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Аннотация 
Цель статьи – проанализировать предлагаемые критерии оценки качества перевода художе-
ственной литературы в виду отсутствия единых, общепринятых систем проведения эксперт-
ной оценки переводного текста. Особое внимание уделяется проблеме смещения критериев 
оценки качества перевода из плоскости «адекватность – эквивалентность» в сторону критери-
ев, которые привнесла антропоцентрическая парадигма в современную науку о языке, напри-
мер – гендерное восприятие переводного текста.1

Процедура и методы. Для проведения исследования применялись общенаучные и частные 
методы лингвистических исследований: анализ, синтез, описательный метод, метод компо-
нентного анализа, метод сопоставительно-переводческого анализа, метод контекстуального 
и сопоставительного анализа. Также мы использовали метод семантической интерпретации. 
Логика проводимого исследования состоит в том, что необходимо разработать и внедрить 
систему чётко сформулированных критериев для оценки качества переводного текста, что 
позволит избежать неточностей, двусмысленности, разночтения, которые зачастую присущи 
переводным произведениям.
Результаты. Качество перевода подразумевает не только высокое владение языком и куль-
турой иной страны, но и способность переводчика создать наиболее точный и близкий по 
значению, а также лексически соизмеримый смысл оригинала. Различия в переводах также 
объясняются экстралингвистическими факторами и принадлежностью переводчиков к раз-
личным эпохам, что оказывает существенное влияние на текст перевода. 
Теоретическая значимость статьи заключается в том, что работа вносит вклад в разработку 
теории эквивалентности и адекватности текста оригинала и текста перевода, авторы полагают, 
что необходимо детальное изучение соответствия исходного и переводного текстов не только 

 © CC BY Бородулина Е . С ., Гусаров Д . А ., Савченко Е . П ., 2023 .



7

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2023 / № 3

с точки зрения адекватности и эквивалентности, но и языковой оформленности художествен-
ного текста с позиций переводческих стратегий и гендерной лингвистики. 

Ключевые слова: переводческие стратегии, художественный перевод, лингвокультурология, 
оценка качества перевода, гендерная лингвистика

evaluation of translation QualitY of a literarY teXt:  
main criteria and their theoretical Justification  
(on the Basis of translations of British Women's novels  
of the victorian era)
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Abstract
Aim. To analyse the existing criteria of translation quality of fiction literature as up to now there are no 
standard systems of translated text analysis that let us evaluate its quality. Special attention is paid 
to the shift of “adequate / equivalent” criteria to those that the anthropocentric paradigm introduced 
into the modern language studies, for example, gender perception of the translated text.
Methodology. To conduct the present research the following methods were used: analysis, synthesis, 
descriptive method, methods of contextual and comparative-translational analysis, component analy-
sis method, and semantic interpretation. The research is based on the idea that it is necessary to de-
velop and implement the system of precise criteria of the translated texts quality evaluation which will 
allow to avoid misunderstanding, ambiguity, discrepancy that are often present in the translated texts.
Results. The translation quality implies not only a high command of the language and culture of 
another country, but also the translator’s ability to create the most accurate and close in meaning, 
as well as lexically commensurate meaning of the source text. Differences in translations are also 
explained by extralinguistic factors and the translators’ belonging to different eras which has a sig-
nificant impact on the text of the translation. 
Research implications. The theoretical significance of the article lies in the fact that it contributes to 
the development of the theory of equivalence and adequacy of the source text and the translation 
text. The authors believe that it is necessary to study in detail the correspondence of the source and 
translated texts not only from the viewpoint of adequacy and equivalence, but also the linguistic 
design of the literary text from the standpoint of translation strategies and gender linguistics.

Keywords: translation strategies, literary translation, cultural linguistics, translation quality assess-
ment, gender linguistics

Введение
Лингвистической дисциплиной, тес-

но связанной с культурой, сознанием и 
мышлением человека, является наука о 
переводе (переводоведение, традукто-
логия) . Как междисциплинарная сфера 
переводоведение пересекается по тер-
минологии и предмету исследования со 

многими другими дисциплинами, где в 
той или иной мере задействован перевод . 
Следовательно, данный раздел требует от 
человека умения разбираться во многих 
сферах человеческой деятельности .

Несмотря на многогранность перево-
да и переводоведения как научной дис-
циплины и её многовековую историю, 
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многие её проблемы до сих пор не полу-
чили однозначного объяснения . К ним 
относится оценка качества перевода . Во-
прос об оценке качества перевода рано 
или поздно поднимает каждый профес-
сиональный переводчик . Отметим, что 
чёткая система критериев оценки пере-
водного текста всё ещё до конца не разра-
ботана . Необходимость теоретического 
обоснования данной проблемы, обобще-
ния эмпирических материалов составля-
ют актуальность нашего исследования . 
Цель работы  – рассмотреть основные 
критерии оценки качества перевода не 
только с точки зрения адекватности и 
эквивалентности, но и языковой оформ-
ленности художественного текста с по-
зиций переводческих стратегий и гендер-
ной лингвистики . 

Материалы и методы
Проблематика исследования находит-

ся в поле междисциплинарного синтеза . 
В соответствии с задачами нашего ис-
следования мы применяли метод срав-
нительного анализа (с целью рассмо-
трения двух вариантов перевода), метод 
компонентного анализа, метод непо-
средственных составляющих, метод со-
поставительно-переводческого анализа, 
метод контекстуального, компонентного 
и сопоставительного анализа . Также мы 
использовали метод семантической ин-
терпретации .

Библиографической базой исследо-
вания для нас послужили труды мно-
гих учёных . Общая теория перевода: 
В . В . Виноградов [2], Н . К . Гарбовский [3], 
В . Н . Комиссаров [10], В . В . Сдобников и 
О . В . Петрова [11], И . Н . Филиппова [12] 
и др . Лингвокультурология: Н . С . Аксе-
нова, Н . Г . Епифанцева, И . Г . Жирова, 
Е . П . Савченко [1; 8] и др . Когнитивная 
лингвистика: И . Г . Жирова [6] . Гендер-
ные исследования: И . А . Жеребкина [4], 
А . В . Кирилина [9] и др . 

Материалом для исследования послу-
жили романы: «Джейн Эйр»1 Шарлотты 
Бронте (и его переводы на русский язык, 
выполненные И . И . Введенским2, И . Г . Гу-
ровой3, В . О . Станевич4) и «Гордость и 
предубеждение»5 Джейн Остен (и его 
переводы под авторством И . Г . Гуровой6 и 
И . С . Маршака7) .

Адекватность и эквивалентность 
перевода: об оценивании качества 

переводного текста
Оценивать художественный перевод 

крайне сложно, поскольку любое произ-
ведение, будучи, в первую очередь, фак-
тором культуры, включает в себя множе-
ство языковых и неязыковых факторов . 
Отметим, что одним из самых главных 
критериев оценки является соответствие 
1 Brontë Ch . Jane Eyre: An Autobiography [Электрон-

ный ресурс] // Project Gutenberg : [сайт] . URL: 
https://www .gutenberg .org/cache/epub/1260/pg1260-
images .html (дата обращения: 15 .01 .2023) . Далее – 
Brontë Ch . Jane Eyre .

2 Бронте Ш . Дженни Эйръ (перевод И . И . Введен-
ского) [Электронный ресурс] // Lib .ru/Классика : 
[сайт] . URL: http://az .lib .ru/b/bronte_s/text_1847_ 
jane_eyre-oldorfo .shtml (дата обращения: 
15 .01 .2023) . Далее – Дженни Эйръ (перевод 
И . И . Введенского) .

3 Бронте Ш . Джейн Эйр (перевод И . Г . Гуровой) 
[Электронный ресурс] . URL: https://adebiportal .
kz/upload/iblock/d7c/d7c7dc6d64c91526b5defb935
d9707a6 .pdf (дата обращения: 15 .01 .2023) . Далее – 
Джейн Эйр (перевод И . Г . Гуровой) с указанием 
номера страницы с иллюстративным материалом .

4 Бронте Ш . Джен Эйр (перевод В . Станевич) . М .: 
СП «Внешиберика», 1992 . 510 с . Далее – Джен Эйр 
(перевод В . Станевич) с указанием номера страни-
цы с иллюстративным материалом .

5 Austen J . Pride and Prejudice [Электронный ре-
сурс] // Project Gutenberg : [сайт] . URL: https://www .
gutenberg .org/files/1342/1342-h/1342-h .htm (дата 
обращения: 15 .01 .2023) . Далее – Austen J . Pride and 
Prejudice . 

6 Остен Д . Гордость и предубеждение (перевод 
И . Г . Гуровой) . М .: Гелеос, 2008 . 416 с . Далее – Гор-
дость и предубеждение (перевод И . Г . Гуровой) с 
указанием номера страницы с иллюстративным 
материалом .

7 Остен Д . Гордость и предубеждение (перевод 
И . С . Маршака) [Электронный ресурс] // URL: 
http://lib .ru/INOOLD/OSTEN/gord .txt (дата обра-
щения: 15 .01 .2023) . Далее – Гордость и предубеж-
дение (перевод И . С . Маршака) .
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перевода оригиналу, т . е . эквивалент-
ность и адекватность . «Адекватность пе-
ревода является важнейшим фактором, 
определяющим многообразные аспекты 
и нюансы культурно-цивилизационных 
отношений в самом широком смысле – 
как на уровне государств и обществ, так 
и на уровне отдельных коллективов и лю-
дей» [1, c . 95] . Перевод привязан к ори-
гиналу и не может быть обособленным . 
Упомянем и тот факт, что единая теория 
перевода была разработана в середине 
прошлого века . При этом переводоведы 
высказывают совершенно противопо-
ложные точки зрения . Переводческую 
эквивалентность и адекватность подроб-
но рассматривали советские теоретики 
перевода – Н . К . Гарбовский, В . С . Ви-
ноградов, В . Н . Комиссаров и т . д . Со-
гласно им, данные термины не являются 
идентичными . Эквивалентный перевод 
не может быть адекватным . В . В . Сдоб-
ников и О . В . Петрова предлагают объ-
единить данные термины: «перевод либо 
адекватен, либо неадекватен» [11, c . 212] . 
Однако не стоит при этом забывать, что 
достижение полной тождественности 
переводного текста оригиналу невоз-
можно . И . Н . Филиппова утверждает, что 
достижение эквивалентности требует 
внимания к лингвокультурологическим 
различиям, лингвистическим и экстра-
лингвистическим аспектам [12, с . 213] . 
Опираясь на вышеуказанные точки зре-
ния, можно сделать вывод, что лингвисты 
оценивают качество перевода в рамках 
адекватности и эквивалентности . Выбор 
наиболее полного соответствия всё ещё 
актуален и вызывает немалое количество 
споров среди учёных .

Научная новизна нашего исследо-
вания определяется тем, что впервые 
предлагается оценивать качество пере-
вода не только с точки зрения адекват-
ности и эквивалентности, но и языковой 
оформленности художественного тек-
ста с позиций переводческих стратегий 
и гендерной лингвистики . Материалом 
служат женские романы Джейн Остен 

и Шарлотты Бронте . Женские романы 
Викторианской эпохи представляют со-
бой сочетания жанровых особенностей 
социально-психологического и автоби-
ографического романа, который можно 
назвать вымышленными мемуарами, так 
как описываемые события не происходи-
ли в жизни авторов . Джейн Остен и Шар-
лотта Бронте обладают оригинальными 
индивидуальными стилями и не менее 
оригинальными переводами, которые, 
как мы считаем, нуждаются в научном 
осмыслении с вышеуказанных позиций . 
Как утверждает И . Г . Жирова: «Через пе-
ревод одна творческая личность – автор 
произведения – спорит с другой – авто-
ром перевода, представляющей иноязыч-
ную культуру, хотя в чем-то их взгляды 
на жизнь и совпадают» [7, c . 59] . При вос-
приятии оригинального текста и его рус-
скоязычных переводов всегда будет ощу-
щаться разрозненность, поскольку при 
художественном переводе зачастую ис-
кажаются заложенные автором смыслы .

Жанровое и стилевое соответствие – 
один из критериев качества перевода . 
Как утверждает И . Г . Жирова, «факуль-
тативная информация, отражающая на-
ционально-историческое и культурное 
своеобразие того или иного народа, при-
обретает большее значение» [6, c . 114] . 
Значительный интерес представляет для 
нас языковая оформленность текста с по-
зиций переводческих стратегий – доме-
стикации и форенизации, а также транс-
формаций и деформаций . Каждый язык 
по-своему членит действительность . С 
развитием скопос-теории в прошлом 
веке ключевым аспектом становится цель 
перевода, которая полностью определяет 
его качество . Переводчик представляет 
собой центральную фигуру межкультур-
ной и межъязыковой коммуникации: он 
делает выбор, принять ли нормы иной 
культуры, или, наоборот, их отвергнуть .

Значительные затруднения в соз-
дании переводного текста вызывают 
и социокультурные особенности иной 
страны . Адаптация текста может быть 
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национально-патриотической, религиоз-
ной, идеологической, эстетической, исто-
рико-литературной и т . п . «Проблемы со-
ответствия текста оригиналу, между тем, 
решаются на примере различных языко-
вых пар . И в центре внимания находятся 
взаимодействующие языки как системы 
знаков, играющие важную роль в репре-
зентации и трансформации информа-
ции» [5, c . 60] . Языковая оформленность 
текста наиболее чётко выявляет так на-
зываемую языковую асимметрию .

Форенизация появляется позднее, на-
чиная с середины ХХ в ., но не в чистом 
виде . Она сосредотачивается на ценно-
сти языка перевода в рамках лингвокуль-
турологии, первостепенными становят-
ся языковые и культурные особенности 
оригинального текста .

Здесь также сознательно использова-
ние переводческой деформации . Пере-
водческая деформация не является про-
тивоположностью трансформаций и в то 
же время не является ошибкой . Данная 
стратегия – нередкое явление, и совсем 
не правильным будет негативно оцени-
вать её . Деформации, как трансформа-
ции, проявляются на всех лингвистиче-
ских уровнях .

Рассмотрим наиболее интересные 
примеры .

“Read the New Testament, and observe 
what Christ says, and how he acts; make 
his word your rule, and his conduct your 
example”1– религиозное оригинальное 
высказывание .

Вариант перевода В . О . Станевич вы-
глядит так: «Почитай Новый завет и об-
рати внимание на то, что говорит Христос 
и как он поступает»2 . Вариант незна-
чительно отличается от высказывания, 
предложенного И . Г . Гуровой: «Читай 
Новый Завет, вдумывайся в слова Христа 
и Его деяния, сделай Его слова законом 
для себя, а Его поступки – примером»3 . 

1 Brontë Ch . Jane Eyre . 
2 Джен Эйр (перевод В . Станевич), с . 44 . 
3 Джейн Эйр (перевод И . Г . Гуровой), с . 32 .

У  И . И . Введенского перевод высказыва-
ния отсутствует .

Стратегия, используемая И . И . Вве-
денским – переводческая деформация . 
Стоит отметить, что она проявляется у 
переводчика на всех языковых уровнях: 
лексическом, синтаксическом, стилисти-
ческом и т . д . Поскольку художествен-
ному тексту принадлежит эстетическая 
функция, мы можем рассуждать о том, 
что деформация, применяемая И . И . Вве-
денским, представляет собой потери не 
только языкового характера и деформи-
рует эстетическую функцию оригиналь-
ного текста . Это оказывает значительное 
влияние на качество перевода . Но и при-
менение данной стратегии может быть 
вполне оправдано, поскольку переводной 
текст был создан в XIX в . и опубликован 
в журнале «Отечественные записки» . 
Для публикации в журнале значительно 
изменился (деформировался) компози-
ционный строй художественного произ-
ведения: роман был не только поделён на 
несколько частей, но и претерпел суще-
ственные сокращения .

В . О . Станевич тоже использует пере-
водческую деформацию . В этом случае 
деформация носит социокультурный ха-
рактер . Перевод текста сделан в 1950 г . – 
во времена, обусловленные исторической 
обстановкой России в середине прошлого 
столетия . Происходит и нейтрализация 
высказывания, которое на самом деле до-
статочно эмфатично .

Переводной текст И . Г . Гуровой бли-
же к оригиналу . Переводчице удаётся 
передать не только эмоциональность со-
беседника, но и индивидуальный стиль 
Шарлотты Бронте: роман «Джейн Эйр» 
изобилует религиозными высказывани-
ями .

Большое интерес представляет и сле-
дующее высказывание, содержащее ре-
лигиозное сравнение . В оригинале оно 
звучит так:

“I thought sometimes I saw beyond its 
wild waters a shore, sweet as the hills of Beu-
lah; and now and then a freshening gale wak-
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ened by hope, bore my spirit triumphantly 
towards the bourne …”1

В . О . Станевич предлагает такой вари-
ант: «Минутами мне казалось, что я вижу 
по ту сторону кипящих вод какой-то бе-
рег, сладостнее рая, и время от времени 
освежающий ветерок пробуждал мои на-
дежды и торжествующе нес мою душу к 
этому берегу …»2 .

Перевод И . Г . Гуровой: «Иногда мне 
чудилось, будто за бушующими валами 
виднеется берег, прекрасный, как Земля 
Обетованная, и ласкающие порывы ве-
тра надежды победно уносили мой дух 
туда …»3 .

И . И . Введенский пропускает религи-
озное сравнение и применяет деформа-
цию на синтаксическом уровне, исполь-
зуя многочисленные добавления (так 
называемую «отсебятину»), из-за кото-
рых высказывание выглядит громозд-
ким и отчасти трудным для восприятия: 
«Иногда, за бурными волнами, видѣла 
я отдаленный берегъ съ его зелеными 
и цвѣтистыми холмами, и сердце мое, 
окриленное надеждой, радостно поры-
валось впередъ къ счастливой пристани; 
но противный вѣтеръ поднимался снова, 
буря бушевала, и легкій челнъ мой опять 
и опять уносился назадъ къ невѣдомымъ 
областямъ»4 . Кроме того, лексическая 
единица “spirit” у переводчика неожидан-
но приобретает значение «челн» .

Перевод религиозного сравнения 
у каждого переводчика выглядит по-
разному . Сравнение “the hills of Beulah” 
содержит прямую отсылку на Библию, в 
частности, оно встречается в Книге про-
рока Исайи . Beulah – библейское название 
Израиля, т . е . “the hills of Beulah” – Земля 
Обетованная . Деформация у В . О . Стане-
вич объясняется политической ситуаци-
ей в СССР . Перевод И . Г . Гуровой можно 
назвать качественным переводом, так 
как переводчица в точности передаёт на 
1 Brontë Ch . Jane Eyre . 
2 Джен Эйр (перевод В . Станевич), с . 44 . 
3 Джейн Эйр (перевод И . Г . Гуровой), с . 85 .
4 Дженни Эйръ (перевод И . И . Введенского) .

русский язык авторский замысел и об-
разность .

Можно сделать следующий вывод: 
стилевое соответствие является одним 
из критериев качества перевода . Пра-
вильный перевод  – качественный пере-
вод – подразумевает не только владение 
языком, но и знание переводчиком куль-
туры иной страны и обычаев . Деформа-
ции, встречающиеся в художественных 
текстах, связаны с экстралингвисти-
ческими факторами, но при этом они 
преломляют эстетическое воздействие 
художественного текста на восприятие 
читателя . Такой подход нельзя именовать 
правильным, поскольку он приводит к 
опущениям и потерям .

Следующий критерий, рассматривае-
мый нами, – перевод с точки зрения ген-
дерных различий . Изучение особенностей 
перевода в зависимости от гендера пред-
ставляет собой новое, ещё досконально 
не изученное направление в лингвистике . 
Гендер в языкознании подразумевает рас-
смотрение коммуникативного поведения 
женщин и мужчин, предпочтения в вы-
боре определённых лексических единиц, 
синтаксиса, специфики говорения (муж-
ского или женского) .

Гендерный подход получил широкое 
распространение в художественной ли-
тературе, потому что именно здесь наи-
более отчётливо воплощаются женский и 
мужской взгляд на мир .

В Викторианских романах самой по-
пулярной и доминирующей является 
женская тема  – положение женщины в 
обществе, её обязанности и права . Пи-
сательницы раскрывали новые темы, 
приёмы и мотивы, их произведения уни-
кальны и занимают отдельное место в 
мировой литературе . Женскому творче-
ству свойственно частично-религиозное, 
природное начало .

Психике мужчины и женщины свой-
ственны определённые отличия в вос-
приятии окружающей действительности . 
Результатом перевода, выполненного тем 
или иным гендером, будет вариант, во-
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площающий специфику литературного 
творчества автора-женщины или авто-
ра-мужчины . А . В . Кирилина считает, 
что гендерные стереотипы могут быть 
как стабильными, так и изменчивыми, и 
данный аспект в разных языках может не 
совпадать [9, c . 40] . Оценке качества пе-
ревода подвергнутся все языковые уров-
ни – отметим, что различия между жен-
ской и мужской речью существуют как в 
фонетике, так и в лексике, грамматике и 
синтаксисе . Отдельное внимание уделя-
ется и переводу эмоционально окрашен-
ной лексики .

Как сильно влияет гендер на каче-
ство перевода? Рассмотрим некоторые 
наиболее интересные примеры из книг 
Ш . Бронте «Джейн Эйр» и Джейн Остен 
«Гордость и предубеждение» .

Оригинальное предложение: “You 
have no business to take our books; you are a 
dependent, mama says; you have no money; 
your father left you none”1 . 

И . И . Введенский перевёл так: «Тебѣ 
нѣтъ дѣла до нашихъ книгъ, негодная 
тварь . Маменька говоритъ, что ты намъ 
неровня»2 .

Перевод И . Г . Гуровой: «Ты не смеешь 
брать наши книги; мама говорит, что ты 
приживалка; у тебя нет денег, твой отец 
тебе ничего не оставил»3 .

Вариант И . И . Введенского излишне 
эмфатичен . Регистр высказывания зна-
чительно повышает лексика эмоциональ-
но-оценочного, можно сказать, оскорби-
тельного характера – «негодная тварь» . 
Лексическая единица вызывает диссо-
нанс при восприятии текста читателем . 
Вероятно, целью переводчика было вы-
звать сочувствие у получателей перевода . 
Второе слово, использованное И . И . Вве-
денским, – «неровня» – стилистически 
нейтральное, оценочное . В варианте 
И . Г . Гуровой лексема “dependent” получа-
ет значение «приживалка» . Данное слово 

1 Brontë Ch . Jane Eyre . 
2 Дженни Эйръ (перевод И . И . Введенского) .
3 Джейн Эйр (перевод И . Г . Гуровой), с . 6 .

можно считать гендерлектом . Оно эмо-
ционально оценочно, а женщины более 
склонны употреблять лексические еди-
ницы такого типа . Отметим и различия 
в синтаксисе . Вариант И . Г . Гуровой пред-
ставляет собой сложную синтаксическую 
конструкцию, богатую лексикой, что уси-
ливает экспрессивность высказывания . 
Переводчица обогащает текст и сохраня-
ет смысл, не нарушая норм русского язы-
ка . Несмотря на это, вариант читается до-
статочно легко, и качество перевода ни в 
коем случае не понижается .

Интересно оценивать регистры эмо-
циональных высказываний в переводе . 
Предлагаем рассмотреть отрывки, взя-
тые из романа Джейн Остен «Гордость и 
предубеждение»:

Оригинал: “My dear, dear Lydia!” she 
cried: “this is delightful indeed! She will be 
married! I shall see her again! She will be 
married at sixteen! My good, kind brother! 
I knew how it would be – I knew he would 
manage everything . How I long to see her! 
and to see dear Wickham too! But the 
clothes, the wedding clothes! I will write 
to my sister Gardiner about them directly . 
Lizzy, my dear, run down to your father, and 
ask him how much he will give her . Stay, stay, 
I will go myself . Ring the bell, Kitty, for Hill . I 
will put on my things in a moment . My dear, 
dear Lydia! How merry we shall be together 
when we meet!”4

И . Г . Гурова: «– Моя душенька Ли-
дия! – вскричала она . – Вот уж восхити-
тельное известие, так восхитительное! 
Она выходит замуж! Я снова ее увижу! 
Выходит замуж в шестнадцать лет! Мой 
добрый заботливый братец! Я знала, он 
все уладит . Как мне не терпится увидеть 
ее, да и милого Уикхема тоже! Но платья! 
Она теперь будет замужней дамой! Я тот-
час отпишу об этом сестрице Гардинер . 
Лиззи, душечка, беги к твоему папеньке 
и спроси, сколько он даст ей денег . Нет, 
погоди, погоди! Я пойду сама . Китти, по-
звони, чтобы пришла Хилл . Я мигом оде-

4 Jane Austen “Pride and Prejudice” .



13

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2023 / № 3

нусь . Моя голубка, моя душенька Лидия! 
Как будет весело, когда мы опять будем 
вместе!»1

И .С . Маршак: «– Лидия, девочка 
моя! – восклицала миссис Беннет . – Как 
это чудесно! Она будет замужем! Я ско-
ро ее увижу! Выйдет замуж в шестнад-
цать лет! Добрый, хороший братец! Я 
была убеждена, что так кончится, – он 
должен был все устроить! Если бы вы 
знали, как мне хочется ее видеть! И ду-
шеньку Уикхема тоже! Но как же быть с 
туалетами? Что же делать со свадебным 
платьем? Надо сейчас же написать сестре 
Гардинер . Лиззи, голубушка, сбегай вниз 
к папе и разузнай у него, сколько он на 
это может дать денег . Ах, нет, постой! Я 
лучше схожу к нему сама . Китти, позво-
ни, чтобы пришла Хилл . Я сию же минуту 
оденусь . Лидия, милочка моя! Вот будет 
праздник, когда она к нам приедет!»2 .

И . Г . Гурова делает акцент на лекси-
ческих повторах . Данный способ объ-
ясняется желанием подчеркнуть главное 
стремление, идею-фикс миссис Беннет – 
во что бы то ни стало выдать замуж всех 
дочерей . Обилие простых предложений 
свидетельствует о сильных эмоциях . 
Примечательно, что в одночасье всех 
окружающих миссис Беннет называет 
my dear (душечка / голубка / милочка и 
т . д .) . Отметим, что женскому варианту 
перевода свойственно богатство и насы-
щенность речи при описании эмоций и 
чувств . Лексика и перевод И . С . Маршака 
в основном нейтральны и даже сдержа-
ны, что можно объяснить гендером пере-
водчика . Особое внимание стоит уделить 
передаче лексической единицы would: 
глагол опускается в первом случае, по-
скольку он представляет собой вспомога-
тельный глагол, обозначающий действие 
в будущем, воспринимаемым из прошло-
го . Это придаёт высказыванию оттенок 
уверенности . Во втором случае he would 

1 Гордость и предубеждение (перевод И . Г . Гуровой), 
с . 325 .

2 Гордость и предубеждение (перевод И . С . Маршака) .

(он должен был) принял оттенок должен-
ствования .

Итак, гендерный анализ показывает, 
что женский вариант перевода отлича-
ется эмфатизацией, постоянным упо-
треблением оценочных слов и словосо-
четаний и богатством при вербализации 
чувств и эмоций . Мужской вариант пере-
вода нейтрален, характеризуется одно-
образной передачей чувств и эмоций . 
Гендерный аспект является важным ус-
ловием создания качественного перевода 
художественного произведения с сохра-
нением стилистики оригинала .

Перспективы развития теории 
эквивалентности и адекватности: 

гендерный подход
Оценка качества перевода является 

одной из самых неоднозначных и слож-
ных проблем современного переводо-
ведения . Оценивать качество перевода 
художественного текста весьма сложно, 
поскольку необходимо учитывать мно-
жество дополнительных факторов не-
языкового характера . 

Итак, критерии оценивания художе-
ственного перевода можно представить в 
виде таблицы (см . табл . 1 .)

Художественный текст как много-
уровневая коммуникативная структура 
представляет собой довольно сложный 
объект для лингвистического анализа 
на любом уровне . В данную категорию 
переводческой компетенции входят как 
языковые (грамматика, семантика), так 
и неязыковые знания (контекст и ситу-
ация) . Любое художественное произве-
дение также представляет собой фактор 
культуры . «Перевод – это высшая форма 
понимания иного языка, иной культуры, 
иной жизни, инобытия в целом» как важ-
нейшего средства межкультурной комму-
никации и «самого благородного» вида 
«межнационального и межлитературно-
го сотрудничества» [13, c . 194] . Изучение 
литературного творчества весьма много-
гранно и привлекает внимание не только 
филологов, но и лингвистов, психологов 
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и философов . Перевод требует обшир-
ных экстралингвистических (фоновых) 
знаний . Переводчику, соответственно, 
необходимо не только свободно владеть 
иностранным языком, но и дополнитель-
ными сведениями о стране изучаемого 
языка: географии, истории, нравах, тра-
дициях, обычаях, идиомах и т . д . [2, c . 37] . 

Исследователи указывают на трудно-
сти при передаче экстралингвистической 
информации с одного языка на другой . 
И .  Г .  Жирова отмечает: «язык не просто 
отражает внутренний мир человека и 
его культуру, он, несомненно, является 
хранителем этой культуры, источником 
знаний о национальном характере и мен-
талитете народа» [8, c . 169] . 

Итак, на качество перевода влияют 
как языковые, так и неязыковые аспек-
ты . Качество перевода подразумевает не 
только высокое владение языком и куль-
турой иной страны и способность создать 
наиболее точный и близкий по значению, 
а также лексически соизмеримый смысл 
оригинала . Оно подразумевает многие 
другие факторы, в числе которых выбор 
переводческих стратегий и личность са-
мого переводчика .

Заключение
В переводоведении вопрос качества 

перевода, т .  е . соответствия исходного и 
переводного текстов, был и остается од-
ним из наиболее дискуссионных . Тради-
ционно процесс оценивания происходит 
в двух плоскостях: с точки зрения экви-
валентности как равнозначности ориги-
нального и переводного текстов и с точки 
зрения адекватности, которая понима-
ется как степень эквивалентности пере-
водного текста . Междисциплинарность 
современной науки о языке в общем и пе-
реводоведения в частности способствует 
тому, что сами термины адекватности 
и эквивалентности требуют дополни-
тельного изучения и исследования, а ан-
тропоцентрический подход к языковым 
феноменам позволяет исследователям 
по-новому взглянуть на перевод как про-
цесс и как результат .

Так, можно утверждать, что с измене-
нием эпохи меняется подход к переводу, 
появляются новые варианты, которые 
требуют внимания со стороны филоло-
гов и лингвистов . Рассмотрев критерии 
оценки качества перевода, необходимо 
сделать следующий вывод: самым глав-

Таблица 1 / Table 1

Критерии оценивания переводного произведения / Criteria of translated text quality 
evaluation

Критерии Теоретическое обоснование
1 . Адекватность / эквивалентность Текстуально-лингвистические нормы, отбор лингви-

стических данных на всех языковых уровнях: отбор 
наиболее подходящих лексических единиц, синтакси-
ческих и стилистических фигур .

2 . Использование 
лингвокультурологических 
переводческих стратегий

Критерием качества перевода выступает стилевое 
соответствие оригиналу . Качественный перевод под-
разумевает не только владение языком, но и знание 
переводчиком культуры иной страны и обычаев .

3 . Гендерный подход к оцениванию 
перевода

Предпочтения в выборе определённых лексических 
единиц, синтаксиса, специфики говорения (мужского 
или женского), анализ переводческих трансформа-
ций, применённых переводчиком-мужчиной / жен-
щиной с целью сохранения жанровых особенностей 
произведения и индивидуального стиля автора .

Источник: составлено авторами



15

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2023 / № 3

ным показателем качественно выполнен-
ного художественного перевода является 
интерес к нему исследователей и желание 
читателей неоднократно перечитывать 
его . Если перевод удовлетворяет совре-

менным требованиям (как читателей, 
так и учёных), значит, он выполнен каче-
ственно .

Дата поступления в редакцию 13.02.2023
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«ЯЗЫК-ФениКС»: оПЫТ реВиТаЛиЗаЦии ЯЗЫКа оСТроВа МЭн

Германова Н. Н. 
Московский государственный лингвистический университет  
119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель статьи – анализ социолингвистических характеристик мэнского языка в XXI веке и вы-
явление факторов, обусловивших успех его ревитализации. 
Процедура и методы. Основное содержание исследования составляет анализ опыта ревита-
лизации мэнского языка в XXI веке, включая обзор сфер его употребления и выполняемых 
им функций, характеристику его социодемографического потенциала, а также описание про-
водимой на острове языковой политики. В статье используется метод социолингвистической 
реинтерпретации социологических и статистических данных.1

Результаты. Показано, что успехи в ревитализации мэнского языка в большой мере объяс-
няются высоким уровнем мотивации жителей острова, для которых мэнский язык является 
одним из маркеров островной внутригрупповой солидарности и символов островной иден-
тичности. 
Теоретическая и практическая значимость. С опорой на понятие островной идентичности вы-
явлена роль субъективных факторов в ревитализации миноритарных языков. В теоретиче-
ском плане это вносит вклад в теорию этноязыковой витальности, в практическом плане по-
лученные выводы могут быть использованы в курсах социолингвистики и учтены в практике 
языкового планирования.

Ключевые слова: мэнский язык, обратный языковой сдвиг, островная идентичность, ревита-
лизация, язык под угрозой исчезновения, языковая политика

arisen liKe phoeniX: revitalisation of the manX language

N. Guermanova
Moscow State Linguistic University  
ulitsa Ostozhenka 38 build. 1, Moscow 119034, Russian Federation 

Abstract
Aim. To analyse the sociolinguistic characteristics of the Manx language in the 21st century and reveal 
the factors ensuring the success of its revitalization. 
Methodology. The article focuses on the revitalization practices leading to the revival of the Manx 
language in the 21st century and includes an overview of its functions and domains of use, a char-
acteristic of its sociodemographic potential and a description of the language policy carried out on 
the island. The article is based on the method of sociolinguistic reinterpretation of sociological and 
statistic data.
Results. The article demonstrates that the progress in the revitalization of the Manx language can be 
attributed, to a great extent, to a high level of motivation of the islanders, for whom the language has 
become a marker of in-group solidarity and a symbol of the island identity.

 © CC BY Германова Н . Н ., 2023 .
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Research implications. Based on the concept of island identity, the research brings out the role of 
subjective factors in the revitalization of minority languages, which makes a contribution into the 
theory of ethnolinguistic vitality. The research results can be used in courses of sociolinguistics and 
taken into consideration in language planning practice.  

Keywords: Manx language, reverse language shift, island identity, revitalization,  endangered lan-
guage, language policy

Введение
В эпоху глобализации большинство ми-

норитарных языков находятся под угрозой 
исчезновения . Попытки их ревитализации 
сталкиваются с существенными трудно-
стями как социально-психологического, 
так и лингвистического характера (низкая 
востребованность языка в различных сфе-
рах деятельности и в связи с этим низкая 
мотивация носителей языка, отсутствие 
поддержки и недостаточное финансиро-
вание со стороны государства, проблемы, 
возникающие в ходе кодификации языко-
вых норм, в том числе в связи с диалектной 
раздробленностью, региональным и соци-
альным варьированием, отсутствием или 
ограниченным использованием письмен-
ности и т . п .) . Приходится констатировать, 
что в настоящее время, несмотря на при-
лагаемые энтузиастами усилия, большин-
ство миноритарных языков продолжают 
терять носителей .

В этих условиях опыт ревитализации 
мэнского языка, пережившего в ХXI веке 
обратный языковой сдвиг, представляет-
ся уникальным . Мэнский язык, относя-
щийся к гойдельской группе кельтских 
языков и распространённый на острове 
Мэн, входит в число миноритарных язы-
ков Европы . В некоторых источниках он 
был объявлен вымершим . Так, в онлайн-
версии 2009 года в созданном ЮНЕСКО 
«Атласе языков мира, находящихся под 
угрозой исчезновения» он был отнесён к 
числу мёртвых языков . Это вызвало воз-
мущение его немногочисленных, но весь-
ма активных носителей, обратившихся в 
ЮНЕСКО с письмом на мэнском языке, 
которое должно было продемонстриро-
вать его жизнеспособность; в последних 
версиях атласа он обозначен как “critically 
endangered”. 

Для того, чтобы признать мэнский 
язык мёртвым, были основания . Начиная 
с XVII в . число носителей мэнского язы-
ка неуклонно сокращалось . В ХХ в . этот 
процесс приобрёл катастрофические мас-
штабы: если, по данным переписей насе-
ления, в 1901 г . мэнским языком владело 
около 8% населения, то в 1961 г . их чис-
ло сократилось до 0,34% (165 человек) . 
В 1974 г . умер Нед Маддрелл, последний 
традиционный носитель мэнского языка, 
и язык перешёл в разряд мёртвых . 

Однако усилиями энтузиастов и с го-
сударственной поддержкой этот язык не 
только был возрождён, но и приобрёл 
достаточно хорошие перспективы для 
выживания . В XXI веке число носителей 
мэнского языка продолжает медленно, но 
неуклонно расти: в 2011  году этим язы-
ком владело 1 .660 человек (общее число 
жителей на тот момент немногим превы-
шало 72 .000) . С учётом того, что в настоя-
щее время язык преподают в школах, оче-
видно, что число людей, в той или иной 
степени владеющих этим языком, с тех 
пор существенно возросло . По прогнозам 
фонда Culture Vannin, занимающегося 
поддержкой мэнского языка, к 2032 году 
число его носителей должно возрасти до 
5 .000 человек . Как будет показано ниже, 
мэнский язык упорно завоёвывает новые 
позиции в системе образования, линг-
вистическом ландшафте, досуге и даже 
(в отдельных случаях) в семейном обще-
нии . Это позволило Ф . Гауну, бывшему 
уполномоченному по мэнскому языку, 
назвать мэнский «языком-фениксом»1 . 

1 См .: Gawne  Ph . Securing the Future of Manx Gaelic 
[Электронный ресурс] // Language Policy and Plan-
ning . Celtic Section Homepage  : [сайт] . URL: http://
www .poileasaidh .celtscot .ed .ac .uk/gawneseminar .html 
(дата обращения: 18 .12 .2022) .
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Таким образом, мэнский язык являет со-
бой редкий пример успешного обратного 
языкового сдвига . 

Официальный статус мэнского языка 
остаётся неопределённым, как и статус са-
мого острова, который относится, наряду с 
островами Джерси и Гернси, к так называ-
емым коронным землям Великобритании 
и в состав Соединённого королевства не 
входит; он не входит и в Европейский союз . 
Остров имеет статус внутренней само-
управляющейся зависимости от короны, 
его главой является британский монарх, а 
жители острова считаются британскими 
подданными . Великобритания имеет опре-
делённые обязательства по отношению 
к острову, в том числе и в области воору-
жённой защиты . Именно Великобритания 
взяла на себя обязательства по поддерж-
ке мэнского языка по линии исполнения 
требований Европейской хартии регио-
нальных языков или языков меньшинств . 
Последний отчёт об исполнении Велико-
британией взятых на себя обязательств 
выложен на сайте Совета Европы1 . 

Однако каким неопределённым ни 
был бы официальный статус мэнского 
языка, он, как будет показано ниже, явля-
ется символом островной идентичности, 
что и создаёт мотивационную базу для 
его изучения жителями острова .

Социодемографический состав 
носителей мэнского языка и сферы  

его употребления в XXI веке
Среди носителей языков, находящих-

ся под угрозой исчезновения, можно вы-
делить следующие категории:

– традиционные носители (native 
speakers, tradtional speakers) – люди, кото-
рые выучили язык, в том числе эритаж-
ный, в семье в результате естественной 
межпоколенческой передачи;

1 См .: Information Document on the implementation 
of the Recommendations for Immediate Action based 
on the 5th monitoring cycle . Submitted by the United 
Kingdom on 5 January 2021 [Электронный ресурс] . 
URL: https://rm .coe .int/ukiria5rev-en/1680a0eef6 
(дата обращения: 18 .12 .2022) .

– латентные носители (latent speakers / 
rememberers, passive speakers, или semi-
speakers)  – люди, которые выросли в 
окружении хотя бы некоторого числа 
традиционных носителей, но не овладели 
языком в полной мере или, овладев язы-
ком в детстве, были вынуждены прекра-
тить им пользоваться (например, по при-
чине острых этнических конфликтов); 

– новые носители (neo-speakers, new 
speakers)  – билингвы, овладевшие язы-
ком в учебных заведениях или в группах / 
семьях энтузиастов . В контексте попыток 
ревитализации исчезающих языков в ус-
ловиях глобализации эта группа оказы-
вается всё более важной для сохранения 
исчезающего языка .

Носители мэнского языка относятся 
к последнему типу: мэнский язык функ-
ционирует на острове в качестве вто-
рого языка, набирая новых носителей в 
условиях разрыва в межпоколенческой 
передаче языка . Среди его носителей 
нет людей старшего поколения, выучив-
ших этот язык в результате естественной 
межпоколенческой передачи в семье, где 
он был бы естественным средством со-
циализации . Нет среди них и так назы-
ваемых «латентных носителей», которые 
выросли в окружении хотя бы некоторо-
го числа традиционных носителей, но не 
овладели языком в полной мере .

Современные носители мэнского язы-
ка – это билингвы, люди по большей части 
молодого и среднего возраста, образо-
ванные, относящиеся преимущественно 
к среднему классу . Они овладевают этим 
языком в учебных заведениях или в груп-
пах  / семьях энтузиастов . В отличие от 
многих миноритарных языков мэнский 
язык используется не пожилыми мало-
грамотными жителями сельской местно-
сти, но образованными представителями 
среднего класса, для которых он является 
не знаком провинциальности, но симво-
лом островной идентичности .

Наиболее необычным фактом, свиде-
тельствующем о хороших перспективах 
ревитализации мэнского языка, стало 
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появление на острове семей, где роди-
тели-билингвы  – активные сторонники 
возрождения языка предков – говорят на 
нём с детьми с их младенчества . В резуль-
тате на острове появились люди, для ко-
торых мэнский стал родным [2, p . 79]; их 
можно было бы назвать «традиционны-
ми новыми носителями» . Хотя их число 
не превышает нескольких десятков и для 
них со временем доминирующим языком 
станет английский, сам факт их суще-
ствования является, без преувеличения, 
уникальным .

Залогом сохранения мэнского языка 
является расширение сфер его употре-
бления . Он находит некоторое, хотя и 
очень ограниченное, употребление даже 
в официальной сфере: его в церемони-
альных целях используют в парламенте и 
в ходе празднования национального дня 
острова (Tynwald Day) . Он широко пред-
ставлен в лингвистическом ландшафте: 
большая часть вывесок и объявлений 
дублирует информацию на английском и 
мэнском языках . Он звучит на радио, где 
местная радиостанция (Manx Radio FM) 
каждую неделю в течение нескольких ча-
сов ведёт вещание на мэнском языке . 

Мэнский язык осваивает и современ-
ные каналы коммуникации, что является 
критически важным для судьбы минори-
тарного языка . Он присутствует на ин-
тернет-сайтах, на канале YouTube, где раз-
мещаются видео и подкасты на мэнском 
языке, используется в Твиттере, соцсе-
тях и текстовых сообщениях . Существу-
ет приложение к смартфону на мэнском 
языке, которое скачали более 2 .000 чело-
век1 . В интернете можно найти аудио- и 
видеоматериалы на мэнском языке . 

Мэнский проникает и в бытовое 
общение: его можно слышать в пабах 
и группах по интересам, таких как мо-

1 Whitehead  S . How the Manx language came back 
from the dead [Электронный ресурс] // The Guard-
ian : [сайт] . URL: https://www .theguardian .com/edu- 
cation/2015/apr/02/how-manx-language-came-
back-from-dead-isle-of-man/ (дата обращения: 
17 .12 .2022) .

лодёжный клуб и футбольная команда 
при школе Bunscoill Ghaelgagh, общество 
Culture Vannin . В октябре проводится не-
деля мэнского языка (the Cooish) . На ней 
звучат песни на мэнском языке, которые 
исполняют местные группы, весьма по-
пулярные на острове .

Отдельно надо остановиться на по-
ложении дел в образовательной сфере . 
Преподавание мэнского языка в школах 
было запрещено законом 1872 года (1872 
Education Act); дети, говорившие на мэн-
ском в школе, могли быть подвергнуты 
физическому наказанию [2, p . 79] . Пре-
подавание языка возобновилось в 1990-х  
годах . Поначалу язык преподавался в 
начальной школе в качестве предмета 
по выбору . Закон об образовании 2001 
года (единственный закон, упоминаю-
щий мэнский язык) содержал положение 
о том, что все школы должны вводить в 
программу элементы языка, культуры и 
истории острова Мэн . Впрочем, в этом 
законе речь о систематическом препода-
вании мэнского языка ещё не шла .

Настоящим прорывом в образова-
тельной сфере стало открытие в 2001 г . на-
чальной школы под названием Bunscoill 
Ghaelgagh, где мэнский является языком 
обучения, в результате чего выпускники 
этой школы, чьи родители чаще всего не 
говорят на мэнском, могут бегло гово-
рить на мэнском языке . Начальную шко-
лу, в которой в настоящий момент четыре 
параллельных класса, одновременно по-
сещают около 70 учеников .

После окончания начальной школы 
большая часть учащихся продолжает об-
учение в Queen Elizabeth II High School – 
единственной на острове средней школе, 
где мэнский преподаётся в качестве пред-
мета . Более того, по желанию ученики 
этой школы могут изучать историю и 
географию на мэнском языке . Учащиеся 
имеют право сдавать экзамен по мэнско-
му языку в качестве одного из выпускных 
экзаменов для получения свидетельства о 
среднем образовании . Дальнейшему рас-
ширению преподавания мэнского языка 
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препятствует на настоящий момент не-
хватка преподавателей1 .

Начать знакомиться с мэнским язы-
ком дети могут в возрасте от двух до пяти 
лет в группах дошкольного образования 
Mooinjer Veggey . Эти группы, существую-
щие уже около 20  лет, не являются язы-
ковыми гнёздами в прямом смысле сло-
ва: общение преподавателей с детьми не 
ведётся в них исключительно на мэнском 
языке . Дети знакомятся с мэнским язы-
ком, разучивая стихи и песни, а также 
приучаясь в процессе игры использовать 
этикетные формулы и другие повседнев-
ные разговорные обороты на мэнском . 
Многие дети, посещавшие этот дет-
ский сад, продолжают обучение в школе 
Bunscoill Ghaelgagh .

Таким образом, в сфере преподавания 
мэнского языка достигнуты несомнен-
ные успехи . Однако, как показывает опыт 
других стран, использование миноритар-
ного языка в системе образования часто 
не даёт желаемого результата: минори-
тарный язык остаётся для учащихся не 
более чем учебным предметом, причём 
часто не самым любимым . Успехи в обла-
сти ревитализации мэнского языка объ-
ясняются – возможно, в первую очередь, 
тем, что он стал использоваться носите-
лями в межличностной коммуникации . 
Это стало возможным благодаря высо-
кому уровню мотивации сторонников 
возрождения мэнского языка, которым 
удалось совместно с государственными 
органами выработать эффективные меры 
поддержки мэнского языка .

Языковая политика на острове Мэн: 
государственная поддержка  

и общественные организации
Дж . Бродерик выделяет три этапа ре-

витализации мэнского языка, приходя-

1 См .: Information Document on the implementation 
of the Recommendations for Immediate Action based 
on the 5th monitoring cycle . Submitted by the United 
Kingdom on 5 January 2021 [Электронный ресурс] . 
URL: https://rm .coe .int/ukiria5rev-en/1680a0eef6 
(дата обращения: 18 .12 .2022) .

щиеся на ХХ век: 1890–1930, 1930–1940, 
1945–1990-е годы [3] . В течение ХХ века 
было выпущено несколько грамматик и 
словарей мэнского языка . Усилия энту-
зиастов по документации и поддержке 
мэнского языка в XX веке оказали неоце-
нимую помощь в его дальнейшей ревита-
лизации .

Современный этап ревитализации 
мэнского языка начался в последнюю 
четверть ХХ века . К этому времени мас-
совая иммиграция на остров и развитие 
туризма привели к тому, что исконные 
жители почувствовали угрозу своей 
идентичности со стороны пришельцев и 
мобилизовались вокруг идеи сохранения 
культурного наследия острова . В декабре 
1984 года парламент острова Мэн при-
нял обращение ко всем государственным 
структурам с требованием поддержки 
мэнского языка . Это решение было при-
нято не без борьбы с теми представителя-
ми власти и рядовыми жителями острова, 
кто считал мэнский язык бесполезным в 
современном глобальном мире, но точка 
зрения ревнителей мэнского культурно-
го наследия возобладала2 . В частности, 
предлагалось использовать мэнский язык 
наряду с английским в работе парламен-
та (например, при принесении церемони-
альных клятв), в документации, уличных 
вывесках . Был организован комитет Se-
lect Committee on the Greater Use of Manx 
Gaelic, который, помимо выполнения 
предложений парламента, рекомендовал 
ввести мэнский язык в систему образо-
вания . В 1982 г . был назначен специаль-
ный уполномоченный по делам мэнского 
языка (Manx Language Officer), в 1998 г . 
был создан пост ещё одного уполномо-
ченного по развитию мэнского языка 
(Manx Language Development Officer, или 
yn Greinneyder), который был должен со-
средоточить свои усилия на вопросах его 

2 См .: Gawne Ph . Securing the Future of Manx Gaelic 
[Электронный ресурс] // Language Policy and Plan-
ning . Celtic Section Homepage : [сайт] . URL: http://
www .poileasaidh .celtscot .ed .ac .uk/gawneseminar .html 
(дата обращения: 18 .12 .2022) .
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преподавания . Как было показано выше, 
в итоге в области преподавания мэнского 
языка был достигнут существенный про-
гресс .

Таких результатов удалось добиться в 
результате активной работы энтузиастов 
из числа местного населения, оказывав-
ших давление на официальные структу-
ры [12] . Большую роль в формировании 
языковой политики сыграли обществен-
ные организации . 

Старейшей из них является Обще-
ство мэнского языка (The Manx Language 
Society, или Yn Cheshaght Ghailckagh), 
образованное ещё в 1899 г . В настоящее 
время оно занимается издательской дея-
тельностью и издаёт учебники и словари 
мэнского языка, религиозную, перево-
дную и даже оригинальную литературу 
на мэнском языке . Среди учебной лите-
ратуры значительную часть занимают 
курсы устного языка и аудиоматериалы, 
что свидетельствует о стремлении вер-
нуть мэнский язык в сферу межлич-
ностного общения . Среди переводов на 
мэнский фигурируют «Алиса в стране 
чудес» Льюиса Кэролла и «Восточный 
экспресс» Агаты Кристи; есть также пе-
реводы рассказов с валлийского языка . 
Первым оригинальным художественным 
произведением на мэнском языке стала 
книга Брайана Стоуэлла, первого упол-
номоченного по делам мэнского языка, 
долгие годы работавшего радиоведущим 
на Manx Radio FM, «Вампирские убий-
ства» (“Dunveryssyn yn Tooder-Folley”) . 
Его примеру последовал Кристофер Ле-
вин, написавший книгу «Мост миров» 
(“Droghad ny Seihill”) о приключениях де-
вочки, путешествующей в разных мирах . 
К . Левин также известен как лингвист, 
изучающий диахроническую фонологию 
мэнского языка, его контакты с англий-
ским и их последствия для языка, а также 
другие вопросы, связанные с настоящим 
и прошлым мэнского языка .

Другая общественная организация, 
работающая над возрождением языка 
и культуры острова Мэн, существует 

с 1982  г . и в настоящее время носит на-
звание Culture Vannin (до 2014  года она 
была известна как The Manx Heritage 
Foundation) . Её лозунгом является фраза 
«Двигаем нашу культуру вперёд» . Эта по-
зиция отражает видение мэнского языка 
как языка развивающегося, модернизи-
рующегося, приспосабливающегося к но-
вым социокультурным обстоятельствам . 
Эта позиция важна для выработки прин-
ципов стандартизации мэнского языка, 
которой занимается подкомитет этой 
организации The Manx Gaelic Advisory 
Council (Coonceil ny Gaelgey) . В функции 
этого совета входит выполнение перево-
дов с английского на мэнский и с мэнско-
го на английский, составление списков 
новых слов и в целом стандартизация и 
модернизация языка . При стандарти-
зации мэнского языка нормализаторам 
приходится искать баланс между сохра-
нением традиционных норм мэнского 
языка, зафиксированных в текстах XIX 
века, и новообразованиями, характер-
ными для речи его современных носите-
лей [о неологизмах в мэнском языке см . 
подробнее 4] . В то время как «традицио-
налисты» настаивают на аутентичности 
традиционного мэнского и призывают 
осторожно относится к инновациям, пу-
ристически настроенные сторонники его 
модернизации критикуют мэнский язык 
XIX века за обилие заимствований из ан-
глийского языка и призывают заменять 
их кельтскими неологизмами [7; 8] . 

Мэнский язык как символ островной 
идентичности его носителей

Как было показано выше, усилия офи-
циальных структур и общественных ор-
ганизаций дали видимые результаты, так 
что на острове образовалось сообщество 
носителей мэнского языка, число кото-
рых постепенно растёт . 

Эти сдвиги стали возможными благо-
даря поддержке языка жителями острова, 
для которых местный язык стал одним из 
символов идентичности, наряду с фла-
гом и геральдическим символом острова 
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трикселионом (изображением трёх бегу-
щих по кругу по направлению часовой 
стрелки ног, выходящих из одной точки) . 

Исследователи отмечают, что на 
островах формируется островная иден-
тичность как особый тип региональной 
идентичности [6] . Жители острова осоз-
нают себя членами островной общности, 
причём чувство принадлежности к мест-
ному сообществу может превалировать 
над осознанием государственной принад-
лежности . Применительно к острову Мэн 
это означает, что многие жители острова 
чувствуют себя прежде всего «мэнцами», 
и лишь во вторую очередь – подданными 
Британской империи . 

Островная идентичность, как отме-
чают исследователи, соответствует тому, 
что Б . Андерсон назвал «воображаемым 
сообществом» [1] . Жители острова, даже 
не будучи знакомы друг с другом, ощу-
щают определённую близость за счёт 
общего географического, исторического 
и культурного пространства [9; 11; 12] . 
Как отмечает Дж . Уилсон, «для местных 
жителей маленькие островные культуры 
и языки репрезентируют материальную 
и духовную связь с прошлым . Хотя эта 
связь часто была серьёзно ослаблена и 
даже разрушена политикой ассимиляции 
с доминирующей и гегемонистской куль-
турой, существуют бесчисленные приме-
ры того, как жители маленьких островов 
пытаются возродить свои языки и куль-
туры» [12, p . 18] . Примеры таких языков 
охватывают все регионы мира – от Новой 
Зеландии и островов Тихого океана до 
европейских Мальты и Корсики и бли-
жайших соседей острова Мэн – островов 
Джерси и Гернси . Островные языки при-
влекают внимание исследователей ещё и 
потому, что они «особенно хорошо по-
зволяют понять процессы языковых из-
менений, упадка и возрождения, потому 
что параметров, определяющих эти про-
цессы, намного меньше, чем в других слу-
чаях языковых изменений» [10, p . 167] .

Островная идентичность имеет свою 
специфику . Так, географическая ограни-

ченность не характерна для некоторых 
других видов идентичности (например, 
гендерной или религиозной) . По мнению 
исследователей, островная идентичность 
имеет сходство с национальной (не пу-
тать с этнической) идентичностью1: «… у 
островов есть нечто, напоминающее на-
циональную идентичность, потому что 
они являются автономными образова-
ниями, определяющими себя, по крайней 
мере частично, своими географическим 
границами» [6, р . 3–4] . 

В случае с островом Мэн, островная 
идентичность формируется на основа-
нии наличия предков, живших на остро-
ве, факта рождения и/или проживания 
на нём, вхождения в местные социаль-
ные сетки; эту идентичность могут со 
временем приобрести и приезжие, если 
они глубоко интегрируются в местное со-
общество и испытывают эмоциональную 
привязанность к острову [5] . На острове 
Мэн формированию островной иден-
тичности способствовал экономический 
расцвет острова в последние десятиле-
тия, что привело к позитивной самооцен-
ке себя локальным сообществом . Таким 
образом, в настоящее время местный 
язык больше не ассоциируется, как это 
часто бывает с языками под угрозой ис-
чезновения, с бедностью и провинциаль-
ностью: это знак самобытности местно-
го сообщества . Даже те жители острова, 
кто не владеет мэнским языком, в своём 
большинстве положительно относятся 
к его присутствию в лингвистическом 
ландшафте, праздничных церемониях, в 
школьном образовании, на радио и в дру-
гих коммуникативных сферах . 

Заключение
Опыт возрождения мэнского язы-

ка показывает значение субъективных 
факторов в процессе языковой ревита-
лизации . Именно высокая мотивация 

1 В западной литературе слово “national” часто от-
носится не к этносу, а к государственному образо-
ванию (ср . «американская нация», «швейцарская 
нация») .
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местных жителей и их активное взаимо-
действие с официальными структурами 
через общественные организации спо-
собствовала возврату мэнского языка к 
жизни . Возрождающийся язык стал од-
ним из маркеров островной внутригруп-
повой солидарности (наряду с местным 
флагом, гимном, фольклором, танцами 
и т .  п .) . Хотя для того, чтобы быть на-

стоящим «мэнцем», владение языком не 
обязательно, его присутствие на острове, 
зримо видимое в лингвистическом ланд-
шафте, наблюдаемое в музыке, современ-
ных коммуникационных технологиях и 
других коммуникативных сферах, стало 
в XXI веке предметом местной гордости . 
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ПреЦеденТнаЯ МеТаФора “Batalla” В ТеКСТаХ иСПаноЯЗЫЧноЙ 
ПреССЫ: оСоБенноСТи ПереВода

Епифанцева Н. Г., Ахренов А. В., Молчанова М. А.
Государственный университет просвещения  
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация

Цель: определение лингвистического статуса прецедентной метафоры и выявление особен-
ностей её перевода на русский язык в испаноязычных газетно-публицистических текстах. Ког-
нитивный аспект предполагает исследование метафоры как эпистемологической категории, 
неотъемлемой части познания мира и его преобразования. 

Процедура и методы. В работе применяется комплексная методика в рамках сравнительно- 
сопоставительной лингвистики. Прецедентная метафора как коррелят интертекста исследу-
ется в плане влияния на неё социально и политически обусловленных факторов. Для харак-
теристики метафоры как ментальной операции познания и категоризации мира используется 
семантический анализ с учётом контекстуального окружения; при установлении соотношения 
понятий прецедентности / интертекстуальности и метафоры / прецедентной метафоры вы-
полнен аналитический обзор проблемы интертекстуальности, прецедентности и метафоры; 
прагматическая функция прецедентной метафоры и особенности её русского перевода вы-
явлены на материале корпуса текстов газеты El País за 2021 год и фразеологизмов на основе 
“batalla” в метафорическом значении. 

Результаты. Уточнён лингвистический статус прецедентной метафоры, которая в ряду интер-
текста рассматривается как его коррелят и определяется как интертекстема. Реализуя когни-
тивную функцию смыслового взаимодействия, она cохраняет стилистический потенциал. Ис-
пано-русский перевод прецедентной метафоры с учетом её когнитивной «интеракционной» 
сущности предполагает передачу содержания на другой язык на глубинном, смысловом уровне. 

Теоретическая и практическая значимость. Синкретический подход к определению прецедент-
ной метафоры как интертекстемы с двойственной когнитивной и стилистической функцией, 
создающей кумулятивный эффект, представляет научный интерес для теории языка; харак-
теристика функционирования прецедентной метафоры в публицистике и выявление особен-
ностей её межъязыковой передачи имеют теоретико-практическую значимость. Полученные 
результаты и фактический материал могут быть использованы в преподавании практического 
курса и стилистики испанского языка, теории и практики перевода, лингвистики текста, куль-
турологии на разных уровнях обучения, а также при написании курсовых и дипломных работ. 

Ключевые слова: интертекст, прецедентная метафора, сравнение, категоризация, когнитив-
ная и стилистическая функции1
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the precedent metaphor “Batalla” in spanish-language 
neWspaper and Journalistic teXts: the peculiarities  
of its translation

N. Epifantseva, A. Akhrenov, M. Molchanova
State University of Education  
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To determine the linguistic status of a precedent metaphor and to identify the peculiarities of 
its translation into Russian in Spanish-language newspaper and journalistic texts. Cognitive aspect 
implies the study of metaphor as an epistemological category, an integral part of cognition of the 
world and its transformation.
Methodology. The paper applies a comprehensive methodology within the framework of Compara-
tive Linguistics. The precedent metaphor as a correlate of intertext is studied in terms of it being 
influenced by socially and politically determined factors. To characterize metaphor as a mental op-
eration of cognition and categorization of the world, semantic analysis is used, taking into account 
the contextual environment; an analytical review of the problem of intertextuality, precedence and 
metaphor is performed to establish the relationship between the concepts of precedence/intertextu-
ality and metaphor/precedent metaphor; pragmatic function of the precedent metaphor and peculi-
arities of its Russian translation were revealed on the material of the El País newspaper texts for 2021 
and phraseological expressions based on “batalla” in metaphorical meaning. 
Results. The linguistic status of a precedent metaphor is clarified. It is considered as a correlate of 
the intertext and is defined as an intertext. Realizing the cognitive function of semantic interaction, it 
preserves its stylistic potential. The Spanish-Russian translation of the precedent metaphor, taking 
into account its cognitive "interactive" essence, implies the transfer of content to another language 
at an underlying, semantic level.
Research implications. The syncretic approach to the definition of the precedent metaphor as an 
intertexteme with a dual cognitive and stylistic function creating a cumulative effect is of scientific 
interest for the theory of language; the description of the precedent metaphor functioning in the 
publicist literature and the identification of its interlingual transmission features represent theoretical 
and practical significance. The results obtained and the factual material can be used in teaching the 
practical course and stylistics of the Spanish language, translation theory and practice, text linguis-
tics, cultural studies at different levels of education, as well as in writing academic papers and thesis.

Keywords: intertext, precedent metaphor, comparison, categorization, cognitive and stylistic func-
tions

Введение
Актуализация СМИ в жизни совре-

менного общества, их влияние на фор-
мирование общественного мнения и ког-
нитивно-интеллектуальные способности 
индивида приводят к росту научного 
интереса к прагма-коммуникативным 
аспектам средств массовой коммуника-
ции, в частности, текстов газетно-публи-
цистического формата . Актуальность 
исследования подтверждается его со-

циальной значимостью, так как вопрос 
прецедентной метафоры решается на пу-
блицистическом материале, отражающем 
современную общественно-политиче-
скую обстановку в мире .

Методология исследования базиру-
ется на принципах традиционности и 
новаторства и включает: общелингви-
стические методы – описательный метод, 
сопоставительный метод для сравнения 
исходного и переводного текстов; специ-
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альные лингвистические методы – семан-
тический и контекстуальный анализ при 
анализе текстового окружения единиц 
иллюстративного материала, выявлен-
ного в корпусе газетных текстов; ком-
понентный анализ изучаемых языковых 
единиц при толковании актуализирован-
ных и контекстных смыслов; социо-исто-
рическую и лингвокультурологическую 
характеристики текста для установления 
сущности и характерных черт прецедент-
ной метафоры при сопоставлении испан-
ской и русской лингвокультур .

В публицистике прецедентная мета-
фора эффективна в процессе моделиро-
вания политической сферы, концептуа-
лизация которой отличается сложностью 
и высокой степенью абстракции . Пред-
ставляя конкретные образы знакомых 
читателю сфер его жизнедеятельности, 
прецедентная метафора способствует 
тем самым более доступному пониманию 
сложного по содержанию общественно-
политического текста [3] . 

Метафора рассматривается в нашем 
исследовании в соответствии с концеп-
цией Дж . Лакоффа, М . Джонсона [14] 
как ментальная операция познания и ка-
тегоризации мира, её использование не 
ограничивается только стилистическими 
целями или отсутствием прямого эквива-
лента метафорического значения .

При этом принципиально важно раз-
граничивать два типа метафор: метафоры 
языка и метафоры речи . Языковая мета-
фора представляет собой готовую лекси-
ческую единицу, которая имеет систем-
ный характер, кроме того, она объективна 
и выполняет две наиважнейшие функции: 
номинативную и коммуникативную . В то 
время как речевая метафора субъектив-
на, уникальна и окказиональна, посколь-
ку отражает личностно-индивидуальный 
взгляд автора на окружающий мир и, как 
правило, в тексте выполняет эстетическую 
функцию [7] . Очевидно, что прецедентная 
метафора относится к речевым метафо-
рам, поскольку обладает максимальной 
контекстуальной обусловленностью . 

Прецедентная метафора: определение 
и функционирование в СМИ

Особенности функционирования 
прецедентной метафоры в испаноязыч-
ной публицистике исследуются на при-
мере фразеологии с существительным 
“batalla” в метафорическом значении . 
Прецедентная метафора как понятие со-
ставное включает два смысла: прецедент 
и собственно метафора . 

Взаимосвязанные проблемы преце-
дентности и интертекста исследованы 
в работах по теории коммуникации и 
лингвокультурологии отечественных [1; 
8; 10; 11; 15; 16] и зарубежных авторов [2; 
21; 23] .

Прецедентность (прецедент от лат . 
praecedens, род . п . praecedentis – пред-
шествующий, в современном понимании 
означает случай, имевший место ранее и 
служащий оправданием для последую-
щих случаев подобного рода1) . Диахрони-
ческое пересечение литературных текстов 
было подмечено в глубокой древности: 
сюжеты басен Эзопа с заимствованиями 
из древнеегипетских источников, басни 
Лафонтена с эзоповскими сюжетами, бас-
ни И . А . Крылова с заимствованиями из 
басен Лафонтена (или Эзопа?); сюжеты и 
персонажи римского драматурга Публия 
Теренция Афра, по которым восстанав-
ливали утраченные комедии древнегре-
ческого автора Менандра, и «Проделки 
Скапена» французского комедиографа 
XVII в . Мольера, использовавшего одну 
из пьес того же Теренция2 . С появлением 
и развитием романа как литературного 
жанра прецедентная межтекстовая связь 
получает ещё большее распространение . 

Интертекстуальность (сложное по-
нятие от латинского: префикс inter – вну-
три и texto – тку, сплетаю)3 как проблема 

1 См .: Прецедент  // Советский энциклопедический 
словарь . М .: Советская Энциклопедия, 1981 . С . 1056 . 

2 Теренций . Комедии  / пер . с лат . М .: Художествен-
ная литература, 1985 . 574 с . (Серия: Библиотека 
античной литературы) .

3 См .: Текст // Советский энциклопедический сло-
варь . М .: Советская Энциклопедия, 1981 . С . 1324 .
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взаимодействия текста с культурной сре-
дой разрабатывается с середины прошло-
го века французской школой семиотики 
[21] . Ссылаясь на концепцию М . М . Бах-
тина полифонической структуры чужих 
идей и образов в творчестве, Ю . Кристе-
ва определяет интертекстуальность как 
общее свойство текстов, проявляющееся 
в «наличии между ними связей, благода-
ря которым тексты (или их части) могут 
явно или неявно ссылаться друг на друга» 
[12, с . 429] . Диалог между текстами при-
нимает форму интертекстуальной игры, 
имеющей бессознательный характер и 
ведущей к растворению индивидуаль-
ности – «смерти автора», по образному 
определению Р . Барта [6] . Термин интер-
субъективность заменяется интертексту-
альностью, предполагающей прецедент-
ность . 

Связь между явлениями интертек-
стуальности и прецедентности и их вза-
имообусловленный характер очевидны: 
при создании текста обращение к пре-
цедентным текстам приводит к интер-
текстуальности нового текста, то есть 
интертекстуальность как свойство тек-
ста предполагает существование пред-
шествующих (прецедентных) текстов, за 
счёт которых новый текст обретает свой-
ство интертекстуальности [9] . Согласно 
этой концепции, текст следует восприни-
мать как пространство свободной игры 
гетерогенных культурных кодов . Текст – 
это интертекст, «галактика означающих», 
а произведение  – «эффект текста», зри-
мый результат «текстовой работы» . Ин-
тертекстом в таком понимании является 
не средство создания интертекстуально-
сти, а сам текст . «Каждый текст является 
интертекстом, представляя собой новую 
ткань, сотканную из старых цитат … по-
скольку всегда до текста и вокруг него су-
ществует язык» [2] .

В современной отечественной науке 
хрестоматийным считается определение 
прецедентного текста в  лингвистике 
и смежных с ней дисциплинах, данное 
Ю . Н . Карауловым, как текста, значи-

мого в познавательном и эмоциональном 
отношении, носящего сверхличностный 
характер, т . е . фиксированного в со-
знании носителей языка данной 
языковой общности; апелляция к кото-
рому постоянно возобновляется в дис-
курсе [8, с . 216] . Позже, в концепции 
языковой личности выделяются поня-
тия: прецедентное высказывание (тер-
мин предложенный В . Г . Костомаровым, 
Н . Д . Бурвиковой), прецедентное имя и 
прецедентная ситуация как видовые по-
нятия по отношению к прецедентному 
феномену со статусом родового понятия . 
Прецедентный феномен считается родо-
вым понятием и по отношению к пре-
цедентному тексту, трактуемому в более 
узком значении [10] . Прецедентный фе-
номен обладает отличительным призна-
ком – семиотическим способом своего 
существования, употреблением в  виде 
неявной отсылки без упоминания ис-
точника или автора, в чём состоит его 
отличие от цитаты . 

По мере теоретического осмысления 
интертекстуальности / прецедентности и 
расширения сферы их применения, появ-
ляются новые понятия и термины и, вме-
сте с тем, необходимость их уточнения . В 
зависимости от подхода к исследованию 
одного и того же воспроизводимого тек-
стового материала лингвисты исполь-
зуют разные термины . Интертекстема 
(термин К . П . Сидоренко) и текстовая 
реминесценция (термин А . Е . Супруна) 
определяются как средство создания 
интертекста – включение в него, ис-
пользуются в значении прецедентного 
высказывания и прецедентного текста. 
Крылатая единица – интертекстема 
(термин О . В . Долгополовой) использу-
ется для обозначения практически всех 
воспроизводимых единиц независимо от 
подхода к исследованию, что приводит к 
смещению границ прецедентности / ин-
тертекстуальности [13] .

В концептологии Г . Г . Слышкин ото-
ждествляет понятия прецедентный текст 
и прецедентное высказывание, создаёт 
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термин парольная функция различных 
видов апелляции к концепту прецедент-
ного текста и классификацию социумно-
прецедентных высказываний: макрогруп-
повые, микрогрупповые прецедентные 
тексты / национальные, цивилизацион-
ные, общечеловеческие прецедентные 
тексты . Предлагаемая автором ассоциа-
тивная модель концепта, кстати, значи-
мая для неологии, включает интразону и 
экстразону и функционирует как процесс 
непрерывной номинации и реноминации 
объектов, появления новых и утраты ста-
рых ассоциативных связей между языко-
выми единицами и номинируемыми объ-
ектами [16] . 

Учитывая соотношение понятий пре-
цедентность / интертекстуальность, ис-
следуемая в статье прецедентная мета-
фора – имя существительное “batalla” – в 
переносном значении может быть опре-
делена как интертекстема, включение в 
интертекст наряду с другими единицами 
того же порядка .  

Функционально-стилистические 
аспекты метафоры рассмотрены: в кон-
цепции Н . Д . Арутюновой, которая вклю-
чает метафору в трёхкомпонентную мо-
дель «образ-метафора-символ»; в учении 
В . Н . Телия об экспрессивно-оценочной 
функции метафоры в тексте; в работах 
Ш . Балли, считающего, что метафора, со-
вмещая абстрактное понятие с конкрет-
ным предметом, выступает как средство 
выражения речи с точки зрения эмоцио-
нального содержания, то есть выражения 
в речи явлений из области чувств и дей-
ствия речевых фактов на чувства;  К . Бю-
лером, который сформулировал закон 
перекрывания, объясняющий механизм 
метафорического переноса; в концепции 
Х . Ортега-и-Гассет, считавшего метафо-
ру средством наименования, благодаря 
которому наша мысль становится до-
ступной для других, а сам предмет – до-
ступным нашей мысли [4; 17] . Аналитика 
теории метафоры и её эволюция пред-
ставлены в трудах Н . Д . Арутюновой [18, 
с . 7–42], Н . А . Ахреновой [1] . В основу 

современного определения метафоры по-
ложен когнитивный подход, разработан-
ный американским лингвистом Дж . Ла-
коффом [14], который рассматривал 
метафору как факт мышления, концептуа- 
лизирующий картину мира .

Существует классификация метафор, 
основанная на концепции метафориче-
ского моделирования [19] . При класси-
фикации метафоры А . П . Чудинов учи-
тывает следующие понятия: исходная 
понятийная область, к выражениям кото-
рой применяется приём метафоризации; 
новая понятийная область, из которой 
соответствующие ей конструкции сопо-
ставляются конструкциям из исходной 
области; признаки, на основании которых 
исходную понятийную область и новую 
понятийную область можно рассматри-
вать как родственные; дискурсивные ха-
рактеристики модели . Метафорическая 
модель в таком понимании представляет 
собой некую схему связи между различ-
ными понятийными сферами, которая 
формируется в сознании носителя языка . 
В рамках концепции метафорического 
моделирования выделяются четыре ос-
новных разряда: природоморфные, соци-
оморфные, артефактные, антропоморф-
ные метафоры .

Исследуемые прецедентные метафоры 
с основным элементом “batalla” относятся 
к разряду социоморфных метафор мили-
тарной сферы . Социоморфная метафора, 
отражая сложную взаимосвязанность 
событий в обществе, входит в число наи-
более универсальных метафорических 
моделей . Компоненты социальной кар-
тины мира постоянно взаимодействуют 
между собой в человеческом сознании . 
Вербальное представление социоморф-
ной метафоры показывает, насколько 
большим потенциалом обладает челове-
ческое сознание при моделировании ре-
альности, приближая даже абстрактные 
понятия к характерным особенностям 
жизнедеятельности человека . На при-
мере милитарной сферы деятельности 
человека метафорически создаётся мир 
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политики как отражение сложной вза-
имосвязи событий . Прецедентные ме-
тафоры в общественно-политическом 
дискурсе функционируют как система, 
образуя контекстные цепочки и сети, 
охватывающие весь политический дис-
курс [5] . Их сферой-источником высту-
пает социокультурная тема вооружённой 
борьбы, сражения, военного конфликта, 
представляющая своего рода негативную 
параллельную реальность [3] . 

Источник прецедентной метафо-
ры  – имя существительное “batalla” об-
разовано от позд . лат . сущ . battalia, гл . 
battuere – чеканить, бить оружие1 . Соот-
ветственно, в лингвокультуре испанско-
го языка “batalla” выражает понятийную 
область «военное противостояние» с 
глубокой латинской традицией: от побе-
доносных сражений Рима в Пунических 
войнах, вооружённых столкновений во 
время гражданских войн и восстаний 
рабов до защиты своих границ от наше-
ствия варваров . История Испании хра-
нит память о сражениях и битвах времён 
Реконкисты и открытия Америки, позд-
нее  – о войне за Испанское наследство, 
революциях, Испано-американской и 
двух мировых войнах . Незабываемые об-
разы сражения на поле боя, победонос-
ные реляции и горечь поражения вошли 
в коллективное сознание, концептуали-
зируясь в лингвокультурном простран-
стве испанского языка .   

Концептосфера «военное противо-
стояние» представлена в испанском язы-
ке синонимическим рядом: batalla (f), lu-
cha (f), pelea (f) .

– Batalla  (f)  – абстрактное существи-
тельное с общим значением «военное 
противостояние», реализует значения: 
1)  сражение, битва, бой, схватка, война,  
сеча (уст .); 2) состязание, турнир; 
3) брань, перепалка (перен .) . 

1 См .: Batalla [Электронный ресурс] // Толстый 
словарь: испанский : [сайт] . URL: http://www .tol-
styslovar .com/es?batalla#hwd (дата обращения: 
04 .03 .2023) . Далее – Толстый словарь .

Batalla в качестве семантического цен-
тра образует фразеологические обороты2: 
batalla a brazo Partido, batalla cuerpo a cuer-
po – рукопашный бой; en batalla – развёр-
нутым фронтом; presenter la batalla – вы-
звать на бой, дать сражение; se retira de la 
batalla – отступить, проиграть сражение; 
batalla campal  – генеральное сражение; 
desigual batalla  – неравный бой; en plena 
batalla  – в разгар битвы; dar una batalla 
a uno conflicto, se convirtio en una batalla – 
перерасти в войну . 

– Lucha3  (f)  – борьба, борьба как вид 
спорта, предвыборная борьба, образова-
но от лат . luctare  – бороться, вести бой 
и т .  п . В современном испанском глагол 
luchar сохраняет военную семантику .

– Pelea4 (f) – борьба, сражение, битва; 
глагол pelear – бороться, сражаться, бить-
ся с оружием в руках . 

В переносном значении, используясь 
как метафора, “batalla” выражает поня-
тийную область «противостояние», но 
представляет его в образе вооружённой 
борьбы, битв, сражений, запечатлённых в 
общественном сознании на основе реаль-
но происходивших событий .   

Перевод на русский язык “batalla”  
в текстах испаноязычной прессы
В результате анализа текстов обще-

ственно-политической тематики испан-
ской газеты El País5 за 2021  г . выявлены 
примеры, содержащие лексему “batalla” 
в метафорическом значении, с целью 
определения особенностей её перевода 
на русский язык . Рассмотренные ниже 
примеры подтверждают тот факт, что в 
общественно-политическом тексте мета-
форическое представление сложного по 
содержанию события способствует его 

2 Там же .
3 См .: Lucha // Толстый словарь . URL: http://www .tol-

styslovar .com/es?Lucha (дата обращения: 04 .03 .2023) .
4 См .: Pelea // Толстый словарь . URL: http://www .tol-

styslovar .com/es?pelea (дата обращения: 04 .03 .2023) .
5 El Pais [Электронный ресурс] . URL: https://elpais .

com/ (дата обращения: 04 .03 .2023) .
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более доступному и адекватному пони-
манию читателем . 

Batalla 20211 (Сражение 2021)
El ciudadano moderno ha librado contien-

das a lo largo de este año con un resultado des-
igual, bien con la victoria inscrita en la frente 
o bien huyendo con el rabo entre las piernas . – 
Наш соотечественник в течение всего 
года вёл непрерывный бой с переменным 
успехом, то с победой, начертанной на 
лбу, то спасаясь, поджав хвост2 . 

В переводе использованы литератур-
ные штампы: непрерывный бой, перемен-
ный успех; для привнесения юмористи-
ческого оттенка «гражданин» переведён 
синонимом «соотечественник»; при пере-
воде “moderno” применена произвольная 
лексическая замена «современный» на 
«наш» в стилистических целях . 

La batalla eléctrica en Europa3 (Битва за 
электричество в Европе)

Es decisivo que esta batalla se desarrolle en 
el seno de la Unión donde los derechos de los 
consumidores cobran cada vez mayor relevan-
cia y los precios no pueden depender exclusi-
vamente de una lógica del mercado aplicada 
deficientemente como hasta ahora . – То, что 
битва развернулась внутри Союза, имеет 
решающее значение . Больший вес теперь 
имеют права потребителей, а цены зави-
сят не только от плохо применяемой ры-
ночной логики, как было до сих пор . 

В переводе изменён порядок компо-
нентов предложения в целях соблюдения 
тема-рематического членения высказы-
вания, для перевода “mayor relevancia” 
выбран синонимичный вариант «боль-
ший вес», “exclusivamente” переведено 
отрицательной формой «не только» по 
грамматическим причинам: в испанском 
языке отрицанием оформляется глагол, 

1 См .: Vicent M . Batalla 2021 [Электронный ресурс] // 
El Pais : [сайт] . URL: https://clck .ru/34bkPa (дата об-
ращения: 04 .03 .2023) .

2 Здесь и далее перевод авторов статьи Епифанце-
вой Н . Г ., Ахренова А . В ., Молчановой М . А .

3 См .: Missé A . La batalla eléctrica en Europa  [Элек-
тронный ресурс] // El Pais : [сайт] . URL: https://clck .
ru/34bkQL (дата обращения: 04 .03 .2023) .

тогда как в русском языке отрицательная 
частица оформляет и второстепенные 
члены предложения (наречие) .

Rio compra un productor de litio, mientras 
que BHP se retira de la batalla por uno de 
níquel4 .  – Рио покупает производителя 
лития, тогда как BHP отступает в борьбе 
за никель . 

Возможен также перевод se retira de la 
batalla как: BHP проиграла сражение за 
никель . Как видно, в обоих вариантах пе-
ревода милитарная тематика сохраняет-
ся, способствуя созданию образа жёсткой 
конкуренции между производителями за 
редкоземельные металлы . 

La dirección del PP se prepara para una 
larga batalla con la presidenta madrileña5. – 
Руководство НП готово к широкомас-
штабной битве с региональным прези-
дентом Мадрилены .

Словосочетание una larga batalla пе-
реведено с использованием амплифи-
кации как «широкомасштабная битва», 
возможен также вариант «наступление 
широким фронтом», вследствие несо-
впадения семантической сочетаемости в 
русском / испанском языках прилагатель-
ного «larga  /  широкая  (ое)» и существи-
тельного «batalla  /  битва (сражение)» . 
Для адекватной интерпретации текста 
при переводе сочетания “la presidenta 
madrileña” необходима лингвокультуро-
логическая характеристика и информа-
ция, не представленная в тексте [17] . Речь 
идёт не о президенте Испании, этот пост 
в 2021 г . только планировалось ввести, а о 
межпартийной борьбе за пост региональ-
ного президента Мадрида, занимаемого 
в тот период Иолантой Диас, представ-
ляющей партию Сумар,  – отсюда форма 
ж .  р . la presidenta, отсутствующая в рус-
ском словаре . Для её передачи на русский 
4 См .: Currie A . Rio y BHP, contra el rompecabezas de 

las absorciones verdes [Электронный ресурс]  // El 
Pais  : [сайт] . URL: https://clck .ru/34bkUh (дата об-
ращения: 04 .03 .2023) .

5 См .: García De Blas  E . Casado relanza su perfil más 
agresivo para contrarrestar la presión de Ayuso [Элек-
тронный ресурс] // El Pais : [сайт] . URL: https://clck .
ru/34bkcF (дата обращения: 04 .03 .2023) .
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язык применяется форма м . р . президент 
(форма женского рода слова президент в 
русском языке отсутствует, лакуна может 
быть компенсирована в более широком 
контексте статьи) .

El PP lanza la batalla cultural de la carne 
como ariete electoral en Castilla y León1 . – В 
Кастилии и Леоне НП использует тему 
культуры как таран в предвыборной бит-
ве за голоса .

Лексика военной тематики текста, 
включающая не только lanza la batalla 
(вступить в битву), но и ariete (таран), 
находит отражение в переводе . Задача 
перевода состоит в создании живого об-
раза победоносного наступления, под-
креплённого мощным пробивным 
оружием  – тараном . Народная партия 
уверенно вступает в предвыборную борь-
бу, используя всевозможные средства . 
Перевод словосочетания la batalla cultural 
de la carne требует применения трансфор-
маций: из-за несовпадения семантиче-
ской валентности сущ .+прил . в русском 
варианте словосочетание la batalla cultu-
ral передаётся описательным оборотом; 
метонимия de la carne в словарном пере-
воде «мясо, плоть, тело» переведено тем 
же приёмом – метонимией голоса (изби-
рателей) . Что подтверждает лишний раз 
один из тезисов концепции Дж . Лакоффа 
о том, что основные ценности культу-
ры, выраженные метафорой, могут быть 
адекватно восприняты только в рамках 
этой культуры [20; 22; 23] . 

Los socialistas europeos renuncian a dar la 
batalla por la presidencia del Parlamento2. – 
1 .  Социалисты Европы отказываются от 
борьбы за пост председателя парламента 
(перевод с использованием литератур-
ного штампа) . 2 .  Социалисты Европы 
отказываются дать бой за президенство 
1 См .: García De Blas E . El PP lanza la batalla cultural de 

la carne como ariete electoral en Castilla y León [Элек-
тронный ресурс] // El Pais : [сайт] . URL: https://clck .
ru/34bkkN (дата обращения: 04 .03 .2023) .

2 См .: Gómez M . V . Los socialistas europeos renuncian a 
dar la batalla por la presidencia del Parlamento [Элек-
тронный ресурс] // El Pais : [сайт] . URL: https://clck .
ru/34bmQ6 (дата обращения: 04 .03 .2023) .

в парламенте (перевод с актуализаци-
ей прецедентной метафоры) . Сравнение 
вариантов перевода подтверждает роль 
прецедентной метафоры в создании жи-
вого образа, отражающего понятийное 
поле «силовое противостояние» .

Meghan Markle recibe las disculpas 
públicas del ‘Daily Mail’ tras ganar la batalla 
judicial a los tabloides británicos3. – 1 . Меган 
Маркл получает публичные извинения от 
Daily Mail после победы в судебной тяжбе 
против британских таблоидов (в перево-
де реализован стилистический потенци-
ал метафоры) . 2 . Меган Маркл получает 
публичные извинения, выиграв судеб-
ную битву с британскими таблоидами (в 
переводе использована прецедентная ме-
тафора для создания конкретного образа 
силового противостояния) . Сравнение 
вариантов перевода подтверждает сти-
листические возможности прецедентной 
метафоры, благодаря которым чтение 
текста может доставить эстетическое 
удовольствие [2] . 

Las batallas del porvenir4 (Грядущие 
битвы)

Con el pulso energético, el presidente 
aprovecha las suspensiones judiciales para 
construir el campo de batalla definitivo y 
definitorio de su Administración. Y solo hay 
dos posibilidades: o triunfa López Obrador y 
su movimiento, o prevalecen las disposicio-
nes constitucionales . – Действуя энергично, 
президент использует судебные приоста-
новки, чтобы разработать для своей ад-
министрации определённую и определя-
ющую диспозицию на поле битвы . И есть 
только два исхода: или победит Лопес 
Обрадор и его движение, или верх возь-
мут положения конституции . 

Применение прецедентной метафо-
ры способствует созданию образа пре-
3 См .: Morgado C . Meghan Markle recibe las disculpas 

públicas del ‘Daily Mail’ tras ganar la batalla judicial a 
los tabloides británicos [Электронный ресурс]  // El 
Pais  : [сайт] . URL: https://clck .ru/34bmWd (дата об-
ращения: 04 .03 .2023) .

4 См .: Cossío Díaz J . R . Las batallas del porvenir [Элек-
тронный ресурс] // El Pais : [сайт] . URL: https://clck .
ru/34bmcG (дата обращения: 04 .03 .2023) .
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зидента парламента как стратега, кото-
рый, подобно командующему армией, 
зондирует почву, готовит поле битвы, 
просчитывает возможные варианты её 
исхода . Произведены: редукция текста 
(энергично вместо в энергичном темпе) и 
амплификация текста (добавлено слово 
диспозиция) в силу действия регуляторов 
семантической сочетаемости . Дословный 
перевод с учащённым пульсом = запыхав-
шись в русском языке приобретает иро-
ническую окраску, тогда как в испанском 
языке pulso имеет словарные значения 
твёрдость, уверенность в чём-то, одно-
корневой глагол pulsar имеет переносное 
значение зондировать, прощупывать . В 
тексте используются паронимы definitivo 
y definitorio, переданные на русский язык 
с сохранением стилистического эффекта 
определённое и определяющее, хотя экви-
валентами, на наш взгляд, были бы опре-
деления точное и окончательное.

Заключение
Проведённое исследование позволяет 

сделать следующее заключение . Преце-
дентная метафора на примере исп . “batal-
la” определяется как понятие составное, 
по отношению к интертексту она опреде-
ляется как его единица – интертекстема, 
при этом сохраняет когнитивную функ-
цию и стилистический потенциал, созда-
ющие кумулятивный эффект . Метафора 
понимается как основная ментальная 
операция, способствующая познанию и 
категоризации мира . В исследуемых тек-
стах, которые отличаются сложной и аб-
страктной проблематикой, прецедентная 
метафора реализует конкретный образ 
милитарной сферы, освоенный коллек-
тивным сознанием и лингвокультурой 
испанского языка .

Дата поступления в редакцию 04.04.2023
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ПараМеТрЫ СиСТеМноГо анаЛиЗа инСТиТУЦионаЛЬноГо диСКУрСа 
раЗнЫХ ЭТноКУЛЬТУр

Зененко Н. В.
Военный университет имени князя Александра Невского  
Министерства обороны Российской Федерации  
123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 14, Российская Федерация

Аннотация
Целью  настоящей статьи является выявление параметров системного анализа институцио-
нального дискурса для формирования научного инструментария исследования.
Процедура и методы. В работе был применён интегративно-дискурсивный метод анализа 
речевой деятельности.1

Результаты. В процессе научно-исследовательской работы автор должен постоянно следить 
за соответствием сущностной составляющей концептов своего анализа выводам, к которым он 
приходит, поскольку понятия не находятся в состоянии стагнации, а находятся в состоянии эво-
люции; и могут вступать в синонимичные отношения с другими понятиями, видоизменяться.
Теоретическая значимость  заключается в выборе понятийно-категориального аппарата для 
системного анализа любого вида институционального дискурса. Практическая значимость  
выражается в возможности применения результатов исследования в курсах по общему языко- 
знанию, теории текста, теории дискурса, основам теории языка в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: дискурсивность, процессуальность, интегративность, интертекстуальность, 
интердискурсивность, интерпретативность, концептуализация, креативность, волитивность 

parameters of the sYstem analYsis of the institutional 
discourse of different ethnocultures

N. Zenenko
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation  
ulitsa Bolshaya Sadovaya 14, Moscow 123001, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify the parameters of the system analysis of institutional discourse for the formation of 
scientific research tools.
Methodology. The integrative-discursive method of speech activity analysis was applied in the work.
Results. In the process of the research, the author must constantly monitor the correspondence of 
the essential component of the concepts of his analysis to the conclusions to which he comes, since 
the concepts are in a state of evolution rather than stagnation; and can enter into synonymous rela-
tions with other concepts, to be modified.
Research implications. The theoretical significance lies in the author’s choice of the conceptual and 
categorical apparatus essential for the system analysis of any kind of institutional discourse. The 
results of the analysis can be applied in courses on general linguistics, text theory, discourse theory, 
fundamentals of language theory in higher educational institutions.

 © CC BY Зененко Н . В ., 2023 .
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Понятие, категория, термин – основа языка науки

Введение
В антропоцентрической парадигме 

лингвистики XXI века вопрос о концеп-
туальной основе языковых структур и их 
речевых воплощениях в процессе комму-
никативной динамики дискурса являет-
ся вопросом первостепенной важности . 
Становится очевидным, что коммуника-
тивно-деятельностному подходу описа-
ния языка способствует «дискурсивное 
осмысление языковых функций» и опре-
деление фундаментальных положений 
научного анализа [9, с .  62] . Понятийно-
категориальный аппарат (ПКА) это на-
учный инструментарий любого знания, 
который помогает обнаружить проблему 
исследования и найти пути её решения, 
опираясь на смысловую сущность исполь-
зуемых понятий, категорий и терминов . 

Учёные в разных областях научно-
го знания (В . В . Налимов1, Е . В . Ушаков2, 
В . З . Демьянков3, М . А . Левина4 и др .) от-
мечают, что основой языка любой науки 
являются: понятие, категория и термин .

До настоящего времени понятийно-
терминологический хаос в современных 
лингвистических и междисциплинарных 
исследованиях не преодолён, что объяс-
няется наличием объективных и субъек-
тивных факторов сущностно-смысловой 
интерпретации понятий, прежде всего, 

1 Налимов В . В . Полиморфизм научных терминов // 
Налимов В . В . Вероятностная модель языка . О со-
отношении естественных и искусственных языков . 
М .: Наука, 1974 . С . 121–129 .

2 Ушаков Е . В . Введение в философию и методоло-
гию науки: учебник . М .: Из-во «Экзамен», 2005 . 
528 с .

3 Демьянков В . З . Понятие и концепт в художествен-
ной литературе и научном языке // Вопросы фило-
логии . 2001 . № 1 (7) . С . 35–37 .

4 Левина М . А . Термин, понятие и концепт // При-
волжский научный вестник . 2014 . № 6 (34) .  
С . 106–108 .

философских наук . Очевидным является 
необходимость систематизации ПКА в 
современных исследованиях, т .  к . назре-
ла необходимость в трактовке и типоло-
гизации эмпирических и теоретических 
знаний для выявления внешних и вну-
тренних связей между ними .

Современные объяснения терминов 
«понятие» и «категория» различают их 
значение . Понятие  – это форма мысли-
тельного процесса, которая соотносится 
с реальной действительностью и неиз-
бежно выражается в языке . В «понятии» 
как результате мышления содержатся об-
щие, первостепенной важности признаки 
предметов в их единстве5 . 

Категории  – это фундаментальные 
понятия, отражающие значимые законо-
мерные связи «бытия и познания»6 .

В представленном исследовании мы 
рассматриваем понятие и категорию как 
наиболее общие или специальные апри-
орные знания, используемые при форми-
ровании ПКА, который является важней-
шим компонентом системы любой науки, 
и представляет собой совокупность по-
нятий, категорий и терминов, которые 
дают возможность описать реалии, из-
учаемые наукой / науками, и зафиксиро-
вать их основные свойства, признаки и 
закономерности . ПКА, в нашем случае, –  
это научный инструментарий для реа-
лизации системного / комплексного дис-
курсивного анализа.

Одним из ключевых философско-ме-
тодологических и специально-научных 
воззрений с середины XX в . становится 
понятие «система» . В контексте нашего 

5 См .: Иванов Е . А . Логика . М .: Издательство БЕК, 
1998 . С . 44–103 .

6 См .: Философский энциклопедический словарь  / 
ред .-сост . Е . Ф . Губский [и др .] . М .: ИНФРА-М, 
1997 . С . 251 .



41

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2023 / № 3

проекта под системой мы понимаем лю-
бое комплексное единство, состоящее 
из взаимозависимых элементов . Пред-
метом нашего исследования является 
вид институционального дискурса (мас-
сово-информационный испаноязычный 
и русскоязычный), в котором адресант 
выступает представителем определённой 
социальной этнической группы . Акту-
альность выбранной нами тематики обо-
сновывается необходимостью формиро-
вания ПКА и с его помощью реализации 
более глубокого исследования и лингво-
прагматического описания любого вида 
институционального дискурса . 

Для выявления базовых понятий дис-
курсивного анализа необходимо пони-
мать его цели и задачи . Исходя из ключе-
вых концептов научного исследования и 
из того, что дискурс выполняет, помимо 
прочих, когнитивную и прагматическую 
функции, дискурсивный анализ пред-
полагает исследование вербальных  / не-
вербальных продуктов речевой деятель-
ности .

Текст, дискурс и дискурсивное 
исследование

Результатом многолетних исследова-
ний феномена «дискурс» стало форми-
рование методологической базы много-
численных теорий дискурса, в основе 
которых помимо дескриптивно-аналити-
ческой теории речевых актов Дж . Л . Ости-
на (J. L . Austin)1 лежат принципы интер-
дисциплинарной парадигмы, которые 
подразумевают рассмотрение понятия 
«дискурс» комплексно, системно .

Понятие «дискурс» в силу своей муль-
тивариативности и полисемии вышло за 
рамки языкознания и должно рассматри-
ваться в совокупности с другими поняти-
ями и в контексте нескольких гуманитар-
ных наук .

Идеи «лингвистического постмодер-
низма» [1], которые основываются на 
1 Остин Дж . Л . Слово как действие // Новое в за-

рубежной лингвистике . Теория речевых актов . 
Вып . XVII . М .: Прогресс, 1986 . С . 22–129 .

переосмыслении базовых концептов нау- 
ки о языке, позволяют нам осуществить 
«демонтаж философских основ структу-
ральной лингвистики и семиотики»[1] 
и применить в настоящем исследовании 
институционального дискурса систем-
ный анализ, который подразумевает на-
личие комплекса следующих основных 
понятий и категорий: дискурсивность, 
процессуальность, интегративность, 
интертекстуальность, интердискурсив-
ность, интерпретативность, концептуа-
лизация, креативность, волитивность . 

Практическим материалом данно-
го исследования являются электронные 
тексты испанского и русского массово-
информационного дискурса, которые ре-
презентуют сложное интердискурсивное 
пространство, интегрирующее первич-
ный массово-информационный дискурс 
и вторичные (новостной, политический, 
рекламный, экономический, спортивный 
и др .) дискурсы .

С середины XX – начала XXI века на-
блюдается интенсивный процесс инкор-
порирования прагматического, социоло-
гического и когнитивного компонентов 
в лингвистические исследования, вслед-
ствие чего многие термины в области 
речевой деятельности употребляются 
дифференцировано . Важно отметить тот 
факт, что согласно лингвофилософским 
законам, в основе системного анализа 
языка речевой деятельности лежит диа-
лектический метод2 . Согласно Словарю 
лингвистических терминов Т . В . Жереби-
ло (2010 г .) диалектический метод  – это 
метод лингвистического анализа текста, 
который позволяет рассматривать текст 
как системно-структурную единицу и 
нацелен на рассмотрение явлений дей-
ствительности в развитии и взаимной 
обусловленности3 .

2 См .: Зубкова Л . Г . Общая теория языка в развитии . 
М .: Из-во РУДН, 2002 . С . 437 .

3 См .: Жеребило Т . В . Словарь лингвистических тер-
минов; изд . 5-е, испр . и доп . Назрань: ООО «Пили-
грим», 2010 . С . 91 .
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Для выявления феноменологии ин-
ституционального или статусно-ориен-
тированного дискурса (мы используем 
терминологию В . И . Карасика1) необхо-
димо раскрыть некоторые базовые поня-
тия многих современных исследований, 
связанных с дискурсом . Такие понятия 
как «текст», «дискурс», «дискурсивные 
практики», «дискурсивность» в новей-
шей / постмодернистской лингвистике 
постепенно приобретают определённые 
толкования . 

Так, текст преимущественно опреде-
ляется как элемент письменной комму-
никации [13], как предмет языковой де-
ятельности [5], «как статический объект, 
результат языковой деятельности» [3, 
c . 6] . Дискурс трактуется, с одной сторо-
ны, как динамический процесс языковой 
деятельности, «вписанный в социальный 
контекст» [6, с . 28], а с другой стороны – 
как «результат языковой деятельности» 
[6, с . 39] .

В постмодернистской науке дискурс 
рассматривается как процесс позна-
ния, в котором одновременно взаимо-
действуют постоянные (философские, 
общекультурные, исторические, нацио-
нально-специфические) и меняющиеся 
(коммуникативные, социальные, кон-
цептуальные) параметры . Некоторые ис-
следователи при описании дискурсивных 
практик применяют одновременно не-
сколько уровней научного анализа: куль-
турно-исторический, коммуникативно-
социальный, лингвокультурологический 
[11] . 

Дискурсивные практики  – это кате-
гория, обозначающая свойство речевой 
деятельности непрерывно и последова-
тельно преобразовываться во времени, 
и подразумевает наличие «множества 
самых различных типов и видов дис-
курсов, функционирующих одновре-

1 См .: Карасик В . И . О типах дискурса // Языковая 
личность: институциональный и персональный 
дискурс: сборник научных трудов . Волгоград:  
Перемена, 2000 . С . 5–20 .

менно и пронизывающих социальное 
пространство»2 . 

Параметры системного анализа 
институционального дискурса

Дискурс как постмодернистская линг-
вокогнитивная парадигма априори пред-
полагает поиск комплексного подхода, 
позволяющего успешно реализовать ис-
следование . В данной работе мы делаем 
попытку определить фундаментальные 
понятия и категории дискурсивного ана-
лиза . Прежде всего, мы выделяем катего-
рию дискурсивность в качестве одной из 
константных категорий анализа любого 
вида дискурса . 

Согласно энциклопедии постмодер-
низма, дискурсивность  – это специаль-
ный термин постмодернистской фило-
софии, установленный для фиксации 
«процессуальности дискурсивных прак-
тик», в которых проявляется «безгра-
ничный креативный потенциал» для вы-
ражения смысла без социокультурных 
ограничений3 . Таким образом, понятие 
«дискурсивные практики» напрямую 
коррелирует с категорией «дискурсив-
ность», которая обозначает процессуаль-
ность и системность дискурса, и с ка-
тегорией интердискурсивность, которая 
рассматривается нами как процесс инте-
грации двух или более дискурсов . 

Мы учитываем тот факт, что дискурс 
реализуется в пространственно-времен-
ном континууме, что приводит к появ-
лению определённого информационного 
кластера, которому характерны различ-
ные процессы: языковые (фонетические, 
лексико-грамматические, коммуникатив-
ные), смысловые, синергические .

2 См .: ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ [Электрон-
ный ресурс] // Словари и энциклопедии на Ака-
демике : [сайт] . URL: https://sociology_encyclopedy .
academic .ru/306/ДИСКУРСИВНЫЕ_ПРАКТИКИ 
(дата обращения: 09 .12 .2022) .

3 См .: Можейко М . А . Дискурсивность [Электрон-
ный ресурс]  // Энциклопедия постмодернизма : 
[сайт] . URL: http://niv .ru/doc/philosophy/encyclo- 
pedia-post-modern/index .htm (дата обращения: 
05 .12 .2022) .
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Применяя системный анализ в иссле-
довании институционального дискурса, 
мы не можем игнорировать категорию 
процессуальность, которая свойственна, 
по мнению Т . В . Жеребило, «языковой 
материи на всех уровнях» [7]: фонети-
ческом, грамматическом, лексическом и 
коммуникативном . Парадигматические и 
синтагматические свойства дискурса до-
казывают его процессуальность . Понятие 
процессуальность совмещает в себе два 
значения . С одной стороны, это способ-
ность языковых единиц разного уровня 
(от текста до дискурса) к самострукту-
рированию . С другой стороны, процес-
суальность является «одним из свойств 
нашего познания» [7] . 

Мы, вслед за Т . В . Жеребило, считаем, 
что процессуальность – это совокупность 
нерасчленённых процессов протяжённых 
во времени, целью которой является ос-
мысление роли вербальных / невербаль-
ных средств в целостной системе . На наш 
взгляд, данная категория способствует 
передаче «содержательно-концептуаль-
ной информации» [10, с . 16] заложенной 
в одном или более дискурсов .

В контексте нашего анализа мы долж-
ны вернуться к понятию дискурсивность, 
чтобы отметить факт существования 
в современной лингвистической науке 
двух версий толкования этого концепта –  
коммуникативного и структурно-семи-
отического . Коммуникативное прочте-
ние категории дискурсивность позво-
ляет определять его как вербальный / 
невербальный процесс в определённом 
пространственно-временном контексте, 
обозначающий системность и процес-
суальность дискурса одновременно . Со-
гласно структурно-семиотической интер-
претации  – дискурсивность понимается 
как семиотический процесс, реализую-
щийся в различных типах дискурсивных 
практик (М . Фуко, Р . Барт, Ю . Кристева,  
Н . В . Иванов, М . Н . Федулова и др .) . Так, 
Р . Барт, рассуждая о дискурсе как о меж-
текстовом комплексном единстве, вы-
деляет основные его характеристики – 

функциональность и процессуальность1 . 
Дискурсивность как процесс рождает не-
прерывность и целостность речевой дея-
тельности, а как категория коррелирует с 
интегративностью .

Интегративность – одна из базовых 
категорий текста, выполняющая объ-
единяющую функцию для достижения 
целостности текста . Субъединицей дис-
курса является текст, который не может 
существовать вне дискурса . Известно, 
что размежевание трёх понятий – текст / 
дискурс / коммуникация – наметилось в 
восьмидесятые годы прошлого столетия, 
и появилось понимание того, что дис-
курс  – это логически-последовательный 
текст, обладающий экстралингвисти-
ческими параметрами2; об этом писал 
известный российский лингвист про-
фессор Ю . С . Степанов . Другой не менее 
известный российский лингвист профес-
сор И . Р . Гальперин считал, что текст «не-
обходимо рассматривать как упорядо-
ченную форму коммуникации» [3, с . 11], 
а дискурс как уровень речи, которая, по 
его мнению, системна . Мы полагаем, что 
диалектическая интегративность язы-
ка и речи даёт возможность определить 
степень соответствия  / несоответствия 
семантических и смысловых параметров 
языковой единицы, а коммуникативная 
динамика дискурса позволяет опреде-
лить интерпретационную природу язы-
кового и речевого знака .

Следующая категория нашего ана-
лиза  – интерпретитивность, которая 
трактуется нами как результат деятель-
ности адресанта / интерпретатора, верба-
лизующего своё понимание смысла . Ин-
терпретативность напрямую связана 
с дискурсивностью . Феномен интерпре-
тации, по мнению современных учёных 
(Н . В . Иванов, М . Н . Федулова), обнару-

1 См .: Барт Р . Избранные работы: Семиотика: Поэти-
ка / сост ., общ . ред . и вступ . ст . Г . К . Косикова . М .: 
Прогресс, 1989 . 616 с .

2 См .: Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути пре-
образований  // Общая лингвистика; 2-е изд . М .: 
Едиториал УРСС, 2002 . С . 5–16 .
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живает себя «как некоторый опыт куль-
турного осмысления», «служит родовым 
критерием для всех уровней научного 
рассмотрения дискурса и является осно-
ванием наиболее точного и полного опре-
деления его природы» [8; 12] .

Единицей нашего анализа является 
текст как особый феномен / интертекст, 
который несёт в себе свойства целого, со-
стоящего из языковых элементов, объеди-
нённых общей семантической функцией . 
Считается, что интертекстуальность  – 
текстовая категория, воплощающая соот-
несённость нескольких текстов в одном 
процессе их функционирования . Пред-
течей понятия «интертекстуальность» 
были идеи М . М . Бахтина о межтекстовых 
связях художественного произведения, 
которые позднее в лингвистике текста 
рассматривались учёными как процесс 
интерактивности своей (автора) и чужой 
(цитаты, аллюзии, реминисценции и т . д .) 
речи . Известные семиотики Р . Барт1 и  
Ю . М . Лотман2 описывали это явление, 
называя его «интертекстульность», как 
«текст в тексте» .

Интертекстуальность непосред-
ственно соотносится с интердискурсив-
ностью, ещё одной базовой категорией 
анализа . Мы, вслед за В . Е . Чернявской3 – 
специалистом в области лингвистики 
текста и лингвистики дискурса, счита-
ем, что интердискурсивность  – это ак-
туализация текстового фрагмента, при-
надлежащего одному типу дискурса, в 
ином дискурсе, в результате чего наблю-
дается наложение языковых элементов, 
стратегий, структур и характеристик 
исходных дискурсов на инодискурсы . 
Применяя семиотические исследования 

1 См .: Барт Р . От произведения к тексту // Барт Р . Из-
бранные работы: Семиотика: Поэтика . М . , 1989 . 
С . 413–423 .

2 См .: Лотман Ю . М . Текст в тексте // Лотман Ю . М . 
Избранные статьи в трех томах . Т . 1 . Статьи по се-
миотике и топологии культуры . Таллин: Алексан-
дра, 1992 . С . 147–160 .

3 См .: Чернявская В . Е . Лингвистика текста: Полико-
довость, Интертекстуальность, Интердискурсив-
ность . М .: Либроком, 2009 . 248 с .

предшественников о категории интер-
текстуальность, можно охарактеризо-
вать интердискурсивность как дискурс в 
дискурсе, из чего следует, что опорой для 
определения является категория дискур-
сивность . Становится очевидным, что в 
процессе речевой деятельности в любом 
её виде происходит взаимодействие раз-
личных видов дискурсов, в результате 
чего возникает сложное интердискурсив-
ное гиперпространство . 

Появление понятия интердискурсив-
ность в современной науке объясняется 
тем, что, с одной стороны, многозначный 
термин «дискурс» широко используется 
в ряде гуманитарных дисциплин: линг-
вистике, семиотике, литературоведении, 
социологии, лингвокультурологии, ког-
нитивистике и т . д . С другой стороны, ин-
тердискурсивность  – это форма интер-
текстуальной или мультитекстуальной 
коммуникации, что подтверждает факт 
их соотнесённости в определённых ком-
муникативных условиях .

Человек, познающий мир, всегда на-
строен на осознание, анализ и типоло-
гизацию информации, в результате чего 
в его сознании формируется системно-
структурное образование из концептов4, 
т .  е . идёт процесс концептуализации . 
Концептуализация – это процесс приоб-
ретения языковой единицей концепта, 
который, по мнению Ю . С . Степанова, 
является квинтэссенцией этнокультур-
ных сущностей [11, с . 42–52] . В результа-
те процесса концептуализации языковая 
единица приобретает дополнительные 
смыслы и может служить ключом для по-
нимания волеизъявления адресанта .

Понятие, которое, как нам кажется, в 
полном объёме реализуется в большин-
стве видов дискурса – это креативность. 

Феномен «креативность» это сложная 
многокомпонентная когнитивная еди-
ница . Считается, что это понятие было 
введено в научный обиход Д . Сипмсоном 
4 См .: Жеребило Т . В . Словарь лингвистических тер-

минов; изд . 5-е, испр . и доп . Назрань: ООО «Пили-
грим», 2010 . С . 165 .
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(D . Simpson) в 1922 г ., который тракто-
вал его как «способность человека, от-
казавшегося от стереотипных способов 
мышления»1 .

Американский психолог Г . Гарднер 
(H . Gardner) определял креативность 
как способность человека использовать 
«лингвистический интеллект», работая 
со словом, креативность как и речь, по 
его мнению, «является превосходным 
примером человеческого интеллекта» [4] .

Позднее появилось понятие «лингви-
стическая / вербальная креативность», 
которое разрабатывали отечественные 
учёные в области психологических, педа-
гогических наук (А . В . Галкина, Т . В . Тю-
ленева, Г . А . Халюшова и др .) . Мы, вслед 
за исследователями в этой области, счи-
таем, что индивид способен применять 
уникальные, специфические ресурсы 
языка и возможности для вербального 
воспроизведения своих идей2 . Катего-
риальные признаки лингвистической 
креативности позволяют адресанту, в со-
ответствии с поставленной коммуника-
тивной задачей, воплотить свой замысел 
в отдельном слове / высказывании / тек-
сте . Креативность напрямую связана с 
модальной категорией волитивность .

Волитивность – категория, лежащая 
в основе интегративности текста, рас-
сматривается нами как эмоционально-
значимая единица, посредством которой 
воплощается волеизъявление адресанта . 
Подтверждение наличия указанной кате-
1 См .: Ахмерова А . Ф . Креативность как основная 

характеристика творческой личности // Вестник 
Университета Российской академии образования . 
2015 . № 5 . С . 8–12 .

2 См .: Галкина А . В . Педагогические условия разви-
тия лингвистической креативности в переводче-
ской деятельности студентов // Вестник Тамбов-
ского университета . Серия: гуманитарные науки . 
2011 . № 12-1 (104) . С . 131–136 .

гории в любом виде дискурса мы находим 
у М . М . Бахтина, который декларирует, 
что любое речетворчество, независимо 
от формы его бытования, несёт в себе 
«волю говорящего» [2] . 

Заключение
Реализовать системный анализ ин-

ституционального дискурса нам по-
зволили базовые принципы лингвисти-
ческого постмодернизма . Применив в 
данной работе вышеупомянутый ана-
лиз к исследованию массово-информа-
ционного дискурса испаноязычной и 
русскоязычной этнокультур на приме-
ре электронных текстов СМИ, которые 
репрезентуют сложное интердискур-
сивное пространство, интегрирующее 
первичный массово-информационный 
дискурс и вторичные (новостной, поли-
тический, рекламный, экономический 
и др .) дискурсы, мы пришли к выводу, 
что все вышеперечисленные категории: 
дискурсивность, процессуальность, ин-
тегративность, интертекстуальность, 
интердискурсивность, интерпретатив-
ность, концептуализация, креатив-
ность, волитивность  – реализованы в 
полном объёме в указанных дискурсах .

Важный вывод, к которому мы приш-
ли в ходе нашего исследования, – в про-
цессе научно-исследовательской работы 
автор должен постоянно мониторить 
согласованность сущностной составляю-
щей ПКА с умозаключениями, к которым 
он приходит, т . к . понятия, особенно ког-
да дело касается дискурсивных практик, 
не находятся в состоянии стагнации, они 
находятся в состоянии эволюции и могут 
вступать в синонимические отношения с 
другими понятиями, видоизменяться . 

Дата поступления в редакцию 16.12.2022
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СТиЛиСТиЧеСКие оСоБенноСТи реПреЗенТаЦии ГендернЫХ 
СТереоТиПоВ В деТеКТиВнЫХ роМанаХ аВТороВ-женЩин  
(на МаТериаЛе неМеЦКоГо и рУССКоГо ЯЗЫКоВ)

Зенцова В. С.
Государственный университет просвещения  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявление стилистических приёмов при описании гендерных стереотипов в детектив-
ном романе авторов-женщин на материале немецкого и русского языков.
Процедура и методы. Проведён анализ гендерно-ориентированных высказываний в немецком 
и русском детективных романах при использовании метода контент-анализа, сопоставитель-
ного анализа и метода лингвистического анализа с точки зрения участия высказываний в ген-
дерных стереотипах.
Результаты. В работе доказано, что авторы-женщины используют такие стилистические при-
ёмы для создания гендерных стереотипов, как сравнение, детальное описание цвета, мета-
форы и эмоционально-окрашенные слова, таким образом становясь источником языковой 
картины мира представителей немецкой и русской лингвокультур.
Теоретическая и/или практическая значимость.  Результаты исследования весьма полезны 
при интерпретации текстов, что значимо как для сопоставительного языкознания, так и при 
изучении иностранного языка.1

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, детектив, женщина, мужчина, речевая реа-
лизация

stYlistic features of the representation of gender  
stereotYpes in detective novels BY female authors  
(Based on the material of german and russian)

V. Zentsova
State University of Education  
ulitsa Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify stylistic techniques in the description of gender stereotypes in  detective novels by 
female authors based on the material of German and Russian.
Methodology. The analysis of gender-oriented statements in German and Russian detective novels is 
carried out using the method of content analysis, comparative analysis and the method of linguistic 
analysis from the viewpoint of the statements participation in gender stereotypes.
Results. The paper proves that female authors use such stylistic techniques to create gender stereo-
types as comparison, detailed description of color, metaphors and emotionally colored words, thus 
becoming a source of the linguistic worldview of representatives of German and Russian linguistic 
cultures.

 © CC BY Зенцова В . С ., 2023 .
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Research implications. The results of the study are highly useful in the interpretation of texts, which 
is significant both for comparative linguistics and for learning a foreign language.

Keywords: gender, gender stereotypes, detective, woman, man, speech realization

Введение
Цель настоящего исследования  – вы-

явление стилистических приёмов при 
описании гендерных стереотипов в де-
тективном романе авторов-женщин на 
материале немецкого и русского языков .

К задачам данного исследования от-
носятся: поиск и выявление в текстах 
детективных романов гендерных стерео-
типов, которые могут быть представлены 
как отдельным словом, так и сложным 
высказыванием, а также определение 
роли гендерных стереотипов в языковой 
картине мира при использовании кон-
тент-анализа, сопоставительного анали-
за и метода лингвистического анализа с 
точки зрения участия исследуемых еди-
ниц в гендерных стереотипах .

Актуальность темы исследования 
определяется направленностью рабо-
ты, её проблематикой, самой необходи-
мостью изучения стилистических осо-
бенностей репрезентации гендерных 
стереотипов детективных романов ав-
торов-женщин . Предпринятое исследо-
вание раскрывает сам процесс того, как 
стилистические особенности влияют на 
культурный код, на формирование ген-
дерных стереотипов в детективных рома-
нах, каким образом авторы-женщины де-
терминируют дистинктивные признаки 
гендерных стереотипов . 

Новизна и оригинальность данного 
исследования представляется в том, что 
впервые предпринимается анализ стили-
стических приёмов при описании гендер-
ных стереотипов в детективных романах 
авторов-женщин, которое помогает вы-
явить конституенты для установления 
возможности их существования и раз-
вития в сопоставительном аспекте не-
мецкой и русской лингвокультур . Связь 
гендерных стереотипов и стилистиче-
ских средств в детективном романе ранее 
не рассматривалась в сопоставительном 

аспекте на материале немецкого и русско-
го языков .

Теоретической базой данной работы 
послужили труды отечественных и за-
рубежных учёных в сфере лингвокуль-
турологии, типологии текста, таких как 
Е . Бартминьский [2], И . Д . Баландина 
[1], Н . С . Болотнова [3], И . Р . Гальперин 
[4], Т . П . Дежина [5], А . В . Кирилина [6], 
М . Н . Левченко [7; 8; 13], У . Липпман 
[9], В . А . Маслова [10], О . И . Москаль-
ская [11], Р . Лакофф (R . Lakoff) [12] и др . 

Объектом исследования являются 
гендерные высказывания детективных 
романов на материале немецкого и рус-
ского языков . Предметом исследования 
являются стилистические приёмы созда-
ния гендерного оттенка высказываний .

Детективный текст понимается как 
повествование о раскрытии тайны, рас-
следовании некоего опасного и запутан-
ного преступления в ограниченном про-
странстве в определённых временных 
рамках [7, с . 25] . Поскольку расследова-
ние преступления осуществляется с опо-
рой на законы логики, детективный текст 
имеет чёткую логическую структуру: 
композиция  – описание преступления  – 
процесс расследования – раскрытие пре- 
ступления – кульминация – идентифика- 
ция преступника .

Детективный текст обусловлен прав-
доподобием вымысла, малым количе-
ством ярких персонажей и их типовых 
функций . В детективном тексте можно 
выделить пять основных типов персона-
жей:

– главный герой (сыщик-детектив);
– герой-рассказчик (часто это правая 

рука детектива);
– заказчик (потерпевший);
–  персонажи, которые играют второ-

степенную роль в расследовании (свиде-
тели);

– преступник .



50

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2023 / № 3

Основополагающие категории де-
тективного романа, которые являются 
носителями объективного (персонаж) и 
субъективного (автор), занимают одно из 
главных положений в тексте вследствие 
его антропоцентричности . Это также 
объясняет и путь интерпретации детек-
тивного романа, лежащего в основе ан-
тропоцентрического подхода . Автор при-
писывает персонажу чувства, которые 
представляются нам в тексте как объек-
тивно существующие в действительно-
сти, а чувства, которые испытывает сам 
автор, имеют субъективную окраску .

Прежде чем приступить к анализу 
гендерно-значимых единиц в детектив-
ном романе, стоит обратить внимание на 
само понятие гендерный стереотип . 

Понятие «стереотип» введено У . Лип-
пманом [9] в 1922 г ., оно получило даль-
нейшее развитие в социологии и соци- 
альной психологии . У . Липпман под по-
нятием «стереотип» подразумевал упро-
щённое, заранее воспринятое представ-
ление о явлениях и предметах, которое не 
исходит из собственного опыта человека, 
а возникает на основе опосредованного 
восприятия . 

У . Липпман предлагал следующие 
аспекты стереотипов:

1 . Все стереотипы ложны .
2 . Стереотипы «живучи» .
3 . Стереотип проще, чем реальность . 
4 . Стереотипы приобретаются людь-

ми, а не формулируются сами на основе 
человеческого опыта [9, с . 169] .

Одной из основных причин возник-
новения стереотипов У .  Липпман вы-
деляет экономию усилий, однако кроме 
неё, исследователь называет и то, что за-
частую системы стереотипов могут быть 
стержнем нашей собственной традиции, 
они составляют цельную картину мира, 
человек чувствует свою причастность к 
этому миру и над ним уже надстраивают-
ся вкусы, возможности, привычки . Ис-
следователь утверждает, что стереотипы 
появились по причине стремления по-
знать уникальность своей культуры пу-

тём сравнения её с другими этническими 
группами . В этом контексте стереотипы 
понимались так же, как предрассудки 
или общественные суждения о своей или 
чужой культуре .

Подводя итог, можно сказать, что 
У . Липпман понимает стереотип как по-
нятие, с помощью которого человек по-
знаёт и интерпретирует мир . 

В работе А . В . Кирилиной гендерный 
стереотип определяется как частный слу-
чай стереотипа, отнесённый к знаниям о 
лицах разного пола, которым приписыва-
ются определённые признаки, что отра-
жается в особенностях синтагматических 
связей рассматриваемых единиц [6] .

Стоит обратить внимание и на при-
знаки «женского языка» выделенные Ро-
бин Лакофф [12], которые отличают его 
от мужского, например:

– разделительные вопросы;
– супервежливость;
– гиперкорректность;
– специализированный словарь, свя-

занный со сферами деятельности, тради-
ционно считающимися женскими;

– аффективные прилагательные и сло-
ва-интенсификаторы;

– склонность к эвфемизмам;
– слова и фразы, которые смягчают 

категоричность выражения;
– особенности цветообозначения .

Анализ языкового материала
Материалом исследования послужили 

гендерные высказывания современных де-
тективов немецкой женщины-автора Неле 
Нойхаус “Eine unbeliebte Frau”1 и русской 
женщины-автора Александры Марини-
ной «Мужские игры»2 . Общее количество 
гендерных высказываний в русском языке 
составило 146, в немецком языке – 153 . 

1 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . Berlin: Verlag der 
Ullstein Buchverlage GmbH, 2009 . 451 S . Далее – 
Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau, с указанием номе-
ра страниц для иллюстративного материала .

2 Маринина А . Мужские игры . М .: Эксмо, 2020 . 448 с . 
Далее – Маринина А . Мужские игры, с указанием 
номера страниц для иллюстративного материала .
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Данные детективы выбраны не слу-
чайно, так как уже в названиях произ-
ведений находятся гендерные признаки . 
Например, в детективном романе “Eine 
unbeliebte Frau” («Ненавистная женщи-
на») повествуется об убитой загадочным 
образом женщине, к которой каждый от-
носился с презрением: некоторые из-за 
её красоты, а другие – из-за ревности . В 
русском детективном романе «Мужские 
игры» речь идёт о серийном маньяке, 
который задушил в течение короткого 
времени семь человек . Весь роман Алек-
сандра Маринина обращает внимание 
читателя на отношения мужчин между 
собой и отношение мужчин к женщинам . 
Благодаря определённым языковым сред-
ствам авторы-женщины зачастую транс-
лируют свои собственные мысли, из-за 
чего складывается приятная атмосфера в 
первую очередь для читателей-женщин, 
так как их мысли нередко совпадают с ав-
торскими .

1. Использование детального 
описания внешности при помощи 

цветообозначения
Рассмотрим примеры из немецкого 

детективного романа женщины-автора 
Неле Нойхаус “Eine unbeliebte Frau” .

Cosima war eine aparte Frau mit klaren 
Gesichtszügen, faszinierend grünen Augen 
und tizianrotem Haar1 . Er war Mitte fünfzig, 
trug das mausbraune Haar mit einem tou-
petähnlichen Seitenscheitel und hatte eine 
Vorliebe für braune Anzüge und braune Schu-
he mit Gummisohlen2. In sein volles, dunkles 
Haar mischten sich erste graue Strähnen, 
und die blauen Augen hinter den dicken Glä-
sern seiner Brille blickten wachsam und ab-
wartend3.

В приведённых выше примерах видно, 
что автор-женщина для описания цвета 
волос выбирает не обычные цвета, а ред-
кие, используя оттенки, например: tizi-

1 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 10 .
2 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 42 .
3 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 53 .

anrotes Haar (волосы медного цвета), das 
mausbraune Haar mit einem toupetähnli-
chen Seitenscheitel (каштановые волосы 
мышиного оттенка), in  …  dunkles Haar 
mischten sich erste graue Strähnen (густые 
волосы с пробивающимися первыми седы-
ми прядками).

В немецком детективном романе ав-
тор-женщина уделяет большое внимание 
цвету волос героев, особенно женщин, в 
свою очередь, в русском детективном ро-
мане ситуация иная . Рассмотрим следую-
щие примеры . 

Мельник помолчал, глядя куда-то в 
сторону, потом поднял на Юру колючие 
светлые глаза4. Сегодня он ещё раз по-
смотрит, как черноглазый сыщик про-
ведет день, и на этом все5. Анна долго 
смотрела на него, не произнося ни слова, и 
Парыгин вдруг увидел, какие у нее огром-
ные желто-зеленые глаза6.

Александра Маринина, таким обра-
зом, большое внимание в описании внеш-
ности уделяет глазам, используя такие 
лексические сочетания, как: черноглазый 
сыщик, огромные желто-зеленые глаза, 
колючие светлые глаза .

Таблица 1 / Table 1

Количественный анализ лексем «Во-
лосы» и «Глаза» в немецком и русском 
детективных романах / Quantitative 
analysis of the lexemes “Hair” and “Eyes”  
in German and Russian detective novels

Глаза 
(Augen)

Волосы 
(Haar)

“Eine unbeliebte Frau” 45 71
«Мужские игры» 103 33

Источник: по данным автора

В табл . 1 продемонстрирован количе-
ственный анализ лексем «Волосы» и «Гла-
за» в немецком и русском детективных 
романах . Соответственно, в немецком 

4 Маринина А . Мужские игры . С . 51 .
5 Маринина А . Мужские игры . С . 243 .
6 Маринина А . Мужские игры . С . 269 .
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детективном романе встречается больше 
лексема “Haar”, в русском детективном 
романе лексема «Глаза» . При этом Неле 
Нойхаус не применяет к лексеме “Augen” 
стилистических приёмов и использова-
ния оттенков, также как и Александра 
Маринина в случае с лексемой «Волосы» . 

2. Использование метафоры  
для конкретизации особенностей 

поведения героев
Перейдём к анализу метафор из не-

мецкого детективного романа женщи-
ны-автора Неле Нойхаус “Eine unbeliebte 
Frau”:

Susanne Kampmann war nicht etwa eine 
Meisterin der Selbstverleugnung, sie war eine 
Löwin, die ihr Eigentum, wenn nötig mit 
Klauen und Zähnen verteidigte1. Die Jagoda 
ist total krank im Kopf. Ein fetter Minder-
wertigkeitskomplex auf zwei Beinen2 .

Автор-женщина использует метафо-
ры для того, чтобы как можно ярче рас-
крыть образы персонажей и обратить на 
них внимание читателей . Женщину-до-
мохозяйку автор раскрывает как львицу, 
которая боролась за свою собственность 
когтями и зубами, а мужчину-бизнесмена 
называет «жирным комплексом неполно-
ценности на двух ногах» . 

Василий Валерианович, высокий, ху-
дой, с длинным морщинистым лицом и 
очками в тяжёлой оправе, встретил его 
дежурной улыбкой3 . Настя с неудоволь-
ствием подумала, что Барин прибегает к 
старым дешевым приемам, а у нее нет 
практики, она к таким ситуациям не 
очень-то привычна4.

Александра Маринина через метафо-
рическое значение слов передаёт автор-
скую оценку поведения мужчин с женщи-
нами . В романе часто можно встретить, 
что герои-мужчины «прибегают к дешё-
вым приёмам» для привлечения внима-

1 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 382 .
2 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 438 .
3 Маринина А . Мужские игры . С . 33 .
4 Маринина А . Мужские игры . С . 51 .

ния у женщин, встречают их с «дежурной 
улыбкой», которая ничего не обозначает .

Таким образом, в немецком и русском 
детективных романах авторы-женщины 
используют метафору, одной из главных 
целей которой является передача глуби-
ны и характера собственного видения 
мира . Метафора помогает приблизиться 
к разгадке идейного содержания художе-
ственного романа .

3. Использование сравнения для 
описания гендерной особенности 

внешности и характера
Прокомментируем следующий иллю-

стративный материал:
Ich kann mir schon denken, dass die Kaf-

feetanten, mit denen Sie eben gesprochen ha-
ben, kein gutes Haar an ihr gelassen haben5. 
Heute sieht sie aus wie Barbie nach zehn 
Botox-Behandlungen. Weißblonde Haare, di-
cke Schminke, abgehungert, mit falschen Fin-
gernägeln und mit Schmuck behängt wie ein 
Pfingstochse6. Die sieht ja aus wie Franken-
steins Gesellenstück, murmelte Pia7.

Для описания внешности Неле Ной-
хаус часто использует сравнения, на-
пример: die Kaffeetanten, wie Barbie, wie 
Frankensteins Gesellenstück . В каждом 
случае сравнение имеет отрицательную 
коннотацию: женщины сравнивают дру-
гих женщин с «кошёлками, Барби, чудо-
вищем Франкенштейна» . Автор-женщи-
на использует этот приём для того, чтобы 
усилить отрицательные впечатление чи-
тателей от внешности героев .

Александра Маринина также ис-
пользует сравнение, но не для описания 
внешности героя, а для описания его ха-
рактера и чувств . Рассмотрим следующие 
примеры: 

Она уже начинала вести себя как 
полноправная жена Парыгина, имеющая 
право требовать у него отчета о каж-
дом шаге и в каждой минуте, проведенной 

5 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 99 .
6 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 117 .
7 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 29 .
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без ее пригляда1. Она не сопротивлялась, 
но и не помогла ему, просто стояла, как 
тряпичная кукла, которая упадет, как 
только ее перестанут поддерживать2. А 
он встретил ее в штыки, словно ушат 
ледяной воды на нее вылил3.

Из примеров следует, что автор-жен-
щина с помощью сравнения репрезенти-
рует внутренний образ героя, передавая 
своё собственное отношение к нему . Ав-
тор прибегает к сравнению «как полно-
правная жена» для женщины, требующей 
отчёта от мужчины, а другую героиню, 
которой можно управлять, сравнивает с 
тряпичной куклой .

4. Использование эмоционально-
окрашенных слов

Благодаря эмоционально-окрашен-
ным словам авторы-женщины могут 
передать одобрительную или неодобри-
тельную коннотацию гендерного харак-
тера по отношению к герою или событию, 
которое они описывают . Рассмотрим сле-
дующие примеры из немецкого детектив-
ного романа: 

Pia musste sich anstrengen, damit sie die 
Frau nicht wie eine debile Zwölfjährige mit 
offenem Mund anstarrte4. Der rothaarige 
Feldwebel mit Mopsgesicht öffnete in dem 
Augenblick die Tür, ohne vorher angeklopft zu 
haben5. Isabel war eine arrogante, blöde Kuh 
und hatte einen Mann wie Micha überhaupt 
nicht verdient6.

Неле Нойхаус использует такие эмо-
ционально-окрашенные слова, как de-
bile Zwölfjährige, Mopsgesicht, blöde Kuh. 
Данные слова используются в качестве 
индикатора именно женского поведения 
в детективном романе, и с помощью них 
автор-женщина передаёт свою отрица-
тельную оценку действиям женских пер-
сонажей . 
1 Маринина А . Мужские игры . С . 190 .
2 Маринина А . Мужские игры . С . 251 .
3 Маринина А . Мужские игры . С . 383 .
4 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 15 .
5 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 33 .
6 Neuhaus N . Eine Unbeliebte Frau . S . 53 .

Александра Маринина в детективном 
романе также использует эмоционально-
окрашенную лексику, но в другом ключе . 
Рассмотрим примеры: 

Вы использовали меня втемную, как 
безмозглую куклу, вы двигали меня, как 
пешку по шахматной доске7. Лола не вы-
держала затворничества и съездила к 
себе домой за какой-то ерундой, без ко-
торой, по мнению Парыгина, можно было 
еще сто лет прожить без забот8. Короче, 
пятерок она не ставила никому, а шанс 
получить четверку был только у самых 
замухрышистых9. Конечно, парни от нее 
как от чумы шарахались10 .

При помощи эмоционально-окрашен-
ных слов автор-женщина в русском тек-
сте сигнализирует об отношении мужчин 
к женщинам, например, несмотря на то, 
что герои вынуждены были оставаться в 
заточении, женщине всё равно понадо-
билась «какая-то ерунда», без которой бы 
мужчина мог обойтись . Отрицательную 
коннотацию несёт сравнение использо-
вания женщины как безмозглой куклы, 
а также описание отношения к героине 
окружающих, которые шарахаются «от 
неё как от чумы» .

Заключение
Итак, при анализе произведений не-

мецкого автора Неле Нойхаус “Eine unbe-
liebte Frau” и русского автора Александры 
Марининой «Мужские игры» было выяс-
нено, что для авторов-женщин характер-
но применение в тексте стилистических 
приёмов для выражения гендерных сте-
реотипов, так как именно авторы-жен-
щины наиболее чувствительны к гендер-
но-ориентированным высказываниям . 

Показано, что авторы-женщины ис-
пользуют в качестве средств для создания 
гендерных стереотипов детальное опи-
сание цвета, стилистические приёмы  – 

7 Маринина А . Мужские игры . С . 569 .
8 Маринина А . Мужские игры . С . 408 .
9 Маринина А . Мужские игры . С . 4 .
10 Маринина А . Мужские игры . С . 93 .
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сравнения, метафоры, а также эмоцио-
нально-окрашенные средства . 

Дополнительно можно сделать выво-
ды относительно гендерных стереотипов, 
существующих в русской и немецкой язы-
ковых картинах мира . В русской картине 
мира уделяется большое значение гла-
зам . В русском фразеологическом поле 
существует и пословица «Глаза – зеркало 
души» . В немецкой картине мира большое 
внимание придаётся волосам, во фразео-
логической картине мире это отражает 
пословица “Andere Jahre, andere Haare” . 

Авторы-женщины рассмотренных не-
мецкого и русского детективных рома-
нов активно используют стилистический 
приём сравнения для передачи внеш-
ности и характера героев . Неле Нойхаус 
благодаря сравнению усиливает внеш-
ность героинь, а Александра Маринина 

описывает с помощью сравнения чувства 
и эмоции женских персонажей .

Эмоционально-окрашенные слова 
служат авторам-женщинам в качестве 
помощника для выражения собственных 
мыслей и чувств по отношению к героям 
и событиям . 

Стилистические приёмы при описа-
нии гендерных стереотипов и их языко-
вые репрезентации (список которых не 
является закрытым) в текстах детектив-
ных романов, являются одним из важ-
ных элементов языковой картины мира, 
в данном случае немецкой и русской . 
Исследуя и изучая их, можно внести не-
посредственный вклад в развитие таких 
наук, как лингвокультурология, типоло-
гия текста и гендерная лингвистика . 
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ЛинГВиСТиЧеСКаЯ МодеЛЬ инФорМаЦионноЙ ВоЙнЫ: 
СТрУКТУрнЫе ЭЛеМенТЫ и УроВни ВоЗдеЙСТВиЯ

Приходько М. В.
Военный университет имени князя Александра Невского  
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Аннотация 
Цель: сформулировать и описать элементы и уровни воздействия на реципиентов в рамках линг-
вистической модели информационной войны с точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода.
Процедура и методы. Основное содержание исследования составляет обобщение теорети-
ческого опыта исследований. В качестве методов практического исследования используется 
лингвопрагматический анализ, критический дискурс-анализ, лингвокогнитивный анализ.
Результаты. В результате анализа предложена многоуровневая модель информационной 
войны, разделяющаяся на стратегический, оперативный, тактический и инструментальный 
уровни. Информационное воздействие на концептуальную картину мира характеризуется как 
комплекс языковых приёмов, методов, дискурсивных тактик и стратегий для достижения цели 
изменения концептуальной картины мира.
Теоретическая и/или практическая значимость определяется вкладом в системное описание 
информационной войны как когнитивно-дискурсивного феномена, разработкой уровневого 
подхода к её исследованию, развитием методики изучения когнитивного воздействия в рам-
ках информационной войны.1

Ключевые слова: информационное воздействие, информационная война, коммуникативная 
тактика, коммуникативная стратегия, концептуальная картина мира
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Abstract
Aim. To formulate and describe the elements and impact levels on recipients within the framework of 
the linguistic model of information war from the point of view of the cognitive-discursive approach.
Methodology. The main content of the article is the generalization of the research theoretical experi-
ence. Linguo-pragmatic analysis, critical discourse analysis, linguo-cognitive analysis are used as 
the methods of practical research.
Results. As a result of the analysis, a multi-level model of information war is proposed, which is 
divided into strategic, operational, tactical and instrumental levels. The information impact on the 
conceptual picture of the world is characterized as a set of language techniques, methods, discursive 
tactics and strategies to achieve the goal of changing the conceptual picture of the world.
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Research implications. The theoretical and/or practical significance is determined by the contribu-
tion to the systemic description of information warfare as a cognitive-discursive phenomenon, the 
development of a level approach to its study, the development of a methodology for studying cogni-
tive impact within the framework of information war.

Keywords: information impact, information war, communicative tactics, communicative strategy, 
conceptual picture of the world

Введение
Информационная война являет-

ся исторически сложившейся формой 
борьбы, основную роль в которой игра-
ет информация и способ её передачи . 
Благодаря развитию научного знания 
человечество сформировало новое по-
нимание информационной войны, ко-
торое позволяет трактовать её сущность 
исходя из формы, которую приобретает 
информация: программный код, коман-
да, информационное сообщение и т . д . 
Сетевой формат информации предпо-
лагает новый формат информационного 
воздействия, а именно интернет-войны, 
ведение которых, по мнению некоторых 
исследователей, «сопровождается такими 
же агрессивными средствами, как и при 
традиционной войне» [16, c . 75] . 

При этом вопросы, связанные с ин-
формацией, представленной с помощью 
языковых знаков, долгое время остава-
лись неизученными . Благодаря развитию 
научного знания в последние несколько 
лет сформировалось новое научное на-
правление  – лингвистика информаци-
онно-психологической войны, предме-
том исследования которой становятся 
механизмы комплексного воздействия 
на сознание массовой аудитории . Так, 
современная информационная война с 
позиции лингвистики характеризуется 
таким противостоянием сторон, при ко-
тором под ударом оказываются концеп-
туальные картины мира представителей 
разных лингвокультур .

За короткое время существования в 
лингвистике нового научного направле-
ния, занимающегося исследованием ин-
формационно-психологической войны, 
сформировался ряд подходов в её изуче-
нии . При этом отсутствие единого подхо-

да в изучении информационно-психоло-
гической войны и текстов, используемых 
для ведения информационного воздей-
ствия, возбуждает интерес к углублён-
ному изучению данного феномена как 
системы, что и определяет цель нашего 
исследования . В данной работе мы вслед 
за А . П . Сковородниковым, А . В . Кол-
могоровой и Г . А . Копниной допускаем 
относительную тождественность поня-
тий информационно-психологической и 
информационной войны, определяя ин-
формационную войну как более широкое 
понятие по сравнению информационно-
психологической войной [9, с . 11] .

Итак, для достижения основной цели 
нашего исследования предлагается по-
следовательное решение ряда задач . Во-
первых, необходимо проанализировать и 
описать сложившиеся взгляды на струк-
туру информационной войны . Далее, 
целесообразно сфокусировать внимание 
на представляющих для нас наибольший 
интерес дискурсивном и когнитивном 
подходах и описать информационную 
войну с учётом этих двух подходов . Тре-
тьим этапом предлагается ввод линг-
вистической модели информационной 
войны как когнитивно-дискурсивного 
феномена с последующим её описанием . 
Завершающий этап предполагает приве-
дение иллюстрирующих языковых при-
меров проанализированного текста на 
китайском языке в целях репрезентации 
предложенной модели .

Информационная война  
как иерархическая  

многоуровневая система
Информационное воздействие как ос-

новной процесс, осуществляемый в рам-
ках информационной войны, представ-
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ляет собой структурно сложное явление, 
характеризующееся воздействием с помо-
щью языковых средств на сознание чело-
века на разных уровнях . Характеристики 
такого воздействия отличаются в зависи-
мости от уровня и степени, однако под-
чиняются общей логике . Для того чтобы 
сформировать собственный подход к опи-
санию модели информационной войны, 
предлагается рассмотреть существующие 
взгляды на информационное воздействие .

Так, А . П . Сковородниковым, А . В . Кол- 
могоровой и Г . А . Копниной была раз-
работана «стратегически-тактическая 
система» организационной структуры 
информационной войны [9, с . 47] . По 
мнению исследователей информацион-
ная война осуществляются на тактиче-
ском и стратегическом уровнях за счёт 
использования речевых стратегий, суб-
стратегий и тактик для воздействия на 
выбранные мишени, то есть на «понятия 
и представления о связанных с объек-
том сторонах действительности, кото-
рые подвергаются негативной оценке для 
оказания давления на объект» [9, с . 15] . 
Очевидно, что речь идёт о воздействии 
на определённую концептосферу с целью 
внесения изменения в концептуальную 
картину мира реципиента .

По мнению учёных, иерархические от-
ношения между уровнями планирования 
коммуникации выстраиваются сверху 
вниз: стратегия  – субстратегия  – такти-
ка . При этом речевая стратегия рассма-
тривается как «общий мыслительный 
план, или общая психологическая линия 
речевого поведения, определяемая ин-
тенцией и коммуникативной целью (це-
лями) говорящего/пишущего на основе 
осознания коммуникативной ситуации 
как совокупности факторов, влияющих 
на планирование и реализацию речевой 
коммуникации (время и место коммуни-
кации, интенции участников коммуника-
ции, их профессиональные, возрастные, 
гендерные, этнические характеристики, 
социальные статусы и роли, особенно-
сти характера, тип межличностных от-

ношений, эмоциональное состояние и 
другие факторы)»; под субстратегиями 
учёные понимают «видовые реализации 
какой-либо общей (родовой) стратегии»; 
тактика рассматривается как «речевое 
действие (речевой акт или несколько 
взаимосвязанных речевых актов), со-
ответствующее тому или иному этапу 
в реализации речевой стратегии и на-
правленное на решение частной комму-
никативной задачи этого этапа . Исполь-
зование речевой тактики или некоторой 
их совокупности призвано обеспечить 
осуществление речевой стратегии и, в 
конечном итоге, достижение коммуника-
тивной цели говорящего/пишущего» [9, 
c . 44–45] . Описывая релевантные харак-
теристики существующего многообразия 
стратегий, субстратегий и тактик, учёные 
приводят соответствующую схему, кото-
рая отражает иерархические отношения 
между данными уровнями (см . рис . 1) .

О . С . Иссерс, рассматривая понятия 
речевых стратегии и тактики в лингви-
стике, согласна с утверждением о том, 
что речевая стратегия – это «совокуп-
ность речевых действий, направленных 
на решение общей коммуникативной 
задачи говорящего» [5, с . 96], при этом 
под тактикой подразумевается «одно или 
несколько действий, которые способ-
ствуют реализации стратегии» [5, с . 110] . 
Исследователь приводит собственное 
определение коммуникативной страте-
гии – «когнитивный план общения, по-
средством которого контролируется оп-
тимальное решение коммуникативных 
задач говорящего в условиях недостатка 
информации о действиях партнера» [5, 
с . 100] . Таким образом, согласно О . С . Ис-
серс, структура планирования коммуни-
кации в ходе информационной войны, 
с учётом реализации коммуникации в 
речи, может быть оформлена в виде схе-
мы, представленной на рис . 2 . 

О . С . Иссерс замечает, что «целью 
любой речевой стратегии является кор-
рекция модели мира адресата», что до-
стигается путём «введения в разговор 
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своих интерпретаций» [5, с . 109] . Такое 
утверждение позволяет сделать вывод о 
том, что главной целью коммуникатив-
ной стратегии является воздействие на 
концептуальную картину мира . 

Другая система, предложенная 
А . В . Манойло, предполагает иную струк-
турную организацию информационной 
войны (далее – ИВ) . Учёный выделя-
ет следующие уровни, расположенные 
сверху вниз: стратегический – оператив-
ный – тактический – инструменталь-
ный . Основной особенностью такого 
устройства является его иерархичность, 
при этом каждому уровню соответствует 
определённая организационная форма и 
цель, направленная на реализацию еди-
ной стратегии (см . табл . 1) [11, с . 77] .

Модель А . В . Манойло представляется 
актуальной с точки зрения выделения в 
ней четырёх структурных уровней: стра-
тегического, оперативного, тактического 
и инструментального . При этом содер-

жательное описание уровней отражает 
взгляд на информационную войну как на 
явление социально-политическое и пси-
хологическое, при этом значимая роль 
языковых процессов не учитывается в 
полной мере . Модель информационной 
войны, предложенная А . П . Сковородни-
ковым, А . В . Колмогоровой, Г . А . Копни-
ной и О . С . Иссерс, напротив, является 
исключительно «лингвоцентричной», так 
как опирается на описание информаци-
онной войны как коммуникативного яв-
ления . 

Таким образом, исследование ин-
формационной войны носит междисци-
плинарный характер, что предполагает 
необходимость её изучения с учётом раз-
ных подходов для наиболее полного по-
нимания её характерных структурных и 
организационных особенностей . Кроме 
того, отметим значимость рассмотрения 
коммуникативных тактик (субстратегий) 
и стратегий, отражающих последователь-

Рис. 1 / Fig. 1. Иерархическая структура информационной войны / Hierarchy of Information War
Источник: [9, с . 47]

 

Рис. 2 / Fig. 2. Структура планирования коммуникации в ходе 
информационной войны / The structure of communication planning during the 
information war 

Источник: составлено автором 
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Организация ведения информационной войны / Organization of information 
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Уровни ведения ИВ Организационная форма Цель 

Стратегический Информационная война Военное поражение противника. 
Может достигаться либо 
уничтожением, либо 
подчинением его воли. 

Оперативный Информационная 
операция 

Внедрение в сознание и 
подсознание человека 
программных установок на 
следование определённой модели 
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Рис. 2 / Fig. 2. Структура планирования коммуникации в ходе информационной войны / The structure 
of communication planning during the information war

Источник: составлено автором
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ное информационно-психологическое 
воздействие .

Информационная война как 
когнитивно-дискурсивный феномен

Необходимо указать, что в рамках на-
шего исследования информационная во-
йна рассматривается в качестве такого 
противостояния сторон, для которого 
характерно воздействие на концептуаль-
ную картину мира целевой аудитории 
с целью внесения в неё изменений или 
создания новых концептов . Такой взгляд 
на изучаемый феномен коррелирует с 
мнением Л .  В .  Коцюбинской, которая 
рассматривает информационную войну 
как «информационное воздействие на 
общественное (массовое) сознание c це-
лью внесения изменений в когнитивную 
структуру, c тем чтобы в дальнейшем 
получить изменения в поведенческой 
структуре», предлагая сфокусировать 
основные усилия на изучении понятий 
«языковой личности» и «когнитивных 
структур» [10, с . 95] .

Рассуждая об информационной вой- 
не, невозможно не учитывать её комму-
никативный характер, который имеет 
ряд специфических черт . С одной сторо-
ны, информационная война опирается на 
дискурс как на «единство вербальных и 
невербальных средств коммуникации» 
[8, с . 27] . С другой стороны, информаци-
онная война подразумевает «информа-
ционно-коммуникативное воздействие 
на когнитивную систему человека или 
группу людей, способное привести к из-
менениям в структуре индивидуального 
или массового сознания, картины мира 
и характере социальных отношений» [8, 
с . 29] . Поскольку оба этих аспекта инфор-
мационной войны имеют большое зна-
чение, целесообразно учитывать их оба 
одновременно . В этой связи изучим сло-
жившиеся взгляды на информационную 
войну в аспекте её дискурсивной и ког-
нитивной основ и попытаемся объяснить 
данный феномен с точки зрения теории 
дискурса и когнитивной лингвистики .

Таблица 1 / Table 1

Организация ведения информационной войны / Organization of information warfare

Уровни ведения ИВ Организационная форма Цель

Стратегический Информационная война
Военное поражение противника . Может 
достигаться либо уничтожением, либо 
подчинением его воли .

Оперативный Информационная операция

Внедрение в сознание и подсознание 
человека программных установок на 
следование определённой модели пове-
дения, выгодной организаторам инфор-
мационной операции .

Тактический Информационная атака

Внедрение в сознание и подсознание 
человека программных установок на со-
вершение немедленного ответного дей-
ствия – как правило, в ответ на сигналь-
ный импульс со стороны какого-либо 
внешнего раздражителя .

Инструментальный
Отдельные способы, методы и 
инструменты информационно-
психологического воздействия

Получение немедленной ответной ре-
акции на внешний информационный 
импульс-раздражитель (по принципу 
стимул-реакция) .

Источник: [11]
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Дискурсивный подход. Данный под-
ход определяет тесную связь информа-
ционно-психологического воздействия 
с коммуникацией, поскольку, согласно 
взглядам Т . ван Дейка, «дискурс» рассма-
тривается как определённое коммуника-
тивное событие: «Дискурс … является 
сложным единством языковой формы, 
значения и действия, которое могло бы 
быть наилучшим образом охарактери-
зовано с помощью понятия коммуника-
тивного события или коммуникативного 
акта» [2, c . 121–122] . 

Вместе с тем нельзя не вспомнить клас-
сическое определение Н . Д . Арутюновой, 
где дискурс – «это связный текст в сово-
купности с экстралингвистическими – 
прагматическими, социокультурными, 
психологическими и другими факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте; речь, 
рассматриваемая как целенаправленное 
социальное воздействие, как компонент, 
участвующий во взаимодействии людей 
и механизмах их сознания (когнитивных 
процессах)» [1, c . 136–137] . 

По мнению О . И . Калинина, «дискурс 
представляет собой сложное коммуни-
кативное явление, которое включает в 
себя и социальный контекст, дающий 
представление как об участниках комму-
никации (и их характеристиках), так и о 
процессах производства и восприятия 
сообщений» [6, c . 15] . 

Так, основные характеристики дис-
курса как социокультурной коммуника-
ции, обусловленной экстралингвисти-
ческими факторами, предполагают, что 
разные типы дискурсов будет являться 
доминирующей формой информацион-
ной войны, так как последняя одновре-
менно отражает и меняет социальный 
контекст . В этой связи учёт экстралинг-
вистических факторов, равно как и праг-
матического аспекта информационного 
воздействия, представляется важным 
при исследовании конкретных аспектов 
информационной войны . 

Л . Н . Синельникова, рассуждая об 
информационной войне и роли дискур-

са в ней, считает, что «информационная 
война – прежде всего вербальная вой- 
на … война языковых знаков как война 
дискурсов» [15, c . 99] . Исследователь рас-
сматривает политическую коммуника-
цию в качестве основного ресурса для 
поиска эмпирического материала иссле-
дования и призывает «проводить дискур-
сивные исследования в данной области, 
что позволит нацелить фокус внимания 
на особые языковые проявления и свиде-
тельства в когнитивно-психологическом 
и прагматическом аспектах» [15, c . 95] .

При рассмотрении информационной 
войны как дискурсивного явления нель-
зя не согласиться с тем, что одним из 
наиболее действенных способов анализа 
текстов манипулятивного информаци-
онного воздействия является дискурс-
анализ, «который позволяет определить 
выраженную вербальными и невербаль-
ными средствами концептуальную связь 
между мишенью информационной атаки 
и внеязыковой сущностью, к которой она 
приравнивается» [3, c . 51; 4] .

Очевидно, что информационная вой- 
на является объектом исследования  
дискурсивной лингвистики . Анализ име-
ющихся научных представлений о дис-
курсе и его связи с информационной 
войной как коммуникативным феноме-
ном, указывает на то, что дискурсивный 
подход «расширяет» представления об 
информационной войне как об особой 
форме коммуникации и предполагает 
преимущественное изучение взаимос-
вязи языковых инструментов ведения 
информационного воздействия и экстра-
лингвистических факторов [8, с . 29] .

Когнитивный подход. На основании 
данного подхода можно определить ин-
формационную войну как «комплекс 
системного информационно-коммуни-
кативного воздействия на когнитивную 
систему человека или группу людей, спо-
собный привести к изменениям в струк-
туре индивидуального или массового 
сознания, картины мира и характере со-
циальных отношений» [8, с . 29] .
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А . П . Сковородников, А . В . Колмого-
рова и Г . А . Копнина уделяют особое вни-
мание информационно-психологической 
стороне информационного воздействия, 
для которой характерно «прежде всего 
языковое воздействие на сознание про-
тивника для его когнитивного подавле-
ния или подчинения» [9, c . 12] .

Ю . А . Матвиенко считает, что ин-
формационно-психологическая война 
«представляет собой определенную ме-
тодологию изменения картины мира 
противоположной стороны в заданном 
направлении» [12, c . 5] . Заметим, что 
именно картина мира определяется ког-
нитивными процессами, состоящими в 
понимании окружающей действитель-
ности .

Отметим взгляд С . Н . Нефедева, ко-
торый фокусирует внимание на инфор-
мационном воздействии на когнитивные 
структуры . По его мнению, в основе та-
кого воздействия находятся «две ма-
нипулятивные технологии: технология 
расширения рамок допустимого и тех-
нология смены контекста» [14, c . 34] . За-
дача первой технологии заключается в 
«легитимизации» элементов, изначально 
считавшихся невозможными в рамках 
концептуальной картины мира реципи-
ента . Вторая технология  – в изменении 
смыслового содержания константного 
текста . При умелом использовании обе-
их технологий концептуальная картина 
мира человека изменяется, что не может 
не отражаться на поведении реципиента .

Так, теоретические исследования сви-
детельствуют, что информационная вой-
на характеризуется воздействием на кон-
цептуальную картину мира человека и его 
когнитивные структуры . В ходе дискур-
сивной коммуникации в рамках инфор-
мационной войны оказывается влияние 
на психику, мышление и, как следствие, 
социальное поведение человека . 

Принимая во внимание научные на-
блюдения в области изучения инфор-
мационной войны с позиции двух под-
ходов, мы приходим к выводу о том, что 

в вопросе изучения информационной 
войны необходимо применять оба под-
хода одновременно . Таким образом, ин-
формационная война характеризуется 
информационным воздействием на кон-
цептуальную картину мира аудитории, 
которое осуществляется с помощью 
различных приёмов и методов в рамках 
определённого дискурса .

Лингвистическая модель 
информационной войны

Итак, теоретический анализ позволил 
заключить, что информационное воздей-
ствие отличается уровневой структурой и 
представляет собой когнитивно-дискур-
сивное явление . На основе сложившихся 
представлений о структуре информа-
ционной войны и лингвоцентрического 
взгляда на сущность информационной 
войны как когнитивно-дискурсивного 
явления нами была разработана органи-
зационная структура информационной 
войны, представленная в табл . 2 .

Минимальной единицей воздействия 
в рамках информационной войны при-
знаётся текст . При этом несколько тем-
порально и тематически объединённых 
текстов в совокупности с экстралингви-
стическими и прагматическими факто-
рами их производства составляют дис-
курс . В рамках дискурса представляется 
возможным осуществление информа-
ционного воздействия посредством раз-
личных дискурсивных тактик (субстра-
тегий) и стратегий, реализуемых за счёт 
совмещения текстовой и экстралингви-
стической информации и направленных 
на изменение или формирование мнения 
относительно того или иного события 
или субъекта . Дальнейшее воздействие на 
более высоком идеологическом уровне не 
исключает дискурсивного воздействия, 
но расширяется за счёт воздействия на 
концептуальные единицы, связанные с 
идеологией и культурой, то есть идео-
логемы, которые в рамках лингвистики 
информационной войны обычно опреде-
ляются как «вербализованные понятия, 
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характеризующееся семантической двус-
мысленностью, метафорической приро-
дой, высоким уровнем ассоциативности 
и двойной оценочной коннотацией» [13, 
с .  61] . Такой уровень воздействия на-
правлен на изменение концептуальных 
основ идеологии и культуры . На страте-
гическом уровне воздействие затраги-
вает базовые когнитивные структуры, 

результатом чего является их полное 
или частичное изменение, то есть рекон-
цептуализация базовых представлений 
человека об окружающем мире . Такое 
воздействие осуществляется постепенно 
с использованием большого количества 
текстов . Предполагается, что воздействие 
на каждом из уровней осуществляется не 
по отдельности, а одновременно, и со-

Таблица 2 / Table 2

Организационная структура информационной войны / Organizational structure of 
information war

Уровни ведения ИВ Организационная форма Цель
Стратегический Когнитивная война Изменение мировосприятия комму-

никанта / группы коммуникантов и 
приведение их к такому виду (форме), 
который бы отвечал запросу инициато-
ра . Внесение критических изменений в 
характеристики концепта . Длительный 
процесс, который может занимать деся-
тилетия .

Оперативный Культурно-идеологическая 
война

Внесение изменений в культурные и 
идеологические взгляды группы ком-
муникантов с целью изменения ха-
рактеристик концептуальной области 
(части концептосферы) . Реализуется с 
помощью блока текстов, имеющих кон-
кретные культурные и идеологические 
воздействующие инструменты . Эффект 
достигается в течение относительно 
длительного периода времени (одно-два 
десятилетия) .

Тактический Дискурсивная война / 
организационная война

Изменение дискурсивных характеристик 
отдельно взятого концепта в сознании 
реципиента . Достигается благодаря ис-
пользованию группы текстов, принад-
лежащих одному жанру и описывающих 
одну тему . Реализация возможна благо-
даря применению различных методов 
и подходов, определяемых коммуника-
тивной тактикой . Достигается в течение 
периода до нескольких лет .

Инструментальный Информационные вбросы, 
ложные сообщения, отдельные 
приёмы информационного 
воздействия

Получение ответной реакции на внеш-
ний информационный импульс-раздра-
житель, представленный в виде отдельно 
взятого текста (по принципу стимул-ре-
акция) . Реализуется в кратчайшие сроки, 
занимающие до нескольких дней .

Источник: составлено автором



65

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2023 / № 3

ответствует конечной главной цели ин-
формационной войны – изменение соци-
ально-поведенческих установок и основ 
менталитета .

Следует заметить, что потенциально 
любой текст может содержать в себе ин-
струментарий, непосредственно воздей-
ствующий на концептуальную сферу, ми-
нуя при этом указанные в схеме уровни 
культурно-идеологической и дискурсив-
ной войн . Таким образом, более наглядно 
это представлено на схеме, демонстриру-
ющей модель информационного воздей-
ствия текстов информационной войны 
(см . рис . 3) .

Рис. 3 / Fig. 3. Модель информационного воздей-
ствия c помощью текстов / Model of information 
influence with the use of texts

Источник: составлено автором

На схеме на рис . 3 зелёные звёзды 
представляют собой воздействующие 
тексты инструментального уровня, жёл-
тые треугольники составляют тематиче-
ски объединённые дискурсы, оранжевые 
квадраты  – идеологический и культур-
ный компоненты, то есть идеологемы . В 
центре системы находится красный круг, 
который, имея центральное положение, 
схематически отображает так называе-
мую «мишень информационного воздей-
ствия», актуализированную в качестве 
концепта .

Таким образом, в рамках исследова-
ния феномена информационной войны 

в качестве предмета изучения лингви-
стики, исходя из опыта научных изы-
сканий А . П . Сковородникова, А . В . Кол-
могоровой, Г . А . Копниной, О . С . Иссерс 
и А . В . Манойло, нами предложена об-
новлённая структурная модель ведения 
информационной войны, которая от-
личается поликомпонентностью, дина-
мичностью, открытостью, вероятностно-
стью, гетерогенностью, непрерывностью, 
смешанностью и самоорганизацией . 
Динамическая модель информационной 
войны как когнитивно-дискурсивного 
явления включает много разноуровне-
вых составных компонентов, при этом 
подчинённость их организации одной 
цели – стратегической цели – делает эту 
модель устойчивой . На наш взгляд, по-
добный подход позволяет системно ана-
лизировать дискурсы информационной 
войны, последовательно выявляя осо-
бенности информационного воздействия 
на разных уровнях «снизу вверх» . Пред-
ложенная модель делает возможным че-
рез анализ языковых явлений выявлять 
дискурсивные тактики и стратегии, ко-
торые подчинены достижению одной 
стратегической цели  – изменению кон-
цептуальной картины мира . Так, анализ 
конкретного текстового материала при-
водит к выявлению стратегических целей 
воздействия . 

Пример анализа текста 
информационного воздействия

Далее представляется целесообраз-
ным продемонстрировать вышеописан-
ные уровни системы на примере соот-
ветствующего языкового материала на 
китайском языке на примере статьи “多
国盘点 2018 贸易战之伤” (здесь и далее 
перевод наш (М.  П.): Ущерб некоторых 
стран от торговой войны в 2018 году)1 . 
Изучение текста проводился посред-
ством комплексного подхода к лингви-

1 多国盘点 2018 贸易战之伤 // 环球网 [Электронный 
ресурс] . URL: https://baijiahao .baidu .com/s?id=162
0967278698833316&wfr=spider&for=pc (дата обра-
щения: 03 .04 .2022) .
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стическому анализу текстов информа-
ционной войны, который включает в 
себя: лингвопрагматический анализ (для 
единиц инструментального уровня), 
когнитивно-ориентированный крити-
ческий дискурс-анализ (для выявления 
дискурсивных тактик, субстратегий и 
стратегий), лингвокогнитивный анализ 
(в целях описания мишеней воздействия 
на когнитивном уровне) . Ниже приведём 
некоторые результаты анализа и соответ-
ствующие выводы .

На первом этапе при проведении 
лингвопрагматического анализа мы 
сконцентрировали внимание на рассмо-
трении значимой и наиболее частотной 
лексики, что позволило выделить нам 
несколько тематических блоков: обще-
ственно-политический, военный, преци-
зионная информация . В тексте представ-
лено значительное количество лексики 
общественно-политического характера, 
а также финансово-экономической тер-
минологии . Например: 经济 (экономика), 
美国政府 (американское правительство), 
股价 (стоимость акций)，企业总利润 
(валовая прибыль предприятия), 消费品 
(предметы широкого потребления), 财
经 (финансово-экономический), 半导体 
(полупроводники), 智能手机 (смартфон), 
液晶显示屏 (ЖК-дисплей), 游戏 (игры), 
网络 (интернет), 加息 (увеличение про-
центной ставки) . Наличие лексических 
единиц этой группы очевидно объясня-
ется тематикой анализируемого текста . 
Отметим, что для китайского текста на 
инструментальном уровне характерны 
метафоры, позволяющие концептуаль-
но переосмыслить существующие явле-
ния . Так, в выражении 以关税措施为大
棒 (используя таможенные пошлины в 
качестве дубинки) мы наблюдаем сравне-
ние таможенных пошлин с дубиной, что, 
безусловно, отражает желание понят-
ным образом донести читателю мысль 
об использовании США экономических 
рычагов как оружия . Словосочетания 
贸易交锋 (сражение на мечах в торгов-
ле в знач . «торговая война»), 预算之战 

(война бюджетов) также отражают ин-
тенцию автора описать экономическое 
противостояние как сражение . Нельзя не 
отметить словосочетания с экономиче-
ской терминологией 债务隐忧 (долговое 
скрытое беспокойство), 世界经济停滞的
先兆 (предвестник застоя мировой эко-
номики), 欧洲在混乱中 (Европа в смуте), 
в которых мы видим стремление автора 
передать «тревогу» (лексемы 隐忧, 先兆,
混乱) относительно происходящих со-
бытий, и тем самым, вероятно, через ин-
формирование о событиях предупредить 
о существующей опасности . 

Лексика «военного» тематического 
блока представлена не большим, но те-
матически разнообразным количеством 
словоупотреблений . Например, 贸易
战 (торговая война), 挑战 (провоциро-
вать, бросать вызов), 伤害 (урон, нане-
сти урон), 挑拨 (провоцировать), 冲击 
(удар, ударять), 损失 (потери, понести 
потери, убытки), 造成进一步打击 (нане-
сти последующий удар), 预算之战 (война 
бюджетов) . Вероятно, это объясняется 
попыткой реконцептуализации торгово-
экономических отношений как одного из 
видов противостояния сторон, похожего 
на конвенциональную войну . Такое умо-
заключение подтверждается качествен-
ным анализом употреблений военной 
лексики, которая используется для мета-
форической репрезентации последствий 
происходящих в экономике событий, на-
пример: “贸易战年”为经济带来的冲击” 
(торговая война стала ударом для миро-
вой экономики) . В данном примере мы 
видим, что экономика становится объ-
ектом «атаки» . На наш взгляд, использо-
вание военной лексики в экономической 
сфере отражает интенцию автора пере-
дать серьёзность происходящих собы-
тий . Концептуальный перенос вопросов 
экономики в сферу войны, в частности 
сопоставление средств экономического 
воздействия с сугубо военными метода-
ми (атака, удар), позволяет автору статьи 
продемонстрировать, что торговая война 
также значима и серьёзна по последстви-
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ям, как и война конвенциональная, таким 
образом, сообщение несёт в себе преду-
преждающую функцию .

Исследованный текст отличается так-
же обилием фактологической лексики и 
прецизионной информации, о чём сви-
детельствует наличие целого ряда ссылок 
на информационные издания, включая 
纽约时报 (The New York Times), 华盛顿
邮报 (The Washington Times), 商报 (The 
Economist), 中央日报 (Чунан Ильбо), 朝
鲜日报 (Чосон Ильбо), и на отдельные 
личности, например президента США 
Д .  Трампа . Также замечено большое ко-
личество числовых статистических пока-
зателей, связанных с датами, динамикой 
экономических процессов и объёмом де-
нежных средств, что в целом указывает 
на аналитический характер текста, на-
пример: 今年……减少98亿美元，降至
657亿美元，比2017年下降13% (в этом 
году  …  сократилось на 9,8  млрд долла-
ров, опустившись до 65,7 млрд долларов, 
по сравнению с 2017 годом упало на 13%), 
или “2018年……增长率为1 .5%，低于此
前预计的2%” (в 2018 году рост составил 
1,5%, ниже планируемого ранее на 2%) . 
Наличие подобных средств позволя-
ет судить о стремлении автора сделать 
свой текст более убедительным за счёт 
фактологической и аналитической ин-
формации и повысить его суггестивные 
свойства с помощью объективной обо-
снованности суждений .

Краткий композиционный анализ тек-
ста показывает, что он чётко разбит на 
микротемы, на что указывает наличие в 
нём тематических подзаголовков: “大豆和
股市令美国心累” (Соя и рынок акций за-
ставляет США поволноваться), “欧洲在混
乱中缓和增长” (Европа постепенно наби-
рает темп роста в условиях смуты), “韩国“
蒙上”衰退阴影” (Корею «накрыло тенью» 
экономического спада) . Такая структура 
добавляет тексту дискретности и упроща-
ет его восприятие, поскольку фокусирует 
внимание на содержательно незначитель-
ных темах, которые вместе при этом соби-
раются в одну главную тему статьи .

Также нельзя не отметить использова-
ние в тексте словосочетаний в кавычках, 
которые в данном случае выражают не-
которую насмешку, иронию, высмеивание 
предмета речевого высказывания . Напри-
мер, 美国政府推行以“关税大棒”为代表
的“美国优先”原则 (Американское пра-
вительство продвигает принцип «Амери-
канского превосходства» за счёт показа-
тельного использования метода «дубинки 
таможенных пошлин») . В данном случае 
благодаря метафоре, в которой таможен-
ные пошлины сравниваются с дубинкой, 
а также использования понятия «аме-
риканского превосходства» достигается 
эффект отождествления, цель которого 
состоит в формировании у реципиента 
особого взгляда, согласно которому «аме-
риканское превосходство» равно «дубин-
ке таможенных пошлин» . Иначе говоря, 
предпринимается попытка объяснить, что 
превосходство США обеспечивается за 
счёт насилия над другими странами, ко-
торое предаётся ироничному вниманию 
читателя . Такая метафора, вероятно, об-
ладает сильным эмотивным воздействи-
ем, поскольку несёт в себе ассоциацию с 
болью, которую может повлечь примене-
ние физической силы и, как следствие, со 
страхом за испытание такой боли . Вероят-
но, прагматическая установка использо-
вания такого приёма может заключаться 
в обвинении противника, а за счёт анали-
тических данных такое обвинение приоб-
ретает обоснованный характер .

Ранее мы уже отметили, что иссле-
дуемый текст наполнен цитатами тек-
стов западных СМИ, включая 纽约时报 
(The New York Times), 华盛顿邮报 (The 
Washington Times), 商报 (The Economist) . 
Кроме того, в некоторых его частях на-
блюдается последовательное и логиче-
ское развитие мысли, о чём говорят сле-
дующие вводные конструкции: 一是，
二是 (во-первых, во-вторых)；首先，其
次，最后 (прежде всего, далее, в конце 
концов) . Такой приём позволяет усилить 
логичность и убедительность текстового 
произведения .
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В рамках лингвопрагматического ана-
лиза нами были использован метод ком-
плексного анализа метафоричности дис-
курса (МКАМД) [7, с . 270–279], который 
показал, что изученный текст с позиций 
анализа метафоричности можно считать 
умеренно-воздействующим или инфор-
мационно-воздействующим, что также 
подтверждается контекстологическим 
анализом, в ходе которого было выявлено 
обилие фактологической и прецизионной 
информации . Также текст соотносится с 
эмоционально-оценочным воздействием, 
что подтверждает качественный анализ . 
Обилие милитарных метафор призвано 
воздействовать на эмоциональную сферу 
реципиента, вызвать мгновенную оцен-
ку ситуации, основанную на чувствах, 
а не только на осмыслении . Соединение 
концептуальных областей экономики и 
войны, что является наиболее частотным 
метафорическим переносом в исследуе-
мом тексте, не способствует пониманию 
сути экономических процессов и связано 
с интенцией оценивания с позиций эмо-
ций и чувств .

По итогам проведения анализа мы 
можем сделать вывод, что исследуемый 
текст относится к разряду информаци-
онно-воздействующих, где основной 
особенностью является логичное, аргу-
ментированное изложение фактического 
материала с использованием статистики 
и сравнений, призванное аргументиро-
ванно убедить через объяснение и срав-
нение . При этом умеренно выраженный 
уровень употребления военной лексики, 
высокий уровень образности и метафо-
ричности осмысления экономической 
сферы позволяет также отметить эмоци-
онально-оценочное трансформационное 
воздействие . Отметим, что основными 
объектами образности являлись имен-
но экономические явления, и этот факт, 
подтверждаемый текстологическим ана-
лизом, свидетельствует, что автор из-
ученного текста стремится наполнить не-
сколько новым содержанием понимание 
происходящих экономических процес-

сов, а также воздействовать на эмоции . 
При этом мы, безусловно, понимаем, что 
основной темой исследуемого новостно-
го сообщения является экономическая 
политика США и результаты её влияния 
на мировую обстановку . В этой связи 
полагаем целесообразным рассмотреть, 
какими прагматическими установками 
обладает данный текст . Это становится 
возможным благодаря выявлению от-
дельных коммуникативных тактик и 
стратегий .

Анализируя текст с точки зрения ис-
пользования в нём тактик коммуника-
тивного воздействия, мы наблюдаем 
признаки использования тактики об-
винения, например: “全球经济遭遇来自
美国的重大挑战，特朗普政府在全球范
围内挑起贸易争端” (Мировая экономи-
ка испытала на себе большой удар, при-
шедший из США, правительство Трампа 
спровоцировало торговые противоречия 
в мировых масштабах), где называется 
причина обострения конфликта сторон, 
продиктованная действиями админи-
страции и президента США; тактики 
привлечения внимания реципиента че-
рез запугивание, пример: “如果中美贸易
战进一步恶化，两国间商贸往来的缩减
将对包括韩国在内的全球消费心理造成
进一步打击” (Если торговые отношения 
США и Китая продолжат ухудшаться, 
сокращение торгово-экономических от-
ношений обеих стран станет ударом по 
потребительской психологии стран мира, 
включая Южную Корею), где с помощью 
примера Южной Кореи неявно указыва-
ется на существование негативной дина-
мики, которая может привести к пагуб-
ным изменениям во всём мире, что имеет 
эффект устрашения и (или) запугивания 
реципиента с целью мобилизации его 
внимания к сложившейся ситуации . Дан-
ные примеры не единичны в тексте и но-
сят системный характер . 

Обобщив выявленные тактики и 
средства инструментального уровня, до-
пускаем, что они являются отражением 
одной общей субстратегии предупреж-
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дения и диффамации . Эти субстратегии 
призваны предупредить реципиента о су-
ществующей угрозе, привести его психо-
эмоциональное состояние к готовности 
встречать новые угрозы . 

Это свидетельствует о вероятной ре-
ализации стратегии активной оборо-
ны, которая объясняется стремлением к 
обоснованию вынужденного характера 
своих действий в ответ на экономически 
и вербально выраженные агрессивные 
действия извне, опровержение диффа-
мирующих высказываний со ссылкой на 
СМИ противника, фокусирование нега-
тивного внимания реципиента на «сла-
бых местах» информационной повестки 
противника . Такие наблюдения приводят 
нас к мысли о вероятности реконцепту-
ализации мишени информационного 
воздействия в сознании массового ре-
ципиента, выраженной в формировании 
негативного отношения жителей Китая к 
США, а также пониманию экономики как 
одного из видов противостояния, произ-
водной конвенциональной войны .

С учётом оборонительного характе-
ра информационного воздействия, вы-
явленного в данном тексте, были опре-
делены основные концепты-мишени: 
«торгово-экономические отношения», 
«Америка» и «Китай» . Целью информа-
ционного воздействия является рекон-
цептуализация этих концептов, которая 
должна привести к пониманию торгово-
экономических отношений как одной из 
форм противостояния, форм конвенцио-
нальной войны, в которой Америка явля-
ется источником экономических проблем 
в мире, как заметил автор избранной для 
анализа статьи, выступает в качестве «по-
лицейского с дубинкой», имеющего угро-
жающий образ . В то же время Китай, как 
и другие страны, выступает в роли пред-
мета агрессивных действий Америки и, 
как следствие, вынужден защищаться, 
для чего и проводятся подготовительные 
меры . Таким образом, можно констати-
ровать, что торгово-экономические отно-
шения выступают одним из компонентов 

гибридной войны, где США – опасный и 
агрессивный противник, представляю-
щий реальную угрозу, а Китай – участник 
войны, в которой необходимо защитить-
ся от агрессии Америки . Языковой со-
ставляющей в данном случае отводится 
роль медиатора, говоря метафорически, 
«оружия», призванного оказать воздей-
ствие на стороны конфликта, что и поло-
жено в основу описанной в статье модели .

Заключение
Таким образом, можем судить о сфор-

мированном взгляде на лингвистиче-
скую модель информационной войны, 
рассматриваемой в качестве когнитив-
но-дискурсивного феномена . Изучение 
и синтез накопленного научного опыта 
когнитивного и дискурсивного подхо-
дов подтверждает обоснованность на-
шего вывода о когнитивно-дискурсив-
ной природе информационной войны . 
Междисциплинарный характер иссле-
дования обусловливает необходимость 
изучения информационной войны с учё-
том знаний, накопленных в сопредель-
ных научных областях . Применительно 
к организационной структуре в разных 
областях научного знания нами обнару-
жены общие черты, которые позволили 
предложить обновлённый взгляд на мо-
дель информационной войны с позиции 
лингвистики, расширив его «уровне-
вое» понимание . Информационная вой- 
на характеризуется воздействием на 
концептуальную картину мира посред-
ством комплексного и одновременного 
информационного воздействия с по-
мощью методов и приёмов, дискурсив-
ных тактик и стратегий, свойственных 
каждому уровню: инструментальному, 
тактическому, оперативному, стратегиче-
скому . Апробация предложенной модели 
информационной войны была проведена 
на примере анализа текста . В ходе ана-
лиза были выявлены языковые единицы 
воздействия свойственные каждому опи-
санному уровню . Дальнейшее изучение 
функционирования такой системы на 
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каждом уровне позволит глубже понять 
её механизмы и более эффективно вы-
страивать алгоритмы информационного 
воздействия на аудиторию . Кроме того, 
выявление соответствующих закономер-

ностей и построение рабочих моделей 
анализа может способствовать развитию 
нейросетевых технологий .

Дата поступления в редакцию 24.05.2023
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СеМанТиЧеСКаЯ ТиПоЛоГиЯ МеТаФор В ВоенноМ неЙМинГе

Старченко Д. О.
Государственный университет просвещения  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Разработка типологии метафор военной терминосистемы. Предмет анализа составля-
ют метафорические ассоциации как когнитивная основа косвенной номинации в рамках от-
раслевого материала. Объектом являются лингвистические факты метафор, используемые в 
номинации единиц боевой техники.
Процедура и методы. Материал получен из «Энциклопедии современного оружия и боевой тех-
ники» и представлен 50 единицами на английском и русском языках. Методология объединяет 
общенаучные методы (направленная выборка, наблюдение над эмпирическим материалом, 
анализ, синтез, индукция, дедукция, классифицирование, количественный анализ, графиче-
ская интерпретация данных, обобщение и абстрагирование) с лингвистическими (когнитивное 
моделирование, семантический и дескриптивный анализ, анализ словарных дефиниций).
Результаты. Выявлены общеязыковые единицы, продуцирующие новые имена, и показаны 
отношения между эталонами и единицами вторичной номинации военной сферы. Опреде-
лены главные онтологические признаки вторичных военных номинаций, которые положены 
в основу авторской типологии. Разработанная семантическая типология метафор в военной 
сфере представлена таксономией с 4 уровнями иерархии и 17 подгруппами. 
Теоретическая и практическая значимость заключается в анализе метафорического и когни-
тивного аспектов военной терминосистемы для оптимизации переводоведения и лексикогра-
фической практики.1

Ключевые слова: номинация, нейминг, метафора, эталон, военный дискурс, таксономия

metaphor semantic tYpologY in militarY naming

D. Starchenko
State University of Education  
ulitsa Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To develop the terminological system of military metaphor typology. The analysis subject is 
metaphorical associations as the cognitive basis for the indirect naming within the industry material. 
The object is the metaphors used in the nomination of military equipment units. 
Methodology. The material was obtained from the “Modern Weapons and Military Equipment En-
cyclopedia” and is presented by 50 metaphorical units in English and Russian. The methodology 
combines general scientific methods (directed sampling, empirical material observation, analysis, 
synthesis, induction, deduction, classification, quantitative analysis, graphical data interpretation, 
generalization and abstraction) and linguistic methods (cognitive modeling, semantic and descrip-
tive analysis, analysis of dictionary definitions).

 © CC BY Старченко Д . О ., 2023 .
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Results. The general language units that produce new names are revealed, and the relationship 
between the standards and derived military nomination units are represented. The main ontologi-
cal features of the derived military nominations are determined, which forms the author's typology 
basis. The developed semantic typology of the metaphors in the military sphere is presented in the 
taxonomy which contains 4 hierarchy levels and 17 subgroups.
Research implications. The analysis of metaphorical and cognitive aspects of the military termino-
logical system enables certain optimization of translation studies and lexicographic practice.

Keywords: nomination, naming, metaphor, standard, military discourse, taxonomy

Введение
Метафоры на протяжении всей исто-

рии человечества отражают результаты 
когниции и служат вспомогательным 
образным средством вербальной комму-
никации, вследствие чего представляют 
интерес для множества исследователей . 
Метафоры подробно изучены как сред-
ства индивидуальной концептосферы 
(работы М . М . Бахтина1, Н . С . Валгиной2, 
В . В . Виноградова3), политического дис-
курса на материале русского (работы 
А . Н . Баранова4, Э . В . Будаева5, Ю . Н . Ка-
раулова6, 7, А . П . Чудинова8) и англий-
ского языков (работы Е . С . Белова9, 

1 Бахтин М . М . Творчество Франсуа Рабле и народ-
ная культура средневековья и Ренессанса; 2-е изд . 
М .: Худож . литература, 1990 . С . 5 .

2 Валгина Н . С . Теория текста . М .: Логос, 2003 . 280 с . 
3 Виноградов В . В . О теории художественной речи . 

М .: Высшая школа, 1971 . 239 с . 
4 Баранов А . Н . О типах сочетаемости метафориче-

ских моделей // Вопросы языкознания . 2003 . № 2 . 
С . 73–94 .

5 Будаев Э . В . Концептуальные метафоры с исход-
ной понятийной сферой «Религия» в современном 
политическом дискурсе // Система и среда: Язык . 
Человек . Общество: материалы Всероссийской на-
учной конференции (Нижний Тагил, 4-5 апреля 
2005 г .) . Нижний Тагил: НТГСПА, 2005 . С . 86–87 .

6 Баранов А . Н ., Караулов Ю . Н . Словарь русских 
политических метафор . М .: Редакция АСМ, «По-
мовский и партнеры», 1994 . 330 с .

7 Караулов Ю . Н . Русский язык и языковая лич-
ность; 8-е изд . М .: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2014 . 264 с .

8 Будаев Э . В ., Чудинов А . П . Зарубежная политиче-
ская метафорология . Екатеринбург: УрГПУ, 2008 . 
248 с .

9 Белов Е . С . Метафорическое моделирование 
внешнеполитического дискурса России и США: 
дисс . … канд . филол . наук . Екатеринбург, 2011 . 
237 с .

Е . Б . Кагана10, А . А . Касловой11,, Т . В . Мо-
исеевой12, О . А . Солоповой13), лингвома-
нипулирования в отраслевых текстах 
(работы Л . А . Гаврилова, Р . И . Зарипова, 
П . А . Иванова14, О . В . Оришак15), в межъ-
языковой передаче (работы Л . С . Бар-
хударова16, Е . В . Бреуса17, Г . Гачечиладзе18, 

10 Каган Е . Б . Метафорические заголовки в россий-
ской, американской и британской прессе: когни-
тивный, текстовый и психолингвистический под-
ход: дисс . … канд . филол . наук . Екатеринбург, 2007 . 
227 с .

11 Каслова А . А . Метафорическое моделирование 
президентских выборов в России и США: 2000 г .: 
дисс . … канд . филол . наук . Екатеринбург, 2003 . 
208 с .

12 Моисеева Т . В . Метафорическое моделирование 
образа России в американских СМИ и образа США 
в российских СМИ: дисс . … канд . филол . наук . 
Екатеринбург, 2007 . 235 с .

13 Солопова О . А . Метафорическое моделирование 
образов прошлого, настоящего и будущего в дис-
курсе парламентских выборов в России (2003 год) 
и Великобритании (2001 год): дисс . … канд . филол . 
наук . Екатеринбург, 2006 . 244 с .

14 Иванов П . А . Модальности функции воздействия 
публицистического стиля: на материале француз-
ской прессы: дисс . … канд . филол . наук . М ., 2012 . 
172 с .

15 Оришак О . В . Факторы культурной асимметрии в 
лингвистическом сопоставлении и в переводе (на 
материале русских и французских военных и воен-
но-политических текстов): автореф . дисс . … канд . 
филол . наук . М ., 2009 . 20 с .

16 Бархударов Л . С . Язык и перевод: Вопросы общей 
и частной теории перевода . М .: Междунар . отно-
шения, 1975 . 239 с .

17 Бреус Е . В . Основы теории и практики перевода с 
русского языка на английский . М .: Изд-во Универ-
ситета РАО, 1998 . 208 с .

18 Гачечиладзе Г . Художественный перевод и лите-
ратурные взаимосвязи . М .: Советский писатель, 
1980 . 253 с .
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Д . И . Ермоловича1, Т . А . Казаковой2, 
В . Н . Комиссарова3,, Т . Р . Левицкой, 
А . М . Фитермана4, Л . Л . Нелюбина, 
Г . Т . Хухуни, И . Я . Рецкера5, А . В . Федо-
рова6, А . Д . Швейцера7, И . Г . Жировой и 
др .) [1; 2; 4–10; 12; 14–16] . Однако, среди 
множества исследований, так или иначе 
освещающих метафорические аспекты, 
на данный момент не существует работ, 
описывающих непосредственно метафо-
ризацию в военной терминосистеме .

В настоящем исследовании использо-
ваны 2 значимых признака исследуемых 
объектов, которые составляют принципы 
классификации: 1) семантика метафор в 
военном нейминге, соотносящая прямую 
номинацию с переносной ассоциативной 
и раскрывающая когнитивные механиз-
мы метафоризации; 2) взаимосвязь мо-
дели метафоризации с подъязыком ком-
муникативной или предметной сферы8 . 
При обращении к этим характеристикам 
невозможно построить классификацию 
на взаимоисключающих основаниях, 
разрабатываемая типология может быть 
реализована только как таксономия [3, 
с . 108–115; 13; 17, с . 28] . 

1 Ермолович Д . И . Основы профессионального пе-
ревода: Вводный курс для специализирующихся на 
английском языке . М .: Изд-во Университета РАО, 
1996 . 72 с .

2 Казакова Т .А . Коммуникативно-прагматические 
основы художественного перевода: дисс .  . . . докт . 
филол . наук . Нижний Тагил, 1989 . 270 с .

3 Комиссаров В . Н . Современное переводоведение: 
учеб . пособ . / под ред . Д . И . Ермоловича . М .: Р . Ва-
лент, 2014 . 407 с .

4 Левицкая Т . Р ., Фитерман А . М . Проблемы перево-
да . М .: Междунар . отношения, 1976 . 205 с .

5 Рецкер Я . И . Теория перевода и переводческая 
практика: Очерки лингвистической теории пере-
вода . М .: Р . Валент, 2004 . 237 с .

6 Федоров А . И . Образная речь . Новосибирск: На-
ука, 1985 . 110 с .

7 Швейцер А . Д . Перевод в контексте культурной 
традиции // Литературный язык и культурная тра-
диция / отв . ред . H . H . Семенюк, В . Я . Порхомов-
ский . М .: ИЯз РАН, 1994 .С . 169–185 .

8 См .: Нелюбин Л . Л . Толковый переводоведческий 
словарь; 7-е изд . М .: Флинта: Наука, 2016 . 320 с .

Типология метафор
(1) Первый уровень таксономии пред-

ставляют объекты действительности 
(эталоны), имя которых переносится на 
номинируемые объекты военной техни-
ки . Эталоном служат собственные имена 
и тематические группы общеупотреби-
тельных лексем . В соответствии с этим 
критерием разграничены 3 уровня с 10 
таксонами .

(1 .1) Отождествление объекта с эта-
лоном (антропонимом или топонимом) 
происходит на основе значимых призна-
ков [11]: богатства, красоты, экономиче-
ского статуса (для географических объек-
тов) – активности, успешности, военных 
побед, заслуг в области культуры (для 
людей) . 

(1 .1 .1) К антропонимным метафорам 
относятся танк МкIV «Черчиль»9, танк 
M4 “Sherman”10, бронеавтомобиль FV601 
«Саладин»11, РСЗО БМ-13 «Катюша»12 
и управляемая 81-мм мина «Мерлин»13 . 
Среди них представлены элементы ан-
тропонимикона, частично утратившие 
свою функцию выделения (Катюша), и 
прецедентные имена (Черчиль, Шерман, 
Саладин) . Черчиль соответствует един-
ственному реальному лицу . В дескрип-
ции Шерман выделено 3 носителя имени14, 
поэтому однозначно выявить эталон этой 
метафоры в военном нейминге невоз-
можно . Эталоном этой модели метафори-
зации служат антропонимы уникальных 
лиц или некоторого множества . 

(1 .1 .2) Ко второй подгруппе мета-
фор (от топонимов) отнесены танк 

9 См .: Волковский Н . Л . Энциклопедия современ-
ного оружия и боевой техники: в 2 томах . СПб ., 
«Издательство Полигон», 1997 . Том II . С . 6 Далее – 
Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . 

10 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 6 .

11 Там же . С . 63 .
12 Там же . С . 151 .
13 Там же . С . 170 .
14 Cм .: Шерман (танк) [Электронный ресурс] // Ви-

кипедия : [сайт] . URL: https://ru .wikipedia .org/wiki/
Шерман_(танк) (дата обращения: 21 .02 .2022) .
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Т-72 «Урал»1, противотанковый ра-
кетный комплекс «Милан»2 и танк 
M4  “Sherman”3. Лексикографические ис-
точники указывают на многозначность 
единиц-эталонов Урал (3 значения) и 
Шерман (9 значений), Милан представлен 
в словарях одним значением4 . Топоним 
Шерман – производное от прецедентных 
антропонимов, в таком случае можно 
говорить о двойном переносе имени: с 
лица  – на географический объект, а за-
тем – на единицу военной техники . Этот 
аспект может далее составить отдельную 
тему исследования на материале иных те-
матических групп эпонимов .

(1 .1 .3) Относящиеся к мифоними-
ческим концептам наименования пред-
ставлены единицами: управляемая 81-
мм мина «Мерлин»5, самоходная гаубица 
2С5 «Гиацинт»6, танк «Марс-15»7. Все 
они имеют ярко выраженную культур-
ную принадлежность и отчётливые ас-
социации. Мерлин  – прецедентное имя: 
«В мифологии валлийских кельтов Мер-
лин  – волшебник … в легендах Арту-
ровского цикла»8 . Гиацинт  – «красивый 
спартанский юноша, любимец Аполло-
на  . . .»9. Марс – «римский бог войны …»10 . 
Очевидная метонимическая трансляция 
(по смежности) мифонима на военную 
1 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-

ники . С . 25 .
2 Там же . С . 170 .
3 Там же . С . 6 .
4 См .: Географическая энциклопедия: Милан [Элек-

тронный ресурс] // Академик : [сайт] . URL: https://
dic .academic .ru/dic .nsf/enc_geo/3224/Милан (дата 
обращения: 16 .02 .2022) .

5 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 170 .

6 Там же . С . 127 .
7 Там же . С . 63 .
8 См .: Мерлин [Электронный ресурс] // Энциклопе-

дия мифов : [сайт] . URL: https://rus-myphology-enc .
slovaronline .com/6553-мерлин (дата обращения: 
16 .02 .2022) .

9 См .: Корш М . Краткий словарь мифологии и 
древностей [Электронный ресурс] // Читалка : 
[сайт] . URL: https://4italka .su/nauka_obrazovanie/
istoriya/200925 .htm (дата обращения: 06 .03 .2022) . 
Далее – Краткий словарь мифологии и древностей .

10 См .: Краткий словарь мифологии и древностей .

единицу исключает необходимость даль-
нейших комментариев . 

(1 .1 .4) В военном метафорическом 
нейминге задействованы астронимы: 
танк «Марс-15»11 и пусковая установка 
“ASTROS II”12 . В толковом словаре в со-
ставе полисемной лексемы Марс упо-
минается значение «четвертая планета 
Солнечной системы …»13, производное 
от первого (бога войны), т . е . военная ме-
тафора является результатом двойного 
переноса эталона . Астрос описывается в 
словарях как «небесное тело, звезда, пла-
нета или спутник»14 . Мотивацией для во-
енного нейминга служит ассоциативная 
связь с интесионалом ‘звезда, планета’, 
которая обусловливает эмотивный кон-
нотат значимости, принадлежности к 
вершинам мироздания .

В рассмотренных группах 1 .1 .1–1 .1 .4 
прецедентные имена проецируют на но-
вый объект (единицу боевой техники) 
значимые характеристики эталонов . Ин-
тенсионал антропонимов, топонимов, 
мифонимов и астронимов транслирует-
ся на иные денотативные сущности, т . е . 
присваивается новому экстенсионалу, а 
имя военной техники становится разно-
видностью эпонима .

(1 .2) Нейминг военной техники по 
эталонам, выраженным нарицательными 
существительными, продуктивен и охва-
тывает лексико-семантические группы 
зоонимов, энтонимов, фитонимов, астро-
нимов, натуронимов, мифонимов, этно-
нимов, инструментонимов . 

(1 .2 .1) Тематическая группа зооним-
ных номинаций боевой техники представ-

11 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 155 .

12 Там же . С . 170 .
13 См .: Энциклопедический словарь: Марс [Элек-

тронный ресурс] // Академик : [сайт] . URL: https://
dic .academic .ru/dic .nsf/es/35096/Марс (дата обра-
щения: 04 .03 .2022) .

14 См .: Enciclopedia di Italiano: astro [Электронный ре-
сурс] // Academic : [сайт] . URL: https://encyclopedia_
it .en-academic .com/3682/astro (дата обращения: 
04 .03 .2022) .
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лена единицами танк Т-VI «Тигр»1, танк 
Т-V «Пантера»2, танк «Леопард-2»3,  
боевая разведывательная машина FV721 
“Fox”4, бронетранспортёр ACEC “Cobra”5. 
Когнитивной основой номинации слу-
жат сигнификативные свойства пред-
ставителей животного мира, которые 
эксплицируют сходные характеристи-
ки боевой техники. Так, в военный ней-
минг «заимствуются» компоненты зна-
чения единиц-эталонов: тигр – «крупное 
хищное млекопитающее сем . кошачьих»6; 
пантера – «(греч ., от pas – весь, и ther – 
дикое животное) – хищное животное …»7; 
леопард – «крупная кошка»8; фокс  – «не-
большая очень подвижная собака группы 
терьеров …»9; “cobra  – a highly venomous 
snake …”10 . Стимулом новой номинации 
выступают внешнее сходство или функ-
циональные качества эталонов .

(1 .2 .2) Фитонимические концепты в 
выборке представлены наименования-
ми самоходная гаубица 2С2 «Фиалка»11, 
самоходная гаубица 2С5 «Гиацинт»12, 
самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика»13 . 

1 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 6 .

2 Там же . С . 6 .
3 Там же . С . 11 .
4 Там же . С . 51 .
5 Там же . С . 88 .
6 См .: Тигр [Электронный ресурс] // Исторический 

словарь галлицизмов русского языка (сост . Епиш-
кин Н . И .) : [сайт] . URL: https://clck .ru/34Yyz5 (дата 
обращения: 16 .03 .2022) .

7 См .: Пантера [Электронный ресурс] // Словарь 
иностранных слов, вошедших в состав русского 
языка (сост . Чудинов А . Н ., 1910 г .) : [сайт] . URL: 
https://clck .ru/34Yz94 (дата обращения: 21 .02 .2022) .

8 См .: Леопард [Электронный ресурс] // Иллюстри-
рованный энциклопедический словарь (сост . Бо-
родулин В . И .) : [сайт] . URL: https://clck .ru/34YzBd 
(дата обращения: 04 .03 .2022) .

9 См .: Современный толковый словарь русского 
языка Ефремовой: Фокс [Электронный ресурс] // 
Академик : [сайт] . URL: https://clck .ru/34ZDfa (дата 
обращения: 19 .02 .2022) .

10 См .: English terms dictionary: Cobra [Электрон-
ный ресурс] // Академик : [сайт] . URL: https://clck .
ru/34ZDgH (дата обращения: 19 .02 .2022) .

11 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 125 .

12 Там же . С . 127 .
13 Там же . С . 124 .

Словарные описания единиц эталонов 
обнаруживают связующее звено всех но-
минаций – сигнификат ‘запах’ (фиалка – 
«род … эфирно-масличных растений»14; 
гиацинт – «… очень часто разводится 
в комнатах ради душистых цветов …»15; 
гвоздика – «пряность из … бутонов гвоз-
дичного дерева»16), который контрасти-
рует с боевыми реалиями . Антагонисти-
ческие отношения между общеязыковой 
и военной номинациями позволяют ус-
мотреть эвфемию в форме иронии или 
оксюморона . Эталон гиацинт является 
эпонимом и реализует двойной перенос 
имени (с антропонима – на фитоним, а 
затем – на боевую единицу) .

(1 .2 .3) Натуронимы достаточно рас-
пространены в военном нейминге: трёх-
ствольный 82-мм нарезной гранатомёт 
«Туча»17, ракетная система залпового 
огня «Град»18, ракетная система залпо-
вого огня «Смерч»19, ракетная система 
залпового огня «Ураган»20. В словарных 
статьях толковых словарей выделены 
значимые компоненты семантики, слу-
жащие основой для военной номинации. 
Туча – «1) … облако, грозящее дождем, 
градом, снегом; 2) перен . опасность, над-
вигающаяся беда, что-н . угрожающее …; 
3) перен . … множество чего-н .»21; град – 
«перен . множество (о чем-нибудь осы-

14 См .: Фиалка [Электронный ресурс] // Словарь ино-
странных слов, вошедших в состав русского языка 
(сост . Чудинов А . Н ., 1910 г .) : [сайт] . URL: https://
clck .ru/34YzV2 (дата обращения: 21 .02 .2022) .

15 См .: Гиацинт [Электронный ресурс] // Словарь 
иностранных слов, вошедших в состав русского 
языка (сост . Павленков Ф ., 1907 г .) : [сайт] . URL: 
https://clck .ru/34Yzeg (дата обращения: 25 .02 .2022)

16 См .: Гвоздика [Электронный ресурс] // Иллюстри-
рованный энциклопедический словарь (сост . Бо-
родулин В . И .) : [сайт] . URL: https://clck .ru/34YzbK 
(дата обращения: 04 .03 .2022) .

17 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 92 .

18 Там же . С . 151 .
19 Там же . С . 159 .
20 Там же . С . 152 .
21 См .: Туча [Электронный ресурс] // Толковый сло-

варь Ушакова : [сайт] . URL: https://clck .ru/34Z2aq 
(дата обращения: 14 .03 .2022) .
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пающем, поражающем)»1 . Смерч – «чрез-
вычайно сильный атмосферный вихрь с 
циркуляцией воздуха …»2; ураган  – «на-
звание бури со скоростью ветра больше 
30 м/c»3 . Сигнификаты ‘угроза’ и ‘множе-
ство’ пронизывают эталоны подгруппы, 
создают основу для метонимии и обеспе-
чивают объект новой номинации прагма-
тическим эффектом, присущим эталону .

(1 .2 .4) Названия инструментов также 
служат эталонами для словопроизвод-
ства лексем в военной терминосистеме: 
переносной зенитно-ракетный комплекс 
«Игла»4, переносной зенитно-ракетный 
комплекс «Стрела-2»5 и танк FV107 
“Scimitar”6. Игла  – «небольшой, очень 
тонкий кусок металла с острым концом, 
который используется для шитья»7; стре-
ла  – «…  прямая, облая деревянная спи-
ца, со стальным … жалом …»8; Scimiter / 
Scimitar – “a saber with a much curved blade 
having the edge on the convex side …”9 . 
Внешнее сходство эталона (инструмента, 
орудия, оружия) и военной техники обе-
спечивает возможность передачи имени 
общеязыковой лексемы узкоспециализи-
рованной военной единице .

1 См .: ГРАД [Электронный ресурс] // Cловарь Уша-
кова : [сайт] . URL: https://ushakovdictionary .ru/word .
php?wordid=10997 (дата обращения: 14 .03 .2022) .

2 См .: Географическая энциклопедия: смерч [Элек-
тронный ресурс] // Академик : [сайт] . URL: https://
dic .academic .ru/dic .nsf/enc_geo/7141/смерч (дата 
обращения: 21 .03 .2022) .

3 См .: Ураган [Электронный ресурс] // «Центр ги-
гиенического образования населения» Роспотреб-
надзора : [сайт] . URL: https://clck .ru/34Z3WC (дата 
обращения: 21 .03 .2022) .

4 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 92 .

5 Там же . С . 92 .
6 Там же . С . 56 .
7 См .: Игла [Электронный ресурс]  // Толковый 

словарь русского языка Дмитриева  : [сайт] . URL: 
https://clck .ru/34Z3iK (дата обращения: 10 .03 .2022) .

8 См .: Стрела // Толковый словарь Даля онлайн . 
URL: https://slovardalja .net/word .php?wordid=39283 
(дата обращения: 21 .02 .2022) .

9 См: The Collaborative International Dictionary of Eng-
lish: Scimitar [Электронный ресурс] // Academic : 
[сайт] . URL: https://cide .en-academic .com/154706/
Scimitar (дата обращения: 10 .03 .2022) .

(1 .2 .5) Лексико-семантическое сло-
вопроизводство в военном подъязыке 
использует также энтонимы  – метафо-
ры, полученные путём переноса имён 
насекомых: танк FV101 «Скорпион»10 и 
инженерная разведывательная машина 
«Жук»11 . Сигнификаты эталонов служат 
фундаментом для переноса значимых 
свойств на номинируемые объекты в во-
енной сфере: скорпион  – «род ядовитого 
паука, яд которого передается из крючка, 
находящегося на хвосте …» (ср . кормовое 
расположение башни у танка, ассоцииру-
емое с эталоном)12; жук – «общее названье 
жесткокрылых насекомых» (ср . броневую 
сталь, используемую в корпусе машины)13 .

(1 .2 .6) Этнонимы актуализированы в 
наименованиях бронетранспортёр Alvis 
FV603 “Saracen”14 и колёсный бронетран-
спортёр AT105 «Саксон»15. В военном ней-
минге использована семантика сарацин 
‘противостояние врагу’: «Во времена кре-
стовых походов этим словом называли 
арабов и египтян, противостоявших ев-
ропейцам на ближнем Востоке»16 . Эталон 
саксон – “a confederation of Old Germanic 
tribes; early mediaeval peoples that settled 
in Britain”17 указывает место производства 
техники (Великобритания) и отражает в 
новой номинации чувство гордости и на-
циональной идентичности производите-
лей бронетранспортёра (см . рис . 1) .

10 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 51 .

11 Там же . С . 53 .
12 См .: Скорпион [Электронный ресурс] // Словарь 

иностранных слов, вошедших в состав русского 
языка (сост . Чудинов А . Н ., 1910 г .) : [сайт] . URL: 
https://clck .ru/34Z4Xw (дата обращения: 21 .02 .2022) .

13 См .: Жук // Толковый словарь Даля онлайн . URL: 
https://slovardalja .net/word .php?wordid=8063 (дата 
обращения: 21 .02 .2022) .

14 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 85 .

15 Там же . 
16 См .: Сарацины [Электронный ресурс] // Википе-

дия : [сайт] . URL: https://ru .wikipedia .org/wiki/Са-
рацины (дата обращения: 21 .02 .2022) .

17 См .: Saxons [Электронный ресурс] // Wikipedia : 
[сайт] . URL: https://en .wikipedia .org/wiki/Saxons 
(дата обращения: 21 .02 .2022) .
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семантика сарацин ‘противостояние врагу’: «Во времена крестовых 

походов этим словом называли арабов и египтян, противостоявших 

европейцам на ближнем Востоке»83. Эталон саксон – “a confederation of Old 

Germanic tribes; early mediaeval peoples that settled in Britain”84 указывает 

место производства техники (Великобритания) и отражает в новой 

номинации чувство гордости и национальной идентичности 

производителей бронетранспортёра (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 / Fig. 1. Группировка данных первого уровня таксономии / Taxonomy 

first level data set 
Источник: составлено автором по материалам исследования 

 

(2) Второй критерий авторской типологии составляют различные 
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(2) Второй критерий авторской типо-
логии составляют различные типы мо-
тивационных семантических отношений 
между эталоном и номинируемой едини-
цей: от отождествления до антагонизма 
[18, с . 90] . В этой иерархии представлены 
4 уровня, насчитывающие 7 таксонов .

(2 .1)  Онтологическая связь между 
объектами номинации  – эталоном и его 
вторичным экспонентом  – основана на 
их сопоставлении и/или соположении, 
наиболее часто реализуемым через тож-
дество, близость, уподобление .

(2 .1 .1) Подобие является результатом 
когнитивной деятельности, которая по-
зволяет выявить сходство по внешним 
и/или по функциональным характери-
стикам эталона и номинанта . В выборке 
представлены метафоры, основанные на 
сходстве внешних параметров: противо-
танковая ракета «Малютка-2»1, зе-
нитно-ракетный комплекс «Круг»2, мина 
APM PMGT «Спираль»3. Габаритное упо-
добление очевидно в отношении единицы 
малютка-2 с эталоном: она небольшая в 
сравнении с аналогами (длина: 860 мм, 
калибр: 125 мм, размах крыльев: 393 мм)4 . 
1 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-

ники . С . 90 .
2 Там же . С . 127 .
3 Там же . С . 170 .
4 См .: Малютка (ПТРК) [Электронный ресурс] // Ви-

кипедия : [сайт] . URL: https://ru .wikipedia .org/wiki/
Малютка_(ПТРК) (дата обращения: 14 .03 .2022) .

Военная номинация круг основана на 
сходстве с геометрической фигурой, кото-
рая соответствует зоне поражения ракеты 
(окружность, созданная областью дей-
ствия широкого луча радиоканала)5 . В ос-
нове метафоры спираль лежит конструк-
тивная характеристика военной единицы .

(2 .1 .2) Среди функциональных анало-
гий, служащих мотивом к вторичной кос-
венной номинации, выделены звуковые, 
поведенческо-тактические, технические, 
организационные, результативные про-
явления .

(2 .1 .2 .1) Звуковые метафоры пред-
ставляют ассоциации, связанные с при-
родными явлениями и характерными 
для них звуками . Общность аудиально-
го эффекта в таком случае служит осно-
вой установления подобия между есте-
ственным (природным) акустическим 
свойством и искусственным (рукотвор-
ным), присущим военной технике . Глад-
коствольная пусковая установка 2А28 
«Гром»6 апеллирует к значению «сильный 
шум; грохот»7. В имени ракетная систе-

5 Круг (зенитный ракетный комплекс) [Электрон-
ный ресурс]  // Википедия : [сайт] . URL: https://
ru .wikipedia .org/wiki/ Круг_(зенитный_ракетный_
комплекс) (дата обращения: 14 .03 .2022) .

6 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 90 .

7 См .: Энциклопедический словарь: Гром [Электрон-
ный ресурс] // Академик : [сайт] . URL: https://clck .
ru/34ZAeL (дата обращения: 14 .03 .2022) .
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ма залпового огня «Слэммер-6»1 очевидна 
мотивация понятием slam ‘хлопать’2 .

(2 .1 .2 .2 .) Поведенческие особенности 
эталонов ассоциируются тактическими 
и техническими характеристиками воен-
ного объекта . Бронетранспортёр ACEC 
“Cobra”3: “The Cobra was the fifth vehicle 
prototype of the experimental project to cre-
ate a vehicle with an electric transmission”. 
Приближенное к бесшумному и неожи-
данное для противника перемещение 
этого БТР (т. е. скрытное)4 указывает 
на функциональное сходство рептилии 
и военной техники, что и служит осно-
вой лексико-семантического словопро-
изводства. Кирасир (лёгкий танк “Steyr 
SK 105”5) апеллирует к реалии «военнос-
лужащий частей тяжёлой кавалерии, 
носивший кирасу»6, а аналогия связыва-
ет защищённость эталона (доспехом) и 
номинанта (броней). Боевая разведыва-
тельная машина FV721 “Fox”7 является 
результатом ассоциативного переноса 
имени с эталона фокстерьер, соотноси-
мого с ним по тактическому критерию .

(2 .1 .2 .3) К техническим метафорам 
отнесены единицы образной номинации 
в военной сфере, имеющие конструк-
ционное и эксплуатационное сходство 
с эталоном . Наименование переносной 
зенитно-ракетный комплекс «Игла» ис-
1 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-

ники . С . 156 .
2 См .: «Взрыв» и «хлопок» – в чём разница [Элек-

тронный ресурс] // Бел .Ру : [сайт] . URL: https://
bel .ru/news/society/13-05-2022/vzryv-i-hlopok-v-
chyom-raznitsa (дата обращения: 29 .03 .2022) .

3 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 88 .

4 См .: ACEC Cobra [Электронный ресурс] // Wiki-
pedia : [сайт] . URL: https://en .wikipedia .org/wiki/
ACEC_Cobra (дата обращения: 19 .02 .2022); English 
terms dictionary: Cobra [Электронный ресурс] // 
Академик : [сайт] . URL: https://terms_en .en-academ-
ic .com/8945/cobra (дата обращения: 19 .02 .2022) .

5 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 73 .

6 См .: Толковый словарь Ожегова: Кирасир [Элек-
тронный ресурс] // Академик : [сайт] . URL: https://
clck .ru/34ZBGp (дата обращения: 16 .03 .2022) .

7 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 51 .

пользовано как сравнение работы сна-
ряда ПЗРК со швейной иглой (т . е . фак-
тического «прошивания» бронирования 
авиации)8 . В имени переносной зенитно-
ракетный комплекс «Стрела-2» образ 
указывает на форму данного снаряда9 . 
Такое же семантическое развитие обще-
языковой единицы в военном нейминге 
можно проследить в названии ракет-
ный комплекс MGM-52 «Ланс»10: «Ланс – 
Копье . Фигура фейерверка»11 . Ракетный 
комплекс «Точка»12 содержит переосмыс-
ленное означаемое «маленькое круглое 
пятнышко»13 и отсылает пользователя к 
высокоточности ракетного комплекса . 

(2 .1 .2 .4)  Организационные метафоры 
отражают ассоциации с мероприятиями 
и структурой организаций (специализа-
цией войск) . Противотанковый управ-
ляемый ракетный комплекс «Конкурс»14 
апеллирует к «соискательству нескольких 
лиц для получения награды, премии»15 . 
Сапёрный танк «Пионирпанцер»16 вклю-
чает в своё наименование общеязыковые 
единицы ‘пионер’ и ‘танк’, где пионер  – 
«тот, кто прокладывает новые пути в 

8 См .: Игла [Электронный ресурс] // Толковый 
словарь русского языка Дмитриева : [сайт] . URL: 
https://clck .ru/34Z3iK (дата обращения: 10 .03 .2022) .

9 См .: Стрела // Толковый словарь Даля онлайн . 
URL: https://slovardalja .net/word .php?wordid=39283 
(дата обращения: 21 .02 .2022) .

10 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 176 .

11 См .: Ланс [Электронный ресурс] // Исторический 
словарь галлицизмов русского языка (сост . Епиш-
кин Н . И .) : [сайт] . URL: https://clck .ru/34ZBiY (дата 
обращения: 16 .03 .2022) .

12 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 176 .

13 См .: Точка [Электронный ресурс] // Cловарь Уша-
кова : [сайт] . URL: https://ushakovdictionary .ru/word .
php?wordid=77563 (дата обращения: 14 .03 .2022) .

14 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 91

15 См .: Словарь иностранных слов русского язы-
ка: конкурс [Электронный ресурс]  // Академик  : 
[сайт] . URL: https://clck .ru/34ZEE6 (дата обраще-
ния: 14 .03 .2022) .

16 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 108 .
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какой-л . сфере»1, указывает на специфи-
ку применения танка для ускоренного 
разминирования новой местности . Мин-
ный заградитель «Рейнджер»2 отражает 
общность организации деятельности и 
ассоциируется с силами специального 
назначения . 

(2 .1 .2 .5) К подгруппе результативных 
метафор относятся единицы, отражаю-
щие результат сравнения и/или сопостав-
ления с эталоном, в качестве которого ис-
пользуются прагмемы и лексемы с ярким 
экспрессивно-оценочным значением . Ра-
кетная система залпового огня «Прима»3 
содержит указание на первоочерёдность 
действия и первостепенность его каче-
ства, т. к. прима  – «лицо или инстру-
мент, ведущие первую партию в ансам-
бле» и «главная солистка или солист в 
оперном или балетном театре» 4 . 120-мм. 
миномет М65 «Солтам»5 указывает на 
сигнификат единицы султан, имеющей 
в арабском языке значение ‘мощный’, 
‘господин’6, эксплицируя эффективность 
военной техники .

(2 .2) Отличительным признаком 
второй подгруппы является отчётливо 
выраженная семантика контраста сопо-
лагаемых понятия (эталона) и предмета 
образной номинации . Когнитивная связь 
в таком переносе имени предстаёт как 
1 См .: Энциклопедический словарь: Пионер [Элек-

тронный ресурс] // Академик : [сайт] . URL: https://
clck .ru/34ZBxC; Энциклопедия техники: Танк 
[Электронный ресурс]  // Академик  : [сайт] . URL: 
https://clck .ru/34ZC2L (дата обращения: 19 .03 .2022) .

2 См .: Словарь иностранных слов русского языка: 
Рейнджер [Электронный ресурс]  // Академик  : 
[сайт] . URL: https://clck .ru/34ZC4d (дата обраще-
ния: 19 .03 .2022) .

3 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 154 .

4 См .: Прима [Электронный ресурс] // Толко-
вый словарь Ушакова : [сайт] . URL: https://
ushakovdictionary .ru/word .php?wordid=57484 (дата 
обращения: 19 .03 .2022) .

5 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 174 .

6 См .: Султан [Электронный ресурс] // Словарь ино-
странных слов, вошедших в состав русского языка 
(сост . Чудинов А . Н ., 1910 г .) : [сайт] . URL: https://
clck .ru/34ZCWH (дата обращения: 19 .03 .2022) .

конфронтация и реализует прагматику 
сарказма, оксюморона и т . п . К этой под-
группе отнесены фитонимные метафоры 
Гиацинт, Гвоздика, Фиалка, обознача-
ющие в общем лексиконе цветы, где по-
ложительная коннотация обусловлена 
сигнификатом ‘аромат’ и/или ‘красивый 
цветок’ . Номинация боевых единиц ар-
тиллерии преломляет семантику, пере-
ключая оценку на отрицательную, свя-
занную с понятиями ‘война’, ‘оружие’, 
‘смерть’ . Подобный контраст интенсио-
нала и экстенсионала демонстрирует имя 
самоходная пушка FV433 «Аббот»7, т . к . 
семантика эталона указывает на мирную 
духовную деятельность: “a title given to the 
superior of a community of twelve or more 
monks”8, а переносом имени с единицы 
положительной коннотации на военный 
объект репрезентируется противопо-
ставление ‘мир-война’ (см . рис . 2) .

Заключение
Основные результаты анализа воен-

ного нейминга позволяют сделать ряд 
важных выводов практического поряд-
ка (над наблюдаемым языковым мате-
риалом) и заключений в теоретическом 
обобщении .

1 . Военный нейминг активно исполь-
зует метафоры, которые склонны к уни-
версальности, т . к . представлены в языко-
вых фактах разных национальных языков 
(русского, английского и немецкого) .

2 . Авторская семантическая типо-
логия метафор в номинации военной 
техники построена как таксономия с не-
взаимоисключающими основаниями, 
представлена 4 уровнями и дифференци-
рует 17 подгрупп .

3 . Количественный анализ обнаружи-
вает в военном подъязыке переосмысле-
ние нарицательных зоонимов, фитони-
мов, натуронимов и инструментонимов 

7 Энциклопедия современного оружия и боевой тех-
ники . С . 138 .

8 См .: Abbot // The Catholic Encyclopedia: in 15 vol-
umes / ed . by C . G .Herbermann et al . New York: 
Rodert Appleton Company, 1907 . Vol . I . P . 15 .
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и распространение эпонимов, также с 
двойным переносом имени собственного 
(антропотопонимов, антропофитонимов 
и антропоастронимов на номинируемый 
объект) .

4 . Когнитивное моделирование ме-
тафор по мотивирующему признаку об-
наруживает две конкурирующие страте-
гии номинации: на основании сходства 
(внешнего и функционального) и контра-
ста между общеупотребительным этало-
ном и единицей военной номенклатуры .

Теоретическая значимость заключает-
ся в пополнении системы знаний о спосо-
бах непрямой образной номинации в во-
енном подъязыке, построении авторской 

таксономии метафор в военном неймин-
ге, решении задачи когнитивного моде-
лирования метафор военного дискурса . 
Практическая ценность состоит в воз-
можности использования результатов ис-
следования в курсах лингвокогнитологии, 
лингвостилистики, лингвокультурологии . 
Дальнейшую перспективу исследования 
составляют дифференциация уникальных 
и национально специфичных стратегий 
метафоризации в военном подъязыке, 
разработка морфологической типологии 
военных метафор, исследование перевода 
образной номинации в военной сфере .

Дата поступления в редакцию 27.12.2022
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second level data set 
Источник: составлено автором по материалам исследования  

 
Заключение 

 
114 Энциклопедия современного оружия и боевой техники. С. 138. 
115См.: Abbot // The Catholic Encyclopedia: in 15 volumes / ed. by C. G.Herbermann et al. 
New York: Rodert Appleton Company, 1907. Vol. I. P. 15. 
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СоХранение ЭТниЧеСКоЙ и ЛинГВиСТиЧеСКоЙ иденТиЧноСТи: 
единСТВо и ПроТиВореЧие
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Аннотация
Цель исследования – рассмотрение некоторых аспектов лингвистического и экстралингви-
стического характера, связанных с процессами сохранения / утраты языковой / культурной 
идентичности в иноязычном / инокультурном окружении.
Процедура и методы. Используются методы социолингвистического анализа фактического 
материала на основе источников различного характера (официальные документы, имеющие 
отношение к языковой политике тех или иных государств, научные работы, освещающие дан-
ную проблематику, исторические свидетельства и др.).
Результаты. Выявлены и изучены факторы, оказывающие влияние на процессы сохране-
ния / утраты этнической и лингвистической идентичности: признание / отрицание её наличия 
со стороны государственных органов, рассмотрение этнической общности как «коренной» 
или «пришлой», квалификация идиома как «языка» или «диалекта», религиозная составляю-
щая лингвокультурной идентичности.
Теоретическая и/или практическая значимость. Представленный в статье фактический мате-
риал и полученные на основе его анализа результаты могут быть использованы при изучении 
особенностей языковой ситуации в различных регионах, а также при преподавании курсов 
социолингвистики и этнопсихолингвистики в высших учебных заведениях.1

Ключевые  слова: идентичность, этнический, сохранение, окружение, религиозный, язык, 
диалект

the preservation of the ethnic and linguistic identitY:  
unitY and contradiction

G. Khukhuni, I. Valuitseva
State University of Education  
ulitsa Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To consider some aspects of linguistic and extralinguistic nature related to the processes of 
preservation / loss of linguistic / cultural identity in a foreign language / foreign cultural environment.
Methodology. The methods of sociolinguistic analysis of factual material based on sources of various 
nature (official documents related to the language policy of certain states, scientific papers covering 
this issue, historical evidence, etc.) are used.
Results. The factors influencing the processes of preserving / loss of the ethnic and linguistic identity 
are identified and studied: recognition / denial of its existence by state bodies, consideration of an 

 © CC BY Хухуни Г . Т ., Валуйцева И . И ., 2023 .
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ethnic community as “indigenous” or “alien”, qualification of an idiom as “language” or “dialect”, 
religious component of linguistic and cultural identity.
Research implications. The factual material presented in the article and the results obtained on the 
basis of its analysis can be used in studying the peculiarities of the language situation in various 
regions, as well as in teaching courses of sociolinguistics and ethnopsycholinguistics in higher edu-
cational institutions.

Keywords: identity, ethnic, preservation, environment, religious, language, dialect

Введение
Говоря о судьбе тех или иных этно-

языковых общностей, оказавшихся в 
силу различных причин в иноязычном / 
инокультурном окружении, чаще всего 
предполагают направление их развития 
по двум возможным путям: 1) конечная 
ассимиляция, прежде всего в языковом 
отношении (пока оставляем в стороне 
вопрос о том, будет ли она как-то стиму-
лироваться административными мера-
ми извне или протекать «естественным» 
путем) или 2) сохранение собственной 
лингвокультурной и этнической иден-
тичности, при которой осознаются отли-
чия как со своей стороны, так и со сторо-
ны окружающих . Названные тенденции 
нашли отражение в двух наиболее из-
вестных моделях – «плавильного котла» и 
мультикультурализма, с разной степенью 
(не)удачи применявшихся в различных 
странах . Конкретные условия, в которых 
эти процессы протекают, весьма несхожи 
в тех или иных государствах (или отдель-
ных регионах) . Предлагаемая статья со-
держит попытку рассмотреть некоторые 
аспекты данной проблемы на конкрет-
ных примерах .

Признание или отрицание?
Начать наше рассмотрение прихо-

дится с очевидного, на первый взгляд, 
вопроса: признаётся ли вообще наличие 
проблемы этноязыкового меньшинства / 
меньшинств в том или ином территори-
ально-государственном образовании? 
Подчеркнём: речь идёт именно об их при-
знании на официальном уровне и учёте 
данного фактора в языковой политике, а 
не о фактическом наличии таких мень-
шинств . Если признание оговаривается 

специально, то оно, как правило, под-
тверждается фиксацией в соответствую-
щих государственных документах . При-
мером может служить статья 68 ныне 
действующей Конституции Российской 
Федерации, в которой, наряду с общего-
сударственной идентичностью, гаранти-
руется забота о сохранении этноязыковой 
и этнокультурной идентичности1 . Отсут-
ствие такого признания, как правило, 
выражается «по умолчанию», когда все 
граждане / подданные рассматриваются 
как представители одной нации, а упоми-
нание о каких-либо других этносах, кро-
ме титульного, отсутствует . Так, в статье 3  
Конституции Турецкой Республики чи-
таем: «Турецкое государство, его терри-
тория и нация – единое неделимое целое . 
Официальный язык – турецкий»2, – хотя 
наличие там значительного по числен-
ности курдского населения, отношения 
части которого с центральной властью 
порой принимали сложный характер, 
известно . В подобных случаях ожидае-
мыми являются попытки со стороны со-
ответствующих «нетитульных» народов 
сохранить свою, отличную от общего-
1 Положения, касающиеся данного вопроса (статья 68):  

«2 . Республики вправе устанавливать свои госу-
дарственные языки . В органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, госу-
дарственных учреждениях республик они упо-
требляются наряду с государственным языком 
Российской Федерации . 3 . Российская Федерация 
гарантирует всем ее народам право на сохране-
ние родного языка, создание условий для его из-
учения и развития» . См .: Конституция Российской 
Федерации // Правовой портал ГАРАНТ . URL: 
https://base .garant .ru/10103000/ (дата обращения: 
18 .11 .2022) .

2 Конституция Турецкой Республики [Электронный 
ресурс] // Конституции государств (стран) мира : 
[сайт] . URL: https://worldconstitutions .ru/?p=84 
(дата обращения: 18 .11 .2022) .
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сударственной, языковую и культурную 
идентичность . При формально нейтраль-
ной языковой политике стремление к со-
хранению идентичности, в лучшем слу-
чае, признаётся либо их частным делом, к 
тому же не очень положительно воспри-
нимаемом властями, либо – когда языко-
вая политика носит по отношению к ним 
агрессивно-деструктивный характер  – 
рассматривается как проявление запре-
щённого сепаратизма и принимает фак-
тически подпольный характер, что можно 
наблюдать в нынешней Украине .

Хотя традиционно деструктивная по-
литика связывается обычно с правыми 
диктатурами, история знает и обратные 
примеры . Наиболее яркий и извест-
ный относится к Великой Французской 
революции, один из деятелей которой 
(Бертран Барер) в докладе Конвенту 
провозгласил: «Федерализм и предрас-
судок говорят на бретонском диалекте, 
эмиграция и зависть к республике  – на 
немецком, контрреволюция говорит 
по-итальянски, а фанатизм по-баскски . 
Разобьём эти орудия вредительства и 
заблуждения! Монархия имела основа-
ния оставаться похожей на вавилонскую 
башню, но в демократии оставлять граж-
дан невежественными в национальном 
языке, не способными контролировать 
власть,  – значит совершать измену по 
отношению к родине, ибо всякий печат-
ник – учитель языка и законодательства . 
Французский язык станет всемирным 
языком, потому что это язык французов . 
Пока что, так как он имел честь служить 
Декларации прав человека, он должен 
стать языком всех французов . У свобод-
ного народа язык должен быть единым 
для всех» (цит . по: [4, с . 48–49]) . Стремле-
ние к унификации характерно для языко-
вой политики Франции и в позднейшие 
периоды, хотя, разумеется, её проявления 
могли – в соответствии с потребностями 
времени – видоизменяться1 .
1 Так, с 2008 г . в Конституцию Франции включена 

статья 75-1: «Региональные языки являются частью 
национального достояния Франции» с сохранени-

«Коренные» и «некоренные» языки
При рассмотрении языковой полити-

ки приходится принимать во внимание 
ещё один фактор, который может суще-
ственным образом повлиять на возмож-
ность или, напротив, затруднительность 
для того или иного меньшинства обеспе-
чить сохранение своей лингвокультур-
ной идентичности . Имеется в виду ква-
лификация идиома в данном государстве 
как принадлежащего «коренной» или 
«пришлой» этнической общности, то есть 
рассматривается ли она с государствен-
но-административной точки зрения 
как «своя» или «чужая» . В большинстве 
случаев (что далеко не всегда выража-
ется прямо) основную роль в подобной 
квалификации обычно играют причины 
не столько собственно языкового и/или 
культурного, сколько политического ха-
рактера . Весьма показательным, с этой 
точки зрения, представляется Закон об 
официальном языке  – Official Language 
Law (поскольку официальный русский 
перевод нам обнаружить не удалось, мы 
пользовались англоязычной версией2), 
принятый после получения независи-
мости в Латвийской Республике . Про-
возглашается необходимость заботиться 
о письменной форме латгальского (п . 4 
статьи 3) на том основании, что он пред-
ставляет собой «исторический вариант 
латышского» (“The State shall ensure the 
maintenance, protection and development of 
the Latgalian written language as a historic 
variant of the Latvian language”3) . Относи-
тельно принадлежащего к совершенно 

ем положения (статья 2), согласно которому «Язык 
Республики – французский» . См . полный текст 
Конституции 1958 года с изменениями, внесённы-
ми 23 июля 2008 года: Constitution du 4 octobre 1958 
à jour de la révision du 23 juillet 2008 [Электронный 
ресурс] . URL: https://www .conseil-constitutionnel .fr/
sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/con-
stitution_russe_version_aout2009 .pdf (дата обраще-
ния: 24 .11 .2022) . Подробнее см . [10] .

2 Official Language Law [Электрлонный ресурс]  // 
Likumi: LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LAT-
VIA  : [сайт] . URL: https://likumi .lv/ta/en/id/14740-
official-language-law (дата обращения: 16 .11 .2022) .

3 Там же .
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другой (угро-финской) языковой семье 
ливского провозглашается (статья 4) обе-
спечение его сохранения и развития как 
«коренного» (автохтонного) языка: “The 
State shall ensure the maintenance, protec-
tion and development of the Liv language as 
the language of the indigenous (autochthon) 
population”1 . Напомним, что на ливском 
живое общение практически отсутству-
ет . Следующая статья цитируемого до-
кумента содержит весьма лаконичную 
формулировку, касающуюся остальных 
идиомов на территории республики: 
“Any other language used in the Republic of 
Latvia, except the Liv language, shall be re-
garded, within the meaning of this Law, as 
a foreign language .”2 Какой именно язык, в 
первую очередь, тем самым исключался 
из числа имеющих какой-либо офици-
альный статус, наглядно показали после-
дующие события . 

Лингвокультурный и этнокультурный 
аспекты: проблема взаимоотношения

Приведённые выше примеры отно-
сятся, в первую очередь, к факторам по-
литико-административного характера, 
представляющим собой прямое вме-
шательство государственных органов в 
дело использования какого-либо идио-
ма / идиомов как средства коммуника-
ции . Их число можно было бы умножить, 
обращаясь как к прошлому, так и к со-
временным событиям, имеющим место в 
различных регионах . На анализируемые 
процессы влияют и другие факторы .

В связи с этим представляется целе-
сообразным сделать одну существенную 
оговорку . До сих пор мы говорили об эт-
ноязыковых / лингвокультурных момен-
тах в целом . Однако полный параллелизм 
между ними наблюдается не всегда: прак-
тически полная языковая ассимиляция мо-

1 Official Language Law [Электрлонный ресурс]  // 
Likumi: LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LAT-
VIA  : [сайт] . URL: https://likumi .lv/ta/en/id/14740-
official-language-law (дата обращения: 16 .11 .2022) .

2 Там же .

жет не сопровождаться столь же полной 
потерей идентичности этнокультурной . 

Это привлекало внимание не только 
(и до определённого времени не столько) 
представителей лингвистической науки, 
сколько политических деятелей, кото-
рым приходилось обращаться к данному 
вопросу по роду своих занятий . Прак-
тически идентичные высказывания по 
рассматриваемой проблеме можно встре-
тить у авторов, полярно противополож-
ных по своему мировоззрению .

Наглядным примером такого пара-
доксального совпадения можно назвать 
суждения, относящиеся к языковой си-
туации в Ирландии, принадлежащие 
Ф . Энгельсу и Д . Ллойд Джорджу . Трудно 
найти какие-либо точки соприкоснове-
ния между Ф . Энгельсом (спутницами 
жизни которого были две сестры  – ир-
ландки по происхождению), утверждав-
шим вместе со своим соратником: «Не 
может быть свободен народ, угнетающий 
другие народы . Сила, нужная ему для по-
давления другого народа, в конце концов 
всегда обращается против него самого» 
[7, с . 509],  – и премьер-министром Бри-
танской империи, построенной как раз 
на этом самом «подавлении» народов, 
попавших под её власть . И тем не менее 
оценки их в данном случае оказались 
весьма схожими, о чём свидетельствуют 
две приводимые ниже цитаты .

Ф . Энгельс: «После свирепейшего по-
давления, после каждой попытки истре-
бления ирландцы, спустя короткий срок, 
снова поднимались с ещё большей силой, 
чем когда-либо прежде; они словно чер-
пали свою главную силу в чужеземном 
гарнизоне, который сажали им на шею 
для их угнетения . Во втором, а часто и в 
первом поколении, чужеземцы превра-
щались в больших ирландцев, чем сами 
ирландцы (Hiberniores ipsis Hibernis), а 
последние – чем больше усваивали англий-
ский язык и забывали свой собственный, 
тем больше становились ирландцами» 
(курсив наш – Г. Х., И. В.) [8] .
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Д . Ллойд Джордж: «Язык не является 
еще признаком при определении нацио-
нальной принадлежности  … Значитель-
ная часть ирландского народа забыла 
свой древний язык и в течение многих 
столетий говорила на языке ненавистных 
им поработителей, ругая последних на их 
собственном языке» [6, с . 131] . 

Заметим, что подобные примеры ино-
гда приводят к недооценке значения язы-
ка как фактора, играющего одну из веду-
щих ролей в сохранении этнокультурной 
идентичности . Так, в статье, принадлежа-
щей авторитетному отечественному эт-
нографу, утверждалось: «Добровольная 
языковая ассимиляция (то есть переход 
с этнического языка на общеупотреби-
мый) является нормой, неотъемлемым 
правом человека, как и право сохранять 
язык своей местности . Надо признать эти 
права . … Утрата языка трактуется как ис-
чезновение народа . Это  …  заблуждение . 
…  Индейские языки почти исчезли . Но 
народы остаются . То же самое и в нашей 
стране . Российские немцы, украинцы, 
армяне почти все русскоязычные . Из ев-
реев мало кто знает идиш или иврит . Но 
от этого они не перестали быть армянами 
или евреями»1 .

На наш взгляд, приведённая трактов-
ка требует уточнения . С одной стороны, 
она рассматривает в качестве нормы яв-
ление, в подавляющем большинстве слу-
чаев вызванное причинами внешнего по-
рядка . С другой  – игнорирует коренное 
различие между идиомами, используе-
мыми за пределами данной территории 
в качестве ведущих и, как правило, фор-
мально закреплёнными в той или иной 
форме в роли основного средства комму-
никации . Говорить о «добровольности» 
того, что произошло с массой носителей 
коренных языков Америки после прихо-
да туда европейцев или, тем более, идиша 
в 30–40-е годы ХХ века, весьма сложно . 

1 Тишков В . Народ не умирает с языком [Электрон-
ный ресурс]  // Известия : [сайт] . URL: https://
iz .ru/920557/valerii-tishkov/narod-ne-umiraet-s-
iazykom (дата обращения: 23 .11 .2022) .

Относительно же российских немцев, 
украинцев, армян и т . п . приходится рас-
суждать именно как о российских, по-
скольку эти языки в соответствующих 
странах (а немецкий не только в одной 
стране) и фактически, и юридически мо-
гут квалифицироваться как доминирую-
щие . Если применительно к таким язы-
кам вопрос о сохранении их применения 
в диаспоре (здесь в разных случаях дело 
действительно обстоит по-разному) не 
является решающим для дальнейшего су-
ществования и функционирования, то по 
отношению к тем этноязыковым коллек-
тивам, которые никакой другой террито-
рией не располагают, ситуация выглядит 
принципиально иначе: прекращение их 
использования неизбежно приведёт к 
превращению таких идиомов в мёртвые 
языки, что вряд ли можно считать поло-
жительным фактом .

Не совсем обоснованным представ-
ляется и упоминание в контексте при-
ведённой выше цитаты иврита  – хотя 
бы потому, что языком повседневной 
коммуникации ни среди российских, ни 
среди других еврейских общин он никог-
да не был, используясь в религиозной, 
философской и других подобных сферах2 
(что, разумеется, не исключало его при-
менения в учёной среде в устной форме 
подобно латыни в Европе или санскриту 
в Индии) . При создании государства Из-
раиль было сочтено необходимым воз-
родить иврит как важнейший компонент, 
цементирующий нацию, хотя у такого 
решения были не только сторонники 
(ср . [9])3 . Во многих случаях стремление 
к этнокультурному возрождению со-
провождалось, хотя и не в столь значи-
тельных масштабах, и соответствующим 
«лингвистическим обеспечением», как 

2 Этот факт нашёл широкое отражение в ряде пого-
ворок: «Бог говорит на идише в будни, а на иврите 
в субботу», «Иврит учат, а идиш знают», «Кто не 
знает иврита, тот не образован, кто не знает идиша, 
тот не еврей» . Подробнее см .: [1] .

3 Подробнее материал, относящийся к ивриту, будет 
представлен ниже .
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это имело место в той же Ирландии . Ср . 
замечание Г . Доррена, автора недавно вы-
шедшей книги о языках Европы: «Для на-
ционалистов язык всегда был символом 
принадлежности к Ирландии» [3, с . 233] . 
Аналогичные тенденции отмечаются им 
и для носителей таких языков, как корн-
ский, мэнский, гэльский и др . И это впол-
не понятно, если учесть, что одной из 
важнейших функций языка признаётся 
выделительная, заключающаяся как раз 
в противопоставлении себя другим, то 
есть используемая как средство нацио-
нальной идентификации1 . Вместе с тем, 
приходится принимать во внимание, что 
акцентирование противопоставления 
«свой / чужой» как в этнокультурном, 
так и этноязыковом отношении в опре-
делённых случаях может спровоцировать 
и реакцию, отмеченную чертами ксено-
фобского характера (о чём, в частности, 
может свидетельствовать и тот факт, что 
в 2016 г . онлайн-словарём Dictionary .com 
в качестве слова года была выбрана лек-
сема xenophobia, причём, как отмечалось 
исследователями, в последующие годы 
названное слово «также оставалось до-
статочно популярным» [5, с . 54]) .

Язык или диалект?
На первый взгляд, данный вопрос не 

имеет прямого отношения к теме статьи, 
так как «граница между языком и диа-
лектом в значительной степени является 
условной и существует только с социо-
лингвистической, но не с чисто лингви-
стической точки зрения» [2, с . 44] . Од-
нако именно эта граница существенна 
для решения вопроса о том, выделяется 
ли данный коллектив в качестве само-
стоятельного этноса (немецкий / нидер-
ландский) или он является своего рода 
субгруппой, входящей в состав более 
крупного народа, хотя и могущей сохра-
нять некоторую специфику, в том числе 

1 См .: Выделительная функция языка  // Словарь 
социолингвистических терминов  / отв . ред . 
В . Ю . Михальченко . М .: Институт языкознания 
РАН, 2006 . С . 41–42 .

и в лингвистическом плане (баварский / 
швабский) . Это может привести к се-
рьёзным языковым (а нередко не только 
языковым) конфликтам . В стремлении 
признать за своим идиомом право назы-
ваться «языком», а следовательно, иметь 
те атрибуты, которые с таким признани-
ем связаны: собственная письменность, 
литературная норма, отличающаяся от 
«имперской», получение на нём обра-
зования, использование в администра-
тивном управлении и др ., сторонники 
«единства и неделимости» государства 
усматривали (далеко не всегда безоснова-
тельно) проявление стремления к языко-
вому сепаратизму, естественным продол-
жением которого может стать сепаратизм 
политический . Наибольшие подозрения 
в этом смысле вызывали как раз идиомы, 
лингвистически близкие к «центрально-
му» . В этой связи можно вспомнить отно-
шение в царской России к таким языкам, 
как грузинский или армянский . Литера-
тура и публицистика на них вполне допу-
скались, но об использовании их в боль-
шинстве социально значимых сфер речь 
не шла . С другой стороны, отношение к 
украинскому и белорусскому было иным, 
хотя и здесь о запрете в полном смысле 
слова говорить вряд ли целесообразно . 
Ещё более жёсткая языковая политика в 
этом отношении проводилась во фран-
кистской Испании . Поскольку большин-
ство представленных в ней языков отно-
сились, как и кастильский, к романской 
группе, они считались, особенно в пер-
вые десятилетия диктатуры, диалектами, 
употребление которых в публичном про-
странстве не должно иметь места . От-
ношение к баскскому, который под этот 
критерий не подходил, было фактически 
таким же – под тем предлогом, что он не-
развит и непригоден для современного 
общества, то есть представляет собой 
совокупность сельских диалектов . И в 
данном случае квазисоциолингвистиче-
ский подход был провозглашён опреде-
ляющим и имеющим преференцию перед 
собственно лингвистическим .
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Религиозная и этнокультурная / 
этноязыковая идентичность

Важная, а иногда и определяющая роль 
при разрешении вопроса о признании тех 
или иных коллективов отдельными этни-
ческими общностями отводится их религи-
озной принадлежности . Для этого исполь-
зуется понятие этнорелигиозной группы .

То, что отличие в религиозном плане 
может существенным образом способ-
ствовать обособлению какой-либо общ-
ности от окружающего большинства и 
тем самым стимулировать консервацию, 
а при соответствующих условиях и укре-
пление, присущей ей «особости», явля-
ется известным фактом . В этом плане 
заслуживает внимания ситуация с еги-
петскими коптами, основным цементи-
рующим фактором для которых является 
именно исповедание христианства – в от-
личие от арабо-исламского мира, в окру-
жении которого они живут веками . Од-
нако и в данном случае лингвистический 
момент не может считаться полностью 
элиминированным, поскольку богослу-
жение ведётся на коптском языке, давно 
утратившем функцию основного сред-
ства коммуникации . В подобном случае 
общность языка, хотя бы в литургической 
практике, является важным моментом, 
препятствующим полной потере этно-
культурной идентичности . Отмечаются и 
попытки возродить использование копт-
ского в более широком масштабе именно 
в качестве специфического признака соб-
ственной, отличной от окружающего ара-
бо-мусульманского мира идентичности, 
причём значительную роль в них играют 
представители коптской церкви1 .

1 Приведём замечание одного из современных авто-
ров по данному вопросу: “Coptic Christianity, thus, 
played an important role in shaping the ethnic Egyp-
tian identity, because it had preserved ancient Egyp-
tian culture among the Copts . In one way or another, 
the Coptic language became symbolic of the Coptic 
Christian identity after it disappeared as a daily spo-
ken language” . См .: Farah R . The Story of Qibṭī: Rem-
nants of the Coptic Language in Egypt [Электронный 
ресурс] // Egyptian Streets : [сайт] . URL: https://clck .
ru/34c5xQ (дата обращения: 26 .11 .2022) .

Мощное воздействие оказывал рели-
гиозный стимул и в еврейской истории, 
где этнический и вероисповедный мо-
менты во многих отношениях оказались 
слитными: исповедовавший иудаизм 
считался евреем . Обратное имело место 
не всегда, но доминирующая тенденция 
была именно такой . Данный фактор при-
водил к тому, что как в христианском, так 
и в мусульманском окружении евреи вы-
делялись и противопоставлялись тому и 
другому, что способствовало сохранению 
своей «особенности» . Это обособление 
сказывалось и в лингвистическом плане . 
Хотя древнееврейский не функциониро-
вал как разговорный язык, но о полной 
утрате лингвистического своеобразия 
различными общинами еврейской диа-
споры говорить не приходится, так как 
идиш или сефардский, будучи связаны 
по происхождению, соответственно, с 
немецким и испанским, тем не менее им 
не тождественны . Книжно-письменная 
традиция на иврите сохраняла свою не-
прерывность, причём не ограничивалась 
исключительно областью религии, что в 
лингвистическом плане стало важней-
шим фактором возрождения языка . По-
сле создания Израиля применение ив-
рита во всех сферах коммуникации – от 
научной до бытовой – получило мощную 
поддержку уже на государственном уров-
не . Многие репатрианты действительно 
были ассимилированы в языковом отно-
шении в своём прежнем месте прожива-
ния; однако их потомки, ставшие гражда-
нами Израиля, усваивали иврит уже как 
родной язык . 

Заключение
Процессы, связанные с сохранением / 

утратой этнокультурной идентичности 
в значительной степени пересекаются с 
факторами лингвистического порядка 
(сохранение  / утрата идиома в качестве 
маркера в оппозиции «свой  / чужой»), 
хотя и не могут рассматриваться как 
полностью им тождественные . С этим 
связано стремление добиться признания 
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такого идиома полноправным средством 
коммуникации  – языком, в противопо-
ложность низкопрестижному диалекту, 
что иногда может рассматриваться как 
проявление сепаратизма и стать при-

чиной различного рода конфликтов, не 
ограничивающихся только собственно 
лингвистической сферой . 

Дата поступления в редакцию 12.01.2023
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КоММУниКаТиВное ВЗаиМодеЙСТВие В рУССКоЯЗЫЧноМ 
ПУБЛиЧноМ аКадеМиЧеСКоМ диСКУрСе

Чекмаева Н. А.
Московский городской педагогический университет  
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д., д. 4, корп. 1, Российская Федерация 

Аннотация
Цель данной работы заключается в выявлении особенностей коммуникативного взаимодей-
ствия в публичном академическом дискурсе. 
Процедура и методы.  В статье рассматриваются проявления Другого в речи говорящего в 
современном публичном академическом дискурсе. Методологию исследования составляет 
представление о диалогической природе общения и научной деятельности, применяется дис-
курсивный анализ. 
Результаты. В ходе работы были выявлены средства, вводящие фигуру как эксплицитного, 
так и имплицитного Другого, сделан вывод о повсеместном присутствии данной фигуры в 
академическом дискурсе. Присутствие Другого разрушает монологичность высказывания, так 
как говорящий приводит слова Другого с определённой целью – для подтверждения, опро-
вержения или дополнения мысли.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в 
анализ специфики диалогового взаимодействия в академическом дискурсе, в научный обо-
рот введён новый исследовательский материал – ранее не изученные публичные лекции оте- 
чественных учёных-лингвистов за 2015–2020 гг., занимающихся вопросами языкознания: 
В. И. Карасик «Билингвизм как лингвокультурная ценность», А. В. Кирилина «Язык и пол (ген-
дерная лингвистика)»; В. А. Плунгян «Русский язык в современном мире»; А. А. Кибрик «Язык 
в широкой перспективе».1

Ключевые слова: русскоязычный академический дискурс, дискурсивный анализ, Другой, диа-
логичность, лекция 

communicative interaction in russian puBlic academic discourse

N. Chekmaeva
Moscow City University  
4 build. 1 Vtoroy Selskohoziajstvenny proezd, Moscow 129226, Russian Federation

Abstract
Aim. To reveal the specifics of communicative interaction in public academic discourse.
Methodology. The article examines the manifestation of Other in modern public academic discourse 
speech. The methodology of the research is based on the idea of the dialogical nature of communica-
tion and academic performance. The study relies on discourse analysis.
Results. In the course of the study, the means that introduce the figure of both  the explicit and the 
implicit Other were identified. The conclusion was made about the ubiquitous presence of this figure 
in academic discourse. The presence of Other in discourse challenges the monologic nature of ut-
terance as the speaker involves Other’s words for a specific reason, which is to confirm, refute or 
supplement the argument.

 © CC BY Чекмаева Н . А ., 2023 .
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Research implications. The results of the study contribute to the analysis of the specifics of dialogical 
interaction in academic discourse, new research material is introduced into scientific circulation – 
previously unexplored public lectures of Russian linguists in 2015-2020: V. I. Karasik’s “Bilingualism 
as a linguocultural value”, A. V. Kirillina’s “Language and gender (gender linguistics)”; V. A. Plung-
yan’s “The Russian language in the modern world”; A. A. Kibrik’s “Language in a broad perspective”.

Keywords: Russian academic discourse, discourse analysis, Other, dialogueness, lecture

Введение
В настоящее время наблюдается 

устойчивый интерес к исследованию ака-
демического дискурса как особой сферы 
взаимодействия представителей профес-
сионального сообщества в связи с вос-
требованностью высшего образования, 
а также изменениями способов трансля-
ции научного знания . Ряд вузов системно 
проводит публичные лекции с последую-
щим размещением записей видеолекций 
на различных видеохостингах . Подобный 
формат приводит, с одной стороны, к 
трансформации традиционной парадиг-
мы образования, которая способствует 
удовлетворению запросов современного 
общества, а с другой – позволит сделать 
образовательный процесс более дина-
мичным и интерактивным . 

Анализ современной теоретической 
литературы показывает, что активно ис-
следуются вопросы, связанные с проявле-
нием языковой личности [10], когнитив-
ным основанием оценки в академическом 
дискурсе [3], составляющими его основу 
признаками, жанровым разнообразием и 
коммуникативными стилями [12; 13; 15; 
17], а также прагматические особенности 
хеджирования, или речевого отгоражи-
вания, то есть коммуникативной страте-
гии, позволяющей говорящему достичь 
цель, сохранив при этом гармоничные 
межличностные отношения за счёт ис-
пользования особых языковых средств, 
снижающих категоричность высказы-
вания [7] . Вместе с тем, как представля-
ется, в особом изучении нуждается уст-
ный академический дискурс, в частности 
жанр публичной лекции, с точки зрения 
исследования динамики диалогического 
пространства говорящего ввиду необ-
ходимости исследования особенностей 

взаимодействия говорящего с Другим, не 
получившим исчерпывающего описания 
в академическом дискурсе, что и делает 
настоящее исследование актуальным .

По мнению М . М . Бахтина, Другой – 
это тот, кто оказывает значительное 
влияние на формирование личности . 
Учёный утверждал, что наша речь про-
низана чужими словами, которые либо 
принимаются и заимствуются нами, ста-
новясь нашими собственными, либо от-
вергаются, поскольку являются чуждыми 
и враждебными [2] . 

Ж . Отье-Ревю, вслед за М . М . Бахти-
ным, выявила неоднородность дискурса, 
вызванную присутствием в речевой це-
почке говорящего слов Другого . Говоря-
щий может обозначить его как экспли-
цитно, так и имплицитно . Автор говорит 
о двух способах эксплицитной отсылки 
к Другому – косвенная речь, где говоря-
щий приводит слова Другого, пользуясь 
своими собственными словами, то есть 
выступает «переводчиком» Другого; пря-
мая речь – говорящий чётко обозначает 
слова Другого как цитату и выступает его 
«рупором» . К имплицитным средствам 
Ж . Отье-Ревю относит формы автоним-
ной коннотации, выделяемые говорящим 
курсивом, кавычками, интонацией, и/или 
каким-либо комментарием [8] . Вместе с 
тем в работе не предложены критерии, 
позволяющие однозначно идентифици-
ровать имплицитное присутствие Дру-
гого . Следовательно, исследование язы-
ковых средств, системно маркирующих 
слова Другого, особенно имплицитного, 
представляет научный интерес и опре-
деляет цель работы . Она заключается в 
изучении специфики коммуникативного 
взаимодействия в публичном академиче-
ском дискурсе с Другим, так как данная 
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фигура является неотъемлемым участни-
ком академической коммуникации . 

Объектом настоящей статьи выступа-
ет публичная лекция . 

Предмет исследования составляют 
языковые средства, маркирующие взаи-
модействие говорящего с Другим . 

Научную новизну данной работы 
определяет введение в обиход научного 
исследования нового материала  – пу-
бличных лекций отечественных учёных-
лингвистов по вопросам языкознания за 
2015–2020 гг . (В . И . Карасик1, А . В . Кири-
лина2, В . А . Плунгян3, А . А . Кибрик4), а 
также выявление и систематизация язы-
ковых средств, участвующих в констру-
ировании диалога между говорящим и 
Другим . 

Методологию исследования опреде-
ляют положения, связанные с:

– представлением о диалогической 
природе общения и научной деятельно-
сти [2; 10; 12] . 

Как известно, научная деятельность 
строится на преемственности, новое 
знание базируется на предшествующем, 
следовательно, можно говорить о непре-
рывном диалоге с Другим, об интертек-
стуальных пересечениях между текстами 
как основе познания и движения вперёд . 
При этом интертекстуальность в акаде-
мическом дискурсе получает отличную, 
например, от художественного дискурса 

1 Карасик В . И . Билингвизм как лингвокультур-
ная ценность (22 октября 2020 г .) // Московский 
Дом соотечественника : YouTube-канал . URL: 
https://youtu .be/LW83bsZPxsU (дата обращения: 
16 .01 .2023) . Далее в тексте – В . И . Карасик . 

2 Кирилина А . В . Язык и пол (гендерная лингвисти-
ка) // МГПУ АРХИВ : YouTube-канал . URL: https://
youtu .be/tJQg35sg-4o (дата обращения: 16 .01 .2023) . 
Далее в тексте – А . В . Кирилина .

3 Плунгян В . А . Русский язык в современном мире // 
NSU LIFE : YouTube-канал . URL: https://youtu .be/
Abcki8MS474 (дата обращения: 16 .01 .2023) . Далее в 
тексте – В . А . Плунгян .

4 Кибрик А . А . Язык в широкой перспективе // Ин-
ститут перспективных исследований мозга МГУ : 
YouTube-канал . URL: https://youtu .be/_NM3LrMn-
VNw (дата обращения: 16 .01 .2023) . Далее в текст – 
А . А . Кибрик .

интерпретацию . Как утверждает Е . А . Ба-
женова, в первом случае данная категория 
носит эксплицитный характер, маркиру-
ется специальными сигналами (кавыч-
ки, указание на источник чужой речи), 
разграничивающими предшествующее и 
авторское знание . В художественном дис-
курсе, напротив, интертекстуальность 
вносит элемент завуалированности и им-
плицитности, оставляя пространство для 
интерпретации интенций автора адреса-
том [1] . Похожая ситуация наблюдается и 
в области упоминания Другого . В фило-
софии Другой признаётся необходимым 
условием формирования самосознания 
индивида [9], в художественном дискур-
се данная фигура создаёт полифонию, 
часто эксплицируется и наделяется опре-
делённой ролью [10] . В академическом 
дискурсе мы предлагаем понимать под 
Другим источник передаваемого смыс-
ла, к которому обращается говорящий с 
определённой целью  – солидаризации с 
профессиональным сообществом, усиле-
нию собственной позиции, воздействия 
на адресата . Кроме того, Другой может 
служить идентификацией личности го-
ворящего, например, его принадлежно-
сти к научной школе .

– применением дискурсивного ана-
лиза в русле французской школы, фо-
кусно рассматривающей интенции го-
ворящего, семантику языковых знаков и 
контекст [5; 11; 16] . 

Методической базой для французского 
анализа дискурса являются основные по-
ложения структурализма, а именно идея о 
разделении языка и речи . Речь трактуется 
представителями французской школы как 
действие, продуцируемое с учётом кон-
текста (определённой ситуации), язык  – 
как система, актуализируемая в речи [9] . 
При этом важно осознавать взаимозави-
симость этих явлений . Конституирование 
анализа дискурса должно происходить на 
стыке между лингвистикой и другими на-
уками (психологией, социологией и про-
чими), что позволит выработать методы 
интерпретации высказывания, проясня-
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ющие его порождение и функционирова-
ние [5] . Таким образом, глобально анализ 
дискурса сводится к попытке объяснения 
феномена языкового общения через ана-
лиз институциональных практик . Как от-
мечает В . И . Карасик, дискурсивный ана-
лиз языковых единиц позволяет развить 
коммуникативный подход к описанию 
языка, неразрывно связанного с анализом 
условий достижения взаимопонимания 
между участниками акта коммуника-
ции [4] . Данная установка коррелирует с 
принципом интеракционизма, развивае-
мом в отечественном анализе дискурса, в 
рамках которого коммуникация понима-
ется как процесс взаимодействия, то есть 
со-участие коммуникантов (говорящего и 
Других) в едином процессе демонстрации 
и интерпретации смыслов [6] . В настоя-
щем исследовании дискурсивный анализ 
позволяет выявить формульные выраже-
ния Другого в академическом дискурсе . 

Коммуникативное взаимодействие 
говорящего с эксплицитным Другим

В ходе анализа теоретических работ 
по настоящей теме исследования ста-
новится очевидным, что Другой рас-
пространён в академическом дискурсе . 
Данная фигура получает эксплицитное и 
имплицитное выражение . Изучение эм-
пирического материала исследования по-
зволило выделить три основных средства 
эксплицитного присутствия Другого в 
современных публичных лекциях:

1 . Субстантивная группа: Джоан 
Скотт предложила термин “gender” 
[А . В . Кирилина]; Гофман в своей работе 
описал механизм взаимодействия полов 
[А . В . Кирилина]; Мишель Фуко вводит в 
оборот понятие дискурсивной практики 
[А . В . Кирилина] . Референция к классу: 
Преподаватели иностранного языка в 
этом смысле люди очень подготовленные, 
и они знают всегда хорошо, на что нужно 
обращать внимание [В . И . Карасик]; Дело 
в том, что сначала как бы лидировали со-
циологи, историки, и только потом на 
собственно гендерное исследование обра-

тили внимание в лингвистике [А . В . Ки-
рилина] .

2 . Метонимический перенос, кото-
рый, как правило, представлен в виде 
обобщённого представления коллек-
тива учёных в форме обозначения на-
правления научного познания: Однако 
гендерная лингвистика возникла, как и 
другие направления гендерных исследова-
ний, лишь примерно в середине XX века 
[А . В . Кирилина] .

3 . Местоимение мы, потенциально 
включающее в дискурсивное простран-
ство говорящего Другого, ввиду невы-
водимости референции к кому-то кон-
кретно: Кроме учебного билингвизма мы 
также говорим о билингвизме рабочем 
[В . И . Карасик]; Мы понимаем, что сей-
час на глазах меняются требования к 
знанию иностранных языков, к владению 
иностранным языком [В . И . Карасик] . 
Следует отметить, что психологи рас-
сматривают местоимение мы как призыв 
к близкому и более качественному взаи-
модействию, в то время как местоимение 
я, с одной стороны, служит показателем 
осознания своей идентичности говоря-
щим, с другой стороны – может сигнали-
зировать о чрезмерном фокусировании 
индивида на себе [14] . Русскоязычной 
академической коммуникации присуще 
местоимение мы («авторское мы»), ко-
торое часто не является инклюзивным, 
однако служит проявлением скромности 
автора, стремлением к объективности 
изложения информации, признанием за-
слуг всего научного коллектива .

Очевидно, что форма публичной лек-
ции, в рамках которой происходит вза-
имодействие лектора с аудиторией, тре-
бует от говорящего упоминания имён 
других учёных, так как это является мар-
кером качества и объективности транс-
лируемой информации . Эксплицитное 
присутствие Другого регистрируется 
слушающим без особых усилий, по срав-
нению с имплицитным Другим, так как 
явно обозначается говорящим . Основная 
сложность, связанная с выявлением и 
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анализом средств диалога с Другим, за-
ключается в том, что они не грамматика-
лизованы и получают дискурсивную ин-
терпретацию только в контексте . 

Коммуникативное взаимодействие 
говорящего с имплицитным Другим

Наличие имплицитного компонента 
в высказывании усложняет его содер-
жание, адресату необходимо приложить 
дополнительные усилия, чтобы расшиф-
ровать сообщение . К системным сред-
ствам, вводящим имплицитного Другого, 
в данной работе, вслед за исследованием 
О . А . Сулеймановой [10], предлагается 
относить средства, среди которых от-
дельно выделяются:

– показатели эпистемической мо-
дальности вероятно, возможно, по всей 
видимости: Героизм по-русски – это ни-
когда не героизм напоказ. А по сути дела. 
Почему такое произошло? Вероятно, 
потому что в основе лежала другая про-
тотипная ситуация. Скажем, наш геро-
изм – это героизм на поле боя, с врагом, 
когда человек должен защищать своих и 
так далее [В . И . Карасик];

– неопределённо-личные и безлич-
ные конструкции: Поскольку интерпре-
тировали категорию пола ещё с не на-
учных позиций, то интерпретации были 
оценочного характера и совершенно не 
лингвистического [А . В . Кирилина]; Под-
разумевается, что есть разные типы 
билингвизма [В . И . Карасик];

– предикаты потенциальности с мо-
дальными словами возможно, необходи-
мо: … обрисовать эти проблемы так, 
чтобы они были прозрачными для меж-
дисциплинарного изучения, и, возможно, 
с перспективой каких-то новых идей, или 
инсайтов, со стороны, в том числе, и спе-
циалистов в области нейронауки в буду-
щем [А . А . Кибрик];

– риторический вопрос: И мы также 
отчетливо понимаем, что если бы чело-
век XIX века увидел бы рядовой русский 
текст сегодняшний, он бы очень многого 
там не понял. Не только из-за реалий, 

но из-за языка в том числе. Хорошо это 
или плохо? Вообще нужно ли оценивать 
эти изменения? Если нужно, то как? 
И что делать, если что-то делать? 
[В . А . Плунгян] .

Выделенные средства обладают повы-
шенной степенью адресованности . Кроме 
того, они позволяют осуществить скры-
тую апелляцию к Другому . Различные от-
тенки смысла, вносимые таким образом 
говорящим, увеличивают иллокутив-
ную силу высказывания, активизируют 
мыслительный процесс у слушающего . 
Данные единицы вносят в высказывание 
элемент субъективного, а также снижа-
ют степень присутствия субъекта вы-
сказывания . Говорящий не «закрывает-
ся» от иной точки зрения, наоборот, он 
проявляет готовность её принять . При-
мечательно, что в роли имплицитного 
Другого нередко выступает и говорящий, 
который, рассуждая, сам занимает по-
зицию Другого, следящего за тем, какую 
реакцию могут вызвать его слова у ауди-
тории, у потенциального Другого . Так, 
говорящий может усилить сообщение с 
помощью слов действительно, конечно, 
именно: Лингвистически я занимаю здесь 
ангажированную позицию. Как лингвист, 
конечно же, я поддерживаю позицию но-
мер два [В . И . Карасик]; Сейчас всё-таки 
я хотел бы поговорить именно о линг-
вокультуре и о тех характеристиках 
коммуникативного поведения, которые 
нам дороги [В . И . Карасик]. Использова-
ние подобных слов упрощает восприятие 
информации слушающим, расстановка 
акцентов и чёткое обозначение позиции 
самого говорящего позволяет адресату 
прийти к верным выводам . Следователь-
но, мысль о Другом подталкивает гово-
рящего на поиск оптимального способа 
взаимодействия в условиях профессио-
нального общения .

Заключение
В рамках настоящей статьи на мате-

риале публичных лекций отечественных 
лингвистов были рассмотрены особенно-
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сти коммуникативного взаимодействия 
в публичном академическом дискурсе . 
Значимым и неотъемлемым участником 
академической коммуникации признаёт-
ся фигура Другого, к которому обращает-
ся говорящий с целью модификации ил-
локутивной силы высказывания . Другой 
получает как эксплицитное, так и импли-
цитное выражение . Эксплицитно Другой 
чаще всего представлен субстантивной 
группой X говорит / утверждает, в кон-
струкции с метонимическим переносом 
по типу учёные  – сфера деятельности 
(Лингвистика смотрит иначе), местои-
мением мы, включающим в дискурсивное 
пространство говорящего Другого . 

Более сложной формой взаимодей-
ствия с Другим является имплицитная, 

которую маркируют: показатели эпи-
стемической модальности в функции 
ослабления активного участия говоря-
щего, сокращение дистанции с Другим; 
неопределённо-личные и безличные кон-
струкции в функции смещения говоря-
щим акцента в сторону действия, а не его 
субъекта; предикаты потенциальности 
в функции приглашения к совместной 
когнитивной операции, и, наконец, рито-
рический вопрос, который, с одной сто-
роны, нарушает успешность коммуника-
ции, так как говорящий сам даёт ответ, с 
другой стороны – априори диалогичен, 
побуждает Другого поразмыслить над 
вопросом . 

Дата поступления в редакцию 25.01.2023
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инТернеТ-МеМ КаК СПоСоБ диСКредиТаЦии иМиджа ПоЛиТиКа

Шипилова Д. С.
Южный Федеральный Университет  
344066, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Анализ интернет-мемов как способа манипуляции массовым сознанием и дискредита-
ции имиджа политика.
Процедура и методы. Ведущими методами исследования стали контекстологический и опи-
сательный. Проведён анализ содержательной стороны интернет-мемов, отобранных методом 
сплошной выборки. 
Результаты. Доказан высокий прагматический потенциал интернет-мема на сферу бессозна-
тельного за счёт образности, наличия визуального эффекта, продуманного языкового напол-
нения. Установлено, что мем навязывает определённое видение политического лидера (часто 
отрицательное) и благодаря своей вирусной природе способствует быстрому распростране-
нию дискредитирующего эффекта.1

Теоретическая и/или практическая значимость заключается в раскрытии манипулятивного 
потенциала современных медиасредств и их влияния на политическую коммуникацию. Пред-
полагаемое использование полученных результатов состоит в возможности разработки спе-
циальных курсов и семинаров по прагма- и политлингвистике, а также медиаграмотности. 
Данные курсы необходимы студентам, поскольку именно молодёжь становится жертвой ин-
тернет-пропаганды. 

Ключевые слова: высмеивание, демонизация, дискредитация, имидж политика, интернет-мем 

internet meme as a WaY to discredit the image of a politician

D. Shipilova
Southern Federal University  
ulitsa Bolshaya Sadovaya 105/42, Rostov-on-Don 344066, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyze the Internet memes as a powerful means of mass consciousness manipulation and 
as a way to discredit politician’s image.
Methodology. Content and descriptive analyses served as the leading research methods. The analy-
sis of the content side of Internet memes, selected by the method of continuous sampling, was 
carried out.
Results. The high pragmatic potential of an Internet meme on the sphere of the unconscious has 
been proved due to its figurativeness, the presence of a visual effect, and thoughtful linguistic con-
tent. It has been established that the meme imposes a certain vision of a political leader (often nega-
tive) and, due to its viral nature, contributes to the rapid spread of a discrediting effect.
Research implication. The study reveals the manipulative potential of modern media tools and their 
influence on political communication. The results of the present study can be used in special courses 

 © CC BY Шипилова Д . С ., 2023 .
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and seminars on pragmatic and political linguistics, as well as media literacy. These courses are 
necessary for students, because it is young people who become victims of Internet propaganda.

Keywords: demonization, discrediting, Internet meme, ridicule, politician's image

Введение
Сегодняшнее общество претерпевает 

заметные изменения, в ходе которых про-
исходит виртуализация всех институци-
ональных областей – от науки и образо-
вания до политики . Данные изменения 
носят взаимный характер: политическая 
сфера виртуализируется, а виртуальная 
(или интернет) среда политизируется, на-
полняя коммуникацию определёнными 
смыслами [4] . Политическая коммуника-
ция в условиях интернета представляет 
собой единое целое из новостей, рекламы 
и развлечений (“politainment”) [6, c . 59], 
где ведущую роль играет имидж полити-
ка (искусственно созданный виртуаль-
ный образ), а не его реальные качества .

С началом кибервойны Хиллари 
Клинтон и Дональда Трампа в Твиттере 
в 2016 г . политики осознали роль интер-
нета в пропаганде и попытались макси-
мально расширить свои контакты и своё 
влияние в виртуальном пространстве . 
Политическая интернет-коммуникация 
предполагает обращение к средствам 
виртуальной сети, позволяющим сделать 
информационное послание убедитель-
ным для широкой аудитории . Одним из 
виртуальных средств воздействия может 
выступать интернет-мем, совмещающий 
визуальные и языковые средства пере-
дачи информации . Целью настоящего 
исследования является рассмотрение ин-
тернет-мема как способа дискредитации 
имиджа политика .

Обзор литературы
Термин «мем» появился в XX веке и к 

настоящему времени существует множе-
ство трактовок и характеристик данного 
феномена . Так, одни исследователи опре-
деляют мем как культурный код [9, p . 173] 
и подчёркивают его цифровую природу 
[15], другие рассматривают его как ши-
роко распространённое шутливое он-

лайн-сообщение [8, p . 122] и акцентиру-
ют сжатость передаваемой информации, 
её мгновенное распространение и актив-
ное воспроизведение в виртуальной сре-
де как основные черты1 . Таким образом, 
интернет-мем это короткое виртуальное 
высказывание, актуальное для сетевого 
общества и обладающее «вирусной при-
родой» [7, c . 18] за счёт смыслового и ви-
зуального содержания .

В настоящее время интернет-мем ста-
новится предметом изучения отечествен-
ных и зарубежных исследователей [2; 5; 
10–14; 16], которые рассматривают мем в 
качестве манипулятивного инструмента, 
однако работ, посвящённых исследова-
нию мема в качестве имиджедискреди-
тирующего элемента, нами обнаружено 
не было, что обусловливает актуальность 
данного исследования . 

Среди функций интернет-мемов в по-
литическом дискурсе можно выделить: 
1) информационную (распространяют 
новую информацию о политике/партии), 
2) ценностно-ориентированную (выра-
жают интересы, настроения и ценности 
данного общества), 3) коммуникативную 
(являются средством общения между 
гражданами и политиками), 4) манипу-
лятивную или пропагандитскую (навязы-
вают определённое видение какого-либо 
явления), 5) имиджеформирующую (по-
зволяет сформировать желаемый имидж 
политика или дискредитировать имидж 
оппонента) . Привлекая внимание аудито-
рии своей образностью, мемы навязыва-
ют пользователям интернета определён-
ный имидж политика (положительный 
или отрицательный) и его партии . Поли-
тический мем в своём арсенале исполь-
зует доводы к пафосу, т . е . обращается к 
чувственной стороне личности . Так, эмо-
1 См .: Кронгауз М . А ., Литвин Е . А ., Мерзлякова 

В . Н . Словарь языка интернета .ru . М .: АСТ Пресс 
Книга, 2016 . 288 c .
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циональное воздействие на адресата при-
водит к трансформации политической 
картины мира реципиента [1, с . 25] . Од-
нако, стоит также упомянуть, что мемы 
довольно часто используются для дово-
дов к отвержению . Это означает, что по-
литические мемы способны отражать не-
одобряемые в обществе черты личности 
[3, с . 73], что приводит к дискредитации 
человека, которому посвящён мем . 

Материал и методы
Для проведения анализа методом 

сплошной выборки (через поисковый 
агрегатор Google1) нами было отобрано 
около 50 интернет-мемов, посвящённых 
Дональду Трампу . Выбор именно 45 пре-
зидента Соединённых Штатов обуслов-
лен неугасающим интересом к его яркому 
имиджу со стороны многих исследовате-
лей, журналистов, политиков и избирате-
лей в целом . В настоящем исследовании 
использовался описательный метод и 
метод контекстологического анализа, что 
позволило выявить актуальный смысл 
мемов и описать их .

Результаты
В ходе проведённого анализа нами 

было выявлено три направленности ме-
мов: 1) мемы, принижающие личность 
политика; 2) мемы, подвергающие на-
смешке его профессиональные способно-
сти; 3) мемы, демонизирующие политика . 
Рассмотрим эти типы более подробно . 

Первый тип мемов, посвящённых лич-
ным качествам бывшего президента США, 
направлен на принижение его личности . 
Так, за счёт игры слов “word pollution” (см . 
рис . 1) высмеивается излишняя агрессив-
ность Дональда Трампа и его вспыльчи-
вость, которые проявляются в чрезмер-
ном употреблении грубых выражений и 
оскорблений, что приводит к «словесному 
загрязнению» . Дискредитирующим до-
полнением к этому высказыванию служит 
1 См .: Trump memes [Электронный ресурс]  // 

Google  : [cайт] . URL: https://clck .ru/34dQX3 (дата 
обращения: 15 .11 .2022) .

визуальный контент – изображение авто-
буса с фотографией Трампа, рот которого 
является выхлопной трубой .

Рис. 1 / Fig. 1. Словесное загрязнение / Word 
pollution

Источник: Trump Bus GIF [Электронный  
ресурс] // Tenor : [сайт] . URL: https://tenor .com/

ru/view/trump-bus-exhaust-gif-14852719  
(дата обращения: 15 .11 .2022) .

Адекватность Дональда Трампа ста-
вится под вопросом и является темой 
многих мемов, где политик изобража-
ется в качестве психопата (см . рис . 2) . 
Отсутствие самоконтроля у Трампа, его 
импульсивность, самолюбование, прене-
брежение другими и склонность видеть 
во всём заговоры против себя, вызывают 
острые прения по поводу его умствен-
ного здравия . Именно поэтому Трампа 
часто изображают в виде Джокера (аме-
риканского сумасшедшего злодея), при-
писывая политику все черты психически 
нездоровой личности . 

Второй тип мемов подвергает сомне-
нию профессиональные качества До-
нальда Трампа . В меме, представленном 
на рис . 3, расшифровывается аббревиату-
ра POTUS, часто используемая в социаль-
ных сетях политиком для обозначения 
своей должности (President of the United 
States) . Так, бывшего президента США 
сравнивают с куском мусора (Piece of To-
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tally Useless Shit), а гипербола “totally use-
less” (абсолютно бесполезный) усиливает 
дискредитирующий эффект и подчёрки-
вает полную негодность и никчёмность 
Трампа .

Дискредитирующим потенциалом 
обладают мемы, демонстрирующие гу-
бительные способности Трампа (рис .  4) . 
Так, за счёт лексического приёма юмора 
создаётся имидж политика-уничтожите-
ля, поскольку он сеет только страх, нена-
висть, сексизм, расизм и насилие . Ничего 
хорошего не стоит ждать от такой лично-
сти, поскольку способен он лишь на раз-
лом общества . 

Рис. 4 / Fig. 4. Посев семян / Sowing seeds

Источник: Granlund cartoon: Trump sowing 
seeds : [Электронный ресурс] // Tri-County 

Independent : [сайт] . URL: https://www .
tricountyindependent .com/story/opinion/

cartoons/2016/03/29/granlund-cartoon-trump-
sowing-seeds/32052451007/  

(дата обращения: 15 .11 .2022) .

Третий тип мемов несёт в себе макси-
мально отрицательный имиджевый эф-
фект, поскольку демонизирует политика 
путём отождествления его с роковыми 
историческими личностями . Так, имидж 
Дональда Трампа снижается за счёт его 
сравнения с Адольфом Гитлером (рис . 5) . 
Д . Трамп известен как активный пользова-
тель социальной сети Twitter, которая по-
служила благоприятной платформой для 
самопродвижения в предвыборной гонке 
и завоевания американской аудитории . 
Однако в данной сети политик не только 

Рис. 2 / Fig. 2. Трамп-Джокер / Trump-Joker

Источник: Trump Joker Memes [Электронный 
ресурс] // Imgflip : [сайт] . URL: https://imgflip .

com/meme/76296632/Trump-Joker  
(дата обращения: 15 .11 .2022) .

Рис. 3 / Fig. 3. POTUS / POTUS

Источник: Posters for the anti-Trump crowd 
[Электронный ресурс] // Acerbic Politics : 

[сайт] . URL: https://politicalfun .blogspot .
com/2018/07/posters-for-anti-trump-crowd .html 

(дата обращения: 15 .11 .2022) .
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создавал свой собственный имидж, но и 
дискредитировал других таким образом, 
что интернет платформа превратилась в 
«поле битвы» претендентов на пост прези-
дента США в 2017 г . Д . Трамп не стеснялся 
в выражениях, нарушал границы допусти-
мого и не боялся открыто вступать в кон-
фликты . Подобные методы борьбы срав-
нили с гитлеровскими, за что Трамп был 
прозван “Twittler” .

Нами были также обнаружены мемы, 
дискредитирующие Дональда Трампа с 
точки зрения его работы в интересах Рос-
сийской Федерации (рис . 6) . Известный 
слоган американского политика “Make 
America Great Again” был перифразиро-
ван на “Make Russia Great Again”, что на-
водит реципиента на мысль о разруши-
тельной работе Трампа для Америки . 

Рис. 6 / Fig. 6. Великая Россия / Great Russia

Источник: Tom Stiglich for Julу 28, 2016  
[Электронный ресурс] // Creators Syndicate : 

[сайт] . URL: https://www .creators .com/read/ 
tom-stiglich/07/16/183550  

(дата обращения: 15 .11 .2022) .

Другие дискредитирующие мемы вы-
смеивали американского политика и ука-
зывали на то, что им управляет прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин 
(см . рис . 7) .

Рис. 7 / Fig. 7. Марионетка / Puppet

Источник: Trump Comic Art : [Электронный 
ресурс] //Mavink : [сайт] . URL: https://mavink .

com/explore/Trump-Comic-Art  
(дата обращения: 15 .11 .2022) .

Рис. 5 / Fig. 5. Твитлер / Twitler

Источник: Politically Incorrect: Thread 
#388984839 : [Электронный ресурс] //  

4plebs : [сайт] . URL: https://archive .4plebs . 
org/pol/thread/388984839/  

(дата обращения: 15 .11 .2022) .
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Заключение
Таким образом, мы рассмотрели одни 

из самых вирусных интернет-мемов, по-
свящённых 45 президенту Соединённых 
Штатов Америки Дональду Трампу . На 
основе проведённого анализа можно сде-
лать следующие выводы:

1 . Интернет-мем стал мощным мани-
пулятивным инструментом, способным 
дискредитировать имидж политика . 

2 . Интернет-мемы оказывают нега-
тивное влияние на имидж политика пу-
тём его высмеивания и демонизации .

3 . Проанализированные нами интер-
нет-мемы несут деструктивный характер 
по отношению к имиджу 45 президента 
США Дональда Трампа и формируют в 
сознании людей образ агрессивного пси-
хопата, управляемого Владимиром Пути-
ным и несущего только хаос и ненависть . 

Дата поступления в редакцию 29.12.2022
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иССЛедоВание ПраГМаТиЧеСКоЙ адаПТаЦии ПереВода  
С ЦеЛЬЮ доСТижениЯ ЭКВиВаЛенТноСТи:  
на ПриМере ПереВода роМана «Сон В КраСноМ ТереМе»

Ян Шичжан, Чжан Цюнсинь 
Шанхайский университет иностранных языков  
201620, г. Шанхай, ул. Вэньсян, д. 1550, Китайская Народная Республика 

Аннотация 
Цель данной работы заключается в определении понятия прагматической адаптации перево-
да, рассмотрении её видов и анализе прагматической адаптации перевода с целью достиже-
ния эквивалентности на примере перевода романа «Сон в красном тереме». 
Процедура и методы. Изучаются определения понятий «переводческая адаптация» и «прагма-
тическая адаптация перевода». Описывается прагматическая адаптация перевода с целью до-
стижения эквивалентности в переводе романа «Сон в красном тереме». Основными методами, 
применяемыми в исследовании, являются описательный метод и индуктивный метод. 
Результаты. Прагматическая адаптация перевода определяется как вид переводческой адап-
тации, приводящий к трансформации или переделке на прагматическом уровне исходного 
текста при переводе с целью соответствовать лингвокультурной ситуации в языке перевода. 
Показано, что переводчик В. А. Панасюк использует пять способов прагматической адаптации 
перевода для достижения эквивалентности, таких как добавление, примечание, опущение, ге-
нерализация и конкретизация. Сделан вывод о том, что прагматическая адаптация перевода 
может обеспечить адекватное понимание и передать эмоциональное воздействие исходного 
текста. 
Теоретическая и практическая значимость. Исследование расширяет определение прагмати-
ческой адаптации перевода и обогащает содержание переводческой адаптации. Результаты 
исследования способствуют выходу китайской культуры в мир.1

Ключевые  слова: прагматическая адаптация перевода, переводческая эквивалентность, 
трансформация, перевод на русский язык, «Сон в красном тереме»
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Abstract 
Aim. To define the concept of pragmatic adaptation of translation, to consider its types and to analyse 
pragmatic adaptation of translation to achieve equivalence on the example of the translation of the 
novel “A Dream of Red Mansions”. 
Methodology. The authors examine the definitions of “translation adaptation” and “pragmatic adap-
tation of translation”. Furthermore, the authors describe the pragmatic adaptation of translation to 
achieve equivalence in the translation of the novel “A Dream of Red Mansions”. The main methods 
used in the study are the descriptive method and the inductive method. 
Results. In the research, pragmatic adaptation of translation is defined as a type of translation adap-
tation, which transforms or rewrites at the pragmatic level of the source text in translation to fit the 
linguistic and cultural situation in the target language. It is shown that V. A. Panasyuk uses five meth-
ods of pragmatic adaptation of translation to achieve equivalence, which are addition, annotation, 
omission, abstraction and specification. It is concluded that the pragmatic adaptation of translation 
can provide an adequate understanding and convey the emotional impact of the source text. 
Research implications. The study extends the definition of translation pragmatic adaptation and 
enriches the content of translation adaptation. In addition, the results of this study will continue to 
promote Chinese literature to the world.

Keywords: pragmatic adaptation of translation, translation equivalence, transformation, Russian 
translation, “A Dream of Red Mansions” 
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Введение
С 1950-х по 1980-е годы лингвистиче-

ская теория перевода занимала главное 
место в переводоведении . Структура-
листское лингвистическое переводове-
дение фокусируется на самом тексте и 
считает, что главной задачей переводчи-
ка является воспроизведение смысла 
оригинала, то есть перевод и переводчик 
рассматриваются как подчинённые ори-
гиналу и автору, игнорируя внетекстовые 
элементы . Однако перевод является одно-
направленным и двухфазным процессом 
межъязыковой и межкультурной комму-
никации [12, с . 147], сложной работой, 
включающей в себя множество аспектов 
[8, c . 122] . Иными словами, от понимания 
оригинала до создания перевода перевод-
чику необходимо учитывать различные 
факторы, не относящиеся к языковым 
знакам . В самом процессе перевода пере-
водчику приходится учитывать контекст 
дискурса и истинное намерение говоря-
щего . Следовательно, статическая теория 
перевода, основанная на структуралист-

ской лингвистике, не может описать весь 
процесс переводческой деятельности . 

Прагматика является разделом линг-
вистики . Она возникла в 1970-х  гг . и в 
основном изучает отношения между зна-
ком и человеком, который его использу-
ет . При переводе на переводчиков часто 
влияют многие прагматические факторы . 
В связи с этим всё больше учёных из-
учают перевод с точки зрения прагма-
тики, придавая переводоведению новую 
широту и глубину . Л . Хикки исследует 
роль прагматической теории в переводе 
и предполагает, что прагматика помогает 
добиться прагматической эквивалент-
ности между переводом и оригиналом 
[13, p . 35], тем самым максимизируя по-
нимание и восприятие читателя перевода 
наравне с читателем оригинала . По мне-
нию В . Н . Комиссарова, осуществление 
прагматического воздействия на полу-
чателя информации составляет важней-
шую часть любой коммуникации, в том 
числе и межъязыковой . Влияние на ход 
и результат переводческого процесса не-
обходимости воспроизвести прагматиче-



112

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2023 / № 3

ский потенциал оригинала и стремления 
обеспечить желаемое воздействие на ре-
цептора перевода называется прагмати-
ческим аспектом или прагматикой пере-
вода [2, с . 209] . 

«Сон в красном тереме»1 представля-
ет собой самый популярный из четырёх 
классических романов в Китае . В данном 
романе в речи персонажей из разных 
слоёв китайского общества в XVIII веке 
содержится множество прагматических 
явлений . Разные люди имеют разный 
культурный опыт и разный образ мыш-
ления, что неизбежно влияет на их моде-
ли использования языка . Таким образом, 
при переводе романа «Сон в красном те-
реме» переводчику необходимо подумать 
о том, как правильно передать прагмати-
ческий потенциал исходного текста и по-
стараться вызвать у получателя перевода 
ту же реакцию, что и у носителя языка 
оригинала . Данная работа посвящена 
изучению прагматической адаптации с 
целью достижения эквивалентности на 
примере перевода В . А . Панасюка романа 
«Сон в красном тереме»2, опубликован-
ного в 1958 г .

1. Переводческая адаптация и 
прагматическая адаптация перевода

Термин «адаптация» используется во 
многих областях научных знаний . Во-
просами изучения переводческой адап-
тации занимался ряд учёных, таких как 
П . Н . Рыбкин [9], Ш . Пэй и Х . Гумин [7], 
Дж . Сандерс (J . Sanders) [14], Л . Хики 
(L . Hickey) [13] и др . Например, Ши Пэй и 
Ху Гумин отметили, что адаптация в про-
цессе перевода является динамической . 
Исходя из цели перевода, переводчик со-
знательно выбирает методы перевода с 
целью адаптации к определённой комму-
никативной среде и коммуникативным 
объектам [7 , c . 118] . Однако вышеупо-

1 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 
1547页 .

2 Цао Сюэ-цинь . Сон в красном тереме: в 2 томах / 
перевод В . А . Панасюка . М .: Художественная лите-
ратура, 1958 .

мянутые учёные считают, что адаптация 
перевода – это метод перевода или приём 
перевода, и не рассматривают адаптацию 
перевода как самостоятельную проблему . 

С точки зрения лингвистики, меж-
культурной коммуникации и перевод-
ческих ценностей можно доказать, что 
переводческая адаптация является видом 
переводческих универсалий . Следова-
тельно, необходимо обсудить определе-
ние переводческой адаптации на уровне 
общей теории перевода . По мнению ки-
тайского учёного Ян Шичжана, чтобы 
осмыслить понятие «адаптация», необхо-
димо уяснить два аспекта: 1) способ до-
стижения адаптации, то есть «внесения 
изменений или корректировок»; 2) цель 
адаптации, то есть «приспособление к но-
вой среде» . Итак, «переводческую адапта-
цию как вид переводческих универсалий 
можно определить как трансформацию 
или переделку (rewriting) на любом уров-
не исходного текста при переводе с целью 
соответствовать лингвокультурной ситу-
ации в языке перевода» [16, 121页] . 

Прагматическая адаптация – это ос-
новная тема прагматики перевода, кото-
рая фокусируется на том, как передать 
прагматическое потенциал оригинала и 
как интерпретировать прагматические 
аспекты перевода . 

В 1973 г . А . Д . Швейцер отметил, что 
прагматическая адаптация является пре-
образованием исходного высказывания 
с учётом передачи его прагматического 
значения [11, с . 273] . Впоследствии он об-
судил прагматические проблемы перево-
да с трёх точек зрения: коммуникативная 
интенция отправителя, установка на по-
лучателя и коммуникативная установка 
переводчика [12, с . 145–178] . Немецкий 
лингвист и теоретик перевода А . Ной-
берт указывает на то, что адекватный пе-
ревод должен сохранять прагматический 
потенциал исходного текста . Кроме того, 
он делит прагматическую адаптацию пе-
ревода на четыре типа на основе типа ис-
ходного текста и степени переводимости 
[6, с . 197–198] . 
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По мнению В . Н . Комиссарова, в не-
которых случаях эквивалентное воспро-
изведение оригинального содержания 
обеспечивает передачу прагматического 
потенциала при переводе . Однако при-
надлежность рецептора перевода к иному 
языковому коллективу, к иной культуре 
нередко приводит к тому, что эквивалент-
ный перевод оказывается прагматически 
неадекватным . В данном случае перевод-
чику приходится прибегать к прагмати-
ческой адаптации перевода, внося в свой 
текст необходимые изменения [3, с . 141] . 
Согласно определению В . Н . Комисса-
рова, прагматическая адаптация  – это 
система действий переводчика, направ-
ленных на приспособление текста ПЯ 
(переводного языка) с использованием 
средств ИЯ (исходного языка) к его вос-
приятию носителем другой культуры [2, 
с . 223] . 

Основываясь на точке зрения В . Н . Ко-
миссарова о прагматической адаптации, 
В . В . Сдобников и О . В . Петрова также 
изучали данный вопрос . По их мнению, 
прагматическая адаптация текста за-
ключается в приведении текста в такую 
форму, которая максимально облегчает 
его восприятие и способствует оказанию 
соответствующего коммуникативного 
эффекта . Кроме того, они предлагают 
четыре способа для достижения праг-
матической адаптации . Во-первых, экс-
плицирование подразумеваемой в ори-
гинале информации путём дополнений 
и пояснений в самом тексте, либо путём 
примечаний к тексту . Во-вторых, опуще-
ние информации, неизвестной получате-
лю перевода и не имеющей отношения 
к коммуникации . Следующим способом 
прагматической адаптации является ис-
пользование приёма генерализации, т . е . 
замены слова с конкретным значением 
словами для получателя перевода . Чет-
вёртый тип  – использование конкрети-
зации для того, чтобы сделать непонят-
ную информацию оригинала лёгкой для 
понимания получателем перевода [10, 
с . 164–168] . Согласно В . В . Сдобникову и 

О . В . Петровой, прагматическая адапта-
ция обеспечивает получателям перевода 
полное понимание прагматического зна-
чения оригинала и достижение коммуни-
кативного эффекта, желаемого автором 
оригинала, при прагматической адапта-
ции смысл текста остаётся неизменным . 
Так что прагматическая адаптация, по 
мнению исследователей, заключается в 
достижении эквивалентности перевода .

Н . К . Гарбовский также изучал праг-
матическую адаптацию . Необходимость 
передать коммуникативное значение 
оригинала при переводе определяет целе-
сообразность различных переводческих 
преобразований . Он утверждает, что на 
прагматическом уровне существует два 
типа преобразований  – прагматические 
и прагматически обусловленные . Праг-
матическое преобразование изменяет 
прагматическое значение оригинала и 
может обеспечить адекватный пере-
вод, т . е . приблизить его к другим видам 
межъязыкового посредничества . А праг-
матически обусловленные преобразо-
вания направлены на сохранение ком-
муникативного эффекта оригинального 
текста и являются средством достижения 
прагматического значения [1, с . 395–397] . 
Таким образом, прагматическое преоб-
разование стремится к достижению праг-
матической эквивалентности, а прагма-
тически обусловленные преобразования 
могут изменять отдельные элементы 
смысла исходного текста, не стремятся к 
достижению эквивалентности . 

Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что прагматическая адаптация 
перевода была глубоко изучена, и сре-
ди русских учёных принято считать, что 
прагматическая адаптация заключается в 
достижении прагматической эквивалент-
ности, цель прагматической адаптации 
состоит в том, чтобы передать прагма-
тическое значение исходного языка . Ян 
Шичжан утверждает, что культура явля-
ется фундаментальным фактором, огра-
ничивающим прагматическую адаптацию 
перевода [15] . Что касается исходного 



114

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2023 / № 3

текста, не содержащего противоречивой 
культурной информации, то текст перево-
да может быть адаптирован через транс-
формацию для достижения эквивалент-
ности между исходным и переводным 
языками . Когда исходный текст содержит 
противоречивую культурную информа-
цию, переводчик не стремится к прагма-
тической эквивалентности, а переписы-
вает исходный текст, чтобы устранить 
противоречие [15, 97页] . Таким образом, 
можно определить прагматическую адап-
тацию перевода как вид переводческой 
адаптации, который трансформирует или 
переделывает на прагматическом уровне 
исходный текст при переводе с целью со-
ответствовать лингвокультурной ситуа-
ции в языке перевода . 

Проблема перевода текста художе-
ственного произведения с языка ори-
гинала на переводящий язык остаётся 
актуальной для теории и практики пере-
вода [5, c . 108] . В нашем исследовании 
рассматривается прагматическая адап-
тация перевода с целью достижения эк-
вивалентности, т . е . достижения адекват-
ного понимания и передачи правильного 
восприятия на примере перевода романа 
«Сон в красном тереме» .

2. Прагматическая адаптация 
перевода с целью обеспечения 

адекватного понимания сообщения
Сообщения, которые вполне понятны 

читателям оригинала, могут быть непо-
нятны читателям перевода из-за отсут-
ствия необходимых фоновых знаний . В 
случае перевода романа «Сон в красном 
тереме» В . А . Панасюк использовал сле-
дующие пять способов прагматической 
адаптации перевода, чтобы обеспечить 
адекватность перевода . 

2.1. Добавление
Пример 1: 一时，只见贾珍、贾琏、

贾蓉三个人将王太医领来。王太医不敢
走甬路，只走旁阶，跟着贾珍到了阶矶
上。早有两个婆子在两边打起帘子，两

个婆子在前导引进去；又见宝玉迎接出
来。1

Цзя Чжэнь, Цзя Лянь и Цзя Жун ввели 
доктора Вана. Но он чувствовал смуще-
ние, поэтому не посмел идти по главной 
лестнице, а прошел сторонкой и, следуя 
за Цзя Чжэнем, поднялся на террасу. Две 
служанки подняли дверную занавеску, и на 
встречу вышел Бао-юй2. 

В феодальном Китае сложилась стро-
гая иерархическая система, и её нельзя 
было переступать . Цзя Чжэнь, Цзя Лянь 
и Цзя Жун имеют более высокий ранг, 
чем доктор Ван . Для доктора Вана это 
был официальный повод посетить дом 
королевских родственников, поэтому он 
старался быть осторожным везде . По-
скольку русские читатели не знакомы с 
системой социальных рангов в древнем 
Китае, при переводе фрагмента « …не по-
смел идти по главной лестнице, а прошел 
сторонкой и, следуя за Цзя Чжэнем …» 
В . А . Панасюк добавил причину  – «он 
чувствовал смущение»,  – чтобы сделать 
текст перевода понятным русскому чита-
телю, тем самым обеспечить адекватное 
понимание . 

2.2. Примечание
Пример 2: “哥儿己念到第三本《诗

经》，什么‘彼彼鹿鸣，荷叶浮萍’，小的
不敢撒谎。”说的满座哄然大笑起来，贾
政也撑不住笑了。3

Старший брат Бао-юй выучил три 
раздела «Шицзина»* до какой-то там 
песни: «Оленей, оленей вдали слышен зов, 
там лотосов листья и ряска прудов». Ей-
ей, не смею вам лгать! Все так и поката-
лись со смеху. Цзя Чжэн, который тоже 
не мог сдержать улыбку … 4 

1 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 
第516页 .

2 Цао Сюэ-цинь . Сон в красном тереме: в 2 томах / 
перевод В . А . Панасюка . М .: Художественная ли-
тература, 1958 . Т . 1 . С . 583 . Далее – Сон в красном 
тереме . Т . 1 .

3 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 
第108页 .

4 Сон в красном тереме . Т . 1 . С . 140 .
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*Примечание: Ли Гуй исказил цитату 
из «Шицзина», сделав эти строки абсурд-
ным: олени пасутся на водоёмах. Подлин-
ная цитата следующая: 

Оленей, оленей разносится зов, 
Едят они дикие травы лугов. 
Приведённые выше слова  – это от-

вет Ли Гуя на вопрос Цзя Чжэна об учё-
бе Бао-Юя . Поскольку Ли Гуй очень мало 
знал «Шицзин», он допустил ошибку 
в повторении предложения . Согласно 
«Шицзин», стихотворение должно зву-
чать так: «Оленей, оленей разносится 
зов, едят они дикие травы лугов» . Однако 
Ли Гуй произнёс: «Оленей, оленей вдали 
слышен зов, там лотосов листья и ряска 
прудов» . Цзя Чжэн и литераторы были 
хорошо знакомы с этим произведением, 
они могли услышать ошибки . Истинное 
намерение автора состоит в том, чтобы 
показать поверхностные знания Ли Гуя . 
Однако большинство русских читателей 
не знакомы с китайским произведением, 
поэтому они не могут понимать, почему 
Цзя Чжэн и литераторы смеялись . При 
буквальном переводе был бы утрачен 
прагматический потенциал исходного 
текста, поэтому В . А . Панасюк сделал 
примечание, чтобы русские читатели 
могли получить такое же понимание из 
перевода . 

2.3. Опущение
Пример 3: 天下这样标致人儿！我今

日才算看见了！况且这通身的气派竟不
象老祖宗的外孙女儿，竟是嫡亲的孙女
儿似的，怨不得老祖宗天天嘴里心里放
不下。——只可怜我这妹妹这么命苦，
怎么姑妈偏就去世了呢！1

Право же, бывают в Поднебесной люди 
с такой прекрасной внешностью! А я 
только сейчас впервые увидела! И вид у 
неё не такой, как у внучки по материн-
ской линии, она похожа скорее на внучку 
по мужской линии. Не удивительно, что 
вы все время и вспоминали о ней! Жаль, 

1 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 
第30页 .

что моей сестричке не повезло: и почему 
ее матушка так рано умерла? 2

Эти слова высказала Ван Сифэн, когда 
Дайюй впервые вошла в семью Цзя . Цель 
данного высказывания  – польстить ма-
тушке Цзя и похвалить необыкновенный 
темперамент Дай-юй . Здесь “老祖宗” от-
носится не только к «старой бабушке», но 
и затрагивает более глубокое социокуль-
турное значение, имея в виду конкретно 
матушку Цзя, которая почиталась и поль-
зовалась высоким авторитетом в семье . 
Это отражает ранг и порядок в китайской 
семье, что отсутствует в русском обще-
стве . Кроме того, согласно семейному и 
наследственному праву, внучка от сына 
ближе, чем внучка от дочери . Однако на 
русскую культуру влияют параллельные 
социальные отношения . Как «внучка от 
сына», так и «внучка от дочери» в рус-
ском языке – это «внучка», и между ними 
нет никакой разницы . Поэтому В . А . Па-
насюк сначала опускает слова “老祖宗”, 
а затем упрощает оригинальное предло-
жение как «в ней больше сходства с от-
цовской линией, чем с материнской», что 
легко понимается читателями перевода . 

2.4. Генерализация
Пример 4: 黛玉方进房，只见两个人

扶着一位鬓发如银的老母迎上来，黛玉
知是外祖母了。3

Линь Дай-юй вошла в дом и сразу уви-
дела старуху с белыми, как серебро, воло-
сами, которая шла ей навстречу, поддер-
живаемая под руки служанками. Дай-юй 
поняла, что это и есть ее бабушка4.

Термин “外祖母” относится к бабушке 
со стороны матери . Поскольку древний 
Китай был патриархальным обществом, 
связанным патриархальной структурой, 
родственникам с материнской стороны 
семьи давали слово “外”, чтобы отличить 

2 Сон в красном тереме . Т . 1 . С . 55 . 
3 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 

第1262页 .
4 Цао Сюэ-цинь . Сон в красном тереме: в 2 томах / 

перевод В . А . Панасюка . М .: Художественная лите-
ратура, 1958 . Т . 2 . С . 54 .
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материнскую сторону от отцовской . Од-
нако в России такого обращения не суще-
ствует, поэтому В . А . Панасюк обобщает, 
заменяя «бабушку со стороны матери» 
на «бабушку», которое знакомо русскому 
читателю . 

2.5. Конкретизация
Пример 5: 尤氏道：“我也暗暗的叫人

预备了。就是那件东西不得好木头，且
慢慢的办着呢。”1

– Я уже давно приказала слугам тай-
ком все приготовить,  – призналась го-
спожа Ю.  –  Правда, пока еще не удалось 
достать хорошего дерева для гроба, но 
думаю постепенно все подготовим2.

Чтобы избежать зла, китайцы обыч-
но используют тактичные обороты речи 
вместо прямых выражений, таких, на-
пример, как «смерть» и «гроб», которые 
в значительной степени можно считать 
субъективным явлением . Восприятие од-
ного и того же явления разными людьми 
или группами людей может существен-
но различаться [4, с . 48] . В контексте  
“那件东西” относится к гробу для мёрт-
вых . Однако В . А . Панасюк отказывается 
от табуированного выражения и прямо 
переводит его как «гроб», чтобы русским 
читателям было понятно . 

3. Прагматическая адаптация 
перевода с целью достижения 
эмоционального воздействия 

исходного текста
Помимо достижения адекватного по-

нимания, прагматическая адаптация 
перевода может также передавать эмо-
циональное воздействие исходного тек-
ста (ИТ) . В каждом языке существуют 
названия каких-то объектов и ситуаций, 
с которыми у представителей данного 
языкового коллектива связаны особые 
ассоциации . Если подобные ассоциации 
не переданы или искажены в переводе, 
прагматический потенциал перевода и 
1 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 

第35页 .
2 Сон в красном тереме . Т . 1 . С . 166 .

оригинала не будет одинаковым, даже 
при эквивалентном воспроизведении со-
держания [3, с . 145] . В . А . Панасюк часто 
использует следующие четыре способа 
прагматической адаптации перевода . 

3.1. Добавление
Пример 6: 说着，催宝玉喝了两口

汤，宝玉故意说：“不好吃。” 玉钏儿撇
嘴道：“阿弥陀佛！这个还不好吃，也不
知什么好吃呢！”3

Бао-юй отпил несколько глотков, по-
том поставил чашку и заявил: 

– Невкусно! 
–  Амитофо!  – удивилась Юй-чуань, 

скорчив гримасу.  – Если это невкусно, 
что же вкусно? 4

“阿弥陀佛” (амитофо)  – буддийское 
слово, которое показывает, что в древнем 
Китае буддизм незаметно влиял на людей 
в их мыслях и поведении . В романе «Сон 
в красном тереме» персонажи выражают 
сильные эмоции восклицанием «Амито-
фо» . В данном контексте Юй-чуань уго-
варивает Бао-юя выпить суп, Юй-чуань 
сказала: «Амитофо», чтобы опровергнуть 
утверждение Бао-юя о том, что суп не 
вкусный . Однако русским читателям 
трудно понять эмоциональный смысл 
«Амитофо» в конкретном контексте, по-
этому В . А . Панасюк добавил слова «уди-
вилась» и «скорчив гримасу», чтобы рус-
ские читатели оценили эмоциональный 
эффект исходного текста . 

3.2. Примечание
Пример 7: 黛玉道：“…今儿得罪了我

的事小，倘或明儿宝姑娘来，什么贝姑
娘来，也得罪了，事情可就大了。” 5

Согласилась Дай-юй: «Но только не 
мне следовало тебе говорить об этом. То, 
что меня обидели, пустяки, но если зав-
тра к тебе придет Бао-чай или какая-
нибудь другая “драгоценная барышня” и 

3 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 
第425页 .

4 Сон в красном тереме . Т . 1 . С . 483 .
5 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 
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ее обидят, тогда действительно беда бу-
дет!» 1

Примечание: «Драгоценная барыш-
ня» – игра слов, основанная на том, что 
слог «Бао» из имени Бао-чай имеет значе-
ние «драгоценный». 

В китайском языке иероглиф “贝” 
(бэй) обычно сочетается с иероглифом “
宝” (бао), который обычно относится к 
сокровищам . “宝姑娘” относится к Бао-
чай, а “贝姑娘” была придумана Дай-юй . 
При переводе на русский важно передать 
саркастический тон Дай-юй . Поэтому 
В . А . Панасюк не придерживается ори-
гинального текста, а передаёт эмоцио-
нальный эффект слов Дай-юй с помощью 
примечания . 

3.3. Опущение
Пример 8: 贾母道：“既这么样，就一

日五斤，每月打总儿关了去。” 马道婆
道：“阿弥陀佛，慈悲大菩萨！” 2

– Ладно, пусть будет по пять цзиней, –  
согласилась матушка Цзя.  – Рассчиты-
ваться будем сразу за месяц. 

– Слава великому и милосердному  
Бодисатве! – воскликнула монахиня Ма3. 

Монахиня Ма сказала «Амитофо», 
чтобы поблагодарить матушку Цзя . Од-
нако русскому читателю трудно понять 
эмоциональное содержание «Амитофо» в 
данном контексте, поэтому В . А . Панасюк 
решил опустить «Амитофо» и перевести “
慈悲大菩萨” как «Слава великому и мило-
сердному Бодисатве», что также выражает 
благодарность, передавая соответствую-
щий эмоциональный эффект и облегчая 
понимание для русского читателя . 

3.4. Генерализация
Пример 9: 刘姥姥忙念佛道：“我们家

道艰难，走不起。来到这里。没的给姑
奶奶打嘴，就是管家爷们瞧着也不象。”4

1 Сон в красном тереме . Т . 1 . С . 383 .
2 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 
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4 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 
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Нам дома и так тяжело приходится, 
денег на дорогу нет, когда нам думать о 
визитах?! Сюда ходить  – только уни-
жать вас да себя ставить в смешное по-
ложение перед слугами5.

Чтобы выразить уважение к Фын-цзе, 
бабушка Лю использовала обращение “姑
奶奶” по отношению к ней . Русские чита-
тели, не имеющие такого же культурного 
опыта, не поняли бы намерения бабушки 
Лю, поэтому В . А . Панасюк переводит “姑
奶奶” как индикатив «вас», проявляя та-
кое же уважение к Фын-цзе . Следователь-
но, использование генерализации позво-
ляет воспроизвести значение обращения 
в полном объёме . 

3.5. Конкретизация
Пример 10: 晴雯睡在枕上嗐道：“好二

爷，你干你的去罢，那里就得痨病了。”6

–  Дорогой мой господин!  – отвечала 
Цинвэнь, бессильно опустив голову на по-
душку. – Не чахотка же у меня! 7

Китайское обращение “二爷” обычно 
относится к почётному дедушке, предку и 
чиновнику . В данном контексте служанка 
Цинвэнь обращается к Бао-юй как “好二
爷”, что не соответствует социальным от-
ношениям между ними, Цинвэнь только 
льстит Бао-юй, преувеличивая своё стар-
шинство . Поэтому В . А . Панасюк пере-
водит его конкретно как «дорогой мой 
господин», и данное выражение лучше 
отражает близость их отношений, вы-
ходящих за рамки отношений хозяина и 
слуги, передавая эмоциональный эффект . 

На основе проанализированного ма-
териала можно сделать вывод, что при 
выполнении прагматической адаптации 
перевода с целью достижения эквива-
лентности содержание исходного тек-
ста не изменяется . В . А . Панасюк только 
трансформирует и использует слова, ко-
торые рецепторам перевода легко понять 
на прагматическом уровне исходного 
5 Сон в красном тереме . Т . 1 . С 107 .
6 曹雪芹, 高鹗 . 红楼梦 . 北京: 人民文学出版社, 1974 . 
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текста, чтобы адаптироваться к лингво-
культурной ситуации перевода . 

Заключение
Процесс перевода «пересекает» не 

только границы языков, но и границы 
культур, а создаваемый в ходе этого про-
цесса текст транспонируется не только в 
другую языковую систему, но и в систему 
другой культуры [12, с .  14] . Разные на-
роды имеют разный культурный опыт и 
образ мышления, и эти различия неиз-
бежно влияют на особенности использо-
вания языка . Когда между когнитивными 

средами исходной и целевой культур нет 
конфликта, переводчику не нужно ме-
нять содержание оригинала, он может 
достичь прагматической эквивалентно-
сти путём трансформации . В нашей рабо-
те был исследован только эквивалентный 
аспект прагматической адаптации пере-
вода на примере романа «Сон в красном 
тереме» . Другой аспект прагматической 
адаптации перевода  – переделка  – ещё 
требует изучения, что может составить 
перспективу дальнейших исследований .
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СПеЦиФиКа диСКУрСа «ЛиТераТУрнЫХ одиноЧеК»

Морозова М. Е.
Пятигорский государственный университет  
357500, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 9, Российская Федерация 

Аннотация
Цель статьи в описании персонажей-одиночек как специфичной группы литературных персо-
нажей, своеобразие которых проявляется в их особом душевном состоянии. 
Процедура и методы. Для фигур персонажей-одиночек выявляются контексты их высказыва-
ний, идентифицируются и анализируются языковые средства, активные в дискурсе особого 
чувственного состояния. На основе типологии субъектов одиночества в художественном тек-
сте в лингвокомпаративном аспекте рассматривается и их способность проявлять своё рече-
вое поведение. 
Результаты. По итогам исследования делается заключение о дискурсивной интенционально-
сти и об ограниченной коммуникационной необходимости персонажей-одиночек. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Теоретическая значимость сводится к прагма-
лингвистическому обоснованию нарушения одиночками схемы коммуникации. Актуально для 
дискурсологии в применении к художественным текстам.1

Ключевые слова: дискурсивная реализация проблемы, интенциональность, коммуникативное 
поведение, лингвокомпаративное описание, литературные одиночки, типология интенцио-
нальности

the specifics of the discourse of “literarY loners”

M. Morozova
Pyatigorsk State University  
prospekt Kalinina 9, Pyatigorsk 357300, Russian Federation

Abstract
Aim. To describe loner characters as a specific group of literary characters, whose specificity is 
manifested in their special state of mind. 
Methodology. In the course of the study of loner characters, the author reveals the contexts of their 
statements, identifies and analyzes the linguistic means active in the discourse of a special sensory 
state. Based on the typology of loneliness subjects in a literary text, their ability to show their speech 
behavior is also considered in a linguo-comparative aspect. 

 © CC BY Морозова М . Е ., 2023 .
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Results. Based on the results of the study, a conclusion is made about discursive intentionality and 
limited communication necessity of loner characters. 
Research implications. The theoretical significance is confine to the pragmalinguistic substantiation 
of the communication scheme violations by loners. The paper is relevant for discourse studies as 
applied to literary texts.

Keywords: communicative behavior, discursive realization of the problem, intentionality/typology of 
intentionality, linguo-comparative description, literary loners

Введение
Понятие «литературный одиночка» 

мы распространяем на персонажей лите-
ратуры, выписанных авторами как специ- 
фичный тип главной фигуры с особым 
складом души, восприятия, пережива-
ний и отношения к людям и жизни . Такая 
специфичность заключается в гибридном 
симбиозе потребности в одиночестве и 
коммуникационной необходимости .

В фокусе внимания данной статьи  – 
ряд немецких литературных одиночек, 
тем не менее, этот феномен представлен 
многочисленными примерами и в ми-
ровой литературе: «Дон Кихот» Миге-
ля Сервантеса, «Исповедь» Жан Жака 
Руссо, «Маленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери, «Сто лет одиночества» 
Габриеля Г . Маркеса и другие . Мотив 
одиночества зачастую не обозначен на 
уровне заголовка произведения (как, на-
пример, «Глазами клоуна» Генриха Бёлля 
или «Триумфальная арка» Эриха Марии 
Ремарка), а получает выражение с помо-
щью множества эксплицитных языковых 
средств  – маркеров данного состояния . 
Актуальным представляется исследова-
ние дискурсивно организованной верба-
лизации такого состояния на материале 
художественных произведений . 

Целью настоящей работы является 
лингвокомпаративное описание обозна-
ченных нами специфических персона-
жей . Наше внимание обращено к сред-
ствам и способам персонажей-одиночек 
заявлять и осуществлять своё «комму-
никативное поведение» [6], выявить и 
описать которые мы ставим своей зада-
чей . Гипотетически мы предполагаем, что 
специфика описываемого типа художе-
ственной фигуры заключается в его не-

соответствии коммуникативным прин-
ципам, и в заключении сформулируем 
прагмалингвистическое обоснование для 
данной гипотезы . 

Поскольку любое экзистенциальное 
состояние (одиночество как одно из них) 
получает свою физическую реализацию 
в языке, мы выбираем этот постулат за 
основу своего анализа при описании 
интенционального мира литературного 
одиночки как типа . Вторым важным для 
нас постулатом мы берём идею о том, что 
такой интенциональный мир организу-
ется автором в художественном дискур-
се, в рамках которого данный персонаж 
вырисовывается и обитает . Обе исход-
ные позиции, как мы ожидаем, позволят 
нам дискурсивно рассмотреть персонаж-
одиночку и описать коммуникативные 
процессы его взаимодействия с окружа-
ющим миром . В основе такого комму-
никативно-ориентированного анализа 
лежат речевые действия литературных 
фигур(антов) .

Материалом исследования взяты про-
изведения немецкоязычной литературы, 
некоторое межкультурное сопоставле-
ние с акцентом на русскую коннотацию 
одиночества также имеет место быть . 
Экстраполировать исследование и его 
выводы на произведения мировой лите-
ратуры, упомянутые в начале статьи, в 
нашу задачу не входит . 

Выводы и гипотезы о коммунициру-
ющих с определёнными намерениями 
субъектах опираются на теорию дискурса 
Дж . Сёрла [11] и результаты диссертаци-
онного исследования Татьяны Журавлё-
вой [4], в котором разработана типоло-
гия интенциальных типов литературных 
одиночек . Дискурсивное разнообразие 
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интенциональных типов становится 
возможным благодаря вариативным 
комбинациям маркировочных средств, 
репрезентирующих исследуемое комму-
никативное поведение персонажей . 

1. Методологические основы 
исследования

Варианты в трактовках понятия 
«дискурс» свидетельствуют о его много-
аспектности и демонстрируют разноо-
бразие научных подходов и точек зрения . 
Родоначальники теории дискурса – фран-
цузские учёные Р . Барт [1], П . Серио [8], 
американский учёный З . Хэррис [10] – 
вывели исследование на уровень текста, 
погруженного в контекст . Идея напоми-
нает известную триаду Ф . де Соссюра: 
язык  – речь  – речевая деятельность, где 
последний компонент и воспринимается 
дискурсом, отличным от речи, получае-
мой в виде устно-письменного текста .

Укажем на попытку Дэвида Кристала  
увидеть в понятии “discourse” то, что 
противоположно понятию текст . Его ар-
гумент основывается на том, что при ис-
следовании понятия “discourse” сами ис-
следователи, как правило, фокусируются 
на естественном общении  – интервью, 
комментарии (интервью организовано в 
формате диалога, а комментарий как ре-
акция на сказанное) – то есть на живом 
языке . Исследователи текста переводят 
фокус своего внимания на структуру 
языка  – а именно на письмо, графику, 
эссе, заметки, сюжет . Смысл понятий 
“discourse” и “text” более широкий для 
всех языковых единиц, если их коммуни-
кативная функция устанавливается без 
учёта формы  – письменной или устной . 
При этом некоторые учёные исследуют 
«дискурс письма и речи», другие – «ска-
занный или написанный текст»1 .

Так или иначе, постепенно отождест-
вление дискурса с текстом стало второ-
степенным, главным же в определении 
1 См .: Crystal D . Discourse // Crystal D . The Cambridge 

Encyclopedia of Language . Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987 . P . 286 .

дискурса был назначен текст, «погружен-
ный в ситуацию общения», где ситуа-
ция общения проявляет позиции и роли 
участников коммуникации (социальных 
и психологических), саму ситуацию (где 
и когда) и личность коммуникантов . Эта 
триада взята основой для дискурсивно-
го анализа коммуникации литературных 
одиночек в пространстве художествен-
ных текстов . Есть все основания гово-
рить об инклюзивной интенционально-
сти как исходной позиции исследуемого 
коммуниканта, когда упомянутая триада 
необходимо учитывает и вписывает в 
коммуникацию и обусловливающую (а, 
скорее, усугубляющую) специфичное со-
стояние персонажей-одиночек ситуацию, 
и личность коммуникантов, рассматри-
ваемых в типологии интенциональности .

2. Основная часть
2.1. Персонаж-одиночка в культур-

но-парадигматическом свете
Фигура литературного одиночки из 

некой художественной реальности не-
обходимо воспринимается символом не-
которой культурной эпохи . Такая фигура 
бывает вписана в концептуальный мир 
художественного текста, а её проблемы 
реализуются дискурсивно, поскольку 
манифестируются в языке и включены 
интегральным элементом в новый худо-
жественный контекст . 

Типология персонажей-одиночек, вы-
веденная Т . П . Журавлевой [4], высве-
чивает три интенционально значимых 
типажа: пассивно-депрессивный тип, 
позитивно действующий тип и тип сме-
шанный, рефлексивно-действующий . 
Причём фигура одиночки, как заявляет 
исследователь, не является устойчивым 
типом, таковой способен меняться в лю-
бую сторону (чаще всё же эволюциони-
ровать в отношении смены депрессивных 
эмоций на эмоции более высокого поряд-
ка) или быть амбивалентным типом в от-
ношении к своему состоянию .

Как утверждает Т . П . Журавлева [4, 
с . 3–4], все три типажа структурируют-
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ся так, что их специфика выражается и 
прослеживается на основании повторяю-
щихся высказываний . Дискурсивно и ва-
риативно реализуемые монологические 
высказывания эксплицируют персонаж 
как тот или иной тип, использующий 
речевую форму внутреннего монолога с 
разной интенцией: пассивно-депрессив-
ный тип обвиняет мир и общество в сво-
их проблемах; позитивно действующий 
тип воспринимает своё состояние интен-
ционально и признаёт его; рефлексивно-
действующий тип противопоставляет 
себя обществу и даже Богу .

Являясь социально-психологическим 
состоянием, одиночество проявляется не 
как событие, а в личном переживании . В 
литературном произведении этот фено-
мен выражается дискурсивно и оказыва-
ет существенное воздействие на речевое 
поведение персонажа, как это видно на 
примере из романа Т . Мана «Будденбро-
ки»:

War nicht jeder Mensch ein Mißgriff und 
Fehltritt? Geriet er nicht in eine peinvolle 
Haft, sowie er geboren ward? Gefängnis! Ge-
fängnis! Schranken und Bande überall! Durch 
die Gitterfenster seiner Individualität starrt 
der Mensch hoffnungslos auf die Ringmauern 
der äußeren Umstände, bis der Tod kommt 
und ihn zu Heimkehr und Freiheit ruft …1

Существительные с семой «ограни-
чения» и коннотативным мотивом от-
чаяния напоминают персонажу о том, 
что люди на протяжении своей жизни 
никогда не бывают свободными и сме-
ют надеяться на освобождение только в 
потустороннем мире . Дискурсивно ор-
ганизованный контекст сводит причины 
такой убеждённости к проблемам интен-
циональной интерпретации мира прота-
гонистом, его способности рационально 
взаимодействовать с ним, повышая свою 
коммуникативность (дискурсивно это 
может быть выражено, например, сни-
жением доли внутренних монологов по 

1 Mann Th . Die Buddenbrooks . Moskau: Verlag für 
fremdsprachige Literatur, 1956 . S . 625 .

сравнению с участием в коммуникативно 
успешных диалогах) . 

2.2. Культурная интенциональность 
литературных одиночек 

Понятие интенциональности восхо-
дит к теории речевых актов Дж . Сёрла 
[9, с . 152] . В теории любой письменный 
знак сигнализирует о некотором наме-
рении и предполагает интерпретацию 
этого намерения . По мнению Дж . Сёрла, 
такая интенция  – “ein menschliches Phä-
nomen, das ein Element seiner biologischen 
Natur ist“ [12, p . 8] . Феномен интенцио-
нального состояния есть состояние «С», 
имеющее психологическую подоплёку и 
репрезентативное содержание [9, с . 154] . 
Основополагающую характеристику 
проживаемой реальности находит в ин-
тенциональности и культурный психолог 
Рихард Шведер [13], поскольку корни её 
он видит в опыте индивида, на основе 
чего конструируется свой собственный 
мир, который, однако, определяется су-
ществующими культурными парадиг-
мами . В интенциональности, таким об-
разом, коренится ключевое понятие, 
способное осваивать доступный челове-
ческому сознанию мир фактов . На этой 
основе все объективные реалии получа-
ют субъективное содержание, выклады-
ваемое в центр повседневного человече-
ского взаимодействия . Закономерным 
становится вывод о том, что, если и мир 
по отношению к интенциональной фи-
гуре является интенциональным, то ин-
тенциональность как фигуры, так и куль-
туры проявляется материально, то есть 
дискурсивно . Показательным послужит 
пример из прозы Райнера Марии Рильке 
“Pierre Dumont”:

Sie lagen sich beide in den Armen und 
weinten. „Mein Kind!“ schluchzte die arme 
Frau. „Mama, ich bin ja in hundertzwanzig 
Tagen …“ „Sei brav, bleib gesund …“ und mit 
zitternder Hand machte sie dem Kleinen das 
Kreuzeszeichen  … Pierre aber riß sich los: 
„– Ich muss laufen, Mutter, sonst bekomm’ ich 
Strafe“, stammelte er, „und schreib mir, Mut-
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ter, …“ – Noch ein Kuss, und fort war er. … Er 
taumelte in den breiten Flur hinein … er war 
so müde … „Dumont!“ rief eine brutale Stim-
me. Der Unteroffizier von der Torwache stand 
vor ihm. „Dumont! Zum Teufel, wissen Sie 
nicht, daß Sie sich zu melden haben?“1

Маленький мальчик, отец которого, 
офицер, погиб, а мама получает крошеч-
ную пенсию на содержание сына, имеет 
лишь одну единственную возможность 
получить образование за счёт государ-
ства, став военным . Жизнь в казарме, где 
правят жёсткие законы муштры и дис-
циплины, существенно отличается от 
атмосферы уюта и любви, которые окру-
жают его дома, и тяготит мальчика . Этот 
контраст подчёркивают экспрессивные 
глаголы: „schluchzen“, „weinen“, „stam-
meln“, „taumeln“, посчитанные до следу-
ющего отпуска дни, оценочные опреде-
ления „brutal“ und „zitternd“, вульгаризм 
„zum Teufel“ . После весёлых и нежных 
каникул дома с мамой ему тяжело от неё 
оторваться, а грубый окрик дежурно-
го по казарме становится пограничным 
признаком того, что он вернулся в мир 
жёстких и жестоких реалий, далёкий от 
мира любви и мечтаний . Между двумя 
культурами – культурой любящей семьи 
и всё подчиняющей культурой воинской 
службы  – интенционально проложена 
огромная дистанция: «любовь-уважение» 
противопоставляются «подчинению», 
что выражено изменением семантики 
глаголов, эмоциональной аксиологией 
определений, укороченными от сниже-
ния мотивационного уровня эмоций син-
таксическими структурами .

2.3. Культурная и языковая аксиоло-
гия одиночества

Сопоставительные исследования по-
казывают, что языковая логика в различ-
ных культурах может как совпадать, так 
и проявлять существенные различия . В 
начале исследования мы столкнулись с 
трудностью определения самого объекта 
1 Rilke R . M . Pierre Dumont // Österreichisches Erleb-

nis . Moskau: Verlag „Progress“, 1973 . S . 72 .

сопоставления, а затем и употребления 
эквивалентных «терминов» на лексиче-
ском уровне . Используя в отношении 
действующей фигуры художественного 
произведения в русском языке лексему 
«одиночка», что вполне сопоставимо с 
лексемой немецкого языка “Einzelngän-
ger”, мы обнаружили, что обе лексемы 
перекрывают друг друга только номи-
нально . Реальность русской культуры, 
например, инклюзирует и акцентиру-
ет некоторую жизненную позицию, не 
вписывающуюся в обывательские рамки 
окружающего общества (семантика тер-
мина «лишние люди») . Фигура художе-
ственной реальности с такой позицией 
опирается на собственные ориентиры и 
подпитывается энергией от самореали-
зации . Однако ситуации непонимания 
провоцируют ситуации отторжения, 
фигура теряет ориентиры, погружаясь в 
неудовлетворённость и метания . Субъ-
ектность такой фигуры заключается не 
в одиночности (Einzelngängigkeit; Allein-
sein), а в одинокости (Einsamkeitsgefühl), 
описываемой авторами особым состо-
янием души – Einsamkeit . Так, из семан-
тического перечня концепта «одиноче-
ство  –  Einsamkeit» мы, в соответствии с 
нашим исследовательским интересом, 
осознанно вычленяем сему «состояние» с 
семантическими признаками: жизнь без 
любимого человека; временная, зачастую 
не желаемая изоляция; время/место по-
гружения в себя . Это проживаемое и пе-
реживаемое состояние взаимодействует 
с языковым сознанием и способностью 
осуществления коммуникативных дей-
ствий, благодаря чему фигура реализует 
свою интенцию и интенциональность в 
разрез с принятыми социально-языко-
выми формами и нормами . «Ситуатив-
ный вектор использования языка» ори-
ентирован, по В . И . Карасику, обычно «на 
достижение взаимопонимания между 
участниками общения», а в нашем случае 
установление контакта не срабатывает, и 
значимые характеристики тональности, 
как и режима коммуникации, наруша-
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ются [5, с . 62] . В немецком языке экви-
валентом русской лексеме «одиночка» 
может выступать и лексема “Einsamer”, 
однако в качестве дискурсивного субъ-
екта такое обозначение редко употреби-
тельно, по сравнению с более типичной 
для немецкого языка лексемой “Einsam-
keit” как номинацией состояния души . 
Помимо этой особенности в немецкой 
культуре элементы синонимичных ря-
дов концепта “Einsamkeit”, такие как die 
Abgeschiedenheit, die Abgeschlossenheit, die 
Absonderung, имеют амбивалентную ак-
сиологию (могут интерпретироваться и 
как положительное, и как отрицательное 
психологическое состояние), тогда как 
в русской  – однозначно отрицательную 
[7] . В контекстах возможны такие вари-
анты употребления двоичной фреймо-
вой семантики с учётом (1) социальной и 
(2)  интенциональной форм существова-
ния и бытования литературной фигуры . 

Примеры социальной формы суще-
ствования литературного одиночки:

(1) Ich hoffte volle Nahrung meines Her-
zens in der Einsamkeit zu finden.1

Ich glaube wirklich, ich bin für den 
menschlichen Verkehr verloren.2

Danach könnte man glauben, ich sei für 
das Alleinsein geboren.3 

…  hielt mit keiner Seele Gemeinschaft4 
(общая сема примеров «удалённость ото 
всех»).

Примеры интенциональной формы 
существования литературного одиночки:

(2) … hatte nicht viel Freude an dem Ver-
kehr mit ihnen5;

1 Novalis . Heinrich von Ofterdingen . Erstausgabe 1802 
[Электронный ресурс]  // Projekt Gutenberg-DE  : 
[сайт] . URL: https://clck .ru/34g48M (дата обраще-
ния: 12 .09 .2022) .

2 Kafka  F . Briefe an Felice und andere Korrespondenz 
aus der Verlobungszeit (Auswahl) . Leipzig: Verlag 
Philipp Reclam jun ., 1985 . S . 163 .

3 Там же . S . 180–181 .
4 Mann Th . Tristan [Электронный ресурс] // ЛитРес : 

[сайт] . URL: https://clck .ru/34g48c (дата обращения: 
12 .09 .2022) .

5 Mann  Th . Der kleine Herr Friedemann [Электрон-
ный ресурс]  // Project Gutenberg  : [сайт] . URL: ht-

… schleppen wir uns an dem Bewußtsein 
unserer Unnützlichkeit wund und krank6;

… fürchtete mich, mit einem Menschen ei-
nen Umgang zu haben7; 

… das Leben eines Einsamen und wenig 
Geliebten8; 

… heftiges Einsamkeitsbedürfnis9 (общая 
сема примеров «глубокое переживание») .

Как видно из примеров, фактором 
различения двух семантических фрей-
мов проявляет себя комплекс языковых 
и речевых фактов . Субъект одиночества, 
как правило, не номинирован, а мани-
фестирован таковым в материатуре ху-
дожественного произведения, причём 
лексически, семантически и эмоциональ-
но максимально плотно . В ходе исследо-
вания проведена работа по выявлению 
множества «эмоциональных экспликато-
ров», которые и составляют дискурсив-
ную идентичность субъекта одиночества . 
В упомянутое множество вошли:

– пропозициональные экспликато-
ры чувственных переживаний arbeitete 
stumm, abgeschlossen, unsichtbar, voller Ver-
achtung; stand vollkommen im Leeren;

– номинативный ряд абстрактных 
экспликаторов с интенсивностью обуре-
вающего персонаж чувства Verödung, Ver-
einsamung und Verwilderung seines Lebens; 
Hochmut, Untreue und Mangel an Liebe; 

– номинативный ряд абстрактных 
экспликаторов эмоционально-чувствен-
ного характера с отрицательным префик-
сом Unmut; Unlust;

– аксиологически отрицательные но-
минанты Schmerzenstöne, Todesfurcht (с 
развитием сюжетной линии наблюдается 

tps://clck .ru/34g49p (дата обращения: 12 .09 .2022) .
6 Mann Th . Tristan .
7 Hesse H . Peter Kamenzind [Электронный ресурс] // 

ЛибКат : [сайт] . URL: https://clck .ru/34g4B8 (дата 
обращения: 12 .09 .2022) .

8 Hesse Н . Der Steppenwolf [Электронный ресурс] // 
Kostenlos Online Lesen : [сайт] . URL: https://clck .
ru/34g4DN (дата обращения: 12 .09 .2022) . Далее – 
Hesse Н . Der Steppenwolf .

9 Hesse H . Glasperlenspiel [Электронный ресурс] // 
ЛибКат : [сайт] . URL: https://clck .ru/34g4M8 (дата 
обращения: 12 .09 .2022) .
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усиление градации негативной направ-
ленности у номинативных экспликато-
ров: Schmerzenstöne → Todesfurcht);

– номинативные группы для репре-
зентации чувственных явлений абстракт-
ного характера: Harmonie seines Geistes; 
Beängstigung seines Herzens;

– пропозициональные маркеры на-
стоящего времени (для глаголов) sich wohl 
befinden; zum Marienkäfer werden möchte; 
die Freiheit ängstigt; fühlt sich allein, verlas-
sen von aller Welt;

– распространённый номинант (ми-
нимум одно, а чаще группа определе-
ний) alle verstohlenen einsamen Stunden; ein 
scharfer, drängender Schmerz; das leere und 
taube Nichts;

– окказиональные языковые средства, 
характеризующие индивидуальное ощу-
щение состояния (единоразовые, непо-
вторимые элементы или их комбинации, 
выраженные субстантивированными 
частями речи, композитами, метафори-
ческими сравнениями и авторскими не-
ологизмами): Absterben und Fremdwerden; 
Steppenwölfigkeit; das leere und taube Nichts;

– наречия и причастия с признаком 
чувственного переживания müde und 
abgehetzt; gekältet, gehärtet und mit stillem, 
nachsichtigem Pessimismus;

– статичные пропозициональные 
маркеры (Eine geheime, unbeschreibliche 
Kraft …, das Bewußtsein, einen Druck auf die 
Bewegungen des Lebens um mich her durch 
mein bloßes Vorhandensein auszuüben …1);

– маркеры имплицитной модально-
сти (грамматические, лексические), вы-
ражающие уверенность / неуверенность, 
сомнения, терзания, категоричность, ко-
лебания, скрытые или яростные желания 
(Konjunktiv I, Konjunktiv II, Konditionalis I; 
allerdings, begreiflicherweise, erstaunlicher-
weise, freilich, glücklicherweise, gottlob, Gott 
sei Dank, jedenfalls, unbedingt, wahrhaftig, 
zwar, zweifellos, zweifelsohne, selbstverständ-
lich, wohlverstanden, wohl, zum Glück, leider, 

1 Mann Th . Die Buddenbrooks . Moskau: Verlag für 
fremdsprachige Literatur, 1956 . S . 409 .

schade, zu meinem Bedauern, unglücklicher-
weise, zum Unglück);

– сложные синтаксические конструк-
ции с высокой иноформативностью 
репрезентации переживания и интен-
сивной плотностью ощущения чувства 
одиночества (Und in der Tat, wenn die Welt 
recht hat, wenn diese Musik in den Cafés, 
diese Massenvergnügungen, diese amerikani-
schen, mit so wenigem zufriedenen Menschen 
recht haben, dann habe ich unrecht, dann bin 
ich verrückt, dann bin ich wirklich der Step-
penwolf, den ich mich oft nannte, das in eine 
ihm fremde und unverständliche Welt verirr-
te Tier, das seine Heimat, Luft und Nahrung 
nicht mehr findet .2);

– превалирующее или вкраплённое 
описание автором/рассказчиком эмоци-
онально-психологического состояния 
субъекта одиночества (Er lebte still und für 
sich, … denn gesellig war dieser Mann nicht, 
er war in einem hohen, von mir bisher bei 
niemandem beobachteten Grade ungesellig, 
er war wirklich, wie er sich zuweilen nannte, 
ein Steppenwolf, ein fremdes, wildes und auch 
scheues, sogar sehr scheues Wesen aus einer 
anderen Welt als der meinigen.3); 

– внутренний монолог / внутренняя 
речь самого персонажа-одиночки (Wie 
sollte ich nicht ein Steppenwolf und ruppiger 
Eremit sein inmitten einer Welt, von deren 
Zielen ich keines teile, von deren Freuden kei-
ne zu mir spricht!4); 

– функционально-смысловые типы 
речи: повествование от 1-го лица с рас-
суждениями или несобственно-прямой 
речью; повествование от третьего лица (Er 
lebte sehr still und für sich, … denn gesellig war 
dieser Mann nicht, er war in einem hohen, von 
mir bisher bei niemandem beobachteten Grade 
ungesellig, er war wirklich, wie er sich zuweilen 
nannte, ein Steppenwolf, ein fremdes, wildes 
und auch scheues, sogar sehr scheues Wesen 
aus einer anderen Welt als der meinigen.5). 

2 Hesse Н . Der Steppenwolf .
3 Hesse Н . Der Steppenwolf .
4 Hesse Н . Der Steppenwolf .
5 Hesse Н . Der Steppenwolf .
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1 

1 Goethe J . W . Faust . Der Tragödie erster und zweiter Teil . Berlin: Verlag „Neues Leben“, 1966 . S . 27 .

Семантическая плотность манифе-
стации одиночества как специфического 
состояния души создаётся повествовате-
лем (автором; рассказчиком от 1-го или 
3-го лица) посредством эмоционально-
когнитивной организации текста . Здесь 
фигурант состояния не номинируется, а 
организуется и репрезентируется тако-
вым . Здесь участвуют как спектр отри-
цательных эмоций, так и «позитивное» 
одиночество (термин А . С . Гагарина [2, 
с . 33–34]) при осознанном его выборе 
для уединения с целью самоуглубления 
как способа постижения некоторых ис-
тин, природных или социальных тайн: 
необходимость к рефлексии жизненных 
ситуаций; формирование определённой 
жизненной философии; способность к 
адекватным социальным отношениям; 
осознанно выбираемый / навязываемый 
полюс близости / одиночества; самопри-
нятие; расширение границ «Я»; осозна-

ние необходимости проявлять заботу о 
другом; реалистичное восприятие свое-
го успеха/неуспеха; способность делать 
выводы из провалов . Речевые формулы 
постижения таких истин существенно 
отличаются от известных и принятых в 
обществе правил, устоев и конвенций по 
употреблению языка . Приблизительно 
это сопоставление представлено в табл . 1 .

Результаты исследования  
и перспективы

При сопоставлении наглядно видим 
относительное постоянство, логичность, 
мотивированность и устойчивость кон-
венциональных лексических сочетаний 
(в левой колонке табл .  1) по сравнению 
с расширением структурных комбина-
ций, содержащих субъективные реакции 
фигурантов, ощущающих на себе «враж-
дебность» мира . Репрезентативное раз-
вёртывание лексического, модального 

Таблица 1 / Table 1

Сопоставление конвенциональных и неконвенциональных речевых формул / 
Comparison of conventional and non-conventional speech formulas

Конвенциальные речевые формулы Речевые формулы глубоко переживающего  
человека в дискурсивной интенциональности 

Mir passt diese Welt nicht „Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, Fürchte mich we-
der vor Hölle noch Teufel .“1

Ich sehe keinen Sinn im Leben ohne Sinne, keine Aussicht, kein Trost; mein hoffnungsloses, 
freudeloses Dasein

Ich finde keinen Platz für mich in diesem 
Leben

sich für nichts achtet; grau und unauffällig umhergeht; man 
muss gestorben sein; hatte immer den Wunsch zu sterben; 
wollte und begehrte nichts

Ich habe mein Glück verloren keine Harmonie seines Geistes; Beängstigung seines Herzens; 
innerliche Hitze und Heftigkeit; eine peinliche Lage, deren 
Qual er doppelt und dreifach in seiner Einsamkeit empfindet; 
die tiefe Sehnsucht nach seinem verlorenen Glück

Das Leben ist so langweilig der schläfrige Zufriedenheitsgott; dies abgetönte, flache, 
normierte und sterilisierte Leben

Ich kann mein Leben nicht mehr ertragen Entwachsen, Entwerden, heimlicher Tode, große Qual, 
kaum mehr erträglicher Druck und Leid, Absterben und 
Fremdwerden

Ausgestoßene (nach V . Hugo) Steppenwölfe (nach H . Hesse)

Источник: составлено автором по результатам исследования
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и эмоционального наполнения синтак-
сических структур свидетельствует об 
особом речевом поведении субъектов 
одиночества в структуре дискурсивной 
интенциональности . Текст, погруженный 
в ситуацию общения, необходимо и ре-
левантно проявляющую позиции и роли 
участников, саму ситуацию и личность 
коммуникантов, предъявляет дискурс 
особого чувственного состояния и об-
условленного этим состоянием речевого 
поведения персонажа-одиночки .

То есть пространство художественно-
го текста конструируется как коммуни-
кативная ситуация, в которой прогова-
ривается внутренний мир и чувственное 
состояние действующей фигуры (субъек-
та одиночества) . А . Р . Сколлон делает ак-
цент у фигуры одиночества на нарушении 
межличностных, интерперсональных и 
коммуникативных отношений [11] . Про-
ведённое нами исследование фактически 
формулирует прагмалингвистический ар-
гумент данного мнения: типичная форма 
коммуникации персонажа-одиночки в ху-
дожественном произведении  – внутрен-
ний монолог либо несобственно-прямая 
речь  – свидетельствует о физическом 
отсутствии визави в коммуникативной 
ситуации: он может быть не обозначен, 
обозначен или упомянут, но отсутствует 
в ситуации общения, что разворачивает 
«коммуникативную направленность» го-
ворящей фигуры в ситуативную пустоту .

Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, 
Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel . 1

Wer sich begreift aus seinem eignen Stam-
me, der preβt sich selber zu dem Tropfen Weins 
und wirft sich selber in die reinste Flamme.2

Der große Tod, den jeder in sich hat, das 
ist die Frucht, um die sich alles dreht. / Leben 
und Tod: sie sind im Kerne eins. 3

1 Goethe J . W . Faust . S . 27 
2 Rilke R . M . Gedichte . Zweisprachige Ausgabe (deutsch/

russisch) / herausgegeben von V . Kuprijanov . Moskau: 
ОАО Verlag «Raduga», 2001 . S . 248 .

3 Rilke  R .  M .: Gedichte . Zweisprachige Ausgabe 
(deutsch/russisch) / herausgegeben von V . Kuprijanov . 
Moskau: ОАО Verlag «Raduga», 2001 . S . 54 .

Du, Geist der Erde, bist mir näher; Schon 
fühl ich meine Kräfte höher, Schon glüh ich 
wie von neuem Wein. Ich fühle Mut, mich in 
die Welt zu wagen, Der Erde Weh, der Erde 
Glück zu tragen, Mit Stürmen mich herum-
zuschlagen Und in des Schiffbruchs Knirschen 
nicht zu zagen. 4

Нарушение в схеме коммуникации про-
исходит на полюсе образующейся лакуны 
из-за не присутствующего в моменте ком-
муникации собеседника . Данное наруше-
ние дискурсивно организовано и оправ-
дано для любой фигуры литературного 
одиночки, без учёта его интенционального 
типа . А в терминах максим П . Грайса [3] 
можем говорить о неконвенциальной ком-
муникации  – нарушении коммуникации 
в следствии отсутствия принимающего 
коммуниканта и, соответственно, недо-
стижения коммуникативного эффекта . Не 
по какой-то максиме в отдельности, а в их 
прагматическом понимании, когда экспли-
катура структуры языковых выражений 
значительно превосходит релевантность 
ситуации, а импликатура вытесняет фигу-
ру одиночки за пределы конвенциальной 
коммуникации и квалифицирует её (ком-
муникацию) как обречённую на провал . 

В заключении следует обозначить 
перспективу продвижения в исследу-
емом вопросе . Существуя в парадигме 
коммуникативной необходимости, пер-
сонаж выполняет свою социальную зада-
чу, позиционируя себя, однако, вне мира 
людей . Иллокутивные характеристики 
его высказываний качественно не соот-
ветствуют признаваемым параметрам . 
В свете таких несоответствий интересно 
углубиться в номинативное расхождение 
культурно реализуемых литературных 
одиночек в немецкой и русской линг-
вокультурах, проявленное в оппозиции 
«одиночка»  – «Einzelgänger», и получить 
прагмалингвистическое описание отли-
чий социального и интенционального 
одиночек в обеих культурах . 

Дата поступления в редакцию 29.12.2022

4 Goethe J . W . Faust . S . 31 .
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ПоЛиКодоВЫе и ПоЛиМодаЛЬнЫе ТеКСТЫ КаК ЛоКУС 
ФорМироВаниЯ СиСТеМ ПредСТаВЛениЙ о МиГраЦии и МиГранТаХ

Опарина Е. О.
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук  
117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 51/21, Российская Федерация 

Аннотация 
Цель. Изучение роли вербальных знаков, функционирующих в поликодовых и полимодаль-
ных текстах, в формировании систем коллективных представлений о миграции и мигрантах. 
Процедура и методы. Проведено исследование поликодовых и полимодальных текстов тех 
жанров, в которых комбинируются визуальный и вербальный элементы: карикатура, реклам-
ный видеоролик и художественные фильмы. Анализ проведён на основе понимания культур-
ных концептов как ментальных единиц, выражающихся в языке в словах и устойчивых сло-
восочетаниях и дополняемых знаками, принадлежащими к другим семиотическим системам. 
Концепты являются элементами культуры, присутствующими в сознании человека. 
Результаты. Показано, что культурные концепты являются динамичными феноменами. Язы-
ковые единицы как ядерные элементы концептов активно участвуют в их создании и пере-
осмыслении; кроме того, показана роль дискурсов в создании и переосмыслении культурных 
концептов. Анализ материала доказывает, что способы воздействия культурных концептов на 
адресатов различаются в зависимости от жанра текста, намерений автора и используемых 
средств выражения. 
Теоретическая значимость статьи заключается в том, что в ней анализируется роль вербаль-
ных компонентов в формировании культурно и социально важных концептов «на фоне» по-
ликодового и полимодального характера современной коммуникации. Практическая значи-
мость обусловлена возможностью применения методики исследования и выводов в курсах 
по межкультурной коммуникации.1

Ключевые слова: кинематограф, культурные концепты, метафора, поликодовые и полимо-
дальные тексты, прецедентные тексты, тема миграции 

multicodal and multimodal teXts as a locus generating 
cultural concepts on migration and migrants

E. Oparina
Institute of Scientific Information for Social Sciences RAS  
Nakhimovsky prospekt 51/21, Moscow 117418, Russian Federation 

Abstract
Aim. To study the verbal signs functioning in multicodal and multimodal texts, as a means construct-
ing collective systems of stereotypes concerning migration and migrants.
Methodology. The current paper studies multicodal and multimodal texts of the genres that combine 
visual and verbal elements – they are caricatures, promotional videos, and feature films. The analysis 

 © CC BY Бородулина Е . С ., Гусаров Д . А ., Савченко Е . П ., 2023 .
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is based on the systematic approach to cultural concepts as mental units that are expressed in lan-
guages by words and set word-combinations and are supplemented by the signs belonging to other 
semiotic systems. These units represent culture in human conscience and psychology.
Results. The research shows that cultural concepts are dynamic phenomena. Verbal units, being 
their key elements, participate in their generation and transformation, besides, the role of discourse 
in cultural concept formation is revealed. The analysis proves that the impact of cultural concepts 
on an addressee varies depending on the text genre, the author’s intentions, and the used means of 
expression.
Research implications. The article analyzes the role of verbal components in the formation of cul-
turally and socially important concepts “against the background” of the multicodal and multimodal  
nature of modern communication. The conclusions of the research can be applied in research  
methodology and courses on intercultural communication. 

Keywords: feature movies; cultural concepts; metaphors; multicodal and  multimodal texts; prec-
edent texts; the theme of migration 

Введение
В статье анализируются способы и 

средства создания систем коллективных 
представлений (культурных концептов) 
о миграции и мигрантах в поликодовых и 
полимодальных текстах с участием визу-
ального и вербального компонентов . 

В работах российских исследовате-
лей разграничиваются понятия полико-
довости и полимодальности . В данной 
статье мы следуем базовому разграниче-
нию, предложенному А . Н . Барановым и 
П . Б . Паршиным: поликодовая коммуни-
кация предполагает использование зна-
ков разнородных семиотических систем; 
характеристика коммуникации как поли-
модальной делает акцент на применении 
разных сенсорных каналов восприятия и 
обработки информации [1] . Поликодо-
вые и полимодальные тексты являются 
вариантами смешанных текстов (их так-
же называют комбинированными и «кре-
олизованными») . Поликодовые тексты не 
обязательно являются полимодальными, 
так как они могут восприниматься одним 
сенсорным каналом . Например, карика-
туры, соединяющие в себе изображение 
и вербальную часть, что свидетельствует 
об их поликодовости, воспринимаются 
зрительным каналом . Однако часто свой-
ства поликодовости и полимодальности 
совмещаются (как в большинстве худо-
жественных фильмов), и в целом рассма-
триваемые понятия близки друг к другу . 

В зарубежных исследованиях по теме ис-
пользуется термин “multimodal” – «муль-
тимодальный» [3] . 

В данной статье исследуются полико-
довые и полимодальные тексты разных 
жанров, а именно карикатура в СМИ, 
рекламный видеоролик политической 
партии и художественные фильмы, 
принадлежащие к двум направлениям 
итальянского кинематографа  – к нео- 
реализму и современному кино на тему 
миграции . Значительное внимание сосре-
доточено на кинофильмах, так как в двух 
упомянутых направлениях итальянского 
кинематографа многогранно проявилась 
тема миграции в её взаимосвязях со мно-
гими социальными и культурными пред-
ставлениями и стереотипами .

Вопросы, рассматриваемые в статье, 
важны для лингвокультурологического 
направления в языкознании . Это: способы 
создания и динамики концептов; поли-
кодовость культурных концептов и роль 
вербальных компонентов в их формиро-
вании; элементы культуры как инструмент 
воздействия на адресата; тема миграции 
в современном обществе и её важность 
для лингвистики и других гуманитарных 
исследований . Выявляются метафоры и 
прецедентные тексты, участвующие в фор-
мировании культурных концептов в по-
лимодальных текстах; прослеживаются со-
циальные контексты развития культурных 
концептов, связанных с миграцией . 
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Методика анализа материала осно-
вывается на работах современных рос-
сийских лингвистов [4–7], посвящённых 
изучению культурных концептов и дис-
курсов, включая исследования в области 
миграционной лингвистики . Мы также 
используем материал ряда киноведче-
ских работ [8; 10] .

Культурные концепты как 
поликодовые и полимодальные 

динамичные феномены
Карикатуру из французского СМИ 

мы рассматриваем, опираясь на иссле-
дование, представленное в монографии 
«Новое в миграционной лингвистике» 
[4] . В поликодовом тексте карикатуры 
на тему миграции и мигрантов исполь-
зуется сложная по содержанию и форме 
метафора . Семантика метафоры возни-
кает на основе интеграции визуальных 
и вербальных компонентов, при этом 
метафора опирается на существующие в 
культуре базовые образы . Например, на 
анализируемой карикатуре актуализиро-
вана визуальная метафора, интегрирую-
щая онтологические и ориентационные 
компоненты: изображена лодка, перепол-
ненная людьми и низко опустившаяся 
по уровню воды . Лодка рассматривается 
в когнитивной лингвистике как элемент 
метафорической модели ‘контейнер’, 
которая относится к группе онтологи-
ческих метафор . Лодка переполнена ми-
грантами . Переполненность судна людь-
ми создаёт впечатление того, что оно 
пойдёт ко дну: следовательно, вводится 
ориентационная метафора ‘верх’ vs . ‘низ’ . 
Однако образы воды и лодки несут в 
себе не только «гештальтные», но также 
культурные смыслы и могут интерпре-
тироваться в терминах символики, вос-
ходящей к архаическим мифам . Вода «в 
мифологии  – одна из фундаментальных 
стихий мироздания, первоначало, исход-
ное состояние всего сущего, эквивалент 
первобытного хаоса»1 . Водная бездна, 

1 См .: Вода // Мифы народов мира: энциклопедия / 

вместе с тем, является и символом смер-
тельной опасности: в эсхатологических 
мифах гибель мира наступает от потопа2 . 
При таком подходе лодка воспринима-
ется как средство возможного спасения 
в условиях катастрофы (миф о Ноевом 
ковчеге) . Картинка на карикатуре сопро-
вождается вербальным компонентом, а 
именно надписью: Pas plus que nous! Mi-
grants: l’Europe débordée – «Никого кроме 
нас! Мигранты: перегруженная Европа»3 . 
Таким образом, представленная в СМИ 
поликодовая метафора выражает опреде-
лённую точку зрения на важную для дис-
курса о мигрантах тему: «миграция стала 
чрезмерной, и это опасно для Европы»; в 
метафорических терминах  – «“европей-
ская лодка” перегружена и может зато-
нуть» . 

Эффективность данной метафоры, 
как нам представляется, определяется 
рядом обстоятельств . Во-первых, она ос-
новывается на базовых метафорах, уко-
ренённых в языке: ‘судно  – контейнер’, 
‘верх  – хорошо’, ‘низ  – плохо’ (данная 
метафора, к тому же, оценочная) . Во-
вторых, эти метафоры имеют глубокие 
корни в культуре, поэтому вербальные 
метафоры, их выражающие, несут в себе 
культурные коннотации . Образы, на-
полненные культурными коннотациями, 
возможно неосознанно для адресатов, 
оказывают дополнительное воздействие 
на их чувства . Кроме того, воздействие 
усиливается поликодовым характером 
информации – комбинацией визуальных 
и вербальных знаков . Наконец, необхо-
димо учитывать знание, которое явля-
ется пресуппозицией для восприятия 
изображения: в коллективном сознании 
существует стереотипное представление 
о миграции, особенно об избыточной 
миграции, как об опасном явлении . Дан-
ное изображение можно рассматривать 

гл . ред . С . А . Токарев . М .: Советская энциклопедия, 
2008 . С . 198 .

2 Там же . С . 199 .
3 Пример заимствован из монографии «Новое в ми-

грационной лингвистике» [4, c . 69] . 
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как инструмент управления сознани-
ем адресата . Однако необходимо также 
принимать во внимание, что карикатура 
функционирует в юмористическом жан-
ре, и это, вероятно, предполагает ирони-
ческий подход авторов, смягчающий воз-
действие .

В поликодовых и полимодальных тек-
стах активно используются прецедентные 
феномены . Прецедентные имена, выра-
жения, тексты, аллюзии на прецедентные 
ситуации являются языковым пластом, 
который эффективно воздействует на со-
знание и эмоции адресатов сообщения . 
При этом они являются также пластом 
культуры носителей языка . В разных де-
финициях прецедентных феноменов вы-
деляются три основные характеристики: 
1)  их известность всем носителям язы-
ка или какой-либо социальной группе 
(общественной, этнической, возрастной, 
гендерной), это качество обеспечивает 
узнаваемость прецедентного феномена 
при его употреблении в коммуникации; 
2) частая воспроизводимость в коммуни-
кации носителями языка или какой-либо 
социальной группой; 3) связь прецедент-
ного феномена с ценностями и символа-
ми культуры . Это качество придаёт пре-
цедентным феноменам как знакам языка 
и культуры особую познавательную и 
эмоциональную значимость1 . 

Будучи частью накопленного культу-
рой фонда знаний, прецедентные явле-
ния в то же время способны участвовать 
в создании новых систем представлений . 
Это происходит также и в комбиниро-
ванных текстах . Например, в предвыбор-
ном видеоролике финской политической 
партии националистического направ-
ления  – Партии финнов (Finns Party) с 
опорой на архаический миф происходит 
формирование современного политиче-
ского мифа, касающегося миграции и ми-
грантов . Дж . Мартикайнен и И . Сакки [9] 

1 См .: Ковшова М . Л ., Гудков Д . Б . Прецедентный 
феномен  // Словарь лингвокультурологических 
терминов / авт .-сост . Ковшова М . Л ., Гудков Д . Б . 
М .: Гнозис, 2018 . С . 116–119 .

прослеживают, как на основе архаичных 
мифов конструируется идеологически 
маркированный нарратив о Партии фин-
нов и её руководителе как о спасителях 
страны от злонамеренных иммигрантов . 
В роли прецедентных феноменов для соз-
дания нового политического мифа при-
меняются знаки, являющиеся универ-
сальными или базовыми для культуры . В 
видеоряде ролика и в сопровождающем 
его тексте рассказана история неболь-
шой страны, жители которой в прежние 
времена жили спокойно и счастливо, 
придерживаясь своих старинных тради-
ций . Затем «предатели» – эта роль отдана 
коррумпированным властям – пустили в 
страну «врагов» . Национальность врагов 
не называется, но одежда выдаёт в них 
выходцев с Востока . Пришельцы грабят, 
творят бесчинства . Однако из глубин 
земли появляется мифическое существо, 
которое мстит предателям и помогает 
«героям» – Партии финнов и её лидеру – 
изгнать врагов и восстановить порядок . 

Можно констатировать, что в сюжете 
видеоролика воспроизводятся следую-
щие элементы архаической мифологии, 
которые, в силу их распространённости 
и общеизвестности, можно отнести к 
прецедентным феноменам: эсхатоло-
гический миф (точнее  – его палингене-
тический вариант, в котором не только 
присутствует идея конца света, но и 
предполагается возрождение мира как 
результат очищения после катастрофы); 
миф о «прекрасном прошлом» – Золотом 
веке; архетипы «врагов», «предателей» и 
«спасителя»  – хтонического существа, 
связанного с землёй; образы «героев» . В 
ролике присутствуют также библейские 
мотивы  – мотивы возмездия и раская-
ния, предшествующих восстановлению 
порядка, и мотив помощи мистических 
сил . Эффект архаических образов усили-
вается интегрированием знаков разных 
кодов: видеорядом, вербальным текстом, 
аудио-знаками – тревожной или спокой-
ной, в зависимости от изображаемой 
ситуации, музыкой, звуками взрывов . 
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Таким образом, в поликодовом и поли-
модальном видеоролике конструируется 
новый политический миф – идеологиче-
ский по содержанию и направленности 
нарратив, который должен восприни-
маться как достоверный определённой 
национальной или социальной группой 
[9] . В данном случае миф интерпрети-
рует миграционную тему и имеет явную 
антиммигрантскую направленность: он 
нацелен на то, чтобы определять отноше-
ние соотечественников к миграции, бази-
руясь на мотивах прецедентных текстов .

Кинематограф по своей природе явля-
ется поликодовым и полимодальным яв-
лением: комбинирование визуальных, ау-
дио- и вербальных семиотических знаков 
даёт кинематографу, и художественному, 
и документальному, значительную силу 
воздействия . Все семиотические знаки 
участвуют в формировании особого язы-
ка кино . Визуальные знаки включают та-
кие приёмы, как показ объекта в разных 
ракурсах, крупным или дальним планом, 
последовательность кадров, ритм их сме-
ны . Аудиознаки, включающие музыку 
и другие звуки, определённым образом 
сочетающиеся с видеорядом, участвуют 
в создании маркированности кадров и 
фрагментов кинотекста . Вербальный код 
эксплицитно или имплицитно выражает 
авторскую интерпретацию изображаемо-
го [2] . 

Вербальная система знаков, будучи 
основным средством коммуникации в 
человеческом обществе, не только хра-
нит информацию и осуществляет её об-
мен, но также формирует новые смыслы . 
В кинематографе как поликодовом тексте 
данный процесс происходит в интегра-
ции с другими семиотическими знаками, 
но вербальный компонент часто спосо-
бен наиболее полно выразить формиру-
емый смысл .

В определённых исторических и куль-
турных условиях кинематограф может 
стать ведущим средством формирования 
и переосмысления важных для социу-
ма коллективных представлений, в том 

числе тех, которые связаны с миграцией 
и мигрантами . В этом плане значителен 
пример неореалистического направле-
ния итальянского кинематографа, раз-
вивавшегося в первые десятилетия после 
Второй мировой войны (1945 – середина 
1960-х) . В фильмах неореалистическо-
го направления тема миграции связана 
прежде всего с проблемой бедняков с 
итальянского Юга, с их переселением в 
регионы более благополучного и разви-
того Севера страны . В роли мигрантов, 
воспринимаемых как «чужие», в данной 
ситуации оказываются «свои» – итальян-
цы из другого региона . Поэтому тема 
миграции приобрела в кинематографе 
неореализма тесную связь с проблемой 
национальной идентичности . Одновре-
менно она выявляет ряд других тем, важ-
ных для итальянского (хотя не только 
итальянского) общества, таких как ген-
дер и гендерные стереотипы, социальные 
контрасты, урбанизм . М . Чаритониду [8] 
рассматривает эти взаимосвязи на при-
мере фильмов знаменитых итальянских 
кинорежиссёров: «Крыша» В . де Сика (Il 
tetto, 1956); «Мама Рома» П . П . Пазолини 
(Mamma Roma, 1962); «Самая красивая» 
Л . Висконти (Bellissima, 1951); «Рим – от-
крытый город» Р . Росселлини (Roma città 
aperta, 1945) . В фильмах неореалистиче-
ского направления и в дискурсах, с ними 
связанных, сформировались вербальные 
концепты, которые стали основой для пе-
реосмысления стереотипных представле-
ний о миграции и мигрантах [8] . Однако 
сами культурные концепты, то есть си-
стемы представлений об определённых 
явлениях,  – понятие более широкое и 
несводимое к вербальным единицам, вы-
ражающим их суть . Важно также подчер-
кнуть, что исследуемые в статье системы 
представлений формировались не одним 
кинематографом: они сложились в ходе 
коммуникации «вокруг» кино . Это кино-
ведческий и социальный дискурсы, жан-
ры интервью и дискуссий .

К таким вербальным единицам отно-
сятся лексемы borgate, borgatari и popo-
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lana1 . Первое из перечисленных наимено-
ваний обозначает поселения, возникшие 
после Второй мировой войны на окраи-
нах Рима . Новостройки на этих террито-
риях по замыслу администрации города 
отводились для римлян, которые не име-
ли хорошего жилья или не могли жить 
в столице по экономическим причинам . 
Однако рядом в тех же местах возникли 
трущобные поселения, построенные мно-
гочисленными переселенцами с сельско-
го Юга страны . Такие хижины строились 
самочинно, и borgate были полулегаль-
ными . При этом действовало правило: 
постройку не сносили, если она имела 
крышу . Отсюда название и сюжет филь-
ма В . де Сика «Крыша», герои которого 
должны построить крышу над своим ма-
леньким домом в течение нескольких ча-
сов . Borgate стали символом социальной 
катастрофы в стране с богатым историче-
ским прошлым и культурой, в стране, ко-
торая к тому же ещё недавно считала себя 
империей . Обитатели таких поселений, 
получившие название borgatari, чувство-
вали себя чужими в своей стране и так 
же воспринимались жителями Рима . По-
этому borgatari – внутренние мигранты (в 
значении «внутри страны»), что ставило 
вопрос об их идентичности и об общей 
национальной идентичности итальян-
цев, о противоречиях между Севером и 
Югом Италии .

Таким образом, фильмы неореалисти-
ческого направления способствовали пе-
реосмыслению стереотипа национальной 
идентичности итальянцев, которая имеет 
своё вербальное обозначение – italianitá . 
Они показывали, что итальянцы по сво-
ему социальному статусу, по региональ-
ным особенностям и по культурным 
традициям разные . Характерно, что при 
обсуждении темы borgate и borgatari, в 
том числе в текстах самих кинорежиссё-

1 Анализируемые лексические единицы упомина-
ются в работе: Charitonidou M . Italian neorealist and 
New Migrant Films as dispositifs of alterity: how borga-
tari and popolane challenge the stereotypes of nation-
hood and womanhood? [8] .

ров, использовались тропы агональной и 
военной сферы, актуализирующие тему 
вражды: cultural genocide  – «культурный 
геноцид»; Population was culturally de-
stroyed – «Население было уничтожено в 
культурном смысле» . Это высказывания 
П . П . Пазолини2, которые приводятся в 
переводе на английский язык по работе 
М . Чаритониду [8] . Социологи, со сво-
ей стороны, характеризовали ситуацию, 
отображённую в фильмах неореализма, 
через понятия «чужих», «низших», «изго-
ев»: a colony – «колония»; where down-and-
outs live – «там, где живут те, кто оказался 
внизу и вне»; the 3rd world at home – «тре-
тий мир дома»3 . 

Слово popolana переводится на рус-
ский язык как «простолюдинка», «жен-
щина из народа» . Эта лексема стала 
вербальным ядром культурного и соци-
ального концепта, который не совпадает 
со стереотипными ролями, предписан-
ными женщине в итальянской культур-
ной традиции . Наряду с образом жен-
щины как объекта сексуального желания 
или поклонения (через ассоциацию с Бо-
гоматерью), типичными и воспроизводи-
мыми были также образы матери и жерт-
вы . М . Чаритониду отмечено также, что в 
10% итальянских фильмов 1945–1965 гг . 
присутствует персонаж «проститутка» 
[8] . Popolana не вмещалась в имевшиеся 
стереотипы . Прежние роли могут быть 
при ней: она, как правило, мать, она мо-
жет быть и проституткой . Однако одно-
временно в кинематографе неореализма 
возник образ простой женщины, которую 
жизнь заставляет бороться с несправед-
ливостью за собственное достоинство, за 
будущее ребёнка . Яркие примеры – глав-
ные женские персонажи в фильмах «Мама 
Рома» П . П . Пазолини и «Самая краси-

2 См .: Pazolini P . P . Lettere luterane . Turin: Einaudi, 
1976 . 210 p .

3 Анализируемый иллюстративный материал заим-
ствован из работы: Charitonidou M . Italian neoreal-
ist and New Migrant Films as dispositifs of alterity: how 
borgatari and popolane challenge the stereotypes of na-
tionhood and womanhood? [8] .
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вая» Л . Висконти . На первом плане здесь 
образ popolana и гендерная тема, однако 
она оказывается связанной с мигрант-
ской темой . Персонажи этих фильмов 
находятся в положении «низших», прези-
раемых и выкинутых из общества (down-
and-outs) . Например, героиня фильма 
«Мама Рома», роль которой исполняет 
Анна Маньяни,  – мать сына-подростка 
и бывшая проститутка, которая броси-
ла это занятие и пытается начать новую 
жизнь . Она сумела накопить достаточно 
денег для покупки скромной квартиры 
на окраине Рима, где поселилась с сыном . 
Героиня борется с ситуацией, однако ей 
не удаётся хоть как-то подняться по со-
циальной лестнице . Окраина города, на 
которой они поселились и где разворачи-
вается действие, производит на зрителя 
впечатление необжитого пространства, в 
котором отсутствуют приметы культуры 
и цивилизации . История заканчивается 
трагически: сын-подросток связывается 
с местной дурной компанией, участвует 
в попытке преступления и погибает в по-
лицейском участке от насилия полиции .

В современном итальянском кине-
матографе, в направлении, называемом 
«новое мигрантское кино» (New Migrant 
Films), происходит осмысление внешней 
миграции, характерной для сегодняшней 
Италии . Фильмы, принадлежащие к это-
му направлению, создаются как режиссё-
рами-итальянцами, так и иммигрантами . 
В этом направлении в центре внимания 
остаются вопросы идентичности (груп-
повой и личной), «своих» и «чужих», ген-
дерная тема, тема современного города . 
Однако вопросы, связанные с идентич-
ностью, осмысляются совершенно иначе: 
эта идентичность, в том числе в отноше-
нии современного итальянца, представ-
лена как принципиально нестабильная, 
негомогенная и находящаяся в постоян-
ном изменении . Традиционно принятые 
бинарные противопоставления «я»  – 
«другой» и «свой» – «чужой» оказывают-
ся недостаточными . 

Идеи нового мигрантского кино 
представлены в фильмах: «Ламерика» 
Дж . Амелио (Lamerica, 1994); «Несведу-
щие феи» Ф . Озпетека (Le fate ignoranti, 
2001); «Картонная деревня» Э . Ольми (Il 
Villaggio di cartone, 2011) . Например, в 
фильме Э . Ольми «Картонная деревня» 
в ситуации отверженных, людей с про-
блемой самоидентификации, оказыва-
ются не только иммигранты из Африки, 
но и итальянец с типичной для страны 
социальной ролью католического свя-
щенника . Церковь, в которой он годами 
служил, перестаёт функционировать, и 
священник чувствует себя потерянным . 
Он вновь обретает смысл жизни, когда к 
нему в опустевший храм приходит груп-
па нелегальных иммигрантов, которые 
просят о помощи . 

Новые кинематографические темы, 
как это было в направлении неореализ-
ма, актуализируются в словах и словосо-
четаниях . Эти единицы становятся вер-
бальной частью культурных концептов, 
например: extracomunitario обозначает 
человека, который ощущает себя вне ка-
кой-либо общественной группы; comu-
nità in arrive – буквально означает «при-
ходящее (наступающее) общество»1 . 

Характерно развитие семантики сло-
ва terrone, которое отошло от первона-
чального лексического значения и, вклю-
чившись в мигрантский дискурс, обрело 
новый социальный и культурный смысл . 
До 1950-х годов оно сохраняло в качестве 
основного значение «крестьянин», «чело-
век, работающий на земле» . Однако после 
того как жители сельскохозяйственного 
Юга стали массово мигрировать в север-
ные области страны, эта языковая едини-
ца, происходящая от итал . terra  – «зем-
ля», стала употребляться в северных и 
центральных диалектах Италии для обо-
значения южан . При этом слово обрело 
негативный оценочный смысл: оно стало 
выражать пренебрежительное отноше-
ние к переселенцам . В более позднее вре-

1 Лексические единицы заимствованы из работы [8] .
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мя при интенсивной внешней миграции 
в Италию лексема terrone стала употре-
бляться по отношению к иммигрантам из 
стран Африки . Такое развитие – показа-
тель различий между языковым лексиче-
ским значением и смыслом культурного 
концепта . Концепт  – ментальная едини-
ца, которая по своему содержанию вы-
ходит за рамки языковой единицы . При-
ведённые примеры также показывают, 
что культурные концепты не являются 
статичными, но формируются в динами-
ке, включая в себя пласты экстралинг-
вистической информации  – культурной, 
языковой и социальной [6; 7] .

Следует отметить, что тема миграции 
занимает важное место в кинематографе 
не только Италии, но и в современном 
кино других европейских стран . Г . Рингз, 
исследуя эту тему, отмечает, что кине-
матограф ищет подходы и точки зрения, 
альтернативные по отношению к предла-
гаемым правительствами [10] . 

Заключение
Цель нашей работы мы сформули-

ровали как исследование роли вербаль-
ных знаков, присутствующих в поли-
кодовых и полимодальных текстах, в 
формировании культурных концептов . 
Мы основывались на подходе к культур-
ным концептам, изложенном в работах 
Ю . С . Степанова и В . Н . Телия, как к мен-
тальным единицам, которые включают в 
свой состав рациональные, эмоциональ-
ные, культурно обусловленные компо-
ненты и эмотивные компоненты и часто 
состоят из знаков разных семитических 
систем . Концепты – системы представле-
ний, существующих в культурно-языко-
вом социуме [5; 7] . При этом концепты, 
значимые для лингвокультурного сооб-
щества, как правило, имеют вербальное 
выражение [Там же] . 

Исследование было ограничено жан-
рами, в которых сочетаются визуальный 
и вербальный компоненты . Один из жан-
ров – статичный (карикатуры), два других 
представляют изображаемое в динамике 

(видеоролик и художественные фильмы) . 
В плане тематики объектом анализа были 
стереотипные представления о миграции 
и мигрантах и их переосмысление . Изуче-
ние ряда образцов этих жанров показало, 
что культурные концепты формируются 
в интеграции вербальных знаков с ви-
зуальными . В данных случаях – в соеди-
нении языковых единиц и изображения 
на карикатуре и во взаимодействии вер-
бального нарратива и динамичного изо-
бражения в видеоролике . Показана роль 
культурных пластов в формировании и 
переосмыслении систем представлений . 
Такими пластами оказываются метафо-
рические модели и их символика, архети-
пы, мифологемы, прецедентные явления, 
стереотипы .

В сложном тексте художественного 
кино, как показывает пример итальян-
ского кинематографа, вербальные еди-
ницы, с опорой на видеоряд и другие 
знаки, могут служить основой для пере-
осмысления социально и культурно зна-
чимых систем представлений . При этом 
сами вербальные единицы впитывают 
в себя важные для социума смыслы, не 
сводимые к лексическим значениям, и 
в результате обретают статус языковых 
концептов . 

Динамика смыслов языковых еди-
ниц показана на примере итальянских 
лексем: popolana, borgatari, terrone, extra-
communitario, которые в XX–XXI  вв . в 
контексте кинематографических направ-
лений неореализма и нового мигрант-
ского кино играли и играют большую 
роль в процессах формирования и пере-
осмысления значимых для итальянского 
социума систем представлений . В нашей 
работе были рассмотрены изменения 
традиционных представлений о нацио-
нальной идентичности, о формирующей-
ся «новой» идентичности, изменчивой и 
трудноопределимой; о жителях Юга Ита-
лии, а также вопрос о «своих» и «чужих» 
в стране; об изменении гендерных ролей . 
В свою очередь, отмечено, что концепты, 
возникшие в направлениях неореализма 
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и нового мигрантского кино, формиро-
вались не только в фильмах, но также в 
связанных с ним дискурсах  – в первую 
очередь это кинокритика и социологиче-
ские работы .

В целом исследованный материал сви-
детельствует о том, что формирование 

сложных и важных для общества куль-
турных концептов происходит более чем 
в одном дискурсе . Смешанные поликодо-
вые и полимодальные дискурсы играют в 
данном процессе значительную роль . 
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диСКУрСиВнЫе МарКерЫ, оБраЗоВаннЫе оТ ПоБУдиТеЛЬнЫХ 
ВЫСКаЗЫВаниЙ, В СоВреМенноМ неМеЦКоМ ЯЗЫКе:  
оБЩие и СПеЦиФиЧеСКие ФУнКЦии 

Сереброва О. Ф.
Государственный университет просвещения  
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
Российский университет дружбы народов  
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Российская Федерация

Аннотация
Цель: описать общие и отличительные функции дискурсивных маркеров – производных от 
императивных конструкций komm, guck mal, weißt du, warte и sag mal. 
Процедура и методы. При помощи метода контекстуального анализа, описательного и со-
поставительного методов из корпуса разговорной речи (Datenbank für gesprochenes Deutsch) 
были отобраны и проанализированы 100 примеров. 
Результаты. В ходе исследования были выявлены общие и специфические свойства анали-
зируемых дискурсивных маркеров. Общей для них является структурирующая функция. К 
частным свойствам были отнесены: смена темы разговора, сигнал собеседнику о важности 
сделать пояснение, указание на целесообразность продолжения темы, сигнал о значимости 
последующей информации. Дискурсивные маркеры были представлены как прагматикализо-
ванные элементы. 
Теоретическая значимость заключается в раскрытии функций дискурсивных маркеров, об-
разованных от императивных конструкций.1

Ключевые слова: дискурсивный маркер, императивная конструкция, побуждение, прагмати-
кализация, структурирующая роль

imperative phrases as discourse marKers in modern german: 
general and specific functions

O. Serebrova
State University of Education  
ulitsa Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
People’s Friendship University of Russia (RUDN University)  
ulitsa Miklukho-Maklay 6, Moscow 117898, Russian Federation

Abstract
Aim. To describe the general and distinctive functions of discourse markers derived from imperative 
constructions komm, guck mal, weißt du, warte and sag mal.
Methodology. 100 examples from the corpus of colloquial speech (Datenbank für gesprochenes 
Deutsch) were selected and analyzed using the method of contextual analysis as well as descriptive 
and comparative methods.
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Results. The study revealed general and specific properties of the analyzed discourse markers. A 
common feature for them is their structuring role. The following was attributed to the private proper-
ties: the need to change the conversation topic, a signal to the interlocutor about the importance of 
making an explanation, an indication of the expediency of continuing the topic, a signal about the 
significance of subsequent information. The discourse markers were presented as pragmaticized 
elements.
Research implications. The theoretical significance lies in the disclosure of the functions of dis-
course markers formed from imperative constructions. 

Keywords: discourse marker, imperative construction, motivation, pragmaticalization, structuring role

Введение
В настоящей публикации рассматри-

ваются диалогические единства, содер-
жащие дискурсивные маркеры komm, 
guck mal, weißt du, warte и sag mal . Речь 
пойдёт не о побудительных конструкци-
ях, содержащих глагол в повелительном 
наклонении и служащих для того, чтобы 
предложить собеседнику что-либо сде-
лать . В нашем случае будут рассмотрены 
именно дискурсивные маркеры, общее 
функциональное назначение которых 
сводится к структурированию дискур-
са . Как известно, структуры guck mal, sag 
mal и т . д . маркируют побуждение к дей-
ствию, как это можно проследить на сле-
дующем примере из корпуса разговорной 
речи Datenbank für gesprochenes Deutsch1:

(1) 0280 CJ und schläft mit dem huhn h°
0281 TJ °hhh hhh° °hh hh°
0282 CJ da ist auch der mond (.) guck mal
0283 TJ °hhh h°
0284 (0.71)
0285 CJ hm
0286 (0.31)
0287 CJ und der ha[se] 
В приведённом отрывке говорящий 

(врач), используя императивную кон-
струкцию guck mal, пытается обратить 
внимание ребёнка во время осмотра . В 
этом случае guck mal выступает в роли 
побуждения . В данной статье будут рас-
смотрены иные функции конструкций 
guck mal, sag mal и т . д . 

1 См .: Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD) 
[Электронный ресурс] . URL: https://dgd .ids-man-
nheim .de/dgd/pragdb .dgd_extern .welcome (дата об-
ращения: 12 .10 .2022) .

Дискурсивные маркеры были пред-
метом исследования во многих рабо-
тах: в отечественной лингвистике мож-
но назвать исследования И . А . Ткач [9], 
Э . В . Хилхановой и Д . Л . Хилханова [11], 
М . Н . Красиной [6], О . Н . Путиной [8], 
Н . А . Голубевой [4], Е . М . Мурашковской 
[7], Е . М . Фильчаковой [10] и др ., в зару-
бежной лингвистике этот аспект получил 
подробное освещение в трудах В . Имо 
[14], С . Гюнтнер [13], Х . Блюдорна [12] и 
др . Анализ работ по данной проблема-
тике позволил увидеть, что дискурсив-
ные маркеры неоднородны и, несмотря 
на общее функциональное назначение, 
обладают и своими специфическими 
свойствами . В нашей публикации бу-
дут рассмотрены частные свойства од-
ной из групп дискурсивных маркеров . 
В свою очередь, это позволит описать 
виды контекстов, в которых выступают 
те или иные виды дискурсивных марке-
ров . Нуждается в освещении вопрос о 
том, являются ли дискурсивные марке-
ры грамматикализованными или праг-
матикализованными феноменами . Это 
и определяет актуальность настоящего 
исследования . 

Цель публикации – описание общих и 
отличительных функций дискурсивных 
маркеров – производных от императив-
ных конструкций komm, guck mal, weißt 
du, warte и sag mal . Задачи исследования 
состоят в следующем: 1) сделать обзор 
теоретических работ, в которых рас-
сматриваются свойства дискурсивных 
маркеров; 2) проанализировать общие 
функции дискурсивных маркеров – про-
изводных от императивных конструкций 
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komm, guck mal, weißt du, warte и sag mal; 
3) объяснить различия в функциональ-
ном назначении дискурсивных маркеров . 

Теоретическая значимость исследова-
ния определяется тем, что в нём предло-
жено объяснение различным функциям 
дискурсивных маркеров, образованных 
от императивных конструкций . Полу-
ченные результаты вносят определённый 
вклад в теорию грамматикализации и 
прагматикализации . В практическом от-
ношении полученные результаты могут 
быть полезны в курсе практического не-
мецкого языка и грамматики . 

В качестве материалов исследования 
послужили примеры, отобранные из кор-
пуса разговорной речи (Datenbank für 
gesprochenes Deutsch) . Всего было ото-
брано и проанализировано свыше 100 
примеров . При проведении анализа были 
использованы следующие методы: метод 
контекстуального анализа, описательный 
и сопоставительный методы . В качестве 
теоретической базы послужили иссле-
дования В . Имо [14], С . Гюнтнер [13], 
Х . Блюдорна [12] . 

1. Общие и специфические 
функции дискурсивных маркеров, 
образованных от побудительных 

высказываний
1.1.  Свойства дискурсивных марке-

ров, описываемые в лингвистических 
исследованиях

Большой вклад в развитие концепции 
о свойствах дискурсивных маркеров в 
немецком языке внёс В . Имо [14] . В част-
ности, в одной из его работ представлена 
следующая характеристика дискурсив-
ных маркеров: 

1) эти слова размещены, чаще всего, в 
позиции перед высказыванием, зачастую 
находятся вне синтаксической структуры 
предложения или же просто слабо с ней 
связаны;

2) они являются грамматически и 
синтаксически необязательными элемен-
тами;

3) характеризуются расширением ско-
пуса, поскольку функция относится к 
единице большей, чем предложение;

4) вместе с изменением функции дис-
курсивного маркера происходит сокра-
щение его семантического значения;

5) это короткие, в основном одно-
сложные единицы, встречающиеся преи-
мущественно в устной, а не в письменной 
речи [14] .

В своей работе В . Имо выделяет три ос-
новные группы дискурсивных маркеров: 

1 – сочинительные и подчинитель-
ные союзы – самая большая (weil, wobei, 
obwohl, aber, und und sogar dass, während и 
wogegen);

2 – бывшие наречия или частицы: des-
wegen, bloß, also, nur, ja, jedenfalls oder al-
lerdings;

3 – устойчивые выражения: ich sag mal 
so, weiß ich nicht, ich mein, ich glaub, (ach) 
komm, guck mal oder uallah / ich schwör . [14] . 

В . Имо обращает внимание на то, что 
необходимо разделять монологическую 
разговорную речь и речь, предполагаю-
щую наличие нескольких собеседников . 
Дискурсивные маркеры могут прояв-
ляться и в письменной речи, например, 
при общении в мессенджерах или соцсе-
тях, поскольку этот формат предполага-
ет неформальное значение, обладающее 
признаками устной речи: спонтанность, 
аграмматичность, нестройность син-
таксических структур и пр . Кроме того, 
использование дискурсивных маркеров 
позволяет придать тексту стилевые эф-
фекты неформальной устной речи .

На различия между дискурсивными 
маркерами и модальными частицами об-
ращает внимание в своих исследованиях 
А . В . Аверина [1–3] . В её работах показа-
но, что модальные частицы, в отличие от 
дискурсивных, всегда занимают позицию 
в среднем поле предложения, модифици-
руя иллокутивный тип высказывания, и 
участвуют в создании логических отно-
шений между предложениями на уровне 
микротемы . В статье В . Д . Иванова [5] 
термин «дискурсивный маркер» получа-
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ет интерпретацию как более общий по 
отношению к более частным, например, 
дискурсивным частицам . На текстообра-
зующий потенциал дискурсивных марке-
ров обращает внимание Н . Проске:

“Diskursmarker stellen eine Verknüpfung 
oder Strukturierung auf Sequenzebene her 
und haben daher potenziell Skopus über mehr 
als einen Satz. Sie dienen der metapragmati-
schen Rahmung von Folgeäußerungen” [16, 
S . 130].

Н . Проске выявляет общие и отличи-
тельные свойства междометий и дискур-
сивных маркеров . Общность проявляет-
ся в следующем: как междометия, так и 
дискурсивные маркеры не интегрирова-
ны в предложение; они могут занимать 
место либо в начале, либо в конце выска-
зывания; и междометия, и дискурсивные 
маркеры маркируют самостоятельное 
действие, привлекая внимание собесед-
ника, выражая установку говорящего или 
участвуя в обмене мнениями . Отличия в 
том, что дискурсивные маркеры способ-
ствуют созданию «поворотных момен-
тов» (“turneröffnend”) и служат средством 
соединения различных текстовых фраг-
ментов в единое целое, своеобразным 
«мостиком» между микротемами в рам-
ках целостного текста [16, S . 131] .

В данном исследовании под дискур-
сивными маркерами понимается группа 
слов, не ограниченная словами какой-
либо части речи, общее функциональное 
назначение которой заключается в струк-
турировании текста . Группа дискурсив-
ных маркеров неоднородна – остановим-
ся подробнее на частных свойствах этих 
слов . 

1.2.  Свойства дискурсивных марке-
ров komm, guck mal, weißt du, warte и 
sag mal

Дискурсивный маркер komm

Н . Проске [16] называет показатель 
komm частицей – по её наблюдениям, су-
ществует класс частиц, образованных от 
императива типа komm [16, S . 122] . Дей-

ствительно, если сопоставить высказы-
вания, приведённые в работе Вариг-Бур-
файнд (цит . по: [16, S . 123]):

(2) Komm, werde nicht frech! и 
(3) Komm, wir gehen! 
то можно увидеть разницу между 

функциями komm: в первом случае это 
дискурсивный маркер, функция которо-
го заключается в апелляции к собеседни-
ку с целью повлиять на его поведение, во 
втором случае речь идёт о побудитель-
ной конструкции . Таким образом, komm 
как дискурсивный показатель теряет 
функцию побуждения собеседника к из-
менению своего положения (“Dass in dem 
Beispiel kein Imperativ des Verbs kommen 
vorliegt, ergibt sich zunächst daraus, dass kei-
ne Bewegungssemantik vorliegt”) [16, S . 124] .

Заслуживают внимания примеры, ко-
торые приводит М . Райсигл [17, S . 223] 
при анализе функций дискурсивного 
маркера komm: 

(4) Komm, geh doch! – усиление иллоку-
тивного эффекта;

(5) Komm, geht jetzt nach Hause! – усиле-
ние иллокутивного эффекта;

(6)  Komm, das ist doch kein Grund zur 
Aufregung. – попытка успокоить собесед-
ника;

(7)  (Ah) komm, so ein Blödsinn!  – по-
пытка остановить собеседника;

(8) Komm, stimmt das wirklich? – сомнение.
В (4) и (5) речь идёт об усилитель-

ной функции маркера komm, в (6) komm 
выступает для выражения успокоения, 
в (7) – для того, чтобы показать абсурд-
ность ситуации/высказывания; в (8)  – 
для выражения сомнения . Не в послед-
нюю очередь функции komm определяет 
контекст [16, S . 126] .

В целом дискурсивный маркер komm, 
согласно наблюдениям Н . Порске, выпол-
няет следующие функции: 

1)  маркировка смены деятельности 
участников коммуникативного процесса; 

2) создание диалогичности;
3)  конвенционализация, т .  е . коррек-

тировка позиции/действий собеседника 
[16, S . 134–135] .
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Рассмотрим различные типы вы-
сказываний с дискурсивным маркером 
komm и определим выполняемые в них 
функции . 

(9) 
1299 TT ich versuche es mal (locker)
1300 (1.43)
1301 TT ja komm geh weg mit deiner 

blöden (animation) oa[h]
1302 GG [komm] bitch
1303 (0.5)
1304 GG okay nich so nich so nich so
1305 (1.03)
1306 TT komm her komm her ((pfeif)) (.) 

und (.) ab
1307 (0.98)
В приведённом отрывке маркер komm 

служит для того, чтобы дать знать собе-
седнику, что ему необходимо прекратить 
говорить несуразные вещи . Отчасти это 
можно рассматривать как предложение 
сменить тему разговора . 

Дискурсивный маркер komm служит и 
как сигнал для собеседника продолжить 
разговор, например: 

(10) 
0505 GS aber der +++ kommt ja zu nix
0506 NG ((lacht))
0507 (0.3)
0508 GS ah ah
0509 NG °h geh mal wieder aus_m haus 

((lacht, 3.83s))
0510 GS sagt (er) so ja komm
0511 GS isch wär am besten ruhisch gewe-

sen hätt gar nix gesagt h° hatt isch misch so 
ja hatt hatt isch misch noch bisschen geärgert

0512 NG ((lacht, 2.55s))
0513 GS über die art un weise wie isch (.) 

gefragt wurd
Таким образом, анализ фактическо-

го материала позволяет сделать вывод 
о том, что дискурсивный маркер komm 
является неотъемлемой частью комму-
никативного процесса и сигнализирует о 
1) необходимости сменить тему разгово-
ра; 2) важности сделать пояснение; 3) це-
лесообразности продолжения темы . Речь 
в этих случаях не идёт о побуждении со-
беседника к физическим действиям . 

Дискурсивный маркер guck mal 
Подробное описание сочетания guck 

mal мы находим в работе С . Гюнтнер 
[13] . Согласно её наблюдениям, guck mal 
как дискурсивный маркер отличается от 
императивной конструкции, от которой 
берёт начало, тем, что он настраивает со-
беседника на предстоящее высказывание, 
обращает его внимание на важность со-
общаемой информации . Основная функ-
ция этого дискурсивного маркера заклю-
чается в создании интерсубъективности 
между говорящим и собеседником: 

„Die Rezipientenlenkung zielt also auf 
die Diskurswelt, wobei dem Diskursmarker 
die Aufgabe zukommt, die intersubjektive 
Ausrichtung zwischen der/dem SprecherIn 
und ihrem Gegenüber zu koordinieren“ [13, 
S . 109] . 

Особенность дискурсивного маркера 
guck mal заключается в том, что при его 
употреблении говорящий обращает вни-
мание собеседника на пространствен-
ные детали (на это обращает внимание и 
С . Гюнтнер [13]) . Это можно проследить 
на примере следующего высказывания:

(11)
0974 SH ah h_aber der wedelt ja ganz nett 

mit dem schwanz
0975 (3.45)
0976 SH ähm
0977 (0.44)
0978 SH (Lachansatz)
0979 (4.41)
0980 SH guck mal hier ham die auch ganz 

schöne blumen
0981 (1.76)
0982 CF hmhm
0983 (0.54)
0984 SH eine kletterrose sogar oh und 

guck das sind wandelröschen
В приведённом отрывке говорящий 

обращает внимание собеседника на дета-
ли, о которых идёт речь . 

В большинстве случаев дискурсивный 
маркер guck mal служит для того, чтобы 
обратить внимание участников комму-
никативного процесса на то, что после-
дующая информация является значимой:  
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(12)
1197 TZ mit der kurzen rolle willst was 

machen
1198 PZ nein da muss ma abkleben
1199 (0.23)
1200 TZ ach so
1201 (0.64)
1202 PZ ähm h°
1203 (0.36)
1204 PZ so (.) du kannst da jetz guck mal 

wie cool des wird wenn des stück (des kriegst 
des in) °h also maximal zehn minuten (.) eher 
fünf denk ich haste des zu

1205 (1.34)
1206 PZ un dann ha_ma die ganze wand h°
Таким образом, дискурсивный маркер 

guck mal служит для того, чтобы подчер-
кнуть значимость сообщаемой информа-
ции . 

Дискурсивный маркер weißt du
По наблюдениям С . Гюнтнер [13], дис-

курсивный маркер weißt du фактически 
не отличается по своему функциональ-
ному назначению от guck mal . Единствен-
ное отличие между ними состоит в инто-
национном оформлении: если guck mal 
разделён от последующей информации 
паузой, то weißt du зачастую сливается 
интонационно с последующим высказы-
ванием . Как и дискурсивный маркер guck 
mal, weißt du служит для того, чтобы об-
ратить внимание собеседника на сообща-
емую информацию, сравним:  

(13) 
0320 KL_g ja
0321 PB_ga ja wenn ich was brauche (.) 

muss ich fragen
0322 KL_g (.) ja (.) i hab war °h ich frag 

auch dann mein anwalt weißt du i hab gesagt 
°h äh_s (.) i sag immer lüg nein ich telefoniere 
nich (.) da

0323 PB_ga hm_hm
0324 (0.22)
0325 KL_g äh hat zwei handy ich weiß 

aber vertrag
0326 (0.2)
0327 PB_ga hm_hm
0328 (0.2)

0329 KL_g und dann globe gestimmt da 
war alles äh schreiben weißt du (,) wie viel 
uhr telefonieren oder da un [wann]

0330 PB_ga [hm_hm] (.) genau

(14)
0474 AD [j]a
0475 (0.28)
0476 EP dann pack ich die grad ein also 

dann ((schmatzt)) °h haben wir halt weiß ich 
nich also ich weiß nich (nich eingesehen) wenn 
du dann halt nich irgendwie °hh ((schmatzt)) °h

0477 (0.84)
0478 EP keine ahnung das gefühl hast dass 

jemand noch (.) so mitlauscht irgendwie (.) 
weißt du

0479 (0.72)
0480 AD ja (.) jaja
0481 (1.02)
0482 EP ((schmatzt)) oder dass du dann 

direkt irgendwie des erklären musst so was 
grad abgeht oder so +++ °hhh ((schmatzt))

Ещё одно отличие заключается в том, 
что после маркера weißt du не встречают-
ся побудительные и вопросительные вы-
сказывания . Как правило, вся информа-
ция, следующая после weißt du, является 
новой .

Дискурсивный маркер warte
Дискурсивный маркер warte практи-

чески не подвергался анализу в лингви-
стических работах . Наблюдения над фак-
тическим материалом показали, что warte 
частотен в диалогических единствах и 
выполняет ряд функций . Так, на примере 
следующего отрывка можно увидеть, что 
warte служит сигналом перехода к другой 
теме разговора: 

(15)
0182 CR ich hatte das jetzt
0183 (0.33)
0184 CR warte heute is ja schon Samstag 

ich muss mich erst mal wieder sortieren ich 
hab immer gar kein °h zeitgef[ühl mehr] 
°h [aber] die die woche über da hatte ich n 
bisschen angst dass ich krank werde °h

1085 AR [hm_hm]
1086 AR [hm_hm]
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1087 AR [hm_hm]
1088 CR [un]d ich hab äh gehofft dass es 

dann nich direkt unser liebes virus is was hier 
vorbeigekommen is °h [äh weil]

Можно отметить также и способность 
маркера warte вводить поправку, например: 

(16)
1448 TZ [nur] da kommt (des passt) gar 

nich rein
1449 PZ dann nimm die seite
1450 TZ au[warte] geht auch (noch)
1451 PZ [geht]
В приведённом отрывке говорящий 

А1 указывает на то, что выбранная ко-
робка не подходит для содержимого . 
Собеседник А2 даёт совет, как лучше 
скорректировать упаковку . Warte сигна-
лизирует, что ситуация изменилась и те-
перь всё подходит хорошо . 

Маркер warte служит также и для того, 
чтобы прервать собеседника и обратить 
его внимание на другой аспект проблемы: 

(17)
0528 VK was siehst du
0529 SK hh°
0530 (0.31)
0531 SK warte ihr müsst euch nochma 

umdrehen
0532 VK ((Lachansatz))
0533 (3.89)
0534 SK ein mann hhh°
0535 VK ein mann des ja mal was anderes
В приведённом отрывке говорящий, 

используя маркер warte, прерывает во-
прос, заданный собеседником, и пере-
ключает его внимание на другой аспект 
проблемы . 

Дискурсивный маркер sag mal
Дискурсивный маркер sag mal факти-

чески не рассматривался в теоретической 
литературе . Императивная конструкция 
Sag mal служит для того, чтобы возобно-
вить завершившийся разговор: 

(18) 
0062 CL was (.) zu oma lörchens geburtstag 

alle dorthin ein °h schönen tag noch
0063 (0.46)

0064 CL sag mal
0065 (0.24)
0066 CL was machst du eigentlich hier
В приведённом отрывке говорящий 

CL завершает своё высказывание слова-
ми: “einen schönen Tag noch” . Далее, после 
паузы, используя sag mal, он/она пытает-
ся возобновить разговор и продолжить 
беседу . 

Представляют интерес случаи, в кото-
рых sag mal выступает не как императив, 
а дискурсивный маркер . В таких выска-
зываниях sag mal служит для выделения 
значимой в коммуникативном отноше-
нии информации, например: 

(19)
0001 (0.23)
0002 SH also ich sag mal so sie müssen 

äh ei (.) im vorstellungsgespräch eigentlich 
die unterlagen nur für sich selber noch mal äh 
mitbringen °h (.) ähm (.) und das kann dann 
auch ne relativ ((Sprechansatz)) (.) also (.) ich 
sag mal so_n °h

0003 VS hmhm
0004 (0.2)
0005 SH ne höherwertige äh bewerbungs-

mappe sein also es muss no_nich mal s gibt 
ja welche die man so aufklappen k[ann da]s 
is mu(.) muss es auch gar nich mal sein °h (.) 
sondern einfach nen hochwertiger °h ich sag 
ma jetz_n hochwertiger schnellhefter aber da 
steht dasnn einfach auch bewebung oder sp 
drauf des is (.) g v (.) vollkommen ausreichend 
(.) [°h] (.) ja

По всей видимости, маркер sag mal 
имеет место в случаях, когда говорящий 
затрудняется дать быстрое объяснение – 
ему нужно время, чтобы сформулиро-
вать свою мысль:

(20) 
0181 SH also was was ham sie vielleicht 

an praktischen erfahrungen gemacht äh die 
sie im team °h

0182 (0.2)
0183 SH äh gesammelt haben oder auch 

im studium im rahmen v[on p]rojektarbeiten 
°h (.) ähm (.) also ich sag mal eltern und 
geschwister is einfach unüblich [des no]ch mit 
aufz[un]ehmen
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0184 VS [ja]
0185 VS [okay]
0186 VS [ja]
0187 VS (.) d[ann] ma_ich raus ((lacht))
0188 SH [ja]
Таким образом, маркер sag mal слу-

жит для того, чтобы показать, что далее 
последует значимая информация . Как 
правило, говорящему сложно сформу-
лировать точно своё высказывание – ис-
пользование маркера sag mal является 
сигналом того, что говорящий подбирает 
нужную формулировку . 

1.3. Дискурсивные маркеры komm, 
guck mal, weißt du, warte и sag mal как 
прагматикализованные элементы

Анализ фактического материала по-
казал, что дискурсивные маркеры komm, 
guck mal, weißt du, warte и sag mal имеют 
как общие, так и специфические функ-
ции . К общим функциям можно отнести 
их участие в структурировании текста . 
Частные функции заключаются в марки-
ровке перехода от одной темы к другой, 
указание на значимость последующей 
информации, поправка, подбор верной 
формулировки и т .  д . В систематизиро-
ванном виде полученные результаты 
представлены в табл . 1 .

Нуждается в освещении вопрос о 
том, являются ли дискурсивные маркеры 
прагматикализованными или граммати-
кализованными элементами . 

Вопросам грамматикализации посвя-
щена работа К . Леманна [15] . В ней пред-
ложены следующие критерии граммати-
кализации . 

Параметр 1: вес языковой единицы . 
Семантический и структурный вес грам-
матического знака всегда редуцирован . 
Это означает, что грамматический знак 
преимущественно односложный (состо-
ит из одного слога) и обладает минималь-
ным грамматическим значением . 

Параметр 2: когезия, т. е. связь язы-
кового элемента с другими . Чем теснее 
связь языкового элемента с другими, тем 
выше степень его грамматикализации . 

Параметр 3: вариативность . Лек-
сическую единицу легко можно заменить 
другой, что никак нельзя сказать о грамма-
тикализованном элементе (см . также [2]) .

Если рассматривать дискурсивные 
маркеры komm, guck mal, weißt du, warte 
и sag mal, то можно увидеть, что они не 
всегда тесно связаны с другими элемен-
тами и могут быть удалены из высказы-
вания без нарушения его грамматической 
правильности . Применительно к дис-
курсивным маркерам можно говорить 

Таблица 1/ Table 1

Общие и частные функции дискурсивных маркеров komm, guck mal, weißt du, warte 
и sag mal / General and particular functions of the discursive markers komm, guck mal, 
weißt du, warte and sag mal

komm Guck mal Weißt du warte Sag mal
1) необходимость 
сменить тему раз-
говора; 
2) сигнал собесед-
нику о важности 
сделать пояснение; 
3) указание на 
целесообразность 
продолжения темы 

Указание на 
значимость 
последующей 
информации, 
интонационно 
самостоятельно

Указание на значи-
мость последую-
щей информации, 
интонационно не-
самостоятельно

Маркер пере-
хода к другой 
теме разговора; 
Указание на по-
правку, измене-
ние ситуации; 
прерывание со-
беседника

Указание значи-
мой в коммуника-
тивном отноше-
нии информации; 
подбор верной 
формулировки

Структурирование текста

Источник: составлено автором
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скорее всего об их прагматикализации . К 
критериям прагматикализации К . Тургэй 
относит следующие: 

– нерегулярность;
– сокращённая форма и синтаксиче-

ские ограничения;
– редукция значения;
– возможность обойтись без прагмати-

кализованного элемента в высказывании;
– способность быть интонационно 

интегрированным в высказывание [18] .
Поскольку дискурсивные маркеры 

можно выпустить из высказывания без 
ущерба для его грамматической правиль-
ности, целесообразно говорить о них как 
о прагматикализованных элементах .  

Заключение
В работе был рассмотрен вопрос об 

общих и частных функциях дискурсив-
ных маркеров, образованных от импе-
ративных конструкций: komm, guck mal, 
weißt du, warte и sag mal . Анализ приме-
ров, отобранных из корпуса разговорной 

речи немецкого языка, позволил увидеть, 
что перечисленные маркеры обладают 
своими специфическими свойствами в 
дискурсе . Общей для них является струк-
турирующая роль . К частным свойствам 
были отнесены следующие: маркер komm 
указывает на необходимость сменить 
тему разговора, даёт сигнал собеседнику 
о важности сделать пояснение, служит 
для указания на целесообразность про-
должения темы . Маркеры guck mal, weißt 
du сигнализируют о значимости последу-
ющей информации . Маркер warte служит 
для указания на переход к другой теме 
разговора, на корректуру слов собесед-
ника . Показатель sag mal указывает на 
значимую в коммуникативном отноше-
нии информацию и сигнализирует, что 
говорящий осуществляет подбор верной 
формулировки . Дискурсивные маркеры 
были представлены как прагматикализо-
ванные элементы . 

Дата поступления в редакцию 10.11.2022
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ЛеКСиКо-СеМанТиЧеСКие оСоБенноСТи «ВоСПоМинаниЙ  
о ПоСЛеднеЙ КарЛиСТСКоЙ ВоЙне» М. ВаЙредЫ

Терещук А. А.
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена  
191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Анализ лексических особенностей произведения каталонского писателя Мариана Вай-
реды «Воспоминания о последней карлистской войне». 
Процедура и методы. В работе применялся метод контекстного лексико-семантического ана-
лиза. В произведении выделены диалектизмы, испанизмы и социолектизмы. Значение и об-
ласть распространения анализируемых лексических единиц уточнялись по «Большому слова-
рю каталанского языка» и по «Каталанско-валенсийско-балеарскому диалектному словарю».
Результаты. В проанализированном тексте присутствуют лексемы, употребление которых 
характерно для родного для автора северокаталанского субдиалекта. Кроме того, в произ-
ведении фиксируются лексические единицы, отсутствующие в северокаталанском, но встре-
чающиеся в других диатопических разновидностях языка. Диалектная лексика употребляется 
автором в стилистических целях. Анализируются встречающиеся в тексте испанизмы, кото-
рые делятся на выделенные курсивом иноязычные вкрапления и испанские интерференции в 
каталанском. Испанский язык используется М. Вайредой с целью создания речевого портрета 
отрицательных персонажей, а также для характеристики отдельных концептов, которые пред-
ставляются автору чуждыми для Каталонии и её культуры. Рассматриваются присутствующие 
в тексте лексические единицы, относящиеся к социолекту каталонских карлистов. Отмечают-
ся некоторые особенности политического дискурса карлистов. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённое исследование является продол-
жением ряда публикаций, посвящённых творчеству М. Вайреды и первой работой, в которой 
комплексно анализируются лексические особенности «Воспоминаний о последней карлист-
ской войне». Статья может служить отправной точкой для дальнейших исследований, посвя-
щённых истории каталанского языка и языка испанского карлизма.1

Ключевые слова: каталонская литература, М. Вайреда, язык карлизма, диалекты каталанского 
языка, испанизмы

leXical and semantic characteristics of “memoirs aBout  
the last carlist War” BY m. vaYreda 

A. Tereshchuk
Herzen State Pedagogical University of Russia  
naberezhnaya reki Moyki 48, Saint-Petersburg 191186, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyze the lexical characteristics of “Memoirs about the Last Carlist War” by the Catalan 
writer Marian Vayreda.
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Methodology. The method of contextual lexical and semantic analysis was used in the work. Dia-
lectisms, lexical interferences from Spanish, and sociolectisms are studied in the article. The mean-
ing and area of the analyzed lexical units were specified according to the “Large Dictionary of the 
Catalan language” and the “Catalan-Valencian-Balearic Dialect Dictionary”.
Results. The analyzed text contains lexemes, the use of which is characteristic for the author's native North 
Catalan subdialect. In addition, the book contains lexical units that are absent in North Catalan, but can be 
found in other diatopic language varieties. The dialectisms used by the author function as stylistic devices. 
The article analyzes the lexical interferences from Spanish present in the text, which are divided into itali-
cized foreign language inclusions and Spanish interferences in Catalan. The Spanish language is used by 
M. Vayreda to create a verbal portrait of negative characters, as well as to characterize certain concepts 
that the author considers alien to Catalonia and its culture. The lexical units related to the sociolect of the 
Catalan Carlists are considered. Some features of the political discourse of the Carlists are noted.
Research implications. The study is a continuation of a number of publications dedicated to M. Vay-
reda's books and the first study that comprehensively analyzes the lexical features of “Memoirs of 
the Last Carlist War”. The article can serve as a starting point for further research on the history of 
the Catalan language and on the language of Spanish Carlism.

Keywords: Catalan literature, M. Vayreda, language of Carlism, dialects of the Catalan language, lexi-
cal interferences from Spanish

Введение
В настоящее время каталанский яв-

ляется одним из официальных языков 
в автономном сообществе Каталония 
(Испания) . Он активно используется в 
администрации, в СМИ и в образова-
тельной сфере; на нём регулярно снима-
ются фильмы и публикуются произведе-
ния художественной литературы . Более 
того, «агрессивная языковая политика»  
в современной Каталонии даёт основа-
ния некоторым специалистам говорить 
«о явных или невольных попытках вы-
теснения испанского языка» из региона 
[3, с . 80] . Тем не менее далеко не всегда 
локальный идиом играл такую роль в 
жизни Каталонии . После объединения 
Кастилии и Арагонской короны в XV в . 
началась кастельянизация региона, кото-
рая совпала с «периодом упадка» каталон-
ской литературы [5, с . 16] . Региональный 
язык сохранился преимущественно среди 
крестьянского населения в устной форме . 
Во второй половине XIX в . в Каталонии 
заявило о себе движение «Возрождения» 
(“Renaixença”) каталанского языка и куль-
туры . В регионе появился целый ряд ли-
тераторов, пишущих на миноритарном 
идиоме (о движении “Renaixença” см .: 
[6]) . Одновременно с развитием литера-

туры шёл процесс кодификации языка . В 
1907 г . был создан Институт каталанских 
исследований, который через несколько 
лет провёл реформу орфографии [3, с . 81] . 
Культурное, языковое и литературное 
возрождение оказалось тесно связанным 
с ростом популярности политического 
каталанизма . В регионе появилось не-
сколько организаций, выступавших за ав-
тономию или за отделение Каталонии от 
Испании (о значении языкового вопроса 
в идеологии каталанизма во второй поло-
вине XIX в . см .: [18, p . 175–178]) . 

Одним из тех, кто сочетал политиче-
скую деятельность с литературным тру-
дом, был писатель и живописец Мариан 
(Мариа) Вайреда (1853–1903)1 . Вайреда 
родился в Олоте (провинция Жирона, 
комарка Ла Гарроча), в дворянской семье, 
известной своими симпатиями к карлиз-
му2 . В 1872–1876 гг . он принял участие в 

1 Его старший брат Жоаким также был художником, 
одним из основателей Олотской школы живописи 
[6, с . 124] . Жоаким Вайреда пробовал себя и в ка-
честве литератора: он написал роман «Три поко-
ления» (“Tres generacions”), который был опубли-
кован только в 1993  г ., почти через сто лет после 
смерти автора [12, p . 82] .

2 Карлизм – военно-политическое движение в Ис-
пании, появившееся в 1833 г . и выступавшее с 
консервативных и антилиберальных позиций . Во 
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Третьей Карлистской войне, примкнув 
к сторонникам дона Карлоса-младшего . 
Большую часть конфликта будущий пи-
сатель служил в кавалерии [16, p . 70] . По-
сле поражения карлистов Вайреда провёл 
два года во Франции, а затем вернулся в 
Каталонию . В 1890-е гг . взгляды Вайреды 
эволюционировали от карлизма в сто-
рону консервативного каталанизма . Он 
принимал активное участие в деятель-
ности партии «Каталанистский союз» 
(“Unió Catalanista”), несколько лет пред-
ставлял родной город на её ассамбле-
ях (съездах) [13, p . 43] . Последние годы 
жизни Вайреды отмечены литературным 
трудом . Он начинал с рассказов на испан-
ском, но настоящую славу ему принесли 
романы на каталанском языке «Новая 
кровь» (“Sang nova”) и «Удар кинжалом» 
(“Punyalada”), опубликованные в 1900 и в 
1904 гг . [12, p . 81] . Произведения Вайреды 
представляют значительный интерес для 
изучения истории каталанского: они поя-
вились в момент «взлёта» регионального 
языка и всего за несколько лет до начала 
процесса его кодификации . 

Особняком в творчестве Вайреды 
стоит прозаическое произведение «Вос-
поминания о последней карлистской 
войне» (“Records de la darrera carlinada”; 
далее  – «Воспоминания»)1 . Специалист 
по истории каталонской культуры из Ин-
дианского университета Э . Ильяс опре-
делил жанр «Воспоминаний» как «рома-
низированные мемуары»2 [15, p . 90] . Они 
были впервые опубликованы в Олоте 
в 1898 г . тиражом в 300 экземпляров . В 

второй половине XIX в . в мировоззрении карли-
стов важную роль стали играть идеи регионализма 
и защиты фуэрос – традиционных привилегий от-
дельных провинций на севере Испании (об идеоло-
гии карлизма см .: [1]) .

1 Vayreda M . Records de la darrera carlinada . Barcelona: 
Avenç, 2014 . 136 p . Далее в тексте будут указываться 
номера страниц с иллюстративным материалом .

2 «Эта книга вызывает восхищение с литературной 
и художественной точек зрения» (здесь и далее – 
перевод наш) [14, p . 48], – пишет представитель 
Олотской школы живописи Э . Галвей в своих за-
писках и добавляет, что получил эстетическое удо-
вольствие от чтения текста Вайреды [14, p . 53] .

1950 г . книга была переиздана, после чего 
интерес к «Воспоминаниям» вырос [16, 
p . 70] . Во второй половине XX – начале 
XXI в . произведение перепечатывалось 
ещё несколько раз и стало настоящей 
классикой каталонской литературы .

Писатель обращается к истории свое-
го участия в Третьей Карлистской войне . 
Вайреда создал «Воспоминания» через 
22 года после завершения конфликта, и 
в произведении нет точных дат и цифр 
или повествования о ходе кампании . 
«Моей целью не было написать мемуары 
или вывести на свет неизвестные сведе-
ния из истории последней гражданской 
войны»,  – признаётся сам автор [p . 9] . 
«Воспоминания» не имеют чётко выстро-
енного сюжета, но представляют собой 
отдельные зарисовки, сделанные писа-
телем во время службы в карлистской 
армии . Русскоязычному читателю книга 
Вайреды может напомнить написанные 
двумя десятилетиями позднее «Записки 
кавалериста» Н . С . Гумилева . «Воспоми-
нания» начинаются с главы «Карлисты 
в горах» [p . 13–20], в которой автор мо-
тивирует своё решение присоединиться 
к восстанию сторонников дона Карлоса . 
Затем следует ряд рассказов из военной 
жизни, среди которых встречаются исто-
рии гротескные («Шоколадница») [p . 21–
28] и трагические («Отчаяние») [p . 77–86], 
а также анабасис главного героя («Голго-
фа») [p . 113–124] . Некоторые сюжеты яв-
ляются архетипичными для литературы 
о войне: первый бой персонажа («Боевое 
крещение») [p . 29–34]; девушка, выдаю-
щая себя за мужчину, чтобы отправиться 
воевать («Юноша из Валенсии») [p . 43–
50]; история солдата-весельчака, любимца 
всей части («Парень из Алоу») [p . 71–76] . 
Завершается произведение поражени-
ем карлистов и бегством рассказчика из 
страны («Госпиталь») [p . 125–135] .

«Воспоминания» вызывают значи-
тельный интерес у современных ис-
панских литературоведов и историков . 
Можно отметить ряд публикаций, анали-
зирующих данный текст [11; 12, p . 85–87; 



156

ISSN 2072-8379 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2023 / № 3

13; 15, p . 90; 16; 17; 19] . Авторы указанных 
работ обращаются преимущественно к 
изучению идеологических оснований 
творчества Вайреды, показывают, как 
его политические взгляды отразились в 
произведении, либо анализируют «Вос-
поминания» в контексте каталонской 
литературы рубежа XIX–XX вв . В то же 
время язык «Воспоминаний» привлёк 
только поверхностное внимание иссле-
дователей . Целью настоящей статьи яв-
ляется анализ лексических особенностей 
произведения . В тексте выделяются диа-
лектизмы, социолектизмы и испанизмы и 
показывается, как автор использует диа-
топический и диастратический виды ва-
риативности в стилистических целях (о 
диасистемном подходе см .: [7]) .

Диалектизмы
Как было отмечено выше, Вайреда ро-

дился в Олоте, центре комарки Ла Гарроча . 
Диатопическая разновидность каталан-
ского языка, распространённая в данном 
районе, относится к северокаталанскому 
переходному субдиалекту, который близок 
к ставшему основой для каталанского ли-
тературного языка центральному диалек-
ту, но при этом разделяет некоторые об-
щие черты с руссильонским . Закономерно, 
что в анализируемом тексте находят отра-
жение и диатопические особенности языка 
северной части Каталонии . В «Воспомина-
ниях» регулярно встречается диалектная 
лексика, в том числе и отсутствующая в 
«Большом словаре каталанского языка» 
(“Gran Diccionari de la Llengua Catalana”, 
GDLC)1 . Значение лексем, отсутствую-
щих в GDLC, уточнялось по «Каталанско- 
валенсийско-балеарскому диалектному 
словарю», размещённому на сайте Инсти-
тута каталанских исследований (“Dicciona-
ri català-valencià-balear”, DCVB)2 . 

1 Gran Diccionari de la Llengua Catalana [Электронный 
ресурс] . URL: https://diccionari .cat/gran-diccionari-
de-la-llengua-catalana (дата обращения: 16 .01 .2023) .

2 Diccionari català-valencià-balear [Электронный ре-
сурс] . URL: https://dcvb .iec .cat/ (дата обращения: 
16 .01 .2023) .

Отдельные диалектизмы в тексте Вай-
реды характерны только для Олота, род-
ного города автора . Лексема esquimbell 
имеет значение «табуретка» (в литера-
турном каталанском – tamboret) . Вайреда 
употребляет её в составе фразеологизма 
caure de l'esquimbell, досл . «упасть с табу-
ретки», что означает «лишиться каких-
либо привилегий или потерять высокое 
положение» [p . 100] . Чаще встречаются 
лексические единицы, характерные не 
только для Олота, но и для всей комарки 
Ла Гарроча или для северокаталанско-
го субдиалекта в целом . Рисуя картину 
зимнего вечера, автор использует лексе-
му rispa [p . 88], означающую в Ла Гарро-
че «холодный ветер», и сопровождает её 
определением molesta, «беспокоящий» . 
Другой пример  – лексема rierenc [p . 21], 
которая употребляется в различных го-
ворах в составе северокаталанского суб-
диалекта и означает «булыжник» .

Некоторые из зафиксированных диа-
лектизмов характерны не только для 
северокаталанского, но и для других 
диатопических разновидностей языка . 
Например, в тексте встречается лексема 
uixol [p . 22] . В комарке Эмпурда, распо-
ложенной на севере Каталонии, на гра-
нице с Францией, так называют «тесло», 
то есть плотницкий инструмент, вид то-
пора, который в литературном каталан-
ском языке называется aixa . В таком же 
значении uixol употребляется ещё и в не-
которых балеарских говорах, на Мальор-
ке и Менорке, в то время как в остальных 
диатопических разновидностях ката-
ланского данная лексема имеет значение 
«ячмень на глазу» . Любопытный пример 
диалектизма представляет собой лек-
сема xefla: в северо-западном диалекте 
она является названием блюда (мясо с 
овощами), в тортосском (субдиалект на 
границе валенсийского и северо-запад-
ного) означает «толстая щека», в южно-
валенсийском – «стамеска», а в северока-
таланском – «вечеринка» . Именно в этом 
последнем значении употребляет данную 
лексическую единицу Вайреда, рассказы-
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вая о празднике, который устроили себе 
раненые в госпитале [p . 132] . Учитывая 
происхождение автора, присутствие в 
тексте лексем из северокаталанского суб-
диалекта совершенно закономерно; в то 
же время у Вайреды также фиксируются 
лексические единицы, отсутствующие 
на севере Каталонии, но встречающие-
ся в других диатопических разновидно-
стях языка: tracaleig, «цокот, звук копыт» 
[p . 89], употребляется в валенсийском; 
castellufo, «презрительное наименование 
кастильца» [p . 107], – на острове Менор-
ка . Последний пример парадоксальным 
образом отмечается в прямой речи пер-
сонажа из комарки Осона, то есть с севе-
ра Каталонии .

Вайреда, и в ходе войны, и после неё 
объездивший всю Каталонию, владел не 
только говором своей родной комарки . 
В тексте он использует диалектизмы из 
самых разных частей ареала распростра-
нения каталанского языка . Появление в 
произведении диалектизмов может быть 
объяснено двумя факторами . «Воспоми-
нания» написаны незадолго по появле-
ния единого стандарта литературного 
языка (в собственно каталанском и в ва-
ленсийском вариантах), и автору каза-
лось совершенно естественным употре-
бление в произведении услышанных им 
в устной речи лексем, которые впослед-
ствии были классифицированы как диа-
лектизмы . Кроме того, можно предполо-
жить, что Вайреда сознательно включил 
в свой текст диалектизмы, характерные 
для северокаталанского или для других 
диатопических разновидностей . Писа-
тель был приверженцем консервативного 
каталанизма . В «Воспоминаниях» Вайре-
да воспевает «настоящую» Каталонию  – 
удалённую от побережья часть региона, 
отстаивающую свои традиции и деревен-
ский уклад жизни1 . Он подчёркивает до-
стоинства «традиционных» каталонских 
ценностей и с восхищением показывает 

1 О противопоставлении «гор» и «моря» в каталон-
ской культуре см . также: [2, с . 265–266] .

сельскую местность, сопротивляющую-
ся «наступлению» либерализма и совре-
менной цивилизации . Включение в текст 
диалектизмов может рассматриваться 
как проявление регионалистских идеоло-
гических установок автора на языковом 
уровне2 .

Испанизмы
В произведении отмечается и про-

тивоположная тенденция: употребле-
ние ряда испанизмов, которые можно 
разделить на иноязычные вкрапления, 
то есть «испанские лексемы в каталан-
ском тексте, написанные в соответствии 
с нормами испанской орфографии» и 
«собственно интерференции», то есть 
«немаркированные испанские лексемы в 
каталанском дискурсе, которые заменяют 
аналогичные им лексемы каталанского 
языка» [9, с . 133] . Данные интерферен-
ции3 присутствуют в тексте Вайреды, но 
не фиксируются GDLC . Вкрапления вы-
деляются в произведении курсивом .

Вайреда передаёт на испанском язы-
ке и маркирует курсивом прямую речь 
некоторых персонажей . Это могут быть 
целые диалоги [p . 80–81] или отдельные 
фразы: “¡Alto! ¡Rendirse, que hay cuartel! 
Soltad las armas!” / «Стоять! Сдавайтесь, 
мы берём пленных! Бросайте оружие!» 
[p . 56] . Во втором случае фраза была об-

2 Известный публицист и мыслитель рубежа XIX–
XX  вв ., один из теоретиков каталанизма Э .  Прат 
де ла Риба писал о каталонских романтиках: «Они 
были влюблены в каталанский язык  …, который 
с любовью отыскивали в долинах и горах, изучая 
народную память и труды предшествующих по-
колений  … они были искателями чистого золота 
каталонской традиции» (цит . по: [18, p . 192]) . Ка-
талонский национализм во многом опирался на 
литературный романтизм и воспринял отношение 
романтиков к языку .

3 Естественно, в каталанском языке имеется значи-
тельное количество заимствований из испанского, 
которые зафиксированы в GDLC и регулярно упо-
требляются в коммуникации (о заимствованиях 
из испанского в каталанском языке см .: [10]) . Для 
изучения истории каталанского языка особенный 
интерес представляют те испанизмы, которые в 
конце XIX в . употреблялись Вайредой, но впослед-
ствии не закрепились в каталанском языке .
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ращена к неприятельским солдатам и, 
используя испанский язык в данном при-
мере, Вайреда показывает, что против-
ники карлистов были не каталонцами, а 
выходцами из других регионов Испании1 . 
В произведении можно отметить и при-
меры интрасентенционального переклю-
чения кодов: “Vegi, señor ayudante, a ver 
que es lo que comanda mi general”  / «По-
смотрите, господин адъютант, какие рас-
поряжения даёт генерал» [p . 93] . Важно 
подчеркнуть, что данную реплику произ-
носит, обращаясь к рассказчику, карлист-
ский офицер, находящийся в конфликте 
с героем . Таким образом, испанский язык 
в прямой речи используется преимуще-
ственно для коммуникации с противни-
ком (вне зависимости от того, находится 
он по другую сторону «линии фронта» 
или в собственном штабе) . В то же время 
беседа рассказчика со сторонником Про-
грессистской партии, который помога-
ет герою и вызывает у автора симпатию 
своим рыцарским отношением к идеоло-
гическому оппоненту, передаётся на ка-
таланском языке [p . 119] . Использование 
испанского языка в прямой речи являет-
ся для Вайреды одним из способов созда-
ния образа отрицательного персонажа .

К испаноязычным вкраплениям мож-
но отнести и отдельные лексемы, относя-
щиеся к военной и политической терми-
нологии: tizona, «рапира», [p . 54]; frente, 
«фронт», [p . 56], paso ataque, зд . «в атаку 
(сигнал)», [p . 103]; hojalateros [p . 98] – не-
переводимый термин, появившийся 
во время Первой Карлистской войны 
(1833–1840) и обозначавший чиновников 

1 «Мой товарищ  … без устали подбадривал себя и 
всех нас, выкрикивая в сторону неприятеля оскор-
бления на кастильском языке»,  – пишет в другом 
месте Вайреда [p . 32] . Автор пытается представить 
войну как противостояние между каталонцами и 
испанцами . При этом в представлении большей 
части каталонских националистов XIX  в . именно 
язык (а не этническое происхождение, территория, 
культура и т . д .) являлся главным отличительным 
признаком нации [18, p . 192] . Таким образом, идеи 
каталонских националистов находят отражение в 
произведении Вайреды .

из окружения дона Карлоса-старшего, 
которые не принимали участия в боевых 
действиях и, по мнению военных, посто-
янно саботировали армейские операции . 
Любопытно, что Вайреда приводит на 
испанском и маркирует курсивом вы-
ражения unidad nacional, «националь-
ное единство», [p . 15] и ¡Viva el Rey!, «Да 
здравствует Король!», [p . 27], намекая на 
то, что данные концепты чужды каталон-
цам . Третью группу вкраплений состав-
ляют лексемы, обозначающие реалии2 
или те понятия, которые, с точки зрения 
автора, свойственны только кастильской 
культуре и не могут быть переданы на 
каталанском языке: rocinante, «кляча», 
от «Росинант, конь Дон Кихота» [p . 124]; 
goyesco, «в стиле Франсиско де Гойи» 
[p . 132] . 

Больший интерес для изучения исто-
рии языка представляют собой испа-
низмы, отсутствующие в GDLC и не вы-
деленные курсивом, то есть те лексемы, 
которые мы условно обозначили как 
«интерференции» . Данные лексические 
единицы представлялись естественными 
для автора, но впоследствии не вошли 
в словарный фонд каталанского языка . 
Зафиксированные интерференции отно-
сятся к самым разным лексико-семанти-
ческим полям, например: desditxa, от исп . 
“desdicha”, «несчастье» [p . 15] (вместо кат . 
dissort, desgràcia); alhaja, от исп . “alhaja”, 
«драгоценность» [p . 72] (вместо кат . joia); 
campetxano, от исп . “campechano”, «добро-
душный» [20, p . 88] (вместо кат . trempat) . 
Только один пример из данной катего-
рии относится к военной лексике; кроме 
того, он может быть определён как испа-
низм только с большой долей условности: 
sipaio, «сипай» [p . 125] . У Вайреды данная 
лексема является интерференцией от 
исп . cipayo, которая в свою очередь была 
заимствована от перс . sepāhi транзитом 
через порт . sipay . GDLC фиксирует дан-

2 Реалии  – это «этнонациональные особенности, 
обычаи, обряды, исторические процессы, факты, 
не имеющие эквивалентов в других языках» [4, 
с . 190] .
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ное слово в форме sipai и указывает, что 
оно попало в каталанский через франц . 
cipaye . По всей видимости, лексема «си-
пай» была заимствована каталанским 
языком в двух вариантах, через испан-
ский (sipaio) и французский (sipai); после 
кодификации каталанского в качестве 
единственного нормативного варианта 
сохранился галлицизм .

Можно объяснить появление в произ-
ведении испанизмов двумя причинами . 
Вайреда использует иноязычные вкра-
пления для создания речевого портрета 
персонажей либо для передачи понятий, 
которые, по его мнению, являются чуж-
дыми для каталонской культуры . В то же 
время в тексте присутствуют немаркиро-
ванные испанизмы, которые мы обозна-
чили как «собственно интерференции» 
и которые свидетельствуют о значитель-
ном влиянии испанского языка на ката-
ланский на лексическом уровне .

Социолектизмы
Отдельно взятый человек может одно-

временно относиться к разным группам 
населения, у каждой из которых есть соб-
ственный социолект1 . Например, Вайреда 
принадлежал к сельскому дворянству, к 
творческой интеллигенции (художни-
кам), к двум разным политическим дви-
жениям (карлизму и зарождающемуся 
каталонскому национализму) . «Воспоми-
нания» посвящены карлистскому этапу 
в жизни автора, поэтому наибольший 
интерес для анализа представляют лек-
сические единицы, характерные для со-
циолекта карлистов во второй половине 
XIX в .

Сам автор отмечает две лексических 
единицы, характерные для языка кар-
листской армии . Лексема barreja в ли-

1 В настоящей работе под социолектом, или соци-
альным диалектом, понимается «субвариант речи, 
который благодаря действию определённых обще-
ственных сил является характерным для опреде-
лённых этнических, религиозных и экономических 
групп или групп индивидуумов с определённым 
уровнем и типом образования» [8, с . 365] .

тературном каталанском языке имеет 
значение «смесь»; Вайреда пишет, что 
этим словом карлисты называли момент 
в развитии атаки, когда наступающая 
сторона непосредственно сталкивалась 
с противником . По его словам, обычно 
barreja происходила, когда кавалеристы 
преследовали отступающих пехотинцев 
[p . 53] . Другое выражение, которое, по 
мнению Вайреды, выдумали карлист-
ские солдаты, – collir el xavo [p . 72] . Пи-
сатель приводит только перевод данного 
фразеологизма («получить ранение»), но 
не рассказывает о его этимологии . Нам 
представляется обоснованным выдви-
нуть следующее предположение: в 1868–
1885 гг . в Испании имела хождение мед-
ная монета в 10 сентимо, которая весила 
10 граммов; по-испански она называлась 
ochavo, а по-каталански  – xavo . Некото-
рые пули того времени изготавливались 
из меди и имели примерно такой же вес . 
Таким образом, выражение collir el xavo, 
которое дословно переводится как «схва-
тить монету в 10 сентимо», можно соот-
нести с рус . «словить пулю» .

Заслуживает внимания и полити-
ческий дискурс в книге Вайреды . Для 
наименования восстания сторонников 
дона Карлоса писатель употребляет лек-
сему carlinada, вынесенную в название 
книги, вместо словосочетания guerra 
carlina, «карлистская война» . Возможно, 
это связано с тем, что существительное 
carlinada созвучно с croada, «кресто-
вый поход» . Вайреда и его сослуживцы 
ассоциировали себя с крестоносцами, 
отправляющимися со «священной мис-
сией» на войну2 . С момента появления 

2 Концепт «крестового похода» играл важную роль 
в идеологии карлизма . В 1908 г ., через 10 лет после 
выхода книги Вайреды, Р .  М .  дель  Валье-Инклан 
опубликует роман «Крестоносцы правого дела» 
(“Los Cruzados de la Causa”), посвящённый карлиз-
му . Во время Гражданской войны в Испании (1936–
1939) этот образ будет активно использоваться в 
пропаганде приверженцев генерала Ф . Франко (на 
стороне которого выступили карлисты): восстание 
против правительства Второй республики они объ-
явят «крестовым походом» против «безбожников» .
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движения карлисты позиционировали 
себя в качестве «защитников Церкви» . 
Во время войны 1872–1876 гг . лозунгом 
сторонников дона Карлоса было выра-
жение «Бог, Родина, Фуэрос, Король» [1, 
с . 69] . Автор с прописной буквы пишет 
названия концептов, относящихся к иде-
ологическому фундаменту карлистского 
движения: Furs, «фуэрос», Clergat, «духо-
венство», Religió, «религия» [p . 16] . Кроме 
того, Вайреда называет карлистов partit 
tradicionalista, «традиционалистская пар-
тия» [p . 14], не используя официальное 
название их объединения («Традици-
оналистское сообщество», «Comunión 
tradicionalista») . В то же время лексему 
reaccionaris, «реакционеры» [p . 16], кото-
рая часто использовалась противниками 
карлистов и имела пейоративные кон-
нотации, Вайреда записывает курсивом, 
как и иноязычные вкрапления .

Заключение
В ходе проведённого исследования 

было проанализировано, как Вайреда 
использует диатопический и диастра-
тический виды вариативности в про-
изведении . В тексте «Воспоминаний» 
присутствует диалектная лексика как из 
северокаталанского диалекта (родного 
для Вайреды), так и из других диатопи-
ческих разновидностей языка . Писатель 
сознательно включает в книгу диалектиз-
мы, противопоставляя «идеальную» (в 
его представлении), сельскую Каталонию 
Барселоне и другим городам каталонско-
го побережья . 

В стилистических целях Вайреда 
включает в произведение отдельные сло-
ва, синтагмы или предложения на испан-
ском языке . Испанский служит для соз-
дания речевого портрета несимпатичных 
автору персонажей, а также используется 
при описании коммуникации с против-
ником, что позволяет автору представить 
Третью Карлистскую войну как конфликт 
между испанцами и каталонцами . Можно 
сделать вывод, что в некоторых случа-
ях переход на другой язык используется 
Вайредой как стилистический приём для 
формирования образа «чужих», несвой-
ственных Каталонии понятий . В тексте 
также фиксируются некоторые испаниз-
мы, относящиеся к военной и политиче-
ской лексике .

Проанализированная книга может 
служить источником для изучения со-
циолекта каталонских карлистов XIX в . 
В тексте присутствуют отдельные раз-
говорные лексические единицы, употре-
блявшиеся в войсках дона Карлоса; кроме 
того, «Воспоминания» содержат примеры 
политической терминологии на каталан-
ском языке конца XIX в . Дальнейшая ра-
бота с «Воспоминаниями» и с другими 
произведениями Вайреды позволит не 
только сформировать объективную кар-
тину истории каталонской литературы, 
но и будет релевантна для изучения со-
циолекта испанских и каталонских кар-
листов . 

Дата поступления в редакцию 24.01.2023
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