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Аннотация. Разные исторические периоды характеризуются неодинаковым отношени-
ем носителей русского языка к его нормам. Советский период русской истории ознаме-
нован борьбой за чистоту и правильность русской речи. При этом охрана норм русского 
языка была наполнена глубоким идеологическим смыслом, поскольку русский язык вы-
ступает как единое средство общения для многонационального населения СССР. Период 
перестройки характеризуется борьбой с советским официозом, что находит выражение в 
демократизации и вульгаризации речи, отмене цензуры в СМИ. В связи с этим в публич-
ную речь проникает поток сниженной и нелитературной лексики, в журналистской среде 
формируется особый – литературно-жаргонизирующий – тип речевой культуры. Второе 
и третье десятилетия ХХI в. демонстрируют вольное отношение носителей русского язы-
ка к его нормам, снижение заботы о форме выражения мысли, активное проникновение 
разговорной речи в другие сферы общения. Цифровизация коммуникации приводит к 
снижению уровня речевой культуры, развитию клипового мышления и преобладанию 
«точечного» внимания (это особенно заметно в подростковой и молодёжной среде). Гло-
бализация важнейших сфер жизни общества, с одной стороны, способствует расширению 
морфемного и лексического репертуара русского языка, развитию значений его лексем, 
с другой – приводит к моде на англицизмы и ориентации на западную речевую культу-
ру. Сегодня проблема охраны норм русского литературного языка становится одной из 
важнейших государственных задач, от успешного решения которой зависит сохранение 
русской культуры.
Ключевые слова: нормативность, нормы русского языка, русский литературный язык, 
речевая культура, экология речи
Для цитирования: Дегальцева А. В., Сиротинина О. Б.  Отношение носителей русского 
языка к его нормам: динамический аспект // Известия Саратовского университета. Но-
вая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 2. С. 124–130. https://doi.
org/10.18500/1817-7115-2024-24-2-124-130, EDN: JPWSLV
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International 
(CC-BY 4.0)

НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ

 © Дегальцева А. В., Сиротинина О. Б., 2024



Лингвистика 125

А. В. Дегальцева, О. Б. Сиротинина. Отношение носителей русского языка к его нормам

Article
The attitude of native speakers of the Russian language to its norms: The dynamic aspect

А. V. Degaltseva , O. B. Sirotinina

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia 

Anna V. Degaltseva, deganna@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3791-9777
Olga B. Sirotinina, skunak@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3258-4536

Abstract. Diff erent historical periods are characterized by diff erent attitudes of native speakers of the Russian language to its norms. Russian 
history during the Soviet period was marked by the struggle for the purity and correctness of the Russian speech. The process of protecting the 
Russian language was fi lled with deep ideological meaning, since the Russian language acts as a single means of communication for the multi-
national population of the USSR. The period of perestroika is characterized by the struggle against Soviet offi  cialese, which took the form of the 
democratization and vulgarization of speech, the abolition of censorship in the media. This resulted in a stream of substandard and non-literary 
vocabulary penetrating into public speech, a special literary-jargonizing type of speech culture being formed in the journalistic environment. The 
second and third decades of the 21st century demonstrate an easy attitude of native speakers of the Russian language to its norms, the decreasing 
concern about the form of thought expression, the active penetration of colloquial speech into other spheres of communication. Digitalization of 
communication leads to a decrease in the level of speech culture, the development of clip thinking and the predominance of “point” attention 
(this is especially noticeable among adolescents and young people). Globalization of the most important spheres of society, on the one hand, 
contributes to the expansion of the morphemic and lexical repertoire of the Russian language, the development of the meanings of its lexemes, 
on the other hand, it brings about a fashion for anglicisms and a focus on foreign speech culture. Nowadays, protecting Russian literary language 
standards is becoming one of the most important national tasks; fi nding an eff ective solution will help preserve the Russian culture.
Keywords: normativity, norms of the Russian language, Russian literary language, speech culture, ecology of speech
For citation: Degaltseva A. V., Sirotinina O. B. The attitude of native speakers of the Russian language to its norms: The dynamic aspect. Izvestiya 
of Saratov University. Philology. Journalism, 2024, vol. 24, iss. 2, pp. 124–130 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1817-7115-2024-24-2-
124-130, EDN: JPWSLV
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Под языковой нормой принято понимать со-
вокупность наиболее пригодных для общества 
в конкретный исторический период языковых 
средств, которые являются результатом целена-
правленного отбора определённых вариантов 
из множества существующих [1]. Основными 
критериями нормативности языковых фактов 
являются регулярная воспроизводимость, со-
ответствие возможностям уже сложившейся 
системы литературного языка, общественное 
одобрение образованной частью общества, осо-
бенно людьми, чьи профессии связаны со сло-
весностью (филологами, писателями, поэтами) 
[2]. В современной науке под нормативностью 
понимается как свойство единиц языковой 
системы, так и параметр текста и дискурса [3].

Отношения, которые возникают между 
литературной нормой и узусом (речевой прак-
тикой), зависят от периода развития языка. 
Так, во времена существования СССР русский 
язык стал интернациональным инструмен-
том, объединившим народы, проживавшие на 
огромной территории. Охрана норм русского 
языка воспринималась как одна из важнейших 
задач поддержания идейного и культурного 
единства социалистического государства. За 
чистотой речи и соблюдением языковых норм 
бдительно следили филологи, учителя, поэты и 
писатели, а также сотрудники СМИ. Именно по-

этому советская пресса стала пропагандировать 
правильную, свободную от нелитературных 
элементов и иностранных слов речь [4]. Под-
тверждением этому служит опубликованная 
в газете «Правда» заметка «Словесный хлам», 
где говорилось, что региональные журналисты 
засоряют русский язык и часто неправильно и 
произвольно обращаются со словом, например, 
используют слова из народной речи: закуп, бы-
товка, переобученцы, отопленцы, пошибает и 
др. (Правда. 25.05.1946). Сохранение чистоты 
русского языка в послевоенный период было 
наполнено особым идеологическим смыслом, 
связанным с представлением о величии русско-
го народа и его культуры [5].

По инициативе М. С. Горбачёва к середине 
1980-х гг. правительством страны был взят курс 
на перестройку, следствием которой стала демо-
кратизации важнейших сфер жизни общества, 
в том числе и речи. В 1990 г. был принят Закон 
СССР «О печати и других средствах массовой 
информации», отменивший цензуру и позволив-
ший различным негосударственным организа-
циям создавать собственные СМИ. Гласность 
способствовала тому, что журналисты стали 
публично говорить на ранее запретные темы и 
открыто выражать самые разные мнения. В этот 
период в СМИ активно проникали сотрудники, 
не имеющие филологического образования и 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 2

Научный отдел126

даже лишённые развитого языкового чутья. Их 
речь пестрила жаргонными и просторечными 
словами, встречался в ней даже мат. Таким 
образом, с 90-х гг. ХХ в. в СМИ начал фор-
мироваться литературно-жаргонизирующий 
тип речевой культуры [6]. Речь журналистов 
постперестроечного периода характеризова-
лась криминализацией и вульгаризацией: Если 
какой-нибудь «фраер» возьмёт на себя полно-
мочия «вора в законе», его быстро снимут с 
пьедестала (Аргументы и факты. 03.04.1996); 
Один из парней попросил меня пройти с ними в 
машину. В «Мерседесе» сидел сам пахан (Аргу-
менты и факты. 11.04.1998); <…> народ, быдло, 
безмолвствует, писатели, такое ж быдло, 
хнычут и некому Россию от Чубайса спасать! 
(Литературная газета. 02.10.1997) и под. Итак, 
если советские СМИ транслировали только пра-
вильную речь, то журналисты постсоветского 
периода повсеместно нарушали её нормы, из-
за чего отношение населения нашей страны к 
культуре речи существенно изменилось.

Языковеды с сожалением отмечают, что со-
временный узус характеризуется «речевой без-
грамотностью и невежеством. Неразборчивость 
ряда носителей литературного языка, усиленная 
погоней за языковой модой, способствует рас-
шатыванию стройной системы норм» [7, с. 28]. 
С этим мнением трудно не согласиться. Свои 
наблюдения над изменившимся отношением 
современных носителей русского языка к его 
нормам мы выстраиваем на основе обиходно-
бытовой, научной, деловой и медийной ком-
муникации, а также интернет-общения, при-
влекая к анализу как собственные материалы 
(например, записи деловой речи), так и данные 
из открытых интернет-источников. При этом 
мы опираемся прежде всего на общенаучные 
(описательный, сопоставительный и интерпре-
тативный) методы.

Как показывают наши наблюдения, в на-
чале XXI в. небрежное отношение носителей 
русского языка к своей речи, нежелание заду-
мываться о правильности сказанного привели 
к тому, что в разных сферах общения всё чаще 
наблюдаются нарушения языковых и речевых 
норм. Ошибки проникают даже в  научные тек-
сты, всегда характеризовавшиеся точностью и 
строгостью изложения: …В некоторых ИМНС 
разработаны различные технологии, чтобы 
работу свести к минимуму: готовые штампы 
для приемки (остается поставить роспись и 
дату)… (Самотохин В. М. Налоговая служба и 
налогоплательщик, 2005 г.); Несколько грузинов 
владели профессией парикмахера, чрезвычайно 

востребованной во все времена (Кладова К. Ю. 
Ссыльные грузинские меньшевики в городе 
Кургане в начале 1930-х годов, 2015 г.); …цена не 
играет значения (Москалев С. М., Каськ Э. А. 
Оценка покупательского поведения на продо-
вольственном рынке, 2017 г.). 

В связи с усилением влияния разговорной 
стихии на все сферы коммуникации в медий-
ную, деловую и научную речь проникают сни-
женные и нелитературные слова и выражения: 
Называют сумму за работу «от балды» (Мо-
сковский комсомолец. 17.10.2023); На фига козе 
спорткар? (Комсомольская правда. 03.08.2016); 
Сегодня направлю все вопросы в Питер; Если он 
сможет создать эффективную дистрибьюци-
онную компанию в будущем, то флаг ему в руки 
(из деловых писем); Он стоял аккурат напротив 
нынешнего Законодательного собрания Кубани 
<…> (Чумаченко В. К. Родословная Кубанской 
станицы, 2011 г.); Успешные и развитые кредит-
ные институты завсегда привлекали внимание 
потенциальных заемщиков и инвесторов <…> 
(Фалынскова А. И., Медюха Е. В. Эффектив-
ность деятельности кредитных институтов на 
финансовом рынке, 2017 г.). Воздействием про-
сторечной культуры объясняется появившаяся 
допустимость в современной официально-де-
ловой устной речи вариантов, которые ранее не 
считались нормативными: дóговор, договорá, 
переговоры по разоружению, телевещание на 
заграницу и под. 

Кроме того, снижение заботы о форме вы-
ражения мысли привело к обеднению языка. На-
пример, из синонимического ряда снова, опять, 
в очередной раз, ещё раз и других в разных 
сферах общения активно стало использоваться 
просторечное слово по новой: Пропустил свою 
очередь / занимай по новой // (записи разговор-
ной речи); В прошлом году полиция взялась по 
новой за последователей Пеуновой (Известия. 
11.10.2021); По их же мнению, катастрофа 
даёт шанс начать по новой (Ищенко Н. С. 
Проблемы экономической и информационной 
безопасности, 2009 г.); Если и этот алгоритм не 
сработает, придётся перепроверять все шаги 
по новой (из делового письма).

Под влиянием узуса постепенно утрачива-
ет смыслоразличительную функцию порядок 
слов. Так, ещё два столетия назад порядок слов 
в русском языке служил для выражения зави-
симости действия или процесса от воли челове-
ка. На «помимоволие» указывала постпозиция 
служебного глагола (готов был броситься в 
реку, но: был готов к работе; должен был по-
мочь, но был должен денег). В начале XXI в., 
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однако, эта норма стала нарушаться и порядок 
слов в узусе оказался более свободным [6].

Наблюдения исследователей показывают, 
что современным носителям русского языка 
не нравится рекомендательный характер норм 
и их вариативность [7]. В то же время сами 
русскоговорящие эти нормы расшатывают и 
нередко любят доказывать правомерность не-
правильных и не рекомендуемых словарями 
вариантов. Например, студенты-нефилологи 
на занятиях по культуре речи, ориентируясь 
на мнение большинства, доказывают препода-
вателю, что одинаково верными являются ак-
центологические варианты квар́тал и квартал́, 
включ́ит и включит́.

Как справедливо отмечает А. Г. Петрова, 
«в становлении нормы современного литера-
турного языка важное значение имели экстра-
лингвистические факторы, <…> определившие 
характер языковой ситуации и языковых про-
цессов рубежа XX–XXI вв.» [8, с. 4]. Сегодня 
среди таких внелингвистических факторов 
наибольшее влияние на язык и речь оказывают 
демократизация общества, а также глобализа-
ция и цифровизация коммуникации. 

Отношение носителей русского языка к его 
нормам меняется под воздействием глобализа-
ции важнейших сфер жизни общества. Ори-
ентация на английский как язык глобального 
общения привела к тому, что во многие сферы 
коммуникации стали неоправданно прони-
кать англицизмы: Чайлд-хейт – это намного 
страшнее, чем чайлд-фри (Московский комсо-
молец. 25.04.2018); Мне уже прислали инвайт 
на московскую конференцию (из деловых писем); 
Хайп как превалирующая модальность рецепции 
инфоповодов в социальных сетях (название на-
учной статьи В. М. Насртдиновой).

Положительными следствиями употребле-
ния заимствований в русском языке являются 
обогащение его лексического состава и морфем-
ного репертуара, пополнение синонимических 
и антонимических рядов, расширение семан-
тической структуры слов [9]. Есть, однако, и 
негативные последствия: хлынувший в русскую 
речь поток англицизмов привёл к её засоре-
нию. Иноязычные слова стали употребляться 
неуместно и неоправданно: слово экспириенс 
заменило привычное опыт, тинейджер сменил 
подростка, скилл – навык, топовый пришло на 
смену лексеме лучший и под. Именно поэтому 
далеко не все русскоговорящие хорошо отно-
сятся к потоку заимствований. Приведём при-
меры обсуждения этой проблемы в социальной 
сети «ВКонтакте» (с сохранением авторских 

орфографии и пунктуации): Откуда у детей 
возьмётся патриотизм, если они русских слов 
не знают? Патриоты Европы (https://vk.com/
wall-87721351_4374617); Язык – это зеркало ду-
ховной жизни народа! Наш народ сейчас болен, 
соответственно и язык болен. Исцелится народ 
– исцелится и язык!; Заимствования – это же-
стокая человеческая лень, один из видов греха 
(https://vk.com/topic-3151467_7138294?offset=60).

Российские власти в целом негативно от-
носятся к хлынувшему в современную речь по-
току заимствований. Президент В. В. Путин 28 
февраля 2023 г. внёс изменения в Федеральный 
закон «О государственном языке Российской 
Федерации», согласно которым «при исполь-
зовании русского языка как государственного 
<…> не допускается употребление слов и вы-
ражений, не соответствующих нормам совре-
менного русского литературного языка (в том 
числе нецензурной брани), за исключением 
иностранных слов, которые не имеют обще-
употребительных аналогов в русском языке и 
перечень которых содержится в нормативных 
словарях <…>» (ФЗ от 28.02.2023 № 52-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О 
государственном языке Российской Федера-
ции”»). Таким образом, если в русском языке 
есть слово, со всей полнотой выражающее 
тот же смысл, что и модное заимствование, от 
употребления иностранной лексемы следует 
отказаться. Одним из следствий реализации 
данного Закона является очищение городско-
го пространства от иноязычной лексики. Так, 
администрация г. Саратова вынесла на рас-
смотрение и общественное обсуждение проект 
запрета использования вывесок на иностранных 
языках. Многие жители города разделяют по-
зицию чиновников, о чём свидетельствует опрос 
населения, проведённый сотрудниками газеты 
«Аргументы и факты. Саратов»: Франция при-
няла закон, запрещающий англицизмы в видео-
играх, – отмечает саратовец Сергей Фёдоров. 
– А у нас зачем-то парикмахерские называют 
барбершопами. Раболепное преклонение перед 
Западом раздражает (Аргументы и факты. 
Саратов. 27.09.2023). Не все, однако, полагают, 
что иностранные вывески негативно влияют 
на русский язык и русскую культуру. Напри-
мер, саратовский общественник А. В. Ермишин 
высказал следующее мнение: Я полагаю, что 
использование вывесок на иностранных языках 
– это вопрос моды. Большинство помнит, чем 
закончились для СССР попытки запрета моды. 
Знание иностранных языков никогда не влияло 
на патриотизм (Взгляд-инфо. 13.10.2023).
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Демократизация и глобализация совре-
менного общества оказывают существенное 
воздействие и на особенности русского де-
лового этикета. Так, не только в обиходной 
коммуникации, но и в СМИ, рабочем общении 
возобладало обращение к собеседнику на «ты» 
(даже если коммуниканты находятся на разных 
ступенях социальной лестницы и относятся к 
разным возрастным категориям) и по имени 
(без отчества) – полному или сокращённому 
(нередко англизированному: Дэн, Макс и под.) 
[10]. Воздействие англоязычной традиции 
можно заметить в этикетных формулах и спо-
собах выражения эмоций: Хелло! Гудбай (Бай)! 
Велкам! Плиз! Сорри (Сорян)! Вау! Упс! и др. В 
отличие от представителей старшего поколения, 
молодёжь в основном воспринимает такие слова 
позитивно.

Минимизация интеллектуальных усилий 
при построении высказывания и ориентация на 
западные образцы привели к тому, что носите-
ли русского языка перестали склонять имена 
собственные и числительные и начали актив-
но употреблять аналитические конструкции: 
У пассажира в Домодедово в багаже нашли 
350 животных и насекомых (Московский 
комсомолец. 06.04.2023); И вот летел он 
с двадцать пять человек на борту (из раз-
говорной речи); Он уходит и возвращается 
уже без Джо Байден (комментарий под видео 
на платформе YouTube); У меня наушники Ки-
тай (из разговорной речи) и под. Как отмечает 
А. Г. Петрова, «перегруппировка и унифика-
ция реальных падежных употреблений <…> 
сегодня становятся одним из отличительных 
признаков изменений в категории падежа имён 
существительных» [8, с. 18].

Во втором и третьем десятилетиях XXI в. 
СМИ перестают быть самой влиятельной сфе-
рой коммуникации. Они уступают своё место 
социальным сетям, далёким от нормативности. 
Цифровизация современной жизни во многом 
негативно сказывается на культуре русской 
речи. Так, замена чтения художественной, 
публицистической и научно-популярной ли-
тературы восприятием коротких виртуальных 
текстов, а навыков письма набором знаков на 
экране или клавиатуре негативно сказалась на 
общем уровне культуры молодёжи и подростков 
(и далеко не только этих возрастных категорий). 
Ведь, много читая, человек запоминает графиче-
ский облик слова, а выводя его рукой на бумаге, 
фиксирует внимание на его написании. Кроме 
того, у тех, кто проводит много времени в Ин-
тернете, «снижается способность запоминать 

информацию, появляются проблемы с концен-
трацией внимания, меняется “природа” чтения. 
Оно становится поверхностным, легкомыс-
ленным, <…> читающий печатную страницу 
понимает текст лучше читающего с монитора» 
[11, с. 163]. С развитием компьютерной ком-
муникации снижается время на обдумывание 
сообщения. У людей, постоянно находящихся в 
сети, развивается особое мышление – клиповое. 
Они усваивают уже готовые образы и принима-
ют распространяемые в Интернете утверждения 
на веру, не раздумывая над их правильностью 
и справедливостью [12]. Опасность клипового 
мышления заключается и в том, что его обла-
датели не могут глубоко понимать, чувствовать 
и сопереживать [13].

Всемирная паутина наводнена ошибками, 
которые обычно никем не исправляются. Чело-
век с недостаточно сформированным уровнем 
речевой культуры не заметит их или запомнит 
и будет воспринимать как норму. По мнению 
М. А. Кронгауза, у пользователей Интернета 
можно наблюдать неполную грамотность (не-
достаточно высокий уровень владения нормами 
и правилами русского языка), безграмотность 
(невладение нормами и правилами) и даже анти-
грамотность (демонстративное отрицание гра-
мотности, сознательное нарушение норм) [14]. 
М. Ю. Сидорова и У. Баоянь выделяют четыре 
типа пользователей сети в зависимости от уров-
ня их речевой грамотности [15]. В первый услов-
но выделенный тип попадают те, кто предна-
меренно нарушают языковые и речевые нормы 
ради самовыражения: Теперь одни поуехавшие, 
а другие – пооставшиеся; Аффтар жжот; 
Ржунимагу и под. Ко второму типу относятся 
совершенно неграмотные пользователи, с тру-
дом выражающие свои мысли на письме. Люди, 
имеющие общее представление об орфографии 
и пунктуации, но систематически нарушающие 
правила русского языка, относятся к третьему 
типу. Наконец, в четвёртый тип входят поль-
зователи сети, обладающие довольно высоким 
уровнем языковой компетентности. Ошибки в 
их речи встречаются редко. На наш взгляд, к вы-
деленным М. Ю. Сидоровой и У. Баоянь типам 
можно было бы добавить пятый, к которому 
можно отнести людей хоть и в достаточной 
степени грамотных, но нарушающих комму-
никативные нормы (например, постоянно и в 
категоричной форме указывающих на ошибки в 
речи других). В начале XXI в. в сети появилось 
объединение людей, ревностно относящихся к 
соблюдению норм и правил русского языка. Это 
так называемые «граммар-наци» – «наиболее 
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радикальные борцы за грамотность, <…> ко-
торые, пренебрегая интересами коммуникации, 
обсуждают не заявленную тему, а ошибки в 
письменной речи собеседника» [14, с. 36–37]. 
Конечно, радикальный настрой таких людей 
не делает их «образцовыми» представителями 
полнофункционального типа речевой культуры, 
поскольку они нередко нарушают этические и 
коммуникативные нормы (или не владеют ими 
в достаточной степени). Представители «грам-
мар-наци» любят делать замечания «неграмот-
ным» пользователям Интернета и оставляют 
под их текстами гневные или оскорбительные 
комментарии: Автор, выучи русский язык, а 
то глаза болят читать (https://vk.com/wall-
92556078_585257).

Интернет, однако, не только наводнён 
ошибками, он позволяет пользователям совер-
шенствовать свои коммуникативные навыки 
и получать новые знания о родном языке. В 
многочисленных электронных библиотеках в 
открытом доступе находятся базовые словари 
и справочники, а справочно-информационный 
портал «Грамота.ру» (https://gramota.ru/) много 
лет успешно помогает пользователям Интернета 
определиться с правильным орфографическим 
или пунктуационным вариантом и отвечает на 
их вопросы о языке. В последние годы стали 
также появляться и активно развиваться бло-
ги, посвящённые русскому языку. Их авторами 
чаще всего являются филологи и учителя-сло-
весники.

К сожалению, сегодня у многих наших 
соотечественников наблюдается незаинтере-
сованное и небрежное отношение к нормам 
русского языка. Отчасти оно обусловлено по-
всеместным распространением социальных 
сетей и мессенджеров, которые способствуют 
укоренению клипового мышления и точечного 
внимания (особенно у подростков, молодёжи 
и людей средних лет, проводящих много вре-
мени в сети). Благодаря усилиям советских 
педагогов, журналистов, филологов у старшего 
поколения русскоговорящих сформировалась 
«матрица долговременной памяти», в которой 
хранятся представления о правильной речи 
[16, с. 41]. Именно поэтому люди преклонного 
возраста чаще всего интересуются судьбой 
языка, его нормами, обращаются в теле- и 
радиопередачи, посвящённые чистоте русской 
речи (в Саратове таким источником информа-
ции о речевых и языковых нормах долгие годы 
была радиопередача «Служба русского языка»; 
сейчас доц. СГУ им. Н. Г. Чернышевского 
Г. С. Куликова совместно с асп. А. А. Лукья-

новой продолжает эту традицию в просвети-
тельской радиопередаче «Слово за слово»). У 
младшего же поколения носителей русского 
языка матрица долговременной памяти ещё 
не сформирована в достаточной степени [17]. 

Таким образом, в начале XXI в. отношение 
многих носителей русского языка (особенно не-
гуманитариев, а также подростков и молодёжи) 
к его нормам меняется: наблюдаются небреж-
ность и бедность в выражении мыслей, толе-
рантное (иногда и восторженное) отношение к 
ненужным заимствованиям; приоритетными 
становятся правила общения, сложившиеся в 
Интернете; снижается интерес к художествен-
ной литературе и родному языку. 

Конечно, на сохранение норм русского 
языка влияют их кодификация, опубликование 
и распространение словарей, в том числе про-
фессионально направленных (для учителей, 
журналистов, врачей, менеджеров, юристов и 
др.), публикация научно-популярных работ, 
освещающих проблемы экологии русского язы-
ка, активное распространение блогов, теле- и 
радиопередач такой тематики. Тем не менее, 
повышение уровня речевой культуры населения 
невозможно без осознанного и заинтересованно-
го отношения каждого из нас к родному языку 
и своей речи.
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Аннотация. В статье рассматривается случай грамматического плеоназма, заключающийся в вербализации приглагольной позиции 
актанта или локализатора – падежными формами лично-возвратного местоимения себя, которые имеют пространственное или субъ-
ектно-объектное значения. Данное явление широко распространено в современном узусе, в разных функциональных разновидностях 
и типах дискурса (публицистическом, политическом, рекламном, разговорном, художественном, педагогическом и научном), в устной 
и письменной речи, но в терминах «языковая норма» или «речевая ошибка» не осмыслено, хотя данные толковых словарей пред-
писывают запрет на дублирующее употребление местоимения себя при определенных глаголах. В статье доказывается дефектность 
таких сочетаний с опорой на семантический анализ, а также путем грамматической трансформации – мены части речи или порядка 
слов, которые служат дополнительными методами верификации ошибки. На основе анализа семантики выявлен списочный состав 
глаголов (50 ед.), формирующих плеонастические коллокации (55 ед.) со всеми формами парадигмы лично-возвратного местоимения 
себя: родительного, винительного, дательного, творительного и предложного падежей (с предлогом или без него). Плеонастическое 
управление провоцируют преимущественно переходные глаголы со значениями расположения, помещения / перемещения объекта 
(включения в состав чего-либо или его исключения, соединения, собирания или удаления), а также обладания или получения. В мета-
форических контекстах с этими глаголами местоимение себя также является избыточным. С точки зрения языковой логики, семантики 
и существующих словарных прескрипций данное явление необходимо кодифицировать как грамматический плеоназм. 
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Abstract. The article deals with the case of grammatical pleonasm, which involves the verbalization of the verbal position of the actant or localizer 
by the case forms of the personal refl exive pronoun self, which have a spatial or subject-object meaning. This phenomenon is widespread in modern 
usage (at least 50 verbs participate in it), in diff erent types of discourse (journalistic, political, advertising, colloquial, literary, educational and 
scientifi c), in oral and written speech, but it is not comprehended in terms of “language norm” or “speech error”, although the data of explanatory 
dictionaries impose a ban on the duplicate use of the pronoun self with some verbs. The article proves the defi ciency of such combinations based 
on the semantic analysis of verbs, as well as by means of grammatical transformation – changing the part of speech or word order, which serve 
as additional methods of error verifi cation. Based on the analysis of semantics, the list of verbs (50 units) that form pleonastic collocations (55 
units) with all members of the case paradigm (Genitive, Accusative, Dative, Ablative and Locative with or without a preposition) of the personal 
refl exive pronoun self was revealed. Pleonastic control is provoked mainly by transitive verbs with the meaning of “location” and “placement / 
movement of an object” (integrating it into something, or excluding it, joining it with something, collecting or eliminating), as well as the meaning 
of “possessing” or “obtaining”. In metaphorical contexts with these verbs, the pronoun self is also redundant. From the point of view of linguistic 
logic, semantics and existing dictionary stipulations, this phenomenon should be codifi ed as a grammatical pleonasm.
Keywords: pleonasm, pleonastic combination, grammatical pleonasm, personal refl exive pronoun, verbal semantics, incorporated seme, 
desemantization, dispositive norm
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Иногда стоит совершить ошибку 
хотя бы ради того, чтобы знать, 
почему ее не следовало совершать.

Конфуций 

Плеоназм, будучи «излишеством», которое 
заключается в семантическом дублировании, не 
всегда и не всеми оценивается как речевая ошиб-
ка. Более того, конструкции, которые нами рас-
сматриваются [1], не попадают в традиционный 
список плеонастических сочетаний, таких как: 
Если человеку хочется запастись продуктами 
впрок…; …15-летний школьник по описанным 
выше причинам насмерть зарезал мать… 
[2, с. 374], которым посвящены исследования 
М. К. Есаковой [3], Т. Г. Зуевой [4], Т. А. Ко-
валевой [5, 6], Эр. И. Хан-Пиры [7], вероятно, 
по причине их неочевидной семантической дуб-
летности.

Мы считаем, что «вирус плеоназма» бес-
контрольно распространяется на новые участки 
языковой системы. В частности, в последние 
10–15 лет устойчивым стало плеонастическое 
употребление лично-возвратного местоимения 
себя (в персональной и предметной референции) 
в приглагольной постпозиции, что подтвержда-
ется материалами собственноручных записей из 
разных источников и данными Национального 
корпуса русского языка (ссылки на НКРЯ как 
на источник контекстов даются в квадратных 
скобках, остальные – в круглых). Сочетания с 
местоимением себя встречается в разных типах 
дискурса, как будто иллюстрируя наблюдения 
современного писателя: Со словами в России 
давно разучились управляться и профессио-
нальные журналисты, и политики, и школьные 
учителя. Дело здесь не столько в грамотности, 
о которой так радеют кустарные писатели. 
Дело – в чувстве языка, которое не позволит ис-
пользовать слово не по назначению (А. Матвеева. 
Вздохнули львы):

– в публицистическом: Партия «Яблоко» 
исключила из себя… [нескольких человек] (ТК 
«Венедиктов», 2020); Ни один, ни второй не смог-
ли шайбу себе отобрать (из спорт. комментария 
о хоккеистах); Песенка о пьянице Финнегане… 
становится книгой-палимпсестом, вобравшей 
в себя все, когда-то написанное, сказанное, про-
житое (М. Шишкин. Больше чем Джойс // Colta.
ru, 2019); Выступление несло в себе несколько 
сигналов; Учителя несут на себе функции вос-

питания (А. Орех. Персонально ваш // «Эхо Мо-
сквы», 09.2021): Ученые опасаются, что быстрое 
разрушение этого ледника может повлечь за 
собой ускоренное таяние всех прочих (ТК «Good 
news», 2019);

– в политическом: Свобода ничего не 
стоит, если она не включает в себя свободу 
ошибаться (Махатма Ганди); Это неминуемо 
повлечет за собой политические изменения 
(Е. Шульман);

– в рекламном: Мини-клубни [картофеля] 
– усовершенствованный продукт на рынке са-
доводства, собравший в себе лучшие качества 
стандартных сортов («Сады России»); Каждый 
выпускник НГУ несёт в себе огонёк исследова-
тельского любопытства и популяризации науки 
(из анонса недели Дарвина / сайт НГУ);

– в разговорном: Они быстро между собой 
нашли общий язык; Две квартиры присвоили 
себе; украл себе деньги; 

– в художественном: …одна отчаявшаяся 
второклассница вмещает в себе достаточно 
ненависти, чтобы расфигачить Солнечную 
систему… (И. Лукьянова. Стеклянный шарик); 
Лес сопротивлялся, не впускал в себя, корчился в 
судорогах и раздирал свою утробу когтистыми 
лапами; [Река Иртыш] воплощала в себе та-
кую природную силу, какая приемлема только 
в бескрайнем море или в поднебесных горах 
(А. Иванов. Тобол. Мало избранных); …воздух 
по-июньски остывал, но земля, как полы с подо-
гревом, выпускала из себя тепло (А. Архангель-
ский. Музей революции); … старинный рояль… 
занимал собой почти всю большую комнату; Он 
просит меня вытянуть обе руки перед собой и 
внимательно на них смотрит. (Е. Водолазкин. 
Брисбен); …это событие потянуло за собой 
цепочку следствий (О. Зайончковский. Счастье 
возможно); Аркашон Пушкин тоже не спал 
в эту ночь, вместившую в себя столько новых 
переживаний (А. Матвеева. Есть!); [звезды] 
сохранили в себе колдовскую силу; Лепешка 
содержала в себе тонизирующие вещества 
(Е. Гуляковский. Чужие пространства); Мне 
остро, яростно захотелось жить. Пить боль-
шими глотками осенний воздух, впитывать в 
себя ароматы леса, земли и неба (О. Покровская. 
Одна судьба на двоих);

– в педагогическом (методическом): В 
последнее время проблемы преподавания лите-
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ратуры в педагогических вузах привлекают к 
себе все больше внимание (Войтоловская Э. Л., 
Румянцева Э. М. Практические занятия по 
русской литературе XIX в.);

– в научном1: Вбирает в себя; впитал 
в себя (Н. Н. Рогозная. Билингвизм. Интеря-
зык. Интерференция. Иркутск, 2012); ФСП 
заключает в себе (А. В. Бондарко. Категории 
в системе функциональной грамматики [9]); 
Сложные жанры вбирают в себя простые 
(М. М. Бахтин. Проблема речевых жанров); Вы-
зывая к себе скептическое отношение у одних 
исследователей, она [когнитивная лингвистика] 
рассматривается другими … как направление, 
уже сделавшее немало серьезных открытий 
(Е. С. Кубрякова. Еще раз о значении термина 
«когнитивный» [9]); Теперь вы в общих чертах 
представляете себе, насколько велики различия 
между языками (В. Плунгян. Почему языки та-
кие разные); Литературная норма объединяет 
в себе и языковую традицию, и кодификацию… 
(Л. П. Крысин. Языковая норма и речевая прак-
тика); Это позволило сделать вывод о том, что 
подобные выражения, заключающие в себе 
элемент речевой избыточности, устоялись в 
языке и многими воспринимаются как норма 
(З. К. Кокенова, Т. К. Бердалиева, Г. М. Чумба-
лова. Плеоназмы в медицинской лексике); Суф. 
-ть несет в себе грамматическое значение (из 
речи студентов2).

К плеоназмам с лично-возвратным место-
имением примыкают сочетания, которые входят 
в метаязык словарного описания и широко ис-
пользуются в практике толкования: присвоить 
себе, содержащий в себе, вместивший в себя, 
представить себе, конкурировать между со-
бой, выделять из себя [какую-л. влагу] [10] 
(далее – БТС). Приведенные речевые факты 
подтверждают выводы А. В. Дегальцевой и 
О. Б. Сиротининой о том, что «даже в письмен-
ных жанрах научной речи встречаются случаи 
нарушений лексических, грамматических и 
стилистических норм» [8, с. 6].

1 Мониторинг современной научной речи, проведен-
ный А. В. Дегальцевой и О. Б. Сиротининой, позволил 
выявить многочисленные «болевые точки» этого типа 
дискурса: анахронизмы, нарушенную лексическую со-
четаемость (например, при неразборчивом использова-
нии наречия достаточно), смешение паронимов, некор-
ректные падежные формы и нелогичный порядок слов, а 
также немотивированное использование нелитературной 
лексики [8].

2 В устной речи студентов часты факты «нарушения 
экологии речи» [8, с. 6]: «К сожалению, сегодня студенты 
и магистранты всё меньше задумываются о соблюдении 
речевых и языковых норм» [8, с. 4].

Практически все падежные формы себя, как 
«возвратного элемента» [11, с. 59], с предлогом 
и без, регулярно воспроизводятся при глаголах3 
определенной семантики: 

– форма Вин. п. в себя (с пространственным 
значением) при глаголах с архисемой ‘состоять 
из… / содержать’, имеющих типовую семантику 
‘располагаться, помещаться где-л.’4, в частности 
глаголы включения объекта в состав чего-л. (вби-
рать / вобрать, включать, вмещать / вместить, 
впитывать / впитать, впускать / впустить ‘дать 
проникнуть чему-л.’), помещения в результате 
перемещения (всунуть / совать), разрешения 
(впускать / впустить ‘позволить кому-л. войти, 
въехать’);

– предложные формы Род. п.:
а) из / вокруг себя (в пространственном 

значении) с глаголами «отторжения», удаления, 
т. е. перемещения чего-л., освобождения от 
кого-чего-л. (выпускать, исключать, источать 
‘издавать, испускать, распространять (свет, за-
пах, влагу и т. п.)’) или, напротив, соединения 
(сплотить вокруг себя);

б) для себя (в значении субъекта) с глаголом 
открытия (открыть) в метафорическом упо- 
т реблении (Я на этом проекте для себя открыла 
по-новому5 (Ани Лорак // Голос, 2018)) или за-
крытия (закрыть для себя гештальт);

– форма П. п. в себе (преимущественно в 
пространственном значении6) с глаголами рас-
положения чего-л. где-л. (вмещать / вместить, 
заключать, содержать, хранить), объединения 
/ соединения / собирания (концентрировать, на-
копить, объединить, собрать, сочетать), скры-

3 Зафиксирован единственный случай употребле-
ния дублирующего возвратного местоимения с наречием: 
…теперь он находится у себя дома… Лексема дома вклю-
чает сему ‘у себя’ (ср: дома – ‘1. У себя дома, на своей 
квартире’ [БТС]). Для описания иных посессивных от-
ношений используются личные местоимения (у тебя / у 
них / у вас дома…). Вероятно, это сочетание восходит к 
устойчиво воспроизводимой речевой формуле упрека: как 
у себя дома. 

4 Для семантической классификации предикатов мы 
опирались на данные «Толкового словаря русских глаго-
лов» [12] (далее – ТСРГ], но корректировали их с учетом 
актуальных пространственных или других типов зна-
чений. Так, многозначные глаголы только в части своих 
значений могут использоваться в анализируемых плео-
настических сочетаниях. Например, глагол закрытия за-
ключать (под стражу), глагол обеспечения содержать 
(на попечении) или глагол профессионально-трудовой 
деятельности нести (службу) в таких структурах не от-
мечены.

5 Грамматическая неоформленность реплики не ме-
шает пониманию ее смысла. 

6 Только в сочетании с глаголом «изображения объ-
екта», шире – «преобразования в реальность» – вопло-
тить / воплощать П. п. имеет объектное значение.
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вания (таить, скрывать), а также перемещения 
объекта – в прямом или метафорическом смыслах 
(нести: несет в / на себе функцию) и преобразо-
вания в реальность (воплотить / воплощать); 

– предложная форма Тв. п. собой (с про-
странственным или объектным значениями) с 
глаголами обладания (найти общий язык между 
собой, охватить собой, иметь под собой основа-
ние), местоположения, помещения / перемещения 
объекта (занимать собой, приносить / приводить 
с собой, приводить за собой, вытянуть перед со-
бой7; 1повлечь за собой8),2 скрывания (скрывать 
за собой / под собой), противодействия (конкури-
ровать между собой) или, напротив, соединения 
(путать между собой, объединить собой) и 
взаимосвязи (взаимодействовать между собой, 
дружить между собой), а также воображения и 
предположения (подразумевать под собой); 

– предложные и беспредложные формы Д. п. 
себе (со значением субъекта-адресата) с глаго-
лами получения в свое распоряжение чего-л. и 
деятельности по достижению цели (взять себе, 
набивать себе карманы, присвоить себе, ото-
брать (у кого-то) себе, зарабатывать себе на 
жизнь), принуждения (потребовать себе), пере-
мещения (привлекать внимание к себе), а также с 
глаголом воображения (представить себе).

Как видим, семантическая природа этих 
глаголов, грамматически преимущественно 
переходных (за исключением конкурировать, 
взаимодействовать) не гомогенна, но очевид-
на тенденция: к плеонастическому соседству с 
возвратным местоимением тяготеют глаголы с 
семой ‘место, расположение’, которая имеет в 
структуре лексического значения имеет ядерный 
или периферийный статус. Ее наличие подтверж-
дается данными БТС, эта сема может:

а) выражаться в дефиниции через соот-
ветствующие метаслова: расположить = раз-
местить, поместить, место = пространство, 
распространиться, например: путать ‘нару-
шать обычный порядок расположения чего-л.’, 
вытянуть ‘поместить какие-то части тела где-л. 
или каким-л. образом’; охватить ‘3. Распростра-
нившись по всей поверхности, заполнить собой; 
объять (о пламени, темноте и т. п.)’, скрывать, 
прятать ‘помещать кого-, что-л. куда-л., чтобы 
другие не могли обнаружить, увидеть’;

б) «наводиться» методом ступенчатой иден-
тификации, например:

1 7 Точнее, в ТСРГ – помещение объекта в результате 
перемещения [12, с. 134].

2 8 По аналогии с увлекать – ‘перемещать (переме-
стить) кого-, что-л. за собой силой собственного движе-
ния, течением и т. п.’ 

– охватить ‘3. <…> заполнить собой’ → 
заполнить = занять ‘1. Заполнить какое-л. про-
странство // кому, для кого (в сочет. с сущ. место). 
Сохранить для кого-л. свободное место (в вагоне, 
столовой и т. п.)’;

– накопить ‘Копя, собрать в каком-л. ко-
личестве’ → собрать ‘1. кого (что). Объединить 
в одном месте многих, созвав, пригласив и т.п. 
прийти, приехать и т.п. с какой-л. целью. <…> 
2. что. Сложить, поместить в одно место, вме-
сте…’;

– взаимодействовать ‘Быть, находиться 
во взаимной связи с предметами, явлениями, 
действуя по согласованию’ → находиться ‘Рас-
полагаться; быть расположенным где-л.’

Плеонастическое употребление себя «про-
воцируется» семантикой глагола, что ярко 
иллюстрируют глагольные полисеманты. Так, 
широкозначный глагол брать / взять в од-
них лексико-семантических вариантах (ЛСВ) 
устойчиво воспроизводится в паре с возврат-
ным местоимением: это значения собирания 
(И. С. брал себе много аспирантов [Воспомина-
ния о Шкловском (1996)]), выбора (Неудивитель-
но, что он взял себе имя и фамилию величайшего 
лекаря прошлого (А. Матвеева. Подожди, я 
умру – и приду), а также использования, полу-
чения в свое пользование, компенсированного 
приобретения: Вмешалась Мура: она внима-
тельно прочла бумагу и увидела, что директор 
Лионского Кредита брал себе 65% горьковских 
гонораров… [Н. Берберова. Железная женщи-
на (1978–1980)]; Наш язык брал себе те слова, 
которыми называли за рубежом различные 
предметы, не встречающиеся в нашей стране: 
фрукты ананас и апельсин, зверя аллигатора, 
птицу альбатроса [Л. В. Успенский. Слово о 
словах (1971)]. А в других ЛСВ позиция себя не 
«предусмотрена» парадигматически и не реали-
зуется синтагматически: это значения прикосно-
вения (взять с руки кусок сахара), деятельности 
по достижению цели (актер брал талантом) и 
приведения в эмоциональное состояние (ее брала 
тревога, меня брали сомнения)9.3

Анализ лексических значений глаголов, 
«предрасположенных» к плеонастическому 
сочетанию с себя, позволяет выявить их «маги-
стральную» семантику. Наиболее разнообразны 
в количественном отношении глаголы помеще-
ния / перемещения объекта, выражающие значе-
ние включения объекта в состав чего-л. или его 
исключения из состава, а также расположения 
где-л., в том числе путем перемещения (вбирать, 

39 Выделенные типы значений именованы в соответ-
ствии с классификацией, представленной в ТСРГ. 
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заключать, включать – исключать, вмещать, 
впитывать, впускать – выпускать, вытянуть, 
занимать, нести, повлечь, приводить, прино-
сить, совать, содержать, хранить).

Глаголы этих семантических групп можно 
дифференцировать по семе ‘цель помещения / 
перемещения’: разрешения (впускать); скрыва-
ния (таить, скрывать) или открытия (откры-
вать), объединения и собирания (концентриро-
вать, копить, объединять, охватить, путать, 
собирать, сочетать, сплачивать), получения в 
распоряжение (взять, иметь, найти, набивать, 
потребовать, привлекать, присвоить, ото-
брать, зарабатывать).

Единичными примерами представлена 
социальная и ментальная сферы: глаголами 
противодействия и взаимосвязи (антонимич-
ными конкурировать – взаимодействовать) и 
глаголами ментальной деятельности (подраз-
умевать, представить, воплотить).

Помимо прямых ЛСВ, в процесс семантиче-
ского дублирования с помощью лично-возврат-
ного местоимения втянуты и метафорические 
значения глаголов. Так, приставочные глаголы 
с корнем -влечь- (повлечь, привлечь, увлечь…) 
описывают «метафорическое перемещение» в 
ментальной, эмоциональной и социальной сфе-
рах, и в таких словоупотреблениях возвратное 
местоимение используется часто: привлекать 
к себе внимание / людей / пациентов… (реали-
зуется ЛСВ ‘5. кого-что. Вызвать интерес, воз-
будить любопытство к себе, заставить обратить 
на себя внимание’, в котором приставка при- со 
значением ‘соединенность с чем-л.’ направля-
ет «вектор» внимания / заинтересованности / 
любопытства кого-л. к исполнителю действия; 
приведенный в словаре пример иллюстрирует 
самодостаточность глагола: Новый гость при-
влёк общее внимание [БТС]), увлекать за собой 
массы / пионеров / последователей…, повлечь 
за собой конфликт / последствия / увольнение / 
изменения / неприятности и др. Очевидно, что 
местоименный актант при глаголах-метафорах 
усиливает их исходную пространственную 
семантику, транслируя идею перемещения в 
разных направлениях: вслед за кем-, чем-л. или 
к кому-, чему-л., что служит буквализации ме-
тафоры, как бы приближает ее к «сфере-источ-
нику» метафоризаторов (например: лексические 
единицы несут на себе стилистические оттен-
ки – невольно вызывает образ носильщика или 
грузчика с поклажей на спине). 

В отличие от разнообразных лексических 
случаев плеоназма, широко представленных в 

лингвистических работах, этот вид плеоназма 
никак не кодифицирован. Употребление лич-
но-возвратного местоимения отдано на откуп 
языковому чувству меры носителя языка и допу-
скает варьирование двух видов: с актантом или 
без него, в разных падежных формах: скрывать 
за / под собой, таить в себе / под собой, объ-
единить собой / в себе, представляет собой / 
из себя, нести в себе / на себе – они очерчивают 
невнятные границы диспозитивной нормы. Но 
вопрос выбора падежной формы вторичен на 
фоне оценки корректности и целесообразности 
ее использования.

Для демонстрации семантического удвое-
ния и речевого излишества сложной процедуры 
не требуется – достаточно семантического ана-
лиза компонентов лексического значения глаго-
ла, представленного в дефинициях. Например:

включить ‘2. кого-что (во что). Ввести, 
внести в состав, в число кого-, чего-л.’,

вобрать ‘1. что. Постепенно принять в 
себя; втянуть (воздух, воду и т.п.). Растения 
вобрали всю влагу’;

привлечь ‘5. кого-что. Вызвать интерес, воз-
будить любопытство к себе, заставить обратить 
на себя внимание. <…> // Расположить к себе, 
возбудить какие-л. положительные чувства’;

охватить ‘5. Вобрать в себя, в свой со-
став, содержание; вовлечь в сферу действия 
чего-л.’.

Наличие возвратного «маркера» в дефини-
ции – свидетельство его инкорпорированности в 
структуру лексического значения. Следователь-
но, его дублирование в высказывании, допол-
нительная вербализация – очевидная избыточ-
ность. Между тем в БТС отражается и, вероятно,
нормализуется узус такого дублирования: во-
брать ‘2. кого-что (обычно в сочет. со сл. в себя). 
Включить, принять в свой состав; объединить 
в своём составе кого-, что-л. …Экологическое 
движение вобрало в себя население области’. 
«Обычность» не является признанием нормы, 
хотя приведенный контекст без возвратного 
местоимения выглядит как языковая девиация.

М. Н. Есакова разграничивает случаи пол-
ного и частичного совпадения сем в плеонасти-
ческих сочетаниях [3, с. 28]. Анализируемый 
нами случай плеоназма – охват значением 
глагола значения местоимения, так как оно ду-
блирует «встроенную» в значение глагола сему. 
Если демонстрировать такое совпадение – «ин-
клюзивный тип» отношений между словами, 
то круговая схема Л. Эйлера будет выглядеть 
следующим образом:

О. М. Исаченко. Избыточность лично-возвратного местоимения себя 
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Таким образом, экспликация себя при гла-
голах (нами зафиксировано 50 лексем, без учета 
видовых коррелятов) определенной семантики 
(расположения, перемещения (удаления, со-
единения), обладания / получения и др.), обо-
значающих действия с участием облигаторного 
локализатора или актанта, с учетом их инкор-
порированности в глагольное значение10,1без 
специального задания или видимой коммуни-
кативной целесообразности11,2является речевой 
ошибкой12,3если следовать языковой логике и 
ориентироваться на «встроенный» «детектор 
ошибок» [2, с. 370]. Приведенные глагольные 
«связки» с возвратным элементом (включать в 
себя, конкурировать между собой, повлечь за 
собой, источать из себя и пр.) – это граммати-
ческий, точнее – синтаксический, плеоназм (от-
мечено 55 коллокаций), так как в роли «лишнего» 
компонента выступает местоимение (указыва-
ющее, но не называющее объект, т. е. априори 
десемантизированная единица языка), которое 
«попадает» в грамматическую зависимость 
от глагола, диктующего выбор определенной 
предложной или предложно-падежной формы. 
На месте нормативно достаточного одиночного 
глагола возникает избыточное словосочетание 
(присвоить → присвоить себе, соперничать → 
соперничать между собой, вообразить → вооб-
разить себе, воплотить → воплотить в себе и 
т. п.), которое легко корректируется – механи-
ческим удалением лишнего локализатора / ак-
танта, выраженного возвратным местоимением: 

10 Ср.: с тавтологичным и плеонастическим сочета-
нием оседлать седлом, когда инструмент инкорпорирован 
в семантику глагола [13].

211 Например, в предложении: Дверь открыла на се-
кунду, впустив в себя шум улицы (И. Казаков. Девушка за 
спиной) – локализатор в себя необходим, так как указы-
вает на особое пространство направленного движения и 
проникновения звуков – человеческое тело. 

312 Такое «задание» имеется в словарных дефиници-
ях, призванных максимально точно сформулировать зна-
чение, например: сочиться ‘2. Испускать, выделять из 
себя (какую-л. жидкость)’ [10]. Очевидно, что падежная 
форма из себя дублирует и усиливает значения глаголь-
ных приставок ис-, вы-.

 

Начальная школа… вмещала в себя посменно 
двести учеников (С. Челнокова. От шести до 
девяти // Школа жизни. Честная книга: любовь 
– друзья – учителя – жесть (сборник)); На до-
просе Арашуков потребовал себе переводчика 
с русского (Сенатор без языка. Кто прикрывал 
спину Арашукова // Национальная служба но-
востей, 01.2019 / ); Он умело сочетает в себе 
юмор, талант и профессионализм, что делает 
его непременным участником любой успешной 
комедии (https://topazcentr.ru, 12, 2023).

Наблюдение за многочисленными при-
мерами такого плеоназма приводит к мысли о 
действии закона «масштабирования плеоназма» 
– ему традиционно сопутствуют другие речевые 
ошибки, например, в предложении: И опять всу-
нула себе в уши наушники (И. Казаков. Девушка 
за спиной) – плеоназм «усиливается» тавто-
логией наушники в уши, хотя достаточной для 
передачи смысла является лаконичная фраза: И 
опять всунула наушники. Аналогично: – Я научу 
тебя прилично вести себя в светском обществе 
и смывать за собой в унитазе (П. Басинский. 
Полуденный бес).

Дополнительными критериями верифи-
кации таких сочетаний как ошибочных могут 
быть грамматические трансформации – с помо-
щью изменения порядка слов и замены глагола 
девербативом. Проведенные замены позволяют 
выявить следующие закономерности:

1) девербатив, который традиционно сохра-
няет лексические валентности глагола – ходить 
в народ / хождение в народ, включить в список 
/ включение в список (при этом требуется мор-
фологическая «настройка»: хранить наследие / 
хранение наследия), лично-возвратное местоиме-
ние себя «отторгает» – такие сочетания выглядят 
искусственными (конкурировать между собой 
/ *конкуренция между собой), некорректными 
и даже невозможными: …мононациональный 
Китай впитывал в себя культуру всех народов 
– *впитывание в себя культуры; заказчик при-
своил себе права на мультфильм – *присвоение 
себе прав; …гормональная таблетка содержит 
в себе аналоги женских половых гормонов… – 
*содержание в себе аналогов; 

2) актанты способны варьировать по месту 
расположения «вокруг» глагола, но такие «экс-
перименты» для лично-возвратного местоимения 
невозможны: Огромный зал (в себя?) вбирал (в 
себя) едва ли не всю праздную толпу Нового 
Арбата [Е. Сухов. Делу конец – сроку начало 
(2007)]; Его моральный кодекс (в себя?) как бы 
безоговорочно включал (в себя) все заповеди 
Ветхого и Нового заветов [В. Катаев. Алмазный 
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мой венец (1975–1977)]; Фильм «День нашей жиз-
ни» (в себя?) вмещал (в себя) десятки эпизодов, 
снятых в разных концах страны, даже мира 
[Г. Шергова. …Об известных всем (2002–2004)]. 
Предложения с местоименной формой в отрыве 
от глагола звучат нелепо: *Фильм в себя вмещал 
десятки эпизодов; десятки эпизодов вмещал 
фильм в себя. Вероятно, это доказательство 
«перемены грамматической участи» форм лич-
но-возвратного местоимения – их превращения 
в клитики (или «тяготения к клитическому 
употреблению» [14, с. 224]), особенно на фоне 
естественной десемантизации. 

Представленный тип плеоназма, безуслов-
но, имеет парадигматические, стилистические 
или дискурсивные «мотивы», которые требуют 
дополнительного анализа и осмысления. Тем 
не менее, бесспорным является необходимость 
кодификации данного явления, его норматив-
ной оценки в рамках современной культуры 
речи и лингвоэкологии13, так как плеонасти-
ческие дублеты с участием местоимения себя 
представляют собой речевой мусор. По нашим 
наблюдениям, описанная ошибка имеет широ-
кое распространение, о чем свидетельствуют 
многочисленные речевые факты (узус) из разных 
типов дискурса, и формирует тенденцию, кото-
рая противоречит хотя и неявным, но все-таки 
нормативным предписаниям, которые легко из-
влекаются из данных толкового словаря.

Мы согласны с тем, что «кодификация не 
всесильна: с одной стороны, слишком мало 
людей к ней обращаются, и с другой – она вы-
нуждена меняться примерно каждые 10 лет из-
за смены поколений и норм» [16, с. 52]. И совер-
шенно очевидно, что в сфере грамматического 
плеоназма дескриптивное (как говорят и пишут, 
как принято говорить) противоречит «пре-
скриптивному» (как надо, как правильно), если 
использовать терминологическую дихотомию 
Э. Косериу [17]. Невозможно не признать право-
ту Л. П. Крысина, который считает, что «речевая 
деятельность носителя литературного языка 
протекает в постоянном (но при этом обычно 
не осознаваемом) согласовании своих коммуни-
кативных действий с возможностями системы, 
с традиционными способами использования 
языковых средств и с тем, что предписывают 
словари и грамматики» [18, с. 14]. В отношении 
грамматического плеоназма прескрипции ско-
рее относятся к области нестрогого запрета и в 

13 А. П. Сковородников определяет лингвоэкологию 
как область, связанную с изучением «проблематики норм 
и компетенций речевого общения в их совокупности» 
[15, с. 15].

информативном нарративе представляют реко-
мендации его по возможности не употреблять. 

В. Г. Костомаров считает, что при оценке 
нормативных явлений важна гармония языко-
вой и речевой системы, без главенства комму-
никативной целесообразности, которой можно 
оправдать любые просчеты, дефекты и ошибки: 
«Если нормальное развитие нормы обеспечива-
ется равнодействием сохранности традиции и 
коммуникативной целесообразности, то сегодня 
влияние первой ослаблено, а вторая преувеличе-
на и часто понимается искаженно» [19, с. 299]. 
А. В. Дегальцева и О. Б. Сиротинина обоснованно 
полагают, что в начале ХХI в. «отношение гово-
рящего или пишущего к норме меняется», она 
«отходит на второй план: в сознании носителей 
языка уделяется всё меньше внимания форме 
выражения мысли» [2, с. 370]. На этом в целом 
неблагополучном фоне нельзя забывать о том, 
что «нормативность речи зависит от осознанно-
го отношения каждого из нас к своей речи» [2, 
с. 376], даже в таких «мелочах», как граммати-
ческий плеоназм.

Список литературы

1. Исаченко О. М. Неочевидный плеоназм, или Дер-
жать «себя» в руках // Речевая коммуникация в 
современной России : тезисы докладов VI Между-
нар. науч. конф. (Омск, 27–30 сентября 2021 г.) / отв. 
ред. О. С. Иссерс. Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 
2021. С. 29–31.

2. Дегальцева А. В., Сиротинина О. Б. К проблеме 
изменения норм современного русского языка // 
Известия Саратовского университета. Новая се-
рия. Серия: Филология. Журналистика. 2022. Т. 22, 
вып. 4. С. 368–376. https://doi.org/10.18500/1817-7115-
2022-22-4-368-376, EDN: VUIWGO

3. Есакова М. Н. Плеоназм как явление речевой из-
быточности // Вестник Московского университета. 
Серия 22. Теория перевода. 2012. № 2. С. 24–31.

4. Зуева Т. Г. Формы речевой избыточности в речи теле- 
и радиожурналистов // Вестник Новгородского госу-
дарственного университета им. Ярослава Мудрого, 
2010. № 57. С. 42–44.

5. Ковалева Т. А. К вопросу о типологическом свое-
образии плеоназмов в русском языке в XXI веке // 
Известия Волгоградского государственного педа-
гогического университета. 2014. № 2 (87). С. 98–101.

6. Ковалева Т. А. Плеоназм в русском языке XXI века: 
семантический аспект // Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 4. 
С. 158–163.

7. Эр. И. Хан-Пира. Плеоназм и тавтология. Разные 
судьбы плеоназмов // Русский язык. 2003. № 14. URL: 
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200301409 (дата 
обращения: 21.07.2023).

О. М. Исаченко. Избыточность лично-возвратного местоимения себя 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 2

Научный отдел138

8. Дегальцева А. В., Сиротинина О. Б. Проблемы эко-
логии современной научной речи // Известия Сара-
товского университета. Новая серия. Серия: Фило-
логия. Журналистика. 2023. Т. 23, вып. 1. С. 4–10. 
https://doi.org/10.18500/1817-7115-2023-23-1-4-10, 
EDN: GMKWEJ

9. Коммуникативно-смысловые параметры грамма-
тики и текста : сб. ст. к юбилею Г. А. Золотовой / 
сост. Н. К. Онипенко. М. : Эдиториал УРСС, 2002. 
512 с.

10. Кузнецов С. А. Современный толковый словарь рус-
ского языка. М. : Норинт, 2008. 1536 c. 

11. Адамец П. Субъектность и возвратность // Ком-
муникативно-смысловые параметры граммати-
ки и текста : сб. ст. к юбилею Г. А. Золотовой / 
сост. Н. К. Онипенко. М. : Эдиториал УРСС, 2002. 
С. 59–63. 

12. Толковый словарь русских глаголов: Идеографиче-
ское описание. Английские эквиваленты. Синонимы. 
Антонимы / под ред. Л. Г. Бабенко. М. : AST-Press, 
1999. 694 с. 

13. Мухачёва И. В. Проблема выражения инкорпо-
рированных актантов на синтаксическом уровне 
(на примере конструкций типа оседлать лошадь 
богатым седлом) // Русский синтаксис: от кон-
струкций к функционированию : сб. материалов 
Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвя-
щенной 95-летию А. Ф. Прияткиной / отв. ред. : 

Е. С. Шереметьева [и др.]. Владивосток : Изд-во 
Дальневосточного федер. ун-та, 2021. С. 169–174.

14. Богданова-Бегларян Н. В. Структура диалога при 
передаче чужой речи в русском повседневном 
дискурсе // Русский синтаксис: от конструкций к 
функционированию : сб. материалов Всерос. науч. 
конф. с междунар. участием, посвященной 95-летию 
А. Ф. Прияткиной / отв. ред.: Е. С. Шереметьева [и 
др.]. Владивосток : Изд-во Дальневосточного федер. 
ун-та, 2021. С. 218–225.

15. Сковородников А. П. Экология русского языка. 
Красноярск : Изд-во Сибирского федер. ун-та, 2016. 
388 с.

16. Эффективность коммуникации: влияние сфер обще-
ния на факторы ее достижения / под ред. О. Б. Сиро-
тининой. Саратов : ИЦ «Наука», 2021. 256 с.

17. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история 
(Проблема языкового измерения) // Новое в лингви-
стике : сб. ст. / пер. с англ и фр. Вып. 3. М. : Изд-во 
иностранной литературы, 1963. С. 143–343.

18. Крысин Л. П. Языковая норма и речевая практи-
ка // Современная филология: актуальные проб-
лемы , теория и практика : сб. материалов II 
Междунар. науч. конф. / гл. ред. К. В. Анисимов. 
Крас ноярск : Изд-во Сибирского федер. ун-та, 2007. 
С. 9–14. 

19. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. 3-е изд. испр. 
и доп. СПб. : Златоуст, 1999. 320 с.

Поступила в редакцию 11.08.2023; одобрена после рецензирования: 29.10.2023; принята к публикации 05.02.2024
The article was submitted 11.08.2023; approved after reviewing: 29.10.2023; accepted for publication 05.02.2024



Лингвистика 139

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 2. С. 139–146
Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism, 2024, vol. 24, iss. 2, pp. 139–146
https://bonjour.sgu.ru  https://doi.org/10.18500/1817-7115-2024-24-2-139-146, EDN: HDDHFJ

Научная статья
УДК 811.161.1’38’42:001

Бисубстантивные предложения в научном дискурсе: 
виды оценок в научных статьях
А. Е. Ватина

1Государственный университет просвещения, Россия, Московская обл., 141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
2Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказар-
менная, д. 14

Ватина Анастасия Евгеньевна, 1аспирант кафедры совреме нного русского языка имени профессора П. А. Леканта; 2старший преподава-
тель кафедры рекламы, связей с общественностью и лингвистики, an.vatina@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3204-5989

Аннотация. В статье проводится анализ общей и частных видов оценки, реализуемых в бисубстантивных предложениях в научных 
статьях по разным специальностям. Отмечается, что бисубстантивные предложения являются продуктивным средством выражения 
оценочного значения. Выявлено, что хотя в научных статьях преимущественно выражается нейтральная оценка, почти 12% всех 
проанализированных примеров имеют положительную или отрицательную оценку. Рассмотрено выражение оценки в предложе-
ниях с лексемой «проблема» и проанализировано использование интенсификаторов с данной лексемой. Отмечается тенденция к 
использованию эмоциональной оценки с целью привлечь внимание читателей. Определена частотность использования частно-
оценочных значений по классификации Н. Д. Арутюновой в бисубстантивных предложениях, использованных в научных статьях. 
Из 593 примеров предложений этого типа 327 имеют рационалистическую оценку (утилитарная оценка – 86 примеров, норма-
тивная – 216, телеологическая – 34), сенсорная оценка встречается в 29 примерах (психологическая – 29, сенсорно-вкусовая – 
0), сублимированная оценка выявлена в 5 примерах (эстетическая – 1, этическая – 4). Показано, что в одном предложении могут 
проявляться разные виды частных оценок, в то время как общая оценка может различаться внутри одного предложения только 
при наличии дополнительных средств противопоставления. Нормативная оценка является преобладающей. Отмечено, что 40% би-
субстантивных предложений не имеют частнооценочного значения. Выявлено, что диминутивы в терминах не имеют оценочного 
значения в научном дискурсе.
Ключевые слова: бисубстантивные предложения, общая оценка, частная оценка, научный дискурс, научная статья, нейтральная 
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Abstract. The article analyzes general and specific types of evaluation actualized in bisubstantive sentences in scientific articles in various 
specialties. It is noted that bisubstantive sentences are a productive means of expressing evaluative meaning. Although scientific articles 
have been revealed to express a predominately neutral evaluation, almost 12% of all analyzed examples have positive or negative assess-
ments. The expression of evaluation in sentences with the lexeme “problem” is considered and the use of intensifiers with this lexeme is 
analyzed. There is a tendency to use emotional evaluation in scientific articles in order to attract the attention of readers. It was determined 
how frequently the specific evaluative meanings, based on the classification of N. D. Arutyunova, were used in bisubstantive sentences in 
scientific articles. Of the 593 examples of sentences of this type, 327 have a rationalistic evaluation (utilitarian evaluation –  86 examples, 
normative –  216, teleological –  34), sensory evaluation is found in 29 examples (psychological – 29, sensory-gustatory –  0), sublimated 
evaluation is identified in 5 examples (aesthetic – 1, ethical – 4). It is shown that different types of specific evaluation can appear in one 
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sentence, while general evaluation can vary within one sentence only if there are additional means of contrast. Normative evaluation 
prevails in scientific articles. 40% of bisubstantive sentences are noted to have no specific evaluative meaning. It has been revealed that in 
scientific discourse diminutives in scientifi c terms do not have evaluative meaning.
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evaluation
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Понятие дискурса в современной линг-
вистике является многогранным. Дискурсом 
в разное время зани мались В. Г. Борботько, 
Т. ван Дейк, В. И. Карасик, Н. Л. Никульшина, 
К. Ф. Седов и др. Н. Д. Арутюнова определила 
дискурс как «связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими – прагматическими, 
социокультурными, психологическими и др. 
факторами; текст, взятый в событийном аспекте, 
речь, рассматриваемая как целенаправленное, 
социальное действие, как компонент, участву-
ющий во взаимодействии людей и механизмах 
их сознания (когнитивных процессах). Дискурс 
– это речь, “погруженная в жизнь”» [1, с. 136]. 
Дискурс порождается участниками общения и 
характеризует их. В центре дискурса находится 
дискурсивная личность – человек как участник 
общения, проявляющий себя в разных типах 
коммуникативных ситуаций [2, с. 56].

Цель научного дискурса заключается в про-
цессе выведения нового знания об окружающем 
мире [3]. В. И. Карасик выделил следующие 
признаки научного дискурса: участники (учё-
ные-исследователи), хронотоп, цель, ценности, 
стратегии, тематика, разновидности и жанры, 
прецедентные (культурогенные) тексты и дис-
курсивные формулы. К его разновидностям и 
жанрам относят научную статью, монографию, 
диссертацию, научный доклад, выступление на 
конференции, стендовый доклад, научно-тех-
нический отчёт, рецензию, реферат, аннотацию 
и тезисы [4, с. 29]. Первичным жанром, «ядром» 
научного дискурса считается научная статья, 
основной задачей которой является постановка 
и решение одной научной проблемы [5, с. 86–89]. 
В научном дискурсе особой важностью обла-
дают приращение знаний, беспристрастность, 
точность и ясность [3, с. 12–13]. При этом даже в 
научном дискурсе присутствует самовыражение 
дискурсивной личности, проявляющееся, на-
пример, в категорическом продвижении своей 
мысли и осмеянии чужих идей [6, с. 567–568]. 
Самовыражение проявляется особенно явно в 
оценочных предложениях.

Под оценкой вслед за Н. Д. Арутюновой мы 
понимаем соответствие (или несоответствие) 

идеализированной модели мира, осознаваемой 
как цель бытия человека [7, с. 59]. При этом вы-
деляется оценочная шкала «хорошее – безразлич-
ное – плохое», в которой «хорошее» соответству-
ет, «плохое» – нет, а «безразличное» отмечается 
как неоцениваемое, т. е. вовсе не причастное 
к идеализированной модели мира. Категорию 
оценки исследовали и продолжают изучать 
многие лингвисты (см., например, Дж. Мур, 
Г. фон Райт, Н. Д. Арутюнова, Е. М. Вольф, 
А. А. Ивин, А. Вежбицкая, Т. В. Маркелова и 
др.). Предложены разные классификации оценки, 
определены её виды, изучаются функциони-
рование оценки в языке, способы выражения 
определённых типов оценки в разных частях 
речи и многое другое, однако выражение оценки 
в бисубстантивных предложениях не было ещё в 
полной мере затронуто исследователями.

Бисубстантивные предложения (БП) пред-
ставляют собой самостоятельный тип двусостав-
ных неглагольных предложений, предикативное 
ядро которых организовано двумя именами 
существительными (или их эквивалентами) при 
участии связки [8, с. 10]. БП называют продук-
тивным способом выражения характеристики 
и оценки персонажа, событий, фактов и явле-
ний, которые описываются в тексте [9, с. 10]. 
Т. В. Маркелова и М. В. Петрушина отмечают, что 
БП находятся в ядерном репертуаре структурных 
схем предложений, актуализирующих оценочное 
значение в высказываниях. Оценочное значение 
в данном типе предложений создаётся в первую 
очередь лексически ограниченным наполнением 
компонентов, выступающих в роли предиката 
[10, с. 15].

Бисубстантивные предложения использу-
ются во всех функциональных стилях русского 
языка без ограничений, следовательно, оценоч-
ность, проявляющаяся в данном типе предложе-
ний, влияет на выражение оценки в том числе 
и в научном стиле. О выражении оценочного 
значения в научном стиле писали Е. А. Баженова, 
Н. В. Данилевская, О. В. Кобзеева, М. Н. Ко-
жина, М. П. Котюрова, Н. В. Соловьёва и др. 
Цель данной статьи – проанализировать реали-
зацию оценочных значений в научном дискурсе 
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на материале бисубстантивных предложений, 
которые являются одной из синтаксических 
форм выражения оценки в русском языке. 

Материалом исследования послужили на-
учные статьи, опубликованные в журналах, 
входящих в перечень ведущих периодических 
изданий, рекомендованных ВАК (картотека со-
ставляет 593 примера БП). Методом случайной 
выборки были отобраны 47 журналов разных 
специальностей за последние несколько лет: по 
архитектуре (например, «Academia. Архитектура 
и строительство»), по медицине («Acta Biomedica 
Scientifi ca»), по языкознанию («Язык и культу-
ра»), по автоматизации («Автоматизация и мо-
делирование в проектировании и управлении»), 
по авиастроению («Авиационные материалы 
и технологии»), по ветеринарии («Генетика и 
разведение животных») и др. Из каждого жур-
нала была проанализирована одна статья. При 
отборе примеров не учитывались приведённые 
авторами цитаты, поскольку они были частью 
высказываний других людей и могли быть стили-
стически маркированными, относиться к иному 
времени и эпохе, а также могли иметь другую 
коммуникативную задачу.

Для анализа примеров необходимо опреде-
литься со способом классифицирования. Шкала 
оценок представляется разными исследовате-
лями по-разному. Так, Н. Д. Арутюнова [7, с. 6], 
Е. М. Вольф [11, с. 29], Г. фон Вригт [12, с. 437] 
и другие предлагают использовать двучленную 
шкалу оценок «хорошо – плохо». Зона «безраз-
личного» для оценки отмечается Е. М. Вольф 
[11, с. 16], А. А. Ивиным [13, с. 28–43], М. С. Ми-
ловановой [14, с. 176] и др. Мы предлагаем ис-
пользовать шкалу общих оценок «хорошо – ней-
трально – плохо», в которой нейтральная зона 
представляет собой центр оценочной шкалы, от 
которого ведётся переход в положительную или 
отрицательную зоны оценок [15, с. 7].

М. П. Котюрова отмечает, что в современных 
научных текстах единиц со значением позитив-
ной оценки в 7 раз больше, чем негативно-оце-
ночных, что связывается с действием механизма 
преемственности в познавательной деятель-
ности, а также с соблюдением стилистической 
нормы [16, с. 87]. Однако в рассматриваемом нами 
языковом материале в научных статьях количе-
ство бисубстантивных предложений с положи-
тельной оценкой составило 28 примеров (4,7%), 
с нейтральной – 525 (88,5%), с отрицательной – 
41 (6,9%). В процентном соотношении общая 
сумма – 100,1% из-за наличия в одном предложе-
нии и положительной, и отрицательной оценки: 
Во 2-ой группе результаты лечения 10 детей 

оценены 80–93 баллами, что является хорошим 
показателем, у пяти детей эти результаты 
оценены 60 баллами, что является удовле-
творительным результатом, у одного больного 
результат оказался ниже 60 баллов (29 баллов), 
что является плохим результатом (Ходжа-
нов И. Ю., Борзунов Д. Ю., Байимбетов Г. Дж. Ле-
чение детей с множественными повреждениями 
костей, образующих локтевой сустав). При этом 
удовлетворительным результатом относится 
к положительной оценке, поскольку удовле-
творительно – «отметка, обозначающая самую 
низкую из положительных оценок знаний», 
удовлетворительный – «достаточно хороший, 
удовлетворяющий определённым требованиям» 
[17, с. 1234]. Количество примеров с отрицатель-
ной оценкой превышает количество примеров 
с положительной незначительно, однако это 
может быть показателем того, что авторы чаще 
критикуют что-либо в процессе решения постав-
ленных в статьях проблем. Мы предполагаем, 
что расхождение в количественном соотношении 
оценочных единиц во всех научных текстах и в 
научных статьях может свидетельствовать об 
особенностях жанра научных статей, для кото-
рых характерны постановка проблемы и поиск 
её решения.

В целом к положительной оценке обычно 
относятся предложения с лексемами прогресс, 
плюс, рост, перспективный и другими, обо-
значающими положительные изменения в 
чём-либо и обладающими изначальной поло-
жительной коннотацией: Единственный плюс 
в растениеводстве, проявившийся в последнее 
время, – резкий рост (почти в 2,5 раза) продук-
тивности зерновых культур в крупных хозяй-
ствах, что позволяет надеяться, что «живые» 
сельскохозяйственные предприятия стремятся 
к качественному улучшению своих показателей 
(Даньшин А. И. Примитивизация сельского 
хозяйства как фактор и следствие развития эко-
номики Смоленской области). К отрицательной 
оценке, соответственно, относятся предложе-
ния с лексемами с отрицательной коннотацией: 
Существенным недостатком в их использо-
вании является неудобство взятия крови для 
анализа в условиях хронического опыта, осо-
бенно, если необходим относительно большой 
объём крови (Васильева С. В., Карпенко Л. Ю., 
Душенина О. А. Поиск оптимальных способов 
забора крови у лабораторных крыс в условиях 
хронического опыта).

Проведенный анализ показал, что оценка, 
выражаемая в бисубстантивных предложениях, 
не всегда зависит от конкретной лексической 
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единицы. На примере БП, содержащих слово про-
блема, можно продемонстрировать амбивалент-
ность оценки. В толковых словарях проблемой 
называют сложный вопрос, задачу, требующие 
разрешения, исследования [17, с. 907; 18, с. 538]. 
Такие слова, как проблема, вопрос и другие, 
М. П. Котюрова называет словами широкой 
семантики и определяет, что в научных текстах 
они зафиксированы в общеупотребительном 
значении «трудность», хотя познавательно-на-
учное значение данной лексемы – «противо-
речие, требующее научного исследования», и 
приходит к выводу, что в научном стиле проис-
ходит смешение данных значений [19, с. 156]. 
Лексема проблема концентрированно выполняет 
оценочную функцию и эксплицирует главней-
шие характеристики научного знания – степень 
достоверности, дискуссионность и новизну [16, 
с. 234]. Предложения с лексемой проблема могут 
обладать любой оценкой в зависимости от кон-
текста употребления. 

Положительная оценка достигается при 
наличии прилагательных с положительной се-
мантикой и других средств выражения положи-
тельной оценки: Одним из путей рационального 
природопользования является эффективное 
решение проблемы утилизации отходов (Жигу-
лина А. Ю., Пономаренко А. М. Инновационные 
решения в проектировании систем мусороудале-
ния для многоэтажных зданий). Лексема эффек-
тивный имеет значение ‘дающий эффект, приво-
дящий к нужным результатам, действенный’ [18, 
с. 791]. Данная лексема обладает утилитарным 
значением пользы, имеющим положительную 
оценку. Н. Д. Арутюнова, рассуждая о природе 
оценки, определяет её антропоцентр изм, заклю-
чающийся в том, что оценка непосредственно 
связана с человеком и его оценкой объектов по 
критериям, важным человеку и человечеству [20, 
с. 197]. Автор высказывания, выбирая лексему 
эффективный, определяет путь, по которому, 
на его взгляд, следует продвигаться в решении 
проблемы утилизации отходов, тем самым под-
чёркивая существование определённого способа 
утилизации, выгодно отличающегося от осталь-
ных. Выбранное им прилагательное эффектив-
ный демонстрирует важный для данного автора 
критерий для поиска новых знаний и решения 
поставленных задач. 

Отрицательная оценка проявляется анало-
гичным образом: Помимо прочего, серьёзной 
проблемой является дискомфорт, связанный 
с новой – академической – жизнью, в том числе 
отсутствие чувства принадлежности к со-
обществу университета (Ивченко М. И., По-

ляков О. Г. Развитие студенческого сообщества 
как способ совершенствования изучения ино-
странного языка). В данном примере серьёзный 
означает ‘требующий пристального к себе вни-
мания, чреватый важными последствиями, опас-
ный’ [17, с. 1066] и имеет отрицательную оценку. 
Нейтральная оценка проявляется в научных 
статьях, если автор обозначает существование 
какой-либо проблемы без дополнительных оце-
ночных средств: Уменьшение или исключение 
негативного воздействия бытовых отходов на 
человека и природную среду является одной из 
главных экологических проблем современного 
общества (Жигулина А. Ю., Пономаренко А. М. 
Инновационные решения в проектировании 
систем мусороудаления для многоэтажных 
зданий). Здесь словосочетание одной из глав-
ных является интенсификатором и не влияет на 
изменение общей оценки по шкале «хорошо – 
нейтрально – плохо». В указанном словосоче-
тании проявляется частнооценочное значение, 
которое может свободно сочетаться с любой 
общей оценкой, а том числе и с нейтральной.

В анализируемых примерах с лексемой проб-
лема авторы часто прибегают к интенсификато-
рам. Усиление оценки повышает убедительность 
изложения и демонстрирует определённость 
авторской позиции. В проанализированных нами 
примерах интенсификаторами выступают имена 
прилагательные, стоящие в непосредственной 
близости к лексеме проблема: важная, не менее 
важная, важнейшая, главная, серьёзная, серьёз-
нейшая, существенная, большая, комплексная, 
глобальная, актуальная. Выбор имени прилага-
тельного диктуется интенцией автора повлиять 
на читателя, а также показать критичность на-
учного мышления учёного. Существует два типа 
основания оценок – логический (рациональная 
оценка) и иррациональный (эмоциональная оцен-
ка) [19, с. 102]. Авторы с помощью указанных 
имён прилагательных выражают различные от-
тенки рациональной оценки (известность, акту-
альность, важность, точность, целесообразность 
и др.) и эмоциональной оценки (удовольствие, 
одобрение, раздражение, осуждение и др.). Осо-
бенно явно эмоциональная оценка проявляется в 
примерах с именами прилагательными в превос-
ходной степени (важнейшая, серьёзнейшая). Мы 
можем предположить, что это связано с особен-
ностями идиостиля отдельных авторов, а также 
со стремлением авторов оказать воздействие на 
читателя не только силой логических доводов и 
аргументированностью мысли, но и с помощью 
сильных чувств, чтобы вызвать у читателя эмо-
циональный отклик.
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Оценка передаёт не только общее отношение 
субъекта оценки к объекту по шкале «хорошо – 
нейтрально – плохо», но и частнооценочные 
значения. Существует несколько классифика-
ций таких значений. Самой известной из них 
является классификация Н. Д. Арутюновой, 
выделяющей сенсорные (сенсорно-вкусовые, 
или гедонистические, и психологические), 
сублимированные (эстетические и этические) 
и рационалистические (утилитарные, норма-
тивные и телеологические) значения [7, с. 75]. 
С. О. Малевинский называет частнооценочные 
значения критериальными оценками и выделя-
ет параметрические, стандартные, норматив-
ные, утилитарные, истинностные и идеальные 
[21]. Л. М. Васильев составил классификацию 
частнооценочных предикатов и разделил их на 
утилитарные (в них, по его мнению, проявляется 
рациональная оценка), этические, эстетические, 
сенсорные и связочные (относятся к эмоциональ-
ной оценке) [22, с. 381]. В данном исследовании 
мы придерживаемся классификации Н. Д. Ару-
тюновой, считая её классификацию наиболее 
полной и проработанной.

Из 593 примеров проанализированных 
бисубстантивных предложений из научных 
статей большинство имеют рационалистиче-
скую оценку: утилитарная оценка встречается в 
86 примерах, нормативная – в 216, телеологиче-
ская – в 34. Сенсорная оценка встречается замет-
но реже: 29 примеров психологической оценки и 
ни одного – сенсорно-вкусовой оценки. Практи-
чески не встречается сублимированная оценка: 
1 пример эстетической оценки и 4 – этической 
оценки. Проанализируем примеры, содержащие 
данные виды оценки.

Статья, включающая предложение с эсте-
тической оценкой, отличается по стилю от всех 
рассмотренных. Авторы во введении отходят от 
научного стиля и используют яркие оценочные 
прилагательные, добавляя элементы научно-
популярного стиля: Арктика от греческого 
«медведица», «находящаяся под созвездием 
Большой Медведицы», – поистине, удивитель-
ное место на планете Земля с неповторимой 
окружающей средой и множеством природных 
ресурсов (Глебова Л. В., Баринова А. С. Влияние 
антропогенного воздействия на компоненты гео-
логической среды Арктической зоны Российской 
Федерации). В данном примере эстетическая 
оценка неповторимая окружающая среда объ-
единяется с психологической удивительное 
место. Указанное предложение находится во 
введении статьи, в котором автор устанавливает 
эмоциональный контакт с читателем и опреде-

ляет своё отношение к исследуемому объекту. 
Этическая оценка появляется в предложениях, 
в которых упоминаются религиозные образы и 
концепты, деятельность международных орга-
низаций и концепт социальной справедливости: 
Мир действительного в контексте психологоса 
православия предусматривает некую модель по-
ведения как истину, в которой образ Спасителя, 
Богоматери, святых – это ориентиры преоб-
разования или самосовершенствования внутри 
концептосферы (Емелькина И. В. Космо-психо-
логос православия в условиях вызовов современ-
ности). Этическая оценка проявляется косвенно, 
поскольку автор не утверждает моральность 
или аморальность данных образов, опираясь на 
общекультурные и религиозные знания читате-
лей. Некоторые явления, важные для духовной 
и общественной жизни человека, оцениваются с 
точки зрения этики. Используя подобные явле-
ния в речи, авторы учитывают заложенную в них 
этическую оценку. Мы приходим к выводу, что 
частные виды оценки связаны с содержанием и 
с композиционным строением научной статьи.

Психологическая оценка подразделяется на 
интеллектуальную и эмоциональную оценку [7, 
с. 75]. Среди 29 бисубстантивных предложений 
с данной оценкой 7 примеров содержат прямое 
указание на те или иные явления, события, 
представляющие для исследователей интерес, 
например: Большой интерес представляет ис-
пользование органического сырья (как правило, 
в сельском хозяйстве) для экономики предпри-
ятий замкнутого цикла, которые являются и 
производителями, и потребителями биогаза 
(Кулагин В. А., Дунаева Н. В., Яковлева Д. Д. 
Новые технологии использования биогаза как 
способ решения экологических проблем). Дан-
ные примеры относятся к интеллектуальной 
оценке, описывающей что-либо как интересное, 
увлекательное, банальное, скучное, захватываю-
щее и т.д. В эмоциональной оценке присутствуют 
значения «радостный», «печальный», «желан-
ный», «нежеланный», «приятный», «неприят-
ный» и другие, например: Факт существования 
реализации права на свободу мысли и слова 
является предметом острых обсуждений и 
дискуссий как среди политологов, юристов и 
государственных деятелей в общем, так и среди 
работников информационной среды, журна-
листов (Горлов Е. В., Шириня А. А. Основные 
правовые механизмы защиты конституционного 
права на свободу мысли и слова в современной 
России). Острые дискуссии имеют дополнитель-
ную окраску как напряжённые, критические, 
болезненные.
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Мы различаем рациональные и эмоциональ-
ные оценки. Эмоциональная оценка связана с 
непосредственной реакцией на объект, а рацио-
нальная предполагает оценочное суждение. Со-
гласимся с мнением Е. М. Вольф, что разделение 
чисто рационального и чисто эмоционального 
в языке условно [11, с. 40]. Стоит отметить, что 
термин «эмоциональная оценка» в нашей работе 
используется в двух значениях, поскольку су-
ществует в рамках оппозиции эмоциональной 
и рациональной оценки, а также как часть клас-
сификации частных оценок Н. Д. Арутюновой. 
Рациональную оценку также следует отличать 
от термина, предложенного Н. Д. Арутюновой, 
назвавшей одну из групп частнооценочных 
значений рационалистической оценкой [7, с. 76]. 
Данная оценка включает в себя утилитарную, 
нормативную и телеологическую оценки и 
связана с практической деятельностью и ин-
тересами человека. Наш материал показывает, 
что преобладающее количество предложений с 
рационалистической оценкой связано с особен-
ностью научного стиля, который ориентируется 
не на эмоционально-чувственное, а на логическое 
восприятие и стремится к максимальной объ-
ективности.

Исследование О. О. Шкиль показало, что 
высказывания, содержащие телеологическую 
оценку, чаще всего принадлежат научному, 
производственному и публицистическому дис-
курсам [23, с. 27]. Н. Д. Арутюнова подчёркивает 
в целом телеологичность любой оценки (общей 
и частной) [7, с. 58], но в своей классификации 
сужает понятие и представляет её как оценку, 
связанную с эффективностью достижения цели 
[7, с. 76]. При этом появляется проблема разли-
чения телеологической оценки и утилитарной. 
Одно и то же явление может быть оценено и как 
полезное или вредное для чего-либо, и как эф-
фективное или неэффективное для достижения 
какой-либо цели. По нашему мнению, отличие 
проявляется в наличии субъекта пользы в ути-
литарной оценке и в присутствии определённой 
цели в телеологической. В одном предложении 
могут оказаться оба эти оценочных значения: Су-
щественным препятствием для развития био-
газовых станций в России стало ограничение, 
по которому максимальный объём поставленной 
электроэнергии на ВИЭ не может превышать 
5% от ежегодного объёма потерь в сетях реги-
она (Кулагин В. А., Дунаева Н. В., Яковлева Д. Д. 
Новые технологии использования биогаза как 
способ решения экологических проблем). Субъ-
ект пользы скрытый, но он восстанавливается по 
контексту: это люди, занимающиеся развитием 

биогазовых станций. Целью, для которой это 
ограничение стало существенным препятствием, 
является развитие биогазовых станций. Лексемы 
со значением «эффективный» являются продук-
тивным маркером телеологической оценки в БП: 
С течением времени в области экспертного кон-
троля наиболее эффективным и распростра-
нённым методом стало машинное обучение 
(Чирков А. В., Гагарина Л. Г., Миронов Н. С., 
Липовый Р. В. Методы автоматизации диагно-
стики в предметной области). В предложениях 
с утилитарной оценкой обычно субъект пользы 
выражен эксплицитно: Как указывалось, одним 
из неблагоприятных для растений факторов 
на ледниках являются низкие температуры 
(Белкина О. А., Мавлюдов Б. Р. Мхи на ледниках 
Шпицбергена). Субъект пользы представлен 
эксплицитно словоформой с предлогом для 
растений.

Наиболее продуктивным видом частной 
оценки в БП в научных статьях является нор-
мативная оценка (216 примеров из 593), что 
связано с главной особенностью научного дис-
курса – точным объяснением мира. По мнению 
А. А. Алексеевой, нормативная оценка связана 
с недифференцированным отражением идеи 
соответствия или несоответствия норме, стан-
дарту, правилам, традициям и т.д., но представ-
ляет собой категорию, включающую разные 
подтипы, такие как собственно нормативные, 
истинностные, рейтинговые, этические, эстети-
ческие, интеллектуальные, диффикультарные, 
временные, пространственные, секуритарные, 
композиционные и медицинские [24, с. 11–12]. 
Нам представляется, что нормативная оценка, 
как и другие частные виды оценки, например 
этическая, могут объединяться и дополнять друг 
друга, но не являться при этом подтипом. Вслед 
за Л. А. Сергеевой считаем, что норма служит 
основанием оценки предметов, действий, про-
цессов и состояний [25, с. 195]. Проанализируем 
пример сочетания двух типов частной оценки: 
Реанимация «атомной энергетики» явилась 
событием уникальным – до тех пор нигде 
ранее не «приводили в чувство» реактор и всё 
остальное оборудование после столь длительно-
го простоя в условиях, далёких от нормативных 
требований (Акобян М. Т., Ксенофонтов А. И. 
Пути энергообеспечения в Республике Армения). 
Нормативная оценка проявляется в отклонении 
от нормы, в уникальности события, единствен-
ном в своём роде. Вынесение согласованного 
определения уникальным в постпозицию по от-
ношению к определяемому слову актуализирует 
семантику прилагательного и подчеркивает его 
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смысл, который раскрывается в дальнейшем 
контексте. Психологическая оценка связана с 
выбором лексических средств («реанимация», 
«приводили в чувство») и с использованием 
средств научно-популярного стиля, что позволя-
ет оценить данное событие как захватывающее 
и увлекательное.

Произведённый анализ показал, что 40% би-
субстантивных предложений в научных статьях 
не обладает частнооценочным значением. Част-
ные виды оценки не являются облигаторными, 
они расширяют и дополняют общую оценку, 
присутствующую во всех БП: Она подчеркнула 
важность принятия практических шагов по 
созданию доступных библиотек качественных 
данных для того, чтобы граждане могли осоз-
нанно распоряжаться своими данными (поло-
жительным примером в этой связи может 
служить опыт работы интернет-портала 
«Госуслуги») (Емелин И. А. Государственная 
служба: риски и вызовы). Положительная оцен-
ка в данном примере не дополнена никаким из 
видов частноценочных значений.

Обращает на себя внимание использование 
диминутивов в научном стиле. Как известно, 
диминутивы являются одним из средств вы-
ражения оценки в русском языке [26, с. 103]. 
Говорящий, намеренно используя различные 
способы отклонения от нейтральности языковой 
единицы, получает возможность выражения 
своего оценочного отношения. Однако суще-
ствительные, называющие животных и растения, 
являются нейтральными с точки зрения оценки, 
потому что представляют собой термины или 
входят в состав терминологических сочетаний. 
Использование терминов – характерная особен-
ность стиля научной статьи: Веслоногий рачок 
Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) является 
массовым видом пелагического зоопланктона 
Онежского озера и важным кормовым объектом 
для рыб-планктофагов (Фомина Ю. Ю., Сяр-
ки М. Т. Жизненный цикл рачка Thermocyclops 
oithonoides (Sars, 1863) в Онежском озере). Таким 
образом, в научных статьях термины-димину-
тивы прямо не влияют на формирование оце-
ночного значения. Оценочное значение может 
возникнуть только в восприятии текста непод-
готовленным читателем.

В заключение можно сделать вывод о том, 
что в научных статьях бисубстантивные пред-
ложения выражают преимущественно нейтраль-
ную оценку. Среди частнооценочных значений 
преобладает рационалистическая нормативная 
оценка, поскольку главной особенностью на-
учного дискурса является необходимость точ-

ного объяснения мира. Выбор частнооценочных 
средств может быть связан с содержанием и ком-
позиционным строением научной статьи. Общая 
и частная оценки со словами широкой семантики 
зависят от интенсификаторов, используемых 
автором высказывания. Выбор интенсификатора 
связан с желанием автора выразить различные 
значения рациональной и эмоциональной оцен-
ки. Использование имён прилагательных в пре-
восходной степени в качестве интенсификатора 
связано с особенностями идиостиля отдельных 
авторов. Наряду с этим отмечается тенденция к 
активизации эмоциональной оценки в научном 
тексте, что свидетельствует о необходимости 
привлечь внимание читателей, заинтересовать 
их обсуждаемой проблемой, убедить в своей 
правоте, воздействуя не только на разум, но 
и на чувства. Проанализированный языковой 
материал показывает, что при высокой продук-
тивности бисубстантивных предложений в на-
учных статьях большая часть из них не обладает 
частнооценочным значением. Диминутивы, ис-
пользуемые в качестве терминов, на выражение 
оценки не влияют.
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Аннотация.  Статья посвящена категориальному моделированию подъязыка гомеопатии. Подъязык профессиональной области зна-
ния и/или деятельности является средством вербализации ее понятий, концепций и категорий и служит формой создания, интерпре-
тации, хранения и передачи специального знания. На материале 1258 терминов и общелитературных слов, взятых из гомеопатических 
словарей, монографий и учебных пособий по гомеопатии, выделяются восемь универсальных онтологических и гносеологических 
категорий (категории деятеля, состояния, процессов, занятий, свойств, величин, наук и отраслей, орудий) и одна специфическая для 
данного подъязыка категория препарата. Именно данные категории концептуально значимы для данного подъязыка, они формиру-
ют «каркас» гомеопатического знания. Универсальные категории присущи любой научной сфере, тогда как специфическая категория 
препарата является уникальным ментальным конструктом в силу специфичности составляющих эту категорию концептов и преобла-
дающих средств их вербализации. С точки зрения вербализации гомеопатических концептов, формирующих выявленные категории, 
наибольший удельный вес имеет отраслевая (общемедицинская, анатомическая, клиническая) терминология, что обусловлено мо-
лодостью гомеопатии как профессионального знания и ее статуса ответвления медицинской науки. Общелитературная лексика так-
же присутствует в гомеопатических текстах и репрезентирует часть обыденного знания, неизбежного для любой научно-профессио-
нальной сферы, что обусловлено необходимостью коммуникации не только в рамках схемы «специалист – специалист», но и схемы 
«специалист – неспециалист» (например, «врач – пациент»). Наименьшую долю составляет пласт узкоспециальной, собственно го-
меопатической терминологии, вербализующей уникальные концепты, созданные гомеопатией. Результаты исследования позволяют 
углубить знание о соотношении универсальных и специфических категорий в профессиональных подъязыках и соотношении средств 
вербализации соответствующих концептов.
Ключевые слова: категория, категориальное моделирование, подъязык, LSP, концепт, термин, отраслевая терминология, узкоспеци-
альная терминология
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Abstract. The article considers the categorical modeling of the sublanguage of homeopathy. The sublanguage of a professional area of knowl-
edge and/or activity is a means of verbalizing its notions, concepts and categories, and serves as a form of creation, interpretation, storage and 
communication of special knowledge. On the material of 1258 terms and general literary words from homeopathic dictionaries, monographs 
and tutorials on homeopathy, 8 universal ontological and epistemological categories are distinguished (categories of agent, state, processes, 
occupations, properties, values, sciences and branches, tools) and one category, characteristic for this sublanguage, – “Medication”. These par-
ticular categories are conceptually signifi cant for this sublanguage, they form the “framework” of homeopathic knowledge. Universal categories 
are inherent in any scientifi c fi eld, while the specifi c category “Medication” is a unique mental construct due to the distinctive characteristics of 
the concepts constituting this category and the prevailing means of their verbalization. From the point of view of verbalization of homeopathic 
concepts that form the identifi ed categories, the sector-specifi c (general medical, anatomical, clinical) terminology has the largest share, which 
results from the youth of homeopathy as a professional knowledge and its status as a branch of medical science. General literary vocabulary is also 
present in homeopathic texts and represents a part of everyday knowledge that is inevitable for any scientifi c and professional fi eld, due to the 
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necessity to communicate not only within the framework of the “specialist – specialist” scheme, but also within the “specialist – non-specialist” 
scheme (for example, “doctor – patient”). The smallest share is the layer of highly specialized, homeopathic terminology per se, verbalizing 
unique concepts created by homeopathy. The results of the study make it possible to enrich the knowledge of the relationship between universal 
and specifi c categories in professional sublanguages and the relationship between the means of verbalization of the corresponding concepts.
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Вопросы соотношения различных типов 
знания и вербализующих их единиц являются 
особенно дискуссионными в современной науке 
о языке. Появление новых, а также развитие и 
совершенствование уже имеющихся научных, 
технических и иных областей знания и/или 
деятельности неизбежно ставят вопрос об адек-
ватном вербальном воплощении, систематизации 
понятий и концепций для последующей комму-
никации в этих областях. 

Важнейшим феноменом языкового и кон-
цептуального уровня в научной сфере становится 
LSP, language for special purposes (ЯСЦ, язык для 
специальных целей в русской традиции). Это 
понятие зарождается в 70-е гг. XX в. в рамках 
терминоведения и функциональной стилистики 
и противопоставляется разговорно-обиходному 
языку (LGP, language for general purposes). В со-
временных исследованиях также пользуются 
такими терминами, как «профессиональный 
язык», «специальный язык», «субъязык», 
«подъязык», «язык профессиональной комму-
никации», в зависимости от аспекта изучения: 
функциональный аспект, термиосистема или 
профессиональное просторечие и т.д. 

Мы будем пользоваться термином подъ-
язык, подразумевающим статус функциональ-
ной разновидности языка, использующейся в 
научно-профессиональных сферах знания для 
формирования, описания, объяснения и передачи 
их понятий и концепций [1–6]. Как указывают 
С. В. Гринев-Гриневич и Э. Я. Сорокина, «каж-
дая профессиональная отрасль научного знания 
имеет свой ЯСЦ, созданный на базе националь-
ного языка» [2, с. 31].

Под подъязыком мы будем понимать сово-
купность языковых средств, использующихся 
в какой-либо области профессионально-на-
учных знаний и/или деятельности, служащую 
преимущественно для передачи предметной 
информации и отражающую понятийный ап-
парат данной науки (Н. Д. Андреев, А. С. Герд, 
Н. Б. Гвишиани, А. И. Комарова, З. И. Комарова, 
В. М. Лейчик, С. Е. Никитина, А. В. Суперан-
ская, L. Dépecker, F. Gaudin, M.-C. L’Homme, 
M. Slodzian, J. Sager и др.).

Важнейшими составляющими LSP как 
языка, использующегося в научно-профессио-
нальных сферах знания, на языковом уровне 
являются терминологическая лексика и соот-
ветствующие тексты. 

Подъязык, имея в своей основе термин, 
становится исключительно важным средством 
вербализации специального знания в науке, 
профессиональной деятельности и коммуника-
ции. Термин является комплексной единицей, 
сочетающей в себе признаки и свойства языковой 
и ментальной сфер, а исследование подъязыка – 
это «изучение корреляций между структурами 
специального знания и структурами языка» 
[5, с. 178].

Совокупность терминов и общелитератур-
ных языковых средств вербализуют знания, 
концепции в тексте. Как указывает А. С. Герд, 
текст, который составляет LSP, – это «текст, 
содержание которого составляет то или иное 
профессиональное знание – научное, правовое, 
техническое…» [7, с. 21]. 

Научные сферы и, как следствие, обслужи-
вающие их подъязыки отличаются категориаль-
ной стратификацией. Моделирование категори-
альной структуры того или иного подъязыка по-
зволяет смоделировать «каркас» науки, выявить 
ключевые тематические блоки, вокруг которых 
выстаивается научная концепция.

Первым ученым, писавшим о категори-
альной классификации, был Д. С. Лотте, он 
первым выделил четыре научно-технических 
категории: процессов, предметов техники, 
свойств и единиц измерения [8, с. 29]. Позже 
Т. Л. Канделаки дополняет эту систему катего-
рий категориями величин, наук и отраслей, про-
фессий (категория профессионального деятеля, 
по Е. И. Головановой) [9, с. 9].

В дальнейшем было предпринято немало 
попыток категориального описания той или иной 
науки, сферы знания и/или деятельности, выяв-
ления как универсальных для терминоведения 
категорий, так и специфических для исследу-
емой предметной области. Так, в диссертации 
Е. В. Бекишевой в клинической терминологии 
представлена форма языковой репрезентации 
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гносеологической категории пространства [10]. 
В исследовании [11] представлены категории 
пространства, времени, причины в терминологии 
миграционного права.

В работе [12] предложена категориальная 
модель общеэкологической терминологии на 
основе универсальных, понятийных категорий  
(субстанции, свойств, качества и т.д.) и модель 
общелингвистической терминологии на основе 
категорий единицы, структуры, формы, отноше-
ния. Показана роль категориального моделирова-
ния для двух прикладных задач: формирование 
словника терминологического двуязычного 
словаря и дидактическая задача обучению языка 
науки. Категориальная модель рассматривается 
как модель фиксации базовой терминологии со-
ответствующих областей знания.

С тех же позиций исследуется категори-
альная модель терминосистемы экологического 
аудита в работе [13]. Категориальная модель 
данной терминологии также основывается на 
универсальных понятийных категориях и вы-
полняет систематизирующую функцию при 
составлении глоссария.

Изучается и категориальное моделирование 
терминосистем: биржевого дела [14], физики 
низкоразмерных систем [15], экономики [16], 
строительства [17].

Необходимо отметить, что данные исследо-
вания посвящены категориальному моделирова-
нию терминологий или терминосистем. Едини-
цами исследования являлась терминологическая 
лексика, дефиниции терминов, терминополя. 

В настоящем исследовании ставится цель 
выявления категорий профессиональной сферы 
знания «Гомеопатия», вербально представленной 
в подъязыке гомеопатии. При этом подъязык 
включает в себя не только терминологическую 
лексику. С одной стороны, подъязык как целост-
ный фрагмент национального языка, приспо-
собленный для специальной коммуникации, 
является совокупностью единиц всех уровней 
языка, необходимых для ее осуществления. 
С другой стороны, это обусловлено молодостью 
самой гомеопатии, незначительным количеством 
собственной терминологии и тем фактом, что 
основная доля терминологических единиц, 
бытующих в гомеопатическом подъязыке, – 
общемедицинские термины. Более того, лекси-
кографическая фиксация понятий и терминов 
гомеопатии ничтожно мала, что обусловливает 
обращение в первую очередь к дискурсивным 
источникам по гомеопатии.

Таким образом, единицами анализа в насто-
ящем исследовании являются три лексических 

пласта подъязыка гомеопатии: 1) общеупотреби-
тельная лексика, вербализующая релевантные 
для гомеопатии понятия и отражающая обы-
денное, наивное знание; 2) общемедицинские 
термины, родовые для гомеопатии (клинические, 
анатомические и т.д.); 3) узкоспециальные терми-
ны, репрезентирующие понятия, выработанные в 
рамках самой гомеопатии. Общий массив единиц 
анализа составил 1258 терминов и общенародных 
лексических средств.

Исследование проводилось в несколько 
этапов. Первый этап – составление корпуса тер-
минологических средств подъязыка гомеопатии. 
Единицы извлекались из двух видов источников: 
сферы фиксации терминов (словари и справоч-
ники) и сферы функционирования (учебные 
пособия и монографии). Через выделение спе-
циального корпуса терминологических средств 
устанавливались границы предметного знания 
гомеопатии.

На втором этапе в системно-категориальном 
аспекте выделялись категориальные признаки 
научных концептов посредством компонентно-
дефиниционного анализа семантики терминов.

Третий этап предполагал концептуальный 
анализ семантики терминов в речевом аспекте 
(в гомеопатическом дискурсе).

На четвертом этапе ранжировались концеп-
туальные признаки и моделировалась иерархи-
ческая структура категорий.

Пятый этап заключался непосредственно 
в категоризации – объединении концептов в 
категории на основе категориально-понятий-
ного анализа (родо-видовая разновидность 
у Т. Л. Канделаки).

Анализ фактического материала показал, 
что предметная сфера гомеопатии включает 
девять крупных категорий, восемь из которых 
являются универсальными онтологическими и 
гносеологическими категориями, свойственны-
ми различным сферам знания и их подъязыкам, 
и одна – специфическая. Рассмотрим эти катего-
рии, их базовые концепты, а также соотношение 
вербализующих их лексических средств.

1. Категория деятеля. Объективируется 
двумя концептами: «Врач-специалист» и «Па-
циент». Следует отметить, что предметная сфера 
гомеопатии обусловливает некую специфичность 
данной категории, традиционно постулируе-
мую как категория профессионального деятеля 
(Т. Л. Канделаки, Е. И. Голованова, Л. А. Шка-
това, Е. А. Федотова и др.). В гомеопатическом 
подъязыке и профессиональной сфере гомеопа-
тии пациент как «непрофессиональный» деятель 
(и различные вербализующие этот концепт 

А. Э. Буженинов. Категориальное моделирование подъязыка гомеопатии
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средства) также играет ключевую роль. Подавля-
ющее большинство средств-вербализаторов вы-
явленных концептов – отраслевая терминология 
(50,7%): нейрофизиолог, сосудистый хирург, не-
фролог. Узкоспециальная терминология – 36,2% 
(гомеопат, комплексист, уницист, псорический 
больной). Общелитературная лексика – 13,1% 
(больной, врач).

2. Категория состояния. Включает один 
суперконцепт «Болезнь как нозологическая 
форма» и два концепта: «Болезнь как состояние 
нездоровья» и «Симптом».  Суперконцепт «Бо-
лезнь как нозологическая форма» состоит из 12 
концептов, номинирующих различные нозоло-
гические группы: болезни почек, психические 
заболевания, болезни органов пищеварения и т.п. 
Подавляющее большинство вербализующих кон-
цепты лексем – отраслевая терминология (62,3%), 
фактически представляющая собой номенкла-
туру болезней: сахарный диабет, лейкоцитоз, 
фиброз печени и т.п. Общелитературная лексика 
(28,2%) представляет собой общенародные на-
именования болезней, зачастую это обиходные 
синонимы нозологических терминов, имеющих 
греческие и латинские терминоэлементы: мало-
кровие, белая горячка, изжога, воспаление десен. 
Достаточно высокий процент данных единиц 
говорит о том, что в гомеопатическом дискурсе 
важна и функция коммуникации с неспециали-
стом, например пациентом. Узкоспециальная 
терминология – 14,1%. Наименьшая доля соб-
ственно гомеопатических терминов категории 
состояния обусловлена тем, что, будучи ответ-
влением медицины, гомеопатия не изобретает 
новых заболеваний, а стремится излечить уже 
известные. Тем не менее, некоторые ориги-
нальные понятия  выработаны гомеопатией и 
особенно характерны для концепта «Симптом» 
(элиминирующий симптом, симптомы испыта-
ний, модальность ухудшения).

3. Категория процессов объективируется 
двумя концептами: «Физиологические процес-
сы» и «Физиологические процессы, происходя-
щие в организме под воздействием препарата». 
Составляющие концепты термины вербализуют-
ся преимущественно отраслевой терминологией 
(57,9%) и общенародной лексикой (25,3%): атро-
фия, патологическая адаптация, соматизация 
неврозов, отравление, расширение сосудов и др. 
Узкоспециальная терминология наименее пред-
ставлена – 16,8% (выведение гомотоксинов, про-
грессивная викариация, гомотоксикоз).

4. Категория занятий, процедур. В от-
личие от категории процессов, категория за-
нятий репрезентирует концепты, связанные с 

действиями, направленными на достижение 
некоего результата. Универсальная онтологи-
ческая и гносеологическая категория занятий 
репрезентируется концептами «Процедура те-
рапии», «Процедура диагностики», «Процедура 
приготовления препарата» и «Работа с доку-
ментацией». Большинство лексических средств 
(49,4%) принадлежат отраслевой терминологии: 
гемотерапия, операция, фиброскопия, мацерация 
и т.п. Гомеопатическая терминология составляет 
30,2%: потенцирование препарата, гомеопати-
ческая позология, индивидуализация препарата. 
Общенародная лексика наименее представлена 
– 20,4%: взятие крови, лечение, сушка и т.п.

5. Категория свойств репрезентируется 
тремя концептами: «Свойства пациента и его 
организма», «Свойства болезни», «Свойства пре-
парата». Категория свойств примечательна тем, 
что лексика общенародного фонда и отраслевая 
терминология имеют практически равный удель-
ный вес в вербализации концептов категории. 
Общелитературная лексика составляет 42,2%: 
бесчувственность, тяжесть течения заболе-
вания, высокомерие и др. Отраслевые термины 
(медицины, психологии, анатомии) – 41,6%: 
фрустрация, резистентность, тонус капилля-
ров, психотип и др. 

Такой паритет может объясняться двумя 
схемами гомеопатической коммуникации: «спе-
циалист – специалист» и «специалист – неспе-
циалист (пациент)». Поэтому значителен пласт 
общенародных слов, дублируемых терминами: 
злоба – агрессия, скудость эмоций – дефицит 
чувств, неудовлетворенность – фрустрация и т.д.

Наименее представлена собственно гомео-
патическая терминология (16,2%): типологич-
ность препарата, конституциональное подобие, 
гомеопатический тип и др.

6. Категория величин включает два кон-
цепта: «Величины, связанные с дозировкой» и 
«Величины, связанные с деятельностью организ-
ма». Отраслевой терминологией (терапевтиче-
ская доза, субтоксическая доза, мышечная масса 
и т.д.) представлены 32,7% вербализующих 
средств. Общенародная лексика и узкоспеци-
альная терминология оставляют 31,2%: уровень 
сахара в крови, степень тяжести заболевания, 
десятичная доза, шкала разведения и др.

7. Категория наук и отраслей представле-
на одним одноименным концептом и отражает 
понятия о гомеопатических школах и общеме-
дицинских специальностях, с необходимостью 
присутствующих в гомеопатических текстах. 
Отраслевая терминология занимает доминиру-
ющее положение (61,9%), так как медицина явля-
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ется одной из древнейших сфер человеческого 
знания: хирургия, фармакология, кардиология, 
биохимия, педиатрия и т.п. Гомеопатическая 
терминология занимает второе место (31,7%): 
гомеопатия, аллопатия, гомеопатический уни-
цизм и т.п. Общелитературная лексика составля-
ет лишь 6,4% и репрезентирует общенародные 
наименования гомеопатии и академической 
медицины: доказательная медицина, нетради-
ционная медицина и т.п.

8. Категория орудий также представлена 
одним одноименным концептом. Данная кате-
гория объединяет понятия, отражающие пред-
ставления о технической стороне науки (сфера 
деятельности). Поэтому, в отличие от других 
категорий, рассматриваемых ниже, орудийная 
категория суть категория предметная. Основопо-
ложник категориального подхода к терминоло-
гии Д. С. Лотте выделял среди первых категорий 
терминоведения категорию предметов, к которой 
фактически можно было отнести все, что имеет 
общее категориальное значение предметности. 
Однако все возрастающее разнообразие раз-
личных наук, областей человеческого знания и 
профессионального опыта не позволяет таким 
образом объединять разнородные концепты 
в одну категорию. В связи с этим в последнее 
время постулируется специфическая категория 
терминоведения – категория орудий как особых 
артефактов, с неизбежностью применяемых в той 
или иной научной деятельности человека в ка-
честве производительной силы общества [18,19]. 

Категория орудия в гомеопатическим 
подъязыке является специфической и отличной 
от других категорий в том плане, что в верба-
лизации ее концептов не принимают участия 
собственно гомеопатические термины. Иными 
словами, в рамках данной категории нет кон-
цептов, присущих единственно гомеопатии. 
Эта сфера знания может иметь собственные 
специфические концепты путей приготовления 
препаратов, уникальные концепции болезни 
и пациента, путей приготовления препаратов, 
но она не создает собственных технических 
артефактов, а использует те, которые созданы 
уже давно для других, более фундаментальных 
наук, таких как общая медицина, фармакология, 
фармацевтическая химия и др.

Отраслевая терминология представлена 
57,7% вербализующих средств: электронный 
микроскоп, ампула, шприц, колориметр, ЯМР-
спектрометр, весы Мора-Вестфаля и др.  Обще-
народные лексемы составляют 42,4 %: игла, сито, 
фарфоровая ступка, сушильный шкаф, воронка, 
флакон и др.

9. Категория препарата. Данная категория 
является специфической для LSP гомеопатии, 
несмотря на представленность в ней и чисто 
отраслевых и иногда общенародных средств 
вербализации понятий. Специфичность заклю-
чается в том, что данные единицы вербализуют 
понятия лишь одного концепта данной категории 
– «Аллопатические препараты».  Второй круп-
ный концепт, «Гомеопатические препараты», 
является сугубо специфическим и распадается 
на ряд концептуальных признаков (направлен-
ность лечения, состав, взаимодействие препа-
ратов, галеническая форма). Специфичность в 
языковом плане заключается в том, что второй 
концепт полностью вербализован узкоспеци-
альной терминологией, самым многочисленным 
пластом (39,1 %): женский и мужской препарат, 
полихрест, универсальный антидот, конститу-
циональный препарат, симилимум, нозод и т.д.

Для вербализации концепта «Аллопати-
ческие препараты» используются в основном 
отраслевые термины (36,8%): психотропные, 
антиспазматические, антивоспалительные 
препараты, антибиотик и т.д. Наименьший 
удельный вес имеет общенародная лексика 
(24,1%), включающая концепты базового уровня 
(«Лекарство», «Средство») и общенародные наи-
менования препаратов, выраженных терминами 
с греческими и латинскими терминоэлементами: 
почечное, глистогонное, противотошнотное 
лекарство и т.п.

Таким образом, подъязык гомеопатии, об-
служивающий соответствующую предметную 
область, отражает ее категориальную стратифи-
кацию на восемь универсальных гносеологиче-
ских и онтологических категорий и одну специ-
фическую для данного подъязыка категорию 
(категория препарата). Именно эти категории яв-
ляются значимыми форматами знания исследуе-
мой сферы, а вербализующие соответствующие 
концепты термины и общенародные лексические 
единицы выполняют функцию создания, хране-
ния и передачи предметной информации между 
специалистами и неспециалистами. 

Анализ показал, что большая часть лексиче-
ских средств (52,0%) – это отраслевая термино-
логия, принадлежащая фундаментальным дис-
циплинам (клиническая медицина, фармакология 
и др.), которой с неизбежностью пользуется 
гомеопатия как более молодая отрасль меди-
цинской практики. Общелитературная лексика 
составляет 27,5% и репрезентирует часть обыден-
ного знания, присущего любой научной сфере. 
Наименьшую долю имеет узкоспециальная, соб-
ственно гомеопатическая терминология (20,5%).

А. Э. Буженинов. Категориальное моделирование подъязыка гомеопатии
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Аннотация. В статье охарактеризовано номинативное поле концепта-доминанты ВРЕМЯ посредством выявления специфики представ-
ленности хронем и лингвокультурных лексических таймеров в дискурсивной темпоральной архитектонике публицистических статей 
об арабской архитектуре в журналах «Вокруг света» и «National Geographic». Проведение исследования обусловлено необходимостью 
таксономического моделирования номинативного поля концепта-доминанты ВРЕМЯ в аспекте его контекстуального сопряжения с 
лингвокультурным спектром описания древнеарабской городской архитектуры в публицистическом дискурсе англоязычного и рус-
скоязычного журналов. Рассмотрены статья В. Захарченко, В. Кабошкина «Земля и солнце Туниса», а также статья «These 5 destinations 
are among the holiest sites in Islam», написанная редактором журнала «National Geographic». Определены темпоральные компонен-
ты в номинативном поле концепта-доминанты ВРЕМЯ в этих статьях, осуществлен их сравнительный анализ, показавший тенденции 
употребления темпоральных маркеров в дискурсивном информативном коде публицистических статей. Выявленные темпоральные 
маркеры применены в качестве отсылки к исторической эпохе создания того или иного архитектурного сооружения в городском 
пространстве. Результатом работы стало пополнение теоретических данных о специфике номинативного поля концепта-доминанты 
ВРЕМЯ, представленного различными хронемами и лингвокультурными лексическими таймерами в публицистическом дискурсе, а 
также в изложении авторской классификации хронем, выявленных в текстах об арабской архитектуре в журналах «Вокруг света» и 
«National Geographic». Полученные результаты исследования могут быть применены в лекциях и семинарах по дискурсологии, меж-
культурной коммуникации, когнитивной лингвистики, теории текста, в семинарах по интерпретации дискурсивного информативного 
кода номинативного поля концепта-доминанты ВРЕМЯ. 
Ключевые слова: публицистический дискурс, лингвокультурные лексические таймеры, хронемы, дискурсивный информативный код, 
концепт-доминанта
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Linguocultural lexical timers and chronemes in the informative code of journalistic discourse 
(on the material of the magazines National Geographic and Vokrug Sveta (Around the World))
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Abstract. The article describes the nominative fi eld of the dominant concept “Time” by identifying the peculiarities of the representation of 
chronemes and linguocultural lexical timers in the discursive temporal architectonics of journalistic articles on Arabic architecture published in 
the magazines Vokrug Sveta and National Geographic. The research is determined by the need for taxonomic modeling of the nominative fi eld of 
the dominant concept “Time” from the perspective of its contextual coupling with the linguocultural range of descriptions of ancient Arabic urban 
architecture in the journalistic discourse of English-language and Russian-language magazines. The article “The Earth and the Sun of Tunisia” by 
V. Zakharchenko and V. Kaboshkin as well as the article “These 5 destinations are among the holiest sites in Islam”, written by the editor of the 
National Geographic magazine, were both considered for the temporal components of the nominative fi eld of the dominant concept “Time”. 
Their comparative analysis showed trends in the use of temporal markers in the discursive informative code of journalistic texts. The fi ndings 
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indicate that the article by V. Zakharchenko and V. Kaboshkin “The Earth and the Sun of Tunisia” published in the magazine Vokrug Sveta, and 
the editorial article “These 5 destinations are among the holiest sites in Islam” published in the National Geographic magazine contain 25 and 
23 chronemes and linguocultural lexical timers, respectively. The identifi ed temporal markers are used as a reference to the historical period 
during which a particular architectural construction was created in the urban space. The result of this article involves the replenishment of the 
theoretical data on the features of the nominative fi eld of the dominant concept “Time” represented by various chronemes and linguocultural 
lexical timers in journalistic discourse, as well as in the presentation of the author’s classifi cation of chronemes identifi ed in the journalistic 
texts on Arabic architecture taken from the magazines Vokrug Sveta and National Geographic. The obtained research results can be applied in 
lectures and seminars on discourse studies, intercultural communication, cognitive linguistics, text theory, in seminars on the interpretation of 
the discursive informative code of the nominative fi eld of the dominant concept “Time”.
Keywords: journalistic discourse, linguocultural lexical timers, chronemes, discursive informative code, dominant concept
For citation: Koliadin A. V. Linguocultural lexical timers and chronemes in the informative code of journalistic discourse (on the material of the 
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В настоящее время одним из актуальных 
направлений развития дискурсологии является 
моделирование информативного кода в архи-
тектонике дискурсов различных типов. Моде-
лирование в этом случае основано на результа-
тах интерпретативного процесса осмысления 
параметров дискурсивного информативного 
кода как единства «лексико-грамматических 
и синтаксических конструкций» [1, с. 297], где 
лексическая составляющая представляет собой 
совокупность  маркеров невербального кода, 
лингвокультурем, глюттонимов, колоративов, 
эмотивов с учетом того, что каждый публици-
стический текст эффективен для восприятия 
читателем за счет применения различных ком-
понентов информативного кода, отражающих 
созданный автором дискурсивный мир. Сово-
купность публицистических текстов формирует 
публицистический дискурс.

В современной дискурсологии проблема 
изучения информативного кода публицистиче-
ских статей относится к мало разработанным 
[1, с. 298; 2, с. 96]. Н. Ф. Алефиренко рассма-
тривает понятие дискурса через категорию 
речи, когнитивный аспект которой связывает 
«когнитивные механизмы ее порождения, 
знания мира, мнения, ценностные ориентиры, 
которые играют значительную роль для пони-
мания и восприятия информации» [3, с. 238]. 
В современной дискурсологии отмечается тот 
факт, что теория дискурса «находится в зоне 
турбулентности» [4, c. 316], что приводит к 
появлению новых интерпретативных подходов 
к функционированию дискурса. Так, публици-
стический дискурс может быть рассмотрен с 
точки зрения «систематизации, кодирования 
и распространения информации» [5, c. 31], что 
способствует рассмотрению «мира дискурса» 
[6, с. 105]. Значим тот факт, что дискурсивные 

миры «представляют собой динамические 
системы смыслов» [7, с. 7], состоящих из но-
минантов.

В данной статье представляется интерес-
ным рассмотреть лингвокультуремы как один 
из типов номинантов дискурсивного инфор-
мативного кода, а именно лингвокультурные 
лексические таймеры, в сравнении с хронема-
ми. Под лексическими таймерами понимаются 
«слова и словосочетания, семантика которых 
косвенно репрезентирует темпоральный аспект» 
[8, c. 177]. Проводимое исследование нацелено 
на определение специфики представленности 
лингвокультурных лексических таймеров и 
хронем в архитектонике публицистического 
концепта-доминанты ВРЕМЯ, репрезентирован-
ного в статьях об арабской архитектуре, опубли-
кованных в журналах «Вокруг света» и «National 
Geographic». Параметры концепта-доминанты 
ВРЕМЯ в нашем исследовании определяются 
в соответствии с необходимостью выявления 
«когнитивных доминант» [9, c. 536], указыва-
ющих на актуализацию ментальных структур 
сознания автора, отвечающих за репрезентацию 
времени в дискурсе, в данном случае в публи-
цистическом дискурсе.

Исследование лингвокультурных лекси-
ческих таймеров и хронем проводится посред-
ством применения дискурсивного контент-
анализа, когнитивного анализа номинативного 
поля концепта-доминанты ВРЕМЯ, лингви-
стического анализа, сравнительного анализа 
лингвокультурных лексических таймеров и 
хронем в англоязычном и русскоязычном на-
учно-популярных журналах.

Рассматривается применение лингво-
культурных лексических таймеров и хронем 
в дискурсивном информативном коде статьи 
В. Захарченко и В. Кабошкина «Земля и солнце 
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Туниса», опубликованной в журнале «Вокруг 
света» [10] и статьи «These 5 destinations are 
among the holiest sites in Islam» [11], написан-
ной редактором журнала «National Geographic» 
(фамилия автора статьи на сайте журнала не 
указана). Обе разноязычные статьи посвяще-
ны описанию темпорального аспекта арабской 
архитектуры как культурно-маркированного 
городского пространства восточных городов по-
средством формирования номинативного поля 
концепта-доминанты ВРЕМЯ. Такое описание 
выстраивается на основе социографическиих 
маркеров как лексических единиц, в которых 
«заложена синергия двух компонентов ре-
ального мира, а именно синергия социумной 
информации и информации о географическом 
объекте» [12, с. 87]. Описание репрезентиру-
ется как кодируемый формат, обусловленный 
«характерными особенностями адресата и 
адресанта» [13, с. 7]. Кодируемый формат дис-
курсивного информативного кода состоит из 
различных компонентов. В частности, каждый 
публицистический текст включает в себя разно-
го рода вербальные маркеры, которые характе-
ризуют географические объекты, описываемые 
в статье с разных точек зрения, в сочетании с 
темпоральными маркерами.

Нами рассматриваются темпоральные вер-
бальные маркеры информативного кода публи-
цистического дискурса, которые определяются 
как хронемы и лингвокультурные лексические 
таймеры. Наличие хронем и лингвокультур-
ных лексических таймеров в тексте формиру-
ет «темпоральный когнитивный аттрактор» 
[14, с. 180], представляющий совокупность 
номинантов номинативного поля концепта-до-
минанты ВРЕМЯ.  Проведенные исследования 
публицистического дискурса выявляют «много-
численные номинанты, репрезентирующие 
категорию времени» [15, с. 89].

Хронемы, по данным исследователей, 
представляют собой конкретные указания в 
тексте на время совершения события или раз-
ные временные отрезки, которые обозначаются 
различными лексическими единицами либо 
числами. Хронема представляет собой дату, яв-
ляющуюся историческим фактом, и выражена 
числом. Под лингвокультурными лексическими 
таймерами, в отличие от хронемы, предлагается 
понимать вербальные маркеры информативного 
кода публицистического дискурса, которые 
лишь косвенно указывают на время, в кото-
рое произошло событие. Лингвокультурный 

лексический таймер – это, прежде всего, связь 
культурно и исторически маркированных лек-
сических единиц, образующих синтаксические 
конструкции с целью описания темпорального 
фона того или иного события, объекта или субъ-
екта, как в прошлом, так и в настоящем времени. 
Следовательно, только тот читатель, который 
знает исторические аспекты темы, описывае-
мой в публицистической статье, может понять, 
какое время имеется в виду в определенных 
названиях, именах и т.д. 

Многие авторы публицистических текстов 
сочетают в своих статьях хронемы и линг-
вокультурные лексические таймеры, однако 
перевес хронем, например, серьезно снижает 
качество чтения, поскольку лишние цифры в 
тексте мешают эмоциональному восприятию 
публицистического текста и делают его сухим 
и скучным.

Однако применение лингвокультурных 
лексических таймеров побуждает читателя пу-
блицистических текстов обращаться к словарям 
и справочникам, что дает повод для дополни-
тельного интеллектуального развития и создает 
некую интригу повествования, что всегда вы-
зывает интерес у читателя и привлекает его к 
такого рода статьям.

Проводя лингвистический анализ и когни-
тивный анализ дискурсивного информативного 
кода статьи В. Захарченко и В. Кабошкина «Зем-
ля и солнце Туниса», опубликованной в журнале 
«Вокруг света» (далее – в статье из «Вокруг 
света»), можно сделать вывод, что хронемы и 
лингвокультурные лексические таймеры высо-
кочастотны и образуют ближнюю периферию 
ядерно-периферийной структуры, что позволяет 
предположить, что в статье функционирует кон-
цепт-доминанта ВРЕМЯ. В ходе исследования 
публицистической статьи было выявлено 25 
единиц, которые прямо или косвенно номини-
руют концепт-доминанту ВРЕМЯ.

На рис. 1 представлена частотность темпо-
ральных маркеров, а именно хронем и лингво-
культурных лексических таймеров, входящих 
в номинативное поле концепта-доминанты 
ВРЕМЯ, репрезентированного в статье из «Во-
круг света».

Из данных, приведенных на  рис. 1, видно, 
что в дискурсивном информативном коде ста-
тьи представлено примерно равное количество 
двух типов номинантов концепта-доминанты 
ВРЕМЯ: 13 хронем и 12 лингвокультурных 
лексических таймеров. 

А. В. Колядин. Лингвокультурные лексические таймеры и хронемы в информативном коде 
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В анализируемой публицистической статье 
номинативное поле концепта-доминанты ВРЕ-
МЯ состоит из 6 хронем, обозначающих точное 
указание даты события: в XII веке до нашей эры; 
в марте 1956 года; в ноябре 1958 года; во II веке 
до нашей эры; в VII веке нашей эры; в 1881 году. 
Эти хронемы культурно-исторически маркиро-

ванные и располагаются на темпоральной оси 
как до нашей эры, так и в нашей эре, что опре-
деляет диахронический спектр описания тем-
порально обусловленного пространства Туниса. 
Также было выявлено 6 хронем, обозначающих 
примерное указание даты события или времен-
ного отрезка, с которым связано событие: глубь 

Рис. 1. Частотность хронем и лингвокультурных лексических таймеров 
в номинативном поле концепта-доминанты ВРЕМЯ в статье из «Вокруг света» 

(цвет онлайн) 

Хронемы, представленные в дискурсивном 
информативном коде статьи, можно разделить 
на несколько групп. Нами предлагается сле-
дующая их классификация: 1) хронемы, от-
ражающие точную дату события; 2) хронемы, 
отражающие примерную дату или временной 

отрезок; 3) хронемы, отражающие абстракт-
ное временное понятие. В соответствии с 
предложенной классификацией осуществлен 
квантитативный анализ хронем номинативного 
поля концепта-доминанты ВРЕМЯ, результаты 
которого представлены на рис. 2.

Рис. 2. Частотность хронем в номинативном поле концепта-доминанты ВРЕМЯ в статье 
из «Вокруг света» (цвет онлайн)
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тысячелетий; сооружение далекого прошлого; 
период мрачного Средневековья; в течение 
нескольких столетий; до пришествия фран-
цузских колонизаторов и веками. Эти хронемы 
также культурно-исторически маркированные. 
И лишь одна культурно-исторически немар-
кированная хронема обозначала абстрактное 
временное понятие – в свое время.

Номинативное поле концепта-доминанты 
ВРЕМЯ в рассматриваемой публицистической 

статье включает в себя четыре типа лингво-
культурных лексических таймеров, представ-
ленных в дискурсивном информативном коде 
статьи. Существует следующая классификация 
лексических таймеров: пролонгированные, 
предельные, точечные и обобщающие лексиче-
ские таймеры [14, с. 181]. Проведенный кванти-
тативный анализ определил частотность всех 
четырех типов лингвокультурных лексических 
таймеров (рис. 3).

Рис. 3. Частотность лингвокультурных лексических таймеров в номинативном поле концепта-
доминанты ВРЕМЯ в статье из «Вокруг света» (цвет онлайн)

Пролонгированный 
лексический таймер

Обобщающий 
лексический таймер

Точечный 
лексический таймер

Предельный 
лексический таймер

Выявленные лингвокультурные лексиче-
ские таймеры, состоящие из синтаксем, можно 
классифицировать следующим образом: 

1) пролонгированные лингвокультурные 
лексические таймеры: многолетнее иго колони-
заторов; рабовладельческая империя; Карфаген; 

2) обобщающие лингвокультурные лек-
сические таймеры: древность встает перед 
глазами; новая история; путь новой жизни; 
следы истории. Культурная маркированность 
двух последних таймеров ситуативна, т.е.  кон-
текстуально обусловлена; 

3) точечные лингвокультурные лексические 
таймеры: захват Туниса Испанией; провинция 
Рима; захват Османской империей; захват 
Францией; 

4) предельный лингвокультурный лексиче-
ский таймер: к падению Карфагена.

Необходимо отметить также, что в дискур-
сивном информативном коде статьи из «Вокруг 
света», в номинативном поле концепта-доми-
нанты ВРЕМЯ хронемы и лингвокультурные 
лексические таймеры сопряжены друг с другом 
– лексический таймер дает повод для размыш-
ления читателю об описываемом времени, а 
хронема уточняет это время, т. е. выявляется 
сопряжение интерпретативных форматов ав-
торов статьи и читателей как ее адресатов в 
процессе пересечения доменов, относящихся 
«к структуре знания, которая служит фоном 
для интерпретации значения лингвистических 
форм» [16, p. 184], поскольку домены включают 
«сопутствующие аспекты опыта, которые также 
концептуализируются» [16, p. 181].

Проведя лингвистический анализ дискур-
сивного информативного кода англоязычной 
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статьи «These 5 destinations are among the holiest 
sites in Islam» в журнале «National Geographic», 
можно сделать вывод, что частотность хронем 
и лингвокультурных лексических таймеров 
также указывает на то, что одним из концепт-
доминант данной публикации является именно 
концепт-доминанта ВРЕМЯ. В ходе исследова-
ния было выявлено 23 темпоральных маркера, 
которые прямо или косвенно характеризуют 
время в сопряжении с пространственными па-
раметрами описываемой архитектуры.

На рис. 4 представлено распределение по 
частотности временных маркеров, а именно 
хронем и лексических таймеров, в номинатив-

ном поле концепта-доминанты ВРЕМЯ, репре-
зентированном в статье «These 5 destinations are 
among the holiest sites in Islam» в журнале «Na-
tional Geographic» (далее – в статье из «National 
Geographic»).

Как следует из данных, приведенных на 
рис. 4, в дискурсивном информативном коде 
концепта-доминанты ВРЕМЯ рассматриваемой 
публицистической статьи представлено боль-
шее количество хронем (17 ед.) по сравнению 
с количеством лингвокультурных лексических 
таймеров (всего 6 ед.), что говорит о стрем-
лении автора указать точные темпоральные 
параметры описываемого пространства.

Рис. 4. Частотность хронем и лингвокультурных лексических таймеров в 
номинативном поле концепта-доминанты ВРЕМЯ в статье из «National 

Geographic» (цвет онлайн)

Хронемы

Лингвокультурные 
лексические таймеры

Хронемы, выявленные в дискурсивном 
информативном коде концепта-доминанты 
ВРЕМЯ в статье, представлены в соответствии 
с авторской классификацией, изложенной выше, 
и в соответствии с их частотностью. Хронемы 
разделены на три группы по вышеприведенной 
классификации хронем (рис. 5).

Из данных, приведенных на рис. 5, видно, 
что в дискурсивном информативном коде пуб-
лицистической статьи представлены 9 хронем, 
обозначающих точное указание даты события: 
set by Muhammad in 624 (в 624 году); during the 
ninth century (в девятом веке); 38 years after (че-
рез 38 лет); died in 632 (в 632 году); in A.D. 670 
(в 670 году); in 70 B.C. (в 70 году до н.э.); in A.D. 
638 (в 638 году); A.D. 715 (715 год).

Было выявлено 7 хронем, обозначающих 
примерное указание даты события или времен-

ного отрезка, с которым связано событие: around 
A.D. 570 (около 570 года); each year (каждый 
год); more than a thousand years (более 1000 лет 
назад); the world’s oldest (старейшему в мире); 
over the next century (в течение следующего сто-
летия); in biblical times (в библейские времена); 
dates from the 19th and 20th centuries (между XIX 
и XX веком).

Определена одна хронема, обозначающая 
абстрактное временное понятие – to this day 
(по сей день).

Лингвокультурные лексические таймеры, 
представленные в дискурсивном информатив-
ном коде в номинативном поле концепта-доми-
нанты ВРЕМЯ в статье, также можно разделить 
на четыре группы. Результаты квантитативного 
анализа номинантов этих четырех групп отра-
жены на рис. 6.
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Выявленные лингвокультурные лексиче-
ские таймеры, состоящие из синтаксем, можно 
классифицировать следующим образом:

1) пролонгированный лингвокультурный 
лексический таймер – dates from the reign of 
the Arab-Muslim Aghlabid dynasty (датируется 
правлением арабо-мусульманской династии 
Аглабидов); 

2) обобщающий лингвокультурный лек-
сический таймер – sacred history (священную 
историю); 

3) точечные лингвокультурные лексические 
таймеры: the burial place of Muhammad (местом 

захоронения Мухаммеда); Adam and Abraham 
(Адам и Авраам); Muhammad ascended to heaven 
(Мухаммед вознесся на небеса); 

4) предельный лингвокультурный лексиче-
ский таймер – before he came (до его появления).

В дискурсивном информативном коде в но-
минативном поле концепта-доминанты ВРЕМЯ 
в статье из «National Geographic» хронемы и 
лингвокультурные лексические таймеры со-
пряжены друг с другом так же, как и в русско-
язычной публицистической статье. Однако, 
учитывая исторический характер публици-
стического текста, автор статьи старается в 

Рис. 5. Частотность хронем в номинативном поле концепта-доминанты ВРЕМЯ в статье 
из «National Geographic» (цвет онлайн)

Рис. 6. Частотность лингвокультурных лексических таймеров в номинативном поле кон-
цепта-доминанты ВРЕМЯ в статье из «National Geographic» (цвет онлайн)
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большей степени применять для временных 
описаний хронемы и лишь как стилистический 
прием – лингвокультурные лексические таймеры.

В таблице представлены результаты срав-
нительного анализа использования хронем и 
лингвокультурных лексических таймеров в но-

минативном поле концепта-доминанты ВРЕМЯ 
в статьях В. Захарченко и В. Кабошкина «Земля 
и солнце Туниса» в журнале «Вокруг света» и 
«These 5 destinations are among the holiest sites 
in Islam», написанной редактором журнала 
«National Geographic».

Показатели сравнения использования хронем и лингвокультурных лексических таймеров 

Показатель для сравнения Статья в журнале 
«Вокруг света»

Статья в журнале 
«National Geographic»

Общее количество временных маркеров в концепте-
доминанте 25 23

Общее количество хронем 13 17

Хронемы с точным указанием даты события 6 9

Хронемы с примерным указанием даты события 6 6

Хронемы, основанные на абстрактных временных 
понятиях 1 1

Общее количество лингвокультурных лексических 
таймеров 12 6

Пролонгированные лексические таймеры 3 1

Обобщающие лексические таймеры 4 1

Точечные лексические таймеры 4 3

Предельные лексические таймеры 1 1

Исходя из данных, представленных в табли-
це, количество темпоральных маркеров, хронем 
и лингвокультурных лексических таймеров, 
составляющих концепт-доминанту ВРЕМЯ, в 
целом превалирует в статье из русскоязычного 
журнала «Вокруг света», однако количество 
только хронем преобладает в статье из журнала 
«National Geographic», что свидетельствует о 
стремлении автора англоязычной статьи четко 
с темпоральной точки зрения обозначить про-
странственные параметры исламских городов.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что авторы рассмотренных публицистических 
статей об арабской архитектуре и городских 
пространствах активно используют временные 
маркеры как номинанты концепта-доминанты 
ВРЕМЯ. Однако в большей степени применены 
хронемы, чем лингвокультурные лексические 
таймеры, поскольку такие тексты носят исто-
рико-культурный характер, выполнены в стиле 
экскурсии, которая предполагает точное указа-
ние дат и временных отрезков. Таким образом, у 
читателя лингвокультурных публицистических 
текстов появляется возможность весьма образно 
представить планировку и архитектурные до-

стопримечательности ориентального города, 
которые присущи большей части городов араб-
ского мира. 

Проведя квантитативный анализ темпо-
ральных маркеров дискурсивного информатив-
ного кода как номинантов концепта-доминанты 
ВРЕМЯ в статье из «Вокруг света», можно сде-
лать вывод о том, что хронемы и лингвокуль-
турные лексические таймеры высокочастотны в 
анализируемом тексте. В ходе исследования было 
выявлено 25 темпоральных маркеров, которые 
прямо или косвенно характеризуют время.

Анализ дискурсивного информативного 
кода статьи из «National Geographic», показал, 
что хронемы и лексические таймеры так же 
высокочастотны, как и в рассмотренной рус-
скоязычной статье. В ходе исследования было 
выявлено 23 темпоральных маркера, которые 
прямо или косвенно характеризуют время, явля-
ясь номинантами концепта-доминанты ВРЕМЯ.

Однако авторы статей об арабской архи-
тектуре и городских пространствах активно 
используют временные маркеры, в большей 
степени применяют хронемы, чем лингвокуль-
турные лексические таймеры. Тем не менее, 
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значительная часть историко-культурного 
аспекта темпоральности отражена именно в 
лингвокультурных лексических таймерах, по-
скольку исторический аспект описываемых 
урбанистических пространств арабского мира 
в стиле экскурсии в рассматриваемых публици-
стических статьях основан на точном указании 
дат и временных отрезков, являвшихся номи-
нантами концепта-доминанты ВРЕМЯ. Лингво-
культурные лексические таймеры в текстах жур-
налов «Вокруг света» и «National Geographic» 
выполняют своего рода функцию посредника 
между архитектурной достопримечательностью 
и читателем: дают возможность понять стиль 
и традиции в градостроительстве той эпохи, 
когда создавался тот или иной материальный 
объект, но часть таймеров лингвокультурно 
маркированы ситуативно, т. е. контекстуально. 
Таксономически смоделированные номинатив-
ные поля концепта-доминанты ВРЕМЯ в виде 
англоязычной и русскоязычной палитр линг-
вокультурных лексических таймеров и хронем,  
пополняющих лингвокультурное содержание 
текста, его лингвокультурный дискурсивный 
информативный код, маркирующих катего-
рию темпоральности культурного фона эпохи, 
формируют у адресата текста представление о 
характерной общности всей архитектуры и о 
градоустройстве такого обширного в географи-
ческом пространстве культурно-исторического 
ареала, как арабский мир.  

Список литературы

1.  Огнева Е. А., Трофимова Н. А. Маркеры невербально-
го кода как компоненты дискурсивного информатив-
ного кода // Филологические науки. Вопросы теории 
и практики. 2023. Т. 16, вып. 1. С. 296–300. https://doi.
org/10.30853/phil20230005

2.  Шептун Н. Н. Аттрактивность в дискурсивном 
информативном коде (на материале источников «Le 
monde» и «Российская газета») // Филологический 
аспект. 2023. № 03 (95). С. 95–101.

3.  Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-
смысловое пространство языка : учеб. пособие. М. : 
Флинта, 2022. 288 c.

4.  Алефиренко Н. Ф., Нуртазина М. Б., Стебунова К. К. 
В поисках когнитивно-лингвистической мето-
дологии учения о дискурсе // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Язык и литература. 
2021. Т. 18, № 2. С. 313–338. https://doi.org/10.21638/
spbu09.2021.205, EDN: YZHBBD

5.  Кожемякин Е. А., Красикова Т. Р. Эпистемический 
порядок медиадискурса: специфика операций смыс-
лопорождения // Медиалингвистика. 2016. № 1 (11). 
С. 31–40. EDN: VMJUWF

6.  Кушнерук С. Л. «Мир дискурса» в аспекте когни-
тивного моделирования // Вопросы когнитивной 
лингвистики. 2013. № 1 (34). С. 105–114.

7.  Кушнерук С. Л. Когнитивно-дискурсивное миромо-
делирование. Опыт сопоставительного исследования 
рекламной коммуникации. М. : Флинта, 2019. 368 с. 

8.  Бузина Е. И. Детерминация лексических таймеров в 
темпоральной структуре художественного текста // 
Иностранные языки: лингвистические и методиче-
ские аспекты. 2019. № 44. С. 174–178. EDN: YYYZXM

9.  Даниленко И. А. Алгоритм выявления когнитивных 
доминант (на примере творчества Э.-М. Ремарка) // 
Когнитивные исследования языка. 2022. № 2 (49). 
С. 536–541. EDN: CEVEBK

10.  Захарченко В., Кабошкин В. Земля и солнце Туниса // 
Вокруг света. 2008. URL: https://www.vokrugsveta.ru/
vs/article/6441/ (дата обращения: 03.05.2023).

11.  These 5 destinations are among the holiest sites in Is-
lam // National Geographic. 2023. URL: https://www.
nationalgeographic.com/premium/article/fi ve-sacred-
holy-destination-shrine-mosque-islam?cmpid=org=ng
p::mc=social::src=twitter::cmp=editorial::add=tw2023
0331history-holydestinationsislam&linkId=207908780 
(дата обращения: 03.05.2023).

12.  Огнева Е. А. Архитектоника научно-популярного 
концепта-доминанты «Географические открытия» в 
свете интерпретативного моделирования // Научный 
результат. Вопросы теоретической и прикладной 
лингвистики. 2021. Т. 7, № 2. С. 78–94. https://doi.
org/10.18413/2313-8912-2021-7-2-0-8

13.  Мощева С. В. Речевое поведение в манипулятивно 
маркированном дискурсе // Вестник Московского 
государственного областного университета. Се-
рия Лингвистика. 2021. № 4. С. 6–12. https://doi.
org/10.18384/2310-712X-2021-4-6-12

14.  Огнева Е. А. Темпоральный текстовый аттрактор 
в информативном коде военной прозы (на матери-
але романа Б. Васильева «А зори здесь тихие…») 
// Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. 2022. № 9 (467). С. 178–188. https://doi.
org/10.47475/1994-2796-2022-10923

15.  Трофимова Н. А. Частотность и соотношение марке-
ров темпоральности в архитектонике публицистиче-
ского дискурса Эллен Барри (на материале «The New 
York Times») // Гуманитарные исследования. 2021. 
№ 1 (77). С. 88–94. https://doi.org/10.21672/1818-4936-
2021-77-1-088-094, EDN: PHMCQT

16.  Cienki A. Frames, idealized cognitive models, and
domains // The Oxford Handbook of Cognitive Linguis-
tics / eds. : D. Geeraerts, H. Cuyckens. Oxford : Oxford 
University Press, 2007. P. 170–187.

Поступила в редакцию 21.08.2023; одобрена после рецензирования 29.10.2023; принята к публикации 05.02.2024
The article was submitted 21.08.2023; approved after reviewing 29.10.2023; accepted for publication 05.02.2024

А. В. Колядин. Лингвокультурные лексические таймеры и хронемы в информативном коде 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 2

Научный отдел162

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 2. С. 162–168
Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism, 2024, vol. 24, iss. 2, pp. 162–168
https://bonjour.sgu.ru  https://doi.org/10.18500/1817-7115-2024-24-2-162-168, EDN: QGPUZI

Научная статья
УДК 811.111(73)’42

Специфика функционирования проксемной 
информативной текстовой структуры 
в романе Г. Джеймса «Женский портрет»
С. Н. Гламазда

Белгородский государственный институт искусств и культуры, Россия, 308033, г. Белгород, ул. Королева, д. 7

Гламазда Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков, svetlana-glamazda@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-6106-0520

Аннотация. В статье исследуется англоязычное текстовое пространство. Цель проводимого исследования заключается в спецификации 
проксемной информативной текстовой структуры произведения Г. Джеймса «Женский портрет». В теорию текста вводится новое поня-
тие «проксемная информативная текстовая структура» в качестве сегмента текстовой архитектоники, описывающей пространственные 
параметры, номинированные проксемами. Проксемы интерпретируются как номинации пространственных параметров текста. Уточ-
няется типология текстовых проксем, и к имеющимся проксемам-спейснемам, проксемам-глаголам движения, проксемам-топонимам, 
проксемам-пейзажным единицам дополняются такие типы проксем, как метафорическая пейзажная единица, интерьерная проксема 
и дистантная проксема. Под метафорической пейзажной единицей предлагается понимать метафорически маркированную проксе-
му, номинирующую пейзажное описание в тексте. Интерьерная проксема понимается как номинация внутреннего убранства дома и 
представляет собой социокультурную интерьерную проксему, интерпретируемую как социокультурный информативный конструкт, в 
котором пересекаются два социума: французский, а именно парижский, и испанский. Дистантная проксема-топоним интепретируется 
как проксема, номинирующая сюжетно-текстовую отсылку к локации, в которой не происходят описываемые события в момент упо-
минания о них. Социокультурный топоним-пейзажная единица понимается как пейзажная номинация, отражающая социокультурный 
аспект локации. Впервые были описаны двуядерные проксемы, которые представляют собой конструкты совокупности однотипных 
ядер и конструкты совокупности разнотипных ядер. Двуядерность проксем является одним из параметров специфики проксемной ин-
формативной текстовой структуры произведения Г. Джеймса. Определено наличие в проксемной информативной текстовой структуре 
романа Г. Джеймса «Женский портрет» социокультурно маркированных проксемных единиц, сопрягающих различные европейские 
культурные маркеры в сюжетно-тематической матрице художественного произведения.  
Ключевые слова: англоязычное текстовое пространство, проксемная информативная текстовая структура, метафорическая пейзаж-
ная единица, интерьерная проксема, дистантный художественный топоним
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Abstract. The article deals with the English text space. The purpose of the study is to identify the specifi c features of the proxemic informative 
text structure of H. James’s The Portrait of a Lady. A new concept of “proxemic informative text structure” is introduced into text theory as a seg-
ment of text architectonics that describes the spatial parameters nominated by proxemes. Proxemes are considered as nominations of spatial 
parameters of the text. The typology of textual proxemes is specifi ed and the existing proxemes-spacenаmes, proxemes-verbs of movement, 
proxemes-placenames, proxemes-landscape units are supplemented with such types of proxemes as a metaphorical landscape unit, an interior 
proxeme and a distant proxeme. The metaphorical landscape unit means a metaphorically marked proxeme that nominates a landscape descrip-
tion in the text. An interior proxeme is understood as a nomination of the interior decoration of a house. The interior proxeme revealed in the 
novel is a socio-cultural interior proxeme, interpreted as a socio-cultural informative construct in which two societies intersect: French, namely 
Parisian, and Spanish. A distant proxeme, i.e. a distant literary placename is understood as a proxeme that nominates a plot-textual reference 
to a location in which the described events do not occur at the moment when they are mentioned. Socio-cultural toponym-landscape unit is 
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understood as a landscape nomination refl ecting the socio-cultural aspect of the location. For the fi rst time, bi-kernel proxemes were identifi ed, 
which are constructs of a set of kernels of the same type and constructs of a set of kernels of diff erent types. The bi-kernel feature of proxemes is 
one of the parameters of the specifi c features of the proxeme informative text structure in the work of H. James. Socio-culturally marked proxemic 
units, aligning various European cultural markers in the plot-thematic matrix of a work of fi ction, are revealed in the proxemic informative text 
structure of H. James’s The Portrait of a Lady.
Keywords: English text space, proxemic informative text structure, metaphorical landscape unit, interior proxeme, distant literary placename
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В развитии современной теории текста 
значим вопрос «определения текста» [1, с. 811]. 
Существуют различные подходы к пониманию 
текста, среди которых для проводимого исследо-
вания актуально мнение И. Р. Гальперина о том, 
что текст имеет «целенаправленность и прагма-
тическую установку» [2, с. 18], что отражено в 
сюжетно-тематической матрице, сопряженной с 
пространственными параметрами текста.

Исследование построения и функциониро-
вания текстового пространства является одним 
из актуальных вопросов теории текста. Текст 
в этом случае предстает в виде совокупности 
информативных структур. Среди текстовых ин-
формативных структур реализуется проксемная 
информативная структура, под которой предла-
гается понимать сегмент текстовой архитектони-
ки, описывающий пространственные параметры, 
номинированные проксемами. В зависимости от 
жанра текста, который понимается «как формат 
знания» [3, p. 1186], проксемная информатив-
ная структура может состоять из большего или 
меньшего количества проксем. Под проксемой 
понимается слово или словосочетание, обозна-
чающее пространство. Под текстовой проксемой 
понимается слово или словосочетание, обознача-
ющее текстовое пространство.

Проксемная информативная структура ху-
дожественного текста состоит их значительного 
количества художественных текстовых проксем, 
поскольку этот тип текста предстает в виде «ре-
конструкции бытия» [4], как текстового формата, 
созданного посредством интенции писателя и 
представляющего собой «специфическую модель 
мира» [5, с. 33]. Рассмотрение художественного 
текста в виде реконструкции бытия зиждется 
на том факте, что бытие кодируется в образы 
индивидуально-авторского мировоззрения писа-
теля, проецирующего их в текстовые смысловые 
конструкции, среди которых проксемные тек-
стовые конструкции играют роль локализации 
описываемых сюжетный событий.

Сформированная писателем сюжетно-тема-
тическая матрица текста в сочетании с проксем-
ной информативной структурой и темпоральной 

информативной структурой в информативном 
поле читателя или исследователя трансформи-
руется в «интерпретативные векторы смысла» 
[6, с. 214]. Данные векторы объединяют интен-
цию писателя и интерпретативный текстовый 
формат читателя в единую модель текстового 
мира, параметры которого детально представле-
ны в «теории текстовых миров» [7, с. 269].

Функционирование проксемной инфор-
мативной текстовой структуры основано на 
таком формате, как «познавательное содержа-
ние мышления» [8, с. 64], поскольку именно 
пространственные мыслительные образы пи-
сателя формируют художественное текстовое 
пространство.

Интерпретация текстового художественного 
пространства как совокупности семантических 
маркеров основана на таком явлении, как «спе-
цифика структуры проксем» [9, с. 113]. Специфи-
ка структуры в этом случае обусловлена типом 
проксемы. Существует следующая типология 
текстовых проксем: «…слова и конструкции, 
семантика которых маркирует художественное 
пространство, глаголы движения, топонимы, 
пейзажные единицы» [10, с. 56]. В настоящее 
время типология уточнена посредством допол-
нения в нее понятия «спейснема», под которой 
мыслится «словосочетание, состоящее из су-
ществительного и предлога, характеризующее 
местонахождение героя произведения или 
месторасположение предмета в текстовом худо-
жественном пространстве» [11, с. 130].

Среди перечисленных типов проксем пей-
зажная единица как «репрезентант невербаль-
ного кода коммуникации может состоять из 
нескольких <…> ядер» [12, с. 330]. Остальные 
типы проксем имеют ядро и атрибутивы.

Цель проводимого исследования заключает-
ся в спецификации проксемной информативной 
текстовой структуры произведения Г. Джеймса 
«Женский портрет», впервые опубликованного в 
1881 г. Объединение различных типов текстовых 
проксем в этом случае видится как «языковая 
лестница познания» [13, с. 37], а именно познания 
проксемного текстового пространства.
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В рассматриваемых ниже контекстах рома-
на проксемы выделены полужирным шрифтом. 
Перечень типов проксем приведен в соот-
ветствии с пятикомпонентным алгоритмом: 
1) интерпретация ранее существовавших в науке 
четырех типов проксем; 2) интерпретация новых, 
вводимых автором, четырех типов проксем; 
3) интерпретация одноядерных проксем; 4) ин-
терпретация двуядерных проксем; 5) интерпре-
тация трехъядерных проксем.

1. Интерпретация ранее существовавших в 
науке четырех типов проксем.

Проксема-спейнема. He dined uncommonly 
well at his own table [14, p. 9] / Он необыкновенно 
хорошо пообедал за его собственным столом 
(перевод здесь и далее автора. – С. Г.)

В контексте проксема-спейснема at his own 
table (за его собственным столом) указывает на 
пролонгированную локализацию героя произ-
ведения около предмета быта посредством атри-
бутива own (собственный), который номинирует 
существующую в период описания действий 
романа традицию иметь собственные столики 
в общих кафе для приема пищи. Следовательно, 
атрибутив own (собственный) позволяет «ин-
терпретировать этнокультурно обусловленное 
смысловое содержание» [15, с. 231].

Проксема-глагол движения. Their host 
<…> went forward to open the door through which 
they were to pass [14, p. 35] / Их хозяин вышел впе-
ред, чтобы открыть дверь, через которую они 
должны были пройти.

В контексте проксема-глагол движения went 
forward (вышел вперед) – это глагол с предлогом, 
употребленный в прошедшем простом времени 
и обозначающий направление движения в тек-
стовом пространстве. В связи с последующим 
инфинитивом to open the door (чтобы открыть 
дверь) проксема-глагол движения номинирует 
цель движения героя романа в текстовом про-
странстве.

Проксема-топоним. I have a much better 
house in Florence [14, p. 3] / У меня во Флоренции 
дом гораздо лучше.

Топоним в данном контексте является 
культурно маркированным, поскольку номини-
рует итальянский город, построенный в XIII в. и 
играющий значительную роль во всестороннем 
развитии Апеннинского полуострова. Проксеме-
топониму присуща «семантическая емкость» [16, 
с. 523], обобщающая проксемный, темпоральный 
и лингкокультурный аспекты.

Проксема-пейзажная единица. She looked 
a while across the sea [14, p. 23] / Некоторое время 
она смотрела на море.

В данном контексте проксема-пейзажная 
единица маркирует водную поверхность. Уточ-
няется, что данная водная локация была в поле 
зрения героини только некоторое время.

2. Интерпретация новых, вводимых авто-
ром, четырех типов проксем. Наряду с ранее из-
вестными в науке проксемами в художественном 
пространстве романа «Женский портрет» уста-
новлено существование четырех новых типов 
проксем, а именно: 1) метафорическая пейзаж-
ная проксема; 2) социокультурная интерьерная 
проксема; 3) дистантная проксема-топоним; 
4) социокультурная проксема-пейзажная единица.

Метафорическая пейзажная проксема. 
She listened to the murmur of the Mediterranean 
waves [14, p. 24] / Она слушала шепот средизем-
номорских волн.

В контексте фукнционирует метафориче-
ская пейзажная единица the murmur of the 
Mediterranean waves (шепот средиземномор-
ских волн) как новый тип проксемы. Под мета-
форической пейзажной единицей предлагается 
понимать метафорически маркированную прок-
сему, номинирующую пейзажное описание. В 
составе проксемы в качестве атрибутива к ядру 
шепот показан топоним-пелагоним Средизем-
ное (море).

Социокультурная интерьерная прок-
сема. He had some charming rooms in Paris, 
decorated with old Spanish altar-lace [14, p. 11] / У 
него было несколько очаровательных комнат в 
Париже, украшенных старинными испанскими 
алтарными кружевами.

В контексте реализован новый тип прок-
семы – интерьерная проксема, под которой 
понимается номинация внутреннего убранства 
пространства дома. Ядро данной интерьерной 
проксемы charming rooms in Paris (несколько 
очаровательных комнат в Париже) включает в 
свой состав сенсему-эмотив очаровательные, 
которая номинирует отношение героя произ-
ведения к увиденным комнатам, в то время как 
атрибутив к ядру номинирует культурно марки-
рованный интерьер комнат decorated with old 
Spanish altar-lace (украшенных старинными 
испанскими алтарными кружевами). Исследу-
емая интерьерная проксема представляет собой 
социокультурную интерьерную проксему как 
социокультурный информативный конструкт, 
в котором пересекаются два социума: француз-
ский, а именно парижский, и испанский.

Дистантная проксема-топоним. … she 
might have led in her native Baltimore [14, p. 8] 
/ …какую она могла бы вести в своем родном 
Балтиморе.
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В контексте прослеживается дистантная 
проксема-топоним, под которой предлагается 
понимать проксему, номинирующую сюжет-
но-текстовую отсылку к локации, в которой 
не происходят описываемые события в момент 
упоминания о них. Дистантная проксема-топо-
ним Балтимор представляет собой культурно-
маркированный актионим.

Социокультурная проксема-пейзажная 
единица. …a little grassy, empty, rural piazza [14, 
p. 27] / …маленькая, поросшая травой, пустая 
сельская площадь.

В контексте новый тип проксемы-пейзаж-
ной единицы – это социокультурная пейзажная 
единица a little grassy, empty, rural piazza, под 
которой понимается пейзажная номинация, от-
ражающая социокультурный аспект локации.

Исследование показало, что в художествен-
ном пространстве романа функционируют 
одноядерные, двуядерные и трехъядерные со-
пряженные проксемы.

3. Интерпретация одноядерных проксем. 
Одноядерные проксемы указанного типа пред-
ставляют собой совокупность следующих под-
типов.

Сопряжение проксем-пейзажных единиц 
земной и водной поверхностей. A clear and quite 
harbour [14, p. 25] / Чистая и тихая гавань.

Проксема контекста имеет одно ядро, слово 
harbour (гавань), в семантике которого объеди-
нены земная и водная пейзажные поверхности. 
Ядро связано с двумя атрибутивами clear and 
quite (чистая и тихая), значения которых прида-
ют ядру – слову гавань как текстовой локации 
покой и умиротворение.

В художественном пространстве романа так-
же обнаружено единение двух ядер различных 
типов проксем.

Сопряжение персонифицированных и не-
персонифицированных пейзажных единиц. It 
had a narrow garden in the manner of the terrace 
productive chiefl y of tangles of wild roses and old 
stone benches mossy and sun-warmed [14, p. 28] / 
Там был узкий сад на манер террасы, в котором 
росли, главным образом, дикие розы и распола-
гались старые каменные скамейки, покрытые 
мхом и нагретые солнцем.

Как правило, пейзажные единицы описы-
вают окружающие героев произведения образы 
природы. Такого рода пейзажные единицы ин-
терпретируются как неперсонифицированные. 
Однако в семантике ряда контекстов просле-
живается присутствие или влияние человека 
на образы природы. Такие пейзажные единицы 
получили наименование «персонифицированные 

пейзажные единицы». В пейзажной единице 
a narrow garden in the manner of the terrace 
(узкий сад на манер террасы) семантика ядра – 
слова garden (сад) – указывает на рукотворность 
описываемого образа природы во взаимосвязи 
с другой пейзажной единицей tangles of wild 
roses (заросли диких роз), семантика которой 
указывает на отсутствие человека. В данном 
контексте художественное текстовое простран-
ство выстраивается от более обширной локации 
(сада) к более точечной локации (кустарники роз) 
посредством двуядерной проксемы.

Сопряжение социокультурной пейзажной 
единицы с нейтральной пейзажной единицей. 
The house had a front upon a little grassy, empty, 
rural piazza which occupied a part of the hill-top 
[14, p. 27] / Фасад дома выходил на маленькую, 
поросшую травой, пустую сельскую площадь, 
занимавшую часть вершины холма.

Социокультурная пейзажная единица имеет 
социокультурно маркированное ядро rural pi-
azza (сельская площадь), атрибутивы к которому 
уточняют параметры описываемой текстовой 
локации. Социокультурная пейзажная единица 
взаимосвязана с нейтральной пейзажной едини-
цей a part of the hill-top (часть вершины холма), 
семантика которой может быть воспринята как 
еще один атрибутив к ядру rural piazza, посколь-
ку указывает на малые размеры описываемой 
площади.

4. Интерпретация двуядерных проксем. 
Среди сопряженных проксем превалируют дву-
ядерные.

Сопряжение двух проксем-топонимов.  
… sitting in the Champs Elysées opposite to the Pal-
ace of Industry [14, p. 10] / …сидя на Елисейских 
полях напротив Дворца промышленности.

В контексте прослеживается взаимообуслов-
ленность двух топонимов, а именно годонима the 
Champs Elysées (Елисейские поля) и урбанонима 
the Palace of Industry (Дворец промышленно-
сти). Годоним the Champs Elysées (Елисейские 
поля) одновременно является лингвокультурно 
маркированным лексическим таймером, первое 
упоминание о котором датируется XVI в.. Под 
лексическим таймером понимаются «слова 
и словосочетания, семантика которых кос-
венно репрезентирует темпоральный аспект» 
[17, с. 177]. Урбаноним the Palace of Industry 
(Дворец промышленности) также является 
лексическим таймером, указывающим на дату 
Всемирной выставки 1867 г., к проведению ко-
торой дворец был простроен на Марсовом поле 
в Париже. В контексте взаимосвязь двух топо-
нимов осуществлена через предлог противопо-

С. Н. Гламазда. Функционирование проксемной информативной текстовой структуры 
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ставления opposite to (напротив), поскольку про-
шло более трех веков от даты создания локации 
Елисейские поля, старинной части города, до 
даты возведения современного Генри Джеймсу 
здания – Дворца промышленности.

Сопряжение спейнемы и дистантной 
проксемы-топонима. Led in her well cushioned 
little corner of the brilliant city as quiet as domestic 
a life as she might have led in her native Baltimore 
[14, p. 8] / Вела в своем уютном уголке блиста-
тельного города такую же тихую домашнюю 
жизнь, какую она могла бы вести в своем родном 
Балтиморе.

В контексте есть двуядерная проксема, 
в которой указывается на расстояние между 
двумя ядрами в художественном контексте. 
Первое ядро, номинирующее уютный уголок, 
представляет собой точку в художественном 
урбанистическом пространстве, тогда как второе 
ядро – город Балтимор – находится на рассто-
янии от локации первого ядра, что делает его 
дистантным.

Под дистантным художественным то-
понимом предлагается понимать проксему, 
номинирующую сюжетно-текстовую отсылку 
к локации, в которой не происходят описыва-
емые события в момент упоминания о них. В 
данном контексте дистантный художественный 
топоним – Балтимор как дистантная проксема 
представляет собой культурно-маркированный 
актионим.

Социокультурная двуядерная пейзажная 
единица. …the villa overhung the slope of its hill 
and the long valley of Arno, hazy with Italian colour 
[14, p. 28] / …вилла возвышалась над склоном хол-
ма и длинною долиною Арно, подернутой дымкой 
итальянского колорита.

Данный контекст представляет собой дву-
ядерную пейзажную единицу, в которой взаи-
мобусловлены ядро hill (холм) и ядро the long 
valley (длинная долина). Оба ядра номинируют 
пейзаж земной поверхности в двух простран-
ственных осях: ядро hill обозначает вертикаль-
ную пространственную ось, в то время как ядро 
the long valley маркирует горизонтальную про-
странственную ось. Атрибутивом к двум ядрам 
выступает социокультурное словосочетание 
hazy with Italian colour (подернутое дымкой 
итальянского колорита), представляющие со-
бой один из смысловых узлов текста, которыми 
«являются объекты социализации» [18, с. 139].

Сопряжение спейнемы и топонима. He 
passed an hour (in the fi ne weather) in a chair in 
the Champs Elysées [14, p. 9] / Он провел час (в 
хорошую погоду) в кресле на Елисейских полях.

В двуядерной проксеме ядро-спейснема in 
a chair (в кресле) взаимосвязано с ядром-топо-
нимом in the Champs Elysées (на Елисейских 
полях). Семантика двуядерной проксемы со-
прягает точку в художественном пространстве, 
обозначающую частное кресло, и проксемный 
маркер, обозначающий обширное исторически 
маркированное пространство Елисейских полей, 
тем самым объединяет частное пространство 
героя произведения и социумное пространство 
Парижа.

Сопряжение глагола движения с пейзаж-
ной единицей. …to go near the edge of the lake 
[14, p. 11] / …подойти поближе к краю озера.

Глагол движения с предлогом to go near 
(подойти поближе) описывает сближение двух 
ядер в структуре проксемы. Семантика второго 
ядра the edge of the lake (край озера) указывает 
на текстовое слияние двух пейзажей земной по-
верхности и водной поверхности.

Сопряжение топонима и пейзажной еди-
ницы. San Remo, on the Italian shore of the Medi-
terranean [14, p. 18] / Сан Ремо, на итальянском 
побережье Средиземного моря.

В двуядерной проксеме объединены линг-
вокультурно маркированное ядро-топоним San 
Remo (Сан Ремо), возникший в VII в. в связи с 
деятельностью святого Ромоло, в честь которого 
был назван город, основанный еще в I в. до н.э., 
и национально маркированное ядро-пейзажная 
единица on the Italian shore of the Mediter-
ranean (итальянское побережье Средиземного 
моря). Атрибутив Italian придает пейзажной 
единице национально-культурный параметр как 
компонент культурного кода в качестве универ-
сального способа «репрезентации, структурной 
организации и трансляции культурного опыта» 
[19, с.15].

5. Интерпретация трехъядерных проксем. 
Исследование ядерности проксем показывает 
наличие сопряженных трехъядерных конст-
руктов.

Сопряжение топонима, проксемы и сен-
семы. The charm of Mediterranean coast deepened 
for our heroine [14, p. 23] / Очарование Средизем-
номорского побережья оказало воздействие на 
нашу героиню.

Контекст представляет собой единство 
двух компонентов проксемной информативной 
текстовой структуры и сенсемного сегмента 
текста, среди которых два компонента персони-
фицированы – это топоним Средиземномор-
ский и сенсема очарование, один компонент 
неперсонифицирован – это пейзажная единица 
побережье.
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В отличие от вышеприведенных примеров 
различных типов проксем в следующем контек-
сте представлена проксемная модель, а именно 
пейзажная модель.

Сопряжение пейзажных единиц, лек-
сических таймеров и лингвокультурем. An 
ancient villa which stood on the summit of an olive-
muffl ed hill outside of the Roman gate of Florence 
when looked at from a distance makes so harmoni-
ous rectangle with straight, dark defi nite cypresses 
that usually rise in groups of three or four, beside 
it [14, p. 27] / Старинная вилла, стоявшая на 
вершине поросшего оливами холма за Римскими 
воротами Флоренции, если смотреть на нее из-
далека, представляет собой гармоничный пря-
моугольник с прямыми, темными отчетливыми 
кипарисами, которые обычно растут группами 
по три-четыре рядом с ней.

В проксемной модели существует две 
пейзажные единицы с включенными в их 
структуру флоронимами, а именно пейзажная 
единица the summit of an olive-muffl ed hill 
(вершина поросшего оливами холма) и пейзаж-
ная единица straight, dark defi nite cypresses 
that usually rise in groups of three or four 
(прямыми, темными отчетливыми кипариса-
ми, которые обычно растут группами по три-
четыре). Упоминание флоронимов в структуре 
пейзажных единиц маркирует географическую 
точку на Средиземноморском побережье, где 
на холмах растут одновременно оливковые и 
кипарисовые деревья.

Следовательно, детальное рассмотрение 
структуры различных типов проксем романа 
Г. Джеймса в совокупности показывает специ-
фику функционирования проксемной инфор-
мативной текстовой структуры произведения 
как одного из компонентов идиостиля писателя.

Проведенное исследование позволило 
уточнить ранее существовавшую типоло-
гию проксем, состоявшую из четырех типов: 
проксемы-спейснемы ,  проксемы-глаголы 
движения, проксемы-топонимы, проксемы-
пейзажные единицы. Были дополнены такие 
типы проксем, как метафорическая пейзажная 
единица, интерьерная проксема и дистантная 
проксема, социокультурная проксема-пейзаж-
ная единица, что способствует дальнейшему 
развитию теоретико-методологической базы 
теории текста в целом и концепции текстового 
художественного пространства в частности. 
Были впервые исследованы двуядерные и 
трехъядерные проксемы, рассматриваемые как 
совокупность разнотипных ядер.

Проксемная палитра номинаций в романе 
Г. Джеймса «Женский портрет» характеризует 
индивидуально-авторский аспект функци-
онирования англоязычного текстового про-
странства.

Перспектива дальнейшего исследования 
видится в интерпретации новых типов прок-
сем в составе проксемной информативной 
текстовой структуры других произведений 
Г. Джеймса с целью установления превалирую-
щих типов проксем англоязычного текстового 
пространства.
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Аннотация. В статье анализируются способы передачи чужой речи в современной и классической прозе на материале сборников 
рассказов Ивана Бунина «Тёмные аллеи» и Алексея Слаповского «Туманные аллеи». Внимание сосредоточено на таких способах, как 
конструкция с прямой речью, свободная прямая речь и диалог. Подобный отбор связан с тем, что именно эти способы наиболее ярко 
демонстрируют особенности современной прозы. Анализ рассказов позволяет выявить изменения не только в представлении собствен-
но прямой речи и слов автора, но и в функциях расширения авторских слов, среди которых, например, появляется выражение языко-
вой рефлексии, различение точек зрения автора и персонажа, мотивация их речевого поведения. Сделаны выводы об изменении со-
отношения частей конструкции с прямой речью, которая характеризуется бинарностью. Представление указанных способов передачи 
чужой речи рассматривается с учетом варьирования перволичного и третьеличного повествования, а также функционально-смысло-
вых типов речи – информационного, демонстрационного, сентенционного, предложенных профессором С. Г. Ильенко. Мотивируется 
использование свободной прямой речи, а также сближение конструкции с прямой речью с высказываниями, содержащими вводные 
компоненты. Выявлены особенности представления внешней и внутренней речи персонажей с учетом пунктуационно-графической 
аранжировки. Продемонстрировано своеобразие изображения диалога в современной прозе. Сквозь синтаксическую призму удалось 
увидеть, что Алексей Слаповский, творчество которого отличается вниманием к современнику, продемонстрировал изменения не толь-
ко в языке, но и в отношении людей разных поколений к слову, мысли, любви. 
Ключевые слова: чужая речь, современная проза, конструкция с прямой речью, диалог, свободная прямая речь, пунктуационно-
графическая аранжировка
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Article
Other people’s speech in contemporary Russian prose (A. Slapovsky’s collection Foggy Alleys)

V. N. Tkacheva

The Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika Emb,, St. Petersburg 191186, Russia
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Abstract. This article provides a description of the ways in which other people’s speech is conveyed in modern and classical prose on the 
material of the collections of novels Dark Alleys by I.A. Bunin and Foggy Alleys by A. I. Slapovsky. The focus is on several ways: direct speech 
constructions, free direct speech, and dialogue. This choice is due to the fact that precisely these ways most clearly demonstrate the features 
of modern prose. The analysis of the stories reveals changes not only in the representation of direct speech and the author’s words, but also 
in the functions of the extension of the author’s words, among which, for example, appear the expression of linguistic reflection, the distinc-
tion between the points of view of the author and the character, the motivation of their verbal behavior. The conclusions are made about 
the change in the correlation of the parts of the construction with direct speech, which is characterized by binarity. The representation of 
the above ways of rendering the speech of other people is considered taking into account the variation of the first-person and third-person 
narrative, as well as the functional and semantic types of speech –  informational, demonstrative, sententious, proposed by Professor 
S. G. Ilyenko. The use of free direct speech is motivated, as well as the convergence of direct speech constructions with statements containing 
introductory components. The particularities of the presentation of the external and internal speech of the characters are revealed, taking 
into account the punctuation-graphic arrangement. A specific way of presenting the dialogue in contemporary prose is demonstrated. 
Through the syntactic lens it was possible to see that Alexei Slapovsky, whose work is marked by attention to the contemporary, dem-
onstrated not only changes in language, but also changes in the attitude of people of different generations to the word, thought, love.
Keywords: other people’s speech, contemporary prose, direct speech construction, dialogue, free direct speech, punctuation and graphic 
arrangement

 © Ткачева В. Н., 2024

В. Н. Ткачева. Чужая речь в современной русской прозе («Туманные аллеи» А. Слаповского)



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 2

Научный отдел170

For citation: Tkacheva V. N. Other people’s speech in contemporary Russian prose (A. Slapovsky’s collection Foggy Alleys). Izvestiya of Saratov 
University. Philology. Journalism, 2024, vol. 24, iss. 2, pp. 169–173 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1817-7115-2024-24-2-169-173, EDN: RYPZOW
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Алексей Иванович Слаповский – недавно 
ушедший из жизни известный прозаик, дра-
матург и сценарист, лауреат премии «Большая 
книга». Его разножанровые произведения по-
священы судьбе современного человека. При 
этом Слаповский обращается к классическим 
произведениям («Вишневый сад» А. П. Чехова, 
«Крейцерова соната» Л. Н. Толстого и др.), экспе-
риментируя с языковыми формами, в частности 
со способами представления чужой речи. 

Его сборник рассказов «Туманные аллеи» 
(2019) [1] вступает в диалог с «Темными аллея-
ми» (1946) И. А. Бунина [2], актуализированный 
также в названиях рассказов: «Сто рупий» – «Сто 
рублей»; «В Париже» – «В Цюрихе и после»; «В 
одной знакомой улице» – «Огней так много золо-
тых» и т. д. Каждому из рассказов Слаповского в 
сборнике предпосланы эпиграфы, большинство 
из которых занимает сильные позиции в расска-
зах Бунина – их абсолютное начало или конец.

В предисловии к «Туманным аллеям» 
автор, филолог по образованию (выпускник 
Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского), предвосхищает иро-
нические замечания читателей и критиков о 
переписывании им классического бунинского 
текста: «Алексей Иванович посягнул на Ивана 
Алексеевича» [1, с. 5]. Автор также обозначает, 
что преследовал иную цель: осознать изменения 
во времени, людях и языке, в понимании самого 
явления любви и жизни классических сюжетов 
в современности.

В этой связи вспоминается высказывание 
В. В. Набокова о «парчовой» прозе Бунина [3, 
с. 189]. Слаповский же иначе говорит о сложно-
сти восприятия бунинского стиля. Он настраива-
ет читателя на сложный диалог с классическим 
текстом, вызывая желание перечитать его, воз-
можно, читать параллельно, без чего оказывается 
весьма сложно осознать концепцию современ-
ного текста.

Авторы литературоведческих [4] статей 
о творчестве Слаповского, называя его прозу 
экспериментальной, подчеркивают, что она 
представляет собой исследование человека, 
живущего в быстро меняющемся, а потому труд-
ноуловимом времени. 

Однако литературоведческий подход к 
изучению творчества современных прозаиков 
предполагает неразрывную связь с лингвистиче-
ским, что демонстрирует, например, совместное 

исследование В. Д. Черняк и М. А. Черняк [5]. 
Говоря о новейшей отечественной литературе, 
авторы отмечают, что она отражает разноаспект-
но речевой портрет современников, репрезен-
тируя и оценивая с различных точек зрения его 
речевое поведение, а также ярко демонстрирует 
индивидуальные коммуникативные стратегии 
и тактики, присущие их языковым личностям. 

Безусловный интерес для современных 
лингвистических исследований представля-
ют чужая речь и способы ее передачи. При 
их интерпретации необходимо, прежде всего, 
учитывать тип повествования – перволичного 
или третьеличного. Слаповский, как и Бунин, 
варьирует их. Специфика представления чужой 
речи мотивирована жанровыми особенностями 
рассказа, который предполагает компрессию 
изложения, несовпадение времени истории и 
восприятия текста.

В русистике исследованы различные спосо-
бы передачи чужой речи: конструкции с прямой 
и косвенной речью, свободная прямая, тематиче-
ская и несобственно-прямая речь, диалогическое 
единство. Результаты их изучения широко пред-
ставлены в работах С. Г. Ильенко [6], М. К. Ми-
лых [7], Л. А. Соколовой [8], Г. М. Чумакова [9] 
и других, выполненных в основном на материале 
классической литературы.

В современных лингвистических исследо-
ваниях М. М. Скоморох [10], Г. В. Черкасовой 
[11], О. А. Блиновой [12], С. И. Клецкой [13], 
посвященных проблемам чужой речи в худо-
жественном тексте, построенных на материале 
не только русскоязычных текстов, ставятся 
задачи описания новых способов (инкорпори-
рованная чужая речь [13], гибридные формы 
чужой речи [11]), предлагается расширение 
терминологии [10], демонстрируются новые 
подходы к классификации способов передачи 
чужой речи [12].

Оставляя за пределами несобственно син-
таксические способы передачи чужой речи 
(несобственно-прямую и тематическую речь), 
а также конструкцию с косвенной речью, со-
средоточимся на конструкции с прямой речью 
(КПР), свободной прямой речи и диалогическом 
единстве. 

В ряду способов передачи чужой речи уни-
кальной синтаксической единицей является КПР, 
состоящая из прямой речи и слов автора. Члена-
ми научной школы С. Г. Ильенко (Ф. Б. Аманали-
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евой [14], Н. В. Максимовой [15], Н. И. Чирковой 
[16]) были исследованы речевая и текстовая 
реализации слов автора, а также их расшире-
ние. Обращение к современной прозе позволяет 
усложнить представления о различных спосо-
бах передачи чужой речи, их трансформации и 
функционировании в художественном тексте.

В рассказах Слаповского КПР функциони-
рует отдельно или в составе комментированного 
диалога. Учитывая бинарность КПР, отметим, 
что в них прямая речь не отличается концепту-
альной сложностью. Больший интерес представ-
ляют так называемые слова автора. Анализируя 
расширение слов автора в классическом тексте (в 
романах И. А. Гончарова), Н. И. Чиркова опреде-
лила факторы расширения вводящих авторских 
слов и их функции. Среди них исследователь 
назвала: «…представление <…> “события”, вы-
явление <…> “точки зрения” и скрытых намере-
ний говорящего, выражение скрытой авторской 
модальности» и др. [16, с. 11–12]. 

В анализируемых текстах рассказов Сла-
повского расширение слов автора мотивируется 
авторской рефлексией. Как отмечают исследо-
ватели, языковая рефлексия, которая отражена 
в художественных текстах новейшей прозы, 
выразительно демонстрирует современное со-
стояние языка [6], фиксируя его характеристики 
и представляя различные речевые ситуации и 
особенности речевого взаимодействия.

КПР традиционно понимается как форма 
буквальной передачи чужой речи, что, однако, 
опровергается обращением исследователей как 
к классическому, так и к современному тексту. 
Автор не может не учитывать наивных читатель-
ских ожиданий воспринимать КПР как способ 
передачи чужой речи «здесь и сейчас». В связи 
с этим обратимся к концепции функциональ-
но-композиционных типов речи С. Г. Ильенко. 
Согласно темпоральному критерию, в ней вы-
деляются демонстрационный (ДТР), информаци-
онный (ИТР) и сентенционный (СТР) типы речи. 
В ДТР иллюзию совпадения времени текста и 
времени истории создают не только детализация, 
повышенная плотность глагольных рядов, но и 
включение в повествование КПР и диалога. В от-
личие от ДТР, ИТР представляет собой краткий 
рассказ о действительности [6, с. 158–159]. Таким 
образом, КПР и диалог являются конституиру-
ющими признаками ДТР, другие же способы 
передачи чужой речи могут быть присущи всем 
функционально-композиционным типам речи. 

Художественной установкой Слаповского 
является изображение типичных ситуаций, 
предполагающее синкретизм двух типов ре-
чи – информационного и демонстрационного. 

Повторяемость этих ситуаций становится ос-
новой обобщения, смещая акцент с собственно 
прямой речи на слова автора:

«…дядя Слава, – классный бульдозерист, 
который каждый вечер медленно поднимался 
по лестнице, широко ставя ноги <…>; встречных 
или попутных он пропускал <…>, отдавая честь 
и говоря: “Здравия желаю!”» (А. Слаповский. 
Соседка) [1, с. 245].

В предлагаемом фрагменте очевидно по-
вышение смысловой значимости слов автора, 
предваряющих прямую речь, которая при 
этом становится частью описания типичной 
ситуации. 

Прямая речь персонажей Слаповского от-
личается клишированностью. Автор, неравно-
душный к судьбе русского языка, представляя 
языковую личность современников, демонстри-
рует девальвацию слова в речи своих персонажей. 
Штампы и речевые стереотипы предстают в 
форме свободной прямой речи, которая отли-
чается от прямой не только пунктуационно-
графической аранжировкой, но и установкой на 
типизацию ее формы и содержания:

«…тут он меня вызывает к доске. <…> На-
чинаю отвечать, а он вдруг так посмотрел <…>. 
Сказал: всё, садись, пять. <...> И я его убедила – 
давай все оставим в приятных воспоминаниях, 
спасибо тебе, но не будем друг другу морочить 
голову» (А. Слаповский. Романтическая быль) 
[1, с. 224].

Характерной особенностью изображения 
внутренней речи в анализируемых рассказах 
является сближение КПР и высказываний с 
вводными компонентами, отличающимися пунк-
туационно-графической аранжировкой. Еще в 
работах А. Г. Руднева рассматривался вопрос о 
сходстве слов автора с вводными компонентами 
[17]. В рассказах Слаповского вводные компо-
ненты различного объема так же, как и слова 
автора, предназначены для выражения языковой 
рефлексии, нередко при этом подчеркивается 
чужеродность высказывания: 

«На этого мальчика я сразу сделала стойку, 
как говорит моя подруга Рада. <…> Я хороша 
<…>. Мужчины западают на раз, как сказала бы 
Рада» (А. Слаповский. Сто долларов) [1, с. 387].

Свободная прямая речь также становится 
формой изображения внутренней речи, бедность 
которой свидетельствует о девальвации мысли, 
о неспособности или о нежелании современного 
человека думать:

«Я ведь совсем ее не люблю, зачем я это 
делаю? – примерно так думал бы он, если бы 
способен был думать» (А. Слаповский. Соседка) 
[1, с. 251].

В. Н. Ткачева. Чужая речь в современной русской прозе («Туманные аллеи» А. Слаповского)
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В сфере внутренней речи языковая рефлек-
сия автора и персонажей закономерно предпола-
гает не только субъективные модальные сдвиги, 
но и сдвиги в плане реальности/ирреальности: 

«И жили долго и счастливо и умерли в один 
день, хотелось бы после этого сказать, но еще 
рано, прошел только год» (А. Слаповский. Ленка 
и Настя) [1, с. 168].

Слаповский, изображая чужую речь, демон-
стрирует и чужое речепорождение, мотивацию 
выбора слова и дальнейшего речевого развер-
тывания:

«Женя не знал, что еще сказать, а разговор 
заканчивать не хотелось <…>. Спросил: 

– А у тебя все так, как написано? 
<…>
Жене показалось, что девушка слегка насто-

рожилась, поэтому поспешил успокоить: 
– <…> Просто ты мне очень понравилась» 

(А. Слаповский. Страсти Жени Харисова) [1, 
с. 326–327].

Это проявляется в особом семантическом 
наполнении расширения вводящих авторских 
слов.

Сквозь синтаксическую призму можно 
увидеть, что изменилась не только речь совре-
менников, портреты которых создавал Слапов-
ский. Многие персонажи его рассказов лишены 
бунинского романтического ореола, не способны 
к выражению сильных чувств. Не только внеш-
няя, но и внутренняя речь персонажей «Темных 
аллей» более глубока, эмоциональна, развернута, 
чем речь персонажей «Туманных аллей»:

«“Боже мой, что же мне делать! – с отчая-
нием подумал он. – Опять эти теплые детские 
слезы на детском горячем лице… Она даже и не 
подозревает всей силы моей любви к ней! А что 
я могу? Увезти ее с собой? <…>” И стал быстро 
шептать <…>:

– Танечка, радость моя, не плачь, послушай: 
я приеду весной на все лето, и вот правда пойдем 
мы с тобой “во зеленый сад” – я слышал эту твою 
песенку и вовеки не забуду ее, – поедем на шара-
бане в лес – помнишь, как мы ехали на шарабане 
со станции?» (И. Бунин. Таня) [2, с. 61].

Приведенный пример убедительно демон-
стрирует различия представления чужой речи 
в классическом и современном тексте и под-
тверждает выполнение Слаповским указанной 
им в предисловии к сборнику задачи проследить 
разноаспектные изменения не только в речи, но и 
в способности людей любить, а также выражать 
свои мысли и чувства. 

Специфика своеобразия представления 
способов передачи прямой речи в рассказах 
Слаповского мотивирована опытом его сценар-

ного письма. Раскрывая особенности сценарного 
текста, И. А.  Мартьянова отмечает возможности 
присутствия в словах автора двух различных по-
зиций – говорящего и наблюдателя. Роль наблю-
дателя является ведущей, при этом воздействует 
на синтаксические особенности текста, что 
«приводит к элиминации предиката говорения 
и графическому отрыву слов автора» [18, с. 71], 
которые способны указывать на причины выбора 
говорящим слова.

В рассказах Слаповского слова автора в 
некоторых случаях значительно превышают по 
своему объему прямую речь. Это связано с тем, 
что в их расширении дается оценка речевого 
поведения персонажей, мотивируется выбор 
слов и отказа от них. Развернутый авторский 
комментарий, предваряющий диалогическое 
единство, актуализирует точки зрения рас-
сказчика и персонажей, выражает авторскую 
иронию. С ним контрастируют неразвернутые 
реплики персонажей, иногда состоящие из слов 
служебных частей речи:

«Сцена была нелепая, похожая на диалог 
двух джентльменов девятнадцатого века <…>. 
Мне надоело, я сказал:

– Эпизод, не эпизод, вам-то что? <…>
– Я просто очень ее люблю.
– Я тоже.
– И?
– Что и?
– Я понял. Извините. До свидания» (А. Сла-

повский. Курица) [1, с. 25].
У Слаповского, в отличие от Бунина, мы не 

встречаем значительных по объему монологов 
персонажей, отличающихся концептуальной 
сложностью, при этом диалог перемещается в 
речевую сферу рассказчика. Нередко современ-
ные прозаики закономерно стремятся «спрятать 
диалог внутри абзаца» [19, с. 322]. Такой способ 
его представления может быть мотивирован мо-
дальными сдвигами (Д. Рубина) или аномалиями 
развертывания текста (Л. Петрушевская). При 
выборе такой формы очевидно влияние устной 
разговорной стихии, однако причины трансфор-
мации традиционного представления диалога 
мотивируются различными причинами, среди 
которых исследователи называют «напряжен-
ную субъективированность <…>, подчеркнутую 
объективированность речи, доминирование на-
блюдаемого над слышимым, сдвиги в модально-
временном плане» [18, с. 72]. У Слаповского этот 
выбор обусловлен иначе: он создает пересказ 
диалога в лицах:

«Короче, он [Виктор] входит и стоит. Я – ты 
чего? Он – машина сломалась. <…> Я говорю, 
ты иди давай, грейся <…>. Говорю – выпей кофе, 
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потом разберешься. А он так со смыслом – да, 
разберусь» (А. Слаповский. Обида) [1, с. 367].

Таким образом, обращение к сборнику 
рассказов Слаповского «Туманные аллеи» де-
монстрирует своеобразие представления чужой 
речи в современной прозе. Особенно это вы-
ражается в таких способах, как конструкция с 
прямой речью, свободная прямая речь и диа-
логическое единство. Сопоставление классиче-
ского и современного текстов показывает, как 
изменяются КПР и объем ее частей, развивается 
рефлексивная функция слов автора, наблюда-
ется сближение КПР и высказываний с ввод-
ными компонентами в изображении внешней 
и внутренней речи персонажей. Описывая ти-
пичные, повторяющиеся жизненные ситуации, 
Слаповский выбирает форму свободной пря-
мой речи, создает синкретичные формы таких 
функционально-композиционных типов речи, 
как демонстрационный и информационный. В 
диалоге немногословные, клишированные, не 
наполненные концептуально и семантически 
реплики персонажей становятся средством 
выражения субъективной модальности и де-
монстрируют авторскую ироничную оценку 
современного человека, проявляющуюся в от-
ражении девальвации слова и мысли в его речи.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
не только эксплицитно выраженная позиция 
автора, тонко ощущающего современное состо-
яние языка, но и взгляд сквозь синтаксическую 
призму и анализ способов передачи чужой речи 
позволяют сделать более разноаспектными пред-
ставления об изменяющемся времени и о речевом 
портрете современника. Продуктивными для 
лингвистического анализа современной прозы 
оказываются принципы, предложенные про-
фессором С. Г. Ильенко: взаимообусловленность 
функционально-композиционных типов речи 
(информационного, демонстрационного) и спо-
собов представления чужой речи, а также учет 
соотношения монологической и диалогической 
форм в художественном тексте и установка на 
исследование речевого поведения персонажей.
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Аннотация. В том блоке французской словесности конца XIX – начала XX в., который мож-
но условно назвать «космической фантастикой», в центре внимания оказались полеты на 
Марс и установление контакта с марсианами. Популярность темы в массовой литературе 
обеспечили научные открытия того времени (в первую очередь так называемые каналы) 
и традиционная символика римского божества, по имени которого названа Красная пла-
нета. Все авторы, кто обращался к теме Марса в период «прекрасной эпохи», в той или 
иной степени ориентировались на сочинения известного астронома Камилла Фламма-
риона (как собственно научные, так и художественные). В статье рассмотрена специфи-
ка трактовки марсианской темы в произведениях Ж. Рони-старшего, А. Лори, Ж. Лефора 
и А. де Граффиньи, А. Галопена, Г. Леружа и Ж. де Ла Ира. Показано, что использование 
традиционных для популярного романа ресурсов сочетается здесь со стремлением об-
новить его нарративные приемы. В тетралогии «Необыкновенные приключения одного 
русского ученого» Лефора и Граффиньи (1888–1896) наблюдается контраст новой для 
французской словесности «межгалактической» тематики с некоторым архаизмом ее трак-
товки. В дальнейшем усиливается тенденция к жанровой комбинаторике, к соединению 
марсианской темы с вампирической сюжетикой и оккультной составляющей. В литератур-
ном отношении наиболее интересна так называемая марсианская дилогия Г. Леружа, где 
формируются элементы столь существенной для массового чтения ХХ в. поэтики хоррора. 
«Модернистская» направленность особенно ощутима в романе Ж. де Ла Ира «Тайна XV», 
предвосхищающем новый для популярного романа тип героя-супермена (не получивший 
достаточно широкого распространения во Франции).
Ключевые слова: Марс, «прекрасная эпоха», нарратив, роман, массовая литература, пу-
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Abstract. The French literature from the late 19th and early 20th centuries that can be classifi ed as “space fi ction” centered on missions to Mars 
and making contact with Martians. The topic’s appeal stems from scientifi c fi ndings of the time (particularly the so-called Martian canals) as well 
as the traditional symbolism of the Roman god who gave the Red Planet its name. All authors who wrote about Mars during the “Belle Époque” 
were inspired, to varying degrees, by the writings of the eminent astronomer Camille Flammarion (both scientifi c and fi ctional). The article delves 
into the specifi cs of how Joseph Rosnyaîné, André Laurie, Georges Le Faure, Henry de Graffi  gny, Arnould Galopin, Gustave Le Rouge, and Jean 
de La Hire interpret the Martian theme in their works. It is demonstrated that the use of traditional materials for popular novels is mixed with 
a desire to update popular literature’s narrative strategies. Thus, The Extraordinary Adventures of a Russian Scientist Across the Solar System by 
Le Faure and Graffi  gny, written between 1888-1896, contrasts the “intergalactic” theme, which was novel in French literature, with its archaic 
interpretation. The tendency to mix genres, to combine the “merveilleux-scientifi que” (scientifi c marvelous) with Gothic and vampire literature 
approaches, as well as to augment the story with the occult component, increases. The so-called “martian duology” by G. Le Rouge, which lays the 
foundation for the poetics of horror – so vital to the 20th-century popular reading – is among the most signifi cant literary works. The modernist 
bent is particularly evident in J. de La Hire’s 1911 book The Mystery of the Fifteen, which foresaw the rise of the superman hero, a new type of 
hero for the popular novel (however, this hero did not gain popularity in France).
Keywords: Mars, “Belle Époque”, narrative, novel, popular literature, travel, proto-science fi ction, vampire
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В 1910 г. парижская газета «Le Soleil» опу-
бликовала заметку известного поэта и критика 
Андре Сальмона, в которой отчасти подыто-
живается марсианская лихорадка «прекрасной 
эпохи». Вот что пишет, в частности, Сальмон: 
«Марсиане! Именно они привлекают к себе по-
вышенное внимание толпы, разогретой не столь-
ко интересными исследованиями астрономов, 
сколько воображением романистов – создателей 
научно-чудесного» («merveilleux-scientifi que») [1]. 

Не станем здесь останавливаться на про-
блеме «научно-чудесного», которую Сальмон 
затрагивает по стопам Мориса Ренара; нам уже 
приходилось писать об этом явлении – фак-
тически национальной версии протонаучной 
фантастики [2]. Что же касается собственно мар-
сианской темы, которая оказалась в поле зрения 
французской словесности еще в середине 1860-х 
[3, с. 79–80], то именно в годы «прекрасной эпо-
хи» она становится существенной составляющей 
обыденного сознания. Хотя у истоков француз-
ской «космической фантастики» стояла лунная 
дилогия Жюля Верна «Из пушки на Луну» («De la 
Terre à la Lune», 1865) и «Вокруг Луны» («Autour 
de la Lune», 1869), Марс затмил естественный 
спутник Земли по своей упоминаемости на стра-
ницах прессы и беллетристики. Есть основания 
считать последнее десятилетие XIX в. и первое 
десятилетие XX-го периодом настоящего бума 
Красной планеты. Инфильтрация марсианской 
темы в обыденное сознание прослеживается в 
самых разных сферах: так, производитель из-
вестной марки марсельского мыла «Le Petit Mar-
seillais» с удовольствием обыгрывает созвучие 
названий Красной планеты и столицы Прованса 
[4]; незатейливый ежегодник, выпускавшийся 
в городке Монморийон, развлекает читателей 
заманчивым проектом фуникулера от Земли до 

Марса [5]; парижский кафе-шантан «La Cigale» 
ставит ревю под названием «Марс – вперед!» [6]. 

Важнейшим событием, стимулировавшим 
активное распространение марсианской темы, 
следует считать открытие так называемых кана-
лов, осуществленное руководителем Миланской 
обсерватории Джованни Скиапарелли. (Ита-
льянский астроном проводил свои наблюдения 
в 1877–1878 гг.). Соответствующие публикации 
журналистов, ученых и самого Скиапарелли по-
являлись на страницах доступной широкому чи-
тателю прессы, становясь достоянием массовой 
аудитории (см., например: [7]). Что же касается 
интерпретации его открытия как доказательства 
наличия на Марсе разумной жизни (гипотеза 
об искусственном происхождении «каналов»), 
то она поначалу отвергалась Скиапарелли, но 
в дальнейшем он присоединился к ней. Благо-
даря указанному открытию «сенсационная тема 
обитаемости Марса как бы переместилась из 
сферы чистой фантастики и утопии в область 
теоретически возможного, допустимого и до-
стижимого» [8, с. 157].

Особую значимость для французской пу-
блики имело то обстоятельство, что выкладки 
Скиапарелли поддержал знаменитый астроном 
и прозаик Камилл Фламмарион, отдавший дань 
марсианской тематике во многих своих научных 
и научно-популярных работах, а также и в рома-
нах [3, с. 82]; им, в частности, была составлена 
карта поверхности Марса (трактат «Небесные 
светила» («Terres du Ciel», 1884)). В романе 
Фламмариона «Урания» («Uranie», 1889) Жорж 
Сперо (alterego писателя в молодые годы) и его 
возлюбленная, обворожительная норвежская ба-
рышня Кристина Нильсон (она же Иклея), гибнут 
по ходу путешествия на воздушном шаре, однако 
продолжают свое духовное существование на 
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Марсе, «в мире, соседнем с нашим и замеча-
тельно похожем на тот, в котором мы обитаем» 
[9, с. 98]. Образ Красной планеты в романе соот-
носится с традиционным топосом земного Рая; 
обитатели планеты живут «духом и для духа» [9, 
с. 152], не ведают войн, наслаждаются прекрас-
ной природой и питаются воздухом. Фламмарион 
прожил долгую жизнь (он умер в 1925 г., дожив, 
таким образом, до «второй волны» марсианской 
лихорадки, на фоне которой вышла в числе про-
чих сочинений и первая редакция «Аэлиты» 
А. Н. Толстого); в своих поздних публикациях он 
то и дело возвращался к теме Красной планеты, 
корректируя, хотя и не ревизуя кардинальным 
образом свои взгляды.

Если же обращаться к более глобальным 
причинам, обусловившим широкое распро-
странение марсианского нарратива, то здесь, 
на наш взгляд, следует указать на изначальную 
амбивалентность мифологического персонажа, 
имя которого носит Красная планета. Это одно-
временно и бог войны, победно устремленный 
вперед «Mars Gradivus», и лесное божество «Mars 
Silvanus», которое ассоциировалось с весенним 
пробуждением природы (отсюда и название 
третьего по счету месяца года), процветанием 
и благоденствием. Соответственно, четвертая 
планета Солнечной системы воспринималась 
как полигон военных конфликтов и революций, 
как источник скрытых угроз для землян, но в то 
же время и как возможная локализация утопи-
ческого гармоничного общества. 

Двойственная символика Марса соответ-
ствовала установкам массового чтения на остро-
сюжетное повествование – с одной стороны, и 
поддержание столь важной для «космической 
фантастики» генетической связи с романом-
утопией – с другой. Вот почему марсианская 
тема оказалась востребована в первую очередь 
именно массовой литературой, хотя ее не обошли 
и такие представители «высокой литературы», 
как Ги де Мопассан (новелла «Марсианин» 
(«L’HommedeMars», 1888)). Два контрастных 
аспекта Марса вступали на страницах попу-
лярной прозы в сложное, хотя и не всегда кон-
фликтное, взаимодействие. Сказанное вовсе не 
означает, что все авторы этих романов четко 
осознавали соответствующую символику – речь 
идет о постепенном накоплении культурной па-
мяти, которой массовая литература была вовсе не 
чужда. Что же касается развлекательной функции 
марсианской тематики, то Фламмарион в 1901 г. 
определил ее так: пресытившиеся банальностями 
земного бытия современники с жадностью впи-
тывают все, что связано с Красной планетой [10].

Широкая медиатизация открытия Скиа-
парелли была поддержана в середине и конце 
1890-х гг. работами американского астронома 
Персиваля Лоуэлла (его наблюдения проводи-
лись благодаря сооруженному в Аризоне гигант-
скому телескопу). Но не меньшее значение для 
разных категорий французской публики имели и 
произведения (как научные, так и художествен-
ные) Герберта Уэллса, и прежде всего его роман 
«Война миров» (1897, фр. пер. – 1900). Книгу с 
энтузиазмом приняли французские критики; 
казалось бы, Фламмарион с его представлением 
о марсианах как «небесных братьях» землян не 
мог поддержать гипотезу об их вторжении на 
Землю; так оно и вышло, но в остальном отно-
шение французского астронома к роману Уэллса 
оказалось на удивление благожелательным [10]. 
Значимость сочинений английского классика 
усматривалась не только в точном изложении 
астрономических представлений своего времени, 
но и в повышении самого статуса соответству-
ющего нарратива: если книги Верна считались 
феноменом массового чтения, то Уэллсу ставили 
в заслугу перенос той же тематики на уровень 
«высокой литературы» [11, р. 154]. С другой 
стороны, как представляется, именно благода-
ря «Войне миров» во французской словесности 
«прекрасной эпохи» утвердилась связь марсиан-
ской темы с вампирической. Таким образом, воз-
действие Уэллса на французскую «космическую 
фантастику» оказалось весьма существенным и 
разноплановым.

Ниже будет рассмотрено несколько замет-
ных французских сочинений 1880–1900-х гг., 
относящихся к «космической фантастике» (не-
которые исследователи предпочитают вслед за 
Фламмарионом пользоваться термином «астро-
номический роман») и затрагивающих марси-
анскую тему. 

Крупнейшим представителем французской 
протонаучной фантастики, без сомнений, сле-
дует считать Жозефа Рони-старшего (настоящее 
имя Жозеф Анри Бекс), и хотелось бы начать ана-
лиз именно с него. В новогоднем выпуске 1896 г. 
адресованного светской публике еженедельника 
«Le Figаro illustré» Рони публикует этюд «Меж-
планетная коммуникация» [12], посвященный 
установлению контакта между землянами и 
марсианами. Жители Марса с определенной точ-
ки планеты подают Земле сигналы при помощи 
ультрафиолетовых лучей; французским ученым 
(их имена – Кальмань и Верман) удается распо-
знать в этих сигналах изображения простейших 
геометрических фигур. Тема путешествия на 
Марс в этом тексте отсутствует. На наш взгляд, 
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в «Межпланетной коммуникации» Рони, прежде 
всего, экспериментирует с литературной формой, 
превращая научно-фантастическую новеллу в 
симулякр документального очерка (и развивая 
тем самым традицию, идущую от «Обитателя 
планеты Марс» («Un habitant de la planète Mars», 
1864) Анри де Парвиля). К той же традиции при-
мыкает и опубликованный пятью годами позже 
этюд другого популяризатора науки – Т. де Фон-
вьеля («На поверхности Марса» [13]).

Примечательно, что подробно описанное 
здесь Рони гипотетическое научное изобрете-
ние (позволяющее наблюдать невидимую часть 
спектра вещество под названием «лиллиум» – от 
названия города Лилль, уроженцем которого 
был Кальмань) в определенном смысле пред-
восхищает рентгеновские лучи (эксперименты 
В. Рентгена были обнародованы в 1897 г.).

Можно было ожидать, что за «Межпланет-
ной коммуникацией» последует более развер-
нутый и более содержательный текст Рони на 
марсианскую тему. Однако автор «Ксипехузов» 
(«Les Xipéhuz», 1887) аккуратно обошел марси-
анский мейнстрим 1900-х гг. и лишь в 1925 г. вы-
пустил роман «Космоплаватели бесконечности» 
(другой вариант перевода – «Звездоплаватели» 
(«Les Navigateurs de l’infi ni»)), в котором вос-
создал путешествие корабля «Стеллариум» на 
Красную планету и убедительно представил 
тот когнитивный тупик, в котором поначалу 
оказались астронавты (именно Рони впервые 
употребил это привычное теперь слово) перед 
лицом инопланетных форм жизни. 

Впервые во французской литературе по-
настоящему масштабные картины Красной 
планеты представили Жорж Лефор и Анри де 
Граффиньи, авторы монументальной тетрало-
гии «Необыкновенные приключения одного 
русского ученого» («Les aventures extraordinaires 
d’un savant russe», 1888–1896). Главный герой 
романного цикла, профессор Михаил Осипов, 
изобрел мощную взрывчатку – селенит (по имени 
дочери профессора, Селены; в старом русском 
переводе – в полном противоречии с замыслом 
книги, но в порядке «доместикации» – устранена 
аллюзия на спутник Земли; здесь, соответствен-
но, «Елена» и «еленит»), с помощью которого 
можно отправиться на Луну. Селена влюблена 
во французского дипломата Гонтрана Фламмер-
мона (рассеянный Осипов поначалу путает его с 
Фламмарионом, а затем принимает его за весьма 
сведущего астронома – однофамильца автора 
«Популярной астрономии»). Осипов, Селена, 
Гонтран и его приятель, типичный верновский 
чудак инженер Альсид (в старом русском перево-

де Сломка), а также американский коммерсант 
Джонатан Фаренгейт (однофамилец знамени-
того физика XVIII в.) летят на Луну, используя 
в качестве импульса для своего космического 
корабля извержение вулкана. Затем с Луны 
герои романа совершают полет на Венеру, в 
дальнейшем они оказываются на Меркурии; 
путешествуют на комете и счастливым об-
разом избегают столкновением с Солнцем; 
на Марсе становятся свидетелями глобальной 
катастрофы, в которой едва не гибнут Селена с 
Фаренгейтом; в дальнейшем их маршрут приоб-
ретает еще более головокружительный харак-
тер – астронавты достигают созвездия Сириус, 
затем летят к Малой и Большой Медведицам, 
Арктуру… По своей масштабности и феерич-
ности, по детализированности изображения 
обитателей различных планет и галактик роман 
Лефора и Граффиньи не имеет себе равных в 
«космической фантастике» конца века.

Марсианский эпизод принадлежит к наи-
более пространным в тетралогии – он занимает 
бóльшую часть второго и начало третьего тома. 
Перед тем как отправиться на Красную планету, 
герои оказываются на ее спутнике Фобосе (раз-
умная жизнь там также присутствует) и загодя 
ведут ученые беседы об особенностях Марса 
(характерной чертой всей тетралогии является 
обилие наукообразных экскурсов). Как и ожи-
далось, климат Красной планеты оказывается 
вполне подходящим для землян, а ее природа 
радует глаз (здесь авторы романа прямо ссылают-
ся на упоминавшуюся уже книгу Фламмариона 
«Небесные светила»): «Природа планеты Марс 
мало чем отличается от Земли. Как и у нас, берега 
моря оглашаются вечною жалобой волн, кото-
рые шумят, ударяясь о скалы; как и у нас, ветер 
носится на поверхности вод, вздымая пенистые 
валы, водная гладь, как и у нас, отражает сияние 
солнца и лазурь неба» [14, с. 237].

Тем же источником навеян и портрет кры-
латых марсиан (Фламмарион и его последова-
тели полагали, что в силу слабой гравитации 
обитатели Марса наверняка имеют возможность 
перемещаться по воздуху): «У машин находи-
лись существа странного вида. Высокого роста, 
тощие, худые, с огромными ушами и совер-
шенно плешивыми головами, обитатели Марса 
казались какими-то карикатурными уродами. 
Но что было у них всего замечательнее, так 
это широкие кожистые крылья, походившие на 
крылья летучей мыши; эти крылья служили сво-
им обладателям вместе и одеждою, в которую 
они драпировались с большим достоинством. 
У некоторых лиц, по-видимому, начальствую-

К. А. Чекалов. Марсианские хроники «прекрасной эпохи»
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щих, перепонка крыльев была весьма искусно 
раскрашена в разные цвета и местами покрыта 
металлическими украшениями» [14, с. 239].

В описании жизненного уклада Красной 
планеты доминируют приметы научно-техни-
ческой и социальной утопии; столица Марса 
именуется, подобно Парижу, «Городом Света». 
Уровень развития марсианской цивилизации 
чрезвычайно высок, и Осипов откровенно со-
жалеет, что не является уроженцем Марса. В 
то же время, по Лефору и Граффиньи, жизнь 
на Красной планете отнюдь не идиллична: без-
возвратно канувшие, казалось бы, в прошлое 
войны приходится возобновить. По взаимно-
му согласию всех марсианских народов раз в 
полвека здесь происходят военные конфликты, 
цель которых – предотвратить перенаселенность 
Красной планеты. 

Внутренним стержнем всего повествования 
можно считать любовную интригу. Так, Гонтран 
питает надежду, что пребывание на Марсе – удач-
ная возможность наконец-то жениться на Селене, 
ведь высокоразвитая марсианская цивилизация 
наверняка знает институт брака; надежда не 
сбывается. Фламмермон подобен средневеко-
вому рыцарю, которому предстоит завоевать 
руку красавицы благодаря многотрудной «quête 
amoureuse», но в ее комической версии. Гонтрану 
удается на протяжении чрезвычайно длительной 
космической одиссеи скрывать от отца своей 
избранницы абсолютную неосведомленность 
в области астрономии. Выглядит это не очень 
правдоподобно, но для популярного нарратива 
подобная условность не является чем-то экстра-
ординарным. Интересно, что в финале тетрало-
гии отсутствует вполне ожидаемый «поцелуй 
в диафрагму» – Селена отказывает Гонтрану 
и объявляет о своем намерении полностью по-
святить себя опеке над престарелым отцом и 
служению его делу.

По сравнению с тетралогией Лефора и 
Граффиньи с ее головокружительными кос-
мическими горизонтами интрига романа Арну 
Галопена «Доктор Омега» («Docteur Oméga», 
1906) выглядит весьма несложной. Книга была 
переиздана зимой 1908/1909 гг. в виде двенадца-
ти отдельных выпусков большого формата и под 
измененным названием «Искатели неведомого. 
Необычайные приключения одного молодого 
парижанина» («Les chercheurs d’inconnu: aven-
tures fantastiques d’un jeune parisien»). В новой 
версии главный герой носит имя Косинус, а к 
паре основных героев (музыкант Дени Борель 
и гениальный изобретатель Омега) добавляется 
юный персонаж по имени Фред. Издательская 

аннотация к новой версии неумеренно нахвали-
вала роман как «шедевр детской литературы» 
[15, p. 62], хотя автор обогатил его эпизодами 
в духе хоррора, вряд ли подходящими для под-
ростковой аудитории (седьмой по счету выпуск 
под названием «Праздник крови», где речь идет 
об устраиваемых марсианами кровавых оргиях).

Омега-Косинус в еще большей степени, 
нежели профессор Осипов, тяготеет к архетипу 
«безумного ученого», движимого исключитель-
но «неуемной жаждой знаний». Поначалу образ 
ощутимо окрашен в готические тона, но затем 
это ощущение пропадает; Омега – «старый ори-
гинал», «изрядно смахивавший на покойного 
господина Ренана» [16, с. 20]. Сюжет строится 
вокруг путешествия на Марс, причем летят герои 
в снаряде, напоминающем пушечное ядро из 
лунной дилогии Верна. Для полета используется 
вещество под названием «репульсит», которое 
позволяет полностью устранить гравитацию 
(аналог кейворита из романа Уэллса «Первые 
люди на Луне», опубликованного в 1901 г. и к 
концу того же года переведенного на француз-
ский язык).  Фауна и население Красной планеты 
представлены в романе Галопена исключительно 
подробно, пожалуй, как нигде в марсианской 
литературе «прекрасной эпохи»: здесь и люди-
амфибии, и вампиры, и драконы, и черные змеи, 
и зеленые собаки. Общественный строй марси-
ан – монархия, но без тирании; как и у Лефора 
– Граффиньи, безмятежная идиллия на планете 
отсутствует – земляне становятся свидетелями 
марсианских войн. Финал романа исполнен оп-
тимизма: несмотря на утрату своего летательного 
снаряда, герои благодаря спасательной экспеди-
ции профессора Гельвеция благополучно воз-
вращаются на Землю и предвкушают открытие 
межпланетной транспортной линии.

По мнению исследователя массовой и 
рисованной литературы Г. Моргана, «”Доктор 
Омега” полностью основан на реминисценциях 
из Свифта (народ лилипутов, связывание и за-
точение персонажей), Верна (полый снаряд) и 
Уэллса (космический аппарат, который движет-
ся благодаря антигравитационному веществу; 
сверхбыстро развивающиеся растения; гипер-
технологическое общество, сходное с группой 
общественных насекомых)» [17].

В творчестве Андре Лори (настоящее имя – 
Паскаль Груссе), более всего известного как со-
автора трех романов Жюля Верна, марсианская 
тема представлена небольшой, но весьма приме-
чательной книгой «Роман на планете Марс» («Un 
roman dans la planète Mars», первая публикация на 
страницах журнала «La Revue Illustrée» – 1895, 
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отдельное издание вышло только в 2007 г.). 
Оккультный уклон сюжета напоминает об одном 
из лучших романов Лори «Изгнанники Земли» 
(«Les Exilés de la Terre», 1888). Главный герой 
«Романа на планете Марс», молодой астроном-
любитель Азаф Челленджер (фамилия, предвос-
хищающая название космического челнока!), 
наделен гипнотическими способностями и 
ощущает себя раздвоенным между физическим 
и астральным телами; фигурирует в тексте и 
знаменитая клиника Сальпетриер, где прово-
дил свои эксперименты с гипнозом Ж. Шарко. 
Погружение в мистический контекст позволяет 
предельно упрощенно представить проблему 
перемещения Азафа на Марс (в духе романа 
«Изгнанники Земли») – путешествует лишь 
его астральное тело, причем при содействии 
изрядной дозы морфия. Изначальная цель путе-
шествия – получить наиболее полное представ-
ление о Красной планете и наконец-то разгадать 
тайну «каналов».

Как и Фламмарион, Лори привержен тезису 
о высоком уровне развития марсианской цивили-
зации, значительно обогнавшей земную; акцент 
сделан на неуемной жажде познания марсиан: 
«...наука для марсиан – это все; она здесь высту-
пает как божество…» [18, p. 60]. Научно-техни-
ческие достижения землян кажутся марсианам 
смехотворными, ведь на Красной планете «укро-
щают силы природы» [18, p. 65], здесь побеждены 
и войны, и болезни, и социальное неравенство, и 
даже физическое уродство. Девиз Французской 
республики «Свобода, равенство и братство» на 
Марсе полностью претворен в жизнь. Зато по-
требление пищи рассматривается как занятие низ-
менное и осуществляется в одиночестве (совсем 
как в фильме Л. Бунюэля «Призрак свободы»).

У Лори Красная планета выглядит гостепри-
имной и комфортной для проживания, причем 
писатель не без лукавства соединяет топос «зем-
ного Рая» с топосом «страны Кокань». «Марси-
ане, похоже, не привыкли себя утруждать» [18, 
p. 33]; умные машины прямо на поле не только 
обмолачивают пшеницу, но и мелят муку, и вы-
пекают хлеб; корзины с хлебом незамедлительно 
перемещаются по рельсам в сторону большого 
города. Встреченная Азафом прелестная мар-
сианка Аколейя напоминает путешественнику 
ангела; в описании ее внешности присутствуют 
традиционные для массовой литературы топосы 
женской красоты, причем в несколько эстетизи-
рованном виде: «...на ее тунике с правой стороны 
имелся разрез до колена, и это позволяло увидеть 
стопу и ногу столь совершенных пропорций, что 
все земные Венеры, все творения Фидия, Пракси-

теля, Жана Гужона и Карпо меркли в сравнении 
с ними» [18, p.37]. Как и в «Докторе Омега», 
неожиданно всплывает аллюзия на Свифта, на 
сей раз – на заключительную часть тетралогии о 
Гулливере: в сравнении с прекрасной Аколейей 
Азаф ощущает себя отвратительным йэху (свое-
образные гуигнгнмы на Марсе также имеются).  

Увлекшись Аколейей, Азаф фактически 
забывает о познавательных задачах своего пу-
тешествия (в том числе и о «каналах»); в итоге 
его пребывание на Марсе едва ли не сводится к 
любезной беседе с прекрасной дамой. И все же 
содержание повести не исчерпывается баналь-
ной «историей межпланетной любви»; Груссе, 
политик левых убеждений, насыщает книгу 
феминистической проблематикой: перед чита-
телем разворачивается «апология женщины, не 
только ни в чем не уступающей мужчинам, но и 
превосходящей их» [19, p. 125].

Хотя «Роман на планете Марс» стал предме-
том критики со стороны современных исследова-
телей за ряд небрежностей и внутренних несты-
ковок [20] (свидетельствующих о высоком темпе 
работы над книгой), в стилистическом строе 
этого произведения налицо устремленность 
автора к «высокой литературе», к поэтичности и 
временами даже некоторой выспренности слога. 
При этом роман выглядит гораздо более совре-
менно, чем произведения Лефора – Граффиньи 
и Галопена; повествование от лица врача Анри 
Бридо сменяется «Рассказом загипнотизиро-
ванного» Азафа, что придает тексту видимость 
живого документа.

Стремление к литературной изощренности 
и чередованию нарративных инстанций просле-
живается также в марсианской дилогии Гюстава 
Леружа, куда входят романы «Пленник Марса» 
(«Le Prisonnier de la planète Mars», 1908) и «Война 
вампиров» («La Guerre des vampires», 1909). Как 
и в других своих сочинениях, Леруж (в начале 
своей карьеры примыкавший к символистам) 
разрывается здесь между научной фантазией 
в духе Верна и символистской мистикой [21, 
p. 104]. В дилогии присутствует своеобразная они-
ричность; происходящее в еще большей степени, 
чем у Лори, напоминает сновидение [22, p. 173].

Среди самых впечатляющих нарративных 
ходов книги – способ перемещения главного 
героя, молодого инженера Робера Дарвела, на 
Красную планету. Из всех писателей «прекрас-
ной эпохи» именно Леружу удается наиболее 
эффектно изобразить отправку летательного 
аппарата на Марс при помощи оккультных прак-
тик: старт осуществляется из Индии – средото-
чия тайного знания; факиры под руководством 
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демонического Ардавены обеспечивают транс-
портировку временно впавшего в каталепсию 
Робера мощным коллективным усилием воли. 
Робер перемещается в чрезвычайно примитив-
ном устройстве, внешне напоминающем гроб 
(здесь заметно влияние представлений Флам-
мариона о кочующих по планетам бессмертных 
душах). Что касается возвращения на Землю, то 
его обеспечивает верховный правитель Марса, 
бесстрастный и кровожадный супермозг, ко-
торый, по логике событий, должен был давно 
уничтожить не в меру любопытного Робера. 
Инженер возвращается в мумифицированном 
виде (это, несомненно, оммаж по отношению 
к упоминавшемуся уже «Человеку с планеты 
Марс» Парвиля). Невеста Робера Альберта де 
Терамон (Леруж наделил ее фамилией пред-
ставителя французской массовой литературы 
Ги де Терамона) близка к отчаянию; к счастью, 
на помощь приходит сильный электрический 
разряд – космический путешественник оживает. 

При чтении дилогии поначалу возникает 
впечатление, будто контакт с жителями Марса 
грозит нашей планете катастрофой, однако, во-
преки названию второй части дилогии, войны 
землян с вампирами у Леружа так и не проис-
ходит. Проникшие на Землю немногочисленные 
Невидимки быстро уничтожены; полностью 
противоречит Уэллсу сама мотивировка их по-
явления на Земле – они пытаются спастись от 
несущего им смерть супермозга. Похоже, здесь 
имеет место не только соревнование, но и по-
лемика с Уэллсом, да и со многими другими 
авторами «прекрасной эпохи». 

Как кажется, в марсианской дилогии наи-
больший интерес для Леружа представляет 
не столько сама по себе проблема «контактов 
третьей степени», сколько активизация, в но-
вом литературном контексте, вампирической 
тематики, которая постоянно поддерживалась 
в популярном романе и которой суждено было 
обрести второе дыхание в 1910-х гг. благодаря 
раннему кинематографу (Л. Фейад, Ф. Мурнау). 
Если в первой части дилогии Леруж тяготеет 
к кровавому гиньолю (жуткие самоистязания 
факиров, включая так называемую факирскую 
гильотину), то во второй сознательно нагнетает 
хоррор, временами приближаясь к тому градусу 
ужасного, который в скором времени будет до-
стигнут в произведениях Г. Лавкрафта. 

В дилогии умело воссоздан контраст между 
прекрасной, живописной природой («сверху 
леса казались пестрым ковром. Здесь были все 
отенки желтого, красного и оранжевого цветов» 

[23, с. 137]; «передо мной раскинулось море изу-
мительно чистого фиолетового оттенка. Волны 
его мягко накатывались на берег, а пена на их 
гребнях была нежно-розовой, как цветы перси-
ка» [23, с. 201]), гармонично соединяющейся с 
ней в цветовом отношении фауной (павлины с 
бело-розовыми и кораллово-красными перьями, 
оранжевые черепахи), с одной стороны, и крайне 
отталкивающими, уродливыми формами раз-
умной жизни – с другой. «Планета ужаса» (так 
назывался второй том дилогии в переиздании 
1913 г.) порождает не только антропоморфных, 
приветливых, пусть и глуповатых Жителей 
лагун, но и отвратительных кровососущих Эр-
лооров и еще более жутких, также питающихся 
кровью Невидимок (Робер получает возможность 
лицезреть последних благодаря магическому 
артефакту, Опаловому шлему): «Между двух 
грязно-белых крыльев торчала отвратительная 
огромная голова. Вместо туловища вниз свисал 
пучок длинных щупалец с присосками, изви-
вающихся по земле, как клубок змей. Глаза без 
век смотрели немигающим взглядом, картину 
дополняли широкий нос и тонкие, едва заметные 
кроваво-красные губы…» [23, с. 251].

Венчает марсианский «воображариум» ис-
полинский (размером с Монблан!) супермозг 
– своего рода Левиафан, наделенный в числе 
прочего безграничными гипнотическими спо-
собностями; ему, как верховному божеству, 
марсиане не только поклоняются, но и регулярно 
приносят кровавые жертвы (не только домашних 
животных, но и самих себя). Робер едва не пре-
вращается из космического путешественника в 
эпического героя: сначала он, словно Прометей, 
открывает Жителям лагун огонь, затем неко-
торое время лелеет замысел поднять марсиан 
на бунт против супермозга (безрезультатно). 
Наконец он пытается полностью обесточить 
супермозг – вновь тщетно. 

Дилогия Леружа носит наиболее «олите-
ратуренный» характер из всех рассмотренных 
нами в этой статье произведений. Автор ссыла-
ется на Эдгара По, Данте, Бодлера; подводная 
галерея напоминает о Верне; имя Уэллса не зву-
чит, но влияние его очевидно, причем не только 
«Войны миров». Так, останки принесенных в 
жертву супермозгу Невидимок можно лицез-
реть и без Опалового шлема – явное влияние 
«Человека-невидимки» (1897, фр. пер. 1901). 
Сама фамилия главного героя (Darvel) выглядит 
англицизмом и может быть навеяна Томасом 
Марвелом, эпизодическим персонажем того же 
«Человека-невидимки». 
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В отличие от Леружа, автор романа «Тайна 
XV» («Le Mystère des XV», 1911) Жан де Ла Ир 
(настоящее имя – Адольф Д’Эспи) на первых же 
страницах книги выводит читателя в открытый 
космос. Прекрасная героиня, Ксаверия де Сизэр, 
просыпается на «радиоплане» (придуманный 
писателем космолет движется «благодаря без-
остановочному распространению волн Герца», 
источником которых является «радиодвига-
тельная станция» в Центральной Африке [24, 
с. 11]). Радиоплан перемещается с фантастиче-
ской скоростью 300 000 км в час и транспор-
тирует Ксаверию и еще 14 прекрасных дев на 
Красную планету.

Похитившая Ксаверию зловещая банда 
Пятнадцати ставит себе целью колонизовать 
Марс, а обеспечить необходимый прирост на-
селения на нем как раз и призваны похищенные 
девы. Фантастическая составляющая с самого 
начала тесным образом взаимодействует здесь 
с детективной – это особенность многих произ-
ведений «прекрасной эпохи», включая романы 
и новеллы упоминавшегося уже Мориса Ренара. 
Нарративная конструкция строится таким обра-
зом, что после разворачивающейся в космосе за-
вязки действие надолго переносится на Землю, 
прежде всего в Конго; в африканских похожде-
ниях героев заметно влияние «географического 
романа приключений» (по Е. Ю. Козьминой 
[25]). Читателю приходится одолеть две сотни 
страниц, прежде чем появляется возможность 
увидеть марсиан; в описании их внешности Жан 
де Ла Ир попросту цитирует (с небольшими ку-
пюрами) соответствующий пассаж из «Войны 
миров». Автор «Тайны XV» сохраняет и другие 
уэллсовские детали – например, пресловутые 
«треножники», которыми пользуются не только 
марсиане, но и земляне; слышится и знамени-
тый зловещий зов «улла, улла». 

Итак, книга Уэллса преподносится в «Тай-
не XV» как достоверный научный источник: 
«…вся земля была еще взволнована марсовским 
нашествием, ареной и жертвой которого стала 
Англия, и которое передал английский ученый
Х. Г. Уэллс в своем произведении “The War of 
the World”» [24, с. 15]. Это отнюдь не исключает 
полемики с английским классиком – отмечает-
ся, например, что марсиане завоевали Землю 
в чисто научных, познавательных целях; что 
Уэллс неверно описал марсианский климат, 
представив его более холодным, чем он есть 
в действительности. Примечательно, что по-
лемизирует с автором «Войны миров» не кто 
иной, как Фламмарион (в романе их целых два – 

собственно знаменитый астроном и его крими-
нальный двойник, шпион банды Пятнадцати). 

По сути дела, роли марсиан и землян в «Тай-
не XV» инверсированы по сравнению с «Войной 
миров»: земляне пресекают деятельность банды 
Пятнадцати по колонизации Марса, но лишь 
затем, чтобы «передоверить» эту функцию госу-
дарству, полномочным представителем которого 
выступает протагонист романа, отважный Лео 
Сен-Клер. Он возглавляет десятитысячный во-
инский контингент, который призван противо-
стоять дикарям-марсианам. Итак, Жан де Ла 
Ир значительно трансформирует сложившуюся 
традицию в изображении Марса и вносит в нее 
связанные с «колониальным романом» стерео-
типы: в соответствии с его логикой цивилизо-
ванные европейцы по праву завоевывают дикую 
Красную планету.

Лео Сен-Клер обладает способностью видеть 
в темноте, отсюда и его прозвище – Никталоп. 
После Первой мировой войны Жан де Ла Ир 
продолжает его приключения и создает один из 
самых грандиозных во французской массовой 
литературе романных циклов (в общей слож-
ности девятнадцать наименований; заключи-
тельный роман о Никталопе, «Тайна скелета» 
(«L’Énigme du squelette»), вышел в 1955 г.). Краси-
вый и мужественный Сен-Клер, «исследователь 
таинственного Тибета», к тому же посвящен в 
оккультные тайны (отдаленно он напоминает Жо-
зефа Бальзамо); его исключительная сила воли 
позволяет полностью подчинять себе врагов. Из 
романа «Убийство Никталопа» («L’Assassinat du 
Nyctalope», 1933) выясняется, что он обладал еще 
одним удивительным свойством – искусствен-
ным сердцем; в «Нагой колдунье» («La Sorcière 
nue», 1954) читатель узнает об умении Никталопа 
продлевать собственную жизнь – в 80 лет он вы-
глядит сорокалетним... Одним словом, Сен-Клер 
тяготеет к не столь уж распространенному во 
французской словесности типу супергероя. Если 
же не выходить за рамки «Тайны XV», то следует 
отметить, что на протяжении романа происходит 
переориентация традиций популярного наррати-
ва образца XIX столетия (сочетание авантюрных, 
экзотических и сентиментальных элементов; 
тема тайного криминального сообщества, ярко 
представленная ранее в творчестве Поля Феваля) 
на формирование мифологии супермена. В этом 
смысле именно сочинение Жана де Ла Ира пред-
ставляется нам наиболее «модернистским» из 
всех рассмотренных выше марсианских текстов.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что марсианская тематика во француз-
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ской литературе «прекрасной эпохи» развивается 
скорее вширь, чем вглубь. В целом погоня за 
увлекательностью и эксплуатация модной сю-
жетики занимали французских авторов больше, 
нежели насыщение выигрышного, экзотического 
материала оригинальной идейной составляющей 
(как это сделал, например, немецкий писатель 
Курт Лассвиц в романе «На двух планетах», 
1897). «Равнение на Уэллса» в рассмотренных 
произведениях (кроме, по понятным причинам, 
Лефора и Граффиньи) присутствовало, но могло 
облекаться в разные формы – в том числе не-
сколько отстраненного и внутренне парадок-
сального оммажа, как у Жана де Ла Ира. Еще 
более подчеркнутое «равнение на Фламмариона» 
иногда принимало, как мы видели, игровой вид, 
а иногда переходило в скрытую полемику. Тем 
не менее, дело не сводилось к простой комби-
наторике одних и тех же мотивов. Интенсивное 
жанровое экспериментирование и отдельные по-
пытки вывести указанную тематику на уровень 
«высокой литературы» (как это имело место у 
Лори и Леружа) делают соответствующий массив 
словесности весьма продуктивным для историка 
популярного чтения материалом. Что же касается 
«вампирической» составляющей марсианской 
темы, то она не останется без внимания со сто-
роны французской «космической фантастики» 
последующего периода.
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Аннотация. В статье применяется оптика исследования, разработанная И. Савкиной на материале женских автодокументальных жан-
ров, к художественному творчеству Н. Д. Хвощинской. Опираясь на ее переписку, показано, что между автодокументальным и фик-
циональным письмом в случае Н. Д. Хвощинской нет жестких границ. Ее произведения являются своего рода сублимацией жизненного 
опыта. В статье мы коснулись одной из приватных страниц в биографии писательницы, специфическим образом отраженной в зеркале 
ее беллетристики, – брак с И. И. Зайончковским. На фоне переписки, освещающей внутренний опыт писательницы, проанализированы 
структура и семантика материнско-сыновнего сюжета, устойчивого в тех произведениях, которые были написаны после брака. Мате-
риалом послужили поздние социально-политические рассказы «После потопа» (1881) и «Вьюга» (1889). В ходе анализа установлено, 
что в характерологии героинь-матерей  «погашается» историческая составляющая и, напротив, актуализируются надысторические, ар-
хетипические, черты: материнская забота, мудрость, сочувствие, дух овное возвышение, доброта, поддержка, страдание и др. В работе 
показано, что сюжетная роль матери обусловлена не социально-политическими сюжетами, составляющими внешнесобытийную канву 
рассказов, а глубинным – инициационным – сюжетом. Мать, «лишняя» во внешнесобытийном плане, в инициационном сюжете играет 
важную роль: она оказывается рядом с героем в момент жизненных испытаний. При этом установлено, что она не способствует измене-
нию статуса сына. Этой функцией наделяется ее сюжетный «дублер» – героиня-возлюбленная. Сюжетная роль героя тоже изменяется: 
он выступает не столько революционером, потерпевшим крах, сколько сыном, переживающим процесс инициации. В результате про-
блематика рассказов Н. Д. Хвощинской выходит за рамки социально-политического конфликта, обусловленного исторической обста-
новкой, и приобретает общечеловеческий масштаб.  
Ключевые слова: Н. Д. Хвощинская, «После потопа», «Вьюга», социально-политический сюжет, материнско-сыновний сюжет, сюжет 
инициации, образ матери
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“No matter how to live, but to live together…”: The mother-son plot in N. D. Khvoshchinskaya’s socio-political stories 
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Abstract. In our article, the optics of research developed by I. Savkina on the material of women’s auto-documentary genres is applied to the 
artistic oeuvre of N. D. Khvoshchinskaya. Based on her correspondence, we have shown that there are no fi xed boundaries between an auto-
documentary and a fi ctitious letter in the case of N. D. Khvoshchinskaya. Her works are a kind of sublimation of life experience. In the article 
we touched on one of the private pages in the biography of the writer, specifi cally refl ected in the mirror of her fi ction, – her marriage with 
I. I. Zayonchkovsky. Against the background of correspondence highlighting the inner experience of the writer, we analyzed the structure and 
semantics of the maternal-fi lial plot, persistent in those works that were written after the marriage. Socio-political stories After the Flood (1881) 
and Blizzard (1889) have been used for the analysis. In the course of the research it was found that in the character analysis of mother heroines 
the historical component is “extinguished” and, conversely, supra-historical, archetypal features are actualized: maternal care, wisdom, empathy, 
spiritual elevation, kindness, support, suff ering, etc. The article shows that the plot role of the mother is determined not by the socio-political plots 
that make up the external canvas of the stories, but by the underlying initiation plot. The mother, “superfl uous” in the external event plan, plays 
an important role in the initiation plot: she happens to be near the hero at the moment of life’s trials. At the same time, it is established that she 
does not facilitate the change in the son’s status. This function is given to her plot “understudy” – the heroine-lover. The plot role of the hero also 
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changes: he acts not so much as a revolutionary who has failed, but as a son experiencing the process of initiation. As a result, the range of themes 
dealt with in N. D. Khvoshchinskaya’s stories goes beyond the socio-political confl ict caused by the historical situation, and acquires a universal scale.
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Исследуя специфику женского автодоку-
ментального письма, И. Савкина вводит емкую 
метафору зеркала. Отражение в зеркале, по ее 
мнению, двояко: с одной стороны, «… смотрясь 
в зеркало, мы видим скорее не себя для себя, а 
себя для другого: для того, кто смотрит на нас» 
[1, с. 5], а с другой – «взгляд в зеркало – это <…> 
диалог между Я, которое находится здесь, 
и Я-отражением, которое находится нигде» 
[1, с. 6]. Автодокументальные жанры (дневни-
ки, мемуары, письма), по мнению И. Савкиной, 
могут быть рассмотрены как разговоры писа-
тельниц со своим другим Я: «Женщины пишут, 
осуществляясь в акте письма; увидев себя в 
зеркале и Зазеркалье автотекста, они воссоздают 
себя <…>» [1, с. 6]. Можно выдвинуть предпо-
ложение, что процесс, описанный И. Савкиной 
на материале автодокументальных жанров, рас-
пространя ется до определенной степени и на 
беллетристику женщин-писательниц1.  

Может показаться, что беллетристика 
Н. Д. Хвощинской, скрывавшейся на протяже-
нии всего творческого пути под псевдонимами 
(В. Крестовский – в беллетристике) [3], менее все-
го репрезентирует идею диалога писательницы 
со своим отражением в «зеркале» беллетристики. 
Н. Д. Хвощинская тщательно конструировала 
репутацию писателя-ремесленника, для кото-
рого сочинения – не больше,  чем продукт его 
«фабрики». Лейтмотивом в ее письмах проходит 
признание, что творчество – тяжелейш ий труд, 
за кот орый она вынуждена браться в силу своей 
финансовой незащищенности2. Между тем в 

1 В современном литературоведении встречаются ис-
следования, в которых применяется оптика анализа, разра-
ботанная И. Савкиной на материале автодокументальных 
жанров, к беллетристике женщин-писательниц (см.: [2]).

2 Приведем здесь только один пример из письма, адре-
сованного О. А. Новиковой. Рассуждая о женском творче-
стве вообще и о своем в частности, Н. Д. Хвощинская при-
знается: «… писательство – очень второстепенная вещь и 
в моем характере, и в моей жизни. Смотрите на них, душа 
моя, как я смотрю – как на ремесло <…>. Едва признали за 
женщинами право мысли и работы – они взяли только право 
часто праздного занятия… Признаюсь, я говорю о моих со-
отечественницах, зная, без просьбы к вам, что вы сохраните 
для себя одной мои мысли, и с полнейшим сознанием ис-
ключаю себя на этот раз из их числа. Я говорю и, главное, 
чувствую, что я ничего не сделала, но я живу моей работой и 
только потому ее продолжаю. <…> я не писала бы ни строч-
ки. Все это прах, суета, и ни пылинки вклада в обществен-
ное дело» [4, с. 85–86]. 

ее переписке встречаются и контр-признания, 
деконструирующие ид ею о «коммерческом» от-
ношении к беллетристике. Декларируя идею о 
том, что ее беллетристическое творчество – «фа-
брика», Н. Д. Хвощинская довольно неожиданно 
(в контексте сконструированного ею дискурса о 
литературе) переживает неуспех отдельных про-
изведений. К примеру, в письмах о повести «Из 
связки писем, брошенных в огонь» писательница 
вдруг признается, что в ней высказано «несколь-
ко собственных личных убеждений, признанных 
безнравственными» [4 с. 93], о романе «Встре-
ча», также негативно встреченном критиками, 
говорится, что в нем есть «многое близкое <…> 
по душе» [4, с. 21] и что  это ее любимый роман 
[4, с. 100], и др. Все это позволяет утверждать, 
что беллетристика для Н. Д. Хвощинской не была 
лишь «коммерческим продуктом», приносящем 
кое-какие деньги. 

В одном из писем к Н. Щербине обнаружива-
ется сравнение творческого процесса с ведением 
частной корреспонденции: «Потребности вы-
сказаться никогда не было. Мне даже тяжело, в 
сказках для чужих людей, выговаривать то, что 
бывает у меня на душе или что бывало близко 
к моему собственному положению: это легко 
сказывается вот так, тому, кто по душе <…>. 
А для писательства приходится поневоле или 
погружаться в себя, или ломать себя, навязывая 
себе чужие чувства, чтоб представить их» [4, 
с. 28]. Н. Д. Хвощинская не просто сопоставляет, а, 
по сути, уравнив ает два различных типа письма: 
автодокументальное и фикциональное. Оба име-
ют один и тот же источник – ее внутренний опыт. 
В результате этого в художественном творчестве 
создается сложная для писательницы ситуация: 
желая остаться в тени, она, тем не менее, не 
мыслит произведение отстраненно от себя – оно 
неизбежно оказывается сублимацией внутренней 
жизни. На эту фундаментальную черту поэтики 
Н. Д. Хвощинской обращает внимание А. Розен-
хольм: «… ее художественная проза указывает на 
взаимовлияние жизни и литературы <…>» [4, с. 3].

В  статье мы коснулись одной из страниц в 
биографии Н. Д. Хвощинской, которая специфи-
ческим образом отразилась в зеркале ее белле-
тристики, – брак с И. И. Зайончковским. История 
отношений писательницы с мужем довольно 
подробно описана уже первыми мемуаристами 
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и биографами [5–7 и др.]: бывший политиче-
ский заключенный, доктор И. И. Зайончковский 
был гостем в рязанском доме Хвощинских; в 
1865 г., сразу после смерти любимой сестры, пи-
сательницы Софьи Дмитриевны, Н. Д. Хвощин-
ская принимает от него предложение (она была 
старше мужа на 13 лет). Однако брак не принес 
счастья: вскоре Н. Д. Хвощинская дала свободу 
мужу, но продолжила поддерживать его. Опира-
ясь на ее личную переписку (в чем его упрекала 
П. Д. Хвощинская [8]), В. И. Семевский сде-
лал любопытное наблюдение: в своем браке 
писательница совмещала функции жены и ма-
тери31– поддерживала мужа в его трудах, уха-
живала за ним во время серьезной и длительной 
болезни, а затем ссужала своими деньгами во 
время заграничных путешествий. В одном из 
писем к О. А. Новиковой Н. Д. Хвощинская от-
мечала, что она любит мужа «как новый долг, 
как цель жизни» [4, с. 8].    

Можно утверждать, что Н. Д. Хвощинская 
не использовала факты своей приватной жиз-
ни в художественном творчестве. Как писала 
П. Д. Хвощинская, сестра «таила ото всех» свои 
сердечные муки [8]. Однако фронтальное чтение 
беллетристики обнаруживает любопытную за-
кономерность: в произведениях, написанных 
после замужества, заметно укрупняется фигура 
героини-матери в сюжете и проблематизируют-
ся ее отношения со взрослым сыном4.2 В статье 
мы проанализируем одну из семантических 
проекций материнско-сыновнего сюжета, ре-
презентированного в художественной прозе 
Н. Д. Хвощинской, на фоне переписки, так или 
иначе освещающей ее внутренний опыт отноше-
ний с мужем, «взрослым ребенком». Материалом 
послужило два поздних рассказа – «После по-
топа» (1881) и «Вьюга» (1889). 

Конструируя художественные миры своих 
рассказов, Н. Д. Хвощинская опиралась на ак-
туальную традицию социально-политической 
прозы. Основу ее рассказов составляют сюжет-
ные схемы, которые отсылают к историческим 
процессам второй половины века – разгрому 
революционного народничества. Событийная 
основа рассказа «После потопа» может быть 
представлена таким образом: два родных брата, 

13 Приведем фрагмент из работы В. И. Семевского: 
«Что касается Н. Д., то она сохранила к мужу, несмотря 
на всю неудачность этого брака, самое доброе, почти ма-
теринское чувство. В одном письме к приятельнице (в ав-
густе 1870 г.) она называет его “взрослым ребенком”. “Не 
 я забаловала его, – пишет она, – забаловали его до меня, а 
мне он достался балованный, разбитый и больной, так что 
мудрено было перевоспитывать”» [6].

24 В литературоведении отмечалось, что, как прави-
ло, в женской литературе проблематизируются отноше-
ния матери и дочери (см., например: [9]).

Всеволод и Николай, освободившись из тю-
ремного заключения, в котором находились за 
революционную работу, возвращаются домой, 
где их ждет радостная семья; Николай не может 
свыкнуться с мыслью, что они единственные 
помилованные, и пытается покончить с собой 
во время праздника, в чем ему мешает мать. 
Основу рассказа «Вьюга» составляет другая сю-
жетная схема, однако тематически связанная все 
с тем же процессом: герой Вотяков, сосланный 
в «глухую сторону» за революционную работу, 
пережив смерть матери, остается совершенно 
один и медленно умирает от болезни. 

В литературоведении отмечалась близость 
рассматриваемых рассказов на уровне проб лема-
тики.  М. С. Горячкина писала об этом: «Герои 
рассказов – интеллигенты, приговоренные к 
тюрем ному заключению и каторге за рево-
люционную работу. Само заглавие рассказов 
свидетельствует о замысле автора: молодые ре-
волюционеры пережили потоп, вьюгу. Немногие 
выжили и физически и духовно , но даже те, кто 
уцелел, вернулись домой с разбитой душой. Они 
не в силах забыть страшных жертв, которые при-
несли их товарищи, не находят в себе силы для 
жизни, хотя сами остались честными до конца» 
[10, с. 377–378]. 

Между тем обращает на себя внимание, что 
внутри сконструированных художественных 
миров «снимаются» приметы времени. Состоя-
ние, в котором находятся герои-народники, пере-
кликается с теми характеристиками, которые 
Н. Д. Хвощинская делает о своем муже, поли-
тическом заключенном старшего поколения. 
Расстроенное физическое здоровье, разбитая 
душа, неспособность найти место в современной 
России – все это постоянные «приметы» мужа в 
переписке Н. Д. Хвощинской.  

В социально-политических схемах, состав-
ляющих внешнесобытийный уровень сюжета, 
фигурирует лишний для них актант – мать 
героя5.3Включенная в социально-политические 
сюжеты, она никак не влияет на ход событий и 
не выражает никаких злободневных идей6.4Ее 
характерология и сюжетная роль обусловлены 
другим – глубинным – уровнем сюжета. 

35 Нужно сделать акцент на том, что в рассматри-
ваемых рассказах фигурирует только мать героя, герои-
ня (возлюбленная героя) лишена матери, находится под 
опекой отца; отец героя либо исключен из повествова-
ния (о нем нет никаких упоминаний), либо неотделим в 
эмоционально-психологическом плане от матери героя, 
причем сюжетно активным в этом случае оказывается не 
отец, а мать. 

46 В целом для творчества Н. Д. Хвощинской это 
специфично, поскольку наблюдается обратная тенденция: 
матери сыновей, как правило, – «новые женщины» (см. 
романы «Встреча», «Большая медведица» и др.). 
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Стоит отметить, что в современном лите-
ратуроведении большой корпус работ посвя-
щен изучению женских образов в творчестве 
Н. Д. Хвощинской [11–13 и др.]. Женские образы 
представлены в исследованиях, говоря словами 
Ю. М. Лотмана, «барометрами общественной 
жизни» [14, с. 46] второй половины века: их ха-
рактерология и модели поведения рассмотрены 
в свете актуальных в ту эпоху идей женской 
эмансипации. Между тем при исследовании 
женских образов нужно также учитывать другой 
аспект – надысторичность женского характера. 
Ю. М. Лотман писал: «С одной стороны, жен-
щина с ее напряженной эмоциональностью
живо и непосредственно впитывает особен-
ности своего времени <…>. С другой стороны, 
женский характер парадоксально реализует и 
прямо противоположные свойства. Женщина – 
жена и мать – в наибольшей степени связана с 
надысторическими свойствами человека, с тем, 
что глубже и шире отпечатков эпохи» [14, с. 46]. 
В характерологии героинь-матерей из рассматри-
ваемых рассказов «погашается» историческая 
составляющая и актуализируются надыстори-
ческие, архетипические, свойства. 

Известно, что фундаментальной чертой 
материнского архетипа, по К. Г. Юнгу, является 
амбивалентность: с его позитивной модифика-
цией связаны материнская забота, сочувствие, 
мудрость, духовное возвышение, полезные 
инстинкты, порывы, доброта, заботливость, 
поддержка и другие, с негативной – тай ное, за-
гадочное, темное, искушающее и отравляющее, 
вселяющее ужас и др. [15]. В рассматриваемых 
рассказах героиня-мать обладает исключительно 
положительными качествами. Особенно это про-
является в рассказе «Вьюга», где образ матери, 
данный с точки зрения героя, идеализируется7.1 

По замечанию Х. Гюнтера, в русской культу-
ре с архетипом матери связан устойчивый набор 
христианских ценностей: любовь и милосердие 
[17]. Для Н. Д. Хвощинской на первый план вы-
ходит страдание, что, вероятно, было обуслов-
лено ее жизненным опытом. Доступная нам 
часть переписки не дает возможности выстроить 
полную картину ее положения в браке. Однако в 
опубликованных письмах неоднократно встреча-
ются характерные примеры самопожертвования 
Н. Д. Хвощинской, главное из которых связано с 
ее уходом из литературы почти на два года ради 
заботы о муже.

17 Идеализация матери в рассказе перекликается с на-
блюдением К. Г. Юнга: «…для мужчины мать с самого на-
чала несет явный символический смысл, чем, вероятно, и 
объясняется его выраженная склонность к идеализации» 
[16, с. 206]. 

В рассказах Н. Д. Хвощинской в образе 
героини-матери актуализируется христианское 
содержание. Это осуществляется за счет фор-
мирования группы символов, выражающих се-
мантику набожности и благоговения (К. Г. Юнг). 

В рассказе «После потопа» такое значение 
получает церковная служба, которая проводится 
в доме молодых людей. Характерно, что мать 
оказывается единственной участницей, которая 
всерьез воспринимает происходящее: «Ее рас-
терянное лицо на минуту как будто напомнило, 
что происходит что-то не совсем обыденное, 
совершается не просто заказной обряд… напо-
минание какое-то беспокоящее и скучное. На нее 
старались не смотреть» [18, с. 343]. 

В рассказе «Вьюга» мать воспринимается 
как мученица всеми, кто знает историю ее само-
пожертвования. Героиня Катя, приехав вместе со 
своим мужем к Вотякову, начинает знакомство 
с упоминания о матери (ср.: «Где же мама? <…> 
Я ее ножки поцелую…» [18, с. 357]). Именно 
она обращает внимание на значимую деталь, 
связанную с матерью героя, – копию, снятую 
с картины старинного мастера, на которой изо-
бражена Мадонна с младенцем. Картина, разме-
щенная в киоте, вызывает религиозное чувство 
в Кате: «Мамин образ? – спросила она, шепча, 
как в церкви. Вотяков наклонил голову. Она 
крестилась» [18, с. 364]. Очевидно, что в расска-
зе проведена параллель между матерью героя и 
Мадонной, изображенной на картине. 

Архетипическую основу имеют также сю-
жетные роли героинь-матерей. В исследователь-
ской литературе, начиная с работ К. Г. Юнга, 
мать связывается с обрядом инициации: «Мать – 
главенствующая фигура там, где происходит 
магическое превращение и воскрешение» [15]. 
В «зазеркалье» переписки и беллетристики 
Н. Д. Хвощинской эта материнская функция 
репрезентируется по-разному. В письмах писа-
тельницы настойчиво проводится мысль о том, 
что муж, «взрослый ребенок», должен жить 
в отдалении от нее: Н. Д. Хвощинская много-
кратно отговаривает его приезжать в Петербург 
и в Рязань, отказывается сама приехать к нему 
за границу. В письмах к мужу это объясняется 
тем, что климат России вреден для его слабого 
здоровья, и тем, что честному человеку, как он, 
нет места в современной России. В письмах 
к О. А. Новиковой дается другое объяснение 
ситуации: материнская роль по отношению к 
мужу мешает творческому процессу. В художе-
ственном мире рассказов описанная ситуация, 
отражаясь, семантически трансформируется: 
матери, лишенные творческого начала, в важный 
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для сыновей момент жизненного испытания ока-
зываются рядом с ними, однако это все равно не 
способствует их инициации.

 В рассказе «После потопа» неожиданно 
амбивалентным оказывается спасение сына. Не 
смирившись с помилованием, молодой человек 
понимает, что не сможет жить дальше. Во время 
праздника он решает покончить с собой. Само-
убийство представлено единственным выходом 
для героя, потерявшего всякий смысл жизни. 
Эпизод подготовки к нему насыщен символи-
ческими деталями, указывающими на то, что он 
разочаровался не только в социальных законах, 
но и в божественных (ср.: «… нужно масла. В 
углу горела лампадка. Николай встал на стул, 
дунул на огонь и вынул чашку, оглянувшись, 
как там вдруг потемнело <…>» [18, с. 352]). В 
кульминационный момент, когда должен был 
прозвучать выстрел, рядом с ним появилась мать. 
Примечательно, что ее образ создан подчеркну-
то нереалистичным: «Он не видел, как из-за 
решетки лестницы, будто из пола, поднималось 
что-то, подошло, неслышное, и рухнуло ему в 
ноги <…> Николай, а я-то… без тебя… я-то что 
же?..» [18, с. 352]. Несмотря на то, что мать здесь 
предотвращает самоубийство своего сына, она не 
способствует его внутреннему преображению и 
воскрешению. 

В рассказе «Вьюга» мать также не наполня-
ет героя силой, нужной для прохождения жиз-
ненных испытаний, более того, она невольно 
обессиливает его. Следуя за сыном в «глухую 
сторону», женщина стремится спасти его, но 
ее смерть только усиливает разрыв героя с 
миром: «Он был бледен, дышал устало; глаза 
светились, какие-то равнодушные; на губах 
пробегала улыбка. Это был человек покончен-
ный» [18, с. 354]. 

В отличие от рассказа «После потопа», в 
рассказе «Вьюга» духовное преображение героя 
все-таки происходит, но главной фигурой в этом 
процессе оказывается не мать, а молодая женщи-
на Катя, жена старого знакомого героя. В рассказе 
она становится своего рода сюжетным дублером 
матери героя. На их сходстве многократно сде-
лан акцент в повествовании. Так, хозяева дома, 
в котором живет Вотяков, замечают, что Катя 
так же, как и мать героя, отличается щедростью: 
«Это она, как покойница Николая Михайло-
вича матушка <…> все, бывало, отдает <…>» 
[18, с. 360]. Также акцент сделан на интуитив-
ной связи женщин. Катя, впервые оказавшись в 
комнате Вотякова, угадывает, что копия с кар-
тины, висящей на стене, принадлежала матери. 
Название картины в рассказе не сообщается, 

однако можно предположить, что намек сделан 
на картину Джованни Баттиста Сальви «Мадонна 
с розой». Примечательно, что на ней роза изо-
бражена ярко розовой, а не белой, как отмечается 
в рассказе. Причины этой ошибки могут быть 
самыми разными, но можно предположить, что 
изменение цвета мотивировано художествен-
ным замыслом писательницы. В рассказе, где 
большую роль играют цветовые детали, белая 
роза, связанная и с Мадонной, и с матерью ге-
роя, образует параллель с другим цветочным 
образом – белыми померанцевыми цветами, 
упомянутыми уже в связи с Катей. Аналогичной 
функцией наделена еще одна цветовая деталь – 
бледно-голубая одежда, в которой появляется 
героиня. Эта же цветовая деталь акцентируется 
в описании дымка от ладана рядом с картиной 
матери Вотякова (ср.: «Весной дьячку и его жене 
осталась в полное владение опустелая горница. 
Голубое облачко ладана застилало лик радостной 
Мадонны» [18, с. 365]). 

Причина, по которой Катя, в отличие от 
матери, способствует инициации героя, заклю-
чается в том, что в ее образе совмещены материн-
ские черты с архетипическими чертами жены. 
Любопытно, что Катю сопровождают детали, 
отсылающие к образу мертвой жены. В первую 
очередь следует указать на то, что ее появление 
в доме Вотякова напоминает приход балладного 
мертвеца к возлюбленной. Однако в рассказе 
происходит гендерная «смена» сюжетных ролей: 
как мертвец, появляется не герой, а героиня – ее 
сопровождают ночь, метель, конский топот и др. 
Другая деталь, отсылающая к образу мертвеца, 
кажется неожиданной в «зимнем» сюжете – 
блуждающий болотный огонек: «В конце поля-
ны, над оврагом, что-то засветило среди мрака, 
тускло, красно, будто зарево, поднималось выше, 
разгоралось жарче. Пожар? Но чему там гореть? 
Свет все вырастал; чрез несколько минут он раз-
делился большими туманными кругами, потом 
рассыпался искрами; они прыгали, как огни на 
болоте; то отделялись, то скручивались, вдруг 
собрались тесно вместе и понеслись по дороге, 
прямо к избе» [18, с. 356]. Хорошо известно, что 
блуждающий болотный огонек символизирует 
в славянском фольклоре душу покойника (утоп-
ленника). В рассказе проводится ассоциативная 
параллель между этим фольклорным образом и 
Катей: она закутана в красную шаль, а ее волосы 
мокры от мороза. Преображение «мертвой» жены 
происходит после ее знакомства с Вотяковым. В 
сюжет введен целый ряд деталей, указывающих 
на предназначенность героев друг другу: Катя 
выходит замуж за Заборовского только потому, 

А. А. Пономарева. «Как ни жить, но жить вместе…»: материнско-сыновний сюжет 
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что тот товарищ Вотякова8;1 Вотяков встречает 
Катю так, как если бы она была его женой, при-
ехавшей за ним в ссылку (обнимает, целует, раду-
ется приезду и т.д.), герои понимают сокровенные 
чувства друг друга без слов и т.д. 

На первый взгляд кажется, что во «Вьюге», 
как и в рассказе «После потопа», инициацион-
ный сюжет героя редуцирован: в его внешней 
жизни ничего не меняется – не прожив и года, 
он умирает в том же уединении, в каком пред-
ставлен в начале рассказа. Между тем в сюжете 
обнаруживаются детали, указывающие на пре-
ображение его внутреннего статуса. До встречи 
с Катей подчеркивалось, что герой – «человек 
поконченный». Однако при этом его бездействие 
скрывало под собой интенсивность внутренней 
жизни: «Этот жилец стоял у окна, глядя, как 
его затягивало холодом и как все тусклее стано-
вились оставшиеся продушины. Он наблюдал, 
как морозные иголки сцеплялись в звезды, в 
треугольники, как из них росла путаница веток, 
крестов, кореньев; делалось досадно, когда не-
красивая льдинка, прилипая не у места, портила 
общий рисунок, нарушала задуманный узор…» 
[18, с. 354]. Важно здесь, как герой видит мо-
розный узор: это не статичный рисунок, а дина-
мичная вязь природных – живых – компонентов 
(морозные иголки трансформируются в воспри-
ятии героя в ветки и коренья). Жизнь, замершая 
в Вотякове после смерти матери, пробуждается 
благодаря встрече с Катей.  

Знаком внутреннего преображения героя 
становится отказ от чтения «Божественной коме-
дии» Данте. Среди прочих вещей, наполняющих 
комнату молодого человека, Катя замечает рас-
крытую книгу. Узнав, что Вотяков читает «Ад», 
она призывает: «Не читай ужасов. Будем ждать. 
Они стояли, держась за руки…» [18, с. 364]. Про-
щание героев, последовавшее сразу за описанной 
ситуацией, редуцируется во внешнесобытийном 
плане: Катя отказывается прощаться с героем 
и уходит вместе с ним в соседнюю комнату. 

18 Заборовский объясняет успех в заключении брака 
так: «Твое имя все решило. Слушай… Я откровенен. Я 
там веду папашино дело с рабочими, но не забываю и свое 
дело, ухаживаю за барышней. Для юной души – новость 
положения и все такое; смущена – но… ничего решитель-
ного: ни да ни нет. Вдруг приезжает к папаше приятель 
и рассказывает, расхваливает, как ты его куда-то блиста-
тельно изготовил его сынка. Я слышу: “Вотяков!” Постой: 
идея! Тема для сенсационных рассказов: “Знал тебя, ува-
жал, разделял убеждения, вместе пострадали”. Моя по-
этесса с ума сходит: и я – герой, и ты – герой… <…> Я, 
не теряя времени – к папаше: “руку и сердце!” Вообрази, 
не польщен! Но я тогда тащил его из петли, и перейди я 
на другую сторону… Ну, удача делает человека добрее. 
Удалось. Только денег, плут, не дает в руки, приходится до 
поры до времени ублажать дочку» [18 с. 362].

Дальнейшее развитие событий представлено с 
точки зрения посторонних наблюдателей, хозя-
ев-старичков, которые видят через окно только 
то, что молодой человек вышел на мороз без 
одежды (ср.: «А с тобой – поживем! – радостно 
сказала она, уводя с собою Вотякова. – Выско-
чил! Батюшка, Николай Михайлыч, побойся 
Бога… Холод такой! – кричала хозяйка» [18, 
с. 364–365]). В результате создается эффект, что 
герои, встретившись однажды, внутренне уже 
не разлучаются. 

Рассмотрение социально-политического сю-
жета рассказа на фоне архетипической матрич-
ной схемы показывает, что он имеет «двойное 
измерение». Несмотря на разминовение героев во 
внешнесобытийном плане сюжета, параллельно 
задается виртуальный план с другим финалом. 
Находясь на заграничном курорте, Катя обраща-
ется мыслями к счастливому прошлому. Как и 
Вотяков, она погружается в воспоминание через 
созерцание природы: «Сизые горы, лазурное 
море; на солнечных дорожках сверкают фазаны 
<…> Катя отошла далеко, стоит, смотрит, смо-
трит… вспомнила. Было счастье… давно!» [18, 
с. 365]. По мере погружения в воспоминание 
реальность для героини деформируется. Про-
странство курорта приобретает русские черты. 
Осыпание белых цветов трансформируется в 
образ вьюги: «Цвет сыплется… Снеговая вьюга 
легче…» [18, с. 364]. По существу, сюжет за-
вершается в момент перехода героини в «вирту-
альное» – счастливое – пространство воспоми-
нания9.2 Ее преображение также акцентируется 
перераспределением цветовых деталей: красный 
цвет, сопровождавший Катю в начале, в финале 
связан с другим персонажем – компаньон-
кой10,3а она наделяется белым цветом, напомина-
ющим о матери Вотякова. Таким образом, в рас-
сказе создана такая модель реальности, в которой 
реализованный «несчастливый» вариант судьбы 
героев не отменяет прямо противоположный. По 
существу, сюжет завершается не «разминовени-
ем» всех героев (Вотякова и  матери, Вотякова и 
Кати), а их соединением, которое не нарушается 
даже смертью.

Подведем некоторые итоги. Работая в русле 
актуальной литературной традиции, Н. Д. Хво-
щинская представляет своеобразную версию 

29 Это своего рода реализация той мечты, о которой 
она говорила Вотякову: «Нет, верю, свидимся, не расста-
немся! <…> Упрошу отца, он купит деревню, в тепле, 
в цветах, русскую, милую деревню. Уедем туда <…>» 
[18, с. 364].

310 «На скамье под шатром красного зонтика – ком-
паньонка в высокой шляпе, с романом Мопассана в ру-
ках <…>» [18, с. 365].
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социально-политических сюжетов, в которых 
сублимируется ее жизненный опыт. Новая 
расстановка сюжетных акцентов, изменение 
функций персонажей – все это так или иначе мо-
тивируется внутренним опытом писательницы. 
Мать, лишняя во внешнесобытийном плане, на 
глубинном уровне сюжета выполняет значимую 
функцию: она оказывается рядом с героем в 
момент жизненных испытаний. При этом она, 
однако, не способствует изменению внутренне-
го статуса сына. Этой функцией наделяется ее 
сюжетный «дублер» – героиня-возлюбленная. 
Сюжетная роль героя также трансформируется: 
он выступает уже не столько ре волюционером, 
потерпевшим крах, сколько «разбитым», «боль-
ным» сыном, переживающим процесс иници-
ации. В результате проблематика рассказов 
Н. Д. Хвощинской выходит далеко за рамки со-
циально-политического конфликта, обусловлен-
ного актуальными общественными процессами, 
и приобретает общечеловеческий масштаб. 
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Аннотация. Восприятие Блеза Паскаля советской официальной культурой 1920–1930-х гг. еще не становилось предметом специаль-
ного изучения. На новом историческом витке научное и духовное наследие французского мыслителя неизбежно подлежало ревизии. 
Авторы ставят перед собой задачу раскрыть особенности конструирования образа Паскаля и интерпретации его идей в обществе массо-
вой интеллектуальной культуры. Основным материалом для статьи послужили сведения о Паскале, которые советский гражданин мог 
почерпнуть из энциклопедических словарей, учебников, научно-популярных статей и пер иодики. Делается вывод о том, что личность 
и труды французского гения XVII в. были важны для выстраивания диалога новой советской культуры с традиционной европейской 
вообще и французской в частности. В 1920–1930-х гг. складывается «советский традиционализм» – практика государства по созданию 
границ лояльности для традиционности, в которую, прежде всего, включена интеллектуальная культура. В новые координаты были 
вписаны европейская буржуазная культура и конкретный случай Паскаля. «Границы лояльности», установленные к наследию француз-
ского гения, выдвинули на первый план Паскаля-ученого и Паскаля-философствующего писателя. Показательно заострение оппозиции 
Декарт – Паскаль, в которой отражены духовно-философский, культурный и идеологические конфликты нового советского государства. 
В этом конфликте Паскаль стал своего рода «сокровенным человеком», чей духовный опыт спрятан под провозглашенной атеистиче-
ской повседневностью. Однако суть внутреннего строя личности Паскаля оказывается близкой аскетизму и антибуржуазности советской 
культуры. Паскаль становится примером для советского человека в созидании себя на пути к светлому и справедливому обществу.
Ключевые слова: Блез Паскаль, границы культуры, советский традиционализм, социалистический реализм, математика, физика, ян-
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Abstract. The perception of Blaise Pascal by the offi  cial Soviet culture of the 1920–1930s has not yet become the subject of a special study. At a 
new historical turn, the scientifi c and spiritual legacy of the French thinker was inevitably subject to revision. The authors set themselves the task 
of revealing the peculiarities of constructing the image of Pascal and interpreting his ideas in the society of mass intellectual culture. The main 
material for the article was information about Pascal, which a Soviet citizen could obtain from encyclopedic dictionaries, textbooks, popular sci-
ence articles and periodicals. It is concluded that the personality and works of the French genius of the 17th century were important in arranging 
a dialogue between the new Soviet culture and traditional European culture in general, and the French culture in particular. In the 1920–1930s 
the “Soviet traditionalism” was emerging, i. e. the practice of the Soviet state to create boundaries of loyalty for traditionalism, which, fi rst of 

 © Кашлявик К. Ю., Лобков А. Е., 2024



191Литературоведение

К. Ю. Кашлявик, А. Е. Лобков. Восприятие Б. Паскаля и его наследия советской культурой 

Стремительное оформление отечествен-
ног о паскалеведения приходится на вторую 
половину ХХ – начало ХХI в. Именно в этот 
период появляются фундаментальные работы, 
рассматривающие влияние Паскаля на русскую 
культуру. То, что это влияние было глубоким и 
что паскалевское наследие беспокоило многих 
русских мыслит елей, поэтов и писателей, убе-
дительно демонстрируют работы Г. Я. Стрель-
цовой «Паскаль и европейская культура» (1994) 
и Б. Н. Тарасова «“Мыслящий тростник”: Жизнь 
и творчество Паскаля в восприятии русских 
философов и писателей» (2004), а также анто-
логия «Блез Паскаль: pro et contra. Личность и 
творческое наследие Паскаля в восприятии и 
оценке русских философов и писателей» (2013), 
подготовленная В. Д. Алташиной. Вместе с тем 
полная картина рецепции Паскаля еще далека 
от завершения. Так, недостаточное внимание 
уделялось исследованию восприятия наследия 
Паскаля в советской официальной культуре в 
1920–1930-е гг. 

Октябрьский переворот 1917 г. не означал 
полного разрыва с культурным наследием про-
шлого. Мысль Ленина о том, что нужно взять 
всю накопленную предыдущими эпохами куль-
туру – науку, технику, все знания, искусство – и 
положить ее в основу строящегося социалистиче-
ского общества, стала руководящим принципом. 
Естественно, наследие прошлого требовало кри-
тической оценки и надлежащей интерпретации. 

Так начинается процесс интуитивного вы-
страивания революцией «границ лояльности» 
по отношению к традиции. Революция начи-
нает брать у традиции ее элементы и в каждом 
конкретном случае узаконивать их применение. 
Именно в 1920–1930-х гг. складывается «“совет-
ский традиционализм” – практика советского 
государства по созданию границ лояльности 
для традиционности», в которую, прежде всего, 
включена интеллектуальная культура. Понятие 
“границы советского традиционализма” <…> 
сводится к установлению “революцией”, то есть 

советской властью, традиционалистских границ 
лояльности по отношению к традиции для защи-
ты от нее в конкретной исторической ситуации 
и на конкретное время» [1, с. 15]. 

Культуру, как и традицию, невозможно 
отменить, невозможно изобрести заново и в 
одночасье, однако ее можно подвергнуть госу-
дарственному пересмотру, в случае Советской 
России – в контексте строительства нового со-
циалистического государства. Таковы новые ко-
ординаты, в которые должна была быть вписана и 
европейская буржуазная культура, и конкретный 
случай Паскаля.

Паскаль просто не мог быть «выброшен за 
борт современности», слишком велик и значим 
был его вклад в науку и европейскую культуру. 
Однако сложившийся в дореволюционное время 
образ Паскаля (в первую очередь, как религиоз-
ного философа) на новом витке исторического 
развития России неизбежно должен был под-
вергнуться определенному пересмотру и кор-
ректировке. И здесь уже была проделана работа 
просветителями ХVIII в., конкретно – Вольтером 
и Кондорсе, «сократившими» Паскаля до образа 
великого ученого и философа, хотя и фанатично 
преданного заблуждениям янсенистов. Именно 
эту точку зрения подхватил и заострил советский 
интеллектуальный дискурс.

Материалом конструирования образа Па-
скаля и формирования нарратива о его наследии 
в советской официальной культуре послужили 
различные энциклопедические издания, учебни-
ки, научно-популярные статьи и газетные публи-
кации, подача материала в которых изначально 
ориентирована на максимальную доступность 
для широких слоев только еще становящейся со-
ветской интеллектуальной элиты. Установление 
«границы лояльности» к наследию Паскаля, с 
одной стороны, вполне закономерно, так как на 
первый план вышел Паскаль-ученый, но с другой 
стороны, по-своему неожиданно, так как наме-
тилась попытка провести Паскаля по ведомству 
литературы. 
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Как известно, символом века разума явля-
ется знаменитая французская «Энциклопедия, 
или Толковый словарь наук, искусств и реме-
сел», статьи которой отражали и одновременно 
формировали идеологию Просвещения. Раз-
работка четкой идеологической концепции 
в эпоху  кардинальных перемен является 
важным фактором преодоления кризиса. По-
этому нет никакой случайности в том, что 
20–30-е гг. ХХ в. характеризуются активным 
становлением в СССР энциклопедического 
дела. Энциклопедии были призваны не толь-
ко дать свод современных знаний, но и обо-
значить ориентиры дальнейшего развития, 
выразить определенную идеологическую по-
зицию, дать надлежащую оценку событиям и 
личностям, которую надлежало понимать как 
руководство к действию. Наиболее автори-
тетный характер приобрели статьи Большой 
советской энциклопедии (БСЭ) и Малой совет-
ской энциклопедии (МСЭ), издания которых 
носили массовый характер. 

Редакционный совет МСЭ в предисло-
вии к первому тому отмечал разную целевую 
ауди торию БСЭ и МСЭ. Первая была предна-
значена для «верхнего интеллектуального слоя, 
высшего актива советской общественности», 
вторая ориентировалась на «средний актив со-
ветской общественности», на «широкие слои 
трудящихся», активно приобщающихся к ин-
теллектуальной культуре. По мнению редакции, 
энциклопедия должна «стать рупором проле-
тарской революции и средством для проясне-
ния классового самосознания широких масс, 
орудием просвещения и строительства» [2, c. 3].

Краткие  статьи о Паскале представлены в 
6-м томе (1931) первого издания и в 8-м томе 
(1939) второго издания МСЭ. Энциклопеди-
ческая статья 1931 г. подписана инициалом К. 
Скорее всего, за ним скрывается физик Сергей 
Тихонович Конобеевский (1890–1970), который 
был одним из редакторов отдела «Естествен-
ные и точные науки». У статьи 1939 г. автор 
отсутствует. Обе статьи определяют Паскаля 
как «математика, физика и философа». В пер-
вую очередь, в них равно высоко подчеркива-
ются его научные достижения в математике 
и физике, а вот в оценке философских заслуг 
наблюдаются различия. Если в первой статье 
акцент сделан на борьбе Паскаля «с всесиль-
ными, поддерживаемыми двором иезуитами, 
сторонниками “покладистой” морали, защитни-
ками принципа: “цель оправдывает средства”» 
[3, стб. 341–342], то во второй – на расхождениях 
Паскаля с Декартом во взглядах на двойствен-

ную природу человека, «придавая решающее 
значение не разуму, а чувству, ограничивая роль 
дедукции» [4].

Такое появление оппозиции Декарт – Па-
скаль в энциклопедической статье 1939 г. по-
своему закономерно, причем советский уклад 
30-х гг. явно тяготеет к «традиции» Декарта. Во 
2-м томе академической «Истории философии. 
Философия XV–XVIII вв.» (1941) говорится, что 
«величайшей исторической заслугой Декарта 
является создание новой, антисхоластической, 
механистически-материалистической физики. 
Механистически-материалистическая физика – 
наиболее передовая, непосредственно связанная 
с научной революцией XVI–XVII вв., наиболее 
эмансипированная от религиозных предрассуд-
ков часть системы Декарта. Его рационалисти-
ческая методология направлена против слепой 
веры, против мертвой догмы, против средневеко-
вой рутины. <…> Учение Декарта открыло широ-
кую полосу расцвета философии революционной 
буржуазии» [5, с. 137]. Подчеркивая резкое рас-
хождение Паскаля с Декартом в оценке созида-
тельной силы разума, авторы пишут: «В отличие 
от картезианского “сомнения”, расчищающего 
путь рациональному, не зависимому от церков-
ных догм, познанию, скепсис Паскаля подрывает 
доверие к научному мышлению и подготавливает 
почву для проповеди христианства» [5, с. 142]. 
За этой полемикой Декарта и Паскаля слышит-
ся не только духовно-философский конфликт 
французского, и шире – европейского, XVII в., 
но уже идеологический и культурный конфликт 
нового советского государства. Как известно, 
природа власти французского абсолютизма и 
советской власти 30–40-х гг. ХХ столетия имеет 
достаточно точек соприкосновения. Не случай-
но, что в статье А. Синявского (Абрама Терца) 
«Что такое социалистический реализм» (1957) 
указывается на генетическую связь соцреализма 
с нормативной эстетикой классицизма. Мысль 
о том, что социалистический реализм есть об-
новленный вариант классицизма, высказывал и 
влиятельный французский критик Анри Лефевр 
в статье «К революционному романтизму» («Vers 
un Romantisme révolutionnaire», 1957).

Более содержательна статья о Паскале в 
44-м томе (1939) БСЭ, также определяющая его 
как «математика, физика и философа». Статья 
распадается на две части, первая из которых 
идет за авторством Адольфа Павловича Юш-
кевича (1906–1993), преподавателя математики 
в Московском механико-машиностроительном 
институте им. Н. Э. Баумана. В ней дается харак-
теристика идей Паскаля в сфере математики и 
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физики. Сведения о Паскале-ученом почерпнуты 
Юшкевичем из двух переводных книг – «Исто-
рия математики в XVI и XVII веках» Г. Г. Цейте-
на и «История физики» Ф. Розенбергера, которые 
и указаны в списке литературы к статье. В них 
содержалась подробная характеристика дости-
жений Паскаля в математике [6, с. 52–55] и в 
физике [7, с. 144–146]. 

Во второй части рассматривается философ-
ское мировоззрение Паскаля, которое определяет 
проблема двух сфер «знания» – «сферы науки, 
творимой разумом, и сферы религии, источ-
ником которой, по Паскалю, является сердце». 
Конфликт между наукой и теологией по-своему 
закономерен, поскольку ученый находился «под 
сильным влиянием религиозно-мистических 
предрассудков окружающей его среды». Оценка 
дается явно с позиций французских просвети-
тельский воззрений на Паскаля. Вывод вполне 
ожидаемый: Паскаль «хотя и признает формаль-
но равноправие теологии и науки, но на деле от-
дает явное предпочтение науке, видя в прогрессе 
научных знаний основную цель существования 
человечества» [8, стб. 318].

Структура статей в МСЭ и БСЭ разительно 
отличается от статей о Паскале в дореволюцион-
ных энциклопедиях. Показателен в этом плане 
Энциклопедический словарь Русского библио-
графического института Гранат, подготовлен-
ный еще до революции, парадоксальным образом 
неоднократно переиздававшийся по старым 
матрицам и в раннее советское время. Так, в 31-м 
томе, переизданном в 1933 г., содержалась статья 
Ивана Михайловича Малинина (1883–1961), до-
цента философии Новороссийского универси-
тета, эмигрировавшего во время Гражданской 
войны в Белград. Статья разбита на две нерав-
ные части, первая из которых посвящена фило-
софским взглядам Паскаля и сопровождается 
списком литературы и указанием имени автора 
статьи. Основное внимание Малинин уделяет 
«Мыслям о религии», содержащим «главнейшие 
философские учения Паскаля». Конфликт между 
наукой и верой Паскаль решает в пользу послед-
ней, и разум «ограничен», «поэтому стремление 
познать принципы и конец вещей навеки безна-
дежно». И лишь «религия уясняет человеку его 
место во вселенной и, следовательно, отчасти и 
смысл его бытия». Истинный источник знания –   
«опыт сердца, интуиция», ибо: «Сердце имеет 
свои основания, которых не знает разум». Из 
гносеологических взглядов Паскаля вытекают и 
его этические воззрения на поведение человека, 
характеризуемое «непримиримыми противо-
положностями: 1) между “должен” и “могу” и 

2) между стремлением к счастью и невозможно-
стью достигнуть его». Решение этой проблемы, 
как говорит большая цитата из Паскаля, воз-
можно через изменение правила, которым поль-
зовались «для суждения о том, что есть добро. 
Правилом мы брали нашу волю, теперь возьмем 
волю Бога: все, что Он хочет, для нас хорошо, что 
Он не хочет, для нас дурно» [9, cтб. 117–120]. И 
лишь во второй части статьи кратко обрисованы 
заслуги Паскаля-математика. 

Но поскольку фигура Паскаля выходила 
только за рамки науки, а его религиозные иска-
ния в строящемся атеистическом обществе да-
вали повод для ненужных сомнений, интересна 
попытка провести Паскаля по разделу литера-
туры. Такой взгляд на него представляет статья 
в 8-м томе (1934) Литературной энциклопедии 
(ЛЭ), написанная Стефаном Стефановичем 
Мокульским (1896–1960), выдающимся специ-
алистом по французской литературе XVII в. 

Паскаль в статье определен как «писатель, 
мыслитель и ученый». Основное внимание Мо-
кульский уделяет двум знаменитым произведе-
ниям Паскаля: «Провинциальные письма» – «не 
только шедевр религиозно-политической публи-
цистики, но и первоклассное художественное 
произведение» и «Мысли» – «сборник афоризмов 
религиозно-философского содержания», произ-
ведение «не только философа, но и художника» 
[10, стб. 461–463].

Свой взгляд на Паскаля-писателя Мо-
кульский подкрепляет солидной отсылкой к 
французской критической литературе, в том 
числе и на два источника, имевшихся в русском 
переводе – «Историю французской литературы 
XVII в.» Г. Лансона (рус. пер. 1899) и «Историю 
французской литературы» Э. Даудена (рус. 
пер. 1902). Показательно, что среди специ-
ализированных работ приводится и «История 
западноевропейской литературы в ее важней-
ших моментах» А. В. Луначарского, в которой 
Паскалю уделен всего один абзац. Думается, что 
авторитетное имя крупного государственного 
деятеля послужило своеобразным пропуском 
для Паскаля в мир советского литературове-
дения. Отметим, что А. В. Луначарский был 
основателем ЛЭ и ее главным редактором в 
1929–1933 гг.

В программной статье о классицизме в 
«Западном сборнике» (1937) Мокульский под-
черкивал особое место Паскаля: «Единственным 
французским писателем XVII в., отдавшим 
большую дань иррациональному, непонятно-
му, таинственному, был картезианец Паскаль, 
преодолевший рационалистическую доктрину 

К. Ю. Кашлявик, А. Е. Лобков. Восприятие Б. Паскаля и его наследия советской культурой 
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своего учителя и ставший своего рода “романти-
ком” XVII в. Хотя французские литературоведы 
искони причисляют Паскаля к классицисти-
ческому направлению, однако по существу он 
очень далек от классицизма, так как вводит все 
то, чего чуждались классицисты. Мы находим у 
него и мистицизм, и религиозный экстаз, и жи-
вое чувство природы, и вдохновенный лиризм, 
и культ воображения и вдохновения, и восторг 
перед непознаваемым» [11, с. 26]. 

Намеченный Мокульским подход к Паска-
лю будет продолжен его аспирантом – С. Д. Ко-
цюбинским (1909–1943?), в конце 1930-х рабо-
тавшим над диссертацией о прозе французских 
моралистов XVII в. [12]. Полноценной главой 
этого исследования может считаться статья 
Коцюбинского «Литературное наследие Па-
скаля», опубликованная в Ученых записках 
Ленинградского государственного универси-
тета в 1941 г. [13]. 

Публикация переводов научных трактатов 
также свидетельствует об изменении угла зрения 
на Паскаля. В центре внимания просвещенной 
публики в XIX в. находились «Мысли», самое из-
вестное произведение Паскаля. На русском языке 
вышло несколько переводов этого сочинения, 
разной степени полноты и точности – И. Бутов-
ского (1843), Н. П-ва (1871), Д. П. Первова (1888), 
С. М. Долгова (1892). В 1898 г. вышел перевод 
«Писем к провинциалу» под редакцией А. И. По-
пова. Религиозно-этические проблемы, над ко-
торыми бился Паскаль, оказались мучительно 
близкими интеллектуальной части русского 
общества второй половины XIX – начала ХХ в. 

Напротив, в ранний советский период из-
даются научные работы Паскаля. Труды ученого 
имели важное прикладное значение для страны, 
вставшей на путь ускоренной индустриализации; 
его открытия в математике и физике находили 
применение во многих отраслях – от строитель-
ства гидроэлектростанций до авиации. Так, 
фрагменты трактатов о равновесии жидкостей 
и о весе массы воздуха, написанные «гениаль-
ным французским математиком и философом 
XVII века» [14, с. 78], вошли в «Физическую 
хрестоматию» известного популяризатора науки 
Якова Исидоровича Перельмана (1882–1942). 

В 1932 г. в серии «Классики естествознания» 
была опубликована книга «Начала гидростати-
ки», в которую вошли труды основоположников 
гидростатики, в том числе и трактат Б. Паскаля 
«О равновесии жидкостей». В 1933 г. книга вы-
шла вторым изданием [15]. Перевод трактата 
был выполнен инженером В. Н. Степановым и 
обработан составителем сборника Александром 

Николаевичем Долговым (1884–1938), профессо-
ром Московского высшего технического учили-
ща, а в 1930-х помощником главного инженера 
Главгидроэнергостроя и ведущим специалистом 
по турбинному оборудованию. В предисловии 
Долгов писал, что книга может послужить прак-
тическим пособием для преподавателей физики 
и учащихся, интересующихся гидравликой.

Ранний этап становления советского обще-
ства проходит под эгидой механистической 
картины мира. Она уже, конечно, не предпола-
гала божественного первотолчка, вместо творца 
движущей силой современного механизма, 
естественно, должна была стать единственная в 
стране партия – ВКП(б). 

Большое внимание уделяется революци-
онным работам Галилея, Кеплера, Ньютона, 
Декарта, Гюйгенса, Торричелли и др. Советская 
культура постепенно утверждала новый тип 
героя – ученого, действующего во благо всего 
общества. Паскаль принадлежал когорте вели-
ких ученых, стоящих у истоков современной 
науки, его имя было неотъемлемой частью пре-
подавания естествознания, поэтому правильно 
поданная биография Паскаля имела важную 
образовательную функцию. Естественно, что в 
официальных изданиях биографические сведе-
ния о Паскале часто подавались редуцированно 
и с оглядкой на общую атеистическую уста-
новку, так как конструируемый образ Паскаля 
должен был стать достойным образцом для 
подражания. 

Старшему поколению Паскаль был инте-
ресен в свете напряженности и интенсивности 
нравственных исканий и мучительно тревожа-
щих вопросов. Новому государственному строю 
апология христианской религии была чужда. По-
этому в сознании молодого советского поколения 
нужно было сложить в первую очередь образ 
Паскаля-ученого, целеустремленного труженика, 
посвятившего все помыслы науке.

В 1936 г. на карте г. Горького (бывшего и 
нынешнего Нижнего Новгорода) в Ленинском 
районе появилась новая улица – Паскаля. Отме-
тим, что улиц, названных в честь французского 
ученого и мыслителя, на территории бывшего 
СССР буквально единицы. А годом ранее в 
биографической серии «В помощь учителю», 
выпускаемой Горьковским краевым отделом на-
родного образования, вышла краткая биография 
Паскаля [16]. Ее составителем выступил Влади-
мир Владимирович Кокосов (1886–1944), на тот 
момент числившийся внештатным сотрудником 
Научно-исследовательского института политех-
нической школы. 
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Биография, адресованная школьной аудито-
рии, написана простым и одновременно ярким 
языком, повествует о научном пути и открытиях 
молодого Паскаля, опиравшегося в своих рас-
суждениях исключительно на математическую 
логику, опыт и знание законов природы. Хотя 
и этому «рациональному, научному уму» не 
удалось избежать «ядовитого тумана католиче-
ского христианства». Такой поворот «от методов 
точной науки в сторону религиозной мистики» 
автор объясняет как «болезненным состоянием» 
Паскаля, так и «условиями среды и эпохи», раз-
рушением феодальных отношений и становле-
нием капитализма [16, с. 4]. Гневная риторика 
в адрес церкви, «подавившей и искалечившей 
этот светлый ум», вполне уместна в контексте 
«воинствующей» антирелигиозной пропаганды 
на этапе становления советской власти.

В связи с 275-летием со дня смерти Паскаля 
в 1937 г. в научно-популярном журнале для под-
ростков «Знание – сила» вышла статья, написан-
ная профессором Александром Александрови-
чем Зонненштралем, заведовавшим кафедрой 
физики в Московском институте химического 
машиностроения. 

Естественно, что деятельность ученого не-
отделима от его биографии. Поэтому А. А. Зон-
ненштраль в статье, характеризующей препода-
вание физики во французских школах и опубли-
кованной в «Педагогическом сборнике» в 1913 г., 
дает следующее методическое указание для 
педагогов: «…при случае, в виде отступления 
надо познакомить с жизнью нескольких великих, 
обращая внимание не только на значение их тру-
дов, но и на моральное величие их преданности 
науке; преподавателю рекомендуется давать 
ученикам прочитывать некоторые характерные 
страницы из их творений» [17, c. 47].

Биографический очерк Зонненштраль на-
чинает с характеристики эпохи, в которую 
жил и творил Паскаль, века великих научных 
открытий, религиозных противостояний, кро-
вопролитных войн и становления буржуазных 
отношений. Рассматривая становление Паскаля 
как ученого, автор отмечает важную роль се-
мьи в развитии природных задатков будущего 
гения и прикладную ценность сделанных им 
открытий. Автор подробно останавливается на 
причинах (тяжелое заболевание, смерть отца и 
«чудо» на мосту в Нейли), которые привели к 
отказу Паскаля от занятий точными науками 
в пользу религиозного отречения. Но даже не-
смотря на «религиозную манию», в «минуты 
просветления» Паскаль пишет разоблачающие 
иезуитов «Провинциальные письма», создает 
труд о циклоиде и работает над сочинением, 

изданным после смерти Паскаля под названи-
ем «Мысли», многие размышления в котором 
«святые отцы Порт-Рояля» отретушировали, 
«устраняя и переделывая все, что им неугодно» 
[18, c. 23]. В завершении автор отмечает огромное 
влияние трудов Паскаля на науку, философию и 
художественную литературу. Необходимо также 
отметить, что статья содержит большое количе-
ство иллюстраций. 

Биография французского ученого в изложе-
нии А. А. Зонненштраля выдержана идеологи-
чески верно и может быть названа образцовой с 
точки зрения советской идеологии. Образ Паска-
ля-ученого в нашей стране возобладает на многие 
десятилетия. Поэтому во многом закономерно, 
что одна из статей в «Литературной газете» за 
1939 г., посвященная 121-й статье сталинской 
Конституции, гарантирующей право на образо-
вание, начинается с истории из детства «великого 
французского физика и математика», жажда к 
точным знаниям у которого была настолько ве-
лика, что он в 9-летнем возрасте самостоятельно 
«наново создал Эвклидову геометрию» [19]. 

Здесь хотелось бы обратить внимание на то, 
что традиция жизнеописания Паскаля для детей 
и подростков существовала и в дореволюцион-
ной России. В ней также обращалось внимание 
на роль семьи в развитии научных способностей 
Паскаля, описывалась важность открытий, сде-
ланных им, но его религиозное обращение харак-
теризовалось не как морок ясного ума ученого, 
а как победа над диктатом разума, чреватого 
самыми разнообразными страстями. В качестве 
примера можно вспомнить знаменитый рассказ 
«Паскаль и его сестры» из неоднократно пере-
издаваемой книги «Детство и юность великих 
людей» французской писательницы Луизы Коле 
[20] и статью «Два великих французских мысли-
теля и математика, из которых один выше всего 
ставил человеческий разум, а другой – челове-
ческое сердце» из Детской энциклопедии [21]. 

Жизнеописания советского периода 1920–
1930-х гг. показывают, с одной стороны, пре-
емственность с прежней традицией и, с другой, 
резкое расхождение с ней в оценке роли церкви 
и религии в судьбе Паскаля.

Так складывается практика «советского 
традиционализма», имеющая своей целью «уми-
ротворение традиции, вовлечение ее в советское 
строительство, создание у традиции иллюзии, 
что советская власть является родной, своей, 
во всяком случае, не враждебной. Причина не-
возможности уничтожить традицию силами 
воинствующей атеистической машины кроется 
в религиозной природе традиции. А если оце-
нивать атеистическую идеологию как скрытую 

К. Ю. Кашлявик, А. Е. Лобков. Восприятие Б. Паскаля и его наследия советской культурой 
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веру, то будет понятен пафос противостояния. 
Как писал на этот счет архиепископ Иоанн 
Сан-Франциский (Шаховской): “Атеистический 
коммунизм по-своему верит в Бога, боясь Его и 
ненавидя”» [1, с. 15].

В этом конфликте Паскаль стал своего рода 
«сокровенным человеком» советской культуры. 
Формула с символической проекцией на лич-
ность Паскаля взята из одноименной повести 
(1927 г.) А. П. Платонова. Показательно, что пер-
воначальное название ключевого произведения 
Платонова «Страна философов». Порубежность 
сост ояния  «технически» мыслящего главного 
персонажа (Пухова) между христианством (ста-
рым миром) и революцией (новым миром), героя, 
которого глубоко задевают «глупости, несураз-
ности» революции, можно соотнести с тем, как 
создается новая культура в целом и как лепится 
образ «советского» Паскаля в частности. 

Слово «сокровенный» – «caché» из паска-
левского словаря – «Le Dieu caché/Deus abscon-
ditus» – «Ты не искал бы меня, если бы уже не 
нашел» – мотив из книги пророка Исайи (XLV, 
15), часто звучащий в «Мыслях» (L 781) [22]. 
Сокровенность духовного паскалевского опыта 
в советской культуре будет пульсировать на всем 
ее протяжении, даже будучи «редуцированной» 
официальным дискурсом. 
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Аннотация. Роман И. Во «Елена» (1950) рассматривается как выдающееся художественное размышление писателя о наиболее близ-
ких ему проблемах: о природе власти в обществе и о возможности обрести выход из кризисного сознания ХХ в. в истине католической 
религии. В католической церкви Англии к Во всегда относились с подозрением, подчеркивая его «неправильный» католицизм; с опо-
рой на труды биографов и интерпретаторов творчества Во анализируются особенности рецепции писателем католической ортодоксии. 
Католицизм был для Во, прежде всего, наиболее глубоко разработанной логической системой, основанной на исторически достовер-
ных фактах. В истории св. Елены И. Во создает не просто жизнеописание полулегендарной императрицы, которая обнаружила Крест 
Голгофы и доказала тем самым подлинность основополагающего христианского нарратива, но современный, полный иронии, исто-
рический роман о закате Римской империи. Намеренные анахронизмы, стилевые особенности позволяют автору создавать скрытые 
параллели между эпохой Констанция Хлора и Константина Великого (мужа и сына Елены) и катастрофической историей ХХ в. Во показы-
вает живучесть язычества, циничное использование политиками мощного инструмента религии с единственной целью консолидации 
личной власти. Авторская ирония не позволяет роману уйти в прямую апологетику, однако симпатия к главной героине ведет автора к 
созданию самого жизнеутверждающего, самого оптимистичного (насколько сатирик может быть оптимистичным) во всем творчестве 
Во произведения: в конце долгой жизни Елена находит свое призвание, выполняет то, для чего послана в этот мир, и находит в испол-
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Среди английских католических писателей 
ХХ в., наиболее известными из которых были 
Хилари Беллок, Г. К. Честертон, Грэм Грин, 
К. С. Льюис, Дж. Р. Р. Толкиен, М. Спарк, Ивлину 
Во (1903–1966) принадлежит особое место. Хотя 
он принял католичество в 27 лет, после публика-
ции в 1930 г. своего второго романа, читатели и 
критика вплоть до «Возвращения в Брайдсхед» 
(1945) не воспринимали Во как католического 
писателя, а ценили в его творчестве прежде 
всего блестящее комическое дарование, точность 
сатиры, безудержность гротеска с восхититель-
ным элементом абсурда. Сотрудничество Во в 
католической прессе, его биография католиче-
ского мученика ХVI в. «Эдмунд Кэмпион» (1935) 
воспринимались как часть его вызывающе несо-
временных взглядов, как еще одно проявление 
эксцентричности, как нечто незначительное по 
сравнению с его виртуозными романами, в ко-
торых религиозная и церковная проблематика 
если и затрагивалась, то как часть общей карти-
ны упадка и разрушения современной западной 
цивилизации. Больше того, ортодоксальные 
католические критики зачастую выступали с 
прямым осуждением его романов. Так, голос 
католической «Тэблет», влиятельный Эрнест 
Олдмедоу, 7 января 1933 г. в рецензии на роман 
Во «Черные козни» писал: «Нам неизвестно, 
числит ли себя мистер Во на сегодняшний день 
среди католиков, но на случай, если его таковым 
полагают книготорговцы, библиотекари и чита-
тели вообще, мы заявляем, что его последний 
роман – бесчестье для любого, кто провозглашает 
себя католиком» [1, p. 108].

C появлением самого популярного романа 
Во «Возвращение в Брайдсхед» (1945) католи-
ческую проблематику в его творчестве стало 
невозможно игнорировать, она нарастала в по-
слевоенном творчестве, очевидно проявилась 
в военной трилогии «Шпага чести». Многие об 
этом сожалели, предпочитая манеру раннего Во. 
Однако первые критические монографии о Во 
были созданы католиками [2], и эта сторона его 
творчества подвергается все более глубокому 
осмыслению в критике, в том числе в отечествен-
ной [3]. Католицизм Во рассматривается сегодня 
всеми исследователями в качестве основы его 
мировоззрения, в качестве базы для интерпрета-
ции даже тех его текстов, в которых, на первый 
взгляд, нет ничего религиозного. Мы не будем 
воспроизводить глубокие анализы католицизма 
Во, данные в работах Ф. Стоппа [4], Р. М. Дэ-
виса [5], Мартина Стэннарда [6, 7] и особенно 
Д. Л. Пейти [1], а только суммируем основные 
пункты, важные для нашей темы.

Во-первых, католицизм был для Во в лич-
ном плане противоядием от часто свойствен-
ного великим сатирикам ипохондрического, 
брутально-анархистского склада характера. 
Характерный эпизод приводит первый биограф 
писателя К. Сайкс, когда в Париже в пятиде-
сятые годы Во за обедом довел до слез своего 
страстного поклонника, молодого французского 
интеллектуала; присутствовавшая при этом ро-
манистка Нэнси Митфорд сердито спросила Во, 
как он может быть столь намеренно жестоким 
и при этом заявлять, что он верующий христи-
анин и практикующий католик. «Ивлин не за-
щищался, но дал объяснение своему поведению, 
знакомое многим его друзьям. Он сказал: “Вы 
даже не представляете себе, насколько хуже я 
был бы, не будь я католиком. Без божественной 
помощи я вообще вряд ли мог бы считаться 
человеком”» [8, p. 448].

Во-вторых, поколение писателей 1930-х гг., 
чье отрочество совпало с Первой мировой вой-
ной, а юность с «джазовыми двадцатыми», 
при вхождении в зрелость испытывало острый 
кризис ценностей. Довоенные ценности в их 
глазах рухнули; Во полностью разделял точ-
ку зрения своего духовного наставника, отца 
Мартина Д’Арси, который так писал в 1931 г. о 
кризисе Запада: «…в сфере политики, морали 
и религии больше нет веры. В результате мы 
имеем опасное умонастроение, которое одни 
расценивают как симптом поражения, другие – 
как предупреждение, что мы должны либо вос-
становить остатки старой веры, либо построить 
новую веру» [9, p. 17].

Большинство ровесников Во пошло по вто-
рому пути, примкнув в 30-е гг. к новой вере в 
социализм; для Во переход в католичество озна-
чал обретение причастности к высшему целому, 
новая религия дала ответ на все его духовные 
запросы. Как он писал в «Эдмунде Кэмпионе», 
«вера есть логическая система, интеллектуально 
абсолютно удовлетворительная, подкрепляемая 
всеми доводами знания и рассудка» [10, p. 126].

С годами Во все глубже проникался като-
лическими взглядами, в том числе на историю.

В-третьих, концепция истории, изложенная 
у Беллока и Честертона [11, 12], оказала на Во 
сильнейшее влияние, ее важно принимать во 
внимание при рассмотрении всех его романов. 
Во полагал католическую церковь, самую древ-
нюю и истинную из всех ветвей христианства, 
основой европейской цивилизации как таковой. 
Первые ростки болезни этой цивилизации свя-
заны с Ренессансом и Реформацией, в которых 
писатель видел сенсуалистическую, романтиче-
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скую реакцию на томизм, пагубное отступление 
от стройной логики томизма. «Гуманизм» в 
устах Во – негативный термин, означающий 
бесконтрольность чувства, утрату моральных 
ориентиров, а главное, ограничение человека 
земными рамками и разрыв связи с божествен-
ным началом. C тех пор как неуклонный рост 
индивидуализма стал магистралью развития 
европейской цивилизации, начался процесс 
истощения запаса прочности веры, прочности 
европейской культуры. В эссе «Обращенный в 
католичество» («Converted to Rome», 1930) он 
писал: «Я полагаю, что сегодня центральным 
вопросом европейской истории является схватка 
не между католичеством и протестантизмом, а 
между христианством и хаосом. Это ситуация, 
очень напоминающая раннее Средневековье. 
В XVI–XVII вв. столкновение социальных и 
политических сил привело к непримиримому 
конфликту между двумя направлениями хри-
стианской мысли. В XVIII–XIX вв. каждый 
образованный европеец стоял перед выбором 
между христианской верой, в каком бы виде она 
ни существовала в его окружении, и элегантным, 
привлекательным скептическим неверием. Но 
унаследованная подсознательная сила христи-
анства была так велика, что понадобилось два 
века, чтобы было осознано истинное значение 
этой утраты веры» [13, p 103]. 

Во продолжает рассуждать о христианстве 
в ХХ в.: «Сегодня мы повсеместно видим актив-
ное отрицание всех ценностей западной куль-
туры. Цивилизация – под этим словом я имею 
в виду не только звуковое кино и консервы, и 
даже не успехи хирургии и гигиены, но всю 
моральную и художественную цивилизацию 
Европы – цивилизация сама по себе не обладает 
силой выживания. Она была порождена хри-
стианством, и без христианства она лишается 
значения и способности мобилизовать людей. 
Утрата христианской веры и общественно-
моральных норм воплотились в идее материа-
листического, механистического государства, 
которое уже существует в России и быстро 
распространяется на юг и на запад. Больше не-
возможно то, что было возможно в век Гиббона: 
пользоваться всеми преимуществами цивилиза-
ции и при этом отрицать ее сверхъестественную 
первооснову» [13, p.  104].

Точкой, откуда уже не было возврата к 
норме, Во считал восемнадцатый век. Еще в 
конце XIX столетия папы Пий IX, Лев XIII, 
Пий X начали католический поход против «мо-
дернизма» в церкви, который ассоциировался 
с постоянной погоней за чередой сменяющих 

друг друга научных истин (в противоположность 
самоочевидности божественного откровения), 
с эволюционизмом, с динамизмом современ-
ной культуры вообще. Выделение эпохи Про-
свещения в качестве переломного момента в 
истории европейской цивилизации делает Во и 
его единомышленников в какой-то мере пред-
шественниками Франкфуртской школы и даже 
постмодернизма. 

Борьбу между христианством и хаосом, 
цивилизацией и варварством и описывают все 
романы Во, в том числе единственный в его 
творчестве исторический рома «Елена» (1950). 

Жанр исторического романа в середине XX в. 
был представлен в английской литературе таки-
ми выдающимися именами, как Роберт Грейвз и 
Роуз Маколи. Начиная с 1930-х гг. они подняли 
этот давний жанр из упадка, в котором он пребы-
вал после Роберта Льюиса Стивенсона и Роберта 
Хью Бенсона, единственного заметного истори-
ческого романиста первой трети XX в. На стезю 
исторического романиста Во направил своего 
друга Альфреда Даггана, и сам отдал ему дань в 
романе «Елена». От возникновения замысла до 
его воплощения прошло 15 лет – ни над одной 
другой своей книгой Во не работал так долго.

На Рождество 1935 г., во время поездки в 
Палестину, Во пришла в голову мысль написать 
цикл работ об англичанах, связанных со Святой 
Землей, и первой в их ряду он называет святую 
Елену. Британское происхождение жены Кон-
станция Хлора, матери императора Константи-
на, который сделал христианство официальной 
религией Римской империи, Гиббон полагал 
«позднейшей выдумкой»; ничем не подтверж-
дено и приписываемое Елене обнаружение глав-
ной христианской реликвии – Креста распятия. 
Однако Во, отказавшись за скудостью фактов 
от написания биографии святой Елены, создал 
о ней исторический роман. В письме к Нэнси 
Митфорд от 9 ноября 1949 г. Во пишет: «…опять 
занимаюсь “Еленой”, которая будет моим ШЕ-
ДЕВРОМ. Роман вообще никому не понравится» 
[14, p. 312]. До конца жизни он повторял озадачен-
ным интервьюерам, что это его лучший роман, а 
дочь писателя Гарриет свидетельствует, что «это 
была единственная его книга, которую он вслух 
читал всей семье» [8, p. 451]. Однако у критики и 
читателей прием романа оказался сдержанным; 
подчеркнуто прозрачный, без привычной у Во 
экстравагантности, с минимумом гротеска, плод 
зрелого мастерства писателя, для которого ни-
когда не существовало трудностей формального 
порядка, роман нуждался в длительном периоде 
осмысления.
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Во, изучавший в Оксфорде историю, сфор-
мировал манеру писательского обращения с 
историческим материалом, еще работая над био-
графией «Россетти» (1928) и жизнеописанием 
Кэмпиона. В «Елене», как и в этих предыдущих 
текстах, профессиональная точность в переда-
че исторических фактов работает на создание 
более важного для автора художественного 
целого. Как большинство значительных исто-
рических романов ХХ в., «Елена» изобилует 
намеренными анахронизмами, функция кото-
рых – разорвать замкнутость исторического 
времени и пространства, внести в повествование 
современную перспективу. Исторически до-
стоверная панорама эпохи существует в тексте 
как необходимый и органичный фон для худо-
жественного вымысла.

В центре романа – идея предназначения, 
предначертания, которое ведет Елену через 
разные жизненные фазы к осуществлению того 
единственного дела, ради которого она была по-
слана в этот мир, к доказательству исторической 
достоверности Евангелий, факта распятия и чуда 
вознесения. Как известно, Во всегда предельно 
скептически относился к «психологии» лите-
ратурных персонажей и серьезно – к технике 
письма; сдержанно и просто рассказывая о жизни 
своей святой, Во избегает всякой орнаменталь-
ности и риторики, простой стиль повествования 
выражает простоту и самоочевидность христи-
анства. Но такая ясная история Елены разыгры-
вается на широком историческом фоне поздней 
Античности, и для его изображения в палитре 
художественных средств писателя находятся 
куда более яркие краски. Более подробный ана-
лиз эволюции образа Елены содержится в работе 
М. С. Балашовой [15]; мы же сосредоточимся на 
богатстве религиозной и политической рефлек-
сии в романе.

В отличие от всех остальных романов Во, 
«Елена» подчинена раскрытию определенного 
религиозного тезиса. По словам биографа Во 
Кристофера Сайкса, роман утверждает, что «все 
великие мировые религии до христианства воз-
водят свое начало к неким потрясениям космоса, 
которые происходили до времени и простран-
ства, эти религии не предлагают рациональ-
ных аргументов, поскольку в основе их лежит 
мистическая спекуляция. До появления ислама 
христианство было единственной мировой ре-
лигией, которая основывалась на исторических 
фактах» [8, p. 429]. 

Этот тезис раскрывается, прежде всего, в 
истории главной героини, которая становится 

из языческой принцессы христианской импера-
трицей. Автор подчеркивает в Елене британский 
здравый смысл, недоверие к выдумкам. Пред-
ставителям всех культов она предлагает один 
«детский» вопрос: «Когда и где могли видеть 
вашего бога?», и только христианский писатель 
Лактанций дает ей на него удовлетворительный 
ответ: «…в человеческом образе он умер 278 лет 
назад в Палестине, в городе, который называется 
теперь Элия Капитолина … У нас есть рассказы 
об этом, записанные очевидцами» [16, c. 132]. 
Такая точность фактов приходится по сердцу 
Елене, и она принимает христианство как вы-
страданное откровение. Политика отобрала у 
нее мужа и сына, и в христианстве одинокая 
женщина обретает вместо утраченной земной 
любви любовь небесную, а позже и ту миссию, 
которая сделает ее святой.

Действие романа происходит на рубеже III–
IV вв., когда Римской империей правит череда 
«варварских императоров» родом из Иллирии, 
и переносится из периферийных провинций – 
Британии, Галлии, Далмации – в Рим, Иеруса-
лим и наконец в новую столицу, основанную 
Константином, – в Константинополь. Автор 
рисует главную коллизию эпохи: победную 
поступь христианства в борьбе с язычеством, 
завершение эпохи мучеников и выход церкви 
из подполья. Он не скрывает, что христианство 
становится орудием в политической борьбе, что 
многие из новообращенных, и прежде всего 
сам Константин и его жена Фавста, по сути, 
остаются язычниками. Политической сфере в 
романе уделено много места, она изображается в 
полном соответствии с историческими фактами, 
но при этом в гротесково-сатирических тонах. 
Первый упоминаемый в тексте император – Бес-
смертный Валериан, чей набитый соломой труп 
персы выставили как дворцовое чучело. Ничем 
не лучше и судьбы его преемников – прибли-
женные убивают гонителя христиан Аврелиа-
на, легионеры приканчивают Проба, во время 
военного похода сожжен в собственном шатре 
Кар, его сына Карина убивает трибун, прирев-
новавший к нему жену, и империя достается 
сыну раба Диоклетиану. Каждый из них может 
повторить слова Константина: «Потом историки 
напишут обо мне, что я, желая остаться в жи-
вых, решительно добивался власти» [16, с. 115]. 
Но на пути к власти эти люди теряют все чело-
веческое в себе, и Елена определяет душевное 
состояние своего сына, которого абсолютная 
власть абсолютно развратила, как «власть без 
благодати» [16, с. 192]. 
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Автор обнаруживает глубокую осведомлен-
ность в истории ранней христианской церкви, 
первых пап и вселенских соборов, воспроизводя 
основные положения бушевавших тогда споров 
между сторонниками догмата о единосущии 
Троицы и отрицавшими его арианами. Нерв 
эпохи автор сосредоточивает в ее религиозной 
проблематике; атмосфера духовного брожения 
в конце язычества изображается с явными от-
сылками к веку XX, а радостный исход – при-
нятие откровения христианства – по-настоящему 
действен только для главной героини, Лактанция 
и папы Сильвестра.

Религиозная рефлексия героини пробуж-
дается в Ратисбоне (ныне Регенсбург, Бавария) 
вскоре после замужества, когда она покидает 
Британию и попадает в общество провинциаль-
ных римлянок, приверженных религии. Они при-
водят Елену в недоумение: «На ее родине богов 
почитали каждого в свой черед: из года в год Еле-
на истово и привычно молилась перед алтарями 
своей семьи и своего народа, приносила жертвы 
при пробуждении весны, старалась задобрить 
владыку смерти, боготворила солнце, землю и 
животворное семя. Однако религиозные дамы 
Ратисбона говорили о каких-то тайных собрани-
ях и секретных знаках, об обрядах посвящения, 
и трансах и необыкновенных переживаниях, об 
азиатах, парящих в воздухе полутемной комна-
ты, о загадочных голосах, о том, как они стояли 
нагишом в колодце, в то время как на решетке 
над ними истекал кровью жертвенный бык…» 
[16, с. 61–62]. 

Для здравомыслящей Елены все это «чепу-
ха» [16, с. 62], как и митраизм «ударившегося в 
религию» [16, с. 97] мужа. Миф о Митре, Ормуз-
де, быке тоже вызывает ее недоумение, а темные 
речи восточного мудреца, в котором она при-
знает своего бывшего учителя, вызывают у нее 
неудержимый приступ смеха, и она не приемлет 
его ответ на ее неизменный вопрос: «Когда и где 
все это происходило? – Все это происходило вне 
пространства и времени. Истинность утвержде-
ний заложена в них самих и по своей природе 
не требует материальных доказательств» [16, 
с. 130]. Вообще изобилие идущих с Востока 
ложных культов вызывает у Елены отторжение, 
и христианство далеко не сразу предстает в ро-
мане как истинная вера. Первое упоминание о 
нем относится к 273 г., к описанию начавшегося 
в Риме мятежа против императора Аврелиана. 
Его свидетель, муж Елены и будущий император 
Констанций, рассказывает ей: «Происходит что-
то непонятное – какие-то подспудные течения, 

какие-то планы… Кое-кто говорит, что это дело 
рук евреев. В Риме повсюду тайные общества. 
<…> Там люди из всех сословий. И женщины 
тоже. И рабы, и евнухи, и сенаторы. Они хотят 
уничтожить империю – одни только боги знают 
зачем. Аврелиан говорит, что все это христиа-
не…» [16, с. 80].

И для молодого Константина христиане – са-
мые опасные враги Рима, т. е. империи и цивили-
зации как таковой. Но в отличие от Констанция, 
полагавшего спасение империи в ее отгорожении 
от варваров, Константин со временем приходит 
к точке зрения Елены, которая мечтает о том, 
чтобы граница «проходила по самому краю 
Земли, чтобы любой народ, и цивилизованный 
и варварский, стал частичкой Рима» [16, с. 57]. 
Сделав христианство государственной религи-
ей Рима, Константин объективно способствует 
воплощению этой мечты, хотя субъективные 
причины для принятия христианства у него в 
изображении Во сомнительны. Благодарность за 
военную победу, которая привела его на престол, 
«политическая необходимость стабилизировать 
империю, всем угодить» [16, с. 139] – это доста-
точно веские причины, но преображения души 
ни Константин, ни его номинально христианский 
двор не испытывают.

Император с императрицей Фавстой при-
бегают к услугам языческих магов и колдуний, 
отдают тайные приказы об убийстве неугодных 
членов семьи, при дворе, как всегда, царят ин-
триги и тяжелая подозрительность. Сторониться 
ли политики, как юные наследники Крисп и 
Лициниан, азартно ли в нее играть, как закон-
ченная интриганка с холодным рыбьим взглядом 
императрица Фавста, – близость к власти всем 
приносит смерть. Особенно выразительна сце-
на убийства Фавсты по приказу Константина. 
Фавста задыхается раскаленным паром в своей 
роскошной бане. Еще не зная, что парная заперта 
снаружи, наслаждаясь баней, Фавста упивается 
своими преимуществами. Ее несобственно-
прямая речь выдает вполне языческое сознание, 
в котором нет ни христианского смирения, ни 
осознания своей греховности: «Она испытывала 
глубокое удовлетворение. Пережить всех своих 
земных врагов и иметь всегда под рукой этого 
милого епископа, который гарантирует вечное 
блаженство в следующем мире, – какая героиня 
античности могла этим похвастать? <…> Ожидая 
раба, который был обязан появиться мгновенно, 
но почему-то медлил, Фавста продолжала раз-
мышлять над своей радостной тайной. Почему 
именно она, единственная из всех женщин, удо-
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стоена всего этого? Вряд ли это дань ее высокому 
положению. Нет, тут дело в ней самой, в какой-то 
уникальной особенности ее души. Может быть, 
она этого и недостойна, но ей повезло – она Бо-
жья избранница, любимица и подопечная» [16, 
с. 186–187]. Двумя абзацами ниже «Божья люби-
мица» «бессильно опустилась на пол, немного 
потрепыхалась и вскоре затихла, словно рыба, 
выброшенная на каменистый берег» [16, с. 188].

И точно так же Константин видит в религии 
лишь удобное средство спасения души: он на-
меревается креститься на смертном одре, чтобы 
таинство крещения смыло все его грехи, а пока 
«пусть они накапливаются, пусть становятся 
все тяжелее – это не имеет никакого значения» 
[16, с. 194]. Впрочем, в своей мании величия он 
уповает не только на эту хитроумную стратегию; 
ему мерещится, что Господь вообще избавит его 
от «всех этих унизительных подробностей – бо-
лезни, смерти, разложения. <…> Я никак не могу 
представить себе, что умру, как все. Может быть, 
Он пришлет за мной колесницу, как за пророком 
Илией… Это меня ничуть бы не удивило – и, 
смею сказать, никого другого тоже» [16, с. 197].

Так автор показывает в этих персонажах 
поверхностное усвоение христианских идей, 
которые лишь маскируют глубоко укорененное 
языческое сознание. Все эти разнообразные фор-
мы кризисного, переходного сознания, которые 
так ярко проступают в героико-мученическую 
эпоху христианства, имеют прямые аналоги с 
кризисным сознанием ХХ в.

«Елена», тем не менее, – самый оптимисти-
ческий роман Во, потому что панорама упадка 
и разрушения Римской империи служит фоном 
для другого сюжета – утверждения истинной 
веры и укрепления власти христианской церкви. 
Проходя через мучительные внутренние раздо-
ры, именно она выдвигается взамен Римской 
империи на роль объединяющего и цивилизую-
щего начала, она закладывает основы будущей 
Европы. Константин в романе, переезжая в 
свою новую восточную столицу, оставляет Рим 
папе Сильвестру, как бы законно передавая ему 
цивилизаторскую миссию: «Тебе, святой отец, 
остается твой старый Рим, с Петром и Павлом 
и с катакомбами, полными мучеников», – как 
комментирует один из присутствующих при 
этом священников, «наследство, таящее в себе 
гибель» [16, с. 198]. Оптимизм романа состоит в 
утверждении возможности человека исполнить 
свое предначертание на земле, исполнить волю 
Божию, как это произошло с Еленой, и неважно, 
что это предназначение может не требовать от 

человека героических деяний, мученичества и 
подвигов – возможно, оно сводится к тому, чтобы 
выкопать из-под земли несколько старых бревен; 
автор готов признать, что и обнаружение Еленой 
креста Голгофы тоже может быть исторической 
легендой. В этом романе здравомыслящей Елене 
даровано только одно мистическое переживание: 
местоположение истинного Креста ей открывает 
во сне Вечный Жид, и это откровение свыше как 
бы гарантирует подлинность ее столь необходи-
мой христианскому миру находки. В противо-
положность сегодняшнему западному скепсису 
по отношению к христианским реликвиям Во 
предлагает читателю увидеть в них то, чем они 
были для ранних христиан – подтверждением 
реальности евангельских рассказов.

Но оптимизм романа весьма сдержан, по-
скольку его автор – человек ХХ в., остро пере-
живающий свою историческую запоздалость. 
Именно об этом идет речь в самом лиричном 
эпизоде романа, в молитве, которую Елена, сидя 
в праздник Крещения в той самой Вифлеемской 
пещере-стойле, обращает к святым волхвам, 
опоздавшим к рождению Иисуса. В ее словах 
многое проецируется на личное мироощущение 
Во после окончания Второй мировой войны: 
«Как и я, <…> вы пришли слишком поздно. 
Вы мои небесные покровители… собственных 
талантов» [16, с. 228–229]; «Ради Того, Кто не 
отверг ваших странных даров, помолитесь за 
всех тех, кто был мудр и добр. Да не будут они 
забыты перед престолом Господа, когда настанет 
царствие нищих духом» [16, с. 229].

Итак, католицизм Во и комический склад его 
дарования образуют в романе «Елена» неожидан-
ное сочетание, позволяющее автору дать истори-
чески и психологически убедительную панораму 
духовно-религиозной и политической борьбы в 
поздней Римской империи и одновременно со-
здать оригинальный комментарий к проблемам 
ХХ в., написанный с прокатолических позиций, 
а потому отвергнутый либеральным сознанием 
в момент появления романа, но оказавшийся во 
многом пророчески-созвучным умонастроениям, 
все громче звучащим на Западе сегодня.
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Аннотация. В статье рассмотрены и сопоставлены два стихотворения А. С. Кушнера, имеющие общее название – «Посещение» (1977 и 
1985 гг.). Они объединены ситуацией возвращения лирического героя в места, где прошли его детство и юность. Но авторская позиция 
лишены ожидаемого в таких случаях ностальгического сожаления о давних годах – в частности, за счёт несовпадения воспоминаний 
с реальным миром прошлого. Кушнер продолжает русскую традицию лирических «возвращений» (Пушкин, Баратынский, Некрасов 
и др.), но соотносит её с новым историческим контекстом и опытом советской эпохи, подвергаемым в его стихах критическому пере-
осмыслению. Второе стихотворение не дублирует первое: лирическая ретроспектива в нём углублена за счёт мотивов детского и отро-
ческого чтения позднесталинской эпохи, детской и «взрослой» (популярной в послевоенные годы) игры в волейбол, школьной учёбы. 
В статье проанализирована также стихотворная техника поэта, раскрыто её значение для лирического содержания стихотворений. 
Сравнительно короткий размер (трёхстопный ямб, двустопный анапест), как будто неожиданный для лирики Кушнера, тяготевшего в 
70-е и 80-е гг. к «длинной» строке, выдаёт скрытую полемичность по отношению к стихотворному эпосу, к которому как будто подводит 
в данном случае поэтическая тема, но который самому поэту сознательно чужд. В статье затронуто также ещё одно (третье) стихотво-
рение Кушнера с названием «Посещение» (1973), связанное с двумя другими лишь косвенно, но тоже содержащее мотивы советской 
истории. В итоге все три стихотворения вписываются в серию стихотворений Кушнера, воссоздающих общественно-политическую ат-
мосферу советской эпохи.
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Abstract. The article considers and compares two poems by A. S. Kushner with a common name – “Visit” (1977 and 1985). They are united by 
the situation of the lyrical hero returning to the places where he spent his childhood and youth. However, the author’s position is deprived of 
the nostalgic regret about the past years that is expected in such cases – in particular, due to the mismatch of memories with the real world of 
the past. Kushner continues the Russian tradition of lyrical “returns” (Pushkin, Baratynsky, Nekrasov, etc.), but correlates it with the new histori-
cal context and experience of the Soviet era, which undergoes critical re-interpretation in his poems. The second poem does not copy the fi rst: 
the lyrical retrospective in it is more profound due to the motifs of infant and adolescent reading of the late Stalin era, childrens’ and “adult” 
(popular in the post-war years) volleyball games, and school studies. The article also analyzes the poetic technique used by Kushner, revealing 
its signifi cance for the lyrical content of poems. A relatively short meter (iambic trimeter, anapestic dimeter), seemingly unexpected in the poems 
by Kushner, who gravitated towards the “long” line in the 70s and 80s, betrays a hidden polemic in relation to the epic poetry, a poetic theme 
seeming to lead up to it, but the epic poetry being consciously foreign to the poet himself. The article also touches upon another (the third) poem 
by Kushner called “Visit” (1973), which is only indirectly related to the other two, but which also contains the motifs of the Soviet history. As a 
result, all three poems fi t into a series of poems by Kushner that recreate the socio-political atmosphere of the Soviet era.
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А. В. Кулагин. Александр Кушнер: два «Посещения»

Среди стихотворений Александра Кушне-
ра есть два, связанные между собой не только 
общей темой (своеобразная ретроспектива, по-
этическое возвращение к ранним годам), но и 
общим названием – «Посещение». Первое из них 
написано в 1977 г., второе – в 1985-м1. Судя по 
тому, что именно так – «Посещение» – назвал 
поэт свою недавнюю книгу избранных стихов 
[2] и именно стихотворением 77-го года её и от-
крыл, – эта тема, а значит, и сама невольная ли-
рическая дилогия представляется нам значимой 
для понимания его жизненного и творческого 
пути, а образующие её стихотворения требуют 
сравнительного анализа.

Первое «Посещение» открывается зачином, 
сразу отсылающим к известной поэтической 
традиции:

Я тоже посетил
Ту местность, где светил
Мне в молодости луч,
Где ивовый настил
Пружинил под ногой.
Узнать её нет сил.
Я потерял к ней ключ [2, с. 3].

Оговорка «Я тоже посетил…», конечно, 
вызывает ассоциации со стихами предшествен-
ников, разрабатывавших тему посещения лири-
ческим героем мест, с которыми связаны годы 
его детства или молодости. У больших поэтов 
такое посещение обычно – больше, чем посе-
щение. Так, у Пушкина («…Вновь я посетил…») 
оно оборачивается лирико-философскими раз-
думьями о человеческом предназначении2; у 
Баратынского («Запустение», которое Кушнер 
называет вообще «одним из самых дорогих» 
для него стихотворений [4, с. 108–109]) – «запа-
хом увяданья» и воображаемой встречей с уже 
ушедшим из жизни близким человеком (отцом); 
у Некрасова («Родина») – тяжёлым осознанием 
своей «барской» вины перед близкими людьми 
и крепостными крестьянами; у Есенина («Воз-

1 Есть, правда, у поэта и ещё одно «Посещение» 
(«Приятель мой строг…», 1973), но оно имеет другой ха-
рактер и стоит особняком; впрочем, ниже оно нам тоже 
понадобится. Даты написания упоминаемых в статье сти-
хотворений сообщены нам самим А. С. Кушнером и обна-
родованы нами [1].

2 О роли пушкинской традиции, а также о влиянии 
жанра элегии, о хронотопе «Посещения» 1977 г. см. в спе-
циальной – ученической, но насыщенной и полезной – ра-
боте [3].

вращение на родину») – ощущением беспово-
ротных изменений «милого края» в советские 
годы; у Бродского («Воротишься на родину. Ну 
что ж…», «От окраины к центру» (оба стихот-
ворения написаны в начале 1960-х гг.)) – мета-
физическим одиночеством («Значит, я никуда 
не вернулся» [5, с. 33]). В русле этой традиции 
и Кушнер нагружает лирическую ситуацию воз-
вращения важным содержанием, выходящим за 
рамки личной судьбы лирического героя. Сама 
эта судьба оказывается вместилищем большой 
истории, и для такой поэтической задачи уве-
личенный объём («большая лирическая форма» 
[6, с. 11]) оказывается органичен и необходим.

Но какова сама эта задача?
Лейтмотив стихотворения – несоответствие 

эмоционального восприятия прошлого реально-
му прошлому. Не то чтобы самому прошлому 
– скорее, тому, что осталось от него сегодня. 
Наверное, поэт мог бы подписаться под из-
вестными строками Геннадия Шпаликова: «По 
несчастью или к счастью, // Истина проста: // Ни-
когда не возвращайся // В прежние места. // Даже 
если пепелище // Выглядит вполне, // Не найти 
того, что ищем, // Ни тебе, ни мне» [7, с. 11]. Но раз 
уж возвращение произошло – чтó перед глазами? 
Лирический герой стихотворения 1977 г. удивлён 
тем, что места, которые он «тоже посетил», вы-
глядят иначе, чем он ожидал: «Так вот оно что! 
Нет // Той топи и цветов, // И никаких примет, // 
И никаких следов. // И молодости след // Растаял 
и простыл. // Здесь не было кустов! // О, кто за 
двадцать лет // Нам землю подменил?» [2, с. 3]. 
Поэт вообще скептически относится к воспоми-
наниям, считая (и в этом его мнение совпадает с 
тем, что говорят на данную тему психологи), что 
с десятилетиями наша память о прошлом под-
вергается аберрации, что мы помним его очень 
избирательно и субъективно: «Я помню блеск 
потухших взоров // Всех тех, кому был в жизни 
рад, // Но я не помню разговоров, // Ни тех под-
робностей, ни дат. // И, прелесть антиквариата // 
Лишь умозрительно ценя // (И даром мне его не 
надо!), // Я – друг сегодняшнего дня» («Кто стар, 
пусть пишет мемуары…», 2001–2002) [8, с. 21]. 
А применительно к поколению Кушнера вопрос 
о памяти, о воспоминаниях осложняется тем, 
что оно в самые впечатлительные годы (детство 
и юность) застало «железобетонную» сталин-
скую эпоху и «фильмов тех и книг чудовищный 
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костяк», сатирический журнал «Крокодил», в 
котором «гуляет диплодок, как символ грозных 
сил, похожий на мешок». В самом деле, эмбле-
мой этого журнала, обличавшего, помимо про-
чего, «отклонения» от «единственно верной» 
советской идеологии, была уродливая фигурка 
крокодила, державшего в лапах вилы (он же 
«символ грозных сил»). Досталось однажды от 
этого журнала и самому Кушнеру: после выхода 
в свет его первой книги «Первое впечатление» 
в «Крокодиле» был напечатан по этому поводу 
фельетон [9]. В общем, память о ранних годах 
у поэта тяжела и неприятна, она отнюдь не со-
ответствует привычному ностальгическому со-
жалению: «Элегии чужды // Привычкам нашим, 
– нам // И нет прямой нужды // Раскапывать 
весь хлам, // Ушедший на покой, // И собирать 
тех лет // Подробности: киркой // Наткнёшься 
на скелет // Той жизни и вражды» [2, с. 4]. Эти 
строки предвосхищают написанное поэтом впо-
следствии, где он в присущей ему манере про-
пускает своё время через историко-культурные 
ассоциации: «Начнёшь рассказывать о слепоте 
богов, – // Их милость ветрена и грубый нрав 
неистов, // О выступлениях в ДК пищевиков, 
// Приказе цезаря стать лагерем над быстрой // 
Рекой и варваров, в железные тиски // Зажав, 
теснить к горам… Нет, я к таким рассказам // Не 
склонен, прошлое – прилив сплошной тоски, // 
И приступ слабости, и призвук лжи – всё разом» 
(«Начнёшь рассказывать о тех, кого застал…», 
ок. 2003) [10, с. 190]. Но о чём же тогда «Посеще-
ния»? Они – о памяти, но памяти не фактографи-
ческой, готовой обернуться «призвуком лжи», а 
эмоциональной. Такая память – не ошибается, 
ибо и не претендует на буквальную точность.

Любопытен в стихотворении мотив старого 
фотоснимка, который вроде бы не должен об-
манывать: фотография есть документ, который 
не подделаешь, он сохраняет прошлое в обход 
всякой аберрации нашей памяти. «Посвящение» 
предвосхищает позднейшие стихотворения по-
эта, навеянные его детскими фотоизображени-
ями: «Этот мальчик в коротких штанишках…» 
(1994); «Фотография» («Я думаю, это деревня 
Межно…», 2002). Но и такой документ, как 
фотография, оказывается ненадёжен. Внешне это 
передано через плохое качество любительского 
снимка:

Есть карточка, где ты
С подругой давних лет
Любителем заснят.
Завалены ходы.
Туманней, чем тот свет [2, с. 4].

«Тот свет» мог бы быть раем прошлого, но не 
похож он на рай, и сам топос рая здесь переина-
чивается и переоценивается за счёт снижающих 
его земных пейзажных мотивов размытой колеи 
и дождя: «Бледней, чем райский сад. // Там видно 
колею, // Что сильный дождь размыл. // Так вот 
– ты был в раю, // Но, видимо, забыл» [2, с. 4–5]. 
Бледность и размытость – в переносном смысле 
это и есть преграда между сегодняшним днём и 
прошлым, то, чем «завалены ходы» в ушедшее 
время. Сравним эти строки с написанными не-
сколько лет спустя в стихотворении о ссыльном 
Мандельштаме, служившем в воронежском те-
атре: «Фотография тридцать шестого, наверное, 
года. // Театральная труппа. Домашнее что-то, 
как сода, // Закулисное, рыхлое, в воздухе рас-
творено» («Фотография») [10, с. 84]. «Закулисное, 
рыхлое» изображение на снимке словно мешает 
всмотреться в прошлое, воздвигает непреодоли-
мое препятствие между эпохами.

Ещё в восьмидесятые годы было замечено 
И. А. Макаровой, что «реальность, не поддер-
жанная художественной ассоциацией, нереальна 
в поэтическом мире Кушнера» [11, с. 45]. Вот и в 
«Посещении» зыбкость и ненадёжность челове-
ческой памяти находит своеобразное подтверж-
дение в чужом литературном опыте:

Я «Исповедь» Руссо
Как раз перечитал.
Так буйно заросло
Всё новым смыслом в ней,
Что книги не узнал… [2, с. 5].

Наверное, любая книга, перечитанная нами 
спустя много лет, покажется изменившейся. 
Но здесь выбран именно Руссо, и это, как нам 
думается, очень показательно. Родоначальник 
сентиментализма, он создал, можно сказать, 
литературу человеческой души, открыл её из-
менчивость и противоречивость, связал жизнь 
человека с жизнью природы. «Исповедь» же 
отличается самоанализом и откровенностью. 
Кушнера такая установка вообще должна была 
привлечь на общем фоне мемуарной литературы 
(исповедь как раз – не мемуары!), где автор обыч-
но склонен – вольно или невольно – обелять себя; 
ср.: «Мемуарист не всё расскажет // И, заманив 
в былую тьму, // Легко забудет и замажет // То, 
что невыгодно ему» («Мемуарист не всё расска-
жет…», 2017) [12, с. 20]. В общем, выбор поэтом 
именно «Исповеди» Руссо закономерен, ибо 
это очень живая книга, а прошлое лирического
героя и оказалось живым, меняющимся в соот-
ветствии с «диалектикой души». Это выражение 
Чернышевского о прозе Толстого вспомнилось 
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нам недаром, ибо по ассоциации с Руссо в «По-
сещении» Кушнера как раз возникает имя самого 
большого «руссоиста» русской литературы: «А 
есть среди страниц // Такие, что вполне // Быть 
вписаны могли // Толстым, в другой стране, // Где 
снег и ковыли» [2, с. 5]3.1 Опыт Руссо и Толстого, 
двух беспощадных к себе авторов (у Толстого, 
кстати, тоже есть «Исповедь»; можно вспомнить 
и о его дневниках), подкрепляет лишённую вся-
кой идеализации прошлого рефлексию лириче-
ского героя «Посещения»: «Но, может быть, всего 
// Ужасней был бы вид // Для нас как раз того, // 
Чем сердце дорожит» [2, с. 4].

Напомним общеизвестное: и Руссо, и (на 
другом уже уровне) Толстой видели в человеке 
проявление природного начала; отсюда – их 
высокий интерес к теме «натуры». Автор стихо-
творения помнит об этом и словно подхватывает 
тему, сопрягая имена двух классиков с пейзаж-
ными мотивами. Напомним ещё раз: «Так буйно 
заросло // Всё новым смыслом в ней, // Что книги 
не узнал»; «…Быть вписаны могли // Толстым, в 
другой стране, // Где снег и ковыли». Но главное 
лирическое – на уровне пейзажа – открытие ожи-
дает читателя стихотворения впереди. Оказыва-
ется, вместе с нашей памятью меняется и мир 
природы, она уходит (даже «убегает») и меркнет, 
подобно бледным фотоотпечаткам:

Я тоже посетил.
Наверное, в наш век
Меняются скорей
Черты болот и рек;
Смотри: подорван тыл.
Обвал души твоей.
Не в силах человек
Замедлить жёсткий бег
Лужаек и корней [2, с. 5–6].

Кстати, мотив «обвала души» отсылает к 
стихотворению Кушнера «Руины» (1975), где 
«обвал» воспринимался примерно в таком же 
переносном смысле: «Я помню те разбитые 
кварталы // И ржавых балок крен и провисанье. 
// Как вы страшны, былые идеалы, // Как вы 
горьки, любовные прощанья, // И старых дружб 
мгновенные обвалы, // Отчаянья и разочарова-
нья!» [2, с. 126–127]. Можно вспомнить и строку 
позднейшего стихотворения о ссыльном Напо-
леоне: «Скорбный финал обвалившейся эпопеи» 
(«Корсика, Эльба и остров святой Елены…», 
2011–2012) [14, с. 49]. Заметим, что оба проци-
тированных нами стихотворения связаны с во-
енной темой, и в «Посещении» военный мотив 

13 О творческом восприятии Кушнером творчества 
Толстого подробно см.: [13].

(в переносном значении) тоже есть: «подорван 
тыл». Но здесь нельзя не вспомнить уже упоми-
навшееся нами «Запустение» Баратынского, где 
как раз звучит мотив «исчезающего» пейзажа, и 
при этом – мотив «обвала»: «Вотще! лишённые 
хранительной преграды, // Далече воды утекли, 
// Их ложе поросло травою. // Приют хозяйствен-
ный в нём улья обрели // И лёгкая тропа исчезла 
предо мною. // Ни в чём знакомого мой взор не 
обретал! // Но вот по-прежнему, лесистым косо-
гором, // Дорожка смелая ведёт меня… обвал // 
Вдруг поглотил её…» [15, с. 89]. Но Кушнер не 
повторяет предтечу: если у Баратынского пере-
мены в пейзаже рукотворны (плотина, ульи) и сам 
«обвал» – явление чисто природное, то у Кушне-
ра и перемены связаны не с делами человеческих 
рук, а с внутренней жизнью человека, и мотив 
«обвала», конечно, выходит за рамки пейзажа, 
обретает психологическое наполнение (хотя он 
по-своему драматизирован и у Баратынского). 

Лирический сюжет подошёл к кульмина-
ции. Судьба человека сродни судьбе природы: 
подобно тому, как «луга сползают в смерть» 
(здесь поэт добавляет наглядное, характерное 
«кушнеровское» сравнение: «как скатерть с 
бахромой»; о мотиве скатерти в творчестве поэта 
см.: [16, с. 368–372]), уходит из жизни и человек, 
и относиться к этому надо без «сентиментальных 
сцен», а как к естественному ходу времени и жиз-
ни. В русской поэзии этот закон открыл в своём 
стихотворении «Смерть» тот же Баратынский 
– кстати, как раз связав в единую тему человече-
скую жизнь и жизнь природы («Даешь пределы 
ты растенью, // Чтоб не покрыл гигантский лес // 
Земли губительною тенью, // Злак не восстал бы 
до небес» [15, с. 66] и т. п.), и современный автор 
развивает его поэтическую мысль4.2 Во-первых, 
она у него подкреплена, именно в духе Кушнера, 
знающего цену бытовым мотивам, – житейской 
конкретикой («склад», «дыры», «лото»):

И знаешь, даже рад
Я этому: наш мир –
Не заповедник; склад
Его изменчив; дыр
Не залатать; зато
Новёхонек для тех,
Кто вытащил в лото
Свой номер позже нас,
Чей шепоток и смех
Ты слышишь в поздний час [2, с. 8].

А во-вторых, мотив «вытащенного номера» 
тоже, как покажет дальнейшее его творчество, 

24 О творческом восприятии Кушнером поэзии Бара-
тынского подробно см.: [17].
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характерен для поэта и связан у него с размыш-
лениями о своей судьбе в контексте истории. 
Процитируем позднейшие стихи: «Лет на семь 
раньше я родись – и жизнь иначе // Моя устро-
илась бы: я б стихи любил // Иные, с юностью 
б совпал моей горячей // Гнев государственный 
и коллективный пыл…» («Лет на семь раньше 
я родись…», 1986) [18, с. 27]; «Плачь, сердце! 
Счастливый такой почему б не вернуть // С 
гербом и печатью районного загса билет // На 
вход в этот ужас?» («Когда б я родился в Гер-
мании в том же году…», 1995) [2, с. 294]. Как 
видим, и здесь мотивы тоталитарной эпохи 
(«ужас») слегка, по-житейски, приправлены 
лёгкой иронией («с гербом и печатью районного 
загса»). В «Посещении» же – после отсылки к 
опыту предыдущего поколения, того самого, в 
которое лирический герой, по счастью, не по-
пал, – самые последние строки вводят мотив 
судьбы следующего поколения, вообще смены 
поколений – мотив ещё пушкинский, прозву-
чавший в том самом пушкинском «…Вновь я 
посетил…», которое, повторим, стало одной из 
отправных точек для поэтического «посеще-
ния» современного поэта.

Любопытна стиховая форма, которой поэт 
в данном случае воспользовался. Во-первых, 
размер. К концу семидесятых в поэзии Кушнера 
уже вполне обозначилась тенденция к исполь-
зованию сравнительно длинной строки: см., 
например, стихотворения того же 1977 г., когда 
написано «Посещение»: «Там льдистый занавес 
являет нам зима…» (шестистопный ямб); «Блеск 
такой – не нужна никакая цветочная Ницца…» 
(пятистопный анапест); «Мемориальная пре-
ображает фасад…» (пятистопный дактиль). На 
этом фоне короткий трёхсложный ямб «Посе-
щения» выглядит неожиданно. Как можно было 
бы объяснить такой выбор размера? Кушнер 
известен как противник жанра поэмы, о чём он 
сам написал в 1971 г. в стихотворении «Отказ от 
поэмы»: «…Зачем поэмы сочинять, // Вести себя 
высокопарно? // Сошлёмся на старенье жанра…» 
[19, с. 52]. Но «Посещение», будучи лирическим 
стихотворением, несёт в себе явную эпическую 
ноту, располагающую к неторопливому рассказу, 
а значит – к длинной строке. Поэт ощущает эту 
тенденцию и коротким размером словно ней-
трализует её, добавляет динамики, «сбивает» 
эпический пафос собственного стихотворения. 
Многочисленные анжамбеманы (приём для 
короткой строки сложный, требующий техни-
ческой изощрённости) усиливают это ощущение 
сбивчивости (напомним ещё раз для примера: 
«…наш мир – // Не заповедник; склад // Его из-

менчив; дыр // Не залатать…»). В общем, если не 
может быть кратким само стихотворение – сде-
лаем кратким хотя бы размер («Короче, – твержу 
я себе. И всегда был я краток» [2, с. 303]).

Во-вторых – строфика и рифмовка. Строфы 
– лучше сказать, строфоиды – имеют разный 
объём. Например, в первом строфоиде содер-
жатся 11 стихов, во втором – 9, в третьем – 8 и 
т. д. Самый большой строфоид содержит 19 сти-
хов, самый маленький – 2, при том что внутри 
него стихи между собой даже не зарифмованы: 
«Дрожание ресниц, // Сердечной правды пыл». 
Зато они рифмуются – первый со стихом (не 
соседним!) строфоида предыдущего, второй – 
со стихом строфоида последующего. Внутри 
строфоидов рифмовка произвольная, не подчи-
няющаяся никакому единому рисунку. Скажем, 
в первой строфе она такова: aabacabcaba; во 
второй: defedaeda, и далее она выстраивается 
тоже свободно, нигде не повторяясь. Но при 
всей кажущейся внешней спонтанности риф-
мовки заметим, что в двух первых строфоидах 
есть сквозная рифма a («посетил» – «настил» и 
т. д.), словно связывающая текст, нанизывающая 
его на единый стержень, и далее она будет по-
являться в стихотворении ещё не раз. То есть 
– будучи очень свободной, строфика и рифмовка 
всё-таки «помнят» о присущей поэту стиховой 
«дисциплине», и ощущение поэтической свобо-
ды не отменяет продуманности и виртуозности 
работы со стихом. Мы склонны видеть в этом 
проявление той же творческой сдержанности в 
отношении к эпосу, который стремится ограни-
чить творческую мысль рамками, эмоциональ-
ному искусству лирики чуждыми.

Второе стихотворение (1985) напоминает 
первое не только названием, но и поэтической 
техникой. Оно тоже сравнительно велико по 
объёму (123 стиха); здесь тоже есть строфоиды 
разного объёма (от 8 до 18 стихов) с произволь-
ной, не связанной единой схемой, рифмовкой и 
с анжамбеманами; тоже использован короткий 
размер – но уже другой: двустопный анапест. 
Объяснение этому, по-видимому, в том же, в 
чём мы видели его и применительно к первому 
стихотворению, – в вольном или невольном от-
талкивании от эпической манеры, к которой тема 
как будто располагает.

Но есть, конечно же, и переклички тексту-
альные, смысловые. Прежде всего – сам зачин, 
по-своему заново варьирующий классическую 
ситуацию «посещения»:

Там, где в детстве я жил,
Я опять побывал.
Я настиг, ощутил
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Это время, в провал
Заглянув, не узнал,
Восхитился, застыл,
Этот мальчик был мал [20, с. 8].

Вместе с лирическим героем мы вновь по-
гружаемся в позднесталинскую эпоху. Поэтому 
многое в позднейшем восприятии и детских и 
юношеских лет сходится или, по крайней мере, 
варьируется. Так, обращает на себя внимание 
общий для двух стихотворений мотив «худо-
жественных» впечатлений. В стихах 1985 г. уже 
нет «Крокодила», зато словно расшифровывает-
ся формула «А фильмов тех и книг // Чудовищ-
ный костяк!» из первого «Посещения». Вот что 
читает и слушает ребёнок середины столетия: 
«Что за год это был? // Он делил пополам // Век 
двадцатый, любил // “Князя Игоря”, срам // 
Обещавшего свой // Искупить и позор, // Чуть 
не до хрипоты, // В каждом доме – степной // 
Половецкий шатёр… // “Кавалера звезды” // Он 
любил “золотой”. // “Далеко от Москвы” // Он 
читал в поездах…» [20, с. 10]. Упомянуты два 
известных в ту пору «лакировочных» романа 
послевоенной литературы соцреализма – «Ка-
валер Золотой Звезды» Бабаевского и «Далеко 
от Москвы» Ажаева (оба, кстати, претендовали 
на столь не любимую Кушнером эпичность, а 
в реальности были, по сути, псевдоэпичны), 
а также опера Бородина «Князь Игорь», уси-
ленно насаждавшаяся сталинским официозом. 
«…Но июльской листвы // Ликованье в садах // 
Волновало сильней…» [20, с. 10], – продолжает, 
однако, поэт, и это «ликованье» – лучший ответ 
казённому советскому искусству.

Мотив пейзажа, словно исчезнувшего вместе 
с давним временем, звучит и в этом стихотворе-
нии, но теперь он переплетается с новым моти-
вом, в стихах 1977 г. отсутствовавшим:

Там, на круглом лугу,
Среди запаха смол
Перед детским в долгу
Взрослый был волейбол. <…>
Луга нет и столбов
Не найти. Игроки
В немощных стариков
Превратились… [20, с. 8–9].

Любопытно, что «Посещение» 1985 г. не-
вольно перекликается с произведением ещё 
одного поэта поколения Кушнера, написанным 
чуть раньше – в 1983-м. Это песня Визбора «Во-
лейбол на Сретенке» – одно из последних, по-
своему итоговое в творчестве барда. Оно тоже 
«мемуарное», и волейбол, очень популярный 
в послевоенные годы, оказывается у Визбора 

игрой, через которую пропущена судьба цело-
го поколения. Соприкасаются даже отдельные 
мотивы. У Кушнера читаем: «Может быть, // 
Кто-то в царстве теней // Сетку смог раздобыть, 
// Мяч заняв у детей» [20, с. 9]. У Визбора: «А 
помнишь, друг, команду с нашего двора, // По-
слевоенный – над верёвкой – волейбол, // Пока 
для секции нам сетку не украл // Четвёртый 
номер – Коля Зять – известный вор» [21, с. 385]. 
Строки Визбора – конкретно-бытовые; строки же 
Кушнера воссоздают потустороннюю картину, 
нагружая конкретику символическим смыслом. 
Но у них есть единая подоплёка, как раз бытовая: 
автор «Посещения» тоже помнит, что дорогая 
волейбольная сетка была в бедные послевоен-
ные годы предметом почти роскошным, её надо 
было «раздобывать». Отметим ещё, что звучав-
ший в первом «Посещении» символический 
мотив обвала («обвал души») находит развитие 
и во втором. Поначалу это, правда, «провал» 
(«в провал заглянув, не узнал»), а затем и сам 
«обвал», в том же волейбольном контексте: «О, 
как я ликовал: // Этих взрослых подач // Был пре-
красен обвал». А поскольку те взрослые игроки 
«играют» теперь не здесь, а по ту сторону бытия, 
и сам мотив обвала имеет не только конкретный, 
но и символический смысл. О том, что спорт в 
сознании ребёнка и юноши послевоенных лет 
– больше чем просто спорт, а ещё и составля-
ющая советской идеологии, нам напоминают 
строки «Посещения» 1977 г., с двусмысленным 
мотивом «липкого кумача» на характерных для 
сталинских лет физкультурных парадах: «…Что 
шли, к плечу плечо, // В футболках и трусах, // 
Под липким кумачом // С гирляндами в руках» 
[2, с. 7]. Казалось бы – при чём тут «детский», да 
и «взрослый» волейбол? Но и этот волейбол, и 
физкультурные парады – это всё составляющие 
той «Атлантиды», что ушла на дно времени («В 
пучинах памяти – подобье Атлантиды…», 1996).

«Посещение» 1985 г. – тоже, как предыдущее 
«Посещение», стихотворение антиностальгиче-
ское, словно противоречащее ожидаемой поэти-
зации начала жизни:

Ах, я детства боюсь, –
Золотая тщета!
Нас смутили б, клянусь,
Впечатлительность та,
Одиночество, – мнусь,
Не шагнул бы туда [20, с. 9].

Поэт вообще скептически воспринимает 
всякую (условную, конечно) возможность вер-
нуть время, пережить ещё раз прожитые годы. 
Напомним стихи, написанные как раз в год со-
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здания первого «Посещения» (1977): «Я в трубку 
телефонную кричу, // Чтоб слышала меня и по-
няла: // – Я, знаешь ли, ещё раз не хочу // Жить, 
хватит мне той жизни, что была. <…> А я не 
отказалась бы… – / Молчу. // Ей кажется, что в 
следующий раз // Жизнь выдастся, как платье, 
по плечу, // К сиянью подойдёт и цвету глаз» («Я 
в трубку телефонную кричу…») [22, с. 47]. Но 
детство ценно другим – тем, что в ту пору лири-
ческому герою, ребёнку, «был дан в детском том 
полусне общий смысл её, план», как это видно 
уже из зрелого возраста.

Финал стихотворения мы понимаем как 
выражение поэтической мысли не только о «по-
сещении» прошлого лирическим героем сти-
хотворения, но и о цикличности жизни вообще, 
о том, что путь, пройденный героем, человеком 
своего поколения, придётся пройти и другим – 
но, разумеется, это будет уже их путь:

…Словно вызвали вдруг
Ученицу к доске,
Хмурят строгую бровь,
Предлагают мелок –
И, отличница, вновь
Отвечает урок [20, с. 11–12].

Для выражения лирико-философской мысли 
Кушнер, наследник акмеистической точности, 
обычно находит какой-то конкретный образ. 
Вот и здесь, помимо мотива ученицы-отличницы 
(школьная аура для лирики поэта, более десяти 
лет проработавшего учителем, вообще характер-
на), интересен и точен ещё мотив хвойной иглы, 
которая «колет… нас… столько, сколько жила на 
земле она раз». Нас – то есть не только меня, но 
и тех, кто жил до меня и кто будет жить после. 
Вернёмся здесь к финалу первого «Посещения»: 
«Кто вытащил в лото // Свой номер после нас…»

Означает ли близость двух стихотворений, 
что второе писалось сознательно как некое про-
должение первого, что поэт преследовал цель 
создать лирическую дилогию «посещений»? 
Судя по всему, нет. Когда Александр Семёнович 
узнал о замысле этой статьи и перечитал свои 
давние стихи, он написал нам: «Странно, что 
эти стихи так перекликаются друг с другом» (из 
письма от 8 апреля 2021 г.).  Это не единственный 
случай появления в лирике Кушнера невольных 
«дилогий», когда какая-то тема спустя годы или 
даже десятилетия вновь привлекает его внима-
ние и вызывает новую поэтическую версию, не 
повторяющую первую. Вот примеры его, если 
воспользоваться выражением Н. Я. Мандель-
штам о стихах её мужа, «двойчаток» [23, с. 234]: 
«Спасибо мастеру краснофигурных ваз…» (ок. 

1979) – «Эти трое любуются первой ласточкой…» 
(2012); «Павловск» («Холмистый, путаный, 
сквозной, головоломный…», 1981) – «Павловск» 
(«В тех залах статуи стоят как облака…» 1984) 
и др. В данном же случае два стихотворения 
с общим названием, при всей своей близости 
друг другу (критическое отношение к прошло-
му; погружение биографии лирического героя в 
контекст истории, и при этом – «антиностальгич-
ность» и «антиэпичность», переданная за счёт во 
многом общей стихотворной техники; способный 
меняться со временем пейзаж; мотив циклич-
ности жизни) дают всё же разные поэтические 
вариации темы. Так, во втором стихотворении 
возникает мотив реального чтения середины 
века (литература соцреализма; это не Руссо и не 
Толстой из первого «Посещения»), реальной дет-
ской и «взрослой» игры (волейбол), мотив шко-
лы. Вообще, во втором стихотворении сгущена 
атмосфера детства и отрочества, в то время как 
лирический герой первого больше вспоминает 
о себе как о юноше («с подругой давних лет»; 
«пейзаж проходит, как любовь, как юность, как 
мираж»). Но эти периоды жизни – разумеется, 
звенья одной цепи. Второе «Посещение» словно 
углубляет лирическую ретроспективу, прибли-
жает читателя уже к самому началу жизни героя.

Любопытно, что в той же книге «Ночная 
музыка», куда вошло второе «Посещение», есть 
ещё одно сравнительно большое (102 стиха) 
стихотворение «Перекличка» (1988), состоящее 
тоже из строфоидов разного объёма и написанное 
тоже коротким размером – на этот раз двустоп-
ным дактилем (мы уже знаем, что у Кушнера это 
– признаки «антиэпичности»). Лейтмотив сти-
хотворения – судьбоносная встреча лирического 
героя с героиней, состоявшаяся вопреки тому, 
что «так разминуться было легко!» (ср. со стихо-
творением 1984 г. «Вот счастье: с тобой говорить, 
говорить, говорить…»: «…могли разминуться. // 
Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!» [2, 
с. 219]). «Перекличка» будто продолжает линию 
«Посещений», ибо предыстория любви здесь ве-
дёт отсчёт от детства и включает в себя всё ту же 
позднесталинскую эпоху: «Сколько мне, десять 
// Лет было там? // Постановлений сумрачный 
слог // И песнопений встречный поток. // Всё это 
нынче кажется сном» [20, с. 43]. Кстати, мотив 
«сна» звучал и в «Посещении» 1985 г. (напомним: 
«в детском том полусне»), и ещё он косвенно на-
поминает о «туманном» и «бледном» снимке из 
прошлого в «Посещении» 1977 г.

Но мы обещали вернуться к ещё одно-
му стихотворению поэта, имеющему назва-
ние «Посещение» и написанному в 1973 г. 
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(т. е. хронологически первым должно быть назва-
но именно оно). Героем стихотворения является 
Блок: «Я счастлив, что он захватил // Другую 
эпоху, ходил // За справками и на собранье. // 
Как будто привык. // Дежурства. Жилплощадь. 
Зарплата. // Зато – у нас общий язык. // Начну 
предложенье – он вмиг // Поймёт. Продолжать 
мне не надо» [2, с. 111]. Мы имеем автокоммен-
тарий поэта к этим строкам: «…это он [Блок] в 
свитере, и разгружает дрова, ходит на собрания 
и т. д., т. е. хлебнул уже тогда, в самом начале 
советской жизни, всего того, чего потом нахле-
бались мы – и поэтому у нас “общий с ним язык”, 
он всё понимает с полслова» (из письма к автору 
статьи от 30 мая 2016 г.). Это стихотворение тоже 
содержит в себе выход (пусть и сравнительно 
краткий) в советскую историю, в эпоху «со-
браний» и «дежурств», и эта эпоха связывает 
лирического героя стихотворения Кушнера и 
Блока – и неважно, что само слово «посещение» 
имеет здесь другой смысл («Вломился в мой сон-
ный висок // Обугленный гость, словно рок, // С 
цветком сумасшедшим в петлице» [2, с. 110]). Все 
три «Посещения» вписываются в цепочку позд-
нейших стихотворений Кушнера, воссоздающих 
общественно-политическую атмосферу совет-
ского времени, его эмоциональную картину: 
«Сказал один чудак, и я скажу опять…» (1987), 
«Скажи: сорок первый, – я охну: война…» (ок. 
1989), «Вдруг показалось на миг, что возможен, 
возможен роман…» (1991), «Смерти, помнится, 
не было в 49-м году…» (2002). Можно сказать, 
что все эти стихи – своеобразное «посещение» 
прошлого, лирическое осмысление доставшейся 
поэту и его поколению эпохи детства и юности, 
совпавшей с большими событиями исторической 
жизни: репрессии, война, послевоенные годы с 
присущим им «предвестием свободы» (Пастер-
нак), оттепель…
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Аннотация. В статье рассматривается феномен фейка и его влияние на индивидуальное 
бытие человека. В условиях тотальной манипуляции общественным мнением происходит 
ограничение свободы мысли. Задыхаясь от информационного гиперпотока, человек утра-
чивает способность к демаркации истины и лжи. Взяв на вооружение идеологический ло-
зунг «Это совсем другое», признавая важность, оправданность двойных стандартов, фей-
ковая реальность для индивида стала выбором меньшего из двух зол. С одной стороны, 
истина, свобода и ответственность, что означает по-настоящему быть, но что требует от 
человека приложения огромного багажа усилий к осмысленному существованию. С дру-
гой стороны, девальвация указанных ценностей до уровня «своей правды», благоустроен-
ной несвободы и снижения градуса ответственности до состояния «иметь» или «слыть», 
что позволяет человеку безболезненно плыть по течению, быть всегда с большинством, не 
выходить за рамки зоны комфорта. Анализируются данные исследований отечественных 
и зарубежных авторов, изучающих указанный феномен. Обозначаются ключевые пробле-
мы, связанные с природой фейка, роль средств массовой информации и новых медиа, 
приводится авторская дефиниция этого понятия. В рамках данной статьи фейк понимается 
как инструмент идеологической диверсии, выступая маркерной характеристикой текста на 
предмет его несоответствия истине. Психологические особенности среднестатистического 
«нормального» человека, продуцирующего ложь и готового принимать ложь за правду, 
его готовность «бежать от информации», придавать статус истины тому, что является толь-
ко мнением, некритическое доверие к различного рода экспертам позволяют сегодняшне-
му потребителю информации максимально совмещать субъективную оценку реальности с 
реальностью, созданной всесильными медиа. Делается вывод о том, что фейк, имея раз-
личные формы существования, есть идеологический инструмент манипулирования инди-
видуальным и надындивидуальным сознанием, а сам человек оказывается погруженным 
в новую для него фейковую реальность. 
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Abstract. The article considers the phenomenon of fake and its infl uence on the individual existence of a person. In circumstances where public 
opinion is entirely manipulated, the freedom of thought is constrained. Overwhelmed by the excessive infl ux of information, an individual 
gradually loses the capacity to distinguish between what is true and false. Having embraced the ideological slogan “This is completely diff erent” 
and acknowledged the importance, the acceptability of double standards, opting for a fabricated reality becomes a choice of the lesser evil for 
an individual. On the one hand, there exists truth, liberty, and accountability, which necessitates considerable eff ort for a meaningful existence. 
On the other hand, the devaluation of these values to the level of “one’s own truth,” comfortable conformity, and a reduction in the degree of 
accountability to the status of “possessing” or “maintaining one’s reputation” enables an individual to seamlessly conform to the prevailing 
consensus, without stepping out of the comfort zone. The data from domestic and foreign researchers studying this phenomenon are analyzed. 
Key issues related to the nature of fake, the roles of mass media and new media are identifi ed, the author’s defi nition of this concept is provided. 
In the context of this article, a “fake” is interpreted as a means of ideological manipulation, serving as a defi ning feature of a text regarding its 
deviation from the truth. The typical psychological traits of an “average” individual, who generates untruths and is open to accepting them as 
facts, his/her inclination to “avoid information”, attributing truthfulness to what is essentially an opinion, and showing unquestioning faith in 
diverse experts, enable contemporary information consumers to merge their personal perception of reality with the constructed reality presented 
by infl uential media sources. It is concluded that a fake, having various forms of existence, is an ideological tool for manipulating individual and 
supra-individual consciousness, while individuals fi nd themselves immersed in a new fake reality.
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М. Аббуд. Инаковость индивидуального бытия человека в условиях фейковой реальности

Информация, не совпадающая с истиной 
(ложь, заблуждение, неполнота знаний), сопро-
вождает человечество на всем протяжении его 
эволюционного развития. Удовлетворительные 
объяснения миропорядка или отдельно проис-
ходящих событий со временем утрачивают свое 
свойство быть знаниями, адекватными действи-
тельности. На смену старым знаниям приходят 
новые, которые, в свою очередь, становятся 
старыми или устаревшими, и их заменяют на 
новейшие (подлинные?) знания о реальности.

XXI в. отличается от других столетий мно-
гим. Одной из отличительных свойств нашего 
времени стало молниеносное распространение 
информации. Сегодняшний индивид буквально 
живет информацией, купается в ней. Информа-
ция закрепила за собой статус ценности самой 
по себе, и в этих условиях свободный доступ к 
информации стал одним из критериев приемле-
мого уровня жизни человека.

Второй отличительной чертой, связанной с 
феноменом информации, нужно назвать инфор-
мационный бум, который захлестнул индивиду-
альное и надындивидуальные сознания человека 
и общества. И если, по меткому выражению 
Эриха Фромма, человек двадцатого столетия 
осуществлял бегство от свободы [1], предпочи-
тая иметь, а не быть [2], то современный человек 
бежит сегодня от потока информации, которой 
становится с каждым днем не только несоизме-

римо больше, но и все чаще и чаще навязывается 
ему в качестве жизненно важного, необходимого, 
обязательного. И здесь стоит отметить, что ко-
личество (информации), нарушая второй закон 
диалектики, не переросло в свое качество. Более 
того, сегодня приходится констатировать, что 
уровень потребляемого информационного кон-
тента, его соответствие объективной реальности 
варьируется в диапазоне от истины до прямой, 
неприкрытой лжи.

Погруженный в искусственную среду (вто-
рая природа человека), человеческий индивид 
определяет свой распорядок дня, сообразуясь с 
той информацией, которая в его представлении 
является наиболее существенной и значимой. 
Немалую долю в формировании его представ-
лений о реальности играют, помимо тради-
ционных СМИ (телевидение, радио, печать), 
так называемые новые медиа (мессенджеры, 
социальные сети, видеохостинги, интернет-
издания и пр.). Первые (классические СМИ) 
пытаются быть вторыми (новыми медиа), играя 
по правилам и на площадках последних. Вторые 
(новые медиа) все больше осваивают для себя 
функции создания, упаковки и распространения 
информации. Но и те, и другие, используя всю 
мощь интернет-технологий и коммуникаций, 
стали или остаются для современного человека 
посредником, проводником (сталкером) в мире 
политики, экономики, культуры.
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Примеряя на себя роль креатора, владыки, 
медиатора и актора, современные практики 
журнализма стали не просто управлять обще-
ственным мнением, но и формировать его. При 
этом так называемые независимые, свободные 
средства массовой коммуникации, являясь по 
большей части проводниками чьих-либо инте-
ресов, все чаще оказываются агитаторами, про-
пагандистами, манипуляторами общественного 
мнения. Поэтому актуальной задачей современ-
ных исследований СМИ становятся изучение 
феномена фейка (лживых новостей) и способов 
противодействия им со стороны тех средств 
массовой коммуникации, которые остаются ра-
ботать в границах журналистской этики.

Примерно с 2016 г., после президентских 
выборов в США, в дискурсе повседневности во 
весь голос заявил о себе феномен «fake news».

Быстро облетев земной шар, слово фейк 
(и сочетания с этим словом) стало широко-
употребимым термином для обозначения всего, 
что так или иначе не соответствует реальному 
положению дел. Приведем небольшой список 
терминов, составляющих семантическое поле 
понятия «фейк». Это ложь, обман, подделка, 
симулякр, манипуляция, фальшивка, ненастоя-
щий, фиктивный (фикция), иллюзия, вымысел, 
миф, выдумка, фантазия, маскировка, имита-
ция, подражание, искажение, симулирование 
(симуляция), дезинформация, недостоверность, 
заблуждение, пропаганда.

Приведенный перечень можно продолжить, 
включив в него не только термины, несущие 
негативную оценку происходящего, но и те, что 
содержат положительную коннотацию и связаны 
с феноменом фейка по смыслу. Это реальность, 
истина, факт, событие. Не будет преувеличением 
сказать, что современные потребители инфор-
мации, если не ежедневно, то достаточно часто, 
произносят термин «фейк», характеризуя тем 
самым свое отношение к информации и степень 
своего доверия к ней.

Казалось бы, по прошествии нескольких 
лет такой значимый термин должен быть за-
фиксирован (четко и однозначно определен) 
уже на уровне словарных определений. Однако 
приходится констатировать, что в серьезных, 
академических словарях такого определения 
нет. На страницах Википедии термин «фейк» 
больше связывают, как неологизм, появив-
шийся в русском сегменте интернета, сразу с 
несколькими смыслами, например, с так на-
зываемой фиктивной личностью, ложными 
новостями, контрафактом и пр. [3]. Словарь 
синонимов В. Тришина приводит в качестве 

аналогичных понятию «фейк» такие термины, 
как ложь, неправда, обман, подделка, фальсифи-
кация [4]. В Словаре современной лексики фейк 
определяется как подделка, фикция, второй или 
более зарегистрированный аккаунт, являющий-
ся недостоверной копией аккаунта пользователя 
[5]. Подделкой, нелегальной копией, определяет 
фейк Универсальный толковый словарь И. Мо-
стицкого [6]. Собственно, это все словарные 
определения, которые удалось обнаружить на 
просторах интернета в свободном доступе.

В чем здесь причина? Почему, являясь ши-
рокоупотребимым термином в языковой прак-
тике политиков, экономистов, культурологов, 
критиков, блогеров, экспертов, обывателей и 
прочих, сам термин остается достаточно неопре-
деленным? Примем за утверждение следующее. 
Феномен фейка изучается на научном уровне, и 
изучается достаточно активно. Для подтверж-
дения этого тезиса достаточно обратиться к 
публикациям отечественных и зарубежных 
ученых. Например, основная функция фейка – 
намеренное введение в заблуждение с целью по-
лучения политической, финансовой, какой-либо 
еще выгоды; к такому заключению чаще всего 
приходят в зарубежных исследованиях, корпус 
которых на сегодня содержит внушительный 
объем накопленных знаний [7, 8]. 

Общепризнанным является тот факт, что у 
фейка есть предшественники, например фено-
мен «газетной утки», которая, в свою очередь, 
может быть в статусе юмористического, раз-
влекательного, сатирического новостного со-
бытия, в то время как фейк – сугубо серьезное, 
«взрослое» творение. Дорогу фейку пробивает 
и феномен постправды, постистины (post-truth), 
т.е. обстоятельств, при которых объективные 
факты становятся менее значимыми при форми-
ровании общественного мнения, а сама истина 
идет после обращения к эмоциям и субъектив-
ных убеждений.

Поиск научных работ в Едином каталоге 
диссертаций РГБ, находящихся в свободном 
доступе, показывает, что работ, посвященных в 
той или иной степени феномену фейка, не так уж 
и много. По крайней мере, научных исследова-
ний, в заглавии которых содержался бы термин 
«фейк», нет до сих пор. Отметим далее некоторые 
из них, а также рассмотрим значимые (по мне-
нию автора статьи) журнальные публикации в 
научных периодических изданиях. 

Проводя лингвистический анализ полити-
ческого медиадискурса Китая, Т. Н. Лобанова 
описывает структуру, характеристики и дискур-
сивные практики новых феноменов транслирова-
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ния информации – фейка и постправды, заявляя 
о том, что «феномены постправды (post-truth), 
фейк-ньюс (fake-news) и сопутствующие ... вир-
туальные, электронные … дигитальные войны 
(digital wars)» появились в научной методологии 
с 2016 г. [9, с. 34].

Как утверждает Н. Э. Щупкин, термин 
«фэйк-ньюс» встречается не только в публи-
кациях СМИ, но и в научных работах [10]. 
Последние акцентируют внимание на про-
блеме распространения дезинформации в 
традиционных и новых медиа, когда все более 
существенным становится то, что выглядит или 
звучит убедительно, а менее существенным все 
то, что функционирует в статусе истины (прав-
ды). Проблема сегодня стоит настолько остро, 
что приходится признавать наличие феномена 
фейк-индустрии, которая девальвирует роль 
экспертного сообщества, порождает массовое 
падение уровня доверия к СМИ, обеспечивает 
жизнеспособность «постправды». Например, 
большинство пользователей интернета посеща-
ют любимые веб-ресурсы, чтобы поднять себе 
настроение, посмотреть и почитать именно то, 
что им нравится, а также узнать какие-либо 
новости. Подавляющее большинство из них 
знают, что такое фейк, сталкиваются с ним в 
интернете, однако продолжают некритично по-
треблять информацию, положительно реагируя 
на кликбейтные заголовки из области политики, 
шоу-бизнеса и медицины [10, с. 18].

Более того, значительная доля российских 
граждан, как показало исследование ВЦИОМ 
2022 г., не отличает фейковую реальность от 
достоверной, не видя разницы между государ-
ственными информационными агентствами, 
тематическими интернет-порталами и записями 
на стене в социальных сетях [11, с. 12]. 

Тотальная цифровизация социального 
пространства, которая привела к свободному 
транслированию практически любой информа-
ции, как это ни парадоксально звучит, породила 
систему, где событие, которого не было, или 
искаженное событие (и то, и другое есть фейк) 
сегодня свободно циркулируют в информаци-
онном пространстве без ущерба для себя даже 
после своего опровержения [12, с. 137]. Ошиб-
ки (неумышленное искажение информации) 
и намеренный обман (так называемые фейки-
ошибки, фейки-обманки), возникающие в силу 
небрежного отношения автора к источникам или 
явного умысла выгодоприобретения, порождают 
реальность, удобную как для тех, кто ее создает, 
так и для тех, кто готов проживать в этой самой 
реальности.

Фейк – современная дефиниция дезинфор-
мации и лжи. Здесь следует выделить «факто-
ид» – несуществующий факт, который после 
публикации в формате сведений, описываемых 
событий или просто высказываний получает жи-
вую реакцию вовлеченной аудитории. Сегодня
в силу разгоняющегося процесса фабрикации 
громких, сенсационных новостей он породил 
ответную реакцию со стороны различных, но 
заинтересованных социальных групп, в виде 
возникновения индустрии фактчекинга [13].

На основе анализа медиаресурса Factcheck.
kz, имеющего свой Телеграмм-канал, можно 
предположить, что сегодняшний потребитель 
информации встречается с различными видами 
достоверной и большей частью недостоверной 
информации, выраженной в формате заявления, 
высказывания о событии, новости, приведенных 
данных, цитаты, изображения, съемки или до-
кумента. Остановимся на них чуть подробнее.

«Правда» – информация полностью под-
тверждается открытыми данными, т.е. верифика-
ция приведенных фактов может быть проверена 
из открытых источников. Правда и истина вы-
ступают в этом случае в качестве синонимичных 
понятий. 

«Большей частью правда» – высказывания и 
иные форматы информации содержат некоторую 
долю неточности, округление цифр, устаревшие 
или неактуальные данные, но в целом не иска-
жают объективную картину восприятия какого-
либо явления.

«Техническая ошибка» – автор сообщения 
в силу невнимательности совершил неточность 
(допущена ошибка в конкретной цифре или дан-
ных), но в целом источники проверяемы, легко 
находятся, текст логичен и не содержит иных 
противоречий. Стоит заметить, что до опреде-
ленного времени техническая ошибка на этом 
ресурсе носила название «полуправда».

«Ложь» – данные не подтверждаются из 
надежных и/или открытых источников, носят ха-
рактер антинаучных высказываний, в тексте при-
сутствуют неверное представление информации, 
устаревшие данные, заявление сделано на основе 
сфальсифицированных или несуществующих 
данных, т. е. прямая констатация факта, что ин-
формация не соответствует действительности. 
Ложь здесь выступает как антипод истины.

«Манипуляция» – в таких публикациях 
данные вырваны из контекста, «бьют» по чув-
ствам, не инициируют обращения к логике, 
факты преувеличены или их роль преуменьшена. 
Такие сообщения могут оказывать влияние на 
общественное мнение, повышают или понижают 

М. Аббуд. Инаковость индивидуального бытия человека в условиях фейковой реальности
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статус персоналий, ограничивают читателя в до-
ступности к первоисточнику информации; под-
линные данные перемежевываются с ложными; 
приводятся «сырые», непроверенные данные; 
сами заголовки сообщений являются кликбейт-
ными (так называемые желтые заголовки, цель 
которых привлечь внимание с целью увеличения 
количества просмотров).

«Сатирические новости» – первоисточник 
информационного контента является проектом, 
специализирующимся на публикации сатириче-
ских, юмористических, выдуманных сообщений. 
Потребляемая информация сопровождается дис-
клеймером (предупреждением), который явно 
обнаруживается в самой публикации, в описании 
сайта, профиля аккаунта. То есть потребитель 
информации предупрежден о статусе публи-
кации. Другое дело, что перепечатка подобных 
сообщений очень часто опускает указанный дис-
клеймер, что и вводит последующую аудиторию 
в заблуждение.

«Развод» – вводящая в заблуждение публи-
кация, направленная на раскрытие пользователь-
ской информации, банковской тайны, стимули-
рование приобретения ненужных товаров и пр.

«Не доказано» – информация носит спорный 
характер, нет возможности опровергнуть или до-
казать ее, она непроверяема в силу закрытости 
источников, сложности методологии, верифика-
ции и прочих обстоятельств.

Наконец, «фейк» – абсолютно ложная исто-
рия, затрагивающая общественно значимые 
темы, созданная для массового распространения 
в целях увеличения трафика, дискредитации 
или обеливания кого- или чего-либо. У такого 
сообщения, как правило, отсутствует подлинный 
автор, его невозможно установить, так же как и 
первоисточник, но можно установить проводни-
ков и уровень ретрансляции [14].

Как видим из приведенного списка, факт-
чекеры разводят между собой понятия «фейк», 
«ложь», «манипуляция». 

В рейтинге достоверности ресурса «Про-
верено.Медиа» ранжирование информации на 
достоверную и недостоверную оказывается еще 
более значительным. Информация делится на: 
Правду, Большей частью правду, Скорее всего, 
правду, Неправду, Большей частью неправду, 
Скорее всего, неправду, Полуправду, Эту не 
точно, Вырванную из контекста, Неверную 
атрибуцию цитаты, Верную цитату, Искажен-
ную цитату, Сатирическую новость, Легенду, 
Мошенничество, Заблуждение, Фейк. Здесь 
фейк – ложный факт или утверждение, в основе 

которого лежит намеренный подлог, фальсифи-
кация. Злая воля (намеренный подлог) отличает 
его, таким образом, от Неправды, которая также 
есть ложный факт или утверждение [15].

Данные примеры показывают нам стремле-
ние фактчекеров отграничить феномен фейка от 
неправды или лжи. Насколько оправданна такая 
градация, покажет время, но определение по-
следних как преднамеренное искажение истины 
явным образом делает фейк и ложь (неправду) 
«единоутробными» сущностями. 

Один из русскоязычных ученых, работаю-
щий за рубежом, утверждает, что такие стороны 
жизни человека, как мораль, промышленное 
производство, культура, косметика, информация, 
геополитика и прочие, абсолютно потонули в 
фейках, редуцируя объективную реальность 
для человека в фейковую реальность: «…люди 
в современных промышленно развитых странах 
живут в фейкореальности» [16]. Психологическая 
особенность человека – использовать фейки для 
личной выгоды, продуцируя нарратив, в котором 
укоренено моральное фарисейство, давление об-
стоятельств или мнимое нахождение вне морали 
(по ту сторону добра и зла), если эта выгода будет 
превышать ущерб от наказания.

По мнению ученого, именно эта психологи-
ческая склонность сознания человека фундирует 
фейковую реальность, в которой желает пребы-
вать индивид. Этому способствуют коренные 
изменения европейской культуры двадцатого 
столетия, когда были поставлены под сомнения 
два основополагающих принципа восприятия 
реальности, а именно признание того, что созна-
ние человека отражает объективную реальность, 
и того, что хранилищем полученных данных 
являются символы. Реализм и символизм, за 
которыми стояли вера и обычная мораль, стали 
заменяться философией субъективизма, про-
никшей глубоко в культуру и выдавшей свое-
образную индульгенцию на нарушение морально 
недопустимого искажения реальности. Как 
кажется, «морально недопустимое искажение 
реальности», как ничто лучше, характеризует 
фейк и более широко – фейковую реальность. 

Появилась реальность по собственным пра-
вилам, признание мира симулякров (образы без 
оригинала или, по Платону, копия тени) гипер-
реальностью превратила реальность в фейковую. 
Завершил дело переход человека от символи-
ческого контакта с реальностью к образному, 
виртуальному контакту с ней. Последний тип 
контакта непосредственно влияет на эмоции и 
блокирует критическое мышление. Отсюда мас-
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совый отказ от чтения (символическое освоение 
реальности) в пользу поглощения информации 
в виде клипа, мультяшных сериалов, коротких 
видеосюжетов и пр.

Стоит отметить, что «реальность» в работах 
отечественных ученых изучается в различных 
ее аспектах. Реальность выделяют информаци-
онную, коммуникативную, социальную, социо-
культурную, правовую, антропологическую, 
объективно-виртуальную (виртуальную), до-
полненную, смешанную и даже цветовую. По-
этому фейковая реальность есть одна из сторон 
субъективной реальности человека. Главное, 
что следует помнить, – реальность обязывает, 
фундирует человека на совершение поступков.  

В этом смысле представляет интерес работа 
А. А. Черняк, который рассматривает проблему 
реальности как основание поступка. Фунда-
ментальной чертой современности, по мнению 
автора, является плюрализм, который стоит 
на пути формирования единой картины мира. 
Совершение должного (поступка) предшеству-
ет знанию об этой реальности. Решимость на 
должный поступок заключается в готовности 
действовать в пользу другой экзистенции [17].

При этом, однако, не следует забывать, что 
фейковая реальность остается полем тотальной 
манипуляции индивидуальным и надынди-
видуальным сознанием. В диссертационном 
исследовании «Манипуляция сознанием» 
М. Ф. Сиразетдинова отмечает, что проник-
новение СМИ и коммуникации в личное и 
социальное пространство, глобализация (и 
деглобализация? – автор) все более приводит к 
тому, что диалоговое взаимодействие и углуб-
ление взаимопонимания находит применение, 
главным образом, в сфере реализации интересов 
частных субъектов. Автор высказывает мысль 
о том, что технологии манипуляции сознанием 
совершенствуются и в сегодняшних условиях 
применяются целенаправленно, в то время как 
проблема возрастающей интенсивности манипу-
лятивного воздействия на сознание тесно связана 
с противоречиями общественной жизни. При 
этом фиксируется, что теоретическая неразра-
ботанность проблемы манипуляции негативно 
сказывается на решении практических проблем 
взаимоотношений личности и общества [18]. 

Исследователь доказывает, что манипуляция 
сознанием представляет собой целенаправленное 
скрытое психологическое воздействие, редуци-
рующее целостность манипулируемого к объекту 
и одновременно симулирующее его субъект-
ность. Последнее замечание, как думается, очень 
важно для понимания природы фейка, где фейк 

может характеризоваться уже как морально не-
допустимое искажение реальности, при котором 
субъективная реальность подменяет собой реаль-
ность объективную.

М. Ф. Сиразетдинова выделяет две груп-
пы основания для возможности манипуляции: 
антропологические и социальные, в которых 
существуют уровни универсально-общие и спе-
цифически-особенные. Этапами манипуляции 
являются: 1) обход сознательного контроля; 
2) внедрение нерефлексируемых идей в сознание; 
3) взаимодействие привнесенного содержания с 
бессознательными структурами; 4) изменение 
сознательной активности в ожидаемом (для ма-
нипулятора) направлении [18]. 

Автор также отмечает, что манипуляция 
может играть как положительную, так и отрица-
тельную роль в становлении личности и воспро-
изводстве социального. В современном обществе 
технологии манипуляции проникли во все сферы 
общественной жизни, приобрели системный 
характер воздействия на индивидуальное и 
надындивидуальное сознание. Предпочтитель-
ной альтернативой манипуляции, по заверению 
автора исследования, является внутренний 
диалог и введение диалогического принципа в 
повседневные общественные отношения.

К сказанному остается добавить следующие 
соображения, которые в рамках данной статьи 
носят гипотетический характер.

При анализе феномена фейка, с последую-
щей дефиницией этого понятия, для начала нуж-
но определиться, какие берутся основания для 
анализа указанного феномена. Иными словами, 
как должен восприниматься фейк: как отдельно 
взятый самостоятельный предмет (явление, фе-
номен, сущность), или разговор должен идти о 
качестве такого? Как видится, в первом случае 
существует проблема гипостазирования понятия 
с последующим отрывом от возможности его 
объективного исследования. Поэтому следует 
говорить о фейковых новостях, а не о новостных 
фейках. В этом случае придается изначальный 
смысл англоязычному «fake news» – ложные 
(лживые) новости. Ложь, как мы помним, на-
меренное искажение истины. 

Далее, фейк следует считать феноменом 
идеологическим. Идеология, во-первых, есть 
система убеждений, ценностей и политиче-
ских взглядов, определяющих общественное 
(миро)воззрение и дающая ориентиры для дей-
ствий; во-вторых, идеология есть совокупность 
теоретических концепций, использующихся 
для объяснения, описания и оправдания со-
циальных явлений, а также формирования 
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политических, экономических и культурных 
убеждений; в-третьих, это совокупность устано-
вок, которые определяют отношение человека к 
миру, его мировоззрение и ценностные ориенти-
ры. Такие установки влияют на его поведение и 
действия в обществе. 

Согласиться с тем, что фейк есть идеоло-
гический инструмент, можно, если принять 
очевидный факт идеологического многообразия 
и идеологической дисперсии в любом совре-
менном обществе, в котором консервативная 
(коммунистическая, либеральная, анархистская 
и др.) идеология вполне уживается в одном 
и том же сознании индивида, например, с 
идеологией потребления, иждивенчества, ав-
тономного существования и пр. Задача любой 
идеологии – оправдать существующее поло-
жение вещей (в первую очередь, социальных 
отношений) или указать путь их обновления 
либо исправления таких отношений. Поэтому 
фейк в самом широком смысле был и остается 
идеологическим инструментом.

Способов донесения фейковой информа-
ции достаточно много, но все их можно свести 
к следующему положению. Любой фейк, как и 
любая информация, есть текст. Даже графиче-
ские изображения, рисунки требует некоего по-
яснения, а значит, содержат в себе определенный 
пояснительный или сопроводительный текст. 
Появление так называемого deep fake (глубин-
ный, глубокий фейк), который мог возникнуть 
исключительно в связи с развитием широко-
полосного интернета, компьютерных техноло-
гий, программного обеспечения и применения 
искусственного интеллекта, также является 
дальнейшим развитием способа подачи тексто-
вой информации, а не возврата к первобытному 
состоянию сознания дотекстовой эпохи, являясь 
еще более действенным способом (чем «чистый» 
текст) донесения смыслов до аудитории. 

Рабочей дефиницией фейка становится в 
этом случае один из аспектов, а именно фейк 
как инструмент идеологической диверсии, вы-
ступающий маркерной характеристикой текста 
на предмет его несоответствия истине.

Кто использует подобный инструментарий и 
какие цели преследуются при этом, это уже тема 
отдельного разговора, вторичного по отношению 
к феномену фейка. Например, блогер использует 
фейк для привлечения аудитории и увеличения 
количества просмотров; правящая партия берет 
его на вооружение, чтобы объяснить социальные 
противоречия наличием внешних и внутренних 
врагов; крупная фармацевтическая корпорация 
делает ставку на фейк с целью отстроится от 

своих конкурентов и т.д. То есть границы ис-
пользования фейка разрослись настолько, что 
можно с полным правом говорить о феномене 
фейковой реальности. 

Основными чертами фейковой реальности 
выступают следующие черты. Это сугубо ис-
кусственное образование, относится к духовной 
(нематериальной) сфере жизнедеятельности 
человека, имеет опосредованное отношение к 
реальности, осваивая последнюю через инфор-
мацию о ней. Погруженный в информационную 
среду, человек «видит» правду (но не истину) 
через призму своих убеждений, с готовностью 
воспринимая ложную или искаженную версию 
реальности. В условиях тотальной манипуляции 
общественным мнением в такой реальности про-
исходит ограничение свободы мысли. Задыха-
ясь от информационного гиперпотока, человек 
утрачивает способность к демаркации истины и 
лжи. Взяв на вооружение идеологический лозунг 
«Это совсем другое дело», признавая важность, 
оправданность двойных стандартов, фейковая 
реальность для индивида стала выбором меньше-
го из двух зол: с одной стороны, истина, свобода 
и ответственность, что значит по-настоящему 
быть; с другой стороны, девальвация указанных 
ценностей до уровня «своей правды», комфорт-
ной несвободы и снижения градуса ответствен-
ности до состояния «иметь» или «слыть». Как 
итог, человек смирился с морально допустимым 
искажением реальности. 

Таким образом, фейк как понятие вос-
принимается многомысленно. Человек эпохи 
информационного общества понимает под ним 
ложь, неправду, частичное искажение истины, 
юмористическое сообщение, подделку, дезин-
формацию и пр. Фейк как термин закрепился в 
дискурсе повседневности и стал объектом науч-
ных исследований как за рубежом, так и в рабо-
тах российских ученых. В более узком значении 
главной функцией фейка называется намеренное 
введение в заблуждение потребителя информа-
ционного контента с целью извлечения полити-
ческой или экономической (финансовой) выгоды. 
Львиную долю в формирование и устойчивое 
функционирование фейковой реальности вносят 
традиционные СМИ, а также новые медиа.

В современных условиях человек посте-
пенно утрачивает связь с реальностью. В ситу-
ации избыточного потребления информации он 
становится объектом манипуляции различных 
сил. Виртуальная реальность (информационные 
симулякры) все более подменяют реальность 
подлинную, аутентичную, превращаясь для 
человека в реальность фейковую.
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Причин для этого несколько. Это и психо-
логические особенности среднестатистического 
«нормального» человека с его внутренней готов-
ностью продуцировать ложь и принимать ложь 
за правду. Это и его готовность к «бегству от 
информации» (свободы) в условиях гиперпоточ-
ности последней. Это и придание статуса истины 
и правдивости мнению в условиях укоренившей-
ся постмодернистской концепции множества ис-
тин. Это и легализация, придание легитимности 
квази-экспертам, различного рода паранаучным 
деятелям, чья экспертность определяется коли-
чеством подписчиков в социальных сетях. Это 
и усиливающаяся девальвация научного экс-
пертного сообщества.

В создавшихся условиях человек все больше 
утрачивает способность отличать правду от лжи, 
отказывается от попыток постижения истины, 
признает ее множественность или относитель-
ность, выстраивает для себя такой конструкт 
жизнедеятельности, в котором субъективная 
оценка реальности будет максимально совпадать 
с реальностью, созданной всесильными медиа.  
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Аннотация. В статье рассматривается двуединая проблема: необходимость разработки основополагающих документов о соблюдении 
российскими СМИ гуманистических принципов при подготовке материалов о детстве, а также отсутствие профессиональной журна-
листской школы, в рамках которой формируются и поддерживаются такие подходы. Обращение к научным изысканиям в области 
деонтологии и философии журналистики привело к выводу, что реализация задач по гуманизации информационного пространства 
зависит не только от уровня развития медиаэтики, но и от воли журналистов, политической конъюнктуры, структуры медиарынка на 
этапе его экономической трансформации. В условиях агрессивной медиасреды и при игнорировании профессиональным журналист-
ским сообществом этических установок наиболее уязвимой аудиторной группой, подверженной негативному влиянию, выступают 
несовершеннолетние. Сегодня в некоторых редакциях намеренно отступают от норм морали, нравственности, этики в процессе соз-
дания потенциально «продаваемого» информационного продукта, тем временем дети и подростки, согласно статистическим данным, 
регулярно являются опосредованными потребителями нецелевого контента. Именно поэтому в качестве эмпирической базы выбра-
ны медиатексты профессиональных СМИ, поскольку их авторы (в отличие от многих блогеров, создателей контента в соцсетях), как 
сотрудники редакций, осведомлены об ответственности не только на законодательном, но и зачастую на корпоративном уровне. В 
отдельных этических хартиях и стандартах, ратифицированных журналистскими организациями в России, содержатся рекомендации 
по подготовке медиаматериалов, затрагивающих тему детства прямо или косвенно. Подробный анализ представленных документов 
позволяет сделать вывод о том, что некоторые положения, принятые в начале 2000-х гг., утратили актуальность, и сегодня требуется 
не только пересмотреть их содержание, но и поднять вопрос в среде практиков о необходимости проявить повышенное внимание к 
мерам сдерживания агрессивной риторики, о введении новых механизмов саморегулирования. 
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Е. С. Зубаркина. Этические аспекты подготовки журналистских материалов о детях 

Этика как основа гуманистической культуры

Медиа играют одну из ключевых ролей в 
процессе как гуманизации, так и дегуманиза-
ции общества. Особенно значимым их влияние 
становится в период внешнеполитических кри-
зисов, ожесточенных информационных войн, 
межнациональных конфликтов и т.д. В такие 
сложные исторические периоды от качества 
реализации институтом журналистики идеоло-
гической, коммуникативной, культуроформи-
рующей и других функций во многом зависит 
как уровень стабильности в обществе, так и 
способности каждого индивида противостоять 
внешним негативным процессам и следовать в 
коммуникации с внешним миром гуманистиче-
ским установкам и идеалам.

В Амстердамской декларации Всемирного 
гуманистического конгресса прямо сказано, что 
гуманизм по своей природе этичен, поскольку 
утверждает ценность, достоинство и автономию 
отдельной личности, а также право каждого 
человека на максимально возможную свободу, 
совместимую с правами других людей [1].

Неслучайно принцип гуманизма признается 
в России и в большинстве стран мира одной из 
основополагающих норм журналистики. Его 
аспекты, истоки, сущность и методологии про-
должают активно изучаться отечественными 
теоретиками и их зарубежными коллегами.

Методологии гуманизма в журналистике, 
как пишет Е. Дорощук, базируются на междис-
циплинарных теориях: на концепции гуманизма 
Н. Бердяева, анализе культуры О. Шпенглера и 
А. Тойнби, идее морального сознания Ю. Ха-
бермаса, учении о доминанте А. Ухтомского, 
системе ценностей Э. Фромма и др.  Что касается 
направлений изучения гуманизма в современной 
журналистике, исследователь выделяет изучение 
гуманизма как принципа журналистики, кото-
рый считает человека величайшей ценностью 
и требует при освещении всех вопросов жизни 
общества исходить из интересов развития лично-
сти; особенностей процесса гуманизации медиа 

и его влияния на общество и культуру, а также 
«изучение особенностей организации и функци-
онирования социальной журналистики, которая 
воплощает идеи гуманизма» [2, с. 7]. При этом 
он соглашается с тезисом, что журналистика вы-
ступает инструментом формирования «принци-
пиально нового (общепланетарного) мышления, 
открывающего возможность повышения уровня 
межкультурных коммуникаций, способству-
ющего интеграции “многообразных векторов” 
человеческой самоактуализации» [2, с. 7].

О гуманизме как об основе этического ко-
декса в теории журналистики одним из первых 
заявил американский исследователь Эдмунд 
Ламбет. Он предложил сформировать систему 
этических принципов журналиста, опираясь на 
философское представление об этике. Однако, 
рассматривая классические теории этики, он 
приходит к выводу, что ни одна из них не мо-
жет быть применена к профессии журналиста. 
Этическое мышление, по мнению Ламбета, не 
наука, а искусство [3, с. 13]. И в деонтологии, как 
разделе этики, Ламбет обнаруживает определен-
ные изъяны. Так, если следовать деонтологии 
правила, провозглашающей примат незыблемых 
этических норм, то журналистский долг заклю-
чается в том, чтобы всегда говорить правду, не 
задумываясь о последствиях. Однако в некото-
рых случаях, например в кризисной ситуации, 
оперативно изложенная правдивая информация 
может стать поводом для массовой паники или 
привести к жертвам. Если следовать деонтоло-
гии поступка, то каждая конкретная ситуация 
уникальна, поэтому журналист в процессе 
творческой деятельности не может опираться на 
какие-либо правила, хартии или этические ко-
дексы. Последствия этого тоже могут быть нега-
тивными. Поэтому Ламбет отдает предпочтение 
деонтологии смешанной: «Этические теории – не 
“черные ящики”, хитроумные приспособления, 
в которые можно вводить этические вопросы и 
получать на них ответы с механической регу-
лярностью и точностью. Такие теории, скорее, 
подобны окнам, через которые можно заглянуть 
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в мир нравственных рассуждений. Их смысл 
заключается в том, чтобы предложить ключе-
вые позиции, с которых можно рассматривать 
важные этические решения. Ожидать определен-
ности от каждого этического решения – значит 
искать нечто, что бывает крайне редко, а то и 
вовсе не бывает» [3, с. 16].

Основываясь на смешанной деонтологии, 
Ламбет формулирует систему принципов, кото-
рыми должны руководствоваться журналисты в 
своей работе и которые необходимо использовать 
как вспомогательный механизм в сложных ситу-
ациях для разрешения самых серьезных проблем 
и противоречий, чтобы не допускать «бездумно-
го интуитивизма» и решений на уровне рефлек-
сов. Он выделяет принципы правдивости, спра-
ведливости, гуманности, свободы выражения 
мнений. При этом Ламбет убежден, что принцип 
гуманности для журналиста не содержит ничего, 
что выходит за рамки естественных для каждого 
человека обязанностей – не навреди, предотврати 
ущерб, окажи нужную помощь, и для этого не 
обязательно делать добро или добиваться наи-
большего блага [3, с. 17].

Вектор развития профессиональной этики в 
контексте современной журналистики, безуслов-
но, зависит от убеждений и действий представи-
телей медиа. Так, например, И. Дзялошинский 
полагает, что этическую систему формирует 
само профессиональное сообщество: этика 
рождается в процессе практики и регулируется 
теми, кто участвует в редакционном процессе. 
Он уточняет, что «профессиональное сообще-
ство вырабатывает комплекс принципов, норм 
и правил, которые целесообразно обозначить 
понятием “профессиональная культура”», и 
принцип гуманизма он называет «частью этой 
профессиональной культуры» [4, с. 138].

В свою очередь, как считает Е. Дорощук, 
высокий уровень профессиональной культуры 
журналистов будет способствовать формиро-
ванию информационного пространства для 
человека, а не против него. Для этого следует 
гуманизировать образование будущих журна-
листов, чтобы они не воспринимали аудиторию 
как объект для манипулирования и помнили, 
что в соответствии с философией Канта чело-
век – это не средство для достижения своей 
цели, он сам и есть цель. 

В то же время, говоря о развитии журна-
листской этики, в особенности о барьерах, пре-
пятствующих этому процессу, следует указать 
на форму государственного управления, а также 
политическую, экономическую, социальную 
обстановку. Эти факторы во многом опреде-

ляют степень проявления гуманистических 
воззрений как редакционных коллективов, так 
и отдельных журналистов. Например, Ламбет, 
анализируя преимущественно американский 
опыт, называет главным препятствием, кото-
рое мешает журналистам следовать гумани-
стическим принципам, – отсутствие полной 
независимости СМИ. «Диапазон свободы 
действий репортеров и редакторов ограничи-
вается владельцами и редакторами, давлением 
со стороны коллег и социальными ценностями, 
а также существующим законодательством, 
юридической практикой и юридическими про-
цедурами» [3, с. 20].

Безусловно, трудности и противоречия в 
государстве, обществе, а также в самой медиа-
среде ни в коей мере не отменяют стоящих 
перед журналистикой задач. Одной из главных, 
как считает в том числе Е. Дорощук, является 
воспитание людей, «которые могли бы дать 
отпор любым попыткам манипулирования, 
просвещая и созидая, создать общественную 
культуру, в которой медиа – большая часть, ко-
торая сама по себе станет мощной окружающей 
“средой”, где не будет возможности для стиг-
матизации других людей и доминирования над 
ними, как это происходит при негативизации 
информационного пространства современны-
ми медиа» [2, с. 13].

Это, конечно, идеальная картина. На наш 
взгляд, для приближения к идеалу, о котором 
говорят теоретики в области медиа, необходимо 
несколько условий. Среди них – не только сво-
бода слова, стремление как профессионального 
сообщества, так и каждого его участника к по-
вышению уровня своей культуры, следование 
этическим принципам, но и забота самой ауди-
тории о качестве собственного медиапотреб-
ления. При этом необходимо отметить, что 
последнее условие применимо лишь к взрослой 
аудитории, тогда как самую уязвимую катего-
рию медиапотребителей составляют несовер-
шеннолетние реципиенты.

Детство как объект 
профессиональной этики журналиста 

Вопрос содержания журналистских мате-
риалов достигает особой остроты, когда в них 
затрагивается тема детства. В целом проблема 
агрессивности медиасреды, ее влияния на пси-
хику несовершеннолетних и процесс их соци-
ализации, а также нормативное регулирование 
цифрового пространства находит отклик в теоре-
тических работах ученых разных областей. Так, 
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например, рассматривая влияние вредоносной 
информации на детей с правовой точки зрения, 
Л. Букалерова с соавт. полагают, что российское 
законодательство в сфере информационной 
безопасности нуждается в совершенствовании, 
в частности, авторы констатируют неудовлет-
ворительное состояние нормативно-правового 
регулирования обеспечения информационной 
безопасности общества и информационной охра-
ны нормального развития несовершеннолетних 
[5].  Изучая влияние цифровой среды на детей 
и подростков с точки зрения психологии и пе-
дагогики, Я. Некоз и С. Игнатович заключают, 
что любая просмотренная информация, несущая 
отрицательные эмоции, влияет на формирование 
негативного опыта и накопление агрессивного 
эффекта, вследствие которых в реальной жиз-
ни человек проявляет агрессивные мысли и 
действия [6]. С этим согласны А. Астафьева и 
К. Переверзина, отмечающие, что сегодня важно 
не просто ставить цель – защитить подростков, 
но и понять, от чего стоит защищать и какими 
механизмами [7]. 

Учитывая, что детство – это процесс ста-
новления личности и формирования системы 
ценностей, в результате которого человек толь-
ко учится критически мыслить, фильтровать 
информацию и, как правило, уступает в этой 
способности взрослым, особая ответственность 
и особые задачи возлагаются в том числе на жур-
налистов, работающих над «детской темой». Эти 
задачи сегодня каждое медиа решает по-своему. 

Современные подходы творческих редакци-
онных коллективов к конструированию образа 
детства и трактовке его ценностей во многом от-
личаются от характерных для советской журна-
листики. Изменения произошли по нескольким 
причинам. Одна из них – освобождение СМИ от 
монопольного контроля государства и коммер-
циализация всех подсистем. С одной стороны, 
государственные органы не оказывают прямого 
и тотального влияния на принципы и способы 
создания программ, содержание программных 
сеток и печатных полос/интернет-рубрик – все 
это определяет собственник СМИ, главный ре-
дактор и его редакционный коллектив. С другой 
стороны, юридически процесс формирования 
молодежной политики и политики в области 
детства внутри политических институтов про-
исходит автономно от института журналистики. 
Соответственно, доля и пропорции взрослого и 
детского контента также устанавливаются на 
усмотрение руководства.

Сегодня отчетливо просматривается сни-
жение доли детского контента. Нагляднее всего 

это проявляется на телевидении, причем в сег-
менте федеральных каналов – самых крупных, 
рейтинговых, с наибольшим охватом аудитории. 
Например, в эфире Первого канала сегодня вы-
ходит одна программа для детей – «Умники и 
умницы». При этом в 1990-е и начале 2000-х гг. 
в сетку («Первого», затем ОРТ) были интегри-
рованы мультфильмы, в середине дня транс-
лировался «Ералаш», выпускались программы 
«Зов Джунглей» С. Супонева, Дог-шоу «Я и моя 
собака», детские и подростковые фильмы.

Сокращение объема детских проектов на 
федеральных каналах объясняется, в первую 
очередь, реорганизацией самой медиасистемы 
– возникновением профильных и тематических 
СМИ, появлением нишевых изданий, например 
таких специализированных детских каналов, 
как «Карусель», СТС Kids и др. То есть мы на-
блюдаем две встречные тенденции. С одной 
стороны, это старт и развитие специализирован-
ных детских каналов, с другой – фактическое 
самоустранение федеральных каналов от темы 
детства. Федеральные каналы не только не вза-
имодействуют непосредственно с детской ауди-
торией, но практически не производят программ 
о детях, воспитании и т. д. В таких эфирах, как 
новостные выпуски, ток-шоу или рейтинговые 
авторские проекты, могут время от времени за-
трагиваться отдельные вопросы, но лишь в виде 
исключения, фрагментарно (например, интервью 
с Е. Ямбургом в рамках проекта «Познер» [8]).

Оборотной стороной сложившейся ситуа-
ции является отсутствие в структуре больших 
медиа детских редакций. И эта проблема го-
раздо важнее, чем может показаться на первый 
взгляд. Напомним: в советский период развития 
журналистики редакция детского и юношеского 
вещания в структуре Центрального телевидения 
или радио отвечала за содержание программ и 
работала над их созданием. То есть в СССР была 
сформирована школа, заложены профессиональ-
ные традиции в области детской журналистики; 
на постоянной основе с «детской темой» рабо-
тала редакционная команда и транслировала 
свои навыки и умения приходившему на смену 
молодому поколению журналистов.

Современная рыночная система СМИ и 
организация журналистской деятельности пред-
полагает выстраивание диалога о детстве на 
усмотрение каждой конкретной команды канала, 
радиостанции, печатного или интернет-медиа 
или же его отдельных представителей. Важный 
аспект в этой связи – навыки и компетенции 
авторов детского контента. Нередко создатели 
таких материалов – универсальные журна-
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листы, работающие одновременно на разные 
аудитории, не имеющие опыта в образователь-
ной журналистике, психолого-педагогической, 
воспитательной деятельности. Это может иметь 
как позитивные, так и негативные последствия 
в каждом конкретном случае – в зависимости 
от профессионализма команды создателей кон-
тента для детей. Опытная команда формирует 
свой внутренний негласный этический кодекс 
или же принимает корпоративные положения, 
регулирующие профессиональную деятельность. 
Однако это пример локального решения. До сих 
пор в истории российской журналистики не 
предпринимались попытки создать единый свод 
положений, общероссийский или международ-
ный кодекс, регламентирующий деятельность 
СМИ в области детства и адаптированный для 
разных типов медиа. В то же время состояние 
современного российского медиадиаполя, на 
наш взгляд, демонстрирует высокую потреб-
ность социального института журналистики в 
формировании такого кодекса.

Необходимо отметить, что в универсальных 
этических кодексах и хартиях вопрос о взаимо-
отношениях СМИ и их представителей с детской 
аудиторией эпизодически затрагивается.

Так, в Хартии телерадиовещателей «Про-
тив жестокости и насилия», принятой в 2005 г., 
отражены стандарты работы сотрудников над 
темой, посвященной детству, и взаимодействия 
с самими детьми. В частности, в документе 
указано, что «электронные средства массовой 
информации признают свою особую социальную 
ответственность за соблюдение прав детей на 
защиту и помощь и, прежде всего, их права на 
получение информации, не наносящей вред их 
физическому и нравственному здоровью» [9]. В 
этих целях руководители электронных СМИ, 
подписавшие документ, согласились обеспечить 
доступ детей к информации и материалам из 
различных национальных и международных 
источников, особенно к тем, которые направ-
лены на содействие социальному, духовному и 
моральному благополучию, а также здоровому 
физическому и психическому развитию детей. 
Они также согласились «учитывать интересы 
детей при формировании программной политики 
и сетки вещания; подавать новости таким обра-
зом, чтобы обеспечить свободное формирование 
мнений в целях содействия подготовке детей 
к самостоятельной жизни в обществе; ввести 
добровольные ограничения при освещении со-
бытий и демонстрации материалов, способных 
причинить серьезный вред умственному или 
моральному развитию детей» [9].

Несмотря на почти двадцатилетнее суще-
ствование Хартии, многие ее положения до сих 
пор существуют как некий ориентир, «идеальная 
модель» и не получают широкого практического 
применения. Так, например, в современной на-
учной среде ведется активная дискуссия относи-
тельно пункта, рекомендующего ограничивать 
контент, негативно влияющий на картину мира 
ребенка и дестабилизирующий его психоэмо-
циональное состояние. Прежде всего, речь идет 
о материалах СМИ, транслирующих акты жесто-
кости и насилия. Теоретиками подтверждается, 
что негативная информация в большей степени 
формирует суждения подростка о морали, чем 
позитивная: «Ненорма (агрессия, насилие, уни-
жение другого), которая сопутствует регулярно 
потребляемому страху, с течением времени 
становится естественным актом и превращает-
ся в Норму». Страх, по заключению теоретика, 
формирует агрессивную человеческую общность 
и ослабляет естественную тягу к нравственным 
ценностям [10]. 

Таким образом, вопреки установленным 
этическим нормам журналистского сообщества, 
происходит криминализация общественного со-
знания. При этом у несовершеннолетних в силу 
психофизиологических особенностей повышена 
восприимчивость к информации и склонность 
к подражанию. Поэтому проявления жестоко-
сти и агрессии, которые несовершеннолетняя 
аудитория может увидеть на экранах ТВ или 
своих смартфонов, могут стать запускающим 
механизмом трансляции соответствующего 
поведения. Наряду с предложением «повысить 
культуру журналистов», содействовать всесто-
роннему изучению ценностей журналистского 
произведения и повысить ответственность 
журналистского сообщества за распространение 
материалов, противоречащих ценностям обще-
ства, Сафронова предлагает СМИ «выработать 
отношение к человеку как духовно-нравственной 
личности и социально одобряемые действия и 
убеждения» [10].

Ограничительный аспект активно обсуж-
дается также на государственном уровне и в 
законодательной плоскости. В частности, это 
подтверждает заявление председателя След-
ственного комитета Российской Федерации 
Александра Бастрыкина – он указывает на 
необходимость введения ограничения на де-
монстрацию на общедоступных федеральных 
каналах сцен насилия, жестокости, различных 
проявлений аморализма и безнравственности, а 
также призывает «исключить различные ток- и 
реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и 
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пропагандирующие деструктивное поведение» 
[11]. Однако заявление официального пред-
ставителя органа власти, как и подобные ему 
предложения политических деятелей и лидеров 
общественного мнения, пока юридически не 
закреплены.

Такая обеспокоенность медиаисследовате-
лей и государственных чиновников обоснован-
на: в России дети ежедневно тратят в среднем 
2 часа 4 минуты на просмотр телевидения [12]. 
На детскую аудиторию в крупных городах в 
2019 г. приходилась самая высокая доля со-
вместных просмотров – 41%. Это связано с тем, 
что зрители 4–17 лет смотрят ТВ с родителями 
и другими старшими родственниками, особен-
но в выходные и праздничные дни. При этом 
в отечественных медиа допускается жесткая 
риторика (противоречащая этическим нормам) 
в программах, выходящих в дневное время и 
без маркировки 18+. Таким образом, ребенок 
становится опосредованным, но все же потре-
бителем такого контента. Поэтому в данном 
случае мы видим, что установки Хартии на деле 
не ограничивают стремления СМИ в погоне за 
рейтингами и не противостоят процессу дегу-
манизации детского сознания. 

Еще одним документом, в котором фраг-
ментарно затрагивается тема детства, является 
Медиаэтический стандарт Общественной кол-
легии по жалобам на прессу [13]. В частности, 
Коллегия настоятельно рекомендует всем, кто 
намерен опубликовать какую бы то ни было 
информацию о детях и подростках, сверяться 
с положениями таких документов, как «Нормы 
и принципы освещения СМИ вопросов, каса-
ющихся детей» (принят на Конгрессе Между-
народной федерации журналистов в Сеуле в 
2001 г.), а также «Принципы ЮНИСЕФ в от-
ношении журналистских репортажей о детях». 
Именно к этому документу отсылает упомяну-
тый нами ранее Медиаэтический стандарт. Он 
разделен на два блока и содержит общие прин-
ципы и правила подготовки медиаматериала с 
участием ребенка. Его положения могут стать 
основой для автономного этического кодекса, 
однако после значительной доработки.

Свод этических принципов отвечает обще-
принятым представлениям о гуманистическом 
подходе к журналистской деятельности, про-
возглашает свободу выражения мнения детьми 
и призывает не скрывать от ребенка сути обсуж-
даемой в СМИ проблемы. Согласно положениям, 
права и интересы каждого конкретного ребенка 
должны соблюдаться в любых обстоятельствах. 
В ходе интервью журналистам рекомендуется 

не причинять ребенку душевную боль, не за-
ставлять его заново переживать перенесенные 
страдания, избегать унизительных высказыва-
ний по поводу его национальности, культуры, 
религии, любых оскорбительных комментариев 
для него или членов его семьи. 

Также в документе отмечено, что готовый 
журналистский материал не должен «травми-
ровать душу ребенка, негативно влиять на его 
психику, способствовать его дискриминации, не-
приятию со стороны общества» и т.д. [13].  В слу-
чае же возникновения сомнений относительно 
возможного риска для детей при обнародовании 
информации о них в материале следует говорить 
не о конкретном человеке, а о положении данной 
категории детей, сколь событийно значимой ни 
казалась бы журналисту личная история. Безус-
ловно, во многих современных журналистских 
материалах обнаруживается полное игнорирова-
ние указанных рекомендаций. В качестве при-
мера можно привести и обсуждение в СМИ дела 
Ю. Дмитриева, и освещение истории девочки, 
чьи родители погибли во время теракта на Крым-
ском мосту, и т.д.  «Отрабатывая» эти и многие 
другие аналогичные информационные поводы, 
журналисты нарушают этические установки 
даже в новостных текстах – приведем в пример 
материал КП с заголовком «Была принцессой для 
родителей, а осталась сиротой» [14], в котором 
повествуется о крымском теракте.

Стоит подчеркнуть, что упомянутый нами 
Медиаэтический стандарт также нуждается в 
доработке по причине утраченной актуальности.

Так, в одном из положений подчеркива-
ется дефицит журналистских материалов о 
детях-участниках боевых действий, беженцах, 
несовершеннолетних, совершивших преступ-
ления, детях с ВИЧ и живущих в семьях ВИЧ-
инфицированных: «К сожалению, в России 
журналисты крайне редко делают материалы о 
категориях детей, перечисленных выше (кроме 
детей, пострадавших от сексуального насилия). 
Дети, живущие с ВИЧ, или дети, растущие 
в семьях ВИЧ-положительных родителей, несо-
вершеннолетние, совершившие преступления, 
в том числе насилие, дети, участвовавшие в во-
енных конфликтах, дети-беженцы – их голоса 
практически не звучат, проблемы этих детей 
журналисты поднимают крайне редко. Так что 
этот перечень – скорее напоминание о том, на 
какие проблемы детства следует обратить вни-
мание российским журналистам» [13].

Стоит заметить, что за несколько лет с 
момента принятия данного документа спектр 
детских проблем, к которым журналистика прак-
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тически не обращается, существенно видоизме-
нился. Многие темы перестали быть табуирован-
ными и часто фигурируют в новостной повестке 
общественно-политических медиа. Однако на 
их месте появляется другой блок детских тем и 
проблем. Одним из них уделяется меньшее вни-
мание СМИ вопреки их актуальности (например, 
конфликтам детей мигрантов и россиян в обра-
зовательных учреждениях, качеству школьного 
питания, адаптации несовершеннолетних право-
нарушителей после окончания срока лишения 
свободы и условий их содержания в местах 
заключения и т. д.). И напротив, современная 
журналистика проявляет особую активность, 
призывая к прекращению насилия над детьми (в 
семьях, детских воспитательных учреждениях 
[15–18]); борется со школьным буллингом; под-
нимает проблемы дефицита внимания в семьях, 
гармоничного развития ребенка и повышенной 
утомляемости ввиду насыщенной программы 
обучения в школах, качества образования [19].

Современную повестку за всю историю раз-
вития темы детства в журналистике отличает 
доминирование психологических особенностей 
развития несовершеннолетнего человека: де-
прессии, выгорания и т.д. Эмоциональный фон 
ребенка и подростка выступает более уязвимой 
и подверженной влиянию негативных факторов 
категорией: журналистика солидарно активно 
защищает отказ от наказания детей, принуди-
тельной деятельности.

Еще одна тенденция детского журнализ-
ма – расширение тематических границ дис-
курса и разбавление детской повестки темами, 
относящимися к социальной, политической, 
финансовой журналистике. Таким образом об-
наруживается тенденция «взросления детства» 
с точки зрения тем, которые стали открыты для 
представителей возрастной группы примерно 
от 5 до 11 лет. Уже для самой юной аудитории 
создаются программы по финансовой грамотно-
сти, половому воспитанию, IT-технологиям и их 
освоению. СМИ предлагают такое содержание, 
основываясь на статистике обращения детей к 
интернет-источникам и принимая во внимание, 
что без их участия они получат эту информацию, 
например, из социальных сетей.

Одна из самых отстаиваемых ценностей 
детства – свобода. Ее границы стали шире, не-
жели в предшествующие исторические периоды 
развития журналистики.

Данный вывод формируется на основе сле-
дующих тезисов: 

– в современном медиапространстве по-
явилась возможность беспрепятственного само-

выражения ребенка (этому способствует разви-
тие ювенильной журналистики и блогерства);

– в СМИ выросла доля материалов о наруше-
нии этических границ учителей и воспитателей 
по отношению к детям;

– в конфликтах детей и взрослых журнали-
сты зачастую занимают сторону ребенка и т.д.

Подводя итог, отметим, что современные 
исследователи называют гуманистический прин-
цип основным в контексте медиаэтики.

На данном этапе развития информационной 
среды особенно остро встал вопрос необходимо-
сти избегания и противостояния журналистски-
ми редакциями агрессивной риторики в целях 
защиты детства.

Российские СМИ нуждаются в новом своде 
этических рекомендаций, который бы отражал не 
только упомянутые в разрозненных документах 
положения, но и сосредоточил в себе другие, раз-
работанные в соответствии с актуальной инфор-
мационной повесткой, социальной обстановкой, 
при этом направленные на гуманизацию детско-
го сознания. В свою очередь, эти рекомендации 
должны быть одобрены профессиональными 
журналистскими организациями (СЖР – Союз 
журналистов России, СЖМ – Союз журнали-
стов Москвы и т.д.) и лидерами общественного 
мнения для более оперативного принятия их 
максимально возможным количеством журна-
листских коллективов.

Кроме того, нам видится, что возвращение 
детско-юношеских редакций как самостоятель-
ных структур в крупных медиахолдингах, с 
одной стороны, и разработка обязательных со-
ответствующих образовательных программ на 
факультетах журналистики, с другой, могли бы 
сформировать профессиональное сообщество, 
единый принцип работы редакций, способных 
развивать тему детства в отечественных СМИ 
и культивировать ее с учетом гуманистических 
идеалов.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям взаимодействия преподавателя с россий-
ской и китайской студенческой аудиторией в процессе обучения в системе высшего об-
разования Российской Федерации. Целью исследования выступил анализ особенностей 
китайской и русской студенческой аудитории с точки зрения использования этих особен-
ностей в процессе профессиональной деятельности преподавателя, ведущего обучение 
русских и китайских студентов как по отдельности, так и в составе смешанных групп. В 
качестве основных особенностей китайских студентов автором выделены следующие: 
коллективизм, уважение к старшим, боязнь «потерять лицо», хорошая память, склон-
ность к заучиванию материала наизусть, ориентация на то, что преподаватель всегда 
прав, соблюдение принципов субординации, отличное от российской практики, неодно-
значное отношение к нетрадиционным формам аудиторных занятий, положительное 
отношение к использованию электронных средств обучения. Также приводится срав-
нительная характеристика особенностей китайской и русской студенческой аудитории 
в связи с особенностями менталитета представителей китайской и русской лингвокуль-
туры. Делается вывод о том, что преподаватель вуза, принимающий во внимание осо-
бенности китайской аудитории, сможет выстроить учебный процесс таким образом, что 
будут учтены все особенности менталитета китайских студентов. Также автор приходит к 
выводу о том, что учет национальных особенностей русских и китайских студентов даст 
возможность эффективно преподавать в смешанных студенческих группах. В заключи-
тельных абзацах представлены возможные перспективы дальнейших исследований 
особенностей взаимодействия преподавателя с российской и китайской студенческой 
аудиторией на современном этапе развития системы высшего образования Российской 
Федерации.
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менталитет, особенности, взаимодействие, смешанные группы
Для цитирования: Чжан Юй.  Особенности взаимодействия преподавателя с россий-
ской и китайской студенческой аудиторией // Известия Саратовского университета. Но-
вая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 2. С. 228–233. https://doi.
org/10.18500/1817-7115-2024-24-2-228-233, EDN: ZKDFBI
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International 
(CC-BY 4.0)



229Проблемы высшей школы

Чжан Юй. Особенности взаимодействия преподавателя с российской и китайской аудиторией

Article
Features of the teacher’s interaction with Russian and Chinese student audiences

Zhang Yu

Northeast Petroleum University, High-tech Industrial Development Zone number 99 Xuefu St., Daqing City, Heilongjiang Province, China
Zhang Yu, 148055021@qq.com, https://orcid.org/0009-0004-8165-3288
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Тот факт, что основной фигурой в систе-
ме образования является преподаватель, не 
подлежит сомнению. Преподаватель высшего 
учебного заведения – это профессионал, об-
ладающий развитым чувством педагогической 
интуиции, коммуникативными способностями 
и высоким уровнем владения ораторским ма-
стерством. Такой преподаватель в подавляющем 
большинстве случаев прекрасно знает и любит 
свою дисциплину, умеет увлечь студентов и 
поддержать интерес к своему предмету. Соот-
ветственно, можно говорить о том, что качество 
обучения студентов находится в прямой зависи-
мости от уровня преподавательского мастерства 
студентов. Однако только преподавательского 
мастерства недостаточно в том случае, если 
речь идет о студенческой аудитории, пред-
ставляющей собой выходцев из разных стран, 
в данном случае – из России и Китая. В силу 
того что менталитет российских и китайских 
студентов обладает значительными отличиями, 
преподавателю вуза необходимо принимать эти 
отличия во внимание для того, чтобы процесс 
преподавания был максимально эффективным. 
Соответственно, представляется целесообраз-
ным проанализировать особенности взаимодей-
ствия преподавателя с российской и китайской 
студенческой аудиторией.

Перед тем как переходить к анализу осо-
бенностей взаимодействия преподавателя с 
российской и китайской студенческой ауди-

торией, необходимо несколько слов сказать о 
том, насколько данный вопрос изучен в рамках 
современной педагогической науки.

Имеется ряд исследований, посвященных 
наиболее характерным особенностям преподава-
ния различных дисциплин в российской и китай-
ской студенческой аудитории. К примеру, работа 
И. И. Барановой и К. М. Чуваевой [1] посвящена 
особенностям обучения и адаптации китайских 
студентов в поликультурной образовательной 
среде вузов Российской Федерации. В исследо-
вании Ван Ли и И. И. Барановой [2] проведен 
детальный анализ наиболее значимых проблем 
формирования коммуникативной компетенции 
в учебно-професс иональной сфере общения у 
студентов Китайской Народной Республики в 
условиях неязыковой среды.

Доклад Н. Е. Боревской с соавт. [3] посвящен 
особенностям интернационализации российских 
вузов с точки зрения обучения в них китайских 
студентов. Авторы данного исследования об-
ращают особое внимание на различия между 
китайскими и российскими студентами, которые 
необходимо принимать во внимание в процессе 
работы с ними.

Е. Ю. Сорокина в своей статье [4] раскрыла 
особенности межкультурной коммуникации 
субъектов российского образовательного про-
странства с участием студентов-иностранцев, 
отметила культурные барьеры и их типологию 
в межкультурной коммуникации.
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Имеются также исследования китайских 
преподавателей и методистов, посвященные раз-
личным аспектам взаимодействия преподавателя 
со студентами из России и Китая. К примеру, 
в исследовании Ван Лися [5] подробно анали-
зируются особенности китайских студентов в 
процессе обучения их русскому языку с учетом 
национальной языковой личности (начальный 
этап обучения).

Тань Юань в своей статье [6] подробно 
анализирует проблемы коммуникации между 
российским преподавателем и китайским сту-
дентом.

Ли Минь полагает, что «трудности комму-
никативного характера, затрудняющие адапта-
циогенез, должны преодолеваться прежде всего 
средствами лингводидактики преподавания 
русского языка как иностранного» [7, с. 165].

Поскольку преподаватели российских вузов 
взаимодействуют с российскими студентами 
на ежедневной основе, будет логичным кратко 
охарактеризовать особенности такого взаимо-
действия, сосредоточившись на более детальном 
анализе обучения китайской аудитории.

Преподаватель вуза, обладающий высокой 
квалификацией, умеет сделать так, чтобы на его 
занятиях сохранялся доброжелательный фон, 
что, однако, не исключает требовательности 
такого преподавателя [8, с. 186].

Во взаимоотношениях с российской студен-
ческой аудиторией российский же преподаватель 
может допустить больше свободы, поскольку он 
находится в рамках того же культурного кода, 
что и студенты, и обладает схожим ментали-
тетом. Современные российские студенты, как 
показывают отдельные исследования, выделяют 
несколько разновидностей преподавателей вузов, 
а именно:

– преподаватели – «вечные студенты». Такие 
преподаватели являются наиболее предпочита-
емым студентами типом, поскольку они лучше 
всего понимают студентов, видят в каждом из 
них личность, охотно вступают в дискуссии на 
различные темы, нередко никак не связанные 
с учебой. Такие преподаватели в большинстве 
случаев обладают высоким уровнем интеллекта 
и демонстрируют свой профессионализм;

– преподаватели – «бывшие моряки». Такие 
преподаватели стремятся к насаждению военной 
дисциплины в стенах учебного заведения, при-
чем под словом «дисциплина» они зачастую 
понимают тотальное и безоговорочное им под-
чинение. Этот тип преподавателей в студентах 
больше всего ценит не интеллект студентов и их 
умение логически мыслить, а следование пра-

вилам. Также этот тип преподавателей нередко 
прибегает к административному воздействию 
на студентов;

– преподаватели, которые просто «отбывают 
часы» своей работы. Они не мешают студентам 
заниматься своими делами, но и никак не помога-
ют им в овладении преподаваемой дисциплиной 
[9, с. 167].

Безусловно, наиболее предпочитаемым ти-
пом преподавателя является «вечный студент». 
Однако это справедливо именно для российской 
студенческой аудитории, поскольку, как уже было 
сказано выше, она находится в едином с препода-
вателем социокультурном пространстве. Если же 
речь идет о студентах из других стран, то этот тип 
преподавателя может быть как минимум не понят.

Так как студенты из Китая представляют 
собой достаточно значимую часть иностранных 
студентов, обучающихся в вузах Российской 
Федерации, целесообразно проанализировать 
особенности взаимодействия с ними со стороны 
преподавателей вузов.

В первую очередь, необходимо отметить 
тот факт, что в качестве основной причины 
сложностей и противоречий в социокультурном 
взаимодействии преподавателей с китайской 
студенческой аудиторией можно назвать зна-
чительные различия китайской и российской 
культур. Резкая смена условий жизни китайских 
студентов, приехавших на обучение в Россию, 
требует достаточно быстрого встраивания в 
новую систему взаимодействия как с россий-
скими студентами, так и с профессорско-препо-
давательским составом, при этом формирование 
новых правил взаимодействия с иной культурной 
средой не может быть мгновенным, что вызывает 
определенные трудности у китайской студен-
ческой аудитории [10, с. 14]. Преподавателю, 
обучающему китайских студентов, необходимо 
принимать это во внимание.

В исследовании Р. Х. Шариповой отмечено, 
что российские студенты подчеркивают свою 
неповторимость, китайские – свою обыкновен-
ность; россияне более оптимистичны и жизнера-
достны, китайцы больше склонны к рефлексии; 
российские юноши и девушки более открыты в 
высказывании своих чувств, китайские – более 
сдержанны [11, с. 88]. Можно предположить, что 
самохарактеристики российских и китайских 
студентов во многом объясняются различиями 
двух типов цивилизации: Запада и Востока.

Студенческая жизнь в России для абсолют-
ного большинства китайских студентов стано-
вится достаточно сложным временам, поскольку 
им приходится не только обучаться на русском 
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языке, который очень сильно отличается от ки-
тайского, но также адаптироваться к правилам 
академической среды, характерным для России 
и крайне нехарактерным для Китая. К приме-
ру, в современных китайских школах вопросы 
дисциплины имеют первостепенное значение: 
за систематические опоздания и серьезные про-
ступки ученика могут исключить из школы, что 
абсолютно немыслимо в системе современного 
российского школьного образования. Все это 
оказывает колоссальное влияние на менталитет 
китайских студентов, который, как уже было 
сказано выше, необходимо принимать во вни-
мание преподавателям вузов, работающим с 
китайскими студентами.

Формирование менталитета и образа мыш-
ления китайской нации имело место в рамках 
влияния морали конфуцианства, которая яв-
ляется основой современной культуры Китая. 
Учение Конфуция базируется на идее о всеобщей 
гармонии, которая возможна только в том случае, 
если все складывавшиеся на протяжении дли-
тельного времени правила будут беспрекословно 
выполняться всеми членами общества [12, с. 14]. 
Этот постулат лежит в основе мировоззрения 
современных представителей китайской нации.

Формирование наиболее характерных ка-
честв китайцев происходило на протяжении 
очень длительного времени. Безусловно, предста-
вители этой нации, как и представители любого 
другого народа, очень разные, однако вполне 
можно вывести своеобразную обобщенную 
модель качеств характера, которые будут в той 
или иной мере присущи большинству китайцев, 
на чем представляется целесообразным остано-
виться более подробно, поскольку этот момент 
имеет основополагающее значение в процессе 
общения преподавателя с китайской студенче-
ской аудиторией.

Одной из наиболее значимых черт китай-
ского общества может быть назван коллекти-
визм. К примеру, китайцы не любят говорить 
«я», поскольку это может быть расценено как 
проявление эгоизма, к которому у них крайне 
отрицательное отношение. Эта характеристика 
является достаточно яркой, и она зиждется на 
идее о том, что индивид представляет собой не-
большую часть коллектива, которому индивид 
должен подчиняться, что находится в полном 
соответствии с нормами конфуцианской морали. 
Соответственно, можно говорить о том, что со-
циальное положение и статус отдельно взятой 
личности контролируются коллективом, при 
этом ценность каждой отдельно взятой лично-
сти зависит от того, насколько она полезна для 
коллектива.

Некоторыми исследователями выделяются 
такие черты китайского менталитета, как уже 
упоминавшийся коллективизм, настойчивость в 
достижении даже самых незначительных целей, 
сплоченность, терпение и дисциплинирован-
ность, патриотизм, завышенная самооценка и 
щедрость [13, с. 49]. Весьма характерными для 
представителей китайской нации являются 
также такие качества, как приоритетная роль 
семьи, покорность по отношению к родителям и 
любым старшим, принятие нужд других людей 
более важными по сравнению с собственными, 
конформность, скромность в представлении 
своих достоинств.

Назовем наиболее значимые черты китай-
ских студентов, которые необходимо принимать 
во внимание преподавателю вуза.

1. Важность «сохранения лица», причем как 
собственного, так и оппонента. Из этого постула-
та вытекает одно из важнейших правил поведе-
ния: преподавателю ни в коем случае не следует 
повышать голос на китайского студента. Если 
же необходимо сделать замечание, то это нуж-
но делать исключительно с глазу на глаз. Этим 
китайские студенты отличаются от российских, 
поскольку учителя в школе вполне могут повы-
сить на ученика голос, а российские студенты 
на видят в этом способе взаимодействия ничего 
особенного или оскорбительного.

2. Во время аудиторной работы преподавате-
лю не следует говорить китайскому студенту «вы 
допустили ошибку». В данном случае необходи-
мо принимать во внимание принцип «сохранения 
лица». Допустимой формулировкой является, 
например, «подумайте еще».

3. Академические группы в китайских 
университетах отличаются большей величиной, 
чем в России. Нередко в аудитории может одно-
временно находиться до полусотни студентов, 
что для российских университетов является, 
скорее, исключением. Вероятно, именно в силу 
этой причины в китайских высших учебных 
заведениях нередко используется «хоровой» 
принцип обучения, когда студенты повторяют за 
преподавателем слова и предложения (например, 
в процессе обучения языковым дисциплинам), 
что опять же нехарактерно для российских вузов.

4. Большая часть китайских учреждений 
высшего образования работает по принципу 
интернатов. Это означает, что все студенты про-
живают на территории вуза, покидая ее только на 
выходные дни. Начало первого самостоятельного 
занятия нередко очень раннее – в 7,00–7.30 утра, 
в то время как первое занятия с преподавателем 
может начинаться уже в 8 утра. Занятия длятся 
на протяжении целого дня, и нередко последнее 
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из них может заканчиваться в 21.00, что также 
крайне нехарактерно для российских вузов, в 
которых студенты учатся очно.

5. Несмотря на то что в Китае четко соблю-
даются принципы субординации, причем как 
возрастной, так и социальной, отношения между 
преподавателями зачастую допускаются, а не-
редко и рекомендуются уставом вуза в виде дру-
жеских. К примеру, студент вполне может слегка 
обнять преподавателя во время первой встречи 
после каникул. Между российскими студентами 
и преподавателями такие отношения – исключи-
тельная редкость. Кроме того, в Китае студенты 
и преподаватели вполне могут вместе посещать 
кафе, при этом совместное распитие спиртных 
напитков категорически запрещено, в то время 
как российские студенты и преподаватели впол-
не могут вместе выпить пива после занятий или 
во время летней практики (что подтверждается 
личным опытом автора данной статьи). Безуслов-
но, такие отношения не афишируются, но они и 
не являются порицаемыми современным россий-
ским обществом. Традиционным обращением к 
китайскому преподавателю является «лаоши’» 
(«учитель»), в то время как российские студенты 
в абсолютном большинстве случаев обращаются 
к преподавателю по имени-отчеству.

6. В процессе обучения китайской ауди-
тории, особенно если речь идет о студентах 
первого года обучения, еще слабо владею-
щих русским языком, преподавателю, вне 
зависимости от преподаваемой дисциплины, 
целесообразно освоить минимальный набор 
китайских слов, которые следует дублировать 
после просьбы по-русски, например: «прочи-
тайте», «прослушайте», «достаточно» и др. Эти 
слова окажут неоценимую помощь в управле-
нии вниманием аудитории. Соответственно, в 
процессе обучения студентов из России такая 
проблема не стоит, поскольку даже студенты 
из национальных субъектов Российской Феде-
рации, как правило, в достаточно мере владеют 
русским языком.

7. В высших учебных заведениях Китая не-
традиционные формы проведения аудиторных 
занятий используются крайне редко, в то время 
как в российских вузах такие формы занятий 
если и не вытесняют традиционные, то как 
минимум используются наравне с ними. Соот-
ветственно, преподаватель, взаимодействующий 
с китайской студенческой аудиторией, может 
столкнуться с непониманием или несколько 
замедленной реакцией студентов во время про-
ведения, например, круглых столов, дебатов, 
пресс-конференций, мозговых штурмов и т.д. 

Однако необходимо отметить, что китайские 
студенты в большинстве своем более азартны, 
чем русские, в связи с чем, будучи единожды 
заинтересованными нетрадиционными форма-
ми аудиторных занятий, они достаточно легко 
втягиваются в них, прямым следствием чего 
является повышение мотивации к учебе.

8. В вузах Китая преподаватели все время 
лекции или семинара проводят на ногах, в рос-
сийских же вузах это не является обязательным 
требованием.

9. Память китайских студентов, как правило, 
значительно более развита, чем у российской 
студенческой аудитории. Это связано с тем, что 
уже со школьных лет китайским учащимся при-
ходится зазубривать значительное количество 
материала. Соответственно, китайским студен-
там можно давать более объемный материал, 
требующий выучивания наизусть. Для россий-
ских студентов зубрежка традиционно является 
наиболее нелюбимым видом деятельности.

10. Желательно, чтобы при проверке домаш-
них заданий и иных работ китайских студентов 
преподаватель не пользовался красной ручкой, 
особенно для написания имени студента, по-
скольку в китайской культуре это считается 
плохой приметой: раньше красными чернилами 
писали имя человека, приговоренного к смерти.

11. В китайской культуре преподаватель 
всегда прав. Даже если он допустил публичную 
ошибку, студенты не будут его поправлять и 
спорить с ним. Для студентов – представителей 
русской лингвокультуры в исправлении ошибок 
преподавателя нет ничего особенного. Соответ-
ственно, введение метода дискуссии в китайской 
аудитории должно происходить очень плавно, с 
четкими объяснениями необходимости исполь-
зования именно этого метода [14, с. 56].

Все вышеприведенные особенности ки-
тайских студентов позволят преподавателю 
максимально эффективно взаимодействовать с 
китайской студенческой аудиторией, особенно 
если речь идет о смешанных группах, состоя-
щих из российских и китайских студентов.

В процессе работы преподавателя с китай-
ской студенческой аудиторией целесообразно 
более широко использовать также и различные 
инновационные методы работы, в первую оче-
редь электронные. Применение таких методов 
дает возможность компоновать различные типы 
упражнений в рамках одной веб-страницы: 
текстов, аудиотекстов, работы с анимацией и 
видеоматериалами. К примеру, одна из послед-
них версий словаря-переводчика Abby Lingvo 
содержит 240 словарей, в которые входит как 
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общая, так и специализированная лексика по 
самым разным учебным профилям: медицине и 
биологии, экономике, техническим и гуманитар-
ным наукам и т.д. [15, с. 38].

Как уже было сказано выше, положительно 
китайской студенческой аудиторией восприни-
маются различные виды работы, основанные 
на коллективизме: интеллектуальные игры, 
совместное решение различных проблем и т.д. 
Эти виды деятельности позитивно восприни-
маются и российской студенческой аудиторией, 
соответственно, они могут использоваться в 
смешанных группах.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать ряд выводов относительно особенностей 
взаимодействия преподавателя с российской и 
китайской студенческой аудиторией.

1. Менталитет российских и китайских сту-
дентов имеет значительные отличия, которые 
преподавателю необходимо принимать во вни-
мание в процессе работы. Критически важным 
учет особенностей менталитета китайских и рос-
сийских студентов становится в том случае, если 
речь идет о преподавании в смешанных группах.

2. Формы и виды работы, часть из которых 
была рассмотрена выше, могут с успехом приме-
няться как в китайской, так и в российской сту-
денческой аудитории, равно как и в смешанных 
группах при условии, что преподаватель четко 
понимает, какие из этих видов работы будут 
наиболее эффективными в той или иной группе.

Безусловно, в рамках одной статьи невоз-
можно изложить все особенности взаимодей-
ствия преподавателя с российской и китайской 
студенческой аудиторией, однако данное направ-
ление исследований представляется достаточно 
перспективным и может быть продолжено на 
более глубоком уровне, например, с привлече-
нием статистических данных.
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Abstract. The article is an overview of the two-day sessions of the IX International Scientifi c Seminar “The Development of the Word-Formation 
and Lexical System of the Russian language”, which was held at Saratov State University on October 30–31, 2023. The seminar was attended by 
derivatologists from Saratov, Moscow, Volgograd, Nizhny Novgorod, Kazan, Donetsk, Samara, Tambov, as well as from Kazakhstan. The seminar 
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is related to studying the dynamics of word-formation and lexical processes of the Russian language. According to the established tradition, the 
greater part of the speeches addressed the problems of word-formation derivation of parts of speech in synchronic, diachronic and cognitive 
aspects: the dynamics of the formation of various word-formation models and word-formation categories in diachrony, issues of syntactic deriva-
tion. A specifi c area of the participants’ research interests included neologizing derivation processes and processes of modern abbreviation; the 
following processes were identifi ed: the trends of neologizing and the main types of word-formation neologisms of modern times, the dynamics 
of the new vocabulary penetrating into the language and the peculiarities of its functioning in media texts, methods of formation and mechanisms 
of perceiving abbreviations. A number of reports presented the results of studying the semantic and functional features of lexical subsystems on 
the synchronic levels of the language. Dynamic lexical and semantic processes are refl ected in the description of modern metaphorical models, 
semantics and functions of verb words of individual modes of action, and language variants. The seminar once again confi rmed the status of a 
scientifi c platform uniting scientists whose scientifi c interests are related to the development of word-formation and lexico-semantic processes 
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О. И. Дмитриева. IX Международный научный семинар 

30–31 октября 2023 г. в Саратовском государ-
ственном университете имени Н. Г. Чернышев-
ского прошел очередной, уже девятый по счету, 
Международный научный семинар «Развитие 
словообразовательной и лексической системы 
русского языка». Основная область научных ин-
тересов участников семинара –  проблемы слово-
образовательной динамики и развития лексико-
семантической системы русского языка. Семинар 
работает на базе СГУ с 2008 г. и объединяет 
дериватологов Саратова, Нижнего Новгорода, 
Волгограда, Казани, Москвы, Самары, Донецка. 
В разные годы в работе семинара принимали 
участие интересующиеся его проблематикой   
исследователи из Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Екатеринбурга и Красноярска.  В 2010 г. 
научный семинар стал международным, так как 
в его работу включились ученые из Беларуси и 
Казахстана. Руководят семинаром профессора 
СГУ О. И. Дмитриева и О. Ю. Крючкова.

Материалы семинара регулярно издаются 
как отдельный сборник научных статей «Раз-
витие словообразовательной и лексической 
системы русского языка». Основные результаты 
исследований участников предшествующего 
семинара, который проходил в Саратовском 
университете в октябре 2021 г., нашли отраже-

ние не только в сборнике научных статей [1], но 
и в коллективной монографии «Динамические 
аспекты русского словообразования» [2]. 

Открывая работу семинара 30 октября 
2023 г., директор Института филологии и журна-
листики СГУ Л. С. Борисова отметила широкую 
географию включенных в программу докладов, 
высокий научный статус их авторов, а также под-
черкнула, что в этом году в числе его участников 
большая группа дериватологов из Донецкого 
государственного университета, как с дистан-
ционным, так и очным участием. 

В первый день программу семинара открыло 
выступление профессора СГУ О. Ю. Крючковой 
с докладом «Деривационные стратегии осозна-
ния слова в ассоциативно-вербальных реакциях 
носителей русского языка: вариативность и 
динамика», подготовленном в соавторстве с 
Н. В. Крючковой (Астана, Казахстан). Использо-
вание данных ассоциативных словарей позволи-
ло авторам показать интересные динамические 
тенденции языкового варьирования.  

В докладе Е. В. Петрухиной, профессора 
МГУ им. М. В. Ломоносова, были продемонстри-
рованы результаты исследования фазисно-огра-
ничительных способов глагольного действия в 
русском языке в соотношении с другими сла-
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вянскими языками (на материале параллельных 
подкорпусов русского и чешского языков), обо-
значена специфика их употребления в текстах не 
только разной языковой, но и разной жанровой 
принадлежности.

Часть выступлений первого дня встречи 
прошла в режиме онлайн-включений. Пробле-
мам исследования деривационных процессов в 
системе неологической лексики были посвяще-
ны доклады Л. В. Рацибурской (Национальный 
исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н. И. Лобачевского) и 
А. А. Безруковой (Самарский национальный ис-
следовательский государственный университет 
им. академика С. П. Королева). В докладах были 
обозначены типологические особенности ново-
образований, специфика их функционирования 
в современных медийных текстах. Обсуждение 
проблемы неологизации языка продолжили на 
следующий день саратовские дериватологи, об-
ратившиеся к изучению исторической динамики 
неологизации подсистемы русских суффиксаль-
ных глаголов (Д. Г. Орлова) и динамики вхож-
дения в узуальное употребление нового слова 
(С. А. Семеновская). 

Динамические лексико-семантические про-
цессы постоянно находятся в центре внимания 
участников семинара. Специфику семантиче-
ских процессов в разных типах текстов обозначи-
ли в своих выступлениях ученые Волгоградского 
государственного университета М. В. Косова и 
Е. М. Шептухина (семантические процессы в 
предметной области «документ»), О. А. Горбань 
(специализация значения славянского глаго-
ла в религиозном контексте), И. А. Сафонова 
(выражение перцептивной семантики глаголь-
но-именными сочетаниями), Е. Г. Дмитриева 
(отражение представлений о положительных 
эмоциях в диахронии). Своими наблюдениями 
над динамическими процессами в смысловой 
структуре семантического поля поделились в 
своих докладах профессор СГУ Н. М. Орлова 
(лексическое поле библейских концептов) и мо-
лодой исследователь из Донецкого университета 
Д. И. Борозенец (на примере семантического поля 
когниции). Отдельные аспекты исследования 
семантической и функциональной специфики 
лексических подсистем на синхронных срезах 
языка были отражены в докладе доцента СГУ 
З. С. Санджи-Гаряевой о советском лексиконе в 
эстетической системе русских писателей.

Традиционно значительная часть выступле-
ний была посвящена проблемам словообразова-
тельной деривации частей речи в синхронном, 

диахронном и когнитивном аспектах. Анализ 
сложного слова в диахронии богословского тек-
ста был в фокусе внимания М. О. Новак (Инсти-
тут русского языка им. В. В. Виноградова РАН) 
и Н. Г. Николаевой (Казанский государственный 
медицинский университет). 

Группа участников семинара из Донецкого 
государственного университета, которая под 
руководством В. И. Теркулова ведет комплекс-
ное исследование процессов аббревиации, 
представила серию докладов, отражающих 
разные направления этой работы. Профессор 
В. И. Теркулов показал специфику синхрон-
ного и диахронного восприятия аббревиации 
в традициях сложившейся научной школы, а 
его ученики В. А. Рязанова, Д. И. Борозенец, 
Е. Н. Михайлова, И. Р. Смирнова обозначили 
специфику структурно-грамматического и 
когнитивного описания современной аббре-
виации. На второй день работы семинара оч-
ные его участники из Донецка А. И. Бровец и 
К. Ю. Емельянова показали специфику использо-
вания дешифровальных тактик аббревиатурной 
группы и обосновали свое понимание квази-
аббревиации как способа словообразования. 

Разговор о динамике формирования раз-
личных словообразовательных моделей и 
словообразовательных категорий в диахронии 
на заседании второго дня продолжили в своих 
выступлениях саратовские дериватологи. В 
докладе О. И. Дмитриевой в рамках синхронно-
диахронного исследования были обозначены 
тенденции формирования конфиксальных 
моделей в подсистеме русских приставочных 
глаголов, особенности их взаимодействия с пре-
фиксальными структурами. Доклад профессора 
Ю. Г. Кадькалова, одного из основателей семи-
нара, был посвящен проблеме диахронического 
исследования слов единой словообразователь-
ной категории – именам существительным с 
суффиксом -иц(а) со значением качества, свой-
ства, состояния.

Актуальным направлением работы семина-
ра остается когнитивный анализ семантико-сло-
вообразовательных подсистем языка. Большой 
интерес слушателей вызвал доклад профессора 
СГУ Л. В. Балашовой «Метафорические модели: 
лексико-словообразовательные потенции и их 
реализация в языке в диахроническом аспекте 
(на материале имущественно-финансового се-
мантического макрополя)», демонстрирующий 
результаты комплексного многоаспектного ана-
лиза одной из когнитивно значимых семантико-
словообразовательных подсистем языка.  
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Новый и живой материал, базирующийся 
на ономастических единицах, которые функ-
ционируют в местном языковом ландшафте, 
использовала Н. И. Данилина (Саратовский 
государственный медицинский университет 
им. В. И. Разумовского) в сообщении «Совре-
менные ономасиологические и словообразова-
тельные тренды в создании рекламных имен». 
Докладчиком были выделены основные блоки 
языковых средств, с помощью которых реали-
зуется рекламный потенциал, обозначены их 
функции.

Участники семинара отметили продуктив-
ность его работы и выразили надежду на про-
должение научного сотрудничества. Семинар 
еще раз подтвердил статус научной площадки, 
объединяющей исследователей, научные инте-
ресы которых связаны с вопросами развития 
словообразовательных и лексико-семантических 

процессов и подсистем русского языка. По ма-
териалам работы IX Международного научного 
семинара «Развитие словообразовательной и 
лексической системы русского языка» готовится 
коллективная монография «Лексико-семантиче-
ские и словообразовательные подсистемы рус-
ского языка: синхронический, диахронический, 
когнитивный, сопоставительный аспекты».
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