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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ АНТИНОРМА В СОВРЕМЕННОЙ 
ХУДОжЕСТВЕННОЙ РЕЧИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ-МИЛЛЕНИАЛОВ)
Л.А. Бушуева

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, 603022, Россия

Аннотация

Настоящая статья посвящена исследованию лексики со значением поступка в прозе 
писателей-миллениалов. Поколение авторов-миллениалов, которое сформировалось бла-
годаря российской молодежной премии «Лицей», только начинает входить в фокус на-
учного внимания, что определяет актуальность предпринятого исследования. Отмечает - 
ся, что изучение современных художественных текстов является необходимым усло- 
вием понимания тех перемен, которые происходят в человеке и культуре в новом тыся-
челетии. Человек – это сумма его поступков. Возможность совершать поступки связана 
со способностью к рефлексии, ответственностью, стремлением к пониманию ценностей.  
В ходе работы выявлены поступки, представляющие наибольшую коммуникативную 
значимость в текстах новейшей словесности, а также способы их художественного во-
площения. Исследование позволило очертить круг наиболее острых этических вопросов, 
которые ставят современные авторы, а также определить болевые точки нравственного 
состояния современного общества. 

Ключевые слова: ценности, поступок, оценка, художественный дискурс, писатели- 
миллениалы

Художественный дискурc несет на себе отпечаток культуры на том или ином 
этапе развития общества. Именно писатели в разные исторические периоды,  
являясь векторами сознания, показывали через своих героев (их мечты, устремле-
ния, поступки) основные нравственные тенденции своего времени и поколения. 
Как справедливо отмечает В.Д. Черняк, «литература, пестрая, неоднозначная, 
противоречивая, отражает наше столь непростое время и не только рассказывает 
о современности, но и ведет разговор с современниками, по-новому ставит веч-
ные для человека вопросы быта и бытия» [1, с. 9]. 

Нельзя не согласиться с тем, что именно поступок всегда отражает ценности 
общества (в широком смысле) и индивидуальные ценности отдельных его чле-
нов (в узком смысле). Поступки включены в систему нравственных отношений 
общества, а через них – в систему всех общественных отношений. Еще И. Кант 
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отмечал, что нравственные ценности приобретают бытийный характер исклю-
чительно через действие по долгу, то есть через поступок [Цит. по: 2]. Сходную 
мысль выражает Н.О. Лосский: «Всякий поступок есть целестремительный акт, 
предпринимаемый ради осуществления какой-либо ценности на основании люб-
ви к ней и предпочтения ее другим ценностям. Объективное содержание поступ-
ка и есть сама ценная цель, а вовсе не средство» (Цит. по: СРМ, с. 70). 

Актуальность предпринятого исследования определяется тем обстоятель-
ством, что изучение социально-нравственной категории поступка в любой исто-
рический период представляет чрезвычайную значимость. Изучение языковых 
единиц, отражающих стереотипы социального поведения, находится в сфере 
постоянного интереса ученых. Например, в аспекте ценностно-нормативных 
установок культуры рассматриваются концепты «месть» [3], «обман» [4], «пре-
ступление» [5]. В работах, посвященных лингвокогнитивному моделированию 
поступков, в фокусе внимания находятся категории положительнооценочных и 
отрицательнооценочных поступков [6; 7].

Анализ употребления лексики со значением поступка в речи представляет-
ся важным как для определения семантических особенностей данной группы 
слов, так и для определения степени актуальности называемых феноменов для 
носителей языка и связанной с этим частоты употребления. В силу особен-
ностей языковых личностей восприятие одного и того же поступка разными 
людьми различается [8; 9]. Следовательно, и представление поступков в речи 
зависит от культурных, социальных, ситуативных и индивидуальных особен-
ностей говорящих. 

И. Тэн в «Философии искусства» рассматривает литературное произведе-
ние как «снимок с окружающих нравов и свидетельство известного состояния 
умов», как важный источник информации для создания «истории нравственного 
развития» [10]. Поступок, являясь оценочно-нормативным феноменом, выража-
ет отношения между людьми, поскольку основан на понятиях добра и зла, спра-
ведливости и несправедливости. Как точно отметил М.М. Бахтин, «живущий 
человек изнутри себя устанавливается в мире активно, его осознаваемая жизнь 
в каждый ее момент есть поступление: я поступаю делом, словом, мыслью, чув-
ством – я живу, я становлюсь поступком…» (Цит. по: СРМ, с. 70). 

Предпринятый нами анализ направлен на изучение речевых реализаций по-
ступков с целью определения коммуникативной значимости разных поступков 
в прозе писателей-миллениалов. И писатели, и критики сходятся во мнении о 
том, что современная литература эстетически отражает наше время, а значит, 
и ценности того общества, в котором мы живем, и перемены, происходящие в 
человеке и культуре в настоящее время [1]. 

О научной новизне работы свидетельствует впервые предпринятое ис-
следование особенностей актуализации поступков в текстах новейшей сло-
весности, а именно в художественных произведениях авторов-миллениалов. 
К поколению писателей-миллениалов относят авторов, которые оформились 
благодаря премии «Лицей». Среди победителей и номинантов данной премии 
К. Гептинг, Е. Некрасова, К. Куприянов, Б. Ханов, С. Гаврилов, А. Володина, 
В. Богданова, М. Турбин, Е. Манойло и другие писатели, становление которых 
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пришлось на начало нулевых годов ХХ в. Основные направления исследова-
ния поколения миллениалов были намечены в работах социологов (например, 
В.В. Радаев в книге «Миллениалы: как меняется российское общество» [11] 
описывает характерные черты и типы этого поколения), а также литературове-
дов (см. работы Г.М. Алтынбаевой [12]). Было проанализировано 20 художе-
ственных произведений (романов, повестей) писателей-миллениалов, написан-
ных с 2019 по 2023 г.

Под поступком в настоящем исследовании подразумевается целенаправлен-
ное действие, в основе которого лежит мотив (именно мотив отличает поступок 
от действий-автоматизмов), оно получает оценку и имеет определенные послед-
ствия (поступок всегда оставляет след в жизни человека или общества в целом). 
Поступок всегда совершается в социуме, и поэтому он социален. Он обладает 
признаком событийности, поскольку это некая точка, которая фиксирует в про-
странстве и времени то, что уже произошло. 

Отметим, что поступок может быть воплощен как в физическом действии, 
так и в речевом, которые являются лишь «носителями» поступка, его внешней 
оболочкой, при этом его основой является нравственное содержание. Оценка 
представляется тем признаком, который позволяет квалифицировать действие 
(физическое или речевое) как поступок: «…оцениваются и именуются не сами 
конкретные действия, не их структура, не локутивная или пропозициональная 
сторона, а воплощенные в них единицы поведения, поступки, то, чем оказы-
ваются, как могут восприниматься соответствующие действия» [13, с. 30]. 

О значимости оценки в структуре понятия «поступок» свидетельствуют и 
типичные сочетания с лексемой поступок: безжалостный, безнравственный, бе-
зобразный, бесчеловечный, бесчестный, благородный, вежливый, великодушный, 
вероломный, высокий, героический, глупый, гнусный, грубый, грязный, дикий, 
добрый, дурной, зазорный, зверский, легкомысленный, малодушный, мерзкий, 
нелепый, неприличный, несправедливый, низкий, отвратительный, пакостный, 
подлый, позорный, постыдный, похвальный, унизительный, хороший, честный 
и др. (СРМ). 

В качестве примера лексемы, обозначающей поступок, приведем существи-
тельное предательство, которое определяется словарями как ‘предательский, 
вероломный поступок’ (МАС), однако при этом не указывается, в каком именно 
действии он воплощается, поскольку в данном случае значима ценностная сто-
рона действия. Акцент на отрицательной оценке, без конкретизации действия, 
в котором реализуется поступок, видим и в определении такого имени поступ-
ка, как подлость: ‘подлый поступок’, (подлый – ‘низкий, бесчестный’) (МАС).  
Однако некоторые поступки не имеют устойчивого оценочного знака; например, 
в определении существительного чудачество отражено лишь понятийное содер-
жание без конкретной (положительной или отрицательной) оценки: ‘странность, 
необычность в поступках’ (МАС). 

В текстах писателей-миллениалов поступку как социально значимому дей-
ствию, требующему проявления воли и способному трансформировать реаль-
ность и того, кто его совершает, уделяется большое внимание. Героями движет 
желание сделать нечто значимое, выделиться из общей массы, доказать свою 
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особенность. Другими словами, героями движет желание совершить поступок. 
Важно, что словарные определения лексемы поступок и типичные сочетания с 
ней также высвечивают значимость, особенность поступка по сравнению с про-
стым действием, показывают, что поступок всегда предполагает преодоление не-
которой нормативной границы в поведении. Ср.: решиться на поступок, пойти 
на поступок; решиться – ‘обдумав все за и против, преодолев боязнь ошибить-
ся, убедить себя в целесообразности какого-либо действия, поступка’ (БУСРЯ); 
‘идти на что-либо, решаться на какое-либо рискованное, трудное, неприят-
ное и т. п. действие, проявлять готовность к осуществлению такого действия’  
(БУСРЯ); «поступок – может быть отмечен положительно или отрицательно.  
Во всех случаях человек выступает как личность, проявляя свою сущность  
в действиях» (СРМ). 

Герои современных произведений все время порываются совершить что-
то особенное, некий нетривиальный, выходящий за рамки обыденного акт, 
выдающийся поступок, привлекающий всеобщее внимание. Это видно в сле-
дующих контекстах: «Хотелось сделать напоследок что-нибудь безумное, 
что-нибудь такое, что бы отпечаталось в городском фольклоре» (Б.Ханов1); 
«Ира намерена отчебучить что-нибудь этакое на крафтовом фестивале в 
отместку за отрицательный отклик на репетиторском сайте» (Б.Ханов1) –  
глагол отчебучить (также отчубучить) описывает необычное действие: отчу-
бучить – ‘совершить что-либо необычное, неожиданное, выходящее за преде-
лы допустимого’ (МАС).

Герой повести И. Ханипаева «Типа я» – восьмилетний школьник Артур с 
непростой судьбой: на его глазах убивают родную мать, отец отказывается от 
него и ему приходиться жить с неродной матерью и названым братом. В произ-
ведении И. Ханипаева показан путь взросления мальчика, который через пере-
живание большой психологической травмы, трагедии (смерть матери, потеря и 
поиски отца), вынужден самостоятельно «встраиваться», «вживаться» в систему 
нравственных ориентиров общества, в том числе через постоянные размыш-
ления о поступках окружающих его людей (приемной матери, которая без его 
разрешения отдает личный дневник мальчика школьному психологу – данный 
поступок Артур оценивает как предательство; одноклассников, которые помо-
гают Артуру в поисках отца; учителей и т. д.) и рефлексии над собственными 
чувствами и поведением. 

Под «крутым человеком» герой И. Ханипаева подразумевает того, кто со-
вершает поступки, достойные воина; при этом мальчик совсем не понимает, что 
именно нужно делать. В соответствии с его детскими представлениями посту-
пок является «крутым», если он смелый, бесстрашный, даже если этот поступок 
имеет разрушительную силу: «Пока мы шли, Крутой Али переворачивал маши-
ны по моей просьбе, побил несколько человек и ограбил два магазина» (И.Хани-
паев). В лексиконе Артура еще нет слова поступок: поступки Артур обозначает 
через словосочетания четкие/крутые вещи, характерные для речи подростков, 
а также серьезные/добрые/злые/хорошие/плохие дела, явно подразумевая нечто 
выдающееся, значимое. Ср.: крутой – ‘решительный и быстрый, а также вообще 
оставляющий сильное впечатление (прост.)’ (МАС).
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В произведениях писателей-миллениалов желание совершить поступок ха-
рактерно не только для детей, но и для взрослых, однако примечательно, что 
дальше размышлений и постоянного анализа у взрослых героев дело не идет. 
Их все время что-то останавливает, мешает им совершить поступок. Ср.: «Луч-
ше бы сама ответила тому пацану, чего ж молчала? Она представляет, как 
оборачивается и толкает его двумя руками в грудь. Сильно, так, что парень 
падает. Или нет, она дает ему звонкую пощечину. Или бьет кулаком по его лицу, 
так, что щека заливается красным. И Женя говорит ему: “Еще раз меня тро-
нешь – пожалеешь”. Только на самом деле она молчала и терпела, как корова» 
(В.Богданова1) – героиня Женя понимает, что должна действовать решительно в 
сложившейся ситуации, однако не может отважиться на смелый поступок. Воз-
держание от совершения необходимых действий в некоторых случаях также мо-
жет являться поступком, но только в том случае, если это бездействие выявляет 
моральную, нравственную позицию человека. 

В следующем контексте именно бездействие оценивается как поступок: ге-
роиня Катя посещает мать, которая втайне от семьи ушла в монастырь и бросила 
ее маленькой девочкой, однако мать (матушка Агафья) отказывается от встре-
чи, когда Катя приезжает навестить ее в монастыре. Позже Кате все же удается 
встретиться с матерью: «Матушка уселась на скамью и шумно вздохнула, распра-
вив припудренные мукой рукава рясы. Катя опустилась рядом. Она планировала 
сразу перейти к делу, но вместо этого спросила с детской обидой: – Почему ты 
тогда не вышла к нам? – Вера моя еще не настолько крепка была» (Е.Манойло) –  
из диалога очевидно, что бездействие матери сильно ранило Катю, безвозвратно 
изменило ее отношение к ней.

В эпизоде из произведения Б. Ханова «Непостоянные величины», повест-
вующем о хулиганах, которые в трамвае осыпают матом и ругательствами по-
жилую женщину, а присутствующие при этом пассажиры-мужчины не пред-
принимают никаких ответных действий, фактически описывается поступок 
«трусость», при этом трусость и является тем поступком, который не был совер-
шен; в данном отрывке он также представляется через цепь действий, которые 
не совершаются: «Никто из них не вступался за старуху с внуком, не бросал 
косых взглядов в сторону ругающихся, не опускал виновато глаза в пол. Мужики, 
крепкие и кадыкастые, притворялись, будто ничего не происходит» (Б.Ханов2).

Даже если герои совершают поступки, они снова и снова мысленно воз-
вращаются к ним, анализируя случившееся. Ср.: «Вообразим, что я совершил 
проступок. Исправить его никак не исправишь, а жить дальше мешает неиз-
бывное чувство вины, поедающее изнутри, словно стая пираний» (Б.Ханов1); 
«Впоследствии Роман не раз пожалел, что согласился. Что дерзнул открыто 
противостоять фанатизму. Что дерзнул дерзнуть» (Б.Ханов2) – глагол дерз-
нуть толкуется лексикографическими источниками как действие не рядовое, но 
смелое, преисполненное благородства, то есть как поступок, поскольку действие 
получает оценку: дерзать – ‘смело стремиться к чему-то благородному, высоко-
му, новому’; дерзнуть – ‘осмелиться, отважиться’ (МАС). Как справедливо отме-
чает В.Д. Черняк, типичный «герой литературы “нулевых” – это инфантильный 
герой, зависимый от своих детских воспоминаний и комплексов» [1, с. 27]. Имен-
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но присущая героям инфантильность не дает им продвинуться дальше анализа 
своих мотивов и возможных последствий своих поступков, не дает дерзнуть.  

Отметим, что в текстах исследованной выборки находят выражение преи-
мущественно плохие поступки, такие как избиение, воровство, убийство, обман, 
месть, ограбление, оскорбление, грубость, донос, предательство, измена, без-
рассудство, подвиг, глупость, проступок, подлость, дерзость, выходка, шалость;  
а также поступки жест, добро/милость, жертва. В современной художествен-
ной речи поступки обозначаются как специальными лексемами (измена, подвиг  
и др.), так и описательно, когда контекст не содержит имен поступков, но есть 
другие «маркеры» ситуации поступка. Ср.: «Саида Рагимовна – это наш психо-
лог, но я ее не называю по имени, потому что я ее не люблю, а с момента, как 
она прочитала мой дневник, я ее ненавижу» (И.Ханипаев) – самовольное чтение 
дневника описывается не как простое физическое действие, а именно как по-
ступок, на что указывает актуализация таких значимых аспектов поступка, как 
оценка (ненавижу) и результат: «Вы потеряли доверие. На одном сайте написа-
но, что худшее, что может сделать школьный психолог, – это предать ученика 
и потерять его доверие» (И.Ханипаев). 

Рассмотрим подробнее поступки, которые чаще других описываются в со-
временных художественных текстах. Основное место в нашей выборке произ-
ведений принадлежит отрицательно оцениваемым поступкам. Это, вероятно, 
можно объяснить тем, что авторы-миллениалы обращаются к острым социаль-
ным вопросам, с которыми сталкивается человек: самоидентификация, насилие 
в семье, измены, инцест, растление малолетних, ответственность перед детьми и 
родителями, терроризм. Неслучайно регулярное выражение в рассматриваемых 
текстах получает оценка того или иного поступка. В своем поведении человек 
руководствуется системой моральных и этических норм, сформированных в том 
обществе, частью которого он является: «Сознание человека пронизано стерео-
типами поведения, опираясь на которые, он представляет себе намерения окру-
жающих и оценивает уже совершенные ими поступки» [14, с. 117]. 

Привычно кажущиеся нам неправильными, ненормальные ситуации, тра-
диционно оцениваемые отрицательно, герои рассматриваемых произведений 
воспринимают как норму; например, в романе В. Богдановой «Сезон отрав-
ленных плодов» жалоба героини на домогательства со стороны мальчиков 
вызывает у ее матери лишь улыбку, а домогательство оценивается как невин-
ный флирт, как вполне естественное выражение симпатии: «– Мам, что мне 
делать? Ко мне парни пристают. – Кто? – ˂…> Котов с Первого Мая и 
его друзья. Я хотела пройти, а они... Говорят про меня всякое. – Ты нравишь-
ся мальчикам, – отвечает мама. – Это же хорошо. – Мам, они гадкие вещи  
говорят, мне неприятно. – Ты пойми, мужчины, они по сути своей охотники»  
(В.Богданова1). Ср.: приставать – ‘ухаживать за женщиной настойчиво, гру-
бо, против ее желания’ (МАС).

В романе Е. Манойло «Отец смотрит на Запад» семейное насилие поддер-
живают традиции. Героини Е. Манойло живут с установкой «мужчинам все 
можно» и уверены, что это норма, поскольку именно так их приучили думать 
с самого детства. Ср.: «Она и правда не обратилась в полицию – ни когда ее 
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украли, ни когда муж стал распускать руки, ни сейчас, когда Тулин чуть не 
сломал ей нос» (Е.Манойло). 

Еще один поступок, который чаще других находится в фокусе внимания в 
рассматриваемых произведениях, – это бегство: герои писателей-миллениалов 
спасаются бегством от своих проблем, бросают начатое дело, бегут от самих 
себя, любимых, близких, друзей. Ср.: «Ты уехала, как напоказ. ˂…> Вот только 
незачем, подруга, сбегать от меня» (Б.Ханов1); «Мамин постоянный клиент и 
стал моим папой, но в силу своей несерьезности не женился, а сбежал, прихва-
тив из гостиной музыкальный центр и тот самый чемодан» (А.Володина).

Одним из наиболее частотных поступков, который находит регулярное  
отражение в текстах писателей-миллениалов, является избиение. Примеча-
тельно, что в современных контекстах поступок получает амбивалентную 
оценку и не всегда оценивается ожидаемо отрицательно. Например, в слу-
чаях, когда избиение соотносится с защитой, поступок квалифицируется как 
положительный. Ср: «– Он избил того, кто ему угрожал. Устранил угро-
зу. ˂…> Он не бандит, он наверняка верит, что защищает семью, дочку,  
понимаешь?» (К.Куприянов).

Убийство – еще один поступок, на который идут герои рассматриваемых 
произведений, при этом в большинстве контекстов он, как правило, представлен, 
во-первых, описательно, во-вторых – развернуто с точки зрения участников, мо-
тивов и оценки. Например, «Зимой Алик забухал совсем, дома появлялся редко. 
Один раз Илья проснулся от лязга: Алик никак не мог найти нужный ключ и по-
пасть им в скважину. ˂…> Илья выскользнул из-под одеяла, подкрался к двери 
и неслышно защелкнул щеколду. ˂…> Алика нашли наутро, он лежал в сугро-
бе, а его замело снегом, будто покрыло сверкающей глазурью. Видимо, вышел 
на улицу, поскользнулся, завалился в сугроб и уснул. ˂…> А Илья не чувствовал 
себя ни героем, ни защитником – трусливо подкрался, исподтишка нанес удар»  
(В.Богданова1). В приведенном контексте убийством оказывается цепь обыч-
ных, на первый взгляд рутинных действий (встать с кровати, подойти к двери, 
защелкнуть щеколду), которые совершает герой произведения «Сезон отравлен-
ных плодов». Однако эти действия в контексте определенных обстоятельств, со-
вершаемые с определенной целью, и становятся убийством.

Еще один поступок, который традиционно оценивается отрицательно в рус-
ской культуре, – это предательство. Ср.: «предательство – нарушение клятвы 
верности, проявляющееся в совершении вероломного поступка, который ведет 
к разрыву отношений и предоставляет свободу в наказании предателя. Самого 
предателя может обречь на муки совести, потерю самоуважения и уважения со 
стороны других людей» (СРМ).

В рассматриваемых произведениях актуализированы разные стороны пре-
дательства: его мотив (как правило, видится как благородный и значимый для 
агента предательства); действие, в котором воплощается поступок (в качестве 
предательства классифицируются такие разные по сути действия, как обман, 
уловка, любовная измена, уход из семьи, донос, смена пола, а также несовер-
шение действия в ситуации, которая этого требовала); результат предательства 
(всегда разрушительный). 
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В современной художественной речи предательство совершают родные 
люди (члены семьи, любимые, друзья). Это могут быть совершенно разные по 
своей сути поступки. Например, в произведении И. Ханипаева «Типа я» прием-
ная мать восьмилетнего героя Артура передает дневник мальчика психологу,  
руководствуясь благим намерением помочь, при этом Артур воспринимает такое 
вторжение в его личное пространство как предательство: «Ты обманула меня, 
ты украла мою вещь и отдала ее чужому человеку. – Да, я знаю. Извини. – Ты 
предала меня, и я больше не хочу с тобой разговаривать» (И.Ханипаев); Илье 
в романе «Сезон отравленных плодов» не хватает смелости продолжать отно-
шения с собственной сестрой, и он женится на другой: «Зачем он Жене, этот 
идиот, предатель, который струсил, бросил, не отговорил от аборта, женился 
на другой и – какой садизм – пригласил на свою свадьбу» (В.Богданова1). В опре-
делении поступка как предательского важна оценка всех элементов ситуации: 
действия, в котором поступок находит воплощение (прочитать дневник, бросить 
невесту и т. д.), мотива и результата данного действия. 

Несмотря на разочарование в существующих моделях и установках  
общества, которое испытывают герои современной прозы, попытки переделать  
реальность, отрицание существующих норм и правил, герои все же испытывают 
потребность жить «нормально»: «Я размышлял: почему ни у кого из нас не по-
лучается жить нормально? Ведь все хотят жить нормально, в чем же дело?» 
(С.Гаврилов) – «жить нормально» в понимании героя подразумевает жить в соот-
ветствии с теми моделями поведения, которые были созданы предшествующими 
поколениями. 

Значимым элементом любого поступка является мотив. Связь между ними 
неоднозначна: один и тот же поступок может быть продиктован разными моти-
вами; один и тот же мотив может подтолкнуть человека к разным поступкам. Ро-
ман А. Володиной «Протагонист» всецело посвящен мотивам одного поступка. 
История начинается со смерти героя Никиты, студента престижной академии. 
Дальнейшее повествование, которое разбито на девять историй людей, которые 
знали Никиту, – попытка понять причины его поступка. Оказывается, что разо-
браться в мотивах самоубийства так же сложно, как определить причины любых 
других поступков, которые совершают люди. 

Герои рассматриваемых произведений нередко как будто «застревают» 
еще на этапе обдумывания мотивов тех или иных поступков. Показательным 
в плане их осмысления является следующий контекст: «Наконец я понял: 
мы делаем все ради смысла. ˂…> Порой мы так стараемся над смыслом, 
так хотим, чтобы в наших поступках было больше смысла… что иногда 
мембрана разума, натянутая поверх абсурда, просто не выдерживает. Она 
лопается от переизбытка смысла, от тяжести наших намерений» (С.Гав-
рилов) – главный герой книги Степана Гаврилова «Опыты бесприютного 
неба», неглупый, начитанный молодой провинциал, приезжает в Петербург с 
намерением добиться успеха, но вместо настоящего дела все время находит 
подработки, знакомится с нетрезвыми маргинальными личностями и беспре-
рывно размышляет о смысле жизни, потерянности, собственной ненужности, 
неспособности совершить нечто действительно значительное – размышляя о 
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мотивах поступков, из которых складывается жизнь, он оказывается неспо-
собным сделать что-либо вообще. 

Герой произведения К. Гептинг «Сестренка» совершает поступки, мотивы 
которых соотносятся с его собственной ценностной шкалой: «А мне всегда было 
интересно, почему все столь уверены, что нужно поступать так, а не совсем 
наоборот? ˂…> …я не переношу, когда говорят: делай вот так, но не объяс-
няют почему» (К.Гептинг) – рассуждает Юрий, человек, который изнасиловал 
свою собственную сестру Юлию, но совершенно не чувствует себя виноватым в 
поступке, который наложил страшный отпечаток на жизнь девушки.

Мотив для героев рассматриваемых произведений – это в каком-то смысле 
оправдание выбранной линии поведения. Как показывают современные контек-
сты, поступки, традиционно оцениваемые как негативные (подлость, преступле-
ние, измена), тоже совершаются с благими намерениями, если не ради объекта 
поступка, то ради самого агента: «Именно ради себя и ради близких людей чаще 
всего совершают преступления и искажают истину» (Б.Ханов2). Один и тот 
же поступок может быть продиктован разными мотивами, что в свою очередь 
влияет на оценку поступка. Ср.: « – Да, я подрался. Я заступился за девочку и 
выиграл… ˂…> Ух ты, за девочку? – усмехнулась типа мама, как будто это  
великое дело» (И.Ханипаев); «Для другого стрима отец заставлял их лупить 
друг друга на камеру до крови: кровь и крики собирали больше лайков и донатов. 
Если девочки не соглашались, он избивал обеих» (В.Богданова2).

В заключение важно подчеркнуть, что поступки отражают ценностные 
приоритеты поведения и определяются доминирующими установками совре-
менного общества. Исследование поступков героев на материале современной 
художественной речи важно еще потому, что кроме их описания в текстах со-
держатся также рассуждения автора, героев произведения, представлены раз-
ные точки зрения, различные оценки одного и того же поступка и оценки раз-
ных поступков.

Исследование показало, какие поступки частотны в художественных текстах 
новейшей словесности и какие из них имеют наибольший коммуникативный 
вес. Как видно из представленного материала, наибольшей коммуникативной 
значимостью характеризуются отрицательно оцениваемые поступки (противо-
речащие принятым нормам поведения) – акцент на них выявляет болевые точки 
нравственного состояния современного общества, показывает стремление моло-
дого поколения ставить экзистенциальные вопросы в более радикальной форме: 
что есть поступок и в чем заключается его значимость, влияет ли мотив поступка 
на его оценку, к каким последствиям ведут совершаемые нами поступки и дол-
жен ли человек нести ответственность за них, в чем заключается предательство, 
подлость и т. д. Актуализация различных аспектов рассмотренных ситуаций  
(мотивов, оценок, последствий поступков) отражает важность выявления дан-
ных явлений, повышенное внимание к ним со стороны социума, потребность  
в их осмыслении. 

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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Abstract

This study considers words used to describe human actions in the prose of Russian millennial 
writers, who emerged as a separate generation due to the Pushkin Prize, an annual Russian literary 
award established to honor young writers for literary excellence. These writers have only recently come 
into the focus of research, thus making it timely and relevant to explore their works and activities.  
The results obtained show that investigating contemporary literary texts is essential for understanding how 
both people and culture have changed in the new millennium: human beings are shaped by the actions 
they take, and their capacity for action is determined by self-reflection, responsibility, and the pursuit of 
accepted social values. Among all the identified human actions, those with the highest communicative 
value in the millennial prose were singled out, and the common verbal means used to express them were 
analyzed. From the analysis, the most pressing ethical issues and the weakest spots of social morality in 
our times continuously addressed by millennial writers were distinguished.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКАДРОВОГО ПЕРЕВОДА  
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ КИНОМЮЗИКЛА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕСЕН ИЗ КИНОФИЛЬМА «БРИОЛИН»)
О.Ю. Амурская, Н.В. Николаева

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия

Аннотация

В настоящей статье рассмотрены особенности закадрового перевода музыкально- 
поэтического текста киномюзикла в совокупности со спецификой песенного перевода. 
Осуществлена попытка выявить и систематизировать основные способы закадрового 
перевода музыкально-поэтического текста на материале текстов песен из кинофильма 
«Бриолин». В процессе анализа произведений из кинофильма были выделены два наи-
более часто встречающихся способа − сжатый вольный перевод и смысловой перевод. 
Рассмотрены достоинства и недостатки каждого из приведенных видов. Сделан вывод 
о том, что значительное сокращение текста оригинала приводит к возникновению при 
переводе ряда смысловых ошибок и недостатков, таких как снижение экспрессивности 
текста, утрата связи с экстралингвистическими факторами, потеря языковых особенно-
стей текста оригинала.

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, закадровый перевод, музыкально– 
поэтический текст, аудиомедиальный текст, песенный перевод

Киномюзикл – «кинопроизведение, в котором музыка выполняет важней-
шие смысловые и композиционные функции, определяет жанровую и сти-
листическую характеристику картины» [1]. Как и другие аудиомедиальные 
тексты, киномюзикл является объектом аудиовизуального перевода. Однако 
последний представляет собой особую сложность, так как необходимо адапти-
ровать к языку перевода не только реплики, произносимые киноактерами, но 
и музыкально-поэтический текст, интегрированный в сюжет и являющийся 
инструментом, который используется режиссером для раскрытия характеров 
персонажей.

Прежде чем говорить об особенностях перевода музыкально-поэтического 
текста, необходимо дать его определение и выявить его характерные особенно-
сти. Так, в диссертации В.В. Подрядовой «Аттрактивные особенности музы-
кально-поэтических текстов: лингвистический аспект» приводится следующее 
определение: «Музыкальный поэтический текст − сложная знаковая система, 
отвечающая основным требованиям построения традиционного текста, характе-
ризующаяся целостностью и связностью, являющаяся результатом художествен-
ного мышления, преподносимая в сочетании с индивидуальным музыкальным 
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сопровождением, определяющим уникальные особенности ее формы и содержа-
ния» [2, с. 8]. Музыкально-поэтический текст характеризуется наличием рифмы, 
темпа, музыкального ритма, слога, эвфонии (или благозвучия).

В статье «Песенный дискурс как объект изучения лингвокультурологии»  
Л.Г. Дуняшева приводит следующие функции музыкально-поэтического текста [3]:

1) эмотивную, заставляющую зрителей сочувствовать и сопереживать;
2) информативную, проявляющуюся в передаче информации слушателю;
3) поэтическую, заключающуюся в использовании в музыкально-поэтиче-

ском тексте выразительных средств и приемов стихосложения;
4) побудительную, мотивирующую слушателя на совершение какого-либо 

действия;
5) фатическую, реализующуюся в использовании различных языковых 

средств, необходимых для установления контакта со слушателем, создания ил-
люзии общения с ним.

Музыкально-поэтический текст является объектом песенного перевода.  
Ли Сяньбо выделяет следующие способы перевода песен [4]:

1) эквиритмический перевод, цель которого заключается в сохранении воз-
можности мелодичного исполнения стихотворного или песенного произведения 
на языке реципиента; Г.С. Мхитарьян выделяет такие характеристики эквирит-
мического перевода, как сохранение ритмической структуры оригинала, одина-
кового количества слогов и смысла; учет фонетических особенностей оригинала; 
сохранение благозвучия; использование в переводе стилистически подходящих 
средств, учет коннотации используемых слов [5];

2) интерпретация – в данном случае исходный текст сохраняется только 
формально (мелодия, ритм), однако его смысловое содержание полностью заме-
няется [4];

3) смысловой перевод, при котором сохраняется только содержание исход-
ного текста, но не передаются особенности поэтической формы произведения; 
данный вид перевода также можно назвать дословным;

4) адаптационный перевод – в таком случае переводчик стремится передать 
смысл текста, частично сохраняя его музыкально-поэтические характеристики; 
так, например, в закадровом переводе текст песни может воспроизводиться акте-
ром озвучивания как стихотворение, имеющее не совсем точную рифму и четкий 
ритм, в отличие от оригинала. 

Однако музыкально-поэтический текст является также и аудиомедиальным 
текстом и, используясь в кинопроизведениях, становится объектом аудиовизу-
ального перевода. Таким образом, переводчику в процессе перевода музыкаль-
но-поэтического текста киномюзикла необходимо учитывать особенности и пе-
сенного, и аудиовизуального перевода.

В настоящей статье мы предприняли попытку проанализировать закадровый 
перевод музыкально-поэтических текстов киномюзикла. Необходимо отметить, 
что закадровый перевод – это способ озвучивания, при котором речь на языке 
перевода «накладывается» поверх речи на языке оригинала [6]. Закадровый пе-
ревод может быть одноголосым и многоголосым. В случае если объем перевод-
ного текста превышает объем оригинального, для «укладки» текста перевода в 
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длительность реплики переводчик может использовать прием речевой компрес-
сии и такие переводческие трансформации, как опущение, компенсацию, замену 
оригинального слова более кратким синонимом или синонимичной конструк-
цией [7]. К приемам речевой компрессии можно отнести слоговую компрессию, 
сокращение названия, обобщение целого предложения, преобразование глаголь-
ных словосочетаний и придаточных предложений, замену повторов и экстра-
лингвистической информации [7]. 

В качестве материала для анализа нами был выбран музыкальный фильм 
«Бриолин» 1978 г. Кинокартина рассказывает о повседневной жизни американ-
ской молодежи в 50-х годах ХХ в., на фоне которой разворачивается история 
любви между двумя героями, Сэнди и Дэнни, являющимися полными противо-
положностями друг друга. Автором перевода фильма на русский язык выступил 
Владимир Непомнящий. Мы выявили и систематизировали основные способы 
закадрового перевода музыкально-поэтических текстов, а также недостатки, от-
меченные в процессе его реализации. Так, нами проанализировано 10 песен из 
кинофильма, в результате чего обнаружены нижеследующие способы закадро-
вого перевода песен.

I. Сжатый вольный перевод, передающий основное содержание песни. Как 
правило, это своеобразный краткий, обобщенный пересказ музыкально-поэти-
ческого текста, произносимый актером дубляжа во время исполнения первого 
куплета и в отдельных случаях – припева. Данный перевод нельзя назвать ин-
терпретацией, так как текст не «придумывается» переводчиком, а лишь значи-
тельно сокращается и видоизменяется для передачи его основного содержания. 
70 % композиций кинофильма переведены данным способом (You’re the one that 
I want; Hopelessly devoted to you; Greased lightning’; Beauty school dropout; There 
are worst thing I could do; Look at me, I’m Sandra Dee (Reprise); We go together). 
При данном способе перевода также стараются сохранить рифму. 

Приведем несколько примеров сжатого вольного перевода.
Так, композиция Hopelessly devoted to you, состоящая из двух куплетов и 

двух припевов, переведена на русский язык одним четверостишием, в котором 
была предпринята попытка передать наличие рифмы и благозвучия оригинала. 
В. Непомнящий использует прием целостного преобразования для передачи ос-
новного содержания текста в объеме нескольких строк. Так, первые две стро-
фы первого куплета “I guess mine is not the first heart broken, my eyes are not the 
first to cry” (G.) переведены как «Такое случалось со всеми, все плакали, нежно  
любя» (Б.). Последние две фразы четверостишия «Но, милый, пойми, мое серд-
це возьми, его я сохраняла для тебя» (Б.) являются своеобразным обобщением 
содержания песни, в частности таких отрывков, как “There’s just no getting over 
you; But baby can't you see, there's nothin' else for me to do, I'm hopelessly devoted  
to you” (G.). Однако перевод не передает отчаяния и некой фатальности ориги-
нального произведения, значительно смягчая эмоции главной героини.

Следующая композиция You’re the one that I want, включающая два купле-
та и два припева, переведена на русский язык двумя репликами. Она звучит в 
конце фильма, не несет большой смысловой нагрузки и служит знаком прими-
рения главных героев, укрепляя их отношения. Первая реплика произносится  
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во время куплета Дэнни и передана на русском языке следующим образом:  
«Схожу с ума, ты так прекрасна, огнеопасна, но мне нужна» (Б.). Здесь мы от-
мечаем использование приема смыслового развития. Так, третья строфа первого 
куплета “I’m losing control” (G.) переведена путем модуляции как «схожу с ума». 
Также можно указать на то, что в переводе данная реплика была перемещена в 
начало фразы. Фраза “cause the power you’re supplying it’s electrifying” (G.) ана-
логичным образом передана при помощи модуляции прилагательным «огнео-
пасна», в результате чего также происходит речевая компрессия – уменьшается 
количество слогов в реплике. 

Куплеты Сэнди были переведены на русский язык следующим образом: 
«Ищу мужчину моей мечты, и мне сдается, что это ты» (Б.). Здесь также отмеча-
ем смысловое развитие – так, в переводе реплика “I need a man” (G.) звучит как 
«ищу мужчину». Мы можем наблюдать модуляцию при переводе глагола need 
и опущение местоимения I. Продолжение реплики «и мне сдается, что это ты» 
также было переведено на русский язык путем смыслового развития фразы ори-
гинала “and my heart is set on you” (G.). Таким образом, в рамках двух реплик пе-
реводчиком был передан основной смысл песни, заключающийся в желании ге-
роев быть друг с другом, а соответствие композиции сюжету не было нарушено, 
ибо зритель понимает, что главные герои помирились и уладили все разногласия. 

Однако у сжатого вольного перевода имеются определенные недостатки,  
которые были обнаружены в процессе анализа материала.

1. Потеря эмоционального аспекта музыкально-поэтического текста в 
процессе передачи текста песни на русском языке (Hopelessly devoted to you). 
Одной из функций музыкально-поэтического текста является эмотивная функ-
ция, побуждающая слушателя испытывать сильные эмоции в процессе про-
слушивания произвдения. Музыкально-поэтический текст киномюзикла спо-
собен также заставлять зрителя переживать и сочувствовать киногерою, однако 
отсутствие перевода может лишить произведение его эмоциональной состав-
ляющей. Так, сжатый вольный перевод композиции Hopelessly devoted to you, 
произносимый во время исполнения первого куплета, дает зрителю лишь ча-
стичное представление о содержании песни, что нарушает полноту восприятия 
им экстралингвистической информации – интонации главной героини, актер-
ской игры и жестикуляции. Зритель видит эмоциональное исполнение главной 
героини, ее переживания, но неполнота передачи содержания мешает ему про-
никнуться эмоциональностью песни. Подобный перевод, несомненно, нельзя 
назвать адекватным, так как в результате аудиовизуального перевода должен 
быть не только передан смысл, но и оказано аналогичное оригиналу эмоцио-
нальное воздействие на реципиента.

2. Потеря языковых особенностей в процессе передачи текста песни 
на русском языке (Greased lightnin’). При переводе упомянутой композиции 
опускается использование сниженной и вульгарной лексики. Так, фраза “You 
know it ain’t shit, we’d be getting lots of tit in greased lightning” (G.) на русском 
языке звучит как «И не нужен ей бензин, нужен только бриолин» (Б.). Здесь 
переводчик нейтрализует эмфазу, в результате чего теряется экспрессивность 
текста, а также сглаживаются определенные особенности характеров персо-
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нажей. Песенный текст, изобилующий вульгарными фразами и выражения-
ми, такими как “the chicks will cream in greased lightnin'” (G.) или “she’s a real 
pussy wagon” (G.), которые не передаются в переводе, характеризует главных 
героев как людей поверхностных, подростков, у который ветер в голове, чьи 
мысли крутятся вокруг того, как бы соблазнить девушек, что полностью те-
ряется в русскоязычной версии.

3. Потеря связи с экстралингвистическими факторами (Beauty school 
dropout). Поскольку музыкально-поэтический текст киномюзикла являет-
ся также аудиомедиальным текстом, переводчику необходимо учитывать его 
поли семантичность. Так, аудиомедиальный текст состоит из трех уровней: вер-
бальный (речь), визуальный (изображение, текст), аудиальный (музыка, шум), 
каждый из которых служит источником информации для зрителя [8]. Взаимо-
действие упомянутых уровней между собой необходимо для полного понима-
ния содержания аудиомедиального текста, и игнорирование какого-либо из них 
при переводе приводит к нарушению восприятия смысла произведения. При-
мер подобного нарушения смысловой целостности можно наблюдать в ком-
позиции Beauty school dropout. Так, во время произнесения реплики “but no 
customer would go to you unless she was a hooker” (G.) лицо Френчи застывает 
в удивлении, а в следующем кадре зритель может наблюдать ухмыляющиеся 
лица танцовщиц. Однако поскольку в русском варианте данная реплика опу-
скается, то реципиенту перевода становится непонятной реакция на нее героев. 
Подобное опущение приводит к нарушению целостности уровней аудиомеди-
ального текста, что, в свою очередь, лишает зрителя возможности понимания 
происходящего на экране.

4. Возникновение смысловой неточности/неполноты в процессе передачи 
текста песни на русском языке (There are worst things I could do; Beauty school 
dropout). Сжатый вольный перевод, стремящийся передать основное содержа-
ние песни, допускает опущение и/или обобщение определенных фрагментов 
текста, в котором могут содержаться детали, необходимые для более полно-
го раскрытия характеров персонажей и сюжета, что чревато возникновени-
ем смысловых ошибок. Например, компрессия текста песни There are worst 
things I could do приводит к неправильному восприятию зрителями героини 
Риццо, исполняющей данную композицию. Так, опущение фразы “even though  
the neighborhood thinks I'm trashy, and no good” (G.) в первом куплете приво-
дит к неправильному переводу следующей реплики “I suppose it could be true”, 
которая в русском языке звучит как «только это болтовня» (Б.), тем самым  
лишая героиню в русской версии фильма самокритичности и восприимчивости 
к людскому мнению. Следующая реплика “But to cry in front of you, that's the 
worst thing I could do” (G.), обращенная к молодому человеку героини, с кото-
рым она поссорилась, но от которого, как она впоследствии узнала, может быть 
беременна, на русском языке звучит следующим образом: «Худший же посту-
пок мой – плакать, если ты не мой». Здесь использование смыслового развития 
при переводе выражения “cry in front of you” приводит к смысловой ошибке, 
искажая характер персонажа. В переводе худшим поступком героини являет-
ся не демонстрация своей слабости перед другими, а сердечные переживания, 
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что, хотя и соответствует характеру Риццо, все же нарушает целостность ее 
образа, нейтрализуя важные аспекты ее личности. 

Опущение при переводе таких реплик, как “I could stay home every night, 
wait around for Mr. Right и throw my life away for a dream that won’t come true” (G.) 
сильно упрощает образ главной героини, лишая зрителей понимания мотивации 
ее поступков. Предстающая в тексте оригинала уязвимым человеком, который не 
верит в сказки и мечты и оттого стремится получать максимум опыта, принимает 
жизнь такой, какой она есть, самостоятельно пытаясь проложить себе дорогу в 
будущее, Риццо в тексте перевода теряет свою глубину. Для зрителя непонятны 
мотивы героини и особенности ее характера, раскрывающиеся в данной песне, 
и для реципиента перевода она так и остается легкомысленной девушкой, смею-
щейся над невинностью Сэнди. 

Смысловая неточность также возникает в процессе перевода композиции 
Beauty school dropout. В данной песне Френк Авалон, американский певец, 
исполняющий в кинофильме роль самого себя, является Френчи в видении, в 
котором дает ей совет касательно ее будущего – героиню отчисляют из школы 
красоты и она не знает, что ей делать дальше. На русском языке данная компо-
зиция представляется зрителю доброжелательным, искренним советом, однако 
в тексте оригинала она носит, скорее, уничижительный характер, а певец явно 
насмехается над девушкой, принижая ее таланты и умения, что передается в та-
ких репликах, как “You're not cut out to hold a job, Who wants their hair done by a 
slob?”; “Wipe off that angel face and go back to high school” (G.), перевод которых 
отсутствует в русском языке.

Основной смысл музыкально–поэтического текста, выраженный во фразах 
“beauty school dropout”; “go back to high school”; “go for your diploma” (G.),  
передается в переводе при помощи смыслового развития – «карьера визажист-
ки не твоя, но снова стань веселой и возвращайся в школу», «быть удобным и 
богатым проще с аттестатом» (Б.), однако посыл песни и ее настроение полно-
стью меняются. Таким образом, для адекватной передачи смысла композиции 
переводчику необходимо учитывать не только основное ее содержание, но и 
детали, содержащиеся в тексте произведения, а также экстралингвистическую 
информацию – происходящее на экране, голос и интонацию актера, мимику и 
жестикуляцию.

II. Смысловой перевод с опущением отдельных компонентов песни, на-
пример одного куплета/припева или отдельных фраз, которые отражают вто-
ростепенную информацию (именно так переведено 30 % композиций кино-
фильма: Alone at the drive-in movie; Summer nights; Look at me, I’m Sandra 
Dee). Так, в Alone at the drive-in movie непереведенными остаются при-
пев и его повторы, в Summer nights полностью опущены два куплета и две  
последние строки куплетов, исполняемые Дэнни и Сэнди вместе. В отличие 
от сжатого вольного перевода, рифма здесь не сохраняется, за исключением 
композиции Look at me, I’m Sandra Dee, где один куплет из пяти был переве-
ден с сохранением рифмы. 

В табл. 1 приведены наиболее часто встречающиеся переводческие транс-
формации.
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Табл. 1

Частота переводческих трансформаций в композициях, переведенных с помощью 
смыслового перевода

Переводческие
трансформации

Summer 
nights

Look at me,
I’m Sandra 

Dee

Alone at the 
drive in- 

movie

Всего

Модуляция 9 1 1 11

Целостное преобразование 7 1 8

Опущение 10 3 13

Опущение придаточной 
конструкции 2 2

Опущение отдельных слов 10 1 11

Полное опущение отдельных 
отрывков текста 6 2 8

Добавление 2 2

Замена части речи 3 3

Нейтрализация эмфазы 1 1 2

Генерализация 1 1 2

Транскрибирование при 
переводе имен собственных 5 5

Необходимо также перечислить и случаи возникновения смысловых ошибок 
в результате использования переводческих трансформаций.

1. Потеря игры слов. Во фразе “Elvis, Elvis, let me be, keep that pelvis far 
from me” (G.) в композиции “Look at me, I’m Sandra Dee” присутствует игра слов, 
достигнутая за счет созвучия имени Elvis и существительного pelvis. На русский 
язык данная фраза переведена при помощи целостного преобразования: «Элвис, 
Элвис, уходи, ты не тронешь Сандру Ди!» (Б.), в результате которого игра слов 
теряется.

2. Потеря значения реалий. Согласно В.C. Виноградову, имена собственные 
относятся к реалиям [9]. В произведении Look at me, I’m Sandra Dee встреча-
ется пять имен собственных – Sandra Dee, Elvis, Doris Day, Rock Hudson, Troy 
Donahue, переданных на русский язык посредством транскрибирования как Сан-
дра Ди, Элвис, Дорис Дэй, Рок Хадсон, Трой Донахью соответственно. За исклю-
чением имени Элвис, под которым здесь понимается Элвис Пресли, все выше-
перечисленные антропонимы принадлежат голливудским актерам, получившим 
наибольшую известность в 50–60-х годах ХХ в. Особый интерес здесь представ-
ляют имена актрис Дорис Дей и Сандры Ди, так как они стали известны благода-
ря образу «инженю», наивных и простодушных девушек. Впоследствии эти име-
на стали нарицательными в американской культуре, начав обозначать девушек, 
обладающих подобными качествами. Так, имя Сандра Ди даже зафиксировано 
в значении a name ‘for a female who is typically virginal and very proper, has good 
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manners and a well-groomed appearance’ (UD). Однако в связи с тем, что широкой 
русскоязычной публике образы упомянутых актрис незнакомы, имплицитный 
смысл, вкладываемый авторами в их имена, был потерян.

3. Потеря имплицитного значения выражения. В песне Summer nights выра-
жение get friendly из отрывка “she got friendly down in the sand” (G.) переводится 
прилагательным «милый». Таким образом, на русском языке данная реплика зву-
чит как «Она была такой милой на песке» (Б.). В следующей реплике “we made 
out under the dock” (G.) при переводе происходит нейтрализация глагола make 
out, который переводится как «расположиться», и в русскоязычной версии фраза 
звучит как «мы расположились у причала». В результате неправильного перево-
да упомянутых английских единиц теряется подтекст приведенных выражений, 
а вместе с этим становится менее глубоким и характер персонажа, исполняю-
щего отрывок, – Дэнни раскрывается не так полно. Так, герой любит хвастаться 
перед своими друзьями, казаться взрослее, опытнее и круче, чем есть на самом 
деле, что в анализируемой композиции проявляется в преувеличении им мас-
штаба событий минувшего лета, рассказ о которых становится все более и более 
подробным по мере развития песни, однако в переводе данный аспект его харак-
тера теряется.

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы. В закадровом переводе музыкально-поэтический текст киномюзикла 
переводится двумя основными способами: 1) с помощью сжатого вольного пе-
ревода, при котором текст оригинала передается в кратком изложении, а ритм 
и темп оригинала могут измениться, сохраняется лишь рифма в упрощенном 
варианте; и 2) с помощью смыслового перевода, главной целью которого явля-
ется передача смысла произведения; для ее достижения переводчик использу-
ет различные переводческие трансформации (как правило, направленные на 
достижение речевой компрессии), такие как опущение и смысловое развитие. 
Наименее значимые по мнению переводчика отрывки также могут быть опу-
щены для того, чтобы дать зрителю возможность услышать оригинальную зву-
ковую дорожку. 

Нами также установлено, что сжатый вольный перевод, несмотря на то что 
он позволяет зрителю услышать музыкально-поэтический текст в оригинале, 
имеет ряд недостатков, таких как потеря эмоционального воздействия произве-
дения на реципиента, опущение важных для правильного понимания сюжета и 
персонажей деталей, потеря языковой экспрессивности, нарушение целостности 
уровней аудиомедиального текста, приводящее к непониманию зрителем проис-
ходящего на экране. 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Abstract 

The features of voice-over translation in musical films, with a particular focus on song lyrics, were 
explored. Key methods best suited to the demands of such translation were analyzed and categorized.  
The insights were drawn from a detailed case study on the voice-over translation of song lyrics in  
the iconic musical film “Grease”. Compressed free translation and semantic translation, each with 
its strengths and limitations, were identified as the primary approaches used to preserve the intended 
meaning and musicality of the translated song lyrics. The obtained results, however, show that much 
can be lost through excessive compression, thus leading to semantic errors and an overall failure to meet  
the requirements for fidelity and quality in translation, which is due to a loss of expressiveness, as 
well as an inability to capture extralinguistic and linguistic nuances. Additionally, common challenges 
encountered while performing voice-over translation of song lyrics in musical films were summarized. 
By highlighting these potential pitfalls, the importance of preserving the original’s integrity and essence 
to effectively adapt it to new linguistic and cultural contexts was underscored.

Keywords: audiovisual translation, voice-over translation, musical poetry, audiovisual text, song 
lyrics translation
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ПРОБЛЕМА ТЕКСТОВОЙ АДРЕСАЦИИ  
В ГЕРОНТОЛИНГВИСТИКЕ

Н.Г. Бурмакина
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, 660042, Россия

Аннотация

Статья посвящена проблеме релевантности письменных текстов институциональ-
ного взаимодействия коммуникативному потенциалу пожилых людей с ускоренным 
фенотипом старения. Повышение средней продолжительности жизни приводит к уве-
личению в обществе доли индивидов, испытывающих когнитивные дефициты. Приве-
ден обзор коммуникативных изменений в речи людей третьего возраста и предложена 
таксономия лингвистических аспектов, затрудняющих понимание письменного текста в 
ситуации когнитивного снижения на преддементной стадии. Анализ фрагментов объяв-
лений и информационных текстов показал, что письменные материалы, продуцируемые 
государственными социальными институтами, обладают характеристиками, затрудняю-
щими пожилым людям доступ к их содержанию. Наиболее частотными из них являют-
ся неоправданно длинные предложения, сложное синтаксическое оформление, высокий 
процент многосложных слов, иноязычные включения, сокращения, терминологическая 
лексика, канцеляризмы, избыточное использование знаков препинания, сравнительные 
обороты и др.

Ключевые слова: геронтолингвистика, ясный язык, болезнь Альцгеймера, со циаль-
ная лингвистика

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 
годы общемировая численность пожилого населения в возрасте от 60 лет и 
старше может вырасти на 34 %, увеличившись с 1 млрд человек (в 2019 г.) до  
1.4 млрд (в 2030 г.) (Доклад). В настоящее время 10 % людей старше 65 лет и 
почти половина тех, кому больше 85, страдают деменцией альцгеймеровского 
типа [1, с. 8]. Прогнозируется, что к 2030 г. на планете будет проживать порядка 
78 млн, а к 2050 г. – 139 млн человек с деменцией.

ВОЗ разработан «Глобальный план действий сектора общественного здраво-
охранения по реагированию на деменцию на 2017–2025 гг.». Среди заявленных 
в плане целей названы своевременная диагностика, лечение болезни, уход за па-
циентами с деменцией и их реабилитация, стимулирование мер по снижению 
риска деменции, а также обеспечение удовлетворения потребностей лиц, стра-
дающих этой болезнью (Glob.). 

Настоящий исследовательский проект является вкладом в развитие герон-
толингвистики – области исследований, направленных на изучение языкового 
опосредования феномена старения. 

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я
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Понимание особенностей коммуникации человека позднего возраста позво-
лит сделать взаимодействие с пожилыми людьми более эффективным, посколь-
ку «при старении, когда перед человеком встает задача повседневной адаптации 
к изменяющемуся миру и к изменениям в самом себе, речь приобретает особую 
регуляторно-адаптационную и компенсаторную функции» [2, с. 29].

В задачи исследования входит обобщение данных нейропсихологии, невро-
логии, клинической лингвистики по проблеме восприятия письменного текста 
пациентами с болезнью Альцгеймера (прежде всего на ранних этапах проявле-
ния когнитивного снижения); анализ письменных материалов, создаваемых со-
циальными учреждениями для коммуникации с клиентами; оценка степени до-
ступности таких текстов для понимания людьми, испытывающими когнитивный 
дефицит.

С учетом того, что «старение – длительный процесс постепенно нарас-
тающих трудностей адаптации к внешнему миру и к изменениям в самом  
себе» [2, с. 11], в геронтопсихологии выделяются следующие наиболее часто 
встречаемые возрастные симптомы: снижение скорости переработки информа-
ции; повышенная тормозимость следов памяти под влиянием новых стимулов, 
что приводит к ограничению способности запоминать поступающую инфор-
мацию; критичность влияния на процесс запоминания отвлекающих факторов; 
общее снижение темпов выполнения любых видов деятельности, в первую оче-
редь на начальном этапе, что проявляется также при извлечении информации из 
памяти; неспособность к одновременному выполнению нескольких различных 
действий, то есть сужение объема психической активности [3, с. 5;  4, с. 72].

Перечисленные изменения находят отражение в речевой деятельности. Сни-
жается синтаксическая сложность текстов, создаваемых пожилыми людьми, в 
сравнении с текстами молодых [5–7]. В процессе коммуникации продуцирова-
ние и восприятие речи требуют от пожилого коммуниканта большего внимания, 
больших энергетических затрат, чем в молодости [2, с. 29].

Возникают ограничения в понимании написанного или сказанного. Причи-
ны данного явления связаны с дисфункцией нейродинамического обеспечения 
процесса интериоризации воспринимаемого речевого сообщения. Для человека 
третьего возраста становится трудно синхронизировать восприятие и понимание. 
«Общее сужение объема психической активности, характерное для старения, 
проявляется при восприятии речи колебаниями вектора внимания, направленно-
го либо на перцептивно-сукцессивный компонент в слуховой модальности, либо 
на перцептивно-симультанный процесс группировки фрагментов воспринятого 
речевого сообщения в целостный контекст» [2, с. 31].

Заметными становятся номинативные трудности, то есть помехи в своев-
ременном нахождении необходимого слова в процессе продуцирования выска-
зывания. Эпизодически ситуации, когда слово «вертится на языке», а вспом-
нить его не получается, возникают в любом возрасте, но у пожилых людей 
частотность данного явления значительно возрастает. Затруднения в актуали-
зации необходимой лексемы провоцируют неточный выбор слова или пара-
фазии (ошибочное проговаривание другого слова вместо того, что говорящий 
хотел произнести). Другими характеристиками коммуникации людей позднего 
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возраста является замедленность вхождения в речевой процесс как проявление 
глобальной латентности, а также повышенная тормозимость следов памяти, 
что проявляется в чувствительности к возникновению внешних помех в ходе 
речевого взаимодействия [2, с. 31].

Недуги позднего возраста (болезнь Альцгеймера, умеренные когнитивные 
расстройства) в значительной степени усугубляют клинические проявления ней-
ропсихологического синдрома нормального старения.

Систематизация теоретических данных, касающихся специфики визуаль-
ного и смыслового восприятия письменных текстов пациентами с деменцией, 
позволила выделить нижеследующую таксономию трудностей, с которыми стал-
киваются люди с болезнью Альцгеймера при чтении письменных текстов [8].

1. Низкочастотная лексика. Нарушения памяти приводят к утрате возможно-
сти вспомнить редко употребляемые лексемы. Наличие номинативных трудно-
стей представляет собой важный симптом при диагностировании болезни Альц-
геймера на начальном этапе ее развития [9].

2. Многосложные слова. Алгоритм чтения включает следующие этапы: зву-
кобуквенный анализ слова, удержание информации в кратковременной памяти, 
формулирование смысловых гипотез, сличение возникающих предположений с 
последующим языковым материалом [10]. Необходимость прочтения длинного 
сложного слова создает ощутимую нагрузку на память, реципиенту требуется 
удерживать прочитанный объем звукобуквенного материала до завершения эта-
па осознания семантики обрабатываемого слова.

3. Аббревиатуры, акронимы, сокращения. Восстановление полной формы 
сокращений сопряжено с усилиями, затрачиваемыми для перекодирования крат-
кой формы в полные номинации, что значительно затрудняет процесс восприя-
тия и понимания читаемого фрагмента.

4. Явление полисемии. Установление предметной отнесенности многознач-
ного слова требует от читающего умения сделать выбор из нескольких вариантов 
значений, опираясь на имеющийся контекст. Усилия, направленные на соотне-
сение значения слова с его окружением, являются сложной задачей, реализация 
которой может быть затруднена для человека, столкнувшегося с когнитивными 
дефицитами в связи с утратой ассоциаций в ментальном лексиконе [11]. 

5. Явление обратимости. Чтение предложения, включающего обратимые 
конструкции, требует от читающего дополнительных ментальных усилий, 
так как их «поверхностная синтаксическая структура расходится с …глубин-
ной структурой» [12, с. 142]. «Под обратимостью по смыслу понимается такое 
устройство предложения, когда один и тот же лексический состав допускает две 
противоположные по смыслу интерпретации значения высказывания. Для пра-
вильного понимания такого высказывания необходимо декодировать граммати-
ческие маркеры» [13, с. 195].

6. Союзы и предлоги, выражающие временные, пространственные и при-
чинные отношения. В силу нарушения корковых функций у пожилого чело-
века, страдающего болезнью Альцгеймера, с течением времени развиваются 
пространственная агнозия, нарушение оптического восприятия, расстройства 
зрительной ориентации в пространстве, что может объяснять трудности распоз-
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навания языковых средств, выражающих временные и пространственные пара-
метры [14, с. 24].

7. Сравнительные конструкции. Для выражения идеи сопоставления в язы-
ке задействуются единицы разных уровней: окончания, предлоги, лексика со 
специальной семантикой, отражающей идею сравнения, сложный порядок слов. 
Понимание сравнительных конструкций способно вызвать затруднения, обу-
словленные необходимостью наличия пресуппозиций и выполнения дополни-
тельных трансформаций для декодирования значения [12, с. 109; 15]. 

8. Развернутые сложные синтаксические конструкции. Повышенная тормо-
зимость следов памяти не позволяет человеку с симптомами деменции удержи-
вать в фокусе длинное, осложненное множественными подчинительными или 
сочинительными связями предложение, вследствие чего контекст употребления 
новой информации с высокой долей вероятности может быть утрачен [16]. Слож-
ности декодирования и понимания возрастают при чтении вложенных придаточ-
ных, когда подчиненное предложение включается внутрь главного [12, с. 110; 
17, с. 141]. Придаточные определительные предложения с союзом «который» 
представляют особую трудность для понимания. Они провоцируют ситуацию 
неоднозначности, читающий оказывается перед необходимостью определения, 
к какому конкретно члену главного предложения должно быть отнесено прида-
точное [12]. 

9. Косвенная передача смысла (метафоры, ирония, сарказм, игра слов, от-
сыл к прецедентности, смысловые инверсии и др.). На раннем этапе проявления 
деменции человек сохраняет способность понимать укоренившиеся концепту-
альные метафоры, однако возможность распознавать вновь создаваемые метафо-
рические сравнения постепенно утрачивается. Переносный смысл идиом также 
становится недоступным, пациент с ментальным угасанием вычленяет только 
прямое значение идиоматических высказываний. При чтении высказываний, со-
держащих иронию или сарказм, читающему также затруднительно распознать 
непрямо выраженные смыслы [18].

10. Числовые выражения. Развитие болезни Альцгеймера часто сопрово-
ждается акалькулией, что проявляется в неспособности верно интерпретировать 
значение числительных. Распознавание абсолютной величины чисел и количе-
ственные соотношения становятся для пациента недоступными [14]. 

11. Неконвенциональное графическое оформление. Атипичное развитие бо-
лезни Альцгеймера может приводить к задней корковой атрофии (нарушениям в 
задних и задневерхних отделах головного мозга). Данные области задействованы 
в обработке визуальных стимулов, они участвуют в пространственной ориента-
ции [5]. Креативно оформленные письменные тексты могут стать недоступными 
для восприятия человеком, испытывающим затруднения в обработке визуальной 
информации.

В настоящем исследовании рассмотрена релевантность формата оператив-
ных и информирующих текстов институционального взаимодействия коммуни-
кативному потенциалу пожилых людей с ускоренным фенотипом старения.

Материалом для исследования послужили публикации на интернет-страни-
цах медицинских учреждений и других государственных органов, выполняю-
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щих социально-значимые функции в обществе, а также письменные материалы, 
размещаемые на информационных стендах и досках объявлений в упомянутых 
учреждениях.

Рассмотрим ряд примеров. Следующий фрагмент был опубликован на доске 
объявлений в поликлинике:

С 1 июля 2021 года по поручению Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 
предусмотрено проведение углубленных профилактических осмотров и дис-
пансеризации граждан в целях предупреждение развития хронических неин-
фекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертности населения России.

Приведенный отрывок включает одно предложение, составленное из 44 слов. 
Обращают на себя внимание инверсия, наличие двух причастных оборотов, вклю-
чение на латинице. В тексте используется антропоним, представленный фамилией 
и инициалами, которые легко восстанавливаются из контекста в силу прецедент-
ности данного имени, тем не менее читающему требуются дополнительные мен-
тальные усилия для выполнения такой перешифровки. Графическое оформление 
фрагмента включает выделение жирным шрифтом, нижнее подчеркивание, нали-
чие скобок, дефиса – эти элементы затрудняют визуальное восприятие письмен-
ных материалов. В тексте содержатся длинные многосложные слова, в том числе 
сложные лексемы (коронавирусная, преждевременная). На трудность данного от-
рывка для восприятия косвенно указывает и грамматическая несогласованность 
между членами предложения (в целях предупреждение развития). 

Следующий пример взят из опубликованной на сайте поликлиники «Анкеты 
для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний, факторов риска, старческой астении» (Анкета):

1. Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете 
в гору или спешите, или при выходе из теплого помещения 
на холодный воздух, боль или ощущение давления, жжения, 
тяжести или явного дискомфорта за грудиной и (или) в ле-
вой половине грудной клетки, и (или) в левом плече, и (или) в 
левой руке?

Да Нет

2. Если на вопрос 2 ответ «Да», то указанные боли/ощущения/
дискомфорт исчезают в течение не более чем 20 мин после 
прекращения ходьбы/адаптации к холоду/в тепле/в покое и 
(или) они исчезают через 1–5 мин после приема нитроглице-
рина?

Да Нет

Пункт 3 анкеты представляет собой предложение, включающее 50 слов. Фак-
тором, затрудняющим чтение, является вложенное придаточное, разделившее ска-
зуемое и однородные подлежащие в составе главного предложения. Троекратный 
повтор группы союзов (и (или)) в данном фрагменте избыточен. Следующее пред-
ложение также отличается большой протяженностью (36 слов) и сложной синтак-



ПРОБЛЕМА ТЕКСТОВОЙ АДРЕСАЦИИ В ГЕРОНТОЛИНГВИСТИКЕ 35

сической структурой. Факторами, способными повлиять на восприятие содержа-
ния, выступают темпоральные предлоги (после, через, в течение), сравнительный 
оборот (не более чем 20 минут), многочисленные числительные, избыточное упо-
требление знаков препинания (скобок, кавычек), многократное употребление ко-
сой черты, многосложные слова из четырех и более слогов (указанные, ощущения, 
исчезают, в течение, прекращения, адаптации, нитроглицерина). 

Следующий пример заимствован из памятки «Правила отпуска лекарствен-
ных препаратов льготным категориям граждан», размещенной на доске объявле-
ний в поликлинике:

Рецепт на лекарственный препарат, отпускаемый бесплатно или со скид-
кой и не вошедший в минимальный ассортимент лекарственных препаратов для 
медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи, об-
служиваются в течение десяти рабочих дней со дня обращения лица к субъекту 
розничной торговли.

Предложение состоит из 39 лексических единиц, 35 % слов являются мно-
госложными. Затрудняющими понимание факторами выступают использование 
страдательного залога (обслуживаются, отпускаемый), причастных оборотов 
(отпускаемый бесплатно или со скидкой, не вошедший в минимальный ассорти-
мент лекарственных препаратов для медицинского применения), сложная тем-
поральная конструкция (в течение десяти дней со дня обращения), полисемич-
ные единицы (лицо, обращение). 

Несогласованность подлежащего и сказуемого в числе (рецепт обслужи-
ваются) объясняется в том числе чрезмерной развернутостью предложения; на-
личие вставных конструкций, выраженных серией причастных оборотов, стано-
вится причиной того, что в оперативной памяти пишущего (а соответственно, и 
читающего) не удерживается грамматическая связанность основных элементов 
предложения.

Еще один пример взят из проспекта, размещенного на стенде в террито-
риальном отделении Управления социальной защиты населения:

Продление/пополнение СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ возможно произвести в лю-
бом почтовом отделении Управления федеральной почтовой связи Красноярско-
го края – филиала ФГУП «Почта России», в пределах территориального муни-
ципального образования, на которой введена СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА.

Предложение, составленное из 30 слов, включает 43 % многосложных лек-
сем. Фрагмент содержит аббревиатуру (ФГУП – Федеральное государственное 
унитарное предприятие), выделение номинации «социальная карта» прописны-
ми буквами, разнообразные пунктуационные знаки (кавычки, тире, косая черта), 
синонимические и полные повторы (продление/пополнение; почтовое отделе-
ние/Почта России; социальная карта). Присутствуют многозначные лексиче-
ские единицы (управление, образование, связь), длинная цепочка из существи-
тельных в родительном падеже (в отделении управления связи края). В тексте 
содержатся обратимые конструкции (пополнение карты (возможен вариант 
«карта пополнения»), в пределах образования (возможен вариант «образование 
в пределах»)). Фрагмент также демонстрирует рассогласованность в роде (в пре-
делах образования, на которой…).
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Анализ корпуса текстов институционального взаимодействия показал пред-
ставленные ниже результаты. Рассмотренные оперативные и информирующие 
письменные материалы содержат примеры почти всех перечисленных в выше-
приведенном обзоре явлений, осложняющих восприятие вербальной информа-
ции при чтении. Наибольшее внимание привлекает использование громоздких 
синтаксических конструкций, включающих цепочки сочинительных и подчини-
тельных связей (Для того, чтобы узнать, на сколько с 1 июня 2022 года повы-
силась пенсия, необходимо размер получаемой страховой пенсии (которая со-
стоит из страховой пенсии, исчисленной исходя из общей суммы пенсионных 
коэффициентов, и фиксированной выплаты) умножить на 1,1 (10 %)). Частотно 
использование терминологической лексики и канцеляризмов (информированное 
добровольное согласие на медицинское вмешательство; страница с запросом 
подключить носитель ключа электронной подписи; рецепт обслуживается в 
течение пяти дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли), так-
же многочисленны аббревиатуры и сокращения (б/х анализ крови – биохимиче-
ский анализ крови; каб. 12 – кабинет 12; заведующий КДЛ – заведующий клини-
ко-диагностической лабораторией и др.), логико-грамматические конструкции, 
предполагающие обратимость (право на получение достоверной информации, 
возможный вариант «достоверная информация о праве на получение чего-ли-
бо»; срок службы карты, возможна интерпретация «карта срока службы») или 
осложненные наличием пассивного залога.

Представленные данные позволяют говорить о нерелевантности текстов 
институционального взаимодействия контексту, в котором они функционируют. 
Пожилые коммуниканты с когнитивным снижением при чтении испытывают за-
труднения, не учитывающиеся при создании письменных материалов, ориенти-
рованных на широкий круг адресатов.

Перед обществом стоит задача создания инклюзивной среды для пожилых 
людей, сталкивающихся с ментальным дефицитом. Перспективы обеспечения 
доступности лингвистической информации лежат в дискурсивной технологии 
симплификации письменных текстов таким образом, чтобы их чтение было по-
сильной задачей для пожилых людей, столкнувшихся с проблемой когнитивного 
угасания [19]. Геронтолингвистика как раздел социальной лингвистики призва-
на способствовать «развитию инклюзивных стратегий, языковой адаптивности, 
лингвистического плюрализма» [20, с. 63]. 

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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Abstract

Increasing life expectancy has led to a marked growth in the older population with cognitive 
deficits. This study examines how institutional texts match the communication skills of older people 
with accelerated aging phenotype. Major shifts in the speech production and processing patterns during 
the third age stage were traced. A taxonomy of linguistic elements that make people having dementia or 
pre-dementia struggle with understanding written texts was compiled. The analysis showed that written 
informational texts and announcements produced by public institutions are generally too complicated for 
older people with cognitive impairment. Common barriers include unnecessarily long sentences, complex 
syntax, numerous multisyllabic words, loanwords, abbreviations, terms, bureaucratic style, excessive 
punctuation, convoluted comparisons, etc.

Keywords: gerontolinguistics, plain language, Alzheimer’s disease, social linguistics

Conflicts of Interest. The author declares no conflicts of interest.

References

1. Parfenov V.A. Prevention of Alzheimer’s disease. Nevrologiya, Neiropsikhiatriya, Psikhosomatika, 
2011, no. 3 (3), pp. 8–13. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2011-159. (In Russian)

2. Korsakova N.K., Roshchina I.F., Balashova E.Yu. Gerontopsikhologiya. Neiropsikhologicheskii 
sindrom normal’nogo stareniya [Gerontopsychology. Neuropsychological Syndrome of Normal 
Aging]. Moscow, Yurait, 2024. 81 p. (In Russian)

3. Korsakova N.K., Roshchina I.F. A neuropsychological approach to studying normal and pathological 
aging. Nevrologiya, Neiropsikhiatriya, Psikhosomatika, 2009, nos. 3–4, pp. 4–7. (In Russian)



ПРОБЛЕМА ТЕКСТОВОЙ АДРЕСАЦИИ В ГЕРОНТОЛИНГВИСТИКЕ 39

4. Cherdak M.A. Aging brain. Problemy Geronauki, 2023, no. 2, pp. 71–79.  
https://doi.org/10.37586/2949-4745-2-2023-71-79. (In Russian)

5. Kotov A.S., Eliseev Yu.V., Semenova E.I. Alzheimer’s disease: From theory to practice. Meditsinskii 
Sovet, 2005, no. 18, pp. 41–44. (In Russian)

6. Cheung H., Kemper S. Competing complexity metrics and adults’ production of 
complex sentences. Applied Psycholinguistics, 1992, vol. 13, no. 1, pp. 53–76.  
https://doi.org/10.1017/S0142716400005427.

7. Kemper S., Sumner A. The structure of verbal abilities in young and older adults. Psychology and 
Aging, 2001, vol. 16, no. 2, pp. 312–322. https://doi.org/10.1037/0882-7974.16.2.312.

8. Burmakina N.G., Kulikova L.V., Popova Ia.V., Artemeva A.I. The format of the text as an inclusive 
practice in modern society. Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Yazyk i Literatura, 2022,  
vol. 19, no. 3, pp. 607–626. https://doi.org/10.21638/spbu09.2022.313. (In Russian)

9. Cuentos Vega F. Anomia: la dificultad para recordar las palabras. Madrid, TEA Ediciones, S.A.U., 
2003. 172 p. (In Spanish)

10. Tsvetkova L.S. Afaziya i vosstanovitel’noe obuchenie [Aphasia and Rehabilitation Training]. 
Moscow, Prosveshchenie, 1988. 204 p. (In Russian)

11. Ovchinnikova I., Pavlova A. Lexical substitution and paraphasia in advanced dementia of the 
Alzheimer type. Psychology of Language and Communication, 2017, vol. 21, no. 1, pp. 306–324. 
https://doi.org/10.1515/plc-2017-0015.

12. Luria A.R. Yazyk i soznanie [Language and Consciousness]. Moscow, Izd. Mosk. Univ., 1979. 320 p. 
(In Russian)

13. Statnikov A.I. Mechanisms of understanding logical and grammatical constructions: Insights from 
computerized tests. Voprosy Psikholingvistiki, 2013, no. 17, pp. 194–203. (In Russian)

14. Bardenstein L.M., Shcherbakova I.V., Molodetskikh A.V. Dementsii Al’tsgeimerovskogo tipa 
[Dementia of the Alzheimer’s Type]. Moscow, RIO MGMSU, 2016. 70 p. (In Russian)

15. Koberskaya N.N., Koval’chuk N.A. Early-onset Alzheimer’s disease. Meditsinskii Sovet, 2019,  
no. 1, pp. 10–16. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2019-1-10-16. (In Russian)

16. Schecker M. Sprache und Demenz. In: Fiehler R., Thimm C. (Hrsg.) Sprache und Kommunikation 
im Alter. Radolfzell, Verlag Gesprächsforsch., 2003, S. 278–292. (In German)

17. Fattahov I.M. Clinical and linguistic aspects for development of the geriatric anxiety scale. Uchenye 
Zapiski Kazanskogo Universiteta Seriya Gumanitarnye Nauki. 2023, vol. 165, no. 3, pp. 136–148. 
https://doi.org/10.26907/2541-7738.2023.3.136-148. (In Russian)

18. Knels C. Kommunikativ-pragmatische Störungen bei Alzheimer-Demenz. Sprache. Stimme. Gehör, 
2020, Bd. 44, H. 4, S. 90–94. https://doi.org/10.1055/a-1043-7822. (In German)

19. Maaβ Ch., Rink I. Leichte Sprache: Verständlichkeit ermöglicht Gesundheitskompetenz. Public 
Health Forum, 2017, Bd. 25, H. 1, S. 50–53. https://doi.org/10.1515/pubhef-2016-2148. (In German)

20. Kulikova L.V., Magirovskaya O.V., Shatokhina S.A., et al. Zhestovye yazyki: Lingvistika  
i sotsial’naya inklyuziya [Sign Languages: Linguistics and Social Inclusion]. Moscow, Flinta, 2022. 
126 p. (In Russian)
  

Для цитирования: Бурмакина Н.Г. Проблема текстовой адресации в геронтолинг-
вистике // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2024. Т. 166, кн. 5. С. 30–39.  
https://doi.org/10.26907/2541-7738.2024.5.30-39.

For citation: Burmakina N.G. The problem of textual engagement in gerontolinguistics. 
Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki, 2024, vol. 166, 
no. 5, pp. 30–39. https://doi.org/10.26907/2541-7738.2024.5.30-39. (In Russian)



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
СЕРИЯ ГУмАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ISSN 2541-7738 (Print) 
ISSN 2500-2171 (Online) 

40

УДК 81'42+81'37+811.11   doi: 10.26907/2541-7738.2024.5.40-52

ПРАГМАСЕМАНТИКА МЕТАТЕКСТУАЛЬНОСТИ 
В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Е.Д. Горячева
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 344006, Россия

Аннотация

Статья посвящена выявлению особенностей прагмасемантики метатекстуальности 
в автобиографическом текстово-дискурсивном пространстве. Метатекстуальность трак-
туется автором как единство собственно метатекстовых элементов и метапоэтических 
смыслов, поскольку писатель как продуцент автобиографического дискурса всегда ха-
рактеризует в нем собственное восприятие процесса творчества и эстетических прин-
ципов. Основными методами исследования являются индуктивно-дедуктивный метод, 
метод сравнения и сопоставления, семантический анализ, метод филологической интер-
претации. На материале автобиографической книги Ю.К. Олеши «Ни дня без строчки» 
определено, что основными вербализаторами метатекстуальности выступают вводные 
слова и конструкции, вставные конструкции, градационные сравнения и развернутые 
метафоры, лексемы жизнь, писать, искусство и их словообразовательные дериваты,  
прецедентные онимы, стилизация метапоэтических фрагментов под обращенные  
монологи. Сделан вывод о том, что прагмасемантический потенциал метатекстуальности  
обусловливается в своей реализации спецификой метапоэтики автобиографического 
дискурса писателя как личностного бытийного дискурса.

Ключевые слова: автобиографический дискурс, языковая личность, прагмати-
ка, семантика, метатекстуальность, метатекстовые элементы, текстово-дискурсивное  
пространство

Современная лингвистика актуализирует изучение автобиографическо-
го дискурса в связи с упрочением позиций антропоцентрического подхода к 
изу чению текстово-дискурсивной деятельности языковой личности. Очевид-
но, что тексты, имеющие автобиографический характер, являются реализа - 
цией автобиографического нарратива: события жизни его продуцента упорядо - 
чиваются в процессе рассказа о них, вследствие чего получают последователь-
ное осмысление. При этом подобное повествование можно представить как в 
устной, так и в письменной форме, а его цель всегда – реконструкция некоего 
личного опыта.

Автобиографический дискурс может быть непротиворечиво описан при 
опоре на понятия факта, события и нарратива. Факт традиционно трактуют  
как такие элементы динамично развивающегося конкретного процесса, ко-
торые были выбраны адресантом дискурса в соответствии с собственной 
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ценностной картиной мира и оценочностью. Факт может и не фиксировать-
ся в окружающей действительности, а быть достоянием ментальной сферы  
(например, фантазией, сном). В процессе «присвоения» субъектом познания 
факт приобретает новые смыслы, обусловливая функционирование нарратив-
ности в автокоммуникации. Событие, как и факт, должно быть избрано адре-
сантом дискурса в том числе и потому, что личность так или иначе вовлечена 
в это событие – социально-ситуативно или личностно: именно это и делает 
событие в автобиографическом дискурсе ценностным (см. [1; 2]). Отметим в 
этой связи, что не только художественный дискурс, но и дискурс автобиогра-
фический ориентирован на вовлечение в процесс интерпретации смыслов дис-
курсивного пространства и автора (адресанта). 

С учетом вышеизложенного нарративность автобиографического дискурса 
представляется необходимым условием его структурирования: нарратив позво-
ляет представить в таком дискурсе события, а сам автобиографический дискурс 
приобретает обязательную диалогичность. Вне нарратива события нет: для того, 
чтобы оно было сформировано как данность, о нем должно быть рассказано. 
Очевидно, событие как компонент нарратива обретает существование посред-
ством адресованности дискурса Другому или автоадресованности. Линейность 
нарратива определяется последовательностью представления событий, но такая 
последовательность может быть и не хронологической. В этом случае правомер-
но говорить о функционировании в автобиографическом дискурсе нарративных 
стратегий, основанных на психологических или внутрилитературных (связан-
ных с поэтикой текста) дискурсивных компонентах. Е.М. Болдырева отмечает, 
что «жизненный опыт субъекта – это “черновик” огромного множества историй 
о себе, “испытательный полигон” для множества нарративных автобиографиче-
ских проектов» [3, с. 247]. Очевидно, что нарратив языковой личности о событиях  
собственной жизни выступает прототипической формой автобиографического 
дискурса. 

Автобиографический дискурс характеризуется субъективностью, репрезен-
тированной различными средствами модальности. При этом важно подчеркнуть, 
что субъективность представляет собой онтологическое свойство мышления, и 
оно облигаторно реализуется в языке. Нарратив вне субъективности не суще-
ствует [4, с. 96]; более того, основной функцией нарратива признается субъек-
тивизация мира [5]. Сама событийность, выстраиваемая в автобиографическом 
дискурсе, является следствием реализации интенций автора и целенаправленно-
го отбора им событий в жизненном потоке. 

Автобиографический дискурс имеет сложную природу потому, что собы-
тийность в этом дискурсивном пространстве может иметь характеристики фак-
туальности и вымысла одновременно: так происходит вследствие влияния на 
автобиографический дискурс нарративности как процесса рассказывания. При 
этом вовсе необязательно, что адресант автобиографического дискурса намерен-
но будет опираться на принципы именно художественного нарратива, однако мы 
должны иметь это в виду, когда обращаемся к изучению автобиографического 
дискурса писателя. Конкретные факты исторического и социокультурного про-
цесса, вообще событийность как таковая – это всегда то, что провоцирует автора 
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на применение домысла и «примысла» даже вне авторской интенциональности, 
которая могла бы быть направлена на создание заведомо вымышленных ситуа-
ций и описаний событий, не происходивших в действительности. Вымысел в 
автобиографическом дискурсе имеет иную природу: воспоминания о давно про-
шедшем не могут быть в полной мере достоверны, автор ненамеренно искажает  
случившееся с ним, выстраивая исторические факты и события собственной 
жизни в соответствии с требованиями фабульно-сюжетной модели, свойствен-
ной литературно-художественному дискурсу. 

Особый интерес представляет изучение автобиографического дискурса ху-
дожника слова, поскольку в нем практически всегда могут быть выявлены эле-
менты метатекстуальности, так или иначе объясняющие не только выбор языко-
вой единицы, синтаксической конструкции, словесного образа, но и сам процесс 
творчества, его обусловленность фактами внешней биографической жизни и 
так называемой «внутренней биографии», становления таланта, его психоло-
гической и социокультурной обусловленности. Совершенно особое место в ав-
тобиографическом текстово-дискурсивном пространстве занимают автобиогра-
фические записки, мемуары, которые помещены в прагматические координаты 
неканонической коммуникативной ситуации, когда продуцент дискурса отделен 
от реципиента значительной дистанцией в пространстве и времени. Важно в 
этом отношении и то, что между биографической личностью автора и субъектом 
Я-нарратива в самом автобиографическом дискурсе могут возникать значитель-
ные различия именно ввиду отдаленности событий в физическом и психологи-
ческом времени.

Метатекстовые элементы маркируют собственно метатекст как такой языко-
вой феномен, в котором анализу подвергаются свойства, закономерности и мето-
ды построения другого текста, а также сама его структура. Метатекстуальность 
характеризуется двунаправленностью, представленной метатекстовыми элемен-
тами, – структурным и семантическим анализом. Последние десятилетия озна-
менованы пристальным вниманием лингвистов к метатексту и метатекстуаль - 
ности, при этом они изучаются в различных текстово-дискурсивных пространс-
твах. Однако недостаточно внимания уделялось, на наш взгляд, анализу мета-
текстуальности в автобиографическом дискурсе писателя, что закономерно об-
условливает определенный эвристический потенциал обозначенного ракурса 
лингвистических исследований. 

Материалом настоящего исследования выступает автобиографическая книга 
Ю.К. Олеши «Ни дня без строчки» – в сущности, это цикл небольших по объему 
автобиографических очерков; первые отрывки из этой книги были опубликова-
ны в 1956 г. в альманахе «Литературная Москва», книга вышла в 1965 г. Выбор 
материала обусловлен важной для изучения автобиографического дискурса ши-
рокой представленностью в текстово-дискурсивном пространстве метатексто-
вых элементов, характеризующих не только нарратив языковой личности, но и 
коммуникативный репертуар литературной личности Ю.К. Олеши. 

Как метатекст («текст о тексте») трактуются «авторское повествование в 
повествовании», «автометатекстуальность», «саморефлексии», «метарефлек-
сии», «автокомментарии», «метаповествования» и пр. Т.М. Николаева указывает  
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на понимание метатекста как компонента семантической структуры текста 
при отсутствии разграничения метатекста и пропозициональных структур: 
это эксплицитные языковые (частично параязыковые) средства, реализующие 
текстуаль ные, интерперсональные или контекстуальные функции, с помощью 
которых текст или ситуация воспринимаются реципиентом как единое целое в 
особым образом структурированной интерпретации за счет метатекстуального 
комментирования содержания текста-объекта в процессе его порождения [6].

А. Вежбицкая определяет метатекст как высказывание об основном  
тексте [7], что дает возможность уточнить понимание этого коммуникатив-
но-прагматического феномена не как системного текстового образования, но как 
некоего набора особых метаэлементов, которые углубляют семантику основно-
го текста и структурируют его (вводные слова, вставные конструкции, вербали-
заторы субъективной модальности и пр.) [8–10]. Метатекст в художественном 
тексте акцентирует внимание читателя не только на вымышленных со бытиях, 
но и на личности самого автора, на процессе продуцирования текста [11].  
Поэтому закономерно, что метатекстовые элементы становятся сферой иссле-
довательского интереса и в координатах изучения метапоэтики [12], система 
которой реконструируется на основе данных метатекста и самого метапоэти-
ческого текста. 

В автобиографическом дискурсе писателя нам представляется целесоо-
бразным рассматривать метатекстуальность в единстве собственно метатек-
стовых элементов и метапоэтических смыслов, поскольку художник слова 
всегда высказывается о процессе творчества, о принципах эстетики слова. 
Ю.К. Олеша, рассуждая о природе писательства, создает метапоэтические 
контексты разного объема. Они зачастую отсылают читателя к авторитету 
посредством прецедентных онимов (в данном примере – Лев Толстой или 
Гончаров): «Уже почти не о чем писать. Я, конечно, мог бы писать романы с 
действующими лицами, как писал Лев Толстой или Гончаров, который, кста-
ти говоря, прорывался уже в неписание, по мне делать это было бы уныло. 
Время тлеть» (Олеша, с. 362). Прецедентными эти имена собственные ста-
новятся именно в конкретном контекстуальном окружении, поскольку для 
Ю.К. Олеши важно подчеркнуть «населенность» многочисленными героями 
романов обоих писателей XIX в., акцентируя внимание адресата на общеиз-
вестных аспектах творчества своих предшественников, а значит, выявить те 
особенности их текстов, которые и так уже закреплены в сознании обычного 
читателя как показатели творческого кредо. Кроме того, этот метапоэтический 
контекст характеризуется наличием метатекстовых элементов, к которым от-
носим вводное слово конечно, вводную конструкцию кстати говоря, встав-
ные конструкции, характеризующие метапоэтические смыслы приведенного 
фрагмента: как писал Лев Толстой или Гончаров; по мне делать это было бы 
уныло. Очевидно, что метатекстуальность приведенного макроконтекста опи-
рается на употребление ключевых слов и высказываний с семантикой литера-
турного творчества: уже почти не о чем писать; я мог бы писать; прорывался 
уже в неписание. Прагматика метатекстуальности фиксируется в этом случае 
как воздействие на читателя посредством сравнения личности самого проду-
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цента автобиографического дискурса, Ю.К. Олеши, и его предшественников  
в литературном процессе, и смысловой ряд замыкается фразой время тлеть,  
в которой внимательный читатель должен уловить авторскую иронию как по-
казатель объективации субъективной модальности.

Также в следующем фрагменте: «До некоторых размышлений Томаса [Ман-
на] мне не дотянуть, но в красках и эпитетах я не слабее» (Олеша, с. 469) – от-
метим вполне оправданное сопоставление Ю.К. Олешей себя и своих творче-
ских поисков с классиками мировой литературы: ясно, что не только в красках и 
эпитетах видит писатель собственные заслуги перед русской литературой. Фи-
лософские размышления – это и его, Ю.К. Олеши, а не только Т. Манна, излю-
бленная сфера. Очевиден здесь имплицитный смысл: автор вполне оправданно 
осознает себя равным Т. Манну, только творческий процесс, объективированный 
в том числе и посредством метатекстовых элементов в приведенном контексте, 
у Ю.К. Олеши, разумеется, иной. И ключевое отличие фиксируется именно в 
лексическом сочетании в красках и эпитетах, так как проза писателя импрес-
сионистична, в ней выходят на первый план бесценные мгновения впечатлений. 

Конечно, метатекст в автобиографическом дискурсе писателя не может 
не содержать отсылок к авторитету в литературном процессе в целом: такие 
контексты позволяют читателю судить не только об особенностях творческого 
процесса самого автора, но и о тех моделях писательского творчества, которые 
он считает для себя на определенном этапе развития своего таланта образцо-
выми, например: «Под очарование этих писателей [Верфель, Перуц, Мейринк] 
довольно трудно было не поддаться – особенно начинающему, не воспитыва-
ющемуся на русской литературе, приехавшему из европообразной Одессы» 
(Олеша, с. 468). Прагматическими маркерами метатекстуальности и метапо-
этики выступают в данном случае лексемы и лексические сочетания очаро-
вание, трудно было не поддаться, на русской литературе, из европообразной 
Одессы, ориентирующие адресанта автобиографического дискурса на нужный 
ракурс восприятия культурной среды, в которой формируется и оттачивается 
талант Ю.К. Олеши. 

Метатекстуальность в автобиографическом дискурсе Ю.К. Олеши экспли-
цирована через автохарактеристики проявлений творческого процесса, напри-
мер: «Затем присоединился факт, еще более расшатавший и без того расшатан-
ную технику писания – я бросил курить. Тут уж совсем разладилась связь между 
головой и рукой. Казалось, навсегда утрачено то чудо – владение скорописью! 
Оттого, что я писал, не куря, тяжко стучало сердце…» (Олеша, с. 418). В при-
веденном макроконтексте отмечается вербализация семантики литературного 
творчества (технику писания; владение скорописью; писал, не куря). Особо от-
метим и явления физического характера, сопровождающие автобиографические 
события (бросил курить – оттого, что я писал, не куря, тяжко стучало сердце),  
а также развернутые метафоры (иногда с употреблением повторов), кото-
рые органично характеризуют коммуникативный репертуар языковой лично-
сти Ю.К. Олеши (еще более расшатавший и без того расшатанную технику  
писания; совсем разладилась связь между головой и рукой; навсегда утрачено то 
чудо – владение скорописью). 
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Метатекст как прагматический и функционально-семантический феномен 
свойственен любому тексту, однако метатекстуальность проявляется на самых 
разных его уровнях именно в случае, когда мы имеем дело с метапоэтическим 
текстом как значимым компонентом автобиографического дискурса художника 
слова. В этом случае закономерно говорить об организующей функции мета-
текстуальности, о чем писала А. Вежбицкая, рассматривая «метатекстуальные 
нити»: «Они проясняют “семантический узор” основного текста, соединяют раз-
личные его элементы, усиливают, скрепляют» [7, c. 421]. В автобиографическом 
дискурсе Ю.К. Олеши метатекстовые элементы способствуют объективации ми-
роощущения художника при опоре на реалии окружающего мира: «Помню, в  
Голицыне, написав фразу, я вскакиваю, выбегаю на эту дачную, пыльную, зе-
леную с гусями и козами дорогу. Какая мука! Боже мой, какая мука! Доходило 
до того, что я писал в день не больше одной фразы» (Олеша, с. 418). Емкое и 
выразительное описание дачной дороги с гусями и козами способствует углубле-
нию семантического потенциала данного макроконтекста: автор под воздейст-
вием восприятия творческого процесса ощущает и само пребывание в Голицыне 
как муку, и это акцентировано высказываниями с восклицательной интонацией  
(Какая мука! Боже мой, какая мука!). 

Представляется, что метатекстуальность в автобиографическом дискурсе 
имеет и определенные лексические маркеры: прежде всего, такими показате-
лями метатекста, которые сообщают дискурсивному пространству прагматиче-
ские признаки нарративности, является глагольная лексема писать (в различных 
грамматических формах), например: «Пусть я пишу отрывки, не заканчивая, но я 
все же пишу! Все же это какая-то литература – возможно и единственная в своем 
смысле: может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое 
время, как сейчас, иначе и не может писать – и если пишет, и до известной степе-
ни умеет писать, то пусть пишет хоть бы и так» (Олеша, с. 251). В приведенном 
контексте примечательно, что автор намеренно нарушает стилистические нор-
мы, используя многократные повторы, нигде не заменяя формы глагола писать 
на синонимичные (пишу, писать, пишет). Прагматика метатекстуальности реа-
лизована в этом дискурсивном фрагменте, ориентированном на диалогичность 
коммуникации с читателем, и за счет включения в смысловое пространство ав-
тобиографического дискурса лексических маркеров сфер Литература, История 
и Психология (Все же это какая-то литература – возможно и единственная в 
своем смысле: может быть, такой психологический тип, как я, и в такое исто-
рическое время, как сейчас, иначе и не может писать).

Необходимо особо выделить контексты, в которых смыслоорганизующим 
началом, фокусирующим прагматическое воздействие на адресата, становится 
авторская ирония, например: «У меня есть убеждение, что я написал книгу 
(“Зависть”), которая будет жить века. У меня сохранился ее черновик, напи-
санный мною от руки. От этих листов исходит эманация изящества. Вот как 
я говорю о себе!» (Олеша, с. 395). Безусловно, метатекстуальность автобио-
графического дискурса маркирована здесь соответствующими лексемами и 
лексическими сочетаниями, которые направлены на оценивание писательской 
деятельности (написал книгу, черновик, написанный от руки, от этих листов). 
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Однако авторская ирония также сосредоточивается в сегментах высказываний, 
которые характеризуют литературное творчество, создавая некую двойную 
призму восприятия самого себя адресантом автобиографического дискурса 
(будет жить века, эманация изящества). Адекватное декодирование автор-
ской иронии направляется самим автором посредством заключительной в этом 
контексте фразы Вот как я говорю о себе!, акцентирующей внимание читателя 
на том, что именно так, конечно, истинно интеллигентный человек о самом 
себе говорить не может. 

Метатекстуальность в автобиографическом дискурсе Ю.К. Олеши может 
иметь и явно саркастический оттенок, например: «В дневниках, задуманных 
специально для того, чтобы из них получилось нечто такое, что будет вскоре 
печататься и представит для читателя интерес, есть что-то глуповатое» (Олеша,  
с. 447). В приведенном контексте авторская оценка высказана прямо (есть что-
то глуповатое), однако судить о формировании высшей степени проявления 
иронии позволяет весь предшествующий контекст (задуманных специально,  
нечто такое, будет вскоре печататься). 

Метатекстуальность обусловлена в своем функционировании комплексом 
модусных категорий автобиографического дискурса – субъективностью и эго-
центричностью, персуазивностью, оценочностью, собственно авторизацией. 
Обозначенные категории способствуют не только отражению сознания проду-
цента дискурса – они имеют прагматическое значение ввиду того, что напрямую 
воздействуют на восприятие фрагмента дискурса реципиентом. Отличия мета-
текста и, шире, метатекстуальности в метапоэтическом автобиографическом 
дискурсе от ряда модусных категорий состоит именно в выборе аспектов реф-
лексии самим Говорящим [13, с. 48]. В автобиографической книге «Ни дня без 
строчки» находим следующий контекст в подтверждение этому: «Одна фраза, 
которая преследовала меня именно тем, что она – только одна, что она короткая, 
что она родилась не в творческих, а в физических муках. Казалось, она, подер-
нутая рябью, бежит за мной, зацепляется за дерево, разглаживается на шерсти 
козленка, опять бежит, наклеивается этикеткой на четвертинку. Это был бред, это 
было разговаривание с самим собой, мука, жара – некурение и утрата владения 
письмом…» (Олеша, с. 418). Языковое сознание Ю.К. Олеши удивительно жи-
вописно, что способствует созданию зримых образов, характеризующих автор-
скую метапоэтику. Необходимо особо выделить в приведенном макроконтексте 
метафорическое восприятие писательского труда (фраза… преследовала меня; 
[фраза] родилась… в муках; она, подернутая рябью, бежит за мной, зацепляет-
ся за дерево, разглаживается на шерсти козленка, опять бежит, наклеивается 
этикеткой на четвертинку). Обращает на себя внимание и вводное слово ка-
залось, фиксирующее авторскую модальность, а также ряд однородных членов 
бред, это было разговаривание с самим собой, мука, жара – некурение и утра-
та владения письмом, в котором реализована семантика восходящей градации –  
усиления признака. 

Разумеется, метатекстовые элементы реализованы с помощью вербальных и 
паралингвистических средств, зачастую вступающих с модусными категориями 
авторизации, искренности, осторожности, ментального модуса в оппозитивные 
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отношения, которые, в свою очередь, способствуют продуцированию синкре-
тичных метапоэтических контекстов. Например: «Совершенно не важно, разу-
меется, чем пишешь. Ведь можно и диктовать! А когда из уст великого челове-
ка вылетают какие-либо образы, ведь он их не пишет, они – в воздухе! Правда, 
иногда ощущаешь связь между рукой и головой, когда перед тобой белеет стра-
ница. Правда, письмо рукой – это письмо, если можно так выразиться, цепью, 
это бег… Что касается работы на машинке, то я каждый раз затрачиваю много 
силы на то, чтобы приподнять и передвинуть всю махину: возможно, это влия-
ет на ход работы – скорее надоедает, скорее чувствуешь желание отдохнуть…»  
(Олеша, с. 434). В приведенном макроконтексте Ю.К. Олеша не столько размыш-
ляет о природе творчества, сколько проживает разные моменты творческого про-
цесса именно в момент его нарративизации. Основными вербализаторами мета-
текстуальности выступают вводные слова и конструкции, при этом прагматика 
метатекстуальности в автобиографическом дискурсе Ю.К. Олеши основывается 
на изобразительности ситуаций, обусловливаемых писательским трудом, и имен-
но эта изобразительная сила позволяет осуществлять воздействие на воображе-
ние читателя (ощущаешь связь между рукой и головой, когда перед тобой белеет 
страница; письмо рукой – это письмо, если можно так выразиться, цепью, это 
бег; что касается работы на машинке, то я каждый раз затрачиваю много 
силы на то, чтобы приподнять и передвинуть всю махину). 

Важным прагмасемантическим свойством метатекстуальности в автобиогра-
фическом дискурсе Ю.К. Олеши следует считать и стилизацию его текстов под 
обращенный монолог. Ясно, что такой монолог адресован читателю, например: 
«Главное свойство моей души – нетерпение. Я вспоминаю, что всю мою жизнь 
я испытывал мешавшую мне жить заботу именно о том, что вот что-то надо сде-
лать и тогда я буду жить спокойно. Эта забота рядилась в разные личины: то я 
предполагал, что это “что-то” – это роман, который надо написать, то это хоро-
шая квартира, то очередное получение паспорта, то примирение с кем-либо, –  
на самом же деле это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокой-
но, была сама жизнь. Таким образом, можно свести это к парадоксу, что самым 
трудным, что было в жизни, была сама жизнь – подождите, вот умру, и тогда уж 
буду жить» (Олеша, с. 251). Основными средствами метатекстуальности, тесно 
сопряженными с реализацией авторской модальности и субъективности, следует 
в приведенном фрагменте считать Я-нарратив (повествование от первого лица: 
я вспоминаю, я предполагал и т. п.), автохарактеристики (главное свойство моей 
души – нетерпение), афористичность синтаксических конструкций (на самом 
же деле это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, была 
сама жизнь; подождите, вот умру, и тогда уж буду жить). Закономерно появ-
ление в данном макроконтексте и ряда однородных членов, которые градацион-
но расширяют многообразие жизненных явлений. 

Особое место в автобиографической книге Ю.К. Олеши занимают его вос-
поминания о детстве и юности. Мы вправе включить в сферу метатекстуаль-
ности и такие макроконтексты, в которых автор говорит с читателем об  
эпизодах, на первый взгляд не связанных с формированием литературного та-
ланта. Однако то, как проявляла себя языковая личность писателя в прошлом, 
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как реализуется его образное мышление, во многом оказывает влияние на его 
размышления о собственной жизни и судьбе, на высказывания о писательском 
мастерстве. Например: «Между тем я всегда был оптимистом и очень любил 
жизнь. Я до сих пор помню то наслаждение, которое я испытывал, вдыхая 
запах свежеокрашенных зеленой краской дощечек, на которых я собственно-
ручно выводил белилами имена лошадей, над чьими стойлами должны были 
красоваться эти дощечки… Масляная краска вдувала в тело здоровье. По всей 
вероятности, так пахнул именно скипидар. А лошади? Видел ли я их? Не пом-
ню. Лошадей я и не приметил. Я видел только дощечки цвета луга и белые, 
почти колбасками возвышавшиеся над плоскостью дощечки буквы. Я испол-
нял эту работу как любитель, как мальчик, которому разрешили делать нечто 
сверхжеланное…» (Олеша, с. 251–252). Вновь читатель воспринимает ситуа-
цию, произошедшую с автором в далеком прошлом, но это ситуация, косвенно 
связанная именно с писанием (не из нее ли сформируется любовь к слову как 
к таковому, к его изобразительности и образности?). Представляется вполне 
ожидаемым совмещение семантики жизни (я всегда был оптимистом и очень 
любил жизнь) и «писательства», пока еще не настоящего литературного твор-
чества, а написания (я собственноручно выводил белилами имена лошадей), 
живописности изображаемой окружающей автора реальности (наслаждение, 
которое я испытывал, вдыхая запах свежеокрашенных зеленой краской доще-
чек) и его увлеченности порученным (я исполнял эту работу как любитель, как 
мальчик, которому разрешили делать нечто сверхжеланное).

Безусловно, иллюзия припоминания, свойственная в целом автобиогра-
фическому дискурсу, позволяет автору книги «Ни дня без строчки» знакомить 
читателя с собственными размышлениями о первой пробе пера, о том, каковы 
были первоначальные опыты в рамках литературного творчества, например: 
«Помню отрывок об Эдгаре По – как его несут подобранного в сквере с воло-
чащимся по земле краем пальто. Помню по поводу писем Ван-Гога – какой он 
скромный, как в своей скромности уговаривает он брата, что в конце концов 
и он мог бы заниматься живописью – подумаешь! Помню о том, что моя за-
ветная мечта – сделать сальто-мортале. Еще целый ряд отрывков. Есть где-то 
в папках Гершель, поднимающийся с гостем в обсерваторию, затем мое, гим-
назиста, удивление по поводу того, что латынь это не что иное, как язык древ-
них римлян. Еще раньше – отрывок о том, как умер от скарлатины гимназист 
Володя Долгов и мы пришли на похороны, как мы шли по переулку и, каза-
лось, церковь идет нам навстречу. Там же об окне, раскрытом среди зимы, по 
которому вьется, вылетая из него, занавеска, чем-то напоминающая рыдание –  
образ смерти. Еще много отрывков, картин, набросков, мыслей и красок. Нуж-
но сохранять все. Это и есть – книга» (Олеша, с. 252). Представляется весьма 
показательным, что Ю.К. Олеша в целом ряде высказываний реализует анафо-
ру (помню…), что усиливает прагматический эффект, формируя доверие чита-
теля к информации в этом метапоэтическом фрагменте. Широта литературных 
и эстетических интересов юного Олеши, о котором вспоминает взрослый ав-
тор, завораживает: упомянуты выдающийся астроном Гершель, поднимающий-
ся с гостем в обсерваторию, эпизод смерти Эдгара Аллана По. Важны также 
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яркая изобразительность и символичность образного мировосприятия автора 
(об окне, раскрытом среди зимы, по которому вьется, вылетая из него, зана-
веска, чем-то напоминающая рыдание). 

Одной из семантических доминант, организующих метапоэтические кон-
тексты в автобиографическом дискурсе Ю.К. Олеши и дополняющих размыш-
ления о литературном творчестве, выступает феномен искусства, обращение к 
которому обусловливает репрезентацию философских размышлений автора по 
поводу собственного призвания, погруженности в жизнь, растворенности в ней, 
например: 

«Когда-то я, описывая какое-то свое бегство, говорил о том, как приклады-
ваю лицо к дереву – к лицу брата, писал я; и дальше говорил, что это лицо длин-
ное, в морщинах и что по нему бегают муравьи…

У Ренара похоже о деревьях: семья деревьев, она примет его к себе, признает  
его своим… Кое-что он уже умеет: смотреть на облака, молчать. Мне всегда ка-
залась доказанной неделимость мира в отношении искусства. В разных концах 
мира одно и то же приходит в голову» (Олеша, с. 493–494).

Метатекстовый потенциал автобиографического дискурса во многом опре-
деляется тем, что в целом этот дискурс нарративен и к нему применимы крите-
рии нарративности: таковы субъективность, специфическая коммуникативная 
ситуация, дистанция во времени и в пространстве между продуцентом и реци-
пиентом дискурса, а также между субъектом Я-нарратива и изображаемым в 
автобиографическом дискурсе миром. Автобиографический дискурс призван 
осуществлять самопрезентацию, и в этом заключается его основной прагмати-
ческий потенциал. В отношении автобиографического дискурса Ю.К. Олеши 
нами уточнены средства реализации прагмасемантического потенциала мета-
текстуальности, обусловленные спецификой метапоэтики этого личностного 
бытийного дискурса: вводные слова и конструкции; вставные конструкции; 
градационные сравнения и развернутые метафоры; семантические доминан-
ты, выраженные лексемами жизнь, писать, искусство и производными от них, 
входящими в словообразовательные гнезда; прецедентные онимы; стилиза-
ция метапоэтических фрагментов под обращенные монологи. Метатекстовые 
элементы актуализируют специфику мироощущения художника при опоре на 
реалии окружающего мира. В целом такие элементы разноуровневой принад-
лежности в автобиографическом дискурсе писателя призваны структурировать 
текст как единое целое, а также отразить оценку автором истинности, неистин-
ности, сомнительности смыслового содержания текста-объекта. Прагмасеман-
тика метатекстуальности определяется тем, каким образом продуцент автобио-
графического дискурса актуализирует собственную рефлексию относительно 
собственных текстов и литературного творчества. 
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Abstract

This article explores the pragmasemantic features of metatextuality in the discourse of autobiographical 
narrative. Autobiographical discourse is inherently subjective and expressed through various modalities. 
Subjectivity is an ontological property of thinking, inevitably manifested in language. Here, metatextuality 
was defined as a unity of explicit metatextual elements and metapoetic meanings, given that the writer, 
producing autobiographical discourse, impregnates it with their personal perception of the creative 
process and aesthetic principles. The methods used include inductive-deductive reasoning, comparison 
and contrast, semantic analysis, and philological interpretation. Based on the analysis of Yury Olesha’s 
autobiographical book “Not a Day without a Line”, the main verbalizers of metatextuality (introductory 
words and phrases; inserted constructions; gradational comparisons and expanded metaphors; lexemes 
zhizn’ (life), pisat’ (write), and isskustvo (art), as well as their word-forming derivatives; precedent 
onyms; stylization of metapoetic fragments as monologues) were identified. The results obtained show 
that the pragmasemantic potential of metatextuality is determined by its alignment with the metapoetics 
of the writer’s autobiographical discourse as a form of personal, existential discourse. 

Keywords: autobiographical discourse, linguistic identity, pragmatics, semantics, metatextuality, 
metatextual elements, text and discourse space
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ИДИОЛЕКТ ГЕРОЯ ЭПИСТОЛЯРНОГО РОМАНА В ЗЕРКАЛЕ 
ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
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Аннотация

В статье дана характеристика идиолектов двух главных героев романа Ф.М. Достоев-
ского «Бедные люди», а также осуществлен анализ трудностей, возникающих при пе- 
реводе писем одного из героев, Макара Девушкина, на японский язык. Его речь сочетает 
в себе высокопарные и просторечные обороты, чиновничий жаргон, отличается боль-
шим количеством примеров языкового творчества, с одной стороны, и стилистических 
ошибок – с другой. Предметом исследования стала оценочная лексика, широко представ-
ленная в идиолекте Макара Девушкина. В силу того, что оценочная коннотация редко 
фиксируется в словарях и может приобретаться даже нейтральным словом под влиянием 
контекста, перевод такой лексики представляет особую сложность. Описаны основные 
стратегии, которые применяют переводчики для адекватной передачи идиолекта Макара 
Девушкина на японском языке: подбор окказионального соответствия, опущение и бук-
вальный перевод. Кроме того, приведены факторы, влияющие на выбор переводчиками 
одной из стратегий.

Ключевые слова: «Бедные люди» Ф.М. Достоевского, эпистолярный роман, опу-
щение, буквальный перевод, идиолект, окказиональное соответствие, основание оценки, 
стилистическая ошибка, широкий контекст, языковое творчество

Введение

«Бедные люди» (1846) – первый роман Ф.М. Достоевского; он представляет 
собой переписку двух главных героев – Макара Девушкина и Варвары Добросё-
ловой. Эпистолярная форма произведения позволяет автору не только предста-
вить события романа глазами героев, но и создать их детальные речевые портре-
ты. Идиолект каждого из персонажей тесно связан с происхождением, уровнем 
образования, характером героя, его индивидуальными особенностями. 

В рамках настоящей работы рассмотрена проблема перевода оценочной лек-
сики в письмах Макара Девушкина, так как, на наш взгляд, его идиолект пред-
ставляет особую трудность при передаче на иностранном языке. Под оценкой 
мы будем понимать модальность, которая «выражает отношение говорящего ко 
всему, что мыслится как объективное, независимое от субъекта» [1, с. 22–23] по 
шкале «хорошо – плохо». 

Одна из сложностей при переводе оценочной лексики состоит в том, что, с 
одной стороны, наличие оценочной коннотации далеко не всегда отражается в 
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словарях, даже если она является устойчивым компонентом значения, а с другой –  
любое, даже нейтральное, слово может приобретать оценочное значение под 
влиянием контекста. Таким образом, для распознавания оценочного значения 
переводчику необходимы высокий уровень владения исходным языком (ИЯ), 
глубокие познания в культуре страны ИЯ, а также развитое языковое чутье.

Новизна исследования обусловлена малой изученностью аксиологического 
аспекта перевода в общем и в языковой паре «русский – японский» в частности, 
а также отсутствием научных работ, которые предлагали бы анализ языковых 
особенностей рассматриваемых нами переводов романа «Бедные люди» на япон-
ский язык. Методологическая база включает общенаучные методы, а также ряд 
лингвистических – таких как методы дефиниционного, контекстуального анали-
за, а также компаративного анализа оригинала и перевода. 

Были рассмотрены переводческие стратегии, применявшиеся для переда-
чи особенностей идиолекта Макара Девушкина, на материале текста романа 
Ф.М. Достоевского «Бедные люди», а также двух его переводов на японский 
язык, осуществленных Нобуюки Китагаки (КТГ) в 1970 г. и Харуко Ясуоки 
(ЯСК) в 2010 г.1 В качестве объекта анализа выступали только первые письма 
М. Девушкина, написанные до прочтения им произведений А.С. Пушкина и 
Н.В. Гоголя, которые заметно повлияли на его собственный литературный стиль. 

Стоит отметить, что переводы произведений Ф.М. Достоевского на япон-
ский язык впервые стали появляться еще в конце XIX в., при этом изначально 
они осуществлялись не с русского языка в силу незнания его переводчиками. 
Так, в 1892 г. Утида Роан выполнил перевод романа «Преступление и наказа-
ние» с английского языка, именно с него началось знакомство японцев с твор-
чеством русского писателя. Первый перевод с русского языка появился в 1902 г.  
(рассказ «Елка и свадьба», в переводе получивший название 胸算用 [мунад-
занъё] «Мысленный расчет»), его выполнил ректор Русской православной се-
минарии Какусабуро Сэнума, он вышел под редакцией известного писателя 
того времени Коё Одзаки. В 1904 г. был издан перевод отрывка романа «Бедные 
люди», озаглавленный «Бедная девушка», над которым работала Каё Сэнума, 
ученица Коё Одзаки. Однако активно переводить произведения Ф.М. Достоев-
ского в Японии начали только с 1914 г., когда в результате перевода с русского 
языка были опубликованы на японском языке романы «Униженные и оскор-
бленные» (перевод Сёму Нобори), «Преступление и наказание» (перевод Хакуё 
Накамуры), «Идиот» (перевод Масао Ёнэкао), а также ряд коротких рассказов. 
За 15 лет эпохи Тайсё (1912–1926) на японском языке вышло четыре собрания 
сочинений Ф.М. Достоевского, в которые вошли переводы как с английского, 
так и с русского языка. После этого новое собрание сочинений увидело свет 
только в 1936 г., в нем ряд произведений был переведен повторно. С 1969 по 
1971 г. было издано полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, перевод 
которых целиком выполнил Масао Ёнэкао. В 70-е годы ХХ в. переводы, ко-
торые ранее считались классическими, начинают устаревать, поэтому многие 
произведения переводились снова. Именно тогда, в 1970 г., появляется рассма-

1 Цитаты приводятся по второму изданию перевода, опубликованному в 2016 г. 
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триваемый в настоящей статье перевод романа «Бедные люди», осуществлен-
ный Нобуюки Китагаки. В 2006 г. выходит перевод романа «Преступление и 
наказание» Икуо Камэямы, который становится бестселлером и приводит к 
резкому росту популярности Ф.М. Достоевского в Японии и появлению новых 
переводов [2, c. 61]. Неудивительно, что вскоре, в 2010 г., Харуко Ясуока вновь 
переводит роман «Бедные люди».

Краткая характеристика идиолектов персонажей романа  
Ф.М. Достоевского «Бедные люди»

Как уже отмечалось выше, объектом исследования является передача при 
переводе на японский язык особенностей идиолекта Макара Девушкина. При 
этом более явными и выразительными они становятся благодаря сопоставле-
нию с письмами второго главного персонажа романа, Варвары Добросёловой, –  
молодой девушки, получившей образование в пансионе и довольно начитан-
ной (так, она советует Девушкину прочитать произведения А.С. Пушкина и 
Н.В. Гоголя). Критики и исследователи нередко называли художественный образ  
Вареньки, как и ее эпистолярный стиль, невыразительным, а ее роль в романе сво-
дили к второстепенной. Например, В.Г. Белинский отмечал, что «лицо Варень-
ки как-то не совсем определенно и оконченно», а ее письма по уровню художе-
ственного мастерства заметно отстают от писем Макара Девушкина [3, с. 555].  
Схожей позиции придерживается и В.В. Виноградов, и – более того – он видит 
в ней не самостоятельного персонажа, а скорее инструмент, который влияет 
на состояние М. Девушкина и толкает его на те или иные действия [4, с. 163]. 
Кроме этого, В.В. Виноградов отмечает связь образа Вареньки с сентимента-
лизмом, чем, на его взгляд, и продиктован ее стиль, который может казаться 
«благообразным», «холодным», «напоминающим ученическое упражнение на 
заданные темы» [4, с. 165]. Иначе расценивать образ Вареньки предлагает со-
временный исследователь В.И. Буяновская: с ее точки зрения, стиль героини 
представляет своего рода эталон грамотной, красивой речи, к которому стре-
мится Макар Девушкин [5, с. 156]. На контрасте с этим эталоном особенно  
отчетливо проявляются все особенности его идиолекта. Речь Вареньки свиде-
тельствует о ее начитанности и образованности, с одной стороны, и об отсут-
ствии литературных амбиций, которые сделали бы ее стиль более индивидуаль-
ным, – с другой.

Макар Девушкин – немолодой чиновник, дальний родственник Вареньки, 
главная радость его жизни состоит в возможности проявлять заботу о ней и 
изливать ей свои мысли и чувства в письмах. Чувство нежности выражается в 
проявлении участия («У меня за вас, родная моя, все сердце изныло. Ведь вот, 
душечка моя, я вот знаю, что у вас теплого салопа нет» (БЛ, с. 16)), признаниях, 
что все его мысли заняты только ей, и ласковых обращениях («маточка», «ан-
гельчик», «голубчик» и др.). При этом, как отмечает исследователь В.Н. Захаров,  
чувство это Варенька не разделяет и, скорее, тяготится вниманием со стороны 
героя [6, с. 621–622]. 

Судя по всему, Макар Девушкин малообразован, получил только среднее  
образование [7, с. 97]. Что касается отношений героя с литературой, в нача-
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ле романа он искренне восхищается графоманскими сочинениями своего со-
седа Ратазяева и видит главную цель литературы в том, чтобы быть красивой 
и приносить радость. Он «падок на все броское, яркое, экзотичное» [8, с. 75]. 
М. Девуш кин в своих письмах многословен, он же в качестве достоинства прозы 
Ратазяева отмечает то, что у него «перо такое бойкое и слогу пропасть». Герой  
Ф.М. Достоевского не лишен литературных амбиций: он делится с Варенькой 
фантазией об издании своих стихов. При этом к своим способностям он относит-
ся очень критически, постоянно сетуя, что у него «слогу нет». 

В речи Макара Девушкина много изящных, высокопарных элементов («сия-
ние такое было на сердце», «люди, живущие в заботе и треволнении»), за нагро-
мождением слов не всегда легко уловить смысл написанного, хотя встречают-
ся в его письмах и по-настоящему интересные, творческие обороты, например:  
«…да и я все такой же; так, каким был, совершенно таким же и остался, – так чего 
же тут было на Пегасе-то ездить? (курсив наш. – Н. Б.)» [8, с. 77] (БЛ, с. 10).  
В речи М. Девушкина мы также можем наблюдать изобилие слов с экспрессив-
ными, диминутивными суффиксами положительной оценки («часочек», «личи-
ко», «придумочка», «ходит стороночкой» и др.), что говорит о недостаточном 
уровне образования героя и сентиментальном складе его характера.

Другая отличительная черта идиолекта Макара Девушкина – вкрапление в 
его речь «типичных черт канцелярского, разговорно-чиновничьего диалекта» с 
характерной для него лексикой и синтаксическим строем [4, с. 113]. 

В речи героя романа Ф.М. Достоевского много повторов, оговорок, уточнений, 
междометий – он постоянно испытывает на себе чужой неодобрительный взгляд 
и чувствует необходимость оправдаться; «под этим-то чужим взглядом и корчится 
речь Девушкина» [9, с. 100]. Ему бывает сложно довести изящно начатую мысль 
до конца, как будто в какой-то момент он начинает бояться, что его «плетение сло-
вес» со стороны выглядит смешно («солнышко светит, птички чирикают, воздух 
дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется – ну, и остальное там все 
было тоже соответственное (курсив наш. – Н. Б.)» (БЛ, с. 5).

Перечисленные особенности создают особый, индивидуальный стиль писем 
Макара Девушкина, в котором сочетаются вычурность, продиктованная жела-
нием «писать позатейливее», просторечность и чиновничий жаргон. Как писал в 
своих дневниках сам Ф.М. Достоевский: «Девушкин иначе и говорить не может. 
Роман находят растянутым, а в нем слова лишнего нет» [9, с. 98]. При этом от-
метим, что после знакомства (благодаря участию Вареньки) с произведениями 
А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя Макар Девушкин не только развивается духовно, 
но и пересматривает свое отношение к литературе. Вместе с этим меняется и 
его собственный стиль, письма делаются лексически и синтаксически сложнее и 
разнообразнее. И это – результат осознанной работы героя: «Начал я вам описы-
вать это все, частью, чтобы сердце отвести, а более для того, чтобы вам образец 
хорошего слога моих сочинений показать» (БЛ, с. 92).

В случае перевода писем Макара Девушкина дополнительной сложностью 
становятся многословные, но не всегда однозначно понимаемые формулировки, 
индивидуально-авторские фигуры речи, смешение лексики разной стилистиче-
ской окраски. Далее рассмотрим, какие стратегии могут применяться для реше-
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ния возникающих в подобных случаях переводческих трудностей и чем продик-
тован их выбор. 

При этом под стратегией перевода мы понимаем «результат анализа перевод-
чиком коммуникативной ситуации, в которой осуществляется перевод» [10, с. 31],  
то есть выбор переводчиком соответствия для передачи оценочного значения, 
сделанный с учетом идиолекта героя и конкретного контекста.

Поиск окказионального соответствия

Об окказиональных соответствиях можно говорить в случаях, когда та 
или иная лексическая единица в контексте приобретает несвойственное ей, 
реализуемое только в данном единичном случае, то есть окказиональное, зна-
чение [11, с. 21]. Тогда трудность для переводчика состоит прежде всего в 
необходимости определить заложенное автором значение, так как оно не за-
креплено в словарях и не находит отражения в корпусе. Поскольку речь Мака-
ра Девушкина изобилует индивидуально-авторскими выражениями и нередко 
встречаются нетипичные (если не сказать – ошибочные) случаи лексической 
сочетаемости, переводчикам не раз приходилось применять метод подбора  
окказионального соответствия.

Табл. 1

Поиск окказионального соответствия

Оригинал Перевод Нобуюки Китагаки 
(1970)

Перевод Харуко Ясуоки 
(2010)

А вот теперь вес-
на, так и мысли всё 
такие приятные, 
острые, затейли-
вые, и мечтания 
приходят нежные; 
всё в розовом цвете 
(БЛ, с. 5).

ところでいまはまさに春

です、ですから考えもす

べてこういう愉快で奇抜

で、おもしろいものにな

り、空想もなごやかなも

のがうかび、あらゆるも

のがバラ色につつまれて

見えるわけです。(КТГ, 
с. 5). 

今は春でしょう、する

と頭に浮かぶのは、陽

気で楽しくて気の利い

た考えばかりだし、空

想だって甘く優しいも

のばかり。すべてが薔

薇（ばら）色なんで

す。(ЯСК, с. 12).

В приведенном контексте интерес представляет перевод сочетания «острые 
мысли». Нельзя сказать, что это выражение имеет индивидуально-авторский ха-
рактер: в Национальном корпусе русского языка есть примеры его употребления 
(«И вдруг его, как иглой, кольнула острая мысль: “Что, если хозяйка войдет  
из любопытства в его комнату, начнет рыться там и найдет деньги?”» (М. Горь-
кий, «Трое». НКРЯ); «Помнится, Мах в своем “Анализе ощущений” установляет  
понятие о “мнимых проблемах”, и горше всего именно эта острая мысль:  
полжизни ушло на проблему, какую же, не мнимую ли?..» (И.А. Новиков, «По-
весть о коричневом яблоке». НКРЯ)). Судя по приведенным примерам, можно 
сделать вывод, что острой называют мысль не очень приятную, которая внезап-
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но приходит в голову и не дает человеку покоя. Однако в рассмотренном выше 
отрывке из романа «Бедные люди» анализируемое словосочетание явно имеет 
положительную коннотацию. В подобной ситуации оба переводчика вынуждены 
делать собственные предположения на счет того, что имел в виду под острой 
мыслью Макар Девушкин. Н. Китагаки в качестве окказионального соответствия 
предлагает слово 奇抜な [кибацуна] – ‘необычный, неожиданный, немыслимый’  
(ИКД, c. 352), которое перекликается по смыслу со следующим в оригинальном 
тексте словом «затейливый» (в переводе оно передано как おもしろい‘инте-
ресный’ (ИКД, c. 201)). Таким образом, Н. Китагаки выбирает для перевода ва-
риант, который не будет вступать в противоречие с контекстом. 

В переводе Х. Ясуоки использовано выражение 気の利いた [ки-но киита], 
что значит ‘ловкий, остроумный’ (ИКД, c. 326). В данном случае переводчица, 
по всей видимости, провела аналогию между выражениями «острая мысль» и 
«острый ум». Оба переводчика должны были опираться не столько на словарные 
данные, сколько на свое языковое чутье и общий смысл высказывания. 

Табл. 2.

Поиск окказионального соответствия

Оригинал Перевод Нобуюки Китагаки 
(1970)

Перевод Харуко Ясуоки 
(2010)

Перо такое бойкое 
и слогу пропасть; 
то есть этак в  
каждом слове, – 
чего-чего, – в самом 
пустом, вот-вот в 
самом обыкновен-
ном, подлом слове, 
что хоть бы и я ино-
гда Фальдони или 
Терезе сказал, вот 
и тут у него слог 
есть (БЛ, с. 48).

じつに筆が立って、言

いまわしがじつに豊富

なんです。つまり一語

一語に、もうそれこそ

ごくありふれた卑俗な

言葉にも、あの人のは

おのずから格調が出て

いるんですよ。

(КТГ, с. 98).

実に大胆な筆遣いで、

スタイルは深遠そのも

の。つまり言葉の一つ

一つに深い意味があっ

て、どんなにつまらな

い、もっともありふれ

た低俗なそれこそどう

かすると私がファルド

ニやテレーザに使うよ

うな言葉でさえも、彼

が使うとちゃんと立派

な文体の文章になるん

です。(ЯСК, с. 123).

Приведенный отрывок хорошо демонстрирует, как сбивчиво иногда излагает  
свои мысли Макар Девушкин. Здесь трудность для перевода представляют  
выражения «слогу пропасть» и «в каждом слове у него слог есть». Остается не 
совсем ясным, что именно в прозе писателя Ратазяева (а именно о ней идет речь) 
приводит героя в восторг, что он подразумевает под слогом: многословность, 
изысканность стиля, изобретательность автора в выборе речевых средств или 
что-то иное. В данном случае переводчики снова не могут передать речь героя 
буквально и должны применить прием смыслового развития.

Н. Китагаки, на наш взгляд, в меньшей степени отступает от оригинала, по 
крайней мере формально. «Слогу пропасть» переводчик передает как «изобилие 
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выражений»2, таким образом сохраняя сему большого количества, но добавляя 
к ней сему разнообразия. «Этак в каждом слове <…> вот и тут у него слог есть» 
в переводе Н. Китагаки звучит как «иными словами, в каждом слове сам собой 
проявляется стиль». Таким образом, переводчик понимает «слог» как «стиль».

Обратимся к переводу Х. Ясуоки. Здесь первое из рассматриваемых выраже-
ний передано как «стиль глубокий и содержательный». В данном случае сохра-
няется только положительный знак оценки, основание же ее меняется. Отметим, 
что само словосочетание 深遠なスタイル [синэнна сутаиру] (‘содержательный 
стиль’) не является типичным для японского языка, по данным Сбалансирован-
ного корпуса современного японского языка, 深遠な чаще всего употребляет-
ся с такими словами, как 思想 [сисо:] ‘идея’,　哲学 [тэцугаку] ‘философия’, 
真理 [синри] ‘истина’ (BCCWJ). Слова 深遠な и スタイル вступают между со-
бой в противоречие: одно говорит о содержании, а другое – о форме изложения. 
Таким образом, в рассмотренном случае переводчику удается сохранить специ-
фику идиолекта Макара Девушкина, который не всегда может грамотно и точно 
сформулировать мысль.

Перейдем к фразе «этак в каждом слове <…> вот и тут у него слог есть». Ее 
Х. Ясуока переводит так: «…в каждом слове есть глубокий смысл. [Даже слова, 
которые бы мог сказать и я], когда их использует он, образуют текст с прекрас-
ным стилем». В данном случае «слог» также понимается как «стиль», при этом 
переводчица снова делает акцент на глубине содержания, которую М. Девушкин 
видит в текстах Ратазяева. Возможно, Х. Ясуока хочет таким образом подчер-
кнуть неискушенность персонажа, который не может еще отличить серьезную 
литературу от поверхностной. Это предположение имеет под собой основание, 
поскольку в дальнейшем, когда он познакомится с творчеством Н.В. Гоголя и 
А.С. Пушкина, впечатление на героя произведет прежде всего содержание их 
произведений, а не форма.

Таким образом, оба переводчика подбирали наиболее удачные способы, ис-
ходя из контекста и логики, при этом Н. Китагаки стремился менее отходить 
от оригинала, сохраняя формально заложенные основания оценок, а Х. Ясуока 
опиралась не только на узкий, но и на широкий контекст, то есть содержание 
произведения в целом.

Опущение

Под опущением в теории перевода понимается компрессия текста, осущест-
вляемая посредством пропуска в тексте перевода семантически избыточных 
лексических единиц. Часто к опущениям прибегают в случае, когда из несколь-
ких слов со схожим значением в переводе остается только одно (ТПС, с. 130). 
В случае с передачей на японский язык писем Макара Девушкина сложность 
заключается в том, что из-за неоднозначной семантики лексических единиц не 
всегда легко опознать синонимию. Применяемые переводческие стратегии в та-
ком случае зависят от интерпретации исходного текста переводчиками. Этот те-
зис хорошо иллюстрируется следующим примером:

2 Здесь и далее подстрочный перевод японских вариантов текста выполнен нами. – Н. Б. 
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Табл. 3.

Опущение

Оригинал Перевод Нобуюки Китагаки 
(1970)

Перевод Харуко Ясуоки 
(2010)

Здоровехонек и 
растолстел так, что 
самому опять ста-
новится совестно, 
сыт и доволен по 
горло; вот только 
бы вы-то выздорав-
ливали! (БЛ, с. 18)

ぴんぴんして、自分で

も恥ずかしいくらい太

ってしまったんです、

腹いっぱい食べて、こ

の上なく満ち足りてい

ますよ。ただあなたの

ほうこそ、健康になっ

てもらいたいです！

(КТГ, с. 32)

元気一杯でぴんぴん

していますし、でっ

ぷり太って恥ずかし

くなるくらいです。

おなか一杯食べてま

すからね。あなたこ

そ、お元気になって

くださ いよ。
(ЯСК, с. 46).

В приведенном отрывке можно обнаружить пример стилистической  
ошибки – силлепса: «сыт и доволен по горло». Выражение «сыт по горло» 
имеет отрицательную коннотацию, однако, по всей видимости, Макар Девуш-
кин, напротив, хочет подчеркнуть, что у него все хорошо и он ни в чем не нуж-
дается. Более того, выражение «доволен по горло» построено с нарушением 
лексической сочетаемости, здесь возникает противоречие между положитель-
но оценочным словом «доволен» и содержащим негативную коннотацию вы-
ражением «по горло», что вызывает комический эффект. В переводе Н. Кита-
гаки силлепс ликвидирован, в результате чего получилась фраза «Я ем досыта 
и чрезвычайно доволен». 

Х. Ясуока при переводе рассуждала иначе: поскольку смысл предложения 
сводится к тому, что герой ест достаточно, не голодает, слово «доволен» может 
быть употреблено им просто для усиления этого смысла и не свидетельствует 
непосредственно о том, что он «доволен жизнью». В связи с этим переводчица 
опускает это слово и в переводном тексте остается только «я ем досыта».

 В рассмотренном случае расхождения в интерпретации переводчиками зна-
чения неоднозначного по семантике слова приводят к выбору двух различных 
стратегий. Тем не менее комический эффект, который возник в оригинальном 
тексте из-за стилистической ошибки, не сохранен ни в одном из переводов. 

Буквальный перевод

Буквальным принято называть перевод, который, воспроизводя коммуни-
кативно нерелевантные элементы оригинала, искажает либо языковые нормы 
переводящего языка, либо содержание исходного текста [12, с. 116]. В этом 
заключается его отличие от дословного перевода, который предполагает ис-
пользование аналогичных синтаксических структур с синонимичным исход-
ному значением. Иными словами, применение стратегии дословного перевода 
не приводит к нарушению узуса переводящего языка или искажению смысла 
высказывания [12, с. 163]. Буквальный перевод, напротив, чаще всего указы-
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вает на неудачные переводческие решения. Тем не менее в рамках настоящей 
работы мы выделяем его в качестве одной из переводческих стратегий, допус-
кая, что стратегия может быть выбрана неверно.

 Табл. 4.

Буквальный перевод

Оригинал Перевод Нобуюки Китагаки 
(1970)

Перевод Харуко Ясуоки 
(2010)

Всё те же черниль-
ные пятна, всё те 
же столы и бума-
ги, да и я всё такой 
же; так, каким был, 
совершенно таким 
же и остался, – так 
чего же тут было 
на Пегасе-то ез-
дить? (БЛ, с. 10)

インキのしみも依然とお

なじなら、机や書類もも

とのまま、そして私自

身、前とおなじ私なので

す、……以前の私とまっ
たくおなじなのです、…
…では、あのときなん
でペガサスに乗るよう

な気持ちになったので

しょう? (КТГ, с. 17)

すべてが灰色にくすん

でいるじゃないです

か。相も変わらぬイン

クの染みに、代り映え

のしない机に書類。そ

して私自身も、今まで

と何ひとつ変わっちゃ

いないんですから、  
これでどうしてペガサ

スに乗って飛んだりで

きたんでしょう? 
(ЯСК, с. 25)

В рассмотренном случае мы имеем дело с примером языкового творчества 
Макара Девушкина. В русском языке существует фразеологизм «оседлать Пе-
гаса» в значении ‘начать писать стихи’, в «Большом толковом словаре русско-
го языка» Д.Н. Ушакова он имеет пометы «книжн. шутл.» (БТСРЯ). На основе 
этого выражения герой образует свое – «ездить на Пегасе», в данном контексте 
имеющее явную негативную окраску: герой ругает себя за то, что под влиянием 
весенней погоды погрузился в грезы и писал Вареньке излишне возвышенно. 

Сравним два перевода: вариант Н. Китагаки – «Итак, отчего же у меня тогда 
появилось такое чувство, будто я еду на Пегасе?» – и вариант Х. Ясуоки – «По-
чему же тогда я оседлал Пегаса и летал на нем?». Они практически идентичны, 
оба переводчика перевели метафору Макара Девушкина буквально. При этом у 
выражения сохраняется отрицательная коннотация, однако искажается значение. 
Поскольку в японском языке отсутствует аналогичный фразеологизм и ни в од-
ном из переводов фраза не снабжена комментарием, для японского реципиента 
она представляет собой свободное сочетание, по всей видимости не ассоцииру-
ющееся с поэзией или творчеством вообще. Можно предположить, что в данном 
случае переводчикам не удалось распознать метафору, образованную на основе 
фразеологизма. Вероятно, они истолковали образ Пегаса как нечто, ассоциирую-
щееся с «воздушным», приподнятым настроением М. Девушкина. 

Заключение

Мы рассмотрели такие способы передачи оценочных единиц в речи Макара 
Девушкина на японский язык, как подбор окказионального соответствия, опу-
щение и буквальный перевод. Окказиональные соответствия подбираются, когда 
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герой наделяет слова неузуальными значениями или по причине малообразован-
ности, или вследствие стремления выразить свою мысль оригинальным образом. 
В подобных случаях буквальный перевод невозможен, так как он вызовет у ре-
ципиента только недоумение. Переводчикам приходится домысливать, что имел 
в виду герой, и осуществлять перевод в соответствии со своими предположения-
ми. Случаи опущения объясняются речевой избыточностью Макара Девушкина.  
К буквальному переводу прибегали тогда, когда исходный образ, созданный ге-
роем, мог быть интуитивно на каком-то уровне понятен читателю, пусть и не в 
полной мере. Кроме того, переводчикам не во всех случаях удалось передать та-
кие особенности идиостиля Макара Девушкина, как стилистические ошибки в его 
письмах, которые говорят о недостатке у него образования и писательского опыта.

Сравнивая два перевода, мы можем также отметить, что более ранний из 
них (выполненный Н. Китагаки) точнее следует за буквой оригинала: в нем реже 
встречаются опущения, сохраняются основания оценок. В более позднем пере-
воде Х. Ясуоки можно обнаружить случаи отхода от оригинального текста под 
влиянием учета широкого контекста. 

Указанные различия между изученными переводами можно объяснить изме-
нениями в переводческой традиции Японии. Дело в том, что в XX в. в среде япон-
ских переводчиков велись активные дискуссии о том, что важнее сохранить: букву  
или смысл оригинала. При этом многие ратовали за приоритет формальной сто-
роны. Так, Хакуё Накамура (один из переводчиков произведений Ф.М. Достоев - 
ского) в работе «飜譯文の表現と指導» («Текст письменного перевода: фор-
ма и принципы») (1934) отмечает, что в своих переводах стремится сохранять  
структуру оригинала, в частности распространенные предложения переводить 
распространенными, а нераспространенные – нераспространенными [13, с. 277]. 
Подобная парадигма очень долго была главенствующей для художественных пе-
реводчиков в Японии, однако в последние десятилетия можно отметить смеще-
ние приоритетов в сторону передачи в первую очередь содержания. 
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Abstract

This article outlines the challenges of translating the evaluative vocabulary from the letters of Makar 
Devushkin, one of the main characters of M.F. Dostoevsky’s epistolary novel “Poor Folk”, into Japanese. 
Evaluative connotations are rarely spanned by dictionaries and can be acquired even by neutral words 
in specific contexts, thus being difficult to render accurately, as confirmed here by a detailed linguistic 
analysis of the idiolect of Makar Devushkin in comparison to that of Varvara Dobroselova, another main 
character of the novel. The writing style of Makar Devushkin was found to be marked by poetic and 
vernacular expressions, creative language use, clerk slang, stylistic inconsistencies, as well as numerous 
speech errors, clarifications, and interjections. The key strategies for translating Makar Devushkin’s 
idiolect into Japanese without losing his evaluative voice were identified: finding a contextual equivalent, 
omission, and literal translation. The factors determining the choice of the translation strategies were 
revealed. The findings show that contextual translation is the best option to convey the meaning of Makar 
Devushkin’s words used in non-standard contexts, altering their meanings in ways that must be guessed 
from the context. Omission is applied when pleonasms appear in Makar Devushkin’s speech. Literal 
translation is appropriate when the original expressions are likely to be understood intuitively, at least to 
some extent, by readers.

Keywords: “Poor Folk” by F. M. Dostoevsky, epistolary novel, omission, literary translation, 
idiolect, contextual equivalent, base of evaluation, stylistic error, wide context, language creativity. 
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Аннотация

В статье рассмотрено функционирование фрейма-сценария в качестве когнитивной 
структуры в составе художественного образа – конституента художественного вымыс-
ла. На материале романа А. Кристи «Карман, полный ржи» как репрезентанта детек-
тивного дискурса проанализированы лингвокультурные и прагматические особенности 
фрейма-сценария Расследование. Выявлены и описаны механизмы семиозиса языкового 
и эстетического знака, позволяющие деконструировать и трансформировать фреймы и 
сценарии, свойственные лингвокультуре, для формирования художественного вымысла 
в текстово-дискурсивном пространстве. Методы исследования представляют собой це-
лостный комплекс, включающий методы наблюдения, моделирования, когнитивно-се-
мантический и лингвокультурологический анализ, филологическую интерпретацию. 
Доказано, что в детективном дискурсе фреймы-сценарии функционируют в координатах 
и предметно-референтной, и процедурной ситуации, при этом А. Кристи в романе «Кар-
ман, полный ржи» отступает от второй, поскольку преступление описано иронически, а 
персонажи, постепенно представляемые читателю, находятся под подозрением в совер-
шении преступления. От фрейма и сценария как когнитивных структур в координатах 
конкретной лингвокультуры, характеризующихся определенностью и фиксированно-
стью стереотипических свойств и действий, фрейм-сценарий в художественном дискур-
се отличается постоянной деконструкцией, трансформацией ожидаемых адресатом явле-
ний, на чем и основан семиозис художественного вымысла. 

Ключевые слова: художественный вымысел, фрейм-сценарий, детективный дис-
курс, текстово-дискурсивное пространство, культурный код, художественный образ, ког-
нитивная модель, предметно-референтная ситуация, процедурная ситуация

Современная лингвистика обращается к изучению коррелятивных связей 
концептуального и языкового уровней в продуцировании и интерпретации 
текстов как результатов речемыслительной деятельности языковой личности. 
Этим обусловливается закономерное внимание к различным когнитивным 
структурам, участвующим в формировании текстово-дискурсивного простран-
ства. Изучение лингвокогнитивных механизмов и ментальных моделей в обо-
значенной связи обретает новые ракурсы, а художественный дискурс стано-
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вится актуальным объектом исследования. При этом невозможно корректно 
определять особенности многообразных явлений, значимых для художествен-
ного дискурса, вне понимания тех семиотических трансформаций, которые 
претерпевают факты обыденного, духовного и общекультурного опыта автора 
в процессе формирования художественного вымысла. В последнее десятиле-
тие появляются фундаментальные работы [1; 2], которые свидетельствуют о 
растущем интересе лингвистов к этой перспективной сфере исследований. От-
метим также, что определяющим для понимания специфики художественного 
текстово-дискурсивного пространства является понятие художественного об-
раза – явления сложного и многоаспектного, которое может быть адекватно 
описано с позиций междисциплинарного подхода. 

Филология, культурология, философия и эстетика располагают целым ря-
дом разноплановых определений художественного образа, что свидетель ствует 
о востребованности изучения названного феномена, в том числе и с позиций 
когнитивной лингвистики. Образ многозначен и эмоционально насыщен, с 
точки зрения эстетики он рассматривается как способ познания субстанциаль-
ного, что позволяет человеку воспринимать мир в его конкретно-чувственной 
полноте. И. Кант указывает, что образ создается посредством представлений 
в воображении, которые «стремятся к чему-то за пределами опыта и таким  
образом пытаются приблизиться к изображению понятий разума (интуитивных 
идей), что придает им видимость объективной реальности; с другой стороны, 
и при этом главным образом, потому, что им как внутренним созерцаниям не 
может быть полностью адекватным никакое понятие» [3, с. 330–331]. Наука о 
литературе определяет его как динамическое обобщение жизненных явлений 
и представлений человека, которое обеспечивает содержательную целостность 
художественного произведения (см. [4]). 

С позиций семиотики художественный образ всегда есть факт вообра-
жаемого бытия: его десигнат – это ценность [5], а денотатом выступают не 
сами предметы или явления, существующие в объективной действительности,  
а представления о них автора – продуцента эстетического высказывания, худо-
жественного дискурса (см. [6]). Каждый раз при восприятии художественно-
го дискурса художественный образ реализуется в воображении адресата, при 
этом для адекватной интерпретации художественного вымысла читателю необ-
ходимо знание культурного кода. Таким образом, художественный образ пра-
вомерно рассматривается как синтез семантической, прагматической и эстети-
ческой информации, соотношение которых различно в зависимости от жанра 
художественного произведения, авторского замысла, механизмов реализации 
художественного вымысла и пр. 

Художественный образ характеризуется комплексом онтологических при-
знаков: он представляет собой способ познания и отражения действительности в 
идеальной форме, но обретает материальную форму, соответствующую специфи-
ке конкретного вида искусства; он имеет аксиологический фундамент, отражая 
при этом значимые компоненты определенной этно- и лингвокультуры; его  
содержательная сторона материализована посредством разнообразных компози-
ционных и вербальных средств. Ясно, что все перечисленные признаки свиде-
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тельствуют об обусловленности художественного образа в его возникновении и 
функционировании конкретной культурой. В этой связи важным представляет - 
ся лингвокультурологический подход к изучению тех когнитивных структур, 
которые формируют художественную образность в текстово-дискурсивном про-
странстве. При этом исследователи правомерно указывают на то, что, например, 
образ и концепт – явления разного порядка, хотя и тесно связанные между собой: 
«…концепт – категория культуры, запечатленная в естественном языке, а образ –  
явление вторичной моделирующей системы. Однако сферой их пересечения яв-
ляется то, что в образе отражены определенные культурные доминанты – соб-
ственно лингвокультурные концепты и особенности их осмысления» [7, c. 184]. 
Отметим при этом, что когнитивная лингвистика демонстрирует сейчас если 
не отказ от термина концепт, то определенное снижение его популярности, и 
это неслучайно: доказательное описание структурных компонентов дискурсив-
но-текстового пространства возможно при обращении к терминам фрейм, слот, 
сценарий, которые ранее получали трактовку как подструктуры, входящие в со-
став концепта. Фрейм изучается как «единица знаний, организованная вокруг 
некоторого понятия, но, в отличие от ассоциаций, содержащая данные о суще-
ственном, типичном и возможном для этого понятия» [8 с. 188], что определяет 
его организующую роль в восприятии и понимании окружающего мира.

Очевидно, что категория художественного образа при всей ее востребован-
ности в лингвистическом изучении художественного дискурса остается весьма 
расплывчатой и неоднозначной, поэтому, на наш взгляд, когнитивная организа-
ция художественного вымысла может быть доказательно исследована при об-
ращении к терминам фрейм и сценарий, которые, по всей видимости, являются 
конституентами художественной образности. 

Фреймовый анализ в лингвистике способствует моделированию процесса 
означивания и, как следствие, способствует уточнению механизмов интерпрета-
ции художественного дискурса адресатом. Когнитивная лингвистика опирает ся 
в рамках обозначенной исследовательской проблематики на возможность фик-
сации во фрейме значимой информации, следуя методологии, разработанной 
М. Минским: понятие фрейма было предложено исследователем для описания 
«единиц хранения» когнитивной информации, при этом сам фрейм ученый трак-
тует как структуру данных (образ), которая предназначается для репрезентации 
стереотипной ситуации посредством сети, состоящей из «узлов» и связей меж-
ду ними [9]. Фреймы, по мысли М. Минского, содержат декларативные знания, 
однако существуют также структуры, которые фиксируют знания динамическо-
го характера, представленные как состояния или сцены, сменяющие друг друга 
(сценарии и скрипты). Очевидно, применительно к художественному тексто-
во-дискурсивному пространству мы не можем в полной мере говорить о декла-
ративности знания, фиксируемого фреймами: так происходит потому, что основу 
обозначенного пространства составляет художественный вымысел, направлен-
ный на разрушение привычных для адресата ассоциативных связей и создание 
новых на основе фоновых знаний автора и читателя. Именно такой путь позво-
ляет создать некий ментальный каркас, который выводит адресата художествен-
ного дискурса за рамки того, что свойственно объективной действительности,  
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чтобы структурировать художественный дискурс как дискурс образный, отражаю-
щий мировосприятие автора, стимулирующий читательское воображение. При 
этом, конечно, ни один создатель художественного текста не может абсолютно 
отказаться от опоры на базовые знания о действительности, собственные и чита-
тельские, иначе восприятие и корректная интерпретация художественного дис-
курса будут не только затруднительны, но и невозможны. 

Организация концептуального знания посредством фреймов представляет 
собой иерархическую структуру: фрейм содержит совокупность информации 
о типичной ситуации, а сценарий является фреймом в динамике, который раз-
ворачивается во времени в виде определенной последовательности этапов осу-
ществления деятельности [10]. Сценарии, как и фреймы, отражают особенности 
конкретной культуры. А. Вежбицкая указывает, что скрытая система культурных 
правил (культурные сценарии) выражаются определенными речевыми стратегия - 
ми, которые несут в себе культурноспецифические установки, верования и нор-
мы: «Такие культурные сценарии не предназначены для того, чтобы описывать, 
как ведут себя все члены данного общества, но имеют целью четко сформули-
ровать те нормы, с которыми люди знакомы (на сознательном, полусознатель-
ном и подсознательном уровне) и которые являются эталонными фреймами для 
данного языкового коллектива [11, с. 682–686]. Выделяют также когнитивный 
сценарий, который рассматривают как ситуацию типического характера, вер-
бализующую ментальную схему, декодируемую участниками общения с целью 
ориентирования в процессе коммуникации, организации и прогнозирования 
реального или потенциального поведения в рамках такой схемы. Посредством 
обращения к когнитивному сценарию возможно описание механизмов форми-
рования и функционирования картины мира языковой личности. И культурный, 
и когнитивный сценарии широко используются в качестве понятийной базы в 
изучении лингвокультурной специфики коммуникации [12; 13], в том числе эсте-
тической [14; 15].

На наш взгляд, в отношении реализации художественного вымысла право-
мерно говорить о фрейме-сценарии как сложной по своим характеристикам ког-
нитивной структуре, способной не только синтезировать новые нетривиальные 
ассоциативные связи для продуцирования художественного образа, но и отразить 
сложные семиотические процессы, свойственные преобразованию языкового 
знака в художественном дискурсе. Функция сценария, состоящая не только в ма-
нифестировании динамики развития определенной ситуации, но и в связывании 
смысловых блоков повествования в единое целое, подтверждает убедительность 
такого понимания функционирования фрейма и сценария в их нерасторжимом 
синтезе в художественном текстово-дискурсивном пространстве. 

В нашем понимании, детективный дискурс содержит репрезентативный мате-
риал в отношении реализации в нем различных форм представления знания, что 
вполне ожидаемо: детективные тексты характеризуются многообразным объеди-
нением на основе художественного вымысла вполне логичных умозаключений, 
которые вписываются в рамки классических определений фрейма и сценария.  
С позиций выявления когнитивных структур детективный дискурс изучается, на-
пример, Ю.Н. Филистовой, которая считает концепт-фрейм сценарием произведе-
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ния: все детективы организованы по единой схеме «совершение преступления –  
тайна – расследование – раскрытие преступления», при этом в указанной иссле-
довательской концепции фрейм трактуется как структура данных для описания 
сюжета произведения, а основными концептами детективных произведений вы-
ступают преступление – тайна – расследование – наказание [16]. 

В детективном тексте определенно выявляются три основных этапа раз-
вития сюжетного действия: тайна, или загадка (обычно это преступление), ход 
расследования и разоблачение (раскрытие преступления), которые в целом мо-
гут быть правомерно соотнесены с завязкой, ходом действия, кульминацией и 
развязкой, представленными в любом художественном тексте эпического жан-
ра. Однако применительно к детективному дискурсу необходимо констатиро-
вать возможные отступления от классического понимания фрейма и активное 
включение в его структуру сценария, что обусловливает обращение к термину 
фрейм-сценарий, который в большей степени способствует непротиворечивому 
описанию художественного вымысла в лингвокультурном аспекте.

Материалом исследования выступают детективный роман А. Кристи  
“A Pocket Full of Rye” (1953) («Карман, полный ржи») и его перевод на русский 
язык. Сопоставление текстов оригинала (Christie) и перевода (Кристи) позволит 
выявить лингвокультурную специфику фрейма-сценария Расследование, являю-
щегося наиболее значимым в развитии сюжетного действия и одновременно 
представляющего собой такую когнитивную структуру, которая организует  
художественный вымысел в детективном дискурсе. Кроме того, фрейм-сцена-
рий Расследование тесно связан с другими фреймами-сценариями – Тайной и 
Разоблачением. Нами избрано именно Расследование ввиду насыщенной собы-
тийности повествования, в рамках которого развивается этот фрейм-сценарий, 
составляя основную часть детективного текста (что необходимо для реализации 
художественного вымысла), а также особого лингвокультурного потенциала, ко-
торый позволяет особым образом организовать прагматику художественного де-
тективного дискурса. Подчеркнем также, что детективный текст, возможно, дис-
курсивен в большей степени по сравнению с другими литературными жанрами, 
так как адресат фактически занимает позицию наблюдателя за выстраивающей-
ся как бы в процессе его восприятия событийности художественного дискурса 
аргументацией автора или персонажа, ведущего расследование, его логическими 
умозаключениями, при этом все версии преступления постепенно «отметают-
ся» как несостоятельные либо, напротив, обобщаются для создания единственно 
верной и, соответственно, способствуют поимке преступника. 

Фреймы-сценарии в детективном дискурсе функционируют в пределах двух 
когнитивных моделей, представленных в структуре предметно-референтной и 
процедурной ситуаций. Первую можно описать как определенную «программу» 
событий, в соответствии с которой организуется детективный жанр. Однако про-
цедурная ситуация не менее важна: она позволяет продуцировать необходимое 
прагматическое воздействие на читателя, которое применительно к фрейму- 
сценарию Тайна зачастую предстает как страшное, пугающее, красочное описа-
ние преступления, в то время как фреймы-сценарии Расследование и Разобла-
чение характеризуются подробным анализом методов раскрытия преступления. 
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Отметим в этой связи, что А. Кристи в романе «Карман, полный ржи»  
отступает от процедурной когнитивной модели. Само преступление описано с 
известной долей иронии; события, предшествовавшие ему, а также персонажи, 
действующие в этой событийности, в соответствии с требованиями жанра долж-
ны каким бы то ни было образом быть связаны с преступлением, и на первый 
взгляд подробная экспозиция подготавливает читателя к тому, что преступник 
появляется уже на первых страницах, а кто-то из подчиненных мистера Форте-
скью и есть отравитель: «Чай готовила мисс Сомерс. В компании “Консолидей-
тед инвестментс траст” она работала недавно и среди машинисток была самой 
бестолковой. Лучшие годы остались позади, на лице отпечатались прямо-таки 
овечья кротость и испуг» (Кристи) / “It was Miss Somers's turn to make the tea. 
Miss Somers was the newest and the most inefficient of the typists. She was no longer 
young and had a mild worried face like a sheep” (Christie). Подробное описание 
портрета мисс Сомерс дано в ироническом ключе. При этом обратим внима-
ние на то, что фраза She was no longer young and had a mild worried face like a 
sheep, переведенная как Лучшие годы остались позади, на лице отпечатались 
прямо-таки овечья кротость и испуг, подготавливает читателя к восприятию 
этого персонажа именно в ироническом ключе, хотя оригинал вполне мог бы 
быть переведен и как Она была уже не молода, и ее слабовольное обеспокоенное 
лицо было, как у овцы. Безусловно, ирония в переводе на русский язык сохранена 
именно посредством некоторой нейтрализации характеристик персонажа, дан-
ных в оригинале на английском. 

В следующем фрагменте: «Мисс Сомерс налила в заварной чайничек не-
вскипевшую воду – бедняжка никогда не знала наверняка, кипит чайник или нет. 
И конечно, ужасно из-за этого беспокоилась, впрочем, как и из-за многого дру-
гого в этой жизни. Она разлила чай и поставила чашки перед сослуживцами, 
положив на каждое блюдце две плиточки чуть размякшего печенья» (Кристи) / 
“The kettle was not quite boiling when Miss Somers poured the water on to the tea, 
but poor Miss Somers was never quite sure when a kettle was boiling. It was one of  
the many worries that afflicted her in life. She poured out the tea and took the cups round 
with a couple of limp, sweet biscuits in each saucer” (Christie) – обратим внимание 
на лингвокультурную специфику, репрезентированную в сценарии подготовки к 
чаепитию. Безусловно, и невскипевшая вода в заварном чайничке (the kettle was 
not quite boiling), и чуть размякшее печенье (limp biscuits) – это деконструкция 
лингвокультурной информации, фиксированной во фрейме, который реализован 
в динамике сценария. Для читателя, знакомого с британским культурным кодом, 
действия мисс Сомерс неприемлемы. И в целом адресат детективного дискурса 
вполне может ожидать от нее и дальнейших нарушений традиционного порядка, 
выстраивая подозрения в отношении этой второстепенной героини.

Однако А. Кристи мастерски акцентирует внимание читателя на мисс Грос-
венор, которая также заваривает чай, но исключительно для мистера Фортескью. 
Сценарий подачи чая репрезентирован в соответствии с фоновыми знаниями 
адресата художественного дискурса, который так или иначе представляет, каким 
образом секретарь должен это делать, а у мистера Фортескью есть еще и инди-
видуальный традиционный ритуал, характеризующий этот момент в его жизни 
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главы фирмы: «Мисс Гросвенор приблизилась к нему грациозным лебедем, по-
ставила поднос на стол возле его локтя, ровным негромким голосом объявила: 
“Ваш чай, мистер Фортескью” – и вышла. Мистер Фортескью, как того требовал 
ритуал, в ответ просто хмыкнул» (Кристи) / “Miss Grosvenor glided up to him in 
her swanlike manner. Placing the tray on the desk at his elbow, she murmured in a low 
impersonal voice, "Your tea, Mr Fortescue," and withdrew. Mr Fortescue's contribu-
tion to the ritual was a grunt” (Christie). В тексте оригинала мисс Гросвенор именно 
скользит лебедем, что обнаруживает метафору в составе фрейма, а завершающее 
выбранный фрагмент высказывание в тексте оригинала включает лексему grunt 
‘ворчание, хрюканье’, что в целом маркирует саркастическое отношение автора 
к персонажу более явно, нежели использованная в переводе лексема хмыкнул. 

Культурный код закономерно привносит определенную степень иронии в 
восприятие персонажа в следующем фрагменте: «Не сказать чтобы мистер Фор-
тескью полностью “тянул” на свой кабинет, но все же выглядел вполне внуши-
тельно. Это был дородный, слегка одряхлевший мужчина с блестящей лысиной. 
Потакая своей прихоти, на работе он носил свободный твидовый пиджак, более 
уместный для загородных прогулок» (Кристи) / “Mr Fortescue was less impres-
sive than he should have been to match the room, but he did his best. He was a large  
flabby man with a gleaming bald head. It was his affectation to wear loosely cut coun-
try tweeds in his city office” (Christie). При том что мистер Фортескью старался 
изо всех сил (he did his best), чтобы соответствовать своему солидному кабине-
ту, он также позволял себе нарушать раз и навсегда закрепленные британской  
культурой правила и надевал в свой городской офис твидовый пиджак, умест-
ный в загородной усадьбе. И эту возможность иметь разные чудачества, допу-
скать нарушения традиций дает мистеру Фортескью, конечно, имущественный 
статус, что также фиксируется и в комплексе фоновых знаний адресата детек-
тивного дискурса. 

Следование традициям, реализация различных сценариев в координатах куль-
турного кода, закрепленного в лингвокультуре (в данном случае – сценария выбо-
ра невесты и женитьбы на представительнице своего круга) значимы и в следую-
щем репрезентативном контексте: «До замужества она [Дженнифер Фортескью] 
работала медсестрой в больнице – когда Персиваль слег с воспалением легких, 
она его выхаживала и выходила до романтической развязки. Старика этот брак 
сильно разочаровал. Он сноб и хотел, чтобы Персиваль женился “как положено”» 
(Кристи) / “She was a hospital nurse before her marriage – nursed Percival through 
pneumonia to a romantic conclusion. The old man was disappointed by the marriage.  
He was a snob and wanted Percival to make what he called a 'good marriage'” (Christie). 
Представляется, что для реализации жизнеподобия А. Кристи приводит вполне 
объективные характеристики британского общества – четко осознаваемые всеми 
его членами границы между социальными слоями и осуждение, чаще имплицит-
ное, тех, кто пытается преодолеть пределы своей социальной группы. Так проис-
ходит и с Дженнифер Фортескью, которая, как и все другие персонажи романа, 
находится под подозрением в совершении преступления. 

Фрейм-сценарий Расследование предполагает в данном случае как статич-
ные качества персонажа, так и динамику событийности. В приведенном кон-
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тексте манифестирована предыстория Дженнифер, позволяющая понять, что 
героиня вовсе не так проста, как могло бы показаться на первый взгляд: ей 
свойственны авантюризм, четкая постановка жизненных целей и упорство в их 
достижении, что в тексте оригинала передано высказыванием nursed Percival 
through pneumonia to a romantic conclusion (когда Персиваль слег с воспалением 
легких, она его выхаживала и выходила до романтической развязки). Если же 
абстрагироваться от культурного сценария Выхаживание больного и принимать 
во внимание, что в художественном дискурсе мы имеем дело со сценариями, 
которые заведомо не будут развиваться по стереотипному, фиксируемому кон-
кретной культурой плану, художественный вымысел здесь все же налицо: при 
всем правдоподобии ситуации, когда выздоровевший больной женится на мед-
сестре, принадлежащей к другому социальному кругу, такой сценарий в объек-
тивной действительности, безусловно, редок. Именно поэтому фрейм Снобизм 
обеспеченного класса, характеризующийся закрепленными в нем когнитивны-
ми характеристиками, получая реализацию в высказывании He was a snob and 
wanted Percival to make what he called a ‘good marriage’ (Он сноб и хотел, чтобы 
Персиваль женился «как положено»), отражает статику ситуации, незыблемость 
традиций общества, к которым принадлежит семейство Фортескью. Иными сло-
вами, фрейм-сценарий Расследование обнаруживает в своей структуре тесно 
взаимодействующие друг с другом статические и динамические характеристи-
ки, которые, с одной стороны, соответствуют требованиям жизнеподобия худо-
жественного дискурса, с другой же – актуализируют тенденцию к условности 
[4], причем обе эти фундаментальные стратегии формирования художественной 
образности обусловливают реализацию художественного вымысла. 

Интересно, что первый расследователь, инспектор Нил, от которого читатель 
первоначально ожидает значимых выводов в ходе следствия, не может прийти к 
верным умозаключениям именно потому, что, хотя и выдвигает различные вер-
сии произошедшего (одну экзотичнее другой), держится все же в рамках куль-
турного кода, и поэтому его расследование заходит в тупик. Его размышления 
свидетельствуют об известной доле иронии, которая основывается как раз на 
осмыслении культурного кода (в следующем фрагменте реализован культурный 
ономастический код): «Ланселот Фортескью! Вот это имя! А как зовут другого 
сына – Персиваль? Интересно, что за особа была их матушка? Странный вкус 
на имена…» (Кристи) / “Lancelot Fortescue! What a name! And what was the other 
son – Percival? He wondered what the first Mrs Fortescue had been like? She'd had a 
curious taste in Christian names...” (Christie). Отметим, что в тексте оригинала не-
случайно отмечены именно христианские имена (Christian names): миссис Фор-
тескью дает своим сыновьям имена рыцарей Круглого стола – персонажей эпоса 
бриттов о короле Артуре, однако ирония заключена здесь в том, что братья вовсе 
не отличаются рыцарским поведением, а Ланселот и вовсе оказывается убийцей 
своего отца. Кроме того, имена Ланселот и Персиваль могут иметь отношение 
к христианской традиции только благодаря более поздним, чем основные сказа-
ния о рыцарях Круглого стола, рыцарским романам, но изначально не являются, 
конечно, христианскими: в легендах о короле Артуре, самом знаменитом кельт-
ском герое, речь идет о событиях V–VI вв., тогда как англосаксонская Брита-
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ния принимает христианство лишь в VII в. Инспектор Нил должен был, видимо, 
обратить внимание на такую склонность к оригинальности в семействе Форте-
скью, но дальше размышлений о чудачествах матери Персиваля и Ланселота он 
не идет, хотя в дальнейшем фрейм-сценарий Расследование будет обнаруживать 
все большее количество маркеров деконструкции закрепленного в составляю-
щих его фреймах и сценариях культурного кода. 

Значимой отсылкой к культурному коду становится и обозначение хроно-
логического промежутка появления одной из подозреваемых – второй супруги 
мистера Фортескью, мачехи Персиваля и Ланселота. При этом адресат текста 
оригинала, разумеется, знает, что чай в Британии пьют в 17.00, тогда как обед 
может быть назначен на 19.00 и позднее, однако в переводе на русский прихо-
дится эти моменты уточнять в комментариях к основному тексту с тем, чтобы 
читателю был ясна последовательность событий: «Миссис Фортескью наверня-
ка вернется к обеду, а возможно, даже к чаю. Это будет для нее настоящий удар. 
Все произошло внезапно? Утром мистер Фортескью, когда уходил из дому, чув-
ствовал себя нормально» (Кристи) / “ Mrs Fortescue will certainly be in to dinner 
and she may be in to tea. It will be a great shock to her. It must have been very sudden?  
Mr Fortescue was quite well when he left here this morning” (Christie). Отметим так-
же, что предположения экономки Мэри Доув относительно реакции миссис Фор-
тескью на смерть ее супруга уже в приведенных репликах неубедительны, а сам 
вопрос Все произошло внезапно? (It must have been very sudden?) имплицитно 
содержит противоположное значение – ожидание кончины мистера Фортескью, 
что в соответствии с авторским замыслом должно включить мисс Доув в число 
подозреваемых в совершении преступления. 

Разумеется, не только к культурному коду, который маркирован различными 
компонентами британской культуры, отсылает своего читателя А. Кристи. В ро-
мане «Карман, полный ржи» обнаруживаем также контексты, которые характе-
ризуют событийность с позиций развития британского общества и его достиже-
ний в конкретный исторический период, например: «Кто-то предложил набрать 
999 и вызвать неотложку, но мисс Гриффит даже замахала руками – как можно, 
ведь тогда придется разбираться с полицией! Для граждан страны, где право 
на медицинскую помощь имеет каждый, несколько вполне разумных женщин 
проявили поистине исключительное невежество» (Кристи) / “Someone suggested  
999 but Miss Griffith was shocked at that and said it would mean the police and that 
would never do. For citizens of a country which enjoyed the benefits of Medical Ser-
vice for all, a group of quite reasonably intelligent women showed incredible igno-
rance of correct procedure” (Christie). В приведенном фрагменте замечательна 
ирония автора в отношении персонажей, которые, промедлив с вызовом скорой 
помощи, оказываются косвенно причастными к смерти мистера Фортескью. Лю-
бопытна здесь также и характеристика мисс Гриффит, которая, как и другие со-
трудники офиса Фортескью, не желает контактировать с полицией, хотя этого и 
требует ситуация, что во многом характеризует скорее национальный ментали-
тет, нежели нерешительность персонажа: ведь придется впустить полицейских в 
свое личное пространство, которое в британском культурном коде маркировано 
специальным термином privacy. 
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Примечательны в этой связи и характеристики других персонажей – мисс Гро-
свенор и Мэри Доув: обе они демонстрируют профессиональные навыки, необхо-
димые для выполнения их служебных обязанностей: «При встрече с неожиданным 
она [мисс Гросвенор] пасовала. Однако она, ни на секунду не забывая об осанке, 
подошла к двери мистера Фортескью, постучала и вошла» (Кристи) / “Confronted 
by the unexpected, her poise was shaken. However, she moved towards Mr Fortescue's 
door in her usual statuesque fashion, tapped and entered” (Christie). Мисс Гросвенор, 
как характеризует ее автор, имеет достаточно благородное происхождение, что-
бы противопоставлять себя другим сотрудникам офиса мистера Фортескью, но по 
какой-то причине вынуждена работать. Мэри Доув, служащая экономкой у семьи 
Фортескью, достигла уже такого уровня профессионализма, что работает только у 
очень богатых хозяев, имеющих возможность оплачивать ее дорогостоящие услу-
ги. Несомненно, эта высокая оплата должна быть оправдана выучкой Мэри Доув, 
что отмечает и инспектор Нил: «Она помолчала, потом продолжала уже прежним 
уверенным тоном: – Если миссис Фортескью вернется до вашего приезда, что ей 
передать? “Вот это выучка, – подумал инспектор Нил, – дело – прежде всего”» 
(Кристи) / “"If Mrs Fortescue returns to the house before you arrive, what do you want 
me to tell her?" Practical as they make 'em, thought Inspector Neele” (Christie).

Преступление, инициирующее реализацию фрейма-сценария Расследова-
ние, последовательно раскрывается в детективном дискурсе, который репрезен-
тирует квазифактуальный мир в его ограниченных пространственно-временных 
координатах. С учетом того, что сама по себе организация этого дискурса требует  
малого количества персонажей и ограниченности их функций, отметим, что  
А. Кристи отступает от описанного канона и дает подробную характеристику 
героям, причем не столько с позиций всеведущего автора, сколько с точки зрения 
других персонажей, чем углубляет прагматический потенциал художественного 
вымысла за счет привлечения к его формированию культурного кода. Очевид-
но, что вымышленный персонаж говорит о вымышленном же персонаже и фик-
циональной ситуации, что создает двойную призму художественного дискурса, 
сквозь которую читатель воспринимает внешне вполне логичную картину рас-
следования. Но функционирование фрейма-сценария Расследование осложнено 
не только дополнительной детализацией и наличием «ложных путей», по кото-
рым автор ведет читателя в расследовании преступления, но и самой имплици-
рованностью преступника, которая постоянно подкрепляется деконструкцией 
фреймов и сценариев, закрепленных в пространстве лингвокультуры.

Безусловно, фрейм-сценарий Расследование как динамическая когнитив-
ная структура, содержащая знания о ситуации, не может быть охарактеризован 
именно как носитель типического в качестве понятийной категории: типичность 
нарушается в детективном художественном дискурсе не только и не столько са-
мим фактом совершения преступления, сколько последовательным вовлечением 
читателя в само формирование сюжетного действия, в разворачивание дискур-
са расследователя. Логика расследования манифестирована эксплицитно, одна-
ко адресат постоянно сомневается в корректности рассуждений проводящего 
расследование. Именно поэтому фрейм-сценарий отражает неопределенность 
ситуации в противоположность тому, что ожидается от фрейма и сценария как 



А.И. ДЗЮБЕНКО76

когнитивных структур, свойственных конкретной лингвокультуре и являющихся 
конструктами, фиксирующими знания ее представителей. 

В детективном дискурсе событийность в координатах художественного вы-
мысла развивается сообразно законам правдоподобия, однако и событийность, 
и художественные образы остаются условными, причем эта условность опре-
деляется даже не темпом или насыщенностью действия в конкретный хроно-
логический промежуток (хотя и это мы, конечно, должны принимать во вни-
мание, потому что в объективной действительности они не свойственны даже 
расследованию преступления, не то что обычному течению жизни). Подобная 
условность, фундаментальная для художественного вымысла и художественного 
дискурса в целом, связана с целенаправленной авторской деконструкцией ожи-
даемого семантико-прагматического наполнения фрейма-сценария. Привычным, 
закрепленным в культурном коде остается собственно то, что характеризует 
лингвокультуру в целом и индивидуально-авторское мировосприятие в частно-
сти (в случае с А. Кристи это как раз лингвокультурная детализация, подробно 
воссоздающая британский быт, обычаи, традиции, формирование национального 
менталитета и стереотипов этнического характера), тогда как главенствующим в 
организации фреймов-сценариев Тайна, Расследование, Разоблачение оказывают - 
ся нетипичность, нелогичность поведения не только самого преступника, но  
и расследователей. Для первого такая незакрепленность поведенческих особен-
ностей и, соответственно, воплощение аномалий в событийности обусловлива-
ются желанием запутать следствие, пустить его по ложному следу, в то время 
как расследователи, желая раскрыть преступление и покарать преступника, вы-
нуждены следовать этой алогичности, пытаясь объяснить ее себе и читателю. 
Иными словами, художественный вымысел (в том числе и в детективном дис-
курсе) маркирован нарушением стереотипизации последовательности действий, 
насыщенностью событий в жизни персонажей, кумулятивным эффектом худо-
жественного времени при сохранении внешнего подобия определенной эпохе и 
культуре и отсутствии референта, как всегда, когда речь идет о художественном 
текстово-дискурсивном пространстве, так как читатель здесь имеет дело лишь с 
возможными, а не реальными мирами, только с гипотетическим развитием собы-
тий, а не с тем, что происходит в объективной реальности. 
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Abstract

The role of the frame-scenario as a cognitive structure within the artistic image, a key element of 
literary fiction, was studied. By examining Agatha Christie’s novel “A Pocket Full of Rye”, an example of 
detective discourse, the linguocultural and pragmatic features of the frame-scenario “investigation” were 
identified. The mechanisms of semiosis of linguistic and aesthetic signs were described, revealing how 
they deconstruct and transform frames and scenarios typical of a given linguoculture to create literary 
fiction in the textual and discursive space. The methods used include observation, modeling, cognitive-
semantic and linguocultural analysis, and philological interpretation. It was demonstrated that frame-
scenarios of detective discourse function within the contexts of both subject-referent and procedural 
situations. However, in “A Pocket Full of Rye”, A. Christie deviates from the procedural context by 
describing the crime with irony, as well as by gradually introducing the characters falling under suspicion 
of committing the crime. Unlike frames and scenarios as two cognitive structures within a particular 
linguoculture characterized by the certainty and stereotypy of properties and actions, the frame-scenario 
in literary discourse is marked by constant deconstruction, transformation of the events expected by  
the reader, thereby constituting the basis of the semiosis of literary fiction.

Keywords: literary fiction, frame-scenario, detective discourse, textual and discursive space, cultural 
code, artistic image, cognitive model, subject-referent situation, procedural situation
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И ‘БРАК’ В КАРТИНЕ МИРА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЕТЫРЕХ 

ПОКОЛЕНИЙ РУССКОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕСТВА1 
М.А. Еливанова1,2, В.А. Семушина2

1 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
 г. Санкт-Петербург, 191086, Россия

2 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А,  

г. Санкт-Петербург, 190000, Россия

Аннотация

Статья посвящена анализу особенностей наполнения концептов ‘семья’ и ‘брак’  
в картине мира представителей четырех поколений русскоязычного общества: детей  
(41 респондент; группы 5–7 лет и 10–13 лет значительно отличаются в видении этих 
концептов; у дошкольников концепт ‘брак’ не сформирован), молодежи (24 опрошенных  
19–24 лет), респондентов зрелого (32 опрошенных 42–55 лет) и пожилого (14 опро-
шенных 66–80 лет) возраста. Участникам эксперимента предлагалось дать пять реак-
ций (слов и/или выражений) на стимулы семья и брак. Выявлено, что оба концепта 
имеют сложную структуру, которую удобно описывать как фрейм, состоящий из слотов  
(объединений схожих в смысловом отношении реакций). Наполнение концептов изменяет - 
ся по следующей траектории: дошкольники представляют семью конкретно, опираясь 
на непосредственное восприятие того, что происходит «здесь и сейчас»; это отражает 
наивную картину мира, характерную для указанного возраста → дети 10–13 лет подни-
маются на некоторый уровень обобщения, абстракции, но опираются по-прежнему на 
«здесь и сейчас», концепт ‘брак’ формируется → молодежь, начинающая самостоятель-
ную жизнь, имеет абстрактную, идеальную модель семьи и брака → люди зрелого и по-
жилого возраста предлагают конкретные ассоциации, связанные с собственным опытом.  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, картина мира, семья, брак

Человеческий язык представляет собой систему знаков, которые в онтоге-
незе впервые складываются именно так, как понимал их Ф. де Соссюр: образы 
предметов (отраженный в сознании предмет или явление, понятие) / означаемые, 
устойчиво соединенные с образами звуковых цепочек / означающих [1]. С одной 
стороны, набор языковых знаков по большей части совпадает у носителей одно-
го языка, поэтому последний и выполняет коммуникативную функцию. С другой 
стороны, язык становится инструментом переработки информации, над знаками 
с закрепленным конкретным значением надстраиваются более сложные поня-

1 Проект реализуется победителем грантового конкурса для преподавателей магистратуры 2024 
Стипендиальной программы Владимира Потанина.
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тия, концепты [2–4], а отражательно-познавательная функция языка дополняется 
более сложными когнитивными субфункциями – аккумулятивной и националь-
но-культурной [5].

Знания человека, накопленный им опыт отражаются в картине мира, кото-
рая, как отмечают исследователи [6; 7], может быть множественной и многомер-
ной: наивная противопоставляется научной и религиозной, индивидуальная –  
национальной, концептуальная – языковой. В сознании одного человека могут 
сочетаться элементы всех возможных вариантов картин мира. Последнее про-
тивопоставление (концептуальная и языковая) отчасти может быть объяснено 
через теорию знаков: концепты соотносятся с понятиями, элементами знаний 
человека (означаемыми, за которыми могут быть традиционно закреплены или 
не закреплены означаемые), а языковые единицы – настоящие знаки, в которых 
означающее и означаемое обязательно связаны. Для настоящего исследования 
актуальными являются определения концептуальной и языковой картин мира, 
которые дает Е.В. Дзюба. Концептуальная картина мира – «система разнородных 
и комплексных знаний и представлений человека о мире (реальном и/или вообра-
жаемом), сформированная в процессе познания окружающей действительности 
и себя самого: познания научного и ненаучного, практического и перцептивного, 
с одной стороны, и абстрактного, или теоретического, с другой стороны; в целом 
это вся информация, которой владеет человеческое сознание» [8, с. 35]. Языковая 
картина мира – «зафиксированные в виде языковых единиц и категорий процес-
сы и результаты когнитивной деятельности человека; вербализованный коррелят 
концептуальной картины мира» [8, с. 35].

Термину «концепт» ученые дают разные дефиниции. Е.С. Кубрякова опре-
деляет концепты как «единицы ментальных или психических ресурсов нашего 
сознания», «“кванты” знания», «смыслы, которыми оперирует человек в про-
цессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержа-
ние результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира» 
[9, с. 90]. Такой же точки зрения придерживаются Г. Кларк и С. Маршалл [10]. 
А.П. Бабуш кин [11] и В. Эванс [12] считают, что существование концепта невоз-
можно без вербализации.

Настоящее исследование является продолжением работы М.А. Еливановой 
и А.С. Кабановой [13], в которой исследовались сходства и различия концеп-
тов ‘семья’ и ‘брак’ в картинах мира представителей молодого (24 опрошенных  
19–24 лет) и зрелого (21 респондент 42–53 лет и 3 – в возрасте 67, 71 и 79 лет) по-
колений. Теперь в исследовании приняли участие 111 испытуемых. Мы выдели-
ли четыре группы респондентов: дети (всего 41 ребенок2), представители моло-
дого поколения (24 человека 19–24 лет), респонденты зрелого (32 опрошенных 
в возрасте 42–55 лет) и пожилого (14 человек 66–80 лет) возраста. Поскольку 
количественно выборка респондентов молодого поколения осталась без измене-
ний в сравнении с [13], то мы очень кратко опишем ответы обозначенной группы 
участников эксперимента.

2 Выборка поколения ‘дети’ неоднородна в силу того, что в дошкольном возрасте (8 респондентов) и в 
период позднего детства – начале подросткового возраста, в 10–13 лет (33 респондента), наполнение концепта 
‘семья’ очень различается, а концепт ‘брак’ в картине мира дошкольников практически не представлен (слово 
оказалось знакомым одному из 8 испытуемых).
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Основной метод исследования – ассоциативный эксперимент. Представите-
лей каждого поколения просили дать по пять реакций на стимулы семья и брак. 
Хотя в русском языке существуют омонимы брак1 (русская по происхождению 
лексема, от брати, обозначает союз двух людей; по С.И. Ожегову, «семейные 
супружеские отношения между мужчиной и женщиной» [14, с. 62]) и брак2  
(заимствование из германских языков, ср. break – ‘поломка, неисправность’),  
мы предполагали, что соседство слова того же семантического поля «семья» 
поможет избежать двусмысленности. Представители молодежи и люди зрелого 
поколения, а также часть респондентов пожилого возраста заполняли анкету он-
лайн. Другие представители поколения пожилых были опрошены лично. Дети –  
ученики 4–6-х классов – давали письменные ответы на листочках, а с дошколь-
никами была проведена беседа с фиксацией их ответов. 

Не все респонденты давали именно пять реакций на каждый стимул – их 
могло быть больше или меньше.

Приведем список реакций представителей каждого поколения на стимул семья.
Дети 5–7 лет. Все дети отреагировали на слово семья. 8 опрошенных дали 

46 реакций, которые можно, на наш взгляд, объединить в 23 типа (ассоциации 
расположены в порядке убывания частотности): мама (5), папа (5, в том числе 
папа, но у меня нет), добро / добрые чувства / добрая (4), семья без детей не 
бывает / без детей нет семьи (3), большая (3), брат (3), сестра (3), хорошая (3), 
двоюродные (2), когда человек другого человека любит / любовь (2), бабушка (1), 
бережно относятся (1), дедушка (1), доча (1), должны помогать друг другу (1),  
дружная (1), игрушки (1), красивая (1), путешествуем когда (1), родители  
с детьми (1), сын (1), счастье (1), это когда вы вместе и смотрите сериал  
интересный (1).

Дети 10–13 лет. От 33 респондентов мы получили 134 реакции, кото-
рые объединяются в 50 типов: любовь (14), родители (9), мама (9), папа (8),  
брат (7), дом (7), помощь (5), бабушка (4), дети (4), дружба / дружные отно-
шения (4), сестра (4), доброта/добро/добрые (3), забота (3), радость / прино-
сить радость (3), поддержка (3), родные (3), счастье (3), близкие (2), взаимо-
отношения (2), дедушка (2), обнимашки (2), семейная жизнь / жизнь (2), ссоры /  
небольшие ссоры (2), уважение (2), я (2), веселые (1), дружно жить (1), зависи-
мость (1), измена (1), лучшее, что есть на свете (1), милые (1), общество (1),  
ответственность (1), приятное чувство (1), отдых (1), развлечения (1), ре-
мень на попе (1), свет (1), сердце (1), скучно (1), смех (1), собака (1), сон (1),  
супруга (1), тепло (1), уют (1), хорошие (1), хорошее настроение (1),  
эмоции (1), 7-я (1). 

Представители молодого поколения. Ответы 24 респондентов в возрасте 
19–24 лет приведены в [13]. Отметим, что они дали 124 реакции, которые можно 
объединить в 52 типа. Приведем те ассоциации, которые встречались два и бо-
лее раз: любовь (16), поддержка (10), дом (7), забота (7), родители (5), счастье 
(5), уют (5), помощь (4), спокойствие (4), теплота (4), взаимопонимание (3), 
понимание (3), дети (3), уважение (3), деньги (2), доверие (2), надежность (2), 
друзья (2).

Представители зрелого поколения. Количество респондентов зрелого воз-
раста по сравнению с [13] увеличилось, при этом мы исключили из набора ас-
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социаций ответы респондентов 67, 71 и 79 лет. От 32 участников эксперимента 
были получены 173 реакции, которые объединены в 72 типа: любовь (18, в том 
числе – безграничная любовь), дети (15), дом (12), мама (6), папа (6), дача (5), 
дружба (5), взаимопонимание (4), забота (4), защита (4), родители (4), бабушка 
(3), дедушка/дед (3), еда (3), ответственность (3), поддержка (3), радость (3), 
родные (3), счастье (3), традиции (3), взаимовыручка (2), доверие (2), дочь/дочки  
(2), жена (2), нежность (2), смех (2), собака (2), стол (2), уважение (2),  
уют (2), тепло (2). Единичные ответы – альбом, брак, быт, верность, вместе, 
внуки, гости, дискуссии, доброта, жизнь, защищенность, игрушки, каша, квар-
тира, кладбище, крепость, за руку с мамой, кот, муж, надежность, опора, па-
мять, понимание, праздник, путешествия, работа, радио, свои, святое, сестры/
братья, сила, солнце, спокойствие, супруг, сын, суп, тыл, ужин, хозяйство, хо-
рошо, ячейка общества.

Респонденты пожилого возраста. В опросе приняли участие 14 человек в 
возрасте от 66 до 80 лет (в основном женщины, лишь один мужчина). 70 реакций 
можно отнести к 45 типам: дети (6), любовь (5), дом (4), единомышленники / едино 
мыслить / мыслить одинаково (4), взаимопонимание (3), забота (3), дружная (2),  
муж (2), общие интересы (2), понимание (2), родители (2), союз (2), близкие (1), 
брак (1), братья (1), взаимопомощь (1), гордость за успехи членов семьи (1),  
доверие (1), защищенность (1), здоровье (1), крепкая (1), лепка пельменей (1), 
многонациональный (1), очаг (1), печеный хлеб (1), переживание за родных (1), 
положительная (1), порядочность (1), пьяниц и алкоголиков (1), работа (1),  
радость (1), родственники (1), страх потери близких (1), супружество (1), 
творческая (1), тепло (1), тепло мамы (1), традиции (1), трудоголики (1),  
труженики (1), фамилия (1), честность (1), уверенность в себе (1), уваже - 
ние (1), уют (1). 

Нужно отметить, что ассоциации любовь, дети зафиксированы (в разных 
соотношениях) в ответах респондентов всех поколений.

Мы убедились в том, что концепт ‘семья’ – сложное образование, даже в 
дошкольном детстве он многослоен. Его структуру удобнее всего представить 
как фрейм (рамку), который позволит отразить и разграничить несколько направ-
лений/ячеек/аспектов, описывающих сознание человека, – слотов (о подобной 
структуре концепта см., например, в [11; 15]). Состав слотов мы определили в 
исследовании [13]: 1) «члены семьи»; 2) «общий быт, совместная деятельность»; 
3) «эмоции (положительные и отрицательные) и ценности»; 4) «единство» и  
5) «финансы и бюджет».

Каждый из слотов для молодого и зрелого поколений мы подробно описыва-
ли в [13], сделаем акцент на распределении ассоциаций у представителей самого 
младшего поколения и пожилых людей.

«Члены семьи». С рассматриваемым слотом связаны 26 из 46 реакций (57 %) 
детей дошкольного возраста (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, сын, 
доча, родители, дети, двоюродные). Опрошенные убеждены, что «семья без де-
тей не бывает». Если у дошкольников самые частотные ассоциации мама и папа, 
а родители с детьми (более абстрактные лексемы) встретились лишь один раз, 
то у детей в возрасте 10–13 лет с практически одинаковой высокой частотностью 
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появлялись родители, мама, папа. Интересно, что у школьников члены семьи 
женского пола (мама – 9, бабушка – 4) упоминаются чаще, чем члены семьи 
мужского пола (папа – 8, дедушка – 2). Возможно, лучше осознается как часть 
семьи тот, кто оказывает больше внимания и проявляет больше заботы. Только 
в рассматриваемой возрастной группе встретилась ассоциация я (в том числе  
в варианте 7-я). Вероятно, начало подросткового возраста – период, когда чело-
век начинает осознавать себя как некую исходную точку, восприятие подростка 
эгоцентрично. Упоминались брат и сестра, и связано это, по всей вероятности,  
с тем, что респонденты не единственные дети в семье. Появились слова с вы-
сокой степенью абстракции, субстантивированные прилагательные родные и 
близкие. Однажды встретившаяся лексема супруга, на наш взгляд, имеет стили-
стическую окраску. Один ребенок упомянул собаку (в беседе с дошкольника-
ми каждому из детей был задан вопрос: «Собака – тоже семья?», все опрошен-
ные ответили отрицательно). Всего обнаружилось 56 ассоциаций слота «члены  
семьи», что составляет 43 % ответов детей начала подросткового периода.

Отметим, что ассоциаций, входящих в слот «члены семьи», у респондентов 
молодого поколения было намного меньше (10 %), чем у участников экспери-
мента из других групп. Детей упомянули три респондента из 24, были реакции 
родители (но не мама и папа), жена и теща. Зато в большей степени распро-
страненными оказались лексемы с более обобщенным, отвлеченным значе нием 
родные, родственники, близкие. Животных (кот, собака) молодежь признает  
членами семьи, а это значит, что под семейными подразумеваются не только 
кровные узы, но близость взаимодействия, отношений. Этим же можно объяс-
нить появление среди ассоциаций слова друзья.

Представители зрелого поколения дали самые разнообразные реакции, об-
щее количество ответов, связанных со слотом «члены семьи», – 56 (32 %). Одна 
из самых частотных реакций вообще – дети, но упоминается почти весь «ближ-
ний круг»: мама, папа, родители, бабушка, дедушка/дед, внуки, сестры, братья, 
сын, дочь, муж, жена. Очевидно, что люди зрелого возраста «богаче» других 
поколений в плане взаимодействия с родными: они – связующее звено между 
бабушками, дедушками и внуками, имеют мам и пап и одновременно сами явля-
ются родителями, мужьями и женами. Животные (собака) тоже рассматриваются 
как члены семьи.

В ответах представителей поколения пожилых в нашей выборке члены 
семьи были упомянуты 15 раз (причем один ответ связан не только с членами 
семьи – тепло мамы), что составляет 21 % от общего количества ассоциаций. 
Лексема дети оказалась самой частотной среди ответов этой группы респонден-
тов; другие реакции, связанные с рассматриваемым слотом, – муж, родители, 
близкие (в одном из двух случаев – страх потери близких), братья, родствен-
ники, мама (тепло мамы). Очевидно, люди пожилого возраста меньше взаи-
модействуют с родственниками и, видимо, чаще обращаются к анализу жизни 
и воспоминаниям. Одна из опрошенных дала довольно большой ряд реакций,  
в который входило немало ассоциаций других слотов, но позже (при личном раз-
говоре), почувствовав необходимость уточнить свое восприятие семьи, описала 
картинки детства, когда вся большая родительская семья (пятеро детей, мама и 
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папа, бабушка) праздновала Новый год или дни рождения, собираясь за большим 
столом, старшая сестра играла на пианино, бабушка (у которой было больше 
средств, чем у родителей, и которая очень любила внуков) раздавала всем слад-
кие подарки (конфеты, печенье и большие яблоки). 

«Общий быт, совместная деятельность». Реакции, связанные с этим слотом, 
менее частотны во всех группах респондентов. У дошкольников мы зафикси-
ровали три ответа (7 %): игрушки, путешествуем когда, это когда вы вместе и 
смотрите сериал интересный. У школьников, оканчивающих начальные клас-
сы, и подростков общее количество ассоциаций слота 14 (10 %; дом, семейная 
жизнь, жизнь, дружно жить, отдых, сон, развлечения, ремень на попе – по-
следняя реакция отражает не столько совместную деятельность, сколько взаимо - 
действие взрослых с ребенком в процессе воспитания; ее можно, вероят-
но, отнести и к эмоционально-ценностному слоту), причем достаточно часто  
(7 из 13 реакций) встречается слово дом.

У молодежи выявлено 12 % реакций, связанных со слотом «общий быт, 
совместная деятельность»: вещи, взаимодействие, дом, еда, общение, решение 
проблем. У зрелого поколения 36 ассоциаций (20 %), более разнообразных и бо-
гатых, чем у молодежи: если у молодых людей зафиксировано слово еда, то у 
зрелых – еда, ужин, каша, суп, стол; если у молодежи дом, то у представителей 
зрелого поколения – дом, дача, квартира, гости (как место, где члены семьи 
вместе проводят время). Обращает на себя внимание наличие таких реакций, 
как дискуссии, быт, работа, хозяйство, характеризующих ежедневную рутину.

В группе представителей поколения пожилых ассоциации слота встрети-
лись 7 раз (10 %): дом (самая частотная – 4 раза), лепка пельменей, печеный 
хлеб (2 реакции одного респондента, возможно, вспоминается родительский 
дом), работа.

«Эмоции и ценности». Этот слот оказался самым разнообразным по составу 
ассоциаций в большинстве групп респондентов. У дошкольников связанные с 
ним ответы зафиксированы в 16 случаях (36 %). Большинство реакций – синтаг-
матические ассоциации (добрая, большая, дружная, хорошая и даже красивая) 
или развернутые ответы, описывающие ситуации (когда человек другого человека 
любит, бережно относится, должны помогать друг другу). Существительные 
с абстрактным значением встречались редко (любовь, счастье, добро). Самая ча-
стотная семантическая реакция включает лексические единицы с корнем добр- 
(добро / добрые чувства / добрая). У школьников 62 реакции (46 %) связаны с 
эмоциями и ценностями. Любовь занимает первое место по частотности. Часто 
встречаются реакции помощь, доброта/добро/добрые, забота, радость, под-
держка, счастье. Семья вызывает у детей в основном положительные эмоции, 
они передаются в том числе метафорически (свет, сердце), однако встретилось 
несколько ассоциаций, которые свидетельствуют о негативе (ссоры / небольшие 
ссоры, зависимость; две реакции на стимул семья дал один и тот же ребенок; он 
же написал слово измена, которое, безусловно, характеризует семейную «анти-
ценность») или отсутствии положительных эмоций (скучно). Все отрицательные 
ассоциации возникли у мальчиков. Интересно, что некоторые дети осознают цен-
ность ответственности и уважения, однако подобные ответы были единичными. 
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В группе молодежи в слот «эмоции и ценности» можно включить  
почти 2/3 всех ответов (67 %), первая ассоциация по частотности – любовь  
(16 из 24 респондентов указали эту лексему). Комфорт, гармония, нежность, 
счастье, спокойствие, понимание, взаимопонимание, поддержка, доверие – эти 
реакции, возможно, описывают ожидания начинающих собственные отношения 
или семейную жизнь или планирующих ее молодых людей. Подобные ответы 
встречались в описываемой группе респондентов чаще, чем в других группах. 
В целом молодежь чаще представляет некую идеальную модель семьи. У двух 
мужчин 23 лет возникли негативные реакции на стимул семья: конфликт, ссора, 
столкновение интересов (разные поколения). 

У представителей зрелого поколения и пожилых респондентов ассоциа-
ции любовь и дети конкурируют за лидерство. Опрошенные 42–55 лет дали  
80 ответов (46 %), связанных с эмоционально-ценностным слотом. Большин-
ство ассоциаций отражает ценностные аспекты: взаимопонимание, поддержка, 
ответственность, доверие, уважение, забота, защита, взаимовыручка и т. п.  
В отличие от более младших поколений (детей и молодежи), люди зрелого воз-
раста дают реакции, связанные с традициями и преемственностью поколений: 
традиции (3), альбом, память, кладбище. 

У респондентов пожилого возраста (66–80 лет) важным элементом слота, 
помимо взаимопонимания и заботы, становится единение мыслей и интере-
сов членов семьи (возможно, супругов): единомышленники / едино мыслить /  
мыслить одинаково, общие интересы. В ассоциациях отражены ценности со-
ветской эпохи: честность, порядочность, труженики, многонациональная (то-
лерантность к другим культурам и принятие представителей других культур). 
Среди синтагматических ценностных ассоциаций (дружная, крепкая, положи-
тельная) встречается «антиценностная» (пьяниц и алкоголиков). Как у поколе-
ния респондентов зрелого возраста, у 66–80-летних опрошенных представле-
ны реакции, отражающие традиции и преемственность поколений (традиции,  
гордость за успехи членов семьи, страх потери близких и т. п.). Всего реакций, 
связанных со слотом «эмоции и ценности», у самого старшего поколения выяв-
лено 45 (64 %). Реакции слота «эмоции и ценности» у респондентов последних 
двух групп подтверждают, что опыт семейной жизни порождает видение кон-
кретных моделей семьи.

«Единство». Этот слот совсем не представлен у детей дошкольного возраста, 
только один подросток предложил ассоциацию общество (менее 1 %).

У молодежи ассоциативный ряд наиболее богатый (8 % реакций): брак, 
группа, единство, ЗАГС, коллектив, круг, равноправность, социум, социальная 
ячейка. Обратим внимание, что аббревиатура ЗАГС соотносится с правовым 
аспектом концепта (в концепте ‘брак’ выделим такой отдельный слот), но в то же 
время указывает на начало официального союза двух людей.

У участников эксперимента в возрасте 42–55 лет ассоциации слота состав-
ляют 2 % от общего числа реакций (брак, вместе, ячейка общества), а в возрасте 
66–80 лет – 6 % (союз, брак, супружество, фамилия).

«Финансы и бюджет». Только в группе молодежи, планирующей создание 
семьи и представляющей себе ее идеальную модель, возникли ассоциации, свя-
занные с финансами, – деньги (2 реакции), зарплата, бюджет (3 % ответов).
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Соотношение слотов, составляющих структуру концепта ‘семья’, в пред-
ставлении нескольких поколений: дошкольников, детей начала подросткового 
периода, молодежи, респондентов зрелого и пожилого возраста – можно ви-
деть на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение слотов в структуре концепта ‘семья’ у дошкольников (5–7 лет), де-
тей 10–13 лет, представителей молодежи (19–24 года), респондентов зрелого (42–55 лет) 
и пожилого (66–80) возраста

Концепт ‘брак’ в значительной степени пересекается с концептом ‘семья’, 
но векторы его формирования у представителей русскоязычного общества могут 
быть различными. Отметим, что некоторые респонденты практически одинако-
вым составом ассоциаций (с небольшими нюансами) реагировали на оба сти-
мула (ответы любовь, верность, поддержка, дети и т. д. были зафиксированы 
в ответах респондентов от 10–12 до 66–80 лет как реакции на стимулы семья 
и брак; для части испытуемых различие семьи и брака заключается в наличии 
или принятии во внимание детей, ср. мальчик, 12 лет: «Чем отличается семья 
без детей от брака?»). Другой вариант: брак – официальный правовой институт, 
который держится на правах и обязанностях и имеет точку отсчета в виде це-
ремонии бракосочетания и свадьбы, семья же – эмоциональные и ценностные 
связи между ее членами. Еще один очевидный вариант разграничения концептов 
связан с эмоциональной составляющей; приведем наиболее иллюстративный 
ряд ассоциаций: семья – очаг, любовь, традиции, уважение, понимание, уют, 
дети, порядочность, общие интересы, брак – женитьба, обязанность, терпе-
ние, ответственность, забота, обуза, тюрьма, уныние (респондент – женщина,  
73 года, эмоционально окрашенные для нее лексемы выделены подчеркиванием).

Остановимся подробнее на составе реакций каждой группы испытуемых.
У детей 5–7 лет представления о браке (по данным нашего эксперимента) 

практически нет. 7 из 8 респондентов ответили: «Не знаю, что это», один ребенок  
переспросил: «Брат?». Только одна девочка связала брак с наличием мужа, при этом 
прокомментировала: «Не хочется замуж. Может, муж такой… не убирает…». Про-
должая рассуждения, описывает, как выходят замуж: «У них чувства случились. 
Дзынь – и все! Потом переписываться… на свидания ходить… замуж выйти…».
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От детей 10–13 лет получена 91 реакция, они объединяются в 42 типа ассо-
циаций: свадьба (9), дети (7), любовь (7), жена (5), ЗАГС (5), муж (5), семья /  
появление новой семьи (5), кольца / брачные кольца (4), деньги / мало денег / 
большие траты (3), совместная жизнь / быть вместе / жить вместе (3), вза-
имопомощь (2), документ (2), жених (2), невеста (2), работа / много работы (2),  
церковь (2), бытовуха (1), венчаться (1), верность (1), добро (1), доверие (1),  
дом (1), женитьба, ну и все (1), забота (1), лимузин (1), машина (1), молодожены 
(1), мужчина и женщина (1), объединение (1), общий интерес (1), подарки (1), 
подпись (1), понимание (1), поцелуи (1), праздник (1), пустота (1), радость (1), 
родители (1), свидетельство о браке (1), союз (1), счастье (1), Чем отличается 
семья без детей от брака? (1). Одна девочка связала брак с поломкой (вопреки 
нашему ожиданию). Ее ассоциации (грязь, порча, ужас, возврат, порченая вещь, 
плохое качество, ковер) мы при подсчетах не учитывали.

Представители молодого поколения – 24 респондента в возрасте 19–24 лет –  
дали 122 реакции, которые можно объединить в 66 типов [13]. Приведем те ас-
социации, которые встречались более двух раз: любовь (14), свадьба (6), дове-
рие (6), семья (5), поддержка (5), взаимопонимание (4), забота (4), дети (4), 
содружество (3), ЗАГС (3), жена (2), жизнь (2), надежность (2), опора (2), 
ответственность (2), отношения (2), понимание (2), развитие (2), развод (2),  
счастье (2), уважение (2), штамп (2).

В группе представителей зрелого поколения зафиксированы 154 реак-
ции, которые можно объединить в 94 типа ассоциаций: любовь (11), семья (6),  
дети (5), жена (5), ЗАГС (5), ответственность (5), дом (4), свадьба (4), дове-
рие (3), муж (3), обязательства (3), наследство (3), поддержка (3), радость 
(3), счастье (3), вместе (2), забота (2), кольца (2), общество (2), пара (2),  
паспорт (2), преданность (2), по расчету / расчет (2), развод (2), супруги (2), 
ужин (2), единичные реакции – а надо ли?, алименты, банки, брачный договор, 
взаимопонимание, взаимопомощь, взаимоотношения, взвешенность, венчание, 
верность, волнение, всем должна, вступление, гнездышко, дела, документы, 
дружба, жених, законный, защита, измена, кухня, институт, мужчина и жен-
щина, надежда, надежность, не главное, невеста, нитки, нотариус, общество, 
однополый, отношения, очаг, очень трудно, партнерство, перемены, перспек-
тива, печать, подстраиваться, покупки, понимание, привычка, рука об руку, 
серьезность, свекровь, свидетельство, свидетели, семейный кодекс (закон), со-
вместимость, сомнения, союз, суд, телевизор, тепло, тетки, терпение, теща, 
традиции, уважение, уверенность в будущем, формальность, честь, шампан-
ское, штамп, ячейка общества. Два респондента отреагировали на стимул брак 
в значении ‘неисправность, поломка’ (некачественная работа, косяк). Подоб-
ные ответы мы не учитывали.

Представители поколения пожилых дали 62 реакции, которые объединяются 
в 45 типов ассоциаций: любовь / ожидание любви (4), развод (4), жилье/квар-
тира (3), ответственность (3), дача (2), деньги/финансы (2), женитьбы (2), 
забота / забота о муже и детях (2), замужество (2), обязательства (2), счаст-
ливый (2), больной ребенок (1), верность (1), внуки (1), волнение (1), дети (1), 
есть кому подать стакан воды (1), золотая свадьба (1), исполнение долга (1), 
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машина (1), надо, Федя, надо (1), необходимость (1), нужен или не нужен? (1),  
несовместимый (1), неудачный (1), обуза (1), обязанности (1), осознание че-
рез 50 лет (1), ощущение, что ты нужен (1), пересуды (1), понимание (1),  
проблемы (1), радость (1), регистрация (1), семья (1), сохранить во что бы 
то ни стало (1), статус (1), супружество (1), терпение (1), Троегубов в К (1), 
тюрьма (1), тяжелый (1), уныние (1), узаконить (1), хозяин (1).

Все слоты, образующие структуру фрейма ‘семья’, можно выделить и в 
структуре фрейма ‘брак’: «члены семьи», «общий быт», «эмоции и ценности», 
«единство» (но к этому аспекту присоединяется его антагонист – разъедине-
ние: развод, попытка, ошибка, измена встречаются в группе молодежи, зрелых 
и пожилых респондентов), «финансы, бюджет». В концепте ‘брак’ выделяются 
новые слоты – «церемония бракосочетания и ее участники» и «юридический, 
правовой».

Несмотря на общность названий слотов фреймов ‘семья’ и ‘брак’, содержа-
ние и состав их иногда довольно значительно различаются. Так, в ассоциациях 
к браку у молодежи и респондентов поколения зрелых и пожилых людей (слот 
«члены семьи») реже встречаются дети, еще реже родители, совсем нет места 
маме и папе, бабушке и дедушке (в том числе у детей), но при этом чаще упоми-
наются муж и жена (они частотны у детей 10–13 лет), супруг и супруга, теща, 
свекровь – официальные термины родства. 

В слоте «эмоции и ценности» концепта ‘брак’ (особенно у людей пожило-
го возраста, которые стремились сохранить семью, несмотря на трудности от-
ношений с супругом, и терпели) чаще встречаются указания на отрицательные 
эмоции и обязательства (тяжелый, неудачный, тюрьма, обуза, необходимость, 
исполнение долга и т. п.). У представительниц поколения и зрелых, и пожилых 
людей возникает вопрос: «А надо ли?». Однако если брак удачный, то остается 
ощущение своей необходимости и осознание ценности партнера. Молодежь от-
мечает отрицательные эмоции другого плана: давление, стресс, непостоянство, 
ненадежность, бремя, разрушительность.

 Слот «финансы, бюджет» появляется даже у детей 10–13 лет: деньги / мало 
денег / большие траты. А реакции дом, квартира к стимулу брак в контексте 
других реакций машина, дача, финансы уже не выступают в значении ‘место, 
где члены семьи проживают на одной территории’, а являются показателями бла-
госостояния. В ответах представителей поколения пожилых слоты «финансы» и 
«общий быт» могут быть практически совмещены.

Слот «общий быт, совместная деятельность» может быть сокращен до ва-
рианта «общий быт» (ассоциаций, связанных с путешествиями и проведением 
времени в развлечениях дома или вне его, не дал ни один респондент).

Остановимся подробнее на анализе новых слотов – «церемония бракосоче-
тания и ее участники» и «юридический, правовой».

«Церемония бракосочетания и ее участники». Дети 10–13 лет дали такие 
реакции: свадьба, ЗАГС, появление новой семьи, кольца / брачные кольца, жених, 
невеста, женитьба, церковь, венчаться, лимузин, молодожены, подпись, поце-
луи, праздник – всего 33 реакции из 91 (36 %). Молодежь назвала только свадьбу 
(5 % ответов на стимул брак). Респонденты зрелого поколения, помимо того, что 
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называли дети, предложили шампанское и свидетели (всего 17 % ответов опи-
сывают церемонию). У представителей поколения пожилых к бракосочетанию 
можно отнести только ассоциации женитьба и регистрация (5 %) и косвенно 
волнение (оно попадает в слот «эмоции и ценности», но очевидно, что это связа-
но с моментом вступления в брак).

«Юридический, правовой» слот у детей представлен реакциями документ 
и свидетельство о браке (3 %), у молодежи ответы гораздо более разнообразны 
и составляют 13 % от их общего количества: документы, ЗАГС, закон, ипоте-
ка, контракт, наследство, обязательства, официальность, страховка, штамп, 
юристы. Реакции некоторых представителей зрелого поколения были связаны 
исключительно с рассматриваемым слотом (женщина 54 лет: законный, по рас-
чету, ЗАГС, наследство, нотариус, обязательства; реакции развод, вступле-
ние, супруги пограничные, например, супруги – члены семьи, но официально, 
«юридически» названные). 12 % ответов респондентов зрелого возраста связаны 
с правовой стороной брака. Реакции представителей старшего поколения, касаю-
щиеся юридического аспекта, – узаконить и статус (5 %). Некоторые ассоциа-
ции, как мы уже отмечали, можно рассматривать как пограничные и общие для 
разных слотов, например, развод и супружество – одновременно единение и 
разъединение и юридическое оформление статуса, регистрация имеет и право-
вой, и церемониальный аспекты значения.

Соотношение слотов, составляющих структуру концепта ‘брак’, в представ-
лении нескольких поколений: детей начала подросткового периода, молодежи, 
респондентов зрелого и пожилого возраста – можно видеть на рис. 2.

Рис. 2. Соотношение слотов в структуре концепта ‘брак’ у детей 10–13 лет, представи-
телей молодежи (19–24 года), респондентов зрелого (42–55 лет) и пожилого (66–80 лет) 
возраста

Таким образом, концепты ‘семья’ и ‘брак’ являются сложными, многослой-
ными. Представление их в виде фрейма дает возможность выделить слоты, ко-
торые «высвечивают» смысловые акценты концептов. Все ассоциации, которые 
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дали участники эксперимента, распределяются между слотами. Распределение 
иногда носит условный характер, поскольку одна и та же реакция может быть 
классифицирована по-разному (например, регистрация брака – это одновремен-
но единение двух людей и юридический акт, расчет – одновременно финансы и 
ценности брака).

 Наполнение концептов в разных возрастных группах респондентов отли-
чается иногда очень значительно. Так, представление о семье имеют все опро-
шенные, но оно в зависимости от их возраста меняется следующим образом: 
дошкольники представляют семью конкретно, опираясь на непосредственное 
восприятие того, что происходит «здесь и сейчас»; это отражает наивную картину 
мира, характерную для указанного возраста (самый насыщенный слот для них –  
«члены семьи», а самые частотные реакции – мама и папа; во всех остальных 
группах респондентов самый объемный слот – «эмоции и ценности») → дети  
10–13 лет поднимаются на некоторый уровень обобщения, абстракции, но также 
опираются на «здесь и сейчас»; они уделяют больше внимания разнообразным 
вариантам взаимоотношений в семье, понимают, что семья строится на забо-
те, уважении и поддержке → молодежь, начинающая самостоятельную жизнь, 
имеет абстрактную, идеальную модель семьи и брака → представители поколе-
ния зрелых и пожилых людей предлагают конкретные ассоциации, связанные с 
собственным опытом, при этом люди 66–80 лет часто обращаются к воспоми-
наниям, приходят к осознанию жизненного опыта в их собственных семьях и 
подводят некоторые итоги.

Концепт ‘брак’ в онтогенезе формируется позже, чем концепт ’семья’  
(у дошкольников он практически отсутствует), и в значительной степени пере-
секается с ним. В концепте ‘брак’ выделяются дополнительно два слота – «цере-
мония бракосочетания и ее участники» и «юридический, правовой». В картине 
мира одних респондентов ядро концепта «высвечивается» благодаря акценту на 
указанных сторонах брака, тогда как для других концепт ‘семья’ соотносится с 
наличием детей, а ‘брак’ – c отношениями мужчины и женщины, для третьих 
значимы различия двух концептов в отношении слота «эмоции и ценности»: все 
положительное – забота, уважение, взаимопонимание и т. п. – связано с семьей, а 
с браком – обязанности и тяготы совместной жизни. Дети в 10–13 лет связывают 
с концептом ‘брак’ момент начала совместной жизни и церемонию бракосочета-
ния, праздник. 
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Abstract

This article examines the evolution of the concepts of “family” and “marriage” in the Russian 
worldview across four generations: children (41 respondents, with significant differences observed 
between the groups aged 5–7 and 10–13 years, as well as preschoolers (under 7 years) generally 
lacking a fully developed concept of “marriage”), young adults (24 respondents aged 19–24 years), 
middle-aged adults (32 respondents aged 42–55 years), and seniors (14 respondents aged 66–80 years).  
The respondents were asked about their five reactions (words and/or word combinations) to the stimuli 
family and marriage. The analysis of these reactions reveals that both concepts have a complex structure, 
which can be best described as a frame consisting of slots (groups of related semantic reactions), and 
unfold over time as a series of changes: preschoolers are normally concrete thinkers with a straightforward 
idea of family, a result of their age-specific naïve worldview → children aged 10–13 years attain an ability 
to abstract from reality, but still depend on their immediate experiences → young adults, starting to live 
on their own, have an abstract, idealized model of family and marriage → middle-aged adults and seniors 
associate family and marriage with their personal life experiences.

Keywords: cognitive linguistics, concept, worldview, family, marriage
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Figure Captions

Fig. 1. Pie charts showing the distribution of slots within the structure of the concept of “family” in pre-
schoolers (5–7 years), children aged 10–13 years, young adults (19–24 years), middle-aged adults 
(42–55 years), and seniors (66–80 years).

Fig. 2. Pie charts showing the distribution of slots within the structure of the concept of “family” in chil-
dren aged 10–13 years, young adults (19–24 years), middle-aged adults (42–55 years), and seniors 
(66–88 years).
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СТРАТЕГИИ ДИСКРЕДИТАЦИИ И МИТИГАЦИИ 
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Аннотация

Настоящая статья посвящена проблеме речевого оформления конфликтогенного 
дискурса общественно значимой тематики. Описаны особенности современного сете-
вого текста в широком понимании, его отличия от медиатекста; выявлены смена роли 
автора и адресата, речевые функции, прагмаустановки пишущего, его стратегии речевого 
поведения в Сети. Выделены пять значимых сущностных характеристик сетевого дис-
курса новой формации, предполагающего прямое или косвенное взаимодействие ком-
муникантов (явную диалогизацию). В качестве иллюстративного материала рассматри-
вались каналы мессенджера «Телеграм» общественной тематики, освещающие острые 
социально-политические темы и имеющие неодинаковые читательские аудитории, раз-
ные коммуникативные задачи, а также презентующие различные целевые установки их 
авторов. На примере двух типичных для общественно-политического дискурса речевых 
стратегий – дискредитации и митигации, противоположных по своей прагманаправлен-
ности – показано, какое преломление они получают в современном сетевом потенциаль-
но конфликтном пространстве; как их тактическая реализация зависит от позиции ав-
тора, его личностных особенностей. Практические речевые данные приведены только  
в качестве иллюстраций и подробно освещены в других работах автора.

Ключевые слова: речевые стратегии, лингвокриминалистика, сетевая языковая 
личность, интернет-дискурс, вербальный конфликт, политическая лингвистика, прагма-
лингвистика

Пространство Сети в языкознании и речеведении изучается многоаспектно 
уже несколько десятилетий. Оно рассматривается как место для вербальных экс-
периментов, языковой свободы и брендирования Я-концепта. Ученые активно 
исследуют языковую специфику интернет-текста как разновидности медиатек-
ста [1; 2], его лингвокультурологический аспект [3], потенциал экспрессивности, 
языковой игры [4–6] и др. Изучено понятие гипертекстуальности, введен термин 
«нетикет», обсуждается тема коммуникационной [7] и коммуникативной безо-
пасности личности [8], частично описано языковое пространство блогосферы, 
телеграм-каналов [9–11].

Примечательно, что интернет-пространство сочетает в себе противополож-
ные тенденции. Разножанровая публичность, речевая проявленность субъекта, 
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открытость коммуникативного поля удивительным образом сосуществуют с 
возможностями ложной идентичности личности, конструирования целевой ир-
реальной картины мира и стирания границ авторского «Я». И если во време-
на «догигабайтного» общения публичность, массовость взаимодействия все же 
предполагали выход из зоны ближайшего окружения говорящего, установку на 
открытость и принятие норм, правил говорения «вовне», то теперь, ввиду специ-
фики пространства Сети, эти законы работают не в полной мере, а зачастую  
и вовсе отменяются. Наша гипотеза относительно новых особенностей интер-
нет-коммуникации была ранее частично представлена в одной из работ [12] и 
основывалась на идее вербальной радикализации значительной части сетевого 
пространства, распространении дискоммуникации как главной стратегии прояв-
ления авторского «Я», отчуждения нетикета как избыточного элемента при со-
хранении установки на масочность контактов. Мы предлагали ввести в оборот 
термин «радикализованный дискурс», под которым понимали «не только рече-
вую пропаганду идей терроризма и экстремизма, распространение информации, 
содержащей призывы к осуществлению террористической деятельности либо 
обосновывающей/оправдывающей необходимость осуществления таковой», но 
и «речевые практики языковой агрессии и языкового насилия, ксенофобные на-
падки в комментариях соцсетей, контент, способствующий распространению 
“языка вражды” и чувства обострения разного рода социальных конфликтов у 
коммуникантов» [12, с. 61].

Поводом для написания настоящей статьи, развивающей уже озвученные 
идеи, стали наши размышления в процессе проведения судебной лингвистиче-
ской экспертизы материалов экстремистской, радикальной и диффамационной 
тематики, полученных в ходе мониторинга социальных сетей, интернет-СМИ, 
мессенджеров правовыми и волонтерскими организациями по заявлению граж-
дан и в рамках реализации различных госпрограмм. Начиная с февраля-марта 
2022 г. количество таких спорных публикаций резко увеличилось в разных жан-
ровых направлениях (статьи, интервью, посты, комментарии, мемы, демотива-
торы и др.), что обусловлено совокупностью историко-политических, юридиче-
ских и психолого-социальных факторов. В общей сложности более трех тысяч 
текстовых единиц, размещенных в разных каналах «Телеграм» общественно зна-
чимой тематики онлайн и имеющих спорную смысловую направленность, стали 
объектом нашего описания и комплексного лингвоанализа.

В качестве еще одного вводного замечания отметим, что современная науч-
ная библиотека изобилует исследованиями преимущественно по медиатексту, 
под которым понимается «динамическая сложная единица высшего поряд-
ка, посредством которой осуществляется речевое общение в сфере массовых 
коммуникаций» [13, с. 11]. К числу значимых признаков такого текста, поми-
мо массовости его адресата, также относят поликодовость и открытость [14].  
Т.Г. Добросклонская отмечает, что традиционное понимание текста в примене-
нии к сфере интернет-СМИ расширилось и вышло «за пределы знаковой систе-
мы вербального уровня, приближаясь к семиотическому толкованию… которое 
подразумевает последовательность любых знаков» [15, с. 29]. Заметим, что воз-
никающий в связи с этим вопрос о границах текста остается пока не решенным: 
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к примеру, текст статьи, размещенной на странице новостного портала, содержит 
собственно авторский текст, заголовок, подводку, фотосопровождение; однако 
существуют сомнения относительно того, следует ли включать в пространство 
такого текста комментарии читателей к статье, околотекстовую рекламу, реко-
мендованные к прочтению статьи на сходную тематику, которые гипотетический 
читатель будет видеть на полях интересующей его публикации, гиперссылки в 
самом теле статьи, отправляющие читателя к другим материалам портала или 
даже сторонним сайтам. Так или иначе вышеперечисленные элементы могут 
рассматриваться как фоновые гиперфакторы, которые оказывают определенное 
влияние на восприятие первичного авторского текста читателем, а значит, они 
отчасти являются составляющим (дополняющим) элементом первичного текста.

Вне исследовательского прицела остаются тексты авторской блогосферы, 
телеграм-каналов, комментинга, диджитал-постеры (мемы, демотиваторы, ли-
стовки, иллюстрации к постам) – для обозначения всей их совокупности до сих 
пор не имеется общепризнанного термина: сочетания «сетевой текст», «интер-
нет-текст» все же нельзя назвать терминологичными, а между тем следует при-
знать необходимость введения подобного понятия. 

Напомним, что закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей» (97-ФЗ) обязал обладателей интернет-ресур-
сов с аудиторией «более 3 000 посещений в сутки» регистрироваться в Роском-
надзоре, то есть фактически наложил определенные ограничения на контент 
и наделил блогеров рядом прав и обязанностей классических СМИ; при этом 
текстовое пространство соцсетей детальному научному осмыслению именно с 
позиций лингвистического знания подвергнуто не было. Имеются узко темати-
ческие исследования, в частности касающиеся отдельных жанров – YouTube-ин-
тервью, комментария, авторского блога, мемов [16–20], но значимой всеобъем-
лющей концепции дискурса блогосферы пока не выработано. 

Думается, этому есть логичное объяснение. Язык, на котором вот уже более 
двух десятилетий люди общаются в мессенджерах и соцсетях, относят к пись-
менной разновидности устной речи, а ее концепция, равно как и теория разговор-
ного стиля речи, в современной науке о языке категории весьма разработанные. 

Исторически сложилось так, что интернет-текст был в фокусе исследовате-
лей, раннее занимавшихся изучением публицистических жанров – газетных тек-
стов, текстов радио и ТВ. B.Г. Костомаров еще в своих ранних работах определил 
эстетику языка и прагматику подобных текстов как «основанную на единстве 
стандарта и экспрессии и их динамическом объединении» [21, с. 89]. Ученый по-
лагал, что именно чередование экспрессивных и информативных блоков, субъек-
тивного и объективного помогает авторам СМИ удерживать внимание читателя 
и воздействовать на его отношение к прочитанному [21, с. 92], поэтому манипу-
лятивная и оценочная функции массмедиа зачастую подавляют функцию объек-
тивной передачи информации – гносеологическую. В более поздних работах ав-
тора [22] отмечается, что массовая природа медийности значительно повлияла на 
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соотношение письменных и устных текстов, стерла границы между книжностью 
и разговорностью, а значит, уже в конце ХХ в. язык медиа осмыслялся как экс-
периментальная база для наблюдения за языком в моменте его трансформации, 
перерождения, обновления. Позднее о способности медиатекстов, особенно се-
тевых, отражать живую разговорную речь, трансформировать культурно-языко-
вые клише писали Т.Г. Добросклонская [15], О.А. Гаврикова [23], Е.И. Горошко,  
Л.В. Павлова [24] и др. 

А.В. Полонский полагает, что современные печатные, визуальные и он-
лайн-медиа следует рассматривать как некий контекст, в рамках которого осве-
щаются все социальные события, закрепляются нравственно-эстетические пове - 
денческие паттерны, формируется картина мира носителя языка, его когнитивно- 
аксиологический опыт (в дополнение к когнитивно-логическому) [25, с. 233].  
Наша коллега Л.М. Салмина еще в монографии 2001 г. писала о том, что такой 
опыт «представляет собой неизбежное следствие и условие взаимодействия че-
ловека с миром» и «существенным образом влияет на моделирование поведе-
ния личности как члена данного социума» [26, с. 49]. Приведенный довод лишь 
подтверждает значимость научного осмысления не только сетевого медиатекста, 
но и текстового пространства соцсетей, пабликов, блогов во всех его жанровых 
проявлениях – с позиций коммуникативной прагматики прежде всего. Справед-
ливости ради стоит отметить и тот факт, что зачастую провести четкую границу  
между медиаресурсом и соцсетью непросто (примером подобной «сложной»  
диагностики могут стать канал в мессенджере «Телеграм» или страница в 
социаль ной сети «ВКонтакте» агентства «РИА-новости»).

Завершая первую (вводную) часть нашего исследования, отметим пять важ-
ных, на наш взгляд, особенностей дискурса соцсетей, которые несколько вы-
деляют их на фоне медиа- и интернет-текстов, а заодно и поднимают круг ис-
следовательских и социальных вопросов и проблем, о которых пока массово в 
научном дискурсе не говорят. 

Первое – соотношение спонтанного и условно контролируемого в речи: в 
соцсетях, блогах, тематических группах и каналах мессенджеров спонтанности 
гораздо больше, чем в медиапространстве, где тексты вычитываются редактора-
ми, «подгоняются» под корпоративную политику издания и требования закона. 
Элементы цензуры вводятся в некоторых соцсетях (например, в запрещенной на 
территории РФ сети Instagram), модераторы которых реагируют на нецензурную 
лексику в постах, комментариях, этнофолизмы, а также на слова «секс», «день-
ги», «лечить» в рекламном контенте. Обойти такую цензуру помогает графиче-
ская замена буквенных элементов или эвфемизация понятий. При этом контент 
в блогах и на страницах пользователей не маркируется возрастными ограниче-
ниями, не верифицируется авторами (то есть не подвергается проверке на истин-
ность) и т. д., а следовательно, он представляет собой зону риска для проявленно-
сти фактов речевой агрессии или распространения недостоверной информации.

Второе – размытость границ между авторским контентом и контентом ги-
пертекстовой природы (упоминали об этом чуть выше), что поднимает пробле-
му ответственности субъекта за распространение нелегитимного, нарушающего 
чьи-либо права или ложного контента. Так, остаются нерешенными следующие 
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вопросы: предполагает ли репост сторонней публикации на личную страницу 
пользователя, страницу группы или в тематический канал ответственность за 
распространение противоправного контента; должно ли использование чужой 
оформленной цитаты с комментарием о несогласии автора с позицией цити-
руемого рассматриваться с позиций лингвокриминалистики как спорный контент, 
подлежащий анализу и судебному рассмотрению: ведь, несмотря на несогласие, 
автор распространяет текст, способствует тому, чтобы его увидело большее коли-
чество пользователей. С научных позиций требуется переосмыслить понятия ав-
тора и адресата сетевого текста, механизмов диалогизации и отражения структу-
ры языковой личности в Сети, поскольку сетевая личность не просто потребляет 
контент – она всегда коммуницирует с сетевой личностью «Другого» (исходим из 
позиции: у любого сетевого текста есть автор, хотя вскоре ввиду расцвета искус-
ственного интеллекта, способного продуцировать тексты любой природы, и этот 
постулат может быть оспорен) и выступает неким «отраженным» автором.

Третье – сетевая коммуникация уже давно не является лишь зоной обме-
на текстами-репликами, текстами-высказываниями по примеру привычного 
нам диалога (имеем в виду следующие феномены: посты и реакции на них, 
подкас ты/интервью с экспертами или селебрити и комментарии к ним, коммен-
тарий и ответ на него в дереве комментариев, объявление о вакансии и отклик 
на него). Взаимодействие в интернет-пространстве напоминает, скорее, обмен 
взаимно направленными (ответ на комментарий) или массово ориентированны-
ми (пост, сторис, прямой эфир, статус) вербализованными и невербализованны-
ми действиями субъектов. Примером вербализованного действия может стать 
комментарий-похвала, комментарий-критика или комментарий-дискуссия под 
публикацией в СМИ или блоге, невербализованного – (дис)лайк под видео или 
постом, сохранение его в закладки, репост, отметка человека или страницы в сто-
рис/статусе, реакция на видео, приглашение вступить в закрытую группу и т. д.  
В подобных случаях мы также сталкиваемся с вопросом правовой оценки: если 
контент попадает под категорию запрещенного для распространения в публич-
ном пространстве, то как следует расценивать подобные речевые и неречевые 
действия? Лайки, комментарии, репосты повышают популярность публикации и 
тем самым косвенно способствуют ее распространению, аккумулируя ее сетевой 
рейтинг именно через взаимодействие с ней. Или, к примеру, отклик на вакан-
сию на сайте или в приложении с объявлениями – это сообщение текстовой при-
роды или текст, который сопровождает личностно значимый поступок – решение 
пользователя о пригодности вакансии?

Уместным в обозначенной связи кажется использование понятия когнитив-
ной лингвистики – фрейма – применительно к сетевой коммуникации. Одно из 
классических его пониманий восходит к концепциям И. Филлмора, Э. Гоффмана,  
Г. Бейтсона и презентует его как «схему, сценарий, когнитивную модель» или 
«единицу знаний, организованную вокруг некоторого понятия» и соединяющую 
«несколько видов информации: использование, что следует ожидать затем, что 
делать, если ожидания не подтвердятся» [27, с. 542]. Можно смело утверждать, 
что сетевая личность обладает рядом навыков: 1) ориентации в интернет-про-
странстве и его когницирования (вход), 2) выбора стратегии коммуникативного 
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ответа на стимулы пространства (ориентация), 3) реализации стратегии в кон-
кретной коммуникативной тактике (действие), 4) оценивания потребности в 
развитии, продолжении сетевого диалога в конкретном сетевом контакт-случае 
(рефлексия). Этот фрейм сетевого поведения отражает схему псевдосоциальных 
контактов и ситуаций их психологического проживания.

Четвертая особенность связана со сменой соотношения коммуникативных 
функций в сетевом общении. Если за сетевым медиатекстом закрепляют, поми-
мо основной информационной функции, «консолидирующую, адаптирующую 
и собственно формирующую» [5, с. 59], то блогинг как главная стратегия ин-
флюэнс-маркетинга, а также общение в комментариях под новостными статья-
ми, постами или отзывами на товары и услуги и даже поисковики, выдающие 
информацию по запросу пользователя, в полной мере реализуют функции ре-
гулятивную и волюнтативную (помогают принять решение и сформировать же-
лание). Новое преломление получает и фатическая функция: роль «социальных 
поглаживаний» выполняют не только комментарии и лайки, но и скроллинг но-
востной или блогерской ленты («я в контакте с социумом и миром», «я в кур-
се происходящего»). При этом, поскольку реального контакта не происходит, а 
дофаминопроизводящая система эксплуатируется, человек в Сети все чаще вы-
бирает стратегии конфликта, эпатажа, дискоммуникации. Так, согласно данным 
Р.А. Абдуллаевой, негативные комментарии в Интернете оставляют чаще без 
просьбы об отзыве, а люди, которые проводят онлайн от двух-трех часов в день, 
более других склонны выбирать стратегии критики, «хейта», диффамации [28]. 

Пятая особенность следующая: установка на диалогизацию на уровне по-
ступков, фреймирование коммуникации, стирание границ между автором/адре-
сатом сетевого сообщения, иные приоритетные функции взаимодействия лично-
стей в блогах, каналах мессенджеров и соцсетях и многое другое – все это делает 
немедийное и околомедийное сетевое пространство повышенно конфликтоген-
ным, а в крайних случаях – радикализованным. В нашем раннем исследовании 
мы уже отмечали потенциальную конфликтогенность интернет-среды [12], объ-
ясняя ее природой Сети и принципами личностного поведения в ней. Добавим 
сюда усиливающееся в последние годы разделение сетевого пространства и его 
участников на «своих» и «чужих» (по Е.В. Кишиной, наследие политического, а 
ранее историко-культурного дискурса [29]), причем набор критериев разделения 
все более усложняется: политическая, религиозная или философская позиция 
субъектом может напрямую и не высказываться, но проявляться в ряде его сете-
вых фреймов. При этом речевое поведение сетевой личности для специалистов 
по прагмалингвистике, психолингвистике может стать маркером социальных 
девиаций, приверженности потенциально опасным умонастроениям (например, 
колумбайн, ваххабизм), сектам («Аум Синрикё», «Свидетели Иеговы»), а значит, 
может использоваться в программах социальной профилактики.

В качестве примера того, как проявляется коммуникативная конфликтность 
интернет-среды в преломлении речевых стратегий разных типов языковых 
личностей, нами были рассмотрены две противоположные по эмоционально- 
интенциональной направленности, прагмаустановке стратегии – дискредитация 
и митигация. Обе стратегии характеризуются как типичные для общественно-по-
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литического или так называемого парламентского дискурса, а потому выбраны 
нами как публично и медийно уместные приемы ведения диалога с очевидными 
оппонентами. Их оппозицию можно условно описать как «жесткое» и «мягкое» 
вербальное противостояние.

Стратегия дискредитации (от фр. discrediter – ‘подрывать доверие’) зачастую 
рассматривается как одна из форм проявления речевой агрессии в предвыборном 
политическом дискурсе или медиадискурсе [30, с. 3]. Целью ее является созда-
ние у массового адресата негативного образа какого-либо субъекта или события. 
Ее природа «я»-центрична: за счет умаления достоинств другого автор стремит-
ся прямо или косвенно возвеличить себя. Ее языковым выражением становятся 
утверждения о фактах прошлого с негативным смысловым компонентом, оце-
ночные суждения и дефиниции, символические коннотации, иронические зари-
совки, намеки и прочие речевые инструменты.

Стратегия митигации (от лат. mitigare – ‘смягчать’, ‘ослаблять’) не имеет 
фиксированной трактовки, но чаще рассматривается как реализованное в речи 
желание общающегося избежать возможных коммуникативных рисков и найти 
оптимальные тактики их минимизации в целях сохранения статус-кво, лица го-
ворящего, ситуации сетевого мира [31–35]. Ее языковым выражением становятся 
этикетные формулы, фатические высказывания, оформленное авторское мнение 
говорящего, эвфемизация, образные и прямые диминутивы и т. д.

С позиции информационно-коммуникативной безопасности вторая страте-
гия предпочтительна в массовой среде: она по сути неконфликтна, ориентиро-
вана «вовне», хотя и допускает возможное несогласие с адресатом, не нарушает 
эмоционального баланса в диалоге, нацелена на выстраивание взаимодействия, 
не несет деструктивных последствий для личности автора/адресата, не попадает 
в поле правовой и лингвокриминалистической оценки.

В качестве иллюстраций приведем некоторые примеры из телеграм-каналов 
общественно-значимой тематики (были выбраны каналы, различающиеся по 
охвату аудитории, авторские и тематические, с разными сетевыми личностями 
авторов – по возрасту, гендеру, транслируемой общественной позиции):

– «Павел Островский» (191 138 подписчиков, https://t.me/pavelostrovski, 
авторский канал широкой общественной тематики, в том числе религиозной, 
ориен тирован на взрослую православную аудиторию РФ),

– «БП Онлайн» (68 172 подписчика, https://t.me/bponline, новостной канал с 
групповым автором, авторы – женщины),

– «Екатерина Мизулина» (751 322 подписчика, https://t.me/ekaterina_mizulina, 
авторский канал правозащитной направленности, ориентирован на молодежь),

– «Кристина Потупчик» (139 307 подписчиков, https://t.me/krispotupchik, ав-
торский канал общественно-политической, историко-просветительской направ-
ленности, ориентирован на образованную аудиторию среднего возраста),

– «Дмитрий Медведев» (1 368 359 подписчиков, https://t.me/medvedev_
telegram, авторский канал с широкой аудиторией).

Среди публикаций каждого канала можно найти речевые примеры и страте-
гии дискредитации, и стратегии митигации, однако разными являются их коли-
чественное соотношение и тактики речевого воплощения.
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Так, в канале «Кристина Потупчик» при всей его смысловой смелости 
и эпатажности наряду со стратегией дискредитации регулярно используется 
тактика смягчения оценки, при этом интенция очернить образ противника 
сохраняется (автор актуализирует концептуальную оппозицию «Россия – 
США»). К примеру, в рамках одной публикации сначала дается эвфемистич-
ная негативная оценка, затем используется достаточно жесткая тактика дове-
дения ситуации до абсурда:

«Все-таки американская система медицинской помощи с каждым годом 
становится все более странной (митигация. – Е. П.). В пяти штатах разре-
шили доступ к ней людям, недавно вышедшим из тюрьмы. Обосновывается это 
тем, что им нужна поддержка при интеграции в социум, а потому для них та-
кая возможность предоставляется по сути просто так. То есть какой-нибудь 
студент в кредитах и приезжий работяга никакой помощи не получат, а 
вот отсидевший преступник – вполне. Или по логике законодателей теперь 
честные, но бедные граждане должны совершать преступления, чтобы для 
них такие возможности открылись? (дискредитация. – Е. П.)»1.

В целом комбинация дискредитирующих прямых утверждений о фактах 
и мягкой митигативной оценки характерна для женского стиля автора канала. 
Текст следующей публикации начинается с жесткой стратегии, а завершается 
мягкой – в целом создается «минус»-образ и правительства Японии, и американ-
ских военных: 

«С бесчинствами американских военных на Окинаве все не так просто –  
случаев преступлений сексуального характера там еще больше. Судя по всему, 
чиновники совместно с американцами хотели замять дело, но не получилось. 
Причем известно о них еще с прошлого года, но обвинений так никому и не 
предъявили. Но это все мелочи. Токио умудрился забыть, кто на Японию ядер-
ные бомбы сбрасывал, а подобные американские шалости (митигация. – Е. П.) 
для него вообще не проблема»2.

Другой автор-женщина, ведущая канала «Екатерина Мизулина», гораздо бо-
лее сдержанна в оценках и склонна заменять языковую оценочность на смыс-
ловую оценку с позиций права – в итоге текст с точки зрения языка выглядит 
нейтрально, однако воспринимается как сообщение о преступлении или нели-
цеприятном поступке именно благодаря оценке автора как носителя правовой 
экспертности: на уровне языка это выражается в использовании юридической 
терминологии, примет официально-делового стиля речи. Приведем один из мно-
жества типичных контекстов: 

«Получили ответ от Прокуратуры Воронежской области по небезызвест-
ной ситуации с досмотром на ЕГЭ. Как сообщается в ответе, по результатам 
проверки фактов принуждения к снятию одежды не выявлено. Вместе с тем 
проверка показала, что осуществление досмотра проведено с нарушением 
закона, в связи с чем губернатору региона внесено представление об устра-
нении нарушений, виновные должностные лица были привлечены к дисци-

1 https://t.me/krispotupchik/10599.
2 https://t.me/krispotupchik/10598. 
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плинарной ответственности. В отношении сотрудников ППЭ составлены 
протоколы об административном правонарушении. Также в СУ СК региона 
проводится доследственная проверка по сообщению о халатности и самоу-
правстве сотрудников пункта проведения экзамена»3.

Примечательно, что автор настойчиво использует официальную «мы»-фор-
му повествования, хотя и ведет авторский канал единолично: «История вызвала 
широкий общественный резонанс в регионе, а семья мальчика обратилась ко 
мне. На днях мы получили ответ от Прокуратуры Свердловской области…»4. 
Считаем, что подобную манеру подачи социально острой информации можно 
рассматривать в рамках митигативных стратегий.

Гораздо реже комбинация митигативной иронии и жестких утверждений 
негативной (зачастую правовой) направленности наблюдается в телеграм-стиле 
автора канала «Дмитрий Медведев»: 

«Столтенберг надеется на членство Украины в НАТО к 2034 году. Вот, 
право слово, молодец! Это ответ честного человека (митигация. – Е. П.).  
К 2034 году ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не оста-
нется на своих местах. Часть из них будет на пенсии или в лучшем из ми-
ров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет (дискреди - 
тация. – Е. П.)»5.

Однако стратегия дискредитации представителей группы «Они/чужие» в 
канале автора-мужчины с высоким должностным положениям превалирует, при-
чем в самых крайних вариантах речевого оформления при сохранении той же 
концептуальной оппозиции «Россия – недружественные страны». На уровне ре-
чевых особенностей она проявляется следующим образом: 

а) использование грубой, обсценированной или жаргонной номинативной 
лексики для достижения эффекта гиперболизации («Это не детская игра в спич-
ки или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, 
которые сегодня обстреливают наши города»;

б) использование тактики предсказания наказания за содеянное («Все него-
дяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом 
с ними (поджоги, вандализм и пр.), должны помнить, что они могут быть при-
влечены к ответственности отнюдь не по ст. 141 УК РФ “Воспрепятствова-
ние осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий”. 
Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: 
по ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному 
государству какой-либо помощи в период войны… Криминальные активисты на 
избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут за-
греметь лет на двадцать особого режима…»6); 

в) уничижение – смысловое, графическое (написание со строчной буквы 
имени собственного: «…и с ними изображающий из себя президента несуще-
ствующей страны латвии ничтожество по фамилии ринкевичс, пожелав-
ший смерти России»7); 

3 https://t.me/ekaterina_mizulina/9670.
4 https://t.me/ekaterina_mizulina/9673.
5 https://t.me/medvedev_telegram/514.
6 https://t.me/medvedev_telegram/466.
7 https://t.me/medvedev_telegram/465.
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г) угроза возмездия, оформленная в категориях будущего времени («И там 
же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших горо-
дов… Memento mori!»8);

д) тактика высмеивания.
Кстати, использование грубой лексики, этнофолизмов в других исследован-

ных нами каналах встречалось крайне редко и исключительно в иронических 
контекстах, контекстах с намеками (более мягкий вариант дискредитации), на-
пример в канале «БП онлайн».

Близкий к нейтральному эмоциональный градус публикации с дискредитиру-
ющими данными автору удается сохранить благодаря множественным вводным и 
ссылочным конструкциям – практически в каждом сложном предложении с уни-
чижающими деловую честь солдата фактами: «…и об этом пишут не российские 
СМИ, и суд проходит не в Москве; об этом пишут чешские сми, и суд проходит 
в Праге»; «по словам прокурора Мартина Биле…»; «согласно материалам»; «со-
гласно обвинительному заключению»; «по словам свидетелей» и т. д. Такой вари-
ант стратегии по прагматике ближе к митигации, чем к открытому обвинению.

Автор канала «Павел Островский» в целом тяготеет к митигации, даже если 
в тексте высказывается явная критика. Так, нередко пишущий использует извест-
ный в риторике «прием бутерброда», когда критическое замечание предваряется 
и закрывается похвалой, например: «Сегодня с женой сходил на Всероссийский 
парад семьи, чтобы лично поддержать это важнейшее начинание. Надеюсь, 
что данный парад станет не только традиционным для страны, но и приобре-
тет грандиозный масштаб. От себя хочу добавить небольшую ложку дегтя –  
официальную часть финального концерта надо бы делать в разы меньше, 
ибо это просто лютая скукота: слушать 20 минут о достижениях выставки 
“Россия”… Детей маленьких надо щадить, а не приучать с малолетства, что 
официальные мероприятия – это долго и нудно. :) Сам же парад был очень 
крутецким – организаторам поклон»9. Литота (небольшая ложка дегтя), ис-
пользование пунктуационного смайла сразу после высказывания с критикой – 
маркеры стратегии смягчения.

Таким образом, анализ показал наличие разных способов речевой реализа-
ции стратегий дискредитации и митигации в каналах со сходными тематически-
ми направлениями, но с разным позиционированием, неодинаковой степенью 
проявленности авторского начала, различными коммуникативными задачами и 
потенциальными адресатами. 

Авторы каналов с прозрачной политической повесткой (пророссийской, 
близкой к официальной) чаще оперируют прямыми стратегиями дискредитации, 
построенными на утверждениях о фактах, ссылках на источники информации. 
Явной негативной оценки избегают, подают ее в ироническом ключе или подкре-
пляют правозащитной позицией. 

Исключение составляет канал с названием «Дмитрий Медведев». Он также 
содержит значительную долю правовых контекстов, однако они поданы через так-
тики угроз или возмездия. Оценка зачастую имеет номинативную форму выра-

8 https://t.me/medvedev_telegram/465.
9 https://t.me/pavelostrovski/9176.
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жения (она более «жесткая», чем оценка адъективная). В обозначенном смысле 
канал являет собой образец текстов-дебатов с элементами классических парла-
ментских речей, воззваний (см. об этом в работах у Я.А. Волковой, Н.Н. Панченко,  
Н.М. Головиной [37; 38]). Социальный статус сетевой языковой личности автора 
канала значительно выше, чем у авторов других каналов – отсюда и бóльшая рече-
вая смелость, эмоциональная хлесткость.

Каналы авторов-женщин ожидаемо содержат больше примеров митигатив-
ных стратегий, эвфемистичных оценок, риторических приемов для смягчения 
дискредитирующих фактов, что в целом, скорее, опровергает теорию некото-
рых авторов об отсутствии гендерных различий в смыслопорождении, лексико- 
семантических предпочтениях политиков [39] – в текстах телеграм-каналов они 
есть, хоть и не такие значительные.

Речевой рисунок канала «Павел Островский» можно охарактеризовать как 
ориентированный на прямые эксплицитные оценки, данные хотя и при помо-
щи разговорной лексики, но адъективно, «мягко», и фактологичность, доказа-
тельность. Здесь можно наблюдать определенную сдержанность как в стратегии 
дискредитации, так и в стратегии митигации, что отражает позиционирование 
автора (священнослужитель, блогер и общественный деятель).

Как видно, языковое оформление, речевая подача, прагматика контента раз-
ных каналов мессенджера «Телеграм» отражают и сетевую языковую личность 
его автора/авторов, и идеологическую позицию, и социальный статус, и поло-
возрастные характеристики. Следует признать, что специфика телеграм-канала 
с точки зрения жанра позволяет отнести его к разновидности онлайн-дневников 
с определенной долей саморедактуры, а значит, и в содержании, и в форме его 
представления находят отражение спонтанные личностные эмоции. Взаимодей-
ствие с адресатом происходит постоянно (у части каналов открыта возможность 
комментирования, постановки реакций, пользователи могут отправить сообще-
ние автору в мессенджер), что помогает ведущим каналов управлять контентом 
(например, выкладывать отдельные комментарии, блокировать пользователя, 
если он нарушает нетикет или личные границы кого-либо из участников ком-
муникации) на уровне речевого поступка. Автор канала «Екатерина Мизулина» 
открыто пишет, почему комментарии в ее публикациях закрыты – это способ 
защитить аудиторию от чрезмерной речевой агрессии, визуального насилия, то 
есть автор канала чувствует собственную ответственность в том числе и за ком-
ментарии других пользователей в ее авторском пространстве, и за конфликто-
генность информационного поля, которое создается дискурсом повестки канала. 

Указанные признаки демонстрируют отличие подобных сетевых контак-
тов от медиалингвистики. Настоящее исследование имеет несколько вариантов 
продолжения: проводится контент-анализ использования конкретных лексем, 
вычисляется математическое соотношение степени речевой эмоциональности 
текста публикации и количества реакций пользователей, рассматриваются иные 
стратегии самопрезентации авторов и воздействия на аудиторию в ракурсе поли-
тической лингвистики, социолингвистики, психолингвистики. 

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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Abstract

This article explores the language of conflict-generating discourse in socially important contexts 
using the methods of complex linguo-stylistic and communicative analysis, elements of content and intent 
analysis, conceptual and discourse analysis, etc. The characteristics of contemporary online texts, in a 
broad sense, were identified. Their differences from media texts were outlined. The shifting roles of the 
author and audience, verbal functions, and the writer’s pragmatic intentions and communication strategies 
on the internet were revealed. Five key characteristics of this new form of online discourse, involving 
either direct or indirect interaction between the communicators (explicit dialogization), were singled out. 
The study is based on a number of public Telegram channels that focus on burning socio-political issues, 
each catering to diverse audiences, fulfilling different communication tasks, and reflecting the distinct 
objectives of their authors. Two speech strategies typical of socio-political discourse – discreditation 
and mitigation, which are opposite in their pragmatic aims – were examined. Their manifestations in the 
modern, potentially conflict-generating online space were demonstrated. Particular attention was given 
to the tactical implementation of these strategies and how it depends on the author’s stance and personal 
qualities. The speech examples under study were taken from previous works and provided here for 
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illustration purposes only. The conclusion was made about the interrelation between the speech strategies 
and tactics used by the authors of Telegram channels and their social status, content focus, and gender.  
The results obtained are relevant for understanding how individuals express their identity online, as 
well as for increasing the safety of online interaction, promoting the principles of language ecology, and 
preventing excessive radicalization in the online environment. 

Keywords: speech strategies, forensic linguistics, online linguistic identity, internet discourse, 
verbal conflict, political linguistics, pragmalinguistics
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Аннотация

В настоящей статье понятие трансдискурсивности раскрывается как результат 
взаимо действия традиционного фольклорного дискурса и дискурса массовой культуры. 
Фольклор с позиции трансдискурсивности описывается в терминах фольклоризации, 
фольклоризма и мифологизма. Отмечается, что исследование трансдискурсивного пе-
рехода на материале китайских фольклорных произведений является актуальным, по-
скольку позволяет с помощью метода контекстуального анализа найти причины подоб-
ного перехода, понять процесс взаимодействия дискурсов и спрогнозировать основные 
тенденции развития китайского фольклора. Одним из факторов трансдискурсивного 
перехода является функционирование фольклорного дискурса в условиях современного 
общества потребления. Приведены основные формы существования фольклора в резуль-
тате трансдискурсивного перехода, к которым относятся способы представления фоль-
клорных сюжетов в видеоиграх, мультфильмах, спектаклях и др. Сделан вывод о том, 
что китайский фольклор, функционируя в современной дискурсивной среде, вбирает в 
себя новые черты, что меняет восприятие традиционных образов в сознании реципиента. 

Ключевые слова: трансдискурсивность, китайский фольклор, фольклоризация, 
фольклоризм, мифологизм, дискурс, фольклорный образ  

Результатом критического осмысления теории диалогичности М.М. Бах-
тина стала разработка феномена интертекстуальности. Согласно «Большой 
российской энциклопедии», «интертекстуальность в литературоведении обо-
значает соотнесенность литературного текста с другими текстами» (БРЭ). Сам 
термин был введен Ю. Кристевой после ее знакомства с идеей диалогичности у  
М.М. Бахтина и сейчас представляет собой понятие, на котором строятся многие 
исследования дискурса. По мнению Р. Барта, «трактуя культуру как переплетение 
текстов и тем самым как единый “интертекст”, представители этих направлений 
видели в интертекстуальности обязательное свойство всякого текста, который, 
по их мнению, всегда содержит сознательные и/или бессознательные отсыл-
ки к другим текстам и представляет собой “новую ткань, сотканную из старых  
цитат”» (БРЭ). Подобное понимание текста сводится к совокупности всех возмож-
ных форм взаимоотношений между текстами, что приводит к другому термину –  
трансдискурсивность. 

Мифы, сказки, легенды, песни, пословицы, а также само мифологическое 
сознание подвержены изменениям. Если, например, миф не развивается, то 
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он «закостеневает и остается лишь отсылкой или цитатой» [1, с. 155]. Разви-
тие мифа может осуществляться не только в плане изменения его содержания и 
расширения концептосферы образов, но и за счет «перекладывания» некоторых 
черт мифотворчества в сферу социального взаимодействия. С введением в тео-
рию фольклористики терминов постфольклор и интернетлор, предложенных 
С.Ю. Неклюдовым, изменилась сама концепция фольклора. По мнению ученого, 
новые традиции порождают свои собственные тексты, которые распространяют-
ся как в устной, так и в письменной форме, тесно взаимодействуя друг с другом. 
Такие тексты связаны с массовой культурой, воспроизводящей разные свойства 
традиционного фольклора, среди которых С.Ю. Неклюдов выделяет следующие: 
«социально-адаптационное значение произведений, их преимущественная ано-
нимность, господство стереотипа в их поэтике, вторичность сюжетных мотиви-
ровок в повествовательных текстах и т. д.» [2, с. 3]. 

Американские ученые Майкл Фостер и Джеффри Толберт для описания 
фольклора в новой массовой культуре вводят понятие folkloresque, обозначающее 
‘подобие фольклору; то, что похоже на фольклор’ [3]. Рассмотрение фольклора 
в таком ключе является неким импульсом для осознания взаимодействия между 
традиционной и массовой культурой, их взаимного влияния. Под упомянутым 
термином подразумевается как некий продукт рынка, удовлетворяющий запро-
сам потребителя и заключающий в себе фольклорную ценность, так и то, что 
называется фольклором в его традиционном понимании. Следовательно, мож-
но предположить, что в первом случае folkloresque включает в себя все продук-
ты, созданные киноиндустрией и индустрией компьютерных игр, связанные с 
определенными элементами фольклора (сюжетом, образами, концепцией и т. д.);  
во втором случае рассматриваемый термин имеет более абстрактное значение 
и соотносится с такими характеристиками фольклора, как коллективность, ано-
нимность или отсутствие авторства и изменчивость. И в том, и в другом слу-
чае folkloresque характеризуется высокой степенью адаптивности к запросам  
пользователей.  

В связи с вышеизложенным целесообразно введение другого термина, опи-
сывающего сам процесс посредничества между традиционной культурой и мас-
совой культурой потребителя, – фольклоризация (folklorization). Этот термин, вве-
денный Америко Парадесом, описывает способ адаптации фольклора к общим 
моделям коммуникации, существующим в обществе [4, p. 172]. Джон Макдауэлл 
объясняет приведенное понятие, используя его глагольную форму – to folklorize, 
и дает ему следующее определение: “In its most common acceptation today, ‘’to 
folklorize’’ means to remove traditional expressive culture from an original point of 
production and relocate it in a distanced setting of consumption” («В наиболее рас-
пространенном сегодня понимании “подвергнуться процессу фольклоризации” 
означает переместить традиционную культурную специфику из привычных для 
фольклорного сознания категорий в новые условия потребления»1) [5, p. 182].  
Ключевое слово consumption подчеркивает переход форм и черт фольклора в 
новое языковое пространство, в котором фольклорный дискурс, бытуя в обще-

1 Перевод наш. – Н. Н.
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стве потребления, вбирает в себя новые черты, обусловленные спецификой этого 
общества. Подобный трансдискурсивный переход предусматривает применение 
широкого круга инструментов для преобразования традиционного фольклора в 
современной культуре.

Иными словами, подобное уподобление фольклору представляет собой 
уже не просто процесс (folklorization), а реализуемую человеком деятельность. 
Для обозначения такого явления используют понятие фольклоризм (folklorism), 
предложенный в XIX в. П. Себийо (ЛЭС). М.К. Азадовский вводит термин ху-
дожественный фольклоризм, описывая его как отражение фольклора в худо-
жественной литературе XVIII в. [6, с. 90]. Следовательно, факт существования 
фольклоризма как явления имел место задолго до появления современных ме-
диа, однако наиболее заметными его проявления стали именно в информацион-
ную эпоху.  

В Китае названный феномен наиболее четко представлен в мифологии, 
поэтому профессором Пекинского педагогического университета Ян Лихуэй  
(杨利慧) был предложен термин мифологизм (神话主义) как результат использо-
вания и адаптации мифов в современной культурной индустрии и электронных 
медиа [7]. Подобный переход мифов и мифологических образов в новое дискур-
сивное пространство в полной мере может быть описан термином трансдис-
курсивность и выражаться различными семиотическими приемами: например, с 
помощью таких популярных среди людей разного возраста стриминговых серви-
сов и платформ для создания и просмотра коротких видео, как 快手 (Kuaishou –  
приложение для размещения коротких видео и лайфстриминга), 抖音 (TikTok –  
сервис для создания и просмотра коротких видео), 小红书 (Xiaohongshu – 
лайфстайл-платформа для молодежи с визуальной лентой). По мнению Ян Ли-
хуэй, интернет выступает исследовательской средой, посредством которой соби-
рается мифологический текст и изучается взаимодействие людей в виртуальном 
пространстве с использованием мифологического материала. 

Целью настоящего исследования является описание явления трансдискур-
сивности на примере развития китайских фольклорных сюжетов и образов, а 
также определение степени влияния данного феномена на восприятие образов 
фольклорных произведений реципиентом. Исследование китайского фольклора 
с позиции трансдискурсивности проведено впервые, что свидетельствует о его 
научной новизне. В работе были осуществлены следующие задачи: 1) представ-
лен анализ имеющихся изысканий в области фольклористики на ее современном 
этапе развития; 2) приведены примеры современных произведений, в которых 
используются традиционные фольклорные образы; 3) выявлена причина адап-
тации сюжетов и образов китайских фольклорных произведений; 4) показаны 
различные семиотические формы и способы представления китайских фоль-
клорных образов.

Тенденция обращения к фольклорным героям в рамках современного дис-
курса набирает все большую популярность. К социальным и культурно-истори-
ческим предпосылкам указанного явления можно отнести стремление развивать 
культуру исходя из запросов современного общества, живущего в мультимодаль-
ной языковой среде. Так, первая китайская мобильная игра от Tencent под назва-
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нием “King of Glory” (《王者荣耀》) завоевала популярность не только внутри 
страны. В ней можно встретить таких героев китайских мифов, как Паньгу, Нюй-
ва, Нэчжа, Хоу И и Чан Э. Герой видеоигры Паньгу – воин, держащий топор. 
Его виртуальная роль соответствует мифическому сюжету (сотворение мира, 
возрождение всего сущего). Образы лучника Хоу И и Чан Э также не подверг-
лись значительной модификации: Хоу И сражается с помощью своего волшеб-
ного лука, а Чан Э все так же прекрасна и ее действия в игре сопровождаются 
ее главными атрибутами – зайцем и луной. Кроме того, в игре, как и в легенде,  
Чан Э и Хоу И являются супружеской парой. 

Однако другой персонаж, Нюйва, несмотря на то что в видеоигре она имеет 
способности к созиданию и защите, подверглась практически полной модифи-
кации как в плане внешнего облика, так и внутренне. Во-первых, классический 
образ Нюйвы – полуженщина-полузмея, ее обычно изображают с человеческой 
головой и змеиным телом; однако в мобильной игре она представлена в челове-
ческом облике. Во-вторых, в Китае Нюйва считается божеством, подарившим 
жизнь, она возведена в культ матери-прародительницы; в видеоигре же это маг, 
нападающий на других и использующий божественные способности для уничто-
жения. По мнению некоторых пользователей видеоигры, такое искажение клас-
сических черт и роли героя может извратить представления людей о священных 
образах китайской мифологии. 

a) б)

Рис.1. а) Нюйва с телом змеи; б) Нюйва в человеческом облике в видеоигре “King of 
Glory”

Выступая в качестве особой коммуникативной среды, видеоигры способ-
ствуют трансформации образов в зависимости от контекста задуманного сюже-
та, а также от возможностей персонажей, определяющих силу и роль последних 
в исходе игры: «Модификации специальных значений связаны не только с изме-
нением концептуального объема термина… но и со способом конструирования 
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значения в тексте» [8, с. 102]. Следовательно, за счет новых концептуальных ха-
рактеристик, обусловленных сюжетом видеоигры, объем концепта увеличивает-
ся, приобретая новые аспекты содержания. 

Следует отметить, что в упомянутой видеоигре, помимо традиционных ки-
тайских персонажей Паньгу, Чан Э, Хоу И и Нэчжи, встречаются герои древне-
греческой мифологии, например богиня мудрости Афина. Подобное смешение 
персонажей не только разных китайских мифов, но и героев разных мифологий 
говорит о высокой степени интертекстуальности, что может во многом услож-
нять восприятие образов пользователем. Один из игроков, Лу Цютун, коммен-
тируя трансформацию образа Нюйвы в игре, отметил, что, проанализировав все 
способности, внешние характеристики и функцию героя в игре, он воспринял 
Нюйву как богиню древнегреческой мифологии Афину, что говорит о столкно-
вении двух различных концептосфер из-за ошибочной интерпретации образа 
Нюйвы в игре. 

Еще один активный участник игры, Дэн Ипэн, отмечал: «Мне не нравится, 
что в “King of Glory” нет практической ценности. Такие мифические персонажи, 
как Паньгу, Чан Э, Хоу И, Нэчжа, Афина и др. использованы в игре с позиции 
их героической роли, однако построение мировоззрения очень хаотично. Иными 
словами, степень подобного представления ограничивается лишь знакомством 
с именем игрового персонажа, пониманием того, что “он имеет определенную 
культурную основу”, это не вызывает интереса у большинства игроков и не спо-
собствует созданию конкретного образа… У меня создается ощущение хаотич-
ности и бессвязности»2 (энц. «Байду»).

Другой пользователь игры по имени Янь Сяочжэнь считает: «Популяриза-
ция мифологического знания в данной игре носит очень ограниченный харак-
тер. “King of Glory” может сформировать образ в сознании игрока лишь бла-
годаря опоре на внешние характеристики игрового персонажа, однако игра не 
способствует распространению духовных ценностей и более глубоких смыслов, 
заключенных в реальных мифах» (энц. «Байду»). Таким образом, из коммента-
риев игроков можно сделать вывод, что трансдискурсивность, выраженная через 
интертекстуальность, а также значительную адаптацию традиционных образов 
мифологических героев, может накладывать отпечаток на восприятие образа в 
сознании реципиента.  

Однако надо отметить, что создатели игры преследуют иные цели, в част-
ности коммерческие. Бесспорно, апеллирование к ранее созданным вербальным 
текстам позволяет авторам мобильной игры вписать свое электронное произве-
дение в контекст китайской культуры, тем самым привлекая больше пользовате-
лей, но большинство игроков в процессе игры вряд ли задумывается о неверном 
истолковании образов героев древних мифов, для них первостепенной задачей 
является выполнение задания и переход на следующий уровень. Таким образом, 
в процессе виртуальной игры происходит «скрытое от наблюдения формиро-
вание структур знания» [8, с. 101], которое усиливается мультимодальностью, 
так как пользователю больше не нужно с помощью воображения представлять 

2 Перевод с китайского здесь и далее наш. – Н. Н.
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образ, описываемый вербальными средствами, внешний облик героя уже соз-
дан графически и представлен на экране телефона. По мнению Л.А. Манерко, 
«мультимедийные средства дополняют коммуникацию, выраженную языковыми 
средствами, заставляя авторов быть более изобретательными, привлекая внима-
ние слушателей и задействуя зрительный и слуховой каналы восприятия инфор-
мации» [9, с. 726].   

Аналогичные цели преследуют создатели фильмов и мультфильмов с участием  
героев фольклорных произведений. Одним из самых востребованных в плане 
экранизации мифических сюжетов является «Легенда о белой змейке», кинокар-
тины на ее основе не только популярны в Китае, но и вызывают большой инте-
рес у зрителей за рубежом. В качестве примеров для анализа были отобраны два 
наиболее известных из современных китайских мультфильмов: 《水满金山》 
(«Наводнение в храме Цзиньшань») 2012 г. и《白蛇：缘起》(«Белая змея: нача-
ло»), выпущенный в 2019 г. совместно с американской киноиндустрией. 

Первый мультфильм состоит из 52 серий и включает такие основные сю-
жетные линии, как праздник драконьих лодок, кража волшебной травы с горы 
Куньлуньшань и наводнение в Цзиньшане. Именно сюжетная кульминация – навод - 
нение в храме Цзиньшань – послужила названием для данной анимационной лен-
ты. Следует отметить, что большое количество сцен было «срисовано» с реаль - 
ных мест событий легенды (Чжэньцзян, провинция Цзянсу). 

Помимо основных персонажей легенды – Бай Сучжэнь, или Белой змеи, 
Сяоцин, Фахая и Сюй Сяня – в мультфильме представлены новые действующие 
лица: антагонист водяная змея с лягушачьим лицом (哇面水蛇), Бодхисаттва  
Гуаньинь (观音菩萨) и царь драконов и повелитель вод Лун Ван (龙王). Добав-
ление нового антагониста сделано с целью наполнения сюжета противоречия-
ми бинарных оппозиций, когда сталкиваются любовь и ненависть, добро и зло, 
справедливость и пристрастность, то есть то, что соответствует образу мышле-
ния большинства молодых людей, воспринимающих все в черно-былых тонах, а 
значит, входящих в целевую аудиторию.  

Еще одной отличительной особенностью сюжета мультфильма, по сравне-
нию с фабулой легенды, служит смещение акцента с роли Бай Сучжэнь на роль 
Сяоцин, что также способствует развитию сюжета в несколько иной парадигме, 
в которой описывается путь ее взросления от безрассудной импульсивности к 
сдержанной мудрости и пониманию того, что такое настоящая любовь. Именно 
упомянутый персонаж вобрал в себя множество человеческих качеств, которые 
делают его близким сердцу каждого зрителя.  

Герои другого анимационного фильма, снятого в 2019 г., так же подверглись 
определенным адаптациям, тем не менее, по мнению критиков, в данной кар-
тине воплощены черты китайской культуры: «Как отечественный анимацион-
ный фильм, рассказывающий историю Востока, “Белая змея: Начало” визуально 
представляет зрителям красивое и трогательное восточное пиршество. Живопись 
тушью, катание на лодках, пейзаж, пагода, зонтик, шпилька для волос, лацкан и 
манера движения персонажей – все это представлено в китайском стиле» (Ком-
ментарий «Вечерних новостей Яньчжао») (энц. «Байду»). Подобное «китайское 
мультимодальное представление» позволяет оценить упомянутую картину как 
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произведение преимущественно китайской культуры, однако, по мнению одно-
го из российских обозревателей, «мультфильм явно заразился “диснеевостью” с 
обязательным комичным животным-компаньоном и карикатурными злодеями» 
(Дзен), что объясняется совместной работой китайской и американской кино-
компаний. 

Российские зрители, знакомые с китайской культурой, так комментируют 
перевод имен персонажей с китайского: «Главную героиню зовут Бланка в рус-
ском переводе. Постоянно хочется спросить, где же Губерт…», «Главный герой 
тоже интересно общается… “Мы оба фрики”. Да, как-то так в конце династии 
Тан и говорили, фрики» (Дзен). Очевидно, что чрезмерная адаптация произве-
дения может вызвать негативную оценку зрителей даже за пределами Китая. 
Кроме того, сюжет картины далеко отошел от фабулы в легенде, некоторые зри-
тели оценивают мультфильм как «не совсем детскую драму, в которой найдет-
ся место и жестокости, и даже любовной сцене» (Дзен). Жестокость главным  
образом присуща Белой змее, которая, будучи на перепутье, получает огромную 
силу, убивает воинов и уничтожает город Юньчжоу. Новый признак героини  
получает особый акцент благодаря мультимодальности за счет представления 
Бай Сучжэнь в образе огромного питона. 

Таким образом, китайский мультфильм, выпущенный совместно с амери-
канской киностудией, хотя и воплощает многие черты китайской культуры, отли-
чается примитивным сюжетом, добавлением выдуманных животных-компаньо-
нов и карикатурных злодеев, а также чрезмерной адаптацией главных героев. 
«Дискурс оказывается связанным с актуализацией разных типов статического 
и динамического знания в коммуникативном событии в зависимости от социо-
культурного контекста, интертекстуального взаимодействия и явления муль-
тимодальности» [10, с. 88]; открытость системы цифрового общения, а также 
процессы глобализации, направленные на всеобщую интеграцию, приводят к 
чрезмерной адаптации фольклорных произведений, связывающих в едином кон-
тексте китайские национально-культурные образы и принципы создания мульт-
фильмов по лекалам “Disney”.

Культура древнего Китая воплощается также в жанре традиционных коми-
ческих представлений с преобладанием разговорных форм Сяншен (相声), ха-
рактеризующихся изобилием каламбуров и аллюзий. В одном из юмористиче-
ских шоу Сяншен была представлена миниатюра «Мулань вступает в армию». 
В ее основу положена китайская история о Хуа Мулань – отважной девушке, 
переодетой в мужскую одежду. Образ Мулань считается в китайской культуре 
символом женской силы и патриотизма, однако в миниатюре, представленной в 
2015 г., показан трансформированный образ девушки. Подобный трансдискур-
сивный переход выражен «переворачиванием» известного образа героини ввиду 
специфики юмористического шоу, в котором главной целью является создание 
комического эффекта. 

 В начале представления мы видим в роли Мулань комикессу Цзя Лин, одетую 
в традиционный китайский наряд и грызущую на сцене ножку жареной курицы. 
Ее перевоплощение в образ прожорливой простушки удивляет зрителей с первых 
секунд представления. Далее, согласно разворачивающемуся на сцене сюжету, 
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зрители сталкиваются с иным, неклассическим развитием событий: Мулань идет 
на службу не по своей воле, а в результате обмана ее отца, сообщившего рекру-
теру о том, что у него есть сын. Несмотря на то что за службу Мулань назначают 
адъютантом генерала, происходит это не благодаря ее храбрости и подвигам, а в 
результате случайностей, интересным образом обыгранных в миниатюре. 

Комический эффект в юмористическом дискурсе может быть достигнут за 
счет трансформаций на всех языковых уровнях. На лексическом уровне подоб-
ный эффект является результатом использования многозначных слов, омонимов, 
фразеологических единиц, метафор, на синтаксическом – употребления ало-
гизмов, изменения порядка слов, использования служебных слов и т. д. Кроме 
того, комический эффект может достигаться за счет нарушения языковых норм. 
В современном дискурсе обозначенное явление прослеживается как на уровне 
форм слов, так и на синтаксическом, «феномен намеренного искажения слов 
распространился в Интернет-дискурсе довольно быстро и сейчас повсеместно 
используется авторами новостных и образовательных каналов». Употребление 
«неконвенциональных языковых средств активизируют творческую активность, 
а разрушение алгоритмизированных моделей интерпретации придает эффект 
комичности» [11, с. 255]. Исходя из приведенного примера адаптации образа  
Мулань в современном юмористическом шоу, можно предположить, что подоб-
ный феномен существует и на концептуальном уровне, поскольку зрители, зна-
комые с образом храброй девушки, несомненно столкнутся с полной противопо-
ложностью базовых признаков образа. 

Неудивительно, что подобная трансформация традиционного образа полу-
чила спорные оценки зрителей, однако цель шоу не заключалась в пересказе 
всем известной легенды. За основу миниатюры была взята история о Мулань, 
которую обыграли таким образом, чтобы зрители смогли насладиться юмори-
стическим подтекстом с главным фокусом на переворачивании образа «с ног на 
голову». Именно так телепередачу описывает один из зрителей: «Комикесса Цзя 
Лин снялась в скетч-комедии “Мулань вступает в армию” в программе спутни-
кового телевидения в июне 2015 г. В этой программе Цзя Лин была в образе 
Хуа Мулань и сыграла ее как жадную, не почитающую родителей, ленивую и 
трусливую девушку. Такая адаптация подорвала представление о традиционном 
образе героини Хуа Мулань, что вызвало широкую полемику. И хотя есть те, 
кто считает, что такое изображение искажает образ героя, другие называют это 
новой формой представления хорошо известной традиционной истории, вопло-
щающей ценности развлекательной сферы» (энц. «Байду»). 

Следует отметить, что в упомянутой миниатюре представлен момент взро-
сления главной героини, что объединяет образ Мулань с образом Сяо Цин из 
адаптации легенды о Белой змее 《水满金山》(«Наводнение в храме Цзинь-
шань»). Новая деталь сюжета может быть объяснена стремлением приблизиться 
к предпочтениям современного зрителя, живущего в обществе, где важной ча-
стью общего дискурса выступает мотивационный дискурс, обусловленный по-
буждением людей к саморазвитию.   

Кроме фильмов/мультфильмов, телепередач, игр и новых платформ общения 
в интернете, мифы и мифологические образы ярко представлены как объекты 
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культурно-познавательного туризма. Так, для привлечения туристов специаль но 
создают тематические парки с использованием сюжетов из китайских легенд, 
мифов и сказок. Например, в развлекательном парке г. Нинсян провинции Хунань 
можно поучаствовать в различных развлекательных программах и отправиться в 
фантастическое путешествие вместе с такими образами китайской мифологии, 
как Нюйва, Куафу, Мэн Цзяннюй и т. д. В крупнейшем театре исполнительских 
искусств в парке, посвященном народным классическим историям о любви,  
проходит захватывающее представление «Мэн Цзяннюй плачет у Великой  
китайской стены». 

Рис. 2. Представление «Мэн Цзяннюй плачет у Великой китайской стены» 

Благодаря технологическим инновациям и изысканному оформлению тема-
тические парки интерпретируют глубокий культурный подтекст китайской исто-
рии с использованием прожекторного освещения. 

В тематическом парке г. Мяньян провинции Сычуань можно посетить не-
сколько тематических зон с уникальными аттракционами. Фестивальная пло-
щадка состоит из 11 зданий в этническом стиле, включая павильоны, башни, 
небольшие мостики и водопады – все это отражает глубину и очарование тра-
диционной китайской культуры. Кроме того, красота и мистика древних мифов 
воплотилась в аттракционе, созданном по мотивам китайского мифа «Нэчжа 
покоряет морского дракона» (《哪吒闹海》): посетители могут отправиться на 
специально сконструированном ковчеге вслед за Нэчжой во дворец дракона в 
Восточно-Китайском море, окунуться в удивительный мир реалистичной мор-
ской жизни с великолепными подводными дворцами. Не менее содержательный 
аттракцион, созданный по сюжету китайского мифа «Нюйва восстанавливает 
небо» (《女娲补天》), позволит отправиться на ковчеге вслед за Нюйвой в увле-
кательное путешествие, в котором посетители смогут встретиться с мифическим 
богом огня Чжужуном и божеством водных стихий Гунгуном, попасть в логово 
чудища, собрать разноцветные камни, взобраться на гору Бучжоушань и стать 
свидетелями процесса восстановления неба Нюйвой.
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а)

б)

Рис. 3. а) аттракцион «Нэчжа покоряет морского дракона»; б) аттракцион «Нюйва вос-
станавливает небо»

Парки, подобные описанным выше, позволяют не только ближе познако-
миться с образами фольклорных произведений, но и насладиться красочным 
оформлением и интерактивным зрелищем. 

Вторичный текст может находить отражение в различных видах и формах 
творческого проявления. Кроме уже перечисленных платформ и площадок, еще 
одной формой такого рода деятельности служат фестивали косплея, где фанаты 
компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов и т. д. перевоплощают-
ся в образы любимых героев. Степень вхождения в роль персонажа зависит от 
самого участника, иногда она ограничивается лишь переодеванием в костюм, но 
часто бывает и так, что фанат передает характер героя, копирует пластику тела и 
даже мимику выбранного персонажа, что имеет некоторую связь с исторической 
реконструкцией.  

В отличие от мультфильмов и игр, в которых мифические герои занимают 
ключевое место и которые создаются на основе сюжета исходного текста бы-
тования образа, в тех формах существования фольклорного дискурса, где люди 
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могут ассоциировать себя с определенным персонажем и наряжаться в соответ-
ствии с его образом, герои фольклорных произведений являются лишь частью 
общего креативного пространства и создаются отдельно взятой личностью, а не 
группой людей. Безусловно, адаптации в такой форме характеризуются свободой 
выражения, а сложность изучения мотивов их создателей объясняется когнитив-
но-психологическими особенностями отдельного человека. 

Как уже было отмечено ранее, подобные трансдискурсивные переходы на-
блюдаются не только в новом медиапространстве. Следует обратить внимание 
на связь устной литературной традиции с письменной и оценить влияние по-
следней на концептуальное расширение фольклорных образов. После появления 
письменности фольклор обрел новую форму своего существования, а с распро-
странением электронных носителей информации бытование фольклорного тек-
ста приобрело совершенно иные конфигурации. По мнению С.Ю. Неклюдова, 
парадоксальным образом тексты сети Интернет в определенном смысле более 
«фольклороподобны», нежели тексты книжные, поскольку они более пластич-
ны (ПостНаука). Устная традиция может сохранять текст, только периодически 
воспроизводя его, письменная же «оторвала» текст от человека и от непосред-
ственной коммуникации, от дискурса. В письменной традиции текст может быть 
обращен в будущее, не востребован на протяжении длительного времени, в уст-
ной – он должен быть актуален и нужен аудитории. Следовательно, фольклор 
существует в трех формах – устной, письменной и электронной, взаимодействие 
которых и обеспечивает его трансдискурсивное развитие. 

В Китае влияние письменной традиции на устную прослеживается на при-
мере одного из четырех великих китайский произведений – «Путешествия на 
Запад» (《西游记》, XVI в.), которое берет начало в фольклоре. В процессе про-
хождения эволюционного пути от легенды и оперы до рассказа главный образ 
произведения – Царь обезьян Сунь Укун (孙悟空) – изменялся по мере развития 
письменного текста. Этот образ имеет множество различных современных ин-
терпретаций, будучи представленным в фильмах, мультфильмах и играх, и яв-
ляется ярким примером китайского фольклорного образа, несмотря на то что 
корни его уходят в индийскую культуру. Таким образом, трансдискурсивный пе-
реход упомянутого фольклорного произведения характеризовался двумя этапа-
ми: между устным текстом и мультимодальным имелась промежуточная стадия 
его развития – письменный текст.  

Другим примером развития фольклорного произведения в письменной лите-
ратурной традиции является легенда о Мэн Цзяннюй. Китайский писатель-про-
заик Су Тун написал рассказ «Бину» (《碧奴》), в основе сюжета которого ле-
жит традиционная история доброй и самоотверженной девушки Мэн Цзяннюй, 
плачущей у Великой китайской стены. Чтобы достоверно воплотить ее образ в 
своем произведении, автор посетил Великую китайскую стену и храм-музей свя-
той Мэн Цзян, а также тщательно изучил исследовательские работы китайского 
историка Гу Цзегана. Несмотря на особенности идиостиля писателя и принад-
лежность к современной литературе, в рассказе прослеживается романтическая 
идея, присущая оригинальному содержанию сказки. 

«Дискурс имеет значение для изучения когнитивного конструирования мира 
потому, что он строится из различных единиц номинации и основывается на раз-
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личных способах описания одного и того же предмета или ситуации» [12, с. 26]. 
Возможность описания предмета с разных сторон способствует непрерывности 
дискурса и его трансдискурсивному выражению. Когда образ героя развивается в 
рассказах, мультфильмах, представлениях и различных творческих проявлениях, 
он не предается забвению, а продолжает жить в других дискурсивных условиях. 
Именно этот факт определяет жизнеспособность фольклора и его образов, что 
объясняется неподдельным интересом к подобного рода тематике и ее развитию.

Кроме того, возрождение интереса к культурному наследию народа остро 
ставит вопрос о национально-культурной идентичности. По выражению  
Л.А. Манерко, «следует отличать два типа идентичности – первый состоит в 
идентификации людей как личности, второе понимание связано с идентифика-
цией людей как единого целого на основе территории и границ государства, лю-
дей, которые населяют эту территорию (государство) и говорят на том или ином 
языке. Второй тип идентичности связан с такими понятиями, как “самоопреде-
ление” или “национальное самоопределение”» [13, с. 37].  

Фольклор существует в рамках социальных групп; городской фольклор раз-
вивается преимущественно в границах субкультур, фольклор сети Интернет вы-
деляют в рамках групп по интересам. Подобная социальная направленность по-
зволяет утверждать, что современный фольклор выполняет функцию социальной 
идентичности и, несмотря на существующие отличия от традиционного фоль-
клора, «сохраняет общность ядерных черт и выполняемых функций» [14, с. 51].  
Анализ таких базовых черт социальной и национальной идентичности позво-
ляет подчеркнуть самобытность тех или иных культурных феноменов. По мне-
нию профессора Пекинского педагогического университета Ян Лихуэй, говоря о 
драконе в контексте китайской культуры, разумнее при переводе на другие язы-
ки использовать китайское слово Лун (龙 – Long ‘дракон’) или переводить как 
‘китайский дракон’, поскольку у него нет аналогов в мире, его образ уникален и 
священен, а сами китайцы считают себя детьми дракона. 

Национальная идентичность представителей китайской нации выражается 
в их уважении к своим традициям и знаниям, веками передававшимся из по-
коления в поколение. Стремление придать еще большее значение героям фоль-
клорных произведений, так почитаемых в Китае, воплотилось в номинациях 
объектов китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны 
и космического пространства. Символичность упомянутого события состоит 
в том, что космическая миссия, состоящая из стационарной лунной станции  
«Чан Э» (嫦娥), несущей на борту луноход «Юйту» (玉兔 – ‘яшмовый заяц’), 
а также ретрансляционного спутника «Цюэцяо» (鹊桥 – ‘сорочий мост’), полу-
чила название в честь легенды о красавице Чан Э, живущей на луне с яшмо-
вым зайцем Юйту, и сказки о Пастухе и Ткачихе, встречающихся на сорочьем 
мосту Цюэцяо каждый седьмой день седьмого месяца. Попытка соотнести тех-
нологическое достижение с ассоциативно связанными с космосом народными 
сказаниями посредством номинации космической станции именами китайских 
фольклорных образов является актом подчеркивания национальной идентично-
сти китайской нации путем воплощения чувства гордости за свою историческую 
и культурную уникальность.  
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Проблема китайской идентичности выражена в сюжетах фольклорных произ - 
ведений и их связи с самосознанием. Так, основным мотивом в китайском  
мифе является изображение жизни простых людей. Герои часто прибегают к по-
мощи волшебных трав и мест, чтобы спасти жизни людей. Например, это гора 
Куньлуньшань (昆仑山), лекарство бессмертия (不死药), исцеляющее тутовое 
дерево Фусан (扶桑树) и т. д. К характерным чертам героев мифов относятся 
глубокое чувство скорби, расчет на свои силы, упорная борьба за изменение те-
кущего положения, стойкость характера и непреклонность, осознание важности 
заботы о близком и любовь к народу. Очень часто подчеркиваются их моральные 
качества и нравственность.

Перед когнитивной лингвистикой ставятся задачи выяснения природы язы-
кового знания, его усвоения и использования, она отвечает не только на вопрос о 
том, что такое язык, но и определяет его роль в процессах познания и осмысле-
ния мира. По мнению В.А. Лекторского, «сегодня дискуссия по проблеме знания 
имеет смысл как попытка осмысления той ситуации, в которой оказался совре-
менный человек» [15, с. 76]. Развитие новых речевых жанров в фольклорном 
дискурсе делает проблему знания особенно актуальной. 

Сегодня важное место в жизни людей занимают необрядовые фольклорные 
жанры, к которым относятся не только видоизмененные традиционные  жанры 
(загадки, пословицы) и относительно молодые формы («уличные» песни, анекдо-
ты), но и городские легенды (о заброшенных больницах, заводах), фантастические 
«историко-краеведческие очерки» (о происхождении названия города или его ча-
стей, о памятниках и мистических аномалиях и т. д.), рассказы о невероятных проис-
шествиях, казусах и т. д. В понятие фольклора можно включить и слухи. В Китае 
к популярным фольклорным жанрам относятся студенческие легенды и песни, а 
также пугающие истории, или страшилки. По мнению Яна Брунванда, люди инте-
ресуются легендами не только из любопытства, но и по причине того, что подобные 
истории действительно передают контекст языковой среды, в которой находятся 
их создатели и коммуниканты, и соотнесенные с этим контекстом особенности  
социальной психологии и, в свою очередь, влияют на их собственные психологию, 
знания и систему норм поведения. Следовательно, стремление к рецепции и рас-
пространению жанров подобного рода вызвано желанием присоединиться к обще-
му дискурсу, принимая и передавая определенный набор знаний. Можно сказать, 
что современный фольклорный дискурс стал включать в себя любые тексты, дей-
ствия и изображения, выражающие коллективные эмоции и знания.

Помимо структуры самого фольклора, изменилась структура его распреде-
ления в обществе в связи с тем, что носителями фольклорного дискурса являют-
ся не жители определенных территорий, а члены конкретных социокультурных 
групп. У туристов, пациентов одной больницы или учащихся одной школы есть 
свои приметы, легенды, анекдоты и т. д. Каждая, даже самая небольшая, группа 
людей, едва осознав свою общность и отличие от других, немедленно обзаво-
дится собственным «фольклором». Причем элементы группы могут меняться, а 
фольклорные тексты будут оставаться. 

Способность языка «приспосабливаться к нуждам коммуникации и условиям 
ее произведения» является неотъемлемым атрибутом существования современ-
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ных дискурсивных практик, что относится и к фольклорному дискурсу [16, с. 18].  
«Не только язык является формирующим сознание индивида элементом, но и ин-
дивид постоянно преобразует и создает язык, проявляя креативность» [17, с. 17]. 
Новые технологии предоставляют большие возможности для развития дискурса. 

Трансдискурсивность как форма взаимодействия различных по своей семио - 
тической природе дискурсов, принципов мышления и реалий, а также как форма 
слияния художественных и нехудожественных текстов может выражаться в ки-
тайском фольклорном дискурсе через мультфильмы, видеоигры, одежду, памят-
ники культуры и архитектурные сооружения, технологические объекты, а также 
существовать в форме письменных текстов и современных необрядовых фоль-
клорных жанров. 

Фольклорный дискурс в наши дни характеризуется открытостью и динамич-
ностью, на основе анализа примеров адаптаций фольклорных образов можно 
сделать вывод, что стремление соответствовать запросам современного участ-
ника коммуникативного пространства приводит к значительным модификациям 
китайских фольклорных произведений, что меняет восприятие образов реципи-
ентами и вызывает различные оценки пользователей.
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Abstract

This article examines the concept of transdiscursivity as a result of the interaction between the 
discourses of traditional folklore and mass culture. Folklore, viewed through transdiscursive lens, can 
be described using the terms of folklorization, folklorism, and mythologism. The transdiscursivity of 
Chinese folklore deserves special attention as, being studied through contextual analysis, it unveils  
the reasons behind this phenomenon in general, exposes the interplay between different discourses, and can 
be indicative of the evolutionary trajectories of Chinese folklore in particular. One of the most powerful 
drivers of the transdiscursive transition is the influence of consumer society, which compels traditional 
narratives to adapt and acquire new features. Under the conditions of transdiscursivity, folklore manifests 
through its representation in video games, cartoons, plays, etc. The fusion of traditional folklore imagery 
with modern cultural motifs leads to the incorporation of self-development discourse into contemporary 
adaptations of folklore, which is reflected in the behavior of fictional characters. Concerning Chinese 
folklore, the conclusion was made that it takes on new features when functioning in a new discursive 
environment, thereby altering the perception of traditional images by its recipients. Therefore, the folklore 
discourse of China is constantly evolving in diverse forms, which ensures its vitality and maintains its 
unique national and cultural specificity.

Keywords: transdiscursivity, Chinese folklore, folklorisation, folklorism, mythologism, discourse, 
folklore image
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Figure Captions

Fig. 1. a) Nüwa with a snake body; b) Nüwa appearing as a human in the video game “King of Glory”.
Fig. 2. The performance of “Meng Jiangnu Weeping at the Great Wall”.
Fig. 3. a) “Nezha Conquers the Dragon King” amusement ride; b) “Nüwa Repairs the Sky” amusement ride.
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Аннотация

В настоящей статье рассмотрены особенности образования и функционирования в 
аспекте истории русского языка лексемы ценинный, относящейся к группе цветообозна-
чений-ориентализмов. В ходе исследования были выявлены семантические закономер-
ности в развитии изучаемой лексической единицы; привлекались разнообразные источ-
ники (исторические, этимологические, диалектные словари, памятники письменности). 
Для изучения истории обозначенной лексемы в русском языке были выявлены два опре-
деляющих аспекта: 1) системно-языковой, или парадигматический, и 2) этимологиче-
ский. Отмечается, что в русских памятниках письменности лексические единицы ценин-
ный1 в качестве цветообозначения, называющего оттенок синего цвета, и ценинный2 как 
наименование поливной (глазурованной) керамики с синей эмалью появились практиче-
ски одновременно во второй половине ХVI в. Исчезновение цветового прилагательного 
ценинный еще до конца ХVII в. обусловлено модой того времени, когда дорогие ткани 
указанного цвета постепенно вышли из употребления. В то же время лексема ценинный, 
используемая в архитектурной терминологии для обозначения глазурованной керамики 
и изразцов с монохромным рисунком, оказалась более жизнеспособной и сохранилась до 
настоящего времени.

Ключевые слова: русский язык, памятники письменности, этимология, семантика, 
прилагательное ценинный

Настоящая статья посвящена утраченному элементу системы колоративных 
единиц русского языка – прилагательному ценинный – и продолжает ряд иссле-
дований одного из соавторов, связанных с изучением различных аспектов исто-
рии русской лексической системы ([1–3] и др.).  

Как отмечает А.А. Брагина, автор монографии, в которой рассматривается 
история цветообозначений в русском языке, «лингвисты стремятся на разном 
материале уяснить сложную и своеобразную жизнь» подобных слов [4, с. 73]. 
Лексемы, обозначающие цвет, представляют особый интерес для исследовате-
лей, что обусловлено как их парадигматической спецификой (они являют собой 
«особую подсистему, относящуюся к числу открытых» [3, с. 50]), так и этимо-
логическим разнообразием. Исторический аспект изучения указанных языковых 
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единиц может быть весьма любопытным и с учетом позиции антропоцентризма: 
будучи очень малочисленным рядом слов вплоть до XII в., в период с XV по 
XVII в. колоративная лексика пополнялась новыми лексемами, что было обу-
словлено как появлением заимствований, так и психологическим фактором – 
«появляется интерес к цвету» и происходит отказ от «своеобразного “цветового 
табу”, которое существовало в литературе раннего периода» [5, с. 85]. С одной 
стороны, цвет переходит в разряд значимых параметров при восприятии окру-
жающего мира, при описании материальных объектов; становится возможным 
абстрактное значение цвета. С другой стороны, синкретичная по своей природе 
семантика колоративных лексем способствовала тому, что они расширяли свою 
семантическую палитру, «прирастая» и нецветовыми значениями [6].

Интересующее нас в настоящем исследовании цветовое прилагательное 
ценинный (суффиксальное образование от существительного ценина), как и мо-
тивирующая его лексема, не зафиксированы словарями современного русского 
языка, тогда как в словаре специальной лексики («Термины российского архи-
тектурного наследия») находим лексическую единицу ценина в следующих зна-
чениях: «1. Изразец с монохромным рисунком (обычно синего цвета). 2. Керами-
ческое изделие с покрытием эмалью» [7, с. 387].  

Согласно материалам сайта Всероссийского музея декоративного искусства, 
«ценина – старинное название майолики… В Древней Руси ценина известна 
с XI века, особого расцвета применение ценины достигло в XVI–XVII веках в  
Москве и Ярославле. Ценина использовалась не только для создания посуды, но 
и для украшения архитектурных сооружений. Как правило, ценина полихром-
ная. При ее изготовлении используются зеленая, желтая и коричневая глазури»  
(Муз.дек.иск.). Таким образом, лексему ценина в современном русском языке 
можно отнести к архаизмам. При этом отметим, что в приведенных выше опре-
делениях не прослеживается важная для настоящего исследования соотнесен-
ность именуемого цениной культурного артефакта с определенным цветом (упо-
минается ее полихромность).

В «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля интересующая нас 
лексическая единица зафиксирована: «ценина – ж. стар., а местами и поныне, 
фаянс, фарфор, хорошая каменная посуда, особенно чайный прибор; сиб. чайная 
чашка. || Дорогие ткани, узорочье, паволоки шелковые. Ценинная посуда, про-
тивопол. глиняная, простая. Ценинные изразцы, поливанные, муравленые и рас-
писные. Камка адамашка ценинная; шелк червчат ценинен, стар.» (Даль, с. 23). 
Таким образом, согласно материалам словаря, лексема ценинный использовалась 
в том числе и в сочетании с названиями тканей, это позволяет предположить, что 
в данном случае прилагательное относится скорее к разряду качественных, чем 
относительных, и, возможно, имеет отношение к цвету.

Необходимо отметить, что для нашего исследования важны два аспекта, ко-
торые, на наш взгляд, определили специфику и лингвистическую судьбу интере-
сующего нас слова: 1) системно-языковой, или парадигматический, и 2) этимо-
логический. Рассмотрим их далее. 

Лексема ценинный в качестве колоратива упоминается в монографии Н.Б. Ба-
хилиной, посвященной истории цветообозначений в русском языке: ценинный –  



ИСТОРИЯ СЛОВА ЦЕНИННЫЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (СЕМАНТИЧЕСКИЕ… 131

прилагательное от слова ценина (полива, мурава), окрашенный в цвет цени-
ны [5, с. 44]. Исследователь приводит эту лексему в списке цветообозначений, 
упоминаемых в словаре И.И. Срезневского, спецификой которого является то, 
что он включает не только памятники XI–XIV вв., но и «выписки из памятни-
ков XV, XVI и даже XVII вв., здесь фигурируют памятники, дошедшие в позд-
них списках, а также переводные памятники религиозно-ритуального характе-
ра, которые не привлекались в качестве источников в древнерусском словаре  
ХІ–ХІV вв.» [5, с. 43].

Что касается упомянутого системно-языкового аспекта, интересующее нас 
слово ценинный входило в синонимическую группу лексем, обозначающих в об-
щем смысле синий цвет. Согласно данным монографии Н.Б. Бахилиной, основ-
ными элементами указанного синонимического ряда были синий (относящийся 
к словам с общеславянскими корнями), голубой (слово со славянским корнем, 
известным части славянских языков), лазоревый и лазурный (слова, известные 
только в русском языке).

Исследователь отмечает, что колоративные в современном понимании при-
лагательные, называющие цвет абстрактно от предмета действительности, из-
начально не именовали цвет в чистом виде. Так, например, слово синий обозна-
чало не столько цветовую характеристику, сколько «присутствие» света: «Для 
раннего древнерусского периода трудно определить вполне точно его значе-
ние как цветообозначения, так как следует полагать, что оно еще недостаточно 
определилось как цветообозначение и сохраняет свои прежние значения свето-
обозначения» [5, с. 192].

Особенностью описанной синонимической группы, по мнению Н.Б. Бахи-
линой, является тот факт, что она довольно замкнутая: «…синий вместе с тем не-
обыкновенно стойко утверждается как абстрактное цветообозначение. Обратим 
внимание на то, например, что в языке существуют десятки слов для обозначе-
ния оттенков красного цвета, а в группе синего остаются синий и голубой. Даже 
те цветообозначения, которые появлялись в истории языка, например, лазоревый 
(лазурный), бирюзовый, кубовый и др., вытеснены из языка и становятся достоя-
нием поэтической речи или сохраняются в сфере специальной» [5, с 192; 8]. 

Н.Б. Бахилина отмечает, что наряду с увеличением количества единиц в си-
стеме цветообозначений наблюдалось такое любопытное явление, как появление 
абстрактных цветообозначений с широкими семантическими и сочетаемостны-
ми возможностями, способными называть практически любые цвета в пределах 
своей группы. Иными словами, обретение прилагательным синий значения аб-
страктного синего цвета предопределило вытеснение на периферию других чле-
нов группы (слов лазурный, бирюзовый и т. д.), кроме прилагательного голубой, 
которое утвердилось в качестве обозначения светло-синего оттенка: «…внешне 
развитие шло в сторону увеличения количества цветообозначений. Вместе с этой 
тенденцией расширения группы цветообозначений существует тенденция выяв-
ления абстрактных цветообозначений в группах цветообозначений, тенденция 
противоположная первой, так как абстрактные цветообозначения в значитель-
ной степени лимитируют возможности других цветообозначений данной груп-
пы» [5, с. 268]. При этом исследователь указывает, что на две противоречащие 
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друг другу тенденции накладывалась и третья: «Вместе с тем в терминологиче-
ских системах с развитием производства, науки все больше требуются цветообо-
значения, называющие совершенно точно оттенки цвета» [5, с. 268].

 Как видим, интересующее нас прилагательное ценинный появилось в груп-
пе цветообозначений, «ведущие позиции» в которой занимали синий и голубой, 
вытеснявшие на периферию других членов синонимического ряда; однако зна-
чимый для истории изучаемого слова этимологический фактор позволил ему 
прожить на «лингвистической арене» яркую, хотя и недолгую жизнь.

С точки зрения этимологии прилагательное ценинный относится к группе 
цветообозначений-ориентализмов, которые занимают весомую долю всех коло-
ративов древнерусского языка. Как отмечают исследователи, «судьба некоторых 
цветовых прилагательных восточного происхождения, переживших “взлеты и 
падения” в своей истории, показательна в плане семантических преобразова-
ний» [3, с. 51].  

Таким образом, старинное прилагательное ценинный имеет заимствованную 
основу и, как отмечает М. Фасмер, является производным от ценина ж. ‘фарфор, 
фаянс’, восходящим к др.-русск. цень ‘глазурь’ (Фасм., с. 298). Показательно, 
что В.В. Радлов в «Опыте словаря тюркских наречий» указывает на тюркский 
источник заимствования цень, появившийся через посредство диалекта, не раз-
личающего ц и ч, – «из чагат., тур. čini ‘фарфор’, Čin ‘Китай’» (ОСТН, стлб. 774). 

Как пишет в своей монографии Г.Х. Гилазетдинова, «цветообозначения XV–
XVII вв. обогатились целым рядом слов восточного происхождения, освоенных 
к этому периоду… часто связанных с цветом реалий восточной торговли…» [3, 
с. 50]. Это лексемы алый, бурый, таусинный, претерпевшие различные функ-
ционально-семантические трансформации в процессе вхождения в лексическую 
систему русского языка и прочно в ней укоренившиеся. Так, слово алый, древ-
нейшее тюркское заимствование, сохранило в русском языке свою изначальную 
семантику, которая соотносится с праздничным эмоциональным настроем и по-
зитивной коннотацией, а его семантико-функциональные возможности позволи-
ли ему войти в число образных средств русского литературного языка, несмотря 
на высокую конкуренцию цветообозначений синонимического ряда с общим 
значением ‘красный’. Лексема бурый также стала полноправным элементом рус-
ской лексической системы, однако в результате конкуренции с единицей корич-
невый была оттеснена на периферию синонимического ряда, сохранив особую 
значимость для народно-разговорной стихии [3] (Шип. Слов.).

Иными словами, заимствованные цветообозначения-ориентализмы успешно 
адаптировались в лексико-грамматической системе русского языка, демонстрируя 
возможности широкого семантического и структурного варьирования, и входили 
в нее в качестве полноправных членов. Немаловажным в обозначенном процессе 
являлся экстралингвистический фактор (торговля с Востоком, межъязыковые кон-
такты, необходимость давать наименования специфическим атрибутам восточных 
артефактов, обладавших для русской культуры высокой актуальностью). 

Впервые лексическая единица цень упоминается в «Хожении купца Фе-
дота Котова в Персию»: «А башни у города [Астрахани] подписаны ценью»  
(Х. Котова, с. 30). Фонетические варианты заимствования цень в форме чини/
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чими для обозначения фарфора находим в известном памятнике ХV в. – «Хоже-
нии за три моря» Афанасия Никитина: «А Чиньское же Мачиньское пристанище 
велми велико, да дѢлають в немъ чини, да продають чини в вѢсъ, а дешево»  
(Х. Афан. Никит., с.21); «Мачимъ да Чимъ от Бедеря 4 месяца моремъ итьти, а 
тамъ же дѢлають чими, да все дешево» (Х. Афан. Никит., с. 22). 

Существительное ценина является суффиксальным образованием от единицы 
цень. В ХVI–ХVII вв. на Руси цениной называли глазурь: по одной версии, оло-
вянную, молочно-белую, по другой – голубую, а также ярко-голубую эмаль на 
металлических изделиях. Изделия из ценины попали на Русь вместе с принятием 
христианства в ХI в., затем в ХIII–ХVI вв. ценинные изделия привозили с Ближ-
него Востока и из Средней Азии. М.В. Фехнер утверждает, что ценинная посуда 
была одним из важных объектов восточной торговли в Русском государстве: «Кув-
шинец, блюдечки и чаши “ценинны” фигурировали среди даров, доставленных 
в 1585 и 1591 гг. бухарскими и гилянскими послами царю Федору Ивановичу и 
Борису Годунову. Несколько десятков ценинных сосудов перечислены и в описи 
имущества Бориса Годунова (1589 г.); на некоторых из них, как на чашах, приве-
зенных послами, “на лазоревой краске травы навожены” были золотом» [9, с. 90]. 

По мнению И.Е. Забелина, в письменных памятниках ХVII в. «словом це-
нинный обозначается фарфор и фаянс, расписанный преимущественно синею 
краскою… Определение цвета… относилось к земле (или фону), по которому 
могли быть и всегда бывали украшения из поливы других цветов» [10, с. 41]. 
Ср., например, в «Росписи имущества боярина Н.И. Романова» (1655–1659): 
«Кувшинъ цениненъ въ церковь масло священное держать. Им.Н.Ром., 5» (Карт.  
Сл. ХI–ХVII вв.). 

Терминологическое словосочетание ценинные изделия могло означать и 
поливную керамику, и металлическую посуду с эмалевым декором. С распро-
странением изразцового искусства в архитектуре Москвы, Ярославля, Ростова 
Великого и Углича в ХVI–ХVII вв. ценинной стали называть поливную (глазу-
рованную) керамику с синей эмалью (см. (Власов, с. 524)). Появились, соответ-
ственно, и мастера ценинного дела, состоявшие на службе при царском дворце. 
Это были гончары, которые, кроме глиняной посуды, делали изразцы, украшая 
их, как и посуду, разноцветною муравою или глазурью. В Москве (в конце ХVII в.)  
лучшим мастером был Иван Семенов, по прозванию Денежка (см. [10, с. 44]). 

В ХVIII в. цениной называли фаянс. В «Словаре Академии Российской» 
(1789–1794) при слове ценина находим прилагательное ценинный в значении 
‘фаянсовый’ и словосочетание ценинная посуда (САР, стлб. 624). Ср. также от-
рывки из тогдашних описей разной недвижимости, которые приводит И.Е. Забе-
лин: «1) чашекъ толстаго ценину съ блюдцами среднихъ девяносто паръ, въ томъ 
числѢ одна синяя пара. 2) Чашекъ одинакихъ толстаго ценину среднихъ синихъ 
сто тридцать девять. 3) Чаша средняго ценину одна жолтаго цвѢту. 4) Блюдцовъ 
ценинныхъ два по бѢлой землѢ, разнаго сорту, съ павлиномъ и съ синими трава-
ми 221. 5) ДвѢ тарелки синия ценинныя. 6) Посуды, что Гребенщикова работы, 
ценинной: чашекъ разныхъ сортовъ большихъ, среднихъ и малыхъ двацать три; 
блюдъ 83; тарелокъ 129; пѢтуховъ 6; куколъ 10 и пр. (Опись вещей и разныхъ 
матерiаловъ по Покровскому дворцу 1787 года)» [10, с. 100]. 
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В «Словаре русской народно-диалектной речи в Сибири ХVII – первой по-
ловины ХVIII в.» представлено прилагательное ценинный, используемое для 
обозначения фаянсовой или фарфоровой посуды: В четвертом ящике разная ки-
тайская ценинная посуда (Тобол., 1722 г.), Блюдо ценинное да три чашки ценин-
ных (Мангаз., 1725 г.) (Сл. Сиб., с. 167). Современный словарь русских говоров 
Сибири ценинный определяет уже как устаревшее: «Ценинный, ая, ое. Устар. 
Фарфоровый. – Ценинная посуда уж была тогда. Бурят., Тункин» (СРГС, с. 246). 

Таким образом, согласно приведенным источникам, слово ценинный явля-
лось относительным прилагательным, семантика которого четко опиралась на 
производящую основу и была неразрывно с ней связана. Однако значимость и 
материальная ценность упомянутых изделий была высока, что привело к «от-
рыву» качества от его носителя и формированию нового – цветового – значе-
ния. Вот как о подобном явлении пишет А.А. Брагина: прилагательные «в своем 
значительном большинстве прошли путь от имени существительного, обознача-
ющего конкретный предмет, затем – наименования, обозначившего одно из ка-
честв, присущих этому предмету, когда “мысль все еще опирается на предмет”, 
до понятия общего независимого значения, независимого от предмета, и доходит 
уже до понятия качества» [4, с. 76]. 

В свете вышеизложенного вполне объяснимо, что, появившись в русском 
языке ХVII в., прилагательное ценинный могло использоваться в том числе и для 
цветовой характеристики привозных тканей из стран Востока, обозначая преи-
мущественно синюю окраску, цвета лазури. Ткань, вероятно, была дорогой и ис-
пользовалась для пошива одежды представителей высшего сословия, духовенства.  
В этой связи следует отметить, что лексема цини как вид ткани голубого цвета 
представлена в памятниках ХV – начала ХVI в. Например, в «Духовной князя Ми-
хаила Андреевича Верейского» (около 1486 г.) читаем: «ЛѢтникъ цини голубы, во-
шва аксамитъ чернъ», в «Духовной князя Юлия» начала ХVI в. (1503 г.) находим: 
«Шуба цини без тавты жъ» (Срезн., стлб. 1441). У Павла Савваитова в «Описа-
нии старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского при-
бора» в ряду разнообразных наименований цвета отмечается и ценинный (Савваи-
тов, с. 161). Примечательно, что и в материалах словаря М. Фасмера представлена 
единица цини в значении ‘вид ткани’: «только др.-русск. (цини голубы, Дух. грам. 
Андрея Вер., около 1486 г. и в ХVI в.; см. Срезн., стлб. 1441). Возм., первонач.  
‘китайская материя’ – из тур., чагат. Čin “Китай”» (Фасм., с. 302).

Итак, колоратив ценинный занял свою нишу в спектре синего цвета. Цве-
товое наименование встречается в памятниках деловой письменности ХVI–
ХVII вв. Например, в «Писцовой книге города Казани» (вторая половина ХVI в.), 
изданной профессором К.И. Невоструевым, видим следующий контекст с коло-
ративом при характеристике церковного имущества: «Камка ценинна подложена 
крашениною синею» (Кн. п. Казани, с. 29.). Цветообозначение ценинный зафик-
сировано в таких исторических памятниках, как описи. Так, например, в опи-
сании домашнего имущества Ивана Грозного обнаруживается характеристика 
тегиляя (разновидность мужской ездовой одежды), изготовленного из дорогого 
венецианского бархата ценинного цвета: «Тегиляй, бархатъ Венедитцкой цени-
ненъ съ золотомъ и съ пѢтлями, на немъ 56 пуговиць золоты продолговаты сѢн-
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чаты съ жемчуги» (Оп. им. Ив. Гр., с. 21). Ср. также описи платья царя Бориса 
Годунова и его конского прибора: «Кушакъ объяринной полосатъ, шолкъ зеленъ 
да червчатъ да цениненъ да рудожелтъ да бѢлъ» (Плат. Бор. Год., с. 20); «Полсть 
Аглинская, кругомъ ее кайма, да въ середкахъ 2 круга ценинны» (Конск. приб. 
Бор. Год., с. 46.); отрывок из старинной описи конца ХVI – начала ХVII столетия: 
«ТелогрѢя камка ценинная на соболяхъ» (Отр. стар. оп., с. 330), а также материа-
лы Московской деловой и бытовой письменности ХVII в., где в «Росписи рухля-
ди Г. Фетеева и В. Воронина» читаем: «Ферези тафтяные ценинные нашивка 
золотная» (МДБП, с. 213). 

Однако экстралингвистический фактор, сыгравший не последнюю роль в 
появлении значения колоратива у слова ценинный, оказался столь же значимым 
и в определении его «недолгого века». Можно предположить, что цветовая но-
минация ценинный в связи со сменой модных цветов, с исчезновением самих 
тканей со временем потеряла свою актуальность и пополнила разряд архаизмов. 

Во второй части книги «Цвет и названия цвета в русском языке» в перечне 
цветонаименований ХII–ХХ вв., вышедших из употребления, находим слово це-
нинный в значении ‘синий’ с указанием предполагаемой этимологии: «Возможно 
происходит от синас ‘китайский’» [11, с. 172].

Появившись в русском языке в ХVI в., слово ценинный, используемое для 
обозначения фарфора, фаянса, а также поливной керамики синего или зеленого 
цвета, также перешло в пассивный словарь русского языка и довольно активно 
стало использоваться в качестве терминологического словосочетания, например: 
ценинная посуда – ‘фаянсовая’, ценинные изделия – ‘глазурованные’ (ср.: гжель-
ский ценинный товар), ценинные изразцы. 

Можно обнаружить примеры употребления лексемы ценинный в качестве 
специальной лексической единицы и в начале ХХ в. Как пишет А.И. Иванов 
в статье о ценинном производстве Владимирского края, «наименование ценин-
ный имело преимущественное применение к произведениям, окрашенным синей 
краской, которая после зеленой сделалась самою распространенной. Ценинными 
обозначались фарфор, фаянс и глиняная посуда, покрытые муравою или краскою 
синего цвета» [11, с. 23]. 

Необходимо отметить также тот факт, что в ряде современных тюркских 
языков укоренились и до настоящего времени функционируют слова для обо-
значения чайной посуды, этимологически восходящие к заимствованию из ту-
рецкого, азербайджанского, крымскотатарского čаnак ‘глиняная чашка, блюдо, 
миска’ (Фасм., с. 314). Ср., например, в татарском: «чынаяк сущ. чашка, чашечка 
с блюдцем (обычно фарфоровая или фаянсовая), прил. 1. изразцовый, кафель-
ный; чынаяк кирпеч ‘изразцовый кирпич’; 2. фарфоровый; чынаяк кәтүк ‘фар-
форовый ролик’» (Тат.-рус. словарь, с. 595), в казахском языке чашка называется 
шыныаяқ, «чашечка чая – бер шыныаяқ шай» (Рус.-казах. сл., с. 517). В «Сло-
варе диалектов сибирских татар» Д.Г. Тумашевой обнаруживаем лексему цене 
(цыны) в значении ‘фарфоровый’ (СДСТ, с. 238). Можно также привести и более 
отдаленную параллель – в современном английском языке лексема China может 
обозначать ‘фарфор’ или ‘изделия из фарфора’ (CD). Таким образом, значение 
материала, происхождение которого в разных культурах было четко связано  
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с Китаем, в различных языках закрепилась за языковой единицей, этимологиче-
ски соотносящейся с наименованием упомянутой территории.

Обобщая приведенный материал, можно сделать нижеследующие выводы 
относительно истории функционирования лексической единицы ценинный в 
русском языке.  

1. Для изучения эволюции значения интересующей нас единицы важны 
два аспекта, которые, на наш взгляд, определили ее семантическую специфи-
ку и лингвистическую судьбу: 1) системно-языковой, или парадигматический, и  
2) этимологический. Во-первых, цветообозначение ценинный является по проис-
хождению ориентализмом и пришло в язык как маркер специфических вос-
точных артефактов. Во-вторых, слово ценинный входило в довольно замкнутый 
синонимический ряд лексем, обозначавших в общем смысле синий цвет; основ-
ными элементами ряда были синий, голубой, лазоревый и лазурный. Появление 
абстрактных цветообозначений с широкими семантическими и сочетаемостны-
ми возможностями (таких, как синий и голубой) постепенно вытесняло на пе-
риферию других членов группы, которые, однако могли закрепляться в сфере 
специальных слов.

2. В результате действия закона семантического расширения слова у лекси-
ческой единицы ценинный сформировались два разных значения, одно из кото-
рых было связано с цветом (преимущественно синим), а другое – с материалом 
(фарфором, керамикой).

3. Будучи производным от лексемы ценина, старинная номинация ценинный, 
которая появилась на Руси в ХVI в. и использовалась для характеристики доро-
гих тканей преимущественно синего цвета (бархат, камка ‘шелковая цветная 
узорчатая ткань’, объярь ‘плотная шелковая ткань, вытканная золотыми или се-
ребряными нитями; муар’), предназначенных для пошива одежды и ее деталей 
(обычно для лиц высшего сословия), под влиянием экстралингвистических фак-
торов практически исчезла в русском языке еще до начала ХVII в., пополнив 
разряд архаизмов русского языка.

4. Лексическая единица ценинный, характеризуя глазурованные изделия  
преимущественно синего цвета, сохранилась и употребляется в качестве терми-
на для наименования фарфора, фаянса, глиняной посуды. 

5. В ряде современных тюркских языков до настоящего времени функцио-
нируют слова для обозначения чайной посуды, исторически восходящие к заим-
ствованиям из турецкого, крымско-татарского и других тюркских языков и со-
относящиеся с наименованием Китая как страны, «подарившей» миру фарфор.
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Abstract

This article explores the origins and functioning of the lexeme tseninnyi throughout the history of 
the Russian language, focusing on its role as a color term with Oriental roots. Its semantic evolution was 
traced using a variety of sources, including historical, etymological, and dialect dictionaries, as well as 
Old Russian texts. The analysis is based on 1) systemic-linguistic, or paradigmatic, and 2) etymological 
aspects. In Old Russian texts, this term refers to a shade of blue (tseninnyi1) and glazed ceramics with 
blue enamel (tseninnyj2). Both of these meanings emerged almost simultaneously in the second half of 
the 16th century. As a color name, tseninnyi fell out of use before the end of the 17th century, largely 
due to changing fashion trends as the expensive textiles in this color gradually became unpopular. At 
the same time, tseninnyi, when used in architectural language to denote glazed ceramics and tiles with a 
monochrome pattern, has proved to be more enduring and survived up to the present day.
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ
ЖИЗНЬ – ДВИЖЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Самарский национальный исследовательский университет им. академика  
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Аннотация

В статье проведен анализ механизма и условий образования метафорической модели 
жизнь – движение. Выявлена и описана картина формирования названной когнитивной 
метафоры на базе сценарной метонимии глаголов с исходным значением перемещения 
в пространстве. Научная новизна работы заключается в исследовании генезиса мета-
форы, являющейся ключевой в концептуализации жизни в русской языковой картине 
мира, – вопроса, который не получил в современной науке специального рассмотрения. 
В результате анализа языкового и текстового материала установлено, что определяющую 
роль в происхождении обозначенной метафорической модели играет сценарная мето-
нимия глаголов движения. Показано, что расширение состава конструкций и массива 
существительных, вступающих в сочетание с глаголами движения, особенно существи-
тельных с абстрактной семантикой, приводит к трансформации значения глагола дви-
жения и образованию метафорического значения на базе метонимически производного. 
В дальнейшем функционирование глаголов движения в метафорическом значении в 
условиях высокой частотности их употребления приводит к оформлению на их осно-
ве метафорической модели жизнь – движение и широкому вовлечению всей лексики 
ассоциативно-семантического поля «Дорога / Перемещение в пространстве» в процесс 
метафорической интерпретации жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: лексика движения, сценарная метонимия, когнитивная метафора, 
метафорическая модель жизнь – движение

Актуальность настоящего исследования заключается в анализе механизма 
формирования концептуальной метафоры на базе сценарной метонимии, что  
находится в русле современного подхода к изучению языка как сложной системы 
коммуникации, взаимодействующей с культурой и когнитивными процессами. 

Целью исследования является демонстрация роли сценарной метонимии в 
процессе формирования метафорической модели жизнь – движение. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:
– собрать и систематизировать примеры метафорического употребления 

русских глаголов движения, характеризующих жизнедеятельность человека;
– проанализировать механизм перехода метонимического употребления  

глаголов движения в метафорическое.
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Анализ выполнен на материале, извлеченном из Национального корпуса 
русского языка (НКРЯ).

В ходе настоящего исследования был использован комплекс методов компо-
нентного и контекстуального анализа (как инструментов оценки установления 
прямого, метонимически производного и метафорического значений глаголов с 
исходным значением перемещения в пространстве и условий порождения вто-
ричных значений в составе сочетаний с лексическими единицами разных клас-
сов) и концептологического метода, позволяющего интерпретировать феномен 
сценарной метонимии исследуемых глаголов, механизм которой предопределяет- 
 ся структурой концепта сценарного типа. 

Метафорический образ перемещения в пространстве является одним из клю-
чевых средств образной концептуализации в русской языковой картине мира: он 
выступает органичной образной призмой для осмысления времени, жизнедея-
тельности человека [1], динамических процессов в самых разных денотативных 
сферах.

Особую роль данная когнитивная метафора играет в качестве одного из спосо-
бов осмысления феномена человеческой жизни, используясь в этой функции наря-
ду с другими метафорическими образами. В лингвистических работах выявлены, 
в частности, следующие характерные модели: жизнь – строение: Рассказывала о  
Ермакове и Амелине, который разрушил жизнь своей семьи, был изгнан из институ-
та (В. Швец); жизнь – путь/дорога: Он знает, что есть лебединые точки на жиз-
ненном пути, лебединые зеркальности и взлеты (Г. Померанц); жизнь – учитель:  
Я уже очень старый человек, и жизнь научила меня, что великодушные поступ-
ки никогда не забываются (С. Капица); жизнь – собственность: У меня в архиве 
сохранилась его фотография, совсем молодой парнишка, который отдал свою 
жизнь за родину (В. Шелохаев); жизнь – театр: Многие как будто играли зау-
ченную роль на сцене жизни, обновленной дыханием революции (А. Деникин); 
жизнь – время года/суток: 67 лет – это уже доподлинная старость, и хотя 
еще голубеет небо и светит солнце, согревая душу и тело, где-то подсознатель-
но чувствуется, что скоро завоет непогодь и окончательно наступит холодная 
осень жизни (Б. Вронский); жизнь – книга: Люблю ночевать в открытых купе, 
чтобы и плацкарту брать без всякого уговора и подбора соседей, чтобы читать 
жизнь было интересно (М. Пришвин). 

О ключевом статусе метафоры пути как средстве образной концептуализа-
ции феномена жизни, прежде всего – жизни человека, в русской языковой картине 
мира пишут исследователи концепта «жизнь»: Н.В. Деева [2], Н.Г. Смирнова [3],  
О.А. Ипанова [4], Н.С. Степанова [5] и др. Так, Н.В. Деева отмечает, что «одним 
из древнейших образных представлений жизни является образ пути или дороги» 
[2, с. 88]. Н.В. Павлович по отношению к поэтической картине мира утверждает, 
что это «одна из продуктивных метафорических парадигм 18–19 веков» [6, с. 21].  
Результаты исследования функционирования указанной метафоры в работах 
О.А. Ипановой подтверждают, что жизнь – путь – это «самая частотная кон-
цептуальная метафора» в сфере интерпретации жизни [7, с. 69]. О ее ключевом 
статусе в обозначенной сфере свидетельствуют различные показатели: наряду с 
частотностью на фоне других метафорических моделей (как указанных выше, 
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так и других), следует назвать бытование метафоры жизнь – путь в любых сти-
лях речи и типах дискурса, а также широкое варьирование лежащего в ее основе 
образа в рассматриваемой денотативной сфере. 

На отсутствие каких-либо стилевых, дискурсивных и жанровых ограниче-
ний в функционировании метафорической модели жизнь – путь указывают, в 
частности, факты ее частотного использования в пословицах (Жизнь прожить –  
не поле перейти) и разных типах текстов: поэтическом (Выхожу один я на до-
рогу… (М. Лермонтов); И я прошел один – дорогой бедствий, И встретил 
смерть безгрешную – один (В. Блаженный); Дорогу жизни и маршруты Мы 
выбираем для себя, И все решается в минуты (А. Мацанов)); прозаическом ху-
дожественном (Когда встречается на пути любовь, я обо всем забываю и сразу 
же начинаю пылать (И. Грекова)); публицистическом (А вот мама работала 
врачом-терапевтом – ее пример определил жизненный путь Евгения (Парла-
ментская газета)); научном (Следующий шаг должен быть только вперед, нель-
зя позволить ностальгии оседлать твой жизненный маршрут (Ю. Лепский)); 
религиозном (Каждый из нас вызван к жизни Богом, и Бог каждого ведет по 
жизни (Д. Смирнов); Все мы по крайней мере проходим путь жизни сея, путь 
многотрудный и опасный (архиепископ Платон (Левшин)); рекламном (В рам-
ках образовательного блока Red Bull Music Festival Moscow 76-летний амери-
канский музыкант Laraaji научит всех желающих «идти по жизни с улыбкой» 
(lenta.ru)) и мн. др. 

В обозначенном отношении рассматриваемая метафорическая модель прин-
ципиально отличается от многих других, отмеченных в сфере интерпретации жиз-
ни, например от метафорических моделей жизнь – годовой цикл и жизнь – суточ-
ный цикл, типичных для поэтического дискурса (см. об этом подробнее [8]).

Кратко коснемся аспекта варьирования метафоры пути, механизм которого 
обеспечивает разностороннюю концептуализацию столь сложного феномена – 
жизни. Речь идет прежде всего о лексическом и семантическом варьировании, 
которое выражается в том, что в процесс концептуализации жизни в разных ее 
аспектах вовлекается большой массив лексико-фразеологических единиц ассо-
циативно-семантического поля «Дорога / Перемещение в пространстве», среди 
которых встречаются слова разных частей речи: глаголы (идти, ехать, бежать, 
плыть, лететь, проходить); существительные (дорога, стезя, путь, маршрут, 
тропинка, попутчик); прилагательные (тернистая, гладкая, ухабистая); наре-
чия (впереди, вперед, позади, назад, вдаль, обратно) и др. Приведем текстовые 
примеры, иллюстрирующие использование данной метафоры как средства ин-
терпретации жизни в ее многообразном лексическом выражении: Если бы объяс-
нили, что у каждого своя жизненная стезя, свое время, своя тайная мудрость, 
своя норма!.. (В. Шахиджанян); Бывают периоды, когда жизненная тропа 
выведет вдруг в однообразно-скучную местность, в такую банально-тусклую, 
что, как ни всматриваешься – нечем заинтересоваться и как ни взвинчивай 
себя – нечем вдохновиться... (М. Казем-Бек); Не сказать, что Корольков боялся: 
все рожденные в этом мире особи направляются в один и тот же конечный 
пункт, но просто так отдавать себя на заклание, как овцу, тоже не хоте-
лось (Д. Кудерин); Жизнь предложила ему совсем другой маршрут, запутан-
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ный и сложный, смертельно опасный, и даже случайные попутчики, разделяв-
шие с ним лишь малый участок его пути, могли поплатиться за это жизнью  
(Д. Глуховский); Человѣкъ безъ обезпеченія это, если можно такъ выразиться, 
червь, пресмыкающійся на распутьи жизни, а человѣкъ съ деньгами... (А. Шел-
лер-Михайлов); Согласна ль выйти за него, чтобы брачных удовольствий изве-
дать, чтобы вместе идти рука об руку? (С. Шуляк); Побросало его и по вол-
нам жизни после выхода не пенсию. Ветер перемен часто менял направление 
и не всегда был попутным. Сейчас Анатолий Александрович пришвартовался к 
ведомственной охране. Якорь зацепился за знакомую систему, добросовестную 
команду, хорошее отношение к людям (Е. Тюшина); «Вот здесь наша последняя 
пристань, здесь мы все, Богом забытые, и погибнем», – прошептала тетуш-
ка, крестясь (В. Астафьев); Чувствую – плохо. Чувствую – оступился парень.  
Не туда завела его кривая дорожка... Веришь ли, ночами просыпаюсь. Томка, 
говорю супруге, хороший парень оступился (С. Довлатов); Только выпускные эк-
замены в школе сдал, впереди вступительные в вуз (В. Плотников).

Обратимся к вопросу о генезисе данной метафорической модели, который в 
научной литературе до сих пор подробно не рассматривался.

Статус ключевой метафоры позволяет сделать предположение о неслучай-
ном характере отождествления жизни и путешествия, лежащего в основе дан-
ной метафорической модели. К этому следует добавить, что происхождение 
рассматриваемой когнитивной метафоры не является следствием первичного 
представления о сходстве между материально-конкретным, эмпирически вос-
принимаемым предметом (дорогой), чувственно воспринимаемым и пережи-
вае мым представлением о перемещении человека в пространстве – и предельно 
абстрактным понятием жизни. Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечают, что «мета-
форы могут создать сходство» [9, с. 182]. Иными словами, сходство в подобных 
случаях не порождает метафору, а является следствием рожденной метафоры. 

По нашему мнению, есть основания утверждать, что несомненное сходство, 
выражающееся для сознания носителей языка в многоаспектном соответствии 
двух феноменов, создается в результате их отождествления на основе другого 
когнитивного механизма – метонимического.

В качестве исходного положения опираемся на ранее высказанную нами 
идею о том, что образованию когнитивной метафоры предшествует метоними-
ческое отождествление тех же двух реалий [10], в данном случае – перемещения 
в пространстве и жизни. Иными словами, появлению метафорической модели 
в рассматриваемом случае предшествует регулярное функционирование однои-
менной метонимической модели, объединяющей и отождествляющей те же две 
реалии – конкретную и абстрактную.

Рассмотрим оба этапа, составляющие процесс формирования данной когни-
тивной метафоры: 1) порождение метонимической модели жизнь – движение и 
2) формирование на ее основе одноименной метафорической модели.

1. Метонимическая модель жизнь – движение формируется как результат 
обобщения массовых метонимических словоупотреблений глаголов движения 
в составе многочисленных сочетаний с существительными в разных предлож-
но-падежных формах. 
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Как показано в наших работах [10; 11], глаголы движения активно вовлекают-
ся в процесс метонимического обозначения деятельности и жизнедеятельности 
человека – как обиходных (бытовых и производственных) действий, так и более 
значимых – в течение длительного периода. Например: В 1975 году пришел на 
завод главным инженером, а с 1983 года возглавляет предприятие (Флагман оте-
чественного лифтостроения 2003); Были отмечены заслуги Виктора Нечипурен-
ко, который приехал в город по распределению института два года назад и, не 
жалея сил, трудится на спортивной ниве, в местной спортшколе (Г. Сванидзе); 
Фатуев – псевдоним, фамилия его жены, сам он сын богатого человека, ушел из 
дома, увлеченный новыми идеями; пробиваться ему было трудно, а с помощью 
моего отца он вошел в удивительный мир Кавказа и Дагестана (А. Тахо-Годи).

Появление в речи подобных выражений обусловлено логикой сценарной ме-
тонимии. Ее суть выражается в том, что сложное, многоэтапное событие может 
обозначаться по одному из актов – путем отождествления всего процесса с од-
ним из его этапов (чаще всего – начальным). 

С опорой на статью [10] представим и проиллюстрируем основные конструк-
ции, в составе которых глагол движения выступает в метонимически производ-
ном значении, то есть буквально называя лишь акт перемещения в простран-
стве, обозначает то или иное событие, в котором перемещение является одним из  
актов, при этом обычно не центральным. Например, в выражении После оконча-
ния школы брат пошел в колледж посредством глагола движения в сочетании с 
существительным, называющим учебное заведение, передается информация о 
поступлении в учебное заведение и получении соответствующего образования. 
Другими словами, именование одного из этапов события, имеющего сценарный 
характер, становится обозначением всего события как целого.

Метонимическое значение глагола движения образуется в составе сочетания 
с именем существительным в следующих предложно-падежных формах:

– в + В. п., например: Около десяти все же выехал из Москвы. По дороге 
опять заехал в недавно открывшийся на Старо-Калужском шоссе огромный 
супермаркет «Перекресток» (С. Есин); 

– к + Д. п., например: Перед вашим приездом ходил к стоматологу (А. Ма-
цанов); 

– за + Тв. п., например: ‒ Присмотрите, пожалуйста, за вещами, я схожу 
за мороженым (А. Русских); 

– на + В. п., например: С утра ездил на выставку цветов в парке (В. Швец); 
Завтра еду в Москву на конференцию аллергологов (И. Грекова);

– из (с) + Род. п., например: Со своими огромными связями и трудолюбием, 
В.К. Егоров внезапно ушел из института помощником президента (С. Есин); 
Он так и не простил смерти Евгения своей жене. Ушел из дома, несмотря 
на двадцать с лишним лет прекрасных – конечно, со стороны – отношений! 
(А. Мишарин). 

Приведенные выше конструкции с глаголом движения в метонимически 
производном значении могут называть изменения в биографии лица, например: 
В следующем году Шуман перешел из школы в гимназию, но ни наука, ни това-
рищи не могли более отвлечь его от музыки: детские игры были забыты, това-
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рищи оставлены, так как Шуман стремился лишь к тем из своих сверстников, 
кто так же, как он сам, любил музыку (М. Давыдова). 

Выявленная картина регулярного метонимического употребления глаголов 
движения для обозначения событий, имеющих сценарную логику, позволяет 
сделать несколько принципиально важных выводов.

1. Если понимать жизнедеятельность человека в виде последовательности 
событий, в которые он включен (а именно такое представление жизни вытекает 
из описанной выше картины метонимического использования глаголов движе-
ния), то становится очевидным, что перемещение в пространстве оказывается 
маркером динамики в жизни человека – перехода от одного вида жизнедеятель-
ности к другому. Показательны даже типовые обиходные фразы, именующие 
значимые этапы в жизни человека: его принесли из роддома – пошел в садик – по-
шел в школу (пошел в первый класс – в выпускной класс) – пошел в музыкальную 
школу – пошел в колледж (в университет) – пошел на завод (в театр, в больницу, 
в школу, на кафедру) – поехал (отвезли) в больницу – отправили в дом престаре-
лых – положили в гроб – отнесли на кладбище – опустили в могилу [10].

Так в процессе коммуникации сформировалась метонимическая модель 
движение – жизнь, регулярно воплощаемая глаголами перемещения в про-
странстве в составе многообразных конструкций с существительными. Появле-
ние и регулярный характер воплощения этой ментальной модели в речи означает 
отождествление движения в пространстве и жизни человека, имеющее ме-
тонимический характер. Добавим, что подобное отождествление, как и боль-
шинство метонимических обозначений, возникает в речи стихийно, под дейст-
вием закона экономии физических усилий. 

Принципиально важным в свете поставленной цели – выявления логики по-
рождения метафоры движения как средства образной концептуализации жизни 
человека – является факт широкой сочетаемости глаголов движения в функции 
сценарной метонимии. Это относится не только к составу конструкций с суще-
ствительными, выступающими в разных предложно-падежных формах, но и к 
лексической семантике этих существительных.

В процессе регулярного функционирования в речи происходит расширение 
круга лексических средств (прежде всего существительных в разных предлож-
но-падежных формах), с которыми вступает в сочетание глагол с семантикой 
движения, происходит абстрагирование семантики перемещения в пространстве.

Представим краткий перечень типов предметных или опредмеченно обозна-
чаемых реалий, которые отмечены в сочетании с глаголами движения в составе 
метонимических выражений. Среди типичных групп следует назвать сочетания 
глаголов движения с существительными, обозначающими: 

– учреждение, помещение или территорию с известным для участников ком-
муникации назначением (ходил в университет, в школу, на стадион, сходил в 
магазин, на кухню, ездили на Юг, на концерт); 

– лицо по роду его деятельности (пошел к парикмахеру, ходил к врачу, ездил 
к механику); 

– предмет мебели или иного назначения, который маркирует характер дей-
ствий, образующих конкретный сценарий (пройти к столу, к компьютеру, пере-
йти к плите, к станку); 
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– конкретный предмет, который с той или иной точностью (очевидной для 
собеседника) маркирует тип и условия деятельности (сходить за хлебом, за за-
явлением, за почтой); 

– действие (пойти на занятия, на тренировку, на консультацию); 
– мероприятие (пойти на концерт, на лекцию, на выставку).
2. Самым очевидным знаком перехода от метонимического значения глаго-

лов движения к метафорическому в составе одной и той же конструкции являет-
ся дальнейшее расширение их сочетаемости и вовлечение в состав грамматиче-
ски зависимых существительных слов с абстрактным лексическим значением. 
Ср. выражения, именующие одно и то же событие либо сходные события, обо-
значенные метонимически и метафорически: 

– пойти в медицинский университет – в медики, в медицину; 
– уйти в Белый дом – в администрацию губернатора, во власть (властную 

структуру); 
– уйти из дома – уйти из семьи. 
Приведем примеры, в которых в рамках одного текстового фрагмента из-

менение профессионального или социального положения лица в первом случае 
обозначается метонимически (с помощью сценарной метонимии глагола движе-
ния), а во втором случае – метафорически: 

Был, правда, один период, когда Василий Сергеевич круто отклонился в сто-
рону – ушел в аспирантуру, «защитился» и стал преподавать административ-
ное право в инженерно-строительном институте. Но никто из бывших сокурсни-
ков этому не удивился. Все были уверены, что рано или поздно Кондрашов уйдет 
в науку – в нем всегда жил ярко выраженный интерес к теории. Удивило другое 
– через два года он снова попросился на практическую работу (С. Высоцкий); 

Но потом у моего старшего брата, который учился в медицинском, нача-
лись проблемы с учебой, он был такой бонвиван и не хотел учиться, и я стала 
переписывать для него конспекты. Переписывала-переписывала и поняла, что 
уже могу идти в медицинский институт. У нас с братом одна несклоняемая 
фамилия, я потом даже сдавала за него кое-какие экзамены. – Не было ли вам 
страшно идти в медицину? Все-таки профессия врача, мне кажется, не для 
каждого, она требует от человека определенных склонностей, кроме того, на-
верное, нужно отсутствие брезгливости… (А. Данилова); 

Сначала Павел жил с женой своей Марьей, правящей по приходу обязанно-
сти повивальной бабки, и жили они мирно, любовно; но вдруг он ушел из дома 
и поселился у дьячка в бане; все старания возвратить его снова в лоно семей-
ной жизни с этих пор остались тщетны; даже отцу Никите Павел сказал 
наотрез: «Батюшка, я на нее плюнул, а вы не мешайтесь» (М. Воронов). 

Как показывают приведенные примеры, в сопоставляемых высказываниях 
(метонимическом и метафорическом) может обозначаться одна и та же ситуа-
ция – поступление лица в учебное заведение, изменение места работы и должно-
сти, прекращение или возобновление семейных отношений. Иначе говоря, сопо-
ставляемые высказывания практически одинаковы по денотативной семантике.

Приведенные примеры наглядно показывают принцип расхождения двух 
ментальных моделей, отождествляющих две реалии (перемещение в про-
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странстве и жизнедеятельность): в одних случаях отождествление носит мето-
нимический характер (реалии соотносятся по смежности – как часть и целое в 
рамках единого сценария), в других – метафорический (эти же реалии соотно-
сятся по сходству). 

Различие метонимической и метафорической моделей обеспечивается лек-
сической семантикой существительного, входящего в сочетание с глаголом 
движения: 

– сочетание глагола движения с существительным конкретной семантики 
чаще всего указывает на то, что глагол движения реализует метонимическое зна-
чение и служит буквальным названием первого этапа комплексной деятельности 
и по смежности – названием всей деятельности, начальным этапом которой яв-
ляется перемещение (пойти в медицинский университет, пойти в аспирантуру, 
уйти в администрацию губернатора, уйти из дома);

– сочетание глагола движения с существительным абстрактной семантики в 
большинстве случаев указывает на то, что глагол движения реализует метафори-
ческое значение и служит названием динамики жизнедеятельности, для которой 
изменение положения лица в пространстве не является актуальным, то есть се-
мантика перемещения нейтрализуется и глагол приобретает абстрактное значе-
ние изменения положения лица в процессе его жизнедеятельности (пойти в 
медицину, пойти в науку, уйти на руководящую должность, во власть).

На первый взгляд, из названной закономерности «выпадают» следующие 
высказывания, включающие обозначения лица: пойти в медики – в учителя –  
в инженеры – в геологи – в советники – в бизнесмены и т. д. Однако в составе данной 
конструкции эти существительные также претерпевают абстрагирование семанти-
ки, об этом свидетельствуют ощутимые различия: пойти к инженерам (семантика 
лица) – пойти в инженеры – в режиссеры – в парикмахеры (семантика профессии). 

Абстрагирование семантики наблюдается и в других семантических группах 
существительных, например: Уже в пожилом возрасте актер вернулся в те-
атр. Слово театр в данном случае может означать как конкретное учреждение, 
в котором человек служил ранее, так и сферу деятельности, не связанную с кон-
кретным учреждением: вернулся к театральной деятельности, в театральную 
профессию. В последнем случае и существительное, и глагол приобретают вто-
ричное значение: существительное выступает в метонимическом (абстрактном) 
значении, а глагол – в метафорическом, также абстрактном. 

Как показывают приведенные примеры, в составе конструкции с тем или 
иным конкретным лексическим наполнением субстантивного компонента гла-
гольная метонимия и метафора могут «балансировать», придавая высказыванию 
синкретичное значение. 

Тем не менее можно указать на более или менее точный критерий диффе-
ренциации метонимического и метафорического прочтения таких высказыва-
ний. С учетом семантического варьирования существительного (по метоними-
ческой логике) значимым оказывается наличие или отсутствие в его семантике 
пространственного компонента. Наличие пространственного компонента в се-
мантике существительного предопределяет сохранение у глагола исходного или 
метонимически производного значения перемещения в пространстве.
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Исходной семантикой сочетания глагола движения с зависимым словом 
обычно выступает, как известно, перемещение относительно того или иного 
пространственного ориентира. Вместе с тем последний может одновременно 
указывать своей лексической семантикой и на тип связанной с ним деятельно-
сти. С другой стороны, обозначение вида деятельности с помощью существи-
тельного может косвенно обозначать также место действия, то есть содержать 
в своем значении пространственный компонент. Приведем и прокомментируем 
с этой точки зрения несколько высказываний. Пошел в школу – на урок, на за-
нятие, на педсовет: существительные в одном случае прямо (школа), в других 
косвенно (урок, занятие, педсовет) указывают на место деятельности; вид дея-
тельности в некоторых случаях называется прямо (урок, занятие, педсовет), в 
других косвенно (школа); таким образом, приведенные высказывания выражают  
либо одинаковые, либо сходные смыслы.

По описанной логике происходит дальнейшее расширение состава суще-
ствительных в пределах одной конструкции и тем самым – размывание исходной 
семантики глагола, выражающего уже не только перемещение, но и начало 
деятельности сценарного характера, которая конкретизируется зависимым 
компонентом словосочетания, ср.: пошел в школу (начало обучения) – на каток 
(начало катания – в качестве тренировки, выступления, развлечения и т. д.) –  
в магазин (начало покупки) – в бассейн – в театр – в музей – в филармонию –  
в поликлинику – в аптеку – в парикмахерскую и т. д.

Несмотря на то что в подобных сочетаниях используются существительные, 
именующие учреждения как пространственные ориентиры, в рамках сценарной 
метонимии они выполняют две (и более) функции: указывают на конкретное 
заведение и вид деятельности субъекта, связанной с этим заведением (кроме 
того, здесь можно «усмотреть» и статус лица в названном виде деятельности – 
покупателя, клиента, пациента, учащегося и т. д.). При этом коммуникативно 
важным является указание именно на вид деятельности.

В связи с вышесказанным закономерным представляется расширение соче-
таемости глагола движения с абстрактными существительными, называющими 
вид деятельности: пошел на обследование – на концерт – на выставку – на пре-
мьеру – на занятие (на урок, на лекцию) – на экзамен – на тренировку – на за-
седание – на обсуждение – на оглашение приговора (далее – на приговор) – на 
стрижку – на парад – на первомайскую демонстрацию – на митинг. 

В условиях сценарной метонимии роль глагола сводится к указанию на на-
чало некоей деятельности, суть которой обозначается зависимым от глагола 
компонентом сочетания. Иными словами, глагол движения утрачивает самодо-
статочность – свойственную ему в прямом значении конкретную семантику пе-
ремещения, которая функционально замещается указанием на новый вид дея-
тельности как этап жизнедеятельности.

Можно предположить, что факт регулярной сочетаемости глаголов движе-
ния с самыми разными группами существительных абстрактной семантики обе-
спечивает и дальнейшее расширение валентности глаголов движения. Ср.: пошел 
на договоренность – на перемирие – на конфликт – на обострение конфликта –  
на объединение – на увеличение поставок и мн. др.
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В составе конструкций, в которых семантика существительного не указы-
вает на пространственную приуроченность деятельности, ограничиваясь обо-
значением вида деятельности (договоренность, конфликт, перемирие, объедине-
ние, укрупнение), семантика глагола движения трансформируется – становится 
предельно абстрактной: глагол указывает на некую динамику деятельности, на 
переход к деятельности, названной существительным. Именно в контекстах по-
добного типа глагол движения приобретает метафорический статус.

Подчеркнем принципиально важное условие рождения когнитивной мета-
форы: она возникает незаметно для говорящего – в результате расширения 
лексического состава слов, вовлечения слов с абстрактным значением, которые 
вступают в сочетание с глаголом движения. Показательны как подтверждение 
выдвинутого положения о преемственности сценарной метонимии и когнитив-
ной метафоры в данном случае следующие текстовые фрагменты, в которых ор-
ганично совмещаются оба механизма: Если встреча в Александринке была нео-
жиданной главным образом для меня, то полной неожиданностью для Гриши 
Маевского было мое появление в Париже, выступление в «Жар-птице» и тот 
последний разговор с ним, в котором наши жизненные маршруты пересеклись 
еще раз, чтобы окончательно и навсегда разойтись – мой путь лежал домой, 
на восток, его – на запад, в неизвестность (Г. Жженов); Я сошел с поезда жиз-
ни на глухом полустанке; быть может, – кто знает? – это была конечная 
остановка (Б. Хазанов).

Вернемся к вопросу о неслучайной мотивации метафоры пути как сред-
ства концептуализации жизни человека с учетом представленных выше резуль-
татов исследования. Предпочтение представления о перемещении человека в 
пространстве как средства концептуализации жизни объясняется тем, что, как 
показало изучение использования глаголов движения в качестве сценарной ме-
тонимии, этапы жизнедеятельности человека – как в обиходном, так и в более 
значительном масштабе – в реальной действительности бывают связаны с его 
перемещением в пространстве. Так, периоды жизни человека могут соотно-
ситься с тем, что в раннем детстве ребенок ходит в детский сад, потом в школу 
(кружок, секцию), затем – в профессиональное учебное заведение; последующая 
жизнь связана с переходом в то или иное учреждение и т. д.

Таким образом, выбор представления о перемещении в пространстве в ка-
честве своеобразной призмы для осмысления абстрактного понятия жизни (еще 
до образования когнитивной метафоры жизнь – движение) предопределен ви-
дением жизни человека как совокупности меняющихся этапов его жизне-
деятельности.

Что же касается момента рождения самой когнитивной метафоры жизнь – 
движение, то он представляет собой незаметный для сознания говорящего, сти-
хийный акт перехода одноименной метонимической модели сценарного типа в 
метафорическую. После состоявшегося в речи стихийного отождествления жиз-
ни и движения в рамках метафоры и, следовательно, оформления метафориче-
ской модели жизнь – движение она начинает функционировать в соответствии 
с закономерностями, характерными для когнитивной метафоры, то есть подвер-
гаться варьированию: лексическому, семантическому и варьированию ассоциа-
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тивных связей с разными реалиями, отраженными в русской концептосфере 
(подробнее о типах варьирования метафорического образа см. в [12]).

Проведенное исследование позволяет утверждать, что метафорическая мо-
дель жизнь – движение является логическим продолжением сценарной метони-
мии глаголов движения и ее порождением. Жизнь в ее метонимическом обозна-
чении представляется непрерывной чередой актов движения, перехода из одного 
положения в другое, в связи с чем в сознании носителей языка возникает мета-
форическое представление о жизни как о дороге, которая начинается с рожде-
нием и заканчивается в момент смерти человека. 

Дальнейшие исследования в этой области могут включать анализ варьиро-
вания метафорической модели жизнь – движение, а также изучение генезиса 
других метафорических образов, участвующих в концептуализации жизни в рус-
ской языковой картине мира. 
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Abstract

This article examines the mechanisms and conditions that contributed to the formation of  
the metaphorical model life is movement. Its emergence and development were traced through  
the scenario metonymy of verbs originally denoting physical movement. Despite the important role 
of this cognitive metaphor in the conceptualization of life within the Russian linguistic worldview, its 
genesis has received little research attention, thus highlighting the need for detailed study. The analysis 
of the linguistic and textual material revealed that the metaphorical model life is movement is rooted in 
the scenario metonymy of movement verbs. These verbs, when combined with dependent words, are 
used to denote various stages of human life and actions. Such constructions are numerous and widely 
used in speech, tending to expand and incorporate more substantives with diverse lexical meanings. 
With the increase in the number of these constructions and nouns that combine with movement verbs, 
particularly those with abstract semantics, the original meanings of movement verbs transform into 
metaphorical ones based on their metonymically derived meanings. Consequently, the active use of 
movement verbs in metaphorical contexts solidifies the metaphorical model life is movement and 
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encourages the extensive involvement of vocabulary from the associative semantic field road/spatial 
movement in the metaphorical interpretation of human actions.

Keywords: movement vocabulary, scenario metonymy, cognitive metaphor, metaphorical model 
life is movement
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ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА РЕБЕНКА НА ЭТАПЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО 
ВЗРЫВА: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ТИПИЧНОЕ1 
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Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия

Аннотация

В настоящей статье проанализировано становление индивидуальных языковых 
систем двух девочек на основе лонгитюдных дневниковых данных. Рассмотрены каж-
дый из компонентов языковой способности: фонетический, лексический, морфологиче-
ский, синтаксический, а также особенности развития имитации и первые проявления 
метаязыковой деятельности. Учитывается наличие взаимосвязи (автономность или  
взаимообусловленность) различных компонентов. В качестве вспомогательного метода 
исследования использован анализ Макартуровских опросников. Сопоставление данных, 
отраженных в двух case study, и опубликованных ранее результатов анализа различных 
компонентов языковой способности, основанных на обширной базе данных Макарту-
ровских опросников, позволяет не только сравнить становление речи двух детей, но и 
сделать выводы об общих закономерностях и индивидуальных особенностях речевого 
развития на ранних этапах речевого онтогенеза. 

Ключевые слова: речевой онтогенез, индивидуальная языковая система, компонен-
ты языковой способности, диагностика речевого развития, Макартуровский опросник, 
детская фонетика, начальный лексикон, детская морфология, детский синтаксис

В настоящей статье рассмотрим становление основных компонентов язы-
ковой способности ребенка: фонетического, лексического, морфологического, 
синтаксического, а также особенности развития имитации, учитывая их взаи-
мосвязь (автономность или взаимообусловленность). 

В монографии М.Б. Елисеевой, основанной на дневнике речевого развития 
Лизы Е. (1996 года рождения), подробно проанализированы каждый из выше-
означенных компонентов и их взаимодействие. Сделаны выводы о том, что не-
которые компоненты связаны прямо пропорционально, а другие относительно 
автономны [1].

Кратко перескажем основные результаты этого исследования.
Первые слова пассивного лексикона (далее – ПЛ) отмечены у Лизы в 8 мес., 

активного лексикона (далее – АЛ) – в 9 мес. К моменту, после которого был за-

1 Проект реализуется победителями грантового конкурса для преподавателей магистратуры 2024 
Стипендиальной программы Владимира Потанина.

2024, Т. 166, кн. 5
 С. 154–165

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я   С Т А Т Ь Я
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фиксирован лексический скачок (в 17;152), ПЛ достиг уровня 358, а АЛ – 50 слов, 
половина которых была сверхгенерализована: сфера референции слов была рас-
ширена за счет метафорического переноса (сходства формы, размера, способно-
сти к движению, функции) или же метонимического переноса. Лексико-семан-
тическая сверхгенерализация – способ расширить круг называемых ребенком 
явлений в период ограниченного лексикона и примитивной фонетики.

До названного периода девочка отказывается повторять слова вслед за взрос-
лым и не реагирует на просьбу сказать что-либо. В период лексического скачка 
она демонстрировала понимание, но не повторяла слово, сказанное взрослым, а 
произносила другое, ассоциативно связанное с предложенным и имеющееся в 
АЛ (вместо кошка – мяу), или использовала жест. Иногда ребенок пытался по-
вторить что-то новое и непонятное, но фонетически легкое. Однако и в 18 мес.  
подобное бывало редко, и, если случалось, слова скоро оказывались в АЛ.  
В 19 мес. Лиза научилась воспроизводить словоформу опасен (апáси): это ис-
пользовалось как игра-обучение старшим братом и происходило неоднократно.

В 20 мес. после 113-го слова отмечен лексический взрыв: за месяц появилось 
188 новых слов. В лексиконе зафиксированы суффиксальные существительные: 
диминутивы, названия детенышей животных и слова с грамматическим выраже-
нием единичности. Растет АЛ – закономерно исчезают лексико-семантические 
сверхгенерализации. В следующем месяце было усвоено 356 слов, после 22 мес. 
скорость снижается, но незначительно: до 24 мес. было усвоено еще 507 новых 
лексических единиц.

20 мес. – время появления «настоящей имитации» [2, c. 401]: ребенок 
повторяет любое понравившееся, а также любое предложенное взрослым для 
повторения слово. Ключевым стало стремление сохранить количество слогов 
в четырех- и пятисложных словах: воробышек – абабисик, простокваша – 
паяяся, бегемотица – гаманятица и т. п. После 22 мес. легко произносится и 
усваивается любая лексема, хотя и со значительными фонетическими транс-
формациями. Слова «языка нянь» вытесняются нормативными синонимами, 
и к 2 годам стирается лакуна между пассивным и активным лексиконом. Ак-
тивно используются игровые переименования предметов и игры с вообража-
емыми предметами.

Становление звуковой стороны речи происходило в двух основных направ-
лениях: с одной стороны, усвоение артикуляции отдельных звуков и их сочета-
ния и порядка следования в словах; с другой стороны, развитие умения артику-
лировать лексические единицы разной длины. Первые 50 слов АЛ Лизы были 
просты не только в детском произношении, но и в качестве исходных единиц: 
ребенок как будто выбирал то, что легче произнести, поэтому в АЛ были сло-
ва следующих типов: состоящие целиком из согласных; односложные, состоя-
щие из открытого или закрытого слога; двусложные, состоящие из одинаковых 
гласных или из редуплицированных слогов согласный+гласный; трехсложные с 
редупликацией или с неодинаковыми, но похожими слогами; четырехсложное 
слово с редупликацией. Вследствие такого простого состава АЛ слоги были про-

2 Возраст здесь и далее указан следующим образом: количество месяцев; дней.
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пущены только в семи из первых 50 лексем, и до 20 мес. были лишь отдельные 
случаи слоговой элизии.

Как уже указывалось ранее, первое трехсложное слово с неодинаковыми 
слогами зафиксировано в 19 мес. в результате имитации: апаси (опасен), а вслед 
за этим появилось похожее по структуре и звуковому составу слово – аписи 
(апельсин). В 21 мес. отмечены первые четырехсложные лексические единицы –  
с уподобленными слогами. При этом можно говорить даже о некотором увеличе-
нии количества слов со слоговой элизией, однако они быстро приобретали недо-
стающие слоги: дия/диия (дерево), ги/ибиги (сапоги).

К 24 мес. слоговая структура слова перестает сокращаться и появляются 
многочисленные четырехсложные и пятисложные слова разных типов – с от-
крытыми и закрытыми слогами и с легкими кластерами: акасяник (лягушонок), 
асаядиникам (за холодильником); занаиситька (занавесочка) и др.

Таким образом, появление трех-, а затем четырехсложных единиц было зна-
чимым не только само по себе как развитие слоговой структуры слова, но и как 
толчок развития АЛ. В свою очередь, объем словаря способствовал стремлению 
ребенка произносить любые слова, в том числе и длинные.

В 21 мес., через месяц после начала лексического взрыва, наблюдается мор-
фологический: есть все части речи, кроме предлогов (появятся в 25 мес.) и сою-
зов (сочинительные союзы будут отмечены в 24 мес.). Возникают грамматиче-
ские оппозиции: падежа и числа существительных, времени и числа глагола, 
начинают склоняться прилагательные. Как пишет С.Н. Цейтлин, «ярким дока-
зательством того, что словоизменительные правила действительно становятся 
компонентом формирующейся детской грамматики, является появление в речи 
ребенка словоизменительных инноваций» [3, c. 43]. В промежуток от 21 до  
24 мес. было зафиксировано 54 формообразовательных инновации: смешение окон-
чаний; ошибки в сочетаниях с числительными; унификация основы, устранение 
среднего рода; перераспределение существительных между мужским и женским 
родом; образование формы мн. ч. существительных Singularia tantum, употребление 
неодушевленных существительных как одушевленных. Появились и первые слово-
образовательные инновации (17). Необычным является тот факт, что морфологиче-
ски оформлены были голофразы – ребенок обходится без двусловных предложений, 
как бы заменяя синтаксис морфологией: нужные смыслы передаются с помощью 
флексий (ср. высказывания, равноценные по смыслу: «Дать лопатка» и «Лопатку»).

Взаимообусловленность компонентов языковой способности, описанная 
выше, отсутствовала при усвоении синтаксиса: на начальных этапах он разви-
вался относительно независимо. В 19 мес. ребенком впервые были составлены 
три двусловных высказывания «телеграфного стиля», но в дальнейшем в течение 
двух месяцев предложений не было. Интересно, что лексический взрыв никак 
не способствовал желанию ребенка соединять слова в высказывание. С 21 мес. 
предложения из двух слов отмечаются часто (109 в течение месяца), но являются 
не вполне полноценными – с паузами между компонентами. Структурные типы 
двусинтаксемных высказываний разнообразны, при этом все они уже морфоло-
гичны, поскольку произошел морфологический взрыв. Только к 24 мес. паузы 
между словами высказывания исчезают и употребляются простые, осложненные 
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и сложные предложения из четырех–пяти слов, то есть происходит «синтаксиче-
ский скачок» и ребенок догоняет и даже несколько опережает среднее развитие 
девочек в этой области (медиана – 3.7 слов). Одновременно появились разные 
типы синтаксических связей – и сочинительная, и подчинительная; используют-
ся бессоюзные предложения разных типов.

Итак, развитие умения артикулировать слова, состоящие более чем из двух 
нередуплицированных слогов, оказалось толчком к росту словаря, а развитие 
словаря, в свою очередь, было стимулом развития морфологии. При этом син-
таксис развивался относительно независимо.

В 24 мес. в дневнике отмечен первый случай прямого (без побуждения 
взрослых) самоисправления в дневнике Лизы (в области лексики) – исправление 
случая смешения паронимов.

Переходим к анализу становления индивидуальной языковой системы дру-
гого ребенка – Агнии Т. (2022 года рождения). 

Лексикон Агнии от первых слов в 13 мес. до начала лексического взрыва 
в 21 мес. подробно рассмотрен в [4]. Обозначим здесь основные вехи лексиче-
ского развития. В 13 мес. появились первые слова в активном лексиконе (звуко-
подражания и нормативные слова). В 16 мес. кроме упомянутых типов лексем 
отмечены лепетоподобные слова (ляля, тетя, деде – о дяде и дедушке), в 19 мес. 
после 60-го слова возник лексический скачок (42 слова в течение месяца), а в  
21 мес. – лексический взрыв (129 слов в течение месяца). К концу 24-го мес. 
в АЛ 646 слов, то есть за три месяца словарь вырос более чем в четыре раза 
(рис. 1). Лексико-семантическая сверхгенерализация была, но не являлась харак-
терной для начального лексикона.

Рис. 1. Развитие активного лексикона Агнии от 13 до 24 мес.

Вопреки мнению бихевиористов о том, что новое поведение (в том числе и 
речевое) должно быть сымитировано, прежде чем оно появится у ребенка, раз-
витие имитации было постепенным и напоминало развитие имитации у Лизы.  
До 19 мес. имитации почти не было: по просьбе взрослого «скажи…» ребенок  
иногда повторял, но только те слова, которые уже были в его АЛ. Именно лекси-
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ческий скачок дает толчок развитию имитации: ребенок начинает самостоятельно, 
без побуждения взрослых, повторять новые слова за членами семьи. Рост актив-
ного словаря в период лексического взрыва сопровождается качественным изме-
нением имитации: ребенок повторяет слова по просьбе взрослого, а также имити-
рует по собственному желанию: привет, спасибо, ждать, сесть, скотч, дочь, кит, 
молния и др. В 23 мес. Агния повторяет любые слова, при этом количество слогов 
в них, как правило, сохраняется. В 24 мес. начинает повторять за взрослыми целые 
фразы, состоящие (частично или полностью) из новых слов: 24;2 Пришли в мага-
зин. Я говорю: «Сапожки будем мерить». Она: «Апоськи буде меить».

Подавляющее большинство слов до лексического взрыва – субстантивы, в 
16 мес. появляются первые глаголы (дай и читать), в 19 мес. – личное местои-
мение я, вопросительные слова (наречие где и местоимение кто) и числитель-
ные (один, два, три), в 20 мес. – первые прилагательные и наречия (мягинький, 
мокро/мокрый, еще, никак). 

В начале 21-го мес., после 153-го слова, происходит лексический взрыв, на 
который указывает резкий рост АЛ – ежедневное его пополнение пятью–восе-
мью новыми словами. Таким образом, за месяц в состав словаря вошли единицы, 
относящиеся к разным частям речи: существительные (например, ковшик, пол, 
усы, платье, грязь), глаголы (например, пить, одеть, мыть), прилагательные 
(например, хороший, страшный, маленький), местоимения (ты, все, эта/эти), 
наречие (здесь), категория состояния (нельзя). Как и прежде, в АЛ ребенка есть 
омонимы (сён – солнце и слон), к возникновению которых приводит закономер-
ная для этого возраста сложность артикуляции слов. Слова «языка нянь» исполь-
зуются параллельно с нормативными синонимами (собака – абака и вава), что 
также типично в период лексического взрыва. 

В 21;20 и 24;20 мамой Агнии заполнялся «Тест речевого и коммуникатив-
ного развития детей раннего возраста: слова и предложения» [5]. Выяснилось, 
что в первый месяц лексического взрыва возраст развития словаря совпадает с 
биологическим, а через 3 месяца – опережает его: количество слов в 21;20 – 
138 (медиана – 144); в 24;20 – 351 (медиана – 252, возраст развития словаря  
Агнии – 26 мес.).

 Количество слов в дневнике в 24;20 (600) почти вдвое больше АЛ, чем в 
опроснике (351), что закономерно: исследователи, ссылаясь на авторов ориги-
нальной версии MacArthur CDI, неоднократно писали о том, что статус опросни-
ка не полный, но только репрезентативный [5, c. 7]. При этом многие единицы 
лексикона в опроснике не отмечены, что объясняется неравномерностью разви-
тия у детей слов разных тематических групп.

 У Лизы разница лексиконов из дневника (1108) и из опросника (426) в  
24 мес. больше, чем у Агнии. Это вполне объяснимо: чем больше АЛ, тем зна-
чительнее зазор между реальным количеством слов и полученным в результате 
заполнения опросника: «…в 24 мес. в опроснике оказалось отраженным 38 % 
слов из реального словаря ребенка» [1, c. 132]. Однако заполненный опросник 
показывает различия в уровне развития лексикона: в два года возраст развития 
словаря Агнии соответствует 26 мес., а Лизы – 28 мес.

Показателем лексического продвижения является первая метафора в речи 
Агнии: 23;19 Насыпаю сахар в чай: «Сек, мам. Сек» (Снег).
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Становление звуковой стороны речи Агнии тоже типично. Первые 60 слов  
АЛ (до лексического скачка) были либо односложными с открытым слогом 
(по – пол, де – дерево, го – голову и др.), либо двусложными с открытыми сло-
гами (тетя), либо состоящими из мягких консонантов (сь – сыр, ть – чай). 
Зафиксированы случаи метатезиса (аи вместо иа (ослик), та-ти вместо тик-так 
(часы), ати (аист). В 16–17 мес. отмечены трехсложные слова – с редуплика - 
цией или частично уподобленными слогами: дадада (гагага), айяяй, бибика, Адиди 
(Мойдодыр). В период лексического скачка появляются трехсложные слова с не-
одинаковыми слогами: агути (огурчик), диицка (дырочка), Атёка (Антошка), пи-
тека (печенька), маника (майка) и др. Хотя исходные слова отличаются по струк-
туре, трансформации их в детской речи дали похожий результат: все слоги от-
крытые, без кластеров и сложных согласных. Лексический взрыв сопровождает-
ся появлением четырехсложных слов акотика (окошко) и агутика (огурчик).  
В 24 мес. фиксируется первое пятисложное слово пиидиваться (переодеваться). 

Исследование речи 42 детей раннего возраста из заполненных Макар-
туровских опросников показало, что артикуляция четырехсложных слов до-
ступна большинству детей в возрасте 23 мес., пятисложных – в возрасте  
26–28 мес. [6]. В недавней работе, основанной на анализе данных 27 Макар-
туровских опросников, обнаружено, что при появлении в речи детей именно 
четырехсложных слов увеличивается объем активного словаря и уменьшается 
лакуна между пассивным и активным лексиконами, а также сокращается коли-
чество единиц со слоговой элизией [7]. 

Агния активно пользуется слоговой элизией как тактикой упрощения ар-
тикуляции весь описываемый период. Однако выраженность слоговой элизии 
(процента слов, подвергающихся сокращению [8, c. 90]) уменьшается (табл. 1). 
Вариативность слоговой структуры (наличие в активной речи детей слов разно-
образной слоговой структуры – как по количеству, так и по качеству входящих в 
слово слогов [8, c. 90]), напротив, увеличивается.

Табл. 1.

Развитие АЛ, вариативности слоговой структуры и выраженность слоговой элизии3

Возраст (мес.) Количество 
новых слов в 

АЛ

Выраженность  
слоговой элизии в 

этих словах

Количество типов кон-
струкций слоговой струк-

туры в этих словах
20 50 40 % (20 слов) 6

21 (лексический 
взрыв)

129 23 % (29 слов) 10

22 97 31 % (30 слов) 10
23 113 16 % (18 слов) 12
24 151 8 % (12 слов) 163

Результаты анализа фонетического и лексического развития Агнии подтвер-
ждают, что «чем разнообразнее слоговая структура слов, которые ребенок спо-
собен артикулировать, тем больше слов в его активном лексиконе... Чем лучше у 
ребенка развит такой показатель, как вариативность слоговой структуры слова, 

3 Вариативность слоговой структуры в речи Лизы в 24 мес. составляла 15 [1, c. 45].
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тем меньший процент слов в его речи подвергается сокращению… Чем больше 
слов в активном лексиконе ребенка, тем меньший процент слов подвергается 
сокращению» [8, c. 92].

Рассмотрим развитие морфологии Агнии. К 21 мес. в речи ребенка отмечены 
явления, свидетельствующие о возникновении когнитивных предпосылок, фор-
мирующих базу будущей грамматики [9]. С 14 мес. девочка говорит об объектах, 
отсутствующих в данный момент (папа – когда зашли в гостиную, где папа обыч-
но находится; папа – если кто-то открывает дверь в квартиру или на лестничную 
клетку); с 16 мес. называет обладателя вещи в его отсутствие, когда видит эту вещь 
(папа – видя папины вещи; Баба! – закричала, когда увидела, как мама убирает в 
шкаф бабушкин халат); с 18 мес. говорит о будущем (– Пойдем спать? – Баюбай… 
не баюбай + мотание головой); с 21 мес. умеет говорить о прошедших событиях 
(тётя укотик – показывает на ножку, куда делали укол несколько месяцев назад).

Исследователями обнаружены статистически значимые различия в усвоении 
детьми определенных умений, причем иерархия появления высказываний указан-
ных выше типов обусловлена когнитивными факторами. Обнаружилось, что «про-
ще всего ребенку назвать отсутствующего в данный момент взрослого при виде 
его вещи. Высказывания об отсутствующих в поле зрения предметах или о бли-
жайшем будущем появляются позже. Наиболее сложны (поскольку менее необхо-
димы) – высказывания о прошлом» [9, c. 91]. Мы видим, что порядок появления 
указанных умений в речи Агнии соответствует полученным ранее результатам. 

«Грамматикализация лексикона» Агнии, то есть «приобретение каждой из 
единиц формирующегося лексикона ребенка определенных грамматических 
характеристик» [3, c. 11], начинает происходить, как и у Лизы, даже до начала 
лексического взрыва. А в конце 21-го мес. появляется первая морфологическая 
оппозиция: форма винительного падежа существительного противопоставле-
на форме «псевдоименительного»: 21;1 Уку дай (руку дай); 21;28 Ука. Дай ука.  
В 22 мес. отмечен случай использования дательного падежа: а есике – по лесенке 
(ср. есика – лесенка). Глаголы используются в основном в форме инфинитива 
(одеть, есть, сесть), но встречаются случаи использования настоящего време-
ни (ящерка/мама/папа бежит) и прошедшего времени (упала/упал). Отмечено 
противопоставление формы инфинитива императиву: писать – пиши. Появляет-
ся протопредлог а (а есике – по лесенке, а каси – от каши, а утики – на ручки) 
и предлог про (па батика – про бантика: имелась в виду книга Г. Цыферова  
«Как стать большим» – о котенке с бантиком), притяжательное прилагательное 
(Агати – Агатин) и страдательное причастие (я одета). 

Развитие морфологии Лизы было бурным – через месяц после лексическо-
го произошел морфологический взрыв: за две недели появились все падежные 
формы и формы ед. и мн. ч. существительных; формы настоящего и прошедшего 
времени глаголов; большое количество формообразовательных инноваций.

Как было показано в другом исследовании М.Б. Елисеевой, где сравнивается 
развитие Лизы и Тани, лексический взрыв не обязательно влечет за собой мор-
фологический, но «способствует развитию морфологии, хотя и не столь стре-
мительному» [10, c. 71]. Заметим, однако, что все три информанта отличаются 
сходством речевой стратегии – референциальной (подробно о стратегиях усвое-
ния языка cм. [11]).
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У Агнии развитие морфологии было плавным, как и у Тани. В 23 мес. появ-
ляются: 

– противопоставления мн. и ед. ч. существительных: (лужа/лужи, рука/руки, 
бика/бики (машинка/машинки), ножка/ножки;

– формы родительного падежа (23;11 – Надо помыть лицо. – А каси (от 
каши). И тут же сама исправилась: Сюпа (т.е. от супа, т. к. ела суп); 

– все формы глаголов настоящего времени, кроме 2 л. мн. ч. (я плачу, я ку-
шаю; не хочешь (в значении «не хочу»), собака летит, тётя лезет; мы едем, 
гулять идём; все идут, все спят), 3 л. ед. ч. прош. вр. (Агата ушла, папа пришел), 
а также 1 л. ед. ч. буд. вр. (пойду гулять, я поищу);

 – первые морфологические инновации (нОга, рисуть, танцуть, мама при-
шёл, папа большая).

В 24 мес. зафиксированы союзы: а (Агата в школе, а папа работает) и как 
(как Маша). Появляются симплексы к уже имеющимся в речи диминутивам (кро-
вать и кроватка) и наоборот – диминутивы к симплексам (собачка и собака).

Свидетельством прогресса в речевом развитии ребенка являются первые 
случаи метаязыковой деятельности – самоисправления (практически в том же 
возрасте, что и у Лизы): в 23;11 – лексическое (см. пример выше, где ребенок 
выбирает нужное слово: каши… супа), а в 23;15 – морфологическое: Просила 
показать видео с крещения, где она плачет: «Пачет. Я пачет. Пачу».

Развитие синтаксиса Агнии, как и у Тани, тоже «шло классическим путем – 
фиксировался период “телеграфного стиля”» [10, с. 71]). Как правило, синтаксис 
развивается у детей быстрее и проще, чем морфология: «“Медианные” мальчики 
используют все грамматические категории (падеж, число существительных, вре-
мя и лицо глагола) с 33 мес., а девочки – с 31 мес.)» [12, с. 133]. Сравните: «Дети, 
результаты которых относятся к медиане, соединяют слова в предложения: 1) в 
20 мес. – девочки, 2) около 22 мес. – мальчики» [13, с. 1050].

Первое двусловное высказывание Агнии появляется в 16;6: Дадада айяяй 
(буквально: гагага айяяй – о гусях-лебедях, которые унесли мальчика (мама го-
ворила: Ай-я-яй, Ванюшу унесли)). Спустя месяц отмечено несколько однотип-
ных двусинтаксемных высказываний телеграфного стиля, состоящих из слов 
языка нянь: 17;27 «Баба а-а-а (закрывает глаза руками)» – баба плачет (при 
виде книжки «Курочка ряба», где на картинке все плачут). 18;2 Перед сном бол-
тает: тётя а-а (тетя поет), мама а-а (мама поет), папа пись-пись (услышала, 
как папа открыл дверь туалета). 

Как и в речи Жени Гвоздева, некоторое время спустя у Агнии появляются 
трехсловные высказывания телеграфного стиля (которых не было у Лизы):

21;1 Мама вот эти адеть – протягивает мне домашние штаны.
21;10 Дай один бика (Дай одну рыбку) – про крекер в форме рыбок.
Активный прирост глаголов в 21 мес. и зарождение морфологии позволяет 

ребенку конструировать первые высказывания с изменяемыми словами: мама, 
рисуй; ляля плачет; собака идет. В 23;1 отмечены такие трехсловные высказы-
вания: Агата уроки делает.

С точки зрения возраста развития, синтаксис Агнии опережает типичное 
синтаксическое развитие девочек: как показали исследования, основанные на 
базе данных Макартуровских опросников, только 19 мес. – точка начала быстро-
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го развития фразовой речи для девочек [13, с. 1059]. Несмотря на большой объем 
лексикона и бурное развитие морфологии, двусловные предложения без пауз в 
речи Лизы появились позже, что подтверждает идею об относительно независи-
мом развитии синтаксиса.

Максимальная длина предложений в начале лексического взрыва у Агнии в 
21 мес. – три слова, что выше медианы для девочек (два слова) [5, c. 47]. 

В 23 мес. в речи девочки появляются первые морфологически оформленные 
четырехсловные высказывания, в том числе вопросительные: «А почему машин-
ка пикает?» В 24 мес. максимальная длина фразы – семь слов (медиана – 3.7); 
это сложносочиненные (Панда ест бамбук, а папа ест блинчики) и сложнопод-
чиненные предложения (Алиса, включи песенки Маша Миша поют), однако с 
пропуском союзного слова – местоимения который.

Характерно, что в 24 мес. в речи Агнии еще немало предложений с использо-
ванием неизмененных слов, в том числе ономатопей: Пахозя папа биби (похожа 
на папину машину), босе нету еда (больше нету еды). Все падежи будут усвоены 
несколько позже – временной промежуток от первой падежной формы (винитель-
ного падежа) в 21 мес. до последней (предложного) в 25 мес. – четыре месяца.

Подведем некоторые итоги сопоставления начальных периодов речевого 
развития Лизы и Агнии.

В результате исследования, основанного на дневнике Лизы [1], были выявле-
ны две различные стратегии ребенка при овладении языком: «1) компенсаторная, 
“взаимодополняющая”, когда недоразвитие одного компонента компенсируется 
развитием другого (богатая флективная морфология в сочетании с обширным 
лексиконом компенсировала бедность синтаксиса), и 2) “стимулирующая”, ког-
да развитие одного компонента ускоряет развитие другого: овладение слоговой 
структурой слова явилось стимулом развития лексикона, повлиявшего на раз-
витие морфологии; в свою очередь, быстрое развитие морфологии послужило 
стимулом развития синтаксических структур» [1, c. 294]. Было высказано пред-
положение о том, что речевой онтогенез разных детей всегда будет отмечен «сти-
мулирующей» стратегией, но не всегда – «компенсаторной». 

Настоящее исследование подтвердило эту точку зрения: взаимообусловлен-
ными оказались фонетический (умение артикулировать трех- и четырехсложные 
слова), лексический (объем АЛ) и морфологический (появление грамматических 
категорий) компоненты, в то время как синтаксический модуль на начальных 
этапах развивался относительно автономно. Однако несколько позже развитие 
морфологии служит «вспомогательным механизмом развития синтаксических 
структур – трех- и четырехсловных высказываний, грамматически правильно 
оформленных» [14, с. 185]. 
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Abstract

A longitudinal diary study on the formation of two young girls’ individual language systems was 
carried out. In both cases, the general language ability was tracked by considering its key components, 
including the phonetic, lexical, morphological, and syntactic ones, as well as imitation skills and early 
metalinguistic awareness. The relation between these components (autonomy or mutual influence) 
was examined. The MacArthur–Bates Communicative Development Inventories (CDI) were used as 
an auxiliary tool. The findings of the two case studies were compared with the published results of a 
systemic analysis based on the extensive MacArthur–Bates-CDI database on various components of 
general language ability. The comparisons revealed shared and individual language acquisition patterns 
in the early stages of speech ontogenesis. The obtained data are consistent with those reported in previous 
research: in the early stage of language acquisition, the speech of the girls was marked by an interaction 
between the phonetic (articulation of complex three- or four-syllable words), lexical (vocabulary growth), 
and morphological (learning grammatical categories) components, while the syntactic component 
progressed relatively autonomously; and then, during the later stage, morphological skills served more as 
a supportive mechanism that facilitated the construction of grammatically accurate syntactic structures.

Keywords: speech ontogenesis, individual language system, components of language ability, 
diagnostics of speech development, MacArthur–Bates CDI, children’s phonetics, early vocabulary, 
children’s morphology, children’s syntax
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Figure Captions

Fig. 1. Growth of Agniya’s active vocabulary at 13–24 months.
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Аннотация

В статье предпринята попытка анализа коммуницирования глухих людей со слы-
шащими при помощи приложений для распознавания речи. Основу исследования  
составили интервью с носителями русского жестового языка, использующими в процес-
се коммуникации отдельные приложения для распознавания звучащей речи, такие как 
Dragon NaturallySpeaking, VoiceNavigator, Roger Speech to Text, Ava Translator. Несмотря 
на невысокий уровень грамотности большинства респондентов, что объясняется особен-
ностями образования глухих детей, они освоили гаджеты для более комфортного взаимо-
действия с носителями словесной речи. Потребность в приложениях по распознаванию 
речи объясняется, с одной стороны, нехваткой переводчиков русского жестового языка, с 
другой – разнообразием ситуаций, в которые попадают глухие в течение жизни. Однако 
отмечается, что многие из имеющихся приложений не находят применения у лиц с нару-
шением слуха: в большинстве случаев глухие люди обращаются к помощи переводчиков 
русского жестового языка. В результате исследования сделан вывод о необходимости 
усовершенствования приложений с учетом рекомендаций глухих людей.

Ключевые слова: русский жестовый язык, коммуникация, прямой перевод, 
RogerVoice, Ava

В эпоху полной компьютеризации и геймеризации появляются все новые 
технологии, облегчающие жизнь современному человеку. Сегодня телефон стал 
не просто средством обеспечения коммуникации, но и возможностью для «под-
ключения к социальным сетям, просмотра фильмов, прослушивания музыки, 
чтения онлайн-новостей, газет и журналов…» [1, с. 56]. Интеграция компьютер-
ных технологий в сферу услуг повысила доступность и удобство использования 
различных приложений для пользователей: компьютерные технологии активно 
внедряются в образовательные услуги (помогают в дистанционном обучении, 
в адаптации образовательных платформ, интерактивных учебных материалов), 
здравоохранение (зарождаются телемедицина, диагностика с помощью искус-
ственного интеллекта и анализа больших данных для предоставления персона-
лизированных медицинских рекомендаций), финансовые услуги (онлайн-бан-
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кинг, электронные платежи, предотвращение мошенничества), транспортные 
услуги (мониторинг грузов и пассажиров, разработка маршрутов и оптимизация 
транспортных систем), розничную торговлю (персонализация предложений для 
покупателей, виртуальные примерки) и т. д.

Подобная интеграция компьютерных технологий и всевозможных услуг 
облегчила повседневную жизнь людям, в том числе имеющим ограниченные 
возможности здоровья, например нарушение слуха. Безусловно, оптимальным 
вариантом коммуницирования глухих и слышащих является помощь переводчи-
ка. Однако обеспечивать профессиональный перевод каждый раз, когда в этом 
имеется необходимость, не представляется возможным, так как, например, в  
Республике Татарстан потребности полутора тысяч глухих обслуживают 35 пе-
реводчиков. В случае отсутствия переводчика глухие активно прибегают к тех-
нологиям, позволяющим использовать голосовые устройства для получения  
сообщений или специальные приложения по распознаванию речи на смартфо-
нах/планшетах. Современные платформы предлагают разнообразные продукты 
для подобного взаимодействия, среди которых самым распространенным явля-
ется текстовый мессенджер, представленный в WhatsApp, Skype, Telegram. На 
сегодня разработано несколько программ, позволяющих распознавать звучащую 
речь, например Dragon NaturallySpeaking, VoiceNavigator, Roger Speech to Text, 
Ava Translator. Программы осуществляют так называемый прямой перевод, то 
есть автоматически распознают речь и делают ее машинный перевод. 

Распознавание речи через приложения на телефоне, с одной стороны, имеет  
ряд преимуществ. Во-первых, программные продукты, анализируя звучащую 
речь, способны идентифицировать специфические термины, учитывать темп речи, 
при этом обрабатывают речевые команды достаточно быстро, без пауз и задержек.

Во-вторых, некоторые приложения могут работать с несколькими языками, 
что делает их более доступными для различных пользователей, имеют простую 
навигацию – понятность инструкций и возможность настройки параметров рас-
познавания, безусловно, облегчают их использование.

В-третьих, ряд приложений для распознавания речи работает в реальном вре-
мени, а следовательно, с их помощью, например, можно транскрибировать мате-
риалы лекций, собраний, экскурсий; они предоставляют возможность для отправ-
ки распознанных текстовых данных в текстовые редакторы или мессенджеры.

В то же время в целях защиты личной информации пользователей необходимо 
решить проблему обеспечения конфиденциальности и безопасности данных, свя-
занную с использованием приложения для распознавания речи, а также вопросы 
адаптации приложения к конкретному пользователю или контексту использования 
для улучшения качества распознавания в долгосрочной перспективе.

Вопросы коммуникации глухих и слышащих людей при помощи совре-
менных компьютерных технологий находят отражение в отдельных исследова - 
ниях [1–4]. В рамках статьи предпринята попытка проанализировать возмож-
ность использования глухими приложений для обеспечения коммуникации со 
слышащими людьми на основе анкетирования глухих и слабослышащих, ко-
торые, несмотря на имеющиеся современные методики обучения их грамма-
тике словесного языка [5, с. 92], не обладают высоким уровнем грамотности 
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(этой теме посвятили публикации Г.Л. Зайцева, А.А. Комарова, В.А. Паленный,  
Я. Пичугин, Л. Жадан, Р.М. Боскис и др. [6–13]). Однако есть среди них и те, кто 
участвует в научных конференциях, круглых столах, а это предполагает речевое 
взаимодействие. Самым правильным решением в подобных случаях является 
посредничество переводчика русского жестового языка (далее РЖЯ), но глухому 
найти его зачастую проблематично. 

Авторы настоящей статьи провели анкетирование глухих людей на тему 
использования приложений для распознавания речи. В опросе приняли участие 
20 человек с разной степенью потери слуха (глухие, слабослышащие, поздно-
оглохшие) и различным уровнем образования (среднее общее, среднее профес-
сиональное, высшее, наличие ученой степени/звания). Анкетируемым были 
предложены следующие вопросы: 

Знаете ли Вы о телефонных приложениях для глухих (распознавании речи)? 
Где и как часто Вы их используете? 
Какие трудности Вы испытываете в использовании приложений?
Понятен ли Вам перевод? Если нет, то назовите причину.
Все респонденты положительно ответили на вопрос о знакомстве с телефон-

ными приложениями для глухих (распознаванием речи). И. и К. добавили, что у 
платформы Zoom тоже есть такая функция, но она часто «виснет» (опрошенные 
употребили жест //СМЯТЫЙ, ИСКОРЕЖЕННЫЙ//), поэтому данной функцией 
они не пользуются. 

Отвечая на вопрос о частоте применения приложений для распознавания 
речи, респонденты пояснили, что пользуются ими на совещании (два человека) 
и родительских собраниях (восемь человек), конференциях (семь человек) и в 
музеях (один человек). Три человека приложения не используют. 

Говоря о возможностях приложений, О. сообщил, что прибегает к их помо-
щи на экскурсиях в музеях: «Я слабослышащий. Мне очень нравится прямая 
расшифровка. Все слова пишутся правильно! Не как в Ava. Я ставил ее, потом 
удалил. Там часто пишутся очень странные слова. Таких слов в русском язы-
ке нет». Е. (слабослышащая) пользуется программой RogerVoice: «Когда меня 
приглашают принять участие в конференции и у меня нет возможности взять 
с собой переводчика РЖЯ (если конференция в другом городе или мой пере-
водчик занят), то я пользуюсь программой. Не скажу, что программа переводит 
очень хорошо или очень плохо. Но лично для меня сложности возникают при 
переводе химических терминов. Я кандидат химических наук, слабослышащая. 
Мне очень важно точно понимать, о какой химической реакции идет речь, какой 
химический состав используется и на каком оборудовании проводились опыты.  
К сожалению, программа пишет неточные названия химических элементов. Так-
же очень сложно понять, с какой стороны и кто говорит, так как информация  
передается сплошным потоком». К.: «Я слабослышащая, на совещаниях и конфе-
ренциях не бываю, хорошо слышу с аппаратами, поэтому про программы знаю, 
но не пользуюсь ими». И. (глухая): «По совету подруги я установила на телефон 
прямую расшифровку, но практически ей не пользуюсь. Текст идет без указания, 
кто говорит, с какой стороны этот человек находится. Мне, как глухой, это очень 
важно. А тут идет сплошной текст, неудобно. Я плохо воспринимаю написанный 
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текст / слова. Мне лучше с переводчиком». Э. (глухая): «Знаю, что есть програм-
мы, которые переводят речь в слова. Сын установил на мой телефон подобную, но 
я ей не пользуюсь. Предпочитаю говорить жестами. Видела у И., как это работает. 
Мне не нравится. Слов много и трудно понять, кто говорит. С переводчиком луч-
ше». И. (слабослышащая): «Я пользуюсь прямой расшифровкой. Мне нравится. 
Мне все понятно. Но эта программа подходит грамотным глухим (был показан 
именно жест //ГРАМОТНЫЙ//), им все понятно. А если глухой читает плохо и не 
понимает, то ему будет очень трудно. И еще – если телефон находится близко к 
выступающему, то все замечательно, а если далеко, то начинают искажаться не-
которые слова». А. (слабослышащий): «Программы знаю. Друзья рассказывали. 
Поставил на телефон, но не пользуюсь. Зачем? На конференции не хожу. А в теле-
визоре и в интернете есть передачи с субтитрами для глухих». 

Студенты первого курса КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (шесть человек) 
ответили примерно одинаково: «Пробовали на лекциях использовать разные 
платформы. Но результат был отрицательным. Очень много неизвестных слов, 
сложно понять, где заканчивается или начинается предложение. Преподаватель 
часто делает паузы, а программа воспринимает это как окончание предложения. 
В результате теряется смысл». 

Стоит отметить, что восприятие текста зависит, как правило, от условий, 
в которых произносится речь, удаленности лектора от слушателя, наличия ин-
дукционной петли и т. п. Студенты четвертого курса указанного вуза отметили, 
что программы распознавания речи показывают сплошной текст. Технические 
термины переводятся плохо (появляются «странные слова», которых нет в рус-
ском языке). В то же время такие платформы плохо воспринимают речь, когда 
телефон находится далеко от источника звука. С. (слабослышащий) отмечает: 
«Если нахожусь на конференции, где нет индукционной петли, то я не использую 
приложение. Микрофон искажает звук, многие из выступающих говорят очень 
тихо, не всегда в микрофон». Все студенты написали, что удобнее всего поль-
зоваться услугами переводчика русского жестового языка, который работает в 
тесной связке с ними и преподавателями. 

Непонимание глухими людьми распознанного текста обусловлено рядом 
причин, основные из которых рассмотрены ниже. 

1. Различия в синтаксисе русского вербального языка и русского жестового 
языка. Так, по сравнению с русским словесным языком, где порядок слов, как 
правило, фиксирован и зависит от типа предложения (субъект, глагол, объект), 
порядок слов в РЖЯ часто определяется семантическим контекстом (субъект, 
объект, глагол). Например, предложение «Я читаю книгу» на жестовом языке 
строится в общепринятом для РЖЯ порядке – «Я книга читать»; см. другие соот-
ветствия: «Он едет на машине» – «Он машина ехать»; «Машина стоит на платной 
парковке» – «Машина парковка деньги ставить»; «Ты завтра пойдешь в кино?» –  
«Ты завтра кино идти?» (вопрос выражается поднятыми бровями и наклоном 
головы вперед); «Какое красивое платье!» – «//ДЕМ// (указательный жест «объ-
ективный демонстратив») платье красиво!» (используется указание на платье, 
немануальный компонент выражает восхищение, обе руки разводятся немного в 
стороны, улыбка на лице); «Сходи в магазин!» – «//ДЕМ// (указывается на того, 
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к кому обращаются) магазин!» (жесты резкие, поднятые брови, немануальный 
компонент «ПБ»). 

В словесном языке для соединения простых предложений в составе слож-
ного и выражения сложных логических связей используются союзы (например, 
и, но, чтобы), в то время как в РЖЯ логические связи могут выражаться через 
изменение направления жестов, паузы и смену выражений лица, а также через 
использование указательных жестов и расположение жестов в пространстве. На-
пример, предложение «Я пошел в магазин, потому что мне нужно купить моло-
ко» на РЖЯ строится следующим образом: «Я магазин идти молоко купить нуж-
но» (жест «потому что» может быть пропущен или выражен через паузу и смену 
выражения лица). Предложение «Я дам тебе деньги в долг, и ты мне вернешь» 
передается на РЖЯ как «Деньги долг дать. Тебе. Пауза. Вернешь долг. Обяза-
тельно» (жест //ДОЛГ// меняет направление от себя и к себе); «Она обрадова-
лась, а потом обиделась» – «//ДЕМ// девочка радость. Пауза. Позже обида» (ука-
зывающий жест //ДЕМ//, глаза широко открыты, жесты легкие, немануальный 
компонент «А»; после паузы меняется немануальный компонент «ПБ», корпус 
немного разворачивается в другую сторону, словно закрывается от обидчика). 

2. Особенности восприятия текста (аудиовербальное для словесного языка и 
визуально-мануальное для жестового), что, безусловно, влияет на структурные и 
грамматические особенности каждого из языков. Жесты могут указывать на объ-
екты или перемещения в пространстве, что эквивалентно предлогам в словесном 
языке: если в словесном языке – «Нужно поставить книги на полку, а тетрадь 
убрать в ящик», то в РЖЯ – «Книги (движение имитирует устанавливание книг 
на полку). Тетрадь (указательный жест + небольшой разворот корпуса в сторону 
тетради) ящик (имитируется движение выдвижения ящика) туда (указательный 
жест)»; «Убери деньги в кошелек и положи в сумку» – «//ДЕМ// указывается на 
того, к кому обращаются. Деньги кошелек спрятать (демонстрируется жест, изо-
бражающий складывание денег в кошелек, пауза, небольшой разворот и наклон 
корпуса вниз). Сумка опустить». 

3. Отсутствие в РЖЯ флективных элементов. Если в русском вербальном 
языке слова могут изменяются по падежам, числам, родам, то в РЖЯ подобные 
изменения часто выражаются через контекст или дополнительные жесты, но 
сами по себе жесты не предполагают морфологических изменений: «Я читаю 
книгу» – «Книга читать сейчас» (добавляется жест-склейка //ЧИТАТЬ//); «Ты 
читаешь книгу?» – «//ДЕМ// книга читать сейчас?» (появляется дополнитель-
ный указывающий жест и жест-склейка //СЕЙЧАС//); «Этот ноутбук брата» – «//
ДЕМ// ноутбук брат его» (указательный жест на ноутбук, появляется уточняю-
щий жест принадлежности //ЧЕЙ//, рука движется в сторону); «У меня много 
братьев» – «У меня брат много» (немануальный компонент «У» повторяется не-
сколько раз, множественное число выражается жестом //МНОГО//).

Время действия может передаваться отдельными жестами или контекстуаль-
но: «Мама в магазине покупает хлеб» – «Мама //ДЕМ// магазин //ДЕМ// хлеб 
купить сейчас» (для настоящего времени используется уточняющий жест // 
СЕЙЧАС//, немануальный компонент «Ш-Ш-Ш-Ш»); «Мама в магазине хлеб 
купила» – «Мама //ДЕМ// магазин //ДЕМ// хлеб купить было/всё» (для прошед-
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шего времени используется жест уточнение //БЫЛО// или //ВСЁ// в смысловой 
нагрузке «действие завершено», немануальный компонент «БЫ-БЫ-БЫ» или 
«МП-МП-МП»); «Мама в магазине купит хлеб» – «Мама //ДЕМ// магазин //
ДЕМ// хлеб купить будет» (появляется уточняющий жест //БУДЕТ//, немануаль-
ный компонент «У-У-У-У»).

4. Использование немануальных компонентов. В жестовом языке мимика, 
движения головы и тела могут выполнять роль интонации, а также передавать 
модальность, временные характеристики и даже синтаксические структуры сло-
весного языка: «Привеееет!» – «Привет!» (немануальный компонет «И», жест 
мелко и быстро покачивается из стороны в сторону); «Я очень злюсь!» – «Зло 
очень!» (немануальный компонент «У», жесты резкие, брови нахмурены, гла-
за прищурены; иногда корпус наклоняется немного вперед); «Предъявите Ваши 
документы!» – «Документ дай!» (жесты резкие, брови немного подняты, нема-
нуальный компонент «Т»); «Пойдем гулять!» – «Гулять хочешь?» (здесь воскли-
цание заменяется вопросом; чаще всего используется глухими родителями при 
обращении к глухому ребенку); «Включи свет!» – «Свет включи!» (резкий жест, 
поднятые брови, чуть прищуренные глаза, немануальный компонент выражает 
небольшую раздражительность); «Дай мне сумку!» – «Сумка дать. Мне!» (резкие 
жесты, поднятые брови, чуть прищуренные глаза, немануальный компонент «У», 
жест //ДАТЬ// направлен к себе); «Давай быстрее!» – «Быстро, быстро, быстро!» 
(жест //БЫСТРО// повторяется несколько раз, движения резкие и быстрые, глаза 
прищурены, немануальный компонент «П-П-П-П-П»); «Она с мамой себя очень 
плохо ведет» – «//ДЕМ// девочка разговаривать мама //ДЕМ//. Плохо. Пауза. Я не 
нравиться!» (в данном предложении происходит замена словосочетания «себя 
очень плохо ведет» на жест //РАЗГОВАРИВАТЬ// (глухой наблюдал разговор де-
вочки с мамой), появляются пауза и оценка происходящего).

На понимание распознанного (письменного) текста влияет и лексический 
запас глухих людей, особенно тех, кто использует жестовый язык как основной 
способ коммуникации, что связано с разными путями формирования языковой 
компетенции и различиями в использовании языковых ресурсов. Глухие люди, 
которые с раннего возраста имели доступ к жестовому языку или билингваль-
ной среде (жестовый и русский языки), владеют большим лексическим запасом. 
Те же, кто вырос в среде без полноценного языкового общения, как правило, 
испытывают трудности с его накоплением. По мнению Е.Г. Речицкой, людям 
с нарушением слуха необходимо помочь «не только в овладении фактическим 
содержанием, но и контекстным значением слов, пониманием мысли, лежащей 
за этими значениями» [14, с. 57]. Глухие люди, активно использующие жесто-
вый язык и так или иначе владеющие русским словесным языком, обычно по-
нимают и используют базовую лексику (относящуюся к тематическим группам 
«еда», «одежда», «семья», «действия»). В зависимости от уровня образования, 
области интересов они могут знать и специализированную лексику (научные 
термины, профессиональный жаргон и т. д.). Например, терминология, связан-
ная с медициной, может быть менее знакома глухим людям, если она не часто  
используется в их окружении. В подобных случаях значение слов может быть 
передано через иконические жесты, что невозможно сделать при помощи  
описываемых программ и приложений.



Т.Е. ИЛЬИЧЕВА, Э.Ф. ФАЙЗУЛЛИНА172

Примеры текстов, произнесенных лекторами во время занятий, и вариантов, 
распознанных программой, приведем в табл. 1.

Табл. 1

Примеры исходных и распознанных текстов

Исходный текст Распознанный текст

Чтение лекции по  
написанному тексту

Элементы xn называются чле-
нами последовательности. 
Последовательность в множе-
стве R называется числовой. 
Числовые последовательности 
часто задаются формулами об-
щего члена или рекуррентны-
ми формулами.

Элементы X в степеней называ-
ют исчезными последователь-
ности. Последовательность 
множества называет-
ся числовой. Числовые. 
Последовательность сейчас 
создаются формулы общего 
члена или конкурентными фор-
мулами

Чтение лекции без 
опоры на готовой 
текст

Сейчас я назову несколько 
книг, с которых вы можете на-
чать изучение античной фило-
софии. Два итальянских автора 
Реале и Антисери. «История 
западной философии». Нам ну-
жен первый том. Реале – один 
из лучших знатоков античной 
философии ХХ века, умер 
два года назад, к сожалению. 
Написал много книг о Платоне 
и Аристотеле. Очень ясное, до-
ступное и прозрачное изложе-
ние всей античной философии 
в небольшом томе. 

Сейчас я назову несколько 
книг, которых вы можете на-
чать изучение античной фило-
софии. 2 итальянских автора 
реале антисери. История за-
падной философии. Нам нужен 
1 тонн. Реале – один из лучших 
знатоков античной философии 
20 века, умер два года назад. К 
сожалению много книга пла-
тоне Аристотеля. Очень ясно, 
доступно и прозрачный пред-
ложения всей античной фило-
софии в небольшом доме.

Работа лектора  
у доски

Объединение. Множество А и 
множество Б, а это объедине-
ние.
Пересечение – это множество 
А, это множество Б, а это об-
щая часть, то есть А, пересе-
ченное с Б.
Разность. Это – А, это – Б, а это 
разность, то есть А без Б.

Объединение. Множество А и 
множество Б, а это объедине-
ние. Пересечение. Это множе-
ство А, это множество Б, а это 
общее счастье, то есть А пере-
сеченная Б. И разность. Это А. 
Это Б, а это разность, то есть 
А без Б.

Запись условия  
задачи

Докажем последовательность 
вложенных шаров. Давайте 
нарисуем, какие шары будут 
в полном метрическом про-
странстве М и имеют общую 
точку, на самом деле нет, не 
обязательно, если радиус ша-
ров стремится к нулю.

Докажем последовательность 
вложенных шаров. Давайте. 
Нарисуем. Какие шары будут 
в полнометрическом простран-
стве М, имеет общую точку. На 
самом деле нет. Не обязатель-
но, если радиуса шаров стре-
мятся к нулю.
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Выступление участ-
ников круглого стола

Е.М.: «Данный товар произ-
веден в стране присутствия, 
что позволяет оптимизировать 
выбросы СО2 при доставке. 
Покупая этот товар, вы вносите 
свой вклад в сокращение угле-
родного следа и поддерживаете 
развитие локальных фабрик. 
Так, у кого еще…». 
А.Г. «Екатерина Александров-
на, позвольте …» 
Е.М. «Можно даме в розовом 
уступлю, а потом вам, очень 
долго ручку тянет»

Данный товар произведен в 
стране присутствия, что позво-
ляет оптимизировать выбросы 
СО2 при доставке покупай этот 
товар вы вносите свой вклад в 
сокращение углеродного сре-
ди и поддерживаете развитие 
локальных фабрик. Так у кого 
еще. Екатерина Александровна 
позвольте можно даме в ро-
зовом уступлю, а потом вам, 
очень долго ручку тебя нет»

Как видно из примеров, программе не всегда удается распознать начало и ко-
нец предложения, что кардинально меняет смысл высказывания (например, «умер 
два года назад, к сожалению» – «к сожалению, много книга платоне Аристоте-
ля», «Екатерина Александровна, позвольте…» – «Екатерина Александровна, по-
звольте можно даме в розовом уступлю») или приводит к потере смысла: «Число-
вые последовательности часто задаются формулами общего члена» – «Числовые. 
Последовательность сейчас создаются формулы общего члена». Не распознает 
программа многие слова и выражения. Зачастую происходит замена фонетически 
близкими словами; так, например, «полное метрическое» заменяется на «полноме-
трическое», «часть» – на «счастье», «том» – на «тонн», «о Платоне и Аристотеле» 
– на «платоне Аристотеля», «изложение» – на «предложения», «рекуррентными» 
– на «конкурентными», «тянет» – на «тебя нет». Полагаем, что в отдельных слу-
чаях подобные ошибки связаны с употреблением узко профессиональных обозна-
чений, которые отсутствуют в активном словарном запасе большинства говоря-
щих, вследствие чего, по-видимому, не воспринимаются программой.

Таким образом, активно используемым приложением для общения глухих и 
слышащих сегодня является прямая расшифровка речи, которая, к сожалению, 
имеет отдельные недостатки: она подходит только грамотным глухим, не учиты-
вает особенностей восприятия речи глухими людьми; в ней отсутствуют указа-
ния на то, кто говорит и с какой стороны находится говорящий; слова «наклады-
ваются» друг на друга, и глухой практически ничего не может понять. 

Полагаем, что вышеперечисленные недостатки приложений возникают 
вследствие того, что они разрабатываются людьми слышащими, у которых зача-
стую нет представления о восприятии словесной речи глухими людьми. Многие 
слышащие считают, что глухие свободно читают по губам, владеют письменной 
речью, имеют довольно большой словарный запас, что, к сожалению, не соот-
ветствует истине. Для эффективного взаимодействия глухих и слышащих «тре-
буется понимать специфику того или иного языкового социума, учитывать осо-
бенности общего контекста и частного коммуникативного акта, знать механизмы 
порождения и восприятия речи, владеть различными приемами и инструмента-
ми» [15, с. 351]. 
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Общение между глухими и слышащими людьми через приложения для  
распознавания речи может быть более эффективным, если разработчики учтут 
специ  фические потребности и предпочтения глухих людей и смогут сделать  
следующее: 

1) улучшить алгоритмы распознавания речи путем обучения их на данных, 
содержащих более разнообразные голоса и акценты; это поможет повысить точ-
ность распознавания и сделать приложение более понятным для глухих пользо-
вателей;

2) адаптировать приложения к индивидуальным потребностям глухих лю-
дей, например внедрить в программу настройки, позволяющие глухим пользо-
вателям приспособить параметры распознавания к своим индивидуальным по-
требностям;

3) для более точного понимания распознанного текста использовать кон-
текст, при этом учитывать предыдущие сообщения, что будет способствовать 
более точному восприятию глухими малознакомых фраз и выражений; 

4) дополнить приложения иными средствами коммуникации, например ис-
пользовать изображения либо цвет для обозначения разных участников общения 
с целью улучшить понимание текстового фрагмента, в котором зафиксирована 
речь нескольких участников; 

5) сотрудничать с сообществом глухих, на основе обратной связи внедрять 
их предложения по улучшению программ, создавать более адаптированные и до-
ступные продукты;

6) проводить для глухих пользователей обучающие курсы и мероприятия, 
которые помогут им освоить и эффективно использовать приложения для рас-
познавания речи.

Участники опроса выразили надежду, что разработчики прислушаются к 
мнениям глухих людей, учтут ошибки и создадут нужный вариант приложения 
для распознавания речи. Мечта, озвученная респондентами, – программа, кото-
рая могла бы переводить словесную речь на жестовый язык. 
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Abstract

The rapid advance of computer technologies has unlocked numerous benefits and opportunities 
that make life easier. This article examines the use of speech recognition applications facilitating  
the communication between deaf and hearing people. The analysis is based on the interviews with Russian 
sign language users who rely on various applications, such as Dragon NaturallySpeaking, VoiceNavigator, 
Roger Speech to Text, and Ava Translator, during the communication process. Although the majority of 
respondents had low literacy levels due to the challenges often faced by deaf children while studying, they 
have successfully mastered high-tech gadgets, allowing them to engage more fully in the interaction with 
oral language speakers. The demand for speech recognition applications stems from the lack of Russian 
sign language interpreters and the wide range of problematic situations that deaf people encounter in their 
daily lives. However, the study highlights that many of the existing assistive applications are still not 
deaf-friendly, thus making deaf people continue to depend on support from sign language interpreters. 
The results obtained underscore the need to address the limitations of these applications by incorporating 
feedback from deaf users.
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