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Научная статья
УДК 82-12
EDN: JICHPR
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Ролевое самозванство и проблема сюжетосложения 
в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина

С. Б. Калашников

Изоморфизм образов жениха/царевича и мужа/царя, невесты/царевны и жены/
царицы, а также тождество мотивов брака и венчания на царство на уровне постро-
ения сюжета порождают параллелизм сценариев статусного и ролевого самозван-
ства в таких произведениях А. С. Пушкина, как «Борис Годунов» и «Евгений Онегин». 
Функциональное тождество образов центральных персонажей (Онегина и Ленского, 
Григория Отрепьева и Бориса Годунова) строится на том, что один из имитаторов, 
возложив на себя «чужую роль» жениха или царя соответственно, разоблачает другого, 
более успешного имитатора тех же ролевых и статусных амплуа. Изначальная амби-
валентность каждого из участников противостояния в ситуации «кризиса различий» 
на уровне сюжетных решений моделирует систему двой ных образных соответствий 
(Онегин – Григорий Отрепьев, Ленский – Борис Годунов; Онегин – Борис Годунов, 
Ленский – Григорий Отрепьев), определяя сюжетную комбинаторику отдельных 
сценариев инвариантной схемы «конкурса самозванцев». Подобие реализованных 
автором сюжетных решений свидетельствует о том, что они обусловлены не столько 
событийной логикой построения сюжета, сколько контекстуальными закономерно-
стями собственных произведений Пушкина.

Ключевые слова: самозванство, роль, статус, сюжет, жених, царь, Пушкин.

Феномен самозванства всегда тесно связан с кризисны-
ми 1 состояниями сообщества и подчиняется законам 

семиотического кода, в основе которого в самом общем смысле 
лежит «узурпация чужого места в мире» [16, с. 316] и «готов-
ность использовать других во имя самочинно провозглашаемых 
целей» [16, с. 8]. Как отмечает Г. Л. Тульчинский, «именно неу-
корененность в бытии, разорванность сознания порождает си-
туацию претензий на статус другого, узурпации чужого имени 
1 Причем «кризис» здесь следует понимать в его этимологическом значении: кри́зис (др.-греч. κρίσις – суд, приговор, осу-
ждение, решение; поворотный пункт) – переходное состояние существования кого-либо, чего-либо как следствие более 
или менее резкого изменения его прежнего состояния к худшему. Электронный ресурс. URL: https://azbyka.ru/krizis (дата 
обращения: 11.05.2023). Именно на таком понимании строится культурологическая концепция жертвенного кризиса, или
© Калашников С. Б., 2023

Для цитирования: Калашников С. Б. Ролевое самозванство и проблема сюжетосло-
жения в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина // Art Logos (искусство слова). – 2023. – 
№ 3. – С. 10–30. DOI: 10.35231/25419803_2023_3_10. EDN: JICHPR
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и персоны, двой ничества и т. п.» 1. Разномасштабность подобных 
притязаний позволяет дифференцировать самозванство ста-
тусное, претендующее на приватизацию верховной власти – 
духовного главенства или мирского могущества 2, и ролевое, 
связанное с присвоением той или иной социально- бытовой 
роли. Первая разновидность на уровне семиотической универ-
салии проявляет себя исключительно в большом историческом 
времени, вторая – в ситуативном хронотопе повседневности.

Несмотря на разницу в темпоральной протяженности кон-
стантой статусного и ролевого самозванства следует счи-
тать сценарий «самочинного» присвоения себе не только 
и не столько имени, сколько «персонификацию соответству-
ющей знаковой системы» 3, «статуарного текста» целиком. Чем 
большее количество схем, сценариев, алгоритмов и дискурсов 
удастся убедительно сымитировать самозванцу, тем досто-
вернее оказывается иллюзия создаваемого им правдоподо-
бия. Однако по этой же причине – невероятной сложности 
и многоуровневости «статуарного текста» – происходит и об-
личение (а зачастую и саморазоблачение) «вора и подымен-
щика»: его дискредитация, как правило, связана с текстовой 
неконгруэнтностью и нарушением «единства нарративных 
и перформативных характеристик и функций» [6, с. 55].

Особо примечательным остается тот факт, что начиная 
с XVII в. самозванство становится, без преувеличения, пара-
дигмальным кодом всей русской культуры, породив, по точно-
му замечанию В. Г. Короленко, сначала «самозванцев духовно-
го прозвания», затем «самозванцев гражданского ведомства» 
и, наконец, «самозванцев в литературе» [10, с. 333]. Сакрали-
зация царской власти, утверждение института патриарше-
ства и установление «симфонии властей» как особой модели 
религиозно- государственного устройства с последовавшими 
затем эпохой смутного времени и церковным расколом вто-

кризиса идентичности, сформулированная в работе Рене Жирара «Насилие и священное»: «Жертвенный кризис следует 
определять как кризис различий, то есть кризис всего культурного порядка в целом. Ведь культурный порядок – не что иное, 
как упорядоченная система различий; именно присутствие дифференциальных интервалов позволяет индивидам обрести 
собственную «идентичность» и расположиться друг относительно друга» [4, с. 64]. Это же обстоятельство дает основание 
И. П. Смирнову связывать феномен самозванства с «ролевой революцией» [15, с. 33], т. е. переходом от иерархически «верти-
кальной» идентификации личности, основанной на инсигниях достоинства и заслуг, к эгалитарной и ситуативно- ролевой.
1 Тульчинский Г. Л. Новая антропология (персонология): Самозванство или личность как автопроект? Электронный ресурс. 
URL: https://magazines.gorky.media/neva/2010/6/novaya-antropologiya-personologiya.html (дата обращения: 11.05.2023).
2 Которые, по утверждению Р. Генона, являются «областью противостояния и полем конкурентной борьбы почти у всех 
народов» [3, с. 24].
3 Тульчинский Г. Л. Новая антропология (персонология): Самозванство или личность как автопроект? Электронный ресурс. 
URL: https://magazines.gorky.media/neva/2010/6/novaya-antropologiya-personologiya.html (дата обращения: 11.05.2023).
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рой половины XVII в. создали прецедент самозванства в от-
ечественном историале. Как отмечает Е. А. Рыжова, «в XVII в. 
на территории России действовало примерно 20 самозванцев, 
а в XVIII – подобных проходимцев насчитывалось около 40» 
[14, с. 205]. Циклическая повторяемость «женских» дворцовых 
переворотов XVIII столетия предельно заострила проблему 
статусного самозванства и перевела ее в разряд «постоянных 
величин» российского общественно- политического дискурса.

Поскольку «самозванство – явление русское по преиму-
ществу» [17, с. 65], к его образам и мотивам оказалась чрез-
вычайно чувствительна и русская литература. Как известно, 
первым опытом художественного осмысления феномена 
самозванства в отечественной словесности стали пьеса 
А. А. Ржевского «Подложный Смердий» (1769) и трагедия 
А. П. Сумарокова «Дмитрий Самозванец» (1771) 1, однако по-на-
стоящему системную разработку содержательных категорий 
этого явления дает в своих произведениях А. С. Пушкин: если 
в «Борисе Годунове» предложена развернутая дифферен-
циация царей на истинных и ложных, то в «Капитанской 
дочке» симптоматика «русского бунта» показана как регу-
лярно воспроизводимая в отечественной истории ситуация 
«конкурса самозванцев» 2.

В последнее десятилетие внимание исследователей в пер-
вую очередь было сосредоточено на проблеме статусного 
самозванства в «исторических» текстах писателя. Нами пре-
жде уже рассматривался один из метасюжетов творчества 
А. С. Пушкина «поэт vs государь» и его вариативные реали-
зации в тексте исторической трагедии «Борис Годунов» [8], 
а также были установлены попарные аналогии между образа-
ми Лжедмитрия и Наполеона, Годунова и Александра I. С точ-
ки зрения «кризиса различий» (Р. Жирар), внутри которого 
самозванцы уподобляются друг другу до крайней степени 
неразличимости и теряют признаки персональной идентич-
ности, можно также говорить о функциональном тождестве 
образов Бориса Годунова и Григория Отрепьева, с одной сто-
роны, и Александра I и Наполеона – с другой [9; с. 15–16].
1 Хотя, безусловно, даже самые ранние сценические произведения автора «Хорев» (1747) и «Гамлет» (1748), созданные 
на легендарной и переводной основе, уже содержат в себе сложные коллизии самозванства, связанного с притязанием 
на верховную власть и незаконную узурпацию престола.
2 Впервые этот термин введен Б. А. Успенским: «Наличие одного самозванца (в данном случае на троне) провоцирует 
появление других: происходит как бы конкурс самозванцев» [18, с. 150].
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На материале того же произведения И. В. Артамонова выяв-
ляет особенно важный для пушкинских произведений середи-
ны 1820-х гг. «наполеоновский подтекст» и описывает фигуру 
самозванца как архетипического героя с чертами бонапартиз-
ма: «Образ Лжедмитрия имеет многоуровневую структуру, для 
которой характерны черты героя Н. М. Карамзина («История 
Государства Российского») и черты Наполеона с исконно 
русским мировоззрением разбойника- самозванца» [1, с. 7].

С. Т. Золян рассматривает семиотические механизмы 
присвоения идентичности на примере употребления имени 
в тексте «Бориса Годунова» и приходит к выводу о том, что 
«Пушкин воспроизводит два типа тестирующих ситуаций – 
один из них связан с "многоиндивидностью" имени Дмитрий, 
отсылающего к двум различным индивидам, другой – с "мно-
гоименностью" индивида Григория – Дмитрия» [6, с. 71].

Содержательные структуры ролевого самозванства в про-
изведениях писателя рассматривались гораздо реже, хотя 
этот проблемный вопрос был поставлен еще в конце прошло-
го века Г. Л. Тульчинским. Исследователь настаивает на том, 
что «ключевыми в плане понимания роли темы самозванства 
у А. С. Пушкина являются "Повести покойного Ивана Петро-
вича Белкина", концептуальный итог которых может быть 
выражен формулой "имя и статус от Бога, а не от человека. 
Удел человеческий – лишь упование на счастливый случай"» 
[16; с. 326–327]. «Если в "Борисе Годунове" и "Капитанской 
дочк", – считает автор, – тема самозванства раскрывается боль-
шей частью на материале "большой истории" <…>, в "Повестях 
Белкина" самозванство раскрывается уже на других уровнях. 
Самозванству придается статус достаточно распространенно-
го феномена обыденного опыта и осознания – с одной сторо-
ны, а с другой – оно увязывается с метафизикой человеческого 
существования вообще» [16, с. 327].

Особенно значимыми в этом аспекте оказываются на-
блюдения С. Г. Ильенко над художественно- стилевыми ос-
новами «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» 
как циклического единства: на уровне речевой организации 
произведения эффект целостности достигается созданием 
«такого художественно- стилевого структурирования по-
вестей, в котором учитывались композиционно- жанровые 
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основания; общеречевая организация: преимущественная 
роль монологической или диалогической речи; лексическая 
организация, начиная с выбора названия и кончая использо-
ванием доминантной лексики, и, наконец, сужение или рас-
ширение референциальных цепочек» [7, с. 110], в то время как 
на содержательном уровне целостность этого прозаического 
эксперимента «опиралась на поиски сквозных идей, в каче-
стве которых выступили категории Самозванства и Случая, 
находящиеся в отношениях взаимодополняемости» [7, с. 110].

Этими наблюдениями над признаками ролевого само-
званства в произведениях А. С. Пушкина исследовательские 
рефлексии, пожалуй, и исчерпывается. Системного описа-
ния на материале пушкинских текстов данный феномен пока 
не получил. Поэтому позволим себе скорректировать точку 
зрения Г. Л. Тульчинского и выдвинуть гипотезу о том, что 
самозванство как феномен повседневного опыта прежде «По-
вестей Белкина» реализуется в пушкинском романе в стихах. 
Для такого предположения есть несколько, на наш взгляд, 
серьезных оснований:

1) одна из центральных коллизий романа – дружба, ссора 
и поединок между Онегиным и Ленским – строится на основе 
сознательной метаморфности одного героя и бессознатель-
ной амбивалентности другого, что является показательным 
классификационным признаком ролевого самозванства;

2) главная интрига этой сюжетной линии заключается 
в том, что оба персонажа попеременно оказываются в амплуа 
подлинного/мнимого жениха, которое выступает главным 
атрибутивным знаком многочисленных сценариев бытового 
ситуативного самозванства;

3) немаловажным обстоятельством становится история 
создания срединных глав романа в стихах: написание 1–3 
и 4–6 глав «Евгения Онегина» разделено работой над «Бо-
рисом Годуновым», сюжетные решения которого могли су-
щественно повлиять на трансформацию первоначального 
замысла стихотворного романа 1.

Таким образом, целью нашего исследования является 
анализ содержательных категорий ролевого самозванства 
1 Что косвенно подтверждается переносом работы над текстом романа и «Комедии о настоящей беде Московскому госу-
дарству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» из рабочей тетради ПД № 835 в отдельную, так называемую михайловскую, 
тетрадь № ПД 836 (См.: [18, с. 29]).
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в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина и влияния элементов этого 
семиотического кода на сюжетостроение романа в стихах.

Материалы и методы
Исследование базируется на принципах структурно- 

семиотического подхода и предполагает, во-первых, выяв-
ление повторяющихся элементов в художественной структуре 
исторической трагедии «Борис Годунов» и романа в стихах 
«Евгений Онегин»; во-вторых, определение их функции 
в рамках сюжетного целого.

Структурная топика пушкинского романа в стихах включа-
ет в себя обыгрывание амплуа подлинного/мнимого жениха 
и мотив свадьбы – предстоящей, но так и не случившейся – 
между Ленским и Ольгой Лариной, а также потенциальной, 
но не состоявшейся, между Онегиным и Татьяной Лариной. 
Содержательные структуры «Бориса Годунова» выстраи-
ваются вокруг образа подлинного/мнимого царя и мотива 
венчания на Московское царство – состоявшегося, но неле-
гитимного у Бориса Годунова, и потенциального, но тоже 
неправомочного у Григория Отрепьева. Следование художе-
ственной логики Пушкина одной и той же инвариантной схе-
ме противостояния двух самозванцев (статусных – в «Борисе 
Годунове» и ролевых – в «Евгении Онегине») предполагает 
подобие сюжетных решений.

Результаты
Все сюжетные коллизии «Евгения Онегина» обладают об-

щим типологическим свой ством: они всегда возникают в си-
туации, когда тот или иной персонаж намеренно принимает 
на себя притворное амплуа или хотя бы на время по воле 
случая входит в чужую роль и относительно успешно притво-
ряется кем-то иным, нежели он есть на самом деле. Крайнее 
обострение этих коллизий всегда происходит в ситуации, 
когда как минимум два персонажа начинают претендовать 
на одну и ту же функцию или статус, не имея на то достаточ-
ных внутренних оснований. Наиболее примечательны с этой 
точки зрения образы Онегина и Ленского.

Статус Онегина как ролевого самозванца («подражанье, 
ничтожный призрак») в романе более или менее отчетлив 
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и определен с начала произведения самим автором («как 
рано мог он лицемерить»), а затем подтвержден и запозда-
лым прозрением Татьяны: «Уж не пародия ли он?» Главный 
герой представляет собой «собранье» весьма обширных ре-
минисцентных рядов фольклорно- литературного происхож-
дения – начиная с демонического персонажа одноименного 
романа Ч. Р. Метьюрина «Мельмот- скиталец» и разбойника- 
оборотня 1 и заканчивая тем, что аккумулирует в себе «коле-
бания между модусами дружеского послания, стихотворной 
комедии, "байронической" поэмы, шутливой поэмы, рефлек-
тивной элегии» [12, с. 148].

Ролевое самозванство выпускника Геттингена менее 
очевидно. Одним из первых романный статус Ленского 
с «псевдо- иллюзией» и «мнимой поэзией» связал Ю. М. Лот-
ман, который, комментируя трагическую гибель персонажа, 
отмечал, что Пушкин «всем ходом повествования подготовил 
конечное торжество скепсиса над псевдо- иллюзией и прозы 
над мнимой поэзией» [11, с. 645]. Более детальный анализ 
пародийности 2 образа «элегического эпигона» осуществил 
О. Проскурин, обративший внимание на «изначальную двой-
ственность персонажа, колебания в его изображении между 
лирическим и пародическим модусом» [12, с. 149]. Нелепость 
стихотворных штудий Ленского достигает саморазоблачи-
тельной кульминации во время сочинения графоманской 
автоэпитафии. И авторский, исполненный иронии коммен-
тарий к опусу персонажа выполняет здесь недвусмысленную 
оценочную функцию:

Так он писал темно и вяло
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут нимало
Не вижу я; да что нам в том?) [13, с. 128].

Ленский, подобно Онегину, тоже модник-подражатель, 
с той лишь разницей, что Онегин транслирует имита-
1 Немзер А. «Евгений Онегин» и  творческая эволюция Пушкина // Волга. 1999. №  6. Электронный ресурс. URL: 
https://magazines.gorky.media/volga/1999/6/evgenij- onegin-i-tvorcheskaya- evolyucziya-pushkina.html (дата обращения: 
10.05.2023).
2 Этимологическое значение слова пародия точно передает подражательность и даже карикатурность поэтических 
упражнений Ленского: παρῳδία в переводе с древнегреческого означает «пение наизнанку», «околопеснь» («околостихотво-
рение»), «противопеснь», «песня, исполненная наоборот» Электронный ресурс. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/паро-
дия#Этимология (дата обращения: 11.05.2023). Ленский выступает как эпигон, а поэтому и пародист элегического канона.
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ционные формы поведения, подчеркивающие его экс-
клюзивность, а Владимир выступает фальсификатором 
стилистической манеры, за приверженностью которой 
угадывается претензия на поэтическую исключительность. 
Образ поэта, засыпающего над собственными стихами 
(«На модном слове идеал / Тихонько Ленский задремал» 
[13, с. 128]; курсив наш. – С. К.), уже не просто подчеркнуто 
ироничен, но откровенно пародиен 1. Идентичную характе-
ристику получит Онегин в 7-й главе романа: «слов модных
полный лексикон» [13, с. 150]. Соположение речевого ма-
нерничания Онегина и Ленского, основанного на присво-
ении престижной коммуникативной и творческой страте-
гий соответственно, актуализирует их внутренне подобие 
именно в качестве подражателей 2.

Если в статусном самозванстве присвоение чужого имени 
выступает как «твердый десигнатор, фиксирует выделенность 
некоей сущности, ее представленность в различных систе-
мах описания и модальностях, выражая ее существование» 3, 
то в случае с ролевым самозванством таким жестким указа-
телем может являться заимствованное речевое поведение, 
присвоение себе определенного типа языковой личности, 
авторитетной коммуникативной стратегии или стилисти-
ческой манеры, которые становятся, по точному замечанию 
А. А. Гусевой, своеобразным эквивалентом царских инсигний: 
«В случае с текстом <…> роль «тайных знаков» чаще всего 
играет стиль или проблематика» 4.

Пародийный характер образа Ленского становится осо-
бенно отчетлив на фоне тех жизненных альтернатив, которые 
могли бы быть реализованы, останься он в живых: спиваю-
щийся провинциальный помещик- рогоносец либо же «истин-
ный» поэт, которого «ждала высокая ступень» на «ступенях 
света». Примечательно, что обязательным условием исполне-
1 За этим стилистически маркированным словом угадывается эмблематика фигуры Шиллера с его стихотворением «Die 
Idealе», благодаря которому при переводческом посредничестве В. А. Жуковского «в русскую лирику пришла традиция 
“протестантского барокко”, <…> ошибочно истолкованная как "романтизм"» [12, с. 22].
2 Примечательно, что образы «братьев- врагов» включены в еще один общий для них семантический подтекст, эпицентром 
которого оказывается излюбленное Пушкиным языковое обыгрывание семантики определенного слова, в частности, «оды». 
Так, по поводу Онегина Татьяна, посетившая его кабинет, восклицает: «Уж не пародия ли он!» [13, с. 150], в то время как 
о Ленском заявлено: «Владимир и писал бы оды, / Да Ольга не читала их» [13, с. 91]. В «изнеженной» элегичности Ленского 
и псевдоодической мужественности Онегина подчеркивается одинаковая степень отклонения от воображаемого центра 
симметрии, регулярная повторяемость их ситуативных несоответствий.
3 Тульчинский Г. Л. Самозванство, массовая культура и новая антропология: перспективы постчеловечности. Электронный 
ресурс. URL: http://hpsy.ru/public/x3151.htm (дата обращения: 11.05.2023).
4 Гусева А. А. Речевая маска и речевое самозванство // Vox: философский журнал. 2012. Вып. 13. Электронный ресурс. URL: 
https://vox-journal.org/html/issues/202/210.html (дата обращения: 11.05.2023).
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ния каждого из этих сценариев становится отказ от имитации 
образа «романтического поэта»: в первом случае герою необ-
ходимо было «расстаться с музами» и «жениться», во втором – 
«благородное стремленье» должно было возвысить Ленского 
до «снов поэзии святой» [13, с. 135].

Важнейшим эпизодом, дискредитирующим даже не столь-
ко образ Ольги в качестве возлюбленной Ленского, сколько 
его статус «поэта», становится памятный разговор приятелей 
в начале третьей главы:

«…Скажи: которая Татьяна?»
— Да та, которая, грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна. —
«Неужто ты влюблен в меньшую?»
— А что? – «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт…» [13, с. 57].

С. Г. Бочаров проницательно комментирует эти слова Оне-
гина: «Ставя себя гипотетически на идеальное место «поэта», 
Онегин делает свой идеальный выбор. Но этот выбор он дела-
ет на идеальном месте, как бы начужомместе (курсив наш. – 
С. К.), и поэтому лишь в возможности: он выбрал бы дру-
гую» [2, с. 21]. Онегин в разговоре лишь на короткое время 
примеряет на себя чужую роль идеального, т. е. настоящего 
«поэта» – и делает это лишь потому, что вакансия «истинного 
поэта» Ленским оказывается не занята: увлечение «ненастоя-
щей» Ольгой, в чертах которой «жизни нет», которая «кругла, 
красна лицом», свидетельствует об отсутствии у «поклонника 
Канта» способности видеть подлинно прекрасное, говорит 
о том, что «поэт» – это мнимое амплуа Ленского, которое 
он на себя возложил самочинно, по собственному хотению, 
чтобы успешно следовать тренду стихотворной моды. За-
думчивость, в которую погружается Ленский после этих слов 
Онегина, рискнем предположить, связана именно с тем, что 
Евгений своими словами предельно заострил это несоответ-
ствие в поэтической идентичности Ленского, вскрыл отчасти 
еще сокрытый для самого Владимира имитационный характер 
его лирического энтузиазма. Примечательно, что изъян этот 
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обнаруживает ролевой самозванец Онегин, который сам яв-
ляется тотальной имитацией и чужим подобием.

В полной мере ситуация «конкурса» этих двух ролевых 
самозванцев обостряется на именинах старшей из сестер 
Лариных. Онегин ошибочно принят собравшимися за жениха 
Татьяны из-за того положения, в котором оказался на ве-
чере по приглашению «Оленьки и матери», переданному 
через «недогадливого» Ленского. Именно мать руководит 
рассадкой опоздавших к началу праздничного ужина мо-
лодых людей, располагая Онегина напротив Татьяны и соз-
давая вокруг него некий ореол общественных ожиданий, 
подтверждения которых от Евгения ждут на протяжении 
всего вечера: положением за столом ему предписана роль 
потенциального жениха Татьяны. Разумеется, как человеку 
светскому и чрезвычайно искушенному в интригах, ему бы-
стро становятся понятны эти намеренно сконструирован-
ные и направленные на его персону манипуляции, поэтому 
план вынашиваемой им «мести» носит строго симметричный 
характер: если по вине Ленского присутствующие начина-
ют приписывать Онегину статус жениха Татьяны (что явно 
не соответствует его намерениям), то приятеля, которого все 
полагают женихом Ольги, именно в этом амплуа и следует 
дискредитировать, т. е. сделать его «псевдоженихом» в глазах 
всех собравшихся на именины гостей.

Для самозванцев в высшей степени характерно стремле-
ние присвоить себе один и тот же объект желания. Это сбли-
жает их настолько, что они становятся братьями- врагами 
и выстраивают «схемы» обретения вожделенного предмета 
по одному и тому же сценарию. Особенно важно, что в «Ев-
гении Онегине» своеобразным объектом желания (в слу-
чае Ленского – желания страстного, которым он в букваль-
ном смысле одержим, в ситуации Онегина – поддельным, 
вызванным ситуативной необходимостью) для обоих «ими-
таторов» является тоже мнимая величина. Ольга не только 
не может быть, по словам Евгения, объектом подлинного 
поэтического воспевания, но также из-за ветрености и лег-
комыслия едва ли способна оставаться целомудренной не-
вестой и верной женой: за две недели до свадьбы она ув-
лекается Онегиным, а потеряв жениха, не носит, как того 
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предполагают приличия, годичного траура и через полгода 
выходит замуж за случайно проезжавшего через имение Ла-
риных улана 1. Неслучайно Пушкин, как и в случае с Ленским, 
сделал характеристику Ольги двусмысленной и двупланной: 
«С одной стороны, она представляет собой набор ни к чему 
не отсылающих и ничего не означающих клише элегической 
поэзии <…>. С другой стороны, эта характеристика остросек-
суализированна; в ней обнаруживается тайное вожделение 
девственного поэта (в частности, скорбь о том, что ландыш 
потаенный погибнет, не ощутив его “росы”)» [12, с. 160].

Мотив предполагаемой свадьбы, а также обыгрывание 
амплуа подлинного и мнимого жениха представляются нам 
особенно важными в структуре романа, поскольку не входили 
в его первоначальные планы [4; с. 84–88] и на уровне фабуль-
ного решения оформились сразу после окончания работы над 
«Борисом Годуновым». Думается, что в основе обоих сюжет-
ных решений лежит один и тот же семиотический код, обла-
дающий дистрибутивной функцией. Его корректная дешиф-
ровка возможна только с учетом ритуально- мифологических 
истоков изоморфизма образов жениха и царя, с одной сто-
роны, и невесты и царицы – с другой, а также тождества 
священного брака и царства, которые были установлены 
О. М. Фрейденберг: «Жених и невеста – парное божество, несу-
щее жизненные функции, параллельные репрезентанты царя 
и царицы, бога и богини города. Свадьба – не событие, которое 
может когда угодно произойти, в зависимости от склонно-
сти жениха и невесты. Это обряд, тождественный триумфу 
и венчанию на царство» [20, с. 75].

Данный семиотический код получает дополнитель-
ное смысловое измерение в христианской традиции, когда 
к V в. устанавливается церемониальное тождество обрядов 
свадебного венчания и венчания на царство [21, с. 67], а при-
мерно с середины XVII в. уже и в России «любая свадьба на-
чинает проводиться по чину "венчания" на царство, вплоть 
1 Здесь напрашивается неожиданная параллель: поведение Ольги функционально подобно поведению Марины Мнишек 
из «Бориса Годунова», которая готова признать своим царем и женихом только того, кто пообещает ей обручение с Мо-
сковским царством:

Очисти Кремль, садись на трон московский,
Тогда за мной шли брачного посла;
Но – слышит бог – пока твоя нога
Не оперлась на тронные ступени,
Пока тобой не свержен Годунов,
Любви речей не буду слушать я [13, с. 286].
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до того, что во время совершения обряда (таинства) обыч-
ных новобрачных нарекают князем и княгиней» [21, с. 68]. 
Примерно в этот же период вырабатывается еще одна тен-
денция, свидетельствующая о семантическом подобии двух 
обрядов – традиционной свадьбы и венчания на царство: 
не только свадьба обычного мирянина церемониально на-
чинает уподобляться венчанию на царство, но и таинство 
венчания на царство, и, собственно, царская свадьба уподо-
бляются друг другу. Так, например, церковные церемонии 
свадебных торжеств царей Михаила Федоровича и Алексея 
Михайловича проводятся в Успенском соборе Московского 
Кремля – там же и по тому же чину, где осуществлялся обряд 
их венчания на царство [21, с. 79].

Исходя из установленной О. М. Фрейденберг морфологи-
ческой единоприродности образов жениха/царевича и мужа/
царя, невесты/царевны и жены/царицы, а также синони-
мичности мотивов брака и венчания на царство, на уровне 
построения структурной топики мы можем говорить об опре-
деленном тождестве сценариев ролевого и статусного само-
званства в таких произведениях А. С. Пушкина, как «Евгений 
Онегин» и «Борис Годунов». Хронологически работа над пер-
выми тремя главами романа в стихах и последующими 4-й, 
5-й и 6-й песнями оказалась прервана созданием трагедии 
«в духе Шекспира», обозначившей переломный момент в раз-
витии пушкинского сюжетного мышления.

Функциональное тождество образов центральных пер-
сонажей (Онегина и Ленского, с одной стороны, и Григория 
Отрепьева и Бориса Годунова – с другой) строится на том, 
что один из имитаторов, примерив на себя «чужую роль» 
(жениха или царя соответственно), разоблачает другого, бо-
лее успешного имитатора тех же ролевых и статусных ам-
плуа. Изначальная амбивалентность каждого из участников 
противостояния в ситуации «кризиса различий» (Р. Жирар) 
на уровне сюжетных решений моделирует систему двой ных 
соответствий, определяя комбинаторику отдельных сцена-
риев инвариантной схемы «конкурса самозванцев».

Так, например, глубинный параллелизм образов Онегина 
и Григория Отрепьева обнаруживается на уровне общего 
«архетипического» знаменателя – соотнесенности обоих 
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персонажей с эмблематическими признаками Наполео-
на: у Онегина в кабинете Татьяна обнаруживает «…столбик 
с куклою чугунной / Под шляпой с пасмурным челом, / 
С руками, сжатыми крестом» [13, с. 148]; Лжедмитрий же 
в «Борисе Годунове» связан с образом французского импе-
ратора через систему подтекстовых соответствий и функ-
циональных уподоблений: оба «выступают в качестве свое-
образного орудия метафизического возмездия, призванного 
наказать первого самозванца за нарушение нравственного 
закона и узурпацию власти», а на уровне внешнего подобия 
обладают сходной узнаваемой жестикуляцией [9; с. 14–15]. 
Напомним, что именно Онегин, еще прежде автора, подверг 
сомнению претензию Ленского на первенство в области духа 
и творчества – подобно тому, как Григорий Отрепьев едва ли 
не первым из персонажей трагедии не только заподозрил 
несостоятельность царя Бориса в качестве легитимного са-
модержца, но и представилсебянаегоместе.

В свою очередь, Годунов соотносится с Ленским через так-
сономию образов женщины и власти. По мере приближения 
свадьбы юноша-поэт демонстрирует столь страстное желание 
обладать Ольгой, что оно начинает граничить с навязчивой 
озабоченностью («Ах, милый, как похорошели / У Ольги пле-
чи, что за грудь!» [13, с. 96]) и даже одержимостью, квинтэс-
сенцией которой становится финал предутренней элегии: 
«Сердечный друг, желанный друг, / Приди, приди: я твой 
супруг!..» [13, с. 128]. Примечательна в этом отношении смыс-
ловая перекличка с началом знаменитого монолога Годунова, 
где жажда обладания властью сравнивается с силой влечения 
к женщине: «Не так ли / Мы смолоду влюбляемся и алчем / 
Утех любви…» [13, с. 128]. Потенциальное охладевание к жиз-
ни как одна из альтернатив возможного будущего Ленского 
(«Расстался б с музами, женился, / В деревне счастлив и ро-
гат / Носил бы стеганый халат…» [13; с. 135–136]), – и реальное 
разочарование Годунова во власти («…но только утолим / Сер-
дечный глад мгновенным обладаньем, / Уж, охладев, скучаем 
и томимся» [13, с. 242]) удваивают это образное соответствие.

Страстное желание Бориса венчаться на царство, которое 
(царство) затем предпочтет «другого» и предаст забвению 
прежнего «самовластительного» избранника в «Комедии 
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о настоящей беде…», оказывается эквивалентно мотиву во-
жделенного супружества в сюжетной линии Ленского, неве-
ста которого легкомысленно флиртует с Онегиным, предает 
«равнодушному забвенью» прах убитого жениха и связывает 
свою дальнейшую судьбу с безымянным уланом:

Другой увлек ее вниманье,
Другой успел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить,
Улан любим ее душою… [13; с. 143–144].

Семантика отсутствия имени собственного у нового жени-
ха Ольги выполняет здесь такую же символическую функцию, 
как и многоименность претендента на престол в «Борисе Го-
дунове» 1: она маркирует принципиальную имперсональность 
«другого» как ключевое свой ство самозванца.

Еще одно структурное соответствие обоих произведений 
связано с образами Отрепьева и Онегина: инструментом уста-
новления временной правомочности своей власти для Григо-
рия становится изменчивое «мнение народное», подобную же 
роль в легитимации кратковременной «власти» Евгения над 
Ольгой в качестве ее потенциального жениха выполняет не-
постоянное мнение «общественное», наделенное в обоих 
случаях манипулятивной функцией в интересах выгодопри-
обретателя – псевдоцаря и псевдожениха соответственно.

Поскольку участники «миметического кризиса» обречены 
на утрату собственной идентичности и отчетливую класси-
фикацию различий друг от друга, система симметричных 
подобий в попарном изображении Онегина и Григория От-
репьева, а также Ленского и Бориса Годунова не исключает 
и асимметричную соотнесенность участников этих пар: Оне-
гина и Годунова, Ленского и Отрепьева.

Так, Евгений и царь Борис обнаруживают общее для само-
званцев фундаментальное свой ство: если наедине с собой они 
способны призвать себя на «тайный суд совести», то публич-

1 В тексте трагедии встречается четыре разных именования этого персонажа: 1) Григорий – настоящее имя, которое пре-
дано анафеме («Гришка Отрепьев – анафема!» [13, с. 298]), что исключает его упоминание за богослужением и отпевание 
по церковному обряду; 2) Самозванец и 3) Лжедмитрий – по сути, являются ситуативными прозвищами, а не именами 
собственными; 4) Димитрий – присвоенное себе имя убитого царевича.
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ного признания собственной вины и раскаяния категорически 
не приемлют, поскольку самоосуждение может лишить их 
возможности действовать в дальнейшем под чужой личиной. 
Оба героя развенчивают себя в глазах читателя: Евгений – 
после получения картеля от Ленского: «…в разборе строгом… 
обвинял себя во многом… был неправ, / Что над любовью 
робкой, нежной / Так подшутил вечор небрежно [13, с. 123]; 
Борис – после того, как «врагоугодник» уже возомнил себя 
«царем на Москве» (т. е., по сути, бросил вызов Годунову): «Да, 
жалок тот, в ком совесть нечиста» [13, с. 243]. Вместо того, 
чтобы «чувства обнаружить, / А не щетиниться, как зверь» 
[13, с. 124], Онегин во избежание саморазоблачения в качестве 
регулятора своего поведения апеллирует к обезличенному 
коллективному посреднику – «общественному мненью». По-
добную схему ухода от персональной ответственности выби-
рает и Годунов, но с одним принципиально важным смысло-
вым отличием – уступая право принятия решения стороннему 
лицу: на предложение патриарха выставить в Архангельском 
соборе на всеобще обозрение чудотворные мощи убиенного 
царевича Димитрия и тем самым предать всеобщей огласке 
«обман безбожного злодея» вместо государя отвечает «лука-
вый царедворец» Шуйский 1 (в будущем «выкликнутый» ца-
рем), предлагая «народную молву / Исследовать прилежно 
и бесстрастно» и самолично «усовестить безумство / И злой 
обман бродяги обнаружить» [13, с. 293].

Ряд сходных рефлексов мы можем обнаружить и у другой 
пары самозванцев – Ленского и Лжедмитрия: каждый «кипит 
враждой нетерпеливой» [13, с. 124] и мыслит себя ни больше 
ни меньше орудием в руках судьбы, чтобы наказать соперни-
ка от лица самого Провидения. Так, вызнав тайну Годунова, 
Отрепьев восклицает: «И не уйдешь ты от суда мирского, / 
Как не уйдешь от божьего суда [13, с. 238], – а затем в сцене 
объяснения у фонтана еще раз заявит о провиденциальной 
судьбоносности своей воздаятельной миссии:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,

1 В этом смысле его роль как стороннего арбитра вполне сопоставима с функцией Зарецкого в качестве секунданта 
Ленского на поединке.
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Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла [13, с. 284].

Подобные мессианские намерения вынашивает и Ленский, 
воображая себя в роли спасителя «двухутреннего цветка»:

Он мыслит: «Буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал…» [13, с. 126].

И Отрепьев, и Ленский считают себя орудием возмездия 
для того, кто нелегитимно, по их мнению, присвоил себе право 
на обладание священным объектом – властью или женщиной.

Однако роман в стихах с разрешением этого локального 
«миметического кризиса» в 5-й и 6-й главах не заканчива-
ется и получает еще одну сюжетную валентность, о которой 
следует сказать особо, – это несостоявшееся счастье Татьяны 
и Онегина в качестве супругов. На именинах Татьяны Онегин 
оказывается «непроизвольным» самозванцем: таковым его 
делает общественное мнение, успешно сформированное 
«самовластительной» старушкой- матерью. Финальная песнь 
романа моделирует как раз противоположный сценарий – 
сценарий запоздалого обретения Онегиным своей истин-
ной роли – «жениха» и несостоявшегося «мужа» старшей 
из сестер Лариных. Волею случая оказавшийся в «глуши 
степных селений» он опознан Татьяной как «суженый», т. е. 
предопределенный самой судьбой избранник: «Открылись 
очи; / Она сказала: это он!» [13, с. 58].

Если при первой встрече Онегина с Татьяной для нее еще 
возможно восприятие Евгения в двояком модусе спасителя 
или искусителя, то по мере дальнейшего развертывания сю-
жета героиня безошибочно угадывает провиденциальность 
этой встречи, подстроенной отнюдь не человеческой волей:

Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в высшем суждено совете…
То воля неба: я твоя <…>
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Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой… [13; с. 126–127].

Можно было бы посчитать признания Татьяны следстви-
ем «чрезмерной начитанности» и инерцией восприятия 
образа Онегина как литературного героя любимых книг, 
но «неслучайность» появления Евгения в судьбе Татьяны 
не только подтверждается ходом дальнейшего повествова-
ния, но и осознается самим Онегиным («Как я ошибся, как 
наказан»), подводя читателя к однозначному выводу: Евгений 
действительно был предопределен Татьяне самим Прови-
дением и, следовательно, ее предчувствия о связанности их 
судеб в «высшем совете» не были ошибочными 1.

Проецируя эту сюжетную ситуацию на семиотический 
код «священного брака», Онегина можно уподобить царе-
вичу, «самочинно» отказавшемуся от предназначенного ему 
царства. Мотив уклонения властителя от предписанного 
ему высшей волей долга особенно заинтересует Пушкина 
в 1830-е годы и получит развитие в образах «предоброго, 
старого Дука» («Анджело», 1833), «захотевшего отдохнуть 
от ратных дел» царя Дадона («Сказка о Золотом петушке», 
1834) и «ушедшего с поля битвы» испанского короля Родрика 
(«На Испанию родную…», 1835).

Обсуждение и выводы
«Евгению Онегину» и «Борису Годунову» присущ сю-

жетный изоморфизм: основу центральной коллизии обо-
их текстов составляет ситуация «конкурса самозванцев», 
но с той лишь разницей, что в «романтической трагедии» 
разыгрывается сценарий статусного самозванства с пре-
тензией на верховную власть, в то время как сюжетная ре-
жиссура романа в стихах строится на присвоении чужой 
социальной роли – функции жениха.

Ситуация «конкурса статусных самозванцев», вырабо-
танная Пушкиным в «Борисе Годунове», по целой группе 

1 В этом смысле сюжет «Метели» станет инверсией схемы, впервые появившейся именно в «Онегине»: если в романе 
в стихах Татьяна при первой случайной встрече «узнает» своего жениха, но он по собственной воле отказывается от этого 
амплуа и не обретает в дальнейшем счастья, то в произведении, открывающем цикл «Повестей Белкина», функции героев 
распределяются ровно наоборот: Марья Гавриловна ошибочно принимает за своего избранника «другого», однако Бурмин 
из-за «непонятной, непростительной ветрености» возлагает на себя определенную ему волей случая роль, и поэтому оба 
участника «забавного недоразумения» оказываются в итоге счастливы.
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семантических параметров оказывается подобна «конкурсу 
ролевых самозванцев» в «Евгении Онегине». Функция Гри-
гория Отрепьева как псевдоцаря, разоблачающего другого 
псевдоцаря – Бориса Годунова, идентична функции Онеги-
на в романе: псевдожених и не-поэт дискредитирует дру-
гого жениха и псевдопоэта. Если в первом случае объек-
том вожделения и соревновательности является власть, 
то во втором – женщина. Борьба двух статусных самозванцев 
в «Борисе Годунове», равно как и противостояние в «Евге-
нии Онегине» самозванцев ролевых являются частными 
реализациями инвариантной сюжетной схемы, где одна 
кажимость служит разоблачению другой кажимости.

Функциональное тождество образов центральных персо-
нажей (Годунова и Отрепьева, Онегина и Ленского) предопре-
деляет структурное подобие реализованных автором сюжет-
ных решений и свидетельствует о том, что они обусловлены 
не столько фабульной логикой, сколько контекстуальными 
закономерностями собственных произведений поэта.
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Role-рlaying Imposture and the Problem 
of Plot Composition in "Eugene Onegin" 
by A. S. Pushkin

Sergey B. Kalashnikov

The isomorphism of the images of the groom / tsarevich and husband/tsar, the bride/
tsarevna and wife / tsarina, as well as the identity of the motives of marriage and the wed-
ding to the kingdom at the level of plot construction generate a parallelism of scenarios 
of status and role imposture in such works of A. S. Pushkin as "Boris Godunov" and "Eugene 
Onegin". The functional identity of the images of the central characters (Onegin and Len-
sky, Grigory Otrepyev and Boris Godunov) is based on the fact that one of the imitators, 
assuming the "alien role" of the groom or the tsar, respectively, exposes another, more 
successful imitator of the same role and status roles. The initial ambivalence of each 
of the participants in the confrontation in a situation of a "crisis of differences" at the level 
of plot decisions models a system of double figurative correspondences (Onegin – Grigory 
Otrepyev, Lensky – Boris Godunov; Onegin – Boris Godunov, Lensky – Grigory Otrepyev), 
defining the plot combinatorics of individual scenarios of the invariant scheme of the "im-
postor contest". The similarity of the plot solutions implemented by the author indicates 
that they are due not so much to the event logic of plot construction as to the contextual 
patterns of Pushkin's own works.
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Роль финала в контексте философско-этической 
проблематики повестей И. С. Тургенева

Е. А. Ерохина

В статье анализируются финалы (чаще всего это эпилоги) некоторых повестей И. С. Тур-
генева 1840–1870-х годов в контексте философско- этической проблематики, которая 
была в центре внимания на протяжении всего творческого пути писателя. Финалы 
показывают своеобразный итог жизненных исканий героев. Зачастую этим итогом 
становится взгляд в прошлое из настоящего времени и переоценка событий, прои-
зошедших некогда с героями, и, как следствие, переоценка ценностей. Важное ме-
сто отводится трем категориям: природа – вера – общество. Сквозь эту парадигму 
рассматриваются варианты бытования тургеневских героев. Исследования системы 
персонажей малой прозы писателя позволяют выделить два типа героев: гармонич-
ную природную личность и болезненно- рефлектирующего героя. В повестях данного 
периода чаще представлен именно второй тип. Важным оказывается мировидение 
персонажа, его способы проживать жизнь. Тургенев показывает несколько возможных 
вариантов бытия человека: природный, религиозный и социальный. Все три пути нахо-
дят отражение в описании заключительного периода жизни того или иного героя как 
некоего итога его внешнего (физического) и внутреннего (морального) существования 
и жизненных исканий. В статье предпринимается попытка проанализировать эти пути 
на конкретных примерах.

Ключевые слова: эпилог, функция, финал, философская этика, проблематика, по-
весть, И. С. Тургенев.

Для цитирования: Ерохина Е. А. Роль финала в контексте философско-этической 
проблематики повестей И. С. Тургенева // Art Logos (искусство слова). – 2023. – 
№ 3. – С. 31–43. DOI: 10.35231/25419803_2023_3_31. EDN: JRCJXA

В мировой 1 литературе И. С. Тургенев заслуженно за-
нимает почетное место писателя, в художественной 

картине мира которого особое значение имеет философ-
ская составляющая, онтологический контекст. До сих пор 
парадоксальным кажется тот факт, что личность и творче-
ство Тургенева так мало изучены историками философии. 
На это указывает то, что в справочниках по философии 
© Ерохина Е. А., 2023
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мы крайне редко встретим фамилию Тургенева, в то время 
как некоторых писателей менее значительных – практиче-
ски всегда. А ведь именно Тургенев получил классическое 
философское образование в Германии [10–11].

Многие исследователи, начиная с современников пи-
сателя, отмечали необычайное внимание Тургенева к во-
просам устройства мира и к месту человека в этом мире. 
В настоящее время интерес к этой теме не угасает. И даже 
наоборот. В  последнее время наблюдается тенденция 
рассматривать проблемы творчества Тургенева именно 
с философской точки зрения.Из современных работ осо-
бо хочется отметить исследования Г. А. Тиме [10–11], моно-
графию В. М. Головко[4], в которой исследователь с уве-
ренностью заявляет и блестяще доказывает, что «великий 
писатель- классик в пространстве культуры последующих 
эпох оставался и сегодня остается столь же актуальным, 
как и в то время, когда протекала его литературная деятель-
ность» [4, с. 12]. Также большой интерес к философскому 
аспекту творчества писателя проявлен в коллективном тру-
де 2021 года «Тургенев: на перекрестке эпох и культур» [12].

И даже сейчас, несмотря на многомерность и разноплано-
вость интерпретаций взглядов и художественных принципов 
творчества Тургенева, некоторые исследователи, по словам 
В. М. Головко, эстетику Тургенева «готовы свести к “социаль-
ному реализму”, а “социальности” присвоить статус “свер-
хистины”, упрощая представление о художественной фило-
софии и человековедении писателя»[4, с. 7]. Мы же, вслед 
за М. М. Бахтиным, Б. Т. Удодовым, В. М. Головко и другими 
будем исходить из принципа внутренней диалогичности 
классической литературы, частью которой без каких-либо 
сомнений является творчество И. С. Тургенева, в том числе 
и его замечательная малая проза – повести и рассказы.

Материалы и методы
Конечно, философский аспект в произведениях И. С. Турге-

нева – объемная тема для исследователей творчества писате-
ля, требующая глубоких специальных знаний. В рамках этого 
исследования обратим внимание на некоторые, возможно, 
и незначительные с научной точки зрения, и тем не менее 
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кажущиеся чрезвычайно интересными индивидуальные осо-
бенности стиля и поэтики Тургенева. Речь идет о способах ор-
ганизации финалов повестей писателя и особенно о роли этих 
финалов в контексте философско- этической проблематики.

Материалом исследования являются повести И. С. Турге-
нева 1840–70-х гг., в составе которых есть эпилог. В большин-
стве этих повестей эпилог идет вкупе с другим структурно- 
се мантическим элементом – прологом. Вместе они 
составляют своеобразную композиционную (и не только) 
раму произведения, обрамляют текст основной части, до-
полняя и углубляя смыслы, идеи и образы повестей. Отме-
тим, что проведенные нами ранее исследования показали, 
что более половины повестей И. С. Тургенева имеют в сво-
ей структуре пролог и/или эпилог. Это свидетельствует 
о системности и закономерности включения данных ком-
понентов в произведения писателя на всех этапах его худо-
жественной деятельности.

Результаты
Под философской этикой обычно понимается «поведе-

ние человека в той мере, в какой оно зависит от него самого 
и поддается интеллектуально ответственному контролю, 
исследует и конструирует его совершенные формы. Если 
в своей гносеологической части философия имеет дело 
со сферой необходимости и отвечает на вопрос о том, что 
представляет собой мир сам по себе в его собственных ос-
новах, то в своей этической части она имеет дело с областью 
свободы и говорит о том, что должен делать человек, чтобы 
его жизнь сложиласьнаилучшимобразом(курсив здесь и да-
лее наш. – Е. Е.). Более того, она является родом познания 
именно в качестве образа жизни. Она сама есть моральная 
практика» [20, с. 11]. Таким образом, философская этика ста-
вит перед человеком задачи как личного порядка, так и об-
щественного, политического, даже исторического. Вопрос 
в том, как эти задачи будут соотноситься в человеческом 
сознании и выражаться в его поступках: что первостепенно? 
какие пути приведут к этому «наилучшимобразом»?

Опираясь на некоторые ведущие принципы художественно- 
философской антропологии, нашедшие свое отражение в твор-
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честве Тургенева, постараемся изучить «способы бытования 
философских смыслов» [4, с. 10] в повестях писателя, уделяя 
особое внимание их финалам. Взгляд наш будет направлен 
традиционно на три категории: природа – вера – общество.

Взгляды Тургенева в ипостасях «природа – вера – об-
щество», как считает Г. А. Тиме, связаны с вопросом о че-
ловеческой индивидуальности и её «неистребимости». 
Пути её преодоления, по мнению исследовательницы, сле-
дующие: «1) природный (признать себя частью природы, 
точнее, обычным представителем рода); 2) религиозный 
(истребить своё Я молитвой, аскезой, ибо быть похожим 
на всех и каждого – значит, походить на Христа); 3) соци-
альный (растворить своё Я в общественном сознании: стать 
“безымянным” или “серым”)» [11, с. 164].

На протяжении всего творчества Тургенева тема при-
роды играет, без сомнений, ведущую роль. Природа вы-
ступает «как символ гармонии и  цельности, которым 
противостоит и к которым стремится рефлектирующий 
индивидуум» [11, с. 75]. Г. А. Тиме выделяет два типа тур-
геневских героев: «цельная природная натура (гармония 
как данность)» (по терминологии Шиллера, идеями ко-
торого в свое время был увлечен Тургенев, – «наивный» 
герой) и «герой с болезненно- разорванным сознанием, 
рефлектирующий (гармония как возможная цель)»[11, с. 75]. 
Исследователь М. Гершензон рассуждает по этому поводу: 
«Понять философию Тургенева <…> нельзя иначе, как сведя 
её всю к одному вопросу и ответу на этот вопрос: должен 
ли человек быть «природою» или личностью?» [3, с. 111].

«Наивный» тип человеческого бытия характерен в ос-
новном для ранних повестей Тургенева 1840–1850-х годов. 
Обычно такой герой без каких-либо альтернатив обречен 
на примитивное существование в реальной жизни. И даже 
Петушков из одноименной повести, внутренний мир которо-
го предельно ограничен, не имеет выбора – «либо идеализм 
и одиночество, либо реальность и пошлость» [11, с. 89]. Ге-
рой не в состоянии вынести мук разлуки с Василисой и по-
этому в эпилоге повести мы видим «человека худенького, 
с красненьким носиком, одетого в старый зеленый сюртучок 
с плисовым засаленным воротником» [15, с. 165]. Петушков 
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оказывается приживалой в доме возлюбленной, «занимая 
небольшой чуланчик в булочной» [15, с. 165]. Наивность, без-
волие, слабость граничат с мелкой пошлостью, впрочем, ге-
рой вызывает у читателя, скорее, жалость, чем отвращение. 
Примечательно, что убежать от своей реальности Петушков 
пытается все теми же низменными способами: «За человеком 
в зеленом сюртучке водилась одна слабость: любил выпить, 
впрочем вел себя смирно» [15, с. 165].

Следует также обратить внимание на то, что «наивные» 
герои часто сравниваются Тургеневым с детьми. Так, в пер-
вых же строках повести читаем про Петушкова: «Вся жизнь 
Петушкова прошла чрезвычайно однообразно; под сорок 
лет он был еще молод и неопытен, какребенок» [15, с. 124]. 
Смотрим дальше: «Ивана Афанасьевича разобрала сильная 
досада. В недоуменье отошел он на другую сторону улицы 
и предался весь, какдитя,своему неудовольствию» [15, 
с. 125]. На следующий день поход в булочную заканчивается 
следующим образом: «Иван Афанасьич постоял некоторое 
время под окошком, прошел по улице раза два, заглянул 
на двор и, наконец, устыдясь своего ребячества, вернулся 
домой с булкой в руке» [15, с. 126]. Одна из размолвок Пе-
тушкова и Василисы заканчивается фразой: «Засмеялась, 
душа, засмеялась! – закричал Петушков и запрыгал на месте, 
какребенок…» [15, с. 142]. При встрече с Василисой на улице 
герой идет «семеняножками» (См. об этом: [5]). Так обычно 
говорят о маленьких детях, которые учатся ходить. Подоб-
ное сравнение вполне объяснимо. Ребенок не берет от-
ветственность за свою жизнь и за события, которые с ним 
происходят, за ребенка обычно решают взрослые. Опять же 
возникает противоречие: Петушков, выбирая реальность, 
в действительности не принимает никакие решения. Эта 
мысль подтверждается и другими примерами из текста. 
Так, Тургенев пишет, что люди, подобные Петушкову, осуж-
дены«судьбоюна жизнь одинокую и невеселую» [15, с. 124].

Мотив уничижения, одичания человека проходит через 
весь текст, но в финале доведен до предела. Конечно, даже 
при «знакомстве» с Петушковым читатель вряд ли может 
отнести героя к «хозяевам жизни»: «взгляд робкий», жил 
«однообразно», «знакомых дичился», был «весьма кротким». 
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Даже слуга Онисим позволяет высказываться о хозяине 
в его же присутствии резко и фамильярно: «Какой вы го-
сподин? Вы, сударь, просто мокрая курица, Иван Афанасьич, 
помилуйте» [15, с. 128]. Однако в эпилоге повести Петушков 
доведен до предела во всех отношениях: социальном (об-
щественном), моральном, даже физическом. В описании 
героя и его образа жизни автор использует исключитель-
но слова с уменьшительно- ласкательными суффиксами: 
«худенький», «с красненьким носиком», одетый в «сюрту-
чок», занимал «небольшой чуланчик». Создается ощущение, 
что герой стремится уменьшиться, раствориться, исчез-
нуть. К слову, героев, стремящихся «самоуничтожиться», 
мы встречаем и во многих других повестях писателя. Так, ге-
рой повести «Дневник лишнего человека» (1849) Чулкатурин 
прямо заявляет перед смертью: «Уничтожаясь, я перестаю 
быть лишним» [14, с. 215]. По словам Г. А. Тиме, «неизменным 
в тургеневской концепции остаётся одно: желание освобо-
диться от страдающего рефлектирующего Я – либо путём 
признания безусловной ценности бесконечного (умерщвле-
ние плоти), либо же, наоборот, отказа от метафизической 
(бесконечной) сущности человека, утверждения его лишь 
как земного, конечного явления» [10, с. 37]. Это может быть, 
подобно Петушкову, незавидное существование «опустив-
шихся» людей. Например, про жену главного героя Акима 
из «Постоялого двора» Тургенев пишет в эпилоге: «Авдотья 
живет по-прежнему на женской половине у Лизаветы Про-
хоровны, но опустилась еще несколькими ступенями ниже, 
одевается очень бедно, почти грязно, и от столичных зама-
шек модной горничной, от привычек зажиточной дворни-
чихи не осталось уже в ней и следа… Ее никто не замечает, 
и она сама рада, что ее не замечают» [16, с. 320].

Но не всегда понятие земного счастья соотносится у Турге-
нева с «уничтожением личности» и характеризуется как «по-
шлость». Для писателя имело место быть определение счастья 
как стремления к природной гармонии (Шиллер, Гете). Так, 
брак Верочки и Крупицына в эпилоге повести «Два приятеля» 
оказывается счастливым: «Петр Васильевич, его жена, все его 
домашние проводят время очень однообразно – мирно и тихо; 
они наслаждаются счастьем, … потому что на земле другого 
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счастья нет» [13, с. 379]. Из последнего рассуждения автора 
(а оно принадлежит именно ему) становится ясно, что счастье 
заключается в спокойной семейной жизни, пусть она и выгля-
дит иногда недостаточно яркой. Значение слова «однообраз-
но» в данном случае равнозначно словам «мирно» и «тихо» 
и не заключает в себе негативных коннотаций.

Философские воззрения Тургенева на протяжении всей 
его жизни и всего творчества неизбежно соприкасались 
с вопросами религии. И дело здесь было не только в обра-
зовании писателя, в его увлечении Гегелем, Шеллингом, 
Фейербахом и др. (хотя и это, несомненно, тоже), но в са-
мой российской действительности 1840–1860-х годов 
и в развитии философской мысли. Речь, конечно же, идет 
о славянофилах и западниках.

В известном смысле Тургенев был западником, и в то же 
время «естественным образом впитал в себя особенности 
развития оригинальной русской мысли» [11, с. 67] и «искон-
ных русских понятий, коренящихся, как правило, всё-таки 
в православном христианском сознании» [11, с. 67].

Популярное в то время утверждение Гегеля: «Когда гово-
рят: Бог есть всё это, например, эта бумага и т. п., то это и есть 
пантеизм …» [2; с. 278–279], – было далеким от тургеневского 
понимания веры. Для писателя чуждо видение любой вещи 
или явления действительности как части мировой идеи (Бога 
во всем). Как писал А. Б. Муратов в статье «О философских 
взглядах И. С. Тургенева», «в центре размышлений писателя 
все время оказывается индивидуальное сознание, которое 
тщится решить вопросы о высших причинах и значении жизни 
и, конечно же, не находит ответа, а поэтому сосредоточива-
ется на ее конкретных бытовых проявлениях» [9; с. 76–77].

Религиозный путь преодоления своего личностного Я вы-
бирает главный герой повести «Постоялый двор» Аким. По-
теряв дом, жену, все сбережения и чуть не оказавшись под 
судом за попытку поджога, Аким отправляется странство-
вать по святым местам: «…везде, куда только стекаются бого-
мольные русские люди, можно было увидеть его исхудавшее 
и постаревшее, но всё еще благообразное и стройное лицо: 
и у раки св. Сергия, и у Белых берегов, и в Оптиной пустыне, 
и в отдаленном Валааме; везде бывал он…» [16; с. 318–319]. 
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Образ Акима в  эпилоге приобретает в  какой-то степени 
обобщенно- символическое значение и является олицетво-
рением многоликой толпы набожных странников. Обобща-
ющий смысл этого образа усиливается формой «вы»–пове-
ствования, т. е. обращением автора к читателю как участнику 
событий, встречающему ежедневно десятки, сотни других 
Акимов. Как пишет исследовательница И. А. Беляева, анализи-
руя структуру финалов романов И. С. Тургенева, в дальнейшем 
мотив «бесприютного скитальчества», окажется «сложным 
символическим аккордом» тургеневского текста и обнаружит 
«разные горизонты понимания и интерпретации читателем 
всего текста», обнажая «неразрешимую широту» [1, с. 27].

Примерами третьего пути преодоления индивидуальности – 
социального – могут служить герои поздней повести Тургенева 
«Пунин и Бабурин» (1874). Эта повесть отличается от произве-
дений Тургенева конца 1860 – начала 1870-х годов выбором 
нового типа главного героя – «“полезного” общественного дея-
теля» [19, с. 435], разночинца «на европейский манер» [8, с. 408].

Многочисленные отзывы, появившиеся после публикации 
повести, были весьма противоречивыми. Исследовательни-
ца М. А. Турьян в статье «“Пунин и Бабурин” в ряду поздних 
произведений Тургенева» обосновывает отрицательную оцен-
ку героя «в высшей степени странным» и идущим «вразрез 
с внутренней логикой образа» [18, с. 152] финалом повести, где 
герой, протестующий против крепостного права и произвола 
помещиков, в конце жизни с восторгом принимает реформу 
1861 года и произносит здравницу в честь царя-освободителя.

По мнению же В. М. Головко, в финальной, четвертой, 
главе повести Бабурин воспринимает манифест 19 февра-
ля как первый шаг к социальному преобразованию в стра-
не, «в котором уже можно усматривать начало сближения 
естественного и “установленного” законов» [4, с. 98]: «Нет 
на Руси более рабов!» [7, с. 59]. Таким образом, финальная 
глава раскрывает последний этап идейной эволюции пер-
сонажа: попытку создания концепции социальной справед-
ливости, а также его стремление к философско- этическому 
обоснованию своей активной гражданской позиции.

Темы и типы героев в повести «Пунин и Бабурин» новы, 
а вот принципы организации текста остаются прежними. 
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В повести есть пролог и эпилог. Именно здесь, в финале 
повести, еще ярке прослеживается идея «социальной со-
борности». «Хоровое начало» «безымянной Руси» [11, с. 153], 
бескорыстное служение идее народного освобождения – 
вот к чему приходит (а может быть, возвращается) Турге-
нев в поздний период своего творчества. Г. А. Тиме видит 
в этом стремление миновать «индивидуализм свободного 
западного сознания» [11, с. 156]. По сути, многие герои «но-
вого типа» у Тургенева – в данном случае Муза Павловна – 
несчастливы в любви. Понятия «личного» и «общественного» 
в этих людях расходятся, и второе чаще всего вытесняет пер-
вое. Даже сама потребность в личном счастье проявляется 
через общественное, политическое. В результате в эпилоге 
повести мы видим, что яркая, насыщенная жизнь утратила 
для Музы Павловны свое значение, осталось только «дело». 
По воспоминаниям современников, Тургенев говорил: «Ах, 
с каким удовольствием я изобразил бы “безымянного че-
ловека”, это полное отречение от себя и от всего, чем люди 
дорожат и во все века дорожили. Правда, только русский 
человек может выдумать и быть способным на такую штуку» 
[6, с. 240]. Г. А. Тиме приходит к выводу, что «здесь нельзя 
не заметить аналогии со стремлением слиться с сознанием 
природным, с самой Природой, роль которых в данном слу-
чае как будто выполняет идея общественная, само общество, 
устремлённое к нравственному идеалу» [11; с. 153–154].

В повести «Пунин и Бабурин» Тургенев остается верен 
и другому приему организации структуры текста – форме 
«рассказ в рассказе». И здесь далеко не последнюю роль игра-
ет образ самого рассказчика – Петра Петровича Б. В его образе 
также находят отражение не только одна из возможных по-
литических позиций того времени, но и мысли самого автора. 
В целом очевидно, что активная общественная позиция близка 
позднему Тургеневу.

Обсуждение и выводы
Несомненным остается тот факт, что в повестях Тур-

генева, как и в любой другой части его творчества, нашли 
отражение философские искания писателя. Используя 
в большинстве текстов своей малой прозы определенные 
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повторяющиеся элементы и приемы поэтики (наличие про-
лога/эпилога, ретроспективный характер изложения, форму 
«рассказ в рассказе» и др.), художник достиг художествен-
ного совершенства в этом жанре. Особое значение Тургенев 
отводит финалам своих произведений, показывая своеобраз-
ный итог жизненных исканий своих героев. Зачастую этим 
итогом становится взгляд в прошлое из настоящего времени 
и переоценка событий, произошедших некогда с героями, 
и, как следствие, переоценка ценностей.

Мотивы, неразрывно связанные с философско- эти ческими 
воззрениями самого Тургенева, нашли отражение в част-
ных историях, описанных в повестях. Это темы счастья и его 
хрупкости, трагической и порабощающей силы любви, ско-
ротечности и беспечности молодости и т. д. При всем этом 
Тургенев, как выразилась Г. М. Ребель, «не приемлет философ-
ствование внутри художества как таковое, более того, он во-
обще не верит в способность какой бы то ни было умозри-
тельной системы удовлетворительно ответить на насущные 
вопросы бытия и тем более стать однозначным жизненным 
ориентиром» 1. Именно поэтому мы не найдем у писателя на-
рочито поучающих текстов, навязывания позиции по тому или 
иному вопросу, особенно, если это вопросы бытия, так как они 
по природе своей неразрешимы. Тургенев лишь подталкивает 
читателя к размышлениям о сущности вещей.

Конечно, возможности жанра повести были весьма огра-
ниченными для личности такого масштаба, как Тургенев. Ча-
сто искания писателя «оставались в рамках частных и почти 
отвлеченных категорий, несмотря на реальное содержание 
изображаемого» [10, с. 53]. Более конкретную основу слож-
ное философское мировоззрение Тургенева получило в его 
романах, где стремление выйти в «сферу всеобщего» [7, с. 53] 
происходило уже совершенно на другом уровне.

1 Ребель Г. М. «Бьющаяся в плену мысль – печальное зрелище!»: Философия в оценках и в творчестве И. С. Тургене-
ва // Филолог. Пермь: Пермский государственный педагогический университет. 2010. Вып. 10. Электронный ресурс. URL: 
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_10_195 (дата обращения 05.05.2023).
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The Role of the Finale in the Context 
of the Philosophical and Ethical Problems 
of the Novels by I. S. Turgenev

Ekaterina A. Erokhina

The article analyzes the finales (most often epilogues) some novels of I. S. Turgenev of the 1840-
1870s in the context of philosophical and ethical problems, which were in the center of at-
tention throughout the writer's creative path. Three categories are in the center: nature – 
faith – society. It is through this paradigm that the variants of the existence of Turgenev's 
heroes can be considered. The research of the character system of the writer's small prose 
allows us to distinguish two types of heroes: a harmonious natural personality and a pain-
fully reflective hero. In the novels of this period it is the second type that is more often 
represented. Worldview of character and his ways of living life are important here. Turgenev 
shows several possible ways of being a human being: natural, religious and social. All three 
ways are reflected in the description of the final period of the hero's life as a certain outcome 
of his external (physical) and internal (moral) existence, the result of his life quest. The article 
attempts to analyze these paths using specific examples.
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Художественное воплощение принципов 
новой прозы В. Шаламова в цикле 
«Воскрешение лиственницы»

Л. С. Старикова

Соотнесение 1 теории и ее реализации в художествен-
ном творчестве создателя – весьма интересный 

и не теряющий актуальности вектор литературоведческих 
исследований. И. Н. Сухих, рассуждая о теории и практике 
новой прозы В. Т. Шаламова, пишет, что текст и его авто-
метаинтерпретация не обязательно должны соотноситься, 
их контрапункт требует исследовательского внимания [18].
© Старикова Л. С., 2023

Цель статьи – сравнить обозначенные В. Т. Шаламовым принципы новой прозы с их не-
посредственным воплощением в цикле «Воскрешение лиственницы». Материалом по-
служили эссе «О прозе» (1965) и «О <новой> прозе» (б. г.) и цикл рассказов «Воскрешение 
лиственницы» (1965–1967). Применен компаративистский метод с включением герменев-
тического подхода для интерпретации художественных образов и мотивных структур. 
Обозначены и прокомментированы основные принципы новой прозы писателя: достовер-
ность; деталь- символ, деталь-знак; изображение/исследование новых психологических 
закономерностей; сюжетная законченность, композиционная цельность; отказ от дидак-
тизма; связь жизни и литературы (искусства, культуры); а также прием анти-катарсис, 
или пуант. Для демонстрации указанных принципов новой прозы проанализирован рассказ 
«Тишина». Сделан вывод, что все принципы новой прозы В. Т. Шаламова в той или иной 
мере реализовались на практике в цикле «Воскрешение лиственницы». Установлено, 
что своим методом писатель приближается в некотором смысле к мемуарной и доку-
ментальной прозе. При этом его рассказы остаются художественными произведениями, 
выполненными в особом авторском стиле, совместившем эффект присутствия личного 
документа и его психологическое переживание через автобиографическое повествование.

Ключевые слова: принципы новой прозы, лагерная проза, творческий метод, пси-
хологизм, документальность, Варлам Шаламов, цикл «Воскрешение лиственницы».

Для цитирования: Старикова Л. С. Художественное воплощение принципов новой 
прозы В.  Шаламова в цикле «Воскрешение лиственницы» // Art Logos (искусство 
слова). – 2023. – № 3. – С. 44–59. DOI: 10.35231/25419803_2023_3_44. EDN: JYLSHK
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Цикл «Воскрешение лиственницы» как объект исследо-
вания интересен своим замыслом, быстрым воплощением, 
а также метафоричностью названия: мотив воскрешения и об-
раз лиственницы являются одними из центральных в цикле. 
В момент написания рассказов В. Т. Шаламов уже рефлек-
сировал, осмыслял, интерпретировал как свой жизненный 
опыт, так и свое творчество. Эссе «О прозе» автор создает 
в 1965 г. – в год начала создания «Воскрешения лиственни-
цы» (один рассказ из цикла – 1965 г., остальные 1966–1967 гг.), 
и можно предположить, что в данном цикле он максимально 
по времени придерживался выдвинутых им принципов.

Е. В. Волкова, анализируя цельность и вариативность ци-
клов В. Т. Шаламова, отмечает, что цикл «Воскрешение ли-
ственницы» отличается от предыдущих, содержит принци-
пиально новое, прежние мотивы углубляются и варьируются, 
появляются образы русской истории за последние триста лет 
[4]. А именно, писатель стал не так категоричен и более свобо-
ден в оценках времени и реальных людей, например, Э. Берзи-
на (рассказ «У стремени» рассмотрен В. В. Есиповым [10]), по-
явился полемизм, возникают уподобления, не свой ственные 
прежним новеллам, входит тема связи библейской тайны 
с современностью. Наряду с прежними мотивами, такими как 
взаимообратимость жизни и смерти, появляются мотивы вос-
крешения души, близости ко всему живому, мысли о близости 
конкретного и уходящего в вечность. Как свой ство большо-
го художника, «слушавшего не рационально- теоретические 
выкладки, а живую жизнь и ее тайны», Е. В. Волкова отмечает 
шаламовскую поразительную противоречивость, антиномич-
ность, амбивалентность и поливалентность [4].

Цель данной статьи – сравнить обозначенные В. Т. Шала-
мовым принципы новой прозы с их непосредственным во-
площением в цикле «Воскрешение лиственницы».

Материалы и методы
Материалом послужили эссе В. Т. Шаламова «О прозе» 

(1965) и «О <новой> прозе» (б. г.) и цикл рассказов «Воскреше-
ние лиственницы» (1965–1967). В работе применен компарати-
вистский метод с включением герменевтического подхода для 
интерпретации художественных образов и мотивных структур.
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Результаты
Метод В. Т. Шаламова называли по-разному: документаль-

ный реализм, экзистенциальный документализм, документ 
собственной души [11]; новая стратегия письма, новая эстетика 
прозы, письмо, которое рождается в мире «пост» [2]; документ 
литературного новаторства [15]; литература факта [24]; фило-
софская проза [16]. Превалируют такие характеристики, как 
новаторство и документальность, последнюю сам писатель 
назвал главной в новой прозе, которая повлияла в дальней-
шем на развитие «другой» прозы и постмодернизма.

Исследователи признают новаторский художественный 
метод В. Т. Шаламова, хотя при этом не раз фиксировали 
противоречия между теорией писателя и воплощением ее 
в художественных формах. Писатель создал литературу как 
документ, чтобы ярче отразить в ней «живую жизнь» (выраже-
ние В. Т Шаламова). Его рассказы – не исторический документ 
архива, они являются художественной литературой, но все 
в них – достоверные факты того времени, поэтому мы видим 
мало дат или хронологии. Но это не важно, так как он отраз-
ил суть времени, его ауру, рассказал правду о человеке, как 
он жил и справлялся в той ситуации, в которую поставило 
его время лагерей. По выражению М. А. Золотоносова, чтобы 
сообщить о людях с вывернутым наизнанку, экстериоризован-
ным подсознанием, писатель пытался создать новую эстетику, 
исключающую всякие элементы вымысла и фантазии [12].

Исследователи уже обращались к анализу метода писателя, 
который, по мнению Е. Михайлик, произвел незамеченную 
революцию в литературе [14]. Как отмечают В. П. Римский 
и О. Н. Римская, «Шаламов прозрел будущий успех в начале 
нового столетия жанра нон-фикшн (без вымысла)» [16, с. 51]. 
Так, Н. В. Ганущак и М. В. Цветкова отмечают пять особенностей 
новой прозы: 1) искусство лишено права на проповедь; 2) текст 
должен создаваться по принципу «сразу набело»; 3) содержа-
ние и форма есть одно и то же; 4) чувство – определяющая 
категория новой прозы; 5) новая проза как рассказ, не отли-
чимый от документа [5]. И. Н. Сухих упоминает сюжетность; 
краткость; новизну и точность подробностей; деталь- символ, 
деталь-знак, переводящие весь рассказ в иной план, дающие 
подтекст; новеллу как жанровую доминанту новой прозы [18].



47

Литературоведение и история литературы. Персоналии
LITERARY STUDIES AND HISTORY OF LITERATURE. PERSONALITIES

Л. С. Старикова

Логичны рассуждения Д. В. Грицаенко о лагерной и новой 
прозе (Варлам Шаламов – «лагерная» или «новая» проза) [7]. 
Но, на наш взгляд, не стоит ставить «или», их соотношение 
уместилось в циклах рассказов В. Шаламова: лагерная темати-
ка – это материал (как и отмечал писатель), а новая проза – тот 
метод, который он привнес в литературу, и он не обязательно 
должен быть только в лагерной прозе.

Обратимся к эссе В. Т. Шаламова «О прозе» [22] и после-
довательно отметим признаки новой прозы и их отражение 
в цикле «Воскрешение лиственницы».

1. Достоверность [22, с.  149]. Автор – не свидетель, 
а участник «живой жизни» [22, с. 144], «драмы жизни» [22, 
с. 151]. «Эффектом присутствия» он завоевывает доверие 
читателя, а правда («собственная кровь, собственная судь-
ба» [22, с. 146]) – основа новой прозы, «преображенная дей-
ствительность, преображенный документ» [22, с. 153] и, со-
ответственно, преодоление лагерного материала.

Это особое понимание достоверности как достоверности 
пережитыхощущений [6]. Переживания, личный опыт за-
предельных испытаний становятся документом чувств для 
читателей [11], что неразрывно связано с адекватным выбо-
ром художественного воплощения и сюжета жизненного 
материала. С. М. Соловьев отмечает: «Сам Шаламов не раз 
писал о документальности своей прозы, но понимал он ее 
не как скрупулезное описание фактов, а как основанную 
на реальных событиях демонстрацию чудовищного поло-
жения человека в нечеловеческой ситуации» [17, с. 141].

Данный принцип находит свое продолжение уже в интер-
претации исследователей как соединение документальности 
и художественности, что соотносит его стиль с жанрами 
мемуаров и автобиографий. По выражению В. В. Есипова, 
это обусловило художественную неповторимость прозы 
В. Т. Шаламова, синтез non-fiction и fiction – документа и од-
новременно за-документа [9]. Продолжением воплощения 
предшествующих литературных традиций и стремления к их 
преодолению [1, с. 35] является взаимовлияние литературы 
и жизни, что отражается, по нашему мнению, в используемых 
автором метатекстовых приемах (в художественном хроно-
топе, тексте в тексте) и богатых интертекстуальных отсылках.
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Помня о почти параллельности написания эссе «О прозе» 
и цикла «Воскрешение лиственницы», неслучайным считаем 
то, что весь цикл завершается главной формулой о живой 
жизни в новой прозе. Произведение тем самым становится 
данью не только памяти о погибших, но и данью самой жизни. 
А в последней фразе – «не как память о прошлом, но как жи-
вую жизнь» [20, с. 280] – звучит почти то же самое значение, 
заложенное В. Шаламовым в теории: «Новая проза – само 
событие, бой, а не его описание» [23, с. 157].

2. Деталь- символ, деталь-знак. Образы- символы про-
низывают весь цикл «Воскрешение лиственницы», многие 
рассказы названы одним словом- знаком, соотносящимся 
с заглавием рассказа: тропа, лиственница, графит. За ними 
следует комплекс мотивов и значений. Тропа – дорога жиз-
ни и дорога творчества. Лиственница – образ воскрешения, 
чуда жизни и вечности, она тоже свидетельница событий 
и хранитель памяти. Графит – способ сохранить память 
и способ творить (записывать стихи), нетленный инструмент 
(изготовленный из лиственницы), призванный сохранить 
память обо всем живом: «Искусственный карандаш, хими-
ческий карандаш не годится для записей о вечности, о бес-
смертии. Но графит… может записать все, что знал и видел… 
Большее чудо, чем алмаз, хотя химическая природа и гра-
фита, и алмаза – одна» [20; с. 107–108] (рассказ «Графит»).

Даже одна небольшая деталь подчинена большому замыслу 
писателя и вскрывает целый пласт значений: «Бирка на ноге – 
это признак культуры» [20, с. 110]. На бирке – имя человека 
(в противоположность этому ставится безымянность мно-
гих людей в лагере, как и самих героев, о чем упоминается 
и в эссе «О прозе»), это память о человеке (память – один 
из важнейших мотивов в цикле), это тайна смерти (на бир-
ке написана ее причина). И прежде всего бирка – документ, 
свидетельство с номером, который написан графитом. Образ 
одновременно конкретный, личный (в восприятии) и общий, 
универсальный. Многие образы конкретны, как графит и ли-
ственница, но при этом ведут за собой мотивную структуру 
цикла: мотивы памяти, чуда и воскрешения. Относительно 
этой цитаты можно вспомнить и особое свой ство творчества 
В. Т. Шаламова – проверку культуры и человечности лагерем.
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3. Изображение/исследование новых психологических 
закономерностей, нового в поведении человека, низведенного 
до уровня животного [22; с. 147–148]. Данный принцип – важ-
нейший в предлагаемой писателем эстетике и реализуется 
в каждом рассказе. Поэтому есть рассказы, не вписанные 
в лагерную хронологию, где пространство – не лагерь. Ведь 
сама ситуация подразумевает весь мир, лагерь – образ мира, 
а лагерная тема – лишь материал.

Принцип психологизма отмечают и многие исследователи, 
анализируя экзистенциальные условия описания человека, 
его опыта и поведения на границе жизни/смерти, в частности, 
мы также видим это как философское осмысление человека 
в ситуации несвободы (экзистенциальная ситуация), событий 
постфактум, рефлексивность творчества, способ пережить их 
через творчество. К данному пункту стоит отнести и то особое 
эмоциональное воздействие на читателя, которое оказывает 
проза В. Т. Шаламова [24]. Это психологизм, направленный 
на читателя, тот отклик, который у него должна вызвать новая 
проза. Параллель с мотивами цикла «Воскрешение листвен-
ницы» видится в цитате из эссе «О прозе»: «Важно воскресить 
чувство. Чувство должно вернуться, побеждая контроль вре-
мени, изменение оценок. Только при этом условии возможно 
воскресить жизнь» [22, с. 152]. В этом контексте интересно 
выглядит мысль И. Н. Сухих: «Постоянно обнаруживая со-
бытийность в этом мертвом мире, Шаламов- новеллист кор-
ректирует собственные воспоминания и сентенции. Живая 
жизнь пульсирует и в этом мертвом мире» [18]. Своей реф-
лексией и переосмыслением прошлого писатель тем самым 
воскрешает мертвый мир лагеря. Здесь можно вспомнить 
упоминавшиеся ранее полемизм и отход от категоричности 
в цикле «Воскрешение лиственницы».

4. Сюжетная законченность, композиционная цельность 
[22, с. 149, 153]. Варлам Шаламов отмечал, что всё в его рас-
сказах связано (даже повторы), любое слово – там, где оно 
необходимо. У исследователей это отмечается на уровне 
цикла как циклизация. Действительно, при анализе одного 
аспекта новой прозы или отдельного мотива из организа-
ции цикла за ним в тесной связи следуют другие символы, 
образы и мотивы.
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В год начала работы над циклом В. Т. Шаламов пишет: 
«Воспоминания – вечны, их воскрешает память» [21]. 
Он актуализирует тему памяти: рассказы написаны для 
того, чтобы воспоминания, воскрешенные памятью, были 
прочтены и не забыты. Двумя первыми рассказами («Тро-
па» и «Графит») писатель не прямо, но отвечает читателю 
на вопрос – зачем пишет этот цикл: чтобы запечатлеть всё 
случившееся графитом и сохранить память о людях, на-
помнить, что даже в братских могилах сохраняются бирки 
с именами, которые подписаны нетленным, как и сами 
тела мертвых, простым графитным карандашом. И в по-
следнем рассказе («Воскрешение лиственницы») опять 
возникают мотивы памяти, воскрешения, творчества, чуда 
и мотив живое/мертвое. А. С. Богданенков и А. Е. Оксенчук 
рассматривают воскрешение как концептуальную мета-
метафору, интертекстуально связанную с базовой прото-
ситуацией религиозно- христианского дискурса – воскре-
шением Христа [3].

Мотив памяти является ключевым в цикле с точки зре-
ния рефлексивности творчества. Писатель вспоминает 
и интерпретирует свой прошлый опыт, память становит-
ся основой, ключом к восприятию. Герой возвращается 
из ада и создает рассказы как документ памяти о пережи-
том на собственном опыте. Сам факт творчества писателя 
становится подтверждением его постулатов и преодоле-
нием экзистенциального опыта. По мысли Е. Михайлик, 
новая проза образует зону билингвизма, обеспечивающего 
контакт между несовместимыми мирами, транслирует рас-
пад через распад – и свободу через свободу [13].

5. Отказ от дидактизма. «Как и мемуаристы, писатели новой 
прозы не должны ставить себя выше всех, умнее всех, претен-
довать на роль судьи» [22, с. 151]. О жизненно важных темах 
«должно быть рассказано ровно, без декламации» [22, с. 152]. 
В эссе «О прозе» писатель утверждает главную потребность 
в новой прозе именно у читателей, которым нужна правда, 
которым надоело читать нравоучительные рассказы о том, как 
надо правильно жить. Теперь людям требуется реальность, 
и они верят в документ. Как свидетель реальных событий 
он имеет право судить, но не прибегает к этому в своих рас-
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сказах прямо, только художественно. Именно сами рассказы, 
факт их написания и издания – вердикт времени и людям.

6. Связь жизни и литературы (искусства, культуры) является 
последним принципом, выделенным с опорой на эссе «О про-
зе». В. Т. Шаламов отмечал, что в XX в. литература и реальность 
связаны теснее, чем когда-либо, так как «любые сказки, любые 
мифы встречаются в живой жизни» [22, с. 149]. По В. Т. Ша-
ламову, одна из задач писателя – «перекинуть мост» через 
«зияющую пропасть между жизнью и литературой» [22, с. 144].

Творчество становится определяющим вектором для 
главного героя и для самого писателя, переживающего ла-
герный период своей жизни с помощью его воплощения 
на бумаге. В  «Воскрешении лиственницы» только люди 
творческие, создающие нечто новое, оказываются способны 
сопротивляться разрушению. К тому же в центре повество-
вания оказываются образованные люди, интеллигенты, что 
влечет за собой определенные отсылки и связи.

Этот принцип неразрывно связан с интертекстуально-
стью, которая пронизывает весь цикл. Например, в рас-
сказе «Марсель Пруст» (о том, как украли книгу М. Пруста 
«Германт») дается литературный анализ, характеристика 
литературы: «Кто будет читать эту странную прозу, почти 
невесомую, как бы готовую к полету в космос, где сдвину-
ты, смещены все масштабы, где нет большого и малого? 
Перед памятью, как перед смертью, – все равны, и право 
автора запомнить платье прислуги и забыть драгоценности 
госпожи. Горизонты словесного искусства раздвинуты 
этим романом необычайно» [20, с. 139]. Фрагмент пока-
зывает нам одновременно и самого героя (интеллигента), 
способного оценить творчество другого писателя, и метод 
постоянного взаимопроникновения литературы в жизнь, 
а также связь мотивов памяти и творчества. В этом же 
рассказе возникает имя Джека Лондона. В цикле встре-
чается множество отсылок к разным писателям: А. Данте, 
Ф. М. Достоевскому, Гомеру, Э. Ростану, В. В. Маяковскому, 
Л. Н. Толстому, А. П. Чехову и т. д., что создает новые смыс-
лы и надстройки через интертекстуальность. Ярким при-
мером абсурдного воплощения литературного сюжета 
в жизнь является рассказ «Боль».
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Схожесть рассказа «Марсель Пруст» и романа «В поисках 
утраченного времени» М. Пруста проанализировал А. Н. Та-
ганов, отметив построение на перебивке временных пластов 
(«по прустовскому рецепту»), значимость материальных объ-
ектов для В. Т. Шаламова, которые часто являются хранителя-
ми «пластов прошлого, важных моментов личностного бытия» 
[19, с. 325]. В итоге материальный объект – книга Пруста – 
«приобретает здесь особый художественно- функциональный 
статус: она – лишь предлог для восстановления через вос-
поминания "внутренней жизни" рассказчика» [19, с. 325], что 
значимо и показательно для принципа связи жизни и лите-
ратуры через культурный объект.

К выделенным шести принципам мы хотим присоединить 
еще один, отмечаемый исследователями и характерный для 
цикла «Воскрешение лиственницы», т. к. не раз находит в нем 
отражение, например, в рассказах «Тишина», «Термометр 
Гришки Логуна», «Марсель Пруст», «Боль» и др.

7. Прием анти-катарсис [15], пуант [8]. В целом можно 
определить этот прием как столкновение привычной нормы, 
морали (характерных для культурного общества) и нормы 
лагерной, нормы абсурда реальности. Анти-катарсис связан 
с эффектом присутствия (и героя, и читателя), т. к. заставляет 
читателя испытывать эмоции – неловкость и стыд за героя, 
некоторое непонимание, диссонанс между важностью та-
кого события, как смерть, и обыденными мыслями героя, 
не способного в тот момент осознать эту важность. Рассказчик 
даже в какой-то степени радуется, что событие произошло 
не с ним, или даже находит плюсы в этом. По выражению 
Е. Михайлик, В. Т. Шаламов превращает читателя в со-свиде-
теля, в со-ответственного, в со-временника [13].

Для понимания приведем пример из уже упомянутого рас-
сказа «Марсель Пруст»:«У меня родилась двой ня. Не жильцы 
были. Умерли.

— Дети умерли? Это твое счастье, Нина.
— Да. Теперь я вольная птица»[20; с. 141–142].
Мы видим здесь несоответствие обычным моральным кри-

териям, которые у читателя вызывают эмоции (возмущение, 
боль, ужас), но в абсурде лагеря – реальность, норма. Пуант 
также является структурной основой новеллы (как жанровой 
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доминанты новой прозы, эстетическим ядром «Колымских 
рассказов»), ее кульминацией [18].

Для демонстрации выделенных принципов новой прозы 
рассмотрим подробнее рассказ «Тишина». Уже само назва-
ние как деталь- символ указывает на один из принципов, 
т. к. рассказ не про тишину, но эта деталь, это состояние 
становится главным для героя. Принцип достоверности 
отражается в сюжете рассказа на реальном прииске «Пар-
тизан». Сюжет рассказа полностью завершен как отдельная 
история и связан с экспериментом, проводимым новым на-
чальником, старшим воспитателем, логика которого проста 
и опирается на правила гуманизма А. С. Макаренко: чтобы 
отстающая бригада лучше работала, нужно ее больше кор-
мить, и они начнут давать план. Подробно описан сам прием 
пищи – чудесный и не ожидаемый доходягами, к числу ко-
торых принадлежит и главный герой, и его напарник, и вся 
бригада, частью которой они являются.

Главный герой – изможденный до крайности человек, 
у которого не осталось никаких чувств, кроме ненависти. 
Его состояние можно проиллюстрировать через описание 
рассказчиком людей как предметов, он называет их «по-
лутрупами», и далее низводит человека до одной детали – 
«комок рваного бушлата» [20, с. 113]. И только напрягшись, 
может вспомнить, что за каждым из них – личность с его 
историей. Мы видим сознание, обессиленное голодом 
и нечеловеческими условиями существования. Его напар-
ник – сектант, который надоел всем, он бесконечно поет 
какие-то гимны, псалмы, стихи. Холод и голод вызывают 
неприязнь и ненависть ко всему. Возмущение от неспра-
ведливости жизни выражается через ненависть к надоед-
ливому сектанту. Принцип психологизма раскрывается 
в восприятии героем действительности. Эксперимент (еди-
ничный), проведенный новым воспитателем, провалился: 
дополнительный паек привел лишь к самоубийству сек-
танта, еда дала ему силы на смерть, силы отойти и быть 
застреленным. Финал «Тишины» обнажает нечеловеческие 
изменения в человеке. Рассказчик рад смерти сектанта. 
Смерть другого дает возможность рассказчику обрести 
индивидуальный покой, наступившая в бараке тишина (не-
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кому больше петь псалмы и гимны) – тот минимальный 
комфорт, что еще может себе позволить раб и заключен-
ный, даже ценой жизни другого.

Рассказ завершается двумя абзацами, в предпоследнем 
описывается, как на героя сходит озарение, понимание, 
почему сектант совершил самоубийство: «И, холодея от до-
гадки, я понял, что этот ночной обед дал силы сектанту для 
самоубийства. Это была та порция каши, которой недоста-
вало моему напарнику, чтобы решиться умереть, – иногда 
человеку надо спешить, чтобы не потерять воли на смерть» 
[20; с. 118–119]. А затем после этой вспышки рефлексии (и од-
новременно признака его культурности) сразу идет развен-
чание обыденностью: «Как всегда, мы окружили печку. Толь-
ко гимнов сегодня некому было петь. И, пожалуй, я даже 
был рад, что теперь – тишина» [20, с. 119].

Состояние рассказчика (радуется тишине) вскрыва-
ет приеманти-катарсис. Рассказчик не переживает мо-
мент смерти, она и так обыденна для героев лагерной 
прозы. В заглавие вынесено состояние главного героя, 
желаемое следствие, хотя за этим стоит смерть человека. 
Но мозг лагерника затуманен заботами, которые на первом 
плане (тепло, еда, сон и т. д.), поэтому все, что дальше это-
го, не воспринимается здесь и сейчас, а лишь может быть 
отрефлексировано потом рассказчиком, когда он пишет 
об этом, но не героем. В этом отражен и принцип психоло-
гизма: в лагере смешиваются понятия духовные и физиче-
ские, т. к. голод ослабляет волю человека, и духовных сил 
оказывается недостаточно для поддержания в себе морали 
и человеческих качеств.

В рассказе мы также видим и отсылку к А. С. Макаренко, 
которая демонстрирует сразу два принципа – и отказ от ди-
дактизма, и культурный контекст. Возможно, педагог упо-
минается как горькая насмешка, ирония пишущего: о каких 
методах воспитания и взывания к совести, морали или тем 
более культурности может идти речь, если у людей уже нет 
этой культурной надстройки. Если, по пирамиде А. Маслоу, 
не удовлетворена даже первая ступень – удовлетворение 
физиологических потребностей, то можно не вспоминать 
и вторую – о безопасности и отсутствии страха.
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Обсуждение и выводы
Метод новой прозы В. Т. Шаламова представляет в произ-

ведении крайнюю близость к обыденному, к себе лично как 
физическому Я, к физическим первостепенным нуждам. Разум 
в таких экзистенциальных условиях способен на осознание 
лишь самых необходимых потребностей, а чувства – сострада-
ние, любовь – уходят постепенно даже не на второй план, а во-
обще отсекаются в сознании героя лагерной прозы. По сути, 
показывая читателю абсурд происходящего, низость падения 
человека, писатель призывает понять, что это неотвратимо 
в подобных условиях. Принципы новой прозы (теория В. Т. Ша-
ламова) воплотились в цикле «Воскрешение лиственницы», 
своим методом писатель приближается в некотором смыс-
ле и к мемуарам, и к воспоминаниям, и к документальным 
очеркам. Но все-таки его рассказы остаются художественны-
ми произведениями, выполненными в его особом авторском 
стиле, совместившем эффект присутствия личного документа 
и его психологическое переживание через автобиографиче-
ское повествование. Особенность эстетики новой прозы со-
стоит в значимой роли рефлексии (рефлексии писателя, что 
также связано с мотивами творчества и слова): факты показаны 
через призму восприятия, что в перспективе исследования 
выводит анализ его творчества на метатекстовый уровень.
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Artistic Implementation of Principles 
of Varlam Shalamov's New Prose 
in the Cycle "The Resurrection of the Larch"

Lyudmila S. Starikova

The research objective was to compare the principles of new prose outlined by V. T. Shalam-
ov with their direct embodiment in the cycle "The Resurrection of the Larch". The essays 
"On Prose" (1965) and "On <New> Prose" (without year) and the cycle of stories "The Res-
urrection of the Larch" (1965–1967) served as the material. Methods: a comparative method 
with the inclusion of a hermeneutical approach for the interpretation of artistic images 
and motive structures. The main principles of the writer's new prose are outlined and com-
mented on: authenticity; detail-symbol, detail-sign; depiction/study of new psychological 
patterns; plot completeness, compositional integrity; rejection of didacticism; connection 
between life and literature (art, culture); the anti-catharsis technique, pointe. To demon-
strate the highlighted principles of the new prose, the story "Silence" is considered in detail. 
It is concluded that all the principles of the new prose (V. T. Shalamov’s theory) were im-
plemented to one degree or another in the cycle "The Resurrection of the Larch" (practice), 
with his method the writer approaches, in a sense, both memoirs, memoirs, and documen-
taries. essays. But his stories remain works of art, made in his special authorial style, com-
bining the effect of the presence of a personal document and his psychological experience 
through an autobiographical narrative.

Key words: principles of new prose, camp prose, creative method, psychologism, docu-
mentary, Varlam Shalamov, in the cycle "The Resurrection of the Larch".
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Сюжет о путешествии в Сибирь 
в документальных травелогах XIX века 
(на материале путевых записок Н. В. Шелгунова 
«Сибирь. По большой дороге»)

Н. В. Константинова

В статье рассматривается специфика сюжета о путешествии в Сибирь в контексте 
изучения эволюции документального травелога XIX века и «сибирского текста» рус-
ской литературы. Новизной исследования является выявление способов построения 
сюжета в документальном травелоге в аспекте проблемы автора. Анализ сочетания 
разных авторских стратегий позволяет определить специфику сюжета о путешествии 
в Сибирь на фоне общей традиции («общих мест»). Объект исследования – путевые 
записки Н. В. Шелгунова «Сибирь. По большой дороге», опубликованные в журнале 
«Русское слово» в 1863 г. Благодаря привлечению не только литературных источни-
ков, но и биографических сведений об авторе, записок его жены Л. П. Шелгуновой 
и общественно- политического контекста были выявлены авторские стратегии, форми-
рующие имплицитный сюжет травелога о Сибири. Обнаружено, что, на первый взгляд, 
традиционная история о путешествии в Сибирь туриста и наблюдателя, позициониро-
ванное субъектом повествования в начале травелога, включает в себя сюжет, подобный 
сюжету романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»: повествование о Сибири как «другой» 
России, нуждающейся в преобразованиях, «новых людях», способных реализовать новые 
задачи развития общества, воззвания к читателю с целью актуализировать в массовом 
сознании идею о необходимости перемен и сопричастности каждого к общей судьбе 
России. Отмечается, что в документальном травелоге Н. В. Шелгунова как на уровне 
эксплицитного сюжета, так и на уровне имплицитно выраженной истории о путеше-
ствии в Сибирь воплощается идея о невозможности личного возрождения, глобального 
обновления общественной жизни.

Ключевые слова: сюжет о путешествии в Сибирь, документальный травелог, «си-
бирский текст», авторская стратегия, субъект повествования, Н. В. Шелгунов.
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Сибирскаятема1 неоднократно становилась предметом 
исследований в разных аспектах. Наиболее продуктив-

ными предметами изучения в современной науке являются 
«сибирский текст» и его локальные составляющие в произ-
ведениях русской литературы, литературные образы «сибир-
ского ландшафта», эволюция концепта Сибири в историко- 
© Константинова Н. В., 2023
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литературном процессе XIX–XX веков. Этим и другим более 
частным вопросам посвящены коллективные труды начала 
XXI века [1–3; 18–22]. Так, в наиболее концептуальной кол-
лективной монографии «Сибирский текст в национальном 
сюжетном пространстве» [17] К. В. Анисимов [4, с. 56] выделяет 
два взаимодополняющих подхода к пониманию проблемы 
изучения сложной структуры «сибирского текста» в составе 
русской литературы. В качестве первого он выделяет точку 
зрения В. И. Тюпы, который, следуя идее Ю. М. Лотмана [9], ха-
рактеризует «комплекс сибирских мифологем в классических 
произведениях литературы ХIХ в. как трансформацию архе-
типов инициационной обрядности» [24, с. 28]. Другой взгляд 
выявляется в трудах Н. В. Серебренникова и свидетельствует 
о «понимании сибирского текста как аутентичной локальной 
словесности, катализатором к формированию которой служит 
территориальная идентичность (в случае с Сибирью – област-
ничество ХIХ–ХХ вв. и его рефлексы в советской словесности 
и культуре диаспоры)» [17, с. 3].

Безусловно, именно географическое положение Сиби-
ри часто определяет и ракурс исследования, и семантику 
концепта. В связи с этим в исследованиях актуализируются 
и оппозиции столица/провинция [6], свое/чужое [13], и в но-
вейших очерках российского колониализма вопросы о месте 
Сибири в составе империи [26], и создаются примеры «ге-
ограмм» локальных мифов в структуре образа «сибирского 
ландшафта» [6; 15], и русский концепт Сибири определяется 
на основе положения о неустойчивости ее границ [18]. Напри-
мер, обращение к теме «ментальных карт» и «воображаемой 
географии» открывает широкие перспективы в деле изуче-
ния колонизации восточных окраин империи, выявляет две 
противоречивые характеристики Сибири в составе России: 
отдельность и интегрированность [26]. Кроме того, в качестве 
ключевых задач изучения «сибирского текста» выступают 
описание и систематизация имплицированных в художе-
ственные и публицистические тексты сибирских писателей 
XIX–XXI вв. образных, мотивных и дискурсивных конструктов, 
связанных с идентичностью локальной культуры и ее создате-
лей [18–19]. При этом следует отметить, что одним из наиболее 
популярных источников для исследований «сибирского тек-
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ста» становится текст о путешествии, описывающий не только 
специфику ландшафта, но и личные переживания субъекта 
повествования. Чаще, конечно, объектами изучения в этом 
случае становятся литературные произведения, которые по-
зволяют определить индивидуально- авторские стратегии 
восприятия региона, его локальных составляющих, выде-
лить семантику образов «сибирского ландшафта» и наиболее 
популярные сюжеты, формирующие структуру и типоло-
гию «сибирского текста» [18–19]. Изучению документальных 
травелогов в этих аспектах уделяется значительно меньшее 
внимание, что и определяет новизну настоящего исследо-
вания. В связи с этим стоит указать наиболее продуктивные 
подходы к описанию специфики документальных травело-
гов о Сибири. К. В. Анисимов, исследуя восточный травелог 
(на примере текстов П. И. Небольсина) как дискурсивный опыт 
территориальной интеграции, отмечает, во-первых, погра-
ничное положение жанра, стоящего на границе художествен-
ной беллетристики и наукообразной non-fiction, а, во-вторых, 
выделяет две фактически противоположные задачи: «И если 
наукообразие этих текстов соприкасалось скорее с экзотиза-
цией <…>, то литературно- беллетристический инструмента-
рий призван был сыграть прямо противоположную роль: дать 
читателю возможность установить сходство со знакомой ему 
Россией, узнать знакомое в далеком и незнакомом» [4, с. 38]. 
На «литературность» документальных травелогов указывает 
и Н. В. Иванова, отмечая, что, благодаря этому жанру, который 
создавал «нациестроительный фундамент», «русская культу-
ра, напряженно всматриваясь в давно обретенный, отчасти 
познанный, но так и не ставший своим(курсив автора. – Н. К.) 
мир, начала опробовать на нем разнообразные практики ин-
теграции, словно “переписывая” чужоев свое(курсив автора. – 
Н. К.)» [7, с. 188]. Продуктивным видится и подход к изучению 
документальных травелогов с позиций компаративистского 
источниковедения, представленный в работах Т. В. Медведе-
вой, посвященных анализу текстов Н. Д. Свербеева, созданных 
в процессе его путешествий по Сибири и непосредственно 
после поездок. Сопоставительный анализ официальных пу-
бликаций и частных писем родным и знакомым одного автора 
позволяет выяснить, как цели повествования влияют на отбор 
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и описание материала о путешествии, способы ориентации 
на читателя, маркеры изменения образа рассказчика [11, с. 7].

Материалы и методы
Таким образом, можно констатировать, что Сибирь является 

актуальным предметом исследования и в процессе анализа до-
кументальных травелогов XIX века. Путевые очерки и заметки 
о Сибири, мемуары и отчеты о путешествиях в восточные окра-
ины расширяли представления жителей «внутренней России» 
о чужой и малоизвестной территории. Безусловно, важную 
роль в популяризации сюжета о путешествии в Сибирь сыграли 
так называемые «прецедентные тексты» известных писателей, 
появившиеся в разные периоды XIX века. Например, Е. Е. Ани-
симова отмечает: «Поведенческие и дневниковые стратегии 
Жуковского, реализованные им во время путешествия 1837 года, 
обнаружили закономерность многих будущих “сибирских тра-
велогов” XIX века <…>, в частности, выделяются “этнографи-
ческие” сибирские травелоги И. А. Гончарова и А. П. Чехова, 
демонстрирующие отход от чистой литературности» [5, с. 10]. 
Сравнение документальных текстов и литературных позволяет 
выделить некоторые «общие места» сибирских травелогов: 
популярные сюжеты, мотивы, образы, на которые мы будем 
ориентироваться в настоящем исследовании.

Кроме того, в исследованиях (в большей степени исто-
риков) отмечается, что важную роль в процессе коллектив-
ного представления о Сибири играли «толстые» журналы, 
являвшиеся одним из основных источников формирова-
ния, структурирования и трансляции общественного мнения 
во второй половине XIX века, так как в них публиковались 
тексты о путешествии, ими осуществлялась финансовая под-
держка известных писателей, отправлявшихся в Сибирь, они 
информировали читателя о результатах таких «литературных 
экспедиций». Методологической основой настоящего иссле-
дования является концептуальная и масштабная монография 
Н. Н. Родигиной, посвященная конкретно- исторической ха-
рактеристике разноликого образа Сибири, представленного 
в толстых журналах периода 1850-х-1904 гг., которые были 
основой формирования и отражения общественного мнения 
пореформенной России [16, с. 8].
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Кроме того, на наш взгляд, перспективным методом изу-
чения документального травелога о Сибири является анализ 
материалов, представленных в контексте сибирской мему-
аристики. Так, Н. П. Матханова в составе сибирской мемуа-
ристики XIX века выделяет путевые записки, которые пред-
ставляют собой сочетание дневника и путевых впечатлений 
автора, определяет наиболее устойчивые элементы сюжета 
текстов о путешествии в Сибирь: постоянные сетования 
на трудности, а порой и опасности пути, на тяжелые кли-
матические условия, плохое состояние дорог, неразвитость 
инфраструктуры классифицирует травелоги на несколько 
групп: записки «в чистом виде», традиционные сочинения, 
представляющие собственные впечатления автора, запи-
ски, примыкающие к научным и деловым отчетам, запи-
ски, сочетающие беллетристические и публицистические 
элементы, путеводители, описывает и процесс эволюции 
жанра на протяжении XIX века [10, с. 77].

Таким образом, в сибирских травелогах постепенно фор-
мируются «общие места», выражающие повторяющиеся сте-
реотипные представления о регионе в контексте литератур-
ной традиции. В настоящем исследовании мы ориентируемся 
на подобную логику изучения, учитываем, что в период 1850–
1870-х годов с Сибирью соотносился концепт «страна» и по-
вторяющиеся формулы «отдаленная страна», «далекие страны 
Сибири», «страна, сравнительно богатая от природы», «страна 
изгнания и забвения», «холодная, мрачная пустыня». Наблю-
дения В. И. Тюпы [24–25], сделанные на материале русской 
классической литературы, о том, что хронотопический образ 
Сибири интерпретировался как образ страны холода (зимы), 
ночи (луны), т. е. смерти в мифологическом ее понимании 
вполне, на наш взгляд, могут быть применимы и к докумен-
тальным травелогам. Раскрывая содержательные характе-
ристики «сибирского текста русской культуры», В. И. Тюпа 
акцентировал внимание на том, что «уникальное взаимона-
ложение геополитических, культурно- исторических и при-
родных факторов привело к мифологизации Сибири как края 
лиминальной полусмерти, открывающей проблематичную 
возможность личного возрождения в новом качестве и со-
ответствующего обновления жизни» [24, с. 35].
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Рассказы «от первого лица» о необычной природе и ланд-
шафтах Сибири, как правило, сравниваемой с известными 
читателям европейской части страны окрестностями «сред-
ней полосы»; повествование о тяжелых путевых условиях, 
компенсирующихся, тем не менее, сильными впечатлениями 
от «новых мест»; описание нетривиальных для повседневно-
сти поступков путешественников или мемуаристов, с одной 
стороны, отражали, а с другой – создавали в общественном 
мнении романтизированный образ региона, в котором есть 
шанс проявить свои лучшие человеческие качества и прине-
сти славу отечеству, где есть место для открытий и отваги. 
Так, например, в статье Н. Е. Меднис «Кавказ и Сибирь как два 
топоса русской литературы и культуры XIX века» выявляются 
причины переноса характеристики Кавказа на характеристику 
Сибири по законам романтической поэтики [12]. Отмечается, 
что в последней трети XIX века актуализируется романти-
ческое изображение Сибири, которая воспринимается че-
рез оппозицию свое/чужое, с помощью образов, связанных 
с нетронутой, дикой, величественной, прекрасной природой.

Новизной настоящего исследования является обращение 
к материалам «толстых журналов», которые имели важное 
значение в культурной и литературной жизни России вто-
рой половины XIX века. Так, в первые десятилетия издания 
«Русского вестника», «Вестника Европы» знакомство читате-
лей с малоизвестным, окутанным мифологемами, а потому 
особенно притягательным регионом происходило в том чис-
ле и посредством публикации мемуаров и путевых очерков. 
Среди авторов путевых очерков о Сибири, публиковавшихся 
в «толстых» журналах 1850–1870-х гг., встречаются, как пра-
вило, не профессиональные литераторы, а исследователи 
и путешественники, офицеры и жены офицеров и чиновников, 
дочери золотопромышленников, что свидетельствует о попу-
лярности жанра и об актуальности темы Сибири.

В статье подробнее будет представлен материал о путе-
шествии в Сибирь, опубликованный в трех номерах журнала 
«Русское слово» за 1863 год. Как отмечает Т. И. Печерская, 
«у многих авторов “Русского слова” к Сибири было, безус-
ловно, личное отношение. Сибирь для них или их товарищей 
была местом ссылки, прошлой или возможной в недалеком 
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будущем» [14, с. 496]. К таким авторам относится и Николай 
Васильевич Шелгунов, опубликовавший в нескольких номерах 
свои записки о путешествии в Сибирь – «Сибирь. По боль-
шой дороге» (1863, январь, февраль, март) [27–29]. Предметом 
исследования в данном случае является специфика сюже-
та о путешествии в Сибирь, способы выражения авторского 
присутствия в тексте, ориентация на читателя. В качестве 
материалов для сопоставительного анализа привлекаются 
также записки жены Н. В. Шелгунова Л. П. Шелгуновой, опу-
бликованные отдельным изданием уже в конце XIX века [30].

Результаты
Публикации Н. В. Шелгунова, с одной стороны, воспроиз-

водят наиболее распространенные «общие места» сибирских 
травелогов этого периода. Так, при описании первой части 
маршрута (Тверь – Пермь – Екатеринбург – Казань) очевидно 
воплощается идея о том, что провинция значительно усту-
пает столице, в ней наблюдается путешественником застой, 
экономическая неразвитость, отсутствие общественных ин-
тересов, нищета населения. Кроме того, традиционно вы-
ражается оппозиция Сибирь//Россия, что обозначается как 
на уровне номинаций, так и характеристик. Сибирь получает 
у Шелгунова привычное определение – «самая холодная 
из всех частей земного шара» страна, которая всем внушает 
ужас. К негативным характеристикам относится и отсут-
ствие в Сибири торговли из-за удаленности и плохих дорог, 
низкий уровень культуры местных жителей. Такой фокус 
характеристики пространства в травелоге воспроизводит 
традиционный сюжет об освоении малоизвестного края пу-
тешественником, описывающим последовательно ключевые 
точки пути с целью познакомить читателя с трудностями 
перемещения по сложному ландшафту, дополнить массовое 
представление о «другой» России.

С другой стороны, травелог Н. В. Шелгунова содержит, по-
мимо подробного описания маршрута путешествия по Си-
бири, авторских субъективных впечатлений, имплицитный 
сюжет, который раскрывает и истинную цель поездки, и осо-
бую индивидуальную точку зрения на чужое пространство. 
В первой части травелога уже в названии субъект повествова-
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ния объясняет, почему «Нам полезнее теперь путешествовать 
по России, чем за границей»:

В настоящее время я не только предпочитаю путешествие по России – как оно 
ни скучно и грустно – путешествию за границей, но нахожу его в высшей степени 
поучительным <…> Но наблюдателю гораздо легче изучить ту жизнь, которая ещё 
не вошла в замкнутые рамки и каждым новым поворотом дает нам чувствовать 
свою нелепость или хорошую сторону <…> С чего бы мы ни начали, все для нас 
ново, и всякий хорошо выслеженный факт дает новую идею и приводит к новому 
знанию. В этом я вполне убедился, проехав в качестве туриста от центра России 
до глубокого северо- востока Сибири [27, с. 1].

Обращает на себя внимание явная противопоставлен-
ность двух типов путешествия – по России и за границей, 
что выражается в семантических оппозициях скучно, груст-
но/интересно, новое/старое. Привычное отношение к пу-
тешествию по России как к  негативному, тривиальному, 
напротив, опровергается и провозглашается его ценность, 
сформулированная субъектом повествования как «поучение», 
«новизна». Именно на этой характеристике особенно педа-
лируется: «новым поворотом дает нам чувствовать», «все для 
нас ново», «дает новую идею и приводит к новому знанию». 
Установка на новое знание становится главным аргументом 
автора- путешественника в воображаемом споре с читателем, 
для которого путешествие по России «скучно и грустно». 
Выделенный же в этом фрагменте статус повествователя 
записок – наблюдатель, турист – воспринимается странно 
и вызывает вопрос у исследователя, так как в Сибирь в то вре-
мя туристами не ездили, а только по казенной надобности 
или в научные экспедиции. И, действительно, в монографии 
Ф. Кузнецова «Круг Д. И. Писарева» упоминается иная цель 
поездки Н. В. Шелгунова как воспитанника и сподвижника 
Н. Г. Чернышевского [8; с. 207–208]. В частности, исследова-
телем отмечается, что Шелгуновым были написаны прокла-
мации «К молодому поколению» и «К солдатам», призыва-
ющие народ к революции. В 1862 году Н. В. Шелгунов уходит 
со службы и вместе с женой Л. П. Шелгуновой отправляется 
в Сибирь, чтобы организовать побег своего близкого друга 
М. JI. Михайлова, который взял вину составления прокла-
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мации «К молодому поколению» на себя и был приговорен 
к каторге. В сентябре 1862 года Шелгуновы были в Сибири 
арестованы и в марте 1863 года, в связи с известным доно-
сом Костомарова на Чернышевского и Шелгунова, привезены 
в Петербург, где Шелгунов с 15 апреля до 24 ноября 1863 года 
находился в Алексеевском равелине, а потом был выслан 
в Вологодскую губернию и провел в ссылке 13 лет. Все ста-
тьи Шелгунова в «Русском слове» 1863–1866 гг. написаны им 
в заключении, в том числе и травелог «Сибирь. По большой 
дороге» 1863 года. Кроме того, важно указать, что отношения 
между Шелгуновым, Михайловым и Шелгуновой представля-
ли собой тройственный союз по Чернышевскому, союз новых 
людей без предрассудков. Михайлов был фактически граж-
данским мужем Шелгуновой, в связи с чем поездка в Сибирь 
имела ещё и сугубо личные цели (любовный сюжет о «новых 
людях»), которым тоже не удалось осуществиться.

Учитывая указанные выше обстоятельства, следует 
прокомментировать, как сюжет о путешествии в Сибирь 
по-иному описывает Людмила Петровна Шелгунова в сво-
их воспоминаниях, опубликованных уже в конце XIX века, 
в 1899 году. В большей степени в ее записках описывается 
не поездка, не обстоятельства пути, а встречи с людьми, 
их характеристики, ситуация взаимодействия с Михайло-
вым и результат этой встречи. Важно отметить, что в тек-
сте жены неоднократно подчеркивается особое влияние 
Чернышевского на мировоззрение и действия Шелгунова, 
что еще раз подтверждает наличие иной причины путе-
шествия в Сибирь и иного сюжета травелога. Так, в одном 
фрагменте записок Л. П. Шелгуновой можно обнаружить 
прямое доказательство истинных, но тщательно скрывае-
мых автором в своем травелоге причин поездки:

Чернышевский поддерживал наше намерение ехать в Сибирь. Он очень любил 
Николая Васильевича и понимал состояние его духа. Чтобы достать средства для 
отправки Михайлова со всеми удобствами и для обеспечения его жизни в каторге, 
мы пустили в лотерею часть его очень большой библиотеки, а другую часть отпра-
вили к нему в Сибирь. Весною мы уехали в Сибирь. Ехали мы два месяца, и Шелгунов 
описал эту поездку в статьях, помещенных в «Русском слове» под заглавием: "Сибирь 
по большой дороге" [30, с. 125].
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Интересно при этом обратить внимание на тот факт, что 
в записках Л. П. Шелгуновой, в свою очередь, тщательно скры-
вается ее связь с Михайловым. Михайлов описан ею крайне 
объективно, как обычный знакомый, друг Шелгунова, «моло-
дой офицер»: «Когда мы подошли к дому, на крыльце стоял 
Михайлов. Он жил, как частный человек, у брата. В доме, очень 
небольшом, все мы и поместились и, конечно, стеснили хозя-
ина, но на это он не жаловался <…> мы внесли большое разно-
образие в жизнь молодого офицера, жившего на уединенном 
прииске» [30, с. 130]. Однако, безусловно, по косвенным ха-
рактеристикам в описании ситуаций можно выделить и этот 
имплицитный любовный сюжет. После смерти Михайлова 
Шелгунова получает его бумаги от брата и в своих записках 
очевидно романтизирует образ возлюбленного: «За несколько 
дней до смерти к нему приехал его брат Петр, и больной ска-
зал ему, чтобы он взял с полки связанные и приготовленные 
бумаги и передал их мне в руки. Брат дал ему слово, что бума-
ги будут переданы мне, и слово это сдержал, хотя из комнаты 
покойника ему пришлось выйти с револьвером в руках. И вот 
этот добрый, этот хороший человек, способный на высокие 
подвиги самопожертвования, лежит теперь в далекой Сибири 
под простым крестом» [30, с. 138].

Таким образом, травелог Н. В. Шелгунова о путешествии 
в Сибирь становится выражением определенной точки зре-
ния – «новых людей», воспринимающих новое пространство 
в контексте личных и общественно- политических собы-
тий, а также в сопоставлении с романом Чернышевского 
«Что делать?», что и определяет специфику имплицитного 
сюжета. Показательно, что Чернышевский писал свой роман 
фактически в то же время, что и Шелгунов свой травелог 
о Сибири, находясь также в одиночной камере Петропав-
ловской крепости с 14 декабря 1862 по 4 апреля 1863 года. 
Впоследствии его роман частями был опубликован в жур-
нале «Современник» в 1863 году (№ 3–5). Совпадений ока-
зывается очень много, что свидетельствует о популярности 
определенного типа сюжета, повествования о «новых лю-
дях», о значимости преобразований в России.

Уже в начале записок Н. В. Шелгунова акцентируется вни-
мание на необходимости получения нового знания, нового 



70

ART LOGOS, № 3 (24) • 2023

опыта: «С чего бы мы ни начали, все для нас ново, и всякий 
хорошо выслеженный факт дает новую идею и приводит 
к новому знанию» [27, с. 1]. В процессе освоения нового 
пространства России повествователь- путешественник, 
притворяющийся простым наблюдателем и туристом, тем 
не менее задает важные экономические и политические 
вопросы, делает концептуальные выводы о необходимости 
перемен, обновления: «Чем же живут эти люди?»; «При всем 
своем громадном пространстве Россия бедна обработанною 
землей, и крестьяне многих губерний в ней нуждаются. 
Не для них ли подготовляются эти пустыри, происходя-
щие от беспорядочных рубок и лесных пожаров? В таком 
случае не лучше ли отдать половину наших глухих и боло-
тистых лесов нуждающимся крестьянам теперь же?» [28, 
с. 28] Особое внимание в записках уделяется размышлени-
ям о новом поколении, которое должно изменить старый 
уклад, о необходимости формирования новых условий для 
жизни: «Что будет с новым поколением? Но и с новым вы-
йдет то же самое, если оно останется на той же степени 
образования, как его почтенные предки. Нужно, чтобы целое 
поколение привыкло жить иначе и воспиталось в новых ус-
ловиях и гражданского и экономического положения» [28, 
с. 31]. Отдельная глава (восьмая) посвящается фактически 
обсуждению реальных проектов, позволяющих ответить 
на главный вопрос: кто поможет? Такой вариант в полной 
мере соотносится с вопросом Чернышевского «Что делать?» 
и демонстрирует очевидную связь с ключевыми идеями 
романа и сюжетными ходами. Так, например, размышления 
субъекта повествования о возможных выходах из сложной 
экономической ситуации для местных жителей коррелирует 
с утопическими проектами (о мастерских Веры Павловны) 
из романа Чернышевского: «Если нашим сельским и го-
родским промышленникам не помочь, они сами не встанут 
на ноги, потому что у них нет для этого ни знаний, ни денег; 
будут они биться, как бьются нынче, пока не подвернется 
предприимчивый и денежный человек и, устроив фабрики 
и мастерские, не заберет их всех к себе в рабочие» [28, с. 33]. 
Размышления повествователя о Сибири как новом мире 
превращаются последовательно в сюжете записок в выявле-
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ние общепринятых общественных заблуждений о специфи-
ке этого пространства. Территориальная изолированность/
удаленность Сибири метафорически выражает удаленность 
современного человека, живущего замкнуто, от тех «но-
вых людей», готовых ему помочь, изменить кардинально 
способ существования: «Здесь как будто видишь совсем 
новую страну, только что явившуюся после геологического 
переворота и с только что созданным человеком. Человек 
этот начинает строиться и улаживать свой гражданский 
и общественный быт. Он ещё не знает, что там, за тысячу 
верст от него, живут уже люди; что люди эти могут помочь 
ему; что у них есть знания, культура» [29, с. 24]. Обращает 
на себя внимание и специфика номинаций «человек»/«лю-
ди», что свидетельствует о понимании массовости нового 
движения в сознании автора- повествователя, необходимо-
сти включения каждого в этот процесс. Сибирь фактически 
в травелоге Н. В. Шелгунова становится аналогом всей Рос-
сии, о судьбе которой ближе к финалу все больше рассужда-
ет повествователь, пытаясь ответить на важные вопросы, 
используя местоимения МЫ, НАШИ, ощущая личную со-
причастность глобальным событиям:

Разумеется, если с числом фактов, публикованных Европой, сравнивать число 
публикованных фактов из русской жизни, Россия окажется земным раем, где не-
известны ни пороки, ни преступления, ни печали, ни страдания. Но кого мы обма-
нываем? Смотря на совершающиеся факты без самообольщения и самоунижения, 
разумеется, придешь к тому заключению, которого и миновать невозможно <…> 
Перестанешь видеть Аркадию там, где еще нужно много труда и много образования, 
чтобы поднять хоть несколько и личную, и гражданскую нравственность [29, с. 56].

Постепенно в имплицитном сюжете разрушается утопи-
ческая идея о быстром изменении современного состояния 
жизни в «другой» России, скорее демонстрируется новый 
фокус вѝдения проблем, которые необходимо срочно решать. 
Стиль повествования травелога Н. В. Шелгунова, заданная уже 
с названия диалоговая форма взаимодействия с читателем все 
более и более превращается в своеобразное воззвание (про-
кламацию) к действию в соответствии с новыми установками, 
к преобразованию сознания человека нового поколения.
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Финальное же разочарование путешественника, обману-
того в своих ожиданиях, демонстрирует, с одной стороны, 
крушение надежд на изменение личной судьбы (что воспро-
изводит итог «биографического сюжета» о тройственном 
союзе Шелгунова, его жены и Михайлова), с другой сторо-
ны, о невозможности глобальных изменений/обновлений 
в общественной жизни России. Важно отметить, что в этом 
фрагменте выделяется Я субъекта повествования как знак 
личной сопричастности автора описываемым событиям, как 
способ самоидентификации личности внутри сюжета о пу-
тешествии: «Так думал и я, когда, наслышавшись в Петер-
бурге о громадных сибирских селах, о сибирской дешевизне, 
о патриархальности и чистоте сибирских нравов, подъезжал 
к границе Сибири с особенным радостным чувством, с на-
деждой увидеть что-то небывало- новое, иные нравы, иные 
обычаи, а главное молодую, свежую силу и жизнь» [29, с. 61]. 
Символическим в этом отношении становится и название 
последней главы – «Сибирь как золотое дно», выражающее 
нереализованный потенциал новых сил, способный изменить 
положение России.

Обсуждение и выводы
Таким образом, в  документальном травелоге о  Сиби-

ри Н. В. Шелгунова сочетаются разные авторские стратегии, 
которые формируют специфику сюжета о путешествии. Тра-
диционная точка зрения туриста, наблюдателя, изучающего 
новое пространство и описывающего его характеристики 
(географические, экономические, социальные), провозгла-
шается эксплицитно, что позволяет создать сюжет, в кото-
ром последовательно, от пункта к пункту, комментируются 
субъектом повествования трудности пути, особенности жизни 
местных жителей, приводятся статистические данные, вы-
являются наиболее популярные («общие места») элементы 
«сибирского текста», хорошо знакомые читателю по литера-
турным произведениям XIX века. В этом отношении травелог 
Н. В. Шелгунова о Сибири отличается полнотой описания, 
масштабностью географических объектов («от центра Рос-
сии до глубокого северо- востока Сибири»), разнообразием 
сведений о каждом локальном элементе региона, что было 
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свой ственно для документальных травелогов этого перио-
да. По классификации Н. П. Матхановой [10; с. 77–78], запи-
ски автора, скорее, соответствуют второй группе: запискам, 
примыкающим к научным и деловым отчетам, сочетающим 
личные впечатления путешественника с результатами науч-
ных исследований. Как отмечает исследователь сибирской 
мемуаристики, именно в таких травелогах основное внимание 
уделяется описанию трудности пути и открыто выражается 
личностное начало. Однако, в результате обращения к био-
графическим сведениям об авторе, запискам его жены, изуче-
нию литературного и общественно- политического контекста 
создания текста были выявлены другие авторские страте-
гии, формирующие имплицитный сюжет травелога о Сибири. 
Ключевыми составляющими этого сюжета являются следую-
щие элементы: повествование о Сибири как «другой» России, 
в которой также необходимы преобразования, обновления, 
рассуждения о возможных способах нововведений, «новых 
людях», способных практически реализовать новые задачи 
развития общества, воззвания к читателю с целью актуализи-
ровать в массовом сознании идею о необходимости перемен, 
мысль о сопричастности каждого к общей судьбе России. 
Развитие имплицитного сюжета (особенно финал травелога) 
демонстрирует в определенной степени мысль автора о не-
возможности реализации этих идей внутри «сибирского ланд-
шафта», что соотносится с указанными выводами В. И. Тюпы 
о мифологеме «сибирского текста»: Сибирь характеризуется 
как край лиминальной полусмерти, «открывающей пробле-
матичную возможность личного возрождения в новом ка-
честве и соответствующего обновления жизни» [24, с. 35]. 
В травелоге Н. В. Шелгунова как на уровне эксплицитного 
сюжета, так и на уровне имплицитно выраженной истории 
о путешествии в Сибирь воплощается идея о невозможно-
сти личного возрождения (трагический финал «любовного 
сюжета», арест и смерть Михайлова, арест Н. В. Шелгунова), 
глобального обновления общественной жизни (фиксируется 
отсутствие связи населения Сибири с идеями «новых людей»).
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The Plot of the Journey to Siberia in 
the Documentary Travelogues of the XIX century 
(Based on the Material of N. V. Shelgunov's 
Travel Notes "Siberia. On the High Road")

Natalia V. Konstantinova

The article examines the specifics of the story of a journey to Siberia in the context of stud-
ying the evolution of the documentary travelogue of the XIX century and the "Siberian text" 
of Russian literature. The novelty of the research is to identify ways of plotting in a docu-
mentary travelogue in the aspect of the author's problem. The analysis of the combination 
of different author's strategies allows us to determine the specifics of the plot about a trip 
to Siberia against the background of a common tradition ("common places"). The object 
of the study is N. V. Shelgunov's travel notes "Siberia. On the high road", published in three 
issues of the magazine "Russian Word" in 1863. Thanks to the involvement of not only literary 
sources, but also biographical information about the author, the notes of his wife L. P. Shel-
gunova and the socio-political context of the creation of the text, the author's strategies that 
form the implicit plot of the travelogue about Siberia were revealed. By this method, it was 
found that, at first glance, the traditional story of a tourist and an observer traveling to Si-
beria, positioned by the subject of the narrative at the beginning of the travelogue, includes 
a plot similar Thanks to the involvement of not only literary sources, but also biographical 
information about the author, the notes of his wife L. P. Shelgunova and the socio-polit-
ical context of the creation of the text, the author's strategies that form the implicit plot 
of the travelogue about Siberia were revealed. By this method, it was found that, at first 
glance, the traditional story of a tourist and an observer traveling to Siberia, positioned 
by the subject of the narrative at the beginning of the travelogue, includes a plot similar 
to the plot of N. G. Chernyshevsky's novel "What to do?", a narrative about Siberia as "an-
other" Russia, in which the following are also necessary transformations, updates, discus-
sions about possible ways of innovations, "new people" who are able to practically imple-
ment new tasks for the development of society, appeals to the reader in order to actualize in 
the mass consciousness the idea of the need for change, the idea of everyone's involvement 
in the common fate of Russia.
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В статье представлен анализ номинаций ландшафтных объектов чужого пространства 
в путевых документах российского императорского посольства в Персию 1816–1817 го-
дов под руководством генерала А. П. Ермолова. Материал статьи – путевые травелоги 
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императорского посольства в Персии в 1816 и 1817 годах, веденные советником это-
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российско- императорского посольства в Персию в 1817 году»). Эти документы восточ-
ного посольского дискурса рассматриваются как часть такого тематического единства, 
как восточный текст русской литературы. Важнейшей константой посольского текста 
является фиксация иноязычных топонимических номинаций чужого пространства. 
Для описания географических номинаций применены средства топонимического 
анализа. Топоним рассматривается в статье как языковой знак для обозначения вида 
ландшафтного (природного или рукотворного) объекта и как элемент поэтики произ-
ведения, характеризующий текстовый топос/локус. Анализ номинаций ландшафтных 
объектов чужого пространства в путевых документах показал, что выбор способа 
фиксации топонимических номинаций и их сопровождения является стратегией 
автора, демонстрируя его функциональную роль в служебном посольском тексте 
с помощью «я»-повествования и включения личных комментариев к названиям ге-
ографических объектов.
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Дипломатические связи России с ближневосточными 
соседями – Персией и Османской империей – имеют 

длительную историю 1 [9; 8; 18]. Так, исследователь К. А. Жуков 
отмечает, что «обмен посольствами и гонцами между Москвой 
и Царьградом на протяжении XVI–XVII веков был довольно 
интенсивным» [9, с. 148], а с Персией, по материалам Л. М. Ку-
1 См., например: Андронова Е. В. Русско- иранские торгово- экономические и дипломатические отношения в XVII – первой 
половине XVIII века: дис. … канд. ист. наук. М., 2002. 292 с.
© Мальцева Т. В., 2023

Для цитирования: Мальцева Т. В. Стратегия топонимической номинации чужого 
пространства в восточном посольском дискурсе // Art Logos (искусство слова). – 
2023. – № 3. – С. 79–95. DOI: 10.35231/ 25419803_2023_3_79. EDN: KPJBDE
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лагиной, с конца XVI века Россия стала постоянно «обмени-
ваться посольствами» [10, с. 7]. О стабильности и желательной 
долгосрочности этих связей свидетельствует тот факт, что 
в 1720 году в Коллегии иностранных дел Петром I была созда-
на специальная «Ориентальная экспедиция» 1, так как поли-
тические, военные, торговые интересы России в Закавказье 
и на Ближнем Востоке подталкивали к постоянным контактам, 
регулярным посещениям интересующих Россию территорий 
посольскими служащими, купцами, военными еще со времен 
Петра I, мечтавшего найти торговый путь через Астрахань 
и Кавказ в Индию [21, с. 7]. Такие контакты имели письменную 
фиксацию в записках, путевых журналах, путевых дневниках. 
Этот пласт материалов, имеющих ценность как первоисточник 
сведений о юго-восточных приграничных странах, практиче-
ски не изучен. Такие материалы представляют интерес и как 
документальные, и как литературные источники, поскольку 
являются частью такого текстового единства, как восточный 
текст русской литературы, «идентификационный потенциал» 
которого еще «не до конца оценен» 2. Следует отметить, что 
ближневосточные травелоги уже рассматривались исследова-
телями, но материалом изучения являлись по большей части 
литературные и беллетристические «кавказские» травелоги 3 
[2; 6; 7; 14; 17 и др.]. В плане изучения документального путевого 
травелога следует отметить работу М. В. Строганова и Е. Г. Ми-
лютиной [15] и научного коллектива Новосибирского государ-
ственного педагогического университета по систематизации 
травелогов, в том числе и документальных [20].

В данной статье мы обратимся к документам русских по-
сольств в Персию, которые рассматриваем как примеры до-
кументальной и документально- публицистической прозы 
восточного текста. Частично эти тексты рассматривались 
историками как исторические документы 4 [5; 11; 24и др.], 

1 Дипломатический словарь. Гл. ред. А. С. Вышинский, А. С. Лозновский. М., 1948 // Вспомогательный проект портала Хронос. 
Посольский приказ. Электронный ресурс. URL: http://ponjatija.ru/node/13591 (дата обращения: 01.04.2023).
2 Алексеев П. В. Восток и восточный текст русской литературы первой половины XIX века: концептосфера русского ори-
ентализма: автореф. дис. …д-ра филол. наук. Томск, 2015. С. 3.
3 См., например, диссертационные исследования: Савченко Т. Д. Литература путешествий о Кавказе второй половины 
XX века: дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 2009. 200 c.; Степанова Е. А. Кавказская фабула в русской литературе XIX–
XX веков: дис. … канд. филол. наук. Уфа, 2004. 186 c.; Романенко С. М. Кавказский миф в русском романтизме и его эволюция 
в творчестве Я. П. Полонского: дис. … канд. филол. наук. Томск, 2006. 201 c.; Нурбагандова Л. А. Кавказская публицистика 
А. А. Бестужева- Марлинского: дис. … канд. филол. наук. Махачкала, 2008. 202 c.
4 См., например: Миклухо- Маклай И. Д. «Записки» С. Аврамова об Иране как исторический источник // Ученые записки 
ЛГУ. 1952. Электронный ресурс. URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/XVIII/1720–1740/Avramov_S/
frametext1.htm (дата обращения: 01.04.2023).

http://ponjatija.ru/node/13591
https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/XVIII/1720- 1740/Avramov_S/frametext1.htm
https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/XVIII/1720- 1740/Avramov_S/frametext1.htm
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но до настоящего времени объектом литературоведческого 
интереса такие тексты не были. Считаем, что тексты посоль-
ского дискурса находятся на стыке документа и литературы, 
имеют сюжетное ядро, важной часть которого является то-
понимическая номинация как способ освоения чужого про-
странства. Топоним в них является не только языковым зна-
ком для обозначения ландшафтного объекта, но и элементом 
поэтики, в описании которого проявляется авторское начало. 
Выбор способа фиксации топонимической номинации и ее 
сопровождения является прерогативой автора, демонстрируя 
его функциональную роль в служебном посольском тексте: 
авторы включают в текст личные комментарии и описания 
самого ландшафтного объекта. Цель исследования – выявить 
формы проявления авторского начала в сопровождении то-
понимических номинаций чужого ландшафта в восточных 
посольских путевых журналах.

Материалы и методы
Материалом исследования служат тексты участников 

русско- персидских дипломатических миссий, представляю-
щих описание Востока в соответствии с профессиональными 
задачами авторов. Речь в статье пойдет о документах первого 
масштабного восточного посольства – российского импера-
торского посольства в Персию 1816–1817 годов под руковод-
ством генерала А. П. Ермолова. Цель посольства – закрепление 
результатов вой ны 1806–1812 гг. между Персией и Россией. За-
вершилась вой на Гюлистанским мирным договором 1813 года, 
в котором Персия признавала переход к России большой ча-
сти своих восточных провинций. Позже персидская сторона 
просила императора Александра I вернуть часть пограничных 
территорий. Для ответа было отправлено посольство во главе 
с Ермоловым с целью «не подаваться ни в какой мере на до-
могательства двора Персидского о уступке земель» [23, с. 8] 
и установить точные территориальные границы договора.

В данной статье представлен анализ способов фиксации 
номинаций ландшафтных объектов чужого пространства 
в путевых документах, которые велись сотрудниками по-
сольства. В статье будет использован следующий материал: 
«Дневные записки о путешествии русского императорского 
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посольства в Персии в 1816 и 1817 годах, веденные советни-
ком этого посольства А. Е. Соколовым» и «Краткое описа-
ние путешествия российско- императорского посольства 
в Персию в 1817 году», составленное советником канцелярии 
посольства Василием Петровичем Бороздной.

Методика анализа текстов посольского дискурса, к ко-
торым мы причисляем указанные тексты, предложена нами 
в статье «Образ Востока в посольском дискурсе (введение 
в тему)» [13]. В рамках этой методики важнейшим элементом 
посольского дискурса является «топонимическая номинация 
как способ картографирования чужого пространства» [13, 
с. 106]. Особенности материала вызывают необходимость 
обращения к средствам топонимического анализа. Такой ин-
струментарий разработан в рамках этнолингвистики, при 
исследовании межкультурных связей и национальных язы-
ковых картин мира, так как топонимический лексикон це-
ликом определяется особенностями материальных условий 
и истории развития соответствующего этноса. Также приме-
нены средства анализа топонимов- иранизмов, предложенные 
в исследовании Н. Абдалтаджедини [1]. Мы также согласны 
с мнением исследователя Е. Ф. Котлас, что топонимическая 
номинация окружающего мира «представляет собой один 
из системообразующих способов вербализации действитель-
ности, отражает корреляцию историко- социальных, языковых 
и этнокультурных аспектов развития народов» 1, поэтому, с на-
шей точки зрения, топоним обозначает не только географи-
ческий фрагмент ландшафта, но включает его в систему свя-
зей национальной картины мира. Топоним рассматривается 
в статье как языковой знак для обозначения вида ландшафт-
ного (природного или рукотворного) объекта и как элемент 
поэтики произведения, характеризующий текстовый топос/
локус и определяющий роль автора.

Топонимическая номинация как способ 
освоения чужого пространства
Точных карт местности, по которой должен был проходить 

маршрут посольства А. П. Ермолова, еще не было, хотя в Воен-
1 Ковлас Е. Ф. Особенности формирования топонимической картины мира: лексико- прагматический и этнокультурный 
аспекты: дис. … д-ра филол. наук. Краснодар, 2009. С. 5. Электронный ресурс. URL: https://www.dissercat.com/content/
osobennosti- formirovaniya-toponimicheskoi- kartiny-mira-leksiko- pragmaticheskii-i-etnokulturn (дата обращения: 14.04.2023).

https://www.dissercat.com/content/osobennosti-formirovaniya-toponimicheskoi-kartiny-mira-leksiko-pragmaticheskii-i-etnokulturn
https://www.dissercat.com/content/osobennosti-formirovaniya-toponimicheskoi-kartiny-mira-leksiko-pragmaticheskii-i-etnokulturn
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ном ведомстве с 1796 года уже действовало Депо карт 1. Первая 
официальная «Столистовая» карта 1816 года включала север-
ные территории России, западные территории до Польши, 
восточные до Тобольска и южные до Хивы 2. Не было и карт 
границ обретенных территорий. Первая карта прикаспийских 
земель была составлена А. И. Хатовым 3 в 1819 году (напечатана 
в 1828 г.), поэтому необходимо было описание границы и са-
мих новых территорий, так как, по свидетельству управляю-
щего Иностранной коллегией К. В. Нессельроде, «все сведения 
о сей границе заключаются в одной только черте, означенной 
на весьма неверных картах через места, кои поименованы 
в статьях договора» 4 [3, с. 117]. Таким образом, одной из задач 
посольской миссии Ермолова было тщательное изучение но-
вых земель, в том числе документирование маршрута, приоб-
ретение «достоверных сведений о числе ханств, городов, се-
лений, дорогах, особенно, ведущих в Индию, Бухару и Хиву» 5. 
Впрочем, эта задача сопровождала Ермолова всю пору его 
наместничества на Кавказе (см. об этом: [24]).

Сам А. П. Ермолов в письме другу А. А. Закревскому 22 ок-
тября 1817 года уже по итогам посольства отмечал, какие 
трудности его поджидали: «С тобою как с другом я могу 
говорить откровенно: вообрази положение мое! Совсем 
не знаю дело, никогда не входит в голову военного человека 
приуготовлять себя на подобное препоручение. Отправ-
ляюсь в такую землю, о которой ни малейшего понятия 
не имею; получаю инструкцию, против которой должен по-
ступать с самого первого шагу, ибо она основана на том же 
самом незнании о земле» [22, с. 245]. Исправление «незна-
ния о земле» представлялось актуальной задачей, и этому 

1 Глушков В. В. Становление и развитие военной картографии в России: XVIII – начало XX в.: дис. …д-ра геогр. наук. М., 
2003. 450 с. Электронный ресурс. URL: https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie- voennoi-kartografii-v-
rossii- xviii-nachalo-xx-v/read (дата обращения: 14.05.2023).
2 Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владений. Сочинена, гравирована и печатана при 
Собственном Его Императорского Величества Депо карт. СПб., 1816. Электронный ресурс. URL: https://geoportal.rgo.ru/cat-
alog/topograficheskie- karty/podrobnaya- karta-rossiyskoy- imperii-i-blizlezhashchih- zagranichnyh (дата обращения: 14.05.2023).
3 Хатов А. И. Генеральная карта земель, между Черным и Каспийским морями лежащих, с означением новой границы 
России с Персиею. Датирована по обозначенной границе Российской империи с Персией по Туркманчайскому мирному 
договору 1828 г. СПб.: Военно- топографическое депо, 1828. Электронный ресурс. URL: https://clck.ru/ZP6N2 (дата обра-
щения: 14.05.2023).
4 По Гюлистанскому договору России отходили следующие территории восточных провинций Персии: ханства Кара-
бахское, Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Дербентское, Кубинское, Бакинское, Талышское, часть Лянкаранского, 
Дагестан, Картли, Кахетия, Мегрелия, Имеретия, Гурия, Абхазия.
5 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Тифлис: Тип. гл. упр. Наместника Кавказа, 1866–1904. Т. 6. Ч. 2: 
[Кавказ и Закавказье за время управления генерал от инфантерии Алексея Петровича Ермолова, 1816–1827] / под ред. 
Ад. Берже, 1875. Электронный ресурс. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1761-t-6-ch-2-kavkaz-i-zakavkazie-za-vremya- 
upravleniya-general-ot-infanterii- alekseya-petrovicha- ermolova-1816–1827–1875#mode/inspect/page/57/zoom/5 (дата об-
ращения: 03.05.2023).

https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-voennoi-kartografii-v-rossii-xviii-nachalo-xx-v/read
https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-voennoi-kartografii-v-rossii-xviii-nachalo-xx-v/read
https://geoportal.rgo.ru/catalog/topograficheskie-karty/podrobnaya-karta-rossiyskoy-imperii-i-blizlezhashchih-zagranichnyh
https://geoportal.rgo.ru/catalog/topograficheskie-karty/podrobnaya-karta-rossiyskoy-imperii-i-blizlezhashchih-zagranichnyh
https://clck.ru/ZP6N2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1761-t-6-ch-2-kavkaz-i-zakavkazie-za-vremya-upravleniya-general-ot-infanterii-alekseya-petrovicha-ermolova-1816-1827-1875#mode/inspect/page/57/zoom/5
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1761-t-6-ch-2-kavkaz-i-zakavkazie-za-vremya-upravleniya-general-ot-infanterii-alekseya-petrovicha-ermolova-1816-1827-1875#mode/inspect/page/57/zoom/5
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должна была способствовать точная фиксация маршрута, 
в том числе и топонимических обозначений.

В маршруте посольства сразу же были заложены грани-
цы трех территорий: своей, условно своей (новообретенной) 
и чужой. И само посольство было разделено на три этапа: 
инспекция внутренних границ отошедших по договору терри-
торий, маршрут до границы с Персией и маршрут по Персии 
до Султании (летней резиденции шаха. – Т. М.). Маркируют 
эти территории хоронимы 1 Тифлис (это пограничье между 
своей и новообретенной территорией) и крепость Талынь,
за которой начиналась Персия. Хороним Тифлис маркирует 
границу между своей и условно своей территорией указанием 
на возможность военной угрозы с новообретенных земель. 
Как отмечал А. Е. Соколов, «из Грузии в Персию есть несколь-
ко путей, более или менее затруднительных, ибо все идут 
чрез горы и ущелья» [23, с. 9]. Выбор был возможен между 
«кратчайшей» и «удобнейшей» дорогой. Удобство заключа-
лось не в физических преимуществах дороги, а в возможных 
«вспоможениях» воинских приграничных команд на слу-
чай набегов. Из Тифлиса перед выездом в Персию Ермолов 
и его служащие объехали внутренние границы перешедших 
по Гюлистанскому договору бывших персидских террито-
рий: «ОтдельногоГрузинскогокорпусаобер-квартирмейстер
полковникИванови гвардейскогогенеральногоштабаштабс-
капитанМуравьев2-й,первыйв Талышинскоеханство,а вто-
рыйнадистанциюобластей:Барчалинской,Бамбакской,Шу-
рагельской,Шамшадильскойи Казахской.Самжег-нгенерал
Ермоловотправилсянаглавнейшиепунктыграницв области
Елисаветопольскуюи Карабагскую» [23, с. 7].

Хороним Талынь маркирует условно свою и чужую тер-
риторию не только как разное по государственной принад-
лежности, но и ментально различное пространство: границей 
своего и чужого миров служит православный Эчьмиадзин-
скиймонастырьза крепостью Талынь, «всегдашнее место 
пребывания Армянского патриарха». Далее простирается 
мусульманский мир. Физической границей между своим 
и чужим пространством является речка Арпачай: здесь схо-
дятся границы Грузии, Турции, Ериванской области и Персии.
1 Хороним (от греч. óρος – межевой знак, граница) – топоним, являющийся названием пограничной местности.
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«Дневные записки» и «Краткое описание путешествия» 
являются путевыми журналами и представляют собой 
динамический текст, фиксирующий перемещение в про-
странстве и времени. Маршрут служит основным приемом 
организации текста, способом развертывания сюжета пу-
тешествия. При этом ведение посольского путевого жур-
нала – обязательная служебная процедура с фиксацией 
мест и времени стоянки посольской миссии.

Путешествия на Восток были длительные и опасные, 
поэтому в первую очередь отмечаются сами географиче-
ские объекты, расстояния между ними и время переме-
щения из одного пункта в другой. Время движения исчис-
ляется в местных единицах времени или пространства, 
но в исследуемых текстах авторы переводят их и в при-
вычные национальные, например: «Персиянесчитают
отЭч-МиадзинадогородаЭриванинеболеетрехфарсан-
гов(то естьтрехчасовезды;или18верст);в сейпереход
сделалидвафарсанга[4, с. 37]; «От ТавризадоТегерана
щитаетсяболее80агачей,илиоколо600верст.ОтТав-
ризажедоУджанаагачей7илис небольшим40верст;
а изСултаниив Тегеран24агача,илиоколо150верст,
следовательноотТавризадоСулташипредстоялоеще
верстс 450» (орфография оригинала. – Т. М.) [23, с. 14].

Фиксация топонимических номинаций является важной 
составляющей посольского травелога как способ описания 
чужого географического пространства. Точность и узнавае-
мость здесь очень важны, поэтому новая территория докумен-
тируется в обильной топонимике осваиваемого пространства, 
как только недавно вошедшего в состав России, так и чужого. 
В текстах отмечаются все географические точки местности 
по ходу движения посольского обоза, привязанные к срокам 
пребывания в этих местах. Так, в исследуемых текстах обнару-
жено более 100 топонимов. Большинство из них представляют 
собой ландшафтные топонимы, например: «Главныепункты,
чрезкоторыешладорогаотКоды,суть:переправавбродче-
резрекуХрамилиКщию,ЕмирАйвазлы,ущельеу мостачрез
речкуАхкерпи,АхзыБеюк,переправачрезречкуДжемал-Оглу
илиКаменнуюв долинеЛарийскойгорыи ущельяБезабдаль-
скиедоКараклиса,а изсейкрепостидоГумри»[23, с. 11].
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Сложный рельеф местности дает возможность включить 
в текст разные виды ландшафтных географических объектов, 
среди которых гидронимы: рекаАджи-Чай,рекаКизильУзун,
речкаДжемал-Оглу,рекаКщия/Кция,речкаАрпачай,Арагва,
Зенган,речкаГяныр,речкаНахичевани-Чай,речкаГюзагат,
речкаВасмич,речкаДжам-чай,речка Ям-чай,речкаЗелулу;
оронимы: гора Аз-Беюк/Агзы-Беюк/АхзыБеюк, горыКафлан-
ку,урочищеКараван-Сарай-Халагу,Ларийскаягора,ущелья
Безабдальские,урочищеАкзы-Беюк,гораБезабдал; ойкони-
мы: Талынь,Девалу,Норошан/Норошена/Норашена,Маранд,
Софиана,Саглан,Тавриз/Таврис,Астабад,Синджил-Абад/
Синджил-Аббад/Синджил-Абат,Харзан,Аванлык,Варзаган,
Туркманчай,Джамал-Абат,Миана,Енгидж,Зенган,Саман-
Архи,Каравансарай,Кыблеи-Алем,Зенган,Тавриз(по-та-
мошнемуТебриз),Джульфа,Маранд,Дюгюн/Дюгун,Сиодоун,
Султанийэ/Султания;а такжекратонимы, часть из которых 
являются историческими названиями: Ирак(по-персидски
Араз), Турция(Туреция, Порта,ПортаОттоманская,От-
томанскаяимперия),Адербиджан/Адербейджан. (Способы 
ландшафтных описаний в восточной документальной про-
зе см. также в статье: [12, c. 7–29]).

Следует отметить, что авторы впервые фиксируют пер-
соязычные названия топонимических объектов на русском 
языке, избирая определенную стратегию и формируя топо-
нимическую норму и стандарт картографической топоними-
ки в посольском тексте. Избранная стратегия способов топо-
нимической номинации закрепится в большинстве текстов, 
а именно: тщательная побуквенная передача иноязычных на-
званий в русской транскрипции, выбор транскрипции и фор-
мы записи иноязычного названия, возможное/желательное 
сопровождение топонима переводом на русский язык, пе-
редача вариантов персидских топонимов как фонетических, 
так и графических. Как совершенно новые слова топонимы 
часто выделяются авторами в тексте жирным шрифтом, кур-
сивом или подчеркиванием. В топонимических номинациях 
пока нет четкости, но авторы к ней стремятся в желании до-
биться максимально правильной передачи структуры слова 
и фонем, непривычных русскому слуху. Отсюда варианты 
слитного и раздельного написания (например, слитное или 
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раздельное написание морфа ‘чай’ в составе гидронима; или 
написание морфа ‘сарай’ в составе ойконима).

Отметим, что топонимы не всегда точно передают зву-
чание иноязычных географических объектов, авторы коле-
блются и дают несколько вариантов их записи, например: 
Енгидже/Иенгидже,Саман-Арх/Саман-Архи/Саманархи,Эго-
верт/Эгварт,Норошан/Норошена,Аз-Беюк/Агзы-Беюк/Ахзы
Беюк,Синджил-Абад/Синджил-Аббад/Синджил-Абати др. 
В текстах дается несколько вариантов названия для выбора 
более точного именования места при последующем описании 
события или для картографирования, поскольку эта проблема 
не будет решена в течение всего XIX века 1. Так, археографи-
ческая комиссия при наместнике Кавказа при подготовке 
к печати документов, собранных комиссией, отмечала, что 
у разных авторов, писавших документы, встречается различ-
ное написание имен собственных, и «устранение подобных 
неточностей становилось иногда положительно невозможно 
<…> преимущественно в отношении географических имен, 
так как названия местностей, урочищ, гор и т. п., о которых 
упоминалось в документах, весьма часто не оказывалось 
ни на старых, ни на новейших картах» [3, с. I]. Еще одним 
фактором, усложняющим процесс фиксации географиче-
ских имен, является вариативная адаптация персоязычных 
географических наименований местным населением, прожи-
вающим на территориях, подвластных Персии, но говорящим 
на родных языках (см. об этом: [1, с. 164]). Так что документы 
посольства дали обильный материал для уточнения геогра-
фических названий земель Восточного Кавказа и Персии.

Служебную задачу фиксации ландшафтных наименований 
дополняет авторская стратегия их описания, так как выбор 
способа сопровождения топонима является прерогативой 
автора, демонстрируя его функциональную роль даже в слу-
жебном тексте. В авторских комментариях к топонимам ак-

1 Каждый издатель применял свои правила передачи топонимов в документальных текстах. Так, при перепечатке в «Рус-
ской старине» одного из первых русских путевых журналов – «Журнала путешествия по Германии, Голландии и Италии 
в 1697–1699 г., веденного советником при Великом посольстве русском к владетелям разных стран Европы» (напечатан 
малым тиражом в 1699 г. и стал библиографической редкостью) – составитель и автор комментариев к документу И. Ф. Гор-
бунов отмечал: «При печатании <…> дневника <…> не обращалось вовсе внимания на названия местностей <…> страшно 
искаженные!» Издатель принял такую стратегию передачи географических названий: «…принято нами искаженное на-
звание сохранить, но в скобках подле проставить латинским шрифтом подлинное географическое имя местности. Через 
это читатель получает возможность следить за путешествием и приурочивать описания к своим местам, без изменения 
поправками рукописи, с которой может совсем стереться характер эпохи, если приняться изменять малопонятное, может 
быть, весьма своеобразное слово автора, более вразумительными, новыми» [19, c. 105].



88

ART LOGOS, № 3 (24) • 2023

тивно присутствует личностное начало. Так, топонимиче-
ская запись в документах посольства часто сопровождается 
переводами местных названий на русский язык, например: 
«На самойвершинегорыпообоимсторонамдорогилежат
двабольшихкамняи представляюткакбыпастьотверстую;
почемуназываетсягорасияАгзы-Беюк,чтов переводеозна-
чаетбольшаяпасть.РусскиеженазываютместосиеВол-
чьимиворотами»[4, с. 19–20]; «ОзероКара-су(чернаявода)» 
[4, с. 33]; «ГораИланДаго(то естьзмеиная)» [4, с. 52]; «Спуск
ведетк рекеКизил-Озук,илиЗолотойПерстень» [4, с. 134];
«Мы остановилисьу Ах-Корпи,илибабьегомоста» [4; с. 13–14].

Иногда авторы дают комментарии к топонимам, ука-
зывая на природные особенности ландшафтных объектов: 
«Сияпереправа,называемаяДжелал-Оглу,достойнатого,
чтобысказатьо нейпространнее.Берегакаменнойречки
представляютсовершеннуюбездну:онисостоятизскал
и большихотдельныхкамней.Дорогавнизпроведенаизлу-
чинами;огромныекамни,ужаснымигромадамитутлежа-
щие,заставляютлошадьнакаждомшагуспотыкаться. Мы
ехаливдолькаменнойречки,коейберегапомеревозвышения
земли,часотчасустановилиськрутее,такчто,стоянаса-
момберегуречки,мынемогливидетьводы,иборечкаузка,
и противныйберегзакрывалотнасужаснуюпропасть» 
(орфография оригинала. – Т. М.) [4, с. 17]; «ГораБезабдалусе-
янарощамии ограничиваетсявомногихместахбольшими
оврагами,чтопредставляетродныекартины»[4, с. 32].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что авто-
ры стремятся не только точно зафиксировать новое про-
странство в топонимическом лексиконе, но и принять его 
ментально, с особенностями и места, и нравов. Об этом сви-
детельствует, например, следующий фрагмент: «Мы про-
былив Эриванитридня.Сейгород,какодиниззначимых
в Персии,давалнампонятиеи о другихгородах;онзнакомил
наснесколькос жителями,ихобычаямии образомжизни
и первыйпредставилнамлюбопытнуюкартину,которую
обозревалимысначалаповерхностно,дабыв продолжение
временирассмотретьподробнее» (подчеркнуто здесь и далее 
в цитатах нами. – Т. М.) [4, с. 50]. Отметим явное любопыт-
ство автора и желание узнать больше об этом месте. Более 
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того, необычная природа чужого края принуждает авторов 
намеренно отойти от правил ведения служебного путевого 
журнала, насыщая его подробностями чужого ландшафта 
и быта, показать свое «лицо», включив в текст личные ком-
ментарии, что свидетельствует о беллетризации докумен-
тального текста: «Отступивотпорядкажурналанашего,
желаля удовлетворитьсколькоможночитателянасчет
предметов,кои,таксказать,первыепредставляютсяпу-
тешественнику.Хотяпосущностисвоейонималоважны,
нопоновостидовольнолюбопытны» [4, с. 45].

Авторы описывают практически каждую точку чужого 
географического пространства: описания иногда лапи-
дарны, иногда пространны, сопряжены с климатически-
ми и ландшафтными характеристиками, которые строятся 
на противопоставлении «здесь» и «там» (у себя на родине). 
Парадоксально, но в этих описаниях постепенно исчезает 
дихотомия «свой»/«чужой», появляется иное отношение 
к чужому месту, даже чувство слиянности с ним: «Я пошел
в рощу;несколькофруктовыхдеревьевманилисвоейтенью,
близтекущийручеекразливалпрохладу;прекраснаямура-
ва,изобилующаяклевером,наполнялавоздухблагоуханием;
пениеразных,неизвестныхмнептици дыханиевесныпри-
давалиприродеещеболеежизни.Какое-тонеобыкновенное
чувствоовладеломною;увидевкамень,окруженныйвысокою
травою,я сели предалсяразмышлению.Мысленныйвзормой
обратилсянатоужасноерасстояние,котороеотделяло
меняотродины;тысячанеизъяснимыхощущенийнаполни-
лидушу;воображениепереносиломеняотзнойногополдня
нахладныйсевер,оноостанавливалосьнакаждомпредмете,
имевшемнаменявлияние,занимавшемместов моемсердце
[4; с. 51–52]. Понятно, что автор грустит вдали от дома, но «не-
обыкновенноечувство» навеяно местной природой, которая 
становится эстетическим эквивалентом родных просторов, 
выступающих в качестве эталона 1. Форма перволичного вы-
сказывания свидетельствует об открытой авторской позиции.

В исследуемых текстах описываются особенности ру-
котворного ландшафта, обусловленного условиями местно-

1 Василий Петрович Бороздна принадлежал к роду черниговских дворян. Родился в д. Медведково Стародубского уезда 
Черниговской губернии – местности, отличающейся плодородием земель и богатой природой.
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го домостроения: бассейны, открытые террасы, зеркальные 
и стеклянные украшения интерьеров, например: «Простран-
наядолина,горамиокруженная,накоторойнанекоторомвоз-
вышенииАббас-мирзавыстроилдворецизрядноотделанный,
ноещенесовсемдоконченный.Предглавноюоногофасадою
обширныйтерраси предсимрегулярныйчетырех-угольник
вовсюширинутеррасаи с отводамив обестороны,деревьями
обсаженными(орфография оригинала. – Т. М.)[23, с. 26].

Таким образом, топонимическое освоение местности 
сопровождается достаточно подробными натурными опи-
саниями как географических, так и рукотворных объектов, 
которые вызывают любопытство и удивление как не похожие 
на «свое». В неизбежный в посольском травелоге документа-
лизм точной фиксации включается эстетический код идеаль-
ного ландшафта, сопоставляемого по шкале похожее/не по-
хожее на пейзаж родины: через «свое» осознается «чужое».

Обсуждение и выводы
В статье рассмотрены тексты участников русско- персид-

ских дипломатических миссий, представляющих специфи-
ческое описание Востока в соответствии с профессиональ-
ными задачами авторов, в частности, документы первого 
масштабного российского императорского посольства в Пер-
сию 1816–1817 годов под руководством генерала А. П. Ермо-
лова. Материалом статьи являются служебные документы 
сотрудников посольства А. Е. Соколова («Дневные записки 
о путешествии русского императорского посольства в Персии 
в 1816 и 1817 годах, веденные советником этого посольства 
А. Е. Соколовым») и В. П. Бороздны («Краткое описание пу-
тешествия российско- императорского посольства в Персию 
в 1817 году»). Эти документы восточного посольского дискур-
са входят в тематическое единство восточного текста русской 
литературы. Как показал анализ, фиксация топонимических 
номинаций является важной составляющей посольского тра-
велога как способ освоения чужого пространства. Она фор-
мирует топонимическую культуру и создает топонимическую 
норму. Топоним становится не просто языковым знаком для 
обозначения вида ландшафтного (природного или рукотвор-
ного) объекта, но и элементом поэтики произведения, ха-
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рактеризующим текстовый топос/локус. Сопровождение 
топонима в тексте проявляет образ автора. Анализ номина-
ций ландшафтных объектов чужого пространства в путевых 
документах показал, что выбор способа фиксации топонимов 
и их сопровождения является прерогативой автора, демон-
стрируя его функциональную роль в служебном посольском 
тексте с помощью «я»-повествования и включения личных 
комментариев к названиям природных и рукотворных ланд-
шафтных объектов. В результате иноязычные топонимы, 
созданные средствами языка- номинатора, входят в обще-
национальный русский топонимический лексикон, то есть 
осваиваются как единицы языка и единицы ментального 
пространства. Описания, сопровождающие топонимическую 
номинацию, сопряжены с климатическими и ландшафтными 
характеристиками, которые строятся на авторском противо-
поставлении «свой»/«чужой», «здесь»/«там» (у себя на ро-
дине). Необычная природа чужого края подталкивает авторов 
насытить путевой посольский журнал подробностями чужого 
ландшафта и быта, показать свое «лицо», включив в текст 
личные комментарии, свидетельствующие о беллетризации 
документального текста.
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The Strategy of Toponymic Nomination 
of Foreign Space in the Eastern Embassy 
Discourse

Tatiana V. Maltseva

The article presents an analysis of the nominations of landscape objects of alien space in 
travel documents Russian imperial embassy to Persia in 1816–1817 under the leadership 
of General A. P. Yermolov. The material of the article is official documents of the em-
bassy staff: “Daytime notes on the journey of the Russian imperial embassy in Persia in 
1816 and 1817, kept by the adviser of this embassy A. E. Sokolov” and “A brief descrip-
tion of the journey of the Russian-imperial embassy to Persia in 1817”. These documents 
of the Eastern ambassadorial discourse are considered as part of such a thematic unity as 
the Eastern text of Russian literature. The entry of the author's embassy subtext into such 
a unity implies the study of these texts within the thematic context, literary and cultural 
tradition. The most important constant of the ambassadorial text is the toponymic nom-
ination of a foreign space, which forms the toponymic culture. To describe it, the means 
of toponymic analysis were used. The toponym is considered in the article as a linguistic 
sign to indicate the type of landscape (natural or man-made) object and as an element 
of the poetics of the work, characterizing the text topos/locus.
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Транстерминологизация в сфере 
искусственного интеллекта: 
к постановке вопроса о субтерминологии*

Н. В. Козловская, А. C. Мусаева, Ю. В. Сложеникина

На материале ГОСТов, регламентирующих применение программного обеспечения, 
использующего технологии искусственного интеллекта, в сферах клинической ме-
дицины, образования, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей деятель-
ности, проанализирована стандартизированная терминология научно- практической 
области «искусственный интеллект»; впервые предложено понятие субтерминологии. 
Под субтерминологией авторы понимают специальную лексику, обслуживающую 
междисциплинарные профессиональные поля, возникшие на стыке наук. Основные 
способы создания таких терминологий – транстерминологизация, то есть заимство-
вание и ассимиляция терминов и понятий смежных отраслей, и привлечение, то есть 
заимствование без переосмысления, с сохранением понятийного объема специальной 
лексемы. К субтерминологии авторы относят стандартизированную терминологию 
искусственного интеллекта, в которой только 12 процентов терминов квалифицируются 
как собственные. В статье указаны терминологии- доноры, описаны семантические 
механизмы приспособления иных терминологий для целей описания искусственного 
интеллекта. Намечены перспективы исследования нестандартизированной термино-
логии ИИ, в которой наблюдается схожая тенденция, а именно активное заимствование 
терминов тех областей знания, в которые проникают методы, системы и программы ИИ.

Ключевые слова: терминология, субтерминология, искусственный интеллект, тран-
стерминологизация, привлечение, междисциплинарная терминология.

Для цитирования: Козловская Н. В., Мусаева А. С., Сложеникина Ю. В. Транстерми-
нологизация в сфере искусственного интеллекта: к постановке вопроса о субтерми-
нологии // Art Logos (искусство слова). – 2023. – № 3. – С. 98–118. DOI: 10.35231/25419
803_2023_3_98. EDN: CHFIVF

Конец 1 второго десятилетия XXI века в России озна-
меновался резким возрастанием интереса к теории 

и практическому применению искусственного интеллекта 
(далее – ИИ). Импульс движения был задан решением пре-
зидента сформировать перечень поручений по развитию 
в России технологий ИИ, вследствие чего в октябре 2019 г. 
была разработана «Национальная стратегия развития искус-
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда № 23–28–01284 «Термин внутри и вне специального 
дискурса: механизмы переходности». Электронный ресурс. URL: https://rscf.ru/project/23–28–01284/
© Козловская Н. В., Мусаева А. С., Сложеникина Ю. В., 2023
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ственного интеллекта на период до 2030 года». Искусствен-
ный интеллект определяется как комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 
человека и получать результаты, сопоставимые с интеллек-
туальными достижениями людей [1, с. 81].

В 2020 г. в паспорт национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» был добавлен седьмой 
федеральный проект – «Искусственный интеллект». Текст 
национальной стратегии определил 12 ключевых терминов 
и понятий данной отрасли. В декабре 2020 г. была утверждена 
«Перспективная программа стандартизации по приоритет-
ному направлению “Искусственный интеллект” на период 
2021–2024 гг.», в соответствии с которой в настоящее время 
проводится разработка стандартов в области ИИ.

Материалы и методы
Методологию исследования составили апробированные 

методы:
а) метод сплошной выборки, который заключается в сборе 

языкового материала из утвержденных в Российской Федера-
ции ГОСТов по искусственному интеллекту с целью состав-
ления словника исследования;

б) метод компонентного анализа, с помощью которого де-
финиция термина раскладывается на минимальные семан-
тические составляющие с целью представления значения 
специального слова в виде дискретной структуры;

в) метод оппозиций, позволяющий осуществить семиоти-
ческое противопоставление лексем;

г) сравнительный метод, заключающийся в сопоставлении 
слов и словосочетаний литературного языка и омонимичных 
им терминов с выделением специфики последних;

д) количественный метод, т. е. использование подсчетов 
и статистических измерений при изучении терминов;

е) метод аналитического изучения источников разных жан-
ров (текстов ГОСТов по разным отраслям знаний и лексико-
графических справочников).

Методом сплошной выборки из утвержденных стандартов 
был составлен словник актуальной терминологии ИИ, кото-
рый включает 449 терминологических единиц, среди которых 
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преобладают подчинительные словосочетания со специаль-
ным значением: автоматическоераспознаваниеречи,анали-
тическаявалидация,клиническаявалидация,наборданных,
обучающиеданные,проверочнаявыборка.

Результаты
Предварительный количественный анализ словника по-

казал, что среди всей совокупности извлеченных из ГО-
СТов терминов 187 являются транстерминологизирован-
ными специальными единицами, то есть перемещенными 
из смежных терминосистем и приспособленными для об-
служивания метаязыка ИИ. Транстерминологизированные 
термины, таким образом, составляют 41 % специальных 
лексем словника. Отметим, что еще бóльшее количество 
(47 %) представлено привлеченными, то есть заимство-
ванными из литературного языка, терминами. Из этого 
следует, что количество собственных терминов в терми-
носистеме ИИ, представленной в ГОСТах, составляет всего 
12 %. К «собственным», в частности, относятся терминоло-
гические сочетания с компонентами «искусственный ин-
теллект» и «интеллектуальный»: образовательныйпродукт
(программно-техническаясистема)с алгоритмамиискус-
ственногоинтеллекта;технологииинтеллектуальной
поддержкипринятиярешений;перспективныетехноло-
гииискусственногоинтеллекта; системаискусственно-
гоинтеллекта; защищенностьсистемыискусственного
интеллекта. Появление терминов- словосочетаний «яв-
ляется распространенным способом образования новых 
специальных слов в современной терминологии» [7, с. 97], 
в том числе в сфере ИИ.

Такое соотношение единиц в составе субтерминологии ИИ 
подтверждает мысль Б. Н. Головина о том, что границы между 
терминосистемами могут характеризоваться большей или 
меньшей четкостью; возможны случаи «наложения» и пере-
сечения терминосистем; межотраслевой терминологический 
фонд также представляет собой терминосистему [3, с. 3–4].

Выявленное соотношение оригинальных и привлечен-
ных терминов требует научного осмысления, основными 
задачами которого являются выявление и классификация 
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механизмов транстерминологизации и разработка типоло-
гических характеристик терминополя ИИ в русском языке 
новейшего периода.

Термины других областей знания могут встраиваться 
в формирующуюся терминологическую систему ИИ на двух 
основаниях: как переосмысленные единицы синкретично-
го плана содержания или как единицы естественно научной 
терминосистемы, сохраняющие исходное значение и связь 
с порождающим дискурсом. «В процессе перехода из одной 
терминосистемы в другую термин подвергается определен-
ной когнитивной “обработке” и приобретает новые компо-
ненты значения либо лишается признаков, имевших место 
в терминосистеме- источнике», – пишет Н. Н. Горбунова с со-
авторами [4, с. 98]. А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Ва-
сильева и вслед за ними Н. В. Козловская называют процесс 
транстерминологизации терминологической конверсией: это 
«перенос готового термина из одной дисциплины в другую 
с полным или частичным его переосмыслением» [9, с. 236; 18, 
с. 194]. Когнитивная обработка и переработка определяется 
В. З. Демьянковым как «процесс переработки информации 
человеком, аналог вычислительной процедуры» [5; с. 63–64]. 
Привлеченными терминами В. М. Лейчик называет особый тип 
терминов в составе терминосистемы, которая описывается 
с собственно терминоведческих позиций: «Привлеченные 
термины заимствуются из смежных областей знания, но пред-
ставляют собой неотъемлемую часть терминосистемы» [13, 
с. 127]. Транстерминологизация – это сопровождаемый пе-
реосмыслением переход терминов из одной области знания 
в другую, привлечение – переход без переосмысления.

Специфика процесса транстерминологизации в сфере ИИ 
обусловлена целым рядом экстралингвистических факторов. 
Структуру терминологического ядра во многом определила 
государственная политика в области приоритетных направ-
лений внедрения ИИ, к которым отнесены биометрические 
технологии, естественные языки, кибербезопасность, меди-
цина, промышленность, транспорт, умный город, энергетика.

Применение терминоведческого метода анализа структуры 
и метода лингвистического конструирования терминосистем 
позволило выделить в исследуемом лексическом материале 
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следующие терминологические системы- доноры (с точки 
зрения языкового субстрата):

* термины сферы безопасности: безопасноесостояние, 
мониторингповедения,наблюдаемаясреда,условно-опасное
вложение,безопасностьинформационнойтехнологии,область
присутствияпотенциальногоисточникаопасности,сигналы
опасности,звуковыесигналыопасностии некоторые другие 1;

* термины транспорта: автоматическаясистемауправ-
лениядвижением,безопасностьавтоматизированногоуправ-
ленияАТС,глобальнаянавигационнаяспутниковаясистема,
кооперативныеинтеллектуальныетранспортныесистемы
и некоторые другие 2;

* термины медицины: безопасностьмедицинскихизделий,
клиническаявалидация,клиническаяоценка,клиническая
связь,клиническиеиспытания,набормедицинскихданных,
медицинскаяпомощь,медицинскийработник,предрегистра-
ционныеклиническиеисследования и некоторые другие 3;

* термины сельского хозяйства: высокоавтоматизированная
сельскохозяйственнаямашина,машинысельскохозяйственные
и лесохозяйственныес электроприводом,присоединяемоеобо-
рудование,сельскохозяйственнаямашина и некоторые другие 4;

* термины сферы образования: информационно-образо-
вательнаясреда,образовательныймодуль,рукописнаяработа
(письменнаяработа,выполненнаяобучаемымотруки),педаго-

1 ГОСТ Р 58776–2019 «Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Термины и определения». 
Дата введения в действие 01.09.2020. Электронный ресурс. URL: https://www.standards.ru/document/6481714.aspx (дата 
обращения: 20.01.2023); ГОСТ Р 59391–2021 «Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. 
Аппаратно- программные средства для колесных транспортных средств. Классификация, назначение, состав и характе-
ристики средств фото- и видеофиксации». Дата введения в действие 01.05.2021. Электронный ресурс. URL: https://www.
standards.ru/document/6845592.aspx (дата обращения: 20.01.2023); ГОСТ Р 59385–2021 «Информационные технологии. Искус-
ственный интеллект. Ситуационная видеоаналитика. Термины и определения». Дата введения в действие 01.09.2021. Элек-
тронный ресурс. URL: https://www.standards.ru/document/6845643.aspx (дата обращения: 20.01.2023) и некоторые другие.
2 ГОСТ Р 58777–2019 «Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра. Методика определения показате-
лей качества распознавания незаконных вложений по теневым рентгеновским изображениям». Дата введения в действие 
01.09.2020. Электронный ресурс. URL: https://www.standards.ru/document/6481743.aspx (дата обращения: 20.01.2023); ГОСТ 
Р 59237–2020 «Платформа “Автодата”». Термины и определения». Дата введения в действие 01.03.2021. Электронный ресурс. 
URL: https://www.standards.ru/document/6823879.aspx (дата обращения: 20.01.2023); ГОСТ Р 59236–2020 «Платформа 
“Автодата”». Общие положения». Дата введения в действие 01.09.2022. Электронный ресурс. URL: https://www.standards.
ru/document/6823894.aspx (дата обращения: 20.01.2023) и некоторые другие.
3 ГОСТ Р 59921.1–2021 «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клинические испытания». 
Дата введения в действие 01.03.2022. Электронный ресурс. URL: https://www.tc164.ru/_files/ugd/a49acf_9937efa879824fac8
e773ca28ca7e49f.pdf(дата обращения: 20.01.2023); ГОСТ Р 59921.2–2021 «Системы искусственного интеллекта в клинической 
медицине. Часть 2. Программа и методика технических испытаний». Дата введения в действие 01.03.2022. Электронный 
ресурс. URL: https://www.standards.ru/document/6877707.aspx (дата обращения: 20.01.2023); ГОСТ Р 59921.3–2021 «Систе-
мы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 3. Управление изменениями в системах искусственного 
интеллекта с адаптивными алгоритмами». Дата введения в действие 01.03.2022. Электронный ресурс. URL: https://www.
standards.ru/document/6877666.aspx (дата обращения: 20.01.2023) и некоторые другие.
4 ГОСТ Р 59920–2021 «Системы искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Требования к обеспечению характеристик 
эксплуатационной безопасности систем автоматизированного управления движением сельскохозяйственной техники». 
Дата введения в действие 01.03.2022. Электронный ресурс. URL: https://www.standards.ru/document/6877704.aspx (дата 
обращения: 20.01.2023) и некоторые другие.
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гическийработник,учебно-методическиематериалы,систе-
мыуправленияучебнойдеятельностью и некоторые другие 1;

* термины лингвистики: автоматическоераспознавание
речи,обработкаестественногоязыка,естественностьсин-
тезированнойречи,синтезречии некоторые другие 2.

Таким образом, терминологическая система ИИ отно-
сится к типу вторичных, или смешанных [12, с. 13]. На основе 
разработанной Ю. Н. Карауловым [8, с. 184] методики полу-
чения идеографической классификации из семантически 
неупорядоченного списка слов была создана обобщенная 
форма систематической классификации транстерминоло-
гизированных терминов, удобная для представления смыс-
ловой стороны специальных единиц.

Транстерминологизированные единицы ИИ группируются 
по трем основным семантическим категориям:

* термины- обозначения специальных денотатов:алго-
ритммашинногообучения,большиеданные,взрывающийся
градиент, встроеннаясистема,деревьярешений,долгаякра-
ткосрочнаяпамять,интероперабельнаясистема,информа-
ционнаятехнология,исчезающийградиент,киберфизическая
система,компьютерноезрение,искусственнаянейронная
сеть,нейроннаясетьпрямогораспространения,распреде-
леннаясистемаи некоторые другие;

* термины- обозначения специальных действий, процессов: 
автоматическоереферирование,анализтональности,анно-
тированиеданных,аугментацияданных,глубокоеобучение,
когнитивныевычисления,маркированиечастейречи,машин-
ныйперевод,мягкиевычисления,обработкаестественного
языка,очисткаданных,проверкакачестваданных,распозна-
ваниеименованныхсущностей,распознаваниеречи,разметка
данных,распознаваниеименованныхсущностей,распознава-
ниеречи,регрессионноетестированиеи некоторые другие;

* термины- обозначения специальных признаков: безопас-
ностьинформационнойтехнологии,безопасностьмедицин-
1 ГОСТ Р 59900–2021 «Системы искусственного интеллекта. Типовые требования к контрольным выборкам исходных 
данных для испытания систем искусственного интеллекта в образовании». Дата введения в действие 01.03.2022. Элек-
тронный ресурс. URL: https://www.standards.ru/document/6877690.aspx (дата обращения: 20.01.2023) и некоторые другие.
2 ГОСТ Р 59880–2021 «Эргономика. Проектирование и применение испытаний речевых технологий. Методика определения 
показателей качества синтеза речи по тексту». Дата введения в действие 01.03.2022. Электронный ресурс. URL: https://www.
standards.ru/document/6877657.aspx (дата обращения: 20.01.2023); ГОСТ Р 59879–2021 «Эргономика. Проектирование 
и применение испытаний речевых технологий. Методика определения показателей качества распознавания голосовых 
команд управления». Дата введения в действие 01.03.2022. Электронный ресурс. URL: https://www.standards.ru/doc.
aspx?catalogid=gost&classid= –1&search=59879–2021 (дата обращения: 20.01.2023).
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скихизделий,интонационнаяразборчивостьречи,плотность
потокаобъектов,плотностьрасположенияобъектов, эффек-
тивностьмедицинскогоизделияи некоторые другие.

Анализ изменений, вносимых в тексты ГОСТов, позво-
ляет выявить динамические и статические характеристики 
изучаемой терминосистемы. В основе новых ГОСТов по ис-
кусственному интеллекту лежат, как правило, более ранние 
ГОСТы, например, за основу ГОСТа Р 59385–2021 «Инфор-
мационные технологии. Искусственный интеллект. Ситуа-
ционная видеоаналитика. Термины и определения» (2021 г.) 
взят государственный стандарт 2014 г. ГОСТ Р 51558–2014 
«Средства и системы охранные телевизионные. Классифи-
кация. Общие технические требования. Методы испытаний». 
В обоих ГОСТах ключевым является термин видеоаналити-
ка. Сравним их дефиниции.

«Видеоаналитика – программное обе-
спечение, реализующее алгоритмы авто-
матизированного получения различных 
данных на основании анализа последо-
вательности изображений, поступающих 
с видеокамер в режиме реального вре-
мени или из архивных записей» 1.

«Видеоаналитика – технология, ис-
пользующая методы компьютерного 
зрения для автоматизированного по-
лучения данных на основании анализа 
изображений или последовательно-
стей изображений (видеопотоков)» 2.

Прежнее определение ограничивало термин видеоанали-
тика по семе «способ реализации» – программное обеспе-
чение. Очевидно, что изменение родового идентификатора 
и связанное с этим представление в новом ГОСТе видеоана-
литики как технологии закрепляет термин с более широким 
объемом понятия: термин ИИ включает в себя не только диф-
ференциальный признак «программное обеспечение», но по-
тенциально указывает на все виды видеоаналитики, структури-
рованные по способам реализации (программно- аппаратные 
комплексы, аппаратные решения с применением нанотехно-
логий); по видам видеоанализа (классический анализ, анализ 

1 ГОСТ Р 51558–2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. 
Методы испытаний». Дата введения 2016–01–01. Электронный ресурс. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200113776 
(дата обращения: 20.01.2023).
2 ГОСТ Р 59385–2021 «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Ситуационная видеоаналитика. Тер-
мины и определения». Дата введения в действие 01.09.2021. Электронный ресурс. URL: https://www.standards.ru/
document/6845643.aspx (дата обращения: 20.01.2023) и некоторые другие.

https://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=%c3%ce%d1%d2 %d0 59385-2021
https://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=%c3%ce%d1%d2 %d0 59385-2021
https://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=%c3%ce%d1%d2 %d0 59385-2021
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с применением нейросетей), по отраслям применения (транс-
порт, промышленность), по объектам анализа (ситуационная, 
предиктивная, статистическая, биометрическая) 1.

По сути, эволюция термина видеоаналитикаоказалась 
связанной с изменением уровня классификации слова, через 
которое дефинируется специальное понятие: если раньше 
оно вводилось через видовую категорию, то в терминологии 
ИИ – через категорию более высокого уровня обобщения.

Однако более типичной является ситуация, когда новые 
ГОСТы по ИИ «присваивают» термины из разработанных 
ранее стандартов без когнитивной и семантической обра-
ботки. Например, в тексте ГОСТа Р 59278–2020 «Информаци-
онная поддержка жизненного цикла изделий. Интерактив-
ные электронные технические руководства с применением 
технологий искусственного интеллекта и дополненной ре-
альности. Общие сведения» сообщается, что термин вы-
числительныесредства в своем определении заимствован 
из ГОСТа Р 53622–2009 «Информационные технологии. 
Информационно- вычислительные системы. Стадии и эта-
пы жизненного цикла, виды и комплектность документов», 
утвержденного в 2009 году. А термин интерактивноеэлек-
тронноетехническоеруководство – из ГОСТа Р 54088–2017 
«Интегрированная логистическая поддержка. Эксплуатаци-
онная и ремонтная документация в форме интерактивных 
электронных технических руководств. Основные положения 
и общие требования», утвержденного в 2017 году.

Аналогичные данные дает анализ других ГОСТов по ИИ. Та-
кое положение дел представляет возможность сделать некото-
рые выводы о сущностных характеристиках терминологии ИИ.

Обратимся к истории вопроса. В 1992 г. вышел в свет «Тол-
ковый словарь по искусственному интеллекту» А. Н. Аверки-
на с соавторами 2. В предисловии к словарю составители от-
метили, что к моменту написания словаря терминология ИИ 
существовала уже более 30 лет и на первом этапе форми-
рования характеризовалась неупорядоченностью, наличием 
синонимов, «которые используют различные школы и груп-
1 ГОСТ Р 59385–2021 «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Ситуационная видеоаналитика. Тер-
мины и определения». Дата введения в действие 01.09.2021. Электронный ресурс. URL: https://www.standards.ru/
document/6845643.aspx (дата обращения: 20.01.2023) и некоторые другие.
2 Толковый словарь по искусственному интеллекту / авт.-сост. А. Н. Аверкин и др. М.: Радио и связь, 1992. 254 с. Электронный 
ресурс. URL: http://raai.org/library/tolk/aivoc.html (дата обращения: 20.01.2023).
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пы специалистов» 1. Стабильное состояние терминологии 
установилось к середине 70-х гг., закрепление произошло 
в первой половине 80-х гг.; началась кодификация терми-
нов ИИ, появились первые отраслевые терминологические 
словари и справочники.

Для данного исследования важна оценка терминоло-
гии ИИ как междисциплинарной специальной лексики, 
обусловленной характером исследований в этой области: 
«В искусственном интеллекте используются методы, тра-
диционно развиваемые в логике, психологии, лингвистике, 
кибернетике, дискретной математике и программировании, 
встречается немало терминов и других наук» 2.

Обсуждая отбор словника для своего словаря, А. Н. Авер-
кин, М. Г. Гаазе- Рапопорт и Д. А. Поспелов оказались перед 
дилеммой: «…включить в него термины, которые исполь-
зуются только в искусственном интеллекте и не заимство-
ваны им из других наук, или включить в него все терми-
ны смежных с искусственным интеллектом наук, если они 
встречаются в работах специалистов данного направления» 3. 
Составители словаря приняли промежуточное решение; 
основным критерием оказалась частота употребления того 
или иного термина в работах по ИИ.

Словарь содержит около 550 терминов. Сравнение с на-
шим словником стандартизированных терминов (449 единиц) 
показало, что большая часть терминов устарела и не включена 
в актуальную терминологию. Например, словарь содержит 
46 терминов на букву «А». Из них только 3 присутствуют в но-
вых ГОСТах: автоматизированнаясистема,алгоритм,архи-
тектуравычислительнойсистемы. Из 12 терминов на букву 
«Б» ни один не вошел в утвержденные ГОСТы (данное утверж-
дение справедливо и для терминов, начинающихся на букву 
«К»). Количественный анализ показал, что в современную 
терминосистему ИИ, отраженную в ГОСТах, вошло не более 
5 % специальных слов, включенных в словарь 1992 года.

Лишь единичные термины не претерпели семантической 
эволюции, например:

1 Толковый словарь по искусственному интеллекту / авт.-сост. А. Н. Аверкин и др. М.: Радио и связь, 1992. 254 с. Электронный 
ресурс. URL: http://raai.org/library/tolk/aivoc.html (дата обращения: 20.01.2023).
2 Там же.
3 Там же.
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«Обработкаестественногоязыка – со-
вокупность процессов анализа текстов 
на естественном языке, их понимания 
и синтеза текстов. В процессе анализа 
в наиболее развитых системах обработки 
естественно- языковых сообщений про-
исходит <…> анализ текста, в результа-
те чего выявляется глубинная структура 
текста, которая переводится во внутрен-
нее представление, используемое в базе 
знаний интеллектуальной системы» 1.

«Обработка естественного языка – 
анализ текста и речи на естественном 
языке, а также языка жестов (знаков) для 
получения информации, подлежащей 
обработке средствами вычислительной 
техники» 2.

Поскольку ИИ – это совокупность постоянно обновляю-
щихся технологий, для терминов этой отрасли знания ха-
рактерна быстрая устареваемость. Расположение терминов 
на воображаемой временной оси выявляется при сопостав-
лении терминофиксирующих текстов разных периодов: так, 
в настоящее время безусловно устаревшими с точки зрения 
теории и практики ИИ воспринимаются термины беседасо-
кратическая(«специально организованный диалог, в ходе ко-
торого один из участников предлагает некоторый тезис, а вто-
рой последовательно выдвигает возражения против тезиса, 
на которые участник, предложивший тезис, отвечает только: 
“согласен” или “не согласен”» 3) или бихевиоризм(«сведение 
создания к целенаправленному поведению, связанному с па-
рой “стимул- реакция”» 4). Отметим, что устаревшие термины 
интересны как пассивная специальная лексика, отражающая 
динамику становления сферы ИИ в отечественной и мировой 
науке. Действительно, на ранних этапах некоторые модели 
ИИ были построены по бихевиористическому принципу.

Некоторые термины, став общеупотребительными среди 
специалистов, упростили свои дефиниции. Ср.:

1 Толковый словарь по искусственному интеллекту / авт.-сост. А. Н. Аверкин и др. М.: Радио и связь, 1992. 254 с. Электронный 
ресурс. URL: http://raai.org/library/tolk/aivoc.html (дата обращения: 20.01.2023).
2 ГОСТ Р 59880–2021 «Эргономика. Проектирование и применение испытаний речевых технологий. Методика определения 
показателей качества синтеза речи по тексту». Дата введения в действие 01.03.2022. Электронный ресурс. URL: https://www.
standards.ru/document/6877657.aspx (дата обращения: 20.01.2023).
3 Толковый словарь по искусственному интеллекту / авт.-сост. А. Н. Аверкин и др. М.: Радио и связь, 1992. 254 с. Электронный 
ресурс. URL: http://raai.org/library/tolk/aivoc.html (дата обращения: 20.01.2023).
4 Там же.
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«Дереворешений – структура, состоящая 
из узлов принятия решений и альтер-
натив, соответствующих этим узлам. 
Движение по Д.Р. может осуществлять-
ся случайным образом или на основа-
нии локальной информации об успехе, 
которая имеется в узлах. В результате 
успешного поиска на Д.Р. образуется 
путь, ведущий из корня дерева (исходная 
ситуация) к тому узлу дерева, которое 
соответствует целевой ситуации. В про-
цессе движения по Д.Р. часто возникает 
необходимость возврата в ранее прой-
денные узлы, что осуществляется с по-
мощью процедуры бектрекинга» 1.

«Деревьярешений – модель, вывод для 
которой кодируется путями от кор-
ня к  листовой вершине в  древовид-
ной структуре» 2.

Некоторые термины поменяли план выражения при сохра-
нении плана содержания. Ср: зрениемашинноеvs компьютер-
ноезрение.Оба термина являются переводом с английского 
выражения computervision.

«Зрениемашинное – совокупность 
моделей и методов для выполнения 
техническими системами процедур, 
характерных для зрительного восприя-
тия у живых организмов. В рамках З.М. 
решаются задачи выделения объек-
тов из фона, их идентификация, ввод 
в промежуточную память, перекоди-
ровка во внутренние представления 
и т. п. Системы З. М. характерны для 
интеллектуальных роботов и других 
интеллектуальных систем» 3.

«Компьютерноезрение – способность 
функционального блока получать, 
обрабатывать и интерпретировать 
визуальные данные» 4.

1 Толковый словарь по искусственному интеллекту / авт.-сост. А. Н. Аверкин и др. М.: Радио и связь, 1992. 254 с. Электронный 
ресурс. URL: http://raai.org/library/tolk/aivoc.html (дата обращения: 20.01.2023).
2 ПНСТ 553–2021 «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Понятия и терминология». Дата введения в дей-
ствие 01.03.2022. Электронный ресурс. URL: https://www.standards.ru/document/6877687.aspx (дата обращения: 20.01.2023).
3 Толковый словарь по искусственному интеллекту / авт.-сост. А. Н. Аверкин и др. М.: Радио и связь, 1992. 254 с. Электронный 
ресурс. URL: http://raai.org/library/tolk/aivoc.html (дата обращения: 20.01.2023).
4 ПНСТ 553–2021 «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Понятия и терминология». Дата введения в дей-
ствие 01.03.2022. Электронный ресурс. URL: https://www.standards.ru/document/6877687.aspx (дата обращения: 20.01.2023).

http://raai.org/library/tolk/aivoc.html#L491
http://raai.org/library/tolk/aivoc.html#L524
https://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=%cf%cd%d1%d2 553-2021
https://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=%cf%cd%d1%d2 553-2021
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На возможность автономного варьирования либо означа-
ющего, либо означаемого без изменения в противополож-
ном плане как один из видов эволюции термина обратила 
внимание Ю. В. Сложеникина [16]. Такие переименования 
возможны, поскольку за термином не стоит многолетняя 
мыслительно- языковая деятельность коллектива людей: 
«В терминотворчестве ведущая роль в образовании терми-
нов, как правило, принадлежит отдельным ученым. Искус-
ственность и условность связи знака и означаемого является 
условием изменения внешней оболочки термина, появления 
нового, более точного наименования» [17, с. 73].

Фиксируем также изменение плана содержания при со-
хранении формы термина. Например:

«Извлечениезнаний – получение инфор-
мации о предметной области от специ-
алистов и выражение ее на языке пред-
ставления знаний. И.З. используется при 
построении экспертной системы или 
базы знаний» 1.

«Извлечение знаний – процесс при-
менения методов и  моделей анализа 
к данным для обнаружения ранее неиз-
вестных, нетривиальных, практически 
полезных обработанных данных, доступ-
ных для интерпретации и применения 
для принятия решений» 2.

Если авторы словаря 1992  г. А. Н. Аверкин, М. Г. Гаазе- 
Рапопорт, Д. А. Поспелов рассматривали специалистов как ос-
новной источник знания для построения экспертной оценки, 
то роль личности в дефиниции нового ГОСТа по ИИ нивели-
рована. Это технологии анализа данных, которые открывают 
ранее не известные факты.

Рассматриваемый словарь в большей степени тяготеет 
к гнездовому принципу. Например, в нем содержится 30 
словарных статей с опорным словом система,29 – со словом 
логика,26 – со словом модель, 23 – со словом отношение, 
11 – со словом языки т. п. Современные ГОСТы определя-
ют, как правило, только базовые термины, а их составители 
во введении, как правило, указывают, что словник может 
быть дополнен по мере необходимости, могут также кор-

1 Толковый словарь по искусственному интеллекту / авт.-сост. А. Н. Аверкин и др. М.: Радио и связь, 1992. 254 с. Электронный 
ресурс. URL: http://raai.org/library/tolk/aivoc.html (дата обращения: 20.01.2023).
2 ГОСТ Р 59237–2020 «Платформа “Автодата”». Термины и определения». Дата введения в действие 01.03.2021. Электронный 
ресурс. URL: https://www.standards.ru/document/6823879.aspx (дата обращения: 20.01.2023).

http://raai.org/library/tolk/aivoc.html#L612
http://raai.org/library/tolk/aivoc.html#L612
http://raai.org/library/tolk/aivoc.html#L545
http://raai.org/library/tolk/aivoc.html#L106
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ректироваться толкования терминов с учетом актуального 
уровня науки и техники. Отметим, что в ГОСТах, к примеру, 
вообще отсутствуют словарные статьи с вершинными сло-
вами логика,отношение,язык.

Предполагаем, что основный причиной изменения слов-
ника современной терминологии ИИ стали, во-первых, 
перманентное развитие новых технологий и метаязыка их 
описания, во-вторых, тенденция к гармонизации, ориен-
тация на интернациональную терминологию, понятную 
специалистам –  носителям разных языков, унификация 
и стандартизация специальных лексем.

Примерно такие же рассуждения содержатся в преди-
словии к «Англо-русскому толковому словарю по искус-
ственному интеллекту и робототехнике» Э. Пройдакова 
и Л. Теплицкого [15]. Во-первых, авторы не разграничива-
ют специальные сферы робототехники и ИИ, указывая, что 
«современная робототехника – одна из основных областей 
применения ИИ» [15, с. 5]. Более того, авторы включили 
в словарь термины смежных дисциплин: навигации, датчи-
ков, тестирования, машинного обучения и некоторых дру-
гих. Словарь содержит около 2600 терминов.

Во-вторых, составители словаря указывают на ведущую 
роль английского языка в разработке проблем ИИ: «Сло-
вари – это настольные книги <…> специалистов, следящих 
за новинками науки и техники (а сведения о них публикуют-
ся, как правило, на английском языке)» [15, с. 5].

В-третьих, в отличие от введенных российских ГОСТов, 
словарь Э. Пройдакова и Л. Теплицкого более ориентирован 
не на язык профессии, а на речь специалистов. Если рос-
сийские ГОСТы стараются избежать избыточности и вари-
ативности в подаче языкового материала, то составители 
словаря намеренно не стремятся к ситуации изоморфизма: 
словарная статья содержит «факультативные и подразуме-
ваемые слова <…> приводятся синонимы, уточняющие или 
разъясняющие слова <…> близкие по смыслу русские экви-
валенты <…> термины, не очень близкие по смыслу» [15, с. 5].

В-четвертых, авторы также замечают, что словарь не пре-
тендует на исчерпанность, поскольку «новые термины в дан-
ных предметных областях появляются каждый день» [15, с. 6].
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Ю. В. Сложеникина говорит о терминологии как о сти-
хийно сложившемся объединении специальных слов в ре-
зультате накопления и осмысления знаний в определенной 
области деятельности: «Терминология дорастает до уровня 
терминосистемы тогда, когда складывается непротиворе-
чивая научная теория, а в метаязыке ее описания экспли-
цируются основные понятия и связи между ними» [6, с. 59].

Перспективы формирования отечественной терминоси-
стемы ИИ отчетливо прослеживаются в процессе анализа 
отраслевых научных источников в электронной библио-
теке elibrary. Большое количество статей и монографий 
посвящены проблематике использования искусственного 
интеллекта в образовании. Если ГОСТы и словари являются 
терминофиксирующими источниками, то статьи и моно-
графии преимущественно относятся к терминоиспользу-
ющим текстам; некоторое количество статей, в которых 
разрабатываются новые понятия отрасли, можно отнести 
к типу терминопорождающих текстов.

Использование аналитического инструмента elibrary «по-
иск ключевых слов» (рис.) позволило составить экспертную 
выборку научных текстов, объединенных понятием «искус-
ственный интеллект в образовании»: это 35 публикаций, вы-
шедших с 2019 по 2023 гг.

 
Рис. Аналитический инструмент elibrary «поиск ключевых слов»

В выборку заносились специальные единицы разной степе-
ни терминологичности – «вербализованные единицы специ-
ального знания» [19, с. 7]. При отборе терминов учитывались 
следующие показатели терминологичности: включение в со-
став ключевых слов, частота, наличие/отсутствие дефиниции, 
вынос в позицию заголовка. В качестве основного фактора 
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определения терминологического статуса лексемы исполь-
зован анализ понятийного содержания, т. е. насыщенность 
лексемы элементами специального знания.

Терминология складывающейся отрасли ИИ-знания от-
ражает типологию продуктов и систем, которые могут ис-
пользоваться в современном образовательном процессе: 
1) «умные помощники- агенты», способные одновременно 
выполнять несколько интеллектуальных функций; 2) роботи-
зированные системы, алгоритмы и технологии, снабженные 
специальными сенсорными деталями; 3) самообучающиеся 
ИИ-системы высокоинтеллектуального профиля; 4) игровые 
самообучающиеся ИИ-системы; 5) непосредственно образо-
вательные ИИ-системы [11, с. 103].

Поскольку массив отобранных текстов на первом этапе 
имеет сравнительно небольшой объем, отбор терминов про-
изведен методом сплошной выборки. На следующем этапе 
планируется создание корпуса текстов, извлечение терми-
нов из которого будет производиться с помощью аналити-
ческих инструментов корпусной лингвистики; с созданием 
«системы фильтров (стоп-словарь)» [14, с. 74] для отсеивания 
нетерминов. Терминоведческий анализ литературы, посвя-
щенной рассмотрению концепта ИИ, анализу его основных 
методов и продуктов, а также изучению опыта применения ИИ 
в учебно- педагогических и воспитательных процессах, позво-
лил включить в выборку 112 терминов разной структуры, на-
пример: аватар;аддитивноепроизводство,блокчейн;большие
данные;генеративныйискусственныйинтеллект;дистанци-
онныеучебныелаборатории;индивидуальныйобразовательный
маршрут;облачныевычисления;образование;образовательное
пространство;образовательно-просветительскиеприложе-
ниядлямобильныхустройств;образовательныетехнологии;
сервисысамообучения;системыуправленияцифровымобуче-
нием;сформированностьучебныхи профессиональныхком-
петенций;трансформацияобразования;чат-бот;цифровые
ресурсыпопсихосоциальнойподдержкевсехсубъектовобразо-
вания;цифровыеридеры;цифровыетехнологиив образовании.

Анализу нестандартизированных терминов ИИ авторы 
планируют посвятить отдельное исследование, но даже са-
мый предварительный анализ приведенных примеров свиде-
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тельствует о том, что субтерминологичность, заключающаяся 
в преобладании транстерминологизированных и привлечен-
ных единиц, является сущностным свой ством всей форми-
рующейся терминологии ИИ.

Разные отрасли научно- практической деятельности, при-
влекающие методы, продукты и системы ИИ, используют ги-
бридную терминологию, основанную на сложившейся ранее 
терминосистеме. Представляется вероятным, что в процессе 
развития науки привлеченные термины неизбежно приобре-
тут семы, связанные с конкретной сферой применения ИИ. 
Уже сейчас обращает на себя внимание наличие множества 
определений термина «искусственный интеллект» в текстах, 
относящихся к разным научно- практическим сферам: тех-
нология, «которая использует модели глубокого обучения 
для создания оригинальных информационных материалов» 
[2, с. 37]; «комплекс технологических решений, который <…> 
требует разработки соответствующей правовой базы» [10, 
с. 100]; программа, способная создавать эстетические образы 
без эстетического восприятия, или способность создавать 
эмоциональные стихи без осознания эмоций [20, p. 2200]. Эти 
факты свидетельствуют о том, что понятийное наполнение 
термина во многом зависит от целей исследователя, а также 
о гибридном характере терминологии ИИ.

Обсуждение и выводы
Наши наблюдения над современным языком ИИ под-

тверждают выводы Ю. В. Сложеникиной о терминологии 
как открытой знаковой системе: «Развитие понятийного 
аппарата науки, непрерывность процесса познания спо-
собствуют тому, что терминология любой отрасли знания 
находится всегда в состоянии количественного и каче-
ственного изменения. Устаревают и выходят из употре-
бления одни термины, возникают и внедряются другие, 
обозначающие либо новые денотаты, либо адекватно выра-
жающие содержание уже описанных понятий. Изменяется 
семантический объем ранее известных терминов, проис-
ходит перераспределение значений» [6, с. 80].

Таким образом, процесс транстерминологизации в сфере 
ИИ оказался обусловленным экстралингвистическим факто-
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рами. Определяющей выбор лексем стала государственная 
политика в области приоритетных направлений внедрения 
ИИ. К приоритетным отнесены биометрические технологии, 
естественные языки, кибербезопасность, медицина, промыш-
ленность, транспорт, умный город, энергетика. С точки зре-
ния языкового субстрата, в исследуемом материале выделяем 
следующие терминологические системы- доноры: термины 
сферы безопасности, транспорта, медицины, сельского хо-
зяйства, образования, лингвистики.

Транстерминологизированные термины ИИ группиру-
ются по 3 основным категориям: термины- обозначения 
специальных денотатов, специальных действий, процессов, 
специальных признаков. В основе новых ГОСТов по искус-
ственному интеллекту лежат, как правило, более ранние 
ГОСТы, ставшие донорами для процесса транстерминоло-
гизации. Механизмами транстерминологизации являются: 
изменение уровня классификации слова, упрощение дефи-
ниции, изменение плана выражения термина, изменение 
плана содержания термина.

Поскольку ИИ – это те или иные технологии, обновляю-
щиеся достаточно быстро, многие термины быстро устаре-
вают. Основными причинами изменения словника совре-
менной терминологии ИИ стали, во-первых, перманентное 
развитие новых технологий и  метаязыка их описания, 
во-вторых, тенденция к гармонизации, ориентация на ин-
тернациональную терминологию, понятную специалистам- 
носителям разных языков. Терминологию ИИ можно 
охарактеризовать как междисциплинарную и трансдисци-
плинарную. Статус теории и практики ИИ как междисципли-
нарной науки обусловил высокий процент транстерминоло-
гизированных терминов в специальном профессиональном 
поле – 41 %. В связи с данными обстоятельствами можно 
определить совокупность специальной лексики ИИ как суб-
терминологию, исходя из значения иноязычной приставки 
суб-  «вторичность, побочность, подчиненность». Представ-
ляется, что формирование субтерминологий – это тенден-
ция новейшего времени, обусловленная возрастанием роли 
междисциплинарного подхода к изучению объекта.
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Transterminologization in the Field 
of Artificial Intelligence: towards the Question 
of Subterminology

Natalia V. Kozlovskaya, Anastasia S. Musaeva, Yulia V. Slozhenikina

The article analyzes the standardized terminology of the scientific and practical field 
"artificial intelligence". The terms are taken from state standards that regulate the use 
of artificial intelligence in the fields of clinical medicine, education, agriculture, trans-
port and other branches of human activity. The concept of subterminology is proposed 
for the first time in the article. By subterminology, the authors understand a special vo-
cabulary that serves interdisciplinary professional fields that have arisen at the intersec-
tion of sciences. The main way to create such terminologies is transterminologization, 
that is, borrowing and assimilation of terms and concepts of related industries, and at-
traction, that is, borrowing from the literary language. The authors refer to the terminolo-
gy of artificial intelligence as subterminology, in which only 12 percent of the terms qualify 
as their own. The article specifies donor terminologies, describes semantic mechanisms 
of adaptation of other terminologies for the purposes of describing artificial intelligence. 
The prospects for the study of non-standardized AI terminology are outlined, in which 
a similar trend is observed, namely, the active borrowing of the terms of those areas 
of knowledge into which AI methods, systems and programs penetrate.

Key words: terminology, subterminology, artificial intelligence, transterminologization, 
terminological attraction, interdisciplinary terminology.
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Ментальность религиозно-мистических 
настроений сектантства и их лексическая 
реализация в истории Тамбовской губернии

С. Ю. Дубровина

В статье репрезентируется и анализируется историческая лексика, отражающая религи-
озное сознание представителей неправославных конфессий дореволюционной Тамбов-
ской губернии. Целью настоящего исследования является: а) достижение полноты из-
учение исторического лексического фонда рационалистических (молокане, духоборы) 
и мистических объединений (скопцы, хлысты); б) выявление связи конфессиональной 
терминологии с ментальными доктринами неправославных общин на южнорусской 
территории в границах старой губернии; в) рассмотрение лексики как специфической 
составляющей истории языка, отражающей реалии и особенности уклада религиозных 
объединений. Выполнено лексическое описание конфессионализмов, отмеченных в ре-
лигиозных объединениях; выяснено, что словарь общинной идентификации сектантства 
в период конца XVIII–XIX веков представлял собой оригинальный лексический свод, 
не коррелирующий с вероисповедальным лексиконом основного населения. При этом 
для представителей указанных общин он был самодостаточным, авторитетным и уни-
кальным маркером идентификации собственного религиозного мировоззрения. Тер-
минология и подбор средств выражения основаны на полуфольклорной традиции 
и мотивированы убеждениями сообщества о необходимости выстраивания для среды 
бытования собственной религиозно-мифологической картины мира.

Ключевые слова: историческая лексика, тамбовские говоры, конфессиональная 
лексика, самоназвания, мотивационные связи, факты истории языка, краеведение.

Для цитирования: Дубровина С. Ю. Ментальность религиозно-мистических настро-
ений сектантства и их лексическая реализация в истории Тамбовской губернии // 
Art Logos (искусство слова). – 2023. – № 3. – С. 119–141. DOI: 10.35231/25419803_2023
_3_119. EDN: CLUTSQ

В       свое 1время известный автор книги о русских духовных 
стихах Георгий Петрович Федотов, касаясь темы «рус-

ской религиозности», точно подметил наличие неканониче-
ской линии вероисповедания среди части народных масс: 
«Русская религиозность таит в себе и неправославные пласты, 
раскрывающиеся в сектантстве» [21, с. 11]. На протяжении вто-
рой половины XIX века обращение к народной религиозности 
© Дубровина С. Ю., 2023



120

ART LOGOS, № 3 (24) • 2023

было одним из самых популярных направлений отечествен-
ных антропологических дисциплин. При этом тема языка 
религиозной сферы нуждается в разработке и дальнейшем 
исследовании как лингво- историческое явление и термино-
логическая данность.

Фактором, сдерживающим, на наш взгляд, широкое об-
ращение к терминологии «религиозного отступничества», 
являлась ее нетрадиционность и замкнутость, вызванная 
отступлением от православного вероисповедания и про-
движением мировоззренческих и поведенческих установок, 
неприемлемых для основной части населения. Более того, 
значимым моментом, который следует отметить, является 
экзальтированность и приземленность обычаев, перехо-
дящая в «некорректность» и откровенную грубость мно-
гих сектантских «неологизмов» второй половины XIX века, 
в особенности тех, которые относятся к характеристике 
нашей традиционной церкви. Тем не менее, и эта лексиче-
ская данность призвана быть изученной в качестве лингви-
стического и исторического материала в силу ее языковой 
природы и архаичности лексикона.

Материалы и методы
На протяжении последних двух десятилетий вышли в свет 

публикации, обращенные к  историко- этнографической 
и региональной стороне вопроса о формах народной ре-
лигиозности. Исследователи затрагивают темы связей язы-
ков и мировых религий, языковой семантики и мифолого- 
религиозного сознания, особенностей религиозного 
общения [12], деревенских святынь [15], народного правосла-
вия [6]. Стали доступными архивные материалы, обращен-
ные к историко- этнографической и региональной сторонам 
проблемы сектоведения в дореволюционной России [1–3; 5; 
14; 17]. Привлекают внимание исторические свидетельства 
и архивные данные, нуждающиеся в современном осмысле-
нии старых текстов. Интерес представляет также освещение 
религиозных форм социального протеста в истории России 
как феномена возникновения ересей, противопоставленных 
«не только господствующей церкви, но и непосредственно 
с ней связанному государственному механизму»: движение 
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«огнепальщиков» в связи со старообрядческим расколом. 
социальные процессы закрепощения и основание хлыстов-
ства в 30-х годах XVII века [18, с. 28, 30]. Устанавливается 
важность изучения языка религиозной сферы, «в его обу-
словленности религиозной культурой» [13, с. 128].

В современное гуманитарное знание, формирующееся 
под влиянием установок антропологии В. фон Гумбольд-
та, активно входит теолингвистика – наука, исследующая 
постулаты религии, обращенные к осмыслению знаний, 
заключенных в религиозном языке. Современная синхро-
ническая теолингвистика обращена к терминологии и про-
цессам лексического самовыражения и самоутверждения, 
происходящим в языке на том или ином историческом от-
резке формирования лексики, отражением каковых являются 
лексические словари конфессионального самоутверждения, 
сложившиеся в практике религиозного дискурса.

Целью настоящей публикации является аналитический 
обзор исторической конфессиональной лексики, бытовавшей 
в Центральном Черноземье в XIX веке. Исследовательские 
краеведческие задачи обращены к поиску и выявлению лек-
сически маркированных номинаций отдельных религиозных 
групп и объединений, локально связанных с тамбовской зем-
лей. Исследование призвано восполнить лексическую лакуну 
в отношении аналитики значимого языкового явления на от-
резке географической карты России «Тамбовская губерния – 
Тамбовская область». В научный оборот вводятся архивные 
источники XIX века, на основе которых проводится лексико- 
семантический анализ терминологии. Статья содержит опи-
сание терминологических единиц лексики, маркирующих 
сферу вероубеждения. Аналитика исследования предполагает 
выявление терминологических групп и функционального 
статуса лексических единиц. Задачей исследования является 
также выявление религиозной терминологии, утверждающей 
состоятельность «собственного» вероучения «уклонистов», 
дополняющей лексический объем русского языка. Изучение 
этого исторического словарного фонда призвано к после-
дующему решению задач аналитики исторического словаря 
религиозных группировок – «общинников». Таким образом, 
при исследовании осуществляется поиск лексических еди-
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ниц тезауруса нетрадиционных религиозных объединений 
и толков, решаются задачи выявления тематики, словарно-
го описания, прогнозирования структурно- семантического 
состава лексикона. Результатом исследования должно стать 
достижение полноты презентации массива лексического 
фонда и форм конфессиональной терминологии. Исследуе-
мый материал будет полезным не только для исследователя- 
языковеда – лексиколога и лексикографа, но и для историка, 
фольклориста, краеведа, психолога.

Важной особенностью религиозного сообщества является 
обладание и владение «общим религиозным фондом», т. е. 
архетипическими формами выражения смыслов, формиру-
ющих и реализующих религиозные чувства [15, с. 3]. Следует 
учитывать исторически сложившуюся «среду» формирования 
конфессиональной терминологии неправославных общин 
в России: она развивалась в среде разговорного и диалект-
ного языка под влиянием упрощенно- бытового восприятия 
«новых идей», вызывавших негативно- настороженную оценку 
со стороны представителей православного вероисповедания. 
Речевое самовыражение конфессий (молокан, духоборов, 
скопцов, хлыстов) представлено в классическом обзорном 
труде о сектах Т. И. Буткевича [4] и в краеведческих издани-
ях, в частности, тамбовских [7]. История и развитие «ересей, 
расколов и сект» подробно описаны в непревзойденном труде 
протоиерея Т. И. Буткевича [4], изложение которого построено 
от описания мистических сект (шалопутство, хлыстовство, 
скопчество) к представлению рационалистических (духо-
борчество, молоканство); при этом изучению подвергаются 
и менее известные объединения.

Результаты
Отступая от порядка представления сект Т. И. Буткевича, 

начнем наше рассмотрение с рационалистического движения 
молоканствакак группы, наименование и терминология ко-
торой могут быть известны современному населению ввиду 
распространенности этого религиозного течения. Далее обра-
тимся к «рационалистам» духоборам,затем к представителям 
«мистических сект» – скопцами хлыстам.
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Молокане
О высокой степени распространенности влияния молокан 

в южной Росси и истории Тамбовского края свидетельствуют 
«народные присловья» И. П. Сахарова, ставшие метафори-
ческими маркерами обитателей тех или иных мест России. 
В своей популярной работе «Русское народное чернокнижие» 
И. П. Сахаров составил свод прозвищ жителей разных мест. 
Представленный исторический лексикон свидетельствует, 
что соотечественники называли тамбовчан по принадлежно-
сти к религиозному течению молоканства молоканами или 
хрептукамистепными [19, с. 234].Если второе прозвище – 
хрептукистепные – очевидно относится к географическому 
месту обитания (степь), то первое (молокане)уникально для 
краеведения, так как оно зафиксировано именно в качестве 
этнонима, что не типично для прозвищной лексики и отсут-
ствует в характеристиках жителей иных русских территорий. 
Таким образом, религиозная отмеченность части населения 
губернии стала прозвищным классификатором «тамбовцев». 
Это именование выступает как исключительно значимый 
языковой классификатор исторической и религиозной иден-
тичности. Для сравнения отметим, что в прозвищах жителей 
иных мест отсутствует мотивация вероучительной принад-
лежности: архангельцы – моржееды, владимирцы – клюков-
ники, вологодцы – толоконники, вязьмичи – прянишники, 
ельчане – сычужники, новгородцы – долбежники, гущееды, 
судиславцы – грибовики, солигаличане – бревенщики, рязан-
цы – кособрюхие, суздальцы – мизенники, мазалы, туляки – 
стальнаядуша, усольцы – огуречники, устюжане – красноя-
зыки и т. п. [19; с. 215–235]. Достоверный номастикон прозвищ 
и присловий И. П. Сахарова с характеристикой молокане
является доказательством наличия в Тамбовской губернии 
неправославных религиозных общин. Это подтверждается 
свидетельствами краеведов [7]. Но насколько распространены 
были молокане в России?

Авторитетные исторические источники по-разному пред-
ставляют ареал «молоканства». Распространение представи-
телей этой секты в конце XVIII – начале XIX вв. было отмечено 
на русском севере, в Центральном Черноземье, Поволжье 
и на Кавказе, оно коснулось Тамбовской, Владимирской, Сара-
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товской, Самарской губернии; молоканствобыло распростра-
нено и на Кавказе. С именем крестьянина Семёна Уклеина, 
родом из Тамбовской губернии, связано появление молокан
в России[17, с. 19]. Мнения о существовании объединений 
молокан в соседней Пензенской губернии расходились: одни 
считали молоканство не характерным для епархии, другие, 
опровергая это, указывали в качестве аргумента на скрытость 
и осторожность молоканской пропаганды [17, с. 20].

По различным данным, при переселении с родины в За-
байкалье и на Амур тамбовские молокане и духоборы осно-
вывали там места поселения с родными для них именова-
ниями (Андреевка, Покровка, Астрахановка). Вынужденные 
переселенцы выбирали название того села, из которого они 
приехали; причем чаще всего их выбор склонялся в поль-
зу топонима Тамбовка.Во второй половине XIX – начале 
XX века было основано много подобных Тамбовокв Амур-
ской области[5, с. 12]. Приводя данные о молоканах – пер-
вых поселенцах Амурского края после казаков, К. Литвинцев 
упоминает в качестве губернии переселенцев Тамбовскую. 
В частности, интересна зарисовка о 90-летнем тамбовском 
старике- духоборе, поразившем его своей начитанностью 
и крепкой памятью: «Он помнит твердо 1812 год, живя в это 
время в одном из сел Тамбовской губернии» [10, с. 665].

«Виновником», т. е. основателем молоканства считался 
Семен Уклеин (Матвеев), живший в XVIII веке, – «портной 
по ремеслу», «дворцовый крестьянином села Уварова» (Бо-
рисоглебский уезд Тамбовской губернии) [4, с. 281]. Суть 
названия молоканеправославное окружение объясняет 
«наивной этимологией» по созвучию, так как для право-
славного окружения неприемлемо употребление молока 
в период постов, особенно в Великий пост. Распространен-
ное прозвище «молокане», основанное на народной эти-
мологии, было известно веком ранее, причем молоканами 
уже тогда именовали всех «уклонистов», не принимавших 
православие. Сами же молокане именовали себя истинно
духовнымихристианами, тогда как духоборы называли себя 
духовнымихристианами [4; с. 281–282]. Терминологическое 
отделение молокан и духоборов осуществил своим высочай-
шим авторитетом екатеринославский архиепископ Амвро-
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сий в 1875 г., обозначивший современных ему «духовных 
христиан» «духоборами», что «пришлось по сердцу этим 
сектантам, тем охотнее именующим себя сынамиБожии-
ми, истинными, духовными христианами» [4, с. 206, 282]. 
Имеются свидетельства, негативно освещающие экзаль-
тированное поведение молокан на «собраниях»: действия, 
предполагающие голяшничествораздевание со снятием 
всей одежды кроме длинной белой рубахи. Этот отрица-
тельный оценочный термин закрепился в лексиконе пен-
зенских крестьян, иронично именовавших молоканство 
голяшничеством. В Мокшанском уезде голяшничеством
именовали само явление молоканства вообще [17, с. 20].

Обратимся к рассмотрению истории именований молокан-
ских объединений и их представителей в работах историков 
XIX века. Версия появления прозвища молока́не, ставшего уни-
версальным именованием протестантов вообще, выдвигается 
в заметках К. Литвинцева, который считает, что это название 
«не сами они присвоили себе»; напротив, «они так названы 
православными» [10, с. 549]. Таким образом, молокане, по всей 
вероятности, не самоназвание сообщества, напротив, это 
иноназвание, пришедшее из православной среды в качестве 
оценочного именования вольного поведения «уклонистов», 
в особенности порицаемого православными несоблюдения 
постов и запрета на молочное в пост. Следует также уточнить 
собственно «молоканское» содержание лексемы пост: мо-
локане соблюдают свои посты как совершенное непринятие 
пищи (неядение) от зари до зари. «В этом же значении пони-
мают пост и духоборы» [10, с. 549; 16; II, с. 1587–1589].

Такое же объяснение именования молокане было под-
тверждено в беседах с современными жителями Тамбовской 
области. Подробной информации о наличии религиозных 
сообществ молокан, духоборов и прочих «сектантов» запи-
сать не удалось: люди скорее готовы слушать объяснения 
собирателей, но сами не имеют о теме ясного представле-
ния. Однако информанты сходились в том, что, во-первых, 
знают (слышали) о таковых; во-вторых, без труда трактовали 
именование «общинников»: «Малака́ны не веруют в крест, 
в це́ркву не ходят. У них свое кладбище. В пост едят молоко, 
отсюда и название – малака́ны» (сёла Кёрша, Пахотный Угол 
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Бондарский район). Таким образом, как мнение историка 
XIX века К. Литвинцева следует считать достоверным ввиду 
его фиксации в ППБЭС, так и народное объяснение наших 
дней совпадает с этим пояснением: «Назвали их молоканами 
потому, что они в пост пьют молоко; сами же они объясняют 
это название тем, что учение их есть "словесное млеко"» [16; 
II, с. 1587–1888].

Духоборы(духоборцы)
Во 2-й половине XVIII века распространяется учение духо-

боров – одного из течений «русского духовного христианства», 
тяготевшего к общинному укладу жизни, корни духоборчества 
«генетически были связаны с хлыстовщиной» [5, с. 11]. Руко-
водителями тамбовских духоборов были Иларион Побирохин, 
«однодворец села Горелое Тамбовского уезда» [4, с. 212], и его 
соратник Савелий Капустин, отставной унтер- офицер, тоже 
родом из Тамбовской губернии, заменивший сосланного в Си-
бирь Побирохина [4, с. 214]. Оба восприняли учение от Силусе-
на Колесникова – первого распространителя духоборческого 
учения в России. Духоборчество считается «русской сектой» 
[16, I, с. 777]. Почвой духоборчества явился протестантизм, 
в том числе квакерство, хлыстовство и другие «лжеучения» 
западного европейского материализма XVII века [4, с. 206].

По материалам тамбовских краеведов, поселения духо-
борцевнаходились в Козловском (ныне Мичуринский район 
Тамбовской области) и Тамбовском уездах, а также в селе 
Красная Дуброва, Троицкая Дубрава [7, с. 203, 222]. Мистика 
духоборовпроявилась в убеждении, что души людей жили 
еще до сотворения мира, но пали вместе с ангелами [16, I, 
c. 778]. Корень словообразующей основы именования кон-
фессии -бор- заключает в себе мятежную семантику борьбы 
и борениядуха. Именование духоборы (духоборцы) выражает 
сущность борьбыза свои убеждения, так как, по их верова-
нию, дело спасения зависит от внутреннего озарения (освя-
щения от Духа Святаго). Автор историко- этнографического 
очерка о жизни духоборцев на Амуре в 80-х годах XIX века 
К. Литвинцев, задавая себе вопрос о происхождении наиме-
нований протестантских конфессий духоборови молокан, 
видел здесь внутреннюю духовную борьбу личности: «Духо-



127

Лингвистика. Язык как средство коммуникации
LINGUISTICS. LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION

С. Ю. Дубровина

бор, для наития в себе святого Духа, борется с самим собой, 
со своими страстями…» [10, с. 549]. По мнению К. Литвинцева, 
именованием своим «духоборы весьма гордятся», так как оно 
отражает сущность исповедания их веры [10, с. 549]. Духо-
борцы верят в переселение душ, не признают первородный 
грех, отрицают Божества Иисуса Христа, отвергают таинства, 
священство, обряды (крещение, брака). Рационализм этой 
конфессиональной группы проявляется в том, что предста-
вители течения утилитарно подходят к священному тек-
сту Священного Писания, полагая, что человек имеет право 
брать из Писания только «полезное». При этом представи-
тели течения ценят предания – «живое слово», переходящее 
из поколения в поколение (книгуживотную). Неприятие 
духоборами священства отразилось в отсутствии лексики 
«устава», иерархии чинов и обрядности. Библию духоборы 
считали пустым чтением, приносящим излишние неудобства. 
Считается, что до конца XVIII века они обращались к чтению 
Евангелия на собраниях, но впоследствии Побирохин запре-
тил это, назвав Библию «хлопотницею» [4, c. 214], и объявил 
обладающим истиной лишь «живое устное слово». На сво-
их «молитвенных» собраниях они наизусть читали и пели 
псалмы – произведения, составленные из текстов Псалтыри, 
Нового Завета, церковных молитв, пели псалмы собственного 
сочинения, а также стихи духовные и литературные.

Исследователи сектантства отмечают близость религи-
озных воззрений так называемых рационалистов – духобо-
рови молокан, позволяющую оба течения считать «русскими 
протестантами». Т. И. Буткевич обличал симпатии к расколу 
в среде русской интеллигенции, усматривающей здесь «явле-
ние отрадное и прогрессивное», «свободный порыв к свету» 
[4, с. 3]. На самом же деле свобода оборачивается нежелани-
ем понуждения себя к строгости в словах, делах, к плотским 
ограничениям, посту; отрицанием личного контроля поведе-
ния в семье и обществе.

Хлысты
По традиции, определенной классическим трудом про-

фессора Т. И. Буткевича, исследование исторического яв-
ления «мистических» сект начинается с обращения к явле-
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нию хлыстовства и заканчивается скопчеством[4; с. I–ХIV, 
оглавление]. Рассмотрим лексическое самоопределение 
двух «мистических» сект – хлыстови скопцов. «Хлыстовские 
верования появились на Руси в правление великого князя 
Дмитрия Иоанновича Донского» [4, с. 18]. Территорию появ-
ления этой секты историки связывают с бассейном реки Оки 
с дальнейшим распространением по средней и верхней Волге 
[2; с. 23–24] 1. В 70-х годах XVII столетия хлысты появились 
в Орловской, Тульской, Тамбовской губерниях и постепенно 
распространились далее на север и на восток [2; с. 23–24; 15, 
с. 28]. Материалы полковых историков Кубанского казачьего 
вой ска свидетельствуют о том, что сектантство, в частности, 
хлыстовскоеучение, играло значительную роль в религиоз-
ной жизни казачества Ставрополья 2-й половины XIX века 
[11, с. 32]. Хлыстовназывали такжехристоверами[14, с. 28], 
богомолами, шелапутами, истиннымихристианами,да-
видовымсогласием [7, с. 216]. Устроение общин и история 
хлыстов описаны в работах С. Д. Бондаря [3]. Измышления 
своего учения хлысты перемежали с достоверными истори-
ческими фактами и событиями русской истории. Так, главу 
скопческой ереси Кондратия Селиванова, бежавшего из Си-
бири и поселившегося в 1817 г. в Петербурге, считали «госу-
дарем батюшки Петра Феодоровича»; более того, возводили 
в ранг святости, кощунственно называя «истинным Христом» 
и «вторым сыном Божиим» [8, с. 3]. Наименование хлысты
не является самоназванием, скорее всего, оно акционального 
происхождения и образовано от глагола хлыстать – дей-
ствия, производимого на радениях. Сами себя хлысты так 
не называют, но зовут «людьми божиими», и не любят, когда 
их хлыстамиименуют другие. У хлыстов много других ино-
названий – богомилы, кантовщики, сладкоедцы, шалопуты, 
самообожатели, ханжи, ляды и др. [16, II, с. 2281].

Имеется свидетельство о «причастии» тамбовских хлы-
стов, во время которого руководитель сообщества хлыстал 
их кнутом: «Несмотря на то, что богомолы шли к прича-
стию весьма охотно, Катасонов вооружился кнутом и под-
гонял всех к столу» [7, с. 219]. Вполне возможно, что своё 
именование хлыстыполучили как прозвище от местного 
1 Для сведения: Тамбовская область входит в район Поволжья, так как река Цна является притоком Оки.



129

Лингвистика. Язык как средство коммуникации
LINGUISTICS. LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION

С. Ю. Дубровина

населения из-за собственной часто произносимой форму-
лы на собраниях: «Хлыщу, хлыщу, Христа ищу!» [7, с. 217]. 
А. Г. Берман приводит материалы следственных комиссий, 
из которых следует, что на своихрадениях, многократно 
повторяя Иисусову молитву, хлысты впадали в экстаз; 
вследствие чего их пляска представляла непроизвольные 
круговые движения [2; c. 29–30].

Кратко остановимся на языковом материале – индикаторе 
выражения смыслов, идентифицирующих членов своего кон-
фессионального сообщества.Старой или «коренной хлыстов-
щиной» были так называемые белоризцы1 – члены собрания, 
поэтичное наименование которых символизирует святость 
риз, наполненных «нетварными» энергиями горнего мира 
и воспоминанием об ослепительном Фаворском свете (белый 
цвет риз). В действительности это возвышенное именование 
единомышленников было лишь словесной ширмой и факти-
чески соответствовало вышеописанным радениям (собраниям) 
или деяниям(обличениям грехов), проведение которых соче-
талось с банальностью и грубостью исполняемых действий, 
пением в хороводе, хождением по кругу, помахиванием пла-
точками, круженьем и верчением, топаньем на месте, под-
скоками, импровизацией несвязных стихов, затем падением 
на пол, всхлипываниями, «прищелкиваниями» и «свальным 
грехом» [3; с. 11–13, 21]. Ввиду того, что именования данных 
обрядовых действий явились впоследствии источником исто-
рической идентификации, остановимся на них подробнее.

В  разных сектах были свои особенности поведения 
и проведения молитвенных собраний, отраженные в обря-
довой терминологии. Радениякорабельные – молитвенные 
собрания секты белоризцев – состояли из пения церковных 
молитв и хлыстовских стихов, а также хоровода, идущего 
справа налево с одновременным кружением одного члена 
собрания в центре круга – то есть, совершением одиночного
радения.Помимо одиночногорадениябывали радения кру-
говые (корабельные) или крестиком.Сами участники собра-
ний зовутся радеющими.Во время кружения радеющиепоют 
«А мы духом запоем и корабликом пойдем» и не скрывают 
переполняющих их эмоций, то есть «гогочут, вскрикивают, 
1 «Первоначальную форму русской хлыстовщины составляетъ секта такъ навываемыхъ "белоризцевъ"» [3, с. 7].
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всхлипывают, прищелкивают и падают в изнеможении» [3, 
с. 11]. Терминология обрядов являет разнообразие. Радение
кораблем – «кружение», которое совершается мужчинами 
и женщинами порознь, знаменуя купельдуховную или чан
духовный, в котором сектанты омываются водою (т. е. «кре-
стятся»). Одиночноерадение – верчение, которое соверша-
ется одним лицом или несколькими лицами, при этом они 
трепещутплотию, т. е. нарочито трясутся и «ломаются». 
Радениевсхватку – двое обхватывают друг друга и вертятся 
по комнате. Общее наименование – белоризцы – отражает 
цвет одежды на собраниях и является обозначением «чистоты 
духа». Хлысты совершали свои радениябосиком или в чул-
ках и надевали «белые одежды»: мужчины – белые сорочки 
и кальсоны, женщины – белые юбки и кофты, что, видимо, 
и дало основание для самоназвания «белоризцы». Отдельные 
объединения внутри секты хлыстов назывались кораблями; 
кормщиками(пророкамиили пророчицами) – руководители 
кораблей. Рационально- мистическое устройство собраний 
демонстрирует «демократическое (коллективистическое) 
понимание идеи перевоплощения Христа»; предписанные 
практики собраний якобы позволяют «видеть Христа во всех 
нас», т. е. во всех членах общин, «во всем роде» [3, с. 14, 19]. 
На почве «старой хлыстовщины» впоследствии возникла сек-
та тамбовских постников-богомолов. Она отличалась строго-
стью поста, который состоял в полном воздержании от пищи, 
но при этом каждый постящийся – совершенныйчлен секты 
избирал себе духовницу, с которой «жил по духу» [3, с. 16].

Ложная установка хлыстов на крайнее отрицание пло-
ти как злого начала и идеализации духа как начала доброго 
нашла крайне грубое отражение в именованиях младенцев, 
рожденных от родителей «не духовных», то есть «не назна-
ченных» общиной. Дети хлыстов, рожденные в браке по вен-
чанию, не признавались сообществом, назывались грешками, 
щенятами, утехамисатаны [16; I, c. 2283–2284]. Сами же 
члены общин возвышенно именовались духовниками и ду-
ховницами. В завышенной идентификации хлыстовских глав 
и членов общин проявляется настойчивое стремление к са-
моутверждению: апостолы, архангелы, судьи,пророки, вплоть 
до кощунственного самоименования Христос. «Корабельная» 
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тема учения хлыстов эксплицирована в соответствующих но-
минациях: кормщица – ‘управительница общины’,парус – ‘ман-
тия’, корабли – ‘отдельные общины хлыстов’. Члены общины 
могут именоваться постниками и богомилами. В термино-
логии хлыстов прослеживается также «женская» тема: некие 
богородицы,духовницы – значимые лица в общинах.

Тамбовские «наставники» были известны за пределами 
родной губернии и создавали свои группы и на сопредель-
ных территориях. Так, главным руководителем» пензенских 
хлыстов стал некий крестьянин Степан Чушкин, «бывавший 
на заработках в Кирсановском уезде Тамбовской губернии»; 
причем, «вернувшись оттуда, он выдавал себя за пророка» 
и стал руководителем хлыстов пензенского села Селиксы. 
Чушкин периодически ездил к «тамбовским наставникам», 
для чего ему добыли «рекрутскую квитанцию», освобожда-
ющую от воинской повинности [17, с. 25]. О богомолах(хлы-
стах) – Абакуме Копылове и его работнике Перфиле Катасоно-
ве – упоминает И. И. Дубасов [7, с. 219]. По поводу первенства 
в общинах Т. И. Буткевич замечал, что у хлыстовили шалопу-
тов, как и других сектантов,было вполне обычным продол-
жением взаимной деятельности разрушение их «братского» 
союза «из-за вопроса, кому быть Христом» [4, с. 95].

Обрядовая лексика хлыстовотражает, с одной стороны, 
их стремление к самоутверждению через заимствование 
средств высокой стилистики русского литературного язы-
ка, с другой – простонародными и обмирщенными рефе-
ренциями. Больше всего это стилевое смешение проявля-
ется в акциональной и номинативной словарных группах, 
характерных для хлыстовских собраний: закалатьагнцев 
(о «причастии»), искатьХриста,пророки, радения,братья
и сестры; с другой – верчения, пляска,кружение,хлыстать, 
скакать,шалопуты. В лексическом поле, основой самовы-
ражения которого может быть только простонародная лек-
сика, отсутствуют и смешиваются стилистические уровни. 
Терминология «хлыстовщины» разнится в количественном 
и тематическом отношениях. Самоназвания белоризцы,люди
божии, пророки, корабли; именослов иерархии апостолы, 
богородица(активистка общины) устанавливают внутрен-
нюю значимость догматических установок своей конфес-
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сии, используя христианскую традицию священной истории. 
В реальности в общинах хлыстов находились самозванные 
«богородицы», «пророки» и «апостолы», и на собраниях они 
подвергались сильным психическим экзальтациям, которые 
самочинно объясняли наитием духа. Более того, хлысты ве-
ровали в непрекращающееся периодическое возрождение 
Христа, как язычники египтяне в возрождение Осириса.

Хлысты тщательно укрывали свои собрания от православ-
ных, именуя последних «свиньями», тем самым провоцируя 
поводы к недовольству. Убеждение хлыстов в своей богоиз-
бранности зиждилось на ложном самовосхвалении. Соот-
ветственно, «иноназвания» самих хлыстов, адресованные им 
православным населением, демонстрируют жесткую непри-
язнь и иронию: христовщина, богомилы, ляды, кантовщики, 
сладкоедцы, шалопуты, монтаны, ханжи, самообожатели, 
купидоны, братья-корабельщики, вертуны, баклушники. Со-
брания и обряды хлыстов иронично и негативно именуются 
«верчениями», «свальным грехом».

Скопцы
Кратко остановимся на особенностях лексического са-

мовыражения скопцов. По мнению Г. Дьяченко, скопчество 
появилось и заимствовано в России от богомилов – носи-
телей ереси из Болгарии. Несмотря на неестественность 
скопческой пропаганды, а также невзирая на разъяснения 
православных пастырей и строгости наказания гражданской 
властью эта секта продолжала существовать [9, с. 193, 608]. 
Именование скопец отражает крайние отрицания физиоло-
гии и сознания человека – отрицание брака и естественных 
отношений между полами. По М. Фасмеру, ст.-слав. скопьць 
(греч. εὑνοῦχος) «связано с чередованием гласных со щепа́, 
«…наряду с этим встречаются формы без s: греч. χόπτο «бью, 
руб лю», χοπάς «обрезанный» [20, III, с. 650]. Скопчество об-
ратило на себя внимание еще в 1772 году, при этом вопрос 
о том, кто был основателем объединения, остается откры-
тым, хотя Т. И. Буткевич считал, что «виновником» секты 
являлся некийСеливанов(вероятно, Кондратий) [4; с. 171–172]. 
Движение распространилось в Орловской, Тульской и Там-
бовской губерниях, «столицей» скопчества в которой стало 
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село Сосновка [4, с. 174]. Скопцам были свой ственно стяжа-
тельство, страсть к деньгам. После крестьянской реформы 
1861 года большой резонанс получил «скопческий процесс» 
Платицына, купца- миллионера, приверженца секты, прожи-
вавшего в Моршанске в середине XIX века.

Метафорическая самооценка скопцами своего рели-
гиозного сообщества отразилась в именовании голубиное
учение, символически устанавливающем возвышенные ка-
чества объединения. Самоназвание общинников белыего-
луби коррелирует с орнитоморфным символом (голубь), 
олицетворяющим чистоту и непорочность, что, по мнению 
скопцов, свой ственно их учению. Мистические настроения 
скопцов, заключающиеся в трактовке «презрения плоти», 
выражены эвфемистическим продуцированием наименова-
ний соматизмов (ключиада, ключибездны) и производимых 
операций оскоплений – первоеубеление, второеубеление
(царскаяпечать) и других крайне негативных ассоциативных 
терминов [4, с. 195]. Подобные наименования, утверждаю-
щие обособление и возвышающие «самость» членов общин, 
характерны для маргинальных конфессиональных групп. 
Тем не менее, вредоносность деяний лиц, приверженных 
сектам скопцов, а также иным группам «уклонистов», была 
настолько очевидна для личности, социума и государства, 
что в 1845 году законодательством было принято «Уложе-
ние» о соответствующих наказаниях для последователей 
сектантов. При наличии доказательств «по совершенном 
изобличении» виновных ждала ссылка на Кавказ [1, с. 124].

Завершая результативную часть нашего исследования 
отметим, что в исторической жизни Тамбовского края 
реже всего отмечены в документах старообрядцы – пра-
вославные дониконовской эпохи, которые жили скромно 
в северных уездах, имели часовенки, молельные дома для 
своих служб, и гнев духовенства и светских начальников, 
изливаемый на них, был «скоропреходящим» [7, с. 224].

Подводя итоги нашего исследования об истории, способах 
и особенностях лексической реализации мистических ре-
лигиозных настроений в Тамбовской губернии XIX – начала 
XX века, отметим следующее. Обращение к историческим 
свидетельствам словаря неправославных конфессий убеж-
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дает нас в том, что состав «иноконфессиональной» лексики, 
отмеченной среди «глубинного» простонародного населения 
деревень и сел Тамбовской губернии, сосредоточен на са-
моутверждении конфессиональных групп и их самобытно-
сти. Произведенный обзор тематики лексических единиц 
свидетельствует о приоритетном внимании к самоназвани-
ям, именованиям собраний, руководителей и членов сект, 
элементов общинной практики и производимых ритуальных 
действий. При этом акцентируется «высокая» значимость 
учений,собраний,радений,молений,причастия – прохожде-
ния той или иной стороны обряда. Именования повторяются 
в разных тематических группах, часто демонстрируя одноо-
бразие «профанного» словарного состава. Очевидно речевое 
самовозвышение – стремление к словотворчеству на базе 
возвышенных образов, нетипичных для обыденной комму-
никативной практики (корабли,пророки,апостолы,голуби).

Лексика «глубинной» простонародной среды жителей 
деревень и сел Тамбовской губернии не всегда удовлетворяла 
запросам «уклонистов» к самовыражению, что провоцирова-
ло изыскание нетипичных возможностей лексической само-
реализации для утверждения собственной необычности. Это 
выражается в конструировании тематических именований 
(лиц, собраний, действий и общинных практик), призванных 
показать значимость и «инакость» конфессии и возвысить 
её самобытность. Лексика самоопределения религиозных 
объединений не изобилует широтой состава и стилистиче-
ским многообразием, но утверждает значимость совершае-
мых обрядов. Особенностью «радений» и «собраний» явля-
ется практикуемое достижение экзальтированности через 
недостойные в нормальном обществе ситуативные действия 
(раздевание, притоптывание, верчения, свальный грех у хлы-
стов). Это касается и речевого поведения самовозвышения 
(называние себя пророками,христами, ангеламии агницами, 
духовникамии духовницами). Самоидентификации (апостол,
богородица – названия «наставников» у хлыстов) демонстри-
руют завышенную самооценку и отсутствие самокритичности 
лиц, исполняющих эти «роли». С точки зрения исповедников 
православия, конструирование подобных именований явля-
ется кощунственным актом, так как доказательная мотива-
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ции обоснованности религиозных «притязаний» зиждется 
на смирении, основе «правильного» общинного знания Свя-
щенного Писания и библейской картины мира.

Авторы описаний исторических сект отмечают у их пред-
ставителей антиномию к окружающему миру. Очевидны не-
гативные характеристики, относящиеся к не-своей среде, 
к традиционной церкви и ее представителям, что вызывало 
взаимное отторжение, ссоры, социальную неприязнь. Так, 
Перфил Катасонов 1 называл православных священников 
«псами» и «собаками», рекомендовал своим последовате-
лям всячески вредить им и с такою же ненавистью относился 
ко всем православным [3, с. 28]. При этом демонстрировалась 
безупречность и самовозвышение собственных сообществ.

Тем не менее, и эта лексическая данность призвана быть 
изученной в качестве лингвистического, исторического 
факта, множественности материала и его регионального 
языкового своеобразия.

Заботой о собственной значимости и привлекательности 
обусловлена необходимость выстраивания религиозно- 
мифологической схемы каждой конфессии, поэтому оче-
видно стремление к идентификации и новаторству, выра-
женное в приоритетном возвышенном именовании членов 
общинных коллективов и самих общинных групп. В иссле-
дуемом семантическом поле лексики присутствуют мета-
форы, образность и меткость самовыражения.

Терминология и подбор средств самовыражения кон-
фессий строятся на фольклорной и простонародной ос-
нове. Очевидны претензии на истинность своих воззрений 
и стремление к обособлению. При этом лексика рассмо-
тренных религиозных объединений несопоставимо беднее 
по содержанию и способам выражения, чем тезаурус офици-
альной церкви и старообрядчества. Это объясняется разными 
факторами: во-первых, отсутствием постоянного обращения 
к традиции церковного Писания и церковного предания и за-
меной вековой традиции вольным пересказом; во-вторых, 
отрывом сект от высокого стиля церковнославянского язы-
ка (выработка собственной семантики на почве разговор-

1 Перфил Катасонов – род. в 1808 г., основатель секты хлыстов «Старый Израиль», уроженец села Перевоз Кирсановского 
уезда Тамбовской губернии [3, с. 24].
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ного языка, вольные мистические толкования); в-третьих, 
стремлением к новаторству. Свою роль играет стремление 
сообществ к ограниченному общению (закрытость, замкну-
тость членов общин на себя). «Новаторство» сектантского 
толка проявляется в словесных знаках именования общин, 
иерархии, участников, обрядовых действий. При этом мисти-
ческому словотворчеству исповедников «новых» религиоз-
ных течений, не блещущих в массе своей образованностью, 
доступны, как правило, только средства простонародного 
русского языка и терминология библейского происхожде-
ния в диалектно- разговорной передаче. Объяснения и до-
казательства достаточности мистических учений молокан 
и хлыстов строятся на полуфольклорной традиции со спец-
ифическим подбором тем и средств выражения.

Представителя общины всего более заботит «инакость» 
своей группы, чем такое всеобъемлющее понятие, как «народ 
Божий». Постоянное отстаивание собственной идентичности 
обусловило необходимость выстраивания для групп и толков 
оригинальной религиозно- мифологической картины мира.

Обсуждение и выводы
Словарь общинной религиозной идентификации молокан, 

духоборов, хлыстов был обусловлен замкнутостью сектантов 
на себя, но тем не менее он представлял несколько групп 
лексики. Во-первых, это церковнославянизмы в обмирщённой 
и иносказательной семантической передаче (ср.: апостолы,
пророки,богородицы,христы, чудотворки – кощунственные 
именования руководителей общин хлыстов); ключиада,ключи
бездны – терминология скопцов. В именовании духоборис-
пользуется способ словосложения от разных корневых основ, 
развившийся в русском языке под влиянием старославянско-
го. У хлыстов, несмотря на формальное наличие словесных 
знаков (богородица,христос), высокий стиль возвышенного 
языка славянских первоучителей нарушен и обмирщён гру-
быми действиями руководителей и их далеко не мирным 
поведением (понуждением к «причастию» с помощью кнута, 
«хлыщением», скаканием). Подобные действия схожи с го-
ляшничеством – раздеванием на молоканских собраниях. Вто-
рую базовую часть терминологии «общинников» составили 
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русские оригинальные новообразования, не коррелирующие 
со смыслами вероисповедального самовыражения право-
славной части населения, используемые внутри религиоз-
ных групп. Таким образом, основа лексикона представителей 
различных сект и толков (терминология действий, обрядов), 
несмотря на противопоставление многовековой традиции 
вероучения, являлась разговорной русской лексикой, со-
зданной на общенародной основе русского языка. Тематика 
новообразований сектантских терминологий состоит из 3-х 
основных групп: именований общин, групп, «духовных» лиц 
и членов сообществ (1), также производимых действий обря-
дового плана (2) и отрицательно- оценочных именований лиц 
«не своей» религиозной группы (3). Такая акцентуализация 
тематики выполняет важную функцию самодостаточного 
и объединительного маркера собственной группы.

Лексика перечисленных конфессий тематически ограни-
чена, несравнимо беднее по содержанию и способам выра-
жения, чем православная. Доминирует стремление к «ина-
кости», оформление которой состоялось стихийно в целях 
обособления, в результате индивидуального словотворчества, 
в группах с численностью представителей, не сопоставимой 
по сравнению с численностью окружающей православной 
среды. Факторами, сдерживающими широкое обращение на-
селения к «сектантам», являлись, помимо основного верои-
споведательного фактора, самообособленность, эпатажность 
способов выражения, языковое несовершенство, противопо-
ставленность поведения и словотворчества. Содержательно 
это была терминология отступничества и самоотчуждения 
от вековой традиции православия. Терминология «общин» 
(сект) представляла отрицательный контраст с возвышен-
ной красотой церковнославянского языка и церковного 
песнопения. Безусловно, главным условием отторжения 
от вхождения в данные сообщества было продвижение ми-
ровоззренческих и поведенческих установок, неприемле-
мых для основной части населения.
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The Mentality of Religious and Mystical Moods 
and their Lexical Realization in the History 
of Sectarianism of the Tambov Province

Svetlana Yu. Dubrovina

The article is devoted to the presentation and analysis of historical terminology reflecting 
the religious consciousness of representatives of non-Orthodox confessions that exist-
ed in the territory of the pre-revolutionary Tambov province. In addition to analytics 
of the phenomenon of non-traditional non-confessional vocabulary, the publication per-
forms local lore research tasks. It is aimed at identifying lexically labeled nominations 
of religious associations historically associated with the Tambov oblast, and is intended 
to partially fill the existing analytical gap in relation to a significant linguistic phenomenon 
in a geographically designated territory (from Tambov province to Tambov oblast). It has 
been carried out a historical and lexical description of confessional vocabulary noted in 
religious associations historically associated with the Tambov oblast. The following con-
clusions are made: the dictionary of communal identification of Molokans, Doukhobors, 
Skoptsy, Khlysty in the period corresponding to the historical data of the 18th and 19th 
centuries represented an original lexical code that did not compare with the religious lex-
icon of the main population. At the same time, for representatives of these communities, 
it was a self-sufficient and unique marker for identifying their own religious worldview. 
The vocabulary of the listed confessions available from the sources is thematically limit-
ed, much poorer in content & ways of expression than the Orthodox vocabulary, which 
is explained, firstly, by the lack of historical and cultural tradition and separation from 
the high style of the Church Slavonic language; secondly, by the smaller number and little 
education of its representatives. An important role was played by the desire for self-iden-
tification and innovation (there is a large number of self-names of members of community 
collectives). Terminology and the selection of means of expression are based on folklore 
and popular motivation, which is due to the need to build their own religious and mytho-
logical picture of the world for the environment of existence.

Key words: historical vocabulary, Tambov dialects, confessional vocabulary, self-names, 
motivational connections, facts of the history of the language, study of local lore.
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Духовная культура русских 
в диалектной речи Прикамья

Т. А. Сироткина

В статье на материале диалектной речи русских жителей Прикамья рассматривают-
ся особенности отражения в ней духовной культуры народа. Особенности духовной 
культуры жителей этой территории обусловлены сохранением старообрядческих 
традиций, наличием иноэтнического окружения, длительным бытованием языче-
ских ритуалов. Составляющими духовной культуры является диалектный лексикон 
и народный фольклор. Для анализа применены материалы «Словаря русских го-
воров южного Прикамья». Анализируются такие аспекты духовной культуры этно-
са, как календарная, свадебная, похоронная обрядность, особенности диалектной 
лексики вероисповедания. Делается вывод о том, что до настоящего времени для 
духовной культуры русских рассматриваемой территории характерно сочетание 
христианской традиции с определенными элементами языческой культуры, а также 
присутствие, наряду с православием, старообрядческой веры, что придает анализи-
руемому культурному комплексу уникальность и своеобразие.

Ключевые слова: духовная культура, русские, диалектная речь, Прикамье.

Для цитирования: Сироткина Т. А. Духовная культура русских в диалектной речи 
Прикамья // Art Logos (искусство слова). – 2023. – № 3. – С. 142–149. DOI: 10.35231/254
19803_2023_3_142. EDN: CTAADP

По наблюдениям исследователей, «традиционная ду-
ховная культура характеризуется достаточно хорошо 

проработанным диалектным ландшафтом русского слова» [3, 
с. 63]. В речи жителей разных регионов России репрезентиру-
ются те культурные смыслы, те особенности духовной куль-
туры, которые сложились на этой территории на протяжении 
длительного времени. Составляющими духовной культуры 
являются диалектный лексикон и народный фольклор. Тема-
тика календарного и обрядового фольклора достаточно изу-
чена, о чем свидетельствуют многочисленные публикации 1. 
Особенности духовной культуры Прикамья обусловлены не-
1 Сошлемся на исследование А. В. Черных, в котором дан подробный перечень работ и анализ исследований, касающихся 
календарных традиций русских, проживающих на заявленной нами территории: Черных А. В. Традиционная календарная
© Сироткина Т. А., 2023
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сколькими обстоятельствами: миграцией старообрядческого 
населения в этот край из центра после церковного раскола, 
наличием иноэтнического окружения и заводского населения, 
связанного с горной добычей 1, а также длительным бытовани-
ем языческих традиций. Все эти особенности духовной жизни 
населения Прикамья сформировали уникальную культуру, 
ставшую предметом научного изучения [1–2; 4; 7; 11].

Материалы и методы
В настоящей статье рассмотрим отражение духовной 

культуры в диалектной речи русских жителей Прикамья. 
В отношении диалектной речи Прикамья собрано достаточ-
но много лексического и фольклорного материала: сказки 
[12], собрание паремий [5], календарная [8; 13] и свадебная 
обрядность [6], издан фразеологический словарь перм-
ских говоров [10]. Следует упомянуть коллективные изда-
ния Пермского университета «ЖиваяречьПермскогокрая
в синхрониии диахронии:материалыи исследования»[4],
«ЛингвокультурноепространствоПермскогокрая:мате-
риалыи исследования»[7]. Для анализа мы использовали 
материалы «Словаря русских говоров Южного Прикамья» 
[9] (все примеры приводятся по этому изданию. – Т. С.).

Мы рассматриваем диалектную лексику народной обряд-
ности – календарной, свадебной, похоронной и лексику ве-
роисповедания. Народная обрядность «вмещает целый ряд 
комплексов, в которых отражена хозяйственная, бытовая, 
фольклорная, мифопоэтическая и этнолингвистическая тра-
диция народа» [8, с. 4]. Жители рассматриваемой территории 
в своей духовной культуре сочетали христианские традиции 
с определенными элементами языческой культуры, поэтому 
к анализу привлекались и материалы языческого календаря. 
Присутствие, наряду с православием, старообрядческой веры 
вызвало необходимость учитывать особенности лексического 
сопровождения бытового поведения и ритуалов старообряд-
цев – все это придает анализируемому культурному комплек-
су уникальность и своеобразие.

обрядность русских Прикамья в конце ХIХ – середине ХХ вв. (региональный аспект праздничной культуры): дис. …д-ра 
ист. наук. Екатеринбург, 2007. 492 с.
1 См.: Черных А. В. Этнокультурная история Южного Прикамья: По материалам традиционной календарной обрядности 
в конце XIX – начале XX в.: дис. …канд. ист. наук. Пермь, 1999. 231 с.
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Результаты
Одной из особенностей традиционной духовной культуры 

русских Прикамья является календарная обрядность. По на-
блюдениям А. В. Черных, народный календарь «составляет 
ядро всей традиционной культуры», позволяет понять «раз-
носторонние грани народного мировосприятия» 1. В иссле-
дуемом материале названия праздников отражены в составе 
таких устойчивых сочетаний, как:

* Лавры да Фролы (день почитания мучеников Фрола 
и Лавра, 31 августа): «Лавры да Фролы живут – овес жуют, 
к обедне коней приводили, их привяжут к ограде и брыз-
жут водой»;

* Матрёна (зимний праздник, день почитания преподоб-
ной Матроны, 22 ноября): «С Матрёны зима встаёт на ноги – 
землю студит»;

* Матушка Покров (праздник Покрова, 14 октября): «Снег 
если выпал в Покров, которые старые девки, которым надо 
в замуж выйти, выходят утром и говорят: "Матушка Покров, 
ты покрыл землю, а меня женишком". И сыплют голову»;

* Митровская (праздник в честь Дмитрия Солунского, 
2 ноября): «На Покров если снег выпадает, то и на Митров-
ской снег будет»;

* Надкрещение (день перед Крещением, 18 января): 
«Сочельник крещенский – это надкрещение, он бывает 
восемнадцатого числа»;

* Надрождество (канун Рождества, рождественский Со-
чельник, 6 января): «Надрождество живет шестого числа»;

* Масленица (подвижная неделя, начинается за 56 дней 
до Пасхи): «Эта неделька гулевая – масленка. А там всё, 
уже до Пасхи».

В отдельных деревнях или районах существуют свои, 
местные, праздники, приуроченные к определенной дате. 
Так, в Октябрьском районе празднуют «липку», которая 
по времени совпадает с Ивановым днем: «"Липку" рань-
ше делали, и сейчас делают. Найдут липу полую, поставят 
на луг, бересто туда, и жгут, как факел. Пляшут, угощаются. 
Это от астонцев взято».

1 Черных А. В. Традиционная календарная обрядность русских Прикамья в конце ХIХ – середине ХХ вв. (региональный аспект 
праздничной культуры): дис. …д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2007. 492 с.
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Называют жители Прикамья традиционные персонажи 
праздников, например, Долгая Марья – это один из пер-
сонажей святочного ряженья: «Парни рядились в Долгу 
Марью. Средятся, ходят на ходулях, две палки, на их вот 
ходят, и это долгая баба».

Каждый календарный праздник имеет свои традиции, 
свою песенную составляющую. Так, например, в Трои-
цу пели «лилё», в Святки – «морозили ложки»: «В Трои-
цу за новой берёзкой ходили. На луга ходили по берёзку, 
в деревне в трёх местах берёзки ставили. Идут с лилем 
через речку, венки в воду бросают»; «У нас морозили лож-
ки. Если умру нынче, вот загадаешь, там ямка делается, 
а не умрешь – бугорок. На сковороду их поставим, эти лож-
ки, и воды туда наливаешь. А к ночи это вынесешь, утром 
посмотришь. Ой, у меня яма, у другого-то бугор!»

Одной из главных особенностей духовной культуры рус-
ских Прикамья можно назвать симбиоз христианской веры 
с языческими представлениями о существовании нечистой 
силы. Так, например, жители Кунгурского района просят 
о чем-то лешего, называя его Леонтием Леонтьевичем: « – 
Тетя Мария, дак как мы его найдем? – Я счас вас научу: 
табачку возьмите, папиросок, сходите в лес, пенек найде-
те, ложите на пенек и там скажете: "Леонтий Леонтьевич, 
угостись вот табачком, приведи нам такого-то. Он, – гыт, – 
придёт"». Другие названия лешего – лесовик, леш: «Я сама 
лесовика не видела, а стары люди сказывали, что он с ёлку 
будет»; «Может, человек блуждает или чё, говорят, может 
леша встретил». Упоминается жителями того же Кунгур-
ского района и супруга лешего – лесовчиха: «Лесовчиха 
тоже может водить человека по лесу». Еще один женский 
демонологический персонаж – лиходейница, которая на-
сылает порчу: «Когда первый раз выгоняешь корову в поле, 
надо ударить корову вербой, освященной в воскресенье, 
и прочитать молитву: "Сам Иисус Христос шёл с небес, 
в правой руке крест держал. Иди моя коровка в поле, биты-
ми полями, тёмными улицами, тебя будут встречать чаро-
дейцы и лиходейницы, ты их не бойся. У тебя ноги, у тебя 
рога. Ногами затопчи, рогами заколи, хвостом замути, глаза 
запороши, а ко мне в свой двор со всем добром иди"».
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Важной составляющей духовной культуры русских При-
камья является свадебная обрядность. В речи носителей 
диалекта описываются:

* фрагменты свадебного обряда: «Косуломают, когда 
уже из бани приводят. Свёкра и свекровь на следующий 
день ведут в баню»; «Мальчишникперед свадьбой устраи-
вали, жених с холостяцкой жизнью прощался, друзей при-
глашал»; «Окошкомерить невеста приезжала в дом жениха 
в девишник. Шторы делала в дом жениха, еще на зеркало 
тоже накидку делала»;

* ритуальные свадебные предметы: «Подвенешномыло – 
его в пазуху, венчаться. Потом я им робятам глаза мыла»;

* свадебные песни: «Девишницы приходят на вечер, пес-
ни поют, всякие такие насказульки»;

* основные свадебные персонажи: «Когда просватают 
невесту, там одни невестицы останутся и родители. Де-
вишницы останутся. И вот тогда расплетают косу».

* Особое место среди традиционных обрядов занимает 
похоронный обряд. С проводами умершего связаны такие 
традиции, как:

* «накладывание крестов»: «Кресты налаживают, что-
бы не подходил никто к покойнику с худым-то. На руках, 
на ногах, на лбу»;

* раздача милостыни первым встретившимся на похо-
ронах: «Умершему три мешочка делают, если мужик, дак 
мужикам подают, а женщина – женщине подают»;

* подаяние в день сорочин: «На сороковой день надо по-
тайную милостыню подавать, она называется сороковая мило-
стина. Платочки сорок штук, и туда в платки можно положить 
то ли конфетку, то ли пряник, то ли чё. И завернуть, и отдать».

Особое место в духовной культуре занимает религия. 
Одной из актуальных религиозных традиций Прикамья 
была и остается старообрядческая. Так она описывается 
диалектоносителями:

* процесс перехода в другую веру: «Я говорю: "Если 
пойдешь в мою веру, значит, поженимся". Пошла, согласи-
лась, вот и перекрещивалась. Она ведь тоже макана была. 
Макали её тоже, когда крестили. Это ведь схоже, одному 
Богу-то молимся»;
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* значение предметов религиозного культа: «Под Белой 
горой без лестовки никто не ходит. А наши священники 
за лестовку оговаривали. Я, грешница, знаю это, что они 
маловерующие, ну как мало знают. Я говорю только ведь – 
она, Богородица Пресвятая, не ходила без лестовки никуда, 
беси чтоб нигде не казались, не стаскивали людей. Лестовка 
спасает везде»;

* степень веры отдельного человека: «Вот мама у нас 
многоверующая была, она не давала ни единого дня мо-
лосное исть»;

* роль молитвы в различных ситуациях: «И вот, говорит, 
идет навстречу мужчина по дороге и делается всё больше- 
больше, всё выше-выше. Ну я, говорит, испугалась, молёбку 
сотворила. Он захохотал и ушел от меня. Так вот на этом 
месте, говорят, мужчина убился красноярский»; «Душу про-
вожают, смотря какая молельщица, выходят и молятся, у каж-
дого в руках свеча. Вот помолились и потом уже за стол»;

* роль религиозных наставников: «У старообрядцев не попы, 
а молящие»; «Молящий – это как поп, наставник-то. Вот у нас 
Лазарь был, самоуком всё знал»;

* виды молитв: «Встают, надо покласть начал. Я только 
знаю этот начал, а есть большой».

Обсуждение и выводы
Таким образом, в диалектной речи русских жителей При-

камья отражаются такие аспекты духовной культуры этноса, 
как календарная, свадебная, похоронная обрядность, особен-
ности вероисповедания. До настоящего времени для духовной 
культуры русских рассматриваемой территории характерно 
сочетание христианской традиции с определенными элемен-
тами языческой культуры, а также присутствие, наряду с пра-
вославием, старообрядческой веры, что придает анализиру-
емому культурному комплексу уникальность и своеобразие.
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Spiritual Culture of Russians in the Dialect 
Speech of the Kama Region

Tatiana A. Sirotkina

In the article, on the material of the dialect speech of the Russian inhabitants of the Kama 
region, the features of the reflection of the spiritual culture of the people in it are con-
sidered. The peculiarities of the spiritual culture of the people of this territory are due 
to the preservation of Old Believer traditions, the presence of a foreign ethnic environment, 
and the long existence of factory folklore. Such aspects of the spiritual culture of the ethnic 
group as calendar, wedding, funeral rituals, features of religion are analyzed. It is concluded 
that, until now, the spiritual culture of the Russians in the territory under consideration 
is characterized by a combination of Christian tradition with certain elements of pagan 
culture, as well as the presence, along with Orthodoxy, of the Old Believer faith, which gives 
the analyzed cultural complex uniqueness and originality.

Key words: spiritual culture, Russians, dialect speech, Kama region.
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О паремиологии текста 
«Памятных записок» А. В. Храповицкого  

Виктор Шетэля

Статья посвящена паремиологии, зафиксированной в тексте воспоминаний статс-се-
кретаря императрицы Екатерины Второй А. В. Храповицкого, которые он вел в период 
1782–1793 гг. Все важные события того времени с комментариями некоторых из них са-
мой императрицы описываются автором записок. Интерес вызывают пословицы и по-
говорки, а также фразеологические обороты, которые в своих воспоминаниях приво-
дятся в прямой речи Екатерины Великой автором записок. Методология исследования 
включает лингвистический и лингвокультурологический анализ паремий и установ-
ление их семантического значения и возможного происхождения. Анализ образного 
и экспрессивного характера паремий в «Памятных записках» поможет составить пред-
ставление о языковой личности Екатерины Второй, а также реконструировать языко-
вую атмосферу эпохи, границы литературной речи и просторечия, оценку историче-
ских событий современниками, бытовые реалии дворцовой жизни.

Ключевые слова: комментарии, паремиология, пословицы и поговорки, прямая 
речь, фразеологизмы, цитация.
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Историческая 1 паремиология – важный источник из-
учения русской культуры и русского языка. XVIII век 

сыграл важную роль в истории страны как время великих 
преобразований. Многие факты и события этого времени 
зафиксированы в документальной и автодокументальной 
прозе. Литературная роль этого вида текстов определена 
в трудах А. Г. Тартаковского, который рассматривал русские 
мемуары в развитии от 1700 до 1861 года как «опыт свое-
го участия в исторической жизни» [16, с. 8]; Я. М. Билин-
киса, исследовавшего документальные жанры XVIII века 
как предтечу русского романа в силу проявления в них 
© Шетэля В., 2023
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авторского начала [1]; О. Г. Егорова, который исследовал 
литературные дневники, в которых ярко проявляется язы-
ковая личность его автора [3]; Т. В. Мальцевой, проанали-
зировавшей записки и дневники участников восточных 
событий в эпоху Екатерины II [6]; А. Е. Чекуновой, собрав-
шей русское мемуарное наследие XVII–XVIII веков [19] и др. 
Все исследователи отмечают своеобразие авторского голо-
са в индивидуальных записках этого периода. Лингвисты 
связывают с этим периодом начало формирования русского 
литературного языка и его образных средств. Укажем ра-
боты В. П. Жукова [2], А. И. Федорова [18], В. М. Мокиенко [8], 
Н. В. Телия [17], Г. П. Князьковой [4] о лексике, фразеологии 
и паремиологии в целом в XVIII – начале XIX века.

Важно знать, каким языком пользовались носители рус-
ского языка в прошлом, а тем более носители русского 
языка из числа верхушки власти прошлого времени. Язы-
ковые факты в речи «VIP-лиц» во многом могут пояснить 
обстановку в стране того времени и намерения властей 
в решении государственных проблем. Такую возможность 
познания русского языка конца XVIII века дают нам «Памят-
ные записки», которые с 1782 по 1793 г. вел статс- секретарь 
Екатерины Великой А. В. Храповицкий. Отметим, что в 1782 г. 
Екатерине Великой исполнилось 53 года, а на момент 
окончания записок в 1793 г. ей уже 64. Умерла она три года 
спустя. Так что у Храповицкого описана жизнь и интере-
сы женщины в преклонном возрасте на закате ее жизни. 
Мысли и деяния императрицы являются основным содер-
жанием «Памятных записок». А. В. Храповицкий не только 
фиксирует все мало-мальски интересующее Екатерину, 
т. е. все происходящее внутри страны и за рубежом, лич-
ные дела подданных, а и показывает ее реакцию на эти 
события. Характер реакции на конкретные дела и события 
становится понятным из зафиксированных секретарем 
высказываний правительницы. Приводимая в «Памятных 
записках» прямая речь императрицы, звучащая часто в не-
официальной обстановке, например, при «волосочесании», 
задокументирована статс- секретарем и является важным 
источником сведений о самой личности Екатерины Вели-
кой и об эпохе конца XVIII века при ее правлении.
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Материалы и методы
Итак, материалом статьи являются «Памятные запи-

ски» статс- секретаря Екатерины Великой А. В. Храповиц-
кого, в которых ценным фактом представляется дословная 
фиксация речи правительницы, которая определяла, в том 
числе, и литературную политику в стране, выступая журна-
листом, драматургом, мемуаристом. Очевидно, что меткие 
высказывания Екатерины Второй тиражировались и входили 
в речевой обиход. Живая речь правителей и представите-
лей дворянства XVIII – начала XIX века уже была объектом 
исследования [9–10; 14–15]. Можно считать, что методология 
анализа «живой» речи, в том числе личного паремиологиче-
ского фонда сложилась и успешно апробирована.

Методология включает лингвистический и лингвокуль-
турологический анализ паремий и установление их семан-
тического значения и возможного происхождения. Анализ 
образного и экспрессивного характера паремий в «Памятных 
записках» поможет составить представление о языковой 
личности Екатерины Второй, а также реконструировать язы-
ковую атмосферу эпохи, границы литературной речи и про-
сторечия, оценку исторических событий современниками, 
бытовые реалии дворцовой жизни.

Результаты
В зафиксированных в «Памятных записках» высказываниях 

императрицы ее речь спонтанна, без какой бы то ни было под-
готовки оснащена пословицами, поговорками, изречениями 
и фразеологизмами, образно освещающими проблему и до-
полнительно свидетельствующими о важности для государства 
данного исторического момента. Скажем, в записке от 16 дека-
бря 1788 г. императрица оценивает реакцию европейских госу-
дарств на взятие российскими вой сками Очакова следующим 
выражением: «Промолвлено: "Знаеткошка,чьемясосъела"»
[12, с. 145]. (Здесь «промолвлено», т. е. так сказано Екатериной; 
курсив здесь и далее в примерах наш; орфография оригинала 
везде сохранена. – В. Ш.). Пословица употреблена в значении: 
‘о том, кто виноват и сознает свою вину перед кем-тоʼ, а в вы-
сказываниях императрицы – ‘о европейских государствах, ко-
торые виноваты и осознают свою вину перед Россиейʼ.
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Екатерина и раньше из донесений знала о скорейшем 
взятий Очакова. Этот факт 18 октября 1788 г. был ею обо-
значен следующими словами: «Очаков наниткевисит» 
[12, с. 120]. Выражение ‘висетьнаниткеʼ, вероятно, из не-
мецкого SeinLebenhängtaneinemFaden, которое можно 
интерпретировать в русской более полной форме: Жизнь 
висит на нитке, а думает о прибытке.

Выражение ‘висетьнаниткеʼ происходит из более древ-
него источника, каким является древнеримская мифоло-
гия, в которой Парки прядут нить человеческой жизни [7, 
I, с. 106–107]. В речи Екатерины оно обозначает скорей-
шее завершение осады крепости. Если подробнее, то дан-
ные смыслы выражений прямо имеют отношение к планам 
восстановления мира с Портой и Швецией, закрепления 
за Россией Крыма, Очакова, возобновления свободной на-
вигации на Черном море, освобождения из турецкого плена 
российского посла Я. И. Булгакова. Поручено при этом тай-
ному советнику М.-Ю. Нессельроду Екатериной быть осто-
рожным и внимательным с представителями иностранных 
государств при решении этих проблем. Данные выражения 
«Знаеткошка,чьемясосъела» и «висетьнанитке» как раз 
иллюстрируют озабоченность Екатерины этими вопросами.

В связи с очаковской победой отметим выражение «пу-
ститьслух» в значении ‘распространить неверные сооб-
щения, неправдивую информациюʼ, которое употреблено 
по частному вопросу. В «Памятных записках» от 2 января 
1789 г. целиком воспроизводится обмен мнениями между 
Екатериной и статс- секретарем по поводу награждения 
генералов орденами по случаю этой победы. Отметим здесь 
живую речь императрицы в разговоре со статс- секретарем, 
который сослался на оценку князем Потемкиным деятель-
ности генерала В. С. Рахманова под Очаковом, которому 
планировалась награда: генерал «пустилслух» о своем на-
граждении. Данный фрагмент записок прекрасно иллюстри-
рует доверительные взаимоотношения, которые сложились 
между Екатериной Великой и ее ближними подданными.

Здесь воспроизводим вопрос Екатерины, ответ Храповиц-
кого и ссылку Екатерины на мнение Потемкина: «2 января 
1789 г. – Вчера, сказывают, все ожидали, чем пожалую Рах-
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манова, и он в вечеру пустилслух, будто должен отправить 
Офицера к Князю; вот моя записка, чтобы дать ему Владимира 
2-го класса и шпагу с каменьями: как вы думаете?» – Изъясняя 
должность его, как Дежурного Генерала при осаде, сослался 
на Князя Г. А. Потемкина- Таврического. – «Он просто реко-
мендует, чтобы от него отделаться …» [12, с. 154].

Орден генералу не вручили. Решающим являлось мнение 
Потемкина. Заслуг Рахманова при взятии Очакова оказалось 
недостаточными для награждения. Из приписки самого 
Храповицкого известно, что орден Георгия 2-й степени был 
вручен князю Василию Васильевичу Долгорукому вместе 
с генерал- поручиками князем В. А. Ангальт- Бернбургским 
и А. Н. Самойловым.

Возвращаясь к «Знаеткошка,чьемясосъела», можем ска-
зать, что данная паремия обладает всеми признаками по-
словицы и соответствует определениям, которые закрепи-
лись в науке: «Пословица – образное законченное изречение, 
имеющее назидательный смысл, обычно характеризующееся 
особым ритмо- интонационным и фонетическим оформле-
нием» [13, с. 304]; а также: «Пословица – краткое, устойчивое 
в речевом обиходе, как правило ритмически организованное 
изречение назидательного характера, в котором зафиксиро-
ван многовековой опыт народа; имеет форму законченного 
предложения (простого или сложного)» [5, с. 389]. Авторы 
указывают на образность как характерную черту пословицы, 
а также поговорки, но вместе с тем отмечают специфические 
черты поговорки, такие как лаконичность, иносказательность, 
меткость и проч.: «Поговорка – образное, иносказательное вы-
ражение, метко определяющее какое-либо жизненное явле-
ние, лаконичное по форме, в отличие от пословицы не заклю-
чающее в себе прямого поучительного смысла, с чем часто 
связана синтаксическая незаконченность» [13, с. 289]; «Пого-
ворка – краткое изречение, нередко назидательного характера, 
имеющее, в отличие от пословицы, только буквальный план 
и в грамматическом отношении представляющее собой закон-
ченное предложение» [5, с. 379]. Структурные и смысловые 
границы между пословицей и поговоркой не столь прозрачны, 
как в случае с такого рода выражениями, так и в отношении их 
к фразеологическим оборотам, которые, действительно, яв-
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ляются «устойчивым в своем составе и структуре, целостным 
по значения словосочетанием», что особенно подчеркивается 
в словаре Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой.

Но все же, по данному словарю лингвистических тер-
минов, фразеологическая единица (фразеологизм), если 
разбираться с примерами их употребления у Храповиц-
кого, во многом схожа с предыдущими единицами по их 
образности, высокой плотности содержания (насыщенность 
тематики, намерения их употребления), что и определено 
дефиницией фразеологизм: «Лексически неделимое, устой-
чивое в свое составе и структуре, целостное по значению 
словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой 
единицы» [5, с. 514]. Подобная дефиниция дана в пособии 
по фразеологии Н. М. Шанским [20, с. 173]. Данные выраже-
ния, часто спонтанно воспроизводимые Екатериной, об-
разно и лаконично передают оценку событий, отмеченных 
в донесениях и изложенных Храповицким.

Впрочем, пословицы и поговорки, а также фразеоло-
гизмы иногда имеются и в речи самого Храповицкого при 
изложении им сути какого-то дела. Примером подобного 
употребления является выражение: «за мухойс обухом», 
пояснение которого можно найти и в более близком по вре-
мени к нам упомянутом уже «Опыте русской фразеологии» 
М. И. Михельсона (книга конца XIX в.): замухойугоняешься
с обухоми закаждоймухойненагоняешьсяс обухом в знач. – 
‘беспокоиться из-за пустяковʼ. К нему дано синонимичное 
выражение: стрелять по воробьям [7, I, с. 326].

Высказывание замухойс обухом – по сути «пустячное 
дело» – вызвано следующими изложенными Храповицким 
обстоятельствами: «23 октября 1788 г. – Поднес переписанную 
la rage aux proverbs, и получил, для переписки, на Россий-
ском языке пословицу Замухойс обухом. Тут очень ясно <…> 
описана тяжба Кн. Дашковой с А. А. Нарышкиным. (На по-
лях пояснение мелким шрифтом. – В. Ш.) Эта тяжба вышла 
из-за свиней Нарышкина, забежавших в сад Дашковой» [12, 
с. 124]. Это забавное происшествие и вызвало смех императри-
цы: «30 октября 1788 г. – Дашкова побила Нарышкиных свиней; 
смеясь сему происшествию, приказано скорее кончить дело 
в суде, чтоб не дошло до смертоубийства» [12, с. 127].
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Фраза «делов суде,чтобнедошлодосмертоубийства» – 
шутка императрицы, свидетельствующая о ее хорошем на-
строении в момент высказывания. Подобных выражений, 
иллюстрирующих речь царицы, значительно больше. Ска-
жем, выражение «мытьголову», т. е. получить нагоняй 
от Екатерины за недобросовестность выполнения обязан-
ностей: «31 июля 1788 г. – крепко мылиголову Гр. Брюсу за то, 
что, не заезжая домой с утра не видал курьера, его ожи-
давшего и присланного от Гр. Мусина- Пушкина, а по сему 
самому оставался и пакет Его Величеству не поданным; 
гневались, получили колику» [12, с. 88]. Екатерина до такой 
степени переволновалась по этому случаю (гневались), что 
испытывала колики, т. е. боли в области живота. Состояние 
здоровья императрицы всегда Храповицкого волновало, 
и он никогда не забывал упомянуть об этом в записках.

Другой пример употребления выражения мытьголо-
ву: «15 августа 1788 г. – приезжал Граф Безбородко, видно, 
с полученными им письмами из армии; но тут увидали 
придворную карету, в коей давно он ездил, и мыли за то го-
лову В. М. Ребиндеру» [12, с. 93]. По-видимому, императрица 
опять не дождалась нужных документов, а карету увидала, 
за что был ею отруган шталмейстер Ребиндер.

Выражение «делнеделать» также из речи императрицы, 
но уже по другому случаю. Здесь «отмечено», т. е. сказано 
Екатериной: «27 октября 1788 г. – Принц Гессенской утвердил 
со Шведами перемирие. Против сего отмечено, что мы без 
согласия союзников таких делнеделаем» [12, с. 125].

Интересно выражение «войнананосу» в речи Екатерины. 
Поначалу Храповицкий объясняет, по какому случаю было 
произнесено выражение «войнананосу», а затем цитирует 
речь самой Екатерины с употребленным в ней выражени-
ем. Ее прямую речь статс- секретарь выделяет кавычками: 
«14 августа 1788 г. – по утру, до приезда еще графа Безбо-
родка, спрашивали, которого числа был последний курьер 
от Князя Г. А. Потемкина- Таврического? Тому почти 3 недели. 
"Сам же просил, чтобы чаще уведомлять о здешних обстоя-
тельствах, и сам же теперь молчит; здесь войнананосу, а там 
не знаю, что делают"» [12, с. 93]. Екатерина прямо оправдыва-
ется перед своим статс- секретарем, объясняя свое нетерпе-
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ние от молчания Потемкина: «Самжепросил,и самжетеперь
молчит». Таким образом, Храповицкий отмечает важные со-
бытия, оценка которых дана Екатериной.

Интересный случай представляет собой выражение в речи 
Екатерины «положитьдушув брюхо», который иллюстрирует 
факт «переключения» с одного языка на другой. Екатерина 
не раз употребляла это выражение. Императрица была по-
лиглотом, владела родным, т. е. немецким, языком, приоб-
ретенным русским, языком аристократии – французским. 
Не всегда у нее хватало русских слов и тогда она спонтан-
но «калькировала» на русский язык иноязычное изречение. 
Примером подобного переоформления на русский лад яв-
ляется французское выражение «Cela remet le couer au ven-
tre» – «положитьдушув брюхо», которое наш современный 
Интер-переводчик переводит так: «Он возвращает сердце 
в желудок», а в речи Екатерины вероятней всего в значении 
‘ужасный страх, который одолел провинившихсяʼ: «10 авгу-
ста 1788 г. – Подтверждено о скорейшем окончании суда над 
Капитанами кораблей, 6-го июля провинившимися, чтобы 
"положитьдушув брюхои показатьпримердляпрочих"» [12, 
с. 91]. Здесь речь императрицы выделена кавычками. Вина 
капитанов кораблей Храповицким не указана.

Французским пословицам и поговоркам Екатерина уделя-
ла особое внимание, что и отметил Храповицкий, например, 
в своих записях: «Прочли лист корректурной печатаемых 
Французских пословиц», «Переписывал пословицу на Рус-
ский язык: Завздорпошлинынеплатят» [12, с. 136]. Точное 
значение этого выражения автором не разъяснено.

Художественные произведения Екатерины Второй пе-
реводились на французский язык, что, вероятно, также 
повлияло на образование самой императрицей новых «рус-
ских» выражений.

Напоследок отметим два выражения из речи Екатерины, 
употребление которых связано с известными личностями ее 
времени. Так, канцелярское «остановкав должностях» име-
ет прямое отношение к графу Орлову, его полной отставке, 
что Екатерину не веселит: «17 ноября 1788 г. – Спрошен после 
обеда; не веселы; спрашивали: «Не сделается остановки
в должности по Двору? Не пойдет ли в отставку Орлов, тут 
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братья осердятся». – Оставлено до утра [12, с. 136]. Граф Ор-
лов при дворе имел должность обер-гофмаршала. Решение 
этого вопроса «оставлено до утра».

Вторая запись с такими выражениями как: «чинчинапо-
читает»и «искатьпричинув самомсебе»имеет отноше-
ние к известному государственному деятелю того времени 
и поэту Г. Державину, который, кстати, также был в свое вре-
мя на должности статс- секретаря у Екатерины: «1 августа 
1789 г. – Провел Державина в Китайскую и ждал в Лион-
ской. – "Я ему сказала, что чинчинапочитает… В третьем 
месте не мог ужиться; надобно искатьпричинув самомсебе. 
Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи"» [12, с. 201].

Выражение «чинчинапочитает» происходит от «Чин
чинапочитай,меньшесадисьнакрай» из времен петровских 
реформ, отменивших местничество [7, II, с. 505]. Добрый 
совет императрицы «искатьпричинув самомсебе» Держа-
вин получил, не ужившись на разных предоставленных ему 
должностях и не оправдав надежд императрицы. Отсюда 
и добрый совет – «пусть пишет стихи».

Обсуждение и выводы
Таким образом, «Памятные записки» статс- секретаря 

императрицы Екатерины Второй А. В. Храповицкого дают 
возможность проникнуть в паремиологию речи Екатерины 
Второй, при помощи которой были представлены события 
конца XVIII века. Интерес вызывают пословицы и поговорки, 
а также фразеологические обороты, которые в своих воспо-
минаниях из прямой речи Екатерины Великой приводятся 
автором записок. Данные факты характеризуют речь Екате-
рины Великой и языковую особенность «Памятных записок», 
показывают богатство русской паремиологии того времени. 
Некоторые из этих выражений закрепились в русской речи, 
вероятно, в более ранний период (напр.,«зналакошка,чье
мясосъела»,«пуститьслух»,«за мухойс обухом»), а другие 
являются лишь разовыми находками, но все же часто употре-
бляемыми императрицей (напр., «положитьдушув брюхо»).
Некоторые из названных единиц были отмечены в двух из-
даниях конца XIX и начала XX века М. И. Михельсона: «Ходя-
чие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, 
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пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных 
слов (иносказаний)» (1896 г.) и сборнике «Русская мысль 
и речь: Своё и чужое: Опыт русской фразеологии: Сборник 
образных слов и иносказаний» (1902 г.).

Список литературы

1. Билинкис М. Я. Русская проза XVIII века. Документальные жанры. Повесть. Роман. – 
СПб.: СПбГУ, 1995. – 104 с.

2. Жуков В. П. Семантика фразеологических оборотов. – М.: Просвещение, 1978. – 160 с.
3. Егоров О. Г. Русский литературный дневник XIX века. История и теория жанра: 

Исследование. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 280 с.
4. Князькова Г. П. Русское просторечие второй половины XVIII века. – Л.: Наука, 

1974. – 253 с.
5. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1990. – 685 с.
6. Мальцева Т. В. Изображение природы в русской документальной прозе второй 

половины XVIII века // Природа в художественном слове. Идеи и стиль. Сб. научных 
статей. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2008. – С. 7–29.

7. Михельсон М. И. Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, 
пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний) / Второе 
пересмотренное и значительно пополненное издание. – СПб.: Типография Император-
ской Академии наук, 1896. – 598 с.

8. Михельсон М. И. Русская мысль и речь: Своё и чужое: Опыт русской фразеологии: 
Сборник образных слов и иносказаний. В 2-х т. – М.: ТЕРРА, 1997.

9. Мокиенко В. М. Образы русской речи: Историко- этимологические очерки фразе-
ологии. – СПб.: Фолио- Пресс, 1999. – 464 с.

10. Мокиенко В. М., Сидоренко К. П. Крылатые выражения, литературные образы 
и цитаты из басен Ивана Андреевича Крылова. – М.: Центрполиграф, 2017. – 348 с.

11. Мокиенко В. М. Паремиология Петровской эпохи как исторический источ-
ник // Научный диалог. – 2022. – Т. 11, № 3. – С. 114–134

12. «Памятные записки» А. В. Храповицкого, статс- секретаря императрицы Екатерины 
Второй. – М.: В/о Союзтеатр, 1990. – 294 с.

13. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь- справочник лингвистических терминов. 
Пособие для учителей. – Изд. 2-е, испр., и доп. – М.: Просвещение, 1976. – 543 с.

14. Судаков Г. В. Русская речь конца XVIII в. в оценке современницы // Вестник Че-
реповецкого государственного университета. – 2013. – № 1–2 (47). – С. 530–550.

15. Судаков Г. В. Петр I как законодатель нового речевого этикета // Вестник Во-
логодского государственного университета. Серия: Исторические и филологические 
науки. – 2019. – № 3. – С. 93–97.

16. Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX века: От ру-
кописи к книге. – М., 1991. – 286 с.

17. Телия Н. В. Русская фразеология в контексте культуры. – М.: Языки русской куль-
туры, 1999. – 336 с.

18. Федоров А. И. Развитие русской фразеологии в конце XVIII – начале XIX века. – 
Новосибирск: АН СССР, Сибирское отделение, 1978. – 170 с.

19. Чекунова А. Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII–XVIII вв. Опыт 
источниковедческого анализа. – М., 1995. – 134 с.

20. Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. Пособие для сту-
дентов педагогических институтов. – Изд. 2-е, испр. – М.: Просвещение, 1972. – 327 с.



160

ART LOGOS, № 3 (24) • 2023

References

1. Bilinkis, M. YA. (1995) RusskayaprozaXVIIIveka.Dokumental'nyezhanry.Povest'.Ro-
man [Russian prose of the XVIII century. documentary genres. Tale. Novel]. St. Petersburg: 
SPbGU Publ. (In Russian).

2. Zhukov, V. P. (1978) Semantikafrazeologicheskihoborotov [Semantics of phraseological 
units]. Moscow: Prosveshcheni Publ. (In Russian).

3. Egorov, O. G. (2003) RusskijliteraturnyjdnevnikXIXveka.Istoriyai teoriyazhanra:
Issledovanie [Russian literary diary of the XIX century. History and Theory of the Genre: 
A Study]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. (In Russian).

4. Knyaz'kova, G. P. (1974) RusskoeprostorechievtorojpolovinyXVIIIveka [Russian col-
loquial speech of the second half of the 18th century]. Leningrad: Nauka Publ. (In Russian).

5. YArceva V. N. (1990) (ed.) Lingvisticheskijenciklopedicheskijslovar' [Linguistic ency-
clopedic dictionary]. Moscow: Sov. Enciklopediya Publ. (In Russian).

6. Mal'ceva, T. V. (2008) Izobrazhenie prirody v russkoj dokumental'noj proze vtoroj 
poloviny XVIII veka [Image of nature in Russian documentary prose of the second half 
of the 18th century]. Prirodavhudozhestvennomslove.Ideii stil'.Sb.nauchnyhstatej [Nature 
in the artistic word. Ideas and style. Sat. scientific articles]. St. Petersburg: Pushkin Leningrad 
State University. Pp. 7–29. (In Russian).

7. Mihel'son, M. I. (1896) Hodyachiei metkieslova.Sbornikrusskihi inostrannyhcitat,
poslovic,pogovorok,poslovichnyhvyrazheniji otdel'nyhslov(inoskazanij),Vtoroeperesmotren-
noei znachitel'nopopolnennoeizdanie [Walking and well-aimed words. Collection of Russian 
and foreign quotations, proverbs, sayings, proverbs and individual words (allegory). Second 
revised and significantly enlarged edition]. St. Petersburg: Tipografiya Imperatorskoj Aka-
demii nauk. (In Russian).

8. Mihel'son, M. I. (1997) Russkayamysl'i rech':Svoyoi chuzhoe:Opytrusskojfrazeologii:
Sbornikobraznyhslovi inoskazanij [Russian thought and speech: Own and alien: Experience 

About the Paremiology of the Text 
of the "Memorial Notes" by А. V. Khrapovitsky

Victor Szetela

The article is devoted to the paremiology recorded in the text of the memoirs of the Sec-
retary of State of Empress Catherine II A. V. Khrapovitsky, which he kept in the period 
1782–1793. All important events of that time, with comments on some of them by the em-
press herself, are described by the author of the notes. Of interest are proverbs and say-
ings, as well as phraseological turns, which in their memoirs are cited in the direct speech 
of Catherine the Great by the author of the notes. The research methodology includes 
a linguistic and linguoculturological analysis of proverbs and the establishment of their 
semantic meaning and possible origin. An analysis of the figurative and expressive nature 
of paroemias in the Memoirs will help to get an idea of the linguistic personality of Cath-
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Прецедентное имя Наполеон 
в повествовательном дискурсе Владимира 
Максимова (на материале романов «Ковчег 
для незваных» и «Заглянуть в бездну»)

М. А. Фокина, М. Шохра

В статье представлен филологический анализ ключевых эпизодов художественных 
текстов, содержащих прецедентное имя Наполеон, в романах Владимира Максимова 
«Ковчег для незваных» и «Заглянуть в бездну». Последовательно анализируются 
текстовые фрагменты с прецедентным именем Наполеон в речи повествователя 
и персонажей. С помощью выразительной синекдохи создается обобщенный сим-
волический образ политических деятелей, одержимых честолюбивым стремлением 
к власти. В контекстном окружении осуществляется смысловое развертывание 
прецедентного имени путём использования ярких эпитетов, метафор, фразеологи-
ческих единиц, интертекстуальных вкраплений, градационных рядов. Эти приемы 
речевой выразительности характеризуют своеобразие идиостиля писателя, отражают 
оригинальные черты его языковой личности. Автор противопоставляет властные 
амбиции тщеславных героев и духовно- религиозные ценности, восходящие к хри-
стианским моральным принципам. Прецедентное имя Наполеон и образованные 
от него апеллятивы наполеоны,наполеончики являются ядерными компонентами 
семантического поля «Власть», занимают одно из центральных мест в структурно- 
смысловой организации художественного повествования, эксплицируют концеп-
туальное содержание романов, формируют текстовую модальность, участвуют 
в создании образов литературных персонажей.

Ключевые слова: прецедентное имя, повествовательный дискурс, оним, апеллятив, 
синекдоха, семантическое поле, символ, концептуальное содержание.

Для цитирования: Фокина М.  А.,  Шохра М. Прецедентное имя Наполеон в пове-
ствовательном дискурсе Владимира Максимова (на материале романов «Ковчег для 
незваных» и «Заглянуть в бездну») // Art Logos (искусство слова). – 2023. – № 3. – 
С. 162–174. DOI: 10.35231/25419803_2023_3_162. EDN: GQMMUK

В романах 1 Владимира Максимова «Ковчег для незва-
ных» (1976–1978) и «Заглянуть в бездну» (1986) изобра-

жаются сильные исторические личности: советский пар-
тийный и государственный вождь Сталин и один из лидеров 
белогвардейского движения, объявивший себя Верховным 
Правителем России, – адмирал Колчак. Смысловым центром 
художественного повествования в этих произведениях явля-
© Фокина М. А., Шохра М., 2023
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ется семантическое поле «Власть». В ядро полевой структуры 
входят различные прецедентные имена, в том числе мета-
форически используется широко известное крылатое слово, 
популярный антропоним Наполеон,неодобрительно харак-
теризующий жестокого диктатора или человека, сделавшего 
головокружительную политическую карьеру [1, с. 298].

Анализ прецедентных имен, являющихся смысловыми 
доминантами литературного произведения, служит важным 
этапом исследования особенностей структуры и семантики 
художественного текста, функционирования ведущих об-
разных средств, которые раскрывают концептуальное со-
держание произведения и характеризуют индивидуальное 
своеобразие творческой манеры писателя.

Актуальность нашей работы обусловлена необходимостью 
изучения прецедентных имен в контекстном окружении с по-
зиций дискурсивного анализа текста, с учётом различных 
экстралингвистических факторов, определяющих специфику 
образно- речевой системы произведения. Новизна исследо-
вания определяется недостаточной изученностью языковой 
личности Владимира Максимова в отечественной лингвистике.

Цель исследования: филологический анализ контекстов 
употребления прецедентного имени Наполеон в повествова-
тельном дискурсе путём выявления особенностей семантики 
и функционирования онима на синтагматическом и пара-
дигматическом уровнях текста. Одна из задач исследования 
реализуется в сравнительно- сопоставительном аспекте: 
охарактеризовать своеобразие использования прецедентно-
го имени в двух романах писателя, определить специфику 
его форм употребления и семантики, связанной с развитием 
сюжетных линий разных героев произведения.

Научная гипотеза: прецедентное имя Наполеони образо-
ванные от него апеллятивы наполеоны – наполеончикияв-
ляются ключевыми метафорами текста, смысловыми доми-
нантами повествовательного дискурса писателя, ядерными 
компонентами семантического поля «Власть», которое экс-
плицирует концептуальное содержание романов.

Прецедентное имя рассматривается современными язы-
коведами как разновидность прецедентных феноменов, зна-
чимых для конкретной личности в познавательном и эмоци-



164

ART LOGOS, № 3 (24) • 2023

ональном отношениях, имеющих сверхличностный характер, 
хорошо известных широкому окружению этой личности, вклю-
чая её предшественников и современников; обычно обращение 
к таким феноменам возобновляется неоднократно в дискурсе 
данной языковой личности [4, с. 217]. Прецедентным именем 
является индивидуальное имя, связанное с широко известным 
текстом или с прецедентной ситуацией; это сложный знак, при 
употреблении которого в коммуникации осуществляется апел-
ляция не только к собственно денотату (референту), а к набору 
дифференциальных признаков данного прецедентного имени 
[2, с. 117]. Определяя прецедентное имя, Д. Б. Гудков рассма-
тривает проблему его семантики и функционирования, а также 
соотносит имя и символ [3]. Характеризуя прецедентные язы-
ковые единицы, Г. В. Токарев вычленяет прецедентные имена, 
которые хранятся в сознании языковой личности в виде кон-
цептов, обозначают ситуации или качества характера и объ-
ективируют шкалу ценностей [12, с. 97].

Дискурсивному изучению прецедентных имён посвящены 
исследования отечественных лингвистов: Л. А. Климковой [5]; 
И. А. Королевой [6]; Т. И. Кошелевой [7]; Е. Н. Лоскутовой [8]; 
Е. А. Нахимовой [10]; Е. В. Тулиной [13] и др. Исследователи 
характеризуют употребление прецедентных имен в право-
славном, анекдотическом, публицистическом и художествен-
ном дискурсах. Л. А. Климкова исследует текст в качестве 
функциональной среды онимов, в том числе прецедентных 
имен [5]. Она характеризует онимическое пространство ро-
мана Юрия Полякова «Гипсовый трубач»: рассматривает 
способы образования онимов, приемы их использования, 
роль в создании картины жизни российского общества. Ис-
следователь выявляет большое число онимов «аллюзивно-
го характера, образованных от прецедентных имен путем 
их различных трансформаций – фонетических, морфемных, 
лексико- семантических и иных» [5, с. 322]. В монографии 
Е. А. Нахимовой более подробно анализируются особенности 
использования прецедентного имени Наполеонв массовой 
коммуникации. Она обращает внимание на необходимость 
разграничения денотативного (в первичном значении) и кон-
нотативного (в метафорическом значении) использования 
прецедентного имени: «В первом случае прецедентные имена 
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указывают непосредственно на денотат (или сигнификат), 
то есть при использовании исследуемого прецедентного име-
ни имеется в виду именно Наполеон Бонапарт, знаменитый 
полководец и французский император. При коннотативном 
употреблении имеется в виду уже не Наполеон Бонапарт, 
а какой-то иной человек, который в чем-то похож на фран-
цузского императора» [10, с. 98].

Материалы и методы
Объектом научного исследования являются тексты рома-

нов Владимира Максимова «Ковчег для незваных» и «Загля-
нуть в бездну». Языковым материалом послужили ключевые 
контексты – фрагменты произведения, в которых употребля-
ется прецедентное имя Наполеон, что обусловлено темой, 
проблематикой, сюжетно- композиционными особенностя-
ми и системой образов романа. Анализируемые контексты 
относятся к различным субъектно- речевым планам (моно-
логическое слово третьеличного повествователя; прямая, 
внутренняя, косвенная и несобственно- прямая речь героев). 
Представленная работа базируется на принципах филологи-
ческого анализа художественного текста: историзма, антро-
поцентричности и культурологической направленности. Ис-
пользуются различные методы исследования: описательный 
и сравнительно- сопоставительный методы, метод контек-
стуального анализа языковых единиц, метод семантического 
анализа языковых единиц и др. Исследование опирается 
также на дискурсивный анализ текста, имеющий структур-
ные параллели с герменевтической традицией изучения 
литературного произведения. На уровне дискурса действует 
исследовательская стратегия, направленная на выявление 
предпосылок и условий конструирования речевых/тексто-
вых значений, позволяющая обнаружить в данном значении 
слова или предложения его социально- историческое про-
исхождение [15, с. 170].

Результаты
В романах Владимира Максимова «Ковчег для незваных» 

и «Заглянуть в бездну» употребление прецедентного имени 
Наполеон связано с развитием сюжетных линий главных ге-
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роев: молодого партийного чиновника сталинских времён 
Ильи Золотарева и адмирала Колчака, взявшего на себя груз 
ответственности за судьбу России в смутную послереволюци-
онную эпоху гражданской вой ны и иностранной интервенции. 
При этом оним Наполеон чаще всего характеризует других 
людей, на фоне которых раскрываются особенности поведе-
ния и внутреннего состояния Золотарева и Колчака. Писатель 
показывает своих героев в развитии: они оба умны, деятельны 
и честолюбивы, стремятся успешно осуществить свои за-
мыслы, но в итоге понимают, что для достижения больших 
целей руководитель не может использовать любые средства, 
нельзя губить чужие жизни, нарушать нравственные законы 
и моральные нормы. В трагическом финале романов каждый 
из них расплачивается за роковые ошибки: Золотарев сам на-
казывает себя и добровольно уходит из жизни, а Колчак был 
предан союзниками и уничтожен большевиками.

В романе «Ковчег для незваных» прецедентное имя Напо-
леон употребляется в субъектно- речевом плане эпизодиче-
ского персонажа в качестве групповой характеристики боевых 
полководцев в послевоенное время. Оним метафорически ис-
пользуется во множественном числе, становится выразитель-
ной синекдохой и преобразуется в апеллятив: «– Поговарива-
ют, <…> крупные перемены намечаются. Кое-кому из наших 
полководцев военный хмель в голову вдарил, наполеонами 
себявозомнили, гонор покоя не дает, забываться стали <…> 
Головокружениеотуспехов, так сказать. Необходима общая 
перестройка. План «на ура» не возьмешь, здесь другой стиль 
руководства требуется. Молодежь надо выдвигать, молодежь, 
старики застоялись, задубели» [9, c. 23]. Выражение наполео-
намисебявозомнилисемантически связано с крылатой фра-
зой, являющейся цитатой из романа А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин»: Мывсеглядимв Наполеоны‘о чьём-либо повышен-
ном самомнении, завышенной оценке своих способностей; 
о честолюбии’ [1, с. 283]. Семантизация лексемы наполеоны
осуществляется в контекстном окружении. Апеллятив, обра-
зованный от прецедентного имени, входит в состав градаци-
онного ряда: военныйхмельв головувдарил,наполеонамисебя
возомнили,гонорпокоянедает,забыватьсястали. Метафо-
ра военныйхмельв головувдарил является индивидуально- 



авторским преобразованием фразеологизмов хмельбродит
в голове ‘о состоянии опьянения’; ударитьв голову ‘быстро 
пьянить’ [14, II, с. 322, 348]. Происходит контаминация двух 
устойчивых оборотов и расширение компонентного соста-
ва: хмель – военныйхмель. Добавление компонента военный
изменяет семантикутрансформированного фразеологизма: 
в контексте говорится об опьянении боевыми успехами, во-
енной победой (пьяныйперен. ‘находящийся в возбужденном 
состоянии от чего-либо’) [11, с. 571]. Смысловым обобщением 
градационного ряда служит крылатое выражение, принад-
лежащее Сталину: головокружениеотуспеховпубл. неодо-
бр. ‘о зазнайстве, переоценке своих сил и достижений’ [14, 
I, с. 123]; ‘утрата способности правильно понимать и оцени-
вать реальную действительность под влиянием достигнутых 
успехов и отсутствия самокритики’ [14, I, с. 152]. Контекст 
относится к речевому плану высокопоставленного чиновника 
и содержит антитезу: Молодежьнадовыдвигать,молодежь,
старикизастоялись,задубели. Молодые руководители про-
тивопоставлены старому, опытному поколению советских 
управленцев. Слова министра адресованы Илье Золотареву 
перед его первым визитом к Сталину и содержат подтексто-
вую информацию: осуждая боевых полководцев, министр 
намекает молодому чиновнику, которого ждет перспективное 
назначение на новую должность, как нужно себя вести при 
встрече с вождем, чтобы заслужить его расположение.

В романе «Заглянуть в бездну» прецедентное имя Напо-
леониспользуется чаще, употребляется в монологической 
речи повествователя, в прямой, внутренней и несобственно- 
прямой речи различных персонажей. Писатель подробно 
описывает глубокие размышления Колчака о трагической 
судьбе Родины. Его противоречивые раздумья, предшеству-
ющие принятию ответственного решения, представлены 
в форме несобственно- прямой речи в структуре авторского 
повествования:

В последние годы он все чаще и чаще возвращался к опалившей его когда-то леон-
тьевской мысли: не в начале своего пути стоит Россия, а в конце.
Он укрепился в этом своем предчувствии, когда, будучи проездом из Америки 
в Харбине и Пекине, попытался было собрать в единый кулак разрозненные поли-
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тические и военные силы, сохранившие еще какую-либо эффективность. Вся его 
энергия тогда рассосаласьв словеснойперепалке с расплодившейсяпослефевраля
семнадцатого, каксаранча, крикливойоравойкандидатовв Наполеоны и наполеон-

чики, и он вернулся в Японию разочарованный и опустошенный [9, c. 210].

Контактное расположение текстовых метафор Наполеоны
и наполеончикиобразует нисходящую градацию. Прецедентное 
имя Наполеоныв форме множественного числа и образован-
ный от него апеллятив наполеончики являются групповой ха-
рактеристикой случайных и бездарных политических деятелей 
революционного времени, сбежавших за границу и не способ-
ных объединять людей, быть настоящими лидерами, истин-
ными патриотами Отечества. Синекдоха и градация Наполео-
ны – наполеончики, уменьшительно- уничижительный суффикс 
наполеончики, сравнительный оборот каксаранча являются 
средствами создания иронии, приобретающей саркастические 
оттенки. Глубокое разочарование Колчака обусловлено тем, 
что он не сумел сплотить вокруг себя военных и политиков, 
способных объединиться ради спасения России, потому что 
самонадеянные и крикливые Наполеоныи наполеончики, пре-
следуя личные интересы и честолюбивые замыслы, не хотят 
подчинять свои эгоистические желания коллективным целям.

В прямой речи генерала Дитерихса также употребляется 
синекдоха наполеоныв качестве групповой характеристики 
военных командиров, не обладающих необходимыми боевы-
ми навыками, но стремящихся любыми средствами выдви-
нуться вперед, одержать победу ценой жизней многочислен-
ных солдат. Опытный генерал с негодованием обращается 
к молодому начальнику конвоя адмирала Колчака: «– Ох 
уж эти нынешниенаполеоныизбывшихстатскихфельдшеров
и полицейскихисправников!Драть их надо почаще, а не вой-
сковые соединения доверять!» [9, с. 253].

Метафорическое выражение нынешниенаполеоныизбыв-
шихстатскихфельдшерови полицейскихисправниковсодер-
жит горькую иронию и выражает негативную оценку состояния 
вой ска Колчака, в котором осталось мало подготовленных ка-
дровых офицеров, настоящих профессионалов военного дела.

Попав в Россию, французский офицер Пьер Бержерон, 
потрясенный размахом послереволюционных событий, на-
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чинает вести дневник. Одна из его дневниковых записей по-
священа описанию Колчака:

Руководствуясь напутствиями Леруа, я уже с первых дней во Владивостоке начал 
было изучение здешнего политического спектра, когда из Омска поступило сооб-
щение об адмиральском перевороте.
Имя самого Адмирала мало что говорило мне, а наспех собранные мною скудные 
сведения о нем свидетельствовали не в его пользу: потомственный морской офицер 
с научными наклонностями, далек от политики, амбициозен только в своей обла-
сти, боевой опыт ограничен, вспыльчив, неопределенных политических взглядов. 
В столь судьбоносные для страны дни вождю, на мой взгляд, требовались несколько 
иные качества. Но, в конце концов, решил я, послужной список у Наполеона был 
не многим лучше. С тем большим нетерпением ожидал я по дороге в Омск встречи 
с новым диктаторомРоссии [9, с. 273].

Прецедентное имя Наполеонвзаимодействует по смыс-
лу с лексемами вождь,диктатор,которые также являются 
ядерными компонентами семантического поля «Власть». 
Оним Наполеониспользуется в контексте в прямом зна-
чении: называет реальное историческое лицо, известного 
французского полководца, политика и императора. Размыш-
ляя о том, насколько Колчак подходит на роль нового рос-
сийского вождя и диктатора, Бержерон проводит аналогию 
с Наполеоном, отмечая их некоторое сходство в начале вос-
хождения к власти, в том числе отсутствие большого про-
фессионального опыта и жизненной зрелости: послужной
списоку Наполеонабылнемногимлучше.Усилению смыс-
ловых параллелей способствует контекстуальное взаимо-
действие онимов Адмирал – Наполеон. На протяжении всего 
романа многократно Колчак именуется Адмиралом: апелля-
тив, обозначающий его воинское звание, становится онимом.

Далее Бержерон ещё раз вспоминает о Наполеоне, нега-
тивно характеризуя в дневниковых записях чешского пред-
ставителя иностранной интервенции – генерала Гайду, впо-
следствии цинично предавшего адмирала Колчака:

Одаренный чешский авантюрист. Пользуется полным доверием Адмирала. Често-
любив не по способностям. Явно метитвовсеславянские Наполеоны. Вульгарен, 
напорист, беспредельно самоуверен. Политически в высшей степени беспринци-
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пен, хотя кокетничает демонстративным радикализмом. Как личность, неуправляем 
и ненадежен. Подобно всякому парвеню, по-детски тщеславен, падок на чины, знаки 
отличия, мундиры. Ради достижения своих эгоистических целей способен на все, 
не исключая прямого предательства. Опасен во всех отношениях и для всех, в том 
числе и для самих чехов, у которых пользуется непререкаемым авторитетом [9, с. 276].

Прослеживаются явные смысловые параллели описания 
Гайды с историческими характеристиками личности На-
полеона, честолюбивого, эгоистичного, уверенного в себе 
полководца, авторитетного и энергичного человека: напо-
рист,беспредельносамоуверен;тщеславен;радидостиже-
ниясвоихэгоистическихцелейспособеннавсе;пользуется
непререкаемымавторитетом.

Метафора метитвовсеславянскиеНаполеоныв романе 
«Заглянуть в бездну» семантически взаимодействует с ме-
тафорой наполеонами себявозомнилив романе «Ковчег 
для незваных». В результате метафорического повтора об-
разуются межтекстовые смысловые связи, объединяющие 
два произведения писателя в общий повествовательный 
дискурс. В обоих контекстах создается синекдоха, кото-
рая является символическим обозначением амбициозных 
политических деятелей или военачальников, одержимых 
честолюбивым стремлением к власти.

Обсуждение и выводы
В романах Владимира Максимова «Ковчег для незваных» 

и «Заглянуть в бездну» активно используется прецедент-
ное имя Наполеон,которое является ядерным компонен-
том семантического поля «Власть», участвует в экспликации 
концептуального содержания текстов, организации художе-
ственного повествования и его отдельных сюжетных линий, 
создании образов литературных персонажей, формировании 
текстовой модальности. Прецедентное имя представлено 
в различных формах употребления: Наполеон – Наполеоны – 
наполеоны – наполеончики. На базе онима создаются апел-
лятивы и выразительные синекдохи, являющиеся символи-
ческими групповыми характеристиками, формирующими 
иронический контекст. В повествовательном дискурсе писа-
теля преобладает коннотативное использование прецедент-
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ного имени и соответствующих ему апеллятивов: наполеона-
ми себявозомнили;крикливаяоравакандидатовв Наполеоны 
и наполеончики; нынешниенаполеоныизбывшихстатских
фельдшерови полицейскихисправников;метитвовсеславян-
ские Наполеоны. Выявляется единичный случай денотатив-
ного использования онима в романе «Заглянуть в бездну», 
где адмирал Колчак сравнивается с реальным историческим 
лицом, императором Наполеоном Бонапартом:послужной
списоку Наполеонабылнемногимлучше. Смысловое развер-
тывание прецедентного имени и образованных от него апелля-
тивов осуществляется путём семантического взаимодействия 
лексических, фразеологических и синтаксических языковых 
средств, которые объединяются в образные поля, обеспечи-
вающие структурную и содержательную целостность текстов 
романов. Специфической особенностью идиостиля писателя, 
оригинальной чертой его языковой личности является ис-
пользование метафорических серий и градационных рядов.

Дискурсивное изучение прецедентных имен в художе-
ственном повествовании Владимира Максимова может быть 
продолжено с учётом особенностей смыслового взаимо-
действия именований известных исторических деятелей 
Ленин,Сталин,Берия и библеизмов Адам,Ева,Моисей, ко-
торые участвуют в создании текстовых оппозиций: писатель 
противопоставляет социально- политическое и духовно- 
религиозное содержание, раскрывая проблему героя и об-
щества, личности и коллектива.
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The Precedent Name Napoleon in the Narrative 
Discourse of Vladimir Maksimov 
(Based on the Novels «The Ark for the Uncalled» 
and «To Look into the Abyss»)

Madina A. Fokina, Shohra Mohammed

The article presents a linguistic analysis of the main episodes of literary texts containing 
the precedent name Napoleon in Vladimir Maximov's novels «The Ark for the Uncalled» 
and «To look into the Abyss». In the narrative discourse of the famous Russian prose writ-
er of the second half of the 20th century, precedent phenomena are actively used, their 
figurative use is determined by the theme, problems and plot-compositional structure 
of the works: the novels depict turning points in the life of the state, describe strong 
historical figures. A brief overview of linguistic study is presented precedent names in 
the system of language and speech, the originality of their semantics and functioning 
in various discourses is determined. The scientific methods of research and the specif-
ics of the linguistic material are distinguished. The parts of the text with the precedent 
name Napoleon in the narrator's speech and the characters are analyzed sequentially. 
The contexts of satirical use are considered in detail, where one letter becomes a noun 
in the plural: Napoleon-Napoleons. With the help of expressive synecdoche, a general-
ized. In the contextual environment, the semantic deployment of the precedent name 
is carried out by using bright epithets, metaphors, phraseological units, intertextual in-
clusions, gradation series. These methods of speech expression characterize the original-
ity of the writer's idiostyle, reflect the original features of his linguistic personality. The 
author contrasts power (Authority) ambitionsconceited heroes and spiritual and religious 
values that go back to Christian moral principles. The conclusions summarize the results 
of the study and define its prospects. The precedent name Napoleon and the appellatives 
formed from its Napoleon, is Napoleon. The basic components of the semantic field «Au-
thority» occupy one of the central places in the structural and semantic organization 
of artistic narratives, explain the conceptual content of novels, form the textual method, 
participate in the creation of images of literary characters.
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Анализ влияния заимствующего языка 
на примере древнегреческих слов 
из «Начал» Евклида

Н. Б. Карбачинская, С. В. Карбачинский

В статье проводится анализ влияния языка- донора на словоформы заимствованных 
из него слов в принимающих языках. Для этого проанализированы слова из древнегре-
ческого текста «Начала» Евклида, написанного им примерно в 2300 г. до нашей эры, 
и их трансформации в пяти языках: английском, немецком, испанском, французском 
и русском. Для чистоты исследования для анализа берутся только два варианта слов – 
исконный древнегреческий и современный вариант, ныне существующий в каждом 
из взятых для эксперимента языков. Авторы не уделяют внимания диахроническому 
процессу перехода слов из древнегреческого языка в латынь и другие языки, срав-
нивая лишь два варианта изучаемых слов – исходный и конечный, современный. 
Комментируется происхождение каждой лексической единицы с опорой на словарь 
М. Фасмера и электронные этимологические словари. На основе полученных данных 
авторы делают общий вывод о сохранении или изменении лингвистических параме-
тров математических терминов на протяжении всего процесса перехода из одного 
языка в другой. Данное исследование представляет не только чисто академический 
интерес – оно полезно для лингводидактики, поскольку может использоваться в об-
учении на различных уровнях образования, в интеграции иностранного языка и ма-
тематических дисциплин, а также при работе в формате системы CLIL.

Ключевые слова: Евклид, древнегреческий язык, заимствования, языковой контакт, 
корень, флексии, грамматические категории.

Для цитирования: Карбачинская Н. Б., Карбачинский С. В. Анализ влияния заим-
ствующего языка на примере древнегреческих слов из «Начал» Евклида // Art Logos 
(искусство слова). – 2023. – № 3. – С. 175–188. DOI: 10.35231/25419803_2023_3_175. 
EDN: EPJYAH

В своём 1 историческом развитии народы не могут суще-
ствовать обособленно друг от друга, этим обусловле-

но взаимовлияние на культуру, науку, торговлю, политику, 
искусство, языки. Особое место в эволюции многих совре-
менных государств занимает Древняя Греция. «Древняя 
Греция – это страна, достижения которой во многом легли 
в основу европейской культуры» [1, с. 4]. Помимо этого, 
греческая цивилизация оказала сильное влияние на ста-
© Карбачинская Н. Б., Карбачинский С. В., 2023
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новление и развитие славянских языков и культур. Влия-
ние древнегреческой мифологии, античной философии, 
архитектуры, скульптуры, театра, геометрии, медицины 
и многого другого в формировании интеллекта человече-
ства трудно переоценить. Названия многих наук, научные 
и художественные термины, женские и мужские имена, 
географические названия пришли в другие языки из Древ-
ней Греции. Исследователь А. Константинидис указывает, 
что 700–800 греческих слов незаменимы в европейских 
языках [6, с. 164], а в статье «Математическое моделирова-
ние результатов заимствования иностранных слов русского 
языка как отражение процесса исторического взаимодей-
ствия русских с иностранцами» представлены результаты 
исследования, в котором с учётом статистических оценок 
приблизительного характера выявлено 544 слова, пришед-
ших в русский язык из греческого [11, с. 85].

Заимствование слов из одного языка в другой происхо-
дит благодаря явлению, именуемому языковым контактом. 
Языковой контакт – взаимодействие двух или более языков, 
оказывающее какое-либо влияние на структуру и словарь 
одного или многих из них [5, с. 91] – является одним из ин-
струментов обогащения любого языка. В статье предлагается 
рассмотреть влияние древнегреческого языка на русский, ан-
глийский, французский, немецкий и испанский языки посред-
ством заимствования – самого простого и распространённо-
го способа языкового контакта. Здесь стоит упомянуть, что 
заимствование слов из одного языка в другой – не линейная 
функция, и слово не всегда приходит прямым путём в другой 
язык, возможны косвенные заимствования, то есть посред-
ством другого языка, а иногда и нескольких. В большинстве 
своём этот путь крайне трудно проследить. Однако в нашем 
исследовании без необходимости мы не будем акцентиро-
вать внимание на вариантах появления того или иного слова 
в рассматриваемом языке, а будем опираться на то, что оно 
изначально имеет древнегреческие корни.

Материалы и методы
В статье проводится анализ влияния заимствующего язы-

ка на слова, пришедшие в него из древнегреческого. Для 



177

Лингвистика. Язык как средство коммуникации
LINGUISTICS. LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION

Н. Б. Карбачинская, С. В. Карбачинский

чистоты эксперимента рассматриваются только матема-
тические термины из «Начал» Евклида – одного из древ-
нейших научных документов. «Это первые математические 
труды, которые дошли до нас от древних греков полностью» 
[9, с. 68]. «Начала» Евклида, состоящие из тринадцати книг, 
были написаны в III веке до нашей эры и считаются одним 
из величайших созданий человеческой мысли. По коли-
честву переводов, рукописных копий, печатных изданий 
и переизданий они занимают первое место среди светских 
книг в мире. До XIX столетия «Начала» были одним из ос-
новных источников изучения математических дисциплин, 
а школьная геометрия большей частью и сейчас опирается 
на содержание I–VI книг. Справедливо будет здесь же заме-
тить, что не известно, «какая часть этих трудов принадлежит 
самому Евклиду и какую часть составляют компиляции» 
[9, с. 68]. Однако учёные сходятся во мнении, что помимо 
собственных открытий в работе им были также изложены 
последние на тот момент достижения древних греков, в том 
числе, открытие школы Пифагора, теории Евдокса, Теэтета 
и элементы космологии Платона.

В статье мы используем реконструкцию «Начал» Евклида 
датского филолога и историка науки Йохана Людвига Гейбер-
га (Хейберга), проведенную им в 1883–1888 годах. Реконструк-
ция Гейберга представляет собой копию древнегреческого 
текста с параллельным переводом на латинский (рис.).

Из «Начал» Евклида для указанного анализа мы выбрали 
следующие слова: диаметр, ромб и трапеция, понятия ко-
торых вводятся в I книге [13, с. 4, 6, 8], и пирамида, призма, 
сфера, конус, цилиндр, октаэдр из XI книги [14, с. 4, 6, 8]. Все 
эти слова относятся к словам- интернационализмам: словам, 
которые встречаются в большинстве языков мира и чаще всего 
имеют греко- латинское происхождение. В работе за ненадоб-
ностью мы не будем приводить математические определе-
ния выбранных слов, к тому же некоторые из них за период 
более чем 2300 лет претерпели корректировку. Цель нашего 
исследования – показать, как повлиял на каждое из этих слов 
заимствующий язык, какие произошли с ним трансформации 
в соответствии с нормами и особенностями заимствующе-
го языка. Также укажем, что для анализа мы использовали 
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словари [3–4; 7–8; 10] и электронные ресурсы Collins Online 
Dictionary 1, Cambridge Dictionary 2 и Gufo.me 3.

С помощью метода лингвистического комментирования 
было проведено исследование выбранных слов на предмет 
сохранившихся и изменившихся признаков. К первым трём 
единицам даны развёрнутые комментарии, характеристики 
остальных же приведены в таблице. Рассмотрены были такие 
параметры, как корень слова, его флексии и аффиксы, а также 
род, число и падеж. У некоторых слов в принимающих языках 
были обнаружены синонимы иного происхождения, что также 
отражено в результатах исследования.

Результаты
1. Διάμετρος ʻдиаметрʼ (женский род)
В предложенном для анализа слове есть две части корня 

(dia – ʻпоперек, насквозьʼ и metro – ʻмераʼ), которые не во всех 
рассматриваемых языках сохранились в первоначальном виде.

1.1. Английский: diameter
Слово, имевшее в древнегреческом женский род, лиши-

лось этой грамматической категории, как и подобает сло-
вам в английском языке. Греческий суффикс os рудимен-
тировался, слово в английском состоит целиком из корня. 
Во второй части корня meter появилась дополнительная 
буква e – скорее всего, это связано с тем, что слово диа-
метр попало в английский язык благодаря французскому 
во времена Вильгельма Завоевателя [17, с. 165]. E на конце 
французского metre переместилась в середину, что харак-
терно для среднеанглийского языка.

1.2. Немецкий:Diameter(Durchmesser)
Считается, что слово диаметр было заимствовано нем-

цами из латыни в XIV веке и употреблялось в первоначаль-
ном варианте этого слова, однако в XVII веке его «перевели» 
на немецкий: Durchmesser, использовав два абсолютно других 
корня [15, с. 161]. Durch на немецком означает ʻсквозь, черезʼ, 
messer – ʻизмерятьʼ. Следует отметить, что греческий женский 
род в обоих немецких вариантах поменялся на мужской, и пе-
ревод приобрёл характерный для немецкого языка артикль 
1 Collins Online Dictionary. Available at: https://www.collinsdictionary.com/ (accessed 27 March 2023).
2 Cambridge Dictionary. Available at: https://dictionary.cambridge.org/ru/ (accessed 27 March 2023).
3 Gufo.me – Словари и энциклопедии. Электронный ресурс. URL: https://gufo.me/ (дата обращения 20.04.2023).
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мужского рода der. Оба слова пишутся с большой буквы, как 
и все существительные этого языка. Следует отметить, что 
интернационализм Diameter в современном немецком языке 
присутствует, но почти не употребляется – немцам гораздо 
привычнее переведённый вариант.

1.3. Французский:diamètre
Во французском языке, как и в немецком, слово приоб-

рело грамматическую категорию мужского рода. Греческий 
суффикс отпал, корень сохранился в первоначальном виде, 
слово приобрело непроизносимую гласную, характерную для 
многих слов во французском языке. Термин не изменяется 
по падежам и имеет две категории числа.

1.4. Испанский:diámetro
В этом языке слово также приобрело мужской род и исходя 

из этого окончание о, свой ственное многим словам мужского 
рода в испанском. Как известно, правила ударения в испан-
ском обязывают ставить его на последний либо на предпо-
следний слог за неимением графического ударения, поэтому 
здесь в термин было добавлено графическое ударение для 
сохранения исходного произношения. Слово, как свой ственно 
испанским существительным, не склоняется по падежам 
и имеет формы единственного и множественного числа.

1.5. Русский:диаметр
В русском языке, как и во всех, рассматриваемых выше, 

отпал изначальный греческий суффикс, и слово стало состо-
ять из одного корня. Слово склоняется по всем 6 падежам, 
имеет две категории числа и подчиняется всем правилам 
русского языка. Род слова так же, как и во всех остальных 
языках, стал мужским.

Объединив все результаты, можно сделать следующие 
вывод: исходный женский род не сохранился ни в одном 
из исследуемых языков. В остальном, во всех языках, за ис-
ключением немецкого, результаты исследования оказывают-
ся одинаковыми: исходный древнегреческий корень на про-
тяжении веков остаётся почти нетронутым, а в каждом языке 
меняются лишь флексии. Здесь же упомянем, что слово диа-
метр подчинилось правилам рода, числа и падежей (либо их 
отсутствия) своего языка, а в немецком языке слово стало ещё 
и писаться с большой буквы. Все эти свой ства естественным 
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образом переймут и другие рассматриваемые слова, в связи 
с чем мы не будем без необходимости об этом упоминать при 
исследовании следующих заимствований.

2. Ρόμβος ʻромбʼ (мужской род)
2.1. Английский:rhombus
Род этого существительного в  английском языке, как 

и у предыдущего, отпал. Помимо сохранившегося в первоз-
данном виде корня сохранился также и суффикс, поменявший 
u на o для более характерного для английского языка звуча-
ния и написания. Также мы можем наблюдать в корне слова 
букву h, появившуюся вследствие произношения rс сильным 
придыханием у греков.

2.2. Немецкий:Rhombus
В немецком языке слово сохранило свой изначальный 

мужской род и, как следствие, приобрело артикль мужского 
рода der. Слово также имеет внутри корня непроизносимую h.

2.3. Испанский:rombo
В испанском языке изначальный древнегреческий суффикс 

отпал и его место заняло характерное для слов мужского рода 
в испанском окончание o. Корень romb сохранился в первоз-
данном виде. Во всех случаях, где необходимо употребление 
артикля, перед словом ставится соответствующий артикль 
мужского рода.

2.4. Французский:rhombe
Во французском языке, как и в английском, из-за при-

дыхательного произношения r в письменном варианте по-
явилась буква h в корне. Греческий суффикс отпал, вместо 
него слово приобрело характерное для многих французских 
слов непроизносимое окончание в виде буквы e. Мужской 
род сохранился, слово подчиняется всем правилам и нормам 
французского языка.

Помимо общего «интернационального» ромба во француз-
ском есть синоним этому слову, обозначающий ту же самую 
геометрическую фигуру – losange. Это слово появилось в нача-
ле XIV века, от старофранцузского losenge ʻромб, ромбовидная 
формаʼ как орнаментальный мотив в геральдике [12, с. 41]. 
Вероятно, слово произошло из доримского кельтского языка, 
возможно, иберийского lausa или галльского lausa ʻплоский 
каменьʼ, но точное происхождение неизвестно.
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2.5. Русский:ромб
В русском варианте греческий суффикс отпал, как и в ис-

панском. Слово сохранило свой мужской род и подчинилось 
правилам русского языка, в том числе приобрело весь широ-
кий набор синтетических русских окончаний.

Подводя итоги «разбора» слова ромб, хотелось бы сказать, 
что здесь во всех языках, где присутствует грамматическая 
категория рода, ромб сохранил свой изначальный мужской 
род. Однако большинство языков, которые мы рассмотрели, 
потеряли изначальный древнегреческий суффикс слова вслед-
ствие различных своих особенностей. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что суффиксы всё же больше являются 
феноменом конкретного языка, чем смысловой частью слова.

3.Τραπέξιον ʻтрапецияʼ (средний род)
3.1. Британский английский:trapezium,американский ан-

глийский:trapezoid
В первом варианте суффикс изменился на более британ-

ский вариант со значением собирательности. Также в англий-
ском этот суффикс часто можно видеть у слов, обозначающих 
химические элементы и вещества. Корень сохранился, род 
пропал, как и подобает в английском языке, никаких допол-
нительных частей слово не приобрело.

В американском английском появился суффикс oid. Дан-
ный суффикс часто используется для образования термино-
логической лексики английского языка [2, с. 32].

Корень trapez сохранился в первоначальном виде. Никаких 
дополнительных элементов в виде возможных соединительных 
гласных и других частей слово не приобрело, что связано с тем, 
что суффикс oid начинается на гласную, которая без добавле-
ния лишних элементов обеспечивает удобство произношения.

3.2. Немецкий:Trapez
В немецком же языке слово вообще лишилось всяческих 

флексий – суффикс отделился и перестал использоваться. 
Таким образом слово целиком в варианте немецкого созвучно 
с корнем, также оно сохранило средний род и имеет харак-
терный для этого рода артикль das.

3.3. Испанский: trapecio
В языке жителей Пиренейского полуострова и большей 

части Латинской Америки последняя буква корня слова по-
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менялась на более характерную для кастильского варианта 
испанского согласную c. Оглушение этой согласной здесь 
не имеет большого значения, так как zв испанском тоже 
произносится как глухая согласная. Авторы предполага-
ют, что слово приняло такой вид для удобства написания. 
Стоит отметить, что суффикс io носит значение качества 
или свой ства и является непростым для исследования его 
исторического происхождения [16, с. 133].

3.4. Французский:trapèze
Слово приняло мужской род, так же, как и в испанском, 

и на письме появилось характерное для французского 
языка непроизносимое окончание -e. Стоит обратить вни-
мание, что буква z в конце слова означает звонкий звук з, 
в отличие от рассмотренного выше испанского. Если гово-
рить о фонетике, r во французском варианте произношения 
также лишилась ротацизма, как и другие французские слова 
с этой буквой, и звук из дрожащих перешёл, по мнению 
авторов, во фрикативные.

3.5. Русский:трапеция
Звук z в конце корня сменился на аффрикат ц и тем самым 

«подстроился» под продуктивное окончание русского языка 
-ция. Слово приняло женский род, как и все слова русского 
языка, имеющие такое окончание.

Помимо сохранения первоначального корня во всех упо-
мянутых выше языках, хотелось бы отметить одну фонологи-
ческую особенность: ударение во всех вариантах рассмотрен-
ного выше перевода падает на один и тот же слог – на второй. 
Деривация слова касалась лишь его аффиксов – ударный ко-
рень сохранился почти в первозданном виде и с лексической, 
и с фонетической точки зрения.

Разбор слов пирамида,призма,сфера,конус,цилиндр,ок-
таэдр приведем в формате таблицы (табл.).

Обсуждение и выводы
На основании анализа материала в исследовании можно 

сделать следующие выводы:
* корень слова при заимствовании чаще всего практически 

не меняется;
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Таблица 
Разбор слов: пирамида, призма, сфера, конус, цилиндр, октаэдр

4. Πυραμίς ʻпирамидаʼ (женский род)

слово на языке 
заимствования

род корень суффикс окончание ударение примечание

4.1.Ангийский:
pyramid

- сохранился изменился - сохранилось

4.2.Немецкий:
Pyramide

жен. сохранился изменился появилось -e сохранилось

4.3.Француз-
ский:pyramide

жен. сохранился изменился появилось -e сохранилось

4.4.Испанский:
pirámide

жен. сохранился изменился появилось -e поменялось 
на второй 

слог

4.5.Русский:
пирамида

жен. сохранился изменился появилось -а сохранилось

5. Πρίσμα ʻпризмаʼ(средний род)

5.1.Ангийский:
prism

- сохранился
во всех 
пяти языках 
не было 
в изна-
чальном 
варианте, 
не появился

отпало сохранилось

5.2.Немецкий:
Prisma

средн. сохранился сохранилось сохранилось

5.3.Француз-
ский:prisme

муж. сохранился поменялось 
на -е

сохранилось

5.4.Испанский:
prisma

муж. сохранился сохранилось сохранилось

5.5.Русский:
призма

жен. сохранился сохранилось сохранилось

6. Σφαǐρά ʻсфераʼ(женский род)

6.1.Ангийский:
sphere

- сохранился
во всех 
пяти языках 
не было 
в изна-
чальном 
варианте, 
не появился

изменилось 
на -e

сохранилось

6.2.Немецкий:
Sphäre

жен. сохранился изменилось 
на -e

сохранилось Kugel – ана-
лог-синоним

6.3.Француз-
ский:sphère

жен. сохранился изменилось 
на -e

сохранилось

6.4.Испанский:
esfera

жен. сохранился сохранилось поменялось 
на второй 

слог

6.5.Русский:
сфера

жен. сохранился сохранилось сохранилось

7. Κϖνός ʻконусʼ(мужской род)

7.1.Ангийский:
cone

- сохранился отпал появилось сохранилось

7.2.Немецкий:
Conus

муж. сохранился сохранился не появилось сохранилось Kegel– ана-
лог-синоним

7.3.Француз-
ский:cône

муж. сохранился отпал появилось сохранилось



185

Лингвистика. Язык как средство коммуникации
LINGUISTICS. LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION

Н. Б. Карбачинская, С. В. Карбачинский

7.4.Испанский:
cono

муж. сохранился отпал появилось сохранилось

7.5.Русский:
конус

муж. сохранился сохранился не появилось сохранилось

8. Κύλινδρός ʻцилиндрʼ(мужской род)

8.1.Англий-
ский:cylinder

- сохранился отпал не появилось сохранилось
во всех пяти 
языках поме-
нялась пер-
вая корневая 
согласная

8.2.Немецкий:
Zylinder

муж. сохранился отпал не появилось сохранилось

8.3.Француз-
ский:cilindre

муж. сохранился отпал появилось сохранилось

8.4.Испанский:
cilindro

муж. сохранился отпал появилось сохранилось

8.5.Русский:
цилиндр

муж. сохранился отпал не появилось сохранилось

9. ʼΟχτάεδρό ʻоктаэдрʼ(средний род)

9.1.Ангийский:
octahedron

- сохранился не появился отпало сохранилось появилась 
непроиз-
носимая 
межкорневая 
согласная h

9.2.Немецкий:
Oktaeder

средн. сохранился не появился отпало сохранилось

9.3.Француз-
ский:octaèdre

муж. сохранился не появился появилось сохранилось

9.4.Испанский:
octaedro

муж. сохранился не появился появилось сохранилось

9.5.Русский:
октаэдр

муж. сохранился не появился отпало сохранилось

Продолжениетаблицы

* в большинстве случаев ударение также сохраняется 
на том слоге, на котором оно стояло в первоначальном древ-
негреческом варианте;

* изменение грамматической категории рода возмож-
но и допустимо в каждом конкретном слове в зависимости 
от его смыслового рода и лингвистических норм принимаю-
щего языка (точные причины и процесс конвертации рода или 
его сохранения авторы проследить не пытались, поскольку 
это не входило в задачи исследования);

* использование интернационального слова не исключает 
наличие «своих» аналогов- синонимов в каждом конкретном 
языке;
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* в каждом языке слово полностью подчиняется правилам 
его грамматического строя – перенимает категории числа, 
склонение по падежам, синтаксические функции и др.;

* эту же особенность можно проследить и на примере 
флексий – в большинстве языков вместо изначальной флек-
сии около корня слова появляется суффикс или окончание, 
более характерные и продуктивные для конкретного языка, 
либо же таковая вообще пропадает.

Таким образом, каждый язык накладывает на заимствован-
ное слово свои правила, а от исходного слова остаётся только 
корень (возможно с небольшими изменениями) и его смыс-
ловое понятие. Этим и обоснован концепт «заимствованного 
слова»: заимствуются в первую очередь самые основные – 
смысловые – его части.
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rowed from it in the receiving languages. To do this, the words from the ancient Greek text 
of Euclid's "Beginnings", written by him around 2300 BC, are analyzed and their transfor-
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the purity of the experiment, only two variants of words are taken for analysis – the orig-
inal ancient Greek and the modern version, now existing in each of the languages chosen 
for the study. The authors do not pay attention to the diachronic process of the transition 
of words from ancient Greek into Latin and other languages, comparing only two variants 
of the studied words – the original and the final, modern. The authors comment on the or-
igin of each lexical unit, relying on M. Fasmer's dictionaries and electronic etymological 
dictionaries. Based on the data obtained, the authors draw a general conclusion about 
the preservation or change of linguistic parameters of mathematical terms throughout 
the process of transition from one language to another. This research is not only of purely 
academic interest, but also useful for linguodidactics, since it can be used in teaching 
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Диссертация vs монография: сопоставление 
с использованием корпусного подхода

И. И. Конькова

Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу жанров современных 
англоязычных текстов диссертации и монографии (сфера робототехники). Цель статьи 
заключается в выявлении статуса метаструктур с точки зрения их универсальности 
и типологичности в отношении следующих функций: текстообразование, толкование, 
оценочность, комментарий, подтверждение сказанного иллюстрацией, таблицей или 
графиком, диалогизация, подчеркивание достижений, обособление автора, привлече-
ние внимания, признание и сокращение подробностей. Актуальность статьи состоит 
в сравнении жанров научно-технического дискурса, что представляет интерес для 
выявления трансформаций функций метаструктур в зависимости от жанра. Новизна 
исследования заключается в том, что впервые проводится сопоставительный анализ 
указанных крупных жанров с акцентом на функциональные особенности метаструктур. 
Материал исследования представлен современными текстами англоязычных моногра-
фий и диссертаций. В статье используются метод сравнительно-сопоставительного, 
критического дискурс-анализа, корпусно-ориентированного дискурс-анализа и метод 
сплошной выборки на начальном этапе исследования. Делаются выводы о частности 
отдельных функций метаструктур в исследуемых жанрах и причинах этого.

Ключевые слова: диссертация, монография, метаструктура, функция, сравнитель-
но-сопоставительный анализ, корпус, метод корпусно-ориентированного дис-
курс-анализа.
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пользованием корпусного подхода // Art Logos (искусство слова). – 2023. – № 3. – 
С. 189–203. DOI: 10.35231/25419803_2023_3_189. EDN: QZRDZZ

Жанры 1 научной литературы представляют собой 
исторически сложившиеся и устойчивые типы науч-

ных произведений, которые могут быть классифицированы 
по разным признакам. Исследованию особенностей жанра 
диссертации посвящено множество научных работ (Н. И. Да-
нилина и Е. А. Разумовская [4]; В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин 
[8]; Л. В. Ягенич [19] и др.). Диссертация представляет собой 
многокомпонентную научно- квалификационную работу, 
направленную на решение важных задач в определенной 
предметной области, отличающихся актуальностью, научной 
© Конькова И. И., 2023
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новизной и практической значимостью [14]. Диссертация 
стоит особняком в отношении остальных жанров научно- 
технического дискурса, так как она пишется для публич-
ной защиты с целью получения научной степени. Именно 
поэтому основная задача автора диссертации заключается 
в демонстрации умения самостоятельно проводить научное 
исследование. Информация, отражённая в диссертации, 
должна быть оригинальной, написанной научным языком, 
попятным специалисту. В данной статье под диссертацией 
(докторской, кандидатской и магистерской) автор понимает 
многокомпонентную научно- квалификационную работу, 
направленную на решение важных задач в определенной 
предметной области, отличающуюся актуальностью, научной 
новизной и практической значимостью.

Принципиальное отличие диссертации от монографии 
заключается в том, что первая характеризуется критично-
стью существующих идей, именно поэтому в ней присутству-
ет полемический материал, требующий публичной защиты, 
в то время как монография содержит научное размышление 
по определенному вопросу, не предполагающее такой защиты.

Монография как жанр получила широкое освещение 
с точки зрения разных языковых явлений (Н. С. Берсенева 
[2], З. О. Доткулова [5], А. К. Сабанчиева [15], Т. Н. Чан [17] и др.). 
Монография – это один из самых крупных рецензируемых 
жанров научного стиля речи, которая определяется как на-
учный труд в виде книги, представляющий результаты углу-
блённого изучения одной или несколько связанных между 
собой тем, отличающийся высокой степенью обобщения, 
материалы которого так же могут использоваться в учебном 
процессе [12, с. 35]. Т. В. Жеребило предлагает развёрнутое 
исчерпывающее определение понятия «монография, по-
нимая под ним научный труд, посвящённый полиаспект-
ному рассмотрению и решению определенной актуаль-
ной проблемы, обладающий теоретической значимостью 
и новизной эмпирического материала, единством научно- 
методологического подхода, смысловой завершенностью, 
сложностью композиционной структуры [6]. Е. С. Троянская 
считает монографию ведущей жанровой разновидностью, 
репрезентирующей новое научное знание, входящей в ядер-
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ную зону научного стиля [16, с. 91]. В данной статье под моно-
графией понимается крупное научное произведение- книга, 
цель которого состоит в решении одной или нескольких 
научных проблем, отличающееся высокой степенью новизны 
и глубиной исследования предложенного вопроса.

Цель данной статьи заключается в выявлении статуса 
метаструктур с точки зрения их универсальности и типоло-
гичности в выявленных функциях в жанрах англоязычной 
диссертации и монографии, а также проведение их сопо-
ставительного анализа.

Материалы и методы
Материалом исследования данной статьи в  широ-

ком смысле выступают англоязычные диссертации авто-
ров G. Adamides 1, E. Bodle 2, C. Eppner 3, S. Höfer 4, J. G. Iglesias 5, 
R. Martin- Martin 6, T. Oshiro 7, A. Sieverling 8 и монографии [21–23], 
в то время как в узком смысле – это метаструктуры в указан-
ных жанрах. Жанры представлены двумя созданными вручную 
корпусами научно- технических текстов (общий объем кор-
пуса каждого из жанров составляет примерно 350 000 слов). 
В данной статье были применены методы сплошной выбор-
ки на начальном этапе, метод корпусно- ориентированного 
дискурс- анализа и метод критического анализа при разборе 
примеров. В ходе анализа было отобрано в монографии – 
9229 дискурсивных фрагментов, содержащих метаструктуры, 
в то время как в диссертации – 11767. Таким образом, диссерта-
ция характеризуются большей степенью метадискурсивности, 
что может быть напрямую связано с направленностью дис-
1 Adamides G. User interfaces for human- robot interaction: Application on a semi-autonomous agricultural robot sprayer. Cy-
prus, 2016. 148 p. Available at: https://www.researchgate.net/publication/307864935_Doctoral_Dissertation_User_interfac-
es_for_human- robot_interaction_Application_on_a_semi-autonomous_agricultural_robot_sprayer (accessed 28 April 2023).
2 Bodle E. The Effectiveness of Using Robotics for Career Technology Education in a Middle School STE(A)M Course. Oregon, 2019. 
Available at: https://www.researchgate.net/publication/344697558_The_Effectiveness_of_Using_Robotics_for_Career_Tech-
nology_Education_in_a_Middle_School_STEAM_Course (accessed 28 April 2023).
3 Eppner C. Robot Grasping by Exploiting Compliance and Environmental Constraints. Berlin, 2019. 243 p. Available at: https://www.
tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed- theses/robot- grasping-by-exploiting- compliance-and-environmental- 
constraints (accessed 28 April 2023).
4 Höfer S. On Decomposability in Robot Reinforcement Learning. Berlin, 2017. 244 p. Available at: https://api-depositonce.tu-berlin.
de/server/api/core/bitstreams/77c32cd7–29e8–4b9c-bf9b-e6f52355693d/content (accessed 28 April 2023).
5 Iglesias J. G. Design, modelling and control of a biped robot platform based on Poppy project. Barcelona, 2016. 65 p. Available at: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/9866 (accessed 28 April 2023).
6 Martin- Martin R. Leveraging Problem Structure in Interactive Perception for Robot Manipulation of Constrained Mechanisms. 
Berlin, 2018. 184 p. Available at: https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed- theses/leveraging- problem-
structure-in-interactive- perception-for-robot- manipulation-of-constrained- mechanisms (accessed 28 April 2023).
7 Oshiro T. Soft Robotics in Radiation Environments: A Prospective Study of an Emerging Automated Technology for Existing Nuclear 
Applications. Oregon, 2018. 84 p. Available at: https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/12579z328 (accessed 28 April 2023).
8 Sieverling A. Robust Motion Generation for Mobile Manipulation – Integrating Control and Planning. Berlin, 2019. 180 p. Avail-
able at: https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed- theses/robust- motion-generation-for-mobile- 
manipulation-integrating- control-and-planning- under-uncertainty (accessed 28 April 2023).

https://www.researchgate.net/publication/307864935_Doctoral_Dissertation_User_interfaces_for_human-robot_interaction_Application_on_a_semi-autonomous_agricultural_robot_sprayer
https://www.researchgate.net/publication/307864935_Doctoral_Dissertation_User_interfaces_for_human-robot_interaction_Application_on_a_semi-autonomous_agricultural_robot_sprayer
https://www.researchgate.net/publication/344697558_The_Effectiveness_of_Using_Robotics_for_Career_Technology_Education_in_a_Middle_School_STEAM_Course
https://www.researchgate.net/publication/344697558_The_Effectiveness_of_Using_Robotics_for_Career_Technology_Education_in_a_Middle_School_STEAM_Course
https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed-theses/robot-grasping-by-exploiting-compliance-and-environmental-constraints
https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed-theses/robot-grasping-by-exploiting-compliance-and-environmental-constraints
https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed-theses/robot-grasping-by-exploiting-compliance-and-environmental-constraints
https://api-depositonce.tu-berlin.de/server/api/core/bitstreams/77c32cd7-29e8-4b9c-bf9b-e6f52355693d/content
https://api-depositonce.tu-berlin.de/server/api/core/bitstreams/77c32cd7-29e8-4b9c-bf9b-e6f52355693d/content
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/9866
https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed-theses/leveraging-problem-structure-in-interactive-perception-for-robot-manipulation-of-constrained-mechanisms%C2%A0
https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed-theses/leveraging-problem-structure-in-interactive-perception-for-robot-manipulation-of-constrained-mechanisms%C2%A0
https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/12579z328
https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed-theses/robust-motion-generation-for-mobile-manipulation-integrating-control-and-planning-under-uncertainty
https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed-theses/robust-motion-generation-for-mobile-manipulation-integrating-control-and-planning-under-uncertainty
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сертации на убеждение реципиента в достоверности выводов, 
сделанных автором диссертации (рис. 1).

Рис1. Частотность употребления метаструктур  
в жанрах диссертации и монографии

Метаструктуры текстов разных дискурсов рассматривались 
многими исследователями, преимущественно в рамках линг-
вистики текста (И. Т. Вепрева [3], Н. В. Лукина [9], М. В. Ляпон 
[10], Н. П. Перфирьева [13], В. А. Шаймиев [18], З. А. Ярыгина 
[20] и др.). В данной статье под метаструктурами понимаются 
несущие дополнительное значение лексические единицы, 
объединенные в структуры разной протяженности (мак-
симальное число слов – 15, минимальное число слов – 1, 
среднее число слов – 5), облегчающие читателю процесс 
восприятия текста. Наибольший акцент в данной работе 
делается на выявлении и анализе функций метаструктур.

Процентное соотношение функций было вычислено 
с применением метода корпусно- ориентированного дис-
курс-анализа, используемого в  корпусной лингвистике 
(инструмент AntConc) (В. П. Захаров и С. Ю. Богданова [7], 
А. Н. Баранов [1], В. В. Мамонтова [11] и др.).

Результаты
В результате проведенного анализа было установлено, что 

метаструктуры в англоязычных диссертации и монографии 
выполняют следующие функции (табл.).
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Таблица
Функциональные характеристики метаструктур в диссертации и монографии

Функции Диссертация Монография

Диалогизация + +

Оценка + +

Текстообразование + +

Подтверждение сказанного введением 
иллюстрации (график, таблица и др.) + +

Комментарий + +

Толкование + +

Признание + +

Обособление автора + +

Привлечение внимания + +

Достижения + -

Сокращение подробностей - +

Как видно из таблицы, ряд метаструктур представлен 
в обоих жанрах и имеет функциональное сходство, т. е. вы-
полняет схожие функции, а именно: диалогизация, оценка, 
текстообразование, подтверждение сказанного введением 
иллюстраций, комментарий, толкование, признание, обо-
собление автора и привлечение внимания. В то же время 
некоторые функции метаструктур характерны только для 
определенного жанра. Так, метаструктуры, подчеркиваю-
щие достижения автора, типичны для диссертации, в ко-
торой акценты на такие моменты являются неотъемлемой 
частью научного произведения, без которых проведенное 
исследование теряет смысл. Метаструктуры, сокращающие 
подробности, напротив, свой ственны только монографии 
с целью обобщения в сжатой форме теоретической стороны 
описываемого научного вопроса.

Все перечисленные выше функции могут быть классифи-
цированы как жанрообразующие и жанромодицирующие. 
Первые фактически определяют жанровое своеобразие. К ним 
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относятся такие функции, как диалогизация, текстообразо-
вание, подтверждение сказанного введением иллюстрации 
(график, таблица и др.), привлечение внимания, сокращение 
подробностей и толкование. Метаструктуры в данной функ-
ции являются основополагающим каркасом, без которого 
в указанном жанре невозможно реализовать коммуникатив-
ные функции. Вторые, в свою очередь, вносят в конкретный 
устоявшийся жанр некое своеобразие. К таким функциям 
относятся: оценка, комментарий, признание, обособление 
автора и достижение. Они добавляют в анализируемые жанры 
дополнительные коннотации, делая их более аксиологичны-
ми, выделяя автора, его научное мнение и особые заслуги.

Рассмотрим на примерах каждую из выделенных функций 
метаструктур в жанрах диссертации (Д) и монографии (М).

Диалогизация – (Д – 32 %, М – 28 %)
Д: (1) Roboticsinagricultureareconsideredtobea fieldappli-

cationdomain,becausetheyhavetherelevantcharacteristicsas
identifiedby Murphy 1.

М: (2) Let us now expressthisrelationinskew-symmetricma-
trixform [22, p. 78].

Диалогизация в метаструктурах находит отражение в раз-
ных формах, в частности, как через ссылку на другого иссле-
дователя, занимавшегося похожей темой (пример 1), так и че-
рез непосредственное обращение к читателю, «приглашая» 
его к совместному действию (пример 2).

Оценка – (Д – 19 %, М – 13 %)
Д: (3) It is no surprisethenthatfarmers,eventhoughthey

havetoworkhardandunderharshconditionsinthefield,they
loveworkingwithcultivatingtheearthforcropandwithanimal
production2.

М: (4) There is no point ofonlychangingthenames,solet’srun
twosetsofpublisherandsubscribernodestocommunicatewith
eachother [23, p. 189].

Несмотря на строгость и четкие требования к содержа-
нию обоих исследуемых жанров, в них присутствует эле-
мент оценки для выражения мнения о проведенных ранее 

1 Adamides G. User interfaces for human- robot interaction: Application on a semi-autonomous agricultural robot sprayer. 
Cyprus, 2016. Р. 20. Available at: https://www.researchgate.net/publication/307864935_Doctoral_Dissertation_User_interfac-
es_for_human- robot_interaction_Application_on_a_semi-autonomous_agricultural_robot_sprayer (accessed 28 April 2023).
2 Ibid. P. 28.

https://www.researchgate.net/publication/307864935_Doctoral_Dissertation_User_interfaces_for_human-robot_interaction_Application_on_a_semi-autonomous_agricultural_robot_sprayer
https://www.researchgate.net/publication/307864935_Doctoral_Dissertation_User_interfaces_for_human-robot_interaction_Application_on_a_semi-autonomous_agricultural_robot_sprayer
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научных работах или комментарий потенциальных действий 
читателя (примеры 3–4).

Текстообразование – (Д – 17 %, М – 22 %)
Д: (5) Later,ina fieldexperiment,theusabilityofdifferentin-

teractionmodesforagriculturalrobotteleoperationwasalsoin-
vestigated1.

М: (6) Below isanexampleofusingthislaunchfile [23, p. 307].
Метаструктуры в функции текстообразования являются 

обязательным элементом как диссертации, так и моногра-
фии, так как они составляют основу всего текста, его каркас, 
структурируя информацию и преподнося ее в удобном для 
читателя виде (примеры 5–6).

Комментарий – (Д – 15 %, М – 8 %)
Д: (7) This can be accomplished throughmaps,orientationin-

formation(suchascompass),andsensorsthatwillprovidethenec-
essaryinformationabouttherobot’ssurroundings2.

М: (8) You may need some timetogetusedtothecommands,
butthemoreyouusethem,youwillsoonfindyourselfusingeach
kindofROSfunctionsquicklyandeasilyusing [23, p. 91].

Метаструктуры в функции комментария отличаются наи-
большим лексическим разнообразием по сравнению с мета-
структурами в других функциях. Они вносят дополнитель-
ный смысл к основному содержанию и передаются через 
конструкции в пассивном залоге (пример 7) или через непо-
средственное обращение к читателю (пример 8).

Иллюстрация – (Д – 9 %, М – 18 %)
Д: (9) The following table presentsthetworobotplatformswhich

weretransformedtoroboticsprayerswiththeircharacteristics
basedontheaboverequirements3.

М: (10) Toillustratethiswitha concreteexample,consideran
uprightcoinofradiusrrollingona planeas shown in Figure 
2.11[22, p. 31].

Благодаря использованию метаструктур в функции под-
тверждения сказанного иллюстрацией (примеры 9–10) прида-
ется дополнительная наглядность научной работе, что больше 
свой ственно такому жанру, как монография, где характер по-
дачи материала отличается наибольшей сложностью. В то же 
1 Ibid. P. V.
2 Ibid. Р. 94.
3 Ibid. Р. 66.
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время язык диссертации несколько проще по сравнению с мо-
нографией и наличие иллюстративного материла определя-
ется только желанием самого автора.

Достижения – (Д – 3,9 %, М – 0 %)
Д: (11) The main contribution of this chapter isthedevelopment

ofa taxonomyofusabilityheuristicsforrobotteleoperation,fol-
lowinganapproachthatinvolvedtheend-usersofsuchheuristics
(i.e.,HRI/HCIpractitioners)1.

Метаструктуры выполняют функцию подчеркивания до-
стижений автора только в диссертациях (пример 11), так как 
того требует формат данной научной работы, предполагаю-
щей наличие такого обязательного элемента, как новизна.

Толкование – (Д – 2 %, М – 6 %)
Д: (12) Theuseofrobotstocarryoutagriculturaltasks,whichcan

eitherbeautomated[50]orremotelyguided[3],leavestheintelli-
gencetohumanswhoareina morecomfortableenvironment(i. e.
office),insteadofbeingoutsideinthefield(i. e.drivinga tractor)2.

М: (13) SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) means
toexploreandmaptheunknownenvironmentwhileestimating
theposeoftherobotitselfbyusingthemountedsensorsonthero-
bot[23, p. 332].

Метаструктуры в функции толкования не характерны для 
исследуемых жанров, так как оба указанных текста рассчита-
ны на подготовленного читателя, знакомого с используемой 
терминологией (примеры 12–13). Встречаются такие мета-
структуры в функции толкования, как itstandsfor,itmeans
that,i.e.,itdenotes и др.

Обособление – (Д – 0,9 %, М – 0, 6 %)
Д: (14) Withintheframeworkofthisstudy,I give the following defi-

nitionwhenreferringto“roboticsinagriculture”asfollows:Robotics
foragricultureisconsideredthedomainoffieldsystemsabletoauton-
omouslyperformcoordinated,mechatronicactions,onthebasisofpro-
cessingofinformationacquiredthroughsensortechnology,withtheaim
tosupportprofessionalfarmersinperformingagriculturaltasks3.

М: (15) In this section, I will explainhowtochecktheimage
informationofthecameramountedontherobotfromanother
computerintheremoteplace [23, p. 205].
1 Ibid. Р. 95.
2 Ibid. Р. 22.
3 Ibid. Р. 20.
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Метаструктуры в  функции обособления (примеры 
14–15) представляют собой крайне редкое явление, так 
как предполагают использование личного местоимения 
1 лица ед. ч. Такое явление наблюдается в случае наличия 
нескольких авторов у научной работы, когда есть необ-
ходимость подчеркнуть степень вклада каждого из них 
или этого требует политика научного заведения, где была 
написана работа.

Привлечение внимания – (Д – 0,6 %, М – 1 %)
Д: (16) Notably,bothstudieswereperformedona liquidform

ofPDMSratherthanthesolidconsideredinsoftroboticapplications1.
М: (17) For your information, we canalsorunitwith‘rqt_

graph’withouthavingtomanuallyselectthepluginfromthemenu
[23, p. 143].

В обоих жанрах присутствует информация, которую ав-
тор желает акцентировать, что возможно за счет исполь-
зования метаструктур в функции привлечения внимания 
(примеры 16–17). Среди таких лексических структур при-
сутствуют for or information, note that, notably, it is worth 
noting that и др.

Признание – (Д – 0,5 %, М – 0,3 %)
Д: (18) In loving memory of my mother 2.
М: (19) To my mother, Jancy Joseph, and my father, C.G Joseph, 

for giving me strong supportinmakingthisprojecthappen[21].
Метаструктуры в функции признания являются неотъ-

емлемым элементом обоих анализируемых жанров, так как 
в силу своей объёмности и трудоемкости они предполагают 
наличие поддержки друзей и родственников (примеры 18–19). 
Небольшой процент таких метаструктур объясняется тем, что 
они используются только в начале работы.

Призыв – (Д – 0,1 %, М – 3 %)
Д: (20) Imaginewewouldonlyconsiderstaticgrasppostures,

i.e.,eachgraspisfullydescribedbya singlepointintheconfigu-
rationspaceofthehand3.

1 Oshiro T. Soft Robotics in Radiation Environments: A Prospective Study of an Emerging Automated Technology for Existing Nuclear 
Applications. Oregon, 2018. P. X. Available at: https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/12579z328 (accessed 28 April 2023).
2 Adamides G. User interfaces for human- robot interaction: Application on a semi-autonomous agricultural robot sprayer. Cy-
prus, 2016. Р. 22. Available at: https://www.researchgate.net/publication/307864935_Doctoral_Dissertation_User_interfac-
es_for_human- robot_interaction_Application_on_a_semi-autonomous_agricultural_robot_sprayer (accessed 28 April 2023).
3 Eppner C. Robot Grasping by Exploiting Compliance and Environmental Constraints. Berlin, 2019. P. 30. Available at: https://www.
tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed- theses/robot- grasping-by-exploiting- compliance-and-environmental- 
constraints (accessed 28 April 2023).

https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/12579z328
https://www.researchgate.net/publication/307864935_Doctoral_Dissertation_User_interfaces_for_human-robot_interaction_Application_on_a_semi-autonomous_agricultural_robot_sprayer
https://www.researchgate.net/publication/307864935_Doctoral_Dissertation_User_interfaces_for_human-robot_interaction_Application_on_a_semi-autonomous_agricultural_robot_sprayer
https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed-theses/robot-grasping-by-exploiting-compliance-and-environmental-constraints
https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed-theses/robot-grasping-by-exploiting-compliance-and-environmental-constraints
https://www.tu.berlin/en/robotics/teaching/theses/completed-theses/robot-grasping-by-exploiting-compliance-and-environmental-constraints
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М: (21) Close all the terminalstoensureanyconflictswithother
processes.Thenopena newterminalandrunthefollowingcom-
mand [23, p. 100].

Метаструктуры в функции призыва направлены на то, 
чтобы сподвигнуть читателя на определенное действие 
(примеры 20–21). В исследуемых жанрах они чаще всего 
используются в примерах с задачами, что в большей мере 
характерно для монографии.

Сокращение подробностей – (Д – 0 %, М – 0,2 %)
М: (22) Here is a short explanation of each tool … [21, p. 45].
Метаструктуры, сокращающие подробности, характерны 

только для монографии, в которой присутствует некоторая 
степень обобщения фактов (пример 22). Диссертация предпо-
лагает подробные и последовательные пояснения к материалу.

Обсуждение и выводы
Таким образом, в результате сопоставления жанровых 

и функциональных особенностей метаструктур в диссертации 
и монографии были сделаны следующие выводы:

1) диссертация характеризуется большей степенью ме-
тадискурсивности, что связано со стремлением ее автора 
убедить читателя в достоверности выводов, новизне и ак-
туальности работы, что достигается за счет использования 
метаструктур;

2) в обоих исследуемых жанрах метаструктуры выпол-
няют следующие функции: диалогизация, оценка, тексто-
образование, комментарий, подтверждение сказанного вве-
дением иллюстрации (график, диаграмма, таблица и др.), 
толкование, обособление автора, привлечение внимания, 
признание и призыв (рис. 2);

3) метаструктуры для подчеркивания достижений типичны 
только для диссертации, где важно правильно преподнести 
выносимые на защиту положения, особо отметив свои заслуги;

4) метаструктуры в функции сокращения подробностей 
характерны только для монографии, так как характер моно-
графии предполагает большую степень обобщенности;

5) в монографии по сравнению с диссертацией преоблада-
ют метаструктуры в следующих функциях: призыв, толкова-
ние, подтверждение сказанного введением иллюстрации, тек-
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стообразование и привлечение внимания. Такая частотность 
определяется высокой степенью обобщенности монографии 
и особой глубиной данного исследования;

Рис.2. Частотность употребления метаструктур по функциям  
в жанрах монографии и диссертации

6) в диссертации относительно монографии превалируют 
метаструктуры в следующих функциях: диалогизация, оценка, 
комментарий и обособление автора, что напрямую связа-
но с характером диссертационного исследования, которое 
предполагает большую доказательную базу, направленную 
на убеждение читателя в правдивости своих умозаключений.
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Thesis VS Monograph: Comparative Analysis  
by Means of Corpus Approach

Inna I. Konkova

This article is devoted to comparative analysis of the modern English thesis and monograph 
genres (the sphere of robotics). The aim of the article is to find out the status of metas-
tructures according to their universalism and their typology in the reference to such func-
tions as textformation, clarification, evaluation, comment, confirmation of the said afore 
by illustration, table, graph, etc., dialogization, research importance emphasizing, author 
emphasizing, attention attraction, acknowledgment  and cutting down details. The rele-
vance of the article is the comparison of the genres of scientific and technical discourse that 
makes interest for finding out metastructures functions transformation due to the gen-
re change. The novelty of the article is the fact that it is the first time when comparative 
analysis of the studied big genres paying special attention to the metastructures functional 
peculiarities is performed. The research material is the texts of modern English monograph 
and thesis. The comparative analysis method, critical discourse analysis method, cor-
pus-oriented discourse analysis and the method of continuous sampling at the first stage 
of research are applied. Conclusions about the usage frequency of the certain metastruc-
tures functions and the reasons of it are made.

Key words: thesis, monograph, metastructure, function, comparative analysis, corpus, 
corpus-oriented discourse analysis.
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Структурно-семантические особенности 
глагольно-объектных конструкций в английском 
языке (на примере словосочетаний  
с лексемой market)
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В статье раскрывается лингвистическая сущность «объекта» и рассматриваются неко-
торые типы глагольно-объектных словосочетаний, относящихся к концепту «market». 
С целью описания структурно-семантических особенностей фразовых единиц рас-
сматриваемого концепта из публицистических текстов журнала «The Economist» 
за 2023 г. были отобраны примеры словосочетаний, образованных согласно моделям 
V + N, V + Prep + N, V + N +Prep + N с ядерной лексемой market. Актуальность рабо-
ты обусловлена необходимостью оценки свойств английского глагола и анализа 
характерных черт глагольных словосочетаний в семантическом и синтаксическом 
плане. Проводится изучение последовательности присоединения компонентов фразы 
к стержневому компоненту-глаголу, дается характеристика семантических отношений 
элементов словосочетания. В ходе работы использовались методы концептуального, 
контекстного, семантического и логического анализов. Результаты работы показали, 
что синтаксические конструкции объектно-постпозитивной и объектно-предложной 
группы в исследуемых текстах являются наиболее частотными. Зависимым элементом 
в каждом словосочетании является лексема market, в то время как глагольная лексема 
передает фазы развития рынка и его пространственную отнесенность. Рассмотренные 
фразовые единицы выборки составляют слоты marketmechanism ‘рыночный механизм’ 
и stateofmarket ‘состояние рынка’ в рамках концепта market.

Ключевые слова: семантика, лексема, глагольно-объектные конструкции, предлож-
ный объект, беспредложный объект, фазовые глаголы, валентность.

Для цитирования: Королева В. В., Румянцева М. С. Структурно-семантические 
особенности глагольно-объектных конструкций в английском языке (на примере 
словосочетаний с лексемой market) // Art Logos (искусство слова). – 2023. – № 3. – 
С. 204–214. DOI: 10.35231/25419803_2023_3_204. EDN: NEYBZX

В английском 1 языке существуют различные модели 
построения словосочетаний и предложений. Для удоб-

ства анализа конкретной фразы учеными принято разли-
чать ключевые и второстепенные элементы высказывания. 
Глаголу отводится особое место в предложении, так как 
в формальном аспекте данная часть речи, выступая в роли 
сказуемого, определяет форму зависимого элемента (напри-
© Королева В. В., Румянцева М. С., 2023
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мер, предлога или существительного), который необходимо 
добавить слева или справа от него. В содержательном плане 
глагол намечает траекторию «осуществляемого действия», 
выражает значение «движения» объекта или субъекта.

Вербоцентрическая концепция предложения, в рамках 
которой разрабатывались идеи о возможности сочетания 
глагольных лексем со словами разных частей речи, дала 
толчок развитию теории о валентности глагола. Изучение 
объектных структур освещается в работах Ю. Д. Апресяна 
[1], В. Д. Калиущенко, А. С. Шагиной [8], Е. В. Падучевой [11]. 
В исследованиях Ю. Д. Апресяна, И. Б. Долининой и В. П. Мо-
сквина рассматриваются семантические свой ства глагола 
в составе, в том числе, объектных синтаксических конструк-
ций. Разнообразные синтаксические способы выражения 
объекта в рамках концепта market изучаются некоторыми 
российскими учеными: Г. А. Заварзиной [6], Л. П. Науменко 
[10], А. О. Столяровой [13], В. Д. Черняк и Е. В. Парышевой [14].

Системное описание глагольных предикатов представля-
ет большую сложность ввиду многозначности английского 
глагола, вероятности обнаружения большого количества 
синтаксических конструкций и отсутствия четко разрабо-
танной системы их классифицирования. Описание языка 
требует создания классификаций структурных компонентов 
глагольно- объектных словосочетаний [2], а также их семан-
тических критериев [7; 9–10].

Актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью комплексного описания лексико- грамматического 
аспекта глагольно- объектных конструкций, репрезентирую-
щих концепт market в публицистических текстах. Предпола-
гается, что выявление особенностей грамматической формы 
словосочетаний и их внутреннего наполнения позволит 
составить наиболее полную классификацию контекстов, 
составляющих исследуемое в данной работе ментальное 
знание. В связи с этим целью исследования является изуче-
ние роли различных частей речи (глагол, существительное, 
предлог) в процессе передачи семантического содержания 
когнитивного знания, что является необходимым для фор-
мирования полного представления о структуре меняюще-
гося концепта market в английском языке.
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Материалы и методы
Для описания композиционных и семантических осо-

бенностей глагольно- объектных конструкций, выражающих 
концепт «market» в английском языке, было отобрано 45 кон-
текстов из журнала «The Economist» за 2023 г. (28 января – 
3 февраля, 11–17 февраля, 4–10 марта). Выделенные сочетания 
лексем были классифицированы согласно трем типам син-
таксических конструкций: V + N, V + Prep + N, V + N +Prep + N, 
где N – существительное, V – глагол, Prep – предлог.

В процессе исследования семантического наполнения 
глагольно- объектных словосочетаний использовались мето-
ды концептуального, контекстного и логического анализов. 
Сбор данных производился посредством метода сплошной 
выборки и контент- анализа.

Результаты
В лингвистике при толковании понятия «объект» уче-

ные делают отсылку к термину «дополнение» или «внешнее 
дополнение» [3, с. 136], отмечается второстепенная роль 
данного члена предложения, а также способ его выраже-
ния посредством существительного в косвенном падеже. 
По степени отдаленности от глагола различают беспредлож-
ное (прямое) и предложное дополнения. Наряду с объектом 
в языке выделяется еще два второстепенных синтаксических 
элемента: обстоятельственный и определительный (атрибу-
тивный), однако, в отличие от них, объектные дополнения, 
по мнению И. В. Ивановой, В. В. Бурлаковой, Г. Г. Почепцова, 
описаны в языке наиболее подробно [7, с. 124]. Ключевым 
аспектом при анализе объектных конструкций является этап 
характеристики глагола как главного смыслообразующего 
элемента структуры сочетания. Е. В. Падучева также выде-
ляет несколько тематических классов глаголов: фазовые 
глаголы, глаголы восприятия, глаголы знания, глаголы при-
нятия решения, глаголы речевого действия, глаголы дви-
жения, глаголы звука, бытийные глаголы [12]. По мнению 
Н. Н. Болдырева, вариативность присоединяемого субъекта 
или объекта пространственных, временных или качествен-
ных рамок события обусловлены внутренним семантическим 
наполнением глагола [5, с. 77]. Таким образом, семантика 
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глагола каждого типа моделирует объемное пространство 
высказывания в целом, так как существует возможность ин-
терпретации конкретного языкового явления посредством 
обязательных и факультативных валентностей.

Обращаясь к тематике фразовых единиц, рассматрива-
емых в рамках данной работы, следует опираться на клас-
сификацию отобранных словосочетаний, составленную 
Л. П. Науменко [10]: 1) subjectsofmarket ‘субъекты рынка’, 
включающий в себя в первую очередь лексемы seller‘прода-
вец’, buyer ‘покупатель’; 2) objectofexchange ‘предмет обмена’, 
представленный лексемами goods‘товары’, в том числе arti-
cles‘предметы торговли’,commodities‘предметы потребления’,
merchandise ‘сопутствующие товары’, products ‘продукция’,
wares‘изделия’;в данную группу также следует отнести ро-
довые названия товаров; 3) marketmechanism ‘рыночный ме-
ханизм’, выраженный словосочетаниями с лексемами supply
‘предложение’,demand ‘спрос’;4) marketstructure ‘структура 
рынка’; 5) stateofmarket ‘состояние рынка’.

Таким образом, отобранные синтаксические конструк-
ции, зависимым компонентом в  которых выступает лек-
сическая единица market, относятся к двум типам слово-
сочетаний согласно классификации В. Д. Аракина: II тип 
объектно- постпозитивный с примыканием, IV тип объектно- 
предложный с примыканием [2, с. 153]. Рассмотрим типы се-
мантических ситуаций в каждой из категорий словосочетаний.

1. II тип объектно- постпозитивный с примыканием
Словосочетания, образованные согласно модели словосо-

четания V + N, следует отнести к подтипу с объектной валент-
ностью, так как зависимый элемент фразы связан со стерж-
невым по смыслу, без использования предлога [7, с.  126]. 
Отобранные фразы в рамках данного подтипа можно систе-
матизировать согласно некоторым семантическим критериям.

Критерий 1: наличие семы appear ‘появиться’ во вну-
треннем наполнении глагола (to enterthemarket ‘появить-
ся на рынке’, tohitthemarket ‘появиться на рынке’,toflood
themarket ‘наводнить рынок’, tocapturethemarket ‘захватить 
рынок’) является интегральным признаком для словосочета-
ний первой группы. Некоторые лексемы (flood, hit, capture), 
передающие первоначальную стадию функционирования 
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товаров в экономическом пространстве, содержат в своей 
семантической структуре как денотативный (appear ‘появить-
ся’), так и экспрессивный компоненты значения. Например, 
эмфатичность фразы tofloodthemarket достигается с помо-
щью семы inlargenumbers ‘помногу’, tohitthemarket – сема 
unexpectedness‘неожиданность’, tocapturethemarket – сема 
precedencetoothers‘преимущество перед другими’.

Таким образом, основным типом переосмысления фраз 
является метафора и метонимия. Образ рынка как неоду-
шевленной силы, контролирующей процесс сбыта продук-
ции, является примером метафорического переосмысления, 
в то время как рыночное пространство как совокупность всех 
его субъектов отражает метонимичную сущность данного 
экономического института [15, c. 55; 16, c. 1226]. Следует от-
метить, что в словаре «Online Oxford Collocation Dictionary» 
приводятся объективные конструкции типа V + N и V + Prep 
+ N, относящиеся к семантической категории со внутрен-
ним компонентом appear: putsthonthemarket, comeon/onto1. 
В выборке также присутствуют лексемы, которые отражают 
процесс завершения реализации товара в рыночном про-
странстве: leavethemarket ‘покинуть рынок’. Главным компо-
нентом вышеприведенных словосочетаний является, согласно 
классификации Е. В. Падучевой, фазовый глагол.

Критерий 2: осуществление конкурентной борьбы между 
участниками купли- продажи отражается в семе competition
‘конкуренция/соревнование’ (to beatthemarket ‘победить 
рынок’, totrackthemarket ‘отслеживать ситуацию на рынке’,
tomanoeuvertheluxurygoodsmarket ‘производить манипу-
ляции на рынке товаров роскоши’). Движение разных видов 
товаров на рынке порождает столкновения интересов конку-
рентов, следовательно, субъекты рынка вынуждены наблю-
дать (track) за актуальными изменениями и предпринимать 
конкретные шаги (manoeuver). Следует обратить внимание 
на лексемы beat – hitв сочетании с ключевым понятием mar-
ket, так как в данном случае слова, будучи синонимами в их 
первых значениях, отражают противоположные явления мар-
кетинга. Для более полного осмысления поля использования 

1 Market // Online Oxford Collocation Dictionary. Available at: https://www.freecollocation.com/search?word=market (accessed 
28 April 2023).
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данных лексем приведем другие примеры контекстов: …a bet-
terproductwillbyitselfleadpeopletobeata pathtotheirdoor ‘… 
лучший продукт сам побудит людей проторить дорогу к их 
двери [менеджеры]’, tobeatthecompetitors/opponents‘побеж-
дать конкурентов/оппонентов’ [17, с. 34, 78, 141]. Как можно за-
метить из вышеприведенных примеров, лексема beat образует 
как объектно- постпозитивные (с объектной валентностью), 
так и объектно- предложные (с предложной связью) синтак-
сические конструкции. Однако семантическое наполнение 
лексемы меняется в зависимости от типа словосочетания: 
в случае tobeata pathtothedoorденотативным компонентом 
значения – сема reach, tobeatthecompetitors/opponents.

К  данной группе словосочетаний, объединенных со-
гласно критерию competition,можно отнести конструкции: 
tomonopolizethemarket ‘монополизировать рынок’, tosupply
themarket ‘снабжать рынок’ 1. В пособии «A Framework For 
Marketing Management» автор пособия Philip Kotler применя-
ет обе представленные выше фразовые единицы, раскрывая 
явление «эксклюзивной дистрибуции» [17, p. 228]. В условиях 
эксклюзивной дистрибуции только определенным торговым 
точкам разрешается поставлять продукцию на рынок (to sup-
plythemarket), при этом поставщики заключают соглашение 
об «эксклюзивном сотрудничестве», действующем до тех пор, 
пока оно остается добровольным и не ослабляет конкуренцию 
или не ведет к созданию монополии (to monopolizethemarket).

В сочетаниях лексем dominatethemarket (for online adver-
tising/agriculture) ‘доминировать на рынке’, retainthemarket
share ‘сохранить долю рынка’ так же, как и в словосочетаниях, 
объединенных первым критерием, ключевым компонентом 
является фазовый глагол.

Критерий 3: урегулирование внутренних колебаний рын-
ка подразумевает использование мер по поддержанию ста-
бильности (to supportthejobmarket ‘поддерживать рынок 
труда’) по стимулированию деятельности (to encouragemar-
ketgrowth ‘содействовать росту рынка’,torevivetheproperty
market ‘оживить рынок недвижимости’, boostthemarket ‘сти-
мулировать рынок’), по ограничению рыночной активности 

1 Market // Online Oxford Collocation Dictionary. Available at: https://www.freecollocation.com/search?word=market (accessed 
28 April 2023).
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(to makethemarketless ‘уменьшить/сократить рынок’,torelieve
themarketpressure ‘снизить напряжение на рынке’).

В словаре «Online Oxford Collocation Dictionary» присут-
ствует ряд глаголов, которые отражают процесс поддержания 
торгового баланса в международной и национальной торговле 
путем сокращения рынка: lose depress 1.

Критерий 4: расширение сферы влияния отражается 
в наличии в значении слова семы addition ‘дополнение/до-
бавление’ (to expandthemarket ‘расширять рынок’, toprefer
a certainmarket ‘отдавать предпочтение конкретному рын-
ку’,toadoptthemarketshare ‘принимать конкретный сектор 
рынка’, toincreasethemarketshare‘увеличить долю рынка’). 
Тема увеличения доли рынка в текстах печатного издания 
напрямую связана с брэндингом (branding), процесс осу-
ществления которого необходимо осуществлять с учетом 
уже существующего рынка товаров. В случае, когда рынок 
расширяется посредством товаров сходного качества, этот 
процесс не должен накладываться (overlap) на уже имеющи-
еся на рынке товары [17, p. 158].

2. IV тип объектно- предложный с примыканием пред-
ставлен словосочетаниями, в которых составные элементы 
связаны посредством предлога. Как отмечают И. П. Иванова, 
В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов, в качестве зависимых частиц 
могут выступать как простые, так и сложные «объектные 
элементы» [7, с. 126].

Именной подтип (V + Prep + N). Tohappentothemarket
‘случиться с рынком’, torentitonmarketterms ‘взять в арен-
ду на рыночных правах’, toreleaseonthemarket ‘выпустить 
на рынок’, tocometomarket ‘выйти на рынок’, togettomarket 
‘выйти на рынок’. Следует заметить, что во всех приведен-
ных словосочетаниях глагол передает начальную стадию 
реализации товара. В качестве звена, связующего главный 
и второстепенный компоненты фразы, выступают предлоги 
on, to. Фрагмент высказывания onmarkettermsвыражает 
образ осуществляемого действия, в то время как в других 
примерах предлог передает значение направления (to mar-
ket). Некоторые словосочетания не позволяют полностью 
раскрыть семантику зависимой лексемы, так как отсутствуют 
1 Ibid.
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условия актуализации дополнительных компонентов зна-
чения (например, в словосочетании tohappentothemarket), 
однако, в ряде фразовых единиц значение слова содержит 
концептуальный признак пространственной отнесенности, 
таким образом рынок определяется как физическое место 
реализации товаров и услуг (to releaseonthemarket, tocome
tomarket, togettomarket)

Подтип с предложной связью (V + N +Prep + N). Tocapture
themarketfora drug(to treatthechronicleukemia) ‘захватить 
рынок для реализации лекарства’, toprovidea readymarket
forMexicanmadecars ‘предоставить готовый рынок для ма-
шин, собранных в Мексике’, toplungethemarketintoa crisis 
‘повергнуть рынок в состояние кризиса’, totargetcompanies
withmarketcapitalisation ‘охватывать компании с рыночной 
капитализацией’. Данная категория является самой мало-
численной, однако дает представление об использовании 
предлогов for,into,withдля передачи цели или сферы осу-
ществления действия. Говоря о специфике глаголов в рамках 
выборки, можно утверждать, что подавляющее большинство 
лексем содержат коннотативный элемент экспрессивности 
(например, слова capture, plunge, target) [4].

Обсуждение и выводы
Таким образом, в заключении работы необходимо подчер-

кнуть, что лексема market присутствует в структуре объектно- 
постпозитивных и объектно- предложных словосочетаний 
в публицистических текстах журнала «The Economist». Анализ 
контекстов позволил сделать вывод о том, что большинство 
отобранных словосочетаний содержат фазовый глагол как 
главный компонент конструкции. Ввиду наличия в семан-
тике отобранных фрагментов высказываний компонентов 
значения, описывающих стадии развития рынка и его про-
странственную отнесенность, было выделено несколько под-
групп словосочетаний со следующими семами: appearance
(формирование рынка), competition (усиление конкуренции), 
addition,support (расширение рынка). Было установлено, что 
объектно- постпозитивные и объектно- предложные словосо-
четания с зависимым компонентом – лексемой market – имеют 
четкий порядок следования элементов.
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При соотнесении исследуемых фразовых единиц с раз-
личными областями концепта market, выделенными Л. Н. На-
уменко [10], замечено, что рассмотренные нами словосоче-
тания заполняют такие слоты изучаемого в данной работе 
ментального знания, какmarketmechanism ‘рыночный ме-
ханизм’,marketstructure‘структура рынка’ и stateofmarket 
‘состояние рынка’.
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Structural and Semantic Features of Verb-
object Constructions in English (on the Example 
of Phrases with the Lexeme market)

Vera V. Koroleva, Marina S. Rumyantseva

The article reveals the linguistic essence of the ‘object’ and examines some types 
of verb-object phrases related to the concept of ‘market’. In order to describe the structural 
and semantic features of the phrasal units of the concept under consideration, examples 
of phrases with the nuclear token ‘market’ formed according to the V + N, V + Prep + N, 
V + N +Prep + N models were selected from the journalistic texts of The Economist. The 
relevance of the work is due to the need to evaluate the properties of the English verb 
and analyze the characteristic features of verbal phrases in semantic and syntactic terms. 
The study of the sequence of attachment of the components of the phrase to the core com-
ponent – the verb, the characteristic of the semantic relations of the elements of the phrase 
is given. The basis of the study was the articles of the journal The Economist for 2023. The 
methods of conceptual, contextual, semantic and logical analyses were used in the course 
of the work. The results of the work showed that the syntactic constructions of the ob-
ject-postpositive and object-prepositional groups in the studied texts are the most fre-
quent. The dependent element in each phrase is the lexeme ‘market’, while the verbal lex-
eme conveys the phases of market development and its spatial relationship. The considered 
phrasal sampling units comprise the slots ‘marketmechanism’ and ‘market state’ within 
the framework of the market concept.

Key words: semantics, lexeme, verb-object constructions, prepositional object, non-prep-
ositional object, phase verbs, valence.
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Языковые особенности баллады  
Фридриха Шиллера «Der Taucher»

С. А. Никифорова

В статье рассматриваются языковые особенности баллады Ф. Шиллера «Der Taucher». 
Главными особенностями баллады являются ослабление лирического единства, отказ 
от структуры драмы и преобладание черт эпического произведения. Как в эпическом 
произведении в балладе четко прослеживается сюжетная линия, описывается несколь-
ко событий, происходящих в одном временном отрезке. В событиях участвует не-
сколько персонажей, как главных, так и второстепенных. Эпический характер баллады 
находит отражение в структуре текста, в котором употребляются языковые средства, 
типичные для прозаических произведений. К ним относятся: разнообразие временных 
форм, повторная номинация с экспрессивно- оценочной окраской, множественная 
кореференция, полипропозициональные структуры в виде причастий настоящего 
и прошедшего времени, которые усиливают информационную насыщенность текста, 
а также инфинитивные обороты. Балладе присущи такие языковые особенности, как 
использование приставок и полуприставок с пространственным значением для точной 
передачи пространственных ориентиров, тема-рематическое членение текстовых 
отрезков и т. д. Языковые средства расширяют текстовое пространство баллады, 
эпически описывающей историю ныряльщика.

Ключевые слова: Фридрих Шиллер, баллада, лирика, эпос, кореференция, номина-
ция, полипропозициональная структура.
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Баллада 1 считается литературным жанром, которо-
му свой ственны черты лирики, эпоса и драмы [4; 7]. 

По мнению А. Баумгэртнера, эпический характер баллады 
формируется благодаря завершенности сюжета и присут-
ствию рассказчика в тексте, на ее драматическое начало 
указывают диалог и нарастающее напряжение в повество-
вании, лирическая составляющая связана со способностью 
создавать настроение [6, s. 12]. Однако ученые продолжают 
спорить о том, что в балладе первостепенно. В то время как 
некоторые из них на первый план выносят лирическое начало 
© Никифорова С. А., 2023
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баллады [6], другие рассматривают ее как эпический жанр 
[9, s. 15]. Х. Лауфхютте относит балладу к эпико- фиктивной 
литературе и выделяет разные виды балладного нарратива: 
суггестивно- непосредственный с рассказчиком- участником 
событий и дистанцированный с аукториальным рассказчи-
ком [9]. Р. Шнайдер полагает, что баллада возникла из эпико- 
драматической песни благодаря добавлению лирической 
мелодии и стала поэтическим жанром, который в сжатой сти-
хотворной форме изображает напряженный односложный ход 
событий, при этом лирический, эпический и драматический 
компоненты в тесной взаимосвязи создают совершенство гар-
монии 1. (Подробнее анализ немецких источников о характере 
жанра немецкой литературной баллады см. в диссертациях 2).

В данной статье предпринята попытка показать особен-
ность этого жанра на примере баллады Ф. Шиллера «Der Tau-
cher» [10]. Стоит отметить, что она неоднократно становилась 
предметом исследования как зарубежных, так и отечественных 
литературоведов, которые, прежде всего, занимались пробле-
мами ее интерпретации (см., например: [2–5; 11]). При этом 
в разные времена баллада Ф. Шиллера интерпретировалась 
по-разному. «Если в XIX в. в Германии большинство литера-
туроведов придерживается мнения, в основе которого ле-
жит религиозная убежденность, что событиями и человеком 
в балладе "Der Taucher" управляют высшие силы, а трагичная 
судьба становится следствием кощунственного преступления 
допустимого предела, то в XX в. ситуация коренным образом 
меняется – король в балладе становится олицетворением про-
извола и деспотизма. В России тема моральной ответствен-
ности соотносится в интерпретациях русских исследователей 
только с поведением ныряльщика, однако в характеристи-
ке русских интерпретаторов он предстает перед нами как 
личность высоконравственная, вызывающая нашу симпатию, 
поскольку причина, по которой юноша повторно искушает 
судьбу и богов, – «это любовь к дочери короля» 3.

1 Schneider R. Theorie der Ballade: Diss. Bonn, 1950. S. 181.
2 Потемкина М. С. Проблемы жанра и поэтика баллады И. В. Гете: дис. …канд. филол. наук. Калининград, 2001. 260 с.; 
Питривняя Е. К. Немецкая романтическая литературная баллада, I половина XIX века: К. Брентано, Э. Мерике: дис. …
канд. филол. наук. Н. Новгород, 1999. 207 с.; Худорожкова О. В. Рецептивная история баллад Ф. Шиллера «Der Taucher» 
(«Ныряльщик») и «Der Handschuh» («Перчатка») в русской и немецкой словесности XIX–XXI веков: дис. …канд. филол. 
наук. Томск, 2009. 279 с.
3 Худорожкова О. В. Рецептивная история баллад Ф. Шиллера «Der Taucher» («Ныряльщик») и «Der Handschuh» («Перчатка») 
в русской и немецкой словесности XIX–XXI веков: дис. …канд. филол. наук. Томск, 2009. C. 7.
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Материалы и методы
Настоящая статья нацелена не на литературоведче-

ский анализ баллады «Der Taucher», а на рассмотрение 
языковых явлений, которые обнаруживают себя в тексте. 
Как известно, жанр влияет на выбор и сочетание лексико- 
грамматических средств, используемых в произведении. 
Особенностью баллады Ф. Шиллера является то, что в ней 
обнаруживаются черты разных литературных жанров. 
Ее эпическая составляющая имеет четкую структуру, в ко-
торую входят такие компоненты, как аукториальный рас-
сказчик; персонажи (король, его дочь, рыцари, оруженосцы, 
придворные); место действия, которым является пропасть 
с бурлящей водой; отрезок времени, в котором событие 
представлено в его кульминации; событие: прыжок ору-
женосца в пропасть за кубком короля; конец: смерть ору-
женосца после повторного прыжка в пропасть.

Драматическая часть баллады представлена диалогами 
между королем и оруженосцем, королем и дочерью, обраще-
ниями короля к рыцарям и разговорами придворных между 
собой. Событие описывается в его кульминационный момент. 
Однако, как отмечает Р. Вебер, Ф. Шиллер нарушает структу-
ру драмы, которая должна включать такие компоненты, как 
экспозиция или вступительная часть (Exposition), нарастаю-
щее действие (steigende Handlung), кульминация (Höhepunkt), 
убывающее действие (fallende Handlung) и заключительная 
часть/мораль (Schluss/Moral) [11, s. 208]. Кульминационный 
момент в балладе «Der Taucher» переносится в конец произ-
ведения, в результате этого его заключительная часть стано-
вится более тяжеловесной. Хотя, с другой стороны, именно 
это делает мораль баллады более выраженной.

Лирическое начало в балладе «Der Taucher» обнаружи-
вается в стремлении создать настроение, а ее метрической 
формой является строфа, т. е. лирическая форма. Одна-
ко Р. Вебер считает, что в балладе Ф. Шиллера нет лириче-
ского единства, в ней преобладают признаки эпического 
произведения. Ученый определяет ее как рассказ в лириче-
ской форме. В этом рассказе есть сюжет, но он представляет 
собой не ряд событий, а единичное событие, ограниченное 
в пространственном плане [11; s. 207–208].
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Результаты
Тяготение к эпическому началу способствует актуализации 

в балладе «Der Taucher» языковых единиц, характерных для 
этого эпического жанра. Рассмотрим языковые особенности 
баллады, благодаря которым создается ее эпичность. К ним 
можно отнести следующие явления:

1). Тема-рематическое членение предложений
В балладе «Der Taucher» Ф. Шиллер нередко выносит 

рему в начало предложения, и это нарушает традицион-
ный способ представления информации, заключающийся 
в переходе от известного к новому. Благодаря этому про-
исходит смещение логического ударения и сокращение 
цепочки информационного развертывания текста: «Einen 
goldnen Becher werf ich hinab… Verschlungen schon hat ihn 
der schwarze Mund» (цитаты здесь и далее приводятся 
по изданию: [10]). Инвертированный порядок слов также 
способствует созданию высокого стиля баллады.

2). Препозитивное положение определений в родительном 
падеже: «mit des fernen Donners Getöse», «aus der Knappen za-
gendem Chor», «des Herzens Gelüsten, in des Schreckens Wahn», 
«zu des Königs Füßen», «Sturmes Sausen», «des Doppelstroms 
wütende Macht», «des Hammers greuliche Ungestalt», «der Koralle 
umklammerten Zweig», «auf dem Meeres tiefunterstem Grun-
de». В балладе Ф. Шиллера 86 % определений в родительном 
падеже стоят в препозиции. В отличие от предложных групп 
с определением в постпозиции («unter dem Schall der menschli-
chen Rede», «bei den Ungeheuern der traurigen Öde»), структуры 
с препозитивными компонентами характеризуются большей 
«спаянностью» и подчеркивают высокий стиль произведения.

Ф. Шиллер часто употребляет определения в родитель-
ном падеже в сочетаниях с предлогами. В интонационном 
плане они образуют менее целостную группу, чем беспред-
ложные сочетания, поскольку перед препозитивным опре-
делением необходимо выдержать небольшую паузу для 
того, чтобы облегчить восприятие структуры читателем 
или слушателем: «an des Felsen Hang». В этом случае акцент 
в предложной группе делается на атрибуте.

3). Причастие настоящего времени в роли определения: 
«Da stürzt’ mir aus felsigem Schacht / Wildflutend entgegen 
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ein reißender Quell, / Mich packte des Doppelstroms wütende 
Macht, / Und wie einen Kreisel mit schwindelndem Drehen / 
Trieb michʼs um, ich konnte nicht widerstehen».

В балладе «Der Taucher» причастие настоящего времени 
в роли определения употребляются гораздо чаще, чем имена 
прилагательные. Их предпочтение обусловлено грамматиче-
скими характеристиками, носителями которых они являются. 
Причастия, сохранившие глагольные значения, указывают 
на процессуальность, незавершенность и активность дей-
ствия, происходящего одновременно с действием, обозна-
ченным в сказуемом. Эти значения позволяют подчеркнуть 
динамичность происходящего и актуальность событий.

В 72 % случаев с помощью причастий настоящего времени 
описывается ужасающая картина, которая открывается пе-
ред персонажами, стоящими перед бушующей пропастью, 
например: «aus der strudelnden Wasserhöhle», «mit schwin-
delndem Drehen», «mit rasendem Toben, ein gähnender Spalt», 
«die brandenden Wogen», «in den strudelnden Trichter», «die 
heulende Tiefe», «aus dem alles verschlingenden Grab», «der 
dampfende Gischt», «aus dem finster flutenden Schoß», «ein 
reißender Quell», «wütendeMacht, der donnernde Schall». Лишь 
в 28 % примеров причастие настоящего времени использу-
ется для описания персонажей, например: «ein glänzender 
Nacken», «die jubelnde Schar, die einzige fühlende Brust», «mit 
schmeichelndem Munde», «mit liebendem Blick».

Для сравнения стоит отметить, что причастие прошед-
шего времени, которое имеет грамматические значения 
предшествования и завершенности действия, в балладе «Der 
Taucher» употребляется лишь один раз: «… Laß ich los der 
Koralle umklammerten Zweig».

Причастие настоящего времени в балладе представлено 
также в роли обстоятельства образа действия: schaudernd, 
brüllend, schäumend, reißend, wildflutend. Как в роли опре-
деления, так и в функции обстоятельства образа действия 
причастия употребляются для описания бушующей стихии. 
Водная пропасть предстает перед персонажами как наводя-
щая ужас, рычащая, пенящаяся, рвущаяся и бурлящая бездна.

В балладе «Der Taucher» причастия выступают как спо-
соб образования вторичной предикации. Полипропозици-
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ональные структуры позволяют автору на минимальном 
текстовом пространстве передать значительный объем 
информации. В содержательном плане расширение ин-
формационного горизонта делает повествование более на-
сыщенным и выразительным.

4). Пространственные маркеры
Пространственные маркеры в балладе «Der Taucher» игра-

ют очень важную роль. Хотя действие происходит в одном 
месте, в балладе все динамично и подвижно. Но движение 
происходит не на горизонтальном пространственном отрез-
ке, а на вертикальном: hoch und nieder, rauschen herauf und 
nieder, bergetief, da unten, nach oben. В балладе преобладают 
глаголы с приставками, имеющими пространственное зна-
чение. В 66 % случаев употребляются отделяемые глаголь-
ные приставки hin-и her-, указывающие на направленность 
движения от говорящего или к говорящему. При этом ко-
личество глаголов со значением направленности движения 
от говорящего составляет 85 % («und blickt in den Schlund 
hinab», «Und schwarz aus dem weißen Schaum Klafft hinunter 
ein gähnender Spalt…», «Es riß mich hinunter blitzeschnell…»), 
в то время как направленность движения к говорящему выра-
жает лишь 15 % глаголов с отделяемой глагольной приставкой 
her- («da kroch's heran», «sie rauschen herauf»).

Пространственные маркеры, которые имплицитно ука-
зывают на пространственную перспективу говорящего, 
позволяют определить точку наблюдения и направление 
движения. В балладе «Der Taucher» обнаруживаются две 
точки наблюдения:

а)  персонажи (король, его дочь, рыцари, оруженосцы 
и придворные): «Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült»;

б) оруженосец- ныряльщик: «Und schaudernd dacht ich's, da 
kroch's heran, / Regte hundert Gelenke zugleich».

Детализация пространственных маркеров делает балладу 
«Der Taucher» похожей на эпическое произведение, в котором 
расположение персонажей и их движение в пространстве 
имеют первостепенное значение.

5). Повторная номинация
Повторная номинация как способ обозначения уже упо-

мянутого предмета, лица или явления выступает в каче-
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стве одного из способов создания в тексте семантического 
единства. В балладе «Der Taucher» повторная номинация 
выполняет как денотативную, так и коннотативную функции. 
Для описания водной стихии употребляются не только сло-
ва с нейтральным значением (das Meer, die See, das Wasser), 
но и стилистически окрашенная лексика («die wilde Gewalt», 
«der Schlund», «der Wasserschlund», «die Tiefe», «der schwar-
ze Mund», «das finstere Schoß», «der Trichter», «der felsige 
Schacht», «der Rachen», «der Höllenrachen», «der Strudel», 
«der Wirbel», «ein gähnender Spalt», «das alles verschlingende 
Grab», «die Wasserhöhle», «ein reißender Quell»).

Также результатом повторной номинации является пре-
цедентное имя или имя-символ [1, c. 108]. В балладе «Der 
Taucher» подобным именем- символом является слово 
“Charybde” (от др.-греч. Χάρυβδις), которое в греческой ми-
фологии обозначало бестелесное морское чудовище, втя-
гивающее в себя воду вместе со своими жертвами и затем 
с шумом изрыгающее лишь воду. Коннотативное значение 
имени- символа в балладе усиливает эмоциональную со-
ставляющую, подчеркивает накал страстей и захватывает 
читателя, который испытывает страх перед стихией и со-
страдание к несчастному ныряльщику, вынужденному дваж-
ды броситься в пучину за золотым кубком короля.

Ярко выраженное лексико- семантическое поле со зна-
чением “Meer” (море) в балладе Ф. Шиллера контрастирует 
с лексической единицей “Becher” (кубок), которая на всем 
текстовом пространстве не подвергается повторной но-
минации. Автор не заменяет это слово ни синонимом, 
ни местоимением, поскольку кубок, несмотря на свою ма-
териальную ценность, для него не представляет интерес. 
Игнорирование кубка переносит внимание читателя на вос-
приятие более высоких материй. Испытываемые участни-
ками событий чувства и эмоции, возникающие при виде 
ужасающей бездны, выходят на первый план.

Ф. Шиллер в своей балладе применяет необычную фор-
му повторной номинации: он заменяет конкретные слова, 
которыми можно было бы обозначить собравшихся у ска-
лы людей, не личными местоимениями, а неопределенно- 
личным местоимением “man”. При этом подобная замена 
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происходит, прежде всего, с глаголом слухового восприятия 
“hören”: все без исключения, от короля до простых ору-
женосцев, слышат страшные звуки, издаваемые бурлящей 
водой («Und bebend hört man von Mund zu Mund…», «Und 
hohler und hohler hört man's heulen…», «Und heller und hel-
ler wie Sturms Sausen / Hört man's näher und immer näher 
brausen»). Страх стирает границы между чинами и титулами, 
объединяет людей у пропасти, превращает их в один живой 
организм, который воспринимает звуки, пробуждающие 
в нем первородный инстинкт – инстинкт самосохранения.

6). Временные формы
Основной временной формой в балладе «Der Taucher» 

является настоящее время, благодаря которому создается ил-
люзия актуальности происходящего. В то же время повество-
вание ныряльщика ведется в форме прошедшего времени. 
Претерит является основной временной формой эпического 
произведения. Прошедшее время на фоне настоящего под-
черкивает отдаленность событий от актуального момента. 
Ныряльщик рассказывает об увиденном и пережитом как 
о давно произошедшем событии: Es riß mich hinunter blit-
zesschnell, / Da stürzt’ mir aus felsigem Schacht / Wildflutend 
entgegen ein reißender Quell, / Mich packte des Doppelstroms 
wütende Macht, / Und wie einen Kreisel mit schwindelndem 
Drehen / Triebmichs um, ich konnte nicht widerstehen».

По своей форме рассказ ныряльщика является прямой 
речью, а по содержанию он представляет собой повество-
вание в повествовании. Аукториальный рассказчик передает 
право повествования главному персонажу, и объективиро-
ванное повествование превращается в субъективированное 
в форме первого лица.

7). Диалоги
Диалоги в балладе «Der Taucher» принято рассматривать 

как элементы драмы, хотя диалогические единства также 
являются неотъемлемой частью эпического произведения. 
Через прямую речь персонажей аукториальный рассказчик 
ведет свое повествование. Он ничем не выдает себя, кроме 
редких оценочных высказываний по поводу происходящего: 
«Und wärfst du die Krone selber hinein / Und sprächst: Wer 
mir bringet die Kron, / Er soll sie tragen und König sein, / Mich 
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gelüstete nicht nach dem teuren Lohn. / Was die heulende Tiefe 
da unten verhehle, / Das erzählt keine lebende glückliche Seele».

Имплицитный рассказчик вмешивается в повествова-
ние, проявляет себя через оценочные суждения. Обращение 
рассказчика к королю в форме 2 лица единственного числа 
(du), а также дерзость самого высказывания указывают на то, 
что рассказчик не является одним из персонажей. Прямой 
участник событий не осмелился бы высказаться подобным 
образом в присутствии короля.

8). Композиция
С помощью различных языковых средств в балладе соз-

дается иллюзия волнообразного движения. К ним относятся:
а) приставки, указывающие на движение вверх и вниз: «Sie 

rauschen herauf, sie rauschen nieder»;
б)  рекурренция в  виде полного повтора лексико- 

грамматической структуры: «Und es wallet und siedet und 
brauset und zischt …» Волны с неудержимой силой накаты-
вают на скалу, вызывая ужас у простых смертных, ставших 
свидетелями стихии. Повтор предложения является сиг-
налом к началу новой волны событий, предвещающих дви-
жение бушующих волн, которые то забирают ныряльщика, 
то возвращают его обратно.

Обсуждение и выводы
Таким образом, балладу Ф. Шиллера «Der Taucher» можно 

назвать произведением, в котором ярко проявляется ее эпич-
ность. Описание событий происходит в хронологическом 
порядке, прослеживается четкая сюжетная линия, и множе-
ство действующих лиц оказывается в центре событий. Поли-
пропозициональные структуры усиливают информационную 
насыщенность текста. Повторная номинация расширяет тек-
стовое пространство баллады, которая, имея стихотворную 
форму в виде строфы, наполнена содержанием эпического 
произведения, объемно описывающего историю ныряльщика.

Список литературы

1. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: ИТДГК – Гно-
зис, 2003. – 288 с.



224

ART LOGOS, № 3 (24) • 2023

2. Данилевский Р. Ю. Шиллер и становление русского романтизма // Ранние ро-
мантические веяния. Из истории международных связей русской литературы. – Л., 
1972. – С. 89–92.

3. Лебедева О. Б. Творчество Ф. Шиллера в восприятии и переводах К. Н. Батюш-
кова // Венок поэту: Жизнь и творчество К. H. Батюшкова. – Вологда, 1989. – С. 38–51.

4. Худорожкова О. В. Интерпретация баллад Ф. Шиллера «Der Taucher» («Ныряль-
щик») и «Der Handschuh» («Перчатка») русскими литературоведами XIX–XXI вв. // Вест-
ник Томского университета. – 2007. – № 305. – С. 23–25.

5. Щербакова О. В. К вопросу о жанровом своеобразии баллад Ф. Шиллера «Der Tau-
cher» («Ныряльщик») и «Der Handschuh» («Перчатка») в Германии и России // Филоло-
гические науки. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 4 (34): в 3-х ч. – Ч. II. – C. 200–204.

6. Baumgärtner A. Ballade und Erzählgedicht im Unterricht. Ein Beitrag zur literarischen 
Erziehung. – München, 1972. – 116 s.

7. Goethe J. W. Ballade. Betrachtung und Auslegung. Goethe. Berliner Ausgabe. Bd. 17. 
Kunsttheoretische Schriften und Übersetzungen. – Berlin, Weimar: Siegfrid Seidel, 1970. – 
630 s.

8. Müller- Seidel W. Die deutsche Ballade. Umrisse ihrer Geschichte. Wege zum Gedicht II. 
Interpretationen von Balladen. – München: Hirschenauer, Zürich, 1976. – 605 s.

9. Laufhütte H. Die deutsche Kunstballade. Grundlegung einer Gattungsgeschichte. – 
Heidelberg: Winter, 1979. – 416 s.

10. Schiller F. "Der Taucher" // Schiller F. Gedichte. – Frankfurt am Main: Fischer Taschen-
buch Verlag, 2008. – S. 208–213.

11. Weber F. Das Verhältnis von äusserer und innerer Form in Goethes und Schillers Bal-
laden// The Journal of English and Germanic Philology. – 1915. – Vol. 14., No. 2. – S. 204–211.

Linguistic Features of Friedrich Schiller's Ballad 
"Der Taucher"

Svetlana A. Nikiforova
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Передача эрратологического компонента 
социолектальных и региональных особенностей 
речи персонажей в художественном переводе 
(на материале романа Г. Кабреры Инфанте  
«Три грустных тигра»)

С. В. Чертоусова

В статье рассматриваются способы передачи идиолекта героинь испаноязычного ро-
мана Г. Кабреры Инфанте «Три грустных тигра» в переводе на русский язык, а именно 
его эрратологического компонента. Уточняется понятие «роман языка» и перечисля-
ются языковые трудности при переводе подобных текстов. Выявляются отклонения 
от литературной нормы на всех языковых уровнях в монологах героинь и определяют-
ся их функции в рассматриваемом художественном произведении. Особое внимание 
уделяется социолектальным и региональным особенностям кубинского национального 
варианта испанского языка и поиску их функциональных эквивалентов в русском 
языке. Проведенный анализ показывает применение переводчиком комплексных 
трансформаций для достижения максимально возможной степени эквивалентности 
и оказания аналогичного коммуникативного эффекта на потенциального реципиента 
художественного текста. Полученные результаты могут внести вклад в дальнейшее 
изучение романа языка как объекта перевода.

Ключевые слова: художественный перевод, лингвокультура, социолект, региолект, 
идиолект, коммуникативный эффект, функциональный эквивалент, языковая ошиб-
ка, зрительный диалект.
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Вышедший1 в  1967  году роман кубинского писателя 
Г. Кабреры Инфанте «Три грустных тигра» мгновенно 

вызвал живой интерес не только у латиноамериканских чи-
тателей, но и у современных лингвистов. Глубокому анализу 
подвергались проблематика и сюжет произведения, написан-
ного в жанре нового латиноамериканского романа, а также 
своеобразный язык автора. Для обозначения языковых осо-
© Чертоусова С. В., 2023
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бенностей «Трёх грустных тигров» в научных исследовани-
ях закрепился термин «роман языка», к которому относят 
литературные тексты, где слово выполняет не просто роль 
передачи информации, а преобразует саму повествователь-
ную лингвистическую действительность [16; p. 22–23]. Язык 
в подобных романах служит дополнительным средством соз-
дания новой реальности, передачи скрытых смыслов, а его 
референциальная функция отходит на второй план [10, p. 19].

Логично предположить, что столь существенная роль язы-
ка в построении художественного повествования значитель-
но усложняет его перенос в иноязычную лингвокультуру, по-
этому роман «Три грустных тигра» некоторое время считался 
непереводимым [11, p. 37]. В то время как в самых ранних 
переводах на английский и французский языки (оба опубли-
кованы в 1971 году) принимал участие сам Г. Кабрера Инфанте, 
немецкоязычные читатели смогли познакомиться с романом 
спустя 20 лет, на русском и японском языках первые издания 
появились в 2014 году, а на сербском – в 2016 году. Следует 
отметить, что для Дарьи Игоревны Синицыной – перевод-
чика романа на русский язык – глубокая работа над текстом 
длилась более десяти лет и отразилась в фундаментальном 
диссертационном исследовании 1.

Дополнительной трудностью при переводе романа «Три 
грустных тигра» становится его «регионализм», то есть ори-
ентированность на изображение культурно- исторического 
своеобразия Кубы, а точнее, Гаваны 1950-х годов, проявляю-
щегося как в содержательном, так и в языковом наполнении 
произведения: в речи персонажей присутствуют одновре-
менно социолекты и региолекты, воспроизводящие живую 
кубинскую речь и служащие средством создания идиолектов 
главных героев. Л. Пеженот считает данный роман одним 
из ярчайших примеров того, как смена лингвистического кода 
(то есть языка) неизбежно ведет к потере культурной коннота-
ции всего текста [15, p. 10]. Возможно, поэтому столь значимое 
произведение латиноамериканской литературы долгое время 
не переводилось на русский язык и пока не нашло должного 
теоретического осмысления в отечественной лингвистике.

1 Синицына Д. И. Творчество Гильермо Кабреры Инфанте и «новый» латиноамериканский роман: дис. … канд. филол. 
наук. СПб., 2011. 238 с.
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Материалы и методы
Настоящее исследование посвящено выявлению особен-

ностей перевода романа «Три грустных тигра» на русский 
язык. Поскольку в рамках отдельной статьи невозможно ох-
ватить все стороны столь комплексного процесса, мы огра-
ничимся анализом способов передачи социолектальных 
и региональных особенностей речи персонажей, а конкрет-
но ее эрратологического компонента. Обращение имен-
но к речевым ошибкам обусловлено такой особенностью 
романа, как использование автором приема так называе-
мой «фиктивной устной речи» для воспроизведения иди-
олектов персонажей из низших слоёв населения («fingierte 
Mündlichkeit» – термин немецкого лингвиста П. Гётча [9], 
в испаноязычных исследованиях ему соответствуют «texto 
hablado» [2; 3, p. 44], «oralidad fingida» [5] или «oralidad es-
crita» [8, p. 115]). Роман представляет собой некий «коллаж» 
из текстов в разных формах (монолог, диалог, письмо и т. д.), 
не всегда имеющих заголовок и сообщающих, от чьего лица 
ведется повествование. Таким образом, по идиолектальным 
особенностям текстов читатель должен идентифицировать 
монологи бедных и необразованных Делии Досе, Магале-
ны Крус и Бебы Лонгории, которые противопоставляются 
речи других персонажей романа.

Эрратологические компоненты идиолектов перечислен-
ных выше героинь романа проявляются на всех языковых 
уровнях, а значит, при их переносе в другую лингвокуль-
туру необходимо учитывать фонетический, лексический 
и синтаксический строй языка перевода. Поскольку рус-
ский и испанский языки не являются близкородственными, 
переводчик должен попытаться преодолеть межъязыковую 
асимметрию и достичь сходного коммуникативного эф-
фекта, оказываемого текстом на потенциального реципи-
ента, посредством подбора функциональных эквивалентов 
социолектальным и региональным нарушениям литера-
турной нормы, которые являются идиолектальными мар-
керами героев романа. Далее будут рассмотрены способы 
передачи на русском языке речевых ошибок как элементов 
идиолекта малообразованных жителей Гаваны отдельно 
на каждом языковом уровне.
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Результаты
Одним из приемов воссоздания «фиктивной устной 

речи», который использует Г. Кабрера Инфанте, является 
«зрительный диалект» («eye dialect»). Намеренное наруше-
ние орфографических норм выполняет двой ную функцию 
в художественных текстах: оно служит для воспроизведения 
региональных или социолектальных особенностей произ-
ношения персонажей, а также указывает на низкий уровень 
образованности говорящего [18, p. 4], что и имеет место в ана-
лизируемом романе. На первых страницах автор указывает, 
что книга написана по-кубински и язык в ней представляет 
собой смешение гаванских диалектов и ночного жаргона, 
поэтому некоторые главы рекомендуется читать вслух: таким 
образом, звуковая форма слов привносит дополнительные 
значения в содержание [4; p. 3–4].

К основным фонетическим особенностям кубинского ва-
рианта испанского языка, нашедшим отражение в идиолекте 
персонажей романа «Три грустных тигра», относятся:

* типичное для большинства латиноамериканских стран 
сесео («seseo») – отсутствие оппозиции в произношении со-
гласных c, z и s ([θ] и [s]). У малообразованных носителей 
это служит источником орфографических ошибок: resibir, 
empesó, paresiera, haser, siruela, parese, desente, radiosentro, 
edifisio, servesa, conoscas, antifás, ensima, el anunsio dise, 
comersiales, en ves de desir, la calsada, cada ves, pelo lasio, 
sapatos, presioso, zatén, por sierto, sigarros, dulse, se ensendían, 
sosios, selebrarlo [4; p. 18–33] и др.;

* аспирация или опущение согласных c, s и z в конце слова 
или слога. Чем чаще звук [s] не произносится, тем ниже соци-
альный статус говорящего: tú sabrá(s), tú me conoce(s), almeno 
(al menos), dijusto (disgusto), e(x)cusados, con(s)tantemente, na
ma (nada más), e que (es que), e(s)tás, mi(s)mo, me oí(s)te, tú me 
pregunta(s)te, tú no tenterate (te enteraste), cono(z)co [4; p. 18–35];

* ламбдаизм (замена сонорного звука [r] на латеральный 
[l] в конце слога или слова), примерами которого изобилует 
письмо бедной мулатки Магалены Крус: hablal, metel, coldel, 
pasal, de lo mejol, dal-le (darle), el selebro (cerebro) [5, с. 24–34];

* йеизм («yeísmo») – диалектальная особенность произно-
шения букв ll и y как одного и того же палатального фрикатив-
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ного звука, что приводит к ошибочной взаимозамене графем: 
yegará, valla (в значении vaya – формы субхунтива глагола ir), 
se callera, aqueyos, tulla (в значении притяжательного место-
имения tuya), cartiya, olles, crellón, se yamaba [4; p. 18–23].

К ним добавляются характеристики, типичные для разго-
ворного стиля произношения носителей испанского языка 
в целом:

* опущение согласного [d] в конце слов и в интервокаль-
ной позиции (синкопа): usté, tranquilidá, verdá, edá, te habrás 
enterao, tendío, has parío, estaba vestía, marío, qué confundía 
e(s)tás, ajetriao (ajetreado) [4; p. 18–34]. Некоторые из подобных 
форм могут квалифицироваться как вульгаризмы [12, p. 19];

* коалесценция (слияние двух слов) и ее частный случай – 
синалефа – слияние гласных на стыке слов: pacápa la Habana 
(para acá para La Habana), que visto (que he visto), yo siempre sío 
(yo siempre he sido), porquiba cambiar (por qué iba a cambiar), 
no ledaoná (no le he dado nada), désas (de esas), tos (в значении 
todos), parriba y pabajo (para arriba y para abajo), tú te puededil-
aonde-te-de-la-gana (tú te puedes ir adonde te de la gana), mijita 
(mi hijita), miamiga (mi amiga), testaba disiendo (te estaba dicien-
do) [4; p. 23–33]. С помощью данных приемов воспроизводится 
беглость устной речи;

* редукция безударных гласных: rialidá, rialmente, cuchi-
chiaban, peliados [4; p. 18–23].

Помимо этого, в монологах Магалены, Бебы и Делии при-
сутствует целый ряд орфографических и пунктуационных 
ошибок, непосредственно не связанных с особенностями про-
изношения жителей Гаваны. Они не являются социолекталь-
ными и диалектальными маркерами, и их функция в тексте 
ограничивается указанием на низкий уровень образованности 
языковой личности. Таким образом, эрратологический ком-
понент идиолекта героинь дополняется следующими приме-
рами «зрительного диалекта»:

* взаимозамена согласных букв b и v: se ha cavido, viben, 
rebista, volbió, brabo, tubimos, caval, bale (в значении междоме-
тия vale), conbertible, bino, estubieron, labando, todabía, polbo, 
becinos, olbido, bamos, marabillosa, Bedado (один из районов 
Гаваны – Vedado), sinberguensería [4; p. 18–33]. Подобные ошиб-
ки довольно частотны среди носителей испанского языка, 
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поскольку для правильного выбора написания необходимо 
знать этимологию слова [14; p. 30–35];

* ошибки в опущении или написании непроизносимой 
буквы h: (h)uyó, a(h)ora, se (h)abía mudado, (h)uérfanas, (h)ice, 
(h)asiendo, (h)uele, (h)asta, (h)ubiera contado; el halma, Harsenio 
(имя собственное Arsenio), hay (в значении междометия ay) [4; 
p. 18–25]. Последние примеры иллюстрируют существующие 
в любом языке случаи гиперизма, то есть ошибок гиперкор-
рекции, когда продуцент немотивированно использует язы-
ковые правила за пределами границ их применимости;

* взаимозамена согласных букв g и  jпри обозначении 
глухого велярного фрикативного звука [x]: injenio, cojidas [4; 
p. 19–23]. Их различение на письме также предполагает учет 
формы латинского этимона;

* неправильная постановка тильды – диакритического 
знака, указывающего на ударение в слове или выполняюще-
го смыслоразличительную функцию (диакритический акцент): 
eramos, jugabamos, ibamos, para mi eres como una hermana, 
lapis, preguntas donde estaba, le pregunté que como era, fué, 
consiganse, imaginate tú hija [4; p. 18–23];

* пунктуационные ошибки, состоящие в опущении кавычек 
при передаче прямой речи и перевернутого вопросительного 
знака в начале предложения: (¿) subido adónde? [4, p. 20]; se 
desían con(s)tantemente (“)mi hermana y mi amiga y mi amigui-
ta(“) y cosas… [4, p. 23];

* употребление строчной буквы вместо прописной, напри-
мер, в именах собственных:la Habana (La Habana) [4, p. 22];

* ошибки в слитном или раздельном написании слов: dies
yseis, comadre, a ora (ahora), larrisa (la risa) [4; p. 18–33].

Перечисленные выше фонетические особенности и орфо-
графические девиации не типичны для носителей русского 
языка, поэтому «зрительный диалект» в переводе не может 
быть построен посредством тех же самых языковых средств. 
Следует также учитывать тот факт, что в русском языке стра-
тификационная и территориальная вариативность не выража-
ются столь отчетливо именно на фонетическом уровне. Этим 
объяснима выбранная переводчиком стратегия сохранения 
фонетического письма только в функции указания на низ-
кий уровень образованности персонажей, а не отражения 
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их социокультурной принадлежности. В силу структурных 
различий в фонетических системах испанского и русского 
языков «зрительный диалект» передается не отдельными пе-
реводческими трансформациями, а с помощью комплексных 
преобразований, например: Tu hija Cuba Venegas, perdóname 
Estel pero es que me da una risa, ella bino por aquí varias veces, 
cada ves mejor vestida que la otra ves. Una de las veses bino y 
entró y benía junto con ella un muchachito muy delgadito, muy 
delicado que siempre se pasaba la lengua por los labios y se los 
mojaba y tenía el pelo muy lasio así como una onda sobre la cara 
y que le yebava una maletica chiquita de pajilla… [4; p. 21–22] / 
Твоя дочка Куба Венегас извени Эстель я не могу с нее со сме-
ху, приежжала к нам неска рас и каждый рас все лучше была 
одета. Как то приехала, зашла, а с ней такой тощенький из-
ящный парнишечка, все облизывался, а волосы такие глаткие, 
волной на лоб спускаюца, и нес за ней маленький плетеный 
чимоданчик… [1, с. 32];

La dejé hablal así na ma que pa dale coldel y cuando se cansó 
de metel su descaiga yo le dije no que va vieja, tu etás muy equi-
vocada de la vida (así mimo), pero muy equivocada: yo rialmente 
lo que quiero e divestime y dígole, no me voy a pasal la vida como 
una momia aquí metía en una tumba désas en que cerraban lo 
farallone y esa gente … [4, p. 24] / Нудумаю пагавари пагавари 
завидись патом ей надоела аяей пряма дарагуша, ты есси 
хочш знать сильнашибаишся (так и скаала) сама не знаиш 
как ты ашибаишся: я на самам дели проста хчу като развеица 
я грю не сабираюсь тут сю жинь сидеть я вам ни мумие штоп 
в магили лижать как фараены и прочии… [1, с. 34].

Эрратологический компонент идиолектов Делии и Мага-
лены выражен в тексте романа на русском языке с помощью 
таких ошибок, как неправильное употребление дефиса, от-
сутствие знаков пунктуации, неверное написание гласных 
и мягкого знака после шипящих, присутствуют также ошибки 
в слитном или раздельном написании слов, правописании 
букв в слабой позиции и др. К ним добавляются случаи разго-
ворного произношения, выражающегося в редукции гласных 
и согласных звуков и сращении слов.

Важным представляется подчеркнуть, что выявленные 
отклонения от литературной нормы на фонетическом уровне 
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в романе на испанском языке можно квалифицировать как 
ошибки, поскольку они рассматриваются в рамках письмен-
ного текста. Не следует забывать, что как в любом другом 
полицентрическом языке (то есть языке, представленном 
несколькими национальными вариантами [7, p. 534]), в ис-
панском языке нормативными признаются все региональ-
ные варианты произношения и интонации. Значит, в устной 
форме средства воссоздания «зрительного диалекта» могли 
бы служить исключительно указанием на социальную и на-
циональную принадлежность языковой личности.

Примечательно, что переводчик принял решение отражать 
фонетические особенности речи героинь в двух монологах 
из трех. Это оправдано тем, что Беба Лонгория – жена пол-
ковника Суареса, и хотя ее произношение и выдает низкое 
социальное происхождение, в настоящий момент она обща-
ется с представителями элиты Гаваны и стремится подра-
жать их речевому поведению. Отсюда такая идеолектальная 
особенность ее персонажа, как ассимиляция заимствованных 
слов, в частности, англицизмов: таким образом, в оригинале 
используется фонетическое письмо, а при переводе монолога 
на русский язык оно заменяется либо транскрипцией, либо 
ситуативным эквивалентом. Сравним: «senkiu miamiga» [4, 
p. 34] – «Сенкъю, подруга» [1, с. 46], «solón» (so long) [4, p. 35] – 
«бай-бай» [1, с. 48].

Приведенные примеры иллюстрируют стратификацион-
ную вариативность кубинского варианта испанского языка: 
в середине прошлого века использование в речи англицизмов 
указывало на достаточно высокий социальный статус гово-
рящего. При этом в монологах двух других героинь – Делии 
и Магалены – также присутствуют единичные заимствования, 
но они употреблены с ошибками (в написании или произ-
ношении), что, напротив, свидетельствует о недостаточном 
уровне их образования. В русскоязычной версии романа дан-
ный эрратологический компонент идиолектов передается 
допущением орфографических, а также словообразователь-
ных ошибок, вызванных ложной фонетической аналогией: 
Ella está allí casi en cueros, con una trusita de esa que se llaman 
bequini… [4, p. 20] / Она там почти нагишом, в купальнике 
в этом который называеца бекини… [1, с. 32]; …y me dijo que 
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ahora también era bedete o algo paresido… [4, p. 22] / …и сказала 
что она теперь старлепка или что то в этом роде… [1, с. 34].

С учетом того, что в настоящее время англицизмы исполь-
зуются во всех регистрах испанского языка разными слоями 
населения [7, p. 86], подобные заимствования не всегда могут 
рассматриваться как социолингвистические индикаторы, 
поэтому невозможность их полной передачи при диахрониче-
ском переводе (каким и является русскоязычная версия «Трех 
грустных тигров»), на наш взгляд, никоим образом не снижает 
эквивалентность текстов оригинала и перевода.

Искажению формы в результате неверного толкования 
этимологии подвергаются также и другие слова, не относя-
щиеся к разговорной лексике (некоторые термины, литера-
турные и книжные выражения). В переводе эрратологический 
компонент сохраняется с помощью намеренного наруше-
ния орфографических норм и фонетического уподобления 
по принципу ложной аналогии: «simonimos» (sinónimos) [4, 
p. 21] – «симонимы» [1, с. 33], «una conversadera altrata» (abs-
tracta) [4, p. 33] – «апсракная тема» [1, с. 46], «lo farallone» (los 
faraones) [4, p. 24] – «фараены» [1, с. 35], «me rompe el tem-
pano» (el tímpano) [4, p. 24] – «тока шт ни аглохла» [1, с. 35], 
«fetivamente» (efectivamente) [4, p. 24] – «точна» [1, с. 35], «in-
facto cardiaco» (infarto) [4, p. 35] – «сердечный инфаркт» [1, 
с. 80]. В последний пример включен плеоназм, перенесенный 
в текст перевода ситуационным соответствием.

Прием целостного преобразования выбирается при пе-
редаче нарушений в употреблении героинями романа ряда 
лексических единиц. Малоупотребительными или разговор-
ными считаются испанские слова и выражения nitansiquiera,
endonde,oséase,cogerselasmanos и др. [6, p. 299]: …y yo te 
puedo decir que hace mucho pero mucho tiempo que no sa-
bemos ni j de ella, pero ni una palabra tansiquiera. No se si allá 
endonde ustedes viben ahora que es donde se perdió el chaleco 
como dice Gilberto yegará la rebista Bohemia… [4, p. 18] / …
ну так могу тебе сказать что мы уже давным давно нич. про 
нее не знаем, прямо ничевошеньки. Не знаю, туда где вы же-
вете у черта на рогах как говорит Хильберто доходит журнал 
Боэмия… [1, с. 42]; … luego desían cosas que yo no entendía casi 
y se reían después y también se reían por gusto y salieron al patio 



235

Лингвистика. Язык как средство коммуникации
LINGUISTICS. LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION

С. В. Чертоусова

se rieron de los becinos y secojíanlasmanos y se desían contan-
temente mi hermana y mi amiga y mi amiguita y cosas así… [4, 
p. 23] / … и хихикали бес причины и во дворе над соседями 
надсмехались а сами держатся за ручки и друг друшке говорят 
сестренка, падрушка, зайка моя… [1, с. 53]; …e que uté no sabe 
vivil el momento y la vida se le base dificilísima oséase que ya 
etá muy antañona pa comprendel-me… [4, p. 24] / … ни умеити 
вы жить сиводнишним днем куда вам в этам ся бида, яснае 
дела вам миня ни панять из вас писок уже сыпица … [1, с. 55].

В приведенных примерах стилистическая компенсация 
достигается с помощью просторечий «ничегошеньки», «на(д)
смехаться» и «песок сыпется», написанных с орфографиче-
скими ошибками.

Еще одной особенностью идиолекта языковой личности, 
которую можно считать отклонением от литературной нор-
мы, является бедность речи и небольшой словарный запас, 
следствием чего становятся неоправданные лексические 
повторы. В анализируемом романе автор активно включает 
в монологи героинь слова широкой семантики (исп. palabras
genéricas, palabrascomodín, palabrasbaúl). В испанском языке 
к ним относятся, например, существительные «asunto, pro-
blema, cosa, tema», прилагательные «bueno, grande, pequeño, 
positivo, impresionante», глаголы «poner, hacer, tener, realizar» 
и пр. [12, p. 307]. Поскольку данное явление характерно и для 
русского языка, при переводе отрывков можно воссоздать 
аналогичный эффект бедности языка говорящего с помощью 
лексических повторов, однако, это не всегда удается сделать 
в одном и том же фрагменте. Так, письмо Дели Досе в ори-
гинале содержит заполнитель пауз – выражение «y todo», 
не несущее никакого значения в высказывании, а также по-
вторяющиеся в одном предложении глагол («decir») и суще-
ствительное («la carta»): «…hasta nos enseñó una carta que ella 
decía ella que era de tu parte y en esa carta tú decías que nos la 
mandabas pacá que estudiara y se iciera una mujer de provecho y
todo y nosotros fuimos tan bobera que nos lo creimos y la dejamos 
dormir aquí ytodo eso ya tu sabes lo que eso significa por que en 
este cuarto nunca se ha cavido a derecha…» [4, p. 18].

В переводе лексические повторы перенесены в следу-
ющий абзац того же монолога Делии: «Чесноеблагородное
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слово Эстель прямо еле удержалась чтоб не надавать ей па-
щечин за бессовесность <…> Знаешь что твоя дочка сказала? 
Вот то самое и сказала, что я тебе написала а сама ушла. 
И вобщем не было ее дней десять или две недели покрайней 
мере, а как вернулас так вся из себя красивая и еще проще-
ния просила и сказала что она уже больше не нянькой а ра-
ботает теперь в парикмахерской и это гораздо лучше платят 
больше намного и она периехала в пансион. Я прямо обра-
довалась честноеслово, и себе сказала ну дает Эстельви-
нина-то вот и прижелась уже в Гаване и честноеслово тебе 
даю тут прямо все вспомнила…» [1, с. 30].

Сохранение характерного для персонажа Делии скудного 
словарного запаса в переводе подтверждает количественный 
анализ используемых ею лексем: глагол «decir» встречается 
в письме героини 38 раз, а в переводе на русский язык 25 раз 
употреблена его эквивалентная форма «сказала». Что касает-
ся синтаксических девиаций кубинского варианта испанского 
языка от литературного стандарта, то среди выявленных 
нами отклонений в тексте оригинала лишь одна конструкция 
указывает на региональную принадлежность говорящего: 
это энклитические местоименные формы. Именно на Кубе 
и в разговорной, и в формальной речи распространена по-
стпозиция дополнений, выраженных личными местоиме-
ниями, по отношению к спрягаемой форме глагола (dígole,
díseme,díjome и др.), в то время как в других испаноязычных 
регионах подобные словоформы считаются архаичными [13, 
p. 39]. Ввиду очевидной невозможности передать средства-
ми русского языка характерные особенности построения 
предложений жителями Острова Свободы переводчик вновь 
прибегает к приему «зрительного диалекта» и включения 
в монолог Магалены разговорной лексики:

…díseme, tú te puededil- aonde-te-de-la-gana, que yo no te voy 
paral ni ponel freno… [4, p. 24] / …ты, грит, можеш катица куда 
хочш я тибя диржать ни стану и тармазить нистану… [1, с. 34]; 
…y le digo, dígole, nada ma que se vive una ve, miamiga, y hay que 
sabelo hasel que eso e también una siensia te enterate? [4, p. 24] / 
…и ткая гаварю ей мы адин рас живем милая и пражить тоже 
нада уметь а ни сякий умеит понила? [1, с. 34]; Acabate dil de 
una ve, díjome [4, p. 25] / Иди уже штоп я тя ни видила [1, с. 37].
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Кроме того, большая часть грамматических ошибок в ана-
лизируемых отрывках обусловлена беглостью устной речи 
и, соответственно, уже рассмотренным ранее фонетическим 
письмом: «parece (que) se metió» [4, p. 18], «no vaya (a) colgar» 
[4, p. 33], «lo metió (en) la máquina» [4, p. 35] и др. Пропуск 
служебных частей речи в оригинале компенсируется в тексте 
на русском языке эллиптическими конструкциями, которые 
также создают эффект разговорного регистра общения: Mira 
tú para eso, yo de novia hora despuéshaber sío querida de Sipria-
no desdetengousorasón y después de vieja y pelleja meterme 
a novia de punten blanco [4, p. 33] / Представь, я – в невестах, 
это после того, как мы с Сиприано живем с незапамятных 
времен, а тутвдругв беломплатье [1, с. 46].

Обсуждение и выводы
Итак, проведенный анализ отрывков романа «Три грустных 

тигра» на испанском языке и их переводов на русский язык 
показал, что в данном художественном произведении язы-
ковые единицы на всех уровнях выполняют сразу несколько 
функций: они характеризуют персонажей, отражая их реги-
ональную и стратификационную принадлежность и являясь 
частью их речевого портрета, и вместе с тем создают непо-
вторимый культурно- исторический фон всего повествования. 
При этом фиктивная устная речь, образующая эрратологи-
ческий аспект идиолекта героинь, основывается на фоне-
тическом, лексическом и синтаксическом строе испанского 
языка. Пренебрежение каким-либо из этих компонентов и его 
нейтрализация в переводе неизбежно приведет к смысло-
вым потерям и снижению эстетической ценности текста. 
Вероятно, поэтому задача перевода данного романа может 
показаться невыполнимой. Однако само существование ва-
риантов «Трех грустных тигров» на неблизкородственных 
языках доказывает, что перенесение текста в иноязычную 
лингвокультуру все же представляется возможным. Ввиду от-
сутствия однозначных соответствий кубинского национально-
го варианта в русском языке в качестве его функционального 
эквивалента был выбран разговорный регистр речи, указы-
вающий на низкий социальный статус коммуникантов. Для 
воссоздания «естественности» ошибок в монологах героинь 
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при переводе используются комплексные трансформации, 
так как межъязыковая асимметрия не позволяет сохранять 
девиации на том же уровне языка. Таким образом, перевод-
чику удается добиться сходного коммуникативного эффекта 
на потенциального реципиента.

В заключение стоит еще раз отметить, что такой жанр ху-
дожественной литературы, как «роман языка», сам по себе 
ориентирован на представителей конкретной лингвокультуры 
и не может претендовать на статус универсального текста, 
легко преодолевающего культурные барьеры. На наш взгляд, 
достичь полного тождества текста оригинала и текста перево-
да для любой пары языков в подобных произведениях – цель 
принципиально недостижимая. Однако задачей переводчика 
в таком случае является попытка максимально полно пере-
дать лингвистические и экстралингвистические особенности 
художественного произведения и побудить иноязычного чи-
тателя к знакомству с неповторимым оригиналом.
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билингвального учителя русского языка
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В статье ставится проблема работы с текстами для подготовки билингвального учителя 
русского языка. Особое внимание к тексту как единице обучения связано с концен-
трацией в нем разноаспектного содержания. Текст выступает как единица культуры 
(этнокультуры), языка, речи. В тексте проступают ориентиры ментально-ценностного 
характера: работа с ним на занятиях по методике русского языка предполагает со-
пряжение ценностных составляющих этнической и русской культур, сопоставление 
языковых аспектов родного и русского языков, что позволяет реализовать в обучении 
культурологическую компетенцию. Текст выступает как объект культурологического, 
лингвистического анализа. В статье описывается методика работы с этнолингвисти-
ческими/лингвокультурологическими материалами русского и коми-пермяцкого 
фольклора на основе контрастивного анализа культуроносных единиц в текстах разных 
культур. В качестве материала для лингвометодической подготовки билингвального 
учителя рассматриваются тексты паремий, работа с которыми призвана сформировать 
у студентов профессиональный взгляд на потенциал связного текста как ценностной 
единицы культурологического, языкового, речевого и методического планов.
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Роль 1 связи языка и культуры просматривается в ра-
ботах выдающихся лингвистов Э. Бенвениста, В. Гум-

больдта, Э. Сепира, Б. Л. Уорфа, Ф. И. Буслаева, Е. М. Вере-
щагина, В. И. Карасика, В. Г. Костомарова, В. В. Колесова, 
В. В. Красных, А. А. Потебни, И. И. Срезневского, Ю. С. Сте-
панова, К. Д. Ушинского и др. В современном образовании, 
отражающем антропоцентрическую парадигму, идея связи 
языка и культуры реализуется в обучении русскому языку 
как родному/неродному/иностранному. Текстоориентиро-
ванный подход в полной мере позволяет вводить в обучение 
© Медведева Н. В., 2023
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русскому языку этнокультурологический материал. Текст 
является основным дидактическим средством обучения, 
целостной единицей языка, речи и культуры, он обеспечи-
вает ценность познания, позволяет реализовать личностно- 
ориентированную парадигму развития учащегося, усиливать 
когнитивную, коммуникативную, культурологическую на-
правленность учебного процесса.

В методике преподавания русского языка определены под-
ходы к обучению на основе текста, который несет культуро-
логическую информацию: культурологический (А. Д. Дейкина, 
Т. Ф. Новикова) – общий, формирующий «личность, живущую 
в культуре, содержанием, методами и средствами всех учеб-
ных предметов и внеучебной деятельностью» [4, с. 25], куль-
туроведческий(А. Д. Дейкина, А. П. Еремеева, Л. А. Ходякова, 
Т. М. Пахнова и др.), определенный Л. А. Ходяковой как подход, 
обеспечивающий «усвоение учащимися в процессе изучения 
языка жизненного опыта народа, его культуры (националь-
ные традиции, религия, нравственно- этические традиции, 
нравственно- этические ценности, искусство) и духовно- 
эстетическое воздействие на мысли, чувства, поведение, 
поступки обучаемых» [14, с. 16], лингвокультурологический 
подход (Т. К. Донская, Н. Л. Мишатина, И. П. Цыбулько и др.) 
определен «…как совокупность методов, позволяющих в про-
цессе обучения русскому языку формировать языковую лич-
ность учащегося в контексте культуры» [4, с. 26].

Возникает проблема отбора текстов для обучения не толь-
ко ученика, но и для подготовки будущего учителя русского 
языка – инонационально- русского билингва (этнически не-
русской, но русскоязычной языковой личности). Очевидно, 
что при отборе текстов и работе с ними в билингвальной 
аудитории потребуется организация деятельности обучае-
мых на основе этнокультурологического подхода как ввода 
учащегося в другую культуру, в том числе и на основе кон-
трастивного анализа реалий, образов, концептов, символов, 
смыслов родной и другой культур.

Материалы и методы
Трансляция культурного содержания текста возможна не-

сколькими способами: «…посредством прямого личностного 
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воздействия педагога на учащихся; посредством работы с тек-
стами, содержащими эксплицитную информацию о культуре; 
посредством работы с текстами, содержащими информацию 
о культуре имплицитно, путём использования инструмен-
тария лингвокультурологической характеристики текстов, 
прежде всего художественных» [5, с. 109].

Работа с текстами, имеющими этнокультурологическое 
содержание, в обучении русскому языку и в подготовке буду-
щего учителя русского языка инонационально- русского би-
лингва позволит, по справедливому утверждению А. Д. Дей-
киной, «…соотнести языковые нормы и речевые средства 
с коммуникативными интенциями в культурном простран-
стве изучаемого языка, а также соотнести иноязычные куль-
туры в чертах сходства и различия», «возможность научить 
понимать чужие культуры» [5, с. 110].

В  статье «О  национальных картинах мира» Г. Д. Гачев 
утверждает, что единый мир народы воспринимают по-раз-
ному и что для понимания национального своеобразия важ-
но понять национальную художественную логику, которая 
улавливает мир через свою «сетку координат» [1; с. 80–85.]. 
Работа с текстами не только своей, но и другой культуры 
позволяет, как справедливо утверждает Н. Л. Кольчикова 
в работе «Особенности восприятия инокультурного текста 
учащимися- билингвами», «учитывать <…> билингвизм – спо-
собность употреблять для общения две языковые системы, 
учитывать особенности национальной психологии, уровень 
сформированности национальной самоидентификации и слу-
чаи несовпадения разносистемных национальных картин 
мира» [7, с. 89], что позволит делать более глубокие выводы 
в процессе анализа текста другой культуры.

Студентам такая деятельность позволит увидеть фраг-
менты «другой» картины мира, зафиксированной в куль-
турной парадигме текстов. Связный текст на занятиях 
с инонационально- русскими билингвами как культуро-
носная единица выступает и как единица дидактическая. 
Он обладает объемным потенциалом: работа с ним позво-
ляет извлечь культурные смыслы, развивает все виды ре-
чевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо); 
этикетные речевые и культуроречевые умения; кроме того, 
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на основе связного текста возможна работа, позволяющая 
обучать студентов методической интерпретации.

Мы предлагаем для будущих учителей русского языка – 
билингвов коми-пермяков работу с тестами коми-пермяц-
кого и русского фольклора. Жанр загадки в паремиологиче-
ском фонде языков в настоящее время не является до конца 
изученным и находит свое отражение в лингвистических 
исследованиях (В. И. Даль, В. Н. Топоров, А. Н. Журинский, 
Ю. И. Левин, А. В. Головачева, М. А. Рыбникова, Д. Н. Садовни-
ков, В. В. Митрофанова, М. Л. Ковшова, О. С. Орлова, А. С. Лоба-
нова, О. А. Попова, И. А. Подюков, А. В. Черных и др.).

Результаты
Работа с этнолингвистическими/лингвокультурологиче-

скими материалами русского и коми-пермяцкого фольклора 
позволяет развивать умения концептологического исследо-
вания на основе контрастивного анализа культуроносных 
единиц в текстах разных культур.

Под термином паремия в науке понимают различные 
микротексты фольклорного характера, которые рассма-
триваются в их языковой сущности. Они характеризуют-
ся определенной темой, речевой организацией, отражают 
устойчивые для определенной народной культуры элементы 
языковой картины мира, зафиксированные в пословицах, 
приметах, загадках, поговорках, присловьях и т. д. А. А. По-
тебня называет пословицы и загадки, имея в виду их метафо-
ричность, «сгущением мысли» [12]. Исследователи паремий 
указывают, что «…загадка не столько предлагает метафору, 
сколько играет с метафорой, прибегая к различным сте-
пеням ускользания от прямой сопоставимости» [11, с. 52], 
а пословица «опирается на метафоры, традиционные для 
национального мировосприятия, определенно устойчивые 
и легко "читаемые" в контексте паремии» [10, с. 112].

Анализ текстов паремий в аспекте лингвометодической 
подготовки будущего билингвального учителя русского язы-
ка, который владеет двумя картинами мира и двумя язы-
ками, выбран не случайно. Тексты паремий – это тексты 
малых форм, но, по справедливому утверждению Н. Н. Се-
мененко, они обладают «специфической способностью <…> 
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выражать посредством минимума языкового материала 
максимум смыслов, актуализирующихся в зависимости 
от потребности дискурса» [10, с. 112].

Задача в работе с текстами паремий – проанализировать их 
как тексты культуры, языка и речи в единстве. Подбор для ана-
лиза нескольких текстов- аналогов, принадлежащих разным 
этнолингвокультурам, например, коми-пермяцкой и русской, 
позволит формировать у студентов умения разноаспектного 
анализа в сопоставлении, выявлять в текстах этнокультур-
ные смыслы. «Когнитивный потенциал внутренней формы 
паремий чрезвычайно высок, поскольку ее композиционная 
основа образуется лексемами, денотаты которых выражают-
ся в языковой картине мира как номинации взаимосвязан-
ных процессов, явлений, знаковых для культуры и личности 
событий. Лексические компоненты, которые используются 
в народных афоризмах, позволяют не только образно харак-
теризовать действительность, но и реализовывать ту самую 
«многозначительную» иносказательность, которая столь ха-
рактерна для фольклора», – пишет Н. Н. Семененко [10, с. 112].

Анализ паремиологического материала позволит студен-
там коми-пермякам приблизиться к пониманию когнитивной 
метафоры, служащей сердцевиной загадки, которая репре-
зентирована в соответствующих языковых единицах. Такая 
работа позволит развивать у студентов профессиональный 
«учительский» взгляд на потенциал связного текста как цен-
ностной единицы культурологического, языкового, речевого 
и методического планов. Обрамление текста в методическую 
«оправу» позволит работать с ним, осуществляя его этно-
лингвокультурологическую характеристику.

О. Н. Левушкина определяет лингвокультурологическую 
характеристику текста как «вид учебной деятельности, 
предусматривающий технологию комплексного анализа 
текста, в которую включается выявление в текстах элемен-
тов, заключающих в себе лингвокультурную информацию 
(лексику с национально- культурным компонентом; фра-
зеологизмы; образные средства; символы; стилистические 
особенности текста, прецедентные элементы и др.), и ин-
терпретацию текста в соответствии с этим. Лингвокультуро-
логическая характеристика текста является динамической 
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оценочной моделью учебной деятельности, в процессе ко-
торой учащиеся обнаруживают в тексте глубинные культур-
ные смыслы, высвечивающие как общечеловеческие, так 
и специфические национальные проблемы. Такая работа 
с текстом позволяет осознать его как достояние и нацио-
нальной, и общечеловеческой культуры» [9, с. 91].

Для работы со студентами мы выбрали тексты народных 
загадок, опубликованных в изданиях «Русские народные за-
гадки Пермского края: сборник фольклорных текстов с ком-
ментариями и истолкованиями» (составители И. А. Подюков, 
А. В. Черных) [13] и «Красный круг по небу катается / Гöрд 
гöглян небоöт тарласьö. Коми-пермяцкие загадки: сборник 
фольклорных текстов и комментарии» (авторы- составители 
В. Н. Бойко, Т. Г. Голева, А. С. Лобанова, А. В. Черных) [8].

Необходимо оснастить тексты паремий заданиями, 
то есть оформить их как лингвометодическую единицу для 
анализа и составления этнолингвокультурологической ха-
рактеристики:

* сформулировать задания, позволяющие определить на-
циональные особенности видения мира, которые проявля-
ются в тексте через определенные номинации;

* выявить единицы лингвокультуры/этнолингвокультуры 
(концепты, символы, образы, стереотипы и др.);

* сформулировать задания, которые позволяют работать 
с культурно маркированными единицами текста;

* определить дополнительные источники информации, 
которые помогут расширить этнокультурологический фон, 
познакомиться с символами, обычаями, обрядами, приметами 
и т. д., то есть понять текст другой культуры;

* прокомментировать образы, символы, концепты тек-
ста другой культуры;

* определить возможности использования данного текста 
на уроке русского языка в условиях моно/би/поликультур-
ного класса, определить учебную тему, этап обучения, цель 
обращения к тексту; выявить темы для попутного повторения 
орфографии, пунктуации, грамматики на основе этого текста; 
прокомментировать свой выбор.

На основе соединения текстов русской и коми-пермяцкой 
загадок с одинаковыми отгадками мы определили возмож-
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ности работы с культурологическим материалом на основе 
разноаспектного сопоставления.

Задание I.
1. Отгадайте загадки.

Русские загадки Коми-пермяцкие загадки

1. Сито-вито, золотом покрыто, кто
взглянет, всяк заплачет. (Солнце)  
[13, с. 19]

1. Керкувесьтынвиабекöрöшалö.(Шон-
дi)/Над домом масляная чашка висит. 
(Солнце) [8, с. 45]

2. Определите, как отличаются образы солнца в русской 
и коми-пермяцкой загадке. Определите ассоциативные связи, 
на основе которых была создана загадка.

3. Выявите лексику, которая поможет определить загадан-
ный предмет, прокомментируйте ее характеристики.

4. Прочитайте загадки из сборника «Загадки русского на-
рода: Сборник загадок, вопросов, притч и задач», составлен-
ный Д. Н. Садовниковым. Сопоставьте характеристики образа 
солнца в них с данными выше загадками. Прокомментируйте 
свой ответ.

1). По заре зарянской / Катится шар вертлянский; / Никому 
его не обойти, / Не объехать[6, с. 281].

2). Вертится вертушечка, / Золотая коклюшечка; / Никто 
ее не достанет: / Ни царь, ни царица, / Ни красна девица 
[6, с. 281].

3). Красно яблочко / По тарелочке катается, / Никто не до-
гадается [6, с. 281].

Задание II.
1. Отгадайте загадки.

Русские загадки Коми-пермяцкие загадки

1. Красненькадевушка/Ходитпонебу.
(Солнце)[6, с. 281]
2.Бураякоровачерезпряслоглядит.
(Солнце) 

1. Мичаныводзсаймö,öшынöвидзöтö,
некинлöузьныозсет.(Шондi) / Красна 
девица рано просыпается, в окно глядит, 
никому спать не даёт. (Солнце) [8, с. 45–46] 

2. Воспользуйтесь примечанием- комментарием, который 
поможет вам понять образ- отгадку к загадке № 2.

Примечание: Упомянутая в загадке бурая корова* – не про-
сто корова коричневой (скрасна- черноватой) масти. <…> Со-
отношение солнца с коровой (бурой, чаще красной) – древняя 
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мифологическая аналогия <…>. Отголоски мифического упо-
добления коровы солнцу заметны, в частности, в устойчивой 
уральской примете на погоду: если первой в стаде, возвраща-
ющемся домой «с воли», идет бурая (красная) корова, завтра 
будет солнечный день [13, с. 95].

Задание III.
1. Отгадайте загадки.

Русские загадки Коми-пермяцкие загадки

1. Птичка-невеличканосикомвильнёт,
/Хвостикомвильнёт,дорожкуповедёт.
(Иголка с ниткой) [13, с. 159].
2. Волкжелезный,/Хвостконопляный. 
(Иголка с ниткой) [6, с. 100].
3. Штучка / Одна ручка, / Носочек
стальной, / А  хвост льняной. (Игла 
и нитка) [6, с. 100].
4. Синяясиничка/Весьбелыйсветоде-
ла.  (Игла) [6, с. 98].
5. Свинка – / Золотащетинка,/Льня-
нойхвосток,/Побелусветускачет,/
Весьсветкрасит(одевает).(Игла и нит-
ка) [6, с. 99].

1. Пöрисьбаблöнöтiксиндабöжвьюнок,
кöдалэдзчисьö йöктыны.Кöр сiяйöктö
лымувтас,пырсывылöкольöбöжок.(Ем су-
нисöн) У старой бабушки один глаз и хвост- 
вьюнок, который пускается в пляс. Когда она 
пляшет под снегом, всегда на нём оставляет 
хвостик. (Иголка с ниткой) [8, с. 102].
2. Рыжкоыскöртовöй,а бöжысторковöй.
(Ем да сунис) / Рыжко железный, а хвост 
из пакли. (Игла и нитка) [8, с. 102].
3. Учöтикичмонькабыдöсмöдöтö.(Ем) / 
Маленькая молодушка каждого наряжает. 
(Игла) [8, с. 101].

2. Определите схожие и различные образы предметов- 
отгадок.

3. Определите метафоры русского и коми-пермяцкого 
языков, создающие загаданные предметы. Выявите одинако-
вые и различные ассоциации при создании метафоричности.

4. Как вы думаете, что обозначает сочетание «рыжко же-
лезный» в коми-пермяцкой загадке и как оно соотносится 
с сочетанием «волк железный» в русской загадке, когда речь 
идет о швейной иголке?

5. Почему в русской загадке иголка названа «синей си-
ничкой» или «свинкой – золотой щетинкой». Приведите 
свои доводы.

6. Как вы думаете, можно ли работать с загадками русско-
го и коми-пермяцкого фольклора на уроках русского языка 
или русской литературы с билингвальными учащимися ко-
ми-пермяками в сопоставительном аспекте? Аргументи-
руйте свой ответ.

Этнолингвокультурологическая характеристика текстов 
пермских народных и коми-пермяцких загадок позволит 
выявить на основе сопоставительного анализа следующую 
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специфику: образы народной культуры, репрезентирующие 
результаты ментальных процессов образной номинации пред-
метных реалий, служащих ключом к отгадке и зашифрованных 
в национальном коде этносов; метафоры, зафиксированные 
в речи этнокультурного сознания русских и коми-пермяков: 
в пермских загадках солнце – этозолотоесито; в коми-пер-
мяцких – маслянаячашка; в русских – бурая(красная)корова;
в коми-пермяцких – краснаядевица, которая никому спать 
не дает, всех будит; в русских ниткас иголкой – этоптичка-
невеличкас носикоми хвостиком-вьюнком,прокладываю-
щимстрочку,синяясиничка; в коми-пермяцком – старая
бабушкас однимглазоми хвостом-вьюнком,котораяпляшет
подснегом(тканью)и оставляетнанемстрочку.

Обсуждение и выводы
Таким образом, в работе с текстом этнокультурологиче-

ской направленности в билингвальной аудитории бакалав-
ров – будущих учителей русского языка – пространство текста 
может быть рассмотрено как со стороны лингвометодическо-
го анализа, так и развернуто со стороны его этнолингвокуль-
турологического анализа для составления его этнолингво-
культурологической характеристики в ракурсе сопоставления 
образов, символов, концептов родной и неродной культур 
во всей их целостности.
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Work with Texts of Ethnocultural Orientation 
in the Process of Training a Bilingual Teacher 
of the Russian Language

Natalia V. Medvedeva

The article poses the problem of working with texts for the preparation of a bilingual teach-
er of the Russian language. Particular attention to the text as a unit of learning is associated 
with the concentration of various aspects of content in it. The text acts as a unit of culture 
(ethnoculture), language, speech. Reference points of a mental and value character appear 
in the text: working with him in the classroom according to the methodology of the Rus-
sian language involves conjugation of the value components of ethnic and Russian cultures, 
a comparison of the linguistic aspects of the native and Russian languages, which makes 
it possible to implement cultural competence in teaching. The text acts as an object of cul-
tural and linguistic analysis. The article describes the methodology for working with eth-
nolinguistic/linguoculturological materials of Russian and Komi-Permyak folklore based 
on a contrastive analysis of cultural units in texts of different cultures. As a material for lin-
guistic and methodological training of a bilingual teacher, the texts of proverbs are consid-
ered, the work with which is designed to form students' professional view of the potential 
of a coherent text as a value unit of cultural, linguistic, speech and methodological plans.

Key words: Russian language, text, ethnoculturology, bilingual teacher.
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Мистический реализм в современной прозе
Н. К. Данилова

Статья представляет собой отзыв о монографии Л. Кихней и В. Гаврикова, посвя-
щённой исследованию «мистического реализма» как особого явления в современ-
ном литературном процессе. Авторы дают теоретическое описание «мистического 
реализма», называют его «опознавательные» черты, сопоставляют с другими вида-
ми постмодернистской словесности, при этом оговаривают, что в литературоведе-
нии нет единого мнения по заявленной проблеме. Главный интерес представляет 
собой творчество Льва Наумова как средоточие различных элементов «твёрдого» 
реализма, неомодернизма, фантастики, альтернативной истории. Делается вывод 
о наличии в современной литературе значительного числа писателей, работающих 
в подобном ключе.

Ключевые слова: нереалистическая проза, постмодернизм, мистический реализм, 
Лев Наумов.

Для цитирования: Данилова Н. К. Мистический реализм в современной прозе // Art 
Logos (искусство слова). – 2023. – № 3. – С. 254–258. DOI: 10.35231/25419803_2023_3
_254. EDN: VUJCOE

Объектом 1 исследования в монографии является совре-
менная русская «нереалистическая» проза, особен-

ности которой анализируются на примере творчества Льва 
Наумова – писателя, «аккумулирующего разные аспекты» на-
правлений: «твёрдого» реализма, неомодернизма, фантасти-
ки, альтернативной истории. Авторы стремятся, во-первых, 
разграничить эти явления, дать им определение, а, во-вторых, 
описать основные вехи творческого пути Л. Наумова и опре-
делить его место в «мистическом» литературном процессе 
сегодняшнего дня.
© Данилова Н. К., 2023

Рецензия на книгу: Кихней Л. Г., Гавриков В. А. Проза Льва Наумова в контексте 
«мистического реализма» в русской литературе XX–XXI веков: Монография. – 
М., Амстердам: Тардис, 2020. – 240 с.
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Обзоры и рецензии 
REVIEWS

Н. К. Данилова

Первая глава посвящена мистическому реализму в русской 
классической прозе. Л. Г. Кихней и В. А. Гавриков, отметив, что 
в литературоведении используется множество терминов, обо-
значающих наличие мистических элементов в тексте, перехо-
дят к характеристике этих элементов. Среди них названы воз-
можность чуда (инобытийных сущностей, явлений, процессов), 
наличие особенного героя (живёт не в реальности, а на грани 
двоемирия, устремлён в потустороннее), воссоздание бытия 
творящего сознания автора. Главное здесь – художественное 
постижение высшей реальности. «Нереалистическим» может 
быть назван 1) особый внутренний мир героя; 2) некая сущность, 
связанная с действительностью тайными знаками, пророче-
ством; 3) вторжение «прямого чуда» (необъяснимое исцеление, 
перемещение во времени). Далее приводятся подтверждающие 
примеры из произведений Г. Маркеса, Б. Зайцева, И. Шмелёва. 
Делается общий теоретический вывод о том, что частные узкие 
термины: магический, чудесный, духовный, – поглощаются 
корневым термином «мистический реализм».

Далее следуют размышления о мистическом слове у акме-
истов Н. Гумилёва и А. Ахматовой. Так, замечено, что у Гу-
милёва формируется подход к слову как к «магической» 
субстанции, наделённой тайной действенной силой. В этом 
ключе изучается мотив «пути» в его стихах, изменение стату-
са религиозных мотивов, взаимосвязь мифа «конца» и мифа 
«начала», размышление поэта о личности и перевоплощении 
души. Главное качество художественной онтологии Гуми-
лёва – её «интегральность»: религиозно- философские тра-
диции, древние и современные, накладываются друг на друга, 
сливаясь на уровне художественной философии и поэтики. 
Процесс творчества трактуется как творение собственного 
мира, устроенного по мистическим законам.

Главным мистическим текстом А. Ахматовой названа «Поэма 
без героя». Указывается проекция на мифо-ритуальный ком-
плекс «мира на переходе от старого к новому году», на кон-
таминацию в завязке «гадания» и «ряжения», на зеркальность 
письма, порождающую бесконечную вереницу отражений.

Затем авторы обращаются к мистическому реализму 
в современной русской прозе. Они соглашаются с мыслью, 
что в последние десятилетия прошлого века было сфор-
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мировано мощное неомифологическое направление (слом 
эпох обусловил внимание художников к вечным – трансцен-
дентным – темам). Возникло странное соединение постмо-
дернизма («пустые знаки», симулякры) с поисками «вечной 
истины»; миф-мистика ассоциируется с «низким жанром». 
Маргинальные области словесности начинают оказывать 
влияние на «высокие жанры». Перечислены авторы, твор-
честву которых свой ственно «мистико- метафизическое ос-
мысление человека, общества и истории».

Внимание уделяется заглавным образам и классическим 
сюжетам, реализованным в романах В. Пелевина. Делается вы-
вод о скрещении разных мифов, о попытке обрести в пошлой 
жизни «подлинную реальность», философски осмыслить бы-
тие. Пелевин балансирует на грани двух аксиологических 
позиций, задаёт вопросы о подлинности, взыскует её, сам же 
на подлинность как будто и не указывая. Сходные тенденции 
отмечены в творчестве О. Славниковой. Иное проявление 
мистического найдено в тестах Г. Яхиной. Её подчёркнуто реа-
листические тексты содержат мистические эпизоды, облечён-
ные в узнаваемые формулы советской действительности.

На этом фоне авторы выделяют адаптацию классических 
сюжетов в творчестве Льва Наумова. Здесь присутствуют раз-
ные возможности: постмодернистская ирония, историко- 
философская проза, интенциональный притчевый мистицизм 
с реальной подоплёкой.

Далее даётся характеристика инобытийных хронотопов 
в нереалистической прозе. Так в прозе М. Петросян выделя-
ется двоемирие с признаками потустороннего мира и некото-
рым аналогом рая. В текстах В. Пелевина – поликультурность 
художественного пространства. Отмечено, что Лев Наумов 
соединяет эти тенденции. Пространство в его произведениях 
часто не имеет отчётливых маркеров той или иной культур-
ной ситуации. Использование реликтового кумулятивного 
сюжета позволяет «нанизывать» элементы, достигая про-
странственного сближения самостоятельных единиц.

Завершается первая глава размышлением о связи рас-
сказов Л. Наумова с зарубежной нереалистической прозой. 
Названы две группы предшественников Наумова: 1) западные 
прозаики конца XIX – первой половины XX веков; 2) античные 
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авторы, в первую очередь, философы. Заимствования могут 
быть не сюжетными, а мотивными («удача впрок», «смерть 
призрака»), на уровне персонажей («человек как персонаж»), 
образов, идей («ясное видение будущего»).

Во второй главе авторы анализируют миромоделирую-
щие и субъектные особенности прозы Льва Наумова. Метод 
писателя характеризуется как многогранный, синтезиру-
ющий разные тенденции, а его произведения определя-
ются как метафизическая притчево- философская проза 
с элементами фантастики и метаповествования. Отметим 
попутно, что в этом разделе монографии встречаются не-
точности в употреблении терминов: так, «мистический ре-
ализм» вдруг назван жанром.

Из стилевых особенностей рассказов Л. Наумова названы 
жанровая размытость, сосуществование разных стилевых 
пластов (лирические интонации и диалектные пласты, кан-
целярская речь). Также упомянута каталогизация, связан-
ная с необычными вещами и явлениями. Кроме того, стиль 
у Наумова влияет на построение сюжета и организацию 
художественного пространства.

Анализ гипертекстуальности предваряется небольшим 
экскурсом в историю отношений «автор – герой – читатель», 
завершением которой оказывается «воспринимающее» со-
знание. В текстах Л. Наумова присутствует игра с повество-
вательным ракурсом, неожиданные облики автора, множе-
ственность развилок сюжета. Особый повествовательный 
«голос», сочетающий авторский план с планом персонажа, 
делает рассказы писателя узнаваемыми.

Далее речь идёт об апологии необычного героя. Такой 
персонаж может быть странным, наделённым особыми воз-
можностями, даже мистическим. С неординарным героем 
связано не только развитие странных сюжетов, но и движение 
истории в целом. Подчёркивается, что «изощрённая причин-
ность» – один из важнейших аспектов творчества писателя.

Отмечено также, что важной составляющей мифопоэти-
ческой вселенной писателя является двой ничество, реализо-
ванное в сфере мотивов, персонажей, деталей и предметов.

Завершают монографию размышления о концепции «мир 
есть текст» в прозе Л. Наумова. Эта концепция видится авторам 
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не столько постмодернистской, сколько неомифологической 
(«высказать мир есть то же самое, что создать его»). Ключевым 
свой ством всей системы является изоморфизм, частным про-
явлением которого становится изоморфность мира и текста.

Подводя теоретические итоги, авторы выражают надежду, 
что предложенное ими разделение приёмов или «опознава-
тельных черт» нереалистической современной прозы может 
стать фундаментом для дальнейших исследований. Вопрос 
о том, правильно ли называть мистический реализм особым 
методом, оставлен открытым.

Mystical Realism in Modern Prose
Natalia K. Danilova

The article is a review of the monograph by L. Kikhney and V. Gavrikov devoted to the study 
of "mystical realism" as a special phenomenon in the modern literary process. The authors 
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it with other types of postmodern literature, while stipulating that there is no consensus 
on the stated problem in literary criticism. The main interest is the work of Lev Naumov as 
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The conclusion is made about the presence in modern literature of a significant number 
of writers working in a similar vein.

Book review: Kikhney, L. G., Gavrikov, V. A. (2020) Prose of Lev Naumov in the context 
of “mystical realism” in Russian literature of the XX–XXI centuries: Monograph. Moscow, 
Amsterdam: Tardis. (In Russian).

Key words: non-realistic prose, postmodernism, mystical realism, Lev Naumov.

For citation: Danilova, N. K. (2023) Misticheskij realizm v sovremennoj proze [Mystical 
Realism in Modern Prose]. ArtLogos–TheArtofWord.No. 3. Pp. 254–258. (In Russian). 
DOI: 10.35231/25419803_2023_3_254. EDN: VUJCOE

дата получения: 12.05.2023 г.                                                    date of receiving: 12 May 2023
дата принятия: 04.06.2023 г.     date of acceptance: 04 June 2023
дата публикации: 30.09.2023 г.            date of publication: 30 September 2023

ГРНТИ 17.01.11+17.82.31  ВАК 5.9.3



259

Данилова Наталья Кузьминична, научный сотрудник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина кандидат филологических наук, доцент (Российская 
Федерация, Санкт- Петербург)
e-mail: natali- danilov@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0001–9739–5624

Дубровина Светлана Юрьевна, профессор Тамбовского государственного универ-
ситета имени Г. Р. Державина доктор филологических наук, профессор (Российская 
Федерация, г. Тамбов)
e-mail: dubr5@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0001–5561–8754

Ерохина Екатерина Андреевна, доцент Череповецкого государственного университета 
кандидат филологических наук (Российская Федерация, г. Череповец)
e-mail: katty_basova@mail.ru; ORCID ID: 0009–0003–8741–167X

Калашников Сергей Борисович, доцент Московского городского педагогического 
университета кандидат филологических наук, доцент (Российская Федерация, Москва)
e-mail: sergeyk34@gmail.com; ORCID ID: 0000–0002–9521–476X

Карбачинская Наталия Борисовна, старший преподаватель Российского государствен-
ного университета правосудия (Российская Федерация, Москва)
e-mail: eshkovi@rambler.ru; ORCID ID: 0000–0002–2668–2666

Карбачинский Степан Владиславович, магистрант Института иностранных языков 
Московского педагогического государственного университета (Российская Федерация, 
Москва)
e-mail: stepankarbacinskij3970@gmail.com; ORCID ID: 0009–0005–5121–592X

Козловская Наталия Витальевна, ведущий научный сотрудник Института лингвисти-
ческих исследований РАН доктор филологических наук, доцент (Российская Федерация, 
Санкт- Петербург)
e-mail: mnegolosbyl@gmail.com; ORCID ID: 0000–0001–7272–7979

Константинова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой русской и зарубежной 
литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского го-
сударственного педагогического университета кандидат филологических наук, доцент 
(Российская Федерация, г. Новосибирск)
e-mail: scribe2@yandex.ru; ORCHID ID: 0000–0002–7329–9977

Конькова Инна Игоревна, доцент Мордовского государственного университета имени 
Н. П. Огарева кандидат филологических наук (Российская Федерация, г. Саранск)
e-mail: mirna_13@mail.ru; ORCHID ID: 0000–0003–3326–0493

Королева Вера Владимировна, заведующий кафедрой второго иностранного языка 
и методики обучения иностранным языкам Владимирского государственного универ-
ситета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых доктор филологических наук, доцент (Российская 
Федерация, г. Владимир)
e-mail: queenvera@yandex.ru; ORCHID ID: 0000–0002–7608–9772

Сведения об авторах

mailto:dubr5@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-5561-8754
mailto:eshkovi@rambler.ru
https://orcid.org/0000-0002-2668-2666
mailto:stepankarbacinskij3970@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2668-2666
mailto:mnegolosbyl@gmail.com
mailto:scribe2@yandex.ru


260

Мальцева Татьяна Владимировна, заведующий научно- образовательным центром рус-
ского языка и литературы Ленинградского государственного университета им. А. С. Пуш-
кина доктор филологических наук, профессор (Российская Федерация, Санкт- Петербург)
e-mail: kaflit@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0002–8432–4314

Медведева Наталья Владимировна, доцент Пермского государственного гуманитарно- 
педагогического университета кандидат филологических наук (Российская Федерация, 
г. Пермь)
e-mail: basha_n@mail.ru; ORCID ID: 0000-0002-0152-2922

Мусаева Анастасия Сергеевна, аспирант Московского городского педагогического 
университета (Самарский филиал) (Российская Федерация, г. Самара)
e-mail: ana.mus@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0003–1760–7055

Никифорова Светлана Анатольевна, доцент Военно- медицинской академии имени 
С. М. Кирова кандидат филологических наук, доцент (Российская Федерация, Санкт- 
Петербург)
e-mail: nikiforova.svetlan@mail.ru; ORCID ID: 0009-0003-3103-0210

Румянцева Марина Сергеевна, магистр педагогики Владимирского государственного 
университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (Российская Федерация, г. Владимир)
e-mail: marinarum21051@gmail.com; ORCID ID: 0009–0003–6925–1887

Сироткина Татьяна Александровна, профессор Сургутского государственного педаго-
гического университета доктор филологических наук, доцент (Российская Федерация, 
г. Сургут)
e-mail: sirotkina71@mail.ru; ORCID ID: 0000-0003-3494-0968

Сложеникина Юлия Владимировна, профессор университета «Синергия» доктор 
филологических наук, профессор (Российская Федерация, Москва)
e-mail: goldword@mail.ru; ORCID ID: 0000–0003–4982–7802

Старикова Людмила Семеновна, начальник редакции общественно- гуманитарных 
журналов Кемеровского государственного университета (Российская Федерация, г. Ке-
мерово)
e-mail: lyudvig.star@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0003–2166–9224

Фокина Мадина Александровна, профессор Костромского государственного универ-
ситета доктор филологических наук, профессор (Российская Федерация, г. Кострома)
e-mail: madi.fokina@mail.ru; ORCID ID: 0000–0001–5914–2589

Чертоусова Светлана Викторовна, доцент Мордовского государственного университета 
имени Н. П. Огарёва кандидат филологических наук, доцент (Российская Федерация, 
г. Саранск)
e-mail: pippi- langstrumpf@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0002–8026–6372

Шетэля Виктор, доцент Дирекции образовательных программ Московского городского 
педагогического университета кандидат филологических наук, доцент (Российская 
Федерация, Москва)
e-mail: szetela@mail.ru; ORCID ID: 0009-0009-2959-9997

Шохра Мохаммед, аспирант Костромского государственного университета (Российская 
Федерация, г. Кострома)
e-mail: med.chohra02@gmail.com; ORCID ID: 0000–0003–0301–0733

mailto:kaflit@yandex.ru
mailto:basha_n@mail.ru
mailto:ana.mus@yandex.ru
mailto:goldword@mail.ru
mailto:lyudvig.star@yandex.ru
mailto:madi.fokina@mail.ru
mailto:med.chohra02@gmail.com


261

About Authors

Natalia K. Danilova, Researcher, Pushkin Leningrad State University, PhD in Philology (Russian 
Federation, St. Petersburg)
e-mail: natali- danilov@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0001–9739–5624

Svetlana Yu. Dubrovina, Professor, Derzhavin Tambov State University, Doctor of Philology 
(Russian Federation, Tambov)
e-mail: dubr5@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0001–5561–8754

Ekaterina A. Erokhina, Associate Professor, Cherepovets State University, PhD in Philology 
(Russian Federation, Cherepovets)
e-mail: katty_basova@mail.ru; ORCID ID: 0009–0003–8741–167X

Sergey B. Kalashnikov, Associate Professor, Moscow City University, PhD in Philology (Russian 
Federation, Moscow)
e-mail: sergeyk34@gmail.com; ORCID ID: 0000–0002–9521–476X

Natalia B. Karbachinskaya, Senior Lecturer, Russian State University of Justice (Russian 
Federation, Moscow)
e-mail: e-mail: eshkovi@rambler.ru; ORCID ID: 0000–0002–2668–2666

Stepan V. Karbachinskiy, Graduate Student of Pedagogical State University (Russian Fed-
eration, Moscow)
e-mail: stepankarbacinskij3970@gmail.com; ORCID ID: 0009–0005–5121–592X

Natalia V. Kozlovskaya, Leading Researcher at the Institute for Linguistic Studies of the RAS, 
Doctor of Philology (Russian Federation, St. Petersburg)
e-mail: mnegolosbyl@gmail.com; ORCID 0000–0001–7272–7979

Natalia V. Konstantinova, Head of the Department of Russian and Foreign Literature, Theory 
of Literature and Methods of Teaching Literature, Novosibirsk State Pedagogical University, 
PhD in Philology (Russian Federation, Novosibirsk)
e-mail: scribe2@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0002–7329–9977

Inna I. Konkova, Associate Professor, Ogarev Mordovia State University, PhD in Philology 
(Russian Federation, Saransk)
e-mail: mirna_13@mail.ru; ORCID ID: 0000–0003–3326–0493

Vera V. Koroleva, Head of the Department of the Second Foreign Language and Methods 
of Teaching Foreign Languages, Vladimir State University, Doctor of Philology (Russian 
Federation, Vladimir)
e-mail: queenvera@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0002–7608–9772

Tatiana V. Maltseva, Head of the Scientific and Educational Center of the Russian Language 
and Literature, Pushkin State University, Doctor of Philology, Professor (Russian Federation, 
St. Petersburg)
e-mail: kaflit@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0002–8432–4314

mailto:dubr5@yandex.ru
mailto:eshkovi@rambler.ru
https://orcid.org/0000-0002-2668-2666
mailto:stepankarbacinskij3970@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2668-2666
mailto:mnegolosbyl@gmail.com
mailto:scribe2@yandex.ru
mailto:kaflit@yandex.ru


262

Natalia V. Medvedeva, Associate Professor, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 
PhD in Philology (Russian Federation, Perm)
e-mail: basha_n@mail.ru; ORCID ID: 0000-0002-0152-2922

Anastasia S. Musaeva, Postgraduate Student, Senior Lecturer, Moscow City Pedagogical 
University (Samara branch) (Russian Federation, Samara)
e-mail: ana.mus@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0003–1760–7055

Svetlana A. Nikiforova, Associate Professor, Military Medical Academy n.  a. S. M. Kirov, PhD 
in Philology (Russian Federation, St. Petersburg)
e-mail: nikiforova.svetlan@mail.ru; ORCID ID: 0009-0003-3103-0210

Marina S. Rumyantseva, Master of Pedagogy, Vladimir State University (Russian Federation, 
Vladimir)
e-mail: marinarum21051@gmail.com; ORCID ID: 0009–0003–6925–1887

Tatiana A. Sirotkina, Professor, Surgut State Pedagogical University, Doctor of Philology 
(Russian Federation, Surgut)
e-mail: sirotkina71@mail.ru;  ORCID ID: 0000-0003-3494-0968

Yulia V. Slozhenikina, Professor, University "Synergy", Doctor of Philology (Russian Feder-
ation, Moscow)
e-mail: goldword@mail.ru; ORCID ID: 0000–0003–4982–7802

Lyudmila S. Starikova, Head of the Editorial Board of Social and Humanitarian Journals, 
Kemerovo State University (Russian Federation, Kemerovo)
e-mail: lyudvig.star@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0003–2166–9224

Madina A. Fokina, Professor, Kostroma State University, Doctor of Philology (Russian Fed-
eration, Kostroma)
e-mail: madi.fokina@mail.ru; ORCID ID: 0000–0001–5914–2589

Svetlana V. Chertousova, Associate Professor, Ogarev Mordovia State University, PhD in Phi-
lology (Russian Federation, Saransk)
e-mail: pippi- langstrumpf@yandex.ru; ORCID ID: 0000–0002–8026–6372

Victor Shetela, Associate Professor, Moscow City University, PhD in Philology (Russian 
Federation, Moscow)
e-mail: szetela@mail.ru; ORCID ID: 0009-0009-2959-9997

Shohra Mohammed, Postgraduate Student, Kostroma State University (Russian Federation, 
Kostroma)
e-mail: med.chohra02@gmail.com; ORCID ID: 0000–0003–0301–0733

mailto:basha_n@mail.ru
mailto:ana.mus@yandex.ru
mailto:goldword@mail.ru
mailto:lyudvig.star@yandex.ru
mailto:madi.fokina@mail.ru
mailto:med.chohra02@gmail.com
https://orcid.org/ 


Для заметок



Art Logos
(искусство слова)

№ 3 (24)
2023

научный журнал

Редактор Т. В. Мальцева
Технический редактор Е. И. Ягин
Оригинал-макет и обложка Е. И. Ягин

Подписано в печать 30.09.2023. Формат 60x84 1/16.
Гарнитуры Jost, Lora. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 16,5. Тираж 500 экз. (первый завод – 50 экз.) 
Заказ № 1898

Адрес учредителя, издателя
196605, Россия, Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10. 
тел. +7(812) 466-65-58 http://lengu.ru/
e-mail: pushkin@lengu.ru

Адрес редакции
196605, Россия, Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10. 
тел. +7(812) 451-91-76 http://lengu.ru/
e-mail: art.logos@lengu.ru


