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dear friends and colleagues! 

It doesn’t matter how would human society lauded the importance of intelligence and social organization, the original 
basis of human being – is biological life. The biological evolution of man predetermined the formation of his intellectual 
function and social organization, as well as largely determines their current and future development. Moreover, the 
human as a species can not exist in isolation from the general system of wildlife. This is connected with the fact that 
most of the resources that support livelihoods and meet the basic needs of the people, also has a biological origin. The 
interdependence of humans and other species of biological life on Earth is so close and multifaceted, that if even one 
of the least significant element is falling out of the system, it reduces the overall viability of the entire biosphere. That 
is why, understanding the natural environment and its embeddedness in the structure of biological processes, a human 
has to take care of preservation, augmentation and development of all species. In this regard, the importance of zoology 
and botany, veterinary, agricultural and other biological sciences, in the context of the prospects for the survival of 
humanity, no less than, for example, medicine and pharmacology.

Thomas Morgan
Head of the IASHE International Projects Department

July 04, 2013 

Dear Friends!

The focus of attention - a human! That is the slogan with which conscious life of each of us flowing. In this case, the angle of the human
self-knowledge in the various historical periods of social evolution and biological phases of personal development, as well as taking into
account the actual circumstances of life are transforming. At the epicenter of the interests of individuals, changing places in the structure of the
hierarchy of values, appear: these subjects, public concerns and interests, the other person different quality characteristics.

However, the nature of our intelligence, as it is known, does not accept the boundaries literally and figuratively. Imagination and
aspirations of the people will certainly captivate them to the unexplored places. But no matter how far beyond the borders of subjectivity did
not extend human imagination and thought, what would be the facts and metamorphoses they faced, the final result of such intellectual activity
appears with a humanizing of reality. In this context, it is hardly surprising that, for example, all kinds of phenomena in the field of wildlife,
inorganic chemistry, molecular physics or astronomy in our minds often personified purely human qualities and role attributes.

Probably it is not worth to discuss how saturated with the human identity are, in particular, psychology or social sciences, the subject of
which is aimed at studying the properties of various social processes. Anybody thinking about this topic, surely will exclaim: "Life is just full
of human egoism." And it is right! Human selfishness, free of demonization and devoided of extremely negative manifestations - is
omnipresent and progressive! It is often the most reliable point of support in the knowledge and creation. Another issue is that the dynamics
of the process of social evolution largely depends on how mankind is able to adequately recognize the progressive and negative manifestations
of human nature, and then promptly neutralize the ego that generates evil.

This digital includes articles presented at the XLVII International scientific and practical conference " The person in conditions of the
interpersonal relationships intensification," on XLVIII International scientific-practical conference "Technologies of XXI century globalization:
evolution or setback?" and also on the I stage of research analytics championships of various levels on the psychological, military, sociology
and political science.

We sincerely thank the authors who have represented their works in the digital for an active participation in international scientific
communication, we congratulate the winners of the respective research analytics championships, and look forward to further participation of
scientists in the "International scientific-analytical project IASHE" as well as their ideas and scientific developments.

March 07, 2013. London, UK

Sincerely yours and best wishes, -
Thomas Morgan

issn 2053-1532
issn 2053-1540 (online)

“* – Liberal – the issue belongs to the initial stage of the journal foundation, based on scientifically reasonable but quite liberal editorial 
policy of selection of materials. The next stage of development of the journal (“Professional”) involves strict professional reviewing and 
admission of purely high-quality original scientific studies of authors from around the world”.
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self-knowledge in the various historical periods of social evolution and biological phases of personal development, as well as taking into
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not extend human imagination and thought, what would be the facts and metamorphoses they faced, the final result of such intellectual activity
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of human egoism." And it is right! Human selfishness, free of demonization and devoided of extremely negative manifestations - is
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This digital includes articles presented at the XLVII International scientific and practical conference " The person in conditions of the
interpersonal relationships intensification," on XLVIII International scientific-practical conference "Technologies of XXI century globalization:
evolution or setback?" and also on the I stage of research analytics championships of various levels on the psychological, military, sociology
and political science.

We sincerely thank the authors who have represented their works in the digital for an active participation in international scientific
communication, we congratulate the winners of the respective research analytics championships, and look forward to further participation of
scientists in the "International scientific-analytical project IASHE" as well as their ideas and scientific developments.
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Thomas Morgan

Dear readers!
Once an old man was asked: “Why people of different nations speak different languages?” An old man though for a while and 
started his story:
“My great grandfather told me this had happened long ago… There was a heavy sea storm, which brought flooding of coastal 
territories. From the boiling water two bears, two wolves, tow hares and two men came out to the small piece of land. All these 
creatures, saved by a tiny island, were from different lands and didn’t know each other before. Enormous bears were starving. In 
the fight for the prey they died of wounds. They understood each other perfectly and mutual aggression made them perish. Battle 
between wolves was ended by the victory of the stronger one. The wolf tried to chase the hare, fell into the water and helplessly 
sunk. The wolves understood each other. They knew they couldn’t live together on the island. Hares also fought each other for 
the right to eat poor sprouts of a little lonesome bush growing in the sands. They kept each other from the desired food and died 
of fear and hunger at the end. These little animals freely communicated but had no chance to arrange their co-existence. All this 
time on the island people have been constantly shouting something to each other and waving hands, although it was impossible 
to understand whether this was a manifestation of aggression or greeting. Now, alone on the island people silently looked at each 
other from the distance…
As my great grandfather told, in several days during the ebb the “high water” left for the ocean… I don’t know what happened to 
these “islanders”… But one thing I am sure of: we must be different and speak different languages; we must reach for each other 
and overcome obstacles between us. We must be mutually interesting – this is our nature… Animals were similar to each other. 
They knew goals of each other and were indifferent but at the same time dangerous to each other. People are predictable but their 
souls are unique. Human is attracted by the uncommonness and opportunity to understand something new. And there is nothing 
more interesting and mysterious than the inner world of another person…”

Thomas Morgan 
Head of the IASHE International Projects Department  

September 22, 2015
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THE SYNESTHESIA AS THE COMPONENT OF AESTHETIC COMMUNICATIONS  
IN FIGURATIVE CONTEXTS SEMANTICALLY CONNECTED WITH MUSIC

N.N. Gribova, сandidate of Philology, Associate Professor
Saratov State Socio-Economic University, Russia

The paper studies the phenomenon of synesthesia as an aesthetic category, adopted in Philosophy and Psycholinguistics, and as an 
aesthetic component of figurative contexts, semantically connected with a sphere of music in Hoffmann, Bulgakov and Sьskind’s novels. 
The synesthesia is realized as implementation of an interperceptional associative thinking, connected with the category of an artistic 
aesthetic perception. The term “aesthetic synesthesia” is used as the definition for intermodal sensations verbalized by the language of a 
literary work. 

Keywords: synesthesia, aesthetics, art, association, perception, worldview.

Conference participant,
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Open European and Asian research analytics championship

The category of “aesthetic”, closely 
related to the conception of “art”, 

appeared from the philosophical world 
outlook and maintained an inclination to 
“the perception in art” as one of its basic 
invariable characteristics. The aesthetics 
of the Hellenism epoch was based on the 
growing influence of sensual-irrational 
tendencies in art. The main subject of 
the study of medieval aesthetics became 
a super-sensual world wherewith the 
concept of beauty and aesthetic pleasure 
can be defined more precisely. Having 
transformed during the Renaissance, 
the anthropoaesthetic consciousness 
universalized a centric concept of 
“perception” as a psychological state 
of the person perceiving a work of art. 
The XVII-XVIII centuries again brought 
human attention to the irrational sensory-
psychological perception in discourses 
about the art, which was solved by the 
association. The schools of thought 
studying such category of “aesthetic” 
as the aesthetic subjectivism and the 
aesthetics within the framework of the 
English empirical psychology appeared 
during that period. The XIX-XX 
centuries were marked by overstepping 
the limits of the philosophical aesthetics, 
moving towards the natural sciences 
and emergence of metaphysical 
aesthetic conceptions: aesthetics “in-
sensation”, spiritual aesthetic synthesis, 
phenomenological and semantic 
aesthetics. 

 The aesthetic facts were interpreted 
by the language of physical phenomena 
in their aggregate. The conversion to 
the cognition and an assessment of 
aesthetic things was outlined by means 
of the irrational submodal perception 
with distortion of the previous original 

shape of artwork’s existence, where 
a determinative harmonious part was 
assigned for the content or the language 
fact in the institutionalization of the 
literary work. 

The persistence models of 
“aesthetic” are developed on the 
basis of manifestations of irregularity 
and nonisomorphy in the art. New 
informational approach to the creative 
work psychology is used within the 
framework of the empirical aesthetics 
(G.A. Golitsyn, L.Ya. Dortman, D.A. 
Leontiev, V.M. Petrov, V.P. Ryzhov). 

In that way the sensory associations 
and perceptions had been forming the 
aesthetic category for a long time. With 
the world development speeding up, the 
models of human perception evolved in 
the direction of deepening of the sensory 
image and multidimensionality, and 
“of acquisition of information about a 
phenomenon and an object according to 
projections in different spaces” by means 
of art form associativity. [Ryzhov, 1997: 
75]. 

All the aforesaid makes it possible 
to regard the phenomenon of synesthesia 
or “a creative realization of associative 
thinking that presents a psychophysical 
universal basis for interperceptional 
interactions in the art” as an aesthetic 
category. [Prokofieva, 2007: 40] 

The synesthesia has psychological, 
physiological and linguistic 
characteristics. An interpretation of 
this phenomenon from different stand-
points follows from the diversity of 
synesthetic connections. The definition 
of the synesthesia is accepted in the 
psychology as a condition by which 
the sense experience, connected 
with one modality, appears under the 

influence of another modality, or as “a 
process of superposition of different 
representative systems, characterized by 
such occurrences as “visual-perceptional 
chains” (in which the person puts out his 
sensations of what he sees) and “audio-
perceptional chains” (in which the person 
gets his sensations of what he hears). 
Two of any sensory modalities can be 
connected with each other”. [Shewchuk, 
2008: 122-123].

A.R. Luriya considers the synesthesia 
as a physiological mechanism of sensation 
emergence in one modality in response 
to a signal in another modality. Therefore 
the synesthesia is represented as an 
actual mixed sensation or a secondary 
sensation of another modality. E.Yu. 
Artemieva and V.F. Petrenko understand 
synesthesia as the psychological 
mechanism of mutual translation from 
one modality into another, or as the 
mechanism of categorization having a 
defined extramodal structure, organizing 
object images of the surrounding world 
and forming an individual’s subjective 
space. A tentative assessment of the 
perceptional objects relying on certain 
common factors that have an emotive 
nature can be realized with the help 
of such mechanism. We should note 
Petrenko’s idea that scientifically proves 
a synthetic nature of the world image 
construction. He also draws a conclusion 
about a single method of assessment 
structuring in accordance with an object, 
despite the defined modality what is an 
evidence of existence of single semantic 
coordinates of the subjective experience, 
revealing the mechanisms preserving its 
unity (synesthesia and the metaphorical 
transfer). [Petrenko, 1988] L.P. Prokofieva 
shares his opinion, having included 

Digital Object Identification: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i8.950
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associativity of a synesthetical type into 
the classical common patterns of the 
associative perception types, as a complex 
world reflection. [Prokofieva, 2007: 12]. 
In her monograph the “synesthesia” 
phenomenon is described as a beam of 
different modal associations and as a 
manner of a mental world organization. 
Such associative sensations are produced 
into the sensitive-associative-figurative 
space of the text. 

Researchers in the field of the 
philosophical aesthetics B.M. Galeev and 
I.L. Vanechkina interpret the synesthesia 
as a natural conscious ability to correlate 
with different modal objects, the 
interperceptional association, produced in 
the culture and determined by the society. 
Besides, the conceptions of universal 
synesthetical regularities acquired by 
people in the process of socialization in 
the way of a specified cultural context, as 
well as individual synesthetic regularities 
acquired by means of the personal 
experience and having the distinctiveness 
are discriminated.

The work of art represents 
intellectual and material values in the 
context of the defined culture. And if 
synesthesia is understood as an isolated 
case of the synthesis being grown out 
of the syncretism of a human spiritual 
world, in this case any text becomes 
the synesthetical one through olfactory, 
gustatory, tactile, visual and audio 
communication. “Any culture develops 
the technological system for information 
transmission of intellectual values. It 
reproduces ideal absolutes of its time 
through the system of rites and rituals, 
visual and audio systems. An artist 
recreates these ideal values of the culture 
by means of their reproduction and 
transformation.” [Yakovlev, 1992: 3]

The worldview of the writer is 
developed from a great number of 
cooperating components that represent 
an integral system. It is reproduced 
in the form of a polymodal mosaic of 
sounds, colours, smells, tactile and visual 
sensations in the perception of the reader. 
So the synesthetical worldview of the 
writer is reconstructed and represented 
as “a fragment of his common poetic 
worldview; a full personal presentation 
about the world of sound and color, 
reflected in the idiostyle; as a system of 
proper aesthetic senses, revealed in the 

process of an artistic communication.” 
[Prokofieva, 2007: 229]. 

The writer’s aspiration for the 
search for nonverbal means of emotional 
expression leads to the adoption of 
figurative methods from other fields of 
art. This makes it possible to project an 
actuality of another type into the work 
of art. The interpenetration of musical, 
literary, theatrical, artistic and pictorial 
elements interweaved between each 
other and the accepted ties, but with the 
predominance of modality of the defined 
type, can be found in the works of many 
writers-synesthets, for example, E.T.A. 
Hoffmann and M.A. Bulgakov. Contrary 
to the prevailing “synesthesia of arts”, 
a specific perceptional reproduction 
of the reality is caused by adjacent 
olfactory and musical visuoauditory 
associations in the novel “Perfume: 
The Story of a Murderer” by Patrick  
Süskind. 

The aesthetic synesthesia, being 
realized by the author’s thinking through 
the prism of musical art, is a special 
way of perception of the world in the 
context of the writer’s creative work. 
So the artistic worldview is represented 
with the help of explicit and implicit 
musical associations. It is mediated by 
Hoffmann’s metaphorical comprehension 
being above all the expression of the 
individual-author’s one: “Mir war‘s, 
ich wandle in einem herrlichen Garten, 
in dem unter dichtem dunklem Gebüsch 
Nachtviolen und Rosen durcheinander 
blühten und ihr süßes Aroma in die Lüfte 
streuten. Ein wunderbarer Schimmer, 
wie Mondesglanz, ging auf in Ton und 
Gesang, und wie er die Bäume, die 
Blumen mit goldnem Strahl berührte, 
bebten sie vor Entzücken, und die Büsche 
säuselten, und die Quellen flüsterten 
in leisen sehnsüchtigen Seufzern. 
Da gewahrte ich aber, dass ich selbst 
der Gesang sei, der durch den Garten 
ziehe, doch so wie der Glanz der Töne 
verbleiche, müsse ich auch vergehen in 
schmerzlicher Wehmut!“ [Hoffmann, 
1990: 204]. The harmonization or the 
ties between synesthetic associations 
such as visual, olfactory and acoustic 
can be observed in Hoffmann’s detailed 
metaphorical images. 

The nomination “musical sound” 
or the nomination with the second 
seme “musical sound” is caused by 

the following types of sensations in 
Hoffmann’s work:

1. tactile sensation and audio 
modality: „sanfte, leise Musik“, „zarte 
Melodie“, ”harter Ton”, „rührender 
Ton“;

2. taste sense and audio modality: 
„süβe Musik“, ”bitter Ton”, “kätzliche 
Süβigkeit des Andantes”, „süβlispelnder 
Ton“;

3. pain sense and audio modality: 
„das Herz durchschneidender Ton“, 
”wehmutigster Ton”, “ der Brust 
durchschneidender Ton”, “ihr Choral 
zerreiβt die menschliche Brust“;

4. visual sensation and audio 
modality: „wie der Glanz der 
Töne verbleiche“; “hell und klar 
hinströmenden Melodie“, „anlockender 
Ton“, „schrecklicher Ton“;

5. visual auditory sense and audio 
modality: „die gewaltigen Töne“, 
”ertönte die Wetterharfe wie dumpfes, 
fernes Glockengeläute”, “in dem 
brausenden Strom der Akkorde”, “der 
Pralltriller”, „leise beginnend, brauste 
der Gesang stärker und mächtiger“;

6. sense of emotional perception 
and audio modality: „im wehmütigen 
Adagio“, „klägliche Melodie“, „wilde, 
unruhige Akkorde durcheinander 
auffuhren aus ihrer wunden Brust“, 
„tröstende Melodie“, „fromme Musik“;

7. sensation of motion and audio 
modality: „hell und klar hinströmenden 
Melodie“, „schwammen die Töne 
deines tief ins Herz dringenden Liedes 
herüber“, “die himmlischen Rouladen 
gingen glanzvoll aus unserm Innern 
heraus“, „schwankender Ton“. 

These examples demonstrate the 
associativity of the sound with emotive 
and psychophysiological characteristics. 

Bulgakov’s use of the musical sound 
or the action in the direct nominative 
meaning is represented in the constructions 
that are built on metonymical patterns 
with grotesque in conjunction with verbs 
emphasizing a degree of sound intensity 
in the following contexts. These verbs 
are correlated semantically with other 
fields of activity. The sounds evoke:

1. kinesthetic and vibratory senses: 
”вырвался и полетел громовой 
виртуозный вальс”, “сыплющийся 
в переулке вальс”, “хор начал 
разрастаться”, “обрушился рев 
труб”, “оркестр окатывал звуками”, 
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“музыка ударила”, “(звуковая) волна 
толкнула”, “загремела песня”, “гремел 
джаз”, “полонез дул в спину”;

2. auditory sense and audio 
modality: “музыкально мурлыкал”, 
“вырвался хриплый рев полонеза”, 
“бальный звук”, “слабые звуки 
труб”, “переулок огласился песней”, 
“звуки фокстрота”, “малопонятные, 
полуслепые, но разудалые слова 
этого марша”, “звуки немного 
фальшивых труб”, “под звуки праздно 
шатающейся гармоники”;

3. sense of emotional perception 
and audio modality: “звучание унылого 
турецкого барабана”, “со звуками 
назойливого патефона”, “что-то 
коротко и весело прокричавшая 
труба”, “жалобный вой рояля”, 
“доносилась зудящая веселенькая 
мелодия”. 

Implicit emergences of the 
synesthesia are observed in the use of 
author’s allusions and in the musical 
quotations that organize intertextual 
connections. Associative compositions 
such as personage allusions are generally 
connected with the musical (acoustic) 
ones form of the synesthesia. Proper 
names are ordinary components of 
Bulgakov’s poetics, its system of signs. 
They have a particular sound and letter 
structure, the particular semantic pattern 
and a communicative function; they carry 
secondary meanings, contain associative 
references, reminiscence and sometimes 
cryptography. 

A wide selection of musical lexis in 
the novels of the authors under study lets 
us include them into special genre of a 
musical novel. The masterful use of the 
whole richness of the musical terms is 
dictated not only by the selection of the 
particular artistic method, but the aesthetic 
principles, connecting with the world of 
music, where writers and their characters 
live, where they try to immerse the reader. 
Thereupon, in the novels “The Life and 
Opinions of the Tomcat Murr” and “The 
Master and Margarita” a figurative layer 
plays the main role, making it possible 
to reproduce musical impressions of the 
author by means of combination of the 
musical terms with the special epithets, 
apt metaphors, figurative similes and 
metonymies as well. Common musical 
conceptions are significant in these 
constructions, representing authors’ and 

their characters’ expression of ideas and 
perceptions. 

One of the transmission forms of 
associative information is the verbal 
rhinesthesia in the language of the novel 
“Perfume: The Story of a Murderer” by 
Patrick Süskind. The smell is the main 
component of different associations 
and the primary source of the world 
conception. Jean-Baptiste Grenouille’s 
world is weaved with smells that give rise 
to adjacent association – a form, a colour, 
a visual and tactile image of an object or 
a living creature. „Andrerseits hätte die 
gängige Sprache schon bald nicht mehr 
ausgereicht, all jene Dinge zu bezeichnen, 
die er als olfaktorische Begriffe in sich 
versammelt hatte. Bald roch er nicht 
mehr bloß Holz, sondern Holzsorten, 
Ahornholz, Eichenholz, Kiefernholz, 
Ulmenholz, Birnbaumholz, altes, junges, 
morsches, modriges, moosiges Holz, ja 
sogar einzelne Holzscheite, Holzsplitter 
und Holzbrösel - und roch sie als so 
deutlich unterschiedene Gegenstände, 
wie andre Leute sie nicht mit Augen 
hätten unterscheiden können.“ [Süskind, 
1995: 24]

The main character is kinesthet, 
receiving some information through 
the perception of the surrounding 
world, seeking to translate images into 
a smell language and trying to smell 
everything and stick it in his mind, 
using intuition as principal instrument 
for the information processing. “Am 
ehesten war seine Begabung vielleicht 
der eines musikalischen Wunderkindes 
vergleichbar, das den Melodien und 
Harmonien das Alphabet der einzelnen 
Töne abgelauscht hatte und nun selbst 
vollkommen neue Melodien und 
Harmonien komponierte - mit dem 
Unterschied freilich, dass das Alphabet 
der Gerüche ungleich größer und 
differenzierter war als das der Töne, 
und mit dem Unterschied ferner, dass 
sich die schöpferische Tätigkeit des 
Wunderkinds Grenouille allein in seinem 
Innern abspielte und von niemandem 
wahrgenommen werden konnte als nur 
von ihm selbst.“ [Süskind, 1995: 25].

The world harmony of a composed 
music is associatively transferred to the 
harmony of the world of smells, where 
any smell is a note; its combination is a 
piece of music or the art of perfumes. The 
creation of an ideal-harmonious smell is 

related to a musical work composing. The 
author creates his polyphony of smells 
in the novel following the rules of the 
highest ideal world of musical art. The 
verbalization of smells occurs through the 
metaphorical composites, such as author’s 
neologisms, represented as associative 
arrays: Unauffälligskeitsgeruch, Geruch 
des Wasserteppiches, Duftfaden, 
Geruchssatz, Geruchsgebäude, 
Geruchsaura. 

So, the synesthetic associativity with 
the reflective musical-acoustic and visual 
modalities appears in the novels “The 
Life and Opinions of the Tomcat Murr”, 
“The Master and Margarita” and the 
associativity with reflective kinesthetic 
modality - in the novel “Perfume: The 
Story of a Murderer”. 

The synesthesia as a component of 
an aesthetic communication becomes 
apparent in figurative contexts, where 
the authors use the following types of 
stylistic devices and expressive means:

Hoffmann and Bulgakov comprehend 
the phenomena of the surrounding world 
with the help of synesthetical musical and 
colour-visual images. The individual-
specific traits are reflected in frequency 
of lexemes used, characterizing the 
musical sounding and being defined with 
the mixed submodal perception (acoustic, 
visual, kinesthetic) on the conceptual 
level. Synesthetic acoustic images, 
semantically connected with classical 
music, prevail in Hoffmann’s figurative 
contexts. The aesthetic comprehension 
of the world through the language of art 
and associations, closely related to it, is 
natural for the writers-synesthets like 
Bulgakov and Hoffmann. The concept of 
“art” verbalized in their texts expresses 
the central idea of harmonicity of the 
art world and the desire to improve life 
disharmony through the instrumentality 
of art. In so doing conceptions “music, 
painting, literature” are meaningful for an 
artistic worldview of writers. A classical 
music is interpreted in the semantic 
space of Hoffmann’s figurative contexts. 
The instrumental music is processed 
in Bulgakov’s ones. The contexts are 
mediated by the professional activity 
of these writers, who have a certain 
attitude towards the world of art, and 
by individual associations and contexts 
traditional for each national culture (the 
phenomenon of the classical music and 
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The synesthesia as a component of an aesthetic communication becomes apparent in figurative contexts, where the 
authors use the following types of stylistic devices and expressive means:

Stylistic devices  
and expressive means

Induced association

“The Life and Opinions of the 
Tomcat Murr” “The Master and Margarita” “Perfume: The Story of a Murderer”

metaphor musical-acoustic, colour-visual acoustic, colour-visual, kinesthetic kinesthetic, musical,  
colour-visual

metonymy musical-acoustic, kinesthetic, visual acoustic, colour-visual, kinesthetic kinesthetic, colour-visual

personification musical-acoustic, colour-visual acoustic, visual kinesthetic, visual

simile musical-acoustic, visual colour-visual kinesthetic, colour-visual

opposition musical-acoustic, visual colour-visual kinesthetic, visual

epithet musical-acoustic, visual colour, visual kinesthetic, colour-visual

detailed associative 
metaphorical images 

musical-acoustic, colour-visual, 
tactile, kinesthetic colour-visual, acoustic kinesthetic, colour- visual

image-simbol visual colour-visual visual, kinesthetic

onomatopoeia - musical-acoustic, -

quotation
allusion musical, cultural, literary musical, cultural, literary, colour visual, kinesthetic

bell-ringing, typical for German culture 
and the phenomenon of a song natural 
for the Russian culture). 

Süskind’s novel abounds in 
kinesthetic associations, based on the 
contiguity of olfactory, auditory, acoustic, 
visual modalities. The conception of 
“the art of perfumes” as the harmony of 
aromas, organized in accordance with 
laws of musical harmony, becomes the 
main category of the writer’s world 
outlook. The notion of music as the 
auditory art is the secondary one. Musical 
nominations verbalize smell; stylistic 
devices and expressive means intensify 
interspecific associations, combining 
concepts of different semantical spheres. 
Associative correlations between smell 
and musical sound, smell and colour, 
reminiscence, symbolical implication of 
colour perception become significant in 
this aspect.

The more synesthetic a literary 
work is, the greater it is, according to B. 
Galeev. The synesthesia is a specific way 
of information coding. The aesthetic 
synesthesia is verbalized by the language 
of a literary work through figurative 
speech and stylistic mechanisms, the 
components of which get the ability to 
combine with each other on the basis 
of interspecific or sometimes adjacent 
associations. It objectifies aesthetic 
ideals of native speakers and makes 

it possible to reconstruct the writer’s 
conceptual worldview. 
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EURASIAN CULTURES DEVELOPMENT
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The report is focused on the concept of “music”, which is revealed 
in the context of global trends of Eurasian cultures’ development. 
On the basis of lexical, historical, mythological, philosophical and 
culturological analysis the author makes conclusions about global 
dissemination of this concept in all cultures in Eurasia; the author 
discloses the peculiarities and the General principles of its functioning 
in the European and Asian cultures in terms of development of the 
Eurasian biculture; the author makes a conclusion about the losses and, 
at the same time, the expansion of its semantic field in the context of 
globalization.

Keywords:  music, biculture, Eurasia, world music, soul music, 
and instrumental music. 
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доклад посвящен концепту «музыка», который раскрывается 

в контексте глобальных тенденций развития культур евразии. на 
основе лексического, исторического, мифологического, философ-
ского и культурологического анализа делаются выводы о повсе-
местном распространении данного концепта во всех культурах 
евразии; раскрываются особенности и общие принципы его фун-
кционирования в европейских и азиатских культурах в условиях 
развития евразийской бикультуры, делаются выводы о потерях и, 
одновременно с этим, расширении его семантического поля в ус-
ловиях глобализации. 

Ключевые слова: музыка, евразия, евразийская бикультура, 
музыка мира, музыка души, музыка инструментальная.
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Стало общепризнанной тенден-
цией и свойством современного 

мира глобальное движение и распро-
странение знаний, технологий, фи-
нансов, товаров, услуг, языков, произ-
ведений культуры и многого другого, 
что составляет ценность для развития 
человечества. и сегодня, в условиях 
глобализации, как бы ни стремились 
народы к выражению своей иденти-
фикации, интеграция пронизывает все 
сферы человеческой деятельности.

следует заметить, что интегра-
ционность как способ взаимосвязи и 
взаимодействия цивилизаций, наро-
дов, языков и культур – не только знак 
нашего времени. вся история челове-
чества свидетельствует о поочередном 
доминировании двух основных тен-
денций – интеграции и дезинтеграции. 
а потому интеграционные процессы, 
наблюдаемые нами, восходят своими 
истоками к периодам возникновения 
человечества и его расселения. 

в особой мере наиболее ярко это 
проявилось на евразийском континен-
те, который развивался в последние 10 
тысяч лет достаточно изолированно 
от америки и австралии. здесь миг-
рация населения, формирование циви-
лизаций и распространение разнооб-
разных цивилизационных признаков 
и форм, привело к формированию, с 
одной стороны, этнической идентич-
ности народов, а с другой, – обще-
евразийских континентальных куль-

турных универсалий. особенность 
нынешнего периода глобализации – в 
объединении обеих тенденций, когда 
интеграция сочетается с развитием и 
укреплением национальной идентич-
ности.

рамки доклада не позволяют рас-
смотреть в исторической динамике 
комплекс интеграционных призна-
ков, процессов и форм. а потому ос-
тановимся лишь на одном концепте, 
который становится своего рода мен-
тальной единицей, воплощающей в 
себе обе тенденции: музыке как бес-
прецендентном языке межкультурных 
коммуникаций и музыке как уникаль-
ном языке формирования этнической 
самости. 

судьба этого слова может свиде-
тельствовать об истории народов ев-
разии, их миграции, распространении 
и взаимодействии языков и культур. 

Происхождение слова «музыка» 
в древнегреческой культуре.

слово «музыка» – μουσική (τέχνη) 
– зародилось в древнегреческой куль-
туре. об этом свидетельствует ком-
плекс греческих легенд и мифов, со-
гласно которым музыка произошла 
от муз – дочерей бога зевса и богини 
памяти мнемозины. согласно леген-
дам, пять из девяти муз покровитель-
ствовали музыке: Эвтерпа – всему 
музыкальному искусству, мельпо-
мена – пению и похоронной музыке, 
терпсихора – хоровому пению, Эра-

то – свадебным песням, полигимния 
– песнопениями в честь богов и геро-
ев. вся их деятельность была направ-
лена на воспевание богов и их деяний. 
предводителем всех муз был их свод-
ный брат аполлон – бог искусства и 
музыки. интересным представляется 
и то, что музам подвластно время, им 
ведомо не только настоящее и про-
шлое, но и будущее.

Этимология слова «музыка» в 
языках Евразии.

приведенный анализ слова «му-
зыка» в легендах и мифах свидетель-
ствует о том, что этимология этого 
слова происходит от древнегречес-
кого слова μούσα – «муза», которое 
затем трансформировалось в μουσική 
(τέχνη) – «музыка», а затем к латинс-
кой транскрипции musica  

в дальнейшем, в период до хIх в. 
этот термин был заимствован всеми 
европейскими и славянскими языка-
ми: австр.-нем. Мúsik, русск. мусикия, 
мусика, музúка, польск. Muzyka, чеш. 
Musika и многими другими [1-5]. Это 
свидетельствует о едином корне слова 
«музыка» у европейских и славянских 
народов.

в азии латинское слово «музы-
ка» тоже получило повсеместное 
распространение, начиная с хVIII в. 
– времени усилившегося воздействия 
европейской и русской культуры. на 
сегодняшний день, пожалуй, нет ни 
одного языка евразии, где не употреб-

Digital Object Identification: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i7.920
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лялось бы латинское слово «музыка», 
а потому, это слово практически не 
нуждается в переводе, определении 
или толковании (музыка – каз., müzik 
– турец., musiqi – азерб., musik –  
индонез., малайс.). 

Что касается понятия «музыка», 
то во всех языках азии присутствует 
свое обозначение. при этом если в 
европейских и славянских культурах 
этот термин был практически един с 
адаптацией его к различным языко-
вым нормам и транскрипциям, то в 
культурах азиатских народов исполь-
зуются свои, исконные наименования 
этого феномена культуры, а потому 
крайне широко представлено их мно-
гообразие: әуен, саз (каз.), 音楽 – 
Ongaku (япон.), संगीत – Sagîta ( хинд.), 
երաժշտություն – yerazhshtut’yun 
(арм.), nha c (вьет.), дуу хөгжими – duu 
khögjim (монг.), 音樂 – Yînyuè (кит.) и 
др. [2]. 

Семантика концепта «музыка» 
в культурах Европы и Азии.

если же попытаться выявить не-
кие универсальные семантические 
свойства, то история культур и ев-
ропы, и азии свидетельствует о трех 
основных смыслах концепта «музы-
ка»: музыка мира («musica mundana»),  
музыка души («musica humana») и 
музыка в собственном смысле этого 
слова (“musica instrumentalis”). Эта 
иерархия, обозначенная в учении пи-
фагорейцев, стала своего рода синте-
зом сакральных знаний азии и фило-
софских научных концепций антично-
го мира.

Музыка мира («musica mundana») 
– одно из самых древнейших понима-
ний озвученного Космоса и космичес-
кого происхождения музыки, когда, 
с одной стороны, музыка сфер, изда-
ваемая планетами, организует Космос, 
а с другой, – Космос порождает музы-
ку. в результате музыка становится 
гармонизирующим началом движения 
космических сфер, это же свойство 
музыки – гармонизация – распростра-
няется затем на общество и человека.

такое осознание музыки наблю-
дается у многих народов евразии: в 
тюркской, индской (индийской), ки-
тайской, греко-римской античной и 
европейской (периода средневековья) 
цивилизаций. современное естест-
вознание также фиксирует феномен 

звучащего Космоса. знание, понима-
ние и осмысление данного феноме-
на обнаруживается в разнообразных 
способах осмысления мира: в мифах  
и легендах («о Коркут-ата» – тюрк., 
«о Куе» – кит.) [7], тайных мистериях 
(древнегреческие мистерии) [9], лите-
ратурных памятниках («люйши чунь-
цю», «Книга песен» – кит.) [10,11], а 
в дальнейшем, и в науке – философии 
(пифагор, платон, аристотель, аль-
Фараби, Конфуций) и естествознании 
(а.л. Чижевский) [12].

Музыка души («musica humana») 
– человеческая музыка, опирающаяся 
на соотношения тела, души, духа и 
четырех темпераментов. беспрецеден-
тное значение музыки в жизни людей 
определяется пониманием гармонии 
как равновесия противоположностей 
жизненных сил человека. отсюда 
– осознание и установление правил 
воспитания через музыку, врачева-
ние физических недугов через гар-
монизацию души, нравов и страстей.  
такое понимание музыки сохранилось 
и используется и до нашего времени в 
культурах азии: у многих тюркских 
народов, в Китае и индии.

Музыка инструментальная 
(“musica instrumentalis”) –– перво-
начально осмысливалась как образ и 
подобие музыки мира. не случайно 
поэтому ей приписывались магичес-
кие свойства созидания и разрушения, 
установления гармонии мира, очище-
ния сознания от всего преходящего, 
суетного, бренного (античные учения 
о катарсисе и этосе, тюркская, индий-
ская и китайская системы воспита-
ния).

Что касается повсеместного рас-
пространения европейской музыки в 
новое и новейшее время на террито-
рии евразии, то, начиная с этого пери-
ода, и в особенности, в современный 
период были утеряны первоначаль-
ные смыслы, связанные с космоцен-
трическим и теоцентрическим миро-
пониманием. музыка потеряла свой 
статус божественности, сакральности 
и возвышенности, изменив свое функ-
циональное назначение и перейдя тем 
самым в новую стадию своего сущес-
твования – эстетическую. 

следует заметить, что одновремен-
но с утерей этих смыслов происходит 
расширение семантических свойств 

концепта «музыка» за счет фразеоло-
гизмов, пословиц и поговорок, вплоть 
до бытовых, просторечных, фами-
льярных, переносных, разговорных 
выражений и вульгаризмов: музыка 
будущего фразеолог. – Zukunftsmusik 
(нем.); вся эта музыка разг. – all that 
jazz (англ.); кто платит, тот и зака-
зывает музыку посл. – he who pays the 
piper calls the tune (англ.); пропадать, 
так с музыкой погов. – ≈ if I am going 
to die, I want to do it in style(англ.)  
[13-15]. и таких примеров в языках 
культур европы и азии можно при-
вести значительное множество.

Понятие «музыка» в современ-
ной науке.

в современной науке понятие 
«музыка» определяется, в основном, 
как музыка в собственном смысле 
этого слова – без космоцентрических 
и теоцентрических семантических 
констант с доминированием сугубо 
эстетической функции. тенденция 
к секуляризации миросвязующих 
смыслов и функций музыки привела к 
формированию особого терминологи-
ческого осмысления этого феномена, 
который в новое и новейшее время  
стал определяться как: «вид искус- 
ства, который отражает действитель-
ность и воздействует на человека 
посредством особым образом орга-
низованных по высоте и во времени 
звуковых последований, состоящих из 
звуков различной высоты» [16]; «ис-
кусство, отражающее действитель-
ность в звуковых художественных 
образах || произведение или совокуп-
ность произведений этого искусства; 
инструментальная разновидность  
этого искусства в отличие от вокаль-
ной || исполнение, звучание инстру-
ментальных произведений» [17]; 
«стройное, гармоническое сочетание 
инструментальных или вокальных 
звуков, с предназначением действо-
вать на чувство человека» [18]; «ис-
кусство в звуках передавать ощуще-
ния и воспроизводить картины» [19]; 
«искусство воспроизведения мыслей, 
чувств и ощущений в звуках, слага-
ющееся из трех элементов: мелодии, 
гармонии и ритма» [20]; «искусство, 
в котором переживания, настроения, 
идеи выражаются в сочетаниях рит-
мически-организованных звуков и то-
нов» [21]. данное понимание музыки 
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свидетельствуют о секуляризации его 
смыслов и сведения его значения к 
музыкально-языковым средствам.

Концепт «музыка» в контексте 
глобальных тенденций развития куль-
тур евразии.

глобальные тенденции развития 
культур евразии свидетельствуют 
о формировании евразийского типа 
бикультуры. в самом общем виде би-
культуру можно определить как такой 
тип культуры, который представляет 
собой взаимодействие и сосущество-
вание в рамках формирования и фун-
кционирования единой культурной 
системы двух генетически, типоло-
гически и территориально различных 
культур: европейской – с одной сторо-
ны, и азиатской – с другой. поэтому 
евразийская культура по своему внут-
реннему составу является бикульту-
рой. 

наиболее характерной чертой и 
главным условием развития евразий-
ской бикультуры является не только 
функционирование сложившейся ве-
ками этнической культуры, но и усво-
ение данным этносом определенных 
типологических характеристик иной 
культуры в виде целостной системы. 
при этом возникает некая система, в 
которой две культуры – эндогенная и 
экзогенная, выступая в качестве суб-
культур, образуют целостность типо-
логического порядка. и поскольку эти 
субкультуры в рамках бикультуры мо-
гут сосуществовать как в относитель-
ной самостоятельности, так и, взаимо-
действуя друг с другом, постольку в 
бикультуре выделяется три основных 
компонента: эндогенный, экзогенный 
и компонент взаимодействия.

тем самым в понятии «евразийс-
кая культура» на первый план выдви-
гаются типологические характерис-
тики, в равной мере применимые ко 
всем культурам евразии [22-24]. 

приведенный анализ концепта 
«музыка» свидетельствует о «двуми-
рье» этого феномена, когда произо-
шедшее от латинского слова, «музы-
ка» получила широкое распростране-
ние сначала в европейских культурах, 
а затем, в силу тотального воздействия 
европейской цивилизации, было вос-
принято азиатскими культурами. при 
этом, как правило, в азии оно обоз-
начало именно европейские жанры и 

формы, нашедшие широкое распро-
странение, начиная с периода нового 
и новейшего времени.

в то же время в культурах азии 
продолжает активно функциониро-
вать традиционная музыка, которая и 
по сей день обозначается исторически 
закрепившимися терминами. важно 
заметить в этой связи, что в этой му-
зыке, также как и в лексемах, ей со-
путствующих, сохранились и те фун-
кции музыки мира и музыки души, 
которые не были утеряны вместе с 
воздействием европейской культуры.

Выводы.  обобщая сказанное, 
можно заметить, что концепт «музы-
ка», возникший в латинском языке в 
эпоху античности, стал тем поняти-
ем, которое получило широкое рас-
пространение на всей территории 
евразии. при этом, став в процессе 
интеграции культур универсальным 
понятием, данный феномен, несмот-
ря на принятие его азиатскими наро-
дами, отражает в целом европейский 
тип культуры и, соответственно это-
му, европейские музыкальные жанры. 
период глобализации привел к утере 
миромоделирующих и значительному 
снижению религиозных семантичес-
ких пластов.

Что касается азиатских наро-
дов, то, как показал анализ, культура 
каждого народа породила множест-
во терминологических обозначений, 
раскрывающих национальные осо-
бенности той или иной музыкальной 
культуры. 

в то же время, сопоставление 
терминов различных культур евро-
пы и азии выявил их единую ти-
пологическую общность, а именно 
деление музыки на музыку мира 
(«musica mundana»), музыку души 
(«musica humana») и музыку в собс-
твенном смысле этого слова (“musica 
instrumentalis”).

существование и широкое рас-
пространение европейского термина 
«музыка» одновременно с аналогич-
ными азиатскими терминами раскры-
вает динамику евразийской бикуль-
туры и свойственного ему двумирья. 
важно при этом, что традиционный 
компонент бикультуры не только со-
хранил, но и способен воссоздать во 
всей своей целостности музыку мира 
(«musica mundana»), музыку души 

(«musica humana») и музыку в собс-
твенном смысле этого слова (“musica 
instrumentalis”). а это значит, что 
музыка в процессе глобализации не 
только теряет свои смыслы, но и об-
ретает новые, воссоздавая в концепту-
альных связях многообразные процес-
сы взаимодействия Человека, музыки 
и мира.
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DIACHRONIC MEASUREMENTS  
OF SYNCHRONIC RESEARCHES

O. Ikonnikova, Candidate of Philology
Southern Federal University, Russia

In the present article the author introduces a new method 
of synchro-diachronic extrapolation, allowing to reconstruct the 
diachronic universalities with the help of diachronic measurements of 
synchronic states of the languages of different systems, mostly archaic 
ones. The basis of the method is the theory of universal evolutionism.
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different systems, archaic languages, diachronic universalities, 
reconstruction. 
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диахрониЧесКие измерения 
синхрониЧесКих исследований  

иконникова о.н., канд. филол. наук 
Южный федеральный университет, россия

в данной статье автор вводит новый метод синхронно-диа-
хронной экстраполяции, который позволяет с помощью диахро-
нических измерений синхронных состояний разносистемных, 
преимущественно, архаичных языков реконструировать диахро-
нические универсалии. в основе метода лежит теория универ-
сального эволюционизма.

Ключевые слова: синхронно-диахронная экстраполяция,  
архаичные языки, диахронические универсалии, реконструкция.

участник конференции,
национального первенства по научной аналитике,

открытого европейско-азиатского первенства по научной аналитике

В настоящее время всё больше 
возрастает интерес к диахро-

нической лингвистике, к проблемам 
языковых изменений и преобразова-
ний во времени, к построению такой 
лингвистической теории, которая бы 
обладала большей объяснительной 
силой по сравнению с синхронными 
исследованиями. актуальной стано-
вится и диахроническая типология, 
которая в противовес синхронной 
типологии интересуется преимущес-
твенно универсально значимыми схе-
мами изменений и преобразований 
языковых структур во времени.

исследователи, занимающиеся 
диахронией, в частности, проблемами 
происхождением языка и эволюцией 
его категорий, имеют определенные 
трудности, связанные с отсутствием 
языкового материала древних эпох, 
а также памятников письменности. 
сравнительно-исторический метод 
не в состоянии проникнуть на вре-
менную глубину, превышающую  
8-10 тысяч лет. Это всего лишь одна 
десятая периода времени, в течение 
которого существует человеческий 
язык. в связи с этим возникает вопрос 
о применении определенных проце-
дур и методов в диахронических ис-
следованиях. 

на наш взгляд, в диахронно-ти-
пологических исследованиях целесо-
образно применять лингвистическую 
экстраполяцию, т.е. на основе сопос-
тавления и анализа разносистемных 
языков создавать  общеязыковые 
диахронные модели, учитывая, что 
каждая языковая семья, привлечённая 
к анализу, занимает определённую 

нишу в процессе языкового разви-
тия. в данном аспекте мы предлагаем 
ввести новый термин синхронно-диа-
хронной экстраполяции, подчерки-
вающий процедуру исследования: 
синхронное состояние языков, нахо-
дящихся на разных эволюционных 
ступенях развития  имеет результатом 
диахроническую универсалию. таким 
образом, диахроническая универса-
лия представляет собой серию сме-
няющих друг друга синхроний разно-
системных языков. здесь мы исходим 
из предпосылок, во-первых, о взаимо-
связи синхронии и диахронии, синх-
ронических и диахронических уни-
версалий. в данном случае синхрония 
рассматривается нами в динамике как 
один из срезов в историко-языковом 
процессе, во-вторых, считаем, что 
имеют место быть два и более синх-
ронных состояния разносистемных 
языков относительно, например, ка-
тегории имени прилагательного, одно 
из которых в диахронической модели  
есть историческое продолжение дру-
гого. сравнивая синхронные срезы, 
можно установить объем и характер 
изменений, происходивших в языке 
за время, прошедшее между среза-
ми, выявлять направление языковой 
эволюции, иногда и предсказать пути 
дальнейших изменений.

следует отметить, что многие 
ученые, такие как с.д. Кацнельсон 
(Кацнельсон 2001: 180), е.с. Кубря-
кова (Кубрякова 2004: 465), Ю.с. сте- 
панов (степанов 2004: 303), л.е.  су- 
прун (супрун 1971: 97), б.а. успен- 
ский (успенский 1970: 24), дж. грин- 
берг, (гринберг 1999: 122, 126),  

а.п. Юдакин (Юдакин 1984: 17),  
г.а. Климов (Климов 1990: 89) и др. в 
своих работах фактически указывали 
на процедуру лингвистической экс-
траполяции.

впервые формулировка лингвис-
тической экстраполяции была пред-
ложена Э.а. макаевым (макаев 1967:  
29). особо следует выделить осново-
полагающий принцип лингвистичес-
кой экстраполяции, установленный 
Э.а. макаевым: можно экстраполиро-
вать явления одного языкового среза 
или явления одного уровня опреде-
ленной языковой семьи сопоставлять 
с явлениями того же уровня в другой 
языковой семье лишь тогда, когда они 
отвечают условиям типологическо-
го тождества. две сопоставляемые 
конструкции являются типологически 
тождественными лишь в том случае, 
если они (при прочих равных усло-
виях) обнаруживают функциональное 
тождество.Кроме того, необходимо 
учитывать общие тенденции развития 
и общие приемы структурирования 
определенных единиц и отношений 
между ними в определенной семье 
языков, и, наконец, иметь в виду, ка-
кие стороны в анализируемом явле-
нии могут относиться к общей ти-
пологии языка или входить в состав 
универсалий. следовательно, можно 
утверждать, что для процедуры лин-
гвистической экстраполяции весьма 
существенным оказывается выясне-
ние окружения и места, какое опреде-
ленная единица занимает в определен-
ной подсистеме данного языка (ма-
каев 1977: 189-190, макаев 1964: 8).  
о критериях функциональной об-
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щности сопоставляемых единиц как 
основе типологического сопоставле-
ния ранее писала также м.м. гухман. 
она выделила критерии, при соблю-
дении которых синхронно-сопостави-
тельные типологические исследова-
ния имеют доказательную базугипо-
тезы: во-первых «данное построение 
должно быть типично, узуально для 
большинства языков»; во-вторых, 
«оно типологически является бо-
лее древней моделью», и, в-третьих, 
подобные тенденции развития под-
тверждаются материалом нескольких 
семей языков и являются общими за-
кономерностями развития языковой 
структуры» (гухман 1957: 53-54).  

естественно, в случае метода син-
хронно-диахронной экстраполяции  
может возникнуть вопрос: в какой 
мере данная информация, полученная 
в результате применения вышеназван-
ной процедуры, является обязатель-
ной для соответствующих языков? 

здесь, конечно, следует указать 
на тот факт, что любая реконструкция 
предполагает множественность, а не 
единственность решений и диахро-
нические универсалии носят вероят-
ностный характер. «диахронические 
универсалии имеют вероятностный 
характер именно потому, что одновре-
менно с универсальной тенденцией к 
изменениям определенного типа дейс-
твуют различные факторы, зависящие 
от языковой структуры, а структура 
каждого языка имеет свои, только ему 
присущие особенности» (гринберг 
1999: 128). г.а. Климов подчеркивает 
метафоричность самого термина «ре-
конструкция» в лингвистике: «в ходе 
реконструктивной процедуры речь 
идет, конечно, не о восстановлении 
реальных фактов языкового прошло-
го, а лишь о построении в них неко-
торого лингвистического знания, фик-
сируемого в виде архетипов или пра-
форм или их совокупностей» (Климов 
2009: 42) 

следует упомянуть утверждение 
е.с. Кубряковой о том, что единство 
мира как непосредственной данности 
человеческого бытия, общность за-
ложенных в человеке способностей к 
восприятию мира и его концептуали-
зации, единые нужды и потребности 
человека, и, наконец, общность в це-
лях и задачах коммуникации – все эти 

факторы обуславливают определён-
ное единообразие общих принципов 
восприятия мира и его осмысления и 
сходство в формах протекания мысли-
тельной и когнитивно-познавательной 
деятельности человека и выработке 
им сходных представлений об ос-
новных онтологических категориях.  
[Кубрякова 2001: 286].  данное  
утверждение может являться осно-
вой для диахронической типологии.  
поэтому в качестве теоретической 
основы исследования мы принимаем 
точку зрения радикального универса-
лизма и теорию моногенеза (проис-
хождения всех человеческих языков 
из единого праязыка) и полагаем, что 
сходство между современными языка-
ми в синхронии и в диахронном раз-
витии есть продукт сохранения черт, 
заданных типом исходного праязыка, 
а также конвергентных тенденций, 
сопровождающих процессы парал-
лельного развития отдельных языков; 
различия между языками объясняют-
ся как результат мутации – процессов 
дивергентного развития, по-разному 
использующих структурные потен-
ции, заложенные в предшествующих 
языковых состояниях. теория ради-
кального универсализма исходит из 
основного понятия диахронической 
типологии – идеи общего для всех 
языков пути развития, проходя ко-
торый одни языки могут опережать  
другие.

с другой стороны мы не должны 
упускать из виду «идиоэтнические 
типовые блоки-схемы», в которых 
устойчиво и общественно значимо за-
креплены определенные комбинации 
речемыслительных процессов: «ти-
пологические характеристики языка 
являются комплексами гештальтов, 
грамматикализующих процесс вер-
бализации мысли (на данном язы-
ке), который на каждом этапе имеет 
множество альтернатив дальнейшего 
развертывания: каждая потенциаль-
но возможная цепочка переходов от 
речемыслительного замысла к сооб-
щению есть элемент пространства ти-
пологических возможностей варьиро-
вания естественного языка» (Кибрик  
2004: 37). 

синтезируя теории радикального 
универсализма и моногенеза, мы при-
держиваемся универсального эволю-

ционизма как теоретической основы 
исследования. таким образом, метод 
синхронно-диахронной экстраполя-
ции подчеркивает понятие единства 
метода и теории, т.е. совокупности 
теоретических установок, приемов 
исследования, связанных с опреде-
ленной теорией – универсального  
эволюционизма.  

в свете метода синхронно-диа-
хронной лингвистической экстрапо-
ляции особое значение приобретают 
так называемые архаичные языки, в 
которых могут быть найдены формы 
и процессы, которые не засвидетельс-
твованы в языках с древнейшей пись-
менностью. мы определяем архаич-
ный тип языка как такой тип, который 
в силу особых условий общественно-
го развития своих носителей сохранил 
в большей степени древнее языковое 
состояние [Ikonnikova 2013].

в связи с введением в исследова-
ние материала архаичных языков, сле-
дует отметить, мнение американского 
типолога дж. николс, которая счита-
ет, что необходимой предпосылкой 
для реконструкции древнейшей язы-
ковой истории земли и для содержа-
тельной типологии языков является 
исследование географического рас-
пределения языкового разнообразия.
николс вводит важное лингвогеогра-
фическое понятие - противопостав-
ление протяжённых и замкнутых зон. 
протяжённые зоны, обычно представ-
ленные на равнинах (например, евра-
зийская цепь), характеризуются срав-
нительно малым генетическим раз-
нообразием. замкнутые зоны обычно 
возникают в географических ареалах, 
ограниченных горами, океанами и т.п. 
(например, Кавказ) и отличаются вы-
соким уровнем разнообразия [Кибрик, 
плунгян 2002: 300, 296]. Фактически, 
замкнутые языковые зоны, о которых 
пишет николс, возникают в результа-
те действия критерия географической 
(территориальной) изолированности 
носителей языков. важность геогра-
фического критерия неоспорима - это 
экстралингвистический критерий, 
предопределяющий архаичный тип 
языка, который даёт продуктивный 
материал для историко-типологичес-
ких исследований. 

таким образом, синхронно-диа-
хронная экстраполяция, в основе ко-
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торой лежит теория универсального 
эволюционизма, позволяет с помо-
щью диахронических измерений син-
хронных состояний разносистемных, 
преимущественно, архаичных языков 
реконструировать диахронические 
универсалии.
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Creative thinking can be realized via 
language resulting in a text. The 

text is treated as an aesthetic object. 
One of the main aims of the text is to 
transmit the information enclosed in 
the language sings. If the text presents a 
piece of poetry than the poetic thinking 
as one of the forms of creative thinking 
is involved into the materialization of 
a possible world created by an author 
in a text form. The possible world is 
formed by means of word images which 
are complex mental entities [3] that 
contain knowledge obtained by a human 
being in the process of his ontogenetic 
and phylogenetic development. These 
entities are verbalized. Thus, the word 
images can be considered to be cultural 
signs taking part in the reconstruction of 
the textual world as the one which is an 
alternation to the real one. In this case, 
text as a creative effort manifestation 
is a complex poetic entity that is not 
an element of language, but the sign of 
culture [4, 12]. Text as a poetic creative 
entity and cultural phenomenon at a time 
makes connection between different 
spheres of a human being existence 
and models a kind of an alternative 
world as an interwoven space and time 
continuum. 

The theological image of the text [13] 
was elaborated in the theories of possible 
multiple story worlds – analogues to the 
real world a human being lives in by 
M.-L. Ryan, L. Doleћel, J. Gavinsand, 
mind modeling theory by A. Palmer. On 
the one hand, it became possible due to 
the involvement of the term “system” 
into the meaning of a kind of a model 
[16] and acceptance of the process of 
cognition in general (and interpretation in 
particular) as reconstruction of individual 
experience through self-hood [11].  
On the other hand, it was influenced 
by the general systems theory (GST) 
by K.L. von Bertalanffy which 

displayed universal laws of any system 
development – natural or artificial.

A system as a model is a universal 
instrument of an object cognition, 
revealing its main properties [16, 31]. 
One of the simplest is “a black box” 
system model. It is valuable in order 
to describe an object without paying 
attention to its inner structure. As an 
example a folklore ballad can be used. 
The individual experience of seeing 
the surrounding world as a hierarchical 
system a human being lives in involves 
the analogy to world culture structure. 
The folklore ballad is a cultural 
phenomenon, a multimedia spectacle 
combining text, music and dance. It has 
its place in the hierarchy of the cultural 
system being a unit of the folklore genre 
system, which in its turn is a part of 
literature. The latter is the subsystem of 
culture. Meanwhile, a folklore ballad 
can be a super-system to the American 
or British ballad and so on.

The next type of system is the model 
of a “clear box” when the investigator 
pursues the aim of describing the 
structure, organization and functioning 
of an object of cognition. In this case 
an object is considered to be a complex 
system itself consisting of interconnected 
units which carry out an emergent 
function. The folklore ballad from this 
viewpoint is viewed as a text with two-
plane showing up – mental and verbal. 
Word images are then the word-based 
operators the texture of which serves to 
be the basis for the story world creation 
and emergence.

So, the text has double nature of 
existence – mental, represented in 
concepts, and verbal, presented in 
language signs. Therefore, in terms of 
the systems approach a text is a system 
of systems characterized by an emergent 
function implemented through the 
structure of its space and organization of 

its units. Being a complex creative entity 
poetic text is functioning as a single 
unit on the textual level which falls into 
heterogeneous subsystems – conceptual 
and verbal.

Text as a system can be modeled as a 
static or dynamic entity. A static type of 
a system is frequently used in linguistic 
studies arranged in the light of the 
structural or cognitive approaches. Such 
type of system modeling helps to reflect 
the structure of an object of cognition (in 
our case – text) and answer the question 
regarding the units the system consists 
of. Thus, it describes the meaning of 
the system through the analysis of its 
elements. This type of system models 
gives the information about the quality 
of the system depending on the repetition 
of this or that type of units or their 
properties.

A static system application to 
a text can be exemplified by an 
American folklore ballad “A cup of 
cold poison”. The text of the ballad as 
a psycholinguistic unit [4, 9] is treated 
by the perceiver as a single entity which 
has its boundaries (the beginning and 
ending), consists of the units (word 
images) and functions as an aesthetic 
unity. The text as a unity exists in two 
cases [4, 9]:

– mental representation;
– abstract construal for research 

purpose of analyzing the verbal level.
Taking into consideration the fact 

that text exists as a whole unit due to 
functioning of the word images, both 
levels of the word image existence 
should be interpreted. A word image is 
seen as a cognitive structure that has two 
planes – conceptual and verbal [5]. The 
conceptual plane is a hierarchical system 
formed by interconnected concepts 
embodied in the interconnected language 
signs of different layers – phonological, 
lexicosemantic, syntactical which form 
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another hierarchical system of the verbal 
plane. 

Each system is a complex space 
with its dimensions and tools to be 
applied. The mental image space can be 
regarded as a medium where everyday 
concepts undergo modifications and 
become units of a story world created 
by an author. It can be explored with the 
support of verbal level which in this case 
serves as a trigger that actualizes and 
activates mental schemata, archetypes 
and conceptual propositions. The 
methodology of the mental imagery 
space analysis is based on the theory of 
mental spaces and conceptual integration 
(blending) that explains the mechanism 
by which the human mind creates 
and relates abstract conceptualization 
(Fauconnier, Turner).

A word image from the viewpoint 
of cognitive theory by L. Belekhova 
is a complex entity which has three 
hypostases: pre-conceptual (evoking 
naпve knowledge), conceptual (evoking 
prototypical knowledge based on 
individual experience) and verbal 
(employing the verbal resources).

Thus, a word image being a tool 
by which the fictional world is created 
and manifested refers to conceptual and 
verbal planes of a creative work. To 
analyze the systemic planes properly 
special instruments must be used:

– for the conceptual level 
these are the image schemata, basic 
propositions, archetypes helping to skip 
the information about the concepts and 
conceptual tropes involved in creating 
the fictional world;

– for the verbal level these are the 
rhyme, stanza, rhythm, stylistic devises 
and figures used to reveal the content of 
the creative work.

The interest to the ballad “A cup of 
cold poison” better known by the name 
“A Lord Randal” lies in the fact that it 
is the most popular purely traditional 
song [9, 38] in many European countries 
and in America [ 9, 211]. Its most extant 
versions stem from the 19th century but 
the roots can be traced back to a Veronese 
broadside from 1629 [9, 210]. The widely 
spread ballad and its long history testify 
to the fact that the basic cognitive models 
(archetypes, image schemas, concepts) 
and cognitive mechanisms (mapping) 
are the universals which establish the 

principles of creative thinking and the 
text formation as a result of it.

Conceptual level. The version used in 
the analysis consists of six analogically 
built mental spaces explicated through 
the question-and-answer form. 

The dialogue is between a son and his 
mother. It reveals two contradictory life 
positions of the communicators – passive 
and active correspondingly. In the course 
of the dialogue the perceiver through 
the medium of the mother became 
emotionally involved in the story of the 
son`s poisoning and forthcoming death. 
The recognition of emotional climax is 
expressed by the word combination “I’m 
sick to my heart, and I long to lie down” 
which signalizes that the protagonist 
has resigned himself to his fate. It is 
obvious that the basic story is not about 
murdering or poisoning, but rather the 
unhappy love and the beloved’s betrayal. 
The partner’s treachery leads to the 
husband’s death.

The mental space is formed by two 
central concepts of LIFE and DEATH 
that are not expressed explicitly, but 
are guessed from the overall context. 
The context forms the continuum of 
the mental space and serves as the 
background of the main central concepts. 

Myth is the foundation of any ballad [3]. 
The root of the inner level of the text is 
supported by the mythological believes 
about the real world model. Due to  
C. Jung’s theory of cognition the  
archetypes contain the naпve knowledge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
of the world continuum and are the 
form of the collective consciousness  
[C. Jung. 1997; Campbell 1988, C. 18].  
The structure of the mental space of 
the ballad is based on the folklore 
consciousness which reveals the 
development of the creative thinking 
from the syncretic mythopoetic in the 
archaic epoch to the analogues and 
associative in the canonic period and 
to the paradox, parabolic and essayistic 
at the period of the individual creative 
thinking formation [5, 10–34]. The 
concepts of LIFE and DEATH have the 
archetypical cognitive nature. The value 
of the concepts arises from the support 
of other concepts cooperation. 

Thus, the two central concepts 
structure the set of concepts involved 
in the mental space of the ballad, being 
the attracting section for the concepts. 
Thus, the cognitive metaphors are used 
to reveal the meaning of the mental 
plane system – DEATH is ILLNESS, 
DEATH is BETRAYAL, DEATH is 

A Cup Of Cold Poison
1.”Where have you been rambling, my own darling son?
Where have you been rambling, my own darling John?”
“O’er the hills and the valleys, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to lie down.”
2.”What have you been drinking, my own darling son?
What have you been drinking, my own darling one?”
“A cup of cold poison, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to he down.”
3. “What’ll you will to your mother, my own darling son?
What’ll you will to your mother, my own darling one?”
4.“My house and my farm, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to lie down.”
5. “What’ll you will to your father, my own darling son?
What’ll you will to your father, my own darling one?”
“My horse and my saddle, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to He down.”
6. “What’ll you will to your children, my own darling son? 
What’ll you will to your children, my own darling one?”
“This wide world to ramble, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to lie down.”
7. “What’ll you will to your wife, my own darling son?
What’ll you will to your wife, my own darling one?”
“The great keys of hell, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to lie down.”
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PASSIVE POSITION and as the contrast 
LIFE is SPACE, LIFE is LOVE, LIFE is 
HOME 

Relying on the information obtained 
by means of the conceptual analysis, 
the mental space is structured by two 
contrastive centers subordinating 
all the concepts of the ballad. The 
attributive analogues mapping is the 
principal mechanism of the mental space 
formation. The basic frames which 
are considered to be the instruments of 
thinking are the propositions of several 
types, modeling the most abstract level 
of generalization [15, 57]. The frames 
attest the quality of the system. In this 
ballad the most popular basic frames 
involved are objective implementation 
of the qualitative scheme “X is SUCH”. 

Verbal level. The perceiver becomes 
aware of a possible mйsalliance and 
its potentialities for plot development. 
The ballad lacks hard elaboration of the 
stylistic devices and effects. It resembles 
a sketch performed in a hurried 
manner. But the illusion of the lack 
of the aesthetic flavor of “balladness” 
disappears when inconsistencies, 
mental leaps and bounds, even gaps 
acquire the specific meaning due to the 
cognitive instruments of the mental level 
investigation. The entire mental process 
is embedded in a dialogue form which 
is presented by the analogues – special 
questions stated by the mother and the 
analogues – compound sentences with 
copulative coordination between clauses 
as the replies of the son. The use of a 
question indicates the active life position 
of the mother and correlates with the 
central concept of the ballad – LIFE. The 
answer of the son shows his passive life 
position, as he imitates his expression 
giving short information and does not 
develop his thought in order to support 
the conversation. The second part of the 
sentence is his reference to his state and 
emotions which also does not promote 
further communication. The meaning 
of the structure correlates to the second 
central concept of the ballad – DEATH. 
So, the syntactical level of the verbal 
plane system serves to express the 
regular alternation of the speakers and 
therewith the perspective of the system 
advances a formal coherence to the 
poem and is an antithesis against the 
storm of emotions in both speakers. [9, 

213]. The emotions are not embodied 
in the word form, but are read from the 
context, that is in the correlation with 
the mental system. From the viewpoint 
of the cognitive poetics the repetition of 
the same syntactical structures realizes 
the conceptual metaphor MORE FORM 
is MORE MEANING, thus emphasizing 
the central role of the concepts of LIFE 
and DEATH.

The lexicosemantic level of the 
verbal plane system actualizes and 
activates the symbols which are based 
on the archetypes – LIFE and DEATH 
forming the heterogenic division of the 
key verbal signs in the verbal system. 
The place of the lexemes connected with 
the archetype LIFE correlates with the 
syntactically expressed meaning of an 
active life position – in the first part of 
the son`s answer to mother`s question. 
In this part of the sentence the character 
establishes the future sphere of the 
outer world where his close relatives 
should live, but the world excludes the 
protagonist’s presence. 

The symbols based on the archetype 
LIFE are verbalized in the lexemes 
mother, father, children, house, farm, 
horse, world 

The other group of lexemes (cup of 
poison, bed, sick heart) actualizes and 
activates the archetype DEATH and 
occurs in the syntactical constructions 
revealing the meaning of passive life 
position – that is the second part of the 
protagonist’s answer.

To draw a line, it can be stated 
that the structure of the verbal plane 
system of the ballad text is presented 
by the grammatical structures on the 
lexicosemantic and syntactical levels 
and reinforces the meaning produced by 
the mental plane system – the contrastive 
relations between two central concepts 
– LIFE and DEATH.

As seen from the obtained results 
after the analysis of structures of two 
hypostases of the word image system 
of the ballad text the assumption of 
the cognitivists about the interaction 
of the mental and verbal structures 
comes forward. The assumption can be 
expressed in the statements [8]:

– patterns of usage are indices of 
language structures;

– language structure is an index of 
conceptual structure.

Such a conclusion returns us to the 
definition of text as a complex creative 
work, a system of systems which has a 
structure alongside with the organization 
and functions as a unity realizing the 
emergent quality.

It means that knowing the structure 
of text is connected with the text 
perception. Revealing the sense of text 
through its organization depends on the 
process of interpretation of all system 
units and functions. It presupposes 
the existence of a super-system, a 
dynamic complex system which has 
a textual plane existence where all 
the text dimensions meet and interact. 
Collaboration of two planes of creative 
work – conceptual and verbal is viewed 
in the light of the theory of iconicity. In 
functional-cognitive linguistics, as well 
as in semiotics, iconicity is the conceived 
similarity or analogy between the form 
of a sign (linguistic or otherwise) and 
its meaning, as opposed to arbitrariness. 
In the literary work the syntactical 
and acoustic organization of language 
units may correlate with the emotions 
accompanying the conceptual plane of 
the creative whole. 

If we return to the text of the 
ballad we should notice the exceptional 
disposition of the lexemes keys of 
hell which are the symbol of DEATH 
and are used in the first part of the last 
son`s answer at the end of the ballad 
where the symbol of LIFE is used in 
the previous fragments. The unexpected 
place of this symbol highlights its value 
as it gives the key to the whole sense 
of the word images set presented and 
elaborated in the word image system 
of the ballad. It makes all the units of 
the system organize in establishing the 
main function of the system – to create 
an emergent structure of the knowledge 
modeled by the ballad text. The structure 
can be obtained through the cognitive 
structure – scheme of enlightening [5, 
2013] – which reflects the result of new 
understanding of all systems units as the 
unity. The scheme is connected with the 
complex concept-impression that has a 
gestalt structure [10, 11]. The scheme of 
enlightening of the ballad involves the 
conceptual metaphors LIVE ENDS IN 
DEATH, DEATH GIVES BIRTH TO 
NEW LIFE, LIFE IS CYCLE 

The other proof of correctness of the 
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idea about the analysis of the textual plane 
of a creative work is achieved by the 
application of the method of positional 
analysis elaborated by G. Moskalchuk 
and K. Belousov. The method is based 
on the assumption that creative work 
is constructed due to the Golden Ratio 
principle. The harmonic center (HC) 
of the ballad text (designated at the 
distance of 0,618 from the beginning) 
and HC of the beginning (the distance of 
0,236) coincides with the lexemes make 
my bed down. Both HCs light up the 
central Concepts, one as the leading and 
another as the background to the first. 
It means that in the text as a system all 
elements and units are important as they 
work together to create an emotional 
impact on the perceiver. Emotions are 
not explicitly described, but are evoked 
on the part of the perceiver. The process 
of recognition is similar to that of the 
mother’s, but the perceiver’s emotional 
involvement is parallel to that of the 
protagonist. Taking into consideration the 
information obtained from the structure 
and organization of mental, verbal and 
textual planes of the ballad text as a 
dynamic system, we can characterize 
the analyzed creative unity as emotional, 
nominative, inner-oriented, static type 
of the system model. It ascertains the 
idea of the verity of the textual dynamic 
systems depending on the ways of their 
structure and organization realization. 

Discussing the role of structure 
and organization of creative work we 
emphasize the important role of the 
textual plane as a complex dynamic 
system. Interaction of planes is possible 
due to the counterpoint principle of the 

imagery system organization resulting in 
characteristics of dynamic processes and 
static structure that produce a holographic 
effect. Application of synergetic methods 
helps the linguists to reveal the work of 
creative thinking on a deeper level.
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The article in question considers the functioning of quantitative units, their language and speech aspects. The iIntroduction is focused 
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empiric materials applied, evolution modifications and perspectives of further study. 
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The analysis of empiric material 
proves that polyfunctionality of the 

subject is at work with nominative and 
communicative functions. By dictionary 
definitions the quantitative words 
embody the exact numbers/measures. At 
the speech level quantitative assessment 
radically changes: there come exact, 
approximate and zero markers of 
quantifications. This scientific novelty 
is unfortunately not included into the 
academic process. 

The metasign quantity refers to units 
which verbalize the results of cognition 
through semes (number, measure). The 
allonyms of this type objectivize the 
arrangement of two groups – number 
paradigm and measure paradigm. 

The words do not only nominate 
things and allow communications, 
but they are also involved into the 
investigation process, they enable solving 
the mysteries of language and its inherent 
properties of systematic arrangement. 
The latter is implied by comparison, 
the comparison – by convergence and 
divergence, convergence and divergence 
make systems; the ways of their 
reconstructions are eternal in cognition. 

The logic category of quantity is 
made available due to the analysis of 
the cognitive nature of the linguistic 
units which make quantification work 
alongside with other semiotic signs. It 
is generally known that quantity does 
not exist independently, singly. It is an 
inherent property of real and imaginative 
worlds. The cognition of quantity results 
in some gains of the scientific picture of 
the world. 

Counting as a mechanism of 
cognition works with linguo-creative 
thinking (Shvachko, 2008, p. 124). The 

denominal tendency is traced in the 
constant modifications and semantic 
deviations. This is verified by the cycles 
of their evolution: (N1 → Num → N2): 
five → fiver ($5), six → sixer (a team), 
million – millionaire, millionairedom.

The process of lexicalization is 
objectivized by emergence of set-
expressions with numerals. Numeric 
components yield to nominal ones, quality 
comes forward: “forty winks”, “as thick 
as two thieves”, “seven wonders”, “two 
dogs over one bone”. Numerals may be 
dropped or substituted, the quantitative 
zero constituents do not influence the 
general message: “to make two (both) 
ends meet”, “saying and doing are two 
(different) ways”, “as drunk as (seven) 
lords”; “as cross as (two) dogs over a 
(one) bone”; “as like as (two) peas”. 

The numeric words are bifunctional 
as they are used in the type of the 
examples above, and in abstract counting 
of the type “two times two is four”, “four 
divided by two is two”. The numeric 
features are verbalized by monolexical 
and polylexical units. Phraseological ones 
do not stand apart, they express quantity 
(in our case: number) – explicitly and 
implicitly. Empiric material objectivizes 
the existence of the paradigmatic cluster 
– language quantity field. The latter is 
bicentered; numeric and measure units 
constitute its major sectors. Numeric 
words (numerals) major in it, for they 
are used with discrete things directly 
and with indiscrete ones – as a team 
with measure units: “two apples”, “three 
trees”; “two pounds of sugar”, “three 
bushels of coal”.

Quasi-words are used not only in the 
English language: “hickory”, “dickory”, 
“dick” (kid’s song). The Celtic units 

“hevera” (8), “devera” (9), “dick” (10) 
are used in the cowboys` slang (Litvin 
2005, p. 203). The archaic units have the 
tendency to vanish. Nominal property 
comes forth in words made by conversion: 
a thousand people → thousands. Bisemy 
of numerals, i.e., their quantitative and 
non-quantitative meanings, works time 
and again on their diachronic vectors: 
“two or three”; “two upon ten”; “to be in 
two minds”; “when two Sundays come 
together”.

The category of quantity refers to 
different areas: it has logical, linguistic 
and mathematic characteristics. Until 
now the dual number is implied by two 
eyes, two legs, left-right side of body, two 
hands, two arms, moon and sun, sunrise 
and sunset, day and night. Thus entity and 
duality have gone their way together but 
apart from times immemorial. “Duality” 
as the prominent Ukrainian scholar notes 
“is associated with matriarchy yielding 
to patriarchy” (Taranetz, 1999, p. 17). 
The notion of three is closely correlated 
with mythology. Slavonic people 
symbolized three by cycles the god of 
the Sun implying morning, afternoon 
and night. In folk-tales there existed 
three-headed snakes, three kingdoms, 
three urgent problems, three sons, three 
efforts and the like. Cognition is slow 
in its progress. The number of “four” 
repeated the evolution of 1, 2, 3 numbers. 
The Tripol agriculture was four-measure 
oriented due to the pressing urgency 
of land measuring. Four components 
are anthropologically oriented: ahead, 
behind, left, right; cross image; four-faced 
god ruling the Universe. Each succeeding 
number was firstly perceived in terms of 
“many”: “two heads are better than one”; 
“four eyes see better than two”; “two is 

Digital Object Identification: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i7.913
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company, three is none”. 
Thus, the words keep history of 

civilization fresh and open for those 
people who are not reluctant to get to know 
it. The explicit markers of the standard 
units have been lost with numerals. 
Contemporary numerals present names of 
abstract quantitative meaning, the proof 
of their old background is verified by 
the study of primeval language numerals 
(1), quantity units of later construction 
(2), reconstruction of old forms (3), 
semantic tendencies of relative words 
(4), their combinability and collocation 
(5), word-building potentiality (6) and 
anthropomorphic factors (7). 

Just like people, words have their 
own life stories, sagas of ups and downs. 
People come and go. Words may stay 
longer. They are open to modifications 
– both in their outer and inner structures. 
By numeric words we mean numerals, 
their lexical parallel units semantizing 
“number” – relating to quantitative 
features of discrete things: “six 
children”, “a dozen books”, “a couple of 
people”, “dialogue”, “millionaire”, “two 
universities”. The liguo-cognitive story 
of numerals should not be closed until it 
is continued by the succeeding moments 
in their diachronic evolution:

(i) they go back to concrete 
referents;

(ii) with times they come to function 
as absolute terms;

(iii) determinologized quantitative 
words lose their quantitative meaning 
and become aligned with synonyms, 
antonyms and stylistic devices;

(iv) they are the working components 
of phraseological units;

(v) they are known for 
polyfunctionality (nominative, cognitive, 
word-building power);

(vi) they are flexible in their semantic 
deviation (substance → quantity → 
quality → zero charge);

(vii) they possess the epidigmatic  
function.

Epidigmatic function is objectivized 
in particular by emergence of numerals.

Both numerals and denumerals 
(words made of numeral morphemes) 
are contextually determined; cognition 
is being reflected by exact definite 
and indefinite marking. The derivative 
units of secondary nature join different 
parts of speech. The denumeral nouns, 

adjectives, adverbs come to the 
forefront. Syntactical denumeral units 
yield to them. Denumerals keep their 
“parents” alive. Moreover, they serve as 
the ground for further evolution, when 
by conversion they stimulate the life 
of notional, lexically charged words. 
Thus, this factor makes the cyclic way 
of quantitative units vivid. Among the 
denumeral units every fourth belongs to 
the syntactic functional words, the status 
of which is not identified until they are 
syntactically treated. A proverb says “use 
soft words but hard facts”. The linguistic 
analysis of denumerals verifies the status 
of notional and functional units. In our 
experiment: 1085 examples are notional 
denumerals, 315 – syntactical formants 
(in the cluster of 1400 experimented 
units analyzed in the English literary 
texts (Shvachko 2008, p. 21)).

The “lust for life” of such denumerals 
like “once”, “twins”, “teeners”, 
“millionaire”, “fortnight” is obvious. 
The lexeme “one” has great history for 
it belongs not only to the “family of 
numeral” but it also “eyewitnessed” 
many stages of the English word building. 
“One” has etymological parallels in 
the domains of articles, pronouns, 
nouns and syntactical forms: “once”, 
“only”, “alone”, “none”, “anyone”, 
“someone”, “oner (to be the first/a oner 
at smth)”, “oneness”, “only if”, “when 
only”. The above derivative words look 
homonymous but they are functionally 
identified on the syntagmatic level. For 
example: “Abby hoped this line would 
make her plan seem the only sensible 
option” (Kelly, 2003, p. 265). “Only if 
you help me it will be easier to settle” 
(Cookson, 2001, p. 76). “Because only 
he can move Jess from the grief toward 
happiness” (Sparks, 2012, p. 42). “She 
wrote not only the text but also selected 
illustrations” (Steel, 1991, p. 190). “Only 
then did she realize that her father loved 
her with all his heart” (Gree, 2002,  
p. 154).

The linguistic analysis proves that 
the words with common semes undergo 
common modifications. The quantitative 
words undergo the process of evolution 
and involution. The denumerals mirror 
syncretism of their predecessors 
(numerals), initial bisemy. The secondary 
consructions keep memories of “parents”, 
developing their modifications. At the 

syntagmatic level the numerals verbalize 
exact, approximate, and indefinite 
quantity – numerals in collocations:  
“by two”, “in two ways”; “for about  
two hours”, “a bird or two”; “nine 
(twenty winks)”; “as cross as (two) 
dogs over one bone”; the denumerals 
work likewise in nominative units: 
“once”, “alone”, “fourfold”, “someone”, 
“fortnight”, “oncer” (brother), “oncer” 
(church visitor).

Numerals and words of weight 
and measure in language make a 
terminological group which verbalizes 
the quantitative properties of countable 
and uncountable things exactly. 
Numerals  fulfill the measuring function 
of words. They count measure units 
and allow quantification. Cf.: (three 
tons) of sugar, (two yards) of silk. The 
analyzed subgroups make major centers 
of lexico-semantic field of quantity. 
The divergence of these groups is in the 
choice of determined units – discrete and 
indiscrete. 

In conclusion, we assume that 
numeric words and their secondary 
denumeral formations are polyaspected, 
polyfunctional and polymodal units. 
They are highly prolific, prosperous 
and perspective considering the further 
investigation in modus of Language 
Speech and Speech activities. Numerals 
are marked by syncretism, simultaneous 
actualization of two semes – “substance” 
and “quantity”. With time “substance” 
yields to quantity, and the analyzed 
words convert into genuine terms. 
Then there works the divergence in 
speech modus (in contrast to language 
modus). Both groups are open to shifts: 
from exact quantity to approximate and 
zero quantity. The cyclic evolution of 
investigated units is vivid in the process 
of lexicalization and gramaticalization 
on their epidigmatic vectors. 

The vistas of this paper is in 
identification of conjunction between 
the obtained results and those to come 
in future which is indispensable in 
order to deepen the theory of systematic 
arrangement of language and its semantic 
groups on the one hand; in order to 
widen the scientific world picture on the 
other hand. Constructive dialogues and 
discussions are badly needed to solve 
the problems of the lacunar entropic 
nature. Practical value of gains obtained 
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awaits the application in the educational 
process.
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Among the speech functions the special role is performed by the 
lingual-creative function predetermined by the corresponding thinking. 
The selection of methods and means of this function is predetermined 
by the nature of texts and the author-addressee factor. While creating 
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удК 801.3:8020
реализация лингвоКреативной 

ФунКии в ШутКах
Кобякова и.К., канд. пед. наук, доцент

сумской государственный университет, украина 
среди речевых функций особое место занимает лингвокреа-

тивная, которая обусловлена лингвокреативным мышлением. вы-
бор способов и средств данной функции обуславливается харак-
тером текстов и фактором адресант-адресат. при создании юмо-
ристического эффекта используются вербальные и невербальные 
способы обыгрывания социального и лингвистического опыта. 
при вербальном способе выражения юмористического эффекта 
используются адаптивная сила языка.

Ключевые слова: юмористический эффект, лингвокреатив-
ная функция, авторские и неавторские юмористические изрече-
ния, нетипичные тексты.
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открытого европейско-азиатского первенства по научной аналитике

Тексты изучаются в русле конс-
труктивных, коммуникативных, 

функциональных и обучающих ас-
пектов. разнообразие текстов прояв-
ляется в наличии текстов больших и 
малых форм, информативных, эмо-
циональных и неэмоциональных, 
устных и письменных, вербальных и 
невербальных. текст как элемент эво-
люции культуры выступает важным 
ингредиентом конвенциональных ка-
нонов и традиций. Как объект литера-
туры, текст коррелирует с игрой - по 
содержанию и с ритуалом - по форме. 
в текстах репрезентируются реаль-
ные и ирреальные события, сохраня-
ются традиции прошлого, в вымыслах 
и фантазиях создаются новые модели 
картин мира. 

содержательные оппозиции дан-
ное :: новое; известное :: неизвест-
ное; важное :: неважное; тривиаль-
ное :: нетривиальное; серьезное :: 
несерьезное по-разному материали-
зуются в текстах. типичные тексты, 
в отличие от нетипичных, характери-
зуются наличием содержательно-ло-
гической связности, ригористичной 
формы и структурно-композиционной 
данности. в нетипичных текстах фор-
мальные связи превалируют над со-
держательными, в этих текстах часто 
отсутствуют логические связи. в не-
которых нетипичных текстах не реа-
лизуются такие категории как заголо-
вок, сюжет зачин, концовка. тексты с 
неотмеченными категориями заглавий 
(например, пословицы, загадки, изре-
чения) размещаются в антологиях по 

тематическому принципу.
все аномальное воспринимается 

на фоне определенной нормы. нор-
мой художественного текста является 
наличие фабулы, образной системы и 
композиции. идейно-образная систе-
ма художественного текста реализу-
ется в его содержании, которому под-
чинен план выражения, композицию. 
релевантным для нетипичных текстов 
малого жанра является дисгармония 
между формой и содержанием, нали-
чие информативных лакун (ср. скоро-
говорки, детские считалки, рифмов-
ки) 

Категория содержания представ-
лена в авторских юмористических 
изречениях референтом, объектом 
мысли; сюжет, фабула не являются 
здесь абсолютно релевантными. идея 
высказывания сопряжена с замыслом 
автора - реализацией юмористическо-
го эффекта. нестандартной является и 
композиционная представленность ав-
торских изречениях, состоящих из зон 
темы и ремы. в зоне ремы лингвокре-
ативной функции дает сбой категории 
связности, обрывает логическую связь 
между темой и ремой, завершает ком-
муникативную программу адресанта.

Композиционно авторские юмо-
ристические изречения относятся 
к нестандартным текстам из-за от-
сутствия в них заглавия, форм архи-
тектоники, структурного деления на 
разделы и части. Эти тексты линейно 
представлены простыми и сложными, 
параллельными или кумулятивны-
ми структурами, оязыковляющими 

авторские несерьезные, алогичные 
рассуждения о субъективном виде-
нии мира. небольшие по размеру, 
стилистически компрессированные 
авторские юмористические изрече-
ния составляют собой группу текстов, 
именуемых текстами малого жанра.  
родовой формой этого жанра явля-
ются художественные произведения. 
род и жанр как элементы плана выра-
жения и носителя стиля имеют пред-
писывающую функции в плане пост-
роения текста (ср. дневник, притча, 
изречение, рассказ)  

н.т. Федоренко и л.и. сокольская 
полагают, «что есть все основания 
считать афоризмы и изречения одним 
и тем же жанром. можно предста-
вить, что в историческом разрезе эти 
понятия находятся как бы на одной 
прямой: афоризм - это современный 
вид изречений, изречения - это про-
шлое афоризма» [6, 16]. авторы мо-
нографии «афористика» предлагают 
следующее определение афоризмам: 
«краткие, глубокие по содержанию и 
законченные в смысловом отношении 
суждения, принадлежащие опреде-
ленному автору и заключенные в об-
разную, легко запоминающуюся фор-
му» [6, .3].

афоризмами назвал древнегречес-
кий ученый гиппократ (ок. 400 лет до 
н.э.) свой медицинский трактат о сим-
птомах и диагнозах заболеваний, об 
искусстве их исцеления и предупреж-
дения. трактат начинался словами: 
Жизнь коротка, искусство долгoвеч-
но (ср. англ. Life is short, art is long).  
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очевидно, это высказывание и пос-
лужило причиной метонимическо-
го сдвига слова «афоризм», которое 
приобретает статус «сентенции» (лат. 
sententia «мнение», «суждение»), гно-
ма (лат. gnoma «мысль», «мнение»), 
максимы (лат. maxima «высшее прави-
ло», «сжатый стиль»). первое (меди-
цинское) значение употребляет данте 
еще в 13 веке. 

в 16 веке антонио перес афо-
ризмами называл свои политические 
трактаты, т.е. медицинский ореол 
слова постепенно затушевывается. 
во Франции исходное значение сло-
ва «афоризм» оказалось устойчивее. 
изначально в россии (18 век) это 
слово имело двоякое применение (и 
медицинское, и литературно-художес-
твенное). Эволюция слова «афоризм» 
обусловлена социально-лингвисти-
ческими факторами, сыгравшими 
важную роль в сближении понятия 
«афоризм» и «изречение». со време-
нем тематика афоризмов - изречений 
проникает в область морали, исто-
рии, политики, литературоведения. 
в период средневековья появляются 
изречения сатирического, юмористи-
ческого парадоксального характера. 
происходит обогащение афоризмов 
остроумием. 

отмечая генетическую близость 
афоризмов и парадоксов, авторы 
«афористики» указывают на дистант-
ность этих номинаций. за афоризмами 
они оставляют прерогативу научности 
и художественности. «гармоническое 
сочетание художественной формы с 
логической обоснованностью науки 
и есть отличительное свойств афориз-
мов» [6, 27]. авторы указанной мо-
нографии отдают предпочтение серь-
езным афоризмам-изречениям. по их 
утверждениям, афоризм «представля-
ет, мудрую мысль, не обязательно но-
вую, а только заключенную в ориги-
нальную форму» [6, 42]. несерьезные 
изречения, отличающиеся оригиналь-
ной, противоречащей устоявшимся 
канонам мыслью, авторы «афористи-
ки» относят к парадоксам.

парадоксы - это оригинальные, 
расходящиеся с общепринятым, а не-
редко и со здравым смыслом, сужде-
ния. очевидным представляется су-
ществование массива парадоксальных 
изречений, которые находятся в дери-

вационных отношениях, как с серьез-
ными афоризмами, так и с другими 
текстами малого жанра.

афоризмы и парадоксы сближа-
ет объемный признак (лаконичность, 
краткость), принадлежность к еди-
ному художественно-литературному 
малому жанру, завершенность, ост-
роумие, авторская индивидуальность, 
синтез общения, тенденция к углуб-
ленным размышлениям, отсутствие 
фабульности, манера изложения, ито-
ги раздумья, красочность суждения, 
выразительность и образность, стрем-
ление к необычности и оригинальнос-
ти формы и содержания.

понятие парадокса возникло в ан-
тичной философии для обозначения 
новых, необычных мыслей. выда-
ющийся оратор древности цицерон 
посвятил этому жанру свой философ-
ский труд «парадоксы». парадоксы 
отличаются неожиданностью, смелос-
тью выводов, противоречащих обще-
принятым понятиям. парадоксы это 
блестящее по форме и неожиданные 
в смысловом отношении мысли; это 
остроумная попытка уйти от истины 
[5, 289]. в. грасиан называет пара-
доксы «выродками истины», которые 
«должны быть вроде соли, применять 
их надо не густо и с умением, ибо эти 
мысли рискованные» [2, 313].

противоречиво у авторов «афо-
ристики» звучит положение об от-
ношении афоризмов к инновациям. 
у афоризмов не мысль должна быть 
обязательно новой, а оболочка, в ко-
торую она заключена, чтобы привлечь 
к старой (а также и новой) истине 
внимание и закрепить ее в памяти. на 
наш взгляд, афоризмы содержат не 
только извечные принципы, им также 
свойственна новизна мысли, что объ-
ективируется, в частности, наличием 
авторских юмористических изрече-
ний в разных языковых системах. Что 
касается парадоксов, то эти изречения 
включены в игру словом, образом и 
мыслью, они реализуют как лингво-
креативную, так и развлекательную 
функции [7].

Как нам представляется, авто-
рские изречения соотносятся с дву-
мя группами афоризмов, а именно: с 
группами серьезных и несерьезных, 
курьезных изречений. Что же касает-
ся истинности мысли, заключенной в 

рамках афоризмов, т.е. критерии за-
висят от мировоззрения и установок 
общества, которые носят несколько 
изменчивый характер, а это, несом-
ненно, сказывается на смене квали-
фикативных оценок, на устаревании 
одних афоризмов, на актуализации 
других, ранее не культивирован- 
ных.

грегерии также относятся также к 
авторским юмористическим, как и па-
радоксы. грегерии - интересные, ост-
роумные изречения и слова (ср. крас-
ное слово, штришок). р. гомес ввел 
лингвистику этот термин, разработав 
некоторые теоретические положения 
по данной категории, он обратил осо-
бое внимание на актуальность иссле-
дования проблем грегеризма [1, 293]. 

грегерия близка к японскому хок-
ку - зарисовке с натуры - только в 
отличие от последнего она создается 
в прозе [1, 293]. К грегериям отно-
сятся изречения в прозе типа: - никто  
не обнимет необъятное. - скрывая 
истину от друзей, кому ты откроешь-
ся? - Эгоист подобен давно сидяще-
му в колодце.- где начало тог конца, 
которым оканчивается начало? -  
специалист подобен флюсу: полнота 
его односторонняя.- вакса чернит с 
пользой, а злой человек - с удоволь-
ствием. - лучшим кажется то, к чему 
он имеет охоту [4, 56, 58, 64, 66, 67, 
68, 73].

общим для текстов малого жанра 
является признак объемности, лако-
ничности и краткости [3, 109]. самым 
краткими представляются пословицы 
и изречения, к пролонгированным от-
носятся басни и эпиграммы. 

все тексты малого жанра отмече-
ны завершенностью синтезированной 
мысли, информативностью. притчам-
выводам предшествуют конкретные 
истории морально-религиозного ха-
рактера, эпиграммы отмечены кон-
кретикой и ироничностью. К возвы-
шенным текстам относятся притчи, 
серьезные афоризмы, что нельзя ска-
зать об авторских юмористических 
изречениях, баснях и эпиграммах, 
которым присущи, к тому же еще, 
ирреальность, игра мыслью и обра-
зом. тексты малого жанра относятся к 
суждениям на «вечные» темы морали 
и нравственности, все они антропо-
центричны.
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TEXTS
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The article deals with the precedent phenomena used in the gender-
oriented advertising texts and their significance in affecting recipients. 
It also represents the author’s research algorithm and the experimental 
verification results.
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прецедентные Феномены 
КаК средство усиления 

прагматиЧесКого потенциала 
гендерно ориентированных 

реКламных теКстов
назина о.в., канд. филол. наук

оренбургский государственный университет, россия 
в статье анализируются особенности репрезентации преце-

дентных феноменов в гендерно ориентированных рекламных тек-
стах и их значимость в реализации воздействия на реципиентов, 
приводится разработанный автором алгоритм исследования и ре-
зультаты его экспериментальной верификации.

Ключевые слова: рекламный текст, гендерная направлен-
ность, прецедентный феномен, прагматический потенциал, рек-
ламное воздействие.

участник конференции,
национального первенства по научной аналитике,

открытого европейско-азиатского первенства по научной аналитике

Изучению языковой репрезента-
ции прецедентных феноменов 

посвящено значительное количес-
тво научных трудов последних лет.  
повышенное внимание лингвистов к 
рассматриваемому явлению обуслов-
лено его ролью в современной массо-
вой коммуникации [7], в том числе – в 
рекламе, имеющей строго ориенти-
рованную прагматическую установку 
– привлекать внимание реципиента 
и побуждать его к выбору в пользу 
объекта рекламирования [4]. однако 
на сегодняшний день не существует 
экспериментально-аналитического 
исследования, отражающего степень 
воздействия на реципиентов реклам-
ных текстов, конструируемых с учё-
том существующих в культурно-исто-
рическом пространстве реалий, а так-
же детального анализа особенностей 
рекламной репрезентации прецедент-
ных феноменов в гендерном аспекте. 
в разрешении данных научных воп-
росов и заключается цель настоящего 
исследования.

в статье представлены результа-
ты анализа особенностей отражения 
прецедентных феноменов в гендерно 
ориентированных рекламных текстах 
и их роли в актуализации прагмати-
ческого потенциала, под которым 
понимается способность текста про-
изводить воздействие на типового, 
«усреднённого» адресата посредством 
выбора адресантом содержания текста 
и способа его языкового выражения 
с целью вызывать у реципиента ин-

теллектуальную или эмоциональную 
реакцию на передаваемое сообщение 
и побудить его к определённому дейс-
твию [2, с. 254-255].

Методология исследования сло-
жилась под влиянием основных поло-
жений лингвистической прагматики, 
теории прецедентности, гендероло-
гии, теории рекламной коммуника-
ции, идей в. гумбольдта о неразрыв-
ности языка с культурным контекстом 
и теории лингвистической относи-
тельности сепира-уорфа. в работе 
использованы описательно-аналити-
ческий метод, элементы дефиницион-
ного, контекстуального, компонент-
ного, квантитативного анализа, метод 
эксперимента.

Гипотезы исследования состоят в 
том, что 1) выбор репрезентирован-
ных в рекламных текстах прецедент-
ных феноменов обусловлен гендерной 
направленностью данных текстов;  
2) вербализированные в гендерно 
ориентированных рекламных текстах 
прецедентные феномены являются ат-
тракторами для реципиентов того или 
иного пола и служат средством усиле-
ния рекламного воздействия.

вслед за Ю.н. Карауловым,  
в.в. Красных и е.а. нахимовой мы 
определяем понятие «прецедентный 
феномен» как лингвокультурную ре-
алию, имеющую вербальное выраже-
ние, актуальную в эмоциональном и 
когнитивном плане и известную зна-
чительной части представителей того 
или иного лингвокультурного сооб-

щества. репрезентация прецедентных 
феноменов в рекламных текстах яв-
ляется одним из средств осуществле-
ния прагматического воздействия на  
адресата, создания социально-психо-
логических установок, побуждающих 
к приобретению продукта реклами-
рования [6, 2007]. инвариант воспри-
ятия прецедентного феномена делает 
апелляции к нему коннотативно окра-
шенными. при этом актуализируются 
значимые для представителей языко-
вого сообщества знания и представ-
ления, связанные с прошлым культур-
ным опытом [5, с. 202].

в системе прецедентных феноме-
нов выделяются прецедентное имя, 
прецедентное высказывание, преце-
дентная ситуация и прецедентный 
текст [8, с. 8]. их источниками могут 
служить произведения художествен-
ной литературы и мифологии, тексты 
массовой коммуникации, фольклор, 
художественные и мультипликацион-
ные фильмы, произведения искусства 
и культуры, исторические события, 
известные личности и др. прецеден-
тные феномены характеризуются 
полифункциональностью [9]. для на-
стоящего исследования преимущест-
венный интерес представляют следу-
ющие функции: имиджеобразующая 
(создание имиджа товара), прагма-
тическая (структурирование системы 
ценностей адресатов; регулирование 
поведения представителей лингво-
культурного сообщества), моделиру-
ющая (формирование представлений 

Digital Object Identification: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i8.953
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о мире в виде модели; приписывание 
тому или иному лицу определённых 
качеств, эталонным носителем кото-
рых выступает прецедентное имя); эс-
тетическая (привлечение внимания 
адресата необычной формой выраже-
ния; эстетическая значимость) [7, с. 
90].

в соответствии с поставленной 
целью и выдвинутыми гипотезами, 
исследование особенностей отраже-
ния прецедентных феноменов в ген-
дерно ориентированных рекламных 
текстах осуществлялось по следую-
щему алгоритму:

1. методом сплошной выборки 
отобран материал исследования – 600 
маскулинно и 600 феминно ориенти-
рованных рекламных текстов русско- 
и немецкоязычных печатных изданий 
и интернет-сайтов. дифференцируя 
рекламные тексты на маскулинно и 
феминно ориентированные, мы ру-
ководствовались следующими кри-
териями: 1) принадлежность товаров 
и услуг «мужской» или «женской» 
сфере потребления; 2) сопровожде-
ние рекламного текста изображением 
потенциального адресата; 3) фемин-
ная или маскулинная направленность 
печатного издания, в котором разме-
щено рекламное объявление. выбор 
в качестве материала исследования 
рекламных текстов различных линг-
вокультур обусловлен стремлением 
выявить универсальные особенности 
исследуемого явления, свойственные 
рекламному дискурсу в целом.

2. из общего массива примеров 
выделены тексты, в которых репрезен-
тированы прецедентные феномены. 
их количество составило 347, среди 
них 185 текстов маскулинной и 162 
текста феминной направленности.

3. выявлены семантические и 
квантитативные особенности пред-
ставленности прецедентных феноме-
нов в маскулинно и феминно ориен-
тированных рекламных текстах.

в феминно ориентированных рек-
ламных текстах наибольшую часто-
тность проявили прецедентные име-
на, источником которых стали сказки 
и мифы, а также исторические реалии 
(68 апелляций). ярким примером мо-
гут послужить следующие тексты:

«Pantene. Блистать, словно ца- 
рица…»

данный рекламный текст сопро-
вождается изображением египетских 
пирамид, что, вероятно, направлено 
на пробуждение в сознании реци-
пиентов ассоциации с египетской 
правительницей Клеопатрой, о кра-
соте которой сложено немало мифов.  
таким образом, посредством обраще-
ния адресантом сообщения к преце-
дентному имени «царица» и невер-
бальному средству его выражения 
адресату внушается возможность раз-
вить в себе привлекательность, при-
дать значимость и величие собствен-
ному образу, производить впечатление 
на окружающих в случае использова-
ния объекта рекламирования.

«Kleider aus Seide, funkelnder 
Schmuck - und Sie sind plötzlich 
Prinzessin!» («Шёлковое платье, свер-
кающее украшение – и Вы вдруг пре-
вращаетесь в принцессу!»)

в вышеприведённом рекламном 
сообщении осуществляется импли-
цитное выражение прецедентной си-
туации из сказки «золушка» (ситуация 
«волшебного превращения»), произ-
водится акцент на «чудо» в результате 
использования рекламируемого про-
дукта. прецедентный феномен «при-
нцесса» является популярным в сказ-
ках образом, о соответствии которому 
адресаты феминно ориентированной 
рекламы мечтают с раннего возраста, 
что усиливает прагматическое воз-
действие рекламного текста.

«Gillette Venus. Erwecke die Göttin 
in dir»  («Gillette Venus. Пробуди в себе 
богиню») 

в данном рекламном тексте фор-
мирование эмоциональной реакции ре-
ципиента достигается за счёт апелля-
ции к прецедентным именам «Göttin» 
(«богиня») и «Venus» («Венера») 
– древнеримская богиня любви и кра-
соты, символ идеального женского на-
чала, гармонии и привлекательности.

в значительном количестве фе-
минно ориентированных текстов (54 
случая), характеризующихся преце-
дентностью, происходит апелляция к 
известным личностям, отличающимся 
внешней привлекательностью и ус-
пешностью (актрисы, певицы, топ-
модели). акцентирование статуса или 
качества товара осуществляется через 
прямые или косвенные свидетельства 
знаменитостей. при этом актуали-

зируется прагматический приём аф-
филации – имплицитного внушения 
реципиенту о возможности его при-
числения к определенной социальной 
группе с более высоким статусом че-
рез обладание предметом рекламы:

 «Ева Лангория: «Я просто влюби-
лась в этот оттенок Розовый Крис-
талл с перламутровыми отблеска-
ми…» Ева использует губную помаду 
Колор Риш Секреты Звёзд…».

«Айшвария Рай: «… Колор Риш 
Сереты Звёзд Бежевый – моя люби-
мая помада». Айшвария использует 
губную помаду Колор Риш».

представление знаменитостей по 
имени («Ева», «Айшвария») способс-
твует сближению героини рекламного 
текста с личностью потенциального 
потребителя в случае использования 
рекламируемого продукта, делает об-
раз знаменитой дивы более доступ-
ным.

меньшую частотность по срав-
нению с приведёнными выше случа-
ями показали репрезентированные 
в «женской» рекламе прецедентные 
феномены, источником которых пос-
лужили киноискусство и музыкальная 
культура.

в целом можно сделать вывод, что 
прагматическое воздействие феминно 
ориентированных рекламных текс-
тов, характеризующихся прецедент-
ностью, осуществляется за счёт ак-
туализации моделирующей функции 
- приписывания тому или иному лицу 
определённых качеств, эталонным 
носителем которых выступает преце-
дентное имя. положительные эмоции 
реципиента вызываются с помощью 
реализации эстетической функции и 
апелляции к коннотативно окращен-
ным, характеризующимся высокой 
степенью экспрессивности реклам-
ным образам.

в подавляющем большинстве мас-
кулинно ориентированных рекламных 
текстов, отражающих феномен преце-
дентности, используются прецедент-
ные имена и высказывания, репрезен-
тирующие стереотипные представле-
ния о критериях и качествах катего-
рии мужественности. например:

«VW Golf. Der Macho aus Amerika: 
auЯen bullig, innen billig» («VW Golf. 
Мачо из Америки: здоровый как бык 
внешне и дешевый внутри»).
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прецедентное имя «Macho» яв-
ляется универсальным символом му-
жественности, идеалом проявления 
мужской привлекательности, силы и 
брутальности и нацелено на привле-
чение интереса аудитории. благодаря 
данному прецедентному феномену 
объект рекламирования (автомобиль) 
олицетворяется, приобретая свойства 
своего потенциального обладателя. 
Кроме того, в рассматриваемом рек-
ламном тексте происходит апелляция 
к рациональности и экономичности 
реципиента – характеристикам, соот-
носящимся с мужскими гендерными 
стереотипами.

проявлениями в рекламе стерео-
типного мужского образа с помощью 
прецедентных феноменов являются:

– апелляция к решительности, 
целеустремлённости, отсутствию гра-
ниц в достижении успеха в результате 
приобретения объекта рекламирова-
ния (54 случая):

«Не ждать у моря погоды.  
Короткие или удлинённые куртки из 
дублёной кожи».

рекламное сообщение предстаёт 
как противоположное по смыслу пре-
цедентному высказыванию «ждать у 
моря погоды», означающему «напрас-
но надеяться на что-либо, бездейс-
твовать», и заключает в себе призыв 
к активным решительным действиям, 
побуждая адресата к приобретению 
рекламируемого объекта.

в следующем рекламном тексте 
актуализируется сообщение о воз-
можности лёгкого достижения цели 
с помощью рекламируемого объекта 
(квадроцикла):

«Без грязи. В князи!»
лексико-грамматическая транс-

формация прецедентного высказыва-
ния «из грязи в князи» обусловлена 
намерением адресанта рекламного 
сообщения внушить адресату мысль, 
что благодаря использованию рекла-
мируемого объекта можно избежать 
неприятных препятствий в достиже-
нии цели;

– апелляция к разуму и эрудиро-
ванности (42 случая):

«Вечное сияние чистого кузова» 
(источник прецедентности – художес-
твенный фильм «вечное сияние чис-
того разума»);

«Audi A7 Sportback. Невероятен, 

но факт» (от названия научно-попу-
лярной программы «невероятно, но 
факт»);

– апелляция к индивидуальности, 
независимости (37 случаев):

«Welcome to my world. Добро по-
жаловать в мой мир» (реклама часов; 
источником прецедентности послужи-
ло одноимённое название музыкаль-
ного альбома Элвиса пресли);

– «Обновлённый Suzuki SX4. На 
все SX4 стороны».

в данном рекламном тексте ак-
центируется возможность приобрете-
ния вместе с объектом рекламирова-
ния независимости, свободы выбора. 
внедрение в прецедентный текст 
названия рекламируемого объекта в 
форме языковой игры провоцирует 
эффект удивления и служит аттракто-
ром внимания реципиента.

Качества и характеристики, отра-
жённые в прецедентных феноменах 
маскулинно и феминно ориентирован-
ной рекламы (стремление к внешней 
привлекательности, коллективизм и 
экспрессивность женщин, сила, це-
леустремлённость и независимость 
мужчин и другие) соотносятся с су-
ществующими в массовом сознании 
гендерными стереотипами. отсюда 
следует вывод, что репрезентирован-
ные в рекламных текстах прецедент-
ные феномены способствуют отраже-
нию, закреплению и формированию 
усреднённых представлений о свойс-
твах и качествах представителей того 
или иного пола. следует отмемтить, 
что прецедентные феномены в рекла-
ме отражают не только гендерные, но 
и в целом социокультурные стереоти-
пы, например:

«Водку - буду! Jaguar представил 
автомобиль, ездящий на спирту, да 
так, что трезвенники буксуют в сто-
ронке».

вышеприведённый рекламный 
текст, содержащий прецедентный фе-
номен из русского фильма «особен-
ности национальной охоты», отража-
ет существующее в социокультурном 
пространстве стереотипное представ-
ление о любви русских к водке.

4. проведено экспериментальное 
исследование с целью верифициро-
вать первоначальные гипотезы и эм-
пирически определить прагматичес-
кий потенциал прецедентных фено-

менов в гендерно ориентированных 
рекламных текстах.

в эксперименте приняли участие 
90 реципиентов, являющихся студен-
тами экономических и технических 
специальностей оренбургского го-
сударственного университета. среди 
информантов в возрасте от 16 лет до 
23 лет 50% составили юноши, 50% – 
девушки. в ходе проведения экспери-
мента информантам мужского и женс-
кого пола предлагалось по 30 гендерно 
ориентированных рекламных текстов, 
в 15 из которых репрезентированы 
прецедентные феномены. перед ин-
формантами была поставлена задача 
маркировать 10 текстов, которые по-
казались им наиболее привлекатель-
ными и побудили бы их приобрести 
рекламируемый товар или восполь-
зоваться предлагаемой услугой. в ре-
зультате было получено 900 реакций 
на предложенный материал.

Количество реакций респондентов, 
отметивших в качестве наиболее при-
влекательных рекламные тексты, отра-
жающие прецедентные феномены, со-
ставляет приблизительно 95,9% от об-
щего числа текстов (получено методом 
пропорции: 900 : 100 % = 863 : х%).  
таким образом, можно судить, что 
вербализированные в гендерно ори-
ентированных рекламных текстах 
прецедентные феномены являются ат-
тракторами для реципиентов того или 
иного пола и служат средством усиле-
ния рекламного воздействия.

5. сформулированы основные те-
оретические положения, вытекающие 
из результатов исследования.

апелляция к прецедентным фе-
номенам является одним из мощных 
средств актуализации прагматическо-
го потенциала гендерно ориентиро-
ванных рекламных текстов. Этот факт 
обусловлен необычной формой их 
выражения, коннотативной окраской, 
связью с прошлым культурным опы-
том реципиента и ролью в структури-
ровании системы ценностей.

прецедентные феномены репре-
зентируются в текстах маскулинно и 
феминно ориентированной рекламы 
с учётом существующих в обществе 
гендерных стереотипов.

специфика обращения к преце-
дентным феноменам в маскулинно и 
феминно ориентированных реклам-
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ных текстах неравнозначна. для текс-
тов «женской» рекламы характерна 
апелляция к прецедентным фено-
менам, актуальным, прежде всего, в 
эмоциональном плане. Это любимые 
с детства сказочные персонажи, по-
коряющие своей красотой мифичес-
кие богини, успешные и достойные 
восхищения знаменитости. при этом 
женщинам имплицитно или экспли-
цитно внушается необходимость со-
ответствовать свойствам и качествам, 
эталонным носителем которых высту-
пают прецедентные имена.

тексты «мужской» рекламы, на-
против, отражают прецедентные фе-
номены, значимые в когнитивном 
отношении. К ним относятся мно-
гочисленные афоризмы, цитаты и 
мифологемы, прецедентные имена, 
высказывания и ситуации из научно-
популярных телепередач и интеллек-
туального или развлекательного кино, 
из области музыкального искусства и 
т.д. тенденция к трансформации пре-
цедентных феноменов в маскулинно 
ориентированных рекламных текстах 
обусловлена стремлением к сниже-
нию их формальности и напряжён-
ности за счёт использования приёма 
языковой игры и привлечением вни-
мания к форме текста.
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WAYS OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE MOTIVES  
OF STUDENTS AT THE ENGLISH LANGUAGE LESSONS 
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This article is devoted to the development of cognitive motives of students at the English language studies. The publication is 
focused on the methods the teacher can use to develop students’ cognitive motives.

Keywords: extrapolation, situations of success, cognitive games, creative tasks, “incomplete sentences”, “brain storming”, problem 
situation, cognitive motives.

Conference participant

any activity of a student will be 
successful only if a student is 

interested in own results and takes part 
in the activity directly. The degree of a 
student’s activity is determined by the 
motives.[1] Motives can be different 
but they appear only in the process of 
complex inner psychological activity of 
a student himself/herself. A teacher can 
only affect the formation of the student’s 
motivations (interests, moral standards, 
lifestyle, principles) which will be used 
to form motives.

Educational activity is the main 
form of the student’s activity aimed 
at changing the student himself as 
a subject of education. Educational 
action is composed of motivation and 
fulfillment.[2] A teacher can use different 
ways to develop cognitive motives 
during the English language lessons, for 
example: 

a) motivation of educational activity 
through conversation. A teacher outlines 
a range of problems the students will 
study and involves knowledge and 
experience of students, gives interesting 
examples, points out at the connection 
of materials to study with the previously 
studied ones and stresses practical 
meaning of the subject;

b) motivation of educational activity 
through creation of the problem situation. 
A teacher sets a problem, demonstrates 
a research or gives some examples of 
logic contradictions which students 
can’t explain because of the lack of 
knowledge. Any problem must contain 
cognitive complexity, that is, unknown 
branch of knowledge which students 
have to master [3]; the problem must be 
related to a student’s emotions (novelty, 
dissatisfaction with available knowledge 
and wonder); the problem must foresee 
an opportunity to suggest hypotheses 

and reflect specific character of the 
science of the educational subject [4]. 
Problem situation is the situation created 
by the teacher and emerging due to such 
organization of relations between the 
students and the object of cognition that 
helps to find out cognitive contradictions. 
Problem situation is characterized by 
intellectual difficulty and necessity to be 
solved. The main point of the cognitive 
contradiction is in impossibility to solve 
the appearing contradictions with the 
help of knowledge and ways of activity 
the students have. A teacher can create 
a problem situation by colliding the 
students with the phenomena and facts 
that require theoretical explanation; 
urging students to analyze contradictory 
facts, phenomena and statements; 
urging students to distinguish facts 
and statements which are considered 
to be true from contradictory ones 
and substantiate their choice; urging 
students to self-dependent comparison 
of facts, phenomena and actions; 
urging students to suggest hypotheses, 
to draw conclusions and to verify them 
etc. The aims and tasks of the problem 
training include the following: to obtain 
knowledge, abilities and skills; to 
master the ways of independent activity; 
to develop cognitive and creative 
abilities. A teacher doesn’t present the 
finished knowledge during the problem 
training but sets a problem, makes it 
interesting for a student and provokes 
a student to find the way to solve that  
problem;

c) motivation of educational activity 
using the “brain storming” method. This 
method is used reasonably during the 
solution of a complex problem when it is 
necessary to use the creative potential of 
the whole student group. All students are 
united by the common work of searching 

for the truth. Students supplement 
each other, catch up and develop some 
ideas rejecting other ideas. A teacher 
is a coordinator in this process and can 
maintain it with the help of the leading 
questions at any moment of the lesson. 
The students substantiate their ideas 
from the point of view of correctness 
and expediency;

d) motivation of educational 
activity using the “incomplete sentence”  
method. This method is used when 
students have quite enough knowledge 
and personal experience to express their 
own thoughts concerning the subject they 
study. Students are given the tasks and 
are offered to complete the sentence on 
their own. Students discuss the answers 
and give arguments while studying  
a subject;

e) motivation of educational activity 
using the creative tasks. A teacher has an 
opportunity to use several directions:

1) the use of creative searching 
tasks, for example, outstripping tasks  
(1. You are a guide. Prepare a story 
about...; 2. Elaborate an advertisement 
about...);

2) the use of questions containing 
paradoxical data, found out by the 
students independently. Students are 
offered to find those questions by their 
own, to answer those questions and 
to defend their own positions using 
knowledge related to the subject they 
study;

3) the use of crossword puzzles and 
riddles. The students are offered to work 
out crosswords and riddles concerning 
the subject they study;

4) the use of different stories. 
Students are offered to write different 
fiction, scientific, fantastic, fabulous 
stories etc. with the usage of knowledge 
on the subject they study;
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f) motivation of educational 
activity through creation of the 
situation of success. Usually students 
mastering the complex educational 
materials lose interest to a lesson very 
quickly, especially if a lesson is full of 
terminology and is characterized by a 
significant amount of information. In 
that case a lesson should be divided into 
several parts with their further obligatory 
consolidation. The students are offered 
to do creative tasks by a teacher with 
a prompt or a known algorithm of 
fulfillment, not complicated task or 
simple self-dependent task. If possible, 
it is necessary to support educational 
materials with the schematic pictures 
and simple schemes. A good result is 
achieved with the usage of examples 
and comparisons connected or being 
close to personal experience of students. 
Such English language lesson becomes 
clear and gives rise to the interest to the 
subject;

g) motivation of educational 
activity in the process of cognitive 
games and game situations. Cognitive 
role games need additional training, 

search of interesting information. Game 
situations at the English lessons facilitate 
enlivening of the students’ actions at  
the lessons;

h) motivation of educational activity 
through extrapolation. The way of 
extrapolation is based on the forecasting 
function of the brain.[5] The ability to 
transfer the available knowledge, skills, 
abilities and ways of activity into some 
other situation is a bright sign of creative 
thinking. A teacher offers the students to 
transfer into the imaginable future and to 
forecast the development of events.

Motives, appearing independently, 
are displayed in the student’s striving 
for independent studying of tasks and 
aims independently from the teacher’s 
assessment and in unwillingness to use a 
teacher’s prompt.

In order to create steady educational 
motives it is necessary to stress practical 
significance of knowledge for further life, 
to create educational problem situations 
highlighting significance of the obtained 
knowledge for the development of logic 
and abstract thinking ability to perform 
self-analysis.
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The word formation by affixoidation is an active and widely used 
process, especially in Greek, German, Russian languages etc. For the 
Romance languages, this model of word formation is less specific 
because of their analytical nature. In the report the author presents 
words formed by affixoids, scholarly elements of Greek-Latin origin 
that form the core of the international terminological lexicon. The first 
words formed by affixoidation entered the Romanian language along 
with the translations of Greek, Italian, French, around XVII – XVIII 
centuries. The Greek word formation is updated in the scientific style 
and in the specialized terminological languages. The terminological 
neologisms (formed by affixoids) maintain their international status; 
this facilitates the unification, planning and standardization of the 
international terminology. 

Keywords: affixoidation, inter- and intradisciplinar variability, 
word formarion, neologisation. 
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образование слов путем аффиксоидации является широко 
распространенным и активно используемым способом, особенно 
в таких языках как греческий, немецкий, русский и другие. в язы-
ках романской группы эта модель словообразования встречается 
реже, из-за их аналитического характера. Как правило, это слова 
образованные с помощью общенаучных греко-латинских аффик-
соидoв. они образуют ядро общего международного терминоло-
гического лексикона. первые слова, образованные с помощью аф-
фиксоидации проникают в румынский язык благодаря переводам с 
греческого, итальянского, французского, примерно в XVII – XVIII 
веках. греческая модель образования слов воспроизводилась при 
создании системы специализированной терминологии и была 
характерна для научного стиля и языка. за терминологическими 
неологизмами (образованными методом аффиксоидации) закре-
пился статус международных. Это способствовало дальнейшему 
объединению, планированию и стандартизации международной 
терминологии. 

Ключевые слова: аффиксоидация, внутри- и межпредметная 
вариабельность, словообразование, неологизация.

участник конференции,
национального первенства по научной аналитике,

открытого европейско-азиатского первенства по научной аналитике

affixoidation – subdivision of the 
composition in the mechanism of 

the word formation 
The process of creation of the 

lexical units through affixoids is called 
affixoidation, a subprocedure of the 
actual composition that opposes to 
derivation. In the transformation process 
of the root in affixoid, the linguists 
distinguish two aspects: identification 
of the dymanic force that generates this 
modification of status; the circumstances 
that facilitate this production. 

The linguist Gr. Cincilei highlights 
the regularity phenomenon which 
neutralizes the opposition root ↔ affix, 
making possible their interpenetration. 
The regularity is understood as the 
property of a system or a phenomenon to 
comply with a rule. Gr. Cincilei defines 
several levels of regularity: regularity at 
a word formation level – the ability to be 
reproduced by 2 analogy; regularity at 
grammatical level – Greek–Latin themes 
categorizing exocentric (especially the 
suffixoid); regularity at the semantic 
inclusions level – the presence of 
homonymic forms; regularity at the 
motivation level. 

Another feature of the present 
literary language compounds is the 

repeatability  of the second constituent 
which, in time, acquires qualitative 
value: “the nouns used frequently lose 
their original meaning becoming simple 
morphemes” [Dimitrescu Fl., 1995,  
p. 188]. 

V. Grigoryev states that “if the first 
or second element of a compound gains 
the ability to be reproduced in language 
by analogy and becomes productive, 
it adopts the necessary quality of a 
productive affix [Grigoryev V., 1956, p. 
39-41]. The productivity has not proved 
to be decisive, but in the affixoidation 
process, existing affixoids with low 
productivity: drio- <gr. dryos, “oak” - 
driofil (botany), driopitec (biology); by 
means of the prefixoid drio- there were 
formed only two words. 

In this paper we will complete this 
series, indicating that the phenomenon of 
the semantic variability under different 
domains of activity where the affixoids are 
used causes these status metamorphoses. 
The strict intradisciplinary use within 
a single domain of activity preserves 
partially or totally the invariant-concept, 
ensuring its singular significance. This 
is the case of the linguistic units such 
as -algie, -ectomie etc., used only in 
medicine and which at present claim 

to lexicalization. The interdisciplinary 
variability, depending on the complexity 
of the domain of activity, may also 
impose changes in the nuance of the 
invariant concept. This is the case of the 
prefixoid angio- (< gr. angeon“vessel”), 
which, being used only in medicine, but 
acquired by different medical disciplines, 
supports certain changes of meaning: 
a) anatomy  – „anatomic vessel”: 
angiogenie; b) clinical  – “receptacle”, 
“of red color” angioblast, angiolupoid 
(atypical tuberculosis).

The interdisciplinary variability 
however presumes the affixoid 
conceptualization lending to semantic – 
notional requests (needs) of one or other 
domain of activity. In special here the 
affixoids demonstrate their variability 
valence, being susceptible to take 
different forms (in semantic level). 

According to the communication 
theory, the concept (word content) 
attached to the language and social 
structure, evolves, adding new features. 
The invariant concept subjected to the 
processes of expansion and semantic 
collapse, as well as their combination by 
succession or simultaneous juxtaposition 
is transformed into concept-variants: the 
prefixoid demo- (<gr. 3 demos, “people”): 
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a) ancient history, “common people”- 
demos; b) social sciences, “population” - 
demography; c) ethnography “creations 
and folk traditions” - demology; 
d) medicine “crowd of people” - 
demophobia; e) politics, “people” - 
democrat; f) general use, “creationof 
popularity” - demagogue etc. 

As noted above, a key factor 
determined in the affixoidation process is 
also the extra linguistic influence – the 
denominative necessity of the language. 

In the functional aspect on affixoids 
as lexical units in affixoidation (a new 
subtype of word formation) there operates 
a number of factors on phonological and 
morphological levels: 

E. Kubryakova [1965, p. 18] mentions 
only two of them (in the scholar’s 
opinion, the more representative ones): 
a) the volume and speed of expansion 
of the notional categories; and b) the 
amount of words able to hold the status 
of thematic patterns in the formation 
of new lexemes. The intralinguistic 
influence is manifested in the ability 
to distinguish the field of influence 
and interaction of the affixoids in the 
phonetic, morphological and lexical 
level. 

To this aspect refers also the 
formation of the versions of one and the 
same affixoid that lends itself particularly 
to phonetic variations: type: acid(i)-/acid 
(o) - > lat. acidus, “sour”; cal(i)-/cal(o) -
>gr. kallos, “beautiful”; celcidi-/cecido-> 
gr. kekis, -idos “gala” (here the presence 
of the phonetic versions can be explained 
by the fact that the first version is a French 
form of the affixoid of Greek origin): 
cecidiofite, cecidogen (biology, botany, 
etc.); chemi-/chemi(o)-/chimi(o) - - <gr. 
khymos “juice”: chemotaxis (medicine), 
chemosterilization (chemistry), etc. 

The compatibility / incompatibility 
of the affixoids to form a new lexeme in 
lexical-grammatical level and semantic 
level is a very important feature dictated 
by a series of factors: 

1.  in the plan of phonetic variants, 
one domain or another has accepted 
certain variants of affixoids, this fact 
leading to the new words formation. 

In the case of the variants chemi(o)-
/chemo-/chimi(o)-/-chimie < gr. khymos, 
“juice”, the first variant is used in printing 
terminology: chemigraph, chemigraphy; 
and the variants two and three are 

available for the use in other domains of 
activity, sometimes forming paronyms: 
chemoluminescence / chimiluminescence 
(botany), chemotherapy / chimotherapy 
(medicine); chimotaxis / chemotaxis 
(medicine) etc. It should be also noted 
that between the last two phonetic 
variants can be delimited the strict 
domains of use: chemotrophic, 
chemotrophs, chemolysis - biochemistry; 
chemoprophylaxis, chimiatria - 
psychology. 

2. In the plan of meaning variants 
we can discuss about the semantic 
compatibility. 

In the word chemifer the prefixoid 
chemi(o)-has preserved its primary 
meaning (< gr. khymos “juice”) 
and designates the property to lead 
something, being used in botany. The 
substitution of chimi(o)- with chemo- or 
chemi(o)- would endanger the meaning 
of the word. The same situation is valid 
also for chymotrypsin – “gastric juice” 
(biomedicine). And vice versa, in the 
words chemomorphosis, chemisorption, 
chemoesthesy, chemotrophy 
(biochemistry, botany) the prefixoid 
chemo- means “chemistry”, “chemical 
origin”; the meaning gained by the 
extension of the primary meaning. 

3.  The compatibility is sometimes 
made by affixoid acceptability in the 
plan of the community of origin  
The prefixoids hipno- < gr. hypnos 
and sleep(o) - < lat. somnus (the last 
one not certified as affixoid) have the 
same meaning “sleep”, forming even 
relationships of synonymy: somniferous 
drug (sleep carrier) or hypnotic (reported 
on sleep). However the substitution of 
the segment somni- of somniferous by 
hipno- is inadmissible. This is about the 
incompatibility of origin: in the word 
somniferousthe both formative elements 
(somnus“sleep” + ferre “to carry”) are of 
Latin origin. This regularity, however, is 
not without exceptions. 

The affixoids adipo- < lat., adipis 
and lip(o) - < gr. lipos, with the meaning 
of fat, both are available for the suffixoid 
-urie < gr. ouron, “urine”, forming a 
relationship of synonymy: adiposuria = 
lipuria; and designates the presence of 
fat in the urine (medicine). 

4.  The  functional  compatibility 
is the ability of the word to enter into 
the functional sphere of terminology. 

Thus, in the medical terminology 
the dictionary proposes two terms 
for the denomination of one notion: 
duodenitisand duodecadactylitis, 
“inflammation of duodenal mucosa”. 
The first term is accepted at various 
levels of communication: usual, media, 
terminological, thus existing in vivo; 
the second one is not accepted in the 
functional sphere, existing only in vitro  

The  variability  intra-and 
interdisciplinary – dynamic force in 
the affixoidation process 

We consider the variability on 
domains a hard condition, because 
namely it determines the revisions 
of affixoidal primary concept which, 
penetrating various specialized human 
activities, is put in the situation to adapt 
to denominative needs. 

In order to demonstrate that the 
inter- and intradisciplinary variability 
generates semantic flexibility of 
autonomous and non-autonomous lexical 
units (here: of the affixoids) which, 
in its turn, determines the appearance 
of homonymic variants, there was 
performed the analysis of the affixoids 
contained in the Letter A from the Great 
Neologism Dictionary [Marcu Fl., 
2000]. Out 5 of 110 (100%) affixoids,  
18 affixoids (16.3%) maintain their 
primary meaning being used in a single 
domain of activity, but 92 (83.7%) 
supports semantic changes, sometimes up 
to the total loss of the primary meaning: 
the ambipositional affixoid adelfo-/adelf, 
-adelfie (in gr. “brother”) is used with the 
meaning “accretion”, “union”, “gamete” 
in botany, biology. 

There are attested affixoids which 
are forming from a term (> fr .atto, “a 
billion billion less” – attosecond, word 
used in physics) to several hundred 
terms (auto- > gr. autos, “single, oneself” 
forming in all homonymic versions 
(auto-1, “single”, auto-2, “individual”, 
auto-3, “own energy, car” auto-4, “on 
one’s own account” etc.) 444 terms, used 
in mechanics, philosophy, biomedicine, 
sociology, linguistics, chemistry, 
geography, music, botany, psychology, 
sports, construction industry, etc. 

According to the Wьster’s theory, 
the concept constitutes the basic notion 
of terminology, being fixed, limited and 
unique. This statement was criticized. 
Thereby, according to the Communicative 
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Theory of the Terminology, the concept 
attached to the language evolves, is not 
static. It evolves by adding new features 
(conjunction of concept, disjunction of 
concept, combination of concepts). The 
fact that is essential is that the concept 
versus various specialized domains 
can have different meanings: virus 
– in biology: “inframicrobial germ”; in 
medicine: “pathogenic agent of several 
infectious diseases”; in informatics: 
“program with destructive effects on 
computers”; geometry –in mathematics: 
“branch that studies the space figures”; 
in technics: “geometric structure of a 
technical system”: wheel geometry; in 
medicine, “anatomical structure”: the 
geometry of nasal passages  

In the relation concept → 
denomination, some theories distinguish 
the phenomenon of: polysemy 
(Communication Theory); homonymy 
(General Theory). The communication 
theory accepts the idea of the existence 
of a single concept with several signifiers 
that are actually the expression of the 
semantic possibilities of the concept 
depending on the specialized domain. 
The general theory accepts homonymy; 
starting from E. Wьster’s statement 
(1959, 1968, 1975), the concept can have 
only one signified. Thus to each signified 
correspond one particular concept. 

Paraphrasing the statement of 
M. Leiris: “The words are the most 
chameleonic ...”, we mention the 
chameleon character of the affixoids. 
Demonstrating this by the illustration 
of genealogic tree of tele- (one of the 
most productive affixoids in the culture 
languages), conducted by J. Peytard 
[1964, p. 37-44] and Fl. Dimitrescu 
[1995, p.180 -184]. 

J. Peytard aims to study the way 
the radical télé-, initially used in the 

specialized language, penetrates the 
common language, where it operates 
with a status of a prefix. This availability 
is dictated by a certain degree of 
productivity and by certain conditions 
that generate semantic decrease of 
the radical. The conclusions are the 
following: 

- The radical of Greek origin télé- is a 
polysemantic prefix that can be noticed: 
in the position of a prepositive element 
with a semantic value “far”, “by far”; 
As a prefix, has a semantic value “which 
is appropriate to television”; With 
the status of a prefix has also another 
semantic value “which is assigned to 
téléphérique (funicular for the transport 
of the people)”; With the value of a 
noun, has the following semantic values: 
masculine noun – “téléphérique”; 
feminine noun –“television”. 

- Télé-became a prefix under the 
following conditions: rapid technical 
development (1950-1961) which 
has generated the use of the distance 
communication techniques; quantitative 
explosion of the words formed with 
télé-; changes in the lexical distribution 
allowing the dominance of the “extended 
motivation” to predominate the “specific 
motivation”; associations with bases 
(lexical segments) belonging to different 
and varied lexicon. 

- The extended motivation of télé- 
is explained due to its penetration in 
the general lexicon. Thus, the transition 
of télé- in general use (cited J. Peytard) 
was encouraged by the formation of 
homonymic versions: télé-1 „télévision”; 
télé-; télé-2 „télépherique”. 

The Great Neologism Dictionary 
[Marcu Fl., 2000, p. 858-861] certifies 
154 terms that contain the prefixoid tele-   
The systematization of the compound 
words with this affixoid have resulted in 

the following semantic samples. 
The information we have on terms 

paternity is as follows: the formative 
element tele- is attached in scholarly 
compounds already in the XIV century. 
In 1611 J. Tarde uses the term telescope 
for Galileo’s invention. In 1873 the 
verb telescopeis used (with figurative 
meaning) by Hubner where it referred to 
a train collision. 

At the end of the XIX century, Miot 
creates the term telegraph to name the 
device invented by Chappe brothers. 
In 1842 Mozin put into circulation the 
word to telegraph, and in 1866 there was 
attested the term telegraphist. The word 
telephone is used by Sudrй to name a 
hearing aid; the term was taken over 
later in 1876 by G. Bell. At the end of the  
XIX century there were certified 
the words: to telephone, telephonic, 
telephonist. The term telepathy is an 
Anglicism created by Myers in 1882. In 
1887, the french Jacquez introduced the 
term téléphérag eafter English model 
telpherage (1883, Fleeming Jenkin) 
from which comes the term telefer (the 
end of XIX century) [Dauzat A., 1938, 
p. 703]. 

Today, we are witnessing the changes 
in the status of the segment tele-4  
“telephone, referring to telephone”: 

a) tendency to lexicalization: on 
billboards and in the media there is used 
the word Tellus (network, telephone 
rooms [Makler, 06.01.2006, p.118]: 
tell- “telephone” (acoustic version 
that makes it different from the other 
lexicalized version tele-2 “television”) + 
us, Latin termination, masculine gender, 
II declination; this termination is also 
present in other new words – Dom usetc; 

b) suffixoid status: if initially the 
element tele- emerged as prefixoid, we 
are now witnessing its transformation in 

Tab. 1.
Lexical functionality of the prefixoid tele-

Fl. Dimitrescu 
Tele-< gr. tele “distance” 

Tele-1 – words of scientific language, that refer to devices 
or actions related to the notion of distance: telebatoscope, 

teleoperation, teleschi (platter lift) etc. 

Tele-2– “referring to television”: 
ex. telereclamг/television advertising/,televiewer, telecast etc. 

Tele-3 – ephemeral words (havingan ironical, funny 
character): teleaєteaptг, telemania, teleparent, teleplictis. 

J. Peytard makes an assessment on the affixoid meaning 
considering the functionality of télé- based on the motivation 

degree (there are being analyzed the lexemes being in 
circulation in the XIX – XX centuries): 
a) téle- – specific motivation; here are 
included terms made after the scheme: 

télé- + non-autonomous unit: télescope, télévision,  
télésonic etc. 

b) télé- – extended motivation; the scheme of the 
words formation being: télé- + autonomous elements: 

télécommande etc. 
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suffixoid: tele-/-tel (the version tele-4 by 
word truncation: Eurotel GSM Service 
(fast and qualitative repairs of phones, 
European standard) [Makler, 06.01.2006, 
p.118], consisting of Euro/pa/ + tel/efon. 
Another word Voxtel, the service of mobile 
phones with broad network in the Republic 
of Moldova: vox, lat. “voice”+ -tel; 

c) certified in the median position: 
Mold telecom, in the words formed by the 
conjunction of several phonic segments. 

This demonstrates the possibility of 
tele-to accommodate to different needs 
of denomination to which it delimitates 
its right to be used in different positions 
in a word: prime, median, final element; 
up to the freedom to constitute by itself 
an autonomous lexical unit. 

Currently tele- penetrates the 
medicine domain, combining with 
autonomous lexical units: telemedicine, 
“distantly medical consultation and even 
the patient operation”; here the terms 
telencephalon, “telediastolic volume and 
telesystolic volume of the left ventricle” 
[Medical Courier, 2006, no. 3, p. 40] etc. 

conclusions:  We consider the 
affixoidation a subprocedure of the 
composition. Each affixoid has at its 
origin a root and a concept (invariant). 
The concept attached to the language 
and social structure evolves in the 
penetration process of various domains 
of activity, adding new features. The 
evolution does not always substitutes the 

concept, but it generates changes in its 
morphology: extension of the concept; 
restriction of the concept; partial or total 
change of the basic meaning. The inter- 
and intradisciplinary variability generate 
the semantic chameleonism that present 
itself in the degree of the increase of 
semantic flexibility of the words due 
to frequent actualization in different 
domains, but also due to the capacity of 
the affixoidal stock to be responsive and 
viable into new denominations. 
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Tab. 2. 
Semantic samples in the words containing the affixoid tele-

Primary meaning 
Tele-1 (66 terms) 
“far” 

a) tele- + non-autonomous unit: ex. telepathist, 
telestesis, telescope, telealgie etc. 

b) tele- + autonomous unit, formed of a prefixoid 
+ suffixoid: telecardiogram, teleautographetc. 

c) tele- + lexemeof general vocabulary: 
telecompass, teleprocessing etc. 

Semantic changes 
Tele-2 (55 terms) 
“refers to television”: 

a) tele- + autonomous lexeme: teleencyclopedia, tele-center, teleafişaj(tele 
display)etc.; 

b) the presence of portmanteau words: 
tele/vision + electri/fica= telefica; 

c) recruitment of non-autonomous units of specialized 
language: -fagie (gr. phagein, “toeat”, medicine): telefagie etc. 
Tele-3 (7 terms), “refers totйlйphйrique”: 
tele- + autonomous lexeme: telecabină (cable car), teletransport, telesanie, 
telescaf /underwater cable car/ (in the maritime terminology) etc. 

Tele-4 (16 terms), “telephone; refer to telephone”: 
a) tele- + autonomous lexeme: telemobile, teleselling, teletax; 
b) derivative of the word telephone: telephonometer, telephonogram etc. 

Tele-5 (10 terms), “refer to telecommunications”: 
a) tele- + autonomous unit: teleconference, teledialogue, telemarketing, 
teletype, teleprinter etc.; 
b) tele- + non-autonomous unit: telegraph, telegram  
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Different approaches to the concept of “mental lexicon” are 
distinguished; the importance of this scientific construct is explained; 
metaphorical application of this term is treated as natural; some myths 
connected with this concept are considered as the outcome of “common 
sense” or temporally popular scientific paradigms. 
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ментальный леКсиКон: КонструКт, 

метаФора, миФ?
залевская а.а., д-р филол. наук, проф.

тверской государственный университет, россия 
рассматриваются различные подходы к понятию ментального 

лексикона, выявляется обоснованность трактовки лексикона как 
конструкта, демонстрируется естественность использования этого 
словосочетания в метафорическом смысле, указывается на неко-
торые мифы как дань следования наивным представлениям или 
популярным в своё время научным парадигмам. 

Ключевые слова: ментальный лексикон, конструкт, мета-
фора, миф.

участник конференции,
национального первенства по научной аналитике,

открытого европейско-азиатского первенства по научной аналитике

Вводные замечания 
успешность межнациональ-

ной коммуникации во многом зависит 
от используемых языковых средств, в 
первую очередь – слов, поскольку сло-
во выступает и как средство установ-
ления доброжелательных контактов, и 
как побудитель недоверия, недоброже-
лательства, вплоть до межэтнического 
напряжения и международных кон-
фликтов. в этой связи особую акту-
альность приобретают исследования, 
связанные с тем, как слово «живёт» 
у носителей языков и культур, что в 
свою очередь выводит на проблему 
лексикона. признано, что исследова-
ние слов ныне стало ключевой про-
блемой социальных и когнитивных 
наук, как и науки о мозге [15]. в моём 
предшествующем докладе (см.: [5]) 
была показана многозначность сло-
ва «лексикон» как в общеязыковом, 
так и в научном его использовании. 
было также указано, что при наличии 
международных исследовательских 
мероприятий по общей проблеме 
«ментальный лексикон» (проведении 
конференций, издании междисцип-
линарного журнала и т.д.) высказы-
ваются мнения, что словосочетание 
«ментальный лексикон» представляет 
собой метафору (см., например, [7]) и 
что у человека лексикона как такового 
не существует (см., например, [12]). 
основная цель этого этапа моей рабо-
ты – показать, что наши споры, недо-
понимание и несогласие могут иметь 
место из-за использования одного и 
того же наименования, которое увя-
зывается с весьма различающимися 
представлениями о некоторой вещи, 

явлении или событии, к тому же не-
редко из-за метафоричности термина 
и устойчивых мифов. 

Ментальный лексикон как 
конструкт 

ментальный лексикон называ-
ют также «внутренним лексиконом», 
«словарём в голове» и т.д. суть от это-
го не меняется: речь идёт о том, что 
хранится в нашей памяти и является 
недоступным для прямого наблюде-
ния. Как и в любой другой ситуации 
«чёрного ящика», мы можем только 
строить предположения с позиций 
здравого смысла и/или проводить на-
учные исследования на уровне, кото-
рый обеспечивается современной нам 
наукой. во втором случае принимае-
мая нами система исходных научных 
постулатов фактически играет роль 
«здравого смысла», сближая тем са-
мым исследователя с обывателем, 
склонным видеть и отстаивать имен-
но то, и только то, что ему самому 
представляется очевидным. итак, что 
такое «конструкт» и как выглядит 
ментальный лексикон как конструкт с 
позиций здравого смысла и/или науч-
ной теории. 

в словаре [14: 405] существитель-
ное «construct» определяется следую-
щим образом: «1. Something formed or 
constructed from parts. 2.a. A concept, 
model, or schematic idea: a theoretical 
construct of the atom  b.  A concrete 
image or idea». англо-русский словарь 
по лингвистике и семиотике [1] на с. 
438 для разъяснения значения русско-
язычного термина «конструкт» отсы-
лает ко второму значению английского 
слова «construction»: «Концептуальная 

модель явления, возникающая как ре-
зультат работы теоретической модели. 
например, теоретический конструкт 
процессов метафоризации» [цит. раб.: 
81]. в психологическом словаре [6: 
209] делается акцент на личностном 
конструкте (от лат. сonstructio – пост-
роение), имеется в виду «создаваемый 
субъектом классификационно-оце-
ночный эталон, посредством которого 
осуществляется понимание объектов 
при их сходстве между собой и отли-
чии от других». там же поясняется 
роль личностных конструктов в спо-
собности человека «углублённо опи-
сывать, анализировать и оценивать 
воспринимаемые объекты в их проти-
воречивом единстве» [цит. раб.: 209–
210]. итак, построение конструктов 
выступает как неотъемлемая состав-
ляющая жизнедеятельности человека, 
в том числе – учёного. 

для обывателя (называю так не-
лингвиста в самом общем смысле, без 
каких бы то ни было коннотаций) всё 
ясно: в голове есть словарь, включаю-
щий все известные мне слова; навер-
ное, они упорядочены по алфавиту (я 
же могу их так перечислять). я знаю, 
что слово может иметь несколько зна-
чений, отсюда – я его так и храню (т.е. 
с перечнем всех возможных значе-
ний). и ещё: я умею склонять сущест-
вительные и спрягать глаголы, значит, 
у меня в голове тоже есть существи-
тельные во всех возможных падежах 
и глаголы во всех возможных формах. 
Этот перечень можно было бы про-
должить, но очевидно одно: мы стро-
им модель чего-то (в данном случае 
– ментального лексикона), исходя из 
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того, что нам известно, привычно, по-
нятно, а главное – является достаточ-
ным для решения текущих задач, если 
же нет – приходится строить новые 
конструкты с учётом нашего опыта 
познания мира и общения и/или с об-
ращением к некоторым дополнитель-
ным источникам знания. при этом 
многие конструкты мы черпаем из на-
шей принадлежности к определённой 
культуре; огромную роль при этом 
играет увязывание по аналогии (какой 
бы условной она ни была). 

в отличие от обывателя учёный 
ставит множество вопросов, отвечаю-
щих специфике исповедуемой им те-
ории, он строит конструкты как инс-
трументы проникновения в сущность 
изучаемого объекта, научного объяс-
нения выявляемых закономерностей 
и т.д. Это налагает на исследователя 
важные обязательства, отвечающие 
требованиям к научному изысканию 
как таковому (в плане достоверности 
получаемых результатов, объектив-
ности выводов и т.д.). вполне естес-
твенно, что представители разных 
научных направлений ставят различа-
ющиеся вопросы относительно спе-
цифики ментального лексикона (далее 
– мл), а при решении таких вопросов 
исходят из своих представлений о том, 
что такое мл. 

например, с позиций порожда-
ющей грамматики н. хомского мл 
одно время трактовался как придаток 
грамматики, составляющей основу 
владения языком. поскольку, согласно 
этому подходу, высказывание строит-
ся по определённым правилам, слова 
только представляют материал, на ко-
тором «работают» эти правила; более 
того, мл трактовался некоторыми ав-
торами как перечень лексических еди-
ниц, не подчиняющихся таким прави-
лам и выучиваемых носителем языка 
в качестве исключений из правил. со 
временем ситуация изменилась и те-
перь, наоборот, речь идёт о том, что 
грамматические особенности в мл 
могут быть увязаны с самим словом 
(ср. «лексические грамматики»), а 
изучение различных аспектов мл ста-
ло объектом широких междисципли-
нарных исследований с организацией 
регулярных международных конфе-
ренций по проблемам мл и изданием 
специального научного журнала «The 

Mental Lexicon» (см. подробно: [3; 4]). 
не имея возможности сопоставить 

здесь фигурирующие в научной лите-
ратуре определения мл и рассматри-
ваемые в этой связи проблемы, огра-
ничусь указанием на то, что трактовка 
лексикона как знания слов (или зна-
ния о словах) в голове человека выво-
дит на разработку весьма различаю-
щихся конструктов, поскольку никто 
не знает, что именно входит в понятие 
«знание слов». например, джин Эйт-
чисон, в предисловии к своей книге 
определяющая мл как словарный за-
пас человека [9: IX], посвящает моно-
графию рассмотрению того, чем мл 
отличается от традиционного слова-
ря, как представлены и организованы 
слова в лексиконе, т.е. основная цель 
этой книги – показать, как работает 
лексикон человека, на первый взгляд, 
сходную формулировку предлагает  
дж. Филд [13: 161], однако приведён-
ное в том же словаре определение еди-
ницы мл [цит. раб.: 154–155] свиде-
тельствует о включении в это понятие 
лишь формально-лингвистической ин-
формации о слове. даже при близких 
дефинициях мл авторы могут при-
держиваться принципиально разных 
представлений о базовом (модульном 
или сетевом) принципе организации 
лексического запаса человека, о соот-
ношении между языковыми и энцик-
лопедическими знаниями и т.д. осо-
бенно спорными являются вопросы о 
том, что именно можно/нельзя вклю-
чать в понятие «мл»: где граница 
между словом и концептом, языковы-
ми и энциклопедическими знаниями, 
есть ли различия между лексиконом 
для говорения и лексиконом для по-
нимания, сколько лексиконов имеет-
ся у человека, владеющего двумя или 
несколькими языками, и т.д., более 
того, возникает подозрение: а нужен 
ли такой конструкт, может быть вооб-
ще-то лучше бы обходиться без него 
(см.: [12]). при этом употребляющие 
термин мл авторы далеко не всегда 
конкретизируют свою трактовку лек-
сикона. в случаях, когда это делается, 
чаще всего под лексиконом понимают 
индивидуальный словарный запас, 
репрезентации слов в долговремен-
ной памяти человека или хранилище 
слов в памяти и т.п. без расшифровки 
того, что именно представляет собой 

слово в языковом/речевом механизме 
индивида  

«Ментальный лексикон» как 
метафора 

словосочетание «ментальный лек-
сикон», несомненно, представляет со-
бой метафору (ср.: [7]), которая влечёт 
за собой ещё целый рад производных 
метафор, в том числе и естественно-
научных (см. подробно: [3]). метафо-
ра признаётся одной из важнейших 
«познавательных практик» человека, 
поскольку с опорой на некоторый 
совпадающий или близкий по како-
му-то параметру признак сопостав-
ляемых объектов удаётся высветить 
определённое свойство, состояние и 
т.д. для его более эффективного пони-
мания и описания. однако при этом 
не замечается, что другие признаки 
таких объектов могут в значительной 
мере различаться, поэтому всегда име-
ет место опасность излишнего расши-
рения границ сходства между объ-
ектами. именно это происходит при 
использовании обсуждаемой метафо-
ры. так, в составе словосочетания мл 
слово «лексикон» идентифицируется 
как «словарь», отсюда ментальному 
словарю приписывается многое из 
того, что характерно для печатного 
словаря и/или для научного описания 
слова как единицы лексико-семан-
тической системы языка (ср. произ-
водные метафоры типа слово имеет 
значение, выделение лексикона лемм, 
фонологического, орфографического 
и др. лексиконов) при трактовке языка 
как самодостаточного явления (в том 
числе – органа особого рода) с хране-
нием различных аспектов слова (про-
изношения и др.) в раздельных «моду-
лях», «блоках» и т.п..

«Ментальный лексикон» и свя-
занные с ним мифы 

некоторые из связанных с мл 
метафор ведут к устойчивым ми-
фам. например, представление об 
исключительности языка как специ-
фического феномена выразилось в 
попытках «закрепить» за языком оп-
ределённые области мозга, что в свое 
время наглядно демонстрировалось 
нарушениями речи при разного рода 
травмах и заболеваниях. в последние 
годы доказано, что здоровый мозг 
работает иначе: знание у человека 
хранится по принципу распределён-



��

Philological  sciences
GISAP

ности между различными областями 
мозга (см.: [2]). развенчанным ока-
зался миф о том, что в мозге имеются 
энграммы, соответствующие словам. 
основаниями для многих мифов, так 
или иначе связанных с мл, являют-
ся результаты лингвистических ис-
следований, прямо переносимые на 
представления о лексиконе индивида, 
хотя ещё л.в. Щерба [8] предостере-
гал против недопустимого отождест-
вления теоретически несоизмеримых 
понятий, к числу которых относятся 
система языка как продукт научно-
го описания и «речевая организация 
человека» как продукт своеобразной 
переработки речевого опыта (уточ-
няю: опыта познавательной и ком-
муникативной деятельности). сюда 
относятся мифы о том, что слово хра-
нится у человека в единстве всех его 
форм и значений (например, в виде 
списка всех возможных лексико-се-
мантических вариантов), индивид 
производит исчисление предикатов и 
выполняет многие другие действия, 
которые необходимы исследователю 
для построения описательной мо-
дели языка. на самом деле «своеоб-
разная переработка» речевого опыта 
даёт своим продуктом функциональ-
ные ориентиры, т.е. знание проце-
дурального типа (знание «как», ср. 
хорошо говорящего ребёнка, испы-
тывающего трудности при школьном 
изучении грамматики родного язы-
ка!). такие ориентиры «работают» в 
особых «кодах», позволяющих ин-
дивиду увязывать мультимодальные 
продукты переработки многообраз-
ного (не только речевого!) опыта, а 
установление связей между разными 
значениями одной и той же слово-
формы или понимание эксплицитных 
(вербализованных) правил сочетания 
слов в высказывании требуют метая-
зыковой активности с переходом на 
уровень актуального сознавания, в то 
время как в текущей речемыслитель-
ной деятельности основная работа 
этого механизма обеспечивается вза-
имодействием процессов, протекаю-
щих на неосознаваемом уровне (ср. 
обязательный учёт множественных 
выводных знаний, необходимых для 
мгновенного понимания того, о чём 
именно идёт речь в воспринимаемом 
сообщении). 

Заключение 
итак, мы убеждаемся в том, что 

мл может фигурировать и как конс-
трукт, и как метафора, и как миф. 
главное, конечно, в том, что мы долж-
ны отдавать себе отчёт в том, в каком 
именно смысле это словосочетание 
встретилось нам в каждом отдельном 
случае, и не принимать желаемое/
предполагаемое за действительное/
реальное. следует исходить из специ-
фики именуемого объекта, для иссле-
дования которого необходим интегра-
тивный подход с позиций ряда наук, 
ибо только при таком подходе могут 
быть выявлены психофизиологичес-
кие, нейрологические, социальные, 
лингвокультурные и прочие аспекты 
того, на что указывает или намекает 
слово, в противном случае разрабаты-
ваются конструкты, нередко именуе-
мые метафорически и к тому же веду-
щие к устойчивым мифам, которые со 
временем могут становиться гранича-
щими с предрассудками. для иллюс-
трации правомерности такого вывода 
расскажу о недавно полученном мною 
электронном сообщении, где говори-
лось: «направляю вам ссылку http://
www.hse.ru/news/science/121456242.
html на интересный эксперименталь-
ный вывод. много шума из ничего? 
или что вы скажете?» пройдя по 
ссылке, обнаруживаю, что в сообще-
нии под названием «традиционные 
представления о восприятии языка 
неверны» речь идёт об исследовании, 
согласно которому: «… в восприятии 
и понимании речевой информации 
мозгом человека участвуют не толь-
ко традиционные речевые области, 
известные ещё из классических ра-
бот неврологов XIX столетия <…>, 
но и те зоны коры головного мозга, 
которые управляют двигательным ап-
паратом и отвечают за двигательную 
активность». на основании проведён-
ного исследования делается следу-
ющий вывод: «Эти результаты чётко 
указывают на то, что традиционные 
представления о восприятии мозгом 
языка как об изолированной, опериру-
ющей абстрактными символами сис-
теме неверны. способность понимать 
слова и их смысл коренится в биоло-
гии, а именно непосредственно в вос-
приятиях и действиях, связанных с 
этими словами. Когда ребёнок узнаёт 

новые слова, они воспринимаются 
непосредственно в связи с объектами 
и действиями, которые они означают. 
<…> таким образом, формируется це-
лая сеть нервных клеток, находящихся 
в разных районах мозга, включая и те, 
которые традиционно связывают не с 
речью, а с простыми функциями <…>. 
Эта сеть и становится мозговым пред-
ставительством того или иного слова, 
напрямую, физиологически связывая 
его звучание и произношение с теми 
действиями и ощущениями, которые 
оно означает». 

Конечно, такой вывод противоре-
чит и наивным представлениям о сло-
ве, и широко распространённым науч-
ным мифам, согласно которым слово 
само по себе «несёт информацию», 
«означает» и т.п. но он полностью 
отвечает тому, что говорится в книге  
Э. годберга «управляющий мозг» [2], 
где даётся обоснование положений, 
имеющих непосредственное отноше-
ние к обсуждаемым вопросам, а имен-
но: принцип, по которому когнитив-
ные функции распределены по коре, 
является градуированным и непрерыв-
ным; репрезентация каждой категории 
вещей распределяется в соответствии 
с её различными сенсорными компо-
нентами: зрительными, тактильными, 
звуковыми и т.д.; большинство репре-
зентаций вещей и событий включают 
многие сенсорные модальности; име-
ются основания предполо-жить, что 
корковое представление объектных 
слов тесно связано с корковым пред-
ставлением самих объектов и что кор-
ковое представление слов действия 
тесно связано с корковым представ-
лением самих действий; различные 
аспекты значения слова распределе-
ны в тесной связи с теми аспектами 
физической реальности, которые они 
обозначают. аналогичные идеи об-
суждаются в книге «The Cambridge 
Handbook of Psycholinguistics» (2012), 
см., например, суммирование совре-
менных трактовок этих вопросов в 
главах [10; 11]. 

сказанное представляется доста-
точным для общего вывода: для пони-
мания сути связанных с мл конструк-
тов, метафор и мифов принципиально 
важна разработка методологических 
принципов исследования ментально-
го лексикона как достояния индивида, 
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отвечающих современному научному 
уровню знаний о специфике обсужда-
емого феномена.  
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LANGUAGE SPACES OF THE  
COMIC THINGS IN WORKS  

BY W  GOMBROWICZ
D. Hamze, Doctoral Candidate

Plovdiv University named after Paisii Hilendarski, Bulgaria

Playing with the spatial parameters using the language in the 
narrative and philosophical works by W. Gombrovicz is an aesthetic 
strategy for assailing and partially disarming the Form as the permanent 
and “lifelong” incarceration of the person, as the main reason personal 
dehumanization and depersonalization. The expansion and contraction 
of space, its rearrangement and recomposing in another way, the skillful 
operation with its elasticity in the grotesque area pre-nominate (and 
trans-nominate) the objects losing their utilitarian “fate” to acquire a 
new (egalitarian) existence and new functions within new dimensions. 
This unique ability like a grotesque determinant predetermines the 
grotesque’s most important function – that of transcendence.

Keywords: space, language, comics, communication, grotesque, 
derivation, anti-Form, oxymoron, repetition, deixis, case. 
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языКовые пространства 
КомиЧесКого в творЧестве  

в. гомбровиЧа
хамзе д.г., ассистент

пловдивски университет паисий хилендарски, болгария
игра пространственными параметрами посредством языка в 

художественно-философских произведениях в. гомбровича пред-
ставляет собой эстетическую стратегию штурмования и частич-
ное обезвреживание Формы как перманентного и „пожизненного” 
заключения человека, как главной причины для его дегуманиза-
ции и деперсонализации. расширение и сужение пространства, 
его перекладывание и сборка иным, новым образом, виртуозное 
оперирование его эластичностью в гротесковой зоне пере-номи-
нируют (и транс-номинируют) предметы, которые стряхивают с 
себя утилитарный „удел”, чтобы приобрести новое (эгалитарное) 
бытие и новые функции в другом измерении. Эта уникальная спо-
собность как гротесковая детерминанта предопределяет и самую 
важную функцию гротеска – трансцендирущую.

Ключевые слова: пространство, език, комическое, коммуни-
кация, гротеск, деривация, анти-Форма, оксюморон, повторение, 
деиксис, падежность .

участники конференции, национального первенства  
по научной аналитике, открытого европейско-азиатского 

первенства по научной аналитике

1 1  Человек – язык – пространство 
ориентация человека в окружа-

ющей его среде, локализация собс-
твенной позиции в ней, понимание 
этой позиции как соотношение и вза-
имодействие со средой, со внешним 
относительно него, и дальнейшее абс-
трагирование этой зависимости путем 
духовной транспозиции, перманент-
ный и неутомимый поиск опорных то-
чек для адаптации во вселенной, как 
и для ее воспроизведения, пере-сотво-
рения и перестановки в науках и ис-
кусствах, являются яркими пространс-
твенными коррелятами (функциями). 
язык, как непрерывный творческий 
акт воссоздания и самообновления, 
„манипулирует” пространственными 
параметрами, создавая, с одной сто-
роны, впечатление, что репродуци-
рует объективные пространственные 
данности, для чьей бытийности имеет 
собственные заслуги в сознании ин-
дивида, „подсказывая” их веществен-
ные лингвистические эквиваленты, 
а, с другой, что пере-направляет и 
пере-форматирует пространственные 
сферы для оптимизирования и оп-
равдания человеческой экзистенции. 
обычно говорят о понятии в узком и в 
широком смысле (пространственный 
аспект) слова, а его семантика пред-
ставляет собой гибкую пространс-
твенную конфигурацию. бином смысл 
– значение имеет межпространствен-

ный характер, а смысл отличается ва-
рьирующей интрапространственной 
архитектоникой. очевидная двойс-
твенность нашей пространственной 
зависимости, проявляющейся одно-
временно как неудача, из-за своей 
бренности, нашей экзистенциальной 
терминальности и вследствие этого 
пространственной исчерпанности, 
но и как прочное стремление к соиз-
мерению и созвучию с пространс-
твом, находит выражение в нашем 
языковом поведении. мы полагаемся 
на то, что язык восполнит нашу про-
странственную недостаточность, и в 
то же время даем себе отчет в том, что 
сам он недостаточен для этой цели.  
несмотря на это, однако, животворная 
иллюзия о ловкой и эффективной игре 
пространством поддерживается са-
мим языком посредством его неогра-
ниченной открытости для перемен.  
в зависимости от перспективы и 
предназначения, слово тоже двойс-
твенно в пространственном ракурсе: 
как пространственный инструмент 
для обозначения корреляции я – вне-
шний мир оно обладает разной по сте-
пени дейктичностью (дейктический 
маркер различной интенсивности), 
следовательно имеет экстраполирую-
щий, экстенсиональный и референци-
альный подтекст, но в своем качестве 
составной части языка как пространс-
твенность – „внешняя” по отношению 

к своим составляющим – представ-
ляет закрытую, „автоцентрическую” 
конструкцию. 

1.2. пространственные взаимоот-
ношения между языком и человеком 
не односторонние и однонаправлен-
ные. интересна траектория взаимо-
действия между двумя пространс-
твами: 1. язык имеет пространствен-
ную структуру (организацию); он 
есть пространство в пространстве 
со своими специальными функция-
ми (дейктичной, коммуникативной, 
частью которой являются импрессив-
ная, конативная и фатическая, транс-
цендирующая и т.д.). субъект имеет 
пространственный подход к самому 
языку (благодаря своему пространс-
твенно-маркированному отношению 
к нему), т.е. „соблюдает” дистанцию, 
не отдается во власть языку, а перед 
тем как сказать что-нибудь, обдумы-
вает. подбор и селекция являются 
дистантными операциями языковой 
личности. 2. субъект притягивает 
языковое пространство к себе, вследс-
твие чего две орбиты (его собствен-
ная и орбита языка) наслаиваются 
друг на друга, частично пересекаются 
друг с другом. 3. Человек имитирует 
по-своему безграничную открытость 
языка для перемен (которая, однако, 
сразу уравновешивается и нейтрали-
зуется принципиальной ограничен-
ностью выражений (не можем сказать 

Digital Object Identification: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i7.917
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все; невозможно объять необъятное, 
необозримое; язык имеет границы – 
мы сопоставляем его с тем, что было 
пред-языковым и с тем, что является 
около-языковым) – оксимороничес-
кая специфика (о-граниченная не-
ограниченность) – посредством своей 
„безграничной” возможности опери-
ровать им (языком), как в игре пере-
мещать и даже игнорировать (перехо-
дить) его границы. с помощью языка  
субъект пытается компенсировать 
свою пространственную ограничен-
ность, создавая художественно-фик-
тивные миры как виртуальные, имаги-
нерные, утопические, профетические, 
фантастические, альтернативные и 
потенциально возможные пространс-
твенные перспективы. 

1.3. х.г. гадамер напоминает нам, 
что когда говорим о понятии  в узком 
и в широком смысле слова, мы долж-
ны понимать язык не только как набор 
слов, но и как форму коммуникации: 
„W szerszym znaczeniu język jako 
komunikacja obejmuje nie tylko mowę, 
lecz rуwnież wszelką gestykulację 
towarzyszącą wszystkim językowym 
kontaktom człowieka.” (гадамер 2003: 
25); (рус.: „в широком смысле слова 
язык как коммуникация охватыва-
ет не только речь, но и любого вида 
жестикуляцию, сопутствующую всем 
языковым контактам человека” (здесь 
и далее пер. мой – д.х.). все, что свя-
зано с нашими мыслями, активирует 
бесконечный процесс. нет закончен-
ного разговора, ни один разговор не 
может быть полностью завершен, 
потому что действительное согласие 
и понимание несовместимы с инди-
видуальностью. Коммуникация  есть 
столкновение интровертированных 
(интимизированных) пространств. 
Каждый из коммуникантов выражает 
часть  внешнего пространства, чтобы 
его приватизировать. переломлен-
ное сквозь его личную призму, оно 
становится снова внешним для собе-
седника. тяжело справиться с двумя 
внешними пространствами, кото-
рые словно обесценивают собствен-
ные усилия и навязывают чуждость.  
в коммуникативной зоне встречаются 
и переплетаются недосказанности и 
недостигнутости говорящих. х.г. га-
дамер констатирует следующее: „To 
co mamy na myśli, co jest naszą intencją, 

zawsze wykracza poza to i przechodzi 
obok tego, co ujęte w słowa za pomocą 
języka faktycznie dociera do drugiej 
osoby – oto rzeczywiste życie i istota 
języka.” (гадамер 2003: 40); (рус.: „то, 
что мы мысленно представляем себе, 
что является нашей интенцией, всегда 
перешагивает за границы того и обхо-
дит стороной то, что, одетое в слова с 
помащью языка, фактически доходит 
до другого – вот она - реальная жизнь 
и суть языка.”). литературный текст, 
и в частности кумика, как убежище 
(и рай) для индивидуальности, пред-
лагает различный тип коммуникации, 
которая конфигурирует пространс-
твенные отношения в виде разверну-
того поливалентного и всеохватного 
диалога, распространяющегося на все 
произведение, но продолжающегося 
и после (вне) него. стимулируя инди-
видуальность, художественное текс-
товое пространство делает коммуни-
кацию многоспектровой и полноцен-
ной. в его рамках даже несогласие 
со стороны  читателя представляет 
собой „согласие” для плодотворной, 
конструктивной дискуссии в контекс-
те полемического диалога и раскален-
ного дискурса, в процессе которого 
эволюируют и интерферируют две 
индивидуальности, подпитывающие 
пространственные энергии и расши-
ряющие свои пространственные объ-
емы. полемика увеличивает общий 
пространственный охват и открывает 
новые пространственные перспекти-
вы. она доказывает, что язык реализу-
ется не в предложениях, а в единстве 
смысла. 

1.4. Как инструмент пространства, 
язык внедряет его в сознание индиви-
да. Эрнст Кассирер отмечает: „в этом 
смысле все мысловные и идеальные 
связи могли бы быть восприняты язы-
ковым сознанием благодаря обстоя-
тельству, что язык проектирует их в 
пространстве и „отражает их” в нем 
путем аналогии. в отношениях сопри-
сутствия, следования и разъединения 
налицо средство для представления 
различных по виду качественных вза-
имосвязей, зависимостей и противо-
положностей.” (Кассирер 1998: 169). 
на этом принципе конструируется 
гротеск, который в глобальном плане 
сочетает сенсорное и интеллектуаль-
ное, генерируя и стилизуя весь ког-

нитивный и исторический опыт че-
ловечества. его трансцендентальная 
функция раскрывает духовный аспект 
пространственного членения (кроме 
чисто чувственного). в нем запечатля-
ется самостоятельная энергия созна-
ния, выходящая далеко за пределы об-
ласти простого ощущения, на которое 
способно и животное. 

творец находится одновремен-
но внутри и вне в пространственном 
смысле. он владеет гибкостью языка 
и воспользуется ею – перешагивает за 
правила, за пределы конвенций, но в 
то же время ситуируется в рамках воз-
можностей, которые ему предлагает 
язык. он один может назвать неназы-
ваемое, высказать то, что невозмож-
но выразить словами. автор кумики 
имеет те же „правомощия” – он уме-
ет воспользоваться двойнственным 
характером комического, который 
напоминает амбивалентное естество 
языка: представляет собой одновре-
менно языковую функцию и языковую 
параллель, подобие чего-то около-
языкового. Комическое спациогенно, 
оно порождает новые пространства, 
а гротеск, восстанавливая потери, 
компенсаторно иронизирует коммуни-
кативную недостаточность, вербаль-
ные неудачи посредством наглядной, 
картинной пространственности своих 
изображений. они похожи на имп-
ровизации, но на самом деле имеют 
крепкую философскую подоплеку и 
солидный ментальный фундамент. 

2 2  Пространственный облик 
комических категорий

три указанные нами категории 
комического: ирония, пародия и гро-
теск, имеют общую территорию и об-
щую пространственную ориентацию, 
переливаются друг в друга, взаимно 
заменяют и содержат друг друга по 
принципу «матрешки». их вмести-
мость огромна и изумительно растя-
жима. их пространственная общность  
(совместимость и совместность) гене-
рирует пространственный континуум 
с единой и целенаправленной семан-
тической перспективой, как обшир-
ная платформа для содержательного 
„разговора” с адресатом. Пространс-
твенная мимикрия каждой из комем, 
как следствие консолидирующего, 
ко-референциального и обратимого 
(реверсивного) со-пространства, не 
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обезличает отдельную субкатегорию 
и не лишает ее собственного про-
странства. перманентная подвиж-
ность, динамика общего пространс-
тва благоприятствуют обнаружению 
индивидуальных комемических ак-
центов и самому профилированию 
комем, а также выявлению их имп-
ликатурных схем (по этому вопросу 
см. хамзе 2012а, 2012б, 2012в, 2013а, 
2013б, 2013в, 2014). пространствен-
ная эластичность (растяжимость) и 
внушительная амплитуда комем дела-
ют их сильно вариативными, с „врож-
денной” транспозитивностью. объем 
каждой из них может варьировать 
от минимального до максимального, 
причем сам минимум имеет различ-
ный охват – самый маленький он у 
иронии, а самый бльшой – у гротеска, 
ввиду его изобразительно-пластичес-
кой („рисовательной”) специфики. 
отдельная субкатегория может быть 
частью остальных (минимальной 
единицей) или охватной величиной, 
которая их содержит (максимальной 
единицей). внетекстовая ирония как 
мироотношение, однако, является 
ключевой относительно остальных 
двух комем, в том числе и относи-
тельно себя на языковом уровне. три 
субкатегории комического в какой-то 
мере изосемичны, т.е. согласуемы (ко-
валентны) между собой. другая про-
странственная характеристика, на наш 
взгляд, это их мереоморфизм (термин 
Фр. растие 2003: 386) – закладывание 
общего идейно-эстетического тона 
произведения посредством опреде-
ленных вводящих маркеров в другом 
месте в тексте представляется расши-
ренно и диффузно (в смысле накоп-
ления и разноликости (разноформия) 
посредством других более обширных 
форм, присущих прежде всего паро-
дии и гротеску). таким образом, ски-
цированные параметры приобретают 
развернутое и рельефно-панорамное 
выражение. обеспечивая дериватив-
ное пространство, комемы задают 
и поддерживают пространственный 
континюитет, одну инфинитность как 
аналог жизни вообще.   

2.2.1. с идейно-эстетической и 
философско-интеллектуальной точки 
зрения,  ирония  – это  предыстория, 
„стартовая площадка” и основание 
для комической обработки. Как инва-

риант двух остальных субкатегорий, 
она одновременно содержит их и зада-
ет их пространственные траектории.  
и в других наших публикациях мы 
указывали на некоторые важные, 
на наш взгляд, особенности иро-
нии, которые нам хотелось бы опять 
припомнить. ее пространственная 
метаморфичность проявляется и в 
ее способности быть одновремен-
но  суперординативной (надрядовой 
и управляющей), иллятивной (вмес-
тимой), сублятивной (сводящей под 
общий знаменатель остальные субка-
тегории) и таксономической единицей 
по отношению к остальным комемам, 
а они, со своей стороны, могут быть 
воспринимаемы как ее дериваты. 

2.2.2. пространство пародии тес-
но связано с пространством оригина-
ла, что делает ее менее свободной по 
сравнению с другими двумя субкате-
гориями. Эта зависимость, однако, 
относительна в конструктивной па-
родии, использующей ограниченное 
в какой-то мере пространство тради-
ционной пародии, а именно насмеш-
ливо-критическое подражание как 
инструмент автомистификации во 
имя новых пространств в литературе, 
которые она  антиципирует. в предва-
рительно заданной пространственной 
рамке классической пародии наблю-
дается значительная референциальная 
динамика. в принципе ирония и паро-
дия отличаются более прямой, более 
ясной и конкретной референцией по 
сравнению с гротеском, как синкре-
тическое и экстремальное для стан-
дартно думающего воспринимающего 
языковое изображение целой констел-
ляции отношений, представляемых 
объектом-символом. 

Что касается дистанции между 
продуктором комики, объектом, сооб-
щением и реципиентом, она варьиру-
ет в широких границах. минимальная 
дистанция показывает, что полную 
ответственность за сообщение берет 
на себя говорящий. продуктор ирони-
ческого коммуниката в своем качест-
ве ироника редуцирует максимально 
дистанцию между собой и миром, 
беря на себя полную ответственность 
за содержание сообщения, несмотря 
на то, воспринято оно как прямое или 
косвенное (т.е. распознано как иро-
ническое) послание: „Ти си велик!” 

(бол.) (презумпция: „Непоносим си! 
Нищожество!” бол.) (рус.: Молодец! 
(презумпция: „Ты невыносим! Нич-
тожество!”)). Что касается дистан-
ции между продуктором и адресатом, 
близкий на первый взгляд контакт 
между коммуникантами, „подпечатан-
ный” деиктическими маркерами (пре-
жде всего личными местоимениями, 
как в примере выше) в поверхностном 
пласте, имплицирует максимальную 
дистанцию от сказанного, которая 
может укоротиться при расшифровке 
иронии, но может и сохраниться, если 
адресату не удастся ее декодировать. 
очевидно, дистанция – многоаспек-
тное понятие, и пародия лучше всего 
это показывает, производя несколько 
видов дистанции:

1. дистанцию между пародистом 
и пародийным объектом – она мини-
мальна как степень приближения к 
оригиналу и максимальна как отно-
шение (= несогласию, неприятию) к 
нему. надо уточнить, что мы имеем в 
виду классическую пародию, так как 
перспективная тенденция, очерчива-
емая данным типом литературы как 
пародийный объект, встречает скорее 
одобрение пародиста и порождает 
именно конструктивную пародию.

2. дистанцию между пародистом и 
его собственным сообщением. в сущ-
ности и при трех категориях комичес-
кого дистанция минимальна, потому 
что продуктор берет на себя полную 
ответственность за свое сообщение.

3. дистанцию между пародистом и 
адресатом, который раздваивается на: 
пародированного автора и нейтраль-
ного рецепиента пародии (читателя). 
дистанция между пародистом и па-
родированным автором минимальна 
– зная отлично свое произведение, ад-
ресат не может не заметить его созна-
тельное искривление и компромета-
цию – тогда выразительные средства 
пародии превращают ее в ключ для 
ее дешифрирования, в ее семанти-
ческий индекс, причем гораздо более 
прозрачный и недвусмысленный, чем 
иронический. в этом случае пародия, 
которую можно  классифицировать 
как парафрастическую иронию, га-
рантирует свое собственное дешиф-
рирование. продуктор словно снял 
дистанцию, надевая шкуру пародиро-
ванного автора и говоря от его имени. 
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если адресат пародии - неискушен-
ный читатель, являющийся третьим 
коммуникантом в литературном диа-
логе, и он не знает пародированный 
объект (исходный текст), дистанция 
максимальна и трудно преодолима. 
он мог бы воспринять пародию как 
оригинальное юмористическое, ос-
троумное, чертовски-задорное или 
сатирическое произведение самого 
пародиста, без опорной конструкции. 
если, однако, у читателя солидные 
познания, он не лишен шанса распоз-
нать произведение, ставшее прицелом 
пародийной интервенции, при этом 
благодаря ассоциативному сравне-
нию, которое в случае играет роль па-
родийного индекса. 

в структуре самой пародии дис-
танция между двумя планами (повер-
хностным и глубинным) укорочена, 
благодаря повторению (посредством 
сравнения), как основному пародий-
ному принципу, в результате чего 
категория становится более легко 
распознаваемой. ее идентификация 
облегчена карикатурным подражани-
ем объекту, но сам он, как уже было 
упомянуто, трудно распознаваем, т.е. 
интуитивно мы улавливаем пародий-
ную цель, но без богатой эрудиции в 
соответствующей материи мы не мог-
ли бы обнаружить пародированное 
произведение.

из-за холистического характе-
ра своего объекта, который пародия 
„осаждает” со многих сторон, как тек-
стуальное пространство она расстила-
ется по всему произведению.

так как темпоральная сегмента-
ция имеет пространственное проис-
хождение, было бы уместно очертить 
и некоторые времевые параметры 
(особенности) при категориях коми-
ческого. по сравнению с иронией, па-
родия более динамична и зависима в 
темпоральном отношении – обвязана 
с конкретным произведением, с его 
временным реестром, как и с темпо-
ральной маркированностью позиции 
своего продуктора, которая служит 
эталоном критикуемого объекта. иро-
ния словно вневременная константа. 
она есть аналог вечности. гротеск 
словно остановил время, в одном от-
резке мира сконцентрировал всю веч-
ность. 

2.2.3. многомерная, многослойная 

и поливалентная специфика гротеска 
организует свое пространство вокруг 
двух осей:

1. оси поляризации атиномичес-
ких элементов: красивое –  уродли-
вое, трагическое – комическое, демо-
ничное – тривиальное, восхищение 
– ужас, разоблачительность – бескри-
тичный эстетизм, утонченная – вуль-
гарная манера говорения;

2. оси совмещения полярностей: 
коллизионные сочетания превраща-
ются в симбиозы, готовые к транс-
ценденции, которая преобразовывает 
их статут, чтобы восстановить с их 
помощью естественный, первичный 
(космический) порядок. 

в совместной комической равни-
не гротеск расширяет пространство 
иронии (словно повторяет ее в рас-
ширенно-наглядном варианте). он 
является фантасмагорической, игро-
вой реальностью; создает мир, у ко-
торого свой собственный порядок и 
свои собственные законы. Как „зри-
тельно-высказывательный” и ярко 
пластический, экстенсиональный де-
риват иронии, обладающий наиболее 
сильно выраженной дейктичностью, 
гротесковый образ гравирует в памя-
ти созвучно-конфронтативные симби-
озы амбивалентно-сосуществующих 
компоненов. объединенные и аккомо-
дированные составляющие приобре-
тают новое бытие – результат интег-
ративных процессов в рамках его тро-
ичности: исконной предгротесковой 
бытийности, новоприобретенной бы-
тийность, вследствие гротесковой ин-
теракции с остальными элементами, 
и сублимативной и трансцендентной 
сверхбытийности как функции взаи-
модействия. так гротеск стилизует и 
синтезирует в одном три пространс-
твенные целости. доминанта трансце-
дентального пространства выделяет 
и основную разницу между телеоло-
гической функцией гротеска и фун-
кцией остальных двух комем. у них 
преобладает насмешливо-критическая 
линия, в то время как при гротесковом 
изображении дается преимущество 
побудительно-трансформационной и 
эстетическо-экспрессивной альтерна-
тиве.  

создавая завораживающую калей-
доскопичность изображения в рамках 
коллажной композиции, гротесковый 

продуктор засвидетельствует и свою 
собственную пространственную сво-
боду, непринужденно оперируя своим 
собственным пространством – удли-
няя или укорачивая его. Этот факт лег 
в основу и дефиниции петра лагуны 
о гротеске: „[...] pod pojęciem goteski 
rozumie się grę przeciwieństw, świat 
rządzącym się prawami kontrastуw, 
wobec ktуrego podmiot literacki 
bezustannie zmienia swą pozycję 
wydłużając lub skracając dystans.” (ла-
гуна 1984: 76) (рус.: „[...] под поняти-
ем гротеск понимается игра противо-
положностей, мир, управляемый зако-
нами контраста, мир, по отношению 
к которому литературный субъект не-
прерывно меняет свою позицию, уд-
линяя или укорачивая расстояние.”).

предметность в гротескной зоне 
имеет важные пространственно-мо-
делирующие функции. „ритуальное 
умерщвление” предметов в утили-
тарном плане трансцендирует их как 
равноценные и равнопоставленные в 
Космическом порядке. Эволютивно-
конверсивная их функциональность в 
гротесковой панораме ассоциируется с 
неосемантизмом гротеска, устремлен-
ным к „макетному” восстановлению 
универсального баланса посредством 
интеллектуально-эстетической и экс-
прессивной метаморфозы и синтеза. 

деиерархизация и равнопос-
тавление гротесковых компонентов 
обусловлены аппелятивационными 
(осуществляющими семантический 
перенос) интенсиями (энергиями), 
внушающими вечную „нарицатель-
ность” всего одушевленного и неоду-
шевленного, как нить в совершенной 
ткани абсолюта, как инструмент в его 
омнифонической (и гомофонической) 
оркестрации. два симптоматических 
процесса, генерирующих гротеск-
ность, которые лех сокул выделяет, 
а именно синтез гетерогенных форм и 
дезинтеграция естественных физичес-
ких целостей, подтверждают это на-
блюдение. (сокул: 1971). иерархизм 
в восприятии и концептуализации 
гротеска на самом деле деиерархизи-
рует позиции вещей. в рецептивном 
плане очерчивается трехстепенная, 
темпорально-маркированная структу-
ра гротеска: удивление (первая фаза) 
– страх (вторая фаза) - смех (третья 
фаза). сама концептуализация гротес-
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ка, как негация стандартного и обще-
принятого („ти не си нещо познато, 
рутинно, популярно и перманентно 
спрягано” бол.) (рус.: „ты не явля-
ешься чем-то знакомым, рутинным, 
популярным и перманентно обсуж-
даемым”), пространственно связана с 
понятием извне (исключение) – т.е. 
гротеск вовлекает в иной мир, чуж-
дый эмпирике, практическому опыту, 
– уже есть указание для правильного 
интерпретативного маршрута. 

3.1. пространство комического 
как анти-Форма

представляя в карикатурном виде 
деформации в обществе и в отноше-
ниях человек – космос, комическое 
рушит формальные стереотипы мыш-
ления и поведения и предлагает гиб-
кую, подвижную и вечно открытую 
эстетическую Форму, которая есть 
шаг вперед в поиске нашей собствен-
ной индивидуальности (о философии 
Формы в творчестве витольда гом-
бровича см.: хамзе 2010). сплош-
ное господство Формы как культуры 
парализует наши усилия найти себя 
и постичь собственную индивиду-
альность, которая все время теряется 
в межчеловеческом социальном про-
странстве, пораженном формальной 
диктатурой. в этом смысле комму-
никация превращается в постоянный 
маскообмен. единственное средство 
противодействия формальным импе-
ративам - это творчество, представля-
емое иронией в ее качестве одной из 
его основных философско-эстетичес-
ких номиналий. артистичная игра, 
которую именно категории комичес-
кого делают особенно возбуждающей, 
преодолевает угнетение деперсонали-
зирующей Формы, разбирает штампы 
и клише, предлагает живительный 
отдых в междуформии (пространс-
тве перехода между двумя Формами 
– старой и новой, потому что наше 
внеформальное существование не-
возможно – наш рок - быть о-форм-
ляемыми) и креативное новоформие 
– Forma contra Forma. Коммуникатив-
ный заряд иронии ярко иллюстрирует 
это контрнаступление против уни-
Формы, заполнившее все творчество 
в. гомбровича.

4 1  Оксюморон и его пространс-
твенность

оксюморон можно рассматривать 

как микромодель гротескной образ-
ности. атрибутивный характер остро 
поляризированных компонентов анти-
тетичной пары „мирит” их и увлекает 
в плодотворный симбиоз. он под-
сказывает взаимную (реципрочную) 
гравитацию якобы несовместимых 
предметов, свойств и явлений. их аб-
сурдность в рационально-утилитар-
ном плане является естественностью 
согласно уставу трансценденции, со-
гласно кодексу метафизики в косми-
ческой перспективе. творчество в. 
гомбровича, несмотря на его кажу-
щееся укоренение в грубой до нату-
рализма реальности, гротесково до-
минировано и благодаря оксиморону, 
как опорной конструкции гротеска, 
совершает трансцендентальную мета-
морфозу.

в противовес формальной логи-
ке оксюморон выглядит на первый 
взгляд необычайным, парадоксаль-
ным, экстравагантным и эксцентрич-
ным; напоминает языковую аномалию.  
заблуждение, однако, рассеивается 
тем фактом, что человеческое мыш-
ление имеет триадичную структуру: 
синкретика – логика – диалектика. 
междинное звено (логика), обросшее 
конвенциями, стереотипами, формаль-
ными императивами и консерватив-
ными спекуляциями, на самом деле не 
разрушает триаду, а исполняет роль 
моста между собой и остальными 
двумя компонентами, гравитируя то в 
сторону одного, то в сторону другого. 
в диахронной перспективе синкре-
тизм примитивного мышления, пред-
ставляемого архетипом, развивается 
до абстрактной модели формальной 
логики и продолжает эволюировать 
до сознательного возвращения к „пер-
вичному” синкретизму как наиболее 
адекватной перцепции мира, вопло-
щаюащей „единство противополож-
ностей”.

структурные принципы категории 
оксиморон обнаруживают расслоение 
ее внутреннего пространства, его дис-
трибутивность и одновременно с тем 
синтетику. пространственная аббре-
виатура оксиморона, представляемая 
указанной выше ментальной триадой, 
иллюстрирует производимый челове-
ческим сознанием диахронный про-
странственный трансфер (больше по 
вопросу см.: хамзе 2013г, 2013д).

5 1  Повторение как пространство 
комики

повторение – нескончаемая це-
почность. сама непрерывность, пер-
манентность в указывании неповто-
римости чего-то, есть уже повторение 
принципа. многоразовая констатация 
непознаваемости рождает знание. 
уникальность, неповторимость каж-
дого момента в бесконечной цепи 
моментов есть общая черта всех их, 
следовательно, повторяющейся явля-
ется сама их неповторимость. и здесь 
прорастает ирония неповторимости. 
Конструирование и подчеркивание 
индивидуальности тоже есть функция 
повторения. различие тоже генери-
рует повторение, потому что, чтобы 
выделить различное между нами и 
остальными, мы возвращаемся к себе, 
повторяем самого себя. следователь-
но, повторение – условие автоиденти-
фикации.

связь между повторением и срав-
нением реципрокна – обе категории 
взаимно обусловливают друг друга. 
сравнение – функция повторяемости: 
сравнивая два объекта, мы их повто-
ряем или частично, или полностью. 
подобие – это вид повторения.  пов-
торение – ключевая философско-эк-
зистенциальная категория, – со своей 
стороны, является функцией компа-
ративного усилия. Человек с „реак-
тивной скоростью” пробегает путь 
к сравнению, чтобы выбрать то же 
самое (исходное): „сравниваю тебя 
с чем-то другим или ни с чем, чтобы 
понять, что я должен тебя повторить 
(выделить тебя снова)”. 

сам язык – это повторение.  
реализация языка – постоянная пов-
торяемость, поэтому ироничность по-
рождает сама себя и превращается в 
его имманентную квалификацию. 

повторение функционирует как 
ироногенное средство и как ироничес-
кий маркер – содействует распознава-
нию литературной иронии. можем 
даже представить себе сильно ирони-
ческий текст, в котором нет ни одно-
го иронического примечания: „Brutus 
jest człowiekiem prawym.” (рус.: Брут 
честный человек.”) говорит антоний. 
здесь нет ничего иронического. мно-
горазовое повторение  этой фразы, 
однако, делает ее иронической. Этот 
маркер слишком характерен и для  
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в. гомбровича. в его текстах – уни-
кальные апологии повторения – оно не 
тавтология, а инновация. пространс-
твенная экспансивность повторений 
у польского писателя выражается в 
созидании длинных (литанических) 
итеративных цепей, создающих ощу-
щение непрерывности, бесконечнос-
ти повествования, которое как будто 
продолжается и за пределами конк-
ретного произведения, а и диалога с 
читателем. повторяющиеся ситуации 
поддерживают континюитет глобаль-
ного пространства и вместе с тем по-
буждают к расшифровке инварианта. 
расшифровка иронии как инварианта 
двухсторонняя: 1. центробежная – в 
сторону от нее к остальным двум ка-
тегориям комического, которые ее со-
держат, следовательно и повторяют; 
2. центростремительная – в обратную 
сторону – от пародии и гротеска к их 
источнику. гротеск является также 
повторением универсального про-
странства, его организации и валент-
ности.    

6 1  Комемы как языковые про-
странства  

по отношению к языку в. гом-
брович пропагандирует позицию 
„грешника”, но грешника-открывате-
ля и демиурга.  его трансгрессивно-
эвристичный язык ловко и находчиво 
жонглирует изобилием солецизмов, 
т.е. всякими грамматическими и се-
мантико-синтаксическими аномалия-
ми. новаторские инвенции писателя, 
отраженные в солецизмах, приводят 
и к появлению серии неологизмов, эм-
блематических для всего его творчес-
тва (больше об языке в. гомбровича 
см. в: хамзе 2012г, 2012д и хамзе д. 
Експресивният потенциал на неоло-
гизмите като катализатор на гро-
тескогенезата (върху материал от 
романа „Космос” на В. Гомбрович)  
(рус.: Экспрессивный потенциал не-
ологизмов как катализаторов гро-
тескогенеза (на материале из романа 
«Космос» В. Гомбровича) (в печати). 
о любом из солецистичных явлений 
как пространственно моделирующих 
факторов в творчестве писателя мож-
но сделать самостоятельное исследо-
вание, но здесь мы маркируем только 
некоторые из них.  

слова у в. гомбровича - словно ис-
пытательное средство для реальности 

явлений и для осязаемости пространс-
тва. их склонность к гипостазам  пов-
семестна в творчестве писателя. оно 
„набухает” от девербативов, которые 
придают ему сверхматериальность 
(siedzenie Pimki, chodzenie narratora w 
Trans-Atlantyku) (рус. сидение пимко, 
поход рассказчика в Транс-Атлан-
тик). в. гомбрович пишет: „Jedno 
słowo wywołuje drugie...jedna sytuacja 
inną...nieraz jakiś szczegół pęcznieje, 
albo przez powtarzanie, zdania nabierają 
niezmiernego znaczenia” (гомбрович 
1957: 127) (рус.: „Одно слово вызыва-
ет другое... одна ситуация – другую... 
нередко какая-то подробность набу-
хает чрезмерно, или же путем пов-
торения фразы приобретают неимо-
верное значение”.) лексемы обладают 
испытательной силой, словно мате-
риализуются (реифицируются), доби-
ваясь вместе с тем пространственной 
амплификации и конденсации.

очень важно, на наш взгляд, уточ-
нить, что пространственно-языковая 
кумика у гомбровича имеет иерархи-
ческий характер. „во главе” ее – ок-
сюморон во всех его разновидностях 
(философских, ситуативных, пси-
хических, стилистических...), а язы-
ковые аппликации, т.е. конкретные 
языковые инструменты, которыми со-
здается комический образ, – и они, со 
своей стороны, внутренне иерархизи-
рованные на основании их роли в его 
конструировании (иерархия в иерар-
хии), являются лишь его конкретными 
применениями.

6 1 1  Повторение может быть 
протяжностью и развитием, но также 
и сегментируемостью, сдержаннос-
тью, строго лимитированной обособ-
ленностью и непроницаемостью, мо-
жет быть кажущейся монотонностью 
и скукой, но и борьбой против скуки 
и старения; закатом, инволуцией, но 
и омолаживанием и регенерацией. 
может быть и смыслопорождающим, 
шкальным, императивным, иденти-
фицирующим, профетическим, анти-
деструктивным, игровым началом, а 
также синонимом диалектики, иници-
ацией и естественной (чистой) бытий-
ностью.

беспредикативное, литаническое 
перечисление предметов в бесконеч-
ной прогрессии в рамках гротеска не 
столь их обособляет (отгораживает), 

закрывает в себе и изолирует от ос-
тальных, т.е. делает их непроницае-
мыми и „некоммуникативными”, что 
демотивирует и отчаивает субъект в 
его усилиях  подвести их под общий 
знаменатель, а скорее показывает воз-
можность  коэкзистенции и ковален-
тности в рамках одного альтернатив-
ного, хоть и временного, воображае-
мого, импровизированного под влия-
нием неразгадываемых космических 
императивов, симбиоза, но в другом, 
экстрапрагматичном, трансцендент-
ном порядке.

Культурный антрополог окачес-
твил бы повторение слов как маги-
ческую практику, а само слово – как 
проявление заклинательной мощи 
языка. повторение в этой функции яв-
ляется типом литании. литанично (но 
как функция космических деонтивов) 
звучат оформленные как стилизован-
ные графики диаграммы из аскетич-
ных безглагольных, моновербальных 
фраз, зеркально символизирующих 
друг друга на гротесковом принципе 
и словно возрастающих в арифмети-
ческой прогрессии. Эти открытые для 
дополнения рефрены предсказывают 
событийность, которая предстоит, и 
вместе с тем удостоверяют аутентизм 
(„сбываемость”) предсказания:

Ksiądz 
Patyk.
Kot (K, 135)
(рус. Священник
Палка.
Кошка)
Wrуbel. 
Patyk. 
Kot 
Ludwig.
A teraz trzeba powiesić Lenę.
Usta Leny
Usta Katasi.
(Usta księdza i Jadeczki, wymiotujące).
Usta Ludwika (K,143)
(рус. Воробей.
Палка.
Кошка
Лудвиг.
А сейчас должна повиснуть Лена.
рот лены.
рот Каташи.
(рот священника и ядечки, кото-

рых рвет).
Рот Лудвига)
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Wrуbel.
Patyk.
Kot.
Ludwig.
Ksiądz (K, 146)
(рус. Воробей.
Палка.
Кошка.
Лудвиг.
Священник)
Wrуbel.
Patyk.
Kot.
Ludwik (K, 147).
(рус. Воробей.
Палка.
Кошка.
Лудвиг)

Реверсивные повторения с от-
рицанием укрепляют представление 
о непрерываемом пространственном 
континюитете, „окрашенном” амбива-
лентно: даже самое замечательное от-
крытие причинило бы свою собствен-
ную деструкцию, если будет отор-
вано от своего единства (обвеянного 
автоиронической бдительностью) с 
противоположным полюсом духов-
но-эстетической амплитуды: „więc 
tyż postanowienie twoje pochwalam 
albo nie pochwalam [...]” (гомбрович 
1986б: 13) (рус. „Так что твое реше-
ние я приветствую или же не при-
ветствую [...]” „Nie jestem ja na tyle 
szalonym, żebym w Dzisiejszych czasach 
co mniemał albo i nie mniemał” (гомб-
рович 1986б: 14) (рус. „Я  не до того 
чокнутый, чтобы в век Нынешний 
что-то думать или же не думать ”)  

6.1.2. отъявленный дейксис как 
репетитивное указание раскрыва-
ет богатую палитру деиктических 
(и нетипичных) маркеров в текстах  
в. гомбровича: изобилие отглаголь-
ных существительных и инфини-
тивов, указательных местоимений, 
особенно деиктора для близкой дис-
танции to (то), необычайных демину-
тивных афиксов, играющих сущест-
венную роль при создании окказиона-
лизмов и т.д. 

„Umieranie jej, ktуre właściwie 
wcale nie posuwało się naprzуd, 
pod naciskiem naszego skupienia i 
oczekiwania z każdą chwilą stawało się 
bardziej napięte” (подчеркнуто мной – 
д. х., Porno, 73). (рус.: „Ее умирание, 

которое в сущности вообще не про-
двигалось вперед, под давлением наше-
го сосредоточивания и ожидания с 
каждым прошедшим моментом ста-
новилось все более напряженным”) 

„Jednocześnie konanie Amelii uległo 
skażeniu, stało się jakoś podejrzane” 
(подчеркнуто мной – д. х., Porno, 74). 
(рус.: „В то же время угасание Аме-
лии поддалось запятнанию, стало 
каким-то подозрительным”) 

„Siedzenie wybiło się na plan 
pierwszy” (подчеркнуто мной – д.х., 
Ferdy, 18). (рус.: Сидение выделилось 
на первом плане) 

Конденсированная предикатив-
ность в номинальных конструкциях 
данного типа (инициирующая новую 
предикацию) и их дистантное ситу-
ирование в пространстве делают эти 
конструкции как будто независимыми 
от субъекта. сами они персонифици-
руются, порождая гротескную образ-
ность и внушая посредством нее рав-
ноправие и равноценность бытийнос-
тей в универсуме. так нас покидает 
иллюзия о нашей агентивной (и орди-
нативной) роли по отношению к окру-
жающей среде и „осеняет” открытие 
о продукте какого-то нашего дейс-
твия как событийности, руководящей 
нами. Какое-то несознательное дейс-
твие само определяет свои параметры 
и локализируется в пространстве, и с 
новоприобретенной позиции марки-
рует нас и управляет дальнейшими 
нашими действиями. местоименные 
деикторы (показательные и относи-
тельные местоимения, местоименные 
наречия и частицы, пространствен-
ные наречия) в комбинации с синтак-
сическими эллипсами (прежде всего 
частые безглагольные предложения), 
сгущающими семантику молчания 
(недовысказанности) не только очер-
чивают координаты предстоящего 
преступления в гротесковой картине, 
но подсказывают его неизбежность и 
определяют способ и направление его 
совершения:  

Krуl
Tak, teraz Cimcirymci. Jeżeli się uda, 

to ją także. Także ją znowu i tak ciągle... 
Zawsze ktoś kogoś gdzieś kiedyś... 
Zawsze tak... Nie tego, to innego, a jak 
nie tamtą, to znowu jakąś, i tak ciągle 
– ostro, z góry – z tupetem, z pewnością 
siebie. Onieśmielić, a potem tego... (I, 73) 

(рус: Король
Да, сейчас Чимчиримчи. Если 

удастся, и ее тоже. Тоже и ее опять, 
и все так... Всегда кто-то кого-то 
где-то когда-то... Все так... Не этот, 
тогда тот, если же не эта, тогда 
та, и все так – остро, сверху – с раз-
маху, самоуверенно. Расслабить, а 
потом... ясно...)

6 1 3  Деривация (тоже итера-
тивный результант) выделяется ре-
льефнее всего в экстравагантной 
гипокористике, испестрившей гро-
тескные панно в романе Космос гом-
бровича. деминутивная вулканизация 
языка - особый языковой катарсис 
и: odrobinusia, strawusia, papusium, 
palusium lizusium słodusium, papu papu, 
naprzуd co na zębusia kąsim, kąsim, 
manżusium, winiusium, „wyfurczę istny 
smakołyk łykusieńkowaty,... łapcie...
stareńkowate, pocztуwkowate” (K, 79); 
domiś, pejzażuś, drzewusia, stamtиsium; 
„ – Spokojniusium, cierpliwusium tulaj 
tulaj cotam tam tego, niedaleczko, 
hejże ha!” (К, 144). (рус.: „крошечка, 
пищица, кушаркум, пальчиктуркум, 
лизуркум, сладуркум, упиши, упиши, 
в перувю очередь зубком кушакум-
уплетакум, стряпняркум, виноркум, 
„состряпаю классную вкуснятину-
глотнятину...лапушки...старенькие, 
старриннофотографические” (K, 79); 
„домик, пейзажик, деревьица, отту-
дажик”; „ – Спокойнушум, терпели-
вошум люли люли ни то ни се, недале-
конько, айда гоп!”) (К, 144)   

6.1.4. интересной словообразо-
вательной моделью среди прилага-
тельных у гомбровича, как замечает 
е. славкова (славкова: 1981), являют-
ся конструкции  с суффиксом  –awy 
(czernawy, ryżawy, tłustawy, ciemnawy, 
grubawy) (рус. краснеющий, рыжа-
веющий, толстеющий, темнеющий, 
полнеющий). ингерентная дуратив-
ность суффикса, перманентность со-
стояния расстилает его одновремен-
но в претеритном и в проспективном 
планах, создавая ощущение преодо-
ления темпоральных ограничений и 
инфинитного (всеобъемлющего) без-
времия, резорбирующего и ритмично 
„обессмерчивающего” наше присутс-
твие во вселенной. 

6.1.5. прямой производной везде-
сущего повторения являются много-
численные синтаксические парал-
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лелизмы – функция синтаксической 
структуры высшего ранга, а именно 
хиазм. параллелизмы суть отраже-
ние руководящего принципа в твор-
честве писателя – принципа симмет-
рии: „Ciało moje bało się nieznośnie, 
uciskając strachem mego ducha, duch 
uciskał ciało” (Ferdy, 5) (рус.: „Тело 
мое боялось невыносимо, придавли-
вая этим страхом мой дух, а дух при-
давливал тело”); „Początek zakłada 
koniec, a koniec – początek” (Ferdy, 5) 
(рус.: „Начало предызвещает конец, 
а конец – начало”); „Gębę mi robiła! 
I z dniem każdym straszliwszą robiła mi 
gębę” (Ferdy, 130) (рус.: „Гримасы 
мне строил! И с каждым прошед-
шим днем строил все более страш-
ные гримасы”); „Odchodzić idąc, iść 
odchodząc” (Ferdy, 176) (рус.: „Ухо-
дить приходя, приходить уходя”); 
„nie dlatego nie mуgł się ruszyć, że bał 
się, lecz bał się, dlatego, że nie mуgł 
się ruszyć” (рус.: „не потому не мог 
шевельнутся, что боялся, а боялся, 
потому что не мог шевельнуться”) 
(подчеркивания мои – д. х., Ferdy, 
238). посредством данного типа пов-
торяемости достигается энергетичес-
кая градация, возрастание напряже-
ния, динамизирование событийности, 
а кажущиеся тавтологии имеют важ-
ную смыслопораждающую и гротес-
когенную роль. очевидно, хиазм в 
романе Ferdydurke не проявляется в 
чистом и изолированном виде – часто 
включен в разнообразные семанти-
ческие игры с оксимороничной то-
нальностью. простейшая из этих сло-
весных игр, как отмечают й. пашек и 
Ф. мазуркевич (пашек, мазуркевич 
1998: 47), в рамках хиазма – скреще-
ние отличительных черт героев с са-
мими характерологическими и свет-
скими квалификациями, свидетель-
ствующими о наслаивании личного 
на конвенционально-оценочное про-
странство, как иллюстрация нашей за-
висимости от Формы: „karmiony byłem 
przez Uznanych i Świetnych świetnością, 
uznaniem” (Ferdy, 10); (рус.: „меня 
кормили Всепризнанные и Степенные 
всепризнанием и степенностью”)  
иногда характерное для хиазма скоп-
ление одних и тех же субстантивов 
является мотивацией для новых, не-
толерированных грамматикой синтак-
сических связей предиката с его аргу-

ментами. 
6 1 6  Неологизмы в текстах гом-

бровича создают новый мир – не-
надежности, неопределенности, не-
окончательности, альтернативности, 
гибридности, парадоксальности и 
антитетики. они суть одновремен-
но неоформа и Контраформа, т. е. 
эффективное средство для борьбы 
с уни-форменностью. причудливая 
неолексема Berg (из романа Космос) 
– асемантичная и вместе с тем явля-
ющаяся омнисемантичным (пансеми-
ческим) концентратом – это своеоб-
разная пространственная матрица для 
порождения (и надстраивания) новых 
пространств, которые вновь созидают 
и поддерживают бесконечность. не-
случайно она играет роль эссенцио-
нальной семантемы, заклинательной 
формулы. Фразы типа: Bembergowanie 
bembergiem w berg (рус.: Бемберго-
вание бембергом в берге) звучат как 
паремии. семантический алгоритм 
Berg – сверхпродуктивная основа 
всевозможных словообразовательных 
трансформаций: wybembergował, berg-
bergowiec, bergum, policusiumberg, 
Hajdasiumberg (рус.: избемберговал, 
берг-берговец, бергум, полицешум-
берг, Хайдешумберг)  

окказиональные инновации, очень 
часто по латинскому образцу, охваты-
вают целые синтаксические периоды 
(рисующие синтактический гротеск): 
„ – Grażyno moja! Czemużby papusiu 
swoimsusiu nie podpapciła papupapu 
rzodkiewskagowego? Rzuć!” (К, 21), 
„cudum cudowatum, w cudenkowatości 
swojej jedynum marzennie marzonum 
urokowatum”(К, 79). (рус.: „ – Гражи-
на моя! Почему ж ты не уплепушу, 
своешушу кушакуша редисковскооб-
разно! Долой!”; „чудум, чудоватум, 
в чуденковатости своей бесподобной 
своя единственум мечтательно меч-
татум очаравательнум”). латино-
подобные экзотизмы обеспечивают 
продуктору более крепкое пространс-
твенно-коммуникативное сцепление с 
абсолютом.

6.1.7. прямое пространственное 
воздействие осуществляют падежи 
в комикокогенезе. строятся новые 
падежные отношения между син-
таксическими единицами, которые 
порождают неожиданные семан-
тичные сугестии: „Pensjonarka nie 

wiedziała o Norwidzie do Pimki. Pimko 
Norwidem gorszył się do Pensjonarki” 
(подчеркивание мое – д. х., Ferdy, 
111) (рус.: „Пансионерка не знала 
о Норвиде к Пимку, Пимко через 
Норвида супился к пансионерке”)  
в нормативной грамматике нет син-
таксической конструкции „wiedzieć 
do kogoś”; „знаю в сторону кого-ни-
будь (к кому-нибудь)”, как и „gorszyć 
się do kogoś”; „супиться в сторону 
кого-нибудь (к кому-нибудь)”. сущес-
твенную роль в солецистичных (не-
правильных, трансгрессивных) конс-
трукциях играет инструментал, созда-
ющий условия для смысловой игры 
– значения „содержаться в чем-то” 
и „торчание в чем-то” переплетают-
ся: „bezwzględny belfer tak mnie nagle 
zbelfrzył absolutnym belfrem swoim” 
(Ferdy, 39); (рус.„беспардонный учи-
тель так внезапно придавил меня 
своим абсолютным давлением”); 
„wypełnione czytającym belfrem”; 
(Ferdy, 18) (рус. „исполненное чита-
ющим учителем”). исключительно 
интересную пространственную кон-
фигурацию с помощью предложной 
рекции сответственно для генитива 
и локала предлагает следующая гро-
тесковая картина из рассказа Bankiet: 
„ – Panowie, trzeba zmusić krуla do 
krуla, krуla trzeba uwięzić w krуlu, treba 
nam zamknąć krуla w krуlu   ” (Ban, s. 
185); (рус.: „ – Господа, мы должны 
заставить короля в короле, короля мы 
должны закрыть в короле, нужно нам 
запереть на ключ короля в короле”)  
деонтические конструкции с глаголь-
ными инфинитивами с семантикой 
„принудительное запирание, обезв-
реживание, обессиление”, сопровож-
дающие падежные детерминанты, 
скрывают повышенную динамику в 
узком, хотя и раздвоенном пространс-
тве субъекта, что снова отвергает 
формальный стандарт для монархи-
ческого института, как символа мо-
гущества, абсолютното верховенства 
и неприкосновенности. гротескное 
изображение с этой пространствен-
ной доминантой раскрывает разрыв и 
разруху личности, которую принуди-
тельно приносят в жертву вездесуще-
му дворцовому ритуалу, неумолимому 
к своей эмблеме.

сделанный обзор проблематики 
ориентирует нас на следующие выводы:
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1. пространственная симптомати-
ка комических категорий в произве-
дениях в. гомбровича как художест-
венном тексте выделяет имманентные 
данности и квалификации самого язы-
ка, которые увеличивают оперативные 
возможности субъекта не только для 
„общения” с самим языком, но пос-
редством него и для более успешной 
адаптации и внедрения в глобальное 
пространство.

2. Как защита (превенция) для ин-
дивидуальности, языковое комемное 
пространство стимулирует и непре-
рывно подпитывает коммуникатив-
ный процесс – диалог между автором 
и Читателем, который не только охва-
тывает все произведение, но выходит 
за его границы – разворачивается за 
его рамки и таким образом иницииру-
ет новые размышления, „разговоры” и 
новые произведения.

3.  гротеск – самая пластичная из 
категорий комического – как полива-
лентное изображение, представляю-
щее ансамбль из кооперированных 
образов в различных конфигурациях, 
является образцом пространствен-
ной экономии. панорамный текстовый 
гротеск есть компрессия космического 
порядка с необъятностью его взаимо-
связей, взаимозависимостей и взаимо-
действий. он напоминает коллажную 
композицию с богатым предикатив-
ным спектром, соизмеримую с од-
ним вечным и застывшим настоящим 
(аналогом  омниспациальности). в 
ее зоне действуют противоположные 
векторы – притяжения  и отталкива-
ния (центростремительные и центро-
бежные), регулирующие пространс-
твенный обмен. вот почему гротеск 
представляется нам одновременно как 
моноцентрическая и полицентричес-
кая структура – моноцентрическая в 
стилизованном виде, в смысле общего 
ядра, объединяющего вокруг себя все 
остальное; а полицентрическая – в 
смысле многочисленных микрострук-
тур, каждая из которых имеет свое 
миниядро. таким образом достигает-
ся внутренняя координация на мик-
роуровне и общая согласованность на 
макроуровне. создается впечатление 
о бикоординации, которая визуально 
напоминает радиальные, концентри-
ческие круги вокруг основного ядра. 
она отражает космический принцип 

омнисинхронности бытия.
4. выделенные языковые средства 

и приемы моделирования пространс-
тва посредством комики представляют 
собой философско-эстетическую по-
пытку его удлинения (пролонгации), 
притупления экзистенциальной боли 
от априорной человеческой несоиз-
меримости и иллюзорной „подгонки” 
субъективного пространства по пути 
уподоблений.

5. демонстративные спотыкания, 
нечленораздельные артикуляции, кас-
кады неологизмов, синтаксическая 
эквилибристика, эпаналептические 
переповторения, сплошной дейксис 
– все это и череда других инноваций 
делают язык в. гомбровича по-бун-
тарски эвристическим. Эта „варвар-
ская” эстетика вытягивает его архе-
типную непереходность, свежесть и 
упругость. писатель словно обнажает 
перформативность языковой материи 
и „первичный инстинкт”, который 
поддерживает наше существование, а 
кажущуюся нашу „слабость” превра-
щает в силу.   

6. благодаря гротеску, слова в язы-
ковом панно Космоса становятся ося-
заемыми, субстанциальными – сло-
весными ипостасами самих предме-
тов и конъюнктивными функторами 
всеобъемлющей предметности. блек-
нет граница, разделяющая слово от 
действительности. лексемы создают 
новое состояние вещей, они походят 
на омнифункциональные, бездонные 
резервуары смысла, которые благо-
приятствуют его генерализации в 
рамках гротеска. он обладает смыс-
лопорождающей функцией и показы-
вает, что язык ближе всего к вещам, и 
что, как говорит м. Фуко, невозмож-
ное в реальности возможно лишь в 
языке. гротеск делает из негативного 
ассертива аффирматив, двойная нега-
ция есть аффирмация: „не является 
невозможным то, что выглядит невоз-
можным”.
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LANGUAGE AND THE PERSON  
IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL 

PROBLEMS
L. Yekshembeyeva , Doctor of Philology, Full Professor

Al-Farabi Kazakh National University

Linguistic Ecology is considered as the science studying 
relationship between the language as an object and the person as 
environments of its habitat. The methodology of research is constructed 
on cognitive mapping and questioning. Mapping allowed defining the 
nature of relationship of object of the research and the environment of 
its habitat. Questioning helped to reveal the person’s understanding of 
environmental problems in the language. It gives hope for improvement 
of a modern language situation.

Keywords: Ecology language, Linguistic Ecology, object, habitat, 
relationship, speech culture. 
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языК и ЧеловеК в КонтеКсте 
ЭКологиЧесКих проблем

екшембеева л.в., д-р филол. наук, проф.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 

Казахстан
в статье лингвоэкология рассматривается как наука, которая 

изучает взаимоотношение языка как объекта и человека как сре-
ды его обитания. методология исследования построена на когни-
тивном картировании и анкетировании. Картирование позволило 
определить природу взаимоотношения объекта исследования и 
среды его обитания. анкетирование помогло выявить осознание 
человеком экологических проблем в языке. Это дает надежду на 
оздоровление современной языковой ситуации. 

Ключевые слова: экология языка, лингвоэкология, объект, 
среда обитания, взаимоотношение, речевая культура .
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Эволюционные процессы в языке  
предопределены развитием об-

щества. разные периоды развития 
общества характеризуются разной 
интенсивностью развития языка.  на 
пике революционных изменений в 
обществе, революции происходят и 
в языке.  а если одна революция (со-
циальная) накладывается на другую 
(экономическую), и даже на третью 
(информационную), тогда в языке 
ломаются нормы, разрушаются смыс-
лы, изменяются стратегии общения 
и программы речевого поведения, их 
реализующие. тревога по поводу сов-
ременного состояния русского языка, 
а точнее,  того «урагана», который 
сокрушает нормы и оставляет после 
себя осколки слов, словоформ, фраз, 
выражающих осколки мысли, объеди-
няет ученых в новое лингвистическое 
направление, которое обозначено по-
нятиями - экология языка, лингвоэко-
логия, лингвистическая экология, эко-
лингвистика 

содержание данного направления 
определяется по-разному. в Философ-
ском словаре под экологией понима-
ется «… наука, изучающая взаимо-
отношение объекта со средой своего 
обитания.» [5, с 533]   исходя из этого 
определения, попытаемся обосновать 
свою точку зрения на лингвоэкологию 
как науку, изучающую взаимоотно-
шение языка как объекта и человека 
как среды его обитания. но прежде 
проанализируем мнения известных 
ученых.

свою озабоченность состоянием 
языковой среды а.в. Кравченко объ-
ясняет прямой связью языковой сре-
ды и развития человеческого разума, 
сознания, интеллекта. «состояние 
общественного сознания на каждом 
отдельном этапе развития социума на-
прямую зависит от состояния созна-
ния отдельных индивидов, это обще-
ство образующих, при этом онтогенез 
индивидуального сознания человека 
разумного невозможен без и вне язы-
ковой (общественной) среды. в этой 
связи можно и нужно говорить о язы-
ковой среде, используя экологические 
понятия и термины: она может быть 
благоприятной или неблагоприятной, 
она может подвергаться загрязнению, 
над ней можно проводить (часто без-
думные и опасные) эксперименты, не 
отдавая себе отчета о возможных пос-
ледствиях для вида homo sapiens и его 
филогенеза в целом …» [2, с. 61]  

в такой постановке вопроса от-
сутствует четкое разграничение объ-
екта исследования экологии языка  и 
среды его обитания. поскольку  госпо-
дин а.в. Кравченко говорит о прямой 
связи языковой среды как благоприят-
ной или неблагоприятой для развития 
индивидуального сознания человека, 
значит, языковую среду он рассмат-
ривает как среду обитания человека. 
значит ли это, что  человек, его созна-
ние являются объектом исследования 
лингвоэкологии?  мы ставим это под 
сомнение. 

а.п. сковородников к лингво-

экологическим относит проблемы 
бюрократизации языка и речи, на-
плыв заимствований, жаргонизацию 
и вульгаризацию речевого общения, 
легализацию сквернословия. в спект-
ре болевых точек речевой культуры он 
называет проблемы: семантического 
искажения в сфере ментальной лек-
сики и фразеологии; разрыва культур-
ной традиции русского литературного 
языка в отношении его церковносла-
вянской составляющей; «языкового 
расширения» (по а.и. солженицы-
ну);  информационной безопасности 
и языкового насилия во всех его мно-
гообразных проявлениях; культуры 
топонимов в контексте исторической 
памяти; культуры русского языка как 
языка межнационального общения и 
др. [4] 

Как видим, объектами лингво-
экологии как научного направления 
лингвистики ученый называет язык 
и языковые процессы и явления, на-
блюдаемые в период эволюционно-
го скачка конца 20 века в различных 
сферах общественной жизни. однако 
он не конкретизирует понятие «среда 
обитания объекта», во взаимоотноше-
нии с которой должен изучаться   сам 
объект. 

согласившись с тем, что объек-
том исследования лингвоэкологии 
являются  язык и языковые явления, 
с помощью когнитивного картирова-
ния мы попытались определить, что 
же является средой обитания языка, 
и какие формы принимает их взаимо-
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отношение.  Экстраполяция методик 
когнитивного картирования в область 
лингвистического знания описана 
нами в ряде работ. [1] 

Когнитивное картирование как 
собственно рефлексия над проектиро-
ванием знания, обоснованием и под-
тверждением той или иной научной 
гипотезы позволяет эксплицировать 
мыслительные процессы по обработ-
ке исследуемого материала в системе 
базовых понятий, установить между 
ними причинно-следственные отно-
шения. вербализация этих отноше-
ний, с одной стороны, ретранслирует 
рефлексию, а с другой, позволяет ин-
терпретировать результаты исследо-
вания в виде аналитической модели, 
на основе которой выстраиваются ка-
узальные утверждения, умозаключе-
ния и формулируется вывод, т.е. новое 
знание. таким образом, рефлексия как 
способ осознания и преобразования 
системных отношений языка, дейс-
твительности и сознания участвует в 
порождении нового знания, которое 
может быть сконструировано на ос-
нове когнитивной карты. а сама кар-
та выполняет функцию инструмента  
проектирования процесса лингвисти-
ческого познания.

разработка когнитивной карты 
взаимоотношения языка как объекта 
лингвоэкологии со средой своего оби-
тания осуществлялась в системе сле-
дующих процедур.

прежде всего, были определе-
ны ключевые понятия проблемы.  
поскольку язык присущ только чело-
веку, то естественно, первым базовым 
понятием после языка был человек  
именно этот факт был использован 

а.д. потаповым для исключения 
возможности какого-либо отношения 
языкознания к экологии: «… есть об-
ласти человеческих отношений и че-
ловеческой деятельности, которые не 
имеют никакого отношения к предме-
ту экологической науки, в частности, 
языкознание, что присуще только че-
ловеку, или культура – столь широкое 
общественное понятие, которое само 
по себе стоит выше  и экологии, и 
многих других наук.» [3, с. 12]

Человек как биологическая сущ-
ность, как порождение природы ре-
ализует свое назначение в социуме. 
Это определило включение понятий 
природа и социум в когнитивную кар-
ту. природа наградила человека уни-
кальной способностью – мышлением, 
а социум породил не менее уникаль-
ный продукт – культуру.

таким образом, для выявления 
параметров среды обитания языка и 
форм взаимоотношения языка со сре-
дой своего обитания базовыми поня-
тиями были определены следующие: 
язык,  человек, природа, социум, куль-
тура, мышление, речевая деятель-
ность.

в соответствии с технологией 
картирования эмпирически были оп-
ределены причинно-следственные 
отношения между этими понятиями. 
Элементарный подсчет входящих 
(причинных) и выходящих (следс-
твенных) стрелок показал, что цент-
ральными понятиями являются  че-
ловек (5 вых., 1 вх.) и язык (4 вых., 
1вх.). на их основе выстраивается 
центральное каузальное утверждение: 
естественной средой обитания языка 
является человек. ближайшую пери-

ферию составляет каузальная цепочка 
из понятий: культура (4 вх.), речевая 
деятельность (4 вых.), социум (4 вх,), 
мышление (3 вх, 1 вых.).

а это значит, формирование че-
ловека как естественной среды оби-
тания языка осуществляется под 
влиянием социума и культуры. Следс-
твием такого воздействия является 
речевая деятельность человека. Если 
механизмы мыслительных процессов 
обеспечивают порождение речи, то 
культура определяет её содержание. 
Изменения в социуме и культуре не-
избежно сказываются на человеке. 
Наиболее уязвимой и зависимой ста-
новится его речевая деятельность. 

дальнюю периферию составляет 
понятие природа (3вх.)  Биологичес-
кая природа мыслительной деятель-
ности обеспечивает речепорождаю-
щий процесс 

таким образом, из карты видно, 
что взаимоотношения языка и чело-
века как среды его обитания состав-
ляют суть экологических проблем.  
поскольку человек есть субъект со-
циума, он реализует свою языковую 
способность через мыслительную 
деятельность в речи в рамках опре-
деленной культуры, которая является, 
в свою очередь, следствием развития 
социума. следовательно, язык как 
предмет экологии языка должен быть 
спроецирован на человека, и через 
него опосредован социальными и 
культурными нормами или их нару-
шениями в его речевой деятельнос-
ти. и только в последнюю очередь 
можно говорить о пагубном влиянии 
на мозг человека как биологической  
сущности. 

Когнитивная карта «Взаимоотношение языка со средой своего обитания»
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определив человека средой оби-
тания языка, мы поставили целью вы-
яснить степень осознания им эколо-
гических проблем в языке, его внут-
ренние ощущения, его отношение к 
речевой культуре. 

магистрантами Казахского наци-
онального университета им. аль-Фа-
раби под моим руководством было 
проведено анкетирование с целью 
определения отношения носителей и 
пользователей русского языка к про-
блемам речевой культуры в многона-
циональном городе алматы. в экспе-
рименте была использована анкета, 
разработанная и любезно предложен-
ная нам профессором а.л. Шаранди-
ным из тамбовского государственного 
университета им. г.р. державина, за 
что мы ему очень благодарны.

респондентами анкетирования в  
г. алматы стали по 20 представителей 
разных национальностей четырех со-
циальных групп: служащие, студен-
ты, школьники, рабочие. полный ана-
лиз и интерпретация мнений респон-
дентов о речевой культуре современ-
ного казахстанского общества будут 
представлены в другой работе. в дан-
ной же статье мы используем только 
отдельные результаты, полученные в 
ходе данного эксперимента.

отношение к речевой культуре 
определялось независимо от нацио-
нальности носителей и пользователей 
русского языка, поскольку русский 
язык в Казахстане де-факто и де-юре 
выполняет функцию языка межнацио-
нального общения, т.е. данное явление 
является   наднациональным. ответы 
на вопросы – обращаете ли вы вни-
мание на состояние речевой культуры 
в обществе? Как вы оцениваете сов-
ременное состояние речевой культуры 
в обществе? -  показали, что 78,5 про-
цента респондентов обращают внима-
ние на состояние речевой культуры в 
обществе. однако в их числе только 
5,0 процентов школьников.  при этом 
50 процентов студентов оценивают её 
положительно, 35,7 – отрицательно; 50 
процентов служащих – отрицательно, 
35,7 процентов – положительно; 100 
процентов рабочих – отрицательно.

поскольку только пять процентов 
школьников видят проблемы речевой 
культуры в обществе, то и оценка её 
состояния (положительно / отрица-

тельно)  оказалась равной  – по 35,0 
процента. то, что остальные респон-
денты из этой социальной группы 
затруднились с ответом, свидетель-
ствует о том, что школьники в силу 
возраста (14-16 лет) и прочих причин 
обращают мало внимания на речевую 
культуру общения. 

на вопрос – возникают ли у вас 
языковые трудности в общении с 
людьми? – 28,5 процента всех опро-
шенных признали, что это случается 
часто, 66,6 – иногда. Что составляет 
95, 1 процента. при этом чаще всего 
испытывают трудности школьники 
(52,9)

45,2 процента опрошенных испы-
тывают чувство неловкости, стыда, 
смущения или раздражения  в ситу-
ациях, когда не могут правильно вы-
разить мысль или объяснить значение 
слова. при этом самыми критичными 
к себе оказались рабочие (66, 6), сту-
денты (50,0) и школьники (47,0).  и 
только 12,5 процентов служащих при-
знались в этом.

уровень речевой культуры собе-
седника оказывает влияние на отно-
шение к собеседнику у 42,8 процен-
та опрошенных. и такой же процент 
респондентов не подтвердили этого 
влияния. остальные затруднились от-
ветить.  по социальным группам рес-
пондентов признали влияние речевой 
культуры собеседника на отношение 
к нему 57,1 процента  студентов, 47,0 
процента  школьников, 33,3 процента 
рабочих,  12,5 процента служащих.

57,1 процента респондентов час-
то встречают людей, чья речь им 
нравится и доставляет удовольствие, 
42,8 – редко.  Чаще всего таких людей 
встречают студенты (64,2) и школьни-
ки (64,7), реже – рабочие (66,6) и слу-
жащие (62,5). 

К использованию в речи ненорма-
тивных слов и выражений отрицатель-
но относятся только 35,7 процента оп-
рошенных; положительно, терпимо, 
безразлично или затруднились отве-
тить – 59,5. в том числе, рабочим (100 
процентов) безразлично употребление 
ненормативной лексики. 50 процентов 
студентов и 41 процент школьников 
относятся к этому отрицательно.

ненормативную лексику, исполь-
зованную в свой адрес, 47,6 процен-
та респондентов оставляют без вни-

мания, 23,8 – отвечают тем же, 23,8 
– считают оскорблением. 

 и, тем не менее, 69 процентов 
респондентов считают, что необходим 
запрет на употребление такой лексики 
в общественных местах (100 процен-
тов рабочих, 75,0 – служащих, 71,4 
– студентов, 58,8 – школьников).

прогноз на ближайшие 5 лет: 
уровень речевой культуры будет по-
вышаться – 33,3 процента, больше 
всего в это верят студенты (57,1), и 
совсем не верят рабочие. оптимизм 
служащих и школьников отражается 
соответственно в 25,0 и 23,5 процен-
та. понижение уровня прогнозируют 
26,1 процента респондентов. самый 
пессимистический взгляд у школьни-
ков – 35,2.  66 процентов рабочих счи-
тают, что  культура речи останется на 
сегодняшнем уровне.  

анализ отношения носителей и 
пользователей русского языка к ре-
чевой культуре на уровне одной про-
блемы – использования в речи не-
нормативной лексики -  показал,  что 
экологическая проблема использова-
ния человеком языка в социальном и 
межличностном общении в г. алматы 
существует. 

рядовой носитель языка осознает 
снижение культуры речи в обществе 
и связывает с этим возникновение 
языковых трудностей в общении с 
людьми. негативно оценивая исполь-
зование ненормативной лексики в 
речи в общественных местах, неко-
торые носители и пользователи языка 
терпимо относятся к использованию 
в межличностном общении. однако 
как тенденция фиксируется влияние 
низкой речевой культуры собеседника 
на формирование негативного отно-
шения к нему.  

Школьники и рабочие, имеющие 
низкий образовательный ценз, одни 
в силу возраста, другие образования, 
более терпимы к вульгаризации речи 
и растабуированию мата в их соци-
альных группах, однако и они против 
экстраполяции данного языкового яв-
ления в общественные места. 

социальный статус обучающегося 
и образовательная среда определили 
тот факт, что студенты и школьники 
часто встречают людей, чья речь им 
нравится и доставляет удовольствие, 
служащие и рабочие – редко. Это тоже 
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свидетельствует о снижении общей 
речевой культуры в обществе, но дает 
надежду на её оздоровление.

аналитические данные, полу-
ченные в процессе когнитивного 
картирования, и анализ результатов 
анкетирования носителей и пользова-
телей русского языка в городе алматы 
подтверждают, что лингвоэкология 
как наука изучает взаимоотноше-
ние языка как объекта исследования 
и человека как среды его обитания.   
осознание человеком сути экологи-
ческих проблем в языке внушает на-
дежду на оздоровление социума, в 
том числе и через повышение речевой 
культуры.
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THE STEPPE AS THE NATIONAL  

SPATIAL IMAGE IN THE RUSSIAN 
LITERATURE (ON THE MATERIALS  

OF THE ORENBURG POETRY) 
I. Pykhtina, Candidate of Education, Associate Professor

Orenburg State University, Russia

Through spatial image of the steppe is considered as a key element 
of the Russian national world-image. Analysis of steppe lyrics of 
Orenburg poets confirms the connections of the geographical factor 
with the mental one. Focus on the polysemantics of steppe scenery 
image allows us to emphasize the uniqueness and contradictoriness of 
the Russian national character.

Keywords:  art space, spatial images, national space, national 
character, scenery, steppe image. 
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степь КаК национальный 
пространственный образ  
в руссКой литературе (на 

материале оренбургсКой поЭзии)
пыхтина Ю.г., канд. пед. наук, доцент 

оренбургский государственный университет, россия  
сквозной пространственный образ степи рассматривается как 

ключевой элемент русской национальной картины мира. анализ 
степной лирики оренбургских поэтов подтверждает связь гео-
графического фактора с фактором ментальным. акцент на поли-
семантичности образа степного пейзажа позволяет подчеркнуть 
уникальность и противоречивость русского национального харак-
тера.

Ключевые слова: художественное пространство, пространс-
твенные образы, национальное пространство, национальный ха-
рактер, пейзаж, образ степи.

участник конференции,
национального первенства по научной аналитике,

открытого европейско-азиатского первенства по научной аналитике

Еще со времен античности (арис-
тотель, геродот) исследователи 

объясняют особенности национально-
го характера влиянием целого комп-
лекса факторов, среди которых геогра-
фический и природно-климатический 
называются в первую очередь, наряду 
с этническим, историческим, соци-
ально-экономическим, общественно-
политическим, религиозным. о связи 
географических и климатических осо-
бенностей россии и русской менталь-
ности писали л. гумилев, и. ильин, 
л. Карсавин, н. лосский, а. лосев, 
вл. соловьев, п. Флоренский, г. Фе-
дотов и др. 

«пейзаж русской души, – рас-
суждал н. бердяев, – соответствует 
пейзажу русской земли, подчеркивая 
безграничность, бесформенность, ус-
тремленность в бесконечность, широ-
ту национального русского сознания» 
[1, c. 8]. Эти же мысли философ раз-
вивал в эссе «о власти пространств 
над русской душой»: «Широк русский 
человек, широк как русская земля, как  
русские поля. <…> власть шири над 
русской душой порождает целый ряд 
русских качеств и русских недостат-
ков» [2, c. 60].

«первый факт русской истории – 
это русская равнина и ее безудержный 
разлив. <...> отсюда непереводимость 
самого слова простор, окрашенного 
чувством мало понятным иностран-
цу и объясняющим, почему русскому 
человеку может показаться тесным 

расчлененный и перегороженный 
западноевропейский мир; отсюда и 
русское, столь отличное от западного, 
понимание свободы не как права стро-
ить свое и утверждать себя, а как пра-
ва уйти, ничего не утверждая и ничего 
не строя», – писал в. вейдле, русский 
мыслитель-эмигрант [3, c. 42-43].  
целый ряд высказываний такого рода 
собран в работе д. и а.замятиных 
«хрестоматия по географии россии. 
образ страны: пространства россии» 
[10].

отдельное и весьма оригиналь-
ное исследование, посвященное объ-
яснению национальной специфики 
литературы через то пространство 
(место, ландшафт), на котором живет 
народ, через «природу, среди которой 
вырастает народ и совершает свою 
историю» принадлежит г. гачеву [5]. 
ученый отмечал: «природа (шире 
пространство) это то, что «определяет 
лицо народа. она – фактор постоянно 
действующий» [5, c. 27]. рассуждая о 
наиболее важных, врожденных эле-
ментах, повлиявших на культуру и 
менталитет народов, г. гачев писал: 
«для немцев время более важно, чем 
пространство. бытие и время, фи-
лософские Sein und Zeit хайдеггера.  
а для русских наоборот – пространс-
тво» [там же, с. 17]. «русь! Куда же 
несешься ты?» «Что пророчит сей не-
объятный простор?» писатели-худож-
ники, поэты чуяли излучение воли и 
смысла от русского Космоса и пыта-

лись угадывать их значения. пушкин, 
гоголь, тютчев, блок, есенин, пастер-
нак…» [там же, с. 217]. 

природные факторы сплелись 
воедино и определили причудливую 
«географию русской души» (выраже-
ние н. бердяева), гениально раскры-
тую русскими писателями, которые, 
возможно, интуитивно почувствовали 
связь пространства с ментальностью и 
отразили в пространственных образах 
противоречия русской жизни и харак-
тер народа, причудливо соединивший 
величие, гордость и отсутствие досто-
инства; любовь к людям, открытость, 
бескорыстие и жестокость; стремле-
ния к свободе и смирение, рабскою 
покорность; одаренность, великое 
трудолюбие и леность.

необычайно богатую палитру 
значений имеет в русской литературе 
образ степи. Ф.п. Федоров в статье 
«степное пространство в русской 
литературе» [9] убедительно пока-
зал сквозной характер этого образа 
и его национальную специфику, об-
ратившись к анализу произведений  
а.с. пушкина, а.с. хомякова, 
н.в. гоголя, м.Ю. лермонтова, 
п.а. вяземского и а.а. блока.

по наблюдениям исследователя, 
у романтиков степное пространство 
– «безбрежное, свободное пространс-
тво, не знающее не только внешних, 
но и внутренних границ (оно не рассе-
чено ″межами″), пространство ″пер-
вого дня творения″, неискаженного 
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″божьего мира″ противопоставляется 
пространству цивилизации (пушкинс-
кий алеко бежит в бессарабские сте-
пи, героиня лермонтова из ″цветущих 
степей″ в петербург (<м.а. Щербато-
вой>)» [там же, c. 8]. существенной и 
константной в романтической поэзии 
становится оппозиция пространства 
конечного мира и мира бесконечного. 

Ф.п. Федоров отмечает, что пер-
вые существенные изменения в кон-
цепции степного пространства в 
русской литературе наблюдаются в 
поэзии п.а. вяземского с его «фун-
даментальной декларацией» степь 
– воплощение «матушки россии».  
в стихотворении «степью» (1849) 
«космополитическое бесконечное ро-
мантиков трансформируется в госу-
дарственно-национальное бесконеч-
ное» (славянофильство) [там же, c. 12]. 

со степной философией вязем-
ского органично связано, по мне-
нию исследователя, мировоззрение  
а.а. блока. его «Куликово поле – это 
историко-мифологический знак сте-
пи – руси» [там же, с. 14]. в то же 
время, «блок формулу вяземского 
наполняет историографическим и ис-
ториософским материалом конца XIX 
– начала хх века, благодаря которому 
она обретает конкретный историко-
мифологический характер», – пишет  
Ф.п. Федоров. таким образом, заклю-
чает ученый, «степной текст – одно из 
важнейших созданий русской мысли» 
– на протяжении столетия претерпева-
ет значительные изменения: «степное 
пространство романтиков с реестром 
атрибутов трансформируется у блока 
в неомифологическое пространство 
модернизма» [там же, c. 19]. 

в последнее время появилось 
несколько диссертаций, предметом 
изучения в которых стало пространс-
тво степи: «донская степь как худо-
жественное пространство в языке 
м.а. Шолохова» (2007) с.а. Коно-
новой [7], «языковая картина степи 
в художественном мире а.п. Чехо-
ва» (2009) е.с. игумновой [6] и др. 
однако в основном исследователи 
обращаются к классическим произве-
дениям русской литературы, оставляя 
без внимания региональный степной 
текст, анализ которого, на наш взгляд, 
представляя научный интерес, позво-
лит ученым более полно осмыслить 

национально-региональную специфи-
ку одного из ключевых в русской кар-
тине мира пространственных образов. 

обратимся к образу оренбургских 
степей, получившему художественное 
осмысление в целом ряде произведе-
ний XIX-хх веков. 

Как справедливо заметил г. гачев, 
«природа каждой страны есть текст, 
исполненный смыслов, сокрытых в 
матери-и» [5, c. 9]. природа орен-
буржья – это безграничные, вечные 
степи, заселявшиеся веками, но не 
утратившие своей первозданности по 
сей день. степная природа – дикая, 
лишенная пышности, однообразная 
– способна дать душе покой, пода-
рить ощущение гармонии, исцелить. 
об этом писал еще с.т. аксаков, вы-
росший в оренбургском крае и на-
звавший «простор степных лугов»  
«миром спокойствия и свободы»: 
«Прощай, мое уединенье! / Благодарю 
за наслажденье / природой бедною 
твоей…» («Прощай, мой тихий, сель-
ский дом!») [4, c. 24]. 

«скупое разнообразие картин» ди-
кой оренбургской степи пленяет своей 
красотой и наших современников: 
«Простор и блеск. И степь, как океан, 
/ Пуста и молчалива: без ответа / Все 
тонет в ней, в душистом зное лета…» 
(и.а. бехтерев «степные сонеты») [8, 
c. 51]. на первый взгляд, в этих строч-
ках – душевное смятение: без ответа 
остаются вопросы лирического героя, 
ищущего истины. степь молчит, но 
душа невольно полнится ее блеском, 
разлитым в пространстве ощущением 
покоя. поэт дает волю восторгу перед 
безграничностью степного «простора, 
света, дали». в поэтической атмосфе-
ре степного пейзажа чувства и мыс-
ли человека сливаются с ликующим 
состоянием природы. восторг перед 
полнотой мироздания вытесняет го-
речь и тоску: «Душа болеть неслышно 
забывает – / Не жаль себя, не жаль, 
что ты один! / А новых бед совсем не 
принимает. // И право же, какая там 
печаль,  / Когда весь мир – простор, и 
свет, и даль» [там же]. 

степь – это пространство, где 
взгляд не встречает препятствий, это 
простор, который манит, но, в то же 
время, наполняет душу неутолимой 
тоской: «Азиатская ересь в славян-
ской крови / и тоска по просторам 

бескрайним, / это тот вечный зов, 
/ что сильнее любви, / та тревога, 
что мучает втайне» (В.В.Трефилов  
«Будто заперли душу мою на засов») 
[там же, c. 536]. 

образ-переживание унылой и пе-
чальной степи часто соотносится с мо-
тивом прощания: «Предо мной лежит 
/ Степь печальная. / Все мне слышит-
ся / Речь прощальная // Все мне ви-
дятся / Взоры милые, / Все твержу 
«прости» / Через силу я» (м.л. ми-
хайлов «на пути») [там же, c. 72]; с 
размышлениями о вечных вопросах 
бытия: «Так скоро, может быть, по-
кинуть должен я, / О степь унылая, 
простор твой необъятный;/ Но вмес-
то радости зачем душа моя / Полна 
какою-то тоскою непонятной?..» 
(а.н. плещеев «в степи») [там же,  
c. 41], с необъяснимой тягой к ее со-
зерцанию, но и с желанием избавит-
ся от этой всепоглощающей грусть-
печали, порожденной бесконечным 
величием степи: «Может быть, в 
тысячный вечер / Немо глазею на 
степь, / Может быть, тысячный ве-
тер / Взялся над солнцем свистеть»  
(в. одноралов «оренбуржье») [там 
же, c. 199]. 

вечное противостояние пусто-
му, бескрайнему, томительному про-
странству – такова судьба русского 
человека, «ушибленного ширью»; не-
возможность вместить в свою душу 
весь этот бесконечный простор, гул 
веков, который слышится в вое ветра, 
порождает вековечную русскую тоску, 
сопряженную с непреодолимым стра-
данием. 

грандиозность, масштабность 
степи подавляет человека физически, 
но возвышает духовно: «Не найдешь 
ты просторов таких никогда – / в них 
нетрудно пропасть, утонуть, зате-
ряться!.. / Я люблю в этот край в эту 
степь возвращаться, / я люблю этот 
путь бесконечный сюда!.. // Лень свою 
просвещенную сбрось, пристыди, / 
посмотри, сколько летом за городом 
– неба, / сколько здесь караваев гряду-
щего хлеба – / и тогда ты поймешь, 
что живем мы в степи» (г.н. Крас-
ников «на уральскую землю однаж-
ды ступи…») [там же, c. 319]. путь 
«в этот край, в эту степь» – это путь 
к себе, возвращение к началу, к своим 
истокам. прямое обращение автора 
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к читателю (глаголы «не найдешь», 
«посмотри», «поймешь», употреблен-
ные в определенно-личном предло-
жении) удерживает нас в настоящем 
времени, переживаемом нами здесь и 
сейчас, однако в этом миге – отзвук 
прошлых веков, воспоминания о ко-
торых хранит в своем лоне степь: «На 
ладони полынь разотри и вдохни – / в 
горечь давних времен погружаясь все 
глубже, / видишь – ветер гоняет ко-
лючку верблюжью, / сколько долгих 
веков, в этой гонке они!..» [там же]. 
приметы времени здесь раскрывают-
ся в пространстве, пространство же 
втягивается в движение времени. 

образ степи в стихотворении  
г.н. Красникова, и вообще в орен-
бургской поэзии, тесно связан с обра-
зами бурана, метели, со стихией вет-
ра, который «шумит и свистит», вторя 
гулу эпохальных перемен; разрывая 
пространство, будит в душе тягу к ос-
воению нового и неизведанного: «На 
уральскую землю однажды ступи: / 
Посмотри, как врываются в город бу-
раны, / Как стучатся метели в окон-
ные рамы –  / И тогда ты поймешь, 
/ что живем мы в степи» [там же]. 
ветер самая изменчивая, подвижная, 
летучая стихия, но в то же время и са-
мая вечная, неизменная. синтез этих 
противоположных начал ощущается 
поэтом интуитивно, так же, как ин-
туитивно чувствуется древняя нераз-
рывная связь европейского и азиатс-
кого в русском человеке: «На Европу и 
Азию нас не дели… / Здесь все дышит 
ковыльной спокойную Русью, / сделал 
шаг – и уже с азиатскою грустью / 
видишь ты же кругом – ковыли, ко-
выли…» [там же]. так уж сложилось, 
что «человек степной» одновременно 
живет и тоской по воле, и стремлени-
ем к покою. 

свистящими, ревущими, бушую-
щими ветрами наполнена степь в сти-
хотворении в.н. Кузнецова «В моем  
краю»: «В моем краю с утра и до 
утра / Бушуют казахстанские вет-
ра / <…> Они несутся с яростью 
сарматской / По всем просторам па-
шен и полей! / Гонимые по этой ди-
кой воле…» [там же, c. 186]. начиная 
стихотворение с характеристики на-
стоящего, с личностного «мой край», 
автор постепенно втягивает в круг 
непроизвольных ассоциаций далекое 

прошлое: в стихии ветра чувствуется 
дух тех времен, когда жажда открытия 
новых пространств, завоеваний влек-
ла из края в край племена кочевников: 
«Трещать в мороз, / в жару сгорать 
от зноя, / Копить пласты наречий 
и имен, / Служить в веках трубою 
вытяжною/ Степных пространств 
/ И кочевых племен! / – Вот родина 
моя…» [там же]. в образе манящей и 
неразгаданной степи, хранящей тайны 
веков, духовной истории народов, не-
когда ее населявших, вновь сливают-
ся постоянно меняющееся и вечное: 
«Сама стихия ветра здесь живет, / 
Здесь тучи рыщут конницей Мамая, 
/ Столбами смерчи пыльные вздымая, 
– И так из века в век, из года в год!..» 
[там же]. 

образ степи, олицетворяющий 
приобщенность к многовековой ис-
тории, становится сквозным в ли-
рике оренбургских поэтов хх века: 
«Грязно-бурый полынный ландшафт, 
/ Птиц осенних кочевье…/ Лишь 
татарник сухой виноват / В этой 
тяге дочерней // В том, что даже 
в больших городах / Слышу топот 
коней одичалых / Да по ветру разве-
янный прах / И – начало, начало…»  
(н.в. Кондакова «в степи») [там же,  
c. 237]. «дочерняя тяга к степи» – тос-
ка по пространству, где мгновение 
вбирает в себя вечность, где время 
стремится к началу, к истоку, как оди-
чалая душа рвется к свободе, к воле. 
татарник символизирует в стихотво-
рении неистребимую жажду жизни, 
энергию, толкающую на поиск отве-
тов на вечные вопросы бытия: «Ведь, 
привязана сзади седла, / Разметавшая 
косы, / Я, наверное, выжить смогла, 
/ Чтоб ответить на эти вопросы. // 
Пограничный славянский рубеж, / По-
ловецкое поле. / И татарник до ярос-
ти свеж / У меня на подоле» [там же]. 

древней силой «дышит» степь и в 
стихотворении в.в. трефилова «буд-
то заперли душу мою на засов…», в 
котором звучит традиционный в по-
эзии мотив бегства из городской «не-
свободы» в просторы степи: «Тесно 
мне среди спичечных этих дворов, 
– / и несут меня ноги куда-то / <…>  
«Кругосветных ветров тихий слы-
шится хор, / облака стынут стаей 
гусиной, / и тщедушную грудь на-
полняет простор / и какая-то древ-

няя сила» [4, c. 282]. пространство 
расширяется, и кажется, что степные 
просторы – вся русь с ее «бесшабаш-
ным размахом, гордым норовом и 
удалью разбоя». никакие преграды не 
стесняют душу, она свободна и вольна 
вбирать в себя опыт прошлых веков, 
или устремляться в неизведанное. 
погрузившись в мир степной приро-
ды, лирический герой в.в. трефило-
ва начинает по-настоящему понимать 
смысл и гармонию жизни: «Только 
там, на холме, одиноко, как куст / за-
стываю и горя мне мало. / Замирает 
душа от нахлынувших чувств, / обре-
тая все то, что искала» [там же]. но 
и здесь, посреди первозданного покоя, 
его сердце тревожит какая-то смутная 
тоска, древняя как сама степь, объяс-
нить которую никто не в силах. 

вечное течение времени в беско-
нечном пространстве олицетворяет 
образ дороги в степи. «гудящий про-
стор» степных дорог, кажется, не в 
силах преодолеть даже скорый поезд: 
«Поезд мчал / Оренбургской степью, 
/ день и ночь / Оренбургской сте-
пью, / и в бескрайних ее просторах 
/ скорость поезда / не ощущалась»  
(а.а. тепляшин «возвращение») [там 
же, c. 265]. сравнивая степь с враща-
ющейся пластинкой, по которой поезд 
«на месте летит что есть мочи», автор 
показывает, что законы физического 
времени здесь не действуют: день и 
ночь бесконечны, как бесконечна сама 
степь: «…как Вселенной, / ей нет пре-
дела, / и, как жизни, / ей нет конца» 
[там же]. возвращение в степь – это 
возвращение к той точке отсчета, с 
которой начинается осознание че-
ловеком своей слитности с миром, с 
вселенной, ощущение своей причас-
тности тайнам бытия. 

отмеченные особенности поэти-
ческого изображения степного пейза-
жа в творчестве оренбургских поэтов 
помогают осознать и общие моменты 
восприятия этого образа в русской ли-
тературной традиции: степь олицет-
воряет вечное время в безграничном 
пространстве, органично соединяет 
«европейское» и «азиатское» начала 
в русском человеке; пугает своей ди-
костью и манит бесконечными про-
сторами, тревожит душу вековечной 
тоской и дарит ощущение полной  
свободы.
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irrespective of its kind, genre-and pattern-forming features.
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типология базовых 

пространственных моделей  
в худоЖественной литературе

пыхтина Ю.г., канд. пед. наук, доцент 
оренбургский государственный университет, россия  

описываются базовые модели художественного пространства 
– социальная, психологическая и виртуальная, – являющиеся ос-
новой художественного мира любого произведения независимо от 
его родо-, жанро- и стилеобразующих особенностей.

Ключевые слова: художественное пространство, пространс-
твенные модели, социальное пространство, психологическое про-
странство, виртуальное пространство.

участник конференции,
национального первенства по научной аналитике,

открытого европейско-азиатского первенства по научной аналитике

Термин «художественное про-
странство», войдя в литературо-

ведческую моду в 70-е годы хх века, 
не только не потерял своей актуаль-
ности до настоящего времени, но и 
приобрел множество дополнительных 
смыслов и метафорических ассоци-
аций, обозначая «все и вся». сейчас 
уже никого не удивишь выражениями 
«пространство памяти», «пространс-
тво смерти», «пространство смыслов» 
и т.д. и т.п., за которыми затерялось, 
померкло прямое указание на место 
свершения событий. однако активи-
зация внимания к проблеме художест-
венного пространства в самых разных 
аспектах, безусловно, имеет свои по-
зитивные стороны, поскольку значи-
тельно расширяет сферу современных 
филологических исследований за счет 
активного привлечения данных ряда 
гуманитарных наук – философии, се-
миотики, культурологии, психологии, 
истории, географии.

обзор многочисленных работ, пос-
вященных изучению художественного 
пространства, позволил нам обозна-
чить несколько исследовательских 
уровней, выделяемых в зависимости 
от содержания и объема рассматрива-
емого материала:

1 уровень – касается анализа на-
иболее значимых пространственных 
образов – дома, дороги, города, усадь-
бы, леса, сада и др. – в конкретном 
произведении или творчестве того 
или иного автора в целом; 

2 уровень – связан с описанием 
индивидуально-авторской специфики 
пространственной организации худо-

жественных произведений; 
3 уровень – предполагает выявле-

ние общих закономерностей в изобра-
жении художественного пространства 
в литературном процессе определен-
ной эпохи;

4 уровень – предусматривает пос-
троение различных классификаций 
и типологий художественного про-
странства в литературе. 

выделяя данные уровни, мы ни в 
коей мере не умаляем значение каж-
дого из них, однако считаем, что на-
иболее актуальным и перспективным 
является последний, четвертый уро-
вень исследования художественного 
пространства, поскольку именно он 
позволяет обобщить накопленный 
опыт, теоретически осмыслив отде-
льные проблемы и связав воедино 
многочисленные концепции.

наиболее распространенным на-
правлением типологического исследо-
вания художественного пространства 
является выявление и описание родо-, 
жанро и стилеобразующих пространс-
твенных моделей: исторической, гео-
графической, мифологической, фан-
тастической и др.

 в то же время практически вне 
поля зрения ученых оказались так на-
зываемые универсальные пространс-
твенные модели, встречающиеся в 
произведениях вне зависимости от 
их родо-жанровой и стилевой прина-
длежности. проанализировав разные 
способы моделирования действитель-
ности, встречающиеся в художествен-
ной литературе с глубокой древности 
и по сей день, мы заметили, что ав-

торы делают акцент либо на изобра-
жении «объективно существующей» 
обжитой среды, на фоне которой осу-
ществляются социальные отношения 
(социальное пространство), либо 
на описании внутреннего мира пер-
сонажей, представляя этот мир как 
некий микрокосм (психологическое 
пространство), либо на конструи-
ровании вымышленной реальности, 
сознательно раздвигая границы худо-
жественной условности (виртуальное 
пространство)  

выявленные миромоделирующие 
функции пространства послужили ос-
нованием для разработки базовой ти-
пологии пространственных моделей 
(см. рис. 1).

Социальное пространство яв-
ляется самой распространенной мо-
делью в художественной литературе. 
Еще м.м. бахтин обратил внимание 
исследователей на то, что «…всякое 
литературное произведение внутрен-
не, имманентно социологично. в нем 
скрещиваются живые социальные 
силы, каждый элемент его формы про-
низан живыми социальными оценка-
ми» [2, c. 192]. описывая хронотопы 
дороги, площади, замка, гостиной-са-
лона ученый в своей работе «Формы 
времени и хронотопа в романе» про-
следил эволюцию изображения соци-
ального пространства от авантюрного 
греческого романа до романа раблези-
анского [3].

проблема «личность человека в 
социальном пространстве» волновала 
многих русских писателей, которые, 
насыщая художественные тексты об-
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в.а. пьецух. его герой, учитель рус-
ской литературы серпеев, в отличие 
от беликова, который «боялся, так 
сказать, выборочно», боялся «почти 
всего: собак, разного рода привратни-
ков, милиционеров, прохожих, вклю-
чая древних старух, которые тоже 
могут походя оболгать, неизлечимых 
болезней, метро, наземного транс-
порта, грозы, высоты, воды, пище-
вого отравления, лифтов, – одним 
словом, почти всего, даже глупо пере-
числять» [8, с. 78].

дополняя в каждом новом абзаце 
список страхов своего героя, автор 
убеждает читателя в том, что все они 
вполне обоснованы: с раннего детства 
серпеев начал бояться смерти, так 
как «горе-отец его уведомил, что-де 
все люди имеют обыкновение уми-
рать, что-де такая участь и Серпе-
ева-младшего не минует» и насилия, 
поскольку «его частенько лупили то-
варищи детских игр»; в юности ис-
пугался голода, простояв «три часа 
в очереди за хлебом»; в студенческие 
годы – женщин, из-за слишком актив-
ного внимания «чудом влюбившейся в 
него сокурсницы по фамилии Годуно-
ва» [там же, с. 78-79] и т.д. 

причем во всей богатой палитре 
страхов серпеева есть как общече-
ловеческие (боязнь воды, высоты, 
неизлечимых болезней, собак и др.), 
так и социально-политические стра-
хи (боязнь милиционеров, повесток в 
почтовом ящике, анонимных доносов, 
народного суда). особенность героя 
пьецуха в том, что он страдает от 
всех возможных человеческих стра-
хов разом. 

однако в отличие от чеховского 
героя, который несмотря на всю не-
однозначность его трактовки не вы-
зывает симпатий и сочувствия у чи-
тателя, серпеева жалко. автор рисует 
его человеком порядочным, хорошим 
учителем, который преподает лите-
ратуру не просто как учебный пред-
мет, а как гуманитарную дисциплину 
– «учит душе», руководствуясь идеа-
лами «светлой литературы». страхи 
серпеева не имеют ничего общего с 
трусостью и малодушием беликова. 
мало того, он постоянно совершает 
смелые (и даже рискованные) поступ-
ки: не боится заменять «глупые пла-
новые темы» самовольными (это он 
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Рис. 1. Типология базових пространственных моделей в литературе

щественной проблематикой, созда-
вали по преимуществу произведения 
социально-психологические. Человек 
у а.с. пушкина, м.Ю. лермонтова, 
и.с. тургенева, Ф.м. достоевского, 
л.н. толстого, а.п. Чехова, м. горь-
кого и мн. др. авторов описывается 
не только «изнутри», но и «извне» 
– через взаимоотношения с другими 
персонажами, через среду. вообще в 
русской литературе индивидуалисти-
ческие идеи находили гораздо мень-
ший отклик нежели идеи социальные, 
поскольку, как считали русские клас-
сики, становление личности происхо-
дит прежде всего в обществе – в про-
тивопоставлении или в солидарности 
с людьми.

достаточно четко модель социаль-
ного пространства «прописывается» 
и в драматургии. в образах москвы 
в «горе от ума» а.с. грибоедова, уез-
дного города в «ревизоре» н.в. го-
голя, Калинова в «грозе» а.н. ост-
ровского, ночлежки в пьесе «на дне» 
м.горького органически сочетаются 
изображение общественного бытия 
с психологической многомерностью 
характеров. 

социальное пространство, на наш 
взгляд, категория историческая, т.к. 
отражает конкретную форму соци-
ального бытия, поэтому и основные 
характеристики модели социального 
пространства непосредственно за-
висят от эпохи, описываемой в про-
изведении. увидеть, как меняется 
художественное моделирование со-
циального пространства во времени, 
можно, например, сравнив рассказы 

а.п. Чехова «Человек в футляре» 
(1898) и в.а. пьецуха «наш человек в 
футляре» (1989). 

уже в самих названиях рассказов 
мы видим пространственную мета-
фору, которая давно стала крылатым 
выражением в значении «человек, 
испытывающий страх перед непред-
сказуемостью жизни, стремящийся 
отгородиться от внешних воздейс-
твий, ожидающий негативных пос-
ледствий от тех или иных действий 
окружающих». заимствовав название 
чеховского рассказа, в.а. пьецух до-
бавил в него слово наш, вызывая у чи-
тателя желание сопоставить человека 
чеховской эпохи и «нашей» (судя по 
времени создания рассказа, эпохи пе-
рестройки). 

анализ рассказа а.п. Чехова по-
казывает, что футлярный образ жизни 
связан не только с характером главно-
го героя, но и с общественной обста-
новкой в городе, где повсеместно ца-
рит страх перед тем, «как бы чего не 
вышло». Кстати, это хорошо почувс-
твовали уже современники писателя, 
в частности критик а.и. богданович, 
писавший, что Чехов не дает «ни ма-
лейшего утешения, не открывает ни 
щелочки просвета в этом футляре, 
который покрывает нашу жизнь, “не 
запрещенную циркулярно, но и не 
вполне разрешенную”. созданная им 
картина получает характер трагичес-
кой неизбежности» [9, с. 377].

Это «общерусское» чувство стра-
ха не исчезает со временем, оно лишь 
модифицируется, приобретая новые 
оттенки, о чем убедительно говорит 
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«проделывал более или менее регуляр-
но»); не желает перестраиваться перед 
инспектором, т.к. отступить от своих 
нравственных принципов, потерять 
веру и уважение учеников для него 
оказывается страшнее, чем реальное 
наказание со стороны начальства; на-
конец, после увольнения из школы 
организовывает занятия на дому для 
заинтересованных ребят, прекрасно 
осознавая, что его могут «арестовать 
и засадить в кутузку за подрывную 
агитацию среди учащейся молоде-
жи» [там же] (ср. у Чехова: «раз это 
не разрешено циркулярно, то и не-
льзя», «надо вести себя очень, очень 
осторожно, вы же так манкируете, ох, 
как манкируете!», «ведь теперь узна-
ет весь город, дойдет до директора, 
попечителя, – ах, как бы чего не вы-
шло!» и т.п.). 

итак, в серпееве мы видим зер-
кальное отображение беликова: че-
ховский герой вполне соответствует 
тому обществу, в котором живет, и 
отличается от остальных жителей го-
рода лишь более утрированным жела-
нием упрятаться в оболочку, а «наш 
человек в футляре» пьецуха – один из 
немногих, сумевших сохранить душу, 
сердце, свой внутренний мир, живя 
в очень непростое время. открытый 
спор с Чеховым, использование его 
названия и сюжета, актуализирован-
ного в ином хронотопе, дает возмож-
ность пьецуху разрушить социальный 
миф, связанный со стереотипным тол-
кованием понятия футлярного образа 
жизни.

открытие художниками слова 
«внутренней вселенной» потребовало 
особых средств изображения челове-
ка, одно из которых – спациализиция 
всех психических процессов: созна-
тельных и бессознательных. 

так, например, ядром модели 
психологического пространства в 
«Красном смехе» л.н. андреева яв-
ляются сенсорные ощущения – зри-
тельные («…и я невольно поднима-
юсь с камня и, шатаясь, смотрю в его 
глаза – и вижу в них бездну ужаса и 
безумия. у всех зрачки сужены – а 
у него расплылись они во весь глаз; 
какое море огня должен видеть он 
сквозь эти огромные черные окна!») 
[1, т. 2, c. 24], слуховые («грохнуло 
орудие, за ним второе, снова кровавый 

неразрывный туман заволок измучен-
ные мозги») [там же, c. 55], и осяза-
тельные («а иссушающий, палящий 
жар проникал в самую глубину тела, 
в кости, в мозг, и чудилось порою, 
что на плечах покачивается не голова, 
а какой-то странный и необыкновен-
ный шар») [там же, c. 23], а также фи-
зиологические ощущения – болевые 
(«но стон не утихал. <…> Как ост-
рая, бесконечная ледяная игла входил 
он в мозг и медленно двигался взад и 
вперед, взад и вперед..») [там же, c. 
39], статические, например, головок-
ружение («нет сил выносить, кровь 
заливает глаза  Небо валится на голо-
вы, земля расступается под ногами») 
[там же, c. 68] и органические, напри-
мер, чувства тяжести, жажды, холода 
и т.п. («попробуй мою голову, какая 
она горячая. В ней огонь. а иногда 
становится она холодной, и все в ней 
замерзает, коченеет, превращается 
в страшный омертвелый лед») [там 
же, c. 49], которые как бы растворя-
ются в пространстве, замкнутом в  
субъекте. 

психологическое пространство в 
лирически произведениях (в качестве 
иллюстрации мы обратились к поэ-
зии б.л пастернака) имеет другую 
структуру, основными ее элементами 
становятся душа («О мой лист, ты 
пугливей щегла! / Что ты бьешься, о 
шелк мой застенчивый?») [6, c. 127], 
сознание («…И, как уголь по рисун-
ку, / Грянул ливень всем плетнем, // 
Стал мигать обвал сознанья: / Вот, 
казалось, озарятся / Даже те углы 
рассудка, / Где теперь светло, как 
днем!») [6, c. 148-149], память («Ког-
да в своих воспоминаньях / Я к Чисто-
полю подойду, / Я вспомню городок в 
геранях / И домик с лодками в саду») 
[6, c. 353], сновидения («Мне снилась 
осень в полусвете стекол, / Терялась 
ты в снедающей гурьбе, / Но, как с 
небес добывший крови сокол, / Спуска-
лось сердце на руку тебе») [6, c. 67] 
и т.п. причем, в изображении индиви-
дуального внутреннего мира лиричес-
кого героя мы обнаружили не только 
те же законы, по которым создаются 
другие пространственные образы, но 
и специфические способы «прелом-
ления» пространства, отражающие 
субъективные особенности личности 
поэта. 

с глубокой древности в художест-
венных текстах описывались явления 
«другой реальности» – сновидения, 
грезы, видения, гипнотические состо-
яния и т.п., в литературных произведе-
ниях новейшего времени персонажи 
погружаются в виртуальные компью-
терные реальности и всевозможные 
эзотерические миры. многочислен-
ные примеры использования парал-
лельных реальностей в произведени-
ях разных эпох, художественных на-
правлений и жанров для воссоздания 
иррациональной или таинственной 
атмосферы, фантастического фона, 
для передачи эмоционального со-
стояния персонажей и мотивации их 
поступков и т.д. являются основанием 
для выделения модели виртуального 
пространства как одной из базовых 
в художественной литературе.

модель виртуального пространс-
тва может структурироваться на осно-
ве вполне узнаваемых фрагментов эм-
пирической реальности, представлен-
ных, однако, в трансформированном, 
переходном, многомерном и условном 
состоянии. подвергая реальное про-
странство парадоксальным метамор-
фозам, художники слова, как правило, 
заполняют виртуальный мир произве-
дения визуальными, зрительными об-
разами, которые выступают как мик-
рообразы единого художественного 
пространства, но дают представление 
о каких-то иных, недоступных опыту, 
его видах. 

важной особенностью виртуаль-
ной пространственной модели, на 
наш взгляд, является не только ее воп-
лощенность на уровне воображения, 
сознания, чувствования персонажей, 
но и максимальное воздействие на 
воображение читателя в процессе его 
погружения в художественный мир 
произведения.

так, например, поэтами серебря-
ного века как виртуальное описыва-
ется городское пространство – урод-
ливое, опасное, энтропийное: «Но за 
Вами неслись в истерической клятве 
/ И люди, и зданья, и даже магазин. 
/ Срывались с места фонарь и па-
латка, / Все бежало за Вами, хохоча 
и крича…» (в. Шершеневич) [10, c. 
56]; «туман, с кровожадным лицом 
каннибала жевал невкусных людей»  
(в. маяковский) [5, c. 63]; «И, как кош-
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марный сон, виденьем беспощадным, / 
Чудовищем размеренно-громадным, 
/ С стеклянным черепом, покрывшим 
шар земной, / Грядущий Город-дом 
являлся предо мной» (в. брюсов) [4, 
c. 265] и т.п. однако эта искаженная 
реальность может существовать толь-
ко при наличии интерпретирующего 
субъекта, способного почувствовать 
передаваемую языковыми средствами 
(в основном метафорой и метоними-
ей) атмосферу.

особым виртуальным способом 
существования персонажей в про-
изведении является игра. например,  
л.н. андреев в рассказе «большой 
шлем» использует игровое пространс-
тво как сознательный прием, который 
позволяет ему исследовать опреде-
ляющий тип мироотношения геро-
ев, вступающих в борьбу с судьбой. 
хаотический непредсказуемый вне-
шний мир сознательно выключается 
из представлений игроков, его как бы 
не существует. даже на упоминание 
событий реального мира в их кругу 
наложено табу: «Так играли они лето 
и зиму, весну и осень. Дряхлый мир 
покорно нес тяжелое ярмо бесконеч-
ного существования и то краснел от 
крови, то обливался слезами, оглашая 
свой путь в пространстве стонами 
больных, голодных и обиженных» [1, 
т. 1, с. 149]. обществу людей герои 
рассказа предпочли общество играль-
ных карт, которые оживают в вирту-
альном пространстве: «хмуро улыбал-
ся пиковый король», «шестерки опять 
скалили свои широкие белые зубы», 
двойки и тройки имели «дерзкий и на-
смешливый вид» [там же, с. 151-152]. 
но самое удивительное в поведении 
карт то, что они обладают, в отличие 
от игроков, «прихотливым нравом», 
«насмешливостью и непостоянством». 
описание «поведения» карт еще бо-
лее подчеркивает безразличие игро-
ков друг к другу, их окостенелость и 
безжизненность. того не замечая, ге-
рои сами становятся колодой играль-
ных карт, в момент выпадения одной 
из них (смерть масленникова), у них 
возникает вопрос: «А где же мы возь-
мем теперь четвертого?» [там же, 
с. 156]. созданная андреевым про-
странственная оппозиция «реальное 
– виртуальное» становится моделью 
для построения внепространственных 

категорий – жизни и смерти. героям 
вдруг открывается невластность че-
ловека над судьбой. внезапная смерть 
партнера по картам заставляет их 
ужаснуться тому «бессмысленному, 
ужасному, непоправимому», что неиз-
бежно должно случиться с каждым.

в.о. пелевин в романе «S.N.U.F.F.» 
помимо «традиционных» видов вир-
туального пространства изображает 
глобальное киберпространство, моде-
лируемое компьютерными средства-
ми (подробнее в статье «структура 
виртуального пространства в романе 
виктора пелевина «S.N.U.F.F.» [7]). 
однако главным его открытием, как 
мы отметили, стало совмещение в од-
ном тексте всех видов виртуальности, 
что подтверждает мысль ряда совре-
менных исследователей, трактующих 
«виртуальность» как универсальную 
характеристику любого текста, неза-
висимо от его идейно-тематической 
направленности, жанровой и стилевой 
принадлежности.

предложенная типология, на наш 
взгляд, может послужить основани-
ем для анализа произведений разных 
родов, жанров, направлений, эпох, 
национальных литератур. обширная 
эмпирическая база даст возможность 
говорить о национальном своеобра-
зии пространствопредставления в ли-
тературе, о тех особенностях, которые 
диктуются культурой, временем, твор-
ческим методом, родом и жанром, и о 
тех сущностных свойствах художест-
венного пространства, которые оста-
ются неизменными. перспективным 
представляется исследование смешан-
ных моделей пространства, поскольку 
чаще всего мы наблюдаем взаимное 
наложение названных пространствен-
ных моделей в рамках одного про-
изведения, за счет чего усиливается 
роль пространственных характерис-
тик в раскрытии авторского замысла, 
характеров героев и их внутреннего 
состояния, существенно углубляется 
проблемно-тематическое и идейное 
содержание текста.
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оценоЧных хараКтеристиК  

в руссКо-английсКом переводе 
(на материале рассКаза  

а.п. Чехова «пустой слуЧай»)

мирзоева л.Ю., д-р филол. наук, доцент
университет им. сулеймана демиреля, Казахстан  

в статье на материале сопоставительного анализа рассказа 
а.п. Чехова «пустой случай» и его перевода на английский язык 
выявляются проблемы, связанные с воссозданием оценочного 
плана текста в переводе.

Ключевые слова: оценочный колорит текста, художествен-
ный перевод, транскодирование, эмотивность.
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Воссоздание оценочного колорита 
художественного текста является 

одной из наиболее острых перевод-
ческих проблем. Как отмечают м.п. 
брандес и в.и.провоторов, «перевод-
чик имеет дело с языком текста не как 
конгломератом отдельных языковых 
элементов, а с целостным образом 
языка текста, и отдельные языковые 
трудности он должен решать в рамках 
конкретного текста» [1, c. 3]. худо-
жественный перевод представляет со-
бой сложнейший процесс, в ходе ко-
торого «в качестве языкового посред-
ника переводчик может осуществлять 
не только перевод, но и различные 
виды адаптивного транскодирования. 
адаптивное транскодирование - это 
вид языкового посредничества, при 
котором происходит не только тран-
скодирование (перенос) информации 
с одного языка на другой (что имеет 
место и при переводе), но и ее преоб-
разование (адаптация) с целью изло-
жить ее в иной форме, определяемой 
не организацией этой информации в 
оригинале, а особой задачей межъ-
языковой коммуникации»[2]. 

рассмотрим данную проблему на 
материале воссоздания в переводе 
на английский язык одной из чеховс-
ких миниатюр рассказ был переведен 
Констанс гарнет, которая считается 
одним из лучших переводчиков про-
изведений а.п. Чехова. однако, как и 
всегда, когда речь заходит о качестве 
перевода, «бывает, что доводы против 
или в защиту того или иного перевод-

ческого решения или подхода отверга-
ются по той причине, что перевод даёт 
лишь одну из возможных интерпрета-
ций, а значит, любой подход в равной 
мере и хорош и плох»[3] . 

по в.с. виноградову, «следует 
решительно подчеркнуть, что глав-
ное в любом переводе – это передача 
смысловой информации текста. все 
остальные её виды и характеристи-
ки, функциональные, стилистические 
(эмоциональные), стилевые, социоло-
кальные и т. п. не могут быть переда-
ны без воспроизведения смысловой 
информации, так как всё остальное 
содержание компонентов сообщения 
наслаивается на смысловую информа-
цию, извлекается из неё, подсказыва-
ется ею, трансформируется в образные 
ассоциации и т. п.» [4, c. 20]. именно 
передачей смысловой информации, 
на наш взгляд, характеризуется пере-
вод Констанс гарнет, отличающийся 
стремлением к точному воссозданию 
деталей текста. в то же время, однако, 
трудно согласиться с в.с. виногра-
довым, считающим второстепенным 
фактором передачу эмоциональных и 
стилистических характеристик текста: 
ведь они неотделимы от смысловых. 
и зачастую переводчик терпит неуда-
чу именно здесь, т.к. передача слож-
нейших эмоциональных состояний ге-
роев, а также оттенков авторского ми-
ровидения и деталей авторской оцен-
ки - дело гораздо более сложное, чем 
передача содержательно-фактуальной 
информации [5]. там, где мы имеем 

дело с содержательно-концептуаль-
ной информацией, и в особенности 
– с содержательно-подтекстуальной 
информацией, воссоздания «смысло-
вой информации» явно недостаточ-
но. так, например, в переводе рассказ 
носит название A trivial incident. но 
точно ли воссоздан эмотивный по-
тенциал заглавия Пустой случай? тем 
более, что движение сюжета самого 
рассказа полностью противоречит 
значению «тщетный, бесполезный, 
дармовой, неудачный, напрасный. 
пустая попытка, пустые издержки, 
пустая трата, пустая надежда. | вздор-
ный, ничтожный, ничего не значащий. 
Это пустое дело. пустые отговорки, 
пустые околичности, лишние, не нуж-
ные», которое отражено в толковом 
словаре живого великорусского языка 
в.и. даля (далее – словарь в.и. даля). 
скрытое эмоциональное напряжение, 
завуалированное данным названием 
(для главного героя рассказа, челове-
ка порядочного и честного, любовь, 
на которую он не смог ответить, и тем 
более - для героини, которая испыты-
вала это чувство, отнюдь не является 
пустой и тем более – банальной, а 
именно таково значение слова trivial): 
trivial 1) банальный, обычный, триви-
альный the trivial round – обыденщи-
на, рутина trivial loss – незначитель-
ная потеря Syn: everyday , ordinary  
2) незначительный, мелкий, ничтожный. 

аналогичны выявленные нами 
случаи, связанные с характеристи-
ками главных героев рассказа. так,  
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сергей иванович Шабельский охарак-
теризован следующим образом:

He was a man of Oriental type, not 
very intelligent, but straightforward 
and honest, not a bully, not a fop, and 
not a rake-virtues which, in the eyes of 
the general public, are equivalent to 
a certificate of being a nonentity and a 
poor creature.

Человек он недалекий, восточно-
го пошиба, но честный и прямой, не 
бреттер, не фат и не кутила — до-
стоинства, дающие в глазах публики 
диплом на бесцветность и мизер-
ность.

переводчик использовал соот-
ветствия бретер - bully I 1. 1) зади-
ра, забияка Syn: tease, troublemaker 
2) хулиган, драчун. A gang of bullies 
was secretly sent to slit the nose of the 
offender. — тайком была отправлена 
шайка хулиганов, чтобы они расква-
сили нос обидчику. 3) сутенёр. таких 
значений это заимствование из фран-
цузского языка в русском языке не 
имеет: в соответствии с дефиницией, 
представленной в словаре в.и. даля, 
бретер - муж. , франц. кто ищет 
случая придраться, для вызова на 
поединок, кто наискивается на вы-
зов, дуэлист, задира, задора, забияка, 
драчун. невозможно говорить о точ-
ном воссоздании оценочных смыслов 
и в характеристике восприятия героя 
его окружением: 

People generally did not like him 
(he was never spoken of in the district, 
except as “the illustrious duffer”).

Публике он не нравился (в уезде 
иначе не называли его, как «сиятель-
ным балбесом»)

так, неравнозначны People и пуб-
лика (в русском слове заложен отте-
нок пренебрежения; ведь мнением 
публики можно и пренебречь); балбес 
и duffer; illustrious и сиятельный. Ср.: 
illustrious - знаменитый; известный, 
прославленный, в то время как «си-
ятельный» - всего лишь положение 
в обществе, родовитость, никак не 
влияющая на известность и не прида-
ющая славы; duffer 1) неловкий, не-
складный человек (обычно об игроке в 
гольф); глупец, дурак duffer’s fortnight 

— двухнедельный период, когда мож-
но легко поймать форель;I was always 
a duffer at dancing. — я всегда был 
неуклюж в танцах. Балбес же, в со-
ответствии с дефинициями словаря 
в.и. даля, - болван, рослый, неуклю-
жий невежа. балбесничать – шататься 
без дела, дурить. сема «неуклюжий», 
как это видно из приведенной дефи-
ниции, отнюдь не является ядерной.

значение физической тяжести 
вместо русской Фе тяжел на подъем 
появляется в авторской характеристи-
ке:

For love affairs he was too heavy, 
spiritless, and cold, and so rarely got on 
with women. . . .

Для романов он был тяжел, вял и 
холоден, а потому редко сходился с 
женщинами...

на наш взгляд, гораздо более точ-
ным было бы использование англий-
ской Фе heavy in hand (heavy in (или 
on) hand) - скучный, нудный; тяжёлый 
на подъём, вялый, медлительный [о 
норовистой лошади]; не совсем точно 
и spiritless - безжизненный, бездыхан-
ный; вялый, тогда как в английском 
языке представлен целый ряд эмоци-
онально более близких синонимов 
к русскому вялый: sluggish, languid, 
listless, slack, inert.

в то же время как несомненные 
переводческие находки в воссоздании 
эмотивно-оценочного потенциала тек-
ста можно расценивать употребление 
в переводе слов nonentity 1) ничто-
жество, "пустое место" (о человеке); 
fop фат, хлыщ, щёголь. Syn: dandy, 
dude; fop - a man who is excessively 
concerned with fashion and elegance. 

Как утверждает с.г. тер-минасо-
ва, «путь от реального мира к по-
нятию и далее к словесному выра-
жению различен у разных народов, 
что обусловлено различиями истории, 
географии, особенностями жизни 
этих народов и, соответственно, раз-
личиями развития их общественного 
сознания. поскольку наше сознание 
обусловлено как коллективно (обра-
зом жизни, обычаями, традициями и 
т. п., то есть всем тем, что определя-
ется словом культура в его широком, 
этнографическом смысле), так и ин-
дивидуально (специфическим воспри-

ятием мира, свойственным данному 
конкретному индивидууму), то язык 
отражает действительность не прямо, 
а через два зигзага: от реального мира 
к мышлению и от мышления к языку. 
…таким образом, язык, мышление 
и культура взаимосвязаны настолько 
тесно, что практически составляют 
единое целое, состоящее из этих трех 
компонентов, ни один из которых не 
может функционировать (а следо-
вательно, и существовать) без двух 
других. все вместе они соотносятся с 
реальным миром, противостоят ему, 
зависят от него, отражают и одновре-
менно формируют его» [6, c.44]. оба 
барьера, на наш взгляд, нашли отра-
жение в анализируемом материале и 
обусловили тот комплекс переводчес-
ких проблем, о котором уже говори-
лось выше.

с проблемой иного рода, когда 
грамматическая специфика языка-
рецептора не дает возможности вос-
создать весь спектр коннотативных 
оценочных значений, мы сталкива-
емся при воссоздании диминутивных 
(уменьшительно-ласкательных) обра-
зований. так, слово князек со скры-
тым в данной форме оттенком пренеб-
режительности не может быть точно 
воссоздано в английском переводе; 
prince – только обозначение титула, 
но никак не отношения. семантика 
слова захудалый, однако, с достаточ-
ной степенью точности передана при 
помощи выделенной идиомы had 
come down in the world; однако и это 
– лишь констатация факта разорения, 
не передающая оценочной семы «пре-
небрежительность»:

IT was a sunny August midday as, 
in company with a Russian prince who 
had come down in the world, I drove 
into the immense so-called Shabelsky 
pine-forest where we were intending to 
look for woodcocks.

Был солнечный августовский пол-
день, когда я с одним русским заху-
далым князьком подъехал к громад-
ному, так называемому Шабельскому 
бору, где мы намеревались поискать 
рябчиков.

To come down in the world (come 
(или go) down in the world) изменить-
ся к худшему; опуститься, утратить 
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былое положение, скатиться вниз; 
захиреть, обветшать. таким образом, 
английский эквивалент дает нам по-
нятие о процессе, но ничего не гово-
рит о негативной оценке, заложенной 
в слове захудалый.

пренебрежительность, скрытая в 
диминутивном образовании, осталась 
вне поля зрения переводчика (и, сле-
довательно, англоязычного читателя) 
и в следующем фрагменте:

The stranger held in one hand a 
basket of mushrooms, with the other he 
playfully fingered a cheap watch-chain 
on his waistcoat.

В одной руке незнакомца была 
корзинка с грибами, другою он игри-
во теребил дешевенькую цепочку на 
жилетке.

Крайне редко предметом внима-
ния исследователей становятся свое-
образные лексические единицы, кото-
рые образованы  от заимствованных 
основ, несущих в себе оценочный 
заряд. так, в анализируемом нами тек-
сте встречаем слово комильфотный:

He gave to all who asked, and not 
so much from good nature or confidence 
in people as from exaggerated 
gentlemanliness as though he would say: 
“Take it and feel how _comme il faut_ I 
am!”

Всем просящим он давал и не 
столько из доброты или доверия к 
людям, сколько из напускного джент-
льменства: возьми, мол, и чувствуй 
мою комильфотность!

переводчик возвращается к ис-
конной форме заимствованного слова 
(которое зачастую и в русском языке 
передается как варваризм, средствами 
латинской графики, ввиду полной не-
возможности дать точный эквивалент. 
Это отсылает нас к первоначальной 
форме, представленной, например, в 
романе а.с. пушкина «евгений оне-
гин»: 

она была нетороплива, 
не холодна, не говорлива, 
без взора наглого для всех, 
без притязаний на успех, 

без этих маленьких ужимок, 

без подражательных затей... 
всё тихо, просто было в ней, 
она казалась верный снимок 

Du comme il faut... (Шишков, прости: 
не знаю, как перевести.)

однако, в пушкинском тексте за 
этим устойчивым выражением за-
креплена позитивная оценка; совсем 
иным – негативным - оценочным оре-
олом наделено слово комильфотный, 
ср.: «я и сама не знаю, как они меня 
обморочили, - говорила она, - гимна-
зисты. Красивый молодой человек, 
казался такой комильфотный. 

- Комильфотная дура, - продолжал 
браниться муж, считая кассу. - я беру 
купон, так знаю и вижу, что на нем 
написано. а ты, я чай, только рожу 
гимназистов рассматривала на старо-
сти лет» (л.н. толстой. Фальшивый 
купон). Как указывает с.г. тер-ми-
насова, «основным условием комму-
никации считается фоновое знание, 
то есть знание реалий и культуры, 
которым взаимно обладают говоря-
щий и слушающий». 

именно такое знание является 
«мостом», соединяющим культуры и 
обусловливающим успех воссоздания 
художественного текста в переводе.  
в то же время опасности подстерега-
ют переводчика там, где, как это име-
ет место в проанализированном нами 
рассказе а.п. Чехова, «вероятно появ-
ление оригинальных оборотов, так или 
иначе выбивающихся из конвенций 
сочетаемости, и тем более оправданно 
сохранение эффекта, производимого 
этими оборотами» [7]. все, сказанное 
выше, обусловливает необходимость 
проникновения в дух художественно-
го текста, а также предполагает спо-
собность переводчика к сотворчеству 
в процессе его воссоздания.
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