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Нам известно, что конец ХХ и 
начало ХХI веков ознаменова-

лись в мире резко усилившимся про-
цессом глобализации. Мировое со-
общество переживает сложный этап 
всех общественных процессов, что 
обусловлено, в частности, и разви-
тием информационных технологий. 
Глобализация охватила экономиче-
скую, политическую и культурную 
сферы общества. Данный феномен 
обсуждается во всех областях совре-
менной науки: коммуникативистике, 
социологии, культурологии, поли-
тологии, информатике и, конечно, в 
лингвистике.

В русле рассматриваемой про-
блемы можно остановиться на двух 
основных аспектах глобализации: с 
одной стороны - это гомогенизация 
жизненного мира, приверженность 
общим культурным ценностям, 
стремление все универсализировать, 
с другой - естественно, растущая 
взаимозависимость, интеграция от-
дельных форм общественного со-
знания, когда под воздействием про-
цессов глобализации формируется 
единый, целостный универсальный 
социум. Влияние глобализации на 
языковую картину мира позитивно 
и отрицательно. Языкам больших 
народностей растёт каждодневная 
потребность, а малые на стадии ис-
чезновения.

По поводу данного явления из-
вестный учёный по философии язы-
ка К.Ханазаров считает, что «глоба-
лизация является объективным про-

цессом, отнюдь не ставящим перед 
собой цели наносить ущерб суще-
ствующим языкам. Однако она сво-
им ускорением и расширением под-
рывает основу под языками, смывает 
почву, на которой держатся тысячи 
языков и прежде всего языки малых 
наций, народностей, племен и этни-
ческих групп»1.

С целью сохранения языков малых 
наций и народностей со стороны ООН 
принимались несколько международ-
ных нормативных актов и деклараций. 
В принятых документах свидетель-
ствуются об осознании на глобальном 
уровне важности проблемы сохране-
ния малых языков. В числе этих актов: 

 • Венская декларация, принятая 
на Всемирной конференции по пра-
вам человека (1993 г.) и утверждаю-
щая право «членов национальных и 
других меньшинств на использование 
своего родного языка» (ст. 19); 

 • Призыв Генеральной Ассам-
блеи ООН уделять большее внимание 
многоязычию (декабрь 1999 г.);

 • Резолюция 52/262 (часть 2) 
Генеральной Ассамблеи ООН, акцен-
тирующая внимание на сохранении и 
защите всех языков;

 • Доклад Генерального секре-
таря ООН на 58-й сессии (2003 г.) о 
мерах по защите, распространению и 
сохранению всех языков мира. 

Важность языкового многооб-
разия и его распространения под-
черкивается и в § 52-53 «Декларации 
принципов», принятой Всемирным 
саммитом по Информационному 

обществу в Женеве (декабрь 2003 г.). 
Большинство этих текстов посвящено 
возможным индивидуальным правам 
для прав групп и целых народов на 
использование национальных языков 
международные стандарты и меры по 
их защите разработаны пока в суще-
ственно меньшей степени.

В условиях глобализации роль и 
функционирование узбекского язы-
ка значительно расширились. После 
придания статуса государственного 
языка узбекский язык стал функци-
онировать в общественно-полити-
ческих сферах, науке, образовании, 
техники и технологии, производ-
стве, дипломатии и т.д. 

В условиях глобализации, несо-
мненно, возникает вопрос, связанный 
с жизнеспособностью языка. Какие 
параметры существует жизнеспособ-
ности языка? Сегодня учёные придер-
живаются к следующим параметрам 
живучести языка:

 • Абсолютное число говорящих;
 • Отношение числа говорящих 

на данном языке к общей численности 
этнической группы;

 • Изменения областей использо-
вания языка;

 • Новые сферы использования 
языка;

 • Средства массовой информа-
ции;

 • Учебные материалы и уровень 
грамотности на данном языке;

 • Образование на национальном 
языке играет существенную роль в его 
жизнеспособности.

УДК 81’272 Языковая политика
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Статья посвящена к вопросу влияния процесса глобализации на развитие языков и культур. 
В данном случае углубленно рассматривается глоттометрия (социальной вес), т.е. возвышение 
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The article is devoted to the question of the infl uence of globalization on the development of 
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Поскольку уровень грамотности 
тесно связан с социальным и экономи-
ческим развитием. Для этого необхо-
димы учебные и электронные ресурсы 
по разным отраслям науки, учитыва-
ющие все возрастные группы и всех 
уровней владения языком;

 • Правительственная и офици-
альная позиция и политика по отно-
шению к языку, включая официаль-
ный статус и использование языка; 

 • Отношение к языку членов со-
ответствующей этноязыковой группы

 • Уровень документированности 
данного языка.

Исходя из вышеуказанных пара-
метров, попытаемся проанализиро-
вать узбекский язык. Узбекский язык 
имеет свои древние XV вековые исто-
рические корни, богатое научно-тео-
ретическое наследие. Узбекский язык 
прошёл долгий исторический путь 
развития:

В процессе исследования разно-
сторонне анализируя развитие узбек-
ского языка, определили его социаль-
ной вес (глоттометрия), исходя из его 
выполняемых функций внутри респу-
блики. Глоттометрия как направление 
в лингвистике пока не разработано, 
наметены некоторые штрихи, через 
неё мы определили факторы, которые, 
возможно, приведут узбекский язык, 
как языка межэтнического и распро-
страненного.

При помощи этих факторов опре-
делились проблемы, связанные для 
дальнейшего развития узбекского 
языка:

 • повышение рейтинга узбекско-
го языка;

 • повысить степень используе-
мости в качестве языка интернет (т.е. 
создание множество веб-сайтов на 
узбекском языке, программы перевод-
чиков);

 • узбекский язык в качестве 
языка информации (перевести на 
иностранные языки произведения из-
вестных узбекских классиков и другие 
произведения, отражающие нацио-
нальные ценности).

Первым параметром, измеряемый 
в глоттомерии, является территори-
альная распространенность узбек-
ского языка. Для этого необходимо 
обратить на следующую таблицу. В 
ней указано приблизительное количе-
ство проживающих узбеков по стра-
нам. 

По сведениям государственного 
комитета статистики Республики Уз-
бекистан население республики на 1 

июля 2012 года составило – 29, 735 
700 миллионов3. С точки зрения науч-
ного прогнозирования можно сделать 
вывод, что население Узбекистана 
возрастёт к 2015 годам до 36,333 мил-
лионов людей. 

Если анализировать данные све-
дения с точки зрения языка, то можно 
повысить рейтинг узбекского языка не 
за счёт представителей самой нации, а 
изучающих в качестве второго языка.

2) Степень имеющихся культур-

ных, научных и технологических до-
стижений.

Нам известно, Узбекистан из-
древле считался одним из очагов 
восточной цивилизации. Республи-
ка имеет богатое духовно-культур-
ное наследие мыслителей и ученых 
известных миру. И на сегодня она 
является страной, имеющая в опре-
делённой степени научных и техно-
логических достижений. Если ана-
лизировать с точки зрения исследо-
вания, то наше духовно-культурное 
наследие в основном переведены на 
языки СНГ, а на иностранные языки 
– английском, немецком, француз-
ском, японском, китайском и других 
языках в малом количестве или не 
имеется. Учитывая вышесказанное 
надо усовершенствовать переводче-
ские школы. 

В настоящее время необходимо 
усовершенствовать науку и техноло-
гию. Поскольку Узбекистан является 

№ Название узбекского 
языка Периоды

1.  Древнетюркский язык VII-X века
2. Старотюркский язык XI-XII века
3. Староузбекский язык XIII-XVI века
4. Новый узбекский язык XVII-XX века

5. Современный узбекский 
литературный язык

С 30-х годов XX века до 
настоящего времени2

2 Периодизация узбекского является сложным процессом.  В процессе исследования мы выяснили, что сведения о периодизации  
узбекского языка даны по-разному в источниках. Поэтому пришлось сведения обобщить условно. - Смотрите: Г.Абдурахмонов  
Г.Ходжаева Современный узбекский язык.-Т.Укитувчи2003.-с.268-273; Нурманов и другие. Современный узбекский литератур-
ный язык..-Т.: «Узбекистан», 2005.-С.33-41.
3 http://www.anons.uz Скоро будет нас 30 миллионов. Численность постоянного населения Республики Узбекистан на 1 июля 
текущего года превысила 29,7 млн человек.
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богатой страной, в её недрах найде-
ны все элементы Менделеевской си-
стемы. В республике для её освоения 
необходимо создание новой техно-
логии, а также участие в зарубежных 
партнёров, привлечение зарубежных 
специалистов, открытие совместных 
предприятий - возможно, приведут к 
развитию узбекского языка в сфере 
производства, и это может послужить 
почвой для повышения её рейтинга 
среди межэтнических и распростра-
ненных языков.

3) Степень распространенности 
религиозной литературы и древних 
письменностей.

Центральная Азия является роди-
ной религиозного учения «Авесто», 
также с центром Исламской культуры. 
В течение своей истории узбекский 
народ пользовался различной пись-
менностью, например, 

Известно, что узбекское нацио-
нальное духовное наследие создано 
на трёх письменностях и трех языках. 

Следовательно, необходимо переве-
сти духовное наследие, созданное на 
арабском, персидском и староузбек-
ском языках на узбекский язык, и ин-
формацию о них необходимо внести в 
Интернет во всемирную энциклопе-
дию Википедию. Поскольку информа-
ции в Википедии на самом развитом 
английском языке составляет около 3 
миллионов страниц, а в целом в сети 
Интернет около 313 млрд. страниц, 
т.е. примерно равно к 68,4%. 

4) Степень потребности узбек-
ского языка в сети Интернет

С целью определения степени по-
требности всех языков в сети Интер-
нет, мы обратились к рейтингу ино-
странных языков, исследованный 
Рунетом. Для ответа на вопросы, 
“какие иностранные языки сегодня, 
популярны и каково их востребован-
ность?” “Есть ли востребованность 
узбекскому языку?” попробуем вос-
пользоваться данными «Яндекса». 
Исходя из опросов страницы Рунет в 

течение месяца среди развитых язы-
ков: 

 • узбекским языком интересуют-
ся 850 человек, и занимает 28 место; 

 • с требованием переводчика уз-
бекского языка опрашивают 223 чело-
век, и занимает 32 место;

 • среди самых распространен-
ных языков узбекский язык занимает 
53 место.

Таким образом, в системе Интер-
нет следует создать множество веб-
сайтов, касающихся всех сфер обще-
ственной жизни, а также создание 
переводческих программ с получения 
информации о культуре узбекского на-
рода для представителей других наци-
ональностей. 

5) Интеллектуальный потенци-
ал республики

Узбекистан среди стран Цен-
трально-Азиатского региона является 
одним из крупных научных центров. 
Она имеет сильный научно-духовный 
потенциал. В настоящее время респу-
блика имеет:

 • Академию наук, Академия госу-
дарства и строительства общества при 
Президенте Республики Узбекистан;

 • Академию Маъмуна;
 • свыше 120 научно-исследова-

тельских институтов;
 • свыше 60 высших учебных за-

ведений.
 • В период 2007-2010гг. учены-

ми АН РУз получены следующие важ-
нейшие научные результаты мирового 
уровня: 

 • в области астрономии – ис-
следованы объекты галактик и Все-
ленной и впервые в астрономической 
науке суверенного Узбекистана обна-
ружена новая малая планета, который 
присвоено имя «Самарканд» Между-
народным астрономическим союзом в 
штате Гарвард.

 • в области физики - получены 
новые полупроводниковые наномате-
риалы, в том числе на основе кремния 
создана теория оптических солитонов 
в конденсированных системах; 

 • в области супрамолекулярной 
химии - открыто новое явление, уста-
навливающее связь между строением 
и условиями образования полиморф-
ных комплексов; 

 • в области генной инженерии 
- впервые в мировой практике мето-

1 VI-IV века д. н. э. Авесто
2 V-VIII века Орхуно-Енисей
3 VIII-XIII века турецкий (уйгурский)
4 конец I тыс. до н.э. – XIII века согдийское
5 с XIII века по 1929 года арабской
6 с 1929 по 1939 года латиницей
7 с 1940 года по настоящее время кириллицей
8 с 1995 года латиницей
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дом ген-нокаут технологии создан 
уникальный сорт хлопчатника (ско-
роспелый, засухоустойчивый, высо-
кое качество волокна); 

 • в области фармацевтики – соз-
даны и разрабатываются технологии 
промышленного производства 15 но-
вых отечественных лекарственных 
препаратов; 

 • в области медицины – разрабо-
таны диагностические тест-системы 
для определения инфекционных за-
болеваний (гепатиты А,В,С; сифилис, 
СПИД и др.); 

 • в области археологии - откры-
ты впервые на территории Узбекиста-
на очаги древней цивилизации (грот 
Обирахмат) и показано, что страна 
сыграла важную роль в формировании 
человека современного типа; 

 • в области истории - изучены пе-
риоды становления и развития государ-
ственности на территории Узбекистана; 

 • в области востоковедения - 
проведена систематизация уникаль-
ной коллекции Рукописного фонда, 
что обогатило знания в области лите-
ратуры, искусства, лингвистики, исто-
рии и других наук. 

 • в области языкознания - завер-
шено 5-ти томное издание Толкового 
словаря узбекского языка. 

6) Степень развитости коммуни-
кационной системы.

В стране организована спут-
никовая сеть распространения 
телерадиопрограмм. Сегодня от-

ечественная система телекомму-
никаций имеет прямые междуна-
родные каналы по 28 направлениям 
с выходом на 180 стран мира, осу-
ществляется вещание в Интернете 
в режиме реального времени. Во 
многом решающее значение в си-
стеме мер, направленных на повы-
шение уровня и качества инфор-
мационной деятельности, имело 
совершенствование национальной 
системы подготовки и переподго-
товки кадров с учетом опыта пере-
довых стран. В результате этой 
масштабной работы только за про-
шедшие десять лет число печатных 
СМИ возросло в 1,5 раза, электрон-
ных СМИ в – 7 раз и составляет се-
годня около 1200 средств массовой 
информации. Около 53 процентов 
всех телеканалов и 85 процентов 
радиоканалов являются негосу-
дарственными. Средства массовой 
информации представлены на бо-
лее чем 7 языках народов и этно-
сов, населяющих Узбекистан, пе-
чатные материалы и телепередачи 
распространяются, в том числе на 
английском языке. В процесс про-
изводства эфирной продукции вне-
дряются современные цифровые 
и мультимедийные технологии. 
Стремительно растет количество 
пользователей Интернетом, число 
которых составляет на сегодняш-
ний день более 6 млн.

Таким образом, учитывая сте-

пень развитости коммуникационной 
системы, необходимо создать наци-
ональный образовательный канал, 
и информации, касающиеся духов-
ности и просвещения велось на всех 
языках.
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Глобализация открыла границы 
для сотрудничества людей разных 

стран. Отличительная черта ХХI века 
– возможности межкультурной ком-
муникации как на уровне делового, 
так и обыденного общения. Люди раз-
личных национальностей, говорящие 
на разных языках, характеризующи-
еся различными культурными ценно-
стями, различными формами вербаль-
ного и невербального этикета, в силу, 
прежде всего, экономической потреб-
ности, взаимодействуют между собой. 
Необходимость взаимопонимания об-
условлена и международным туриз-
мом. Различного рода переговоры до-
стигают положительного результата в 
том случае, если люди понимают друг 
друга, проявляя толерантность в об-
щении. Как представляется, толерант-
ность – это не только и не просто тер-
пимость к сложившимся стереотипам 
поведения  людей разных культур, это 
еще и понимание стереотипов, знание 
которых необходимо для эффективно-
го общения.

Как выявить особенные и общие 
черты различных наций, как понять 
друг друга, что для этого необходи-
мо сделать? Естественный ответ на 
данный вопрос – выучить язык. Лег-
че всего это сделать, уехав в чужую 
страну, окунуться в языковую ат-
мосферу, слышать, видеть, ощущать 
аромат иной жизни. А как быть, если 
такой возможности нет? Между тем 
появляются перспективы научного, 
делового сотрудничества. И язык 
необходимо выучить в достаточно 
короткий срок. В настоящее время 
в России достаточно много фирм, в 

которых преподается иностранный 
язык с использованием новых мето-
дик. Анализ этих методик выявляет, 
что преподавание ориентировано на 
изучение языка в границах опреде-
ленных тем, изложенных в предель-
но упрощенной форме. Это тексты, в 
которых содержатся диалоги: вопрос 
и примерный ответ на поставленный 
вопрос; в скобках кириллицей (для 
русскоговорящих) написано произ-
ношение иностранного слова. При-
мерно таким же образом устроены 
и разговорники для туристов. В со-
временных двуязычных словарях 
обнаруживается стремление авторов 
давать рядом с основным словом 
значительное число однокоренной 
лексики с указанием значений и при-
ведением контекстов. И все-таки 
изучать язык с использованием име-
ющейся сегодня учебной и лексико-
графической литературы достаточ-
но сложно и неэффективно, о чем 
свидетельствует выбор в настоящее 
время гуманитарными факультетами 
вузов в качестве тестов при посту-
плении, где есть право выбора, не 
иностранного языка, а истории. Не-
гативную роль при изучении языка 
играют также тесты, используемые в 
школах в качестве подготовки к ЕГЭ. 
В результате школьники знают напи-
сание слов, которые далеко не всегда 
могут правильно произнести.

Недостатком преподавания ино-
странного языка является то, что оно 
ориентировано на достаточно жесткие 
постулаты структурно-системной линг-
вистики. В настоящее время изменилась 
точка зрения на изучение языка. Если 

традиционная лингвистика взяла на во-
оружение основные положения своего 
идеолога Ф. де Соссюра, изучая только 
внутрисистемные связи в языке, в от-
влечении от человека, то современная, 
антропоцентричная лингвистика вы-
являет особенности связи языка с мыс-
лительной деятельностью человека. По 
сути дела, так рассматривался язык со 
времен Древней Греции,  к когнитивно-
му анализу языковых фактов лингвисты 
России обратились  в конце 19 – начале 
ХХ века (А. А. Потебня, Кассирер, Бо-
дуэн де Куртенэ, Н.В. Крушевский, Г. Г. 
Шпет и др.), время, которое В. И. Вер-
надский обозначил как третий взрыв 
в науке планетарного масштаба. Но, к 
сожалению, исследование языка в дан-
ном направлении быстро закончилось: 
в СССР во всех вузах и школах препо-
давание русского языка велось в струк-
турно-системной парадигме, с этих же 
позиций он описывался учеными. Ис-
следования языка за границей, в силу 
«железного занавеса», большей части 
русистов были неизвестны. Только в 
конце ХХ века лингвисты России вновь 
вернулись к антропоцентрическому 
анализу языка, анализу языка через че-
ловека. Стала актуальной фраза Потеб-
ни: язык – это человек. 

Не менее актуальным стало об-
ращение к тому, как человек по-
знает мир. В свое время Потебня 
(а до него Кондельяк, еще раньше 
– Платон в диалоге «Кратил») отме-
тил, что, познавая мир, человек по-
стоянно сравнивает один предмет с 
другим, обнаруживая при этом сход-
ство либо различие познаваемых 
предметов. Предмет без его связи с 

В статье представлено понимание естественной категоризации мира, находящееся в основе 
создания электронного пропозиционально-фреймового многоязычного словаря; представлены на 
примере взаимосвязанных фреймов ассоциативные связи, производимые обыденным сознанием жи-
телей Придонья; представлена практическая значимость словаря для пользователей.

Ключевые слова: логическая категория, естественная категория, фрейм, пропозициональная 
структура, пропозиция. 

Understanding of the natural world categorization, which is a basis for the creation of the electronic 
propositional-frame multilanguage dictionary is provided in the article; associative links, carried out by 
the ordinary people of the Don region, are presented through the example of interrelated frames; practical 
signifi cance of the dictionary for users is represented.

Keywords: logical category, natural category, frame, propositional structure, proposition.
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другими, похожими или различными 
предметами, познать в принципе не-
возможно. В этом проявляется такая 
черта мыслительной деятельности 
человека, как дискурсивность, на 
что обратили  внимание философы 
эллинской эпохи. Ученые в различ-
ных сферах научного знания, равно 
как и философы, более двух тысяче-
летий работали в рамках логических 
категорий Аристотеля, которые, не-
сомненно, значимы как в точных на-
уках, так и в жизненных ситуациях. 
Но, тем не менее, обычный человек 
мыслит преимущественно в рамках 
других категорий, о чем писали ав-
торы Грамматики Пор-Рояля, Гум-
больдт, Потебня, Выготский. Наи-
более четко  естественные категории 
научно обосновал Л. Витгенштейн 
[Лакофф 2004]. Человек на основа-
нии какого-либо, иногда достаточно 
далекого сходства, объединяет вещи 
в одну категорию. Данное сход-
ство Витгенштейн обозначил как 
фамильное. Таким образом, слово, 
именующее вещь, может входить в 
разные категории. Например, когда 
человек говорит о завтраке, у него в 
голове связываются такие вещи, как 
стол, стул, кухня, вилка, нож, лож-
ка, кофе, каша, бутерброд, стакан, 
чашка, бокал, кухонное полотенце и 
т.д. Ассоциативный ряд может быть 
продолжен в зависимости от того, 
что человек поглощает за завтракам, 
с помощью чего, на чем, где, в чем 
готовит пищу и т.д. В зависимости 
от употребления постоянно одного 
продукта выявляется ядерный эле-
мент такой категории. Для одних 
это будет кофе (и все ассоциации, 
связанные с данным напитком), для 
других – чай (и соответствующие 
ассоциации), для третьих - бутер-
брод, для четвертых – каша. Таким 
образом, естественная категория 
подвижна, связана с особенностями 
жизнедеятельности индивидуума, 
члены категории соединяются меж-
ду собой по принципу «фамильного 
сходства». Прототипичным для ка-
тегории оказывается наиболее упо-
требляемый предмет, обозначенный 
в языке конкретным словом. Для 
русского сознания завтрак ассоции-
руется, прежде всего, с кофе, чаем, 
бутербродом, кашей. Остальные 

члены категории вариативны. Чле-
ны данной категории могут входить 
в иные категории. Например, кофе 
может входить в категорию не толь-
ко потребления, но и произрастания,  
изготовления, продажи данного про-
дукта, равно как и чай. Стол, за ко-
торым завтракают, может входить 
в категорию мебели; вилки, ножи, 
чашки, стаканы, блюдца – в катего-
рию посуды и т.д. То есть границы 
естественных категорий размыты. В 
разных языках эти категории могут 
наполняться разными смыслами, но 
принцип связи именуемых вещей 
для всего человечества един – про-
позиционально-фреймовый. Данный 
подход и кладется в основу словаря 
нового типа. 

Двуязычные и имеющиеся мно-
гоязычные словари, несомненно, со-
вершенствуются, но, тем не менее, 
они пока мало чем отличаются от 
словарей, изданных в ХХ веке. Сло-
вари – результат практического при-
менения положений действующей 
в лингвистике научной парадигмы. 
Предлагаемый словарь построен по 
принципу работы мозга человека, с 
учетом актуализации пропозицио-
нальных структур, единых для со-
временной цивилизации. Учет дей-
ствия пропозиций  в границах про-
позициональных структур выявляет 
специфику их реализации в каждом 
языке, что позволяет конструктив-
но решать коммуникативные задачи 
любой сложности. С помощью дан-
ного словаря можно одновременно 
изучить столько языков, сколько 
человеку необходимо для работы 
в разных общественных сферах. В 
словаре помимо озвученных выска-
зываний предполагается наличие 
видеоклипов той ситуации, которая 
представлена вербально. Цель ви-
деозаписей – войти в языковую и 
культурную реальность, определить 
специфику невербальных компонен-
тов общения.

Покажем вербальную пропо-
зиционально обусловленную связь 
в пределах фреймов на материале 
русских донских говоров на уровне 
обыденного сознания, с тем, что-
бы наглядно представить данную 
связь. В качестве исходного  возь-
мем фрейм «корова», который есть в 

каждой стране. Приведем свои рас-
суждения. Каждый, кого заинтересу-
ет рассматриваемая проблема, может 
изложить анализируемый материал 
на своем языке (английском, китай-
ском, французском и т.д.). Представ-
ленное описание в совокупности 
позволит выявить, как реализованы 
слова в пределах рассматриваемой 
категории, какими формами они вы-
ражены. В результате можно опре-
делить особенности мировидения 
людей разных национальностей, по-
казать часть языковой картины мира 
и оформить данный материал в каче-
стве словарных статей пропозицио-
нально-фреймового словаря.

Основным подспорьем в жизни 
жителей села является корова, ко-
торая дает основной продукт пита-
ния – молоко. Коров, как и других 
домашних животных, необходимо 
содержать в помещении (так же, как 
и остальных домашних животных); 
для них существуют пастбища; 
люди, которые ухаживают за коро-
вами (работники, пастухи); для них 
готовится пища. Трудовые действия 
определяются временем, в течение 
которого работают люди с переры-
вом на отдых. Детеныши коров ассо-
циативно связаны в памяти человека 
с  детенышами других животных. 
Таким образом, фреймы оказывают-
ся взаимно связанными, проявляя 
при этом в языке типизированный 
характер. По сути дела, фреймы, 
пересекаясь, являют собой узлы ас-
социаций, позволяющие в совокуп-
ности представить оязыковленную 
картину мира.

Наглядно изложенное выше мож-
но представить следующим образом.

Фрейм «корова»

Корова по количеству молока на-
зывается молочницей. Молочница – 
это корова, дающая большое количе-
ство молока. 

Значимым является и возмож-
ность отела. Если корова не телится, 
ее называют холостой, жеребой; ко-
рову, которая телится часто, именуют 
плодовитой. 

Яловую корову, которая доится 
второй сезон, называют передойкой. 
Передойка не телится, а доится 
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Наименования действий коро-
вы, связанных с отелом, проявляют 
наблюдательность жителей сел: по-
чинать – состояние коровы перед 
отелом; пропочинать – находиться в 
состоянии, непосредственно предше-
ствующем отелу. По времени отела – 
летошница.

Отмечены названия коров, кормя-
щих молоком своих детенышей. Под-
сосая, подсоска – кормящая молоком. 
Корову телок сосет, она и подсосая.

По степени упитанности корова, 
теленок (равно как и человек) называ-
ются худоба.

Любая породистая скотина имену-
ется как породная.

Скотина, любящая гулять, блуж-
дать именуется пригульной, гулевой.

Старая корова называется поста-
релая.

Имена коров по месяцу рождения: 
Майка, Маечка, Октябрина.

Быки используются в сельско-
хозяйственных работах. Подручный 
бык=цабэ – бык в упряжке слева. 
Подручным быком называли того, 
что идет по непаханому полю, еще 
его цабэ называли.

Фрейм «молоко»

В рамках пропозициональной 
структуры (ПС) «результат – дей-
ствие – время» реализуется пропози-
ция «молоко, получаемое от коровы 
в определенное время суток». Дан-
ная пропозиция прототипична для 
обыденного сознания. В результате 
появляются такие номинации, как: 
утреннее, утрешнее, утренник; обе-
дное, обедник, обедочник, обедечник; 
полдневое молоко: В полдень сдоили 
– это полдневное молоко, вечерошное, 
вечернее, вечерошник. 

ПС «средство по внутренней ха-
рактеристике» объективируется в про-
позиции «молоко по степени жирно-
сти» – каймачное. 

Данный продукт хранят в емкости 
из определенного материала – пор-
точное молоко: Для сцеживания мо-
локо выливали в сумки. Сумки делали 
из портков. Туда выцеживали молоко, 
и портошное молоко получалось, а 
также в определенной посуде – каду-
шечное молоко.

Различается молоко по способу 

приготовления – откидное. В сумочку 
откинешь, стекёть, откидное молоко 
пореже, чем творог; сбирочное моло-
ко: Квасют, а потом в сумку откиды-
вают и слаживают на зиму в каду-
шечку или в горшок, ето и сбирочное 
молоко. Таким образом, в сознании 
жителей порточное, кадушечное, от-
кидное, сбирочное молоко – это одно 
и то же молоко, которое в зависимо-
сти от ситуации, цели коммуникации 
называется либо по способу при-
готовления (сбирочное, откидное), 
либо по месту хранения (порточное, 
кадушечное). Словообразователь-
но-пропозициональная синонимия 
[Араева, Катышев 2000, Араева 2009, 
Шумилова 2010, Фаломкина 2012], 
используемая в речи, позволяет в нуж-
ной ситуации выделить необходимые 
качества продукта. Порточное молоко 
– это также сюзьма, творожная масса. 
Из молока делают масло, которое по 
способу приготовления называют ско-
лотянным маслом (масло, сделанное 
вручную); сбирочным маслом  (из то-
пленой сметаны). Масло изготовляют 
также из растений: свирепное масло – 
из сурепицы. Вручную делается   сби-
рочный творог.     

Молоко есть и у других животных, 
что обусловливает такие названия, как 
козье, кобылье молоко, каждое из кото-
рых имеет особую ценность для чело-
века. Используется и такое название, 
как гадючье молоко «сок одуванчика» 
(сок одуванчика по цвету напоминает 
молоко, по вкусу – горькое, как яд у 
гадюки). 

Пополашное молоко – смешанное 
с водой для продажи. Сним – молоко 
на сним – молоко, оставленное для 
снятия сливок. 

Названия посуды, средств для ки-
пячение молока, изготовления масла: 
топленик – широкий горшок для ки-
пячения молока; течка – желоб для 
сливания масла.

Остатки после того, как масло из-
готовят, называют сколотиной. Масло 
собьем, сколотина остается, свиней 
ей кормим.

Фрейм 
«пища для скота»

Пища для скота: трушанка – смесь 
соломы и сена для скота; поспа – мука, 

заваренная кипятком. Поспой кормят 
маленьких телят.

Фрейм «болезни коров 
и других животных»

Болезни коров и других животных 
– перелоги – 1) боли в животе у живот-
ных; 2) болезнь у коров, когда переста-
ют действовать задние ноги; подсед – 
болезнь желудка животного. Поножная 
– болезнь ног (у рогатого скота).

Фрейм «детеныши коров 
и других животных»

Название детенышей коровы вхо-
дит в ряд именований детенышей жи-
вотных:

по взрослому животному: козель-
чик, куренок, курчонок – оперившийся 
цыпленок, соменок, лошонок; 

 • по времени рождения: летнух 
– поросенок; летница – теленок;

 • по  временному признаку: по-
тёлка – телка от 1 года до 2 лет; зеле-
ная телка;

 • по посуде, в которой готовится 
мясо детеныша – сковородничек – по-
росенок;

 • по призывным словам: цуник, 
цуцок – щенок; теля-теля – теленок;

 • по размерам: малюн – ягненок;
 • по внешнему виду: куцынёнок 

– щенок;
 • по сходству с формой какого-

либо предмета: шарёнок, кубёнок  - 
щенок;

 • по сходству с другим живот-
ным:  волчок – бычок, тюлень – бычок 
на втором году жизни; курушата – ин-
дюшата;

 • по характеру: бешеная тёлка;
 • по издаваемым звукам – пи-

скляк, писклок – цыпленок. Пискляк  
все орет – исть хочет.

Фрейм 
«призывы животных»

В донских говорах отмечен ряд 
слов, с помощью которых призывают 
либо отгоняют животных.

Подзывают животных:
кось-кось – для лошадей;
козя-козя, кызя-кызя – для коз;
кеть-кеть, кытя-кытя, веч-веч – 

для овец;
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кузю-кузю – для поросят;
кега-кега – для гусей;
Отгоняют животных:
кизи-кизи, кызы-кызы, кизь-кизь, 

кырь-кырь, кыть-кыть  – для коз и 
овец;

цобе-цобе – для быков – налево;
цоп-цоп – для быков – направо.

Фрейм «пастухи»

Пастухи именуются:
 •  по объекту пастьбы: скотиня-

чий, овечный, овчарух, овчарник, бы-
чатник; кайдальник (кайдал – стадо 
на откорм);

 • месту: отводчик (отвод – ме-
сто, где пасутся казённые лошади);

 • действию: погоныч, погонеч, 
погоныш;

Орудие пастуха: подсекальник – 
кнут.

Действие: попас – пастьба.  Пасту-
ху за попас кто деньгами платил, кто 
зерном.

Фрейм «работники, 
ухаживающие за животными»

Работники, ухаживающие за жи-
вотными, представлены  номинация-
ми: индюшатница, воловница – скот-
ница,  валовник, овчарка.

Фрейм «помещение 
для животных и других нужд»

Отмечена группа помещений как для 
животных, так и для других нужд жите-
лей сел:

 • по животному, для которого 
предназначено помещение: курыш 
- курятник, свинух, свинятник, 
скотник, птичник,  коровник, те-
лятник;

 • по сельхозпродуктам:  сенни-
ца, соломник, мякинник, хлебник, за-
купной сарай – для закупаемого зерна, 
запасный магазин – амбар для хране-
ния запасов общего станичного хлеба, 
половник-половень-половня  - амбар 
для половы, бахчевник;

 • по средству обогревания: 
угольник – для угля и дров;

 • по сельскохозяйственному 
инвентарю: каретник:  Закатник или 
каретник, туда все закатывали на 
зиму: косилку, веялку; возовый сарай, 

повозочный сарай – для повозок и с/х 
инвентаря;

 • по субъекту: доярница, доярня 
– помещение для дойки коров в поле;

 • по действию: закатный, вкат-
ной, подкатной, подлетный сарай, за-
катник  = каретник: Закатник или ка-
ретник, туда все закатывали на зиму: 
косилку, веялку. Подкатной сарай, под-
летный сарай – трехстенный сарай или 
навес. В подлетный сарай можно под-
катывать воз и бахчу сложить;

 • по месту расположения: подса-
рай – там брички, арбы, косарки;

 • по времени использования: 
зимник  - теплый скотный двор и изба 
при нем в поле.

Фрейм «земельные участки 
для выпаса скота»

Немаловажное значение для жи-
телей села имеют именования земель-
ных участков  для выпаса скота:

поскотина – место отдыха скота;
толока – пастбище. Толока – ето 

выбитая земля. На ней пасут скот, 
чтобы удобрить землю. Пасут 2-3 
года;

торовище – место для стоянки 
скота; место, на котором лежало жи-
вотное;

толочный пай – толока одного хо-
зяина;

пригул – участок земли для откор-
ма скота;

тырло – место отдыха и водопоя 
скота в поле;

полевщина – место в поле для от-
дыха скота;

расход – пастбище;
попас – место, отведенное для вре-

менной пастьбы скота;
попасная трава – трава, посеян-

ная для скота.

Фрейм 
«время работы и отдыха»

Работа и отдых  (чаще во время 
сельскохозяйственных работ, но в од-
ном случае и в связи с кормлением те-
лят, что проявляет размытость границ 
естественных категорий) сопряжены 
со временем. 

Одно из распространенных и 
видных издалека деревьев Придонья 
является дуб, описанный в мифах, в 

устном народном творчестве и худо-
жественной литературе. В анализи-
руемых языковых формах проявляет-
ся сближение человека с природой и 
самодеятельного развертывания своих 
внутренних ощущений «в той мере, 
в какой его духовные силы диффе-
ренцируются, вступая между собой в 
разнообразные соотношения» [Гум-
больдт 1984: 104], запечатлевающиеся 
в языкотворчестве. Время определя-
ется жителями Дона  через соотноше-
ние движения солнца по небосводу и 
степенью видимости солнца по соот-
ношению с дубом, которая меняется 
в зависимости от положения солнца 
на небосклоне. В этом способе ис-
числения времени суток проявляется 
способность жителей сел определять 
время по природному ритму, который, 
прежде всего, связан с прохождением 
солнца по небосводу, и выделять объ-
ект, на котором отражается это про-
хождение. На солнце смотреть слож-
но, оно слепит глаза, а дуб – метка, 
косвенным образом указывающая на 
место нахождения солнца на небе. 
Знание времени необходимо для опре-
деления времени подъема после сна, 
начала и конца работы.

По соотношению  дуба с солнцем  
определяется  время полдника. 

Время в дуб – 10-11 часов. Время в 
дуб, значить пора полдничать.

Солнце в дуб - 1. Положение солн-
ца над горизонтом при восходе или за-
кате. Солнца, кода садится или взошло 
невысока, то говорять: солнца в дуб.2. 
положение солнца на небе в поддень. 
Солнца в дуб стала в полудня,када са-
мая жара наступаеть днем. Одним и 
тем же словосочетанием солнце в дуб 
обозначается восход и закат (энанти-
осемия в пределах одного лексико-се-
мантического варианта); этим же сло-
восочетанием обозначается полдень. 
Устойчивое в донских говорах слово-
сочетание Солнце в дуб многозначно, 
включает следующие лексико-семан-
тические варианты:  

1. Положение солнца над горизон-
том при восходе или закате. Солнца, 
кода садится или взошло невысока, то 
говорять: солнца в дуб; 

2. Положение солнца на небе в 
полдень. Солнца в дуб стала в полу-
дня,   када самая жара наступаеть 
днем. 
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В многозначности устойчивого 
выражения проявляется многомер-
ность семантического простран-
ства, сопряженного с реализацией 
пересекающихся пропозициональных 
структур: субъект – действие – место; 
субъект – действие – время. Данные 
ПС актуализованы в контекстах, но 
формально в словосочетании солнце 
в дуб представлена ПС «субъект – 
действие (имплицитно) – объект». То 
есть в обыденном языковом сознании 
жителей Дона за явленной формой, 
укороченной ввиду имплицитности 
действия (что характерно для русского 
языкового сознания в целом), на уров-
не бессознательного имеют  место 
указанные выше ПС, которые экспли-
цируются в речевом контексте. Это то 
потенциальное, которое всегда имеет 
место в языке и при необходимости 
реализуется в речи, направляемое 
жизненным опытом и пропозициями, 
синтезирующими жизненный опыт. 
Выявленное наслоение проявляет 
специфику ментальности описывае-
мого этноса. 

Употребления одного и того же 
выражения даже без контекста сни-
мает двусмысленность, если оно 
произнесено в определенное вре-
мя (восход, закат, полдень). В дан-
ном случае срабатывает жизненный 
опыт, ставшие стереотипными ассо-
циативные связи. Достаточно в пол-
день сказать «солнце в дуб», чтобы 
люди остановили работу и пошли 
отдыхать. Этому способствует ситу-
ация: жара, в которую работать труд-
но. Чтобы легче перенести ее, луч-
ше отдохнуть в тени, перекусить, с 
тем, чтобы потом, когда жара спадет, 
можно было работать более продук-
тивно. Когда  человек вспоминает 
событие из своей жизни или говорит 
о времени как о факте, то в его речи 
всегда есть конкретизаторы: солн-
це в дуб – взошло невысоко, садит-
ся; стало в полудня. Совмещение в 
одном устойчивом словосочетании 
разных ассоциаций, связанных с 
прохождением солнца по небосводу, 
проявляет экономию речевых уси-
лий и специфику пропозициональ-
ной связанности именуемых явле-
ний в обыденном сознании.

Жителями Дона отмечается града-

ция восхода и заката солнца словосо-
четанием солнце в полдуба.

Солнце в полдуба - 1. Положение 
солнца на восходе или закате, более 
близкое к горизонту, чем «в дуб». 
Солнца в полдуба, значить ешо не-
высоко поднялось; 2. Солнце на небе, 
близкое к положению в полдень. Уже 
солнца в полдуба: пора кофеек пить. 
То есть в полдень – время обеда, а 
время, близкое к полудню, – это пол-
дник. Таким образом, солнце в дуб и 
солнце в полдуба различаются зна-
чимой для жителей Дона градацией 
восхода и захода солнца (вероятно, 
что солнце в полдуба – означает бо-
лее низкое положение при восходе 
солнца и более высокое при его за-
ходе по сравнению с выражением 
солнце в дуб). Солнце в дуб во вто-
ром значении означает полдень, а 
солнце в полдуба – время, близкое 
к полудню. И тогда, когда солнце в 
полдуба, люди полдничают, а когда 
солнце в дуб – обедают. То есть эти 
разграничения имеют прагматиче-
скую значимость.  

Солнце у дуба - Положение солн-
ца, близкое к закату. И  поехал бы гово-
рить, да солнце у дуба, перед вечером 
уж дела.

Солнце за дуб -  Заход солнца. 
Солнца за дуб – ета солнцы заката, 
восемь часов; его не видна за дубом.

Проявляется удивительное чув-
ство семантики предлога: солнце в дуб 
(см. значение выше), солнце у дуба  - 
это еще не закат, а время, близкое к 
закату (еще можно работать); солнце 
за дуб – закат солнца (прекращение 
работы). 

Время обозначается также по при-
ему пищи людьми либо животными.

Ранние завтраки – раннее утро, 
время восхода солнца

Поздние завтраки – позднее утро, 
часов 9-10 утра. Солнышко поднима-
лось в ранние завтраки, а потом в 
поздние пошло.

В свининый, в свинячий полдень - В 
9-10 часов утра (первоначальное вре-
мя кормления свиней). Вот долго спа-
ла, в свинячьи полдни встала.

Телячья пора – утреннее прохлад-
ное время. Телячье время до жары, по 
холодку пасется,а как чуть припечет, 
он сразу бегит в закуток.

Телячье время – ранний вечер. 
Раньше в телячье время и ребята и 
девчата домой приходили.

В полдни, в полудни, в полудень,в 
полуднях, в полднях – в 3-4 часа дня.

Время суток определяется через 
соотношение солнца со временем 
приема пищи между работой. Если в 
приведенных выше словосочетаниях 
прием пищи  имплицирован, то в дан-
ных ниже словосочетаниях он экспли-
цирован. 

Солнышко в завтраки – положе-
ние солнца в 7-9 часов утра. Солныш-
ко в завтраки – это восемь часов.

Солнце в завтраках. Положение 
солнца в 8-9 часов утра. Восемь-де-
вять часов, солнце уж в завтриках.

Солнце в полдни/ Солнце в полднях 
- Солнце в 3-4 часа дня. Солнца уже в 
полднях, часа 4 дня.

Солнце с полден. Солнце после полу-
дня. Солнце уже с полден – пора полу-
дновать.

Солнце в обедах, в обеды. О поло-
жении солнца в 12 часов дня.солнцеп в 
обедах,будем кушать.

Солнце с обед. Положение солнца 
после полудня. Уже солнци с обед по-
шла, часа три будеть.

Таким образом, определение вре-
мени через соотношение солнца с 
дубом и через соотношение солнца с 
приемом пищи в определенной мере 
пересекаются, образуя пропозицио-
нально обусловленные синонимичные 
отношения. 

Отмечено несколько названий ве-
чернего времени.

Подвечерок – предвечернее время.
Ранние подвечерки – 3-4 дня. По-

обедали в 12 часов,а подвечерки ран-
ние в три часа.

Поздние подвечерки – 6-7 часов 
вечера. С обеда начнет светать – 
это уж ранние подвечерки, а потом 
– поздние подвечерки.

Солнце в подвечерках, в подвечер-
ки – положение солнца на небе после 
полудня. Подвечерки солнце свернули.

Полдень - 12-2 часа дня.
Рабочее время суток определяется 

также по времени работы, называе-
мом упругом.

Упруг  - период, состоящий из не-
скольких часов сельскохозяйственных 
работ без перерыва.
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Первый упруг – первый период ра-
боты с утра до полудня. Первый упруг 
– ето рабочий день с 8 до 12 часов дня.

Второй упруг = обеденный упруг 
– период работы от завтрака до обе-
да. Во втором упруге хорошо рабо-
тали, потом обедали. Он же обеден-
ный упруг – период работы до обеда. 
Утром запрягали пахать быков, до 
обеда пашем, упруг обеденный.

Третий упруг – время работы от 
обеда до вечера. Я отработала уже 
третий упруг, темнеет уже.

Упряжка = упруг:
Первая упряжка – с утра до обеда;
Вторая упряжка – с обеда до 

окончания работы.
Приведенные устойчивые выра-

жения взаимно дополняют друг друга, 
обозначая начало, окончание работы, 
перерывы на прием пищи. Синони-
мичные устойчивые выражения  ре-
презентируют пропозиции, в одной 
из которых объективируется очеред-
ность работы,  в другой – прием пищи: 
второй упруг = обеденный упруг; либо 
– время суток: третий упруг = вечер-
ний упруг. Все вместе они создают 
образную языковую картину мира, 
связанную с временной организацией 
летних сельскохозяйственных работ.

Закат солнца обусловливает опре-
деление времени по звездам. Одна и 
та же звезда в зависимости от време-
ни суток называется вечерней либо 
утренней.

Вечерняя звезда (зарница,заря) – 
Венера. Чуть солнца упадеть, она бу-
деть видна, вечерняя звезда.

Утренняя (утрешняя) звезда (зар-
ница, заря). Сегодня я проснулся и 
увидел утреннюю звезду.

Ночное и раннее утреннее время 
определяется по крику петухов (коче-
тов), которые, по народным поверьям, 
приветствуют восход солнца, а ночью 
своим криком отгоняют нечистую 
силу. Если дневное время в сознании 
жителей Дона соотносится с работой, 
то ночное время связано с гуляньем, а 
раннее утреннее время – с подъемом 
на работу.

До кочетов – до глубокой ночи, до 
пения первых петухов.

С кочетами – поздно (ложиться 
спать); очень рано (вставать).

Перед кочетами – до рассвета, 
перед петухами (вставать).

Первые кочета – о полночи (как 
факт).

С первыми кочетами – в полночь 
(вставать).

До вторых кочетов – очень долго, 
за полночь (прогулять).

Со вторыми кочетами – очень 
рано, до рассвета (вставать).

До третьих кочетов -  до рассвета 
(встать до рассвета).

Третьи кочета – о наступлении 
рассвета (идти домой).

С третьими кочетами – на рас-
свете (вставать).

Ночью время определяется по 
звездам. Звезды называются по сход-
ству с прототипичными для сельских 
жителей предметами:

Колодец – созвездие Большой 
Медведицы. Четыре звездочки – ко-
лодец.

Повозка – созвездие Большая мед-
ведица, похожее на воз.

Фрейм 
«цветовая гамма»

Широко в донских говорах пред-
ставлена цветовая гамма, в том числе 
и названия коров и телят по цвету:

 • по цвету овощей – ка-
баковый, бурячный, капустный, 
тыкальныйжелтый,цвета тыквы, 
тыквенный;

 • по цвету цветов – маковый;
 • по цвету посуды – 

бутылочный,бутыльный;
 • по цвету травы – заблеклый, 

половый – цвета половы: Половая овца 
кричит. Салатовая – о шали;

 •  по цвету огня  - пламенный, 
жаровой;

 • по цвету драгоценных метал-
лов – золотный;

 • по цвету неба – небесный;
 • по цвету золы – зольный, золо-

вый;
 • по цвету тела – телешовый, 

тельный – телесный;
 • по цвету песка - песковатый 

– песочного цвета. Песковатый цвет 
маркий;

 • по цвету кожи коров и телят: 
рябчатый (о теленке) с белыми и 
черными пятнами; белобокенькая – 
о тёлушке; буренка – корова бурого 
цвета.

Описание можно проводить 

дальше. Один фрейм оказывается 
сопряженным с другим, и так до бес-
конечности. Представленность ма-
териала в пропозиционально-фрей-
мовом словаре проявляет  лексику, 
обозначающую связанные с точки 
зрения человека реалии действи-
тельности. Отчасти таким образом 
построен Толковый словарь велико-
русского языка В. И. Даля. В дан-
ной статье показана ассоциативная 
нить пересечений, прагматически 
значимых для обыденного сознания. 
Выявляется то, что актуально для 
каждого русского человека, занима-
ющегося животноводством, в част-
ности содержанием коров: помеще-
ния, работники, корм для скота. В то 
же время сами лексические единицы 
порой оказываются специфичными. 
Например, временной цикл суток, 
сложившийся в языковом сознании 
жителей Дона, являет собой целост-
ный, упорядоченный фрагмент кар-
тины мира, который органично вхо-
дит в состав общей картины мира 
описываемого этноса, высвечивает 
особенности его жизненного уклада, 
укоренившиеся стереотипы.

Резюме

Научные конференции в России с 
приглашением иностранных ученых, 
поездки российских ученых за гра-
ницу, участие бизнесменов в между-
народных экономических проектах, 
создание единого образовательного 
пространства в рамках Болонского со-
глашения между странами Евросоюза 
обусловливают необходимость владе-
ния в современном мире несколькими 
языками. 

Когнитивная лингвистика, учи-
тывающая особенности работы моз-
га и реализацию этих процессов в 
языке, дает возможность более есте-
ственного изучения различных язы-
ков. Мир познается человеком по-
средством языка, с помощью языка 
человек  устанавливает связи имену-
емых вещей в пределах категорий, на 
что в свое время обратил внимание 
Аристотель, выделив логические 
категории. Однако далеко не всегда 
человек с обыденным сознанием по-
знает мир посредством логических 
категорий. Как отмечал А. А. Потеб-



13

ня, человеку свойственно в большей 
мере ассоциативное мышление, или, 
используя терминологию Э. де Боно, 
- латеральное. 

В. фон Гумбольдт, задолго до Л. 
Витгенштейна, обратил внимание на 
то, что в языках (не только древних, но 
и в современных) слова объединяют-
ся говорящими в единую категорию 
на основе какого-либо одного общего 
признака, который значительно позже 
Витгенштейн назвал «фамильным», 
а сами категории – естественными, 
характерными для обыденного созна-
ния.

В основе любого языка находят-
ся одни и те же пропозициональные 
структуры. Являясь едиными для 
всего человечества, они, проявляя 
дискурсивность мышления, оказы-
ваются в плену той языковой систе-
мы, в которой  реализуются в виде 
пропозиций. Как правило, фреймы 
имеют радиальный характер связи 
пропозиций, что является свидетель-
ством латерального, творческого, ас-
социативного мышления, именуемо-
го  явления бытия по принципу «фа-
мильного сходства» с  известными 
ранее явлениями, то есть с опорой 
на жизненный опыт. Таким образом, 
можно констатировать, что позна-
ние мира  осуществляется на основе 
естественной языковой категориза-
ции мира, которая, по Лакоффу, ана-
логична когнитивной естественной 
категоризации, научно обоснован-
ной Л. Витгенштейном. 

Категории характеризуются по-
левым устройством, имеют размытые 
границы, что обусловливает их пере-
сечение с другими категориями, суще-
ствующими в языке.

Идея такого словаря основывает-
ся на уже имеющихся ассоциативных 
словарях, изданных в разное время А. 
А. Леонтьевым и Ю. Н. Карауловым. 
Но эти словари, имея научную значи-
мость, непонятны обычному пользо-
вателю.

Предлагаемый словарь ориенти-
рован на обычного потребителя, же-
лающего знать другой язык.  Каким 
образом должен быть устроен этот 
словарь? Выделяется фрейм и все 
метонимические, метафорические 
пропозициональные ассоциации, ко-
торые его репрезентируют.

Например: корова – место со-
держания – пастбище – корм – время 
кормления, дойки - работники – моло-
ко – детеныши – продукты из молока 
и мяса коровы и т.п. 

Каждое слово снабжено меткой, 
нажатие на которую позволяет про-
честь (со звуковым оформлением 
фраз) все, что касается той или иной 
ассоциации.  Человек, изучающий 
язык, может посмотреть, как имену-
ются, например, детеныши других 
животных, какие поведенческие осо-
бенности этих животных выделяются 
в том или ином языке и т.п.

Фреймы сопровождаются ви-
деопоказом описываемых фраг-
ментов действительности с целью 
использования визуальных воз-
можностей человека, изучающего 
язык, и видения им невербальных 
компонентов, которые применяют-
ся в речевой ситуации людьми раз-
ных стран.

Достоинство такого словаря в том, 
что в нем используются механизмы 
познания мира, свойственные пред-
ставителям современной цивилиза-

ции. Сравнение дает возможность 
видения общих и дифференциальных 
фонетических, лексических, грам-
матических реализаций в каждом из 
языков. 

В силу того, что данный словарь 
является электронным, он может  по-
полняться новыми, актуальными кон-
цептами с реализацией их концептос-
феры. 

Связанные между собой фреймы 
представлены в виде кругов с назва-
ниями  фреймов, в каждом из кото-
рых заложена информация на разных 
языках, которая извлекается нажатием 
курсора.

Работы для исследователей мно-
го. Приглашаю к сотрудничеству 
любого, кого заинтересовала идея 
создания нового типа словаря в элек-
тронной версии, который окажет не-
оценимую помощь в межкультурной 
коммуникации и изучении иностран-
ных языков.
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Сегодня исследователи отмечают до-
вольно пестрый понятийно-терми-

нологический аппарат для исследований 
инокультурных текстов (ср.: «безэквива-
лентная лексика» (Л.С.Бархударов), «ла-
куны» (Ю.Н.Караулов, Ю.А.Сорокин), 
«случайные пробелы» (Ч.Хоккет), «за-
усеницы» (Г.Д.Гачев) и др.) Подобные 
термины, фиксирующие расхождения в 
языках и культурах, составляют различ-
ную степень охвата исследовательского 
материала и потому отражают этнопси-
хологические и лингвокультурологиче-
ские характеристики текста более или 
менее точно. Л.А.Шейман и Н.М.Вар ич, 
исследуя национально-культурное свое-
образие определенного этноса, считают 
целесообразным пользоваться понятием 
«этноэйдема» – «сквозного образа на-
циональных картин мира и традиций 
различных этнических общностей, от-
раженных в языковом материале» [9, 44]. 

В нашем исследовании за основу 
изучения и исследования национально-
культурной идентичности, отраженной 
в древних текстах, берется понятие этно-
эйдемы. Сразу отметим, что данный тер-
мин представляется нам наиболее при-
емлемым, так как он дает возможность 
непротиворечиво и последовательно со-
поставлять и исследовать языки и куль-
туры с помощью одного инструмента (в 
одних и тех же терминах). Иначе говоря, 
такой способ осмысления национально-
культурных особенностей различных 
этнических общностей в рамках тексту-
ально межкультурных элементов, исто-
рически зафиксированных в памятниках 
письменности Древней Руси, представ-
ляется нам наиболее плодотворным. В 
этом отношении рассмотрим этноэй-
дему «скрип телег», зафиксированную 
нами в древнерусских текстах.

Как известно, печенеги, торки, кып-
чаки, монголо-татары и другие древние 

тюркские племена упоминались автора-
ми летописей почти всегда как «поганые» 
грабители и разбойники, как жестокие 
безбожники («поганыя измаилтяны, реко-
мыя половци»). Достаточно в этом отно-
шении обратится в любой памятник древ-
нерусской письменной культуры, в кото-
ром в той или иной степени отражены 
нашес    твия древних тюрков. Рассказы 
летописцев о разорении древнерусских 
городов древнетюркскими племенами 
(в основном, отметим, что возникшие на 
юге и северо-востоке Руси) очень широко 
известны в составе различных летописей 
и житий. Правда, следует и признать тот 
факт, что именно подобное отношение к 
русскому народу и русскому государству 
отражают почти все древнерусские па-
мятники письменности, в особенности, 
древние летописи. Не углубляясь в дан-
ном вопросе, отметим, что до сих пор 
мнения многих ученых в этом вопросе 
сводится к одному: разрушительная сила 
Орды и карательные отряды древнейших 
тюркских племен от печенегов до монго-
ло-татар нанесли огромный ущерб поли-
тико-общественной, морально-культур-
ной жизни древнерусского государства 
(например, в рассказе о разорении Киева 
Батыем летописец прямо указывает, что 
хотя Батый сам лично пощадил воеводу 
Димитрия за его воинскую храбрость, но 
татары перебили всех, даже тех, кто пы-
тался скрыться в церкви: «отъ тягости по-
валищася с ними стены церковныя»).

По-нашему мнению, весьма ориги-
нально нашествие тюркских племен ри-
сует Галицко-Волынская летопись, кото-
рая повествует о южнорусских событиях 
от начала до конца XIII века с достаточно 
полной информацией о биографии ряда 
древнерусских князей. В этой летописи 
помещен рассказ о взятии Киева Баты-
ем в 1240 г. В начале этого рассказа чи-
таем: «Въ . s . .   [6748 

(1240)] Приде Батыи Кыевоу в   
   многомь множьствомь силы 

своеи и      си 
Татарьская и    во обьдержаньи 

    Батыи оу города и троци 
его       слы-
шати  гласа скрипания    
множества ревения вельблудъ его и 
рьжания  гласа стадъ конь его и   ис-
полнена» [8, 536].Как видим из данного 
отрывка, нашествие монголо-татарского 
хана Батыя олицетворяется летописцем 
со скрипом телег, от которого неслыш-
но было «ревение» верблюд, «ржание» 
коней. Словом, скрип телег для летопис-
ца означал начало прихода зла, насилия 
и разрушений: он олицетворял страх и 
гибель русской земли, увод жен и детей, 
разграбления и пожары, убийства и на-
силия… Этот же способ изображения 
летописцем натиска кочевников цити-
рует А.А.Пауткин, отмечая силу, мощь и 
опасность, исходящих из подобного изо-
бражения [7, 77-78].

Но почему древнерусский летопи-
сец использовал эпитет «скрип телег»? 
это было случайным образным выра-
жением для автора текста или все же 
он имел в своей основе определенную 
коннотативную нагрузку? Или же автор 
выбрал для своего рассказа обычный 
эпитет того времени, или скорее всего 
какой-то литературный этикет, который 
характеризовал стандартный, каратель-
ный поход тюркских войск? Думаем, 
подобное наше суждение не лишено 
актуальности и смысла, так как древние 
летописцы, судя по их изображениям 
событий и действий в своих рассказах, 
действительно, не стремились копаться 
в мелочах. По справедливому замеча-
нию А.А.Пауткина, «их прежде всего 
интересовали события и поступки, а не 
состояния и признаки» [7, 213]. Одна-
ко, выходит, что нарушения подобной 
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«стилевой закономерности» настой-
чиво побуждает задуматься над факта-
ми, оказывающимися исключением из 
общего правила. При более вниматель-
ном лингвосоциокультурном анализе 
древнерусских летописей становится 
очевидным (может быть и естествен-
ным!), что отдельные фрагменты лето-
писного текста насыщены пестрой сти-
левой конкретикой, где автор, думается, 
специально указывает и на состояния и 
признаки. 

Заранее оговоримся: все это оказы-
вается вовсе не так просто, как кажется. 
Назвать подобное образное выражение 
устойчивым сочетанием слов, или ша-
блонным образным выражением, или же 
просто литературным этикетом, означа-
ло бы совсем упростить специфику древ-
нерусской письменной культуры. Акаде-
мик Д.С.Лихачев, характеризуя метод 
работы древнерусского летописца, пи-
сал: «Летописец не столько рассказчик, 
сколько «протоколист»» [6, 262]. Исходя 
из этого мы можем добавить, что раз уж 
протоколист, то, следовательно, автор ле-
тописей не является очевидцем событий 
– он лишь фиксирует свидетельства дру-
гих людей, участников событий, удосто-
веряя определенный исторический факт 
и превращая «чужую» информацию в 
летописный документ. 

Отметим, что в какой-то мере лето-
пись могла бы восприниматься в древ-
нерусской средневековой культуре как 
своеобразный документ, однако снова 
возникает вопрос: всегда ли древний 
автор-книжник зафиксировал то, чего 
он сам не видел и не знал или всегда ли 
летописец руководствовался молвой и 
письменными источниками (договоры, 
посольские грамоты, ярлыки и т.п.)? 
Думаем, ответ будет неоднозначным, 
впрочем, как и само мнение вышеупомя-
нутого академика Д.С.Лихачева. В этом 
отношении исследователь уже несколь-
ко иначе подходит к данному вопросу 
и весьма справедливо замечает здесь 
одну важную деталь, характеризующую 
древнерусскую средневековую письмен-
ную традицию: «Было бы неправильно 
усматривать в литературном этикете 
русского средневековья только совокуп-
ность механистически повторяющих-
ся шаблонов и трафаретов, недостаток 
творческой выдумки, “окостенение” 
творчества и смешивать этот литератур-
ный этикет с шаблонами отдельных без-

дарных произведений XIX в. Все дело 
в том, что все эти словесные формулы, 
стилистические особенности, опреде-
ленные повторяющиеся ситуации и т.д. 
применяются вовсе не механически, а 
именно там, где они требуются. Писа-
тель выбирает, размышляет, озабочен 
общей “благообразностью” изложения. 
… Перед нами творчество, а не механи-
ческий подбор трафаретов – творчество, 
в котором писатель стремится выразить 
свои представления о должном и при-
личествующем, не столько изобретая но-
вое, сколько комбинируя старое» [6, 90-
91]. Стало быть, мы должны признать и 
второе замечание исследователя. Однако 
вопросы, поставленные нами выше, все 
же остаются открытыми. Потому попро-
буем ответить на выше поставленные во-
просы с других аспектов, обратившись к 
самим древнерусским текстам. В первую 
очередь, сам летописец свою «писани-
ну» характеризует четко и лаконично: 
«Хронографоу же ноужа есть писати все 
и вся бывшая» [8, 820]. Но как не упу-
стить это «все и вся»? 

В этом отношении проанализиру-
ем вышеуказанный отрывок. 

Дело в том, что в те времена тюр-
ки, вообще кочевой степной народ, и 
на войну шел вместе с телегами и по-
возками, предназначенных для разных 
целей. Тюрки-кочевники не смазывали 
деревянные колеса своих телег и по-
тому от них всегда издавался жуткий, 
страшный, хриплый звук, который 
вызывал своеобразный страх и напря-
жение. Однако все это для обычного 
степняка было дело обыденным, он 
жил под скрипом этих колес, он про-
сыпался под гулом телег. В этом отно-
шении Н.С.Борисов весьма тонко об-
рисовывает обыденную жизнь кочев-
ника: «Вся жизнь степняка проходила 
под аккомпанемент однообразного и 
унылого звука – скрипа деревянных 
колес. Под этот звук он уходил и в мир 
иной… Современному горожанину 
трудно не содрогнуться от этой ди-
кой музыки (выделено нами – З.А.)» 
[1, 252]. Добавим, что и в древности 
русские, как показывают памятники 
письменности Древней Руси, также 
не могли не содрогнуться от скрипа 
колес телег. Именно подобное упо-
требление словосочетания «скрип 
телег» мы находим также в весьма из-
вестном произведении Древней Руси, 

рассказывающем о победе русских 
князей Дмитрия Ивановича и его бра-
та князя Владимира Андреевича над 
монголо-татарским ханом Мамаем, 
– в «Задонщине» («Слово Софония 
рязанца», известное в двух редакци-
ях и пяти списках XV-XVIIвв.).: «Уже 
бо возвеяша силнии   с моря 
на усть Дону и Непра,   
великиа тучи на Рускую землю, из 
них выступают кровавыя зори, и в 
нихъ трепещуть синие молнии. Быти 
стуку и грому велику на   

  межь Дономъ и Непромъ, 
пасти трупу    

 п р о л и т и с я   
 .Уже бо   

телегы межь Дономъ и Непромъ, идо-
утъ хинове в Руськую землю» [3, 164].

Описывая нашествия Мамая, автор 
«Задонщины» сравнивает это зло со 
скрипом телег, которые исходили из во-
йска Мамая, когда рать последнего дви-
галась на Русь. Интересно, что от этого 
скрипа телег, судя по словам автора тек-
ста, даже птицы под облаками начинают 
лететь и чичикать, вороны часто грают, 
галки говорят своим голосом, орлы кли-
чут, волки грозно воют, а лисицы кости 
брещут, потому что Мамай на Русскую 
землю идет. Ср.: «А уже   их па-
соша птицы крилати, подъ облакы лета-
ють, ворони часто грають, а галицы сво-
ею   говорять, орлы восклегчють, 
а волци грозно воють, а лисицы на кости 
брещут» [3, 164-165]. Стало быть, не 
случайно, что степь для русского народа 
всегда была диким миром и не зря, вы-
ходит, что русские называли ее «Диким 
полем». «Образ жизни кочевников-степ-
няков казался нашим предкам (имеется 
в виду древнерусскому народу – З.А.) 
«диким», то есть первозданным и при-
митивным. И если степь и манила рус-
ского человека, то лишь как манит все 
непонятное и запретное» [1, 252-253]. 
Как видим, письменная традиция Древ-
ней Руси показывает, что скрип телег в 
древнерусской лингвокультурной общ-
ности явно однозначно олицетворял 
нашествие врагов – а именно – древне-
тюркских племен.

Но вдруг, как будто памятники 
письменности Древней Руси отража-
ют совсем иное употребление данного 
оборота. «Скрип телег» неожиданно 
становится для древнерусского человека 
чем-то родным, ему издавна знакомым (в 
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положительном смысле) и даже, можно 
сказать, чем-то приятным. Так, в «Сло-
ве о полку Игореве», в произведении о 
котором написано до сих пор более ты-
сячи исследований, и которое, несмотря 
на всестороннее его изучение, до сих 
пор вызывает многочисленные дискус-
сии по поводу «темных мест», зафикси-
рованных в нем, а также по поводу его 
автора и т.п., мы зафиксировали один, 
по нашему мнению, немаловажный от-
рывок. Неизвестный автор «Слова» 
изображает скрип кыпчакских телег 
с благородством, с особенной симпати-
ей, сравнивая этот звук с мелодией «на 
небе парящих лебедей». Ср.: …«Свистъ

  въста збися дивъ, кличетъ 
връху  , велитъ послушати земли 

, , и по морию, и по 
Сулию, и Сурожу, и Корсуню и  
Тьмутораканьский блъванъ. А полов-
ци неготовами дорогами   к 
Дону великому: крычат  по-
лунощы, рцы, лебеди роспущени» [3, 
97-98]. Наше толкование данного отрыв-
ка таково: «Свистом звериным встал 
взбесившийся Див, кличет на верхушке 
дерева, велит прислушаться землям не-
знаемым (незнакомым): Поволжью и 
Поморью, Посулю и Сурожу, Корсуни и 
тебя предупреждает Тьмутораканский 
истукан (или камень). А потому что по-
ловцы неготовыми дорогами побежали 
к Дону Великому, кричат телеги в полно-
чи, словно лебеди испуганные кричат».

Не странно ли, что автор «Слова» 
вдруг подобно образно, довольно «мяг-
ко» рисует картину нашествия кыпча-
ков? Н.С.Борисов, известный исследова-
тель взаимоотношений степи и Древней 
Руси, этот отрывок называет довольно 
смелым сравнением автора «Слова» и 
пишет: «… Но если все же вы однажды 
заметите, что скрип несмазанных колес 
перестал раздражать ваш слух, – може-
те поздравить себя: вы пробудили в себе 
спящие гены степной цивилизации… 
Так, может быть, не так уж и неправы 
те, кто полагает, что в жилах автора по-
эмы текла степная кровь? (выделено 
нами – З.А.)» [1, 252]. Дело в том, что на 
первый взгляд обычное словосочетание 
«скрип телег» выражает, по нашему мне-
нию, не только простую констатацию 
факта нашествия кыпчаков и обычное 
олицетворение кыпчакского ига путем 
определенного образного выражения. 
Словосочетание «скрип телег» несет 

в себе целую культуру, целый быт, на-
ционально-культурную идентичность и 
нравы древнетюркской степной жизни, 
оно есть и само олицетворение жизни 
древних тюрков на Дешти-Кыпчаке. Вот 
как оплакивает автор «Сокровенного 
сказания» (XIII век) смерть Темучина: 
«Отошелъ ты государь мои, став покла-
жей скрипучеи телеги… (выделено нами 
– З.А.)» [5, 69]. Значит, скрип телег дей-
ствительно был для тюркского кочевни-
ка чем-то родным, очень знакомым ему 
с раннего детства, олицетворял в его со-
знании что-то связанное с его Родиной, 
со степью, с Дешти-Кыпчаком, и на-
конец, олицетворял национально-куль-
турную самобытность древнетюркского 
народа. «Запах полыни и тающий в бес-
конечности горизонт – это, так сказать, 
«поэзия» степной жизни. Но была у нее 
и своя «проза». Грязь и убожество во-
йлочного дома… Кислый запах овчины 
и давно не мытых человеческих тел… И 
наконец, все те же однообразные звуки – 
блеяние овец, мычание коров и скрип те-
лег…» [1, 251-252]. А для русина же этот 
скрип всегда оставался смертоносящим 
предупреждением о нашествии тюрков, 
о приходе внешних врагов. 

Следовательно, «в основе этноса ле-
жит не похожесть особей, его составля-
ющих, а связи, цементирующие коллек-
тив и простирающиеся на природные 
особенности населяемого данным кол-
лективом ландшафта [4, 44]. Иначе гово-
ря, природные особенности ландшафта 
в какой-то степени имеют тесную связь 
с формированием «этносферы» (термин 
Л.Гумилёва) народа: в нашем случае, 
скрип телег является ландшафтно-обу-
словленной характеристикой половцев, 
коннотативным кодом, связывающим 
историю природы, рельефа и образа 
жизни с историей самого народа. «По-
добно метеорам, появлялись и исчезали 
кочевые империи, менялись их этни-
ческие названия (скифы, саки, гуны, 
аланы, авары, булгары, хазары, савиры, 
половцы, печенеги, татары), но с изме-
нением имени язык древних кочевников 
не менялся, как и быт, так и образ жиз-
ни, и этнический характер и культура: 
тюрки по-прежнему жили под скрипом 
телег, в круглых или восьмигранных 
юртах, ели конину, пили кислое молоко 
(кумыс), пасли скот… (выделено нами – 
З.А.)» [2, 73]. Иначе говоря, скрип телег 
– как неотъемлемая «фигура» в жизни 

и укладе тюркских кочевых племен, 
могла ассоциироваться только с этими 
племенами, что в открытом виде под-
тверждают и древнерусские источники.

Таким образом, считаем, что рас-
пространение понятия «этноэйдема» на 
исследование слов и выражений, олице-
творяющих национально-культурную 
идентичность определенного этноса, 
представляется нам целесообразным 
и теоретически оправданным: такое 
расширение понятия «этноэйдема», с 
одной стороны, основывается на поло-
жении о тесной связи языка и культуры, 
а, с другой, выявление наряду с лингво-
культурологическими и этнопсихологи-
ческими, языковых (лексико-семанти-
ческих) черт способствует установле-
нию некоторых конкретных проявлений 
корреляции языка и культуры. 

Данная работа выполнена при фи-
нансовой поддержке Фонда Развития 
Науки при Президенте Азербайджан-
ской Республики – Грант № EİF-2011-
1(3)-82/81/5.
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Философию нередко представ-
ляют как весьма абстрактную 

науку, далекую от реальной, по-
вседневной жизни. Нет ничего бо-
лее абсурдного, чем мнение такого 
рода. В действительности все про-
блемы философия берет из жизни 
и решает их с единственной целью 
- помочь человеку в его совершен-
ствовании и развитии, в достижении 
желаемых целей и идеалов, в пре-
одолении трудностей и стремлении 
к успеху. Философия дает человеку 
богатый фактический материал для 
размышлений, а также эффективный 
инструментарий мыслительной дея-
тельности. У литературы та же цель 
и аналогичные принципы.

Эпоха Просвещения объединила 
всех прогрессивно мыслящих пред-
ставителей культуры, искусства, нау-
ки и философии. В первой половине 
века происходят существенные пере-
мены в литературе Англии, Франции, 
Германии, а позже можно проследить 
единое направление данных измене-
ний, очевидное сходство этических 
требований, критериев, выдвигаемых 
писателями, чье творчество было тес-
но и органично связано с философией.

Философские концепции Дж. Локка, 
Г. В. Лейбница, И. Канта предопредели-
ли чуть ли не на целое столетие взгляды 
просветителей на человеческую при-
роду, на возможности, заложенные в 
человеке, и условия их развития, на со-
знание и его отношение к миру. В своем 
творчестве мыслители и писатели XVIII 
века хотели видеть в качестве героя че-
ловека естественного. 

Просветительская литература, 
центром идей которой становится 
Англия, отличалась тематическим 
богатством и жанровым разнообра-

зием. Джордж Лилло (1693-1739) 
внес определенный вклад в развитие 
общего литературного процесса. Его 
мещанская трагедия лишь на короткое 
время заняла видное место в системе 
литературных жанров. Однако она не 
исчезла бесследно, а прошла сложную 
эволюцию и воплотилась в жанре дра-
мы, родоначальником которого приня-
то считать Дени Дидро (1713 - 1784). 
Так, идеи и образы Джорджа Лилло 
нашли продолжение в творчестве его 
последователей.

Интерес к пьесам английского 
драматурга со стороны критиков не 
ослабевает и сегодня. В последние 
годы появился ряд зарубежных иссле-
дований (Б. Бейка, Л. Коул, Л. Фри-
ман), посвященных трудам Джорджа 
Лилло, различным аспектам его про-
изведений. Однако наследие писате-
ля многогранно, и в нем существует 
целый ряд составляющих, изученных 
не до конца. Так, нравственно-фило-
софская проблематика, которую стал 
развивать Дени Дидро в XVIII веке, 
основываясь на творческих работах 
своего английского предшественника, 
сегодня, как мы считаем, раскрыта не 
полностью.

В данной статье можно просле-
дить, как нравственно-философские 
аспекты мировоззрения Джорджа 
Лилло, сформированные рецепцией 
культурного наследия эпохи Просве-
щения в Англии, отражаются в твор-
честве французского философа и дра-
матурга Дени Дидро и как соотносят-
ся между собой ценностные системы 
литературных традиций.

Курс идейного развития Дени 
Дидро от католицизма к материа-
лизму изображал путь нового клас-
са буржуазии во время подготовки 

французской революции XVIII века. 
Политический режим полного абсо-
лютизма в силу развития мануфак-
тур и технических изобретений и 
под влиянием промышленной рево-
люции в Англии переживал большой 
кризис. Франция находилась нака-
нуне промышленного переворота. 
Юридически дворянство и духовен-
ство составляли два привилегиро-
ванных сословия. Наиболее пере-
довую, научную идеологию могла 
выработать буржуазия, являвшаяся 
на том этапе экономически наибо-
лее прогрессивным классом, боров-
шимся за политическую власть. В 
отличие от Вольтера, сторонника 
либерального дворянства Д. Дидро 
поддерживал буржуазию. Именно он 
сосредоточил на себе ненависть ре-
акционных идеологов дворянства и 
духовенства. 

Дени Дидро целиком и полно-
стью разделил точку зрения Джор-
джа Лилло на историческую пер-
спективу и роль ведущего класса. 
Свои политические воззрения, фи-
лософские и исторические взгляды, 
эстетическую систему - все то, что 
было подсказано реальным ходом 
социаль ной борьбы, Лилло и Дидро 
подчиняли непосредственным це-
лям идеологического наступления. 
Еще никогда критика феодальных 
понятий и пропаганда новых идей и 
знаний не получали такого масшта-
ба. Драматурги отрицали сословные 
привиле гии, утверждали материали-
стический взгляд на природу, крити-
ковали законы классицизма и объяв-
ляли свои новые правила и нормы. 
Эстетика про светителей предпо-
лагала принцип реалистического 
изображения дей ствительности и 
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представление естественного чело-
века в качестве героя. Девизом всей 
деятельности Дидро вслед за Лилло 
была фраза: «Людям разумным нра-
вится лишь реальный мир» [1, 223].

С появлением пьес Джорджа Лил-
ло «театр стал кафедрой проповедни-
ка» [2, 226]. Французский драматург 
преследовал ту же цель в своих пье-
сах. Для Дидро писатель - это обще-
ственный дея тель, мыслитель, глубо-
ко изучающий жизнь. Обращаясь к 
писателям Дидро пишет: «Составьте 
себе точные представления о жизни, 
согласуйте свое поведение с долгом, 
станьте добродетельным человеком 
и поверьте, что работа и время, за-
траченные на человека, не про падут 
даром для автора. Моральное совер-
шенство, которое во царится в вашем 
характере и нравах, бросит отблеск 
величия и справедливости на все, что 
вы пишете. Если вам нужно нарисо-
вать порок, подумайте, как враждебен 
он всей природе и общест венному и 
личному счастью, и вы нарисуете его 
с силой. Если же речь идет о добро-
детели, то как вы сможете внушить 
любовь к ней, если не вдохновитесь 
ею сами?» [1, 247]

Становление и укрепление прин-
ципов английской мещанской траге-
дии во Франции началось в середине 
XVIII века и связано именно с появ-
лением пьес Дени Дидро «Побочный 
сын» («Un fi ls naturel», 1757) и «Отец 
семейства» («Père de famille», 1758). 
Все это происходило под влиянием 
пьес Джорджа Лилло «Лондонский 
купец или история Джорджа Барнве-
ла» («London Merchant or the History 
of George Barnwell», 1731) и «Роко-
вое любопытство» («Fatal Curiosity», 
1736). 

По теории классицизма обыден-
ная жизнь иронически изображалась 
в низших жанрах. Дидро настаивал 
на высокой общественной значимости 
«частного существования» и для до-
казательства этого предложил новую 
схему деления на жанры. Это - веселая 
комедия, которая изображает смешное 
и порочное, серьезная комедия, пове-
ствующая о добродетели и долге че-
ловека, и трагедия, воспроизводящая 
семейные несчастья и социальные 
катастрофы. Однако главным жанром 
Дидро признавал мещанскую драму, в 

которой сочетаются признаки серьез-
ной комедии и трагедии. 

Чувствительность и нравоучение 
- основные черты этого жанра, вопро-
сы семьи и морали - его главные темы, 
добродетельные буржуа - преоблада-
ющие герои. Новый жанр, который 
возник благодаря Джорджу Лилло, 
вполне соответствовал задачам эпохи 
Просвещения, театр отменил все ус-
ловности и стал проводником освобо-
дительных, философских идей. 

Дидро перенял от Лилло достаточ-
но много полезного для себя. Вслед за 
ним он делает героями своих произве-
дений людей из обыкновенной среды. 
Пьесы его поучительны и написаны 
прозой. Новый герой пришел в искус-
ство и на театральные подмостки, с 
которых уже сотню лет величественно 
декламировал александрийские стихи 
высокопоставленный герой классици-
стических трагедий. Теперь зрители 
должны были принять героя буржуа, 
героя гражданина. В пьесах подни-
маются новые проблемы. Не борьба 
человека с роком должна волновать 
драматурга, а борьба человека про-
тив общественной несправедливости. 
Таковы были взгляды Дени Дидро на 
теорию нового жанра, сформировав-
шиеся, во многом, под влиянием пьес 
Джорджа Лилло и английской мещан-
ской трагедией в целом.

Теория драмы Дидро сложилась в 
борьбе с классицизмом. Основной не-
достаток классицистической трагедии 
Дидро видит в холодности. В ней, по 
его убеждению, действуют не живые, 
непосредственные люди, а надменные 
полководцы, короли, давно разучив-
шиеся чувствовать и говорить просто 
и естественно. Д. Дидро считает, что 
придворно-аристократическая среда 
не то место, где писатель может най-
ти своего героя. Дидро советовал дра-
матургам посещать харчевни, кабаки, 
рыночные площади – там они могут 
встретить более поэтические харак-
теры, чем в высшем свете. Для прида-
ния веса своей драматической теории 
Дидро ссылается на авторитет своего 
предшественника, Джорджа Лилло. 
Как он считает, в пьесах Лилло за ко-
стюмами и гримом можно разглядеть 
настоящего человека.

Дидро ратует за драматургию 
острых, динамичных ситуаций, от-

ражающую напряженные конфликты 
действительности. Он стремится вве-
сти в произведение человека сильных 
страстей, большого гражданского 
мужества. На наш взгляд, проблема 
положительного героя является цен-
тральной в драматургии Дени Дидро. 
«Всегда нужно думать о добродетели 
и добродетельных людях, когда пи-
шешь» [1, 219]. Он боролся за объеди-
нение в герое высоких гражданских и 
простых человеческих черт.

Именно эти мысли легли в осно-
ву двух пьес Дидро «Побочный сын» 
и «Отец семейства». Фабула «Побоч-
ного сына» построена на внутренней 
борьбе в душе героя пьесы Дорваля, 
который влюбился в невесту сво-
его друга Клервиля и разрывается 
между двумя чувствами – дружбы 
и любви. Дорваля в свою очередь 
любит подруга Розалии Констанция. 
Все действующие лица необыкно-
венно благородны. В конце пьесы 
выясняется, что Дорваль – побочный 
сын отца Розалии, таким образом, 
брак между ними не возможен, и за-
путанные отношения между героями 
разрешаются благополучно. Драма 
наполнена длинными диалогами о 
семейных добродетелях, любви, о 
воспитании детей и т. п.

Если в первой пьесе защищались 
права незаконнорожденных детей, 
то в другой своей пьесе, «Отец се-
мейства», Дидро выступил на защи-
ту права молодого человека выби-
рать себе жену по велению сердца, 
а не по желанию отца. Отец семей-
ства (характерно, что у него нет даже 
имени), по мнению Дидро, - обоб-
щенный образ идеального буржуа 
семьянина. Он обеспокоен поведе-
нием своего сына Сент-Альбена, ко-
торый поздно возвращается домой. 
Выясняется, что юноша беззаветно 
влюблен в бедную швею Софи. Отец 
противится его женитьбе. Но, в кон-
це концов, чувство человечности 
одерживает в нем верх над корыст-
ными соображениями.

Дидро вводит в драматургию ре-
ального буржуа, который обладает 
передовым сознанием, имеет отзывчи-
вое сердце, строгие моральные прин-
ципы как Торогуд в пьесе Джорджа 
Лилло. Только такая драма, с точки 
зрения Дидро, способна оказать мак-
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симальное воздействие на народ, вос-
питать его в просветительском духе. 
Система таких художественных об-
разов, реализуясь на уровне авторской 
теории, способствовала проявлению 
эстетического, нравственного идеала 
Дени Дидро в тексте его драм.

Эстетика Дидро тесно связана с 
его материалистической философией. 
Вслед за драматургом передовой ан-
глийской буржуазии Джорджем Лил-
ло, Дени Дидро учил изображать не 
абстрактного человека, а конкретно-
го героя как члена общества, взятого 
в зависимости от определяющих его 
характер социально-бытовых усло-
вий. Дидро отрицал дуалистическое 
учение о раздвоении материального 
и духовного начала, признавая, что 
существует только материя, облада-
ющая чувствительностью, а сложные 
и разнообразные явления - лишь ре-
зультат движения ее частиц. Человек 
представляет собою только то, что из 
него делает социальный строй, воспи-
тание и смена фактов. Мировоззрение 
людей формируется, прежде всего, об-

ществом, поэтому истоки нравствен-
ности следует искать в отношениях 
между ними. 

Мораль Дидро воспринимал как 
категорию социальную, определяе-
мую общественными отношениями, 
а его атеизм был связан с его мате-
риалистическим мировоззрением 
и опирался на глубокие научные и 
философские знания. Дидро доказы-
вал, что религия тормозит идейное 
развитие общества, является сред-
ством порабощения людей; церковь 
- это воплощение религиозного суе-
верия и фанатизма. В своих полити-
ческих воззрениях Дидро исходил из 
убеждения, что источником любой 
власти является средний класс. Под-
держивая идею народовластия, Ди-
дро считал республиканскую форму 
правления наиболее естественной и 
справедливой. 

Признавая огромную воспита-
тельную роль театра, Лилло, а вслед 
за ним и Дидро разрушили многие 
принципы классицизма, которые, 
став условностями, препятствовали 

развитию литературы, а также про-
никновению в общественное созна-
ние нового содержания и смысла. 
Драматурги требовали от произве-
дений для театра реалистичности 
и идейности. Сюжет, согласно их 
точке зрения, должен основываться 
на событии жизненно подлинном, 
душой нового театра должен стать 
естественный человек в частных об-
стоятельствах. Таким образом, цель 
драматургов – воспроизведение жиз-
ненной философии материалистов и 
благородных нравов третьего сосло-
вия. Этому и посвящены драматур-
гические и философские произведе-
ния Джорджа Лилло и Дени Дидро. 
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The present paper addresses the issue of establishing the limits of competence of a linguist 
writing the studies upon request by the law-enforcement authorities. It tackles the issues of 
statuses of symbols that function in hate speech in confl ict texts with the elements of verbal 
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One of the tasks for an expert writing 
a study upon request by the law-

enforcement authorities is to give an-
swers to the posed questions within his/
her competence. Thus, in the process of 
linguistic studies a philologist may only 
analyse a linguistic form of utterances. 
Verifi cation of content of utterances, 
identifi cation of psychological impact 
methods, image analysis etc. do not fall 
within his/her competence. However, 
it is not uncommon when the ontology 
of some utterances would set an expert 
thinking of which kind of study exactly 
should be undertaken, and does the lin-
guistic form of a text always require a 
solely linguistic commentary. It should 
be noted, that prescribing a comprehen-
sive study, which is envisaged to result in 
offering the expert opinions from various 
fi elds of booklore, may not be consid-
ered a nostrum in this case, since it im-
plies that, though there is one and certain 
subject for the study, the conclusions by 
every expert shall be presented as a sepa-
rate text containing the study confi ned by 
methods of certain scientifi c fi eld. 

Let us consider some disputable 
cases we were prompted by to write the 
present paper.

When responding to the request of lo-
cal offi ce of the Federal Security Service of 
the Russian Federation in regard to linguis-
tic study of the leafl et headed “the Jews go 
up the tiles – the Russian nation dies” we 
found out that the utterance we qualify as 
a judgemental opinion with practical refer-
ence «Four letters on the dreidel represent 
the cabbalistic symbols denoting the four 
historic empires the Jews are playing with 
as they wish», contains an inaccuracy. This 
inaccuracy is contained in the fragment 
with practical reference «letters on the 
dreidel represent the cabbalistic symbols 
denoting the four historic empires». Ac-
cording to the Encyclopedia of Symbols by 
E. Sheynin, one of the Chanukah symbols 
is a tetrahedral “sevivon” spinning top [6, 

p. 253]. The Russian Wikipedia contains 
the “Дрейдл” entry and there is English 
entry for “Dreidel” [1], providing other 
names for this spinning top (Yiddish: לדײרד 
dreydl plural: dreydlekh, Hebrew: ןוביבס 
Sevivon) and it is confi rmed that children 
do play with it as a Chanukah toy. 

The names of the symbols are of 
particular interests here, which, in 
the opinion of the leafl et’s author, are 
representing the four historic empires. 
As such, we found no dictionaries, 
encyclopaedias or any other sources 
confi rming that symbols on the drei-
del sides really denote the empires. 
According to the abovementioned 
«Encyclopedia» and «Wikipedia», the 
four symbols are the four letters of the 
Hebrew alphabet. The following infor-
mation is given in the English «Drei-
del» entry of «Wikipedia»: נ (Nun), ג 
(Gimel), ה (Hei), ש (Shin), which to-
gether form the acronym for “לודג סנ 
 Nes Gadol Hayah Sham – “a) ”םש היה
great miracle happened there”) [1]. 

Possibly, author of the leafl et was not 
aware of meanings of the four symbols. 
Since it is diffi cult to suppose what ex-
actly were those four empires meant by 
the author, we may suspect that he had 
correlated the four symbols with the 
four cardinal directions – north, east, 
south and west. Presumably, with some 
information on the dreidel symbols the 
author let himself fantasize a bit and dis-
tort the information deliberately having 
mentioned some empires, which assert-
edly are spinned and played with by the 
Jews as they wish. Therefore, the infor-
mation on a child’s play with the dreidel 
was presented by the author as the whole 
world, all the countries being manipu-
lated by the Jews. 

In the course of analysing this utter-
ance from the leafl et we asked ourselves 
the following questions: Does a linguist 
have to discover the meaning of letters on 
the dreidel, which in the text goes as «Four 

letters on the dreidel represent the cabba-
listic symbols denoting the four historic 
empires the Jews are playing with as they 
wish» without even mentioning what those 
four letter were? Could an expert in reli-
gious confessions be involved in discov-
ering the meaning of these symbols? And 
who should decide on what kind of the text 
study is required – should it always be a 
person having legal education, a judge, for 
instance? 

The necessity in involving an expert in 
religious confessions also comes to mind 
when reading the text of a leafl et headed 
«Whom the “Fathers” of the Church are 
employed by? », which was submitted for 
a study by the same law-enforcement au-
thority. In the given leafl et there is an ut-
terance Hasidic sect Habad, which may be 
classifi ed as a judgemental opinion with 
practical reference or as a statement of fact 
depending on how an expert in religious 
confessions or political science would de-
fi ne a status of the Habad organization. A 
linguist, however, faces a challenging task: 
to defi ne whether the word sect was used 
in a proper or a fi gurative meaning. When 
analysing this word we were guided by the 
New Dictionary of Russian Language by 
T.F. Yefremova, where one of the defi ni-
tions gave a direct meaning ‘A religious 
community dissented from the established 
church’, the second was a fi gurative mean-
ing and gave ‘A clannish group of persons 
retreated in their narrow group interests’. 
The latter meaning is labelled infml (in-
formal, colloquial) [4, p. 578]. Thus, if 
author of the leafl et used the word sect in 
its direct meaning, the utterance represents 
a statement of fact. If however, the word 
was used in the fi gurative meaning, the 
utterance becomes a judgemental opinion 
with practical reference, and stipulates the 
necessity of performing a linguistic study 
with respect to degree and nature of the 
negative connotation.

Materials of the magazine headed 
«WinterAttack zine #3 (Extreme right peri-



21

odical) », submitted for a study by the same 
law-enforcement authority, contain various 
onyms, the graphic presentation of which 
made us think of the necessity to perform 
not only a linguistic, but a semiological 
analysis as well, which would help under-
stand the status of the symbols in question, 
and whether they are letters, abbreviations, 
symbols or whatever they represent. 

Speaking of status of symbols, we 
would like to take the liberty of describ-
ing the two tendencies occurring in mate-
rials of the pro-fascist orientation. Today, 
the graffi ti, leafl ets and radical magazines 
show the growing intention of not using 
the fascist swastika as an individual el-
ement but rather as a paralinguistic tool 
serving as a graphic design to an utter-
ance. This instance stipulates a transition 
of message from the swastika directly to 

the utterance itself (correspondingly, the 
signifi cance of the utterance is amplifi ed 
at both textual and subtextual levels) 
[3]. It should be noted however, that the 
revealed tendency does not imply that 
there is a total renouncing the swastika 
by the authors of pro-fascist texts. 

This tendency is also revealed in the 

names of the extreme right music bands 
and in the common text design of the dis-
cussed magazine (see Fig. 1 and 2). 

The second tendency appears in the 
graffi ti and involves refusing (although 
not totally) to decorate the walls with 
popular Nazi swastika and going for 
parallel substitution with ancient pa-
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gan symbols, some of which represent 
symbols (e.g. triskele), and other being 
symbols and letters put together side-
by-side (e.g. the Elder Futhark runes). 
As such, Figure 3 shows a snapshot of 
the wall inscribed with exclamation 
GLORY TO RUS! and the Odal rune 
above it. The Russian Wikipedia has 
the «Odal» entry describing the use of 
the Odal rune (ancient German Oþila 
— «heritage», Anglo-Saxon Oeþel) in 
Nazi symbolism [5]. The fact that to-
day not everybody would be motivated 
to search the Web (not even on the 
extremely popular Wikipedia) for the 
meaning of ancient Scandinavian rune, 
gives the neo-Nazis an opportunity to 
use the rune as a cryptographic sign 
understandable only by “the insiders”. 

It does not take to be a psychologist 
to understand that such tendency is de-
termined by the intention of those draw-
ing on the walls and fences to escape 
responsibility (for vandalism, drawing 
the Nazi insignia etc.), while at the same 
time making a public statement on their 
viewpoints, and leaving a reminder for 
“the insiders” with the aim of supporting 
loyalty to their creed etc. 

Although it is fairly easy to deter-
mine the causes of the second tendency, 
it seems very diffi cult for us to conclude 
on the conditions of occurrence of the 
fi rst one. Yet, none of the relevant lit-
erature on the subject under study has 
provided us with any of possible origins 
of the fi rst tendency, which we may have 
considered convincing.

The phrase and the symbol in Figure 4 
demonstrate actualization of both tenden-

cies in the graffi ti. Notably, this graffi ti is 
still there on the wall of a secondary school 
right next to the place where the author of 
this paper lives, although the Nazi inscrip-
tions and hate speech have been viciously 
and thoroughly painted out (by school offi -
cials?) with grey paint (see Figure 4: a grey 
part of the building to the left of the word 
БЕГУЩИЕ (the running ones). 

The word БЕГУЩИЕ (the running 
ones) serves as a substitute for the an-
cient triskele symbol and demonstrates 
actualization of the fi rst tendency. Beside 
there is a swastika symbol enclosed in 
circle (in this case – the broken circle) 
resembling both Celtic and solar crosses, 
which is indicative of the second tenden-
cy actualization. 

The studied word and the symbol were 
inscribed with the same handwriting by the 
same spray can as were the Nazi inscrip-
tions and symbols, which had been straight 
away painted out with grey paint because 
of their barbarity and plainness to every-
one. However, the word БЕГУЩИЕ (the 
running ones) and the cross-in-the-circle 
symbol were left untouched because of the 
function they fulfi l (and not because the 
vandalism fi ghters ran out of paint!). Half-
deciphered, inscribed with one word, and 
treated literally the triskele symbol, and 
the altered, simplifi ed swastika started to 
function as cryptograms with two mean-
ings: direct, literal and fi gurative (having 
a subtext only understandable among “the 
insiders”);. 

The story with inscriptions near the 
school has its sequel and relates to a lin-
guistic spray art of neo-Nazis after the 
law enforcement authorities had failed 
with investigative work. Such art lies 
in creating hybrids of cryptograms and 
monograms. Their analysis goes beyond 
the subject of the present paper. 

Although the authors of such graffi ti 
have no ambitions as to their artistry (the 
wall inscriptions are rough-and-ready 
and look primitive), the “art” itself is of 
interest for a variety of experts. 

Surely, the mentioning of these ten-
dencies would not resolve the issue of 
limits of competence for a linguist, but 
it just poses the pending questions: Is it 
justifi able to consign a preliminary se-
miological analysis before the linguis-
tic study? Does a linguist’s competence 
cover the deciphering of pagan symbols, 
which formerly were used not only as 
symbols, but as the letters? Could an im-
age inserted in letters (as in Figure 2) be 
a subject of linguistic analysis? Does a 
linguist’s competence cover the deci-
phering of numerical abbreviations of the 
pro-fascist subject-matter?

Putting it in a nutshell, we would 
state that despite the growing demand for 
linguistic analyses, the forensic linguis-
tics shows a slow pace of development, 
while the number of disputable issues 
does not seem to decrease. Assuming 
the importance of their job, the experts, 
in the course of their analysing the utter-
ances, are trying to give a professional 
opinion, which has to be as objective as 
possible; however, due to series of caus-
es, such objectivity is very rarely to be 
achieved. 

P.S. The materials mentioned above 
have been provided not only for a lin-
guistic, but for a psychological study as 
well (apart from the text in Figure 4.). 
Everything that was mentioned in the 
present paper has no concern with mate-
rials of any level of classifi cation.
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ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА И МЕТАФОРА 
«ЖИВОЙ ПОЛИКОДОВЫЙ ГИПЕРТЕКСТ»

Вводные замечания

Известно, что идея гипертекста воз-
никла в результате очередной попыт-
ки учёных «подсмотреть» у природы 
оптимальный способ организации не-
которого вида деятельности, а именно 
– попытаться имитировать принципы 
работы мозга человека для повышения 
эффективности обмена информацией в 
современных условиях, позволяющих 
использовать всё новые достижения 
техники. В то же время представляет-
ся важным наличие теории, способной 
объяснить специфику ментального ги-
пертекста и тем самым способствовать 
дальнейшему совершенствованию но-
вых информационных технологий. По-
скольку возможная теория такого типа 
была ещё в 1970-е гг. разработана в це-
лях выявления принципов организации 
внутреннего лексикона человека (см.: 
[Залевская 1977; 1982; 1988; 1990; 1992; 
2005; 2007; 2011; 2012а; 2012б]), ниже 
рассматриваются основные особен-
ности единой информационной базы 
индивида как самоорганизующейся 
функциональной динамической систе-
мы – продукта переработки опыта по-
знания и общения в процессе адаптации 
индивида к естественной и социальной 
среде. Особое место при этом отводит-
ся роли идентификации слова через 
его включение во внутренний контекст 
и двойной жизни значения слова (в 
социуме и в ментальном лексиконе), 
поскольку именно через социально за-
креплённое за словом значение инди-
вид выходит на образа мира, который 

в плане организации и принципов на-
вигации может трактоваться как живой 
поликодовый гипертекст, вне которого 
никакое понимание или взаимопонима-
ние реализоваться не может.

Специфика живого 
поликодового гипертекста

Теория специфики индивидуаль-
ного поликодового гипертекста факти-
чески была сформулирована в публи-
кации [Залевская 1977], где речь идёт 
о слове как средстве доступа к  единой 
информационной базе человека – систе-
ме «кодов и кодовых переходов» (тер-
мин Н.И. Жинкина). Особенности этой 
системы (включая специфику входящих 
в неё единиц и принципы их органи-
зации) выводились из анализа путей 
переработки человеком вербального и 
невербального опыта познания и обще-
ния, что в сочетании с анализом резуль-
татов многолетнего экспериментально-
го исследования привело к заключению 
о слитости слова у индивида с эмоцио-
нально-оценочно маркированными про-
дуктами перцептивных и когнитивных 
процессов. Была также разработана мо-
дель процесса речемыслительной дея-
тельности, постулирующая функциони-
рование разнокодовых единиц в зависи-
мости от этапа обсуждаемого процесса 
(от единиц высшего уровня обобщения, 
маркирующих компрессию смысла 
при формировании образа результата 
речемыслительной деятельности, до 
признаков и признаков признаков, опре-
деляющих направление поиска при вы-

боре слов и речевых моделей, а также на 
этапе речевой реализации). Тем самым 
рассматриваемая теория была с самого 
начала ориентирована на объединение в 
единую систему разнокодовых продук-
тов переработки индивидом его опыта 
взаимодействия с естественной и со-
циальной средой. Обратим внимание на 
то, что такая трактовка хорошо согласу-
ется с современными представлениями 
об архитектуре мозга и о специфике 
мозговой деятельности человека (см., 
например, [Голдберг 2003]).

Дальнейшее уточнение и развитие 
рассматриваемой теории шло по ряду 
направлений, из которых можно особо 
отметить следующие.

С опорой на работы И.М. Сечено-
ва, Л.С. Выготского, Л.В. Щербы, Н.И. 
Жинкина было показано, как через 
переработку многообразного опыта 
при множестве глубинных переходов 
слово начинает играть роль, сходную 
с ролью лазерного луча при считыва-
нии голограммы. Известно, что голо-
грамма характеризуется, в частности, 
объёмностью и тем, что по её части 
можно восстановить целое, повернуть 
это целое разными гранями, увидеть 
его в разных ракурсах. Подобно этому 
слово «высвечивает» в индивидуаль-
ном образе мира некоторый объект 
(действие и т.д.) при обязательной 
включённости в некоторую ситуацию, 
при этом и объект, и ситуация могут 
обернуться любой гранью при изна-
чально подразумеваемой (на разных 
уровнях осознаваемости) целостно-
сти и эмоционально-оценочной поме-

Значение слова в лексиконе человека идентифицируется посредством включения во внутренний 
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ченности. Образ лазерного луча при 
считывании голограммы должен был 
акцентировать внимание на том, что 
для пользователя языком в естествен-
ных ситуациях (в отличие от условий 
лингвистического анализа) важно не 
слово само по себе, а именно то, что 
стоит з а  с л о в о м ,  т.е. хранится в 
памяти и может быть из неё извлече-
но во всём богатстве установленных 
сущностей, их многомерных связей и 
отношений между ними.

В работе [Залевская 1982] было сде-
лано уточнение специфики слова в инди-
видуальном лексиконе как точки пере-
сечения множества связей по различным 
основаниям (продуктам переработки 
перцептивного, когнитивного и эмоцио-
нально-оценочного опыта), в том числе 
не только по существенным признакам 
именуемых объектов (действий, состоя-
ний и т.д.), но по всем возможным видам 
признаков и, более того,  по признакам 
признаков, каждый из которых может 
оказаться важным (существенным, ха-
рактерным, актуальным) для некоторой 
личности в определённой ситуации. В 
книге [Залевская 1990] был обобщён 
опыт экспериментальных и дальнейших 
теоретических изысканий в области лек-
сикона человека, а в [Залевская 1988] 
описательным путем введена спирале-
видная модель идентификации слова и 
понимания текста, призванная показать 
всё расширяющиеся круги связей, выво-
дных знаний и сопровождающих их пе-
реживаний, которые обеспечивают вза-
имопонимание при общении благодаря 
«раскручиванию» гипотетической спи-
рали в двух направлениях: в прошлый 
опыт и в прогнозирование  дальнейшего 
развёртывания ситуации по всем воз-
можным линиям, из которых выбира-
ется какая-то наиболее подходящая для 
текущего момента (по принципу «для 
меня – здесь – сейчас»). Соответствую-
щий рисунок трёхмерного пространства 
(с пересечением осей «внешний кон-
текст», «внутренний контекст» и «карти-
на мира») был введён в книге [Залевская 
1999: 246] с последующим указанием на 
то, что представленную на этом рисунке 
ось «картина мира» следует называть 
«образ мира», чтобы избежать смешения 
понятий «индивидуальный образ мира» 
(т.е. психический феномен) и «языковая 
картина мира» (т.е. продукт научного 
описания того, что закреплено языковы-

ми средствами и нашло отображение в 
текстах культуры) (см.: [Залевская 2007: 
167]). 

К числу важных для уточнения поня-
тия единой информационной базы чело-
века относится книга «Индивидуальное 
знание: специфика и принципы функци-
онирования» [Залевская 1992], в которой 
фактически произошел переход на дру-
гое наименование, хотя по сути перво-
начальная трактовка того, что лежит за 
словом у носителя языка, не изменилась. 
Термин «индивидуальное знание», с од-
ной стороны, продолжает акцентировать 
внимание на принадлежности знания 
(ранее – единой информационной базы) 
человеку как субъекту деятельности и 
личности, а с другой – противополагает 
индивидуальное знание знанию кол-
лективному. Принципиально важным 
является подразделение коллективного 
знания на два подвида: «коллективное 
знание – 1» и «коллективное знание – 2»; 
под первым понимается функциониру-
ющее в культуре коллективное знание-
переживание, а под вторым – только 
зарегистрированная в артефактах часть 
такого знания (т.е. тем или иным образом 
материализованные продукты протека-
ющих в культуре процессов получения 
знания и пользования им в различных 
сферах жизни общества). Было показа-
но, что индивидуальное знание тесно 
связано с обоими подвидами коллектив-
ного знания, в то время как научный ана-
лиз, ориентированный исключительно 
на «коллективное знание – 2» (в том чис-
ле – на тексты, грамматики и словари), 
неизбежно оказывается редукционист-
ским. Была также сделана попытка ос-
мыслить двойную жизнь значения слова, 
обращённого одной своей ипостасью к 
социуму, а другой – к личности,  с целью 
объяснения того, как названное в свое 
время единой информационной базой 
человека «работает» в процессах позна-
ния и общения, обеспечивая успешность 
или ошибочность референции на разных 
уровнях индивидуального сознания и 
подсознания.

Фокусированию на двойной жиз-
ни значения и на специфике значения 
слова как «живого знания» посвящены 
монографии [Залевская 2011; 2012а], где 
также рассматриваются вопросы мето-
дологии психолингвистического иссле-
дования лексики и приводятся некото-
рые примеры из моего обширного опыта 

экспериментальных исследований с при-
менением внутриязыковых и межъязы-
ковых / межкультурных сопоставлений. 

Идентификации слова 
как включение во 

внутренний контекст

В лингвистических исследованиях 
контекст обычно трактуется как фрагмент 
текста, включающий избранную для ана-
лиза единицу, необходимый и достаточ-
ный для определения значения этой еди-
ницы. Такая дефиниция явно ориентиро-
вана на цели научного анализа, на работу 
с текстом как таковым. Иной акцент (не 
на тексте, а на сути именуемого) наблю-
дается в определении контекста как фона 
функционирования некоторой сущности, 
релевантного для её понимания [Василье-
ва и др. 1995: 52]. Заметим, что в данном 
случае имеет место фактический выход за 
рамки лингвистики.

Если ставится задача через слово 
(и с учётом двойной жизни значения) 
выйти на то, что лежит ЗА СЛОВОМ 
в лексиконе как функциональной ди-
намической системе, обеспечивающей 
принципиальную возможность доступа 
к образу мира индивида, то в качестве 
контекста выступит фон для идентифи-
кации некоторой сущности, а именно – 
некоторая проекция голограммы образа 
мира, которая увязывается со словом, 
имеющим смысл только при наличии 
такого фона. Мало назвать такой фон 
«экстралингвистическим знанием», не-
обходимо понять специфику такого зна-
ния/переживания – ЖИВОГО ЗНАНИЯ 
как достояния ЧЕЛОВЕКА, к тому же 
не просто HOMO LOQUENCE – «чело-
века говорящего», но ИНДИВИДА (как 
представителя вида и как личности), 
познающего мир, чувствующего и эмо-
ционально-оценочно помечающего всё 
воспринятое, в том числе и связанное 
со словом – важнейшим инструментом 
познания, общения, адаптации к есте-
ственной и социальной среде. В такой 
ситуации для носителя языка слово сли-
вается с именуемой им вещью (вспом-
ним неоднократные высказывания Н.И. 
Жинкина о том, что слыша речь, мы ду-
маем не о словах, а о действительности, 
см.: [Жинкин 1982]). 

Иначе говоря, если для лингвистики 
как науки в центре внимания вполне есте-
ственно и закономерно находится ИМЯ 
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вещи, то для обычного носителя языка не 
менее естественно и закономерно глав-
ным оказывается имя ВЕЩИ (в широком 
смысле, т.е. речь идёт о любом объекте, 
действии, ситуации, качестве и т.д.). Но 
любая ВЕЩЬ существует не сама по себе, 
она не только представляет собой опреде-
лённую сущность, но и имеет специфи-
ческие признаки, выполняет те или иные 
функции, включена в какие-то необходи-
мые или возможные ситуации, предпо-
лагающие как предшествующие условия 
и импликации, так и последующие след-
ствия и т.д., а главное – любая ВЕЩЬ име-
ет некоторый СМЫСЛ, ту или иную зна-
чимость для индивида как личности, что 
переживается в плане соответствующей 
маркированности (обратим внимание 
на то, что «ни хорошо, ни плохо» – тоже 
определённая и вполне значимая метка). 
Как бы то ни было, но идентификация 
слова как имени ВЕЩИ требует обра-
щения к образу мира, вне которого слово 
остаётся «пустым». То, в какой мере (до 
какого уровня «глубины») требуется ак-
туализация лежащих за словом знаний и 
переживаний (т.е. раскручивается посту-
лируемая мною спираль идентификации 
слова и понимания текста), определяется 
конкретной ситуацией естественного се-
миозиса (это же, кстати, наблюдается и 
при использовании комплекса экспери-
ментальных процедур, именуемого мною 
психолингвистическим портретировани-
ем лексики: в зависимости от требуемого 
заданием уровня метаязыковой активно-
сти испытуемых всплывают весьма раз-
личающиеся глубинные контексты, см. 
подробнее: [Залевская 2011; 2012а]). 

Иными словами, для индивида в 
естественной обстановке изолированно-
го слова не существует – даже услышан-
ное без вербального и/или ситуативного 
контекста оно неизбежно актуализирует 
(на разных уровнях осознаваемости) не-
которую ситуацию, представление об 
объекте и т.п. с расширяющимися кру-
гами выводных знаний, которые наше 
подсознание услужливо готовит к ис-
пользованию в случае необходимости. 
При этом целостность человека (взаи-
модействие его тела и разума, невозмож-
ность отрыва продуктов перцептивных и 
когнитивных процессов от эмоциональ-
но-оценочных переживаний, постоян-
ная опора на знание о том, как устроен 
мир, чего можно ожидать в той или иной 
ситуации, к чему могут привести те 

или иные действия и т.д.) и постоянная 
включённость индивида в те или иные 
естественные и социально-культурные 
«контексты» обеспечивают возможность 
удивительного и загадочного феноме-
на эмержентности, благодаря которому 
на пересечении трех фундаментальных 
осей: ИНДИВИД (ЛИЧНОСТЬ), ФИ-
ЗИЧЕСКИЙ МИР (ЕСТЕСТВЕННАЯ 
СРЕДА), СОЦИАЛЬНЫЙ МИР (КУЛЬ-
ТУРА) возникает СМЫСЛ, не являю-
щийся простой суммой значений слов, 
посредством которых можно было бы 
описать некоторое событие. 

Иначе говоря, главное при исследо-
вании процесса идентификации слова 
– не сам по себе факт наличия или от-
сутствия у предъявляемого слова неко-
торого вербального (т.е. «материализо-
ванного», «внешнего»)  контекста в его 
традиционной трактовке, а ориентация 
на выявление действий и операций, а 
также вербальных и невербальных опор, 
обеспечивающих выход индивида на 
глубинные связи и отношения, образы 
и обобщения, признаки и признаки при-
знаков объектов, ситуаций и т.п., благо-
даря чему происходит идентификация 
слова как понимание/переживание смыс-
ла, на который указывает (или намекает) 
предъявленное в эксперименте слово.

Заключение

Итак, живой поликодовый гипер-
текст формируется нейрофизиологиче-
скими и психическими механизмами 
переработки информации в естествен-
ном и социальном окружении человека 
при постоянно изменяющихся условиях 
взаимодействия комплекса внешних 
и внутренних факторов. Успешность 
такой переработки и соответствие по-
лучаемых продуктов потребностям 
текущей ситуации достигаются за счёт 
выхода (через посредство социально 
принятого значения слова) на систему 
кодов и кодовых переходов, в своей со-
вокупности обеспечивающих целост-
ность образа мира при учёте (на разных 
уровнях осознаваемости) множествен-
ных выводных знаний и переживаний, 
увязываемых посредством опоры на 
эмоционально-оценочно маркирован-
ные признаки и признаки признаков 
тех или иных сущностей (объектов, 
действий, состояний, качеств и т.д.). В 
тот или иной момент времени любая из 

таких опор может оказаться актуаль-
ной для личности, выступая в функции 
своеобразного «тэга» для актуализации 
определённого направления пути поис-
ка в многомерной сети внутрикодовых 
и межкодовых связей. 

Именно такая возможность ле-
жит в основе эвристического поиска, 
способствует формированию эффекта 
эмержентности через опору на  живой 
поликодовый гипертекст.
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В настоящей статье представлены 
некоторые итоги исследования 

дискурса фольклора с привлечением 
положений теории возможных миров 
и аналитической психологии, позволя-
ющие утверждать о наличии ряда осо-
бенностей, характеризующих данный 
тип дискурса. 

В современной научной литера-
туре представлен широкий диапазон 
определений понятия дискурс, кото-
рое является объединяющим началом 
в исследованиях гуманитарного зна-
ния. Особый интерес вызывает толко-
вание данного понятия, принадлежа-
щее Ю.С. Степанову. Ученый считает, 
что дискурс – это «первоначально осо-
бое использование языка для выраже-
ния особой ментальности» [Степанов, 
1995, с. 38]. Другими словами, соглас-
но теории Ю.С. Степанова дискурс 
продуцируется как особый «менталь-
ный мир», конструируемый на основе 
архетипического бессознательного. 

Таким образом, под термином дис-
курс фольклора мы предлагаем пони-
мать следующее: фольклорный дискурс 
– непрерывно воспроизводимая, в про-
цессе устной или письменной комму-
никации, вербальная часть народного 
творчества, основанная на архетипиче-
ском бессознательном, создаваемая со-
циальной или этнической общностью, в 
которой отражаются ее ожидания, куль-
тура быта, система ценностей. 

Лингвосемиотический анализ 
эволюции фольклорного дискурса в 
британо-английском контексте ситу-
ации указывает на то, что формиро-
вание нового фольклорного знания 
действительно происходит на основе 
архетипического бессознательного, 
существующего в сознании в форме 
определенных психических архети-
пов, и отражающегося в семантике 
языковых знаков, определенная сово-
купность которых образует фольклор-
ные тексты.

Понятие «психический архетип» 
рассматривается в работе с опорой на 
положения, выдвинутые К.Г. Юнгом, 
следуя которым нам удалось выявить 
те самые архетипические следы в 
фольклорном дискурсе на разных эта-
пах общественного развития Англии. 
В ходе исследования мы пришли к вы-
воду о том, что в текстах фольклора 
наиболее явно высвечиваются призна-
ки психического архетипа Трикстера 
[см. К.Г. Юнг]. 

Следуя положениям теории воз-
можных миров, представленных в ра-
ботах современных ученых [см. А.П. 
Бабушкин, С.Н. Плотникова], получа-
ем, что фольклорный дискурс высту-
пает подобием такого дискурсивного 
«конструктора» мира, где происходит 
объединение представителей различ-
ных дискурсивных сообществ для 
достижения общей цели. В момент 
порождения дискурса они осущест-
вляют совместное дискурсивное кон-
струирование мира, понимание кото-
рого возможно посредством тщатель-
ного семантического анализа лексем, 
входящих в состав его высказываний. 

Изучение основных этапов форми-
рования англоязычного фольклорного 
дискурса позволяет выявить глубинные 
механизмы человеческого сознания и 
восприятия информации и проследить 
изменения мышления в процессе разви-
тия ценностей определенного социума в 
разные исторические периоды. 

Следует отметить, что процесс ис-
следования фольклорного дискурса 
эпохи Средневековья представляет 
собой достаточно сложную процеду-
ру, поскольку проследить бытование 
фольклорных текстов той далекой 
от нас эпохи в процессе устной ком-
муникации не возможно. Более того, 
уникальность фольклорных текстов 
рассматриваемого исторического пе-
риода развития общества обусловлена 
сложностью поиска самих текстов. В 

данной статье в качестве иллюстра-
тивного материала мы в основном ис-
пользуем примеры, заимствованные 
из книги Джорджа Тревельяна «Исто-
рия Англии» [Trevelyan, 1926].

В научной литературе эпоху 
Средневековья именуют «темными 
веками», однако данный период ха-
рактеризуется также как время поис-
ков нового содержания и новых форм 
культуры, положившее начало соб-
ственно европейской истории. Сред-
невековая Англия – период в истории 
Англии, начавшийся в V веке с вывода 
римских войск из провинции Римская 
Британия и вторжения германцев, а 
закончившийся в XVI веке. Окончани-
ем Средних веков в Англии считается 
период правления Генриха VIII. 

Таким образом, рассматриваемая 
эпоха представляет собой длительный 
период в истории, в рамках которого 
происходило зарождение определен-
ных механизмов человеческого созна-
ния, вскрытие которых помогает луч-
ше понять особенности современного 
дискурса фольклора. 

В период раннего средневековья 
идейные позиции феодалов и крестьян 
еще не оформились и крестьянство, 
только рождавшееся как особый класс 
общества, в мировоззренческом отно-
шении растворялось в более широких 
и неопределенных слоях [Гуревич, 
1990]. Однако необходимо отметить, 
что абсолютное преобладание сель-
ского населения не могло не сказаться 
на всей системе отношений человека 
с миром: способ видения мира, при-
сущий земледельцу доминировал в 
общественном сознании и поведении. 

Привязанный к земле хозяйством, 
поглощенный сельским трудом, чело-
век воспринимал природу как часть 
самого себя, и не относился к ней как 
к простому объекту приложения тру-
да. Крестьянин рассматривал землю 
как свое продолжение. Картина мира, 
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которая доминировала в сознании 
средневекового крестьянина, оказыва-
лась стабильной, неподвижной. 

Необходимо отметить, что «средне-
вековое общество в своей толще было 
обществом бесписьменным» [Гуревич, 
1981, с. 19] в котором большая роль от-
водилась устной словесности. Таким 
образом, одним из основных фольклор-
ных жанров той эпохи была поэзия бар-
дов, которая помогала укреплять наци-
ональный дух и чувство превосходства 
перед завоевателями, истребляющими 
местное население и изгоняющими их с 
плодородных равнинных земель на гор-
ные территории.

Барды – (ирландск. bard, валлийск. 
bardd, слово неизвестного значения) 
— певцы-поэты у кельтских народов. 
Поэзия их — исключительно лириче-
ская, с намеками на героизм, поэзия 
природы, любовная и религиозная. 
Главное назначение бардов – восхва-
лять своего правителя и хулить своих 
врагов. Барды пользовались, особенно 
у галлов и валлийцев, большим мо-
ральным авторитетом и влиянием на 
политические дела. Они были носите-
лями национальной идеи, но в то же 
время и разжигателями внутренних 
распрей [http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_literature/534/Барды]. 

Таким образом, становится вполне 
ясным смысловое содержание одного 
древнего уэльского заклинания, про-
рочащего судьбу захватчиков:

Their God they shall praise,
Their language they shall keep,
Their land they shall lose except wild 

Wales [Trevelyan, 1926, P. 47]
Следующей важнейшей особенно-

стью средневековой культуры является 
особая роль христианского вероучения 
и христианской церкви, которая имела 
доминирующее влияние на сознание на-
селения. На фоне ограниченных знаний 
об окружающем мире, церковь предла-
гала людям стройную систему знаний 
о мире, его устройстве, действующих 
в нем силах. Эта картина мира цели-
ком определяла менталитет верующих 
селян и горожан и основывалась на 
образах и толкованиях Библии. Таким 
образом, значение звучащего слова в 
средневековой культуре было чрезвы-
чайно велико. Молитвы воспринима-
лись функционально как заклинания, 
проповеди на библейские сюжеты – как 
руководство к обыденной жизни, маги-

ческие формулы – как способ решить 
проблемы. Все это формировало сред-
невековый менталитет. Люди привыкли 
напряженно вглядываться в окружаю-
щую действительность, воспринимая 
ее как некий текст, систему символов, 
содержащих некий высший смысл. Эти 
слова-символы надо было уметь распоз-
нать и извлекать из них божественный 
смысл. Природа в средневековом пони-
мании, как раз и была тем великим ре-
зервуаром символов, что можно проил-
люстрировать следующими паремиями:

1. Snowfl akes are kisses from heaven.
2. Snowmen fall from heaven … 

unassembled.
Семантика слов “snowfl akes”, “snow-

men” представлена в словарях очень 
узким диапазоном интерпретанты. Так, 
“snowfl akes” представлена следующими 
словарными дефинициями: 1) one of the 
small, feathery masses or fl akes in which 
snow falls(RHDEL); 2) a small fl at six-
sided bit of frozen water that falls as snow 
(LDELC). Имя “snowmen” интерпретиру-
ется как 1) a fi gure, resembling that of a man, 
made out of packed snow (RHDEL); 2) snow 
shaped to resemble a human fi gure (WNCD). 
Семантика лексемы “heaven” раскрывает-
ся в словарной помете: “heaven is a com-
mon religious cosmological or metaphysical 
term for the physical or transcendent place 
from which heavenly beings (such as God, 
angels) originate, are enthroned or inhabit. It 
is commonly believed that heavenly beings 
can descend to earth or take on earth fl esh and 
earthly beings can ascend to Heaven in the 
afterlife or in exceptional cases enter Heaven 
alive. Heaven is often described as a “higher 
place”, the holiest place, a Paradise. Some be-
lieve in the possibility of a Heaven on Earth 
in a World to Come [Wikipedia]. 

Таким образом, можно предполо-
жить, что употребление данных зна-
ков в языке фольклора имеет общую 
интерпретанту «явления природы из 
Рая, святого, божественного места». 

Преобладание особого «церковно-
го» мировоззрения в эпоху классиче-
ского Средневековья обусловило суще-
ствование особой культуры, пронизан-
ной элементами смирения, страха пре-
одолевать который помогал целый мир 
смеховых форм, отражающих проис-
ходящие события. Так появился фоль-
клорный жанр – перевертыши, активно 
использовавшийся актерами и певцами, 
выступающими на городских площадях 
во время народных праздников, ярма-

рок, гуляний. Приведем иллюстрирую-
щий данное положение пример:

A man in the wilderness asked me,
How many strawberries grow in the sea?
I answered him, as I thought good,
As many as red herrings grow in the wood.
В данном примере, на наш взгляд, 

контрастируют два сценария, в одном 
из них опорной номинацией является 
red herrings, которая имеет переносное 
значение. Обратимся к анализу словар-
ных дефиниций знака «red herrings»: 
1) a fact or subject which is introduced to 
draw people attention away from the main 
point (LDELC); 2) something intended 
to divert attention from the real problem 
or matter at hand; a misleading clue; 3) 
something that distracts attention from the 
real issue (WNNCD). Таким образом, по 
принципу семантического сложения 
выводим следующее внутрилексемное 
значение: a subject which is introduced 
to draw people attention from the real 
problem, a misleading clue that distracts 
attention from the real issue. Дефиници-
онный анализ выявляет наличие пере-
носного значения словосочетания «red 
herrings», которое раскрывает иной 
сценарий, контрастирующий с пер-
вым. Другими словами, происходит 
игра смыслов, возникающая в резуль-
тате противопоставления сценариев. 
Следовательно, можно заключить, что 
перестановки слов в фольклорном тек-
сте осуществляют двойное действие: 
с одной стороны, создают комический 
эффект, объединяя несопоставимое, с 
другой стороны, происходит образова-
ние знака, обладающего новым семан-
тическим значением. Таким образом, 
игровое начало фольклорного созна-
ния, воплощенное в языковых формах 
фольклора, выводит человека в «воз-
можный мир», в котором отсутствуют 
законы и правила реального мира.

Создаваемый языком фольклора 
возможный мир предоставлял сред-
невековому человеку возможность 
проживать в нескольких возможных 
мирах, что являет собой, по сути, реа-
лизацию функции Трикстера. В языке, 
проявление данного архетипа в эпоху 
Средневековья находит свое отраже-
ние в семантике знака, которая рас-
крывается в зависимости от контекста 
ситуации. Следующий пример также 
является яркой иллюстрацией специ-
фических особенностей фольклорных 
текстов эпохи Средневековья.
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One fi ne October morning 
In September, last July,
The moon lay thick upon the ground, 
The snow shone in the sky. 

The fl owers were singing gaily
And the birds were in full bloom.
I went down to the cellar
To sweep the upstairs room        
(К.Н. Атарова)
Данный пример является прототи-

пически сильной иллюстрацией архе-
типа Трикстера - логической подмены, 
способствующей конструированию 
«возможного мира». В данном примере 
отчетливо наблюдается нарушение от-
ношений логического субъекта и пре-
диката. Другими словами, предикация 
отражает такое состояние субъекта, 
которое не соответствует ее основному 
свойству, отнесенности к действитель-
ности. Таким образом, можно говорить 
о нарушении логики здравого смысла, 
которая «мгновенно отделяет истину 
от вымысла и фантазии на основании 
принципа: «так в жизни не бывает» [3]. 
В результате семантического анализа 
лексем, входящих в состав представ-
ленного иллюстрационного материала 
было установлено, что бессмысленные, 
на первый взгляд, фольклорные выска-
зывания обладают довольно мощной 
иллокутивной функцией, которую опи-
сать в текстах подобного рода сложно. 
Здесь наблюдается чисто игровая куль-
тура, в основе которой – ритм и, оче-
видно, иллокутивная функция опреде-
ляется в природном назначении игры, 
которая ставит ритм выше смысла. Она 
не может быть определена более кон-
кретно, в силу того, что назначение де-
ятельности, связанной с фольклорным 
дискурсом не имеет выраженной праг-
матической цели, поскольку все фоль-
клорные ритуалы, празднества – это 
попытки уйти от действительности, 
которая в средние века была суровой. 

Необходимо отметить еще одну 
особенность, повлиявшую на станов-
ление мировоззрения Средневекового 
англичанина. Это активная христиани-
зация общества. Именно в эпоху Сред-
невековья миссионеры активно понес-
ли христианство в массы. Как мы уже 
упоминали, христианство являлось 
идейным стержнем культуры и духов-
ной жизни средневекового сознания. 
Поскольку основная масса общества 
оставалась все еще неграмотной, мис-

сионеры должны были растолковывать 
народу основные положения богосло-
вия и внушать принципы христианско-
го поведения. Для того чтобы в течение 
длительного времени удержать внима-
ние публики некоторые миссионеры 
пользовались короткими рассказами, 
написанными виде притчей на житей-
ские темы. Другими словами, была 
создана почва для образования таких 
фольклорных жанров как предания и 
легенды. Христианские миссионеры 
следовали и внедряли определенные 
доктрины о рае и аде, как попасть в 
один и избежать другого. Приведем 
пример, иллюстрирующий данное по-
ложение:

The present life of man upon earth 
seems to me, in comparison with that 
time which is unknown to us, like to the 
swift fl ight of a sparrow through the 
house wherein you sit at supper in winter, 
with your Ealdormen and thegns, while 
the fi re blazes in the midst and the hall 
is warmed, but the wintry storms of rain 
or snow are raging abroad. The spar-
row, fl ying in at one door and immedi-
ately out at another, whilst he is within, 
is safe from the wintry tempest; but, after 
a short space of fair weather, he imme-
diately vanishes out of your sight, pass-
ing from winter into winter again. So this 
life of man appears for a little while, but 
of what is to follow or what went before 
we know nothing at all. If, therefore, this 
new doctrine tells us something more 
certain, it seems justly to deserve to be 
followed [Trevelyan, 1926, P. 51-52] 

В противовес этим догмам в об-
ществе существовали поэтические 
версии популярных суеверий о поту-
сторонней жизни, что привело к обра-
зованию таких фольклорных жанров 
как быличка, сказка. 

Очевидно, что вся культурная 
жизнь средневекового периода прошла 
сложный путь в своем развитии. Фоль-
клор как составная часть этой культуры 
представляет собой не простую со-
вокупность словесных форм устного 
народного творчества. Это целостная 
система народных знаний, особый на-
циональный взгляд на мир. Что касается 
жанровой системы фольклора в эпоху 
Средневековья, то можно предполо-
жить, что она обусловлена ситуациями 
ритуализованного быта, структурами 
мифологического мышления и неотде-
лима от них. Массовая средневековая 

культура опиралась на изустные пропо-
веди и увещевания. Она существовала 
через сознание безграмотного человека. 
Это была культура молитв, мифов, ле-
генд, заклятий, уличных песен бардов, 
приукрашенных проповедей служите-
лей церкви. 

В исторический период, именуе-
мый в литературе, эпохой Просвещения 
(вторая половина XVII века в Англии) 
ведущая роль в духовном развитии на-
рода переходит к профессиональному 
искусству. Литература и другие виды 
профессионального искусства начина-
ют заимствовать фольклорные мотивы 
в силу их оригинальности. Данный 
процесс проявляется в количественном 
уменьшении объема фольклорного тек-
ста, в частичном или полном переос-
мыслении его содержания. В качестве 
примера, иллюстрирующего данное 
положение, приведем фольклорный 
текст, изначально повествующий о ве-
ликой чуме в Лондоне, первыми при-
знаками которой были розовые пятна 
на коже человека и усиленное чиханье, 
а неизбежным концом – смерть. Одна-
ко, со временем, он утрачивает связь с 
историческим событием прошлого и 
функционирует в качестве безобидной 
детской песенки-игры. 

Ring around the rosy
A pocketful of posies
“Ashes, Ashes”
We all fall down! 
(http://www.rhymes.org.uk/ring_

around_the_rosy.htm)
Анализ исторических корней дет-

ских стишков, собранных в книге 
“Mother Goose Rhymes”, указывает на 
то, что большая часть из них представ-
ляет собой переосмысленную и сокра-
щенную форму старинных заклинаний, 
поверий, обычаев, примет, заговоров, 
баллад, любовных песен и много друго-
го. Таким образом, логично утверждать, 
что переосмысленная сокращенная 
форма фольклорного текста эпохи Про-
свещения способствует зарождению 
особого возможного мира, в семантике 
которого запечатлевается иное отноше-
ние общества к миру. 

Формирование культурных доми-
нант эпохи постмодерна осуществля-
ется под большим влиянием инфор-
мационных технологий, создающих 
благоприятную среду для непрерыв-
ной смены культурного контекста. 
Стремительное развитие современно-
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го мира требует столь же стремитель-
ных перевоплощений от личности, 
обусловленных сменой контекста ин-
терпретаций. 

В связи с ослаблением взаимо-
действия человека с земельными ре-
сурсами, так называемая «жизнь по 
календарному циклу», которая была 
характерна для этноса, уходит в про-
шлое. Стремительный темп социаль-
ного развития способствует переос-
мыслению сущности понятия «ресурс 
выживания», который взаимосвязан с 
непрерывным возникновением стрес-
совых ситуаций. Под стрессовыми 
ситуациями мы понимаем свершение 
событий, имеющих отношение к со-
хранению современных человеческих 
благ: престижа, материальной состоя-
тельности, почета и уважения в обще-
стве. Таким образом, страх становится 
ключевым видом человеческого отно-
шения к миру. Страх вырывает чело-
века из повседневной жизни и откры-
вает нечто совершенно новое. Новое, 
всегда страшно, поскольку выступает 
в таинственном, необычном виде, ис-
точником которого является архетипи-
ческое бессознательное. Примерами, 
подтверждающим вышеизложенные 
суждения, могут послужить много-
численные городские сетевые леген-
ды, репрезентирующие современный 
фольклорный дискурс. 

Однако мы считаем необходимым, 
в рамках данной статьи, обращение к 
анализу современных сетевых город-
ских легенд с целью вскрытия еще 
одной специфической особенности 
фольклорного дискурса, вернее того 
знания, которое заложено в высказы-
ваниях, формирующих фольклорные 
тексты. В качестве иллюстративного 
материала рассмотрим сетевую го-
родскую легенду (3) “The Tale of the 
Hookerman”

(http://urbanlegendonline.com)
Следует подчеркнуть, что уже в пер-

вом смысловом единстве, рассматрива-
емого примера, наблюдается изменение 
дейктического обозначения времени.

Long ago, when the trains were still 
the main commerce transportation in the 
state, an accident occurred on the tracks 
of Budd Lake. Now these tracks, which 
run through Netcong, Flanders, and 
Budd Lake, were said to carry coal, and 
other fuel sources.

Таким образом, в рамках одного 

смыслового единства наблюдается оп-
позиция дейктических слов long ago 
– now, которая конструирует особое 
пространство, пространство без вре-
менной границы.

Более того, употребление лексемы 
trains в высказывании When the trains 
were still the main commerce transporta-
tion указывает на определенный исто-
рический период (XVII в.), характеризу-
ющийся наличием железнодорожного 
транспортного средства, используемо-
го для удовлетворения потребностей 
общества.

Необходимо отметить, что с се-
редины XVII века в обществе прочно 
укоренилась протестантская идеология, 
отличительной чертой которой является 
единство веры и знания. В этом плане 
интерес вызывает следующее высказы-
вание городской легенды:

Now, for all intents and purposes, 
there actually is a green light that seems 
to hang over the tracks in this area – but 
unscarily enough it is supposedly due to 
chemical deposits in the soil, either due 
to pollution or natural mines. Still, the 
sight of the green light on the tracks in 
the middle of the night will always recall 
the tragic tale of the Hookerman.

В заключительной части фольклор-
ного текста происходит рациональное 
объяснение причины. Речь идет о по-
следовательном перечислении природ-
ных явлений – chemical deposits in the 
soil, pollution, natural mines. Таким обра-
зом, лингвистический анализ современ-
ного фольклорного дискурса позволяет 
сделать вывод о наличии тесной взаи-
мосвязи архетипического и естествен-
нонаучного знания. 

Итак, в ходе анализа примеров, 
репрезентирующих фольклорный 
дискурс в процессе эволюционного 
развития были выявлены следующие 
характерные особенности: 1) фоль-
клорный дискурс можно отнести к 
открытому типу дискурса, в котором 
инвариантные показатели восходят к 
архетипическому бессознательному; 2) 
в фольклорном дискурсе нарушаются 
основные параметры иллокутивной 
функции высказывания, что приводит 
к их нерелевантности с точки зрения 
речевого акта с практическим действи-
ем; 3) единство архетипического бес-
сознательного и естественнонаучного 
знания является главной характеристи-
кой фольклорного знания. 
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Принято считать, что состояние 
современной лингвистики, тен-

денции ее развития невозможно оха-
рактеризовать какой-то единой схе-
мой, поскольку в силу своеобразия 
онтологии языка, его особой роли в 
жизни человека и социума в целом 
он действительно неисчерпаем и не-
обозрим, как необозрима и жизнь 
человека. И сам человек живет пре-
жде всего в мире языка, и язык – это 
«дом бытия» (по М. Хайдегеру). По-
нятно, что этот «дом» неисчерпаем, 
как бесконечно и неисчерпаемо и 
само бытие. Такой подход к языку, 
характеризующийся отказом от рас-
смотрения языка «в себе и для себя», 
предопределил такую тенденцию 
развития современной лингвистики, 
как формирование новых предме-
тов лингвистики, «освоение новых 
«территорий», которые традиционно 
принадлежали другим отраслям на-
учного знания, И лингвистика ста-
новится также неисчерпаемой. Не-
исчерпаемость современной лингви-
стики не только в том, что она в силу 
особенностей своего объекта изуче-
ния должна быть многоликой, но и 
в связи с высоким уровнем ее раз-
вития, под влиянием разнообразия 
подходов к языку, наличия многооб-
разных теорий и концепций языка и, 
наконец, существования различных 
национальных и региональных школ 
и направлений, связанных с опреде-
ленной национально-культурной и 
научной традицией. Многоликость 
лингвистики как науки можно объяс-
нить и тем, что тенденции к интегра-
ции гуманитарных отраслей знания, 

к консолидации наук не по объекту, а 
по решаемым проблемам привели к 
лингвистическому экспансионизму, 
в результате чего сама лингвистика 
утратила свои четко очерченные кон-
туры. В свое время А.А. Леонтьев в 
докладе под весьма симптоматичным 
и полемичным названием «Надгроб-
ное слово «чистой» лингвистике» 
пишет следующее: «Простой анализ 
выходящей под маркой общей линг-
вистики литературы показывает, что 
она либо носит откровенно приклад-
ной характер, либо перерастает в 
психолингвистику, нейролингвисти-
ку, социолингвистику и т.д., либо, 
наконец, срастается с логикой как 
наукой о выводном знании, фило-
софией и т.д.» [4, 308]. Однако эти 
«надгробные слова» «чистой», те-
оретической лингвистике весьма 
односторонне характеризуют дей-
ствительное состояние современной 
теоретической лингвистики. Они 
свидетельствуют скорее не о «смер-
ти» лингвистики как единой науки, а 
о ее новом облике и новых задачах, 
решаемых ею совместно с другими 
отраслями гуманитарного знания, с 
логикой и философией в том числе: 
«В основе всех понятий, с которыми 
оперирует логика и философия, ле-
жат концепты естественного языка, 
заключающего в себе океан концен-
трированного опыта человечества, 
сокровищницу недостаточно изучен-
ных и недооцениваемых знаний... 
Человек уже произвел (первичный) 
философский, логический и пси-
хологический анализ, и результаты 
его отражены и закреплены в языке. 

Прежде чем двигаться дальше в лю-
бом из направлений, предлагаемых 
различными науками, необходимо 
извлечь все, что возможно из языка, 
и сделать это должна лингвистика» 
[9, 21]. Современная лингвистика на 
этом пути извлекла многое из того, 
что не было замечено традиционной 
«чистой» лингвистикой. Углубление 
научной рефлексии способствовало 
также изменению взгляда на язык, 
на его онтологические свойства, его 
предназначение в жизнедеятельно-
сти отдельного языкового социума 
и языкового индивидуума. И все 
это в совокупности предопредели-
ло новую роль лингвистики в си-
стеме знаний о мире и человеке и 
создало мистификацию кажущегося 
растворения лингвистики в других 
науках. Но одно бесспорно: проти-
вопоставление «чистой», теорети-
ческой лингвистики и лингвистики 
прикладной – не генеральная линия 
развития науки о языке, скорее, сле-
дует говорить о новых отношениях 
между научными дисциплинами. В 
связи с этим весьма примечательно 
мнение Вяч. Вс. Иванова, который 
в своей книге под много значимым 
названием «Лингвистика третьего 
тысячелетия: вопросы к будущему» 
пишет следующее: «Связи языкозна-
ния, с одной стороны, и шеннонов-
ской теории информации и колмого-
ровской теории сложности, с другой, 
представляют примеры того, как в 
будущем могут начать складываться 
отношения между научными дисци-
плинами. Вместо традиционно на-
следуемых и охраняемых условных 
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границ между ними наступит время 
исследований по проблемам, а не по 
установленному условному разме-
жеванию сфер занятий. Можно на-
деяться, что от принятой сейчас тра-
диционной и весьма консервативной 
классификации знаний уже скоро 
останутся одни воспоминания» [3, 
29]. 

С этим мнением следует согла-
ситься, поскольку, действительно, 
вместо традиционной «классифика-
ции знаний» пришло время нового 
«отношения между научными дис-
циплинами». Более того, эти новые 
отношения привели к новым дис-
циплинам, которые формируются 
по проблемам. Понятно, что изме-
нились и задачи самой лингвистики, 
которая всё отчетливее приобретает 
облик междисциплинарной области 
гуманитарных исследований, о чем 
свидетельствуют такие названия 
новых «лингвистик», как прагма-
лингвистика (лингвопрагматика), 
геолингвистика, урбанистическая 
лингвистика, гендерная лингви-
стика, политическая лингвистика, 
юрислингвистика, лингвокультуро-
логия, лингвокриминалистика и др. 
Все эти дисциплины «носят откро-
венно прикладной характер», в свя-
зи с чем появилось новое противо-
поставление (или противостояние): 
теоретическая лингвистика vs. при-
кладная лингвистика. Однако это 
противопоставление, как показыва-
ют состояние современной лингви-
стики и основные тенденции ее раз-
вития, представляется надуманным, 
поскольку проблематика теорети-
ческой и прикладной лингвистики 
оказалась единой. Более того, стало 
совершенно очевидным, что реше-
ние прикладной задачи невозможно 
без использования научно-иссле-
довательского аппарата теоретиче-
ской лингвистики. В свою очередь, 
прикладные задачи выявили новые 
аспекты, казалось бы, сугубо теоре-
тической проблемы, способствовали 
формированию новой методологии 
науки о языке. Всё это заставляет 
говорить не о противостоянии «чи-
стой», теоретической лингвистики 
и лингвистики прикладной, а о вза-
имообогащении их. Покажем это 
на материале лингвистического ис-

следования текста для решения при-
кладной задачи, а именно, задачи 
правого регулирования.

 Одно из главных правил прове-
дения лингвистической экспертизы 
– оставаться в рамках компетенции 
специалиста-лингвиста и не решать 
сугубо юридические задачи. Так, при 
экспертизе конфликтного текста перед 
лингвистом часто ставится вопрос об 
оскорбительной направленности, на-
пример, газетной публикации. Одна-
ко при этом одновременно ставится 
вопрос и о клеветническом характере 
публикации. Обычно лингвист-экс-
перт отвечает, что этот вопрос сугубо 
правовой и на него должны отвечать 
судебные органы (см. об этом [1], [5], 
и др.). Тем не менее, нередки случаи, 
когда собственно лингвистический 
анализ текста позволяет определить, 
считать публикацию клеветой или нет. 

В одной из казахстанских газет 
была опубликована статья, которая 
была написана на материале интер-
вью, взятого журналистом у неза-
висимого юриста, против которого 
после появления публикации было 
возбуждено уголовное дело за рас-
пространение клеветы в печати. 
Перед лингвистом был поставлен 
такой вопрос: «Можно ли считать, 
что представленная на исследование 
газетная публикация с интервью Аб-
дулова Р.С. по своей общей направ-
ленности, по своему содержанию 
соответствует понятию, которое в 
языке обозначается словом «клеве-
та»?». Приводим краткий вариант 
заключения специалиста.

Для ответа на поставленный во-
прос целесообразно провести концеп-
туальный анализ слова клевета, по-
скольку такой анализ в отличие от тра-
диционного лексико-семантического 
позволяет установить все смысловые 
компоненты, которые содержит слово 
как выражение определенного поня-
тия, именуемого концептом. В линг-
вистике представлено несколько опре-
делений термина концепт (от лат. con-
ceptus) (см., в частности, работы [2], 
[8] и др.). Часто его отождествляют со 
словом понятие или представление. 
Обычно же концепт рассматривается 
как единица нашей когниции, т.е. как 
представитель всей суммы знаний о 
каком-либо явлении действительно-

сти. Не случайно в некоторых новей-
ших словарях дается такое толкование 
слову концепт: «В лингвистике: исто-
рически сложившийся целостный, 
понятийно (идейно) нерасторжимый 
комплекс языковых значений, относя-
щихся к основополагающей менталь-
ной, духовной или жизнеобразующей 
физической сфере бытия человека» 
[7, 362]. В нашем случае для ответа 
на поставленный вопрос необходимо 
определить именно тот «целостный, 
понятийно (идейно) нерасторжимый 
комплекс языковых значений» слова 
клевета, который следует соотнести с 
содержанием представленной на ис-
следование публикации, прежде всего 
с содержанием интервью Абдулова 
Р.С. 

Комплекс языковых значений, пе-
редающих наши знания о мире, кото-
рые представлены в концепте клевета, 
состоит из нескольких смысловых 
компонентов, отражающих разные 
аспекты анализируемого концепта 
(эти смысловые компоненты в линг-
вистической литературе принято за-
ключать в лапки (‘…….’).

Для установления первого смыс-
лового компонента необходимо 
определить так называемую дери-
вационную природу слова клевета. 
Это слово относится к отглагольным 
именам типа дело, работа, забота, 
тревога, бег. Слово клевета образо-
вано от клеветать. Это - глагол не-
совершенного вида, и его видовая 
семантика формирует важнейший 
компонент концепта клевета. Не-
совершенный вид русского глагола 
имеет несколько значений. В нашем 
случае актуальным является значе-
ние, которое в видовой паре глагола 
проявляется в оппозиции ‘контро-
лируемость - неконтролируемость’. 
При этом совершенный вид (СВ) 
способен обладать семантическим 
компонентом ‘неконтролируемость’, 
в то время как несовершенный вид 
(НСВ) обязательно связан с компо-
нентом ‘контролируемость’. Нагляд-
но такое соотношение можно проде-
монстрировать на таких примерах: 
Не урони (СВ)– Не роняй (НСВ), Не 
разбей (СВ) – Не разбивай (НСВ), 
Не упади (СВ) – Не падай (НСВ) и 
т.п. Как можно заметить, совершен-
ный вид в этих парах обозначает 
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действие, происходящее в случае 
некотролируемости его со стороны 
субъекта, поэтому можно сказать Не 
разбей случайно эту тарелку. Несо-
вершенный же вид в приведенных 
примерах обозначает действие, за-
висящее от субъекта, контролиру-
емое им. Поэтому фразы типа *Не 
разбивай случайно эту тарелку вос-
принимаются как неправильные. 
Показательно, что иностранцы, пло-
хо владеющие русским языком, и 
в языковом сознании которых еще 
не сформировалась четко видовая 
оппозиция русского глагола, могут 
сказать: *Не открой окно вместо 
Не открывай окно. Таким образом, 
клеветать, глагол несовершенного 
вида, содержит в своей семантике 
компонент ‘контролируемость’, т.е. 
обозначает действие, которое кон-
тролируется субъектом, полностью 
зависит от его целей и намерений. 
Именно этот семантический ком-
понент мотивирует значение сло-
ва клевета, которое именует такое 
действие, состояние или событие, 
которые контролируются субъек-
том, зависят от его воли, намерений 
и целей. Задачей лингвиста для от-
вета на поставленный судом вопрос 
является установление именно этих 
намерений и целей и соотнесение их 
с семантическим компонентом слова 
клевета. В этом слове, как и в слове 
клеветать, содержится семантиче-
ский компонент ‘порочить, обесче-
стить’, реализующий видовое значе-
ние контролируемости. Содержится 
ли этот семантический компонент 
в представленной на исследование 
публикации и каковы же ее цели, 
намерения, прежде всего помещен-
ного в ней интервью Абдулова Р.С.? 
В тексте интервью эта цель передана 
след. образом: 

При изучении обстоятельств дела 
и истории взаимоотношений бывших 
партнеров на протяжении почти 
пяти лет возникает вопрос – отчего 
независимый юрист буквально сел «на 
хвост предпринимателей? Он ведь и по 
сей день бьет во все колокола, пытаясь 
привлечь внимание финансовой 
полиции, органов внутренних дел и 
прокуратуры, комитета национальной 
безопасности, агентства РК по борьбе 
с коррупцией.

Как можно заметить, цель Аб-
дулова Р.С. – борьба с коррупцией и 
теневым бизнесом, а не желание опо-
рочить и обесчестить кого-либо, т.е. 
нельзя считать, что у Абдулова Р.С., 
когда он давал журналисту интервью, 
было намерение оклеветать кого-ли-
бо, распространить через газету кле-
вету. Таким образом, первый смыс-
ловой компонент концепта клевета 
‘опорочить, обесчестить’ отсутствует 
в исследуемом тексте. Цель публика-
ции – привлечь внимание обществен-
ности и правоохранительных органов 
к коррупции в теневом бизнесе.

Второй семантический компонент 
концепта клевета – ‘надуманность, 
ложность’. Этот семантический ком-
понент обычно используется при тол-
ковании слова клевета: «Ложное об-
винение, заведомо ложный слух, по-
зорящий кого-л., а также распростра-
нение таких слухов» [6. Т. II, 56]. Для 
решения правовых вопросов и вопро-
сов, связанных с коммуникативными 
(речевыми) конфликтами, важно не 
только проверить сообщаемую инфор-
мацию на соответствие ее действи-
тельности, но и определить источник 
такой информации. Понятно, что пер-
вая часть этой задачи (соответствие 
информации действительности) не 
является предметом лингвистического 
исследования, но источник информа-
ции может быть установлен. Для этого 
необходимо провести семантический 
анализ текста с использованием по-
нятия авторизации. С помощью этой 
категории излагаемая в тексте инфор-
мация квалифицируется в отношении 
источника и способа ее получения. 
Другими словами, говорящий (пишу-
щий) обязан, сообщая информацию, 
во-первых, квалифицировать ее как 
свою или чужую, во-вторых, квали-
фицировать информацию по способу 
ее получения. В представленном на 
исследование материале в качестве 
средства выражения категории авто-
ризации выступают ссылки на источ-
ник полученной информации:

Ко мне подходили родители, 
чьи дети были замешаны в 
«кладбищенском скандале», 
называя прямо организаторов 
сбора металлолома с могил. Вот 
когда я впервые услышал о Фариде 
Исмаилове как о главе группировки.

Этот и другие фрагменты из интер-
вью Абдулова Р.С. свидетельствуют о 
том, что сообщаемая им информация 
не является его выдумкой, а взята из 
указанных им источников. Таким об-
разом, анализ содержания публикации 
с интервью Абдулова Р.С. свидетель-
ствует о том, что сведения о Ф. Исма-
илове не являются какой-то выдумкой 
Абдулова Р.С. 

Третий обязательный семантиче-
ский компонент концепта клевета – 
‘негативная информация о ком-либо 
или о чем-либо’. В данном случае 
критерий достоверности или ложно-
сти сведений не учитывается, а толь-
ко признак наличия отрицательной 
информации, поскольку даже ложные 
сведения о ком-либо, положительно 
характеризующие его, не относятся к 
клевете. Ср, комплименты, дифирам-
бы, восхваления, панегирики и т.п.

В исследуемом тексте присутству-
ет негативная информация о Ф. Исма-
илове, а именно:

В прошлом Фарид Исмаилов 
возглавлял группировку, которая 
занималась хищением цветных 
металлов с городских кладбищ; заведомо 
ложные показания, фальсификация 
доказательств, мошенничество в 
крупном размере, нарушение правил 
бухгалтерского учета, уклонение от 
уплаты налогов, распространение 
наркотиков и порнографии. 

Четвертый семантический компо-
нент концепта клевета – ‘предосуди-
тельность’ - отражает так наз. деонто-
логический аспект рассматриваемого 
явления, в нашем случае - соответ-
ствие или несоответствие поступка 
этическим нормам поведения челове-
ка. Клевета, распространение клеветы 
в любом социуме рассматривается 
как нарушение общепринятых норм 
морали и поэтому считается предосу-
дительным поступком, осуждаемым 
людьми. В исследуемом тексте не об-
наружено ни одного случая указания 
на аморальность поступков Абдулова 
Р.С., на предосудительность его дей-
ствий. Более того, следует признать, 
что Абдулов Р.С., активно выступая 
против нарушений законов, норм по-
ведения и т.п., находит поддержку и 
одобрение со стороны других людей, 
которые обращаются к нему за помо-
щью:
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Зная о том, что я «воюю» с 
Исмаиловым, ко мне обращались и 
другие люди с просьбой пресечь этот 
беспредел в их районе. В основном, 
это женщины-пенсионерки, выступать 
открыто им мешает страх перед ним.

Таким образом, в представлен-
ной на исследование публикации от-
сутствует семантический компонент 
‘предосудительность’, поэтому дей-
ствия Абдулова Р.С. нельзя считать 
аморальными.

Проведенный концептуальный 
анализ слова клевета, позволяющий 
установить все его семантические 
компоненты, и сопоставление этих 
компонентов с содержанием публика-
ции свидетельствуют о том, что толь-
ко один семантический компонент 
(‘негативная информация’) присут-
ствует в тексте. Три компонента (‘же-
лание опорочить’, ‘надуманность’, 
‘предосудительность’) отсутствуют 
в представленном на исследование 
материале. Между тем, совершенно 
очевидно, что для того, чтобы считать 
ту или иную публикацию клеветой, 
необходимо наличие в ней всех се-
мантических компонентов, посколь-

ку концепт (в нашем случае концепт 
клевета) – это «целостный, понятийно 
нерасторжимый комплекс языковых 
значений». Таким образом, считать 
представленную на исследование пу-
бликацию с интервью Абдулова Р.С. 
клеветой нет лингвистических осно-
ваний.

Приведенное лингвистическое ис-
следование газетной публикации, ос-
нованное на концептуальном анализе 
слова клевета, решает прежде всего 
сугубо прикладные задачи, и вывод 
об отсутствии каких-либо собствен-
но лингвистических оснований для 
признания журналистского матери-
ала клеветой отвечает на конкретно 
поставленный юридический вопрос. 
Тем не менее, такие экспертизы текста 
представляют не меньший интерес и 
для теоретической лингвистики, по-
скольку анализируемый в них язы-
ковой материал позволяет увидеть 
новые аспекты той или иной лингви-
стической проблемы и вместе с тем 
проверить состоятельность опреде-
ленной научной концепции и соответ-
ствующего научно-исследовательско-
го аппарата. 
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Коммуникативные конфликты с 
той или степенью остроты со-

провождают повседневную жизнь 
человека и социума в целом. Тем не 
менее, коммуникативный конфликт - 
это отнюдь не спор или дискуссия с 
целью доказать правоту определен-
ной точки зрения, это не обмен мне-
ниями и доказательствами в пользу 
некоего положения, это и не полеми-
ка вокруг определенной проблемы. 
Коммуникативный конфликт – это 
особая речевая ситуация, когда наи-
более остро проявляются противо-
речия между собеседниками, в обо-
стренной форме проявляются меж-
личностные отношения и разговор 
приобретает черты непримиримой 
борьбы. Каждый собеседник, стре-
мясь непременно одержать победу в 
такой борьбе, действует по принци-
пу «все средства хороши», придер-
живается тактики унижения и оскор-
бления собеседника, игнорирования 
доводов противной стороны. В такой 
словесной борьбе собеседники, как 
правило, не думают о последствиях 
выбранной ими коммуникативной 
стратегии и используемых при этом 
речевых тактиках, хотя все это порой 
может обернуться против них же: «…
не следует забывать, что любая речь, 
кроме стратегической коммуника-
тивной цели, выполняет функцию 
самопрезентации автора. Речевые 
тактики оскорбления, насмешки, из-
девки могут оказаться бумерангом, 
способным нанести удар не только 

по противнику, но и по самому ав-
тору» [4: 84]. Помимо «самопрезен-
тации», когда автор выставляет себя 
в невыгодном свете, «бумерангом» 
могут стать и более серьезные раз-
бирательства, крайней формой кото-
рых выступают судебные. В таких 
случаях суды принимают решение 
лишь с учетом заключения лингви-
ста-эксперта, который квалифици-
рованно может провести исследова-
ние конфликтного текста, дать ему 
правовую оценку(см. об этом [1], [2], 
[3], [7], [10] и др.работы).

Несмотря на то, что лингвисти-
ческая экспертиза носит сугубо при-
кладной характер, решает задачи 
юридического характера, она не в 
меньшей мере важна и для лингви-
стики, поскольку в ней содержится 
ценный фактический материал и, с 
другой стороны, на ней можно про-
верить состоятельность и достовер-
ность определенной теоретической 
концепции или оценить эффектив-
ность предлагаемой научно-исследо-
вательской методики. Для теории ре-
чевой коммуникации особый инте-
рес представляют такие лингвисти-
ческие экспертизы, в которых рас-
сматриваются языковые средства, по 
которым можно определить характер 
коммуникативного поведения собе-
седников, их коммуникативные цели 
и намерения. В таких случаях экс-
перт решает не только юридические 
задачи, но и собственно лингвисти-
ческие. Важность такого подхода к 

лингвистическим экспертизам по-
кажем на примере одной, довольно 
типичной конфликтной ситуации, 
когда руководитель учреждения при-
держивается тактики унижения и 
оскорбления подчиненного. В дан-
ном случае педагоги Дома школьни-
ков (ДШ) Сабуров Е.В. и Юрина И.Н. 
обратились в суд с иском к директо-
ру ДШ Немцовой Н.И. за оскорбле-
ние и предоставили суду сделанную 
педагогами аудиозапись планерки, 
состоявшейся в ДШ. Судья отправил 
стенограмму этой записи на экспер-
тизу, поставив перед лингвистом не-
сколько вопросов. Ниже приводятся 
фрагменты ответов лингвиста лишь 
на те вопросы, которые касаются 
речевого поведения директора ДШ, 
ставшего источником коммуника-
тивного конфликта. 

Вопрос 1. Можно ли из 
анализа записи разговоров 
определить коммуникативные 
роли и коммуникативное поведение 
каждого из участников разговора? 
Какова общая направленность 
реплик Немцовой Н.И.. по 
отношению к Сабурову Е.В.? 

По типу речевого поведения 
участников записанного разговора 
можно разбить на две группы. В 
первую группу входят директор 
учреждения и другие представители 
администрации, во вторую – 
вызванный на планерку педагог 
Сабуров Е.В. Коммуникативные роли 
у выделенных групп характеризуются 

В статье рассматриваются проблемы речевого конфликта как одной из форм социальной 
коммуникации. На основе лингвистического исследования записи разговоров устанавливаются 
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противопоставленностью, связанной 
с разными коммуникативными 
намерениями говорящих.

Речевое поведение первой 
группы говорящих представлено 
четко в высказываниях директора 
ДШ Немцовой Н.И.. Ее речевое 
поведение следует квалифицировать 
как агрессивное. Для такого типа 
поведения характерны такие признаки 
речи, как захват коммуникативного 
пространства, обвинения в адрес 
собеседника, выраженные в грубой 
форме, директивные речевые акты, 
риторические вопросы, устрашения в 
форме волюнтативных речевых актов, 
желание понизить коммуникативный 
статус оппонента, унизить и 
оскорбить его. Эти признаки и другие 
особенности агрессивной тактики 
проявляются в высказываниях 
Немцовой Н.И., которым свойственны 
следующие языковые черты. 

1. Категоричные вопросы, ис-
пользуемые обычно при допросах 
и воспринимаемые адресатом как 
обвинения: 

1) Кабинет ты не сделал? Да!? 
(Немцова). 

2) Я тебе дала один день, пятницу 
или субботу. Ты, значит, не сделал. 
Да? А скажи, пожалуйста, что твои 
бабы, они, значит, моему руководству 
то звонят с возмущением, жалобами?! 
У нас не ГКП, у нас не школа, госу-
дарственное учреждение. Что это твоя 
Ирина-то, Юрина за тебя так радеет? 
А?! (Немцова).

2. Директивы-угрозы: 
3) Никакой Ирины сюда не пу-

скать. На хрен она нам сдалась (Нем-
цова). 

4) Вызови её к себе, спроси, ка-
кое отношение она ко мне имеет?! 
Пусть она письменно напишет, я её 
за клевету посажу, вместе с Сабуро-
вым… (Немцова).

3. Грубые формы обращения к 
кому-либо и оценки кого-либо: 

5) Она для кого это говорит? Для 
тебя или тебе все до задницы? (Нем-
цова). 

6) … Ну, ну, это что за придурки-
то такие?! (о Сабурове Е.В. и Юриной 
И.Н.).

7) Дурак ты и идиот! (Немцова 
Н.И. о Сабурове Е.В.).

4. Неприятие доводов собесед-

ника (негативная истинностная 
оценка реплики оппонента): 

8) – Я родительнице сказал, что-
бы она пришла и сделала со мной 
ремонт кабинета. Я сказал: приду, 
посмотрю, помогу (Сабуров). 

– Она тебя прождала здесь. Мы 
не имеем права родителей пускать. 
Вдруг наркотики подбросят или еще 
что (Немцова). 

– Ну. Ремонт кабинета. Это такое 
дело. Я думал, надо вдвоем делать. В 
кабинете я … (Сабуров). 

– Нечего оправдываться (Немцо-
ва).

5. Указание на профессиональ-
ную некомпетентность, служеб-
ную недобросовестность: 

9) – Я в пятницу был… (Сабу-
ров). 

– Я тебе дала один день, пятни-
цу. Ты, значит, не сделал. Да ты же в 
пятницу не был. Врешь. Не работа-
ешь (Немцова).

Приведенные характеристики 
речевого поведения директора Дома 
школьников свидетельствуют о ре-
чевой агрессии ее по отношению к 
Сабурову Е.В. Однако главным при-
знаком подобного поведения следует 
считать такую поведенческую черту, 
как захват коммуникативного про-
странства, отсутствие речевого па-
ритета. Инициатива в ведении диа-
лога принадлежит директору, комму-
никативное пространство заполнено 
преимущественно ее репликами. В 
представленной на исследовании 
стенограмме Немцовой Н.И. принад-
лежат 197 высказываний, в то время 
как Сабурову Е.В. – 98 реплик. Эти 
данные свидетельствуют о полном 
господстве Немцовой Н.И., о ее на-
ступательном речевом поведении. 
Сабурову Е.В. же принадлежит роль 
защищающегося, вынужденного 
оправдываться перед собеседником 
и давать ему обещания. Поэтому ре-
плики Сабурова Е.В. – это преиму-
щественно информативы-оправда-
ния и комиссивы-заверения: 

10) Конечно. Я ремонт сделаю, с 
мамой я договорился! (Сабуров). 

Вопрос 2. Содержатся ли в 
высказываниях Немцовой Н.И. 
угрозы в отношении Сабурова Е.В. и 
Юриной И.Н .? 

Угроза как коммуникативный акт 

передается как вербальными, так и 
невербальными средствами (жесты, 
мимика и т.п). В лингвистике при-
нято говорить об особом речевом 
акте угрозы (менасив). Под угрозой 
принято понимать намерение го-
ворящего ввести адресата в такое 
состояние, чтобы он выполнил что-
либо в интересах адресанта, а также 
намерение нанести физический или 
моральный вред адресату. Следует 
иметь также в виду, что угроза тесно 
связана с другими видами речевых 
актов, когда, к примеру, директив 
адресат может воспринять как угро-
зу. В таких случаях угроза полно-
стью зависит от так называемых 
речевых импликатур (выводные зна-
ния). Этим самым создается возмож-
ность говорить о скрытой угрозе (в 
обыденной речи такое явление при-
нято называть намеком). Прямым 
средством выражения угрозы явля-
ется форма будущего времени глаго-
ла (Убью! Прокляну! Расскажу всем 
и т.п.). Такие глаголы, именуемые в 
лингвистике перформативами, явля-
ются высказываниями, эквивалент-
ными действию, поступку. Однако 
часто используются и др. средства 
выражения угрозы, в основе кото-
рых лежит речемыслительная, логи-
ческая операция импликации (Х � 
У) (Если…, то…), т.е. «действие � 
следствие» (Если не раскаешься, то 
расскажу всем). 

В записи разговора представле-
ны открытые и скрытые угрозы, и 
исходят они от администрации уч-
реждения, прежде всего от его ди-
ректора Немцовой Н.И., и направ-
лены они в адрес Сабурова Е.В. и 
Юриной И.Н. Основным средством 
выражения открытой угрозы высту-
пает, как указывалось выше, глагол 
(чаще – совершенного вида) в форме 
будущего времени. Такая угроза от-
личается экспрессией и явной рече-
вой агрессией. В представленной на 
исследование записи в такой форме 
угроза исходит от директора Немо-
вой Н.И.: 

11) Ага, и ты (завуч ДШ), полу-
чается, им сказала, вот, ремонтиро-
вать, а они стали жаловаться? А за-
чем эта Ирина…? Вызови её к себе, 
спроси, какое отношение она ко мне 
имеет?! Пусть она письменно напи-
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шет, я её за клевету посажу, вместе 
с Сабуровым… (Немцова). 

 Скрытые формы выражения угро-
зы отличаются большим разнообрази-
ем и включают в себя интонационные, 
лексические, синтаксические средства 
языка. В анализируемой записи скры-
тая угроза содержится в следующих 
высказываниях Немцовой Н.И.: 

12) Ты письменно пожалуйся! А я 
тебя потом познакомлю с одним, кото-
рый тоже пожаловался. И он сейчас 
сидит за клевету, уголовная статья! 
Давай так! Давай познакомлю! (Нем-
цова).

Угроза в данных высказываниях 
представлена в виде речевой импли-
катуры (системы выводных знаний). 
Говорящий и слушающий в силу их 
общих фоновых знаний (пресуппо-
зиций), знания положения дел (си-
туации) в своих высказываниях ис-
пользуют косвенные речевые акты, 
одинаково понимаемые всеми участ-
никами разговора. В данном случае 
адресант и адресат используют сле-
дующую импликатуру. В семантиче-
ской записи она выглядит так:

‘Адресат хочет пожаловаться на 
Адресанта’

‘если Адресат сделает это, то он 
должен знать последствия’

‘последствия известны некоему 
Х-у’

‘Х осужден и отбывает наказание’
‘Адресат будет осужден’
Так следует толковать фразу 

Немцовой Н.И. И она семантически 
тождественна угрозе, представлен-
ной в явной форме: Я посажу тебя 
за клевету! Целью приведенных вы-
сказываний Немцовой Н.И. может 
быть ее желание предостеречь Са-
бурова Е.В. от нежелательных для 
всех действий с его стороны. В свою 
очередь, есть основания считать, что 
адресат (Сабуров Е.В.) вправе эти 
предостережения воспринимать как 
угрозу в свой адрес, поскольку эти 
высказывания построены по модели 
менасивного речевого акта.

Вопрос 3. Имеются ли в разгово-
ре неэтичные высказывания со сто-
роны руководства ДШ в отношении 
Сабурова Е.В. и Юриновой И.Н.? 

В практике лингвистических ис-
следований и лингвистических экс-
пертиз принято выделять опреде-

ленные языковые средства, прежде 
всего разряды слов, использование 
которых в отношении какого-либо 
лица (в том числе и физического) 
или организации, как правило, яв-
ляется неэтичным, оскорбительны. 
Такие слова и выражения дают экс-
прессивную, негативную оценку 
тому или иному лицу. В представ-
ленной на исследование записи 
такая негативная оценка дается 
Сабурнову Е.В. и Юриной И.Н. в 
ряде высказываний директора ДШ 
Немцовой Н.И. (см. примеры 2), 3), 
5), 6) и др.). Кроме того, уничижи-
тельный и оскорбительный харак-
тер носит использование Немцовой 
Н.И. прецедентных имен в следую-
щих высказываниях: 

13) А!.... Выясни, что это за жен-
щина, которая хлопочет за Сабурова, 
что это за графиня Дашкова? И что 
это у нас за такой вот Альфонс?

Синтаксические конструкции «что 
это за…» и ей подобные, используе-
мые в разговорной речи, служат для 
выражения эмоциональной оценки 
кого-, чего-либо. В данном случае пе-
редается резко отрицательная, оскор-
бляющая оценка лица. Прецедентное 
имя «Дашкова» в истории русской 
культуры связано с женщиной-по-
кровительницей науки, образования, 
культуры (княгиня Екатерина Даш-
кова – сподвижница императрицы 
Екатерины II, президент Петербург-
ской и Российской академий наук). 
В контексте всего разговора это имя 
использовано в ироническом, презри-
тельно-уничижительном значении и 
относится к Юриной И.Н. Такую же 
функцию выполняет имя «Альфонс» 
(герой комедии А. Дюма-сына), став-
шее нарицательным и называющим 
мужчину, который находится на со-
держании у любовницы. В толковых 
словарях к этому слову обычно дается 
помета «презр.» (презрительное).

Таким образом, анализ записи 
разговора позволяет заключить, что 
речевое поведение директора Дома 
школьников Немцовой Н.И. и ее со-
трудников отличается агрессивно-
стью по отношению к вызванному 
на планерку педагогу Сабурову Е.В. 
Цель агрессивного речевого поведе-
ния – унизить, оскорбить оппонента, 
в данном случае – Сабурова Е.В.

Анализ коммуникативных тактик, 
использованных Немцовой Н.И., пока-
зывает, что в ее высказываниях имеются 
признаки правонарушения: «Правона-
рушения, совершаемые с помощью язы-
ка, могут быть квалифицированы по той 
или иной статье закона только с опорой 
на текст, следовательно, назначаемое 
по конкретному тексту экспертное ис-
следование призвано дать такие ответы, 
на основании которых будет осущест-
вляться квалификация конкретного пра-
вонарушения» [8: 372]. В данном случае 
правонарушение связано с оскорблени-
ем конкретного физического лица, обра-
тившегося в суд с целью защиты своей 
чести и своего достоинства. Подобного 
рода частные случаи разбирательства 
еще раз подчеркивают важность фор-
мирования в современном динамически 
развивающемся обществе правового 
сознании при социальной коммуни-
кации. Именно в этом проявляется не-
кая конструктивная сторона речевых 
коммуникативных конфликтов (см. об 
этом [6], [9] и др. работы). Кроме того, 
следует иметь в виду, что исследова-
ние конфликтных коммуникативных 
практик, как и любых других, «…не 
ограничивается лингвистическими 
единицами отдельных уровней языка» 
и обязательно требует учета «практи-
ки использования языка в социальном 
контексте» [5: 134], в том числе и в 
правовом. 

Формирование правового со-
знания, понимание роли и значения 
правовых институтов общества, 
возможность защиты прав и отста-
ивания своих интересов с помощью 
судебного разбирательства во мно-
гом зависят от отношения к языку 
не только как средству вербальной 
коммуникации, но и как орудию ре-
чевого воздействия, как способу или 
средству жизнедеятельности чело-
века и социума в целом. Правовые 
отношения в значительной степени 
моделируются языком, языковыми 
структурами, которые, в свою оче-
редь, могут стать источниками раз-
нообразных юридических коллизий, 
в том числе и конфликтных, по-
скольку речевые акты при вербаль-
ной коммуникации - это действия 
с такими же последствиями, как и 
другие деяния, подпадающие под 
правовое регулирование и подлежа-
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щие экспертной оценке при судеб-
ном разбирательстве.

Юридическая практика свидетель-
ствует о том, что многие вопросы по 
проведению судебно-лингвистиче-
ской экспертизы требуют не только 
четкого правового регулирования, но 
и собственно лингвистического обе-
спечения при их решении. Конфликт-
ный текст как продукт вербальной де-
ятельности коммуникантов и как объ-
ект лингвистического исследования, 
осуществляемого с целью оказания 
помощи при решении правовых кон-
фликтов, необходимо рассматривать 
в соответствии с требованиями самой 
юриспруденции, с одной стороны, и с 
положениями лингвистики как отрас-
ли научного знания, с другой. Эти два 
аспекта исследования конфликтного 
текста должны иметь в виду все - ини-
циаторы проведения экспертизы и 
лингвисты, проводящие исследование 
или экспертизу речевого материала. 
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Анализ языковой специфики паро-
дийного текста представляет осо-

бую трудность и интерес как в плане 
раскрытия его вторичности («пародий-
ный смысл актуализируется в условиях 
органичного взаимодействия первого и 
второго планов пародии, выявляющего 
«несовпадение» идейно-художествен-
ных контекстов – пародируемого и паро-
дирующего») [4, c. 14],так и в плане от-
сылки к определенным, уже существу-
ющим речевым произведениям. Для 
будущих переводчиков такой анализ, по 
нашему мнению, может послужить, во-
первых, своеобразной школой языково-
го мастерства и подготовкой к деятель-
ности в сфере художественного пере-
вода; во-вторых, позволит применить 
на практике знания, полученные в ходе 
изучения курсов «Стилистика» и «Ху-
дожественный перевод»; и, в-третьих, 
может стать импульсом для развития 
критического мышления и аналитиче-
ского подхода к тексту в целом, выявле-
ние подтекстуальной информации, что 
является частью профессионального 
«портрета» переводчика. Как указыва-
ют М.П. Брандес и В.И. Провоторов, не-
обходимо, чтобы «будущий переводчик 
усвоил для себя, что он переводит не 
просто язык текста (т.е. язык, который 
накладывается на фактуальное, пред-
метное содержание) и не просто текст 
как фактуальное содержание (т.е. содер-
жание, лишенное внутренней оформ-
ленности), а пе реводит язык, который 
является результатом информационной 
переработки фактуального содержания 
текста, является выражением много-
кратно осмысленного содержания» [2, 
с. 3]. Широкие возможности для этого 

предоставляются в процессе рассмотре-
ния сатирических и юмористических 
произведений (в качестве материала 
для анализа нами избраны чеховские 
пародии и фрагменты «Истории одно-
го города М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
имеющие пародийный характер). При 
работе с пародийным текстом следует 
учитывать типологическую установку, 
выраженную М.М. Бахтиным: «Паро-
дийное слово может быть весьма разно-
образным. Можно пародировать чужой 
стиль как стиль; можно пародировать 
чужую социально-типическую или ин-
дивидуально-характерологическую ма-
неру видеть, мыслить, говорить. Далее, 
пародия может быть более или менее 
глубокой: можно пародировать и самые 
глубинные принципы чужого слова» [3, 
с. 259].  

В качестве образца проанализи-
руем рассказ «Случай из судебной 
практики». В плане композиционных 
особенностей (особенностей поэтики) 
перед нами – типичная новелла, крат-
кая, лаконичная и емкая, с характер-
ным неожиданным финалом: 

Тут не вынес и сам подсудимый. 
Пришла и его пора заплакать. Он за-
мигал глазами, заплакал и беспокойно 
задвигался…

Виноват! – заговорил он, перебивая 
защитника. – Виноват! Сознаю свою 
вину! Украл и мошенства строил! Ока-
янный я человек! Деньги я из сундука 
взял, а шубу краденую велел свояченице 
спрятать… Каюсь! Во всем виноват! 

И подсудимый рассказал, как было 
дело. Его осудили. 

Пародийному фрагменту предше-
ствует информация, относимая в раз-

ряд содержательно-подтекстуальной 
[3]; (цель ее – создать определенный 
эмоциональный настрой, необходимый 
для последующего восприятия речи. 
Так, обратим внимание студентов пре-
жде всего на «говорящее» имя подза-
щитного – Шельмецов (шельмец – про-
сторечное «мошенник, плут».) С целью 
наиболее успешного анализа языковой 
структуры текста следует заранее под-
готовить раздаточный материал в виде 
карточек, включающих дефиниции 
ключевых слов и понятий, которые не-
обходимо использовать в ходе лингво-
стилистического анализа, либо соот-
ветствующую презентацию. Особое 
внимание следует уделить понятиям, 
связанным с тропами и фигурами ора-
торской речи, таким, как анафора, анти-
теза, градация, метафора, повтор, пери-
од, риторическое восклицание. 

Авторская ирония реализована 
уже в контексте, предваряющем паро-
дийный фрагмент: «В плохих романах, 
оканчивающихся полным оправданием 
героя и аплодисментами публики, он 
играет не малую роль. В этих романах 
фамилию его производят от грома, 
молнии …» Значимость деятельности 
адвоката снижена, во-первых, наро-
читой гиперболизацией, и, во-вторых, 
семантическим сдвигом, актуализиру-
ющимся  при синтагматическом сопо-
ложении несочетающихся понятий: 
внушительные стихии. 

Сам пародийный фрагмент – речь 
знаменитого адвоката – характеризует-
ся патетическим настроем, ср.: Знать 
его душу – значит знать особый, от-
дельный мир, полный движений. Я 
изучил этот мир. Изучая его, я, при-
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знаюсь, впервые изучил человека. Я по-
нял человека… Каждое движение его 
души говорит за то, что в своем кли-
енте я имею честь видеть идеального 
человека… В то же время в процессе 
анализа следует подчеркивать некон-
кретность, расплывчатость, общий ха-
рактер формулировок, рассчитанных 
исключительно на эмоциональное 
воздействие. Предшествующая рабо-
та, нацеленная на экспликацию спец-
ифики проявления авторской позиции 
в тексте, в частности, на выявлении не-
приятия ложной красивости, ложного 
пафоса, позволяет в процессе анализа 
данного текста вскрыть заложенную в 
данном фрагменте авторскую иронию. 
Так, за характерным для ораторской 
речи приемом градации, формально от-
мечаемом в данном текстовом отрезке, 
практически нет реального усиления 
(ослабления) признака, то есть нет гра-
дации в плане смысла. 

Речь адвоката изобилует также ри-
торическими восклицаниями (в част-
ности, «О, если бы вы посмотрели на 
этих детей!», «Да поглядите же!» и 
другими), которые призваны выполнять 
как эмотивную, так и изобразительную 
функцию (или, во всяком случае, имити-
ровать изобразительность). В пародий-
ный фрагмент искусно введен период 
как фигура, требующая высокой ритори-
ческой подготовки оратора («Они (дети 
– Л.М.) голодны, потому что их некому 
кормить, они плачут, потому что они 
глубоко несчастны…); использован и 
повтор (анафорического характера) как 
средство выражения эмоциональной 
оценки, эмоционального воздействия, и 
одновременно – способ выделения наи-
более значимого элемента: «Его посади-
ли рядом с ворами и убийцами… Его!» 
Комизм и пародийная направленность 
ораторской речи заключается в том, что 
за пышной формой скрыто полное от-
сутствие содержательно-фактуальной, 
содержательно-подтекстуальной и со-
держательно-концептуальной инфор-
мации. Повышенная эмоциональность 
и приподнятость речи, апелляция не к 
разуму, а к чувству приводят к непред-
сказуемому, неожиданному финалу: 
сам того не желая, адвокат затронул 
совесть своего подзащитного, что и по-
влекло за собой признание. В процессе 
анализа речевых особенностей текста 
следует обратить внимание студентов 
и на контраст стилистических характе-
ристик речи Сидора Шельмецова и ад-

воката: выспренние фразы последнего 
противопоставлены в стилистической 
системе текста разговорной речи перво-
го. «Украл и мошенства строил! Ока-
янный я человек!» 

Образцом пародии на ораторскую 
речь может послужить и рассказ Чехова 
«Оратор», который также целесообраз-
но проанализировать в аудитории. При 
рассмотрении данного текста следует 
обратить внимание на контрастность 
оценок (высокая степень положитель-
ной оценки, отмечаемая в ораторской 
речи, противопоставлена отрицатель-
но оценочным квалификациям того же 
персонажа в речи обыденной), а также 
на четкую стилистическую поляриза-
цию: разговорно-просторечные пре-
небрежительные характеристики  над-
гробной речи, данные «извне» (какая-
нибудь чепуховина, мантифолия поци-
церонистей), вступают в комическое 
противоречие с ее высоким стилем. 
Целесообразно акцентировать внима-
ние и на том, что в самом начале текста 
уже задан контраст как ключевой при-
ем, особенно ярко и выпукло проявля-
ющийся в сочетании с абсурдностью, 
ср.: «В одно прекрасное утро хоронили 
коллежского асессора Кирилла Ива-
новича Вавилонова, умершего от двух 
болезней, столь распространенных в 
нашем отечестве: от злой жены и 
алкоголизма». Будущий переводчик 
должен развивать своеобразную стили-
стическую зоркость, которая позволит 
фиксировать и в дальнейшем адекватно 
воссоздавать в переводе те фрагменты 
текста, где имеет место соположение 
разнопорядковых явлений с целью соз-
дания комического эффекта и выраже-
ния оценки (как правило, негативной). 

В процессе анализа следует акти-
визировать знания, полученные сту-
дентами при исследовании языковой 
специфики ораторской речи в рассказе 
«Случай из судебной практики».

В цикле занятий, имеющих своей 
целью анализ и осмысление пародий-
ных текстов или фрагментов текста, 
имеющих пародийную направлен-
ность, следует особо остановиться на 
тех из них, которые требуют активи-
зации фоновых знаний и работают на 
повышение культуры восприятия язы-
ковой структуры художественного про-
изведения. Так, по нашему мнению, 
благодатным материалом для анализа 
может послужить «История одного 
города» М.Е. Салтыкова-Щедрина – 

произведение, сложное и в плане рас-
крытия художественной маскировки, 
и в плане лингвокультурной специфи-
ки. Так, в целях активизации фоновых 
знаний будущих переводчиков следует 
особое внимание сосредоточить на па-
родировании зачина «Слова о полку 
Игореве»: Боян бо вещий, аще кому хо-
тяше песнь творити, то растекашеся 
мыслью по древу, серым волком по зем-
ли, сизым орлом под облакы… О Бояне! 
Соловию старого времени! Абы ты 
сии полки ущекотал…(Слово о пол-
ку Игореве). / Не хочу я, подобно Ко-
стомарову, серым волком рыскать по 
земли, ни, поодобно Соловьеву, сизым 
орлом ширять под облакы, ни, подобно 
Пыпину, растекаться мыслью по дре-
ву, но хочу ущекотать прелюбезных 
мне глуповцев, показав миру их славные 
дела и предобрый тот корень, от ко-
торого знаменитое сие древо возросло 
и ветвями своими всю землю покрыло. 

(М.Е. Салтыков-Щедрин. История 
одного города.)

В «Истории одного города» мы 
наблюдаем и скрытое пародирование, 
заключающееся в аллюзиях, которые 
связаны с «Повестью временных лет» 
(ср. хотя бы цитаты многие за землю 
свою поревновали – говорит летопи-
сец, и таково ласково усмехнулся, 
словно солнышко просияло, - сопрово-
ждающие рассказ о поиске князя, при-
званного «глуповцами володети»). 

В данном случае акцентирование 
внимания на пародийном характере 
фрагментов и на их языковой спец-
ифике (имитации древнерусского 
текста и пр.) служит своеобразным 
ключом к интерпретации всего про-
изведения как сатиры на историю 
российской монархии. Облегчить вос-
приятие произведения может и своев-
ременное указание на создание языко-
вого колорита XVIII века (сложность 
художественной маскировки, пред-
принятой М.Е. Салтыковым-Щедри-
ным, заключается и в том, что «Исто-
рия одного города» выдавалась им за 
издание найденных в архиве тетрадей 
летописцев XVIII в.) Следует особо 
остановиться и на пародировании 
особенностей деловой речи («Опись» 
градоначальников, указы и пр.) М.Е. 
Салтыков-Щедрин достиг здесь сво-
еобразного сочетания: с одной сторо-
ны, перед нами наполнение языковой 
формы – характерных лексических и 
синтаксических особенностей языка 
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XVIII в. (старославянизмов, специфи-
ческого порядка слов), мастерски вос-
произведенных писателем – чуждым 
ей содержанием; с другой стороны – 
пародирование официально-делового 
стиля, причем также соотносимого по 
своей языковой специфике XVIII в.: 
Клементий, Амадей Мануйлович. Вы-
везен из Италии Бироном, герцогом 
Курляндским, за искусную стряпню 
макарон; потом, будучи внезапно про-
изведен в надлежащий чин, прислан 
градоначальником. Прибыв в Глупов, 
не только не оставил занятия ма-
каронами, но даже многих усильно к 
тому принуждал, чем себя и воспрос-
лавил. За измену бит в 1734 году кну-
том, и, по вырвании ноздрей, сослан 
в Березов. Несоответствие языковой 
формы и содержания подчеркнуто 
постоянным упоминанием комичных 
и нелепых причинах смерти градона-
чальников, которые также сформули-
рованы в виде характерных клише, 
штампов, характерных для офици-
ально-делового стиля. Ферапонтов, 
Фотий Петрович, бригадир. Бывый 
брадобрей оного же герцога Кур-
ляндского. Многократно делал похо-
ды против недоимщиков и столь был 
охоч до зрелищ, что никому без себя 
сечь не доверял. В 1738 году, быв в 
лесу, растерзан собаками. … Ламвро-
какис, беглый грек, без имени и отче-
ства и даже без чина, пойманный гра-
фом Кирилою Разумовским в Нежине, 
на базаре. Торговал греческим мылом, 
губкою и орехами; сверх того, был 
сторонником классического образова-
ния. В 1756 г. был найден в постели, 
заеденный клопами. …Иванов, стат-
ский советник, Никодим Осипович. 
Был столь малого роста, что не мог 
вмещать пространных законов. Умер 
в 1819 году от натуги, усиливаясь по-
стичь некоторый сенатский указ. Па-
родийный характер фрагмента усилен 
иллюзией реальности описываемых 
событий: писатель упоминает реаль-
ных исторических деятелей, ссылает-
ся на реальные ситуации, гротескно 
заостренные.

 Несмотря на то, что официально-
деловой стиль (точнее, пародия на него) 
имеет в «Истории одного города» наро-
чито архаичный характер, знакомство 
с пародией на деловые документы, и 
в особенности – на законодательные 
акты, несомненно, представляет инте-
рес для будущих переводчиков в плане 

профессиональном, т.к. одно из воз-
можных направлений их будущей ра-
боты – перевод деловой документации. 
Остановимся вначале на пародийном 
характере заглавий, предваряющих соз-
данные глуповскими градоначальни-
ками документы и служащих ключом 
к осмыслению пародийного характера 
описания законотворческой деятельно-
сти в городе Глупове. 
 • Указ о нестеснении градоначаль-

ников законами.
 • Устав о добропорядочном пирогов 

печении
 • О благовидной всех градоначаль-

ников наружности.
 • Устав о свойственном градоправи-

телю добросердечии.
 • Устав о неуклонном сечении.

О вящем армии и флотов по всему 
лицу распространении, дабы через то 
возвращение древней Византии под 
сень Росийской державы упователь-
ным учинить.

Специфика данных заглавий уже 
дает представление об особенностях 
официально-делового стиля: в каждом 
из них отмечаем отвлеченные слова, об-
ращаем внимание на характерный син-
таксис заголовочных структур – пред-
почтение конструкций «О+предложный 
падеж существительного». Комический 
(точнее –пародийный) эффект создается 
несоответствием формы и содержания 
(ср. хотя бы парадоксальную формули-
ровку – « Указ о нестеснении градона-
чальников законами»). 

При рассмотрении «Истории од-
ного города» в этом аспекте целесо-
образным представляется также об-
ращение к пародийному «Уставу», 
автор которого – градоначальник 
Беневоленский. Прочтение данно-
го текста необходимо сопровождать 
лексическим комментарием; особо 
следует остановиться на словах уста-
ревших, указать, что таковыми они 
являлись уже и во время написания 
«Истории одного города», определить 
их функции в тексте (стилизация под 
рукопись XVIII века в целях художе-
ственной маскировки и в то же вре-
мя - использование архаичности этих 
лексических единиц в целях придания 
тексту торжественности) В процес-
се анализа акцентируем внимание и 
на том, что данный фрагмент также 
имеет пародийную направленность: 
такие особенности официально-дело-
вого стиля, как обилие отвлеченных 

существительных (строгость, аван-
таж, прибыток, занятие, осмотритель-
ность, отдохновение, расточение и 
пр.), насыщенность текста сложными 
словами (мимоидущий, градоправи-
тель, кровопролитие и пр.) доведены 
до абсурда; кроме того, «чужое слово» 
– в данном случае – деловой документ 
– подчеркнуто бессодержателен, так 
как призван в завуалированной форме 
сообщить читателю о бюрократиза-
ции всех сфер жизни в современной 
Салтыкову-Щедрину России. Отме-
тим хотя бы милостивое разрешение 
обывателю «отдохновение (не отдых – 
Л.М.) иметь», а также предписание не 
наказывать, в т.ч. – на съезжей гуляю-
щего обывателя. Пародирует писатель 
и синтаксические структуры деловой 
речи; так, в приведенном «документе» 
налицо преобладание характерных 
для данной речевой сферы инфини-
тивных предложений. Мастерство са-
тирика заключается именно в том, что 
пародируются особенности языкового 
инвентаря целого стиля, т.е. «схемы 
формы, которую находит не отдель-
ный человек, а создает целое поколе-
ние, причем отдельный, принадлежа-
щий к этому поколению человек, уже 
включен в поиски такой формы» [2, c. 
47]. 

В завершение хотелось бы отме-
тить, что анализ приведенных текстов 
призван не просто развить языковое и 
стилистическое «чутье» будущих пере-
водчиков, выработать определенные на-
выки восприятия художественного тек-
ста (в особенности – довольно сложного 
в содержательном и формальном плане 
текста пародийного), но и сформиро-
вать хотя бы общее понятие об особен-
ностях ораторской и официально-дело-
вой речи.
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 • В процессе подготовки перевода 
и предпереводческого анализа текста 
особое внимание, по нашему мнению, 
следует уделять изучению его оценоч-
ной структуры. Оценочные средства в 
ходе анализа текста могут быть пред-
ставлены с антропоцентрических по-
зиций как языковые актуализации 
субъекта оценки в тексте, денота-
тивно нацеленные на отражение его 
внутреннего мира, а коннотативно и 
прагматически представляющие со-
бой многоуровневую систему, которая 
отражает предпочтения целого языко-
вого коллектива. Одна из специфиче-
ских черт оценочности как языковой 
категории состоит в том, что оценоч-
ность реализуется практически на 
всех уровнях языка. Данная характер-
ная черта играет значительную роль 
при анализе средств выражения оцен-
ки в плане лингвостилистическом, что 
отмечается и в ряде исследований, 
посвященных данной проблеме. Так 
как в процессе художественного пере-
вода текст воссоздается как целостная 
система, характеризующаяся интра- и 
интертекстуальными связями, пере-
водчик должен реализовать в ходе 
анализа два подхода: исследование 
оценочной системы текста в парадиг-
матическом аспекте и подход к тексту 
как к «линейной последовательности 
актуальных языковых единиц. По-
этому лингвистическое исследование 
текста, в т.ч. и художественного, пред-
полагает подход к объекту как к си-
стеме, «которую можно представить 
в виде соотношения нескольких взаи-
мосвязанных уровней или слоев» [5]. 
Анализ экспрессивного функциониро-
вания оценочных единиц – необходи-
мый этап, предшествующий восприя-
тию оценочной системы текста как це-
лостного явления. В связи с этим нам 

представляется необходимым строить 
изучение аксиологического потенциа-
ла переводимого текста в рамках пред-
переводческого анализа следующим 
образом: 

Первый этап должен заключать-
ся в выявлении разноуровневых оце-
ночных средств, эксплицирующих 
аксиологическую направленность 
текста. На этом этапе, по нашему 
мнению, целесообразно акценти-
ровать внимание на изучении осо-
бенностей графических средств 
выражения оценки; исследовании 
экспрессивного потенциала оценоч-
ных средств морфолого-словообра-
зовательного уровня и способов их 
передачи в переводе; анализе осо-
бенностей функционирования лек-
сических средств выражения оцен-
ки; выявлении роли синтаксических 
средств в формировании оценоч-
ного плана текста. В современных 
переводоведческих исследованиях 
отмечается, что «перевод эмоцио-
нально-оценочной лексики требует 
привлечения особой комплексной 
переводческой технологии [4]. Дан-
ный подход должен учитывать не 
только «уровни переводческих соот-
ветствий» [1, с. 23], но и обращать 
особое внимание на экстралингви-
стическую составляющую переводи-
мой единицы. 

На втором этапе работы необхо-
димо производить анализ текста с уче-
том поуровневого исследования экс-
прессивной актуализации оценочных 
средств. Оценочность как элемент 
системы, формирующей целостность 
художественного текста, должна быть 
рассмотрена в следующих аспектах: 

Участие оценки в формировании 
сюжетно-композиционной структуре 

текста; здесь и далее анализ прово-
дится на материале коротких расска-
зов А.П. Чехова, до настоящего вре-
мени не переведенных на английский 
язык. По нашему мнению, именно 
короткий рассказ является тем мате-
риалом, который позволяет осуще-
ствить тренинг будущих переводчи-
ков, в частности, выработать важное 
для художественного перевода умение 
воссоздавать текст, в котором «словам 
тесно, а мыслям просторно» (Н.А. Не-
красов).

 • текст рассказа характеризуется 
единством оценочного знака, выдер-
жан в едином оценочном ключе; 

 • в процессе развертывания тек-
ста происходит постепенное переклю-
чение авторской либо персонажной 
оценки с плюса на минус;

 • в процессе развертывания тек-
ста пейоративная оценка сменяется 
мелиоративной. 

Подобное рассмотрение оценоч-
ного плана текста (в особенности 
если речь идет о тексте короткого 
рассказа) дает возможность связать 
его композиционные особенности 
со спецификой манифестации ав-
торской позиции – того компонента 
текста, без сохранения и адекватно-
го воссоздания которого немыслим 
квалифицированный художествен-
ный перевод. 

Характер оценок в речи автора и в 
речи персонажа. 

Безусловно, одной из проблем ху-
дожественного перевода является вос-
приятие речи автора и персонажной 
речи как двух различных стихий, по-
рой четко дистанцированных друг от 
друга. Поэтому очевидно, что в ходе 
предпереводческого анализа текста 
важно их дифференцировать и верно 

Статья посвящена проблемам предпереводческого анализа оценочной структуры текста. 
В работе предлагаются принципы анализа оценочной структуры художественного текста, по-
зволяющие адекватно воссоздать в переводе оценку как эксплицитного, так и имплицитного 
характера, выражаемую автором и персонажами короткого рассказа. 

Ключевые слова: предпереводческий анализ, текст, имплицитная/эксплицитная оценка, по-
лифонизм, прагматика, парадигматика, синтагматика.

The article deals with the problems related to principles of pre-translation analysis of literary texts. 
The main idea consists in reconstruction of both types of evaluation, explicit and implicit, in target text, 
in order to present the system of values expressed by the author and the protagonist. 
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декодировать знак оценки. Но не ме-
нее важно и то, как выражена оцен-
ка; ведь декодирование имплицитных 
оценок требует, с одной стороны, раз-
витого языкового чутья переводчика, 
и, с другой стороны, более широкой 
апперцепционной базы. Именно по-
этому с позиций методики обучения 
переводу нам представляется необ-
ходимым дифференцировать оценки 
имплицитного и эксплицитного ха-
рактера в зависимости от их представ-
ленности в авторской и персонажной 
речи; на наш взгляд, такая дифферен-
циация позволит переводчику подо-
брать аналог имплицитного/экспли-
цитного характера в языке-рецепторе 
(ПЯ). 

 • речь автора характеризуется 
преобладанием оценок имплицитного 
характера; в речи персонажей преоб-
ладают эксплицитные оценки; 

 • эксплицитные оценки преоб-
ладают над имплицитными как в речи 
автора, так и в речи персонажей;

 • речь автора и персонажей ха-
рактеризуется преобладанием импли-
цитных оценок;

 • в речи автора преобладают 
эксплицитные оценки, в речи персо-
нажей – имплицитные.

В то же время границы между экс-
плицитными и имплицитными оцен-
ками являются нечеткими и характе-
ризуются высокой проницаемостью: 
в частности, возможно говорить «о 
реализации оценочных значений сво-
еобразными оценочными блоками, в 
которых эксплицитные оценки предо-
пределяют возникновение и ориенти-
рованность имплицитных оценок» [3, 
с. 59]. Т.Е. Змеева акцентирует внима-
ние и на том, что «важным фактором 
текстовой семантизации имплицит-
ной оценки являются тематические, 
понятийные, ассоциативные и логи-
ко-семантические виды связи между 
кореферентными эксплицитно и им-
плицитно-оценочными высказывани-
ями…При отсутствии семантической 
или ассоциативной связи между носи-
телями эксплицитной и имплицитной 
оценки возникает их контекстуально 
обусловленная связь на основе коре-
ференции» [3, с. 60]. 

На наш взгляд, к эксплицитным 
оценкам возможно отнести и такие, 
в которых отсутствует формальный 

показатель, но налицо ярко выражен-
ное пейоративное или мелиоративное 
значение, например, скверно или пре-
красно. Если же оценка инвертирова-
на, то это явление возможно отнести 
скорее к числу оценок имплицитного 
характера. Имплицитный характер бу-
дет иметь и приобретение оценочного 
значения языковыми единицами, для 
которых оно практически не харак-
терно, например, местоимениями. В 
некоторых исследованиях последний 
тип оценки обозначается как косвен-
ная оценка: «…имплицитная оцен-
ка актуализируется путем исключения 
некоего элемента из пропозициональ-
ной структуры высказывания, и яв-
ляется категорией логико-семантиче-
ской. Актуализация косвенной оцен-
ки происходит при транспонировании 
другого прагматического значения в 
аксиологическую сферу, что марки-
рует косвенность как категорию дис-
курсивно-прагматическую. В отличие 
от имплицитной оценки, косвенная 
оценка характеризуется значительным 
прагматическим зарядом. Необходи-
мым условием существования косвен-
ной оценки является наличие допол-
нительной иллокутивной силы, кото-
рая накладывается на существующий 
иллокутивный смысл высказывания и 
взаимодействует с ним. … Значение 
прямой, косвенной, эксплицитной и 
имплицитной оценки могут комбини-
роваться, образуя четыре типа оценоч-
ных значений: прямое эксплицитное, 
прямое имплицитное, косвенное экс-
плицитное, косвенное имплицитное» 
[2].

Возвращаясь к принципам анали-
за, необходимо отметить, что они 
позволяют, во-первых, дифференци-
ровать авторскую и персонажные 
системы оценок путем определения 
специфики речевых характеристик 
(что приобретает первостепенную 
важность в процессе выявления тек-
стовых особенностей, в частности, 
особенностей короткого рассказа), 
и, во-вторых, на основании данных 
принципов возможно оценить сте-
пень расхождения данных оценочных 
«систем координат» и – что весьма 
важно для успешного осуществления 
перевода – степень объективности 
автора (повествователя). Далее, как 
уже говорилось выше, мы обратимся 

к коротким рассказам А.П. Чехова, 
девизом которого в ранний период 
творчества являлась «объективность 
сплошная» (А.П. Чехов). 

Следующий, третий, принцип 
рассмотрения оценочной структуры 
текста, не менее важен для подго-
товки качественного перевода:

Оценка как составляющая поли-
фонического единства текста. 

для текста характерно преобла-
дание средств выражения оценки од-
ного уровня (это, возможно, связано с 
особой художественной задачей);

в тексте представлена много-
уровневость оценочной системы, от-
ражен ее полифонизм. 

Такое разграничение, несмотря на 
его определенную условность, в пер-
вом приближении достаточно право-
мерно, т.к. дает возможность про-
следить роль оценки в экспрессивном 
полифонизме языковых средств. В та-
ком аспекте становится возможным 
говорить, с одной стороны, и о поли-
фонизме внутри оценочной системы 
текста, и, с другой стороны, о роли 
оценки в полифонической системе все-
го текста. 

В качестве материала для тренин-
га нами были избраны такие рассказы 
А.П. Чехова, как «Несообразные мыс-
ли» и «Самообольщение». В первом из 
них необходимо акцентировать внима-
ние уже на заглавии, а также на амби-
валентности характеристик персонажа, 
из уст которого исходят оценки: Один 
учитель древних языков, человек на вид 
суровый, положительный и желчный, 
но втайне фантазер и вольнодумец, 
жаловался мне, что всегда, когда он 
сидит на ученических extemporalia или 
на педагогических советах, его мучают 
разные несообразные и неразрешимые 
вопросы. …«Что было бы, если бы вме-
сто пола был потолок и вместо потол-
ка пол? Что приносят древние языки: 
пользу или убыток? Каким образом учи-
теля делали бы визиты директору, если 
бы последний жил на луне?»

Целесообразно акцентировать 
внимание будущих переводчиков на 
синтагматической разноплановости 
характеристик суровый, положи-
тельный и желчный, основанной на 
оценочной амбивалентности. Так, 
в Толковом словаре живого велико-
русского языка В.И. Даля находим 
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следующую дефиницию и сопрово-
ждающие ее контексты: Суровый, 
… грубый, неровный, шероховатый, 
черствый, неприятный на ощупь…. || 
О нрав. крутой, черствый, бранчивый, 
взыскательный, строгий, жестокий. 
Суровый взгляд негодованья. Суровая 
внешность нередко скрываете зата-
енное чувство. Суровое обращенье с 
детьми ожесточает их. И суров, да 
правдив, и ласков, да крив. 

Лексема положи́тельный в дан-
ном словаре не представлена; в Тол-
ковом словаре русского языка Д.Н. 
Ушакова в качестве значений полисе-
манта приводятся 2.Заслуживающий 
одобрения, полезный. П. результат. 
Положительной своей работой он 
искупит свою прежнюю вину. Фурма-
нов. 4. Обладающий необходимыми, 
полезными свойствами; противоп. от-
рицательный в 4 знач. П. образ в рома-
не. Положительная черта характера. 
|| Основательный, деловой, практиче-
ский. П. юноша. 

На днях учитель явился ко мне и 
сказал, что его стал мучить вопрос: 
«Что было бы, если бы мужчины 
одевались по-женски?» …Педагог 
ответил себе на него так: если бы 
мужчины одевались по-женски, то — 
чиновники особых поручений и секре-
тари благотворительных обществ 
одевались бы не по средствам; поэт 
Майков носил бы букольки, зеленое 
платье с красными лентами и чепец; 
телеса И. С. Аксакова покоились бы в 
сарафане и душегрейке…

В тексте преобладают средства 
выражения оценки, относящиеся к 
лексическому уровню: это и лекси-
ческие единицы, реализующие за-
программированный оценочный по-
тенциал, и возникающие в процессе 

развертывания текста оценки син-
тагматического характера: мучают 
разные несообразные и неразреши-
мые вопросы; вопрос несообразный, 
сверхъестественный и даже не-
приличный. Однако оценочная лек-
сика как ведущее средство взаимо-
действует в данном тексте с оценка-
ми синтаксического уровня: помимо 
персуазивной оценки (коллежские 
регистраторы носили бы ситцевые 
платья, и, пожалуй, по высокотор-
жественным дням - барежевые), 
оценочный характер приобретает 
также значение желательности и в 
то же время ирреальности, выража-
емое условным наклонением, по-
вторяемость которого также может 
быть расценена как оценочный сиг-
нал, необходимый для сохранения в 
переводе: классные сторожа Михей 
и Макар каждое утро ходили бы к 
«самому» затягивать его в корсет; 
заправилы Лозово-Севастопольской 
дороги, по бедности, щеголяли бы в 

исподнице. В процессе предперевод-
ческого анализа необходимо также 
обратить внимание как на семанти-
ко-логический, так и на оценочный 
диссонанс (заправилы/бедность; 
щеголять/исподница). Безуслов-
но имплицитный характер оценки 
обусловливает особую сложность 
ее воссоздания в переводе (ср. ан-

глийские аналоги русского запра-
вила - 1) (хозяин, начальник) boss; 
kingpin, number one (за исключением 

второго, образно переосмысленного, 
выдержаны в нейтральном ключе); 
the biggest fi sh / frog in the pond (ско-
рее позитивные, подчеркивающие 
значимость личности) 2) (заводила, 
инициатор) ringleader, instigator, live 
wire, wheeler-dealer – выделено 
нами как наиболее соответствую-
щее по семантике и прагматике, 
содержащее сему ‘аферист’, tycoon 
(амер. финансовый магнат – воз-
можный, но не самый подходящий в 
прагматическом плане вариант). 

В процессе анализа рассказа 
«Самообольщение» (главный герой 
– пристав, хвастающийся своей фи-
зической и моральной силой, но не 
могущий преодолеть «притяжение» 
десятирублевой купюры) нами вы-
явлено единство знака авторской 
оценки; в то же время необходимо 
отметить, что на уровне персонаж-
ной оценки происходит постепенная 
трансформация позитивной оценки 
в негативную, ср.:

На основании принципа выявле-
ния эксплицитного/имплицитного ха-
рактера оценок следует отметить, что 
как в авторской, так и в персонажной 
речи преобладают оценки эксплицит-
ного характера; в основном они пред-
ставляют собой реализацию устойчи-
вого коннотативного потенциала лек-
сем и фразеологических единиц: 

С позиций оценочного полифо-
низма в процессе предпереводческо-
го анализа можно отметить относи-

Авторская оценка Персонажная оценка
В экспозиции 

(амбивалентная, 
стремящаяся к негативной)

В финале (негативная) В экспозиции (позитивная)
В финале 

(стремящаяся к 
негативной)

…сидя в компании, он 
любил кичиться своими 
дарованиями

Гордец скрестил на 
груди руки и при общем 
внимании стал себя 
пересиливать. Полчаса 
пучил он глаза, багровел 
и сжимал кулаки, но под 
конец не вынес..

Я силен! — говорил 
он. — Хочу — подкову 
сломаю, хочу — человека с 
кашей съем…— Глядите, 
ничтожные! Солнце, 
которое вот на небеси…
идет с востока на запад, и 
никто не может изменить 
его путь! Я же могу! Могу!

с тех пор он уж 
никогда не кичился 
своей силой.

Речь автора Речь персонажа
К несчастью, пристав не кончил 
нигде курса и не читал прописей; 
он не знал, что самообольщение 
и гордость суть пороки, 
недостойные благородной души.

Могу и Карфаген разрушить и 
гордиевы узлы мечом рассекать. 
Вот какой я!
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тельную гомогенность оценок: так, 
очевидно преобладание оценочных 
средств лексико-фразеологического 
уровня, в то время как персуазивные 
оценки редки (практически единич-
ный случай - К несчастью, пристав 
не кончил нигде курса).

Подводя итоги, отметим, что 
данные принципы, безусловно, не 
исчерпывают всего разнообразия и 
богатства оценок (как в плане со-
держания, так и в плане выражения), 
представленных в художественном 
тексте. Однако с их помощью ста-
новится возможным систематизиро-
вать анализ оценочного плана худо-
жественного текста с целью береж-
ного и адекватного его воссоздания 
в переводе. 
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Intergenerational relationships are 
a fundamental part of the human 

experience. Throughout a typical 
day, it is common for an individual 
to have numerous interactions with 
other people. Each interaction that an 
individual experiences is unique and 
serves a specifi c purpose.However, 
these interactions are similar in 
that they contribute to the building 
and shaping of intergenerational 
relationships.

Intergenerational communication 
is an important aspect of many, if 
not all, relationships, especially 
for grandparents raising their 
grandchildren.According to research, 
the communication that takes place 
between two or more people may 
help to defi ne their relationship.In 
grandparents raising grandchildren 
(GRG) families, there is often 
uncertainty and tension accompanying 
changing family circumstances. 
Communication is important as a 
means for making family members 

aware of each other’s changing needs 
and helping them support one another. 
Communication is also key for helping 
family members learn how they can 
better function as a cohesive family 
[Leung, Kim, 2007].

According to questionnaire, in 
the older population’s response in 
Bugulma Nursing Home for the elderly 
to question, which group of people, as 
opposed to the age ranges, they talk 
to the most. For the older individuals, 
Family members and grandchildren 
were the most-chosen answers. Out 
of the age groups that participants 
disclosed to, they were asked which 
they most liked to talk to. The highest 
number of responses from the older 
participants was in the 40 -49 and 30-
39 categories.

One factor that differentiates 
grandparent-grandchild relationships 
from parent-child relationships is the 
greater difference in age.The “number” 
that makes up a person’s age is not 
necessarily the issue; it’s the experiences 

of the person throughout their lifetime. 
Without knowing about a grandparent’s 
experiences during past times of personal 
or national fi nancial crisis, for example, 
a grandchild may not understand the 
family fi nance choices the grandparent 
makes today. 

Intergenerational understanding goes 
both ways – older adults need to learn 
about 

the experiences to which 
grandchildren are exposed on a daily 
basis such as drugs, violence and sexual 
relations.Without understanding each 
other’s life experiences, it becomes all 
to easy to attribute differences of opinion 
to age-related stereotypes. As noted in 
a related article, age-related stereotypes 
can have a very negative impact on 
intergenerational communications and 
relationships. 

According to the survey of 75 
students from the Kazan Institute of 
Economics Management and Law, 
(Almetyevsk branch) positive and 
negative phrases and a cliché in 

Which negative phrases, sayings 
do you use or have heard to the 
elderly?

To native grandmothers / grandfathers To unfamiliar grandmothers / grandfathers

- 5

Witch, old fart,  old trout, old nag, old fogy, old 
fart, rotten (raw) monkey,  moocher, parasite, 
bald stump, bald kid, bald dick, homeless, 
toothless sheep, ram, «siphon».

- 4

«gluhoman»,  cloth-ears, old woman,  
goof, dunce, dunce bald, an old shoe, old 
buffer,old buzzard ,old bastard, old hag, 
old cartilage, old fool, toothless crone, 
«starichela»dodderer, pressure cooker, a 
milkmaid.

- 3

The old «Shapoklyak» (the hero from 
cartoon), micrograndmother, bum, old, geezer, 
old woman, «karchyk» - (Tatar language), 
backwoods, stump rotting, «sektantka» 
chapelgoer, «Hey, Grandpa,» «Hey Grandma!»

- 2 grumbler, growler, «dedok», «babushka» grumbler, growler, «dedok», «babushka» 

- 1

An old woman, «dedulka», grandma, grandad, 
old, grandfather, grandmother, granny, 
«dedusya», granny, «dedulka», grandmother, 
grandad, old, grandfather, grandmother, 
granny, «dedusya», grannie.

An old woman, «dedulka», grandma, grandad, 
old, grandfather, grandmother, granny, 
«dedusya», granny, «dedulka», grandmother, 
grandad, old, grandfather, grandmother, granny, 
«dedusya»,  grannie.

The article deals with intergenerational relationships as a fundamental part of the human experience, 
with the concept of “age-related stereotypes” and means of the older people’s stereotyping. In the frame-
work of this study is also drawn attention to common stereotypes about old age and other communicative 
phenomena associated with old age. The use of certain clichés and stereotypical statements with respect to 
any group of people is relevant sociolinguistic question.

Key words: intergenerational relationships, age-related stereotypes, intergenerational confl ict, inter-
generational contract, generation gap.
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relation to the elderly were revealed 
and estimated on a fi ve-point grading 
scale of degree of expressivity.

Evaluation of semantic space of 
responses, expressing the relation of 
youth to the elderly

The chosen gradation meant: «-5» 
– insulting, humiliating the honor and 
dignity of the elderly, «-4» – very bad 
words and expressions, «-3» – bad, 
«-2» – rather bad, than neutral, «-1» 
– are closer to the neutral; «+5» – 
expressing honoring, respect and love 
to the elderly, «+4» – very good words 
and expressions, «+3» – good, «+2» 
– rather good, than neutral, «+1» – are 
closer to the neutral. The class of neutral 
units wasn’t allocated,   as in subjective 
semantic spaces those estimates initially 
were excluded by us.

Whether it be a parent lecturing 
a child, best friends sharing personal 
experiences, interpersonal relationships 
are deeply imbedded in day-to-
day interactions. In order to better 
understand and improve interpersonal 
relationships, a wide range of approaches 
have provided valuable insight. It is 
important to understand the nature of  
intergenerational confl ict. Regardless 
of the control that individuals have 
over their circumstances, confl ict 
is an unavoidable part of every-day 
life. Simply put, confl ict is caused 
by problems during typical human 
interaction (Klein & Hill, 1979). 
Because human interaction is such an 
integral part of life, it is impossible to 
not experience some degree of confl ict 
on a regular basis. 

An intergenerational confl ict is 
either a confl ict situation between 
teenagers and adults or a more abstract 
confl ict between two generations, 
which often involves all inclusive 
prejudices against another generation.
Intergenerational confl ict alsodescribes 
cultural, social, or economic 
discrepancies between generations, 
which may be caused by shifts in values 
or confl icts of interest between younger 
and older generations. An example 
are changes to an inter-generational 
contract that may be necessary to 
refl ect a change in demographics. It is 
associated with the term “generation 
gap”.

There is a myriad of research 
that addresses specifi c types of 
intergenerational confl ict, such as 
new views of grandparents (Aldous, 
1995), continuities and discontinuities 
in parenting (Campbell, 2007), 
religious beliefs (Copen & Silverstein, 
2007), grandmothers’ involvement in 
grandchildren’s care (Gattai&Musatti, 
1999), and parental stress in grandparents 
related to children with behavioral 
problems (Harrison, Richman, 
&Vittimberga, 2000). 

This thesis aims to take a 
communicative approach to 
understanding if these tensions 
exist and how they are managed 

What are positive phrases, 
sayings you use or have heard 
of smb.with respect to the elderly?

To native grandmothers / 
grandfathers

To unfamiliar grandmothers / 
grandfathers

5

«Babulechka», mema, 
«dedulechka»,  dear, gentle, kind, 
«maturam» - «my dear» (Tatar), 
«chirleme» - «don’t ill» (Tatar), 
«ebiem» - «My Grandma», «Babaem» 
- «My grandfather «» ebikey «- «my 
grandmother», (Tatar) «ebiemka»- 
«grandma», «abinushka».

4 Grandma, Grandpa, «ebika» (tatar) 
grandfather.

3

«neneyka», «kugamay» –(mother’s 
grandmother), «asanne» - (father’s 
grandmother), «kugazi»-(mother’s 
grandfather), «asate» - (father’s 
grandfather -Chuvash language).

«Neneyka», «kugamay» - (mother’s 
grandmother), «asanne» - (father’s 
grandmother), «kugazi» - ( mother’s 
grandfather), «asate» - ( father’s grandfather 
-Chuvash language).

2 «babaem» - «my grandfather» (Tatar 
language) «starushechka», «babusechka», «dedusechka»

1

 a grandfather, grandmother, «Babai», 
«ebi», «daewannie» - «grandma», 
«ebikey» - «Grandma», «cart ennie» - 
«Grandma,» my old grandmother - (Tatar 
language).

mother, grandfather, «my dear father,» grandpa, 
grandma, «Babai», «ebi», «daewannie» - 
«Grandma», «ebikey» - «Grandma», «cart 
ennie» - «Grandma» - (Tatar language).
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communicatively. Previous literature 
fi ndings span across various forms of 
family structure from single parent 
to blended families to traditional 
two parent households (Douglas & 
Ferguson, 2003; Fingerman, 2004; 
Li, 2002; Riggs, Holmbeck, Paikoff, 
& Bryant, 2004). The structure of the 
family, values, and beliefs play a vital 
role in how grandparents interact with 
their grandchildren. Parents who have 
remarried spouses with children may 
fi nd their experience with grandparents 
very differently than a single parent or a 
newly wedded couple. The complexity 
of family dynamics challenges this 
research because it constantly changes 
how people defi ne their relationships. 

This research demonstrates that 
studying intergenerational confl ict over 
parenting is a very complex subject 
that needs continued research to better 
learn its many nuances. Defi ning 
confl ict is another communicative 
aspect that alters perception of 
intergenerational tensions. Neugarten 
and Weinstein (1964) defi ned a formal 
grandparentingstyle as one where the 
grandparent withholds advice despite 
disagreement. While this study was 
conducted in an earlier era, today’s 
generation continues to challenge norms 
and redefi ne society. This obviously 
affects the impact of communication 
between grandparents and their adult 
children. Many adults feel they know 
their parents well enough to know 
their beliefs. When a situation arises 
when the parent instinctively knows 
that the grandparent would disagree, 
and the grandparent simply remains 
silent, the parents may feel the tension. 
Although nothing is said at the moment 
of impact, the parent is often aware 
that tension exits. Some grandparents 
stay completely out of their adult 
child’s parenting decisions, while other 
grandparents impulsively interject.

In addition to these two extremes, 
there are grandparents who fall 
somewhere in between. Parent-child 
relationships always seem to be “love-
hate” (Luescher&Pillemer, 1998), 
and this remains true later in life 
when intergenerational confl ict over 
child rearing occurs. In this research, 
the critical component in defi ning 

intergenerational confl ict is that confl ict 
is not necessarily negative, but rather 
implies a task of structuring relationships 
that is created by structural, situational, 
and personal conditions (Luescher, 
2002). This study exemplifi es how 
people must live with ambivalence and 
parents can cope with it in competent, 
productive ways (Luescher, 2002). 

To maintain an effective 
communication with grandparents, 
parents must acknowledge the struggles 
that grandparents experience. While 
confl ict situations vary, one common 
denominator is the need to fi nd 
satisfactory resolutions. When confl ict 
is managed to produce satisfactory 
results, the damage to the relationship 
is typically minimal. In fact, resolving 
confl ict can sometimes be instrumental 
in strengthening relationships. While 
many people associate the mere thought 
of confl ict with negative connotations, 
confl ict can provide opportunities 
to resolve concerns and strengthen 
relationships. 
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Они свидетельствуют о наличии 
у писателя различных эстетиче-

ских горизонтов, различных понятий 
об истории и современности, времени 
и пространства. Сам Мандельштам 
подчеркивал преднамеренную фра-
гментарность своих произведений, 
выстраиваемую на основе спаивания, 
соединения небольших частиц раз-
ных стилей, при котором видны следы 
клея и ножниц:

Я не боюсь бессвязности и разрывов.
Стригу бумагу длинными ножницами.
Подклеиваю ленточки бахромкой [1].

«Египетская марка» не входит 
в число популярных произведений 
Мандельштама. Может быть, пото-
му, что его воспринимали как сво-
его рода «сопутствующий» текст, 
подобно тому, как и принято во-
спринимать прозу великих поэтов. 
Возможно, это происходит и по 
причине трудности анализа повес-
ти, возникающей из-за того, что ее 
художественный мир старательно 
зашифрован на нескольких уровнях 
(видимо, именно поэтому многие 
критики называли данный текст 
криптографическим). Трудность 
существует и в результате того, что 
самом тексте автор умышленно пе-
реступает рецепционные границы 
и возможности, он созидает мно-
жественный, разнородный, коллаж-
ный, сюрреалистический и все-таки 
единный в музыкальном отношении 
мир, в основе которого лежит прин-
цип «говорящего» пространства, 
«связывающий» в узел многочис-
ленные лайтмотивы.

Еще одно, создающее трудности, 
обстоятельство – пересечение в по-
вести огромного количества текстов 
культурной памяти и появление в этой 
связи «ловушек» для исследователя, 
который устремляясь по одному «сле-

ду», рискует пропустит другие, не ме-
нее значимые.

Достаточно скользнуть взглядом 
по повести, как сразу же обнаружива-
ются «следы» русской классики, легко 
различимые тексты, герои и образы, к 
которым отсылает повесть [2]. 

Идея «сшития» на композицион-
ном уровне объединяет полуфрак Пар-
нока с сюртуком Евгения из «Медного 
всадника» и шинелью героя Гоголя из 
одноименной повести. Мотив памяти 
появляется и при помощи приклееных 
на перегородке картинок – для Ман-
дельштама все они превращаются в 
голос времени[3].

Так по мнению Н.А. Фатеевой, в 
отрывках приклееных на перегородке 
картинок соединяются предыдущие и 
будущие произведения поэта: «госпо-
да, похожие на факельщиков» и «ку-
чер в митрополичьей шапке», объеди-
няя тексты стихотворений «На розва-
льнях, уложенных соломой...» (1916) 
и «Фаэтонщик» (1931). Вместе с тем 
они насквозь пропитаны пушкински-
ми реминисценциями о «самозван-
цах», которые «везут без шапок» [4].

«Египетская марка» целиком 
пронизана пушкинскими ассоциа-
циями, и само место города между 
Миллионнией, Адмиралтейством и 
Летним садом, перерастает в место 
прозы двадцатого века, немыслимое 
без Пушкина. Этот поэт присут-
ствует и в цитате из «Медного всад-
ника», («...которым «мог Господь 
прибавить ума и денег»») и непо-
средственно в тексте как персонаж, 
которого куда-то ведут. И, наконец, 
оно обозначено как картина, часть 
странного иконостаса – «с кривым 
лицом и в кожаной шубе» – прием, 
отсылающий к гоголевскому «Пор-
трету», где есть следующие стро-
ки: «К этому нужно присовокупить 
несколько гравированных изобра-
жений: портрет Хозрева-Мирзы в 

бараньей шапке, портреты каких-то 
генералов в треугольных шляпах, с 
кривыми носами». Отсылки к Гого-
лю, кроме прямых цитат, находятся 
и на поверхности текста, особенно 
на сюжетном уровне. В «Египетской 
марке» явственно просматривается 
модель повести «Шинель» – кража 
полуфрака ротмистера Кржижанско-
го.

В отношении многочисленных 
привязок стихотворения О. Ман-
дельштама к произведениям и обра-
зам Ф.М. Достоевского, интересной 
представляется одна из работ Ц. Ра-
кёвского, в которой были детально 
проанализированы межтекстовые 
контакты между «Двойником», «Запи-
сками из подземелья» и «Египетской 
маркой» О. Мандельштама[5]. В ней 
также были отмечены связи с рома-
нами Ф.М. Достоевского «Идиот» и 
«Бесы») и произведениями других 
русских писателей ХІХ в.

На композицию «Египетской мар-
ки» оказала влияние и розановская 
«комиксная проза». Мандельштам, 
как известно, являлся одним из самых 
тонких ценителей творчества В. Роза-
нова. В связи с этим, интересные свя-
зи обнаружили Е. Курганов и Г. Мон-
дри, пишущие «о создании братств 
из таких несопоставимых единиц как 
Достоевский, Гоголь, Пушкин, Лер-
монтов и евреев» [6]. Другой иссле-
дователь творчества Мандельштама, 
Л. Кацис, сумел установить условную 
связь между книгой Розанова «Обо-
нятельное и осезаемое отношение ев-
реев к крови» (1914) и сюжетом «Еги-
петской марки» [7]. 

К одному из важных для знака 
писателей – Аненскому – отводит не 
только такое название, как «Фамира-
китаред», но и сама идея о Петербур-
ге – городе, сотворенном из тумана 
и гриппозного бреда (стихотворение 
«Петербург» Аненского).
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«ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА» МАНДЕЛЬШТАМА 
– МЕЖДУ ТЕКСТОМ И ЦИТАТОЙ

«Египетская марка» О. Мандельштама – произведение, сфокусировавшее в себе все, от чего 
отталкивается поэзия автора. При этом, данный знаковый текст, созданный в период поэти-
ческой «немочи» творца, вырастает как своеобразный калейдоскоп, в котором видны основные 
срезы художественного мира поэта. Они связаны со смыслом поэтического творчества и с 
принципами искусства в целом, с ролью традиции или, если точнее, традициями, поскольку у 
Мандельштама обнаруживаются сразу несколько разносторонних векторов.
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Эпизод с глухонемыми в пятой 
части «Египетской марки» отсылает 
нас к стихотворению В. Хлебнико-
ва «Над глухонемой отчизной: „Не 
убей!“», о чем пишут В. Мордерер и Г. 
Амелин [8]. Чужие тексты здесь, как 
правило, присутствуют без кавычек. 
Поэт не только пользуется межтек-
стовымы ссылками, но и строит весь 
текст на основании таких ссылок, 
которые, вбирая «чужое» слово, сли-
ваются с текстом и почти полностью 
утрачивают свои качества инородного 
тела. Цитируется самое характерное 
и эмблематичное для данного произ-
ведения или данного автора, создавая 
впечатление, что целью такого цити-
рование является стремление к тому, 
чтобы «чужое» слово было узнано чи-
тателем и внесло бы свои импрессии 
в контекст.

Количество чужих текстов, ко-
торыми оперирует память писате-
ля, по отношению к объему повес-
ти огромно и не связано только с 
русской литературой. В «Египетской 
марке» наряду с цитатами, образами 
и силуетами из творчества Достоев-
ского, Пушкина, Гоголя, Розанова, 
Аненского, Толстого, Хлебникова и 
других писателей, можно встретить 
аллюзии, героев и детали из произ-
ведений Бальзака, Стендаля, Флобе-
ра, Анатоля Франса, Гёте; связанные 
и с отсылками к другими видам ис-
кусства (живописи – пейзажам ху-
дожников барбизонской школы, кар-
тине «Похищение сабинянок» Джо-
ванни Тьеполо; архитектуре – тво-
рениям Джакомо Кваренги, который 
в эпоху императрицы Екатерины ІІ 
построил ряд общественных зданий; 
музыке – музыкальным произве-
дениям или упоминаниям Генделя, 
Шумана, Баха, Бетховена, Моцарта, 
Листа, Шуберта, Шопена, Скрябина; 
театре – танцующем актере Соло-
моне Михоэльсе (ему Мандельштам 
посвятил свой очерк, один персона-
жей которого – еврейский портной). 
Здесь можем упомянуть и связь с 
Мервисом – портным из «Египет-
ской марки». Детальный анализ 
того, каким образом отдельные 
фрагменты очерка перекочевывают в 
повесть, проделал в упомянутой ста-
тье А. Барзах [9]. 

Наряду с этим в «Египетской мар-

ке» присутствуют отсылки к реалным 
лицам культурной жизни Москвы, Пе-
тербурга, Киева – Анджеолине Бозио, 
Валентину Парнаху и Софии Парнок, 
Оскару Грузенбергу, Генриху Раби-
новичу, ротмистру Кржижановскому, 
полицмейстеру Петербурга 1917 г. и 
другим. При этом мозаика из цитат, 
клише и культурных силуэтов перели-
вается ассоциативно, очень часто без-
причинно, поначалу напоминая бес-
порядочно собранные кусочки старой 
порванной карты.

Такими «кусочками» являют-
ся три географических топоса Пе-
тербург, Киев и Москва, спаянные 
знаком Египета, о котором вскоре 
зайдет речь. Только в рамках топоса 
Петербург повествование всасывает 
в свою ткань россыпь адресов, появ-
ляющихся и исчезающих без особой 
причины – библиотека на Подьяче-
ской площади, Малый театр на Фон-
танке, кафе, швейное ателье на ул. 
Монетной, аптека, часовщик, зубной 
врач на ул. Гороховой и другие. При-
чем неточностей и путаницы в таких 
аллюзиях, как отмечает А. Барзах, 
очень много. Но вряд ли они обяза-
ны ослабевшей памяти поэта [10]. 
По мнению критика, писатель, ско-
рее всего, использует то, что можно 
назвать «клавишами памяти» для 
читателей. Мандельштама не ин-
тересует документальная точность 
деталей, потому что сама история 
лишена строгой упорядоченности 
– она представлена как нечто разде-
ленное пополам, обессмысленное, 
подброшенное. Именно так и сказа-
но в тексте: «Я не знаю жизнь, мне 
ее подбросили...». На уровне фабулы 
безвременье города связано с одной 
из важных в повести линий – чело-
веком, которого повели топить за 
кражу часов. Безвременье наступает, 
потому что время украдено [11].

С другой стороны, множество раз-
ноликих цитат как бы образует новую 
античную целостность со своими за-
конами – она-то и является спасите-
льным плотом в водах Леты.среди ха-
оса времени.

С мотивом разпавшейся истории 
и разпадающейся идентичности, 
связан и мотив Египта. Египетское 
возникло из прозвища героя по име-
ни Парнак, выявились разные конно-

тации – в одних случаях вызванные 
принижением («Парнок – египетская 
марка, парикмахер, держаший над 
головой героя пирамидальную фио-
ль или слова комара: « я последний 
египтянин — я плакальщик, пестун, 
пластун, — я маленький князь-
раскоряка — я нищий Рамзес-
кровопийца”» [12]; в других – свя-
занные с имперским и мистическим 
(“Фиванский сфинкс напротив зда-
ния Университета» – место встреч 
или, скажем, придуманных похорон 
певицы Андижолины Бозио, где еги-
петские грифы стоят рядом словно 
почетный караул). Известно, что 
египетский контекст по отношению 
к Петербургу появился в литературе 
еще в середине XVIII в., и он вызы-
вался желанием придать российской 
столице древний вид и мистичность 
грандиозного топоса Египет.

Египетское в повести Манде-
льштама связано и с представлением о 
чужеродности и одиночестве. Парнок 
ощущает себя в разорваном городе чу-
жеземцем.

Мотив одиночества перерастает в 
повести и в тему о евреях. Непрерыв-
ное упоминание египетского ассоции-
руется с бегством евреев из египетско-
го плена и их переходом через пусты-
ню. Персонажи повести скитаются 
в поисках своей обетованой земли. 
Один из героев – Шапиро – живет в 
районе песков возле Фонтанки – ко-
торые для него выглядят как Сахара: 
«для него были Сахары» [13]. Мечта 
Парнока – сбежать из этого города, и 
он грустит, потому что у него нет ро-
дословной.

Изобилие «египетских знаков» 
уводит нас к контексту о конце исто-
рии и окаменевшем мире. Эти знаки 
связывают между собой не только то-
посы, но и времена, превращая поток 
времени в несущественный отрезок, в 
реку, текущую между вневременными 
каменными сфинксами. Отсюда произ-
текают эсхатологические коннотации 
повествования. Вся повесть построе-
на в диапазоне «смерть-бессмертие». 
К этим импрессиям добавляются 
отсылки к именам из греческой ми-
фологии – чаще всего, Прозерпины. 
Звенящие телефоны Прозерпины – 
образ, отсылающий сразу к несколь-
ким стихотворениям Мандельштама 
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(«В Петрополе прозрачном мы умрем, 
где властвует над нами Прозерпина» и 
«Петербург, я еще не хочу умирать, у 
меня телефонов твоих номера»). 

Знаки египского начала в повести 
тесно связаны с множеством особых 
иудейских и еврейских реминисценций, 
с идеей жертвенности и избранности. 
В этом смысле, для импрессий «Еги-
петской марки» важными являются 
введенные Мандельштамом цитаты и 
персонажи из малоизвестного романа 
Шалома Алейхома «Кровавая шутка» 
(1914), в центре которого находится не-
обоснованное обвинение евреев в ри-
туальном убийстве. В центре повести 
Мандельшама лежит эпизод с толпой, 
жаждущей утопить в Фонтанке пойман-
ного вора. Но параллели на этом не за-
канчиваются.

В год опубликования «Египет-
ской марки» выходит в сокращенном 
виде перевод романа Ш. Алейхома. 
Л. Кацис выявил способ транспорта-
ции героев этого романа в мандель-
штамовскую повесть, сопровожда-
ющуюся некоторой перестановкой 
реалий: так, например, Давид Шапи-
ро из романа, становится в повести 
Николаем Давидовичем Шапиро, а 
героиня Вера Попова из «Кровавой 
шутки» названа в «Египетской мар-
ке» Верой ІІ; у Шалом Алейхома 
она сестра, а у Мандельштама – тетя 
[14]. Жертвенность и избранность 
переливаются в мотив изгойства, 
в чувство отверженности и утраты 
собственной идентичности из-за 
осознания крушения всего мира.

«Египетская марка» – произведе-
ние, основанное на коннотациях чу-
жого слова, оно составлено из цитат, 
подобно мозаике. Возможно, именно 
эта повесть привела к созданию тако-
го произведения как «Распад атома» 
Г. Иванова. Мотив замены, реки вы-
шедшей из своих берегов, сна-жизни, 
ощущение потеряного человека, бро-
дящего по чужим улицам, являются 
прямыми коррелятами из «поэмы в 
прозе» поэта-эмигранта.

Общих черт в этих произведе-
ниях присутствует слишком много, 
чтобы считать их типологическими: 
отсылки к гоголевской «Шинели», 
к образу титулярного советника и 
Психеи, ко Льву Толстому и «Анне 
Карениной», к разным музыкальным 

произведениям, к Флоберу и «Ма-
дам Бовари», к Достоевскому и мо-
тиву мести благополучному миру. 
Параллельными фигурами являются 
комар-кровосос у Мандельштама и 
мрачный фон Клоп у Иванова, со-
мнабуллические образы воробьев, 
разговаривающих о похоронах, и 
образы зверушек, рассуждающих 
на тему смерти у Иванова. Мотив 
глухонемых у Мандельштама очень 
схож с мотивом о душах глухонемых 
у Иванова, выражение «Петербург, 
ты за это ответствен» в «Египетской 
марке» можно сравнить с ивановски-
ми строчками «Пушкинская Россия. 
почему ты нам наврала». И так да-
лее. И, наконец, оба произведения 
построены как вещи музыкальные: 
их основным мотивом служат сон, 
бред, сюрреалистические образы. 
Общей является и идея о распаде 
мира и человека, идея о двойной 
смерти, выраженная в одном про-
изведении через распад атома, как 
быстрой, физической смерти, а в 
другом – смерти медленной, духов-
ной.

Следует также принимать во вни-
мание два обстоятельства. Первое - 
это первенство текста Мандельшта-
ма: оно было опубликовано в 1928 
г., а «Распад атома» Иванова вышел 
в Париже через 10 лет, причем сам 
Иванов в одной из своих статей 50-х 
гг. признавался, что обращался к 
тексту Мандельштама [15]. Второе – 
это необходимость учета разницы в 
организации произведений двух пи-
сателей в целом. У Иванова единство 
произведения пронизывает и ком-
позицию, сюжет, несмотря на свою 
фрагментарность, является возврат-
но-поступательным, доходя до своей 
кульминационной точки. Единым 
выступает у Иванова и образ лири-
ческого Я, чего не обнаруживается в 
повести Мандельштама. Последний 
автор сознательно до этого не дохо-
дит, переключаясь с первого нга тре-
тье лицо и превращая своего героя в 
мнимый персонаж. При этом благо-
даря пародированию Мандельштам. 
преодолевает традицию русской 
классики в смысле того, каким дол-
жен быть субъект художественного 
произведения и как оно должно быть 
построено. 

В конце повести Мандельштама 
Парнок просто исчезает. Вместо него 
появляется его полуфрак у ротмисте-
ра Кржижановского, причем именно в 
Москве, в гостинице «Селект» на Ма-
лой Лубянке, куда позже переедет ЧК 
– эпизод, заключающий в себе призна-
ки скрытой угрозы и. одновременно, 
еще один намек на гоголевскую «Ши-
нель» и тему «маленького» человека 
[16]. 

Одна из непрерывно всплыва-
ющих тем в повести – фиксация 
хрупкости культурных реалий в рас-
павшемся времени, бутафорность и 
утрата ими смысла (мотив о вещах), а 
также как знаков прежнего величия и 
былой славы.

«Египетская марка» – текст о тек-
сте, о большом тексте литературы и 
его будущем.

Рукопись — всегда бурая, 
истрепанная, исклеванная.
Она — черновик сонаты.
Марать — лучше, чем писать [17].
Эти слова из «Египетской марки» 

ассоциативно напоминают, что во 
французском языке выражение «про-
читай то, что зачеркнул» звучит как 
слово «литература». В повести Ман-
дельштама как бы пересекаются две 
различные точки зрения на литерату-
ру и повествование движится будто в 
трещине между ними обеими. Одна 
видит ее как ремарку, зачеркивание и 
бунт. Не случайно языковая игра сбли-
зила слово «марать» с героем фран-
цузской революции Маратом. Соглас-
но этой точке зрения, истинный смысл 
живет в черновиках. Другая точка зре-
ния рассматривает литературу как пи-
рамиду, что утверждал в своей статье 
«Литературная Москва» О. Мандель-
штам. По его словам, эта пирамида, 
«построенная из прозаиков без имен, 
из эклектиков и собирателей, которые 
не создают словестные пирамиды из 
глубин своей душа, а стоят как скром-
ные фараоновы наблюдатели медлен-
ной, но верной стройки настоящей 
пирамиды» [18]. (Сноска 15 Манде-
льштам 1990: 280). В этом смысле, пи-
рамида есть образ сокровищ культур-
ной памяти, построенная на основе 
«чужих» голосов из иного мира, пере-
несших «идеи времени» в вечность, 
позволим мы себе исползовать мысль 
болгарского поэта Пенчо Славейкова.
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Обращение современных поль-
зователей Интернета к Слову 

как к средству творческого самовы-
ражения многообразно и все шире 
распространяется благодаря осо-
бенностям данной коммуникатив-
ной среды, при этом оно остается 
малоизученным и не осмысленным 
в контексте как литературных, так 
и коммуникативно-речевых явле-
ний. Замечено, что сетевой читатель 
«жаждет» миниатюры, для Интерне-
та характерны «короткие тексты», 
отличающиеся эмоционально окра-
шенным содержанием, в которых 
выражаются переживания внутрен-
него мира человека, его субъектив-
ное отношение к внешней реально-
сти. Группа таких текстов, облада-
ющих типологическим текстовым 
сходством и условно обозначаемых 
«лирическая интернет-миниатюра» 
(ЛИМ) – является объектом насто-
ящего исследования, рассматрива-
емым в коммуникативно-прагма-
тическом аспекте. Данный аспект 
предполагает исследование такого 
параметра, как адресат, образ кото-
рого заложен в структуре жанровой 
модели, имеющейся в сознании го-
ворящих [1]. Цель данной работы 
– описать специфику адресата ли-
рической интернет-миниатюры для 
выявления особенностей адресации 
жанров сетевой литературы в целом. 

Под ЛИМ понимается прозаиче-
ский жанр личностного творческого са-
мовыражения современных интернет-
пользователей, отличающийся кратким 
объемом и законченной формой, выра-
жающий субъективное мировосприятие 
и лирическое эмоциональное состояние 
автора. В исследовании выдвигается 

гипотеза о специфическом характере 
адресата ЛИМ, который связан с пере-
сечением двух дискурсов - лирического 
и дискурса интернет-общения.

 В контексте данной работы под 
лирическим дискурсом в широком 
смысле мы понимаем корпус всех 
лирических произведений вне за-
висимости от прозаической или сти-
хотворной формы речи. Жанр ЛИМ 
преимущественно предполагает про-
заическую форму и может быть от-
несен к разряду «поэзии не в стихах». 
Исходя из положения о том, что за 
коммуникативной средой закреплены 
специфические жанры, они изучают-
ся в различных сферах и дискурсах, 
в частности интерес к изучению раз-
личных жанров интернет-коммуника-
ции неуклонно растет. К настоящему 
моменту в виртуальном жанроведении 
(Е. И. Горошко, Л. А. Капанадзе, Л. В. 
Компанцева, В. А. Кондрашов, Л. Ю. 
Щипицина, Лутовинова, М. Л. Мака-
ров, М. Ю. Сидорова, Н. Б. Мечков-
ская, Н. Б. Рогачева, А. Г. Аврамова, 
Н. Г. Асмус, В. В. Варламова, Е. В. 
Волкова, В. М. Громова, Н. Л. Моргун, 
К. В. Овчарова, А. И. Самаричева) не 
уделялось специального внимания ха-
рактеристике адресата жанров так на-
зываемой «сетевой литературы». 

Лирический дискурс предполагает 
усложненный тип адресата. Тексты 
лирических жанров сочетают в себе 
внешнего и внутреннего адресата. 
Внешняя адресованность - это на-
правленность на субъекта восприя-
тия текста, на любого читателя; она, 
как правило, имплицитна. Внутрен-
ний адресат - субъект, обозначенный в 
тексте, если он имплицитен, он равен 
внешнему адресату.

Адресат интернтет-дискурса, яв-
ляющийся по отношению к ЛИМ 
внешним адресатом, подразделяет-
ся на 2 типа: пассивный и активный. 
Пассивный адресат интернет-комму-
никации только воспринимает инфор-
мацию, а второй - вступает в ответную 
коммуникацию, тем самым обеспечи-
вается обратная связь между автором 
ЛИМ и его адресатом, не предпола-
гаемая в традиционной литературной 
коммуникации. 

Внешний адресат лирической ин-
тернет-миниатюры

Характер адресата ЛИМ, об-
условленный функционированием 
в данной коммуникативной среде, 
обладает спецификой родового для 
него интернет-жанра «запись в веб-
блоге» (БЗ). Адресат БЗ характери-
зуется исследователями следующим 
образом: «Специфический характер 
концепции адресата в случае с БЗ 
состоит в том, что, с одной сторо-
ны, адресатами являются извест-
ные автору постоянные читатели, 
а с другой — записи могут прочи-
тать совершенно незнакомые авто-
ру люди, которые не входили изна-
чально в круг прямых адресатов … 
Блоги, таким образом, соединяют в 
себе потенциально неограниченную 
концепцию адресата, свойственную 
жанрам СМИ и литературы» [2]. Из 
всего широкого спектра адресата 
интернет-дискурса - множествен-
ного, неконкретного, не имеющего 
социальной определенности и огра-
ниченного только технической воз-
можностью доступа к Интернету (то 
есть каналом связи), адресат ЛИМ 
определяется принадлежностью к 
художественному дискурсу, к группе 
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«интимных жанров» (по М.М. Бах-
тину). 

М. М. Бахтин по типу эмоциональ-
ной тональности и близости автора и 
адресата выделят фамильярные и ин-
тимные РЖ: «При всем громадном 
различии между фамильярными и 
интимными жанрами (и — соответ-
ственно — стилями) они одинаково 
ощущают своего адресата в большей 
или меньшей степени вне рамок со-
циальной иерархии и общественных 
условностей, так сказать, «без чинов». 
Это порождает специфическую откро-
венность речи (в фамильярных сти-
лях доходящую иногда до цинизма). 
В интимных стилях это выражается 
в стремлении как бы к полному сли-
янию говорящего с адресатом речи. 
<…> Интимная речь проникнута глу-
боким доверием к адресату, к его со-
чувствию — к чуткости и благожела-
тельности его ответного понимания» 
[3].

Адресат сообщения, к которому 
обращена лирическая интенция, мо-
жет оставаться пассивным читателем 
(тогда уровень взаимодействия чита-
теля и автора подобен их взаимодей-
ствию в традиционной литературе) 
либо он активно вступает в дальней-
шую коммуникацию, используя тех-
нические возможности Интернета, 
вступает во взаимодействие с автором 
в жанре комментария. Отличительной 
особенностью ЛИМ является наличие 
в структуре адресата жанра активного 
интернет-пользователя, который экс-
плицирует свое присутствие и выра-
жает отношение к тексту ЛИМ. 

По характеру семантического на-
полнения комментария выделим не-
сколько условных подтипов активного 
адресата ЛИМ: «критик», «благодар-
ный читатель», «собеседник», «alter 
ego». Разграничение данных подтипов 
коррелирует с использованием адре-
сатами разных первичных РЖ в соста-
ве комментария.

1. «Критик». Образ адресата, 
комментарии которого представляют 
собой оценочные высказывания. По-
давляющее большинство оценок тек-
стов положительные, выражающие 
одобрение, восхищение, стимуляцию 
к дальнейшему творчеству, особенно 
частотна положительная оценка эсте-
тических качеств текста. Критический 

отзыв может представлять собой бо-
лее развернутое и аргументированное 
высказывание:

«Очень наглядно все описано. 
Хорошо, что Филя голодовку пере-
жил, может, это и его хозяйку спасет 
от участи соседки-сердечницы. <…> 
спасибо за трогательный рассказ» 
(ht tp: / /zhurnal . l ib .ru/comment/k/
kowalenko_w_n/31?PAGE=3). Реже 
встречается критика текста, она мо-
жет включать указание на ошибки, 
стилистические недочеты, неточно-
сти: « п.с. в последнем предложении 
есть маленькая погрешность. ис-
правьте, пожалуйста. ))» [там же]. 
«Ей интересно было возиться со ста-
рыми книгами и покрытыми тайной 
гипотезами. - это ж просто праздник 
какой-то, а не фраза! И это только на-
чало текста…Вы сломали мой мозк... 
или то, что от него осталось:) (http://
zhurnal . l ib . ru/comment/a /arha_t / 
nakonkurs).

Оценочный комментарий может 
включать в себя тактику советов и реко-
мендаций автору:

« Жёстко. Но, вообще-то можно 
было и расписать, до рассказа (имхо) 
Всё таки, эмоции не успевают разо-
греться - взгляд быстро промчался, 
а те дотянулись позже. В идеале, 
правильное ощущение наступает у 
читателя когда эмоции успевают за 
повествованием. Можно было бы 
потихоньку нагнетать, нагнетать, 
а потом дать эту яркую концов-
ку» (http://zhurnal.lib.ru/comment/k/
kowalenko_w_n/31?PAGE=2). 

Однако стоит заметить, что на-
блюдения над комментариями при-
мерно к 200 ЛИМ, показывают, что 
негативные оценки, как правило, 
остаются имплицитными и выража-
ются не в непосредственной близо-
сти от текста, а в критических обзо-
рах. 

2. «Благодарный читатель», ком-
ментарии которого можно отнести 
к жанру благодарности: «Спаси-
бо, Верочка! Да, все именно так. 
(ht tp: / /zhurnal . l ib . ru/comment/c/
chirkowa_w_a/posemu?&COOK_
CHECK=1); 

3. «Собеседник». Адресат, кото-
рый развивает тему, заданную в тексте 
ЛИМ, высказывает свою точку зрения 
по проблеме текста либо продолжает 

общение на новую тему, возникающую 
по ассоциативному принципу: «Му-
дро! Пролетев через всё это, как ветер, 
начинаешь понимать, что это и была 
твоя жизнь... С ув.КВН» (http://zhurnal.
lib.ru/comment/k/kowalenko_w_n/36); 
«Да, это невыносимо больно и обид-
но, за каждую сломанную жизнь, за 
каждую несправедливость и обман. 
Война вообще страшно подлая штука. 
Потому я так ненавижу всех дураков, 
которые теперь пытаются переина-
чить правду, или говорят с постными 
рожами, - а может и правда лучше 
было бы, если бы нас немцы заво-
евали» (http://zhurnal.lib.ru/comment/c/
chirkowa_w_a/posemu?&COOK_
CHECK=1).

Продолжение темы ЛИМ могут 
развивать несколько адресатов, напри-
мер текст, озаглавленный «О дружбе» 
вызывает диалог между пользователя-
ми:

*Паршина Екатерина Серге-
евна (parshina.katerina@mail.ru) 
2012/01/30 22:12 А вот женской друж-
бы вообще не существует, и нам хо-
рошего вспомнить будет нечего. Эх, 
только гадости.

*Просин Виктор Иванович 
(vikiv59@mail.ru) 2012/01/31 13:54 
Мужская дружба ничем не отличается 
от женской. Просто проходит время 
и хочется вспоминать только хоро-
шее. (http://zhurnal.lib.ru/comment/p/
prosin_w_i/drugba) 

4. «Аlter ego». Такое условное обо-
значение типа адресата соответствует 
стремлению автора найти единомыш-
ленника, «чуткость и благожелатель-
ность ответного понимания» [3], со-
чувствующее, понимающее сознание. 
Такой подтип адресата наиболее соот-
ветствует ЛИМ как лирическому жан-
ру. Автор пишет ЛИМ для человека с 
близкими интересами, переживани-
ями, системой ценностей и мировоз-
зрения. В комментариях данного типа 
адресат указывает, что переживал, 
чувствовал то же самое, близость идей 
автора своим мыслям: «Каждый в сво-
ей жизни что-нибудь похожее испыты-
вал, вы очень все тонко подметили и 
описали, спасибо:))» (http://zhurnal.lib.
ru/comment/h/hachatrjan_a_r/papa).

Комментарии последнего типа от-
ражают «стремление как бы к полно-
му слиянию говорящего с адресатом 



54

речи» [3], что соответствует явлению 
автокоммуникации. Автокоммуника-
ция свойственна для лирического дис-
курса в целом и сопутствует другим 
типам адресата ЛИМ. 

Автокоммуникация в лирической 
интернет-миниатюры

Лирический характер высказыва-
ния, близость к жанру дневниковой 
записи, творческое самовыражение 
автора через жанр ЛИМ свидетель-
ствует о том, что разновидностью 
внешней адресации является авто-
коммуникация. Остановимся на про-
блеме автокоммуникации подробнее, 
поскольку она занимает значительное 
место в структуре адресата ЛИМ. 

Автокоммуникация – это такой 
способ передачи сообщения, при кото-
ром наблюдается совпадение адресата 
и адресанта. Одно из первых научных 
представлений об автокоммуникации 
было предложено Ю. М. Лотманом, ко-
торый противопоставил два типа адре-
сата: схематически он обозначил их 
как «Я – ОН» и «Я – Я» [4]. По Ю.М. 
Лотману, в системе «Я - Я» носитель 
информации остается тем же, но сооб-
щение в процессе коммуникации пере-
формулируется и приобретает новый 
смысл. Это происходит в результате 
того, что «вводится добавочный - вто-
рой - код и исходное сообщение пере-
кодируется в единицах его структуры, 
получая черты нового сообщения» [4, с. 
165]. Такими «внешними кодами», под 
влиянием которых перестраивается сло-
весное сообщение, могут быть «разно-
образные системы ритмических рядов, 
построенных по синтагматически ясно 
выраженным принципам, но лишённых 
собственного семантического значения 
- от музыкальных повторов до повто-
ряющегося орнамента» [4, с. 167 - 168]. 
В интернет-миниатюрах ритмические 
повторы, создающиеся в том числе за 
счет синтаксического параллелизма – 
распространенные черты стиля ЛИМ. 
Например, рассмотрим текст интернет-
миниатюры:

«..лето.безучастное лето.так 
много лет лето. убежище под армиро-
ванной кроной из наслоений бетона 
обитаемо снами. не важно, без нас 
или с нами. полупроводники ведут 
напряжение полутропами. знаешь, 
такие тайны воспринимает летально 
человек-слон. человек-клон. человек-

стон. человек-сон напрасно летопись 
заполняет пустыми листами, но пусть 
это останется между нами» (http://
vkontakte.ru/note6312646_8951332).

Данный текст иллюстрирует 
идею Ю. М. Лотмана: текст в систе-
ме «Я - Я» имеет тенденцию «обра-
стать индивидуальными значениями 
и получает функцию организатора 
беспорядочных ассоциаций, нака-
пливающихся в сознании личности. 
Он перестраивает ту личность, кото-
рая включена в процесс автокомму-
никации» [4, с. 171]. 

Значение публикации в интер-
нет-пространстве для автокоммуни-
кации заключается в более высокой 
степени объективации внутреннего 
мира автора через текст и закрепле-
ния себя в виртуальной действитель-
ности как внешнем пространстве со-
циального и культурного общения.

Внутренний адресат лирической 
интернет-миниатюры

Выделим две разновидности вну-
тренней адресованности жанра ЛИМ: 
текст может быть обращен к конкрет-
ному или обобщенному субъекту. 
Обобщенный субъект (или обобщен-
ный адресат), выраженный или не 
выраженный в тексте, фактически от-
ражает направленность на внешнего 
адресата.

Средствами, привлекающими 
внимание читателя (адресата) стано-
вятся такие модусные маркеры, как 
вводные слова: оказывается, инте-
ресно; обобщенно-личные предло-
жения: «Это можно почувствовать, 
когда смотришь на звезды» и др., 
грамматическими средствами, на-
пример, «Я могу молчать и ничего 
не говорить, находясь в контакте 
с ощущениями... Но иногда, какой-
то порыв срывает завесу тишины 
и потоком льются слова... И ты в 
глубине души искренне удивляешь-
ся, как красиво они переливаются 
и складываются в предложения и 
продолжают, дополняют друг друга 
и те ощущения, которые есть вну-
три...». В приведенном примере сме-
на субъекта на протяжении коротко-
го текстового пространства, причем 
«ты» оказывается многозначным, с 
одной стороны, это «ты» обознача-
ет обобщенного субъекта подобного 
субъекту обобщенно-личного одно-

составного предложения, с другой 
стороны, внешний адресат волен 
воспринять местоимение 2 л.ед.ч 
как указание на воспринимающего 
субъекта.

Конкретный внутренний адресат 
имеет жанрообразующее значение. 
Такой образ внутреннего адресата, как 
«возлюбленный (-ая)» является мар-
кером жанра ЛИМ. Текст ЛИМ может 
быть обращен к другому конкретно-
му адресату, но он не будет обладать 
жанровым значением, а представлять 
частный случай адресата. Образ воз-
любленного или возлюбленной может 
выражаться лексически, в основном, 
в форме обращений (любимый (-ая), 
родной (-ая) и подобными), посвяще-
ния, императива: 

 <...>Вот для чего меня созда-
ли Боги, вот для чего был создан ты, 
пойми, отбрось сомнения, оставь это 
убогим, прими меня, прими и обними. 
Возьми меня своею половиной, с со-
бой, куда б ни занесла судьба, держи 
меня, держи меня, любимый, не от-
пускай меня, я так слаба<...> (текст 
812). В данном отрывке адресация к 
возлюбленному выражена сочетанием 
глаголов повелительного наклонения 
и обращением.

Употребление местоимения «ты» 
для обозначения адресата как образа 
возлюбленного более характерно, чем 
его номинация знаменательными ча-
стями речи.

<...>Ты помнишь обожжённые 
солнцем листья? Они были везде и 
всюду - огромные каштаны над нами, 
которые вбирали в себя беспощадные 
лучи, скрывая от палящего солнца 
наши золотящиеся в солнечных бли-
ках головёнки. КаShтанаевская street... 
<...>(текст 22).

А ты - как море... Порой быва-
ешь тих, спокоен. Лениво волны под-
нимаешь, затем, на полпути их от-
пускаешь... И тут же ветерок рисует 
рябь узора, а ты, встревожив этой ря-
бью лоб, как будто отгоняешь мысли 
вспять. Опять... (Текст 684).

Способом выражения адресата в 
образе возлюбленного 1 лицо множе-
ственного числа местоимения и глаго-
лов по схеме: мы = я + ты. 

«Я помню, как мы расставались. 
Это было тысячу лет назад. На зеле-
ной полянке были две тропинки. Я 
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сказала: « Я ведь правда уезжаю на-
всегда. Ну давай просто поговорим 
нормально напоследок!» Ты сказал: 
«Не стоит!». И тогда я пошла по од-
ной тропинке, а ты - по другой» (текст 
677)

Употребление местоимений вме-
сто имен собственных выполняет 
свою эстетическую задачу в рамках 
жанра ЛИМ, оно выполняет функ-
цию создания определенной степени 
художественной абстракции, уни-
версализации образа возлюбленно-
го. Такая универсализация рассчи-
тана на внешнего адресата, который, 
читая текст, может вместо местоиме-
ния «подставить» образ своего воз-
любленного, тем самым достигается 
авторская интенция к слиянию гово-
рящего с адресатом речи.

Таким образом, основной набор 
признаков адресата жанра ЛИМ об-
условлен принадлежностью к лири-
ческому дискурсу. Адресат ЛИМ – 

это адресат интимных, лирических 
жанров, для которого характерна 
автокоммуникация и наличие обра-
за внутреннего адресата в виде либо 
обобщенного субъекта, либо кон-
кретного субъекта - «любимый/-ая». 
При доминировании лирического 
начала интернет-коммуникация ока-
зывает, тем не менее, значительное 
влияние на характер адресата жанра 
ЛИМ. Наличие активного внешнего 
адресата настолько характерно для 
интернет-миниатюр, что возможно 
выделить различные его подтипы. 
Благодаря наличию адресата такого 
типа обеспечивается обратная связь 
с автором ЛИМ, не предполагае-
мая в традиционной литературной 
коммуникации, однако являющаяся 
типичным признаком интернет-ком-
муникации. Есть все основания ут-
верждать, что этот тип адресата вос-
требован для всех жанров сетевой 
литературы.
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Одной из задач виртуального жанро-
ведения как актуального в настоя-

щее время направления ТРЖ является 
определение отношения и взаимодей-
ствия традиционных и виртуальных 
жанров, т.е. «изучение способности 
приспособления или мутации традици-
онных бумажных жанров к интернет-
среде с постоянно увеличивающимися 
возможностями новых гипермедиа» [1, 
2]. Объектом настоящего исследования 
является лирическая миниатюра в ин-
тернет-коммуникации, то есть жанро-
вая разновидность миниатюры, тексты 
которой, являясь небольшими по объ-
ёму, опубликованы в сети Интернет и 
выражают внутренние переживания че-
ловека. По гипотезе настоящего иссле-
дования традиционная лирическая про-
заическая миниатюра, попадая в новую 
среду претерпевает трансформацию и 
приобретает новые признаки. В работе 
ставится цель охарактеризовать жанро-
вую природу лирической миниатюры с 
учетом его погруженности в новую ком-
муникативную среду Интернета.

Лирическая интернет-миниатюра 
до настоящего времени не являлась вы-
деленным и закрепленным объектом 
лингвистического описания, поэтому 
прежде чем охарактеризовать ее как 
особый жанр приведем пример и вслед 
за В.З. Демьянковым, Н.Б. Лебедевой, 
Н.И. Тюкаевой предпримем попытку 
смоделировать прототип жанра. Если 
представить такую абстракцию, науч-
ную конструкцию, которая объединя-
ет все характерные свойства жанра, то 
центральными представителями ЛИМ 
являются единицы, соответствующие 
следующему описанию: Я пишу корот-

кий красивый текст о себе или о моем 
особенном восприятии мира, потому 
что у меня богатый внутренний мир, 
мне хочется его высказать и показать 
другим, публикую его в Интернете, 
чтобы его прочитали. Показательно, 
что в метажанровой рефлексии в Ин-
тернете имеется схема жанрового про-
тотипа интернет-миниатюры: «Причем, 
уже даже сложился стандарт такой 
миниатюры. Как я уже говорил, пишут 
обо всем, но всегда о себе любимом с 
обязательным нагнетанием страстей, 
неразделенности чувств, не преминув 
заметить, какая за окном погода» [3]. 
Таким образом, в метаязыковой рефлек-
сии интернет-пользователей зафикси-
рована выделенность жанра в речевой 
художественной практике и культурном 
сознании как особой разновидности. 
Факт метажанровой рефлексии свиде-
тельствует об ощутимом изменении, 
трансформации жанра.

Как показал анализ материала, кото-
рый составляет 1000 тексов, относимых 
к данному жанру, специфика электрон-
ной формы бытования ЛИМ обнаружи-
вается на пересечении лирического и 
интернет-дискурса, их взаимодействии 
и взаимовлиянии. При этом любой ли-
рический текст (как стихотворный, так 
и прозаический) рассматривается как 
особая форма коммуникации, то есть 
определенный тип дискурса, лингво-
прагматический аспект которого отно-
сится к малоизученным аспектам.

Интегральные признаки ЛИМ как 
жанра обусловлены ЛД, который со-
храняется в новом коммуникативном 
пространстве. Выделяемая учеными 
специфика интернет-речи [4] прояв-

ляется в лирических интернет-текстах 
слабо: речь стремится к тому, чтобы со-
ответствовать традиционным нормам 
литературного языка. Непосредственно 
в текстах нет гиперссылок (гиперссыл-
ки - признак и атрибут того интернет-
жанра, в который включен жанр мини-
атюры), не наблюдается синкретичной 
устно-письменной вариации (разговор-
ной) речи. Практически отсутствуют 
характерные для дискурса Интернета 
смайлики-эмотиконы.

Характерные черты интернет-дис-
курса (мультимедийность, гипертек-
стуальность, разговорно-письменная 
форма) сглаживаются и ограничива-
ются формой лирической миниатюры, 
но влияют на стилистические пока-
затели и коммуникативные возмож-
ности. Это проявляется в смешении 
стилевых пластов, упрощении и сни-
жении эстетических качеств текста, а 
также включении новейших мульти-
медийных возможностей в текст.

Как жанр лирического дискурса 
ЛИМ обладает следующими свойства-
ми. Во-первых, служит цели личност-
ного самовыражения, высвобождения 
субъективных внутренних переживаний 
поэтической творческой языковой лич-
ности. Во-вторых, подчиняется общей 
коммуникативной стратегии лирики - 
моделирование у адресата авторского 
ощущения/толкования мира. В-третьих, 
обладает свойственной лирике обла-
стью референции и использует ее об-
разный код, развивая традиционные 
лирические концепты, темы (жизни и 
смерти, любви, природы и др.). В сфе-
ре художественных тропов значимо ис-
пользование живых метафор, дающих 
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возможность переживания данного 
явления («мечты кусаются», «когда за-
сыпала она – засыпал мир», «Импера-
тор души моей покинул империю»), 
актуализация стертых метафор («пьем 
зеленый чай с рижским бальзамом, но 
пролить ей бальзам на душу никак не 
удается», «заставила меня прилететь 
на другой конец света, так просто убив 
мою последнюю надежду на успех») и 
метафорических эпитетов («горький 
воздух несбыточной мечты», «разбива-
ются мечты», «спящие улицы», «засев-
шая где-то глубоко обида»). Характерно 
использование олицетворений («маро-
дёрствует ветер», «огромный пустой 
замок устал бороться с житейской глу-
постью»), «которые как бы разрушают 
границы между человеком и миром», 
близки по функциям сравнения явлений 
природы с внутренним миром человека.

Среди грамматических средств 
создания лирической эмоции в тексте 
предельно краткого объема исследова-
тель отмечает насыщенность личны-
ми и притяжательными местоимения-
ми («я», «мой»), возвратного местои-
мения «свой» (так, в интернет-тексте 
из 225 слов «я» употребляется 6 раз + 
«свой», из 177 слов – 7 раз + 3 употре-
бления «мой»).

На словообразовательном уровне 
как прием создания лиризма в тексте от-
мечается употребление диминутивов и 
экспрессивных слов с аффиксами субъ-
ективной оценки («Ем грибочки, жду 
белочку», «Ты чувствуешь то прошлое 
счастье теперь, сейчас, спустя много 
лет. Кусочки счастья ожили в тебе…», 
«У меня на полочке больше года стоит 
баночка с сушёной полынью»). Среди 
синтаксических структур для лириче-
ской миниатюры наиболее характер-
ны: синтаксический и художествен-
ный параллелизм «Эти бесконечные 
перекрестки<…> Эти супермаркеты 
очередей <…>Этот обычный, вполне 
обычный город»; Еще одно средство 
синтаксического уровня — употребле-
ние обобщенно-личных предложений 
для интимизации повествования («Так 
сидишь и скрепишь зубами», «Физи-
чески чувствуешь музыку. Прикрыва-
ешь глаза и чувствуешь, как она играет 
внутри тебя»). Распространенный при-
ем в миниатюрах — использование по-
второв на разных уровнях организации 
текста (Дым. Которую неделю – только 

дым, дым, дым. Ощущение дыма, цвет 
дыма, запах дыма). Приведенные при-
меры наглядно показывают, что в своей 
речевой практике современные непро-
фессиональные авторы используют все 
основные средства художественного 
языка, которые традиционно считаются 
чертами языкового воплощения литера-
турного жанра лирической миниатюры.

Дифференциальная, отличитель-
ная черта ЛИМ от других жанров ЛД 
– малый объем. Этот признак призна-
ется метаязыковым сознанием, как 
показал эксперимент, ключевым при-
знаком жанра. По данному признаку 
ЛИМ родственна другим малоформат-
ным жанрам – от рассказа и эссе, ко-
роткой статьи, до притчи и анекдота.

Краткость текста, во-первых, влияет 
на семантику и характер концептуаль-
ного отражения внешней и внутренней 
реальности. Вследствие краткости ми-
ниатюра отображает не картину мира их 
автора, а ухватывает «картинку мира», 
подобную фотографии, «мгновение», в 
котором запечатлено чувство, эмоция, 
переживание. Во-вторых, малый объем 
влияет на формальные стороны текста. 
Компрессия ярко проявляется на уров-
не композиции (в большинстве текстов 
не выделяются микротемы, присут-
ствует одна прозаическая строфа) и 
синтаксиса (частотны номинативные и 
инфинитивные предложения, преобла-
дают простые предложения, в том числе 
сентенции, встречается «рубленный», 
«телеграфный» стиль с употреблением 
парцелляции, эллипса и других ритори-
ческих фигур, которые кроме функции 
сокращения объема несут на себе еще 
и экспрессивную нагрузку. Приведем 
пример предельно короткого текста (36 
слов), наполненного синтаксическими 
фигурами:

Любил. Любил как умел. Любил как 
мог. Потерпел неудачу. Теперь это 
только моя проблема. Теперь мне с 
ней жить дальше. Любил? Люблю. Те-
перь только наедине с собой. Глубоко 
в сердце. Безнадежно. Безвозвратно. 
Вот и вся правда.

Малый объем, по нашему мнению, 
является одним из причин распро-
страненности ЛИМ в Интернете. Фор-
мальное ограничение объема, которое 
составляет для данного жанра 100-300 
слов совпадает со средним объемом 
интернет-сообщения (поста в блоге, 

статьей в журнале, развернутой замет-
кой в социальных сетях). Малофор-
матность ЛИМ отражает общую тен-
денцию к сокращению объема текста 
в интернет-коммуникации.

Принадлежность к интернет-дис-
курсу обусловливает специфические 
черты жанра, отличающие исследуе-
мую разновидность от традиционной 
ЛИМ. Они проявляются в тех комму-
никативных параметрах текста, кото-
рые выделяются в лингвопрагматиче-
ском направлении ТРЖ и, в частности, 
в виртуальном жанроведении.

Жанры Интернет-дискурса исследо-
ватели (Лутовинова, Херринг) предлага-
ют описывать с помощью ряда критери-
ев, которые являются параметрами ор-
ганизации виртуальной коммуникации. 
Например, параметр «направленности 
на адресата» для лирической миниатю-
ры – массовая, «временная ориентация» 
— асинхронная, со средней или низкой 
степенью интерактивности, «степень 
регламентированности» электроноого 
текста - низкая: по содержанию огра-
ничивается лишь тематически (лириче-
ская тематика), по форме — в среднем 
объеме 100-300 слов (что соответствует 
критерию ограничения объема «в один 
экран», совпадает со средним объемом 
интернет-поста), параметр «принцип 
взаимодействия» автора и адресата 
миниатюры в интернете соответствует 
классическому для литературы — один 
— многим.

Традиционная лирическая проза-
ическая миниатюра принадлежит к ли-
тературным, «книжным» по субстрату 
жанрам. Располагаясь в Интернете, 
лирические миниатюры принадлежат 
к электронным жанрам коммуникации. 
«Электронный субстрат(компьютер, 
мобильный телефон), как и прочие тех-
нические средства передачи, не только 
создают особые жанры, но и модифи-
цируют традиционные жанры: записка 
и смс-сообщение, при всех общих сво-
их характеристиках, в первую очередь 
— целевом, — это разные жанры, так 
как электронный носитель накладыва-
ет свои ограничения и специфицирует 
содержательные и прочие аспекты» [5].

Электронный субстрат обладает 
особой материальностью – виртуаль-
ностью. «В виртуальной среде текст 
лишен физической составляющей и 
зависит лишь от параметров экрана. 



58

Это позволяет производить любые ис-
кажения и отображать один и тот же 
текст разными способами — его можно 
механически вытягивать, сжимать, по-
ворачивать... Он [текст] дематериализо-
ван, полностью избавлен от своей веще-
ственной составляющей, вещественен 
лишь экран, при этом текст на экране 
не является материальным объектом в 
общепринятом смысле» [6].

В случае с интернет-миниатюрами 
— субстрат электронный, в случае с 
традиционным жанром миниатюры — 
бумажный. У электронного субстрата 
не имеется автографов и черновиков, не 
остается исправлений автора, нет редак-
ционной правки, очень легко изменяют-
ся параметры графического исполнения 
текста.

Одним из параметров лингвисти-
ческого описания жанра, выявленным 
в виртуальном жанроведении под влия-
нием медийных технологий, признается 
параметр «технические средства соз-
дания». В случае с миниатюрами, соз-
данными в электронной среде это сред-
ства ввода-вывода компьютера (клави-
атура, монитор, мышь), а также ком-
пьютерное программное обеспечение. 
Показательно, что средства создания 
жанра как отличительная черта совре-
менного коммуникативного простран-
ства, закрепляется в некоторых текстах 
лирических миниатюр в качестве одно-
го из денотатов повествования.

Являясь фоном, элементом пред-
метного мира, окружающего автора 
средства создания текста предстают 
в образной форме, что продиктовано 
художественной спецификой жанра 
миниатюры: К слову сказать. в этой 
квартире отвратительный монитор. 
на котором ничего не видно. но это 
искупается совершенно интересной 
клавиатуркою. она резиновая, кнопоч-
ки нажимаются неслышно-неслыш-
но. если её приподнять за край. она 
становится похожа не то на грелку, 
не то на мёртвое животное(http://
vk.com/note22446638_10177069).

В отдельных случаях окружаю-
щий мир уподобляется автором ком-
пьютерным процессам. ... В хмурый 
дождливый день, текстура неба в 
котором не загрузилась, а снять за-
дачу и выключить, наконец, дождь в 
котором невозможно, сидела за ком-
пьютером, читала грустные, трога-

ющие душу, как котенок лапкой, неж-
но стихи и от переполняющих сердце 
чувств плакала, целовала свои пальцы 
и прижимала их к монитору (http://
zhurnal.lib.ru/d/dasha_s/1.shtml). При-
рода в данном тексте как компьютер: 
«не загрузилось» изображение с виде-
окарты (текстура неба), «снять задачу 
и выключить» - стандартные команды 
диспечера задач ОС, позволяющие от-
клонить ошибки в работе компьютера.

Следующим жанрообразующим 
параметром ЛИМ является«время и 
ход коммуникации». Одно из прин-
ципиальных отличий жанра интернет-
миниатюры от жанра от традиционного 
бумажного аналога состоит в скорости 
ответной реакции адресата (она по-
является, как правило, с момента пу-
бликации записи и продолжает активно 
поступать на протяжении нескольких 
дней). Отличие интернет-миниатюры 
от традиционного жанра-прототипа, то 
есть от литературной миниатюры, за-
ключается в характере хода коммуни-
кации: под воздействием виртуальной 
коммуникативной среды миниатюра 
становится инициальным жанром. 
После текста/поста/сообщения лириче-
ского характера возникает дальнейшая 
цепочка высказываний, диалог или по-
лилог в жанре комментариев, соответ-
ствующих архитектуре сайта — блога, 
форума, социальной сети, литературно-
го портала. Имеется запрограммирован-
ная техническая возможность обратной 
связи. «Комментарии», обратная связь 
содержат в себе оценку (чаще всего 
положительную), развитие темы в про-
извольном направлении либо малосвя-
занной с темой исходного сообщения, 
независимой от текста.

В Интернете усиливается прагма-
тическая направленность коммуника-
тивной цели миниатюры — привлечь 
внимания к автору, творческой спо-
собности, и т.п. В авторскую задачу 
входит намерение вызвать интерес к 
внутреннему миру. Если задача автора 
успешно решена, то написание лири-
ческого поста является мотивом для 
последующего диалога.

В результате исследования была 
установлена специфичная природа жан-
ра современной лирической миниатю-
ры, проявляющаяся в принадлежности 
к двум типам дискурса – лирическому 
и интернет-дискурсу. Данная разновид-

ность жанра по характеру субстрата — 
имеет электронный субстрат, по сред-
ствам создания — тексты, созданные 
при помощи устройств ввода-вывода 
компьютера либо другой цифровой тех-
ники; специфичность данного призна-
ка ЛИМ в том, что цифровые средства 
создания миниатюры часто называются 
и характеризуются в образной форме 
непосредственно в тексте. По ходу ком-
муникации ЛИМ — жанр асинхронной 
коммуникации, инициальный с низким 
или средним уровнем реактивности. 
Способ представления информации 
миниатюра носит характер текста 
малого объема (отдельного веб-поста) 
с примыкающими гиперссылками на 
смежные жанры; в содержание ЛИМ 
включаются мультимедийные и по-
ликодовые элементы. Перечисленные 
признаки свидетельствуют о специфике 
интернет-миниатюры по сравнению с 
традиционным аналогом.
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Информационные тексты сегодня, 
независимо от языковой и куль-

турной принадлежности, заполнены 
описаниями однотипных событий 
вобласти политики,информацией о 
чрезвычайных происшествиях (авари-
ях, катастрофах, заказных убийствах, 
терактах, взрывах), сообщениями о 
сенсационных событиях и т. д. Такая 
повторяемость освещаемых событий 
также ведет к стереотипности в их 
описании. Глобализация информаци-
онной сферы приводит к конверген-
ции набора событий, освещаемых в 
мировых СМИ, что не является след-
ствием влияния какой-либо одной 
культуры, а обусловлено цивилизаци-
онно [ 1, с. 68-73].

В настоящее время большинство 
информационных текстов распро-
страняется не от имени конкретного 
автора, создавшего текст, а от име-
ни определенной медиаструктуры, 
распространяющей данный текст на 
массовую аудиторию. Типичным при-
мером такого соавторства могут слу-
жить сообщения информационных 
агентств, ставшие неотъемлемой ча-
стью ежедневного информационного 
потока. Такие корпоративные тексты 
легко найти на страницах информа-
ционного сайта (www.bbc.co.uk/news, 
www.ap.org, www.reuter.com, www.
lenta.ru, www.rosbalt.ru и др.), а также 
онлайн-газет.Сообщения информаци-
онных агентств в основном идут без 
подписи, однако некоторые агентства, 
как указывает Ю.А. Погорелый (такие 
как AssociatedPress), позволяют авто-
рам подписывать сообщения, если они 
являются не новостью, а комментари-
ем или анализом. Другие информаци-
онные агентства (например, Reuters 

или Bloomberg), наоборот, сообщают 
имя автора и его координаты под но-
востью, для того чтобы у него можно 
было что-либо уточнить [6, с. 29].

Английские информацион-
ные сообщения характеризуют-
ся жесткой, устойчивой структу-
рой, которая строится по принципу 
theinvertedpyramid(перевернутая 
пирамида). Принцип «перевернутой 
пирамиды» предполагает, что вся са-
мая ценная и важная информацион-
ная нагрузка приходится на первую 
фразу, которая называется thelead 
(зачин) и фактически содержит все 
важнейшие компоненты сообщения в 
концентрированном виде.Привержен-
ность многих журналистов принципу 
«перевернутой пирамиды» обуслов-
лена тем, что информационный текст, 
построенный таким образом, удобен 
как для читателя, так и для редакто-
ра. Читателю достаточно взглянуть 
на первый абзац текста, чтобы по-
нять, интересно ему данное сообще-
ние или нет. Редактор же всегда может 
отбросить несколько последних фраз, 
сократив материал без серьезного 
ущерба для содержания[2, с.76]. Этот 
принцип реализуется как в масштабе 
всего текста (где сначала идет заголо-
вок, а затем концентрированно дается 
самая существенная информация), так 
и в масштабе зачина, классический 
зарубежный вариант которого пред-
ставляет собой ответ на имплицит-
ные вопросы: who? what? why? how? 
where? when? (кто? что? почему? 
как? где?когда?).

Для английских информационных 
сообщений типична более высокая 
степень детализации текста, чем для 
русских. Степень детализации текста 

может предполагать прямое указание на 
различное число деталей, характерных 
для данной ситуации. В результате об-
щие по тематике сообщения будут раз-
личаться по степени эксплицитноcти.
Некоторые признаки в одних сообщени-
ях будут названы, а в других останутся 
имплицитными, лишь подразумеваемы-
ми, легко выводимыми из сообщения, 
но не включенными непосредственно в 
его состав, например возраст, кто в чем 
одет, какая была погода во время пере-
говоров, как лежали тела во время тер-
рористического акта и т. д. Подобные 
характеристики могут быть признаны 
избыточными и опущены при переводе 
с английского языка на русский.

Структура современного русского 
информационного сообщения строит-
ся также по схеме «перевернутой пи-
рамиды», как принято в зарубежной 
журналистике, но она имеет ряд отли-
чий. В отличие от английских, русские 
информационные тексты имеют более 
простую композиционную схему: за-
головок – зачин – корпус. Однако с 
использованием современных средств 
информации система «перевернутой 
пирамиды» перестает удовлетворять 
читателей, так как новости они узна-
ют не из газет, а из электронных ис-
точников (Интернет, телефон, теле-
визор), поэтому подача информации в 
русских информационных сообщени-
ях тоже меняется. В настоящее время 
в российских СМИ выделяются четы-
ре схемы подачи информации: «ожив-
ленная» новость, «песочные часы», 
мягкая новость и «фиче» [5, с.26]. Эти 
варианты, по убеждению современ-
ных практиков журналистики, отвеча-
ют требованиям времени и интересны 
читателям.

В статье рассматриваются изменения, наблюдаемые на современном этапе в языке англий-
ских и русских информационных текстов; выявлены их структурные, семантико-стилистические 
и функциональные особенности, сопоставлены средства стандартизированности и экспрессии на 
основе проведенного комплексного сопоставительного анализа
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Особую роль в информационном 
сообщении играют заголовки. Они во 
многом определяют эффективность 
всего текста. Именно в заголовках наи-
более ярко проявляются общие особен-
ности газетно-публицистического сти-
ля, поскольку в них сконцентрированы 
многие лексические и грамматические 
особенности. Заголовок как первый 
элемент текста дает читателю общее 
представление о содержании сообще-
ния, а также нередко заключает в себе 
основную мысль автора. Будучи частью 
текста, его важнейшим структурным 
элементом, заголовок оказывает прева-
лирующее воздействие на построение 
и содержание текста, и его восприятие 
читателем. Как продемонстрировал 
проанализированный нами материал, 
для английских заголовков более харак-
терно использование сложных развер-
нутых повествовательных предложе-
ний. Наблюдаемая картина свойственна 
английским газетам, главным качеством 
которых является традиционализм, 
строгость, респектабельность языка и 
издания.В английских заголовках мало 
вопросительных, отрицательных, вос-
клицательных и повелительных пред-
ложений. В русских заголовках, на-
оборот, эти конструкции представлены 
более широко. Удельный вес заголовков 
глагольного типа заметно выше в ан-
глийских информационных сообщени-
ях, чем в русских, хотя и в русских их 
число за последние годы значительно 
возросло. Одна из отличительных черт 
русских информационных сообщений 
– наличие таких заголовков, которые не 
раскрывают содержание текста, хотя их 
число существенно сократилось.

Заголовки английских газет обна-
руживают целый ряд особенностей, 
требующих специального подхода при 
переводе (опущение глагольной связ-
ки beв пассиве, в именном сказуемом 
и модального глагола be; употребление 
вместо глагольных форм прошедшего 
времени форм настоящего времени; 
отсутствие личных форм глаголов бу-
дущего времени). Нередко требуется 
предварительное ознакомление с со-
держанием текста для правильного по-
нимания и перевода заголовка. Кроме 
того, английские заголовки структури-
рованы строже русских. У них имеется 
«заголовочная грамматика» и «заголо-
вочный лексикон».

В заголовках российских газет ши-

рокое распространение получило ис-
пользование прецедентности (интертек-
стуальности). Анализируя особенности 
функционирования прецедентных тек-
стов в языке газеты, Е.А. Земская обра-
щает внимание на то, что цитаты (и ква-
зицитаты) употребляются, как правило, 
в заголовках, то есть в сильной позиции, 
где они сразу привлекают внимание чи-
тателя, ставят перед ним ряд вопросов: 
кто автор, как цитата связана с содержа-
нием статьи и т. п. Автор говорит о важ-
ности описания прецедентных текстов, 
«которые включаются в газетные заго-
ловки, ибо они характеризуют и мента-
литет автора-журналиста, и его уровень, 
а также психологию и коммуникатив-
ную компетенцию читателя-адресата» 
[3, с. 554]. Подобную мысль высказыва-
ет и М.Л. Ковшова, полагая, что «анализ 
заголовков различных изданий позволя-
ет составить представление об объеме 
культурной компетенции усредненного 
носителя языка и культуры, то есть о 
минимальном “культурном багаже” чи-
тателя газеты» [4, с. 472]. Например: 
«Мертвые души Германии» (Известия, 
08.08.2008) – Федеральное статистиче-
ское агентство Германии заявило, что не 
знает точное количество жителей Гер-
мании (здесь заголовок напоминает на-
звание произведение Гоголя «Мертвые 
души»); «В бой идут одни “пиджаки”» 
(Известия, 13.03.2008) – о сокращении 
военных кафедр в вузах (интерпретация 
названия известного фильма «В бой 
идут одни старики»);«Чужих лесов мы 
не хотим ни пяди, но и своих вершка не 
отдадим» (Известия, 13.03.2008) – о раз-
витии лесопромышленного комплекса 
России (интерпретация строки военной 
песни «Марш танкистов»); «Хоть гол 
на голове теши» (Известия, 12.03.2010). 
Юмористически перефразированные 
прецедентные тексты обладают яркой 
фоновой коннотацией, известной толь-
ко носителям русского языка. Иссле-
дования показывают, что характерной 
приметой языка современных россий-
ских газет следует считать рост их ин-
тертекстуальности, а также то, что в 
них возможности экспрессивного син-
таксиса используются шире, нежели в 
английских заголовках.

Основным признаком английского 
информационного текста на лингвости-
листическом уровне выступает нанизы-
вание клишированных словосочетаний 
различных видов в одном сообщении. 

При этом эмоционально-оценочная 
лексика почти отсутствует, поскольку 
основная функция информационного 
сообщения – сообщать, информировать, 
представлять факты. Вместе с тем кли-
шированные словосочетания все же не-
сут определенную смысловую нагрузку, 
что чрезвычайно важно для интерпрета-
ции сообщения и отражения определен-
ной идеологической направленности. 
В русских информационных сообще-
ниях также присутствует достаточно 
большое количество клишированных 
словосочетаний, что говорит о стан-
дартизации языка текста английского и 
русского информационного сообщения.

Отличительной чертой английских 
информационных сообщений являются 
более разнообразные и многочислен-
ные случаи употребления различных 
форм пассива, что связано со стремле-
нием жанра к более объективной подаче 
информации и с намеренным дистанци-
рованием производителя новостей от 
описанных событий. Замена активных 
глагольных форм на пассивные в ан-
глийских информационных текстах по-
зволяет представить картину событий с 
точки зрения определенных идеологи-
чески обусловленных интерпретаций. 
На усиление роли пассива в новостных 
и информационных сообщениях ука-
зывают многие англоязычные исследо-
ватели [Bell 2007; Montgomery 2008], 
которые говорят о дальнейшей «пасси-
визации» языка новостных сообщений. 
Они высказывают важную мысль о том, 
что выбор пассивных конструкций для 
выражения определенного содержания 
в тексте идеологически обусловлен. 
Так, с точки зрения известного англий-
ского исследователя Мартина Монт-
гомери, замена активных глагольных 
форм на пассивные в сообщениях по-
зволяет представить картину события 
с позиции определенных идеологиче-
ски обусловленныхинтерпретаций [8, с 
268–277]. Особенно ярко интерпретиру-
ющие свойства пассива проявляются в 
сообщениях о конфликтных ситуациях, 
террористических актах. Например;

At least 26 people have been killed 
in clashes in Kyrgyzstan’s second-largest 
city of Osh, offi cials say.More than 400 
people werewounded in the fi ghting, 
which is reportedly between Kyrgyz and 
ethnic Uzbek groups. The cause of the 
clashes was not immediately clear. A state 
of emergency has been declared in the 
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southern city. Osh is home to a large ethnic 
Uzbek community and was the power base 
of former president Kurmanbek Bakiyev, 
who was overthrown in April (www.bbc.
co.uk/news / 26.08.2010). В русских 
текстах пассивных форм меньше. Для 
русского языка характерно выражение 
объективности действия активными 
формами глагола. И наоборот, из-за 
преобладания в английских новостях 
пассивных форм создается впечатление 
большей объективности за счет отстра-
ненности мнения журналиста.

Наряду со стандартизированностью 
языка английских информационных 
текстов изучение материала обнаружило 
проникновение в них пласта разговор-
ной лексики путем широкого исполь-
зования фразовых глаголов (kickoff, 
wrapup, windup, roundof, naildown, 
crackdown и др.). Фразовые глаголы 
отличаются эмоциональной окрашен-
ностью, более экспрессивны и менее 
формальны, чем их синонимы. Благода-
ря их использованию стиль сообщений 
становится менее официальным, ней-
трально-заниженным, но при этом бо-
лее эмоциональным и запоминающим-
ся. Например:Ms. RicehadextendedherMi
ddleEastvisittohelpnaildowntheagreement.

Отмечается тенденция использо-
вания в английских информационных 
текстах разговорного пласта фразео-
логии, единиц, снабженных в словар-
ных статьях пометками informal или 
spoken. С целью создания имплицит-
но-оценочногоповествования в строгий 
контекстанглоязычного ИС помеща-
ются разговорные фразеологические 
единицы (throwthetowel, comeacross, 
comedownintheworld, lamedark, keep
one’sfingerscrossed,tightenthescrewso
nsmb., thegravytrain, redherring). Эта 
тенденция, фиксируемая исследова-
телями английской газетной речи, по-
степенно переходит в характеристику 
стиля в целом. Благодаря отмеченным 
особенностям стиль английского ИС 
становится нейтрально-заниженным.

Изученный нами материал показал, 
что в русских информационных сообще-
ниях ФЕ встречаются реже, по сравне-
нию с английским. Это фразеологизмы, 
различные по структуре, этимологии и 
лексической наполненности (пройтись 
красной нитью, без фиги в кармане и 
камня за пазухой, навострить уши, 
сесть в лужу, ящик Пандоры).Одна из 
особенностей современных российских 
газет – появление сообщений на рели-

гиозную тематику, что влечет исполь-
зование конфессиональной лексики 
(совершить паломничество, крещение 
Христа, главная святыня, страннопри-
имный дом для паломников и др.). 

Фигурирующие в русских инфор-
мационных сообщениях метафориче-
ские ФЕ во многом носят специфиче-
ский характер в силу категориальных 
признаков стиля, не допускающих 
обширного использования экспрес-
сивно окрашенных единиц. Между 
тем, попадая в газетно-публицисти-
ческий текст, фразеологизмы повы-
шают выразительностьизложения и 
одновременно выполняют стандарти-
зирующую функцию, выступая в ка-
честве мощного средства компрессии 
информации. Необходимо отметить, 
что ФЕ в информационных жанрах 
в основном употребляются в составе 
заголовков и при цитировании. Наш 
материал свидетельствует, что в рус-
ских информационных сообщениях 
они встречаются реже, по сравнению 
с английским.

Для современного информаци-
онного текста (как английского, так 
и, в еще большей степени, русско-
го) характерно появление новооб-
разований, слов с новым значением. 
В английских текстах задейству-
ется многозначность (meltdown, 
embrace,validate,reachout и др.), в 
русских – широкий пласт заимство-
ванной лексики (лоббисты, модер-
низация, инновация, инаугурация, 
импичмент,омбудсмени др.).

Тот факт, что для английских инфор-
мационный текстов, наряду с типичны-
ми для данного жанра клиширован-
ными словосочетаниями, пассивными 
конструкциями, свойственно широкое 
использование элементов разговорно-
го стиля (фразовых глаголов, метафор, 
фразеологических единиц, неологиз-
мов, неформальных имен собственных 
(Arnie– губернатор Калифорнии Ар-
нольд Шварценеггер), указывает на тен-
денцию к неформальности и меньшей 
стандартизированности стиля англий-
ских информационных текстов.

В русских информационных тек-
стах, напротив, несмотря на про-
исходящие в языке изменения, по-
прежнему преобладают устойчивые 
словосочетания, языковые штампы 
со стилистически завышенной окра-
ской. Многочисленныезаимствования, 
характерные для русских текстов, 

также способствуют их официальной 
тональности. Присутствие разговор-
ной лексики, метафор, фразеологиз-
мов, по сравнению с английским язы-
ком, незначительно, что указывает на 
бóльшую стандартизированность рус-
ского газетно-публицистического сти-
ля. Напомним, речь идет только о ка-
чественных, авторитетных изданиях.

Результаты проведенного исследо-
вания указывают на тенденции к боль-
шей стандартизированности и офици-
альности текстов русских информа-
ционных сообщений по сравнению с 
английскими. Мы приходим к выводу, 
что стиль английских информацион-
ных сообщений можно описатькак ней-
трально – заниженный,тогда как для 
русских характерен нейтрально –завы-
шенный стиль. Данные различия, как 
представляется, связаны с экстралинг-
вистическими факторами и отражают 
процессы, происходящие в обществе. 
Более высокая степень демократиза-
ции английского общества сказывается 
на неформальности, на большей рас-
крепощенности и смелости журнали-
стов в выборе слова, что делает текст 
информационных сообщений менее 
формализованным.
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The primary function of informative 
style is information transfer, though 

in most cases such transfer is hardly 
neutral, i.e. totally free from the elements 
of audience impact. Informative texts, 
just like all other journalistic texts, also 
perform the function of impact, and are 
aimed at creation of a particular relation 
of the audience to the information 
transferred, and often refl ect the position 
of the editors offi ce or information 
agency. While analyzing mass media 
texts, researchers are trying not only to 
understand how the events are shown, 
what kind of lexical means are used 
for these purposes, but also on whose 
behalf and how the language infl uences 
the society [Beder 2004:210; Matheson 
2005:12]. It stands to reason, because 
they are created “in accordance with a 
certain ideological system and are based 
on the system of ideological values” 
[Popova 2006: 129]. 

According to the researchers, the 
system of “stereotypes of mass (public) 
consciousness, included into the circle 
of customary associations, stable enough 
notwithstanding the nature of the 
interpreted event” [Chernyshova 2007: 
231] is presented in mass media texts. 
The terms “key words of ideological 
system” or “ideologeme” are also 
applied to such stereotypes. [Trofi mova, 
Kuznetsova 2010: 180]. N.I. Klushina 
determines an ideologeme as a basic 
idea of journalistic discourse, specifying 
that ideologically saturated general word 
lies at the heart of the ideologeme, often 
this is a fi gured word, a metaphor: iron 
curtain, evil empire, axis of evil, cold 
war, etc. [Klushina 2008: 93–95].

Linguistic impact on public 
consciousness can be shown in the 
open and the hidden form. Within the 
last decades hidden forms of impact 
gain greater value and relevance. The 
most popular and effi cient type of 

hidden impact on public consciousness 
is linguistic manipulation. A number 
of researchers [Mikhalskaya 2001; 
Danilova 2009] think that manipulation 
impact is one of the most important mass 
media functions along with informative, 
educational and advertising functions. 
They consider language manipulation 
to be “hidden linguistic impact on the 
recipient, intentionally misinforming 
it in relation to the idea or content of 
the speech, performed at three levels: 
individual, group and mass” [Danilova 
2009: 12].

In the process of text creation, 
the authors of manipulation discourse 
often choose the most neutral word 
from the semantic fi eld, though even a 
neutral word in a certain context may 
perform the role of impact, because in 
contrast to the word with an expressive 
negative connotation it transfers a 
positive estimation of this issue in a 
hidden form, refl ecting the position of 
the whole ideological system, and, vice 
versa, while describing events, criticized 
by this system, emotional words with 
negative connotation are chosen. 
Compare: peacemakers – aggressors. It 
is vividly shown in phrases with political 
and estimation connotations in the 
texts, describing the confl ict of interests 
of political parties, various military 
confl icts, terrorist attacks, etc. 

We will show the results of the 
analysis of information materials about 
bombings in the tube in London, in 
July 2005, and in the underground 
in Moscow, in March 2010, from the 
BBC News website (www.bbc.co.uk/
news) as an example. Though these 
events were so dreadfully similar (both 
bombings happened in the morning at 
several stations of both capitals, and 
as a result there were many injured and 
dead), the tonality of these statements 
and placement of accents differ a lot. 

Relation to bombings in London and their 
executors is categorical - it was a terrorist 
attack, and the terrorists will be severely 
punished. The fact that it was exactly a 
terrorist attack in London is claimed 
at the very title – London rocked by 
terror attack. In the text of information 
statement the words terrorist, terror are 
repeated several times: they quote the 
Prime-Minister Tony Blair, who said 
that it was absolutely clear it had been 
a number of terrorist attacks: “It was 
“reasonably clear” there had been a 
series of terrorist attacks”, he also said: 
“We will not yield to these terrorists, 
we will fi nd them, we will bring them to 
justice”. They quote the words of the 
president George Bush, who said, that 
“the war on terror goes on”. There is 
an explicit emotional evaluation of this 
event in the text, and for this purpose 
the word barbaric (wild, truculent, 
primitive) is used, and it is highlighted 
that it is “particularly barbaric” that 
this villainy was planned during the G8 
Summit, which gathered together to try 
to help to settle the problems of poverty 
in Africa (“It’s particularly barbaric that 
this has happened on a day when people 
are meeting to try to help the problems of 
poverty in Africa”). Thus, barbarians and 
the civilized world, which brings peace, 
are implicitly opposed in this situation.

In the statement of bombings in 
the Moscow underground the words 
terrorist, terror are absent in both the 
title and the text. We see instead: suicide 
bombings, suicide bomb attacks, suicide 
bombers, militant groups. It is reported, 
that the Russian security services relate 
those who blew themselves up in the 
underground, to the military groups 
(militant groups) in the North Caucasus 
and it is noted, that previous bombings 
of suicide bombers in the capital were 
made by “Islamist rebels” “fi ghting for 
independence from Russia in Chechnya”. 

Some linguistic devices of audience impact by means of formation of mass consciousness 
stereotypes concerning various countries, events, phenomena of social and political life, as well as 
individuals, used in British, American and Russian mass media, mainly, in the texts of information 
statements, are viewed in this article.

Keywords: linguistic manipulation, manipulative impact, mass consciousness, ideologeme, 
emotional evaluation, euphemization.
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Even this statement, apparently, seems 
very categorical to the author of these 
lines, because after the verb “carried out” 
he adds “or blamed on”. (Past suicide 
bombings in the capital have been 
carried out by or blamed on Islamist 
rebels fi ghting for independence from 
Russia in Chechnya). So, if bombings in 
London tube were in any case committed 
by barbarian terrorists, who challenge the 
whole civilized world and who are being 
fought against, then in Moscow they 
were “freedom fi ghters”, whose actions 
can be treated ambiguously – they may 
be disapproved or people may feel sorry 
for them. 

The same was noted by the writer 
Nick Perumov, living in the USA, who 
informed the internet channel Russia.ru 
about the reaction of the American and 
the English mass media to bombings 
in the Moscow underground: “In USA, 
the country that suffered in a result of a 
dreadful terrorist attack, what happened 
in Russia caused unabashed malevolence. 
One can simply open the article of The 
New York Times to read this cliched 
set of phrases about “Chechen freedom 
fi ghters”, who are never called terrorists 
– only – rebels, revolters, insurgents, 
partisans, who in such a way are 
introduced to a noble context” (www.
vz.ru/news/2010/4/5/389947.html).

These examples of manipulation of 
the public consciousness are not single. 
In the information statement, published 
in The New York Times on April 01, 
2010, the head of the terrorist group 
Doka Umarov, who claimed responsibil-
ity for bombings in the Moscow under-
ground, is described as a “сhechen rebel 
warlord”, “warlord”, “a military lead-
er”, “self-styled” emir”, “president of 
the unrecognized independent Chechen 
Republic of Ichkeria”, “warrior”, “key 
leader”. All these defi nitions are given 
with a positive connotation. Let’s see an 
example: : A Chechen rebel warlord and 
“self-styled” emir of Russia’s seething 
North Caucasus region has claimed re-
sponsibility for the Moscow metro bomb-
ings, which killed 39 people Monday. He 
warned of more attacks to come. Doku 
Umarov – whose own violent path has 
traced a transition from nationalist rebel 
and president of the unrecognized inde-
pendent Chechen Republic of Ichkeria 
to Islamist warrior who aspires to lead 

all Muslims of the region away from Rus-
sian rule – is emerging from the shadows 
as the key leader of a loose confedera-
tion of Islamist groups who are fi ghting 
against Moscow and its local proxies 
across Russia’s turbulent and mainly-
Muslim southern fl ank known as the 
North Caucasus (The New York Times, 
1.04.2010)

The same can be seen in information 
statements about the terrorist attack in 
Domodedovo airport that happened in 
January 2011: Chechen warlord Doku 
Umarov has claimed responsibility 
for last month’s suicide bombing at a 
Moscow airport; Doku Umarov is the 
Chechen separatist warlord most closely 
linked to recent deadly attacks on Russia 
(www.bbc.co.uk/news/30.03.2011).

On BBC website in the text, where 
the acts of violence, committed by 
Umarov, are specifi ed, and the number 
of victims is specifi ed (including during 
the seizure of the school in Beslan, where 
over 300 people died) we meet repeated 
Mr Umarov, which seems blasphemous 
with all due respect to the English 
etiquette. For example: : Mr Umarov is 
also said to have ordered the November 
2009 bombing of a train from Moscow 
to St Petersburg that claimed 26 lives 
(www.bbc.co.uk/.../world / 08.02.2011). 
Thus, in spite of the fact that the English 
mass media inform the audience about all 
crimes of Umarov, they implicitly form 
rather neutral relation to him, whereas the 
Russian mass media, as a rule, express 
their highly negative relation through 
emotional and appraisal means.[Larina, 
Ozyumenko, Ponomarenko 2011: 44]. 

Linguistic means of impact are 
widely used to form the audience’s 
relation not only to certain details, but to 
the whole countries, and the policy they 
carry out. Thus, the fact of separation 
of Abkhazia and North Ossetia from 
Georgia is traced in a regular use of the 
adjective breakaway in mass media, as 
a result of which breakaway regions, 
and then breakaway republics became 
stock phrases: Russia signs treaties with 
Georgia’s breakaway regions (www.
voanews.com/english/news); Venezuela 
today recognized the independence of 
Georgia’s two breakaway republics 
of South Ossetia and Abkhazia, in 
an unexpected move that delighted 
Russia but provoked a vituperative 

response from Georgia (The Guardian, 
09.10.2009).

Since 1990s during the offi ce 
of the President Bill Clinton, the 
Administration of the USA started to 
use phrases rogue states and rogue 
countries, in order to designate countries 
hostile to the USA and not in the fairway 
of the American policy (Iran, Iraq, North 
Korea, Afghanistan, Libya, Yugoslavia), 
which were quickly adopted by the mass 
media. At the end of the offi ce of the 
President Bill Clinton his administration 
started to use a milder term states of 
concern, however during administration 
of George Bush the term rogue countries 
was reborn, and then changed for even 
more severe term - axis of evil.

Despite the fact that expressions rogue 
states and axis of evil are criticized a lot 
from the part of political, social leaders and 
scientists, calling them chauvinistic, they 
are widely used in the English mass media 
and have become political cliches: US to 
take North Korea off rogue states list and 
lift sanctions (The Guardian, 26.07.2008); 
Of all the countries on the US list of so-
called “rogue states”, the case is the 
weakest for Cuba (http://news.bbc.co.uk/ 
20.12.2003 );

Speaking about the means of hidden 
linguistic impact on public consciousness, 
used in mass media, euphemisms should 
not go unmentioned – emotionally 
neutral words or expressions, used 
instead of synonymic words and 
expressions, which the speaker considers 
undesirable, not quite polite, indecent. 
Euphemisms represent a device of 
indirect and soft designation of the object, 
property, action or phenomenon. Thus, 
euphemization is rather a social than a 
linguistic concept, and when journalistic 
or political discourse is in question - even 
ideological. Euphemization, according to 
observations of scientists, performs two 
primary functions – is used as a means of 
mitigation, reduction of rudeness and as a 
means of supressio veri [Zemskaya 2004: 
529]. In mass media texts, euphemisms, 
as a manipulation tool, usually perform 
the second function.

In Russian information texts a lot of 
concepts are changed by euphemisms, 
which have already become an integral part 
of news vocabulary. Instead of the ominous 
word war, as we have already noted, such 
neutral words as confl ict, operation and 
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special operation, peace operation or 
bringing of constitutional order are used. 
In the army, military hazing but not the 
facts of recruits’ abuse by old-timers are 
investigated; the militants are not killed, 
but eliminated, etc.

In the English mass media 
euphemization is also popular. The same 
as in the Russian language, instead of to 
kill the word to eliminate is used, instead 
of killing – neutralisation, neutralization, 
which means “the removal of a threat 
by killing or destroying it especially in a 
covert operation or military operation” 
[Merrian Webster Dictionary]. Instead 
of regime overthrow, in case this fact is 
offi cially recognized, the neutral regime 
change is used, instead of deserting a 
new euphemism un-volunteering has 
appeared, instead of refugee - internally 
displaced person.

During the war in Vietnam such 
euphemistic phrase as collateral damage 
became very popular, which is used 
in relation to the civilians, who dead 
during the war or military operations, 
for example: The bombs were aimed 
at military targets but there was some 
collateral damage to civilian areas. 
This expression is widely condemned 
by the society for its cynical hidden 
sense and is given as an example of 
double standards, when a murder, 
named in any other words, is thought 
not to be a murder.

The other example of double 
standards in relation to Russia from 
the part of Western society is rather a 
small rush in the world about the arrest 
of the producer of a scandalous movie 
“Innocence of Muslims”, especially in 
comparison to the public response caused 
by the proceedings with Pussy Riot. 
According to the words of the director 
of the Fund of democracy problems 
investigation M. Grigoryev, “by such 
a quick response to such an attack of 
Islamic values, and, vice versa, actually 
supporting the attack of Orthodox 
values, which was unconditionally 
made with the help of the Pussy Riot’s 
campaign, the western political leaders 
showed their policy of double standards 
again” (www.ria.news. 28.09.2012). 
Giving comments to these two events, 
in the article of U.S. Government 
supports Pussy Riot (but not ‘Innocence 
of Muslims’) dated September 16, 

2012, American professor of politics 
M. Philosopher writes: “I noticed 
an interesting contradiction between 
the way the U.S. government reacted 
to the jail sentences handed down to 
Russian punk activists “Pussy Riot” 
and the way it responded to the YouTube 
video “Innocence of Muslims”…” Then 
he quotes the statement of the State 
Department of the USA as a response 
to the decision made in relation to 
Pussy Riot band: ‘The United States 
is concerned about both the verdict 
and the disproportionate sentences 
handed down by a Moscow court in the 
case against the members of the band 
Pussy Riot and the negative impact 
on freedom of expression in Russia. 
We urge Russian authorities to review 
this case and ensure that the right to 
freedom of expression is upheld.’ On the 
contrary, the Secretary of State, keeps 
the author writing, speaking about the 
video “Innocence of Muslims”, “sang 
a very different tune”: ‘The United 
States government absolutely rejects the 
content and message [of the video]… 
to us, to me personally, this video is 
disgusting and reprehensible…’ (www.
american.thinker.com 16.09.2012). 
Director General of the Center of 
political information Aleksey Mukhin 
said that “in the case with Pussy Riot 
the United Stated have clearly showed 
that they are not impersonal watchers, 
but “interested and very committed 
participants of the proceedings” (www.
ria.news. 28.09.2012).

 In this article, some devices of 
hidden impact on the public opinion, 
used in mass media, are viewed, 
primarily those from the texts of 
information statements. Linguistic 
manipulation represents an all-
powerful communicative resource. 
The problem of interpretation of events 
is very important, because “various 
mediamorphoses, that suggest wrong 
ideas about the life phenomena and 
processes may be formed” [Zemlyanova 
2004:202] in the consciousness of the 
audience under the infl uence of mass 
media. Due to intensifi cation of the 
impact function, found in modern mass 
media, journalists are searching for new 
ways, attracting new linguistic means in 
order to attract attention to any facts and 
to form a certain relation to them. 
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Экономические причины и стиму-
лы для создания Универсального 

алфавита.
В настоящее время в связи с про-

цессами интеграции разных стран в 
экономические союзы - ЕЭС, Тамо-
женный союз, БРИК, возрастает инте-
рес специалистов к информационной 
интеграции, и в частности, к проблеме 
универсального алфавита. Появление 
унифицированной расширенной ла-
тиницы позволит сократить затраты 
на разработку программного обеспе-
чения, инструкций по использованию 
промышленного и бытового оборудо-
вания, этикеток на товарах, экспорти-
руемых в другие страны. Существую-
щая сейчас система знаков Юникод, 
созданная для кодирования в компью-
терах символов из всех языков мира, 
имеет следующие недостатки:

Одни и те же буквы в разных язы-
ках передаются разными кодами. На-
пример, английская буква «A» имеет 
код 0041h, греческая буква «Α» имеет 
код: 0391h, а русская (кириллическая) 
буква «А» имеет код 0410h.

Один и тот же звук передаётся 
разными буквами Юникода в разных 
языках: русская буква «Ч» переда-
ёт такой же звук, как набор немец-
ких букв «tsch», английский диф-
тонг «ch», или чешская буква «Č». 
В итальянском языке эквивалент 
этого звука передаётся дифтонга-
ми: «circo»-([чирко]=цирк); «cena»-
([чена]=ужин).

Для передачи всех символов из 
всех языков требуется тратить по два 
байта информации на один знак, что 
осложняет работу текстовых баз дан-
ных и посылку СМС в сотовых теле-
фонах. Одна СМС сотового телефона 
может содержать 144 буквы на ан-

глийском языке, и в два раза меньше 
букв на русском или казахском языке, 
так как в этом случае используется 
двухбайтовая кодировка символов 
Юникода.

Система знаков Международного 
Фонетического алфавита содержит 
слишком много букв, некоторые из 
них неудобны для написания, поэтому 
система знаков МФА неудобна для по-
вседневной практики и годится только 
для научных целей. 

Исторические предпосылки для 
создания универсального алфавита.

Практика показывает, что сейчас в 
качестве международного языка чаще 
всего используется английский язык, 
по причине простой грамматики и 
мощной информационной поддержки 
в виде компьютерных технологий.

В то же время многие авторы со-
гласны, что алфавит этого междуна-
родного языка уже давно нуждается 
в расширении и модернизации. В 
списке авторов, предлагавших осуще-
ствить реформу английского алфави-
та, был Президент США Бенджамин 
Франклин, предложивший свой про-
ект английского алфавита в 1768 г. 
(11:1); Джон Малоун, автор проекта 
реформы английского алфавита «Уни-
фон», 1959 г. (14:1); Чарльз Лютци 
(13:1). Очень энергично высказывался 
о необходимости реформы алфавита 
американский писатель Марк Твен: 
«Главной проблемой является наш 
дурацкий алфавит. Он - не знает, как 
записывать звуки, и уже никогда не 
узнает.» (9:59)

Свой вклад в реформу английского 
алфавита внёс писатель Бернард Шоу. 
И хотя его проект потерпел неудачу, 
тем не менее, в данной работе учтены 
два его пожелания: в проекте исполь-

зовались, в основном, новые буквы 
без диакритических значков, и изме-
нилось назначение буквы «Q», кото-
рая в универсальном алфавите может 
быть использована для обозначения 
английского безударного неопреде-
лённого гласного. (9:66)

Русскоязычная аудитория будет 
приветствовать появление расширен-
ного английского алфавита, так как 
это упростит изучение этого языка на 
учебных курсах в школах и универси-
тетах, и позволит усовершенствовать 
транслитерацию русских имён и на-
званий латинскими буквами.

Научные и культурные достиже-
ния, на которых должен базироваться 
проект универсального алфавита.

В качестве основы для проекта 
универсального алфавита было бы 
естественно взять набор букв латин-
ского алфавита, которым пользуется 
почти треть населения Земного шара. 
Универсальный алфавит должен быть 
способен передавать все основные 
звуки из всех языков мира, поэтому 
он должен иметь возможность переда-
вать все звуки, описываемые Между-
народным Фонетическим алфавитом 
[15:2]. Но как добиться того, чтобы 
используя небольшое количество букв 
универсального алфавита, описать 
большое количество звуков, более 115 
из Международного Фонетического 
алфавита? Как можно «сжать» это 
описание? 

Первое предложение - исполь-
зовать такое достижение русской 
культуры и русского алфавита, как 
мягкий знак. Если мы добавляем 
русский мягкий знак в Международ-
ный Фонетический алфавит, тогда из 
него можно убрать множество пала-
тализованных согласных, обозначае-
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мых в настоящее время - особенной 
буквой.

Второе предложение - передавать 
звуки «с точностью до национально-
го акцента». В этом случае некоторые 
близкие по звучанию звуки, передавае-
мые в Международном Фонетическом 
алфавите каждый - особой буквой, в 
универсальном алфавите будут описа-
ны одной общей буквой.

Например, сильный русский звук 
[r], гортанный французский [R] и сла-
бый английский [ ] можно обозначать 
по этому правилу одной и той же бук-
вой «R».

При создании казахского алфави-
та на основе кириллицы в казахский 
алфавит были добавлены особые 
буквы: «Ə», «Ɵ», «Y», которые явля-
ются близкими по происхождению 
и способу произношения к русским 
звукам «Я», «Ё», «Ю». Но авторы ка-
захского алфавита всё-таки решили 
добавить в него особые буквы, так 
как правила прочтения этих близких 
друг другу казахских и русских букв 
- различаются. Русская «Я» в начале 
слова читается со звуком «Й», «ябло-
ко» = «йаблоко»; тогда как близкий 
казахский звук «Ə» произносится в 
начале казахского слова на англий-
ский манер, как английский звук 
[æ] в слове «apple» (Əке). Казахский 
звук «i» может передаваться в уни-
версальном алфавите буквой мягко-
го знака «Х», хотя по произношению 
этот казахский звук ближе к кратко-
му твёрдому /ы/, чем к русскому 
мягкому знаку, более похожему на 
очень краткий мягкий /и/. Примене-
ние правила: буквы универсального 
алфавита читаются с акцентом и по 
правилам применяемого языка, по-
зволяет точно передавать звуковое 
звучание разных языков, используя 
ограниченное число используемых 
букв.

Похожий подход использовал 
Виталий Веташ, автор фонемати-
ческого международного алфавита 
«INTERBET»: 

«Здесь найдена такая модель 
письменности, где одни и те же зна-
ки используются в несколько разном 
(но всегда в близком) значении, в за-
висимости от фонетики языка. Этот 
проект опирается не столько на фоне-
тическое, сколько на фонематическое 

значение буквы. Здесь буква — это не 
строго точное звучание, а звучание в 
рамках отведённой ей полосы звуков; 
при этом она стоит в неизменном от-
ношении к родственной к ней другой 
букве». (2,4) 

Как пишет В. Веташ в этой же 
работе, «Главной проблемой при 
создании Интербета было опреде-
ление того набора знаков, который 
будет достаточным для использова-
ния большинством населения мира.» 
(3,7) 

Звуки речи, как звуки музыки, 
могут подразделяться на основные 
и промежуточные, (например, нота 
«фа» и нота «фа-диез»). Поэтому 
все буквы универсального алфави-
та должны передавать все основные 
типы звуков. Что касается звуков 
«промежуточного типа», то для вы-
бора их описания предлагается ис-
пользовать подход социальной линг-
вистики: если данный звук исполь-
зуют более 20% населения Земли, 
то желательно обозначать его уни-
кальной буквой. Особые местные 
разновидности звука, используемые 
относительно небольшим количе-
ством населения, могут обозначать-
ся двумя знаками: буквой + диакри-
тический значок, либо особой наци-
ональной буквой в системе Юникод. 
Именно для этой цели необходимо 
международное сотрудничество учё-
ных - лингвистов, чтобы определить 
список наиболее употребительных 
звуков, которые должны обозначать-
ся каждый одной уникальной буквой 
универсального алфавита. 

Если мы берём за основу универ-
сального алфавита латинский алфавит, 
то при этом нам следует принять во вни-
мание опыт работы предшественников - 
комиссии Луначарского по латинизации 
русской письменности.

«В настоящее время в Главнауке 
работает комиссия с участием профес-
соров: Жиркова, Коринского, Щелку-
нова и Яковлева, которым поручено 
формулировать принципы, подлежа-
щие учёту при установлении нового 
алфавита.

Эта комиссия определила эти ус-
ловия следующим образом:

1. Использовать без изменения 
наибольшее количество букв латин-
ского алфавита, унифицируясь с меж-

дународными графическими элемен-
тами Востока и Запада. 

2. Не вводить двойных букв для 
обозначения звуков.

3. Не вводить букв, которые были 
удалены из русского алфавита.

4. Не вводить букв с диакритиче-
скими значками, отдельными от кор-
пуса буквы.

5. Для дополнения алфавита соз-
давать буквы с такими значками, кото-
рые пишутся без отрыва руки от листа 
бумаги.

6. Число букв в алфавите должно 
быть меньше, чем в теперешнем русском. 

7. Выражение мягкости соглас-
ного перед гласным перенести на глас-
ную букву.

8. Всякая буква должна иметь 
только одно звуковое значение.

9. Всякое сочетание звуков долж-
но писаться только одним способом.

10. Не будет особых мягких соглас-
ных.

11. В русской латинице будут бук-
вы, соответствующие русским бук-
вам: я, ё, ю, ы, ь.

12. Сочетание звуков „щ» будет 
писаться двумя буквами.» (5:20-26)

В процессе работы был создан ба-
зовый проект универсального алфави-
та, который учитывает некоторые из 
вышеописанных рекомендаций.

В частности, по п.4 русская буква 
с диакритическим значком «Ё» будет 
обозначаться латинской буквой «Q», 
не имеющей отдельного знака диакри-
тики. Все основные звуки универсаль-
ного алфавита обозначаются буквами 
без диакритических значков. Но ввиду 
наличия большого разнообразия зву-
ков в разных языках, для обозначения 
некоторых редких, особых местных 
звуков придётся делать выбор: либо 
наращивать число букв в универ-
сальном алфавите, либо использовать 
диакритические значки. Эта хорошая 
тема для поиска компромисса в про-
цессе международного обсуждения 
проблемы лингвистами из разных 
стран.

Для исполнения пункта 6 комис-
сии Луначарского авторы предлага-
ют использовать в универсальном 
алфавите букву «Y» (соответству-
ющую звуку [Й]) вместо русского 
твёрдого знака. Это всё равно, как 
если писать на русском языке слово 
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«подйезд» вместо слова «подъезд», 
«сйел» = «съел», и т. д. Главный до-
вод в пользу такой замены: пусть кто 
нибудь читает в одной комнате сло-
ва, написанные поочерёдно с твёр-
дым знаком или с буквой «Й» вместо 
него, а Вы попробуйте, угадайте на 
слух, как это слово было написано 
на бумаге?

Для выполнения пункта 7 и пун-
кта 10 комиссии Луначарского необ-
ходимо исключить из русского алфа-
вита особую мягкую согласную «Щ», 
и заменить её везде, в соответствии 
с пунктом 12, сочетанием букв: «Щ» 
= «Ш + мягкий гласный» (щавель = 
шявель, щётка = шётка, щука = шюка) 
или сочетанием: «Щ» = «ШЬ» в конце 
слова (хвощ = хвошь).

Но для такой замены сначала надо 
выполнить предложение Русской ор-
фографической комиссии от 1905 года 
об отмене мягкого знака после шипя-
щих: (ноч = ночь, ветош = ветошь, мо-
лодёж = молодёжь, и т.д.). [7:1] В этом 
случае также надо изменить написа-
ние некоторых слов: (писать: «шэя» 
- вместо «шея», - {которая по новым 
правилам будет читаться как «щея»}; 
«шолк» - вместо «шёлк», {который 
по новым правилам будет звучать как 
«щёлк»}) Поэтому, в данной версии 
алфавита включена особая буква для 
звука «Щ», чтобы не доставлять хло-
пот потребителям.

Как было сказано выше, авторы 
принципиально отошли от требова-
ния пункта 8 комиссии Луначарского 
- «всякая буква должна иметь только 
одно звуковое значение». Оно замене-
но более мягким требованием: «вся-
кая буква должна обозначать звуки 
одного вида, (аллофоны одной фоне-
мы)».

В данный проект были включены 
5 твёрдых базовых гласных звуков, 
(a,o,u, ,e {русские а,о,у,ы,э}) и 5 пар-
ных им «мягких» гласных звуков, по 
терминологии казахстанских лингви-
стов: (æ,ø, ,i,ε {русские я,ё,ю,и,е}). 
Остальные гласные были отнесены к 
промежуточным (или комбинирован-
ным - носовые) звукам, и они переда-
ются с помощью подчёркивания либо 
с помощью диакритики.

В данный проект были включены 
5 твёрдых базовых гласных звуков, 
(a,o,u, ,e {русские а,о,у,ы,э}) и 5 пар-

ных им «мягких» гласных звуков, по 
терминологии казахстанских лингви-
стов: (æ,ø, ,i,ε {русские я,ё,ю,и,е}). 
Остальные гласные были отнесены к 
промежуточным (или комбинирован-
ным - носовые) звукам, и они переда-
ются с помощью подчёркивания либо 
с помощью диакритики.

Для удобства передачи звуков из 
других языков, кроме русского, нуж-
но добавить в расширенную латиницу 
ещё как минимум, три дополнитель-
ные буквы:

«ϑ» - английская [w]. Это нужно 

не только для печатания англо – рус-
ских словарей, но и для точной пере-
дачи звука «ув» – из братского бело-
русского языка,и из других славян-
ских и тюркских языков.

Для глухого русского «Ч» надо до-
бавить звонкую пару «Дж», – часто 
употребляемую в других языках.

Для глухого русского «Ц» надо до-
бавить звонкую пару «Дз» (The).

Эти звуки рассматриваются, с не-
которыми допущениями, как «базо-
вые» звуки универсального алфавита.

С точки зрения теории опти-

Кириллица Латиница Международный Фонетический 
Алфавит №

А A [a] ( Unicodenumber = 0041) 1
Я Я [æ] (the soft pair for [a]) (U num = 042F) 2
Б B [b] (Unicode number = 0042) 3
В V [v] (Unicode number = 0056) 4

УВ ϑ ( ) [w] (English [w]) ( U.n. = 03D1) 5
Г G [g] (Unicode number = 0047) 6
Ғ Ɠ (*) [G] (it sounds ~[gh]) (U.n. = 0193) 7
Д Ɗ [d] (Unicode number = 018A) 8
Э Ə [ ] (U number = 018F) 9
Е E [e] (the soft pair for [ ]) (U.n. 0045) 10
Ж J [Ʒ] (Unicode number = 004A) 11
З 3 [Z] (Unicode number = 0417) 12
И I [i] ( U num = 0049) 13
Й Y [j] ( U num = 0059) 14
Ы Ъ [ ] (the hard pair for [ i]) (U.n. 042A) 15
К K [k] ( U num = 004B) 16
Қ Қ (*) [q] ( U num = 049A) 17
Л L [l] ( U num = 004C) 18
М M [m] ( U num = 004D) 19
Н N [n] ( U num = 004E) 20
Ң h (*) [ŋ] ( U num = 019D) 21
О O [ ] ( U num = 004F) 22
Ё Q [Ɵ] (the soft pair for [ ]) (U.n. 0051) 23
П P [p] ( U num = 0050) 24
Р R [r] ( U num = 0052) 25
С S [s] ( U num = 0053) 26
Т T [t] ( U num = 0054) 27
У U [u] ( U num = 0055) 28
Ю W [ ] (the soft pair for [u]) (U.n. 0057) 29
Ф F (ſ) [f] ( U num = 0046) 30
Х h [h] ( U num = 0068) 31
Ц Z [ts] ( U num = 005A) 32
ДЗ Ƶ [ð] ( U num = 01В5) 33
Ч Ч [t∫] ( U num = 0427) 34

ДЖ φ ( ) [dƷ] ( U num = 03С6) 35
Ш C [ ] ( the hard [∫] ) ( U.n.= 0043) 36

Щ(=Щ) (=CX) (*) [∫] (the palatalized sound «sh») (n = 0429) 37
Ь X the palatalization sign (U.n. = 0058) 38

Ъ(=Й) Y [j] ( U num = 0059)
h ħ The Kazakh sound [ħ] (U.n. = 0127) 39

ЛАТИНИЦА УНИВЕРСАЛЬНОГО АЛФАВИТА. ©



68

мального кодирования, было бы 
нежелательно использовать «звуки 
промежуточных типов» в составе 
алфавита, всякие «фа-диез» и «си-
бемоль», так как это уменьшает «ко-
довое расстояние « между словами 
и осложняет задачу распознавания 
текста на слух. Но помимо «техни-
ческой точки зрения» существуют 
также гуманитарные, социо-лингви-
стические аргументы.

На практике такие «промежуточ-
ные звуки» имеют место быть, напри-
мер, это две разновидности звука «N» 
([n], [ ñ ]) в испанском языке.

Любые промежуточные звуки 
могут быть изображены как подчёр-
кнутая буква, описывающая ближай-
ший похожий базовый звук. Но исхо-
дя из удобства потребителей, будет 
целесообразно отойти от требований 
строгой научной теории и добавить в 
алфавит ещё 4 тюркоязычных буквы. 
В данную версию универсального 
алфавита авторы включили латин-
ские аналоги для казахских букв: 
«Ғ», «Қ», «Ң», «ħ». Эти звуки ис-
пользуются также в тайском, хинди. 
И, пока не проведена реформа рус-
ской орфографии, нам может пона-
добиться латинский аналог русской 
буквы «Щ».

Таким образом, текущая версия 
универсального алфавита, предла-
гаемая лингвистам для дальнейшего 
обсуждения и доработки, имеет вид 
(ЛАТИНИЦА УНИВЕРСАЛЬНОГО 
АЛФАВИТА. ©).

Достигнутые результаты: приме-
нение предложенного набора знаков 
универсального алфавита позволит 
унифицировать обозначения многих 
звуков в разных языках, и позволит 
улучшить качество транслитерации 
национального текста буквами уни-
версального алфавита. Анализ пока-
зывает, что предложенный набор букв 
достаточен для передачи звуков рус-
ского, английского, немецкого, китай-
ского (путунхуа), казахского, турецко-
го, испанского, белорусского языков. 

Передавать звуковое содержание 
текста из произвольного языка мож-
но точнее, если использовать 39 букв 
расширенной латиницы универсаль-
ного алфавита вместо 26 букв базо-
вого латинского алфавита. Дополни-
тельные звуки, не вошедшие в состав 

универсального алфавита, передаются 
с помощью комбинации подходящей 
буквы универсального алфавита и ре-
жима подчёркивания, либо добавле-
нием последующего диакритического 
значка.

Вопросы, подлежащие дальней-
шему обсуждению:

1. В связи с изложенным выше 
предложением авторов - добавить 
русский мягкий знак в состав уни-
версального алфавита и в МФА, ста-
новится актуальным вопрос о воз-
можной будущей реформе русской 
орфографии, для доработки правил 
использования мягкого знака и «мяг-
ких гласных» в самом русском язы-
ке. Вопросы для предстоящего об-
суждения:

a. Выполнение рекомендации ор-
фографической комиссии А. Шахма-
това 1905 года о прекращении напи-
сания мягкого знака после шипящих, 
в таких словах, как: «ночь», «вещь», 
«мышь», «молодёжь».

b. Замена русского твёрдого знака 
«Ъ» во всех словах, где он встречается, 
буквой «Й».

c. Выполнение рекомендаций 
комиссии Луначарского № 7, 10, 12 
и замена русской буквы «Щ» во всех 
словах сочетанием из двух букв, «Ш 
+ мягкий гласный» или «ШЬ» в конце 
слова. И проведение реформы правил 
написания некоторых слов в связи с 
этим.

d. Даже если 100% населения 
страны поддержит реформу, то всё 
равно останется проблема: множество 
книг и документов, написанных в сти-
ле старой орфографии. Чтобы не ста-
вить эти документы вне закона, при-
дётся признать «плюрализм мнений» 
и длительное сосуществование двух 
разных форм написания одного слова, 
- так же как в китайском языке сейчас 
мирно сосуществуют традиционные 
и упрощённые иероглифы. При этом 
употребление старой формы слова бу-
дет считаться незначительной стили-
стической ошибкой.

e. В наше время введение по-
правок в правила орфографии может 
быть облегчено введением режима 
«автокоррекция при вводе», при рабо-
те с офисными программами на ком-
пьютере.

2. Перспективный вопрос для 

обсуждения: будет ли удобно обо-
значать одной буквой универсально-
го алфавита многочисленные тоны 
китайских гласных звуков? С одной 
стороны, можно использовать под-
ход, близкий к традиционному и ис-
пользовать сочетание буквы и диа-
критического значка: - буква с крыш-
кой «макрон» (ā), с акутом (á), с гра-
висом (à) или с бревом (ă). С другой 
стороны, можно обозначить: звук 
высокого тона как заглавную букву 
с подчёркнутым шрифтом: «á»=»А» 
или «а› «. Звук низкого тона можно 
изображать как прописную подчёр-
кнутую букву: «à»=»А» или «a` «. 
Гласный нисходящего тона может 
быть обозначен прописной буквой 
подчёркнутым шрифтом: «â»=»а» 
или «а\», и гласный восходящего 
тона может быть обозначен одной 
буквой как заглавная буква жирным 
шрифтом: «ă»=»А» или «a/». [1:56]

3. Насколько полным является 
предложенный набор букв, будут ли 
добавлены дополнительные буквы? 
Сколько процентов населения пла-
неты будут удовлетворены предло-
женным решением, и сколько про-
центов потребуют внесения поправок
 и дополнений? Здесь нужен разумный 
компромисс между простотой алфавита 
и его описательными возможностями.

4. Не пора лингвистам зарезер-
вировать место для международного 
стандарта универсального алфави-
та в списке алфавитов планеты, под 
названием: «ual» в соответствии со 
стандартом ISO 639-2 ? Или можно 
использовать для этой цели аббревиа-
туру для мульти- языка «mul» - чтобы 
обеспечить поддержку нового между-
народного стандарта со стороны ком-
пьютерных компаний - изготовителей 
клавиатуры, принтеров, дисплеев, мо-
бильных телефонов? (12:1)

5. Необходимо согласовать Евро-
пейский стандарт для случаев, ког-
да в языке используется более двух 
модификаций с диакритикой одной 
буквы. Например, для французских 
букв (Ù, Û, Ü), для татарских букв 
(Ú, Ü), для португальских букв (Ú, Ü 
) и для других аналогичных случаев. 
Буква «W» универсального алфавита 
желательно должна обозначать звук, 
похожий на немецкий звук /Ü/ или 
русский звук /Ю/. Ещё одну разно-
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видность звука «U» можно обозна-
чить как подчёркнутую «U», и тре-
тий вариант, из французского языка 
- изображать курсивом «U» или бук-
вой со следующим за ней диакрити-
ческим знаком. 

6. Лучшим способом для разви-
тия проекта универсального алфа-
вита – является участие, сотрудни-
чество лингвистов из разных стран 
в процессе перевода, транскрипции 
текстов с родного языка на универ-
сальный алфавит, для обнаружения 
и устранения найденных недостат-
ков. Вот как может выглядеть текст
в английском языке, записанный бук-
вами универсального алфавита: 

7. Вот как выглядит итальянский 
текст, написанный в универсальном 
алфавите:

Quali facoltà ci sono in vostra universita? 
K ali fakolxta чi sono in vostra 

universita?
Ho bisogno della traduzione in lingua 

italiana.
O bi3onnQ della traduzione in lingua 

italiana. [2:147]
Ожидаемый вид фраз, взятых для 

примера из немецкого языка:
Hätten Sie Lust heute abend ein 

Theater oder eine andere Veranstaltung 
zu besuchen?

Hətten 3i Lust hoyte abend ayn 
Teater oder ayne andere Feranctaltung zu 
be3uhen?

В республике Казахстан сейчас 
проводятся научные разработки по 
созданию проекта казахской лати-
ницы. Если строить казахскую ла-
тиницу на основе универсального 
алфавита, тогда остаётся открытым 
для обсуждения вопрос: как пере-
давать средствами универсально-
го алфавита звуки, обозначаемые в 
современном казахском алфавите 
буквами «i”, и «и»? С точки зре-
ния сохранения привычного «вида 

слов», орфографии, было бы удоб-
но обозначать 2 вышеупомянутые 
буквы одной буквой «i”; Однако, с 
точки зрения фонетической точно-
сти предпочтительнее вариант, когда 
кириллической казахской букве «и» 
соответствует латинская буква «i”, 
а кириллическая казахская буква «i” 
обозначается латинской буквой «x”. 
Последнее слово при выборе наи-
лучшего варианта – за носителями 
языка, казахстанскими специалиста-
ми. Здесь мы описываем лишь один 
из возможных вариантов. Возмож-
ный вид текста на казахской латини-
це, записанный буквами универсаль-
ного алфавита: 

«Араб көктемі революцияның тек 
қоғамды артқа тартып, 

Arab koktemi revolwziяnъ� tek 
қoƓamdъ artka tartъp,

экономика мен əлеуметтік 
қатынастардың дамуын тежейтінін,

əkonomika men яleumettik 
қatъnastardъn damuъn tejeytinin, 

көптеген проблемалар тудыраты-
нын көрсетті» – деген сөзін де Пре-
зидент 

kQptegen problemalar tudъratъnъn 
kQrsetti” - degen sQзin de President

осы жиында айтты. 
osъ jiъnda ayttъ. [8:23]
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Love me, tender, love me sweet, = Lov mi, tendQ, lov mi s it
say me, you are my. = sey mi, yw a may.
I’ll be yours, through all the years, = Ay’ll bi yo3, zru oll ▪Q yiQ3,
till the, end of time. = till ▪Q, end ov taym.
Love me, tender, love me through, = Lov mi, tendQ, lov mi zru,
all my dreams, fulfi ll… = oll may drims, fulfi ll…
For my darling, I love you, = fo may darli ▪, Ay lov yw,
and I, always, will. = яnd Ay, ol ey3, ill.
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Досліджуючи старожитню ойконі-
мію Галицької та Львівської зе-

мель колишнього Руського воєводства, 
що оформилася в стійку топонімійну 
систему впродовж XIV століття, про-
довжуємо стикатися з рядом не до кін-
ця розв’язаних проблем, пов’язаних 
із поясненням на цій території деяких 
літописних давньоруських назв по-
селень і пов’язаних із ними етнонімів 
у ще давнішому часовому проміжку 
– IX-XII ст. (період Київської Русі), 
скупі джерельні свідчення про які не 
дають можливості однозначного трак-
тування їхньої етимології. 

До таких невирішених питань 
давньої локалізації племен відносять, 
наприклад, “дулібську” проблему, міс-
церозташування племінних об’єднань 
бужан, волинян, танян, лучан, черв’ян, 
білих хорватів, лендзян, требован 
(требов’(л)ян / теребовлян). 

Так, учені-історики сьогодні про-
довжують працювати над з’ясуванням 
локалізації на території нинішнього 
Прикарпаття та Закарпаття племін-
ного об’єднання Велика Хорватія та 
формування в Посянні, басейні Верх-
ньо-Середнього Дністра й верхнього 
Пруту хорватських князівств і племен, 
завойованих у к. X ст. київським кня-
зем Володимиром Святославичем, що 
пізніше були приєднані до території 
Київської Русі. 

До речі, Галицька земля сфор-
мувалася в XI ст. на територіях кар-
патських хорватів із хорвато-русин-
ським етнічним складом. І, згідно з 
останніми даними істориків, наймо-
гутнішим із князівств карпатських 
хорватів було князівство требов-
лян, яке займало території пізніших 
(утворених наприкінці XI ст.) Пе-
ремишльського, Звенигородського, 
Теребовельського та Галицького 
князівств [3, с. 48-49]. Ці князівства 
надалі стали іменувати Східнотребо-
вельськими з центром у Теребовлі та 
Галичі [9, с. 688-711]. 

Фахівці-історики сьогодні гово-
рять про так зване Теребовельське 
удільне намісництво та Теребовель-
ський стіл із самостійним значенням 
у Південно-Західній Русі ще під час 
правління князя Василька Ростисла-
вича (починаючи з 1092-1093 рр. до 
1124 р.) та його спадкоємців Григорія 
(Ростислава) та Ігоря (Івана) Василь-
ковича (останній правив Теребовель-
ським уділом із сильнішого вже і на 
той час Галича) [8, с. 5-7]. 

Якщо ж говорити про дату най-
давнішої писемної фіксації столиці 
князівства – Òðåìáîâëþ, то, як ві-
домо, перша згадка про неї вміщена 
в “Повісті минулих літ” під 1097 
(1377 р.) роком і має чоловічо-родо-
ву форму Òeðeáîâëü із подальши-

ми літописними згадками: 1098 (XVI 
ст.), 1144, 1153 (1425), 1206, 1211, 
1226, 1332 (XVIII ст.), 1340 (XVII 
ст.), 1496 (XVI ст.), 1682 Òåðåáîâëü, 
Òåðåáîâëè, ê Òåðåáîâëþ, 
Òåðåáîâëú, Òåðåáîâëó, wêîëî 
Òåðåáîâë#..., Òåðåáîâëþ, âú 
Òåðåáîâëè, Òåðåáîâëÿ, â 
Òåðåáëhâh..., Òðåìáîâëþ, ïîä 
Òðåìáîâëèì [11, т. I (Лавр. лет.), 
с. 257, с. 267, 311, 340; т. II (Ипат. лет.), 
с. 231, с. 466, с. 723, с. 730, с. 749; т. IX 
(Патриарш. или Никон. лет.), с. 129, 
с. 197; т. XXVI (Вологодско-Пермск. 
лет.), с. 290; т. XXX (Владим. лет-ц), 
с. 54; XXXII (Хр. лит. и Жмойтск.), 
с. 44]. 

Для початку вдамося до аналізу 
спеціальної літератури, що з’явилася 
в слов’янській історичній та мовоз-
навчій (ономастичній) науці протягом 
минулого XX ст. і в якій сформувалися 
різноманітні й часто протилежні по-
гляди й пояснення історії становлення 
міста та етимології назви Теребовля.

Почнемо з істориків, які схо-
дяться на думці, що місто виникло 
на місці слов’янського городища, 
на берегах Серету, з князівською 
фортецею (дитинцем) на Замковій 
горі (своєрідна сакральна дільниця 
розмірами 180 x 120 м., де знайдено 
культовий вал із вівтарем, уламки 
посуду XII ст., інгумаційні похован-
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ня та будинок для жертовних бенке-
тів), торгово-ремісничим посадом та 
міськими пригородами [15, с. 76]. 
Дослідники стверджують, що саме 
X-XI ст. характерні масовим зрос-
танням укріплених резиденцій-зам-
ків по всій Русі, що, очевидно, було 
результатом осідання знаті на землі 
та подальшим формуванням фео-
дального землеробства у формі па-
рової системи, застосування плуга та 
трипілля. Тут панувала у VIII-X ст. 
підсічно-вогнева система землероб-
ства, суть якої й полягала у викорчо-
вуванні, випалюванні й “теребленні” 
нових земельних площ для підготов-
ки їх до посівів. Однак був і чисто 
підсічний спосіб, призначений лише 
для боротьби з лісом та розчищення 
ділянок під постійні поля та під по-
сіви. У будь-якому випадку йдеться 
про розчищення шляхом “тереблен-
ня” за допомогою сохи й переходу 
до трипілля, непрямі ознаки якого 
помітні вже в епоху пови перших 
східнослов’янських князівств [12, 
с. 99, 100, 104, 208].

Усі представлені нижче пізніші 
латинсько-польські фіксації назви 
Теребовля у польських (та одному 
російському) джерелах подають її 
стабільно: у формі жіночого роду 
та зі збереженням подекуди діа-
лектних форм і появою так званої 
вторинної носовості, характерної 
для польської мови (виділяємо на-
півжирним):

“Trębowla po rusku Terebowl, 
nad Gniezną czyli Hniezną, 
wpadającą o ćwierć mili do Seretu” 
981, 999, 1090, 1240, 1340, 1389, 
1390, 1498, 1508, 1516, 1518, 1539 
(Trembowlia), 1572, 1576 (надан-
ня місту Маґдеб. Права): “chcemy 
aby wszelki człowiek był zachowan w 
prawie magdeb.”; 1629, 1631, 1664, 
1675, 1676, 1677, 1679, 1681, 1688, 
1765, 1786 [29, т. II, ч. 6, с. 887-
892]; 1211р. (1425 р.); Trembowla: 
“miasteczko powiatowe w obwodzie 
Tarnopolskim”; 1368 “ad Trembowl” 
(укр.: до Трембовлі) [45, т. III, 
с. 224-225]; Trębowla, z. hal. Wł. 
Jagiełło zezwala na nową lokacyą 
miasta Trębowli z drugiej strony 
rzeki Gniezny i uwalnia mieszczan 
na przeciąg ośmiolecia od składania. 
1418-1425 “siendo in Trebowla” 

(укр.:”ті, що перебувають у Тре-
бовлі”), “civi Threbowliensi” (укр. 
буквально: “теребовлянські гро-
мадяни”), “nostre Threbowla” 
(укр. буквально: “наша Требов-
ля”) [26, с. 39-40]; Trembowla 
(Trebovla) 1389, 1437 “districrus 
et terra” (укр.: район і земля), 
1441 “districtus” (укр.: район), 
1455 “civitas” (укр.: місто), 1461, 
1469 “territorium” (укр.: земля, зе-
мельна ділянка міста), 1479, 1488 
„ambitus” (укр.: об’їзд), 1491, 1499 
“districtus” (укр.: район), 1506, 
1590 “civitas et castrum” (укр.: дер-
жава й військовий табір) [24, т. III, 
с. 115; т. VI, с. 64; т. XII, с. 251, 
с. 917, № 2760; т. XV, с. 701, с. 836, 
№ 4035,  4036, № 1941, № 2164, 
№ 2860; т. XVII, № 4219; т. XXIV, 
с. 7]; 1493 “oppĭdum” (містечко), 
1497 “nova civĭtas” (укр.: нове міс-
то), 1505 “castrum” (укр.: фортеця) 
[40, II, с. 134, 731; III, № 2354]; 
1512 “districtus” (укр.: район) [30, 
т. III, с. 221-222]; Trembowla, m. 
pow. z. hal., 1493 [32, с. 176]; “in 
oppido Trebowla” (укр.: в місті Тре-
бовля) 1469, Trambowlia 1564 [46; 
т. XVIII, ч. 1, 37 d, с. 97]; “oppido 
Trebowlya” (укр. буквально: місту 
Требовля) 1506 [40, т. III, с. 167]; 
Trębowla 1522 [22, Ф.– 52.– Оп. 2.–  
Спр. 9.–  Арк. 374]; 1540 [25,  Ф. I.–  
Nr. 17.– K. 349]; Trembowla [39, 
т. I, с. 32]; Trembowla 1565 [6, 
т. І, с. 115]; 1602-1643 [52, т. 105, 
с. 568-570, c. 720-722; т. 109, 
с. 629; т. 110, с. 23-24; т. 120, 
с. 407; т. 126, с. 1-2]; 1628 [52; 
т. 117, с. 1114]; 1629 [25, т. XVIII, 
т. 73, k. 151]; “w Trębowli” 1649 [6, 
т. IV, с. 303]; 1389, 1766 [51, т. XII, 
с. 459-468]; Trembowla 1578, 1616, 
1627, 1662 [39, т. III, с. 144-148]; 
mieć Trębowlą 1676 [55, с. 375]; 
Trebowla 1735 [24, т. XXV, с. 400]; 
1758-1765 “in oppido Trembowla” 
(укр.: в місті Требовля) [2, т. I, 
ч. IV, с. 546]; Trembowla, Trębowla 
[51, т. XII, c. 460]; Trembowla 
1785-1788 [7, с. 302]; Trembowla 
1790 [48]; Trembowla XIX [36]; 
Trębowla XIX [38]; Trembowla, 
z. hal. (Trembowla) 1889-1904 
[28]; Трембовля / Trembowla 
1905 [14, с. 53]. Сюди ж відне-
семо: Trebowlya XV; Trębowla 

XVIII; Trembowla, Trębowla XIX, 
Trembowla, *Trębowla [33, с. 255]. 

Простежені за століттями на 
діахронному зрізі фіксації – як 
було вже вище зазначено про їхні 
польсько-латинські орфографіч-
ні варіанти передачі – ілюструють 
морфологічну та фонетичну адап-
тацію давньоруської назви у формі 
чоловічого роду Теребовль до сис-
теми польської та латинської мов 
у формі жіночого роду, що можна 
подати у вигляді своєрідного уні-
версального запису T(h)(e)r(e)(ę)
embow(v)l(і)(y)a. Повертаючись 
до пояснення причин вказаної 
вторинної носовості (її фіксація 
в назві нами засвідчена в др. пол. 
XIV ст.), то вважаємо, що вона є 
наслідком перетворень повноголо-
сої східнослов’янської назви Тере-
бовля (група *teret) у фонетично 
адаптовану як Trebowla / Trzebowla 
(група *tert > пол. tret / trzet) 
західнослов’янську форму (законо-
мірна назалізація перед губними).

Власне особистий досвід авторів 
давніх джерел, їхня обізнаність із ори-
гінальною формою назви, дотримання 
орфографічних норм у певні часові 
проміжки, асоціації, аналогії, зре-
штою знання мови й місцевих діалек-
тів – ось ті чинники, які свідчать про 
ту чи іншу форму ойконіма Теребовля 
в певний період.

Залежно від підходів до інтерпре-
тації цього ойконіма, наявні сьогодні 
лінгвістичні розвідки доцільно по-
групувати за версіями про його похо-
дження:

Відантропонімні 
версії

1. Й. Галічер був, очевидно, пер-
шим, хто спробував проетимологі-
зувати Теребовлю на фоні назв типу 
Любомля та Любомль, підвівши 
під неї антропонімічний контекст: 
“Trembowla, strus, Terebowl; -l- forma 
zmiękczenia, oznaczająca własność, 
a zatem “własność Terebowa, syna 
Tereba” та заперечивши водночас 
зв’язок із процесом корчування (те-
реблення) лісів, який ілюструє ді-
єсловом пол. “trzebić” [35, с. 255]. 
Логіка цього тлумачення полягає в 
тому, що особа на ім’я Тереб наділи-
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ла свого сина Теребова (< ОН Тереб 
+ суф. -ов) якоюсь власністю, на що 
начебто вказує присвійне -l- , вна-
слідок чого утворилася форма Тере-
бовль (див.)

2. Я. Рудницький кількома 
роками пізніше висловив впев-
неність у тому, що Теребовля 
(пол. Trembowla, укр. Terebowl’, 
Terebowl’a) є присвійною відосо-
бовою назвою (< ОН Тереб), утво-
реною за допомогою суфікса -ov, 
розширеного нейтрально-струк-
туральним формантом -l’a. Поль-
ськомовний же варіант Trembowla 
замість очікуваного *Trzembowla 
дослідник пояснює впливом по-
вноголосого українського варіанта 
Terebovl’a з подальшим розвитком 
вторинної носовості в назві перед 
-b [50, с.  140]. 

3. А. Профоус чеські ойконіми по-
дібної структури Třebovle та Třebovice 
[37, т. II, с. 615] виводить від антропо-
німів – ОН Třebov, Třebová – і кваліфі-
кує як субстантивований посесивний 
ад’єктив на -1е (Třebovle) та патронім 
на -ice (Třebovice) [47, т. IV, с. 367].

4. В.П. Нерознак назву Теребовль 
виводить від проміжної топооснови 
(без конкретизації її значення) Тере-
бов- (< Тереб-) + посесив *-jь та по-
дальшим розвитком останнього в -ль” 
[10, с. 168].

5. М.Л. Худаш відстоює відан-
тропонімну версію А. Профоуса та 
В.П. Нерознака у реконструйова-
ному ним ланцюгу особових назв: 
ОН*Теребова < ОН *Теребовъ (+ 
cуф. -а як ОН *Теребова) < ОН 
*Теребовитъ (як *Теребо- + -витъ) як 
відантропонімне відкомпозитне гіпо-
користичне утворення на підставі за-
свідченої в польській антропонімії ОН 
Trzebowit [SSNO V, с. 480], а перехід 
варіативного Теребовлъ у Теребовля 
датує XIVст. “шляхом морфологічно-
го вирівняння до топомоделі на -ьja ( > 
-ля)” [20, с. 205-207].

Як бачимо, антропонімічні тлу-
мачення велися в основному довкола 
структурування назви з метою вста-
новлення первинного (здебільшого 
антропонімного) етимона. Їх можна 
представити у вигляді: ОН Тереб- + 
-ов- + -ля чи Тереб- + -овля. (у випад-
ку жіночородової форми назви) або 
ж кореневої частини Тереб- з чолові-

чородовою первинною фіксацією фі-
налі -овль. Я. Рудницький фіналі -ovl 
// -ov’la розглядає в плані типології 
на фоні інших назв типу Drogowel // 
Drogowle, Litowel // Litowle, Radowl 
// Radowel та ін. з метою словотвор-
чого поділу типу: Drog-ow-el, Wit-
ow-el, Lub-ow-la, Tur-ow-l(a), щоб 
вказати на антропоніми в кореневій 
частині, посесивність суф. -ovъ та 
субстантивуючу функцію присвій-
ного прикметника в суф. -(e)l, -l(a), 
тобто Terebow(e)l, Trebow(l)a [50, 
с. 137-138].

По суті, Я. Рудницький при-
єднується до версії Й. Галічера. 
Утім, якщо говорити про утворен-
ня самого антропоніма *Тереб, то 
тут вже Я. Рудницький, а услід за 
ним і М. Худаш, вдаються до його 
повної реконструкції як компо-
зита на кшталт ОН *Terebosław 
/ *Trzebosław [50, с. 139] чи ОН 
*Теребовитъ [20, с. 206]. Звісно, 
на рівні припущень та ще й підкрі-
плень певним лексикографічним 
антропонімійним матеріалом ре-
конструкції цих антропонімів (!) є 
абсолютно прийнятними. Тим паче, 
сьогодні маємо ряд солідних моно-
графічних праць, присвячених ре-
конструкції праслов’янської антро-
понімії, зокрема антропонімів типу 
composita на кшталт *Terbovidъ, 
реконструйованого В.П. Шульга-
чем із ойконіма Теребовижа [23, 
с. 318]

Якщо взяти до уваги топофор-
манти, які формують оніми (ойконі-
ми, мікротопоніми, гідроніми; див. 
нижче приклади) з основою *terb-, 
то тільки певні з них (присвійні чи 
рідше – релятивні, – як-от: -ovъ, 
-inъ) потенційно можуть додаватися 
до антропонімної кореневої осно-
ви Терб- / Тереб. Назви населених 
пунктів типу Теребина, Теребово, 
Trebino, Trebotin, Terebin системно 
почали з’являтися десь наприкінці 
XIII – початку XIX століття, коли в 
історичних документах було чітко 
вказано на їхнього власника чи на 
першопоселенця, тобто коли могла 
працювати відома антропонімічна 
формула “рід або піддані …”. Таки-
ми ж можна вважати й патронімні 
ННП на -ичі: Теребовичі, Trbovići 
та ін. 

У випадку Теребовлі (як проміж-
ного < ОН Тереб- + -ов-) посесивна 
відантропонімна версія не працює 
хоча б із тих причин, що перша 
згадка (!) про місто датована кінцем 
XI століття, а, як відомо, назви по-
селень виникали переважно двома 
століттями пізніше. З іншого ж боку, 
мала би бути хоч якась згадка про, 
очевидно, легендарну чи історичну 
особу (вождь, князь) на ім’я *Тереб, 
яка б була гідна бути удостоєною в 
історії. (Це добре ілюструє назва-
ний Данилом Романовичем на честь 
свого молодшого сина Лева Львів. 
А історичний слід в історії Теребов-
лі залишили її правителі: Василько 
Ростиславич, Григорій (Ростислав) 
та Ігор (Іван) Василькович). 

“Жертовні” версії

1. Автори “Етимологічного слов-
ника літописних географічних назв 
Південної Русі” як одну з можливих 
(але менш ймовірних) подають вер-
сію походження Теребовлі від дієсл. 
*terebovati “приносити жертву”; пор. 
д.-р. tereba “жертва” [4, с. 157].

2. Значну кількість топонімів, 
пов’язаних із одним із найбільших 
хорватських племен требовлян, зга-
даний нами Л. Войтович пояснює їх-
ньою міграцією в зв’язку “з охороною 
головного святилища хорватського 
язичницького пантеону”, а саму пле-
мінну назву требов’ян виводить від 
загальнохорватського святилища, де 
“справлялася “треба” і наводить при-
клади існування подібних святилищ 
на Буковині, Тернопільщині, Івано-
Франківщині та Львівщині [3, с. 34, 
35].

3. О.М. Трубачов у рецен-
зії на книгу Л. Мошинського 
“Die vorchristliche religion der 
slaven im lichte der slavischen 
sprachwissenschaft”, видану в Німеч-
чині в 1992 році, критикує автора 
за неправильний лексичний аналіз 
лексичної групи трhба “жертва”, в 
процесі якого за вихідне було взя-
то значення “чистити, корчувати”. 
Адже корінь *ter- , розширений де-
термінативом -b-, як справедливо 
зазначає рецензент, має основне зна-
чення “терти, перетирати, винищу-
вати за допомогою чогось гострого”, 
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проте сакральну семантику з ним 
пов’язувати не можна на тій підста-
ві, що від цього, основного, значен-
ня відгалузилось значення “гостра 
необхідність, справа”, наявне в лек-
сичному фонді литовської мови. А 
псл. *terba (ц.слов. трhба “victima”) 
є доброю аналогією до цього. Похід-
не від трhба > трhбище Лєшек Мо-
шинський пояснює як “місце, розчи-
щене від дерев, розкорчоване місце”. 
Проте з погляду етимології, продо-
вжує думку О. Трубачов, трhбище – 
це “місце треби, жертвоприношення, 
locus victimae” із збереженням осно-
вного значення словотвірної моделяі 
на -išče [18, с. 421-422].

Згідно зі своїм світоглядом, усі 
давні слов’яни займалися жертвопри-
ношенням, однак це відбувалося лише 
в певні періоди, щоб задобрити богів 
для майбутнього врожаю чи запобігти 
якомусь природному лиху. Проте це не 
могло бути перманентним, визначаль-
ним заняттям якогось одного племені 
(у нашому випадку – требовлян). На-
багато насущнішими були проблеми 
прогодувати себе та сім’ю, отже, за-
йматися землеробством (хлібороб-
ством), викорчовуючи, випалюючи, а 
відтак – тереблячи (!) все нові й нові 
площі під посіви.

Етнічно-антропогенна 
версія

Назву старокняжого міста Тере-
бовлі, розташованого в Теребовлян-
ському районі Тернопільської області 
[1, с. 265], на обох берегах річки Гніз-
на в басейні Середнього Дністра, ми 
пов’язуємо з іменуванням племені 
требов’(л)ян. 

Має рацію львівський історик Ле-
онтій Войтович, аналізуючи Празь-
кий Привілей 1086 року (перепис 
меж Празької єпископії з документу 
973 року), в якому назву Trebouane 
правильно відчитує як требов’яни 
(теребов’(л)яни) й ототожнює з те-
ребовлянами нинішньої Теребовлі, 
критично при цьому оцінивши по-
гляди інших дослідників, які робили 
спроби локалізації цього племені “в 
Ческій Требові над Орліце (Стефан 
Закжевський, Стефан Арнольд), на 
річці Требніце (Ю. Відаєвич, Тадеуш 
Лер-Сплавінський), на річці Качава 

в околицях Легніце, яка колись нази-
валася Требовою” [3, с. 34].

Автори “Етимологічного слов-
ника літописних географічних 
назв Південної Русі”власну назву 
Теребовля виводять від загальної 
назви на позначення “витереблено-
го, розчищеного від лісу, заростей 
місця” [4, с. 157]. У академічному 
виданні “Етимологічного словника 
української мови” (К., 2006) [далі 
ЕСУМ] міститься досить розло-
га словникова стаття, яка дозволяє 
нам з’ясувати основну дієслівну 
семантику лексеми теребити на 
всеслов’янському фоні й вислови-
ти припущення стосовно основного 
роду занять мешканців Теребовлі 
та прилеглих територій: “теребити 
“очищати … [… очищати поле від 
кущів, дерев]”, [теребівля] “міс-
це, очищене від кущів”, [теребіж] 
“тс.” пор.: р. теребить “… тере-
бити ”, бр. церабіць “прочищати; 
чистити, обрізувати; теребити …”, 
др. тєрєбити “розчищати, корчу-
вати”, п. trzebić “… проріджувати, 
викорчовувати”, ч tříbit “очищати, 
просіювати …”, вл. trjebić “чистити 
…”, нл. tŕebiś “чистити;”корчувати 
…”, болг. трéбя “чистити, очища-
ти”, м. треби, схв. Трубити, слн. 
trébiti “очищати, корчувати” цсл. 
трhбити “чистити, корчувати”; – 
псл. *terbiti “чистити, очищати” 
[ЕСУМ, т. V, с. 549-550]”. Пор. ще: 
д.-р. тeрeбити, тeрeблю “розчища-
ти” [17, т. III, c. 950]; у північно-ро-
сійських говорах тереб – це “розчи-
щена від чагарника під ниву земля” 
[19, т. IV, c. 45].

Підтвердженням такої версії мо-
жуть служити сучасна й історична 
ойконімія, мікротопонімія та гід-
ронімія з цією ж основою з інших 
слов’янських теренів, зосереджена на 
якійсь одній, вузьколокальній терито-
рії: 

Ойконіми. Пор. кілька ННП з 
основою Тереб- : Теребежі (Лв.), Те-
ребля (Зк.), Теребовичі (Вл.) [АТУ, 
443]; хутір Теребовичі (Вл.), село 
Теребище (Брестська обл., Респу-
бліка Білорусь) [16, т. II, с. 397]; 
кол. Теребіж (Тр.), Теребище (Чрг.) 
[4, с. 157]; Terebin 1492 [24, т. XIX, 
№ 2242].

Попри помилковість тлумачення 

назви самої Теребовлі, М.Л. Худаш 
назву хутора Теребежі (Лв.) цілком 
правильно вважає плюральним утво-
ренням від апел. теребіж на позна-
чення “витеребленого, очищеного 
від дерев і кущів місця під сільсько-
господарські угіддя” [21, с. 246]

У Польщі маємо назви поселень у 
басейні річки Trzebośnicy, лівої при-
токи Сяну; Trzebniska, Trzeboś над 
Середнім Віслоком (північніше м. Же-
шова), Trzebowisko, Terebin поблизу 
правої притоки Гучви. Поселення з 
таким типом іменування розташовані 
на захід від Бугу [44, с. 36]. Сюди ж 
відноситься й старожитня назва НП 
Terebiniec у міжріччі Вісли й Бугу [42, 
с. 352].

Ретельний аналіз 7000 сільських 
поселень (яким відповідають 12000 
назв сіл, сілець, починків, погостів) 
Московської держави XVI ст., зро-
блений на матеріалах писцéвих книг 
із території Новгородської, Псков-
ської земель, Рязанського краю та 
21 уїзду Росії, представив польський 
дослідник Ян Сосновський у пра-
ці “Toponimia Rosyjska: Nazwy wsi” 
[54]. Основу Тереб- із аналізованих 
ойконімів тут мають: Terebani (як 
назва етнічного походження < апел. 
terebani (в осн. tereb “викорчуване 
місце”) “люди, що заселяли викор-
чувані місця”) [54, с. 32]; Terebušino, 
Terebuša (як присвійна відособо-
ва назва секундарного походжен-
ня з суф. -in) [54, с. 48]; Tereben’, 
Terebeni, Terebuni, Terebuš (як ан-
тропогенні назви < апел. tereb, “кор-
човисько, місце, очищене від зарос-
лів” та дієсл. terebiti “очищати”) [54, 
с. 73, 76].

На решті слов’янських терито-
рій спостерігаємо численні ойко-
німи з цим коренем в основах, 
як-от: у районі Требішова в Сло-
ваччині [41, с. 190-191]; на Бал-
канах – у Боснії, Герцеговині та 
Хорватії – наявні 35 топонімів, а 
саме: Terbegovci, Trbovće, Trbovići, 
Trbovlje, Trebanjski vrh, Trebća vas, 
Trebće, Trebećaj, Trebelno, Trebenće, 
Trebenista, Trebesinj, Trebeševo, 
Trebcz, Trebeż, Trebećino, Trebiće, 
Trebija, Trebijovi, Trebimlja, Trebino, 
Trebinje, Trebište, Trebiżani, Trebiżat, 
Trebnja Gorica, Trebnje, Trebnji vrh, 
Treboje, Treboš, Trebotin, Trebovec, 
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Trebović, Trebovljani, Trebovlje [3, 
с. 44].

Мікротопоніми. На Любель-
щині (Польща) – це, в основному, 
назви лук і полів, а також і лісів, що 
само собою вже вказує на колишні 
процеси викорчовування (лісів), 
розчищення під посіви територій 
(лук, полів) тут у минулому. Пор.: 
Tereba (ліс, поле), Terebeże (лука), 
Terebienica (лука), Terebież (поле), 
Terebina (лука), Terebiże (лука), 
Terebyhoszcz (лука) [43, с. 236]. 
Ярослав Рудницький онім Теребіж 
(у пол. транслітерації – Terebiž), 
що є назвою частини селища місь-
кого типу Верхнє Синьовидне Ско-
лівського р-ну Львівської області 
[1, c. 185], виводить від апелятива 
теребіж (у пол. транслітерації – 
terebiž, пол. trzebież) “викорчуване 
на місці лісу місце, теребіж” і від-
носить його до назв місцевостей, 
пов’язаних із культурною діяль-
ністю людини [13, с. 113]. Сучасна 
мікротопонімія північно-західної 
України і суміжних територій та-
кож представлена багатьма назва-
ми, які можна зводити до основи: 
урочище Теребейки (Вл.), урочи-
ще Теребіж (Вл.), куток Теребіжка 
(Вл.), пасовище Теребіжки (Лв.), 
куток Теребляне (Вл.), озеро Те-
ребовицьке (Вл.), куток Теребович 
(Вл.) [16, т. II, с. 397]. 

Гідроніми. Ще надійні-
ше підтвердження дають назви 
гідрооб’єктів, вміені в “Словнику 
гідронімів України” (К., 1979): р. 
Теребень (Чрг.), пот. Теребіж, (І.-Ф., 
Вн.), р. Теребля (Зк.), пот. Теребна 
(Тр.), пот. Теребовець (Вн.) [СГУ, 
с. 558] як онімів із найархаїчнішою 
семантикою основ, в яких відбиті 
процеси ведення підсічно-вогне-
вого способу господарства в при-
річкових зонах, звідки, власне, й 
починалося заселення (залюднення) 
життєвого простору. Етимологію 
назв рік Trzebinka, Trzebunka Ліво-
бережного Мазовша басейну річки 
Пилиці (Польща) [34, с. 95], а також 
– Terebovec, Terebowiec, *Terebycz 
[31, 258] в басейні Бугу (Україна) 
польські вчені-гідронімісти Єжи 
Дума та Ева Білют також виводять 
від дієслівної основи теребити (пол. 
trzebić) “тс.” (див.).

Отже, підводячи підсумок на-
шого аналізу, пропонуємо етнонім-
но-антропогенну версію походжен-
ня міста Теребовлі, яку виводимо 
від племені требовлян. Появу цієї 
назви можна віднести до пізньої 
праслов’янської доби та структурно 
зарахувати до однієї з найпоширені-
ших словотвірних моделей на -ane // 
-ани для називання етнонімів, утво-
рених від основних топографічних 
об’єктів, в межах яких проживали 
давні етноси – *berž-ane (< *bergъ), 
*buž-ane (< р. Буг), *moravj-ane (< 
Морава), *rěč-ane (< *rěka) [5, с. 415, 
438] – та реконструювати у формі 
*terbo(v+jь)-ane > *terbovl’ane із 
семантикою “жителі витереблених, 
розчищених під посіви територій”. 
(Принагідно: l-epentheticum після 
губного приголосного є досить час-
тим в основах багатьох давньорусь-
ких топонімів, таких як: Браславль, 
Любомль, Переяславль, Путивль, 
Ярославль).

При такому підході гіпотетично 
можна побачити спільну формаль-
но-значеннєву типологію етноніма 
теребовляни з іншими вище наве-
деними слов’янськими етноніма-
ми. Така беззаперечна вимога по-
яснюється тим фактом, що, як свого 
часу зауважив, С. Роспонд, “завжди 
і всюди більші чи менші нагрома-
дження людей, групи, племена чи 
пізніше державні організми мали 
схожі назви, чи то з погляду фізіо-
графічних умов (топографічні етно-
німи), чи відповідно до мешканців 
(антропонімічні етноніми)” [49, 
с. 21]. 

Таким чином, етнічну назву те-
ребовляни з центром у Теребовлі 
треба, услід за етнонімами поляни 
(*pol’ane) “жителі полів” й ленд(з)
яни (*lędjane < *lędo / *lęda “цілина, 
необроблена земля”) “жителі цілин-
них земель” включити в коло ранніх 
племінних назв землеробського по-
ходження, пов’язаних із землею та її 
культивацією.

З цього ще більше стає зрозумі-
ло, що типологічні та структуральні 
дослідження мають зміст ще й з по-
гляду повторюваності ідентичних 
слов’янських етнонімів на кшталт 
Slověne, Poljane, Sěverjane, *Dervljane 
у всій Славії [49, с. 23]). 
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Пространство, являясь одной из 
двух форм существования ма-

терии, наряду со временем, играет 
большую роль в формировании пред-
ставлений народа об окружающем 
мире, что можно увидеть в собран-
ном нами языковом материале. Из-
вестно, что каждый фрагмент мира 
получает языковое выражение в виде 
слова. Особую роль в передаче миро-
восприятия играет фразеологический 
состав языка. Историческое развитие 
народа, его трудовая деятельность, 
общественные отношения людей, быт, 
нравы, традиции, своеобразные усло-
вия жизни накладывают отпечаток на 
национальную специфику образных 
средств языка. Поэтому фразеологиз-
мы рассматриваются как хранители 
культурной информации. 

Как известно, к всеобщим свой-
ствам пространства относится про-
тяженность: пространство распро-
стерто в разные стороны от чело-
века, следовате льно, субъективно, 
чувственно. Субьективное вос-
приятие пространства и объектов 
различны у разных народов, хотя и 
имеют некоторые черты сходства. 
Для народов, сложившихся как эт-
нос в лесных или горных районах, 
мир представляется относитель-
но замкнутым пространством, для 
народов, которые жили и живут в 
степи – пространство не имеет гра-
ниц и кажется бесконечным, что 
во многом определяет поведение 
представителей народа, отобра-
женные в понятиях. 

С помощью понятия «простран-
ство» человек характеризует протя-
женность мира. Его связность, непре-
рывность, многомерность. Оно пред-
ставлено в языке, сознании, культуре, 

«одушевляется» человеком, «прочи-
тывается» им, представляя собой об-
ласть человеческих представлений о 
мире. 

В сознании русских образ про-
странства представляет собой гори-
зонтальное движение: вширь, вдаль, 
вокруг, свидетельством чему являют-
ся языковые средства выражения зна-
чения: на все стороны, на все четыре 
стороны, на все четыре ветра, язык до 
Киева доведет; на белом свете, на край 
света. При этом нельзя утверждать, 
что мир не воспринимался вертикаль-
но: от горшка два вершка, аршин с 
шапкой, метр с кепкой, роста в косую 
сажень.

Известно, что каждый народ при 
обозначении того или иного измере-
ния исходит из материальных пред-
метов окружающего его мира. Из чего 
следует, что лексика того или иного 
языка является ярким примером, ког-
да метафорическим использованием 
названия предметов, к которым че-
ловек привык в повседневном быту, 
обозначают понятия измерения про-
странства.

Рассмотрим, каким образом пере-
дается направление через содержание 
фразеологических единиц.

ФЕ со значением направленности 
соотносятся с наречиями близко, да-
леко. Если наречия нейтральны, то ФЕ 
имеют большие возможности для эмо-
циональной характеристики.

Значение «направленность в раз-
ные стороны» проявляется в ФЕ во 
все страны на бычий рев, кто куда, на 
все стороны, на все четыре стороны, 
на все четыре ветра и др.

ФЕ кто куда, указывая на разно-
направленное движение, как правило, 
характерна для ситуации крайне по-

спешного бегства с места пребывания 
субъекта. В отличие от ФЕ на все сто-
роны, на все четыре стороны, на все 
четыре ветра данная ФЕ не имеет ука-
зания на прямолинейность движения, 
а характеризует неорганизованное 
разнонаправленное движение. 

Наиболее ярко дополнительное 
значение проявляется у ФЕ в огонь и 
в воду, образно-смысловой центр ко-
торой базируется вокруг символиче-
ского значения слов огонь и вода как 
основы материального мира. Пред-
ставления о их вездесущности пере-
носятся на пространственные реалии 
и возникает значение «куда угодно». 
Однако пространственное значение 
усиливается дополнительным элемен-
том «безоглядно».

ФЕ хоть на край света реализует 
значение куда угодно если использу-
ется в сочетании с глаголами. 

В основе значения некоторых ФЕ, 
указывающих на разнонаправленное 
движение, лежит представление об 
однонаправленности: куда ноги несут, 
куда ветер подует, куда глаза глядят, 
во все страны на бычий рев своей вну-
тренней формой соотносятся с более 
или менее определенными линейны-
ми направлениями (направление ве-
тра, взгляда), однако в речи значение 
этих ФЕ теряет сему «однородность» 
и употребляется в значении «не вы-
бирая дороги, в любом направлении». 

Значение «неизвестное направ-
ление» выражается в: сходи туда, не 
знаю куда; принеси то, не знаю что; 
где раки зимуют; к черту на кулички.

Среди ФЕ со значением нена-
правленности можно выделить такие, 
которые указывают на рассредоточен-
ность объекта в пространстве: куда ни 
подайся, куда ни глянь, по всему све-
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ту, на всех морях, куда ни повернись, 
куда ни пойдешь, куда ни кинь – всю-
ду клин.

Значение «место, местность» про-
слеживается во фразеологизмах: меж-
ду небом и землей; на море, на океане, 
на острове Буяне; за тридевять земель, 
в тридесятом царстве; в некотором 
царстве; в некотором государстве. 

Сема «расстояние» во фразеоло-
гической системе русского языков 
реализуется в двух значениях, образу-
ющих оппозицию «близко – далеко». 

Значение близкого расстояния 
передают ФЕ под ухом, не за горами, 
дверь в дверь, плечом к плечу, окно 
в окно, под носом, под рукой, нос к 
носу, рукой подать и т.д. 

Указание на бесконечно далекое 
расстояние связывается в образной 
основе ФЕ с нереальными существа-
ми: черт, бес: у черта на куличках, к 
черту на кулички, ко всем чертям, по-
шел к черту, иди к черту.

В основу значения ФЕ куда Макар 
телят не гонял, куда ворон костей не 
заносил, где раки зимуют лежат пред-
ставления о нереальных действиях. 
Чаще всего они употребляются с це-
лью создания иронического эмоцио-
нального эффекта. 

Некоторые фразеологизмы могут 
быть сопоставлены с близкими по 
своему лексическому составу и грам-
матической структуре свободными 
сочетаниями слов. К таким фразео-
логизмам, образно выражающим зна-
чение пространства можно отнести: 
один шаг, два шага, в нескольких ша-

гах, первые шаги, на краю света, шаг 
вперед два назад. 

Объектом исследования явились 
также пословицы и поговорки, крыла-
тые выражения, образно выражающие 
значение пространства в языке. Как 
правило, это те пословицы и пого-
ворки, которые претерпели семанти-
ческие изменения и вследствие этого 
обладают целостным переносным 
значением: в Тулу со своим самоваром 
не ездят, в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят. 

Основная функция фразеологиз-
мов, образно выражающих значение 
пространства, не столько объясни-
тельная, сколько экспрессивная, эмо-
циональная, оценочная, что лингви-
стически представлено в формирова-
нии дополнительного компонента в 
структуре фразеологического значе-
ния и лингвистическом анализе иерар-
хии его «составляющих»: образности 
и экспрессивности, эмоциональности 
и оценочности.

В ФЕ русского языка по темати-
ческой отнесенности опорного слова 
можно выделить группы: а) ФЕ, в 
состав которых входят соматизмы: 
дальше своего носа не видеть; бли-
зок локоток, да не укусишь; в чужом 
глазу соломинку видит – в своем гла-
зу бревна не заметит; с глаз долой 
– из сердца вон; язык до Киева до-
ведет; б) ФЕ, в состав которых вхо-
дят названия рельефа: за тридевять 
земель (в тридесятое царство); у чер-
та на куличках; куда Макар телят не 
гонял; куда ворон костей не заносил; 

из-под земли; между небом и землей; 
райские кущи; в Тулу со своим само-
варом не ездят; в чужой монастырь 
со своим уставом не ходят; в какой 
народ придешь, таку шапку и наде-
нешь; на Кудыкину гору; зачем дале-
ко – и здесь хорошо; в) ФЕ, в состав 
которых входят зоонимы: за морем и 
телушка – полушка, да дорог пере-
воз. Кроме того, выделена большая 
группа ФЕ, со словом дом: и тесен 
дом, да просторен он; мой дом – моя 
крепость; моя хата с краю; на чуж-
бине родная землица во сне снится, 
к нам люди ездят – к себе в гости 
зовут, которые характеризуются ярко 
выраженной ценностной семанти-
кой.

Как видим, важным компонентом 
во фразеологизмах как единицах язы-
ка является культурная коннотация, 
которая определяется ценностями 
определенной культуры.

Вопрос познания пространства 
и времени, их природы, взаимосвязи 
и даже наличия во многом остается 
открытым. Представляется умест-
ным привести высказывание осно-
воположника современного пред-
ставления о пространстве и времени 
А.Эйнштейна, - пространство и время 
являются способом, которым мы мыс-
лим, а не условиями, в которых мы 
живем.
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With a view of assembling the 
illocutionary spectrum of irony, 

we deem appropriate to put forth the 
implicature we identifi ed, which distinctly 
demonstrates the primary, fundamental 
and taxonomic character of irony, as 
the semantic prototype (skeleton) of 
parody and of grotesque. These three 
explicatures are axial constructs focussing 
on the basic and on the complementary 
illocutionary intentions within the fl ow 
of communication. Similar paradigmatic 
schemes constitute a very effi cient 
exploration model both facilitating and 
exemplifying our surveys in the sense of 
reconstructing the illocutionary potential of 
the comemes1, within the scope of which 
the hierarchy of the communicative axes 
takes shape (for more detailed information 
concerning the categories of the comic 
within the perspective of irony in its 
cognitive and pragmatic aspect Cf. Hamze 
2012). The superfi cial apology of the 
ironic statement disguises, but also signals, 
through intonation or contextual indication 
the negative assertion of the deeper level. 

Implicature of irony
Х ironizes У
 I say: you are some thing good. (I do 

not think what I say).
 I think: You are not some thing 

good. (You are not what I say).
 I want: you to understand what I think,
 you to know, that you may be what I say,
 you to become, what I say that you are. 
The three constituents come 

gradually and are consolidated (united) 
within the synthetic predicative To 
ironize. In terms of a speech act this 
predicative represents an implicit 

combination of a verdictive2 („verdict”, 
related to the expression of a view, 
of an opinion) and of an exercitive 
(related to the expression of power, 
of infl uence with, at the same time 
- execution of an intent) – „I ironize 
you”, and if the addressee recognizes 
it, his/her possible reactions may be 
the following : „I will not allow you to 
expose and humiliate me”, „Me too, I 
may ironize you and my attitude would 
be right and fully justifi ed” or on the 
contrary: „You teach me a good lesson. 
I am grateful to you. I will remember 
the morale. I will try to change”. There 
is the exception of the irony addressing 
phenomena from the reality, which are 
not subject to the will of the subject: 
„Wonderful weather!” (while there 
is a heavy storm outside), while the 
communicating is in the role of an 
adherent and associate of the utterer 
in his ironic statement. Then the third 
constituent „I want” solely includes 
the fi rst stage „you to understand what 
I think and that you support me”. The 
main conclusion that can be drawn is 
that irony appears like an illocutionary 
„compendium” or a mixture, within 
whose scope there is distribution and 
graduation of illocutionary intentions. 
The generative body of the syncretic 
predicative I ironize is obviously a 
derivation of the constituent I deny 
(what I say) at the deep level i.e. the 
assertive-negative modality plays a 
domineering and decisive role in the 
genesis of irony. For understandable 
reasons we cannot dwell in length 
here on the issues of modality, related 
to the categories of the comic, for 

their serious study would result in a 
lengthy work. We would just note, 
that modality in our view, is a psycho-
mental adjustment of consciousness, 
having a refl ection on the utterance in a 
defi nite speculative or emotional way. 
On one hand, the illocutionary strategy 
is a direct derivation of modality that it 
generates and from the other hand the 
modality attributes to the uttered speech 
act a specifi c, as if complementary 
intentional and emotive hue. 

 1. 1. Let us try to recreate the 
illocutionary ironic model having fed a 
whole ensemble of speech acts on the 
ground of a specifi c example: „you are 
the cherry on the cake in my life” the 
wife says to her husband in reproach 
that he has ruined her life. The 
presupposition here is: „I can’t abide 
you. I cannot stand you any more”. The 
deictic marker (the second person of 
the pronoun) increases the hyperbolic 
and ironical impact of the metaphor. 
The superfi cial assertion (establishing 
the truth about a defi nite state of 
things) may denote a suggestion or 
an assurance – „I instil in you (I 
assure you), that you are wonderful 
and I cannot live without you”, but 
presumptively: „I instil in you (I 
assure you), that practically things are 
exactly the opposite – I hardly abide 
you. Therefore, I react mockingly”. In 
the second instance („I assure you, I 
am sure”) as if the assertion withholds 
and makes way at the deep level to the 
hypothetical declaration with a great 
degree of conviction – with a negative 
sign (with its negative equivalent). 
The explicit assertion is backed by 
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the expressive, revealing the ecstatic 
character of the feelings („I feel an 
emotion”). It becomes obvious that 
the given utterance (as most of the 
communicative situations), is not 
the representation of a sole act of 
speech but represents an illocutionary 
mix, „led” and to a certain degree 
„requalifi ed” by the performative I 
ironize. The illocutionary „cocktail” 
of jointly acting acts of speech is 
relevant (essential) to a degree, at 
which, in its ensemble and coagulation 
(interference) they obey to a main 
objective, namely they serve one 
leading objective – the ironizing of the 
utterance. It becomes clear from the 
above example that for the assertion 
identifying the irony generating content 
is of the greatest signifi cance (the reason 
for the irony concerned operation) for 
the addressee of the communication 
and this justifi es the strategy itself. 
In this context the acclamation (the 
pathetic outburst) plays the role of an 
irony mark, forbearing to a signifi cant 
degree the perlocutionary effects. The 
condensed deictics in the poem by 
Pushkine : „I have loved you... I pray 
God grant another love you so.” , in 
the instance of an ironic reading, such 
as carried by R. Jacobson, („Without 
divine interference, you would not meet 
any such love”) is being identifi ed as an 
assertion, accompanied by an optional 
voletive within the framework of the 
religious behabitive. 

1. 2. In the next example, the 
expressive and tender directive, as 
strengthened additionally by the 
hypocoristic qualifi er, emanates a stack 
of illocutionary axes, embodied in the 
different speech acts at the intentional 
level under the „command” of irony: 
„Give your wife a kiss”, says the wife 
to her husband. The irony addressing 
the marital partner gets mixed with 
self-irony: 1. The wife ironizes her 
husband – she is reproachful for his 
indifference, his apathy, lack of fantasy 
and invention. She is angry that he 
does not spare enough time for her 
and does not notice her assets; 2. The 
lady speaks with self irony and the 
following signs exist: self perception 
from a distance i.e. objectivating the 
proper „I” (a glance to one self from 
outside), when the observer is at the 

same time also a conceptor and the 
object of her own conceptualization, 
grammatized from the third person 
singular (rather than from the fi rst 
person singular.), and with the aim to 
distinctly carry a self defi nition; except 
that, through the self-diminutive she is 
tenderly coquettish. The self-ironizing 
strategy here is deprived of self-
destructive functions, to the contrary – 
there is a confi rmation of the tendency 
towards „magical defi ance” and of 
the hypothetical, dreamed of qualities 
(assets) of the wife. Being aware of 
her own imperfections, she would 
wish her husband sees her as a charmer 
and admires her. The presumption 
appears here as an expressive optative 
„I wish I could be like that!”, followed 
by a weakened directive as a kind 
of incitation, which in the instance 
of a right interpretation in the fi eld 
of the addressee would entail a new 
illocutionary act, again in the fi eld of 
the ironic utterer: existential persuasive 
(act of the convincing): „Imagine that I 
am like this and apprehend me as such 
(a charmer). If you do that, then it 
means that I am like that”. 

1. 3. We can infer from the above that 
the synthetic component I ironize is the 
result of I evaluate, subject to division 
into the following pre-supposing acts: 
disapproval, dissatisfaction, disdain, 
criticism, reprimand, reproach, 
accusation, condemnation. Quite 
obviously the assessment has an 
emotional origin. The axiological 
(evaluating) predicates (which 
semantically coordinate with the scales 
„good – bad”, „nice – ugly”, „intelligent 
– stupid”, „useful – harmful”, „rapid 
– slow”), get consolidated within the 
general evaluating synthetic predicate 
and reveal the evaluation as the sheer 
representative of the pragmatic semantic 
of the ironic utterance. The expanded 
model of irony that we suggest might 
illustrate these observations: 

Expanded implicature of irony 
Х ironizes У
 I say: You are good > You are 

wonderful, incredible great! (I do not 
think what I say).

 I think: You are not good > You are 
horrible, impossible, unbearable! (You 
are not what I say).

 I want: you to understand, what I 

think (Will you be able to see through my 
intent?; try to understand me, to guess 
what is my intention and to draw your 
conclusions).

 you to know, that you may become 
what I say (How will you react? Will you 
be offended or will you realize what your 
mistakes and faults, are and will you 
recognize that I am right; Correct your 
self, try to change, do not get offended 
and do not offend any one, improve 
yourself!).

 you to become what I say that you are 
(Would you wish this change to happen?; 
Will you take my implicit advice for your 
and for other peoples’ good?; I would 
wish and I would like to see you changed 
(different)). 

1. 4. In the context of the Wendler 
terminology, irony could be also 
qualifi ed as quasiexpositive: „I speak 
some thing different from what I 
should be in fact be saying to you, but I 
do not say it: 1. in order not to hurt you 
directly; 2. out of courtesy; we could 
add here that adherence to the speech 
etiquette taboos the direct challenge, 
while the ironic signal partly denies 
the pre-supposition; 3. to preserve 
my identity, my dignity and my own 
“integrity”. It is exactly the observance 
of the principles of ethics that protects 
the ironist. from accusations of „quasi-
expositiveness”, generally defi ned as a 
communicative mishap (Zeno Wendler 
calls it an illocutionary suicide) 
(Wendler 1976). The explicitation of 
irony (i.e. its liquidation) by its utterer 
would constitute a similar “failure” in 
terms of communication like: „I fl atter 
you but in fact I am mocking you”. 

1. 5. If we have to attribute irony 
(as well as the other two comemes) to 
one of the two speech acts, which are 
roughly positioned along the directness – 
indirectness axis, we would undoubtedly 
associate it to the second type, i.e. the 
indirect acts of speech, representing 
a standardized mode of expression 
of a defi nite aim without naming it. 
As a text having a projective nature 
(related to formations standing on a 
vast pre-suppositionary basis), irony 
is an appropriate illustration of speech 
acts whose illocutionary strategy is 
not directly refl ected into the linguistic 
structure of the produced utterance. 
Within the illocutionary fi eld of the 
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utterer, the following speech acts are 
carried (some at the deep, others – at the 
superfi cial level): 

– assertion, as expressed by the 
declarative component I say, and quite 
often complemented by an expressive 
assertion – „You look great!” (pre-
supposition: „You look ugly” ) or an 
expressive behabitive (addressative in 
the form of habitual greeting) – „Good 
afternoon, old fool!” (pre-supposition: „I 
am seemingly quarrelsome and defy you, 
but in fact I love you and feel you close”), 
or an interrogative – „How are we today?” 
(pre-supposition: „I am not one of the ill”);

– negative statement (again a 
type of assertion), expressed through 
the declarative component I think, 
completed by a verdictive („I accuse”, 
„I reprimand”) and an exercitive („I 
provoke you for dispute”, „ I throw you 
the gauntlet”); 

– obligative directive („I insist 
that you recognize my ironic intention 
and to rightfully decipher my explicit 
assertion”), expressed through the 
directive component I want, but which 
constitutes an illocutionary synthesis of 
several possible speech acts: а/ deontive 
(„You have to correct yourself”); b/ 
warning („If you do not correct yourself, 
things will get worse”); c/ optative („I 

hope you will improve yourself”; d/ 
declarative hypothesis with a high degree 
of conviction („I believe that you will 
correct yourself”). 

Within the perlocutionary fi eld of 
the addressee the following speech acts 
are carried: а/ disagreement, offence, 
will for revenge and threat, because of a 
sense of pride hurt, because of a feeling 
of humiliation and underestimation; b/ 
verbal revenge, counterattack, turning 
back the ironic „provocation”; c/ gratitude 
concerning the precious observations and 
assertions, even if negative; d/ approval 
of the strategy and assurance as to the 
personal ambition and mobilization for 
a change (for personal improvement); e/ 
agreement, solidarity with the utterer.

Based on the above outline we come 
to the following conclusions:

1. The irony is a synthetic speech 
act, which unites and is ahead of a 
varying multitude of hierarchical 
speech acts. 

2. The indirect illocutionary reserve 
makes irony an idiomatic category. 

3. The perlocutionary polyphony, 
as anticipated (foreseen) by the ironic 
utterer, practically excludes reactions by 
the addressee that are unforeseen.

4. Irony as a number of speech acts 
unveils the truth, that the success of the 

communicative act is not measured by 
its temporal limitation to the moment of 
speech, but has rather a perspective and 
result oriented dimension. 

5. Irony gives a new impetus to 
pragmatics for a partial solution of 
one of its most important and complex 
problems - the relationship between the 
form and the function of the speech acts;

6. Without the semantic universalia, 
which are an integral part of the 
implicature of irony, we could not 
recognize it, while without the individual 
conceptual and aesthetic creativity of 
the utterer, we could not attack inertia, 
the uniformness and uniformity of 
communication... 
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Ирония (как и подвластные ей 
пародия и гротеск) всегда была 

заманчивым объектом для исследо-
вания философами, эстетами и лите-
ратуроведами, но весьма редко, к со-
жалению, привлекала к себе внимание 
лингвистов, транслатологов и прагма-
тиков. Без сомнения, она является ве-
дущей по отношению к другим двум 
категориям комического – пародии и 
гротеску, и разделяет с ними общую 
территорию. Мы считаем уместным 
использовать для обозначения этих 
трех категорий объединяющий тер-
мин комемы1 в силу выделяющегося 
в результате глубокого зондирования 
структурного профиля и категори-
ального характера каждой из них (в 
отличие от остальных проявлений 
комического). Эти три категории 
переливаются одна в другую, претер-
певают “мимикрию”, взаимно допол-
няют и заменяют друг друга. Их ис-
ключительная гибкость, подвижность, 
совместимость и параметрическая 
способность варьировать обуславли-
ваются их взаимной гравитацией и 
напоминают принцип сообщающихся 
сосудов или матрешек. Это в какой-то 
степени объясняет трудность, можно 
сказать, почти невозможность ясно 
определить и классифицировать ко-
мемы, чтобы очертить границы между 
ними. Эта констатация, конечно, во-
все не обрекает на неуспех попытки в 
этом направлении, а напротив, стиму-
лирует их. Господствующий и до сих 
пор в научной литературе, посвящен-
ной комемам, хаос, который вытека-

ет из их интуитивного рассмотрения, 
имеет и свою хорошую сторону: он 
свидетельствует о генетической связи 
между ними, об их аппроксимативных 
(сближающих их) и кореверсивных 
(взаимно возвращающихся одна к дру-
гой) тенденциях, чье внимательное из-
учение может привести к ценным на-
учным результатам. Такие сочетания, 
как ироническая пародия, ирониче-
ский гротеск, пародийный гротеск, 
сатирическая ирония, иронический 
сарказм и т.д., с одной стороны, за-
туманивают наши представления о 
комическом, но, с другой стороны ил-
люстрируют гибридную способность 
данных категорий, а полутавтология 
лексических конструкций доказывает 
доминантную роль иронии как коми-
когенного субстрата, инварианта и ка-
тализатора порождения комического.

Другие две категории являются про-
изводными по отношению к иронии, 
как философской позиции, психо–эсте-
тической предрасположенности и уста-
новки сознания, как отношения к миру. 
В качестве семантической базы ирония 
раскрывает их деривативную природу, 
но в то же время подсказывает и демон-
стрирует взаимную (интеркатегориаль-
ную) производность на уровне текста 
как прямая функция их постоянной 
интеракции. Каждая из этих категоий 
может бытъ средством и методом по от-
ношению к двум остальным.

Являясъ многогранной, полива-
лентной и интердисциплинарной ка-
тегорией, ирония ускользает с точного 
определения, которое “сковало” бы 

ее в рамки, но с полным сознанием 
условности и схематичности опытов 
в этой области мы предлагаем следу-
ющее определение: ирония – это кри-
тическая установка говорящего по от-
ношению к иронизируемому объекту 
с целью выразить несогласие, непри-
язнь или чтобы констатировать или 
порицать недостатки в природе или 
поведении объекта с помощью ‘раци-
онализации’ языка (идеолектальной 
формулы, языкового алгоритма), во-
площенной на поверхностном уровне 
посредством эвфемистической апо-
логии симулированных преимуществ 
этого объекта.

Ирония как суперординативная 
(управляющая), илативная (вмести-
мая), сублативная (способная под-
вести под общий знаменатель другие 
субкатегории) и таксономическая 
единица по отношению к остальным 
комемам представляет собой их ма-
трицу, а они со своей стороны могут 
рассматриваться как ее дериваты. Эти 
качества иронии определяют ее веду-
щую роль в коммуникативном про-
цессе.

1.0 Ирония как лакмус истинного 
общения.

На первый взгляд элитарная и 
редуцированная в коммуникативном 
отношении до камерного круга ‘по-
священных’, ирония, как мы попыта-
емся доказать в ходе нашего изложе-
ния, разоблачает фальшь и лишенный 
персональности конвенционализм в 
общении, создавая условия для более 
аутентичной коммуникации.

Цель этой статьи – рассеять некоторые неправильные представления об иронии как слабо 
коммуникативной категории (чье аристократическое превосходство привело к самооизоляции), 
и показать ее формодеструктивную (антистереотипную) роль для создания достоверного и 
креативного общения.

Ключевые слова: ирония, автоирония, коммуникация, Форма, автор, читатель, аутентичное 
общение

This article aims to dispel certain erroneous concepts about irony as not too communicative a 
category with its aristocratic superiority and self isolation and to highlight its role (countering stereo-
types) as a form destroyer in view of triggering an authentic and creative communication.

Keywords: irony, communication, form, position of the ironist, self-irony, author, reader
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1 Мы предлагаем использовать термин комема  для категориального обозначения трех выявленных нами перевоплощений 
комики – иронии, пародии и гротеска – на базе их общей интеллектуальной генеалогии, структурно-функционального сходства 
и этико-эстетических целей, но также и на основе их относительно самостоятельного профилирования и функционирования. 
На наш взгляд, они являются наиболее репрезентативными тексто-артистическими проявлениями комического
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1.1. Эмиль Чоран заставляет нас 
задатъся вопросом: а если кажущее-
ся успешное и плодотворное обще-
ние ущемляет наше воображение и 
лишает нас последнего шанса диа-
лога (хотя и трагического для нас) с 
Абсолютом? Выдающийся философ 
убеждает нас, что мы умираем про-
порционально нашим словам, которые 
мы растрачиваем вокруг себя. Меж-
личностное общение, которое a priori 
является дефектным, представляет 
собой взаимное унижение, ведущее 
к триумфальному взрыву всяческих 
тайн, в том числе и собственных (Чо-
ран 2006). Ирония, однако, способна 
их уберечь. Чоран говорит, что только 
ложь артиста не является тотальной, 
потому что он творит только для себя 
и что юмор – это наша единственная 
рациональная позиция по отношению 
к существованию. Посредством эсте-
тической мистификации ирония рас-
крывает нашу бесцельную экзистен-
цию, нашу “жизнеспасательную” по-
требность во лжи. Мы биологически 
запрограммированны под ложь, иначе 
мы перестали бы чувствоватъ землю 
под ногами (Чоран 2006).

1.2 Подобной является и концеп-
ция человеческого общения Карла 
Ясперса. Он также задает себе вопрос, 
не является ли в сущности вербаль-
ная коммуникация (симулирующая 
эффективное интерперсональное 
взаимодействие) подчеркиванием 
собственной личности со всеми ее 
капризами, утверждениями, “мудро-
стями” и стратегиями? По Ясперсу, 
воля к коммуникации переплетается с 
противоречиями; мы требуем от свое-
го коммуникативного партнера прояв-
лять понимание, великодушие и такт 
по отношению к нам, а в то же время 
заставляем его быть абсолютно досто-
верным и самоопределенным.

На поверхностном уровне мы за-
являем свою готовность коммуники-
роватъ, тайно проклиная императивы 
общения. Думаем о себе, думая, что 
мы говорим о предмете разговора 
(Ясперс 1994). Философ предупреж-
дает, что если мы хотим наслаждать-
ся полноценной коммуникацией, мы 
должны поставитъ под сомнение саму 

ее возможность. Ирония способна это 
делать. Одно из иронических проявле-
ний является именно ирония комму-
никации во имя коммуникации.

2.0. Ирония в атаку против депер-
сонализирующей Формы2

Коммуникация как языковой (и, 
разумеется, не только языковой) от-
печаток стандартных предписаний 
увреждена официальной Формой (о 
философии Формы смотри: Хамзе 
2010). Тотальное господство Формы 
как культуры парализует наши уси-
лия найти себя и постичь собствен-
ную индивидуальность, которая все 
время теряется в межчеловеческом 
социальном пространстве, поражен-
ного диктатурой формы. Единствен-
ным средством противодействия 
формальным императивам является 
творчество, представляемое иронией 
– одной из его основных философских 
и эстетических номиналий. Артисти-
ческая игра, которую именно кате-
гории комического делают особенно 
стимулурующей, преодолевает гнет 
Формы, разрушает стереотипы и кли-
ше, предлагает живительный отдых 
в Межформии (пространстве пере-
хода между двумя Формами – старой 
и новой, потому что наше внефор-
мальное существование невозможно 
– наша судьба бытъ о-формленными) 
и предлагает креативное Новоформие 
- Forma contra Forma. Коммуникатив-
ный заряд иронии ярко иллюстирует 
это контрнаступление против уни-
Формы, пронизывающее все творче-
ство В. Гомбровича.

3.0. Ирония как опровержение 
представления о свойственной ей не-
коммуникативности, обусловленной 
трудностями ее декодирования. 

Иронию не так трудно разгадать, 
как нам кажется на первый взгляд. Ин-
тонации и контекстуальные сигналы в 
нашей речи, также как и пунктуацион-
ные и контекстуальные – в письмен-
ной, делают ее легче для распознава-
ния. Следует, однако, отметить, что 
чем отчетливее иронические сигналы, 
тем слабее ирония – она превращается 
в отрицание себя. Вопреки ожидани-
ям, слабые иронические сигналы не 
делают иронию менее коммуникатив-

ной – наоборот, они повышают тонус 
общения, катализируют его. Интерак-
ция между говорящим и адресатом 
иронии укрепляется. Неспособность 
адресата обнаружитъ интенцию гово-
рящего только увеличивает ирониче-
ский эффект, это не блокирует комму-
никацию, а дает ей новый толчок.

Австралийский ученый Д.С. Мью-
ек (Мьюек 2002) предлагает трех-
мерную классификацию иронии: 1. 
скрытая; 2. явная; 3. персональная. 
Эта классификация не очень удачна 
в терминологическом отношении, так 
как явная ирония – это уже не ирония, 
а персональная совпадает с само-
иронией. Несмотря на это, деление 
на три является основательным и мы 
принимаем условно предложенную 
терминологию. Скрытая, а точнее 
сказать ‘глубокая’ ирония является 
сложной, утонченной и хорошо спря-
танной в многочисленных слоях. Яв-
ная (наше предложение – ‘мелкая’ или 
конвенциональная, фразематическая, 
рудиментарная) ирония имеет место 
тогда, когда адресат сразу понимает 
намерение говорящего. Иронические 
сигналы в данном случае рельефны: 
тон, модуляции голоса, интонация. 
Она является наиболее коммуникатив-
ной в разговорной злободневной речи: 
польск. dobry gość, болг. много як тип! 
(очень крутой парень!), польск. ładny 
interes, болг. хубава работа! (хорошее 
дело!) польск. niezły typ, болг. голям 
образ! (большой шутник!). Француз-
ская исследовательница Катрин Кер-
брат-Ореккиони приводит примеры 
иронии с повышенной коммуника-
тивностью: польск. ale sprytnie!, болг. 
много умно! (гениально!), польск. a to 
pięknie, ładna historia, болг. прекрас-
но, супер! (прелесть, супер!), польск. 
pełne zaufanie!, болг. с пълно доверие 
(с полным доверием), польск. a to 
dopiero!, болг. това се казва изпълне-
ние! (вот это номер!) и называет их 
ироническими клише (Кербрат 2002: 
110). Их постоянное повторение в 
связи с частым употреблением в речи 
как будто деиронизирует их. У такого 
типа иронических высказываний име-
ется и более глубокий слой (ирония 
с „двойным дном”) – раскрывается 

2 Мы принимаем обозначение понятия форма с прописной буквы по примеру польского писателя Витольда Гомбровича, в 
чьем творчестве она является ключевой категорией и фокусом философско-эстетических поисков автора
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ирония межчеловеческих отношений, 
которые так несовершенны (Почему 
нам не справиться со своим гневом и 
воздержаться, вместо того, чтобы от-
реагировать раздражением и сварли-
востью?) Таким образом, мы пришли 
к иронии иронии, которая может быть 
идентифицирована неутральным на-
блюдателем. Она может проявляться и 
как автоирония.

Инверсивная ирония (наш термин) 
также очень популярна в ежедневном 
общении - это нежная и трогательная 
интенция, облаченная в мнимо стро-
гую или грубую форму. Типичный 
пример – это упреки матери типа: 
польск. Och, ty, paskudne, paskudne 
stworzonko! (Ах, ты, ужасное исча-
дие!). К этому типу иронии можно 
отнести и некоторые примеры обме-
на поздравлений из австралийской 
коммуникативной практики, которые 
дает А. Вежбицкая: англ. G, day, you 
old bastard!, польск. Dobrego dnia, ty 
stary draniu! (Добрый день, старый 
хрыч!) (Пример из Вежбицкая 1999: 
169). Интересно отметить, что инвер-
сивная ирония является иронией иро-
нии: иронизируется сам иронический 
стереотип (популярный и утвержден-
ный механизм иронии) – общепри-
нятая практика апологизировать на 
поверхностном уровне и осуждать на 
глубинном. Здесь идет речь об обрат-
ной ситуации – по-видимому, обьект 
суждения имплицитно одобряется 
и даже фаворизируется. На первый 
взгляд, мы показываем что-то плохое, 
но на самом деле вызываем у адреса-
та милые и трогательные чувства, на-
страиваем его на позитивные мысли. 
Такой превентивный (и проективный) 
тип иронии является атавистическим 
реликтом первобытного опыта homo 
sapiens в его титанических усилиях 
справиться со злыми силами, обез-
вредить их и господствовать над ними 
благодаря магической силе слова (за-
клинаний и табуизации). Антисан-
тиментальная ироническая запись 
австралийского английского языка вы-
дает запрет общественного манифе-
ста позитивных чувств. „Выливание” 
квази-негативных эмоций утоляет же-
лание делиться радостью и удовлет-
ворением с целью предотвратить их 

возможное омрачение. Оксюморонное 
сочетание вежливой формулы и почти 
вульгарного обращения трансформи-
рует иронию в гротеск.

В ораторском искусстве и поле-
мике, где требуется немедленный эф-
фект, часто используется явная иро-
ния как риторический прием.

4.0. Литературная ирония как 
опровержение понятия коммуника-
тивной самоизлояции иронизирующе-
го автора. 

Аристократизм иронического про-
дуцента следовало бы понимать не 
как дистанцированную самовлюблен-
ность, как демонстративное превос-
ходство над противником, которое 
приводит к его игнорированию или 
диксриминации, а как духовную воз-
вышенность, которая является резуль-
татом автоиронического рефлекса.

Применяя иронический метод в 
своих диалогах с собеседниками в 
поиске правды, Сократ прежде всего 
проявлял автоиронию. Он иронизрует 
себя даже и в роли иронизирующе-
го. Иронизируя кого-то или что-то, 
мы уже иронизировали себя и свое 
присвоенное право иронизировать 
других. Таким образом, мы возвы-
сились над своими недостатками и 
показали превосходство над самими 
собой. Кроме того, телеологическая 
стратегия иронизирующего, направ-
ленная на улучшение мира и людей, 
свидетельствует о коммуникативной 
склонности иронии. Иронический вы-
зов является одним из основных сти-
мулов для поддержки интерактивной 
динамики и механизмов синхрони-
зации основных коммуникантов. По-
добно антиномической структуре ко-
мем (эксплицитное одобрение и вос-
хваление, имплицитный порицание 
и критика), отношение между А к Ч3 
движется в амплитуде деонтика (им-
перативность) – свобода. Амбивалент-
ный подход А к Ч не ослабляет связи 
в коммуникативной паре, а делает их 
более прочными (действуя консолиди-
рующе), поддерживая интеллектуаль-
ный тонус, активное бодрствование, 
долговременную концентрацию и 
креативность Ч на равных началах с 
А. Высокое аристократическое поло-
жение А как продуцента комического, 

т.е. как судьи и корректива, снято им 
самим. Он же сам себя развенчивает 
посредством автоиронии, которая яв-
ляется предысторией и первоисточни-
ком комических процедур, направлен-
ных на другой обьект. Игра в самого 
себя с противоположной стороны, с 
точки зрения реципиента, восприятие 
себя как объкт иронии, расширение 
своей самоличности другой ролью (а 
это условно Антиформа – по крайней 
мере как процесс перехода из одной 
формы в другую, а также и прорыв 
в изначальную застывшую Форму), 
представляют собой фикциональное 
слияние с Ч и деиерархаризацию по-
зиций.

Исходя из конвенциональной схе-
мы мышления, польский писатель В. 
Гомбрович трудно куммуникирует 
в реальной жизни. Если посмотреть 
на него глазами общества, он весь 
состоит из страхов, разочарований, 
тревог, всяческих беспокойств, маний 
и комплексов и часто ведет себя не-
адекватно. На литературном поприще, 
однако, благодаря иронии он никогда 
не проявлял особую стеснительность, 
а наоборот – дерзость, провоцируя 
реакцию читателей и занимая всевоз-
можные эксцентрические позы. Вы-
зов, который автоматически связыва-
ется с раздражением, враждебностью, 
отвержением, в литературе является 
приглашением к активному и благо-
творному сотрудничеству, к плодот-
ворной дискуссии между равными и 
одинаково ценными партнерами. Она 
может произойти интенциально в син-
хронизированном и коритмизирован-
ном пространстве двух собеседников 
(А и Ч).

Дискурсивная сущность ирони-
зирующего автора как будто делает 
его радиальным и дистрибутивным. 
Его фигура мультиплицируется, ста-
новится калейдоскопической, меня-
ющейся (мутационной), отмеченной 
идентичностью, равняющейся нулю. 
Даже самый интимный, исповедаль-
ный и автобиографический жанр 
– дневник, в аристократической 
версии Гомбровича не является са-
мообнажением и волнующим рас-
крытием личности, а иронией диа-
рического канона и игрой с самим 

3 Для удобствя автор и читатель будут обозначаться соответственно как А и Ч.
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собой в поиске самого себя, игрой, 
в которую вовлечен и Ч. Он толкает 
его к плодотворному и креативному 
миметизму – ‘Посмотри на меня, от-
крой самого себя по моему подобию 
и делай так, как я. Таким образом ты 
сможешь осознать свою формаль-
ную предопределенность, а также 
сможешь научиться противостоять 
ей, сможешь разрушать ее с помо-
щью иронии.” Это взаимодействие 
является, пожалуй, лучшим приме-
ром перформативной специфики ав-
тора как иронизирующего субъекта и 
пульсирующей диалогичности моно-
логического по презумпции Дневни-
ка. Множество ролей субьекта слов-
но стирают его в некоторой мере, 
делают его анонимным, чтобы дать 
Ч преимущество в диалогическом 
континиууме. Взаимная (реципрок-
ная) мимикрия двух коммуникатив-
ных партнеров делает интеграцию 
между ними более плотной. Если 
бы субъект был детерминированным 
(а идентичностъ – фиксирована), не 
было бы настоящего диалога, обще-
ние было бы дефективным, потому 
что А как схема был бы персони-
фикацей симптоматической речи, и, 
следовательно, объектом анализа, 
а поскольку анализ является „наси-
лием”, то он был бы объектом на-
силия. Децентрализация авторского 
субъекта посредством иронии, его 
омонимия, представленная по край-
ней мере тремя перевоплощениями: 
автор – нарратор, типичный рассказ-
чик от первого лица, герой (а очень 
часто и другой герой - двойник), на-
ходящихся в отношениях полемики 
и конфронтации, является реверан-
сом к личности Ч, удостоенной пол-
ным доверием для интерперативной 
свободы и высоко оцениваемой за 
свою способность к серьезным ин-
теллектуальным усилиям и адекват-
ной реакции на различные, иногда 
противоречивые инструкции. Между 
А и Ч происходит постоянный обмен 
ролей. „Разбросанная”, атомизиро-
ванная и динамико-полифоническая 
деятельность А представляет собой 

иронию утвержденного „Я”. Отсу-
ствие центра в этом субъекте (конста-
тация экс-эксцентричности) только 
привидно – центр является именно 
стратегией, волей остаться верным 
себе, сопротивлением дискурсив-
ным практикам. В этом смысле „Я” 
не является постмодернистическим 
и децентрализованным, а снова при-
зывает Ч последовать его примеру – 
дать ответ герменевтическим клише, 
не повиноватъся интерпретативным 
императивам (антиопрессивная тен-
денция). Эта нестабильность иро-
нического и автоиронического „Я” 
в процессе вечного совершения пре-
допределяет постоянную поддержку 
диалога с Ч, который неуклонно ста-
рается уловить ее.

Игра с традиционными представ-
лениями аутентичности, откровен-
ности и исповедальности является 
только частью стратегии нарратора. 
Иронизируя прямое эгоистическое 
выступление как навязчивое экспони-
рование себялюбия, он прокладывает 
истину о своей собственной фикци-
ональности, в которую вовлечен и Ч. 
Ирония переплетается с автоиронией 
собственной роли рассказчика в Днев-
нике, который, независимо от того, 
иронизируют его или нет, все же яв-
ляется самым интимным из жанров: 
„Piszę ten dziennik z niechęcią, jego 
nieszczera szczerość męczy mnie. Dla 
kogo piszę? Jeśli dla siebie, dlaczego 
to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, 
dlaczego udaję, że rozmawiam ze sobą? 
Mówisz do siebie tak, żeby cię inni 
słyszeli?” (Dz I 56)?4. Автоирониче-
ское признание: „Jestem niesmacznym 
snobem”(Dz III 214–215)5, подчиняясь 
силе ‘отбрасывающего’ притяжения, 
наэлектризовывает подлинный диа-
лог с Ч. Автоироническая констата-
ция о невозможности откровенности 
в силу ограниченных когнитивных 
способностей человека и его неиз-
бежного подчинения императивам 
Формы иронизирует вторично и саму 
возможность аутентичной коммуни-
кации. Ироническое ‘признание’ и 
‘самопризнание› делают коммуника-

цию более откровенной и непринуж-
денной (более аутентичной), а диалог 
с читателем становится более насы-
щенным и созидательным: „Źródła 
moje biją w ogrodzie, u wrót którego 
stoi anioł z mieczem ognistym. Nie mogę 
tam wejść. Nigdy się nie przedostanę. 
Skazany jestem na wieczyste krążenie 
wokół miejsca, gdzie święci się moje 
najprawdziwsze oczarowanie. Nie wolno 
mi, bo...te źródła wstydem tryskają, jak 
fontanny! Ale ten nakaz wewnętrzny: 
zbliż się jak najbliżej do źródeł wstydu 
twojego! Muszę powołać do dzałania 
wszystek rozum, świadomość, dyscyplinę, 
wszystkie elementy formy i stylu, całą 
technikę, do jakiej jestem zdolny, aby 
zdobyć przybliżenie do tajemniczej 
bramy tego ogrodu, za którą kwitnie 
mój wstyd. Czymże, w takim razie, jest 
moja dojrzałość, jeśli nie jest środkiem 
pomocniczym, sprawą wtórną? Zawsze 
to samo! Ubierać się we wspaniały 
płaszcz, by móc zajść do portowej 
knajpy!” (Dz II 110). 

Нарратор иронизирует исповедь 
как речевой жанр и ее ожидание со 
стороны Ч. Часто ореол славы при-
дает исповедальную тональность 
даже самым неудачным моментам 
творчества писателя, а это эррозия 
коммуникации. Здесь также ирония 
сопровождается автоиронией: „Co 
mam do roboty? Wyliczmy – to może 
zainteresować – tych mianowicie, 
co się mną interesują... (Zakłócenie 
perspektywy w skutek wzrastającej 
sławy; zatraciłem dawniejsze, jasne 
rozeznanie, pomiędzy tym co w pisaniem 
moim nudne, a co ciekawe, gdyż 
teraz coś nudnego może zaciekawić 
dlatego jedynie, że mnie dotyczy; tak 
oto wzrastające „ja” moje wywołuje 
konfuzję...)” (Dz II 150–151)6.

Симметричной по отношению к 
полиролевой специфичности А ока-
зывается и динамическая поливалент-
ность личности Ч, которая демисти-
фицирована по принципу симпатии. 
Он взаимодействует со своим „собе-
седником” (А), принимая на себя по 
крайней мере три роли – виртуального 
Ч, реального Ч и самого слушателя – 

4 „Я пишу этот дневник с нежеланием , его неоткровенная откровенность мучает меня. Для кого пишу его? Если для себя, по-
чему издаю его? Если для читателя, почему я притворяюсь, что разговариваю сам с собой? Или говоришь с собой таким обра-
зом, чтобы тебя смогли услышатъ и другие” (пер. мой – Д. Х)
5 „Я – досадный сноб” (пер. мой – Д. Х.)
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героя произведения. Две орбиты – А 
и Ч, синхронизируются с помощью 
диалогической интерференции. Ав-
тоироническая откровенность А дает 
ему свободу выбирать как говорить, а 
Ч, соответственно, предоставляются 
способы комплементарной интерпре-
тации и диалогического сотрудниче-
ства.

Из приведенного краткого обзора 
коммуникативных “месторождений” 
иронии можно сделать следующие 
выводы:

1. Ставя под сомнение возмож-
ность полноценной коммуникации, 
ирония на самом деле ее достигает. 
Она способна спасти общение от его 
псевдоаутентичности.

2. Посредством наступления про-
тив Формы культуры в целом и против 
Формы коммуникации в частности 
ирония ведет к артистическому и ис-
целительному Новоформию.

3. Слабые иронические сигналы 
не подавляют коммуникацию, а повы-
шают ее градус.

4. Иронические клише, также как 
и инверсивная ирония, являются яр-
ким доказательством коммуникатив-

ной адаптации и частотности ирони-
ческого высказывания.

5. Стратегией иронизирующего, 
направленная на усовершенствование 
мира, людей и межличностных отно-
шений, является достаточным аргу-
ментом в пользу высокого коммуника-
тивного статуса иронии.

6. “Разбросанная” (дисперсная) 
идентичность автора иронии, под-
держиваемая автоиронией, укрепляет 
и стимулирует диалог с читателем, 
ускоряет его интеллектуальную и со-
творческую активность. Она деие-
рархизирует позиции и в то же время 
реиерхаризирует их (но по отноше-
нию к внечитательской, экстракомму-
никативной аудитории) посредством 
интеллектуально-эстетического подъ-
ема.

7. Фаворизирование субъективно-
творческого начала, которое атакует 
клише и утрамбованный коммуника-
тивный страндарт, а также призыв к 
Ч последовать примеру А в его роли 
иронического продуцента обеспечи-
вают динамику и просперирование 
коммуникативного процесса в лите-
ратуре.

8. Ирония, как блестящее сочета-
ние субъективной индивидуальности 
и общедоступной универсальности 
послания, благодаря личностной кре-
ативности продуцента и обществен-
ному характеру языка, является мощ-
ным стимулом для развития и успеха 
коммуникации, а также для развития 
языка вообще.
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6 Мои потоки вытекают из сада, в чьих дверях стоит ангел с пламенным мечом в руках. У меня нет доступа. И никогда не будет. 
Я осужден вечно кружитъся над священным местом моего самого истинного очарования. Мне не позволено, потому что ... эти 
потоки бурные постыдны и постыдно вытекают как фонтаны! Ах, этот приказ – идет изнутри; иди сюда, подойди еще ближе к 
источнику твоего стыда! Мне нужно вызвать на помощь весь свой разум., все твое сознание, всю свою дисциплину, все элементы 
формы и стиля, всю технику, на которую я способен, чтобы добраться до таинственной двери этого сада, позади которой цветет 
мой позор. Что тогда представляет собой моя зрелость, если не средство помощи, что-то вторичное? Все то же! Надевай свой пре-
красный макинтош, чтобы оказаться в припортовом кабаке!” (пер. мой – Д. Х.)
7 Что мне делать сейчас? Давайте посчитаем – это, может быть, заинтригует именно тех, кто интерсуется мной … (нарушение 
перспективы паралельно с нарастанием славы; потерял предыдущий ясный ориентир на скучное и оригинальное в своем твор-
честве, потому что именно сейчас скучное может вызвать интерес только из-за того, что это связано со мной; вот так мое вос-
ходящее ‘Я’ ведет к смущению и  неудобству….)” (пер. мой – Д.Х.)
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Актуальность

Конец XX - начало ХХI вв. по-
казывают, что ряд практических био-
логических дисциплин (зоология, 
зоотехния, ветеринария и др.) остро 
нуждается в обновленном унифициро-
ванном терминологическом аппарате. 
Описание морфологии животных - от-
правной пункт всякого зоологическо-
го исследования, морфологические 
сведения востребованы также в вете-
ринарной медицине, эмбриологии, ги-
стологии, цитологии, что находит свое 
отражение в научной литературе и со-
ответствующих номенклатурах. Акту-
альной, поэтому, является проблема 
достижения единства в понимании и 
применении специальных терминов.

Огромное количество морфоло-
гических наименований, с которыми 
приходится иметь дело исследовате-
лям, измеряется десятками, а порой 
и сотнями, и это вызывает определен-
ные трудности. Решение этой пробле-
мы, по нашему мнению, невозможно 
без понимания процесса формирова-
ния важных концептуальных отноше-
ний в структуре биологических поня-
тий, комплексного описания, анализа 
и упорядочения этой области специ-
альной лексики.

Целью исследования является из-
учение русской морфологической 
терминологии XVIII-XIX веков. Пред-
полагается тщательное рассмотрение 
данного раздела лексики, нередко слу-
жившего базой для создания других 
терминологических разделов ветери-
нарии и зоологии. Временные рамки 
исследования связаны с началом про-
цесса становления и формирования 
русской морфологической термино-
логии. 

Методы. Основной метод исследо-
вания - сравнительно - исторический, 
использованы также описательный; 
статистический и сравнительно - со-
поставительный методы. История 
терминов рассматривается в связи с 
историей становления науки.

Результаты 

В результате изучения ряда лите-
ратурных источников выявлено, что 
становление ветеринарии и зоологии 
в России имеет свои особенности. В 
то время как в Европе ветеринария 
уже развивалась как самостоятель-
ная наука, в России были созданы 
кафедры скотолечения на базе меди-
цинских факультетов в Московском, 
Харьковском, Виленском универси-
тетах, на которых студенты получа-
ли основательные сведения по физи-
ологии, гигиене, патологии, терапии 
и семиотике домашних животных. В 
то же время морфология животных 
не выделялась в отдельную учебную 
дисциплину. Заведующий кафедрой 
скотолечения в московском универ-
ситете И. С. Андреевский в «На-
чальных основаниях медицины ве-
теринарии или скотолечения» (1805) 
указывает на то, что тело животного 
состоит из «таких же точно частей, 
из каких составлено и человеческое, 
выключая их частей вид, величи-
ну и положение»[1]. Практически 
в это же время, в 1807 году прези-
дент Санкт- Петербургской медико- 
хирургической академии П. Франк 
писал : «Ветеринарная наука имеет 
тесную связь с медициной, и поэто-
му она необходима каждому медику 
и хирургу, а поэтому, и поставить в 
обязанность всем студентам медико 

- хирургической академии слушать 
ветеринарные лекции»[12]. Зооло-
гия и ветеринария еще не отделились 
от медицины, что нашло свое отра-
жение и в процессе формирования 
соответствующих терминологий. В 
частности, И.А. Двигубский, пере-
водчик анатомического руководства 
И.Я. Пленка «О строении частей че-
ловеческого тела или первые черты 
анатомии» (1796), не только перевел 
с французского языка зоологические 
сочинения Г. Миллина, но и сам 
детально разрабатывал морфоло-
гическую (зоологическую) лексику 
животных [4]. А.П. Протасов, пере-
водивший в середине XVIII века ана-
томические руководства И.Д. Прейс-
лера [8] и И. Вейтбрехта [2], одно-
временно является одним из созда-
телей естественнонаучной лексики 
«Словаря Академии Российской». 
И.И. Лепехин не только изучал и 
описывал флору и фауну России[4], 
но и в 1800 году опубликовал итоги 
своих патологоанатомических и кли-
нических исследований.

Русская морфологическая терми-
нология XVIII в. создавалась в про-
цессе переводов анатомических и 
естественнонаучных произведений 
преимущественно с латинского языка 
с ориентацией на греко-латинские но-
минативно-терминологические образ-
цы и модели. Однако в целом терми-
нология остается исконно русской, в 
роли терминов выступают множество 
исконно русских слов: «бедро», «бер-
цо» - «кость, переднюю часть голени 
составляющая», «бок» - «правая или 
левая сторона животного, начинающа-
яся от подмышек и простирающаяся 
до вздухов», «бровь», «волос», «гор-
ло», «грудь», «губа», «живот», «зуб», 

В результате исследования ряда естественнонаучных оригинальных произведений XVIII 
века выявлена морфологическая лексика животных. Русская морфологическая терминология 
формировалась в неразрывной связи с развитием отечественной академической науки. 
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«вежды» (веки), «желудок», «зев», 
«зеница» (зрачок), «зуб», «черева» 
(живот), «уста», «язык» и др.[14]. 
Примечательно, что естественнона-
учная лексика XVIII века содержит 
значительное число общеславянских 
наименований органов и частей тела 
животных, сохранившихся до настоя-
щего времени. Например, древнерус-
ское название «бубрег» (почка у жи-
вотного) сохранилось без изменения в 
сербском и болгарском языке - бубрек; 
др.русск. термин «голова» близок бол-
гарскому глава и польскому glova; др. 
русск. «десница» (правая рука) - в ста-
рославянском «деснъ», в современном 
болгарском десен, десна и др.[17].

Заимствования первой половины 
XVIII века характеризуются двумя 
особенностями. Во-первых, это поч-
ти без исключения латинизмы (сре-
ди них большая группа грецизмов 
ученой латыни). Во-вторых, рядом 
с каждым заимствованным словом 
имеется его перевод или русский ана-
лог-калька [7]: «две носовые кости» 
(ossa nasi), «две слезные или ного-
тошныя кости» (ossa lacrymalia или 
unguis) [10]. Существенным было 
то, что к моменту заимствования ла-
тинских и греко-латинских терминов 
в русский язык, они имели общеев-
ропейскую распространенность, та-
ковы: «натура» (лат. natura), «пора» 
(лат. porus), «тело (лат. corpus), 
«брызжейка» (лат. mesenterium), 
«грудь» (лат. thorax) и др. Заимство-
вание составных терминов нередко 
сопровождалось прямым заимство-
ванием одного из компонентов и 
буквальным переводом другого. Так, 
кость илион (подвздошная кость) 
«перенесена» из лат. os ilium; кость 
исхион (седалищная кость) - от 
лат. os ischium; тарса кости (кости 
предплюсны) из лат. tarsi ossa [14]. 
Прямыми заимствованиями греко-
латинских терминов в русской ана-
томо-клинической терминологии 
являются, например, остеология из 
греко-лат. оsteologia, атлас (атлант) 
из греко-лат. аtlas, краниум (череп) 
из лат. сrаnium. Многие русские мор-
фологические и естественнонаучные 
термины представляют собой струк-
турные заимствования, словообразо-
вательные кальки. 

Основным способом пополнения 

русского морфологического словаря 
были буквальные этимологические 
переводы преимущественно греко-
латинских терминов, например: «ви-
ски» (букв. перевод слова tempora), 
«щека» (букв. пер. лат.bucca), «шея» 
(букв. пер. лат.collum) - «Шея у них 
голая с небольшою гривою из жест-
ких и курчавых волосов состоящею» 
[5], «гортань» (букв. пер. слова 
Larynx), «наросль на горле» (выступ 
гортани) и др. [6],«панцирь» заим-
ствовано из западноевропейских 
языков от латинского pantex-брюхо; 
живот; «зубы песьи» - (букв пер. 
лат. dentes canini); грудь (букв. пере-
вод. греко-лат. thorax); хвост (букв 
пер. лат. cauda); рука (букв пер. лат. 
manus); перо (букв. пер. лат. pinna) 
[9].

Для морфологической термино-
логии свойственна метафоричность 
- использование терминов с пере-
носным значением. Древние анато-
мы для определения формы костей 
сравнивали их с общеизвестными 
предметами, в частности, клиновид-
ная кость черепа - с летучей мышью 
с распростертыми крыльями, «само-
лет» (ладьевидная кость), «дужка» 
(ключица), «мышка» (мышца). Боль-
шинство исследователей полагают, 
что части человеческого тела были 
«наиболее удобным измерителем в 
любом трудовом процессе», поэтому 
часто служили мерами длины: «но-
готь», «вершок», «палец, перст» «ла-
донь, рука, пясть», «локоть», «сту-
пень, стопа, нога» [14]. 

Отдельные наименования явля-
ются антонимами (противополож-
ными по смыслу): «верхний» и «ис-
подний отросток» (верхний и ниж-
ний суставные отростки позвонков), 
«пустая недвижимая жила верьховая 
и низовая» (верхняя и нижняя полые 
вены), «вход» и «исход», «верхняя» 
и «нижняя» апертура таза, «истин-
ные» и «ложные» ребра, «верхняя 
косая» и «нижняя косая» мышца 
головы; «козлик и противукозлик», 
«длинный» и «короткий», «передние 
и задние зубы», «передние и задние 
ноги» (у нетопыря), «верхние чле-
ны» (руки) и «нижние члены» (ноги) 
[4]. 

Анализ общеанатомической, ве-
теринарной и зоологической лек-

сики XVIII-XIX вв. века свидетель-
ствует о наличии большого числа 
синонимов для обозначения одного 
органа или части тела животного и 
человека. В частности, для обозна-
чения затылочной кости в XVIII ис-
пользовался ряд синонимов: «кость 
зада главы», «задняя часть голо-
вы», затылошная кость», «тыльная 
кость», «затылок», «затылочная 
кость». Череп в «Словаре древне-
русского языка» И.И. Срезневского 
именовался «лоб» и «чрепие», «No-
menclator» (1700) И.Ф. Копиевского 
именует череп «чашей главы», «ко-
стяной коробкой, мозг заключаю-
щей», Н.М. Максимович-Амбодик 
(1783) фиксирует словосочетания 
«краниево место», «лобное место». 
Орбита глаза в переводе «Анатомии» 
Г. Бидлоо (первая четветрть XVIIIв.) 
именуется «костяным вместилищем 
ока, костистой ямой ока», А.П. Про-
тасов в переводе «Анатомии живо-
писцев» (1849) использует словосо-
четания «яма глазная» и «место гла-
за», перевод немецкой конструкции 
«Einfassung des Auges» - обиталище 
глаза. Практически любой современ-
ный морфологический термин имеет 
множество исторически сложивших-
ся синонимов, которые затрудняют 
процесс поиска соответствующих 
морфологических структур в специ-
альной литературе.

Полисемия (многозначность) - 
часто встречаемая особенность из-
учаемой нами терминологии, напри-
мер, «ость ноздреватая, пещеристая» 
относится к решетчатой кости и к 
носовым раковинам. Многозначный 
термин «уд» используется для назы-
вания различных частей человече-
ского тела: верхней и нижней конеч-
ности, наружных половых органов. 
Термин «жила» употреблялся для 
наименования сухожилий, нервов, 
кровеносных сосудов и мышц: ру-
копись «Философиа естественная» 
(1718) содержит составной термин 
«жила, видению служащая» (зри-
тельный нерв); М.В. Ломоносов в 
«Волфианской експериментальной 
физике...» (1746) употребляет слово 
«жила» применительно к мышце и 
сухожилию - «Мясные жилки жи-
вотных состоят из великаго множе-
ства весьма тонких жилочек», «Как 
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верьви сплетены в нем <бегемо-
те> жилы. Отвѣдай ты своей с ним 
силы!»; А.П. Протасов в «Анатомо-
физиологическом словаре» (1783) 
перечислил различные значения 
употребления этого термина - «Кро-
вовозвратная, или возвращательная 
жила есть кровоносный сосуд, ви-
дом и раздѣлением своим почти во 
всем подобный боевой жилѣ: одна-
ко величиною или обширностию по 
больше боевой жилы. О сухих жи-
лах- «Концы мышиц, когда они напо-
добие верви или тетивы соплетены 
бывают, вообще называются сухими 
жилами»[15]; в «Слове о подлинной 
цели математических наук .., гово-
ренное июня 30 дня, 1792 г., проф. 
смешанной математики Михайлом 
Панкевичем» (1792) словосочета-
нием «чувственная жила» обозна-
чается нерв - «Члены <животных>, 
чрез распространение движения 
сего духа по тонким волокнам чув-
ственных жил от наружных органов 
чувств до мозга и от онаго до мы-
шиц, по произволению души, приво-
дятся в движение»[16];

В настоящее время считается, что 
проблемы синонимии и полисемии 
неотделимы от вопроса связи язы-
ка, мышления и действительности. 
В XVIII-первой половине XIX века 
происходило становление русской 
медицины, ветеринарии и зоологии, 
научная терминология рождалась 
в процессе активного творческо-
го поиска переводчиками наиболее 
адекватных терминов-эквивалентов 
переводимой иноязычной лексики. 
Научные термины появлялись в ре-
зультате концентрации историче-
ского знания, они вырабатывались 
на основе сравнения общих свойств 
определенного класса морфологиче-
ских объектов (частей тела, органов 
или их элементов) и отражали при-
нятый в научном сообществе стиль 
мышления.

Выводы:

Русская морфологическая терми-
нология формировалась в неразрыв-
ной связи с развитием отечественной 
академической науки, рождением в 
XVIII - XIX вв. ряда естественнонауч-
ных дисциплин, в том числе зоологии, 

зоотомии, анатомии, ветеринарии, ор-
ганизацией естественнонаучного об-
разования. 

Становление терминологии мор-
фологии животных связано с именами 
русских академиков: М.В. Ломоносо-
ва, А.П. Протасова, И.А. Двигубского, 
М.И. Шеина, Н.А. Максимовича-Ам-
бодика, П.С. Палласа, В.Ф. Зуева, Н.Я. 
Озерецковского И.С. Андреевского, 
В.И. Всеволодова и др. 

В целом терминология XVIII 
века, используемая для описания 
животных была исконно русской, о 
чем свидетельствует значительное 
число исконно русских слов в древ-
нерусской литературе, часть кото-
рых сохранилась в терминологии до 
наших дней.

В то же время, в связи с особен-
ностями становления российской 
науки, большая часть терминологии 
создавалась «по образу и подобию» 
иноязычной, в основном, греко-ла-
тинской терминологии. Процесс её 
создания сопровождался заимство-
ванием слов. Главными способами 
словообразования были буквальные 
этимологические переводы преиму-
щественно греко-латинских терми-
нов.

Для естественнонаучной, в том 
числе морфологической (зоотоми-
ческой) терминологии характерна 
синонимия терминов. Владение 
синонимическими средствами по-
зволяет выбрать из словаря и грам-
матической системы языка именно 
те термины, которые наиболее вос-
требованы научным сообществом в 
настоящее время. 

Отечественная морфологическая 
терминология XVIII века не свобод-
на от метафоричности, многозначно-
сти (полисемии), включает большое 
количество описательных конструк-
ций.

Морфологическая лексика, ис-
пользуемая при описании животных 
в большой степени отражает систе-
му научных представлений в России 
XVIII века. Она не только дает пред-
ставление о том, как эволюциониро-
вали научные взгляды на строение 
организмов, но и позволяет предста-
вить, как развивалась категориальная 
модель русской биологической терми-
нологии.
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Понятие лингвистическая игра яв-
ляется одной из составляющих 

общей теории игр, куда также входят 
такие понятия, как спортивные игры, 
любовные игры, компьютерные игры, 
общественные игры [4]. Языковую 
игру при этом следует понимать не 
только как языковой прием, но более 
широко – как преобразование окру-
жающей действительности в усло-
виях нового технического ресурса 
– интернет-коммуникации. В данном 
процессе наблюдается отражение из-
вечного стремления человека к преоб-
разованию окружающей действитель-
ности, реализованное в неизбежном 
техническом усовершенствовании по-
добного воздействия. Надо отметить, 
что область влияния наблюдаемого 
преобразования распространяется не 
только на взаимодействие человека с 
миром материальным, но и трансфор-
мирует сферу языка как естественное 
оформление названной деятельности 
человека. Интернет-коммуникация 
предлагает широкие возможности для 
языковой игры в процессе подачи и 
последующего восприятия информа-
ции, способствует тому, что человек, 
внося изменения в повседневные ком-
муникативные ситуации, преобразу-
ет окружающую действительность. 
Знаменитый историк культуры Йохан 
Хейзинга считал, что «человеческая 
культура возникает и развертывается в 
игре и как игра» [10, с. 7]. Утверждая 
игровую природу оперирования че-
ловеком языком, Хейзинга замечает: 
«человечество все снова и снова тво-
рит свое выражение бытия, рядом с 

миром природы свой второй, измыш-
ленный мир» [10, с. 14]. 

Языкова́я игра́ (нем. Sprachspiel) 
— термин Людвига Витгенштейна, 
введённый им в «Философских иссле-
дованиях», в 1953 году, для описания 
языка как системы конвенциональных 
правил, в которых участвует говоря-
щий. Понятие языковой игры подраз-
умевает плюрализм смыслов. Концеп-
ция языковой игры приходит на смену 
концепции метаязыка.

В отечественном языкознании 
термин вошел в широкий научный 
обиход после публикации одноимён-
ной работы Е. А. Земской, М. В. Ки-
тайгородской и Н. Н. Розановой [7], 
хотя сами лингвистические явления, 
обозначаемые данным термином, име-
ют достаточно длительную историю 
изучения. Как указывается в данной 
работе, это «те явления, когда гово-
рящий «играет» с формой речи, когда 
свободное отношение к форме речи 
получает эстетическое задание, пусть 
даже самое скромное. Это может быть 
и незатейливая шутка, и более или 
менее удачная острота, и каламбур, и 
разные виды тропов (сравнения, ме-
тафоры, перифразы и т. д.)». Исследо-
ватели изучают факты языковой игры 
в разговорной речи и считают, что 
языковую игру следует рассматривать 
как реализацию поэтической функции 
языка. Игрой в широком смысле мож-
но считать всякое поэтическое творче-
ство. «Поэзия в своей первоначальной 
функции как фактор ранней культуры 
рождается в игре и как игра. Это освя-
щенная игра, но в своей священности 

эта игра все же постоянно остается на 
грани необузданности, шутки, развле-
чения» [10, с. 141]. Во все времена по-
эты играли со словом. Но если, напри-
мер, в ХIХ веке тексты строились по 
принципу парадокса, не нарушая при 
этом грамматических форм и струк-
турных компонентов предложения 
(Эдвард Лир, Льюис Кэрролл, Козьма 
Прутков и др.), то в начале ХХ века 
игра со словом породила философию 
зауми (Велемир Хлебников, Игорь Се-
верянин, Алексей Крученых, Даниил 
Хармс) и язык абсурда.

Выделим следующие причины 
распространения языковой игры в ин-
тернет-коммуникации:

 • прагматические установки ав-
тора; скрытая манипуляция (как спо-
соб достижения поставленной цели 
путем скрываемого неосознаваемого 
влияния на собеседника);

 • флирт (привлечение внимания 
объектов, обычно противоположного 
пола с целью повышения собственной 
значимости в своих глазах и глазах 
виртуального собеседника, повыше-
ния настроения и уверенности в себе, 
установление доброжелательного кон-
такта). При этом часто наблюдается 
снижение стилистических стандартов. 
В интернет-коммуникации флирт наи-
более часто представлен фонетиче-
ским имитированием произносимого 
варианта жанра бытового диалога в 
письменном виде, как правило, утри-
рованно искажённого, комичного 
(низя = нельзя, не = нет, када = ког-
да, щас = сейчас, бум = будем, мона 
= можно, чесс слово = честное слово, 

Статья посвящена обзору и анализу использования лингвистического явления языковой игры 
в процессе общения в сети Интернет. Автор выделяет причины и виды языковой игры. Рассма-
тривает языковое шифрование как наиболее распространенный вид языковой игры. Приводит 
примеры языковой игры. Размышляет о противостоянии языковой игры и информатизации тек-
стов. Это определяет актуальность темы статьи.

Библиогр. 11 назв.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, игра, языковая игра, лингвистическая игра, язы-

ковой эксперимент, игра слов, причины языковой игры, виды языковой игры, языковое шифро-
вание, теория игр.

The article is devoted to analysis of use of linguistic phenomenon of language game in online com-
munication. The author points the causes of language games, demonstrates language encoding as the 
most wide spread type of language games, gives examples of language games in online communication. 
This determines the urgency of the article.

Keywords: online communication, game, language game, linguistic game, language experiment, 
word game, language game causes, language game types, language encoding, theory of games. 

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИЯкоба И.А., 
канд. социол. наук, 
доцент
Иркутский 
государственный 
технический 
университет, Россия

Участник 
конференции,
Национального 
первенства по научной 
аналитике,
Открытого 
Европейско-
Азиатского первенства 
по научной аналитике



91

моська = мордочка, шутливый вари-
ант слова «лицо»), а также простореч-
ными оборотами (харе = достаточно);

 • иллюзия свободы вследствие 
«карнавализации» интернет-коммуни-
кации (см. 11);

 • неосознанные маркеры речево-
го поведения (профессиональная при-
надлежность, социальное положение, 
личностностные характеристикики, 
гендерная принадлежность – маску-
линный, фемининный, андрогинный 
или неопределенный тип);

 • шифрование с целью развле-
чения, привлечения внимания, отта-
чивания навыков остроумия, развития 
чувства юмора, уменьшение психо-
логической дистанции во время ком-
муникации (так называемый эффект 
сближения посредством разделения 
тайны); шифрование рассматривается 
как средство, побуждающее посыла-
теля сообщения к шифрированию, а 
реципиента к дешифрированию (ре-
бусное представление слов, словосо-
четаний; остроты, эллиптические кон-
струкции, метафоризация, обобщение 
и др.).

 • К лингвистическим видам 
языковой игры отнесем различные 
типы языкового шифрования:

 • компрессия (принцип эконо-
мии усилий отправителя и получате-
ля); аббревиация (CU = See You «Уви-
димся, пока», 4U = for you «для тебя»); 

 • заимствования из других язы-
ков, использование разных языковых 
регистров (в рамках билингвизма и 
диглосии); «латинизация» русскоя-
зычных пользователей Сети (Cdшка 
= компакт-диск (произносится: 
сидúшка); от скуки пом.ru; Тсой жыff! 
= Цой жив);

 • изменение известных из-
речений, пословиц, поговорок, 
цитат из книг и фильмов и т.п. 
(Пирамида>Чайковский: ты не зна-
ешь, что завещал нам Ленин? / 
Чайковский>Пирамида: знаю – ле-
ниться, лениться и еще раз ленить-
ся»; Doni>Гвоздь: а как ты соби-
раешься жить без работы и денег? 
Гвоздь>Doni: пойду работать, а учить-
ся не обязательно. Ученье – свет, а не-
ученье – кайф».);

 • «клавиатурные кальки» - соче-
тания кириллических букв, для запи-
си международных и английских ча-

стотных клише, где каждая латинская 
буква заменяется той кириллической 
буквой, которая расположена на од-
ной клавише с латинской (англ. BYE! 
(bye, до свидания) передается рус-
скими буквами как ИНУ!; англ. PLS 
(please, пожалуйста) — как ЗДЫ; лат. 
P.S. (постскриптум) — как ЗЫ; лат. RE 
(повтор сообщения) — как КУ);

 • графико-морфемные и гра-
фико-лексические гибриды (…на-
чали не с литературы, а с «help’oв», 
компьютерных учебников, энци-
клопедий и словарей; обзавелись 
nickname’ом; как нас love’ят опера-
торы);

 • игровая фонетизация письма 
(йад =яд; пруцца= прутся; исчо=еще);

 • «албанское письмо» - клиши-
рованные фразы и обороты в шутли-
вой «фонетической» орфографии и 
с особыми сленговыми значениями 
(аццкий сотона = адский сатана; пази-
тиф = отлично, готичьно, прекольно = 
нормально, здóрово; криатифф = шут-
ливый рассказ) и написания без про-
белов (ржунимагу; фтему);

 • идиомизация некоторых ком-
пьютерных словосочетаний (вклю-
чи компьютер = подумай, пошеве-
ли мозгами; диск отформатировать 
= (шутл.) избить кого-л. (чаще как 
угроза); файлы не сошлись = (мо-
лодежн., шутл.) кто-л. недоумевает, 
не понимает чего-л., сильно удивлен 
чем-л.);

 • использование слов из специ-
альных профессиональных подсистем 
(медицинская (virus – вирус, clone – 
пиратская версия программного обе-
спечения; военная сфера (password 
– пароль, explode – полететь (о ком-
пьютере, системе); из социальной 
подсистемы – сленга (geek – компью-
терный эксперт, nerd – компьютерный 
профессионал, dweeb – пользователь, 
который неправильно использует воз-
можности Интернета, например, от-
правляет большие по объёму сообще-
ния);

 • использование паравербаль-
ных факторов и экстралингвистиче-
ских явлений, креолизация текстов 
(смайлики и знак @) и т. п. 

Языковая игра строится по прин-
ципу намеренного использования 
отклоняющихся от нормы и осозна-
ваемых на фоне системы и нормы 

явлений: «Языковая игра порождает 
иные, чем в узусе и норме, средства 
выражения определенного содержа-
ния или объективирует новое содер-
жание при сохранении или измене-
нии старой формы» [4, c.7]. В совре-
менной лингвистике при «заведомо 
неправильном употреблении слов 
для выявления закономерностей и 
правил функционирования языка» 
[9, с. 64], а также при изучении ано-
мальных (периферийных) явлений 
в языке все чаще используется по-
нятие «языковой эксперимент» [2, с. 
50-71]. Прием остранения, которым 
так широко пользуются в литерату-
роведении для осознания и иссле-
дования нормативных явлений, в 
лингвистике приобрел статус языко-
вой игры, языкового эксперимента. 
«Экспериментами над языком зани-
маются все: поэты, писатели, остря-
ки и лингвисты. Удачный экспери-
мент указывает на скрытые резервы 
языка, неудачный - на их пределы» 
[3, с. 6]. 

В современной культуре понятия 
игры и эксперимента тесно перепле-
таются. Играя с языком, с самим со-
бой, с читателем автор бросает вы-
зов читателю, дразнит его. За маской 
(персоной) автора, пишущего порой 
с явными отклонениями от литера-
турного языка, прячущегося за не-
лепыми ошибками, якобы не пони-
мающего и не различающего стили, 
смешивающего высокое и низкое, 
серьезное и смешное, стоит своего 
рода «юродивый», переворачиваю-
щий традиционные представления, 
провоцирующий всеобщее поруга-
ние и смех. [1]

В общем, можно сказать, что 
языковая игра как средство передачи 
мыслей, чувств, эмоций, ощущений, 
невербализованных идей автора ста-
новится все более востребованной 
и в разговорной речи, и в художе-
ственном тексте, и в интернет-ком-
муникации, прежде всего в связи 
со стремлением сказать что-то, не 
повторяясь, не прибегая к «изби-
тым формулировкам», потерявшим 
уже не только образность, но и чет-
ко различимый смысл. Установка на 
языковую игру, т. е. на остроумие, 
характерна для обоих партнеров 
сетевой коммуникации: человек не 
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только сам стремится писать «при-
кольно», но и ожидает «приколов» 
со стороны партнера. Стремление к 
языковой игре сказывается также в 
любви пользователей Сети к сленгу. 
Истоки подобных интенций связаны 
с эмоционально-экспрессивными, 
эстетическими и соревнователь-
ными потребностями человека [5, 
c. 289-321]. С помощью языковой 
игры можно выразить оценку окру-
жающей реальности, самоидентифи-
цироваться, отразить свои эмоции. 
Отсутствие визуального контакта в 
интернет-коммуникации акцентиру-
ет внимание на используемых язы-
ковых средствах, что обусловливает 
эстетическую ориентацию при упо-
треблении языковых единиц. 

 Если же рассматривать языковую 
игру в общем контексте современной 
языковой ситуации, то можно ска-
зать, что это один из двух возможных 
путей переходного периода русского 
языка, по мнению М.В. Захаровой 
[6]. Вторым возможным путем она 
считает информатизацию текста, то 
есть значимое преобладание факти-
ческого содержания над всеми иными 
компонентами, что превращает текст 
(и письменный, и устный) в сжатое 
сухое сообщение. Если в разговорной 
речи и интернет-коммуникации по-
добное явление может вызвать лишь 
эстетическое неприятие, то в пись-
менной, особенно в художественных 
текстах, — это печальное зрелище. 

Художественное произведение, соз-
данное в стиле sms-сообщение (если, 
конечно, это не творческий замысел 
автора), теряет все признаки литерату-
ры: и образность, и эмоциональность, 
и подтекст, и многозначность… В от-
личие от сторонников языковой игры 
люди, избирающие информатизацию, 
отказываются от работы над словом, 
не обращают на форму сообщаемой 
информации никакого внимания. 
Информационная направленность 
общения и вызывает отмечаемое 
сейчас «оскудение словаря русско-
го языка»: оценочная лексика, эмо-
ционально насыщенные языковые 
элементы, эпитеты — все это не ис-
пользуется некоторыми носителями 
языка, так как не нужно для реализа-
ции информационной функции рече-
вого общения. 

 Не смотря на информатизацию 
текстов, в целом, можно утверждать, 
что на данном этапе развития интер-
нет-коммуникации, повышенная ме-
таязыковая рефлексия (термин Н.Б. 
Мечковской [8]) вливается в тенден-
цию к возрастанию насыщенности 
интернет-коммуникации метаязыко-
выми значениями, что проявляется в 
графико-орфографической рефлексии 
(графико-орфографических игры, 
шутки с буквами и азбуками, игры с 
английскими заимствованиями и т.д.). 
Таким образом, языковая игра стано-
вится неотъемлемой частью интернет-
коммуникации.
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