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СТАТЬИ

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ТЕКСТА  
КАК ДЕТЕРМИНАНТА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

И. Н. Дьяченко
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На современном этапе особую значимость приобретают науки 
интегративного характера. Это явление представляется вполне 
закономерным, поскольку фоносемантические средства языко-

вой выразительности еще в период Античности неизменно привлека-
ли внимание философов. К примеру, стоики достаточно обоснованно 
занимались изучением природы звуковой изобразительности в языке 
в рамках понятийного аппарата своего времени [Платон, 1990].

Звукоизобразительные средства сопровождают носителя языка 
с периода раннего детства, когда они проявляются абсолютно неосо-
знанно и спонтанно, до зрелого возраста, когда индивид может наме-
ренно и даже виртуозно использовать средства фоносемантики в ре-
чевой деятельности.

Понятие «речевая деятельность» восходит к трудам Ф. де Соссюра, 
актуализируясь в его дихотомии язык-речь. По мнению Ф. де Соссю-
ра, язык представляет собой систему знаков, устойчивую и абстракт-
ную [Соссюр, 1977]. В то же время речь является конкретной и зави-
сит от психофизиологических особенностей людей. Эти понятия не-
отделимы друг от друга, поскольку язык проявляется именно в речи.

В последнее время лингвистическая наука актуализирует понима-
ние языка как средства репрезентации психики и сознания индивида. 
Именно поэтому феномен речевой деятельности является весьма акту-
альным для ученых, исследующих язык в тесной связи с перцепцией, ре-
чевой ситуацией, мышлением и т. д. [Пищальникова, 2001; Герман, 1999].
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Компоненты фоносемантики представляют неотъемлемую состав-
ную часть когнитивных процессов, поскольку, основываясь на перцеп-
ции и ощущениях индивида, что является основными элементами мыс-
лительного процесса, они организуют деятельность индивида и прежде 
всего его речевую деятельность. Не случайно в последнее время осо-
бую популярность приобретают различного рода телепередачи и шоу, 
использующие элементы языковой игры. Речь идет о программах, где 
участники, к примеру, играют в слова, разгадывают разнообразные 
кроссворды, сканворды, судоку и т. д. Языковые игры представляются 
очень привлекательными и доступными для широкого круга участни-
ков независимо от пола, возраста, уровня образования. Таким образом, 
смыслоформирующая и эстетическая функции языка находят свое во-
площение не только в речемыслительной деятельности поэтов, писа-
телей и других деятелей искусства, но и в повседневной речевой дея-
тельности индивидов.

Поскольку психофизиологическая сущность индивида едина и не за-
висит от его языковой принадлежности, следовательно, и реализация 
звукосимволизма универсальна, что было доказано многочисленными 
исследованиями, проведенными на материале достаточно большого ко-
личества неродственных языков. Это позволило С. Ульману включить 
звуковой символизм в языковые универсалии [Ульман, 1970].

Восприятие языковой единицы, понимание ее смысловой структу-
ры подразумевает построение системы концептов, являющихся соб-
ственно интерпретаторами. Так, концептуальная система понимается 
Р. И. Павиленисом как «непрерывно конструируемая система инфор-
мации (мнений и знаний), которой располагает индивид о действи-
тельном или возможном мире» [Павиленис, 1983, с. 280]. Поскольку 
сущностью интерпретации является собственно приписывание како-
го-либо смысла объекту, соответственно возможны варианты в ин-
терпретации одной и той же единицы языка в различных концепту-
альных системах, а именно допустимо несколько вариантов интер-
претации одной языковой единицы. В. А. Пищальникова справедли-
во отмечает, что единица языка, будучи репрезентантом ментальной 
сущности, соотносимой с ней в мышлении индивида, способству-
ет восприятию и пониманию текста реципиентом [Пищальникова, 
1999]. Текст в рамках психолингвистики, современной науки интегра-
тивного характера, рассматривается как продукт речевой деятельно-
сти. В свою очередь речевая деятельность является одним из видов 
деятельности индивида вообще. Таким образом, речевые явления 
в принципе не существуют вне рамок речемыслительной деятельно-
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сти, что приводит к осознанию роли звукоизобразительных единиц 
как уровня самостоятельного сосредоточия смысла в процессе пер-
цепции и понимания текста.

Как справедливо полагает Н. А. Рубакин, текст представляет собой 
набор знаков, которые обладают только потенциальным значением [Ру-
бакин, 1927]. В этой связи смысл текста существует лишь как проекция 
реципиента, которая появляется в процессе перцепции и воспринима-
ется реципиентом соответственно содержанию его мышления. Следо-
вательно, текст, по мнению Н. А. Рубакина, являет собой континуум по-
тенциальных интерпретаций, и только их совокупность дает возмож-
ность вести речь о содержании самого текста. Исходя из этого текст 
не несет смысла вне перцепции его реципиентом, и авторское содержа-
ние являет собой лишь один из множества вариантов его интерпрета-
ции. Для реципиента особо важным представляется вопрос о том, на-
сколько мотивированно физическое тело текста репрезентирует автор-
скую концепцию. В целом, понимание текста реципиентом становится 
возможным в силу совпадения концептуальных систем его создателя 
и воспринимающего. Необходимо подчеркнуть, что абсолютное совпа-
дение концептуальных систем в принципе невозможно из-за их уни-
кальности, соответственно, не может быть понимания текста, тожде-
ственного авторскому.

В рамках концептуальной системы представляется возможным вы-
делить некие смысловые универсалии, являющие собой инвариантные 
личностные компоненты. Данные универсалии называют доминантны-
ми смыслами концептуальной системы. Континуальное смысловое про-
странство текста представлено реципиенту в виде языковых репрезен-
тантов этого пространства. Путем восприятия указанных репрезентан-
тов осуществляется актуализация уже существующих и структуриро-
вание новых концептов в концептуальной системе реципиента. Выяв-
ление доминантного смысла основано на взаимоотношениях языковых 
единиц, репрезентирующих личностные смыслы. Личностные смыслы 
предоставляют реципиенту возможность воспринимать доминантные 
смыслы текста путем интегрирования личных.

Следует подчеркнуть, что восприятие новой информации осуществ-
ляется всей концептуальной системой реципиента с вовлечением про-
шлого опыта личности. В художественном тексте смысловая непрерыв-
ность проявляется чрезвычайно отчетливо из-за его целенаправленно-
го структурирования. По справедливому замечанию Л. С. Выготского, 
понимание текста «…вызывается с принудительной необходимостью 
организацией поэтического материала» [Выготский, 1986, с. 177]. Вос-
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приятие художественного текста осуществляется в процессе контакта 
сознания реципиента с сознанием автора, репрезентированным в ма-
терии текста.

Поскольку интерпретация текста осуществляется всей концепту-
альной системой индивида в целом, возможно появление множества 
вариантов понимания этого текста, и эти варианты не являются слу-
чайными. Это обусловлено креативностью интерпретативного поля, 
в рамках которого осуществляется построение новой смысловой си-
стемы, основанной на исходной (авторской), но, безусловно, не равной 
ее смысловой совокупности. Глубина понимания текста, несомненно, 
зависит от общего и языкового уровня компетенции реципиента. Та-
ким образом, концептуальная система является неким единством, за-
ключающим в себе потенциальные формы будущей организации, со-
средоточением различных, но не случайных вариантов интерпретации. 
По мнению И. А. Герман, «смысловое поле как функциональная система 
актуализированного лексической единицей доминантного личностно-
го смысла и как образующая сознания принципиально способно вклю-
чать в себя вербальные, слуховые, визуальные, ассоциативные, пред-
метные и иные характеристики реалии, соотносимой с лексемой-зна-
ком поля» [Герман, 1999, с. 36]. Однако в процессе восприятия материи 
текста реципиентом происходит актуализация не всех репрезентиро-
ванных в нем автором компонентов смысла одновременно, а лишь ак-
туальных согласно мнению воспринимающего.

В процессе перевода иноязычного текста к его пониманию ведет со-
впадение концептуальных систем, репрезентированных в иноязычном 
тексте и в речемыслительной деятельности воспринимающего (пере-
водчика). Единица иноязычного текста показывает на реалию, актуа-
лизируя ее концептуальную схему и образ. Если же указанная концеп-
туальная схема, реализуемая в тексте, переводчику неизвестна, то, со-
ответственно, понимания текста не происходит.

Переводческую деятельность в целом можно представить как воссо-
здание доминантного смысла текста оригинала переводчиком на основе 
его собственной концептуальной системы. Для репрезентации автор-
ской концепции чрезвычайно актуальным является соответствие смыс-
ловой доминанты текста и его эмоциональной модальности, а также 
структурированность и изоморфизм фоносемантической доминанты 
текста. Соответственно, для успешного воссоздания содержания текста 
оригинала переводчику необходимо реконструировать гомоморфизм 
доминантного смысла исходного текста, фиксированной в нем эмоции 
и фоносемантической составляющей.
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В рамках обозначенного подхода нами был исследован поэтический 
текст E. Jennings «Absence» и его перевод на русский язык, выполнен-
ный М. Карп, с применением методики выявления доминантных лич-
ностных смыслов, расчета фоносемантической доминанты по А. П. Жу-
равлеву и элементов статистического анализа материала.

В стихотворении Элизабет Дженнингс «Absence» репрезентиро-
ван доминантный смысл «потрясение». Актуализация данного смыс-
ла осуществляется на всех поэтических уровнях с помощью различ-
ных средств.

На лексическом уровне концепт «потрясение» представлен фра-
зой «your absence» (absence: «1. The state of a period of beingaway. 2. non-
existence…»). Интенсивность эмоции актуализируется в строфе «made 
your absence seem a savage force» (savage: «1. Forcefully, cruel or violent; 
fierce» [Muller, 1989, p. 928]); force: 1. Natural or physical power; active 
strength» [Muller, 1989, p. 401]). Лирический герой страдает от отсут-
ствия дорогого ему человека, и это страдание воздействует не только 
на него, но и на окружающую его действительность с жестокой актив-
ностью, подчиняя себе и преображая все вокруг. На месте последней 
встречи лирического героя с любимым человеком ничего не измени-
лось, все вокруг осталось прежним, и ничто не указывает на то, что от-
ношения завершились: сады, как и прежде, ухожены («the gardens were 
well-tended»), все так же активно и жизнерадостно бьют фонтаны («the 
fountains sprayed their usual steady jet»), как и раньше, взлетают с деревьев 
безмятежные, радостно поющие птицы («the thoughtless birds…shook out 
of the trees, singing an ecstasy…»). Кажется, что абсолютно ничто не в си-
лах нарушить окружающее умиротворение («there could not be a pain to 
bear»). И именно это спокойствие, тишина, мир и безмятежность, от-
сутствие каких-либо изменений акцентируют в свою очередь отсут-
ствие возлюбленной лирического героя, безжалостно вызывая тем са-
мым у него тяжкие воспоминания о прошлых событиях. Сердечные 
переживания, душевные муки и страдания лирического героя пере-
полняют его израненную душу и изливаются на окружающую его дей-
ствительность: от мучений, вызванных воспоминаниями о прошлом, 
содрогнулось все вокруг безутешного героя («there came an earthquake 
tremor: fountains, birds and grass were shaken by my thinking of your name»).

В анализируемом стихотворении актуализируется интенсивная эмо-
ция переживаний, безмерных мучительных страданий, абсолютной без-
утешности лирического героя, вызванных отсутствием его возлюблен-
ной. Несомненно, что фоносемантическая структура анализируемого 
поэтического текста играет важную роль в формировании его доми-
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нантного эмоционально-смыслового содержания. Вычисление фоно-
семантической доминанты поэтического текста «Absence» последова-
тельно отражено в таблице 1.

Таблица 1
Вычисление фоносемантической доминанты текста «Absence» 

(общее количество звукобукв в тексте — 530)

Звукобук-
ва

Количество 
звукобукв 

в тексте

Нормальная 
частотность 

звукобукв

Частотность 
звукобукв 

в тексте

Величина отклоне-
ния частотностей зву-

кобукв от нормы

В  7 0,013 0,013 1

С  24 0,032 0,045 +1,41

D 17 0,020 0,032 +1,60

F, th 6+6 0,002 0,022 +11

Н 1 0,008 0,002 –4

К  12 0,030 0,023 –1,30

L И  0,020 0,021 +1,05

М 9 0,025 0,020 –1,25

N 31 0,040 0,058 +1,45

Р 6 0,020 0,011 –1,82

Т 23 0,055 0,043 –1,28

Th,w,v 16+8+3 0,028 0,051 +1,82

Z 9 0,013 0,020 +1,54

J 2 0,008 0,004 –2

R 8 0,024 0,015 –1,6

О  2 0,012 0,004 –3

Ch 1 0,020 0,002 –10

Е 36 0,001 0,067 +6,7

е 24 0,004 0,045 +11,25

1 9 0,015 0,017 +1,13

i 16 0,041 0,030 –1,37

О  8 0,037 0,015 –2,47

о  18 0,067 0,034 –1,97

А  8 0,046 0,015 –3,07

а  3 0,049 0,006 –8,17

Оо, U 4 0,012 0,008 –1,5

о,о,u 1 0,017 0,002 –8,5
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Фоносемантическую доминанту анализируемого поэтического 
текста составляют звукобуквы а, э, о, д, объединенные общими при-
знаками «хороший, мужественный, большой, красивый, активный, 
величественный, храбрый, громкий». Уровень отклонения указан-
ных звукобукв от нормальной частотности составляет «–8,17; +11,25; 

–2,47; +1,60». Частотность указанных звукобукв в норме составля-
ет на 1000 знаков в речи соответственно 49, 4, 37, 20 случаев. Зву-
кобуквы в, г («мужественный, сильный, короткий, быстрый, могу-
чий») также чрезвычайно отклоняются от нормы по своим частот-
ностям «+1,82; –3». В нормальной обыденной речи указанные зву-
кобуквы присутствуют 28, 12 раз на 1000 знаков. Свистящие з, с, 
имеющие общие признаки «шероховатый, злой», отклоняются в ис-
следуемом тексте от нормальной частотности на «+1,54; +1,41». Ча-
стотность их в речи составляет соответственно — 13 и 32 звукобук-
вы на каждую 1000 знаков. Отдельная группа была сформирована 
звукобуквами п, ф, х, ч, ж по выделяемым признакам «темный, ше-
роховатый, слабый, угловатый, страшный». Указанные звукобук-
вы отклоняются от нормальной частотности на «–1,82; +11; –4; –10; 

–2». Частотность выделенных звукобукв в обычной речи составля-
ет соответственно 20, 2, 8, 20 и 8 звукобукв на 1000 знаков. Звуко-
буквы у, р объединены в группу по общим признакам «большой, 
темный, мужественный, громкий холодный, страшный». Они так-
же отклоняются от существующей нормы в исследуемом материа-
ле на «–8,5; –1,6». Частотность их в норме в речи составляет соот-
ветственно 17 и 24 звукобуквы на 1000 знаков. На фоническом уров-
не изучаемого материала наблюдается значительное преобладание 
звукобукв с отрицательными характеристиками. Положитель-
ные признаки звукобукв поэтического текста успешно нейтрализуют-
ся отрицательными в силу их чрезвычайно более значительного от-
клонения от нормы в обыденной речи. К примеру, звкобуква э, обла-
дающая положительными характеристиками и уровнем отклонения 
«+11,25» (чрезвычайно значительным), «забивается» отрицательны-
ми признаками звукобуквы ф с отклонением от нормы «+11». Поло-
жительно представленная звукобуква а с уровнем отклонения «–8,17» 
нейтрализуется соответственно отрицательно окрашенной звукобук-
вой ч «–10» и т. д. Несложно отметить, что отрицательно окрашенные 
звукобуквы обладают максимальными величинами отклонения вы-
явленной частотности от нормы и, соответственно, образуют содер-
жательный звуковой тон исследуемого текста. Отрицательные ха-
рактеристики «темный, печальный, шероховатый» чрезвычайно ак-
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тивно акцентируют интенсивность и непрерывность страдания, по-
трясения и абсолютно нейтрализуют положительную фоносеманти-
ческую значимость, присутствующую в тексте на значительно более 
умеренном уровне.

В  переводе поэтического текста «Отсутствие», выполненного 
М. Карп, представлено воссоздание профессиональным переводчи-
ком эмоционально-смысловой и фоносемантической доминант.

В строфе «потрясена отсутствием твоим» реконструирован до-
минантный смысл «потрясение», который также присутствует в за-
главии и актуализируется заданной структурой смысловых связей 
на лексическом уровне. Также доминантный смысл репрезентирует-
ся фоносемантическим и эмоциональным уровнями анализируемого  
текста.

Отсутствие — «положение, когда нет в наличии кого-чего-нибудь, 
когда кто-что-нибудь отсутствует» [Ожегов, 1993, с. 494]. Лексема «не-
доставало» усиливает проявление интенсивности эмоционального со-
держания (недоставать — отсутствовать, не иметься (о нужном, 
необходимом…) [Ожегов, 1993, с. 414]. Отсутствие возлюбленной, 
столь необходимой лирическому герою, очень обостренно им ощу-
щается. Лексема «оборвалось» дополнительно акцентирует мучитель-
ное состояние разлуки, которая актуализирует внезапность перехода 
одного состояния в другое гораздо более активно, чем использован-
ная автором в оригинале лексема had ended (оборвать: «3. Сразу рез-
ко прекратить действие, течение чего-н.» [Ожегов, 1993, с. 445] в от-
личие от (end: «I. The point at which something stops or after which it no 
longer exists» [Muller, 1989, p. 334]. Поле акцентуации исследуемого 
концепта вовлекает также целый ряд природных объектов: «фонта-
ны, птицы, — вся земля дрожала, потрясена отсутствием твоим» 
(Потрясти: «4. Сильно взволновать, произвести большое впечатле-
ние» [Ожегов, 1993, с. 590]). Потрясение лирического героя особенно 
усиливает тот факт, что место прежних свиданий осталось совершен-
но неизменным («ничто не изменилось, даже малость…»). Представ-
ленная в переводе фоносемантическая структура текста являет со-
бой модель оригинальной структуры и репрезентируется подавляю-
щим большинством звуков (с большим процентом шипящих и сви-
стящих), соотносимых с отрицательными ассоциациями. Статисти-
ческие данные выявления фоносемантической доминанты перевода 
поэтического текста «Отсутствие» сведены в таблицу 2.
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Таблица 2
Вычисление фоносемантической доминанты текста «Отсутствие» 

(общее количество звукобукв в тексте — 395)

Звукобуква
Количество 
звукобукв 

в тексте

Нормальная 
частотность 

звукобукв

Частотность 
звукобукв 

в тексте

Величина отклоне-
ния частотностей 

звукобукв от нормы

Б 7 0,013 0,018 + 1,38

Б’ 2 0,005 0,005 1

В  7 0,028 0,018 –1,56

В’ 4 0,011 0,010 –1Д

Г 3 0,012 0,008 –1,5

Д 8 0,020 0,020 1

Д’ 3 0,017 0,008 –2,13

Ж 5 0,008 0,013 +1,63

К  5 0,030 0,013 –2,31

К’ 1 0,003 0,003 1

Л 7 0,020 0,018 –1,11

Л’ 9 0,017 0,023 +1,35

М 14 0,025 0,035 + 1,4

М’ 2 0,007 0,005 –1,4

Н 8 0,040 0,020 –2

Н’ 14 0,024 0,035 +1,46

П 8 0,020 0,020 1

П’ 2 0,006 0,005 +1,28

Р 5 0,024 0,013 –1,85

Р’ 4 0,014 0,010 –1,4

С  9 0,032 0,023 –1,39

С’ 6 0,017 0,015 –1,13

Т 21 0,055 0,053 –1,04

Т’ 10 0,020 0,025 +1,25

Ф 6 0,002 0,015 +7,5

X 1 0,008 0,003 –2,67

X’ 1 0,001 0,003 +3

Ц 3 0,004 0,008 +2
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Звукобуква
Количество 
звукобукв 

в тексте

Нормальная 
частотность 

звукобукв

Частотность 
звукобукв 

в тексте

Величина отклоне-
ния частотностей 

звукобукв от нормы

Ч 2 0,020 0,005 –4

Ш 4 0,012 0,010 –1,2

Щ 1 0,003 0,003 1

3 5 0,013 0,013 1

3’ 3 0,002 0,008 +4

И  6 0,015 0,015 1

и  19 0,041 0,048 + 1,17

Ы 1 0,006 0,003 –2

ы 6 0,010 0,015 +1,5

У  2 0,012 0,005 –2,4

У  5 0,017 0,013 –1,31

Е 4 0,039 0,010 –3,9

Я  3 0,011 0,008 –1,38

О  8 0,037 0,020 –1,85

о  29 0,067 0,073 +1,09

А  8 0,046 0,020 –2,3

А  21 0,049 0,053 +1,08

Фоносемантическую доминанту звуковой материи исследуемого 
текста перевода структурируют звукобуквы а, е, о, д с характерными 
признаками «хороший, активный, светлый, яркий». Частотность от-
клонения от нормы в речи указанных звукобукв соответственно со-
ставляет «–2,3; –3,9; –1,85; –2,13». Частотность в нормальном речевом 
потоке представляет 46, 39, 37 и 17 звукобукв на 1000 знаков. В анали-
зируемом тексте присутствует 8, 4, 8 и 8 звукобукв на 395 знаков. Зву-
кобуквы в, г с общими признаками «мужественный, быстрый, силь-
ный, короткий, могучий» представляют неотъемлемый фрагмент фо-
носемантической доминанты текста перевода. Их частотность отлича-
ется от нормальной (28 и 12 звукобукв на 1000 знаков) соответственно 
на «–1,56; –1,50». Признаки «хороший, яркий, светлый, сильный, бы-
стрый, активный» подчеркивают умиротворение окружающей лириче-
ского героя действительности, отсутствие перемен в ней. Именно этот 
факт способствует интенсификации душевных страданий героя, по-

Окончание таблицы 2
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скольку окружающий мир остается без изменений, но возлюбленная 
отсутствует. Звуки с набором положительных характеристик лишь ак-
туализируют, акцентируют заданные эмоции текста (душевные муки, 
переживания героя). Необходимо также подчеркнуть наличие ком-
плекса звукобукв ы, у, р с характеристиками «большой, холодный, му-
жественный, громкий, темный, страшный» с количеством отклонения 
от речевой нормы (6, 12, 24 звукобуквы на 1000 знаков) на «–2; –2,40; 

–1,85» (1, 2 и 5 звукобукв на 395 знаков).
Звукобуквы ж, ц, х’, к, ф, ч, х объединены общими характерными 

признаками «плохой, темный, страшный, отталкивающий, шерохова-
тый» с отклонением от нормальной частотности на «+1,63; +2; +3; –2,31; 
+7,5; –4; –2,67». Частотность указанных звукобукв в речи составляет со-
ответственно 8, 4, 1, 30, 2, 20 и 8 раз на 1000 знаков.

Несложно заметить, что фоносемантическую доминанту исследуе-
мого текста структурируют звуки с набором отрицательных характери-
стик. Частотность их отклонения от установленной нормы в речи яв-
ляется максимальной, и они тем самым «забивают» звукобуквы с набо-
ром положительных характеристик, которые также присутствуют в из-
учаемом тексте, но в гораздо меньшем количестве. Звукобуквы с четко 
выявленным набором отрицательных ассоциативных характеристик 
нашли средоточие в строфах, описывающих потрясение лирического 
героя от отсутствия возлюбленной. Содержание звуковой материи ис-
следуемого поэтического текста структурирует перцепцию реципиен-
том вышеназванного смысла. Данные, нашедшие отражение в табли-
цах 1 и 2, свидетельствуют о том, что фоносемантическую доминан-
ту анализируемых поэтических текстов оригинала и перевода орга-
низуют звуки, являющиеся одинаковыми в обоих языках, т. е. тем са-
мым репрезентируют соответственно фоносемантические универса-
лии. Безусловно, присутствуют звуки, являющиеся парными по твер-
дости/мягкости, характерные для фонологической системы русского 
языка, но и они, как было выявлено в процессе анализа, также регули-
руют восприятие доминантного смысла поэтического текста реципи-
ентом в необходимом направлении.

Перевод поэтического текста «Absence» отличается нетождествен-
ностью (а абсолютное совпадение в принципе невозможно с силу раз-
ного содержательного наполнения концептуальных систем автора и пе-
реводчика) адекватности. В переводе подчеркнут чрезвычайно рез-
кий характер расставания героев в сравнении с текстом оригинала: 
«anything had ended» — «ничего не оборвалось». Описание окружающей 
лирического героя природы, весьма детальное в оригинальном тек-
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сте, поскольку оно способствует раскрытию эмоционального состоя-
ния героя, передано достаточно общими фразами в переводном тексте: 
«the gardens were well-tended, the fountains sprayed their usual steady jet» — 
«листва, газон, фонтаны, водоем». Несколько нивелирована в тексте 
переводе передача строфы о диссонансе, разладе, способном нарушить 
спокойствие: «any discord shake the level breeze» — «что-то, что сму-
тит земной покой». Но подчеркнутому в тексте оригинала диссонансу 
противопоставляется природное спокойствие и душевные страдания 
лирического героя, что дополнительно регулирует восприятие доми-
нантного смысла. В тексте перевода это отражено весьма слабо.
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Глобальной трансформации подверглась журналистика во всех на-
правлениях — в производстве, распространении и использовании 
медиаконтента. На сегодняшнем этапе развития медиа ее аудито-

рия уже привыкла, что помимо традиционного печатного текста на сай-
те издания есть фоторепортажи и колонки, онлайн-радио, видеоре-
портажи и звуковые новости. Телевизионное шоу в Сети, поддержан-
ное блогом сетевого ведущего и помещенное на мультиэкран, мульти-
медийная статья с видео- и звуковыми фрагментами, инфографикой, 
контекстными ссылками — это современная реальность. Сегодня ме-
диа включают в создание контента различные конвергентные элемен-
ты, т. е. становятся трансмедийными [Meikle, Young, 2011].

В современном медиадискурсе конструируется особый мир, соеди-
няющий рассказываемую историю с реальностью, создающий при этом 
эффект присутствия. Подобного рода феномен обусловлен запросами 
современной аудитории, которая не желает больше ограничиваться тра-
диционными способами получения информации.

Термин «трансмедиа» в научную среду введен в 2003 году Генри 
Дженкинсом. Он отмечает, что «в трансмедиа история разворачивает-
ся через несколько медиаплатформ, где каждый новый текст становит-
ся характерным и ценным дополнением к целому» [Jenkins, 2006, URL]. 
По мнению Дженкинса, трансмедийный сторителлинг — это процесс, 
в котором фрагменты истории целенаправленно разделяются и препод-
носятся через множество платформ для создания единого сюжета. Эту 
тему развивали и такие зарубежные исследователи, как J. Lambert (2003), 
G. Long (2007), A. Phillips (2012), R. Pratten (2011), C. A. Scolari (2009).
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В пространстве зарубежных СМИ трансмедиа-феномен изучен до-
статочно хорошо, во многих случаях прослежен и систематизирован 
ряд специфических характеристик, типичных для трансмедиа сторител-
линга в медиасреде. Но стоит отметить, что не все «признаки и черты», 
найденные зарубежными исследователями, можно переложить на рос-
сийскую практику использования этой формы подачи информации.

Трансмедийный дискурс сегодня интересен многим исследовате-
лям, среди них Р. Р. Гамбарато, Е. Г. Лапина-Кратасюк, О. В. Мороз (2017), 
Л. А. Красий (2017), М. А. Пильгун (2015), О. В. Рузанова (2017), Н. Л. Соко-
лова (2011), А. С. Сумская (2015). Заметим, что в России трансмедиа-сто-
рителлиг появился гораздо позже, чем за рубежом, и лишь несколько лет 
эта практика активно внедряется в способы производства и продвижения 
новостного потока не только на федеральном, но и на локальном уровне.

Важно отметить, что переход от информирования к коммуници-
рованию и, как следствие, активизация участия аудитории в созда-
нии контента отмечается исследователями как наиважнейший резуль-
тат творческого использования СМИ цифровых технологий производ-
ства и продвижения медиаконтента в глобальное пространство. Интер-
нет объединил в себе интерактивность коммуникации, эффект присут-
ствия коммуникантов и информационную насыщенность самого акта 
коммуникации. А. С. Сумская отмечает, что «современная аудитория 
(слушателей, зрителей, читателей) — требует доступ к контенту в любое 
время и на любой платформе. В условиях разнообразия медиапредло-
жений современный пользователь, формируя картину дня или события, 
как правило, использует совокупность источников» [Сумская, 2015].

Дрю Дэвидсон, известный американский ученый, пишет о том, 
что трансмедиа в первую очередь характеризуются интерактивностью 
[Женченко, 2016]. В. Д. Мансурова считает, что деятельность современ-
ного журналиста «уже немыслима без потребителя, находящегося в ак-
тивной позиции и в режиме online информирующего редакцию о сво-
их реакциях на потребляемый продукт. Диктат потребителя оправдан 
свободой сетевой коммуникации. Более того, подчиненная роль журна-
листа в процессе „производство — потребление” обязывает его преду-
смотреть возможности коммодификации своего творческого продук-
та» [Мансурова, 2017, с. 20].

Цель данного исследования — анализ коммуникативных страте-
гий трансмедийного проекта «РБК Pro» как интерактивной площад-
ки, предлагающей аудитории медийный продукт, обладающий множе-
ственными функциями для организации и самоорганизации ее деятель-
ности в онлайн- и оффлайн-пространстве.
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Исследование основано на выборочном структурно-функциональ-
ном анализе материалов трансмедийного проекта интернет-портала 
«РБК Pro», представленного с марта по август 2020 года. Тематика мате-
риалов, их соотнесение с отраслями бизнеса, нацеленность на аудито-
рию, рекомендательный характер и вариативность реализуемых пред-
ложений представляют логическую схему интерактивной связи с ауди-
торией сайта. Структурно-семантический анализ медиаконтента «РБК 
Pro» базируется на классификационных признаках стратегий трансме-
диа, предложенных Генри Дженкинсом.

Генри Дженкинс выделил главные стратегии трансмедиа-повество-
вания, которые мы проанализируем на материале проекта «РБК Pro». 
Классификация Генри Дженкинса включает следующие параметры: рас-
пространяемость и проницаемость, непрерывность и множественность, 
вовлекаемость и экстрагируемость, сериальность, миросоздание, субъ-
ективность, перформативность [Jenkins, 2009, URL]:

1. Распространяемость и проницаемость. Под распространяемостью 
понимается способность аудитории активно участвовать в распростра-
нении информации посредством социальных сетей и в процессе этого 
расширять его экономическую и культурную значимость. Проницае-
мость подразумевает способность истории заставить аудиторию по-
дробнее изучить сюжет. Функции трансмедийных историй проявля-
ются по-разному. Одни распространяются быстро и широко, но не вы-
зывают у аудитории желания вникать в содержание, другие, напротив, 
обладают высоким потенциалом проницаемости. В социальных сетях 
«РБК Pro» ведет рубрику «Просто спросите эксперта», в которой под-
писчикам предоставлена возможность задать вопрос одному из веду-
щих экспертов-практиков из конкретного сегмента бизнеса — строи-
тельства, маркетинга, промышленности, ИT и других его областей. 
А также публикуются ответы, полезные рекомендации и инструкции 
от эксперта. Кроме того, «РБК Pro» запустил новый формат взаимодей-
ствия читателей с экспертами — вебинары. Во время вебинара аудито-
рия имеет возможность задавать вопросы спикеру, а после получает за-
пись и презентацию вебинара по электронной почте.

2. Непрерывность и множественность. Производитель проекта осо-
знанно формирует «бесконечный контент», размещая информацию 
из разных источников. А аудитория в свою очередь мигрирует с плат-
формы на платформу, дополняя свое представление о заинтересовав-
шей истории. Фильтрация контента по источникам помогает аудито-
рии взаимодействовать с конкретной компанией или изданием через 
потребление информации. Например, сотрудничество «РБК Pro» с ин-
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формационным агентством Bloomberg, обеспечивающим пользовате-
лей через сеть деловой и светской информацией, предлагает банк из бо-
лее чем 200 публикаций различной направленности.

3. Вовлекаемость и экстрагируемость. С помощью развития и до-
полнения истории на разных площадках производители контента по-
гружают потребителей в вымышленный мир, формируя таким обра-
зом сообщество постоянной аудитории. Множество источников ин-
формации, разнообразие отраслей делового мира, соотносимых с раз-
личными функциями, позволяют пользователям сайта «РБК Pro» по-
гружаться в информационный поток по разным траекториям, увлека-
ясь историей и углубляясь в сюжет, уделяя внимание деталям, перифе-
рии и контексту.

4. Сериальность. Сегментированность трансмедийного дискурса 
за счет введения новых сюжетов расширяет понимание аудиторией со-
держания истории. Погружение в нарратив, разделенный на отдельные 
части, с одной стороны, усложняет задачу отслеживания повествова-
ния, но, с другой стороны, возбуждает креативную активность. Чет-
кая структурированность медиаконтента сайта «РБК Pro» на интерак-
тивные многосоставные истории позволяет пользователям обращать-
ся к ним как к сериалам. Многосерийных историй на сайте немало — 
«Прогнозы 2020», «Бизнес-гуру», «Ошибки и провалы», «Новое», «Под-
борки», «Китайский бизнес», «Госрегулирование» и др. Принцип сери-
альности удерживает внимание аудитории, побуждая возвращаться 
к истории снова и снова. Полное погружение в контент возможно по-
сле последовательного изучения отдельных элементов истории (серий).

5. Миросоздание. Трансмедийный дискурс помогает аудитории объ-
единяться в сообщества по интересам, а также побуждает пользовате-
лей соучаствовать в создании контента, привязывая аудиторию к про-
цессу создания, заставляя исследовать пространство, интерпретиро-
вать факты, события, давать прогнозы развитию сюжетов. «РБК Pro» — 
трансмедийный проект для профессионалов в бизнесе, которые хотят 
улучшить работу своей компании и индустрии. Пользователями про-
екта являются в основном предприниматели, управленцы, руководи-
тели предприятий, менеджеры. Все данные проверены, систематизиро-
ваны и сконцентрированы на главном — «РБК» организует информа-
ционное пространство, своего рода микромир бизнес-идей, проектов, 
форм, прогнозов, исследований.

6. Субъективность. Идея трансмедиа предполагает расширение про-
странства истории за счет дополнительных платформ. Поэтому каж-
дый пользователь формирует собственную траекторию интерпрета-
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ции отдельных частей истории. Технологии трансмедиа позволяют 
проекту «РБК Pro» адресно настраиваться на каждого отдельно взято-
го пользователя. Поскольку контент проекта платный, то оказывает-
ся доступным по подписке только избранным потребителям. Пользо-
ватель формирует свою рассылку, она приходит по электронной поч-
те в определенное время.

7. Перформативность. В трансмедийных проектах благодаря ин-
тернету создаются условия для сотрудничества и соучастия аудитории 
в создании трансмедийного дискурса. Проект «РБК Pro» через орга-
низованный механизм тегов и фильтров позволяет предоставлять ин-
формацию потребителю без использования поисковых систем и тек-
стов рекламы.

Итак, трансмедийный проект «РБК Pro» характеризуется интерак-
тивностью, последовательностью, сериальностью (серийностью), вы-
строенной вселенной со своим микромиром, плюс оригинальным кон-
тентом деловой информации.

Среди деловой аудитории интернет-ресурс «РБК Pro» востребован. 
Сайт позиционирует себя в качестве бизнес-консалтинга для предпри-
нимателей и топ-менеджеров. Тематическое и технологическое разно-
образие сайта свидетельствует о том, что менеджмент медиахолдин-
га учитывает возможности, которые приносит проекту прямой выход 
на аудиторию. Маркетинговая стратегия РБК, размывающая террито-
риальные границы платформ «РБК», ведет к полному охвату аудитории, 
характеризующейся высокими медиапотребностями. Стратегия «РБК» 
основана на обращении к новейшим конвергентным технологиям.

Сосредоточиться на восприятии материала помогает четкая струк-
турная организация сайта. При помощи интерактивных инструментов 
пользователям интернет-сайта предоставляется возможность настраи-
вать ленту новостей под свои задачи, комбинируя фильтры и создавая 
уникальную экспертную информационную среду. Постоянные подпис-
чики сайта в специальном разделе «Избранное» могут сохранять полез-
ные для себя материалы. Адресное потребление информации осуществ-
ляется самими пользователями, которые формируют рассылку по те-
мам. Участие пользоваталей в подобного рода интерактиве обеспечи-
вается специальной авторской рассылкой с бизнес-идеями и трендами.

По мнению А. А. Никитенко, «основной тенденцией реализации ин-
терактивности у сетевых версий деловых СМИ можно назвать стремле-
ние персонализировать пользователя, сделать потребление им инфор-
мации не анонимным, а адресным» [Никитенко, 2011, с. 252]. Интер-
активность диктует логику взаимодействия с читателями, предостав-
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ляя, как выражаются производители проекта «РБК Pro», «инструмен-
ты для развития бизнеса и вдохновения».

Структурно-семантический анализ медиаконтента проекта «РБК 
Pro» показал, что проект включает в себя: огромное количество статей 
(61 %), исследования (11 %), инструкции/рекомендации (9 %), прогнозы 
от экспертов (5 %), дайджесты отраслевых СМИ (4 %) и другую инфор-
мацию в разнообразных упаковках. В каждой теме представлен анализ 
той или иной ситуации, явления или процесса в бизнесе. В подборках 
содержатся ответы на сложные запросы аудитории. Команда проекта 
формирует рабочие сценарии для решения проблем — с цифрами, кей-
сами и инструкциями.

Контент «РБК Pro» полностью протегирован. Лента материалов 
формируется на сайте в реальном времени, выборку по отраслям, типам 
материалов, функциям и источникам осуществляет сам пользователь. 
Основные теги каталогизируют информацию, во-первых, по отраслям: 
ретейл, строительство, пищевая промышленность, HoReCa, услуги, ме-
дицина, недвижимость, финансы, индустрия развлечений, сельское хо-
зяйство, каждая из которых может быть конкретизирована в опреде-
ленном направлении; во-вторых, фильтры дают возможность в интер-
активном режиме выбирать функцию: менеджмент, маркетинг, право, 
продажи, интернет-торговля, логистика, госзаказ, клиентский сервис, 
закупки, инвестиции, инновации, дизайн и др.; в-третьих, настраивае-
мыми являются и теги в рубрике «Источники», которых насчитывает-
ся на сайте более 300, и, наконец, в рубрике «тип материала» аудитории 
предоставляется возможность выбирать «упаковку» и содержание ин-
формации: кейсы с историями конкретных компаний и проектов, про-
гнозы, инструкции, истории конкретных компаний, исследования, под-
борки, видеоблоги, трансляции с конференций, вебинары, интервью, 
дайджесты отраслевых западных и российских СМИ, статьи, обзор-
ные материалы. Несмотря на то, что проект «РБК Pro» позиционирует 
себя не как новостной интернет-портал, а как гид по отраслям россий-
ского бизнеса, материал сайта содержат в первую очередь новостные 
истории, а также обзоры специалистов рынка, результаты фундамен-
тальных исследований, основные показатели экономического состоя-
ния предприятий, информацию по российским компаниям. Все мате-
риалы по заданной формуле отсортированы по релевантности: в нача-
ле ленты находятся материалы с самым большим количеством выбран-
ных тегов, в конце выдачи — материалы с наименьшим количеством пе-
ресечений. Можно пересортировать материалы в хронологическом по-
рядке. Привязанность материалов к определенным рубрикам подвиж-
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на, доминирует принцип, при котором материалы, объединенные со-
бытием, сюжетом, героем, конструируются в сюжеты из разных рубрик.

Основной текст истории сопровождается тематически смежными 
материалами при помощи гипертекстовых ссылок. В соответствии с ин-
дивидуальными потребностями потребителя гипертекст дает возмож-
ность множественного выбора в информационном потоке. Все тексто-
вые истории содержат элементы мультимедиа, такие тексты называют 
полимедийными [Лукина, Лосева, 2010]. Мультимедийные сюжеты яв-
ляются креолизованными, соединяющими текст вербальный и невер-
бальный с использованием визуальных элементов (фото, видео, гра-
фика) и звучащей речи.

Структурно-функциональный анализ материалов сайта «РБК Pro» 
показывает, что для реализации основной стратегии коммуникативно-
го интерактива в проекте активно используются элементы мультимедиа 
и трансмедиа. Интерактивное взаимодействие с потребителем позволя-
ет расширять границы медиаконтекста и способов его подачи, для это-
го используются современные конвергентные технологии. Представим 
результаты анализа в таблице.

Структурно-функциональный анализ материалов сайта  
«РБК Pro»

Инструменты проекта Прогнозируемая интерактивность

Фильтрация по от-
раслям, функциям 
и источникам

Настройка ленты под свои задачи, создание индивидуально-
го пользовательского пространства

Тематическое и техно-
логическое разнооб-
разие сайта

Прямой выход на аудиторию, расширение аудитории, харак-
теризующейся высокими медиапотребностями. Становятся 
популярными непрофильные для делового проекта полити-
ческие и развлекательные темы.

Подробный разбор 
актуальных и прак-
тических вопросов 
бизнеса

Каждая подборка содержит ответ на сложный запрос целе-
вой аудитории из мира бизнеса

Кейсы, исследо-
вания, прогнозы 
и бизнес-практики

Предлагаются сценарии для решения проблем — с цифрами, 
кейсами и инструкциями.

Дайджесты иностран-
ных и российских от-
раслевых СМИ

Всестороннее удовлетворение потребностей целевой ауди-
тория, погружение аудитории в самые важные актуальные 
на сегодняшний день проблемы

Переводы лучших ма-
териалов иностран-
ных СМИ

Оперативное оповещение целевой аудитории о событиях 
делового мира за рубежом, обеспечение дополнительной 
информацией
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Итак, медиахолдинг «РБК» характеризуется как современное 
СМИ, активно использующее конвергентные механизмы управле-
ния вниманием и поведением аудитории. Медиапроект, реализуемый 
на его онлайн-платформах, характеризуется интерактивностью, по-
следовательностью, серийностью, выстроенной вселенной со своим 
микромиром, плюс оригинальным контентом деловой информации. 
Ведущей стратегией проекта «РБК Pro» является трансмедийный 
контент и его продвижение в сетевом пространстве. Трансмедий-
ный принцип разработки медиапроекта предлагает реализацию не-
скольких функций одновременно: поддерживать и развивать интер-
активность коммуникации; давать пользователю инструменты отбо-
ра, комбинирования и дополнения медиаисторий по своему желанию; 
максимально персонифицировать историю; поддерживать и по воз-
можности повышать благожелательность целевой аудитории; стиму-
лировать аудиторию к использованию одновременно нескольких ка-
налов коммуникации.

Современные средства массовой информации совмещают в себе 
функции производства качественного медиапродукта и монетизации 
информации. Благодаря трансмедиатехнологиям каналы массовой 
информации увеличили как онлайн, так и оффлайн-активность. Од-
ной из эффективных технологий выступает производство трансме-
диаисторий, заряженных стратегией коммуникативного интеракти-
ва. Трансмедиаповествование, как эффективный инструмент произ-
водства и распространения информации, позволяет информационной 
продукции стать еще более востребованной и разносторонней. Транс-
медиапроекты расширяются, видоизменяются, вовлекают в свое со-
здание потребителя.

Результаты исследования дают повод говорить об активном исполь-
зовании проектом «РБК Pro» стратегии коммуникативного интеракти-
ва с использованием различных трансмедийных технологий. Особен-
ностью рассказываемых «РБК Pro» историй является не строго объек-
тивное представление события, а то, что СМИ дает возможность ин-
терпретации. Творческие новации позволяют журналистам существен-
но расширить функциональную сферу своей деятельности, мультипли-
цируя — умножая и преображая результаты коммуникативного интер-
актива с аудиторией.

Использование инструментов трансмедиа — ответ журналистики 
на актуальные запросы своей аудитории. Современные интернет-СМИ 
с энтузиазмом осваивают технологии трансформации контента в угоду 
потребителю. И практика современной отечественной журналистики 
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уже демонстрирует образцы высокопрофессионального применения 
трансмедийных технологий. Трансформированный медиатекст выпол-
няет не только функцию извлечения коммерческой выгоды от прода-
жи медиапродукта, на чем настаивает медиаиндустрия, но и продуци-
рует вариативные имплицитные смыслы, перенося сложные проблемы 
в обыденность в человеческом представлений о должном и возможном 
путем интерпретации причин и последствий.

Библиографический список
Гамбарато Р. Р., Лапина-Кратасюк Е. Г., Мороз О. В. Панорама рос-

сийских трансмедиа: опыт картирования мультиплатформенных ини-
циатив // ШАГИ/STEPS. 2017. Т. 3, № 2.

Женченко  М.  Эволюция терминов «мультимедиа», «кросс-ме-
диа», «трансмедиа» в развитии цифрового сторителлинга // Studia 
Medioznawcze. 2016. № 4 (67).

Красий Л. А. Роль трансмедийных технологий в интернет-коммуни-
кации // Молодой исследователь Дона. 2017. № 4 (7).

Лукина М. М., Лосева Н. Г. Контент интернет-СМИ // Медиаконвер-
генция и мультимедийная журналистика: материалы к обучающим се-
минарам. Екатеринбург, 2010.

Мансурова В. Д. «Цифровая каллиграфия» современного журнали-
ста: Власть Digital контента // Вестник Московского университета. Се-
рия 10: Журналистика. 2017. № 4.

Никитенко А. А. Стратегии интерактивного взаимодействия в сете-
вых версиях печатных изданий // Современная филология : материа-
лы I Междунар. науч. конф. (Уфа, апрель 2011 г.). Уфа, 2011. С. 250–254. 
URL: https://moluch.ru/conf/phil/archive/23/613/.

Пильгун М. А. Тransmedia Storytelling: перспективы развития медиа-
текста // Медиаскоп. 2015. № 3.

Рузанова О. В. Трансмедиа: модель разборки // Издательские реше-
ния, 2017.

Соколова Н. Л. Трансмедиа и «интерпретативные сообщества» // Ме-
ждународный журнал исследований культуры. 2011. № 3.

Сумская А. С. Теоретико-методологические основания продюси-
рования трансмедийных проектов // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. 2015. № 5 (360). URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=23338714.

Gambarato R. Transmedia storytelling in analysis: The case of Final 
Punishment // Journal of Print and Media Technology Research. 2014. Vol. 3. 
No 2.



Статьи 29

Jenkins  H.  Convergence culture: Where old and new media 
collide. New York, 2006. URL: https://www.academia.edu/34091957/
Henry_Jenkins_Convergence_culture_where_old_and_new_media_collide

Jenkins H. The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles 
of  Transmedia Stor ytel l ing.  URL: henr yjenkins.org/2009/12/
the_revenge_of_the_origami_uni.

Lambert J. Digital Storytelling Cookbookand Travelling Companion 
version, Digital Diner Press. 2003.

Long  G. A.  Transmedia Storytelling  — Business, Aesthetics and 
Production at the Jim Henson Company. Master Thesis. Cambridge, 2007.

Meikle G., Young Sh. Media Convergence: Networked Digital Media in 
Everyday Life, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, Palgrave 
Macmillan, 2011.

Phillips  A.  A Creator’s Guide to Transmedia Storytelling: How to 
Captivate and Engage Audiences Across Multiple Platforms Hardcover. 
June 21, 2012. URL: http://www.amazon.com/Creators-Guide-Transmedia- 
Storytelling-Captivate/dp/0071791523.

Pratten R. Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide 
for Beginners. Seattle, 2011. P. 13–15.

Scolari C. A. Transmedia storytelling: Implicit consumers, narrative 
worlds, and branding in contemporary media production // International 
Journal of Communication. 2009. Vol. 3. № 4.

References
Gambarato R. R., Lapina-Kratasjuk E. G., Moroz O. V. Panorama rossijskih 

transmedia: opyt kartirovanija mul’tiplatformennyh iniciativ [Panorama of 
Russian Transmedia: An Experience of Mapping Multiplatform Initiatives] // 
STEPS. 2017. Т. 3, № 2.

Zhenchenko M. Evolyutsiya terminov «mul’timedia», «kross-media», 
«transmedia» v razvitii tsifrovogo storitellinga [Evolution of the terms 
«multimedia», «cross-media», «transmedia» in the development of digital 
storytelling]. Studia Medioznawcze. 2016. No 4 (67).

Krasiy L. A. Rol’ transmediynykh tekhnologiy v internet- kommunikatsii 
[The Role of Transmedia Technologies in Internet Communication]. Molodoy 
issledovatel’ Dona [Don’s young explorer]. 2017. No 4 (7).

Lukina M. M., Loseva N. G. Kontent internet-SMI [Internet media 
content]. Mediakonvergentsiya i mul’timediynaya zhurnalistika: materialy 
k obuchayushchim seminaram [Media Convergence and Multimedia 
Journalism: Materials for Training Seminars]. 2010. Yekaterinburg.



30 Филология и человек  •  № 1  •  2021

Mansurova V. D. «Tsifrovaya kalligrafiya» sovremennogo zhurnalista: 
Vlast» Digital kontenta [«Digital Calligraphy» of the Modern Journalist: 
The Power of Digital Content]. Vestnik moskovskogo universiteta. Seriya 10. 
Zhurnalistika [Moscow University Bulletin. Series 10. Journalism]. 2017. 
No 4.

Nikitenko A. A. Strategii interaktivnogo vzaimodeystviya v setevykh 
versiyakh pechatnykh izdaniy [Interaction Strategies in Online Print Editions]. 
Sovremennaya filologiya: materialy I Mezhdunar. nauch. konf. [Contemporary 
philology: materials of the 1st International. scientific. conf.]. Ufa, 2011. URL: 
https://moluch.ru/conf/phil/archive/23/613/.

Pil’gun M. A. Transmedia Storytelling: perspektivy razvitiya mediateksta 
[Transmedia Storytelling: prospects for the development of media text]. 
Mediaskop [Mediascope]. 2015. No 3.

Ruzanova O. V. Transmedia: model’ razborki [Transmedia: disassembly 
model]. Izdatel’skie resheniya [Publishing solutions], 2017.

Sokolova N. L. Transmedia i «interpretativnye soobshchestva» [Transmedia 
and «interpretive communities»]. Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy 
kul’tury [International Journal of Cultural Research]. 2011. No3.

Sumskaya A. S. Teoretiko-metodologicheskiye osnovaniya prodyusirovaniya 
transmediynykh proyektov [Theoretical and methodological foundations for 
producing transmedia projects]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo 
universiteta [Chelyabinsk State University Bulletin]. 2015. No 5 (360). URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23338714.

Gambarato R. Transmedia storytelling in analysis: The case of Final 
Punishment. Journal of Print and Media Technology Research. Vol. 3. 2014. 
No. 2.

Jenkins  H.  Convergence culture: Where old and new media 
collide. New York, 2006. URL: https://www.academia.edu/34091957/
Henry_Jenkins_Convergence_culture_where_old_and_new_media_collide.

Jenkins H. The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles 
of  Transmedia Stor ytel l ing.  URL: henr yjenkins.org/2009/12/
the_revenge_of_the_origami_uni.

Lambert J. Digital Storytelling Cookbookand Travelling Companion 
version, Digital Diner Press. 2003.

Long  G. A.  Transmedia Storytelling  — Business, Aesthetics and 
Production at the Jim Henson Company. Master Thesis. Cambridge, 2007.

Meikle G., Young Sh. Media Convergence: Networked Digital Media in 
Everyday Life, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, Palgrave 
Macmillan, 2011.



Статьи 31

Phillips  A.  A Creator’s Guide to Transmedia Storytelling: How to 
Captivate and Engage Audiences Across Multiple Platforms Hardcover. 
June 21, 2012. URL: http://www.amazon.com/Creators-Guide-Transmedia- 
Storytelling-Captivate/dp/0071791523.

Pratten R. Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide 
for Beginners. Seattle: CreateSpace, 2011.

Scolari C. A. Transmedia storytelling: Implicit consumers, narrative 
worlds, and branding in contemporary media production // International 
Journal of Communication. Vol. 3. 2009. No 4.



32 Филология и человек  •  № 1  •  2021

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАКОВ ПЕСЕННО-
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В ТЕКСТАХ ЖАНРОВ  

«РОК» И «ПОП»

Е. В. Бакланова, И. Ю. Колесов

Ключевые слова: песенно-поэтический текст, поп, рок, жанры, при-
знаки текста.

Keywords: song-and-poetry text, pop, rock, genres, text features.

DOI 10.14258/filichel(2021)1-03

Формирование типов текстов, т. е. разграничение между особен-
ностями разных видов текста в процессе их становления, про-
исходит в тесной связи с историческими процессами в дан-

ной языковой общности и, как нам представляется, является реакци-
ей на все изменения, происходящие в культуре и обществе. Так, в эпоху 
развития книгопечатания особое внимание уделяется художественно-
му тексту, представленному поэзией и прозой, которые, в свою очередь, 
классифицируются по жанрово-стилистическим, тематическим и дру-
гим параметрам. В процессе становления и развития теле- и радиове-
щания особую популярность приобретает медиатекст: новостной тип 
текста и реклама. В век развития информационных технологий появ-
ляются короткие сообщения на мобильный телефон, в чате (обмен со-
общениями в системе Интернет: в различных сервисах и приложени-
ях), в директе (обмен личными сообщениями в системе Instagram) и др.

Обращение к песенно-поэтическому тексту как художественно-
музыкальному произведению происходит наиболее активно в пери-
од популяризации грамзаписи, радиовещания, а затем и сети Интер-
нет, поэтому песенно-поэтический текст становится не просто везде-
сущим, но и международным феноменом. Определяя песню как текст, 
необходимо обратиться к понятию текста и его признакам, а учиты-
вая многоаспектность текста, выделить основные критерии для раз-
граничения различных манифестаций текстов. В качестве критериев 
текста как речевого вербального произведения выделим главные при-
знаки текста: семиотический, структурный, смысловой, функциональ-
ный и коммуникативный.

С точки зрения семиотики текст является достаточно широким по-
нятием, трактуется учеными как осмысленная словесная последова-
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тельность или определенным образом устроенная совокупность лю-
бых знаков [Волков, 1966; Соломоник, 2009; Чертов, 1993]. В рамках 
общей трактовки текста основную роль играют формальная связность 
и содержательная цельность. Понятие текста в семиотическом ключе 
не обязательно связано только с естественным языком. В любой зна-
ковой системе могут быть созданы семиотические объекты, подобные 
тексту, имеющие некую структуру, целостное значение и связность, т. е. 
определенные признаки текста. Поэтому к текстам с точки зрения се-
миотики можно отнести картины, таблицы, ноты, ритуалы, кинофиль-
мы, а также песни, а интерпретация культуры как текста имеет давнюю 
традицию в культурологии и филологии, сложившись под влиянием 
классических работ Р. Барта, М. М. Бахтина, В. С. Библера, Ю. М. Лот-
мана. Используемое нами понятие «песенно-поэтический текст» вклю-
чает в себя все признаки текста как в широком семиотическом понима-
нии (словесный ряд, создающий содержание, и музыка, воплощающая 
форму), так и с точки зрения функционального, структурного, комму-
никативного признаков (песенно-поэтический текст повествует, описы-
вает окружающую обстановку, отражает рассуждение автора в художе-
ственном стиле, а также эмоциональные переживания и оценки автора).

Песенно-поэтический текст и его типы могут быть проанализирова-
ны с разных позиций. В частности, с точки зрения заключенной в нем 
информации данный вид текста является информационным един-
ством, целостным завершенным речевым произведением. В аспекте 
психологии его создания песенно-поэтический текст является творче-
ским актом автора, вызванным определенной целью, и рассматривает-
ся как продукт речемыслительной деятельности автора-исполнителя. 
С позиций прагматики песенно-поэтический текст выступает в каче-
стве аудиально-вербального музыкально-речевого материала для вос-
приятия и интерпретации. Песенная поэзия как особый вид дискурса 
рассматривается как коммуникативная деятельность, и соответствен-
но устанавливается характер ее социальной и ситуативной обуслов-
ленности [Шевченко, 2009]. В частности, анализируя англоязычный 
песенный дискурс, Ю. Е. Плотницкий рассматривает его как «корпус 
текстов песенной лирики английских и американских авторов, огром-
ное разнообразие которых обусловлено прагматическими, социокуль-
турными и психологическими особенностями как авторов, так и си-
туации предъявления песенного текста адресату» [Плотницкий, 2002, 
с. 182]. В нашем анализе песенно-поэтического текста фокус прихо-
дится на текст, его семантико-прагматические, грамматические, сти-
листические свойства, выраженные в характерных языковых призна-
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ках, а сложный по характеру социальных и личностных проявлений пе-
сенный дискурс не является центральным предметом изучения. В лин-
гвистическом плане песенно-поэтический текст описывается в аспекте 
его структуры, речевой организации, стилистики, синтаксиса и шире — 
в рамках установок и категорий лингвистики текста.

В анализе песенно-поэтических текстов были использованы как об-
щенаучные, так и лингвистические методы исследования. В процессе 
выявления особенностей вербальной и авербальной составляющих, ха-
рактерных для песенно-поэтического текста, используется дедуктив-
ный метод. На этапе дифференциации песенно-поэтических текстов 
и выявления их жанровой принадлежности используются индуктив-
ный и сравнительный методы. При рассмотрении феномена песенно-
поэтического текста как системы взаимосвязанных элементов, функ-
ционирующих в рамках конкретной структуры, реализуется системно-
функциональный подход. Определяя жанровые особенности песенно-
поэтических текстов, мы использовали также метод синтагматическо-
го анализа, метод стилистического анализа. В ходе исследования и ин-
терпретации текстов различной жанровой принадлежности применяе-
мые приемы и методы сложились в комплексный комбинированный 
вербально-авербальный метод определения жанровой принадлежно-
сти песенно-поэтических текстов, который состоит в анализе их тексто-
вой и музыкальной составляющих, соотносящихся друг с другом на ос-
нове выявления взаимообусловленных и взаимонаправленных при-
знаков вербального и авербального компонентов данного типа текста.

Рассмотрим песенно-поэтический текст “Do I Wanna Know?” ан-
глийской рок группы “Arctic Monkeys”. Автор-исполнитель Алекс Тер-
нер отличается особой скромностью как в жизни, так и в творчестве, 
он не слишком расположен к открытому выражению мыслей и чувств, 
что отмечают его коллеги по сцене и другие британские поэты и ар-
тисты, такие как Саймон Армитедж, Кейт Моссмэн, Майк Лоз, Саша 
Фрер-Джоунз. В содержании большинства композиций группы “Arctic 
Monkeys” прочитывается драматизм ситуации, одиночество, тайное 
воздыхание, романтичная натура лирического героя, его диалог с са-
мим собой и отсутствие храбрости к прямому выражению чувств. Ли-
рический герой в музыкальных произведениях “Arctic Monkeys” это 
и есть автор-исполнитель, он же вокалист Алекс Тернер, который в сво-
ей реальной жизни прошел нелегкий путь к завоеванию сердца своей 
супруги. В рассматриваемом песенно-поэтическом тексте автор зача-
стую обращается к вопросительным предложениям, которые выража-
ют те его состояния, которые волнообразно, одно за другим захлесты-
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вают его сознание. Вопросы являются отражением его неуверенности, 
внутреннего рассуждения, потоком мысли, не предполагающим пря-
мого ответа адресата:

Have you got color in your cheeks?,
Do you ever get that fear that you can’t shift the type that sticks around like 
summat in your teeth?,
Have you no idea that you’re in deep?,
How many secrets can you keep?,
So have you got the guts?
Само название этой песни “Do I wanna know (if this feelin’ flows both 

ways)?” является вопросом, который обобщает все вышесказанное и за-
дает “ключ” к смысловой нагрузке всего произведения. Идея автора 
не в том, чтобы получить конкретный ответ на вопрос: взаимна ли его 
любовь, а в том, чтобы поделиться своими догадками и сомнениями 
с реципиентом. Именно поэтому в ключевом вопросительном предло-
жении автор обращается не ко второму лицу, а к первому — т. е. к себе 
самому, размышляя: а интересно ли ему самому будет знать, взаим-
но ли его чувство.

Развитие мысли автора, а также идеи произведения происходит 
благодаря использованию ряда художественных приемов, которые мы 
определили посредством семантической интерпретации в ходе контек-
стуального анализа произведения, в частности, метафоры “color in your 
cheeks”, которая необходима автору для обозначения чувства влюблен-
ности, когда от любого неловкого момента краснеют щеки. Еще одна 
метафора “aces up your sleeve” предполагает скрытность и таинствен-
ность, которые ассоциируются с его чувствами, возможно, он предпо-
лагает, что объект его любви также скрывает что-то от чужого взора.

Высказывание, представленное эллиптическим предложением с со-
кращенными грамматическими формами и разговорными варианта-
ми лексики, been wonderin’ if your heart’s still open and if so, I wanna know 
what time it shuts, изобилует метафорическим содержанием, в нем про-
водится параллель между дверью магазина и сердцем адресата, т. е. ав-
тор не спрашивает напрямую, а как бы намекает на возможность занять 
свободное место в сердце лирической героини. Сокращения и колло-
квиализмы summat (something like that), ‘cause (because), spillin’ (spilling), 
sorta hopin’ (sort of hoping), sayin’ (saying), crawlin’ (crawling), (callin’) 
(calling), wonderin’ (wondering), wanna (want to) не просто придают про-
изведению неофициальный характер, они указывают на то, что автор 
находится в окрыленном состоянии, скорее даже в опьяненном, по-
скольку с трудом может добраться до главной героини и связать в сво-
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ей речи воедино несколько сокращенных слов: “Ever thought of callin’ 
when You’ve had a few?” Под эллипсисом You’ve had a few автор подразу-
мевает “пропустить несколько рюмашек” (to have a few drinks), что под-
тверждает нашу интерпретацию.

В тексте также присутствует сравнение sticks around like summat in 
your teeth, к которому прибегает автор для того, чтобы сравнить свое 
чувство с чем-то, застрявшим между зубов и не дающим покоя. Это 
также подчеркивает фразовый глагол stick around («задерживаться на-
долго, не покидать данного места»), что способствует формированию 
идеи продолжительного увлечения лирического героя своей героиней 
и отчасти одержимостью ею, и аналогичная идея выражена фразовым 
глаголом think through («тщательно обмысливать»). Ряд фразеологиз-
мов характеризуют состояние героя: you’re in deep («ты влюбилась»), to 
fall for («увлечься, попасться на удочку») продолжают завуалированно 
раскрывать любовную линию песенно-поэтического текста. Исполь-
зование таких фразеологических единиц, как have the guts («решиться, 
осмелиться»), on the cusp («на грани») показывает, что вот-вот главный 
герой будет готов открыть правду и признаться по всем, но пока ему 
не хватает храбрости для этого.

В синтаксическом анализе выделяются сложноподчиненные пред-
ложения — в данном тексте они подчеркивают всю сложность ситуа-
ции и внутренний конфликт персонажа (его сомнения):

Do you ever get that fear that you can’t shift the type that sticks around like 
summat in your teeth?;
Have you no idea that you’re in deep?;

‘Cause there’s this tune I found that makes me think of you somehow and I 
play it on repeat until I fall asleep, spillin’ drinks on my settee;
(Baby, we both know) That the nights were mainly made for sayin’ things 
that you can’t say tomorrow day.
Формы косвенных наклонений способствуют созданию атмосферы 

еще не реализованных действий, не состоявшихся состояний персо-
нажей. Так, в предложении We could be together if you wanted to значе-
нием формы условного наклонения является потенциально возмож-
ная ситуация, которая будет иметь место, если только героиня про-
явит свое желание быть вместе с главным героем. Драматизм и в то же 
время романтизм всего песенно-поэтического произведения состо-
ит в том, что автор остается наедине со своими мыслями, он оди-
нок, он вновь и вновь задает себе один и тот же вопрос, о чем свиде-
тельствует пред-припевная часть, и переключает внимание реципи-
ента на более детальные моменты собственных сомнений в части ку-
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плетов. В припевной, наиболее акцентируемой с музыкальной точ-
ки зрения части произведения, автор наполняется большей решимо-
стью на пике собственного опьянения и все же направляется к объ-
екту своей любви, однако результат этого жеста остается неизвест-
ным для интерпретатора.

Обратимся к построению произведения. Наличие таких элемен-
тов, как куплет (verse), пред-припев (prechorus), припев (chorus), име-
ет большое значение для плавного выражения авторской мысли. В пе-
сенно-поэтических произведениях различных жанров куплет погружа-
ет реципиента в суть произведения, пред-припев готовит реципиента 
к восприятию пикового смыслового и музыкального момента, а припев 
представляется кульминацией, которая не всегда имеет однозначный 
и единственный смысл. Мелодия и текст состоят из равных построений, 
что означает то, что если в музыке есть деление на куплет, пред-припев 
и припев, которые связаны между собой бриджем (переходным фраг-
ментом в музыкальной форме), то и в словесной форме данное деление 
часто находит отражение посредством изменения поэтического ритма 
или рифмы. Перед припевом имеется сигнальная часть, функция кото-
рой состоит в подготовке слушателя к изменению в членении песенно-
поэтического текста, и тем самым помогает интерпретатору соединять 
воедино различные элементы текста. Подобная роль фрагмента текста 
демонстрирует один из важнейших признаков текста — когезию. По-
кажем сказанное на примере анализируемого текста:

Куплет:
Have you got color in your cheeks?
Do you ever get that fear that you can’t shift the type
That sticks around like summat in your teeth?
Are there some aces up your sleeve?
Have you no idea that you’re in deep?
I’ve dreamt about you nearly every night this week
How many secrets can you keep?

‘Cause there’s this tune I found
That makes me think of you somehow and I play it on repeat
Until I fall asleep, spillin’ drinks on my settee
Пред-припев:
Do I wanna know
If this feelin’ flows both ways?
(Sad to see you go) Was sorta hopin’ that you’d stay
(Baby, we both know) That the nights were mainly made
For sayin’ things that you can’t say tomorrow day
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Припев:
Crawlin’ back to you
Ever thought of callin’ when
You’ve had a few?
‘Cause I always do
Maybe I’m too
Busy bein’ yours”
To fall for somebody new
Now, I’ve thought it through
Crawlin’ back to you
Куплет:
So have you got the guts?
Been wonderin’ if your heart’s still open
And if so, I wanna know what time it shuts
Simmer down an’ pucker up, I’m sorry to interrupt
It’s just I’m constantly on the cusp of tryin’ to kiss you
I don’t know if you feel the same as I do
But we could be together if you wanted to … 
(Бридж будет соединять основную часть песни с  финальным 

припевом).
(Arctic Monkeys — Do I wanna know?)

Аналогичная структура характерна и для песенно-поэтических тек-
стов жанра «поп». Однако смысловая нагрузка и стиль поп-произведе-
ний отличается от произведений жанра «рок», что находит отражение 
в используемых в них средствах выразительности.

Песенно-поэтический текст “Writing’s on the Wall” британского авто-
ра-исполнителя Сэма Смита является основным саундтреком к филь-
му о Джеймсе Бонде под названием “Спектр”. Выбор данного произве-
дения в качестве сопровождающей линии к фильму о смелом, сильном 
и решительном агенте обоснован как текстуально, так и музыкально. 
Автор-исполнитель создавал песенно-поэтический текст, отталкива-
ясь от характеристик агента разведки: опытность (I’ve been here before, 
But always hit the floor), разборчивость (But with you I’m feeling something 
that makes me want to stay), решительность (I never shoot to miss), прямо-
линейность (But with you I’m feeling something that makes me want to stay), 
хитрость и осторожность (If I risk it all could you break my fall?), твердый 
стержень (This is something I gotta face), влюбчивость (I want to feel love 
run through my blood).
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В рассматриваемом тексте читается сильный характер героя, ко-
торый не имеет ничего общего с романтической натурой героя текста 

“Do I wanna know”, персонаж “Writing’s on the Wall” видит в одиночестве 
свою силу и отсутствие рисков. Осознав, что он влюбляется (How do I 
live? How do I breathe? When you’re not here I’m suffocating. I want to feel 
love run through my blood), герой боится потерять себя и рискнуть всем, 
что у него есть (Tell me is this where I give it all up? For you I have to risk it all 
‘Cause the writing’s on the wall). Чувство любви герой считает чем-то опас-
ным, что подчеркивает метафора в названии песни “Writing’s on the 
Wall”, означающим предзнаменование, знак к тому, что что-то должно 
неминуемо произойти. Это чувство скорее настораживает героя (But 
I feel like a storm is coming), чем вдохновляет или терзает, как это было 
в песенно-поэтическом тексте “Do I wanna know”. Тайное воздыхание, 
романтика, диалог с самим собой и отсутствие смелости выразить 
свои чувства напрямик не присущи этому персонажу, и если он зада-
ет вопросы, то делает это скорее риторически: “How do I live? How do I 
breathe?” Но вопросительные высказывания не являются отражением 
его неуверенности, они в большей мере констатируют то, что необхо-
димо подстраиваться под новые обстоятельства.

Лингвостилистические средства, представленные в данном тек-
сте, немногочисленны и не характеризуются разнообразием. Посколь-
ку главный герой является секретным агентом, прослеживаются ме-
тафоры, в которых истинная суть вещей оказывается скрытой: storm 
is coming, writing’s on the wall, a million shards of glass. Олицетворение A 
million shards of glass that haunt me from my past и образные высказы-
вания As the stars begin to gather, When all hope begins to shatter придают 
произведению естественность благодаря использованию общеприня-
тых средств выразительности, имеющих «стертую» образность. Гла-
гол to haunt из лексико-семантической группы детектива использует-
ся автором с целью нагнетания обстановки, что характерно для сюже-
та боевика.

Видовременные глагольные формы перфекта и прогрессива способ-
ствуют передаче антитезы, которая подчеркивает ценность тех чувств, 
которые испытывает главный герой: I’ve been here before. But always hit 
the floor. I’ve spent a lifetime running and I always get away. But with you I’m 
feeling something. Превалирование личного местоимения первого лица 
единственного числа говорит о самолюбии и эгоизме персонажа, кото-
рый переживает о грядущих изменениях в его жизни, рисках, которые 
понесет он, и о результате, который достанется ему. В тексте прослежи-
вается его прагматичный взгляд на любовь и чувства, герой не жела-
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ет делать первый шаг, если не будет гарантий успеха: If I risk it all could 
you break my fall?

Говоря о структуре песенно-поэтического текста “Writing’s on the 
Wall”, мы также обнаруживаем наличие куплета (verse), пред-припева 
(prechorus) и припева (chorus). В плане структурного построения отли-
чия от проанализированного выше текста “Do I wanna know” не просле-
живается. В тексте также есть деление на куплет, пред-припев, припев, 
а промежуточное звено, называемое бриджем, в этой песне представ-
лено слабо, но есть небольшой нарастающий проигрыш перед припе-
вом, предполагающий подготовку к припевной части. Внутреннее чле-
нение музыкальной формы на части соответствует членению поэтиче-
ского текста, в чем и проявляется их взаимосвязанность. Перед припе-
вом внутри куплета происходит нарастание мелодии, что готовит слу-
шателя к изменению в членении песенно-поэтического текста, тем са-
мым скрепляя куплет и припев, и соответственно, в данном тексте на-
блюдается когезия:

 
Куплет:
I’ve been here before
But always hit the floor
I’ve spent a lifetime running
And I always get away
But with you I’m feeling something
That makes me want to stay
 
I’m prepared for this
I never shoot to miss
But I feel like a storm is coming
If I’m gonna make it through the day
Then there’s no more use in running
This is something I gotta face
Пред-припев:
If I risk it all
Could you break my fall?
Припев:
How do I live? How do I breathe?
When you’re not here I’m suffocating
I want to feel love, run through my blood
Tell me is this where I give it all up?
For you I have to risk it all
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‘Cause the writing’s on the wall.
Куплет:
A million shards of glass
That haunt me from my past
As the stars begin to gather
And the light begins to fade
When all hope begins to shatter
Know that I won’t be afraid …”
(Sam Smith — Writing’s on the wall).
Лингвостилистические средства данного песенно-поэтического тек-

ста в полной мере выражают особенности текста жанра «поп». Песен-
но-поэтические тексты этого жанра часто изобилуют личными место-
имениями первого лица единственного числа, метафорами, отличают-
ся разнообразием глагольных видовременных форм, использованием 
антитезы. Текст содержит размышления, обращенные в первую оче-
редь к самому автору (герою). Особенности песенно-поэтического тек-
ста жанра «поп» подразумевают аналогичные художественному тексту 
эмоционально воздействующие средства выразительности. Однако ко-
личественная составляющая этих явлений значительно меньше в тек-
стах жанра «поп», что зачастую связано с немногословием и более кон-
кретным выражением мысли в произведениях данного жанра.

Сравнивая тексты двух жанров, можно обобщить их общие чер-
ты и выделить различия. В целом, лингвостилистические средства пе-
сенно-поэтического текста в полной мере выражают особенности ху-
дожественного текста. Так, песенно-поэтические тексты жанра «рок» 
часто изобилуют вопросительными высказываниями во внутренней 
речи автора, размышлениями, обращенными как к самому автору, так 
и к другому объекту или же высшей силе, стихии, Богу. Особенности 
песенно-поэтического текста жанра «рок» состоят в том, что, как и в ху-
дожественном тексте, в нем используются в целом такие же экспрес-
сивные средства языка: эпитеты, метафоры, эллипсис, сравнения и др. 
Как и в художественном тексте, в экспрессивной функции могут ис-
пользоваться фразеологизмы, сокращенные формы, разнообразные 
видовременные формы глагола, сложноподчиненные предложения, по-
вторы личных местоимений.

Рассматриваемые нами тексты жанров «поп» и «рок», как мы пока-
зали, являются произведениями, имеющими художественное, эстети-
ческое, этическое содержание, и их восприятие и интерпретация тре-
буют внимания и определенной мыслительной деятельности. Эти каче-
ства, несомненно, являются признаками песенно-поэтических текстов, 
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по которым они должны быть причислены к художественным текстам. 
Как известно, изучение текста как составляющей реальной коммуни-
кации привело к первоначальному делению текстов на нехудожествен-
ные и художественные. Нехудожественные тексты характеризуются 
установкой на однозначность восприятия, художественные — на не-
однозначность [Тураева, 1986].

При том, что данное разграничение оказывается достаточно очевид-
ным, строгим и практически не подвергается сомнению, становление 
общей типологии текста, охватывающей его многочисленные разновид-
ности, оказалось длительным процессом. Очевидно, что причиной вы-
ступает сущность самого текста как высшей формы языковой и комму-
никативной реальности, в силу чего его анализ охватывает различные 
аспекты его системно-языковой организации и коммуникативно-язы-
ковой природы. По известной мысли Ю. М. Лотмана, текст имеет глу-
бокую связь с культурой и наряду с понятиями слова, знака, языка по-
нятие текста лежит в основании моделей культуры и может относиться 
в данном ряду понятий к числу универсалий культуры [Лотман, 1992, 
c. 216], т. е. таких, сущность и значимость которых обусловлены чело-
веком, его мышлением и языком, его культурой в принципе. Это весь-
ма значимо для понимания сущности текста, поскольку текст связыва-
ется не исключительно с языком, языковым знаком, системой единиц 
языка и их функционированием, а с человеческой психической и когни-
тивной организацией, с его ментальной деятельностью и с тем, как ор-
ганизована вербальная коммуникация человека говорящего.

Критерии определения текста, как следует из анализа ряда работ, 
посвященных тексту, обширны [Валгина, 2004; Кубрякова, 2001; Галь-
перин, 2019; Бабенко и др., 2003; Чернявская, 2016; Чернявская, 2002], 
что имеет непосредственное отношение к тому, чем является текст — 
это сложный языковой знак, совмещающий в себе семиотическую (вер-
бально-языковую) природу и коммуникативную направленность, ре-
презентирующий человека говорящего и его осмысление мира и в том 
числе интерпретацию ситуации общения. В основе доминирующей 
функции текста — его коммуникативной функции, как правило, при-
знается такая категория текста, как текстуальность, являющаяся слож-
ным комплексом признаков текста, квалифицирующих его как текст 
и отражающих обобщение представления о тексте в самосознании го-
ворящего индивида [Гальперин, 2019; Чернявская, 2002; Николаева, 
2018]. Как отмечает В. Е. Чернявская, в анализе отдельного текста пред-
полагают, что он является представителем типа текста — канонизиро-
ванной модели, инварианта его производства и восприятия. По ее мне-
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нию, тип текста складывается из прототипических текстообразующих 
признаков, повторяющихся и строго обязательных для создания но-
вых текстов того же типа. Соответственно, описание какого-либо тек-
ста предполагает выявление «инвариантных текстообразующих па-
раметров, определяющих сущностные характеристики одного текста 
по сравнению с другими» [Чернявская, 2002, с. 231].

Всякий текст (тип текста) следует рассматривать в единстве его 
функций, общетематического членения и поверхностной (форматив-
ной) структуры. Из этого можно сделать предположение о том, что тип 
текста зависит от установления его функциональной специфики, осо-
бенностей содержательного членения (семантической структуры) и ха-
рактера структурной организации его формы (поверхностной структу-
ры). Укажем также и на то, что в тексте реализуется его автор — чело-
век говорящий, и текст относится к наиболее очевидным для носите-
ля языка реальностям, и способы его интуитивного выделения не ме-
нее укоренены в сознании современного человека, чем способы отгра-
ничения и выделения слова.

Говоря о критериях текста, Е. С. Кубрякова отмечает, что имеющее-
ся разнообразие и многообразие самих речевых произведений, по от-
ношению к которым используется обозначение «текст», является пора-
зительно большим. Трудности определения понятия «текст» очевидны 
и объясняются тем, что «сведение всего множества текстов в единую 
систему так же сложно, как и обнаружение за всем этим множеством 
того набора достаточных и необходимых черт, который был бы обяза-
тельным для признания текста образующим категорию классическо-
го, аристотелевого типа» [Кубрякова, 2001, с. 73]. Сказанное позволяет 
в интерпретации типа текста видеть некие самые очевидные его раз-
новидности, проявляющиеся в «пучках» релевантных признаков. Во-
прос о том, что включается в признаки текста, также имеет свою ис-
торию (сама лингвистика текста формировалась как изучение одной 
из основных языковых функций — функции создания текста [Хэлли-
дей, 1978, с. 139], результатом которой и становится образование тек-
стов разных типов, жанров, направленности, прагматической ориен-
тированности и т. п.).

Сущность каждого из имеющихся в лингвистике признаков текста 
мы оставляем за рамками данной статьи, так как для нашего исследо-
вания значимо само наличие категориально различающихся признаков 
текста, которые востребованы в общей типологии текстов. При опреде-
лении текстовой принадлежности к конкретному типу оказывается не-
достаточно какого-либо одного критерия, так как текст является мно-



44 Филология и человек  •  № 1  •  2021

гоаспектным феноменом. Однако, поскольку все же выделены функ-
ционально-смысловые типы художественного текста — описание, по-
вествование, рассуждение, — можно полагать, что для художественно-
го текста своя типология, ориентированная на родо-жанровые призна-
ки, уже сложилась [Валгина, 2003, с. 76].

Для анализа текста в рамках лингвистики текста, теории текста, 
по замечанию З. Я. Тураевой, характерно «объяснение лингвистических 
фактов не только с помощью лингвистических же фактов — сочетае-
мости языковых знаков, их распределения в речевой цепи, но и широ-
кое привлечение экстралингвистических факторов: ситуации порожде-
ния и восприятия текста, коммуникативной и прагматической установ-
ки автора, соотнесение писателем созданной в тексте модели мира с са-
мим этим миром» [Тураева, 1982, с. 7]. Данный аспект анализа текста 
обусловлен направленностью его изучения с позиции интерпретатора — 
читателя, реципиента. Эту основную идею — понимание сущностных 
признаков текста как объекта лингвистики и филологии — развива-
ют авторы исследований текста в современной парадигме лингвисти-
ки XX–XXI веков. Текст как лингво-коммуникативный феномен репре-
зентирует участников коммуникативного акта в так называемой тексто-
вой личности Homo Loquens, он обладает признаками эвокативности 
и ситуативности, а механизм существования текста обусловливается 
возможностью его коммуникативной трансформируемости [Чувакин, 
2004а; Чувакин, 2004б; Текст в коммуникативном пространстве … 2011].

Песенно-поэтический текст как вид художественного текста также 
различается по жанрам, складу, формам исполнения, сферам бытова-
ния и другим своим характеристикам. В песенно-поэтическом тексте 
как разновидности текста, подобно креолизованному тексту объеди-
нены вербальный и авербальный (музыкальный) компоненты. Его со-
держательный аспект формируется языковыми (вербальными) сред-
ствами в текстовой форме, а авербальный компонент также является 
формой, но иной семиотической природы. Их единство объективиру-
ется в песнях, как в музыкально-поэтических произведениях. Песни, 
по мнению В. А. Васиной-Гроссман, включают различные жанры, од-
нако их тексты обычно представляют собой особый жанр поэзии, ко-
торый отличают «чёткость композиции, совпадение синтаксических 
и структурных граней (равенство строфы и законченной мысли, стро-
ки и фразы)» [Васина-Гроссман, 1973].

Связь между музыкой и речевой музыкальностью известна давно, 
она проявляется в сходстве двух видов интонации — речевой и музы-
кальной. Отечественный академик музыковед Б. В. Асафьев описывал 
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речевую и музыкальную интонации совместно, полагая, что у них об-
щие истоки — синкретическая музыкально-речевая деятельность. Роль 
музыкальной стороны высказывания в процессе этой деятельности со-
стоит в выражении эмоциональной экспрессии, а роль слова — в оформ-
лении мысли, кристаллизации концептуального содержания. Описы-
вая тон, тональность, интонационность, интонирование в музыке как ее 
фундаментальную основу и «закон интонации как высказывания мыс-
ли и чувства в речи словесной или музыкальной», Б. В Асафьев указы-
вает, что по аналогии с тем, как ритмико-тембровые характеристики 
позволяют свободно различать голос матери, любимой женщины, сво-
его ребенка и т. д.; передаваемый в речи и музыке эмоционально-тем-
бровый образ — не зависит от смысла слова, фразы, но является смыс-
ловым, содержательным в отношении тонуса звучания — гнева, ласки, 
привета, ужаса и т. д. [Асафьев, 1963, с. 246]. Общая природа музыкаль-
ной и речевой интонации порождает их семантическое сближение, даю-
щее основание для их анализа на единой основе [Ярмухаметова, 2018].

Для песенно-поэтического текста характерен особый тип связи ме-
жду музыкой и словом. Мелодия песни является обобщённым, итого-
вым выражением образного содержания текста в целом, она обычно 
не связана с отдельными поэтическими образами или речевыми инто-
нациями текста. Как мелодия, так и текст состоят из равных построе-
ний, а в музыке еще и одинаковых строф или куплетов (часто с рефре-
ном — припевом). Внутреннее членение музыкальной строфы (купле-
та) на части также соответствует расчленению строфы поэтической.

В заключение данного сопоставительного исследования представ-
ляется важным отметить, что песенно-поэтические тексты как соеди-
нения компонентов разных семиотических систем — естественного 
языка и музыки — могут анализироваться с точки зрения смыслового, 
структурного, семиотического аспектов и их стилевого единства. Сово-
купность признаков песенно-поэтических текстов, выявляемых в ходе 
анализа данных аспектов, позволяет отграничивать песенно-поэтиче-
ские тексты одного жанра от другого.
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На современном этапе эволюции научной мысли не ослабевает 
исследовательский интерес лингвистов к изучению различных 
типов дискурса, особенностей профессионально-ориентиро-

ванной коммуникации, а также тех или иных стратегий речевого по-
ведения коммуникантов. Исследования профессионально-ориентиро-
ванного дискурса, понимаемого как целенаправленная речевая деятель-
ность, характеризующаяся общностью знаний коммуникантов и сте-
реотипностью ситуации общения, протекающая в соответствии с при-
нятыми в данной профессиональной среде правилами и стандартами 
[Шатурная, 2009, с. 175], ведутся в рамках ряда научно-исследователь-
ских парадигм, тем не менее, их основой выступает сочетание тексту-
ального и контекстуального анализов дискурса. В свою очередь про-
ведение текстуального анализа подразумевает детальный анализ тек-
ста — анализ всех языковых уровней, в том числе лексического, а также 
познание количественной составляющей языка, что приобретает осо-
бую значимость и актуальность на современном этапе развития лин-
гвистики [Викторова, 2013].

В центре внимания в работе находятся англоязычные тексты, тема-
тически относящиеся к искусству, религии, праву, репрезентирующие 
собой определенные формы манифестации профессионально-ориенти-
рованного дискурса. Предметом исследования выступают терминоло-
гические единицы, используемые в англоязычных искусствоведческих, 
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религиозных и правовых текстах. При этом приоритетными задачами 
настоящей статьи являются: а) осуществление комплексного сравни-
тельного анализа терминологического поля сфер искусства, религии 
и права; б) проведение статистического анализа результатов, репрезен-
тирующего дистрибуцию терминологических моделей сфер искусства, 
религии и права в масштабе рассматриваемой выборки.

Следует отметить, что терминосистема, представляя упорядоченную 
совокупность терминов, выражающих систему понятий специальной 
сферы человеческой деятельности, т. е. лексический состав языка на-
уки и техники, выступает языковой основой профессионально-ориен-
тированного дискурса, поскольку, как отмечает В. А. Виноградов, она 
формирует и поддерживает в семантике термина две тенденции — «два 
модуса существования терминов — в системе и в специальном дискур-
се» [Виноградов, 2014, с. 368].

Исходя из понимания дискурса как «совокупности тематически со-
отнесенных текстов» [Чернявская, 2001, с. 16] и опираясь на стратегии 
дискурсивного анализа, считаем, что проведение структурного анали-
за терминологических единиц представляет собой один из ключевых 
аспектов изучения профессионально-ориентированного дискурса, по-
зволяющих определить наиболее частотные модели терминов, исполь-
зуемые в той или иной дискурсивной сфере.

Лингвистическая наука сегодня насчитывает огромное множество 
работ, посвященных описанию природы термина, выявлению его клю-
чевых характеристик и свойств, изучению его внутренней природы, 
обусловленной наличием связи с профессиональной коммуникацией, 
проблемами репрезентации знаний в терминосистемах. Тем не менее 
единого понимания и подхода, дающего исчерпывающее объяснение 
термину, не существует. Так, одни исследователи подчеркивают функ-
циональную составляющую термина [Гринев, 1993], вторые отождеств-
ляют его со словом или словосочетанием, формулирующим профес-
сиональное понятие [Головин, Кобрин, 1987; Суперанская, 2004], тре-
тьи указывают на наличие у термина определенного набора признаков, 
таких как наличие дефиниции, конкретная сфера употребления, эмо-
циональная нейтральность, независимость от контекста и др. [Капана-
дзе, 2005], четвертые рассматривают термины как инструмент позна-
ния и обобщения профессионально значимых знаний [Манерко, 2003; 
Новодранова, 2003; Козловская, 2017].

На наш взгляд, все перечисленные определения валидны, а факт су-
ществования множества классификаций, трактовок и приемов в иссле-
довании терминологических единиц свидетельствует об актуальности 
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и чрезмерной значимости той или иной терминологии в контексте все-
го человечества [Миньяр-Белоручева, Овчинникова, 2011]. Тем не ме-
нее существующие в лингвистической науке классификации терминов 
(см. табл.) [Ачкасов, 2013; Литовченко, 2006; Саитова, 2015] не отвеча-
ют требованиям настоящего исследования, поскольку основываются 
на одном отдельно взятом признаке — семантической структуре, фор-
мальной структуре и пр.

Лингвистические классификации терминов

Семантическая структура

Однозначные Многозначные

Формальная структура

термины-слова термины-словосочетания

структурный тип морфологическая 
структура

семантическая 
структура

морфологический 
тип главного слова

простые /корневые существительное свободные субстантивные

аффиксальные прилагательное устойчивые адъективные

сложные глагол фразеологические глагольные

аббревиатуры наречие

Содержательная структура

Мотивированные
Немотивированныечастично мотивированные

полностью мотивированные

Исторический статус

Исконные

Заимствованные

материально-заимствованные

кальки

гибридные

Хронологический статус

архаизмы историзмы устаревшие неологизмы

Региональная распространенность

интернационализмы национальные регионализмы местные

Статистический признак

высокочастотные среднечастотные низкочастотные

Смысловая разложимость

разложимые условно-разложи-
мые полуразложимые неразложимые
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Настоящее исследование сфокусировано на сравнительном анали-
зе структурно-семантических особенностей моделей терминов, исполь-
зуемых в понятийном поле сфер искусства, религии и права, поскольку, 
на наш взгляд, указанные отрасли знания выступают мощным регуля-
тором жизнедеятельности социума, формирующим его вкусы, идеалы, 
ценности [Бобырева, 2007; Caputo, 2001; Cothey, 1990; Litvishko, Miletova, 
2019]. Кроме этого, многие ученые, размышляя об особенностях сфер 
искусства, религии и права, отмечают их семиотическую природу, мар-
кированную наличием разного рода знаков, символов, посредством 
которых происходит передача информации [Лотман, 2002; Саркисов, 
2000; Успенский, 2005; Чертов, 2011; Stiver, 1996; Turner, 2006], вслед-
ствие чего возникает необходимость проведения семантического ана-
лиза терминов.

Отметим также, что в контексте настоящего исследования особую 
ценность и значимость приобретают классификации структурных мо-
делей терминов, представленные в работах М. Н. Лату, дифференци-
рующего термины на однокомпонентные и многокомпонентные в за-
висимости от количества элементов в их составе [Лату, 2015], и С. В. Ка-
лашниковой, по мнению которой, термины в аспекте своей смысловой 
специфики могут быть неразложимыми и свободными [Калашникова, 
2016]. Сочетание упомянутых классификаций с анализом семантиче-
ских характеристик терминов позволит выявить структурно-семанти-
ческие особенности лексических единиц в исследуемых отраслях про-
фессионально-ориентированного дискурса.

В ходе реализации практической части нашего исследования было 
принято решение расширить упомянутую выше классификацию, вклю-
чив в нее в качестве отдельного и самостоятельного класса терми-
нов двухкомпонентные терминологические единицы, образованные, 
как правило, при помощи препозитивных прилагательных. В качестве 
критерия, определяющего количество элементов в структуре термина, 
выступает пробел между словами. Подчеркнем, что подобного рода тер-
минологическая классификация успешно нами реализована, ее состоя-
тельность и значимость подтверждена свидетельствами Роспатента (см., 
в частности: [Милетова, 2015; Литвишко, Милетова, 2018]).

Для решения практических задач в исследовании применялся ши-
рокий спектр методов и приемов, используемых как в русле лингвисти-
ки, так и в смежных отраслях знания, среди них:

— контекстуальный анализ базируется на изучении текстов (фраг-
ментов текстов) и определении функциональной специфики тер-
минов и их значений;
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— описательный метод, опирающийся на сравнение и сопостав-
ление различных терминосистем с целью выявления сходства 
и различия между ними;

— количественный анализ, позволяющий произвести статистиче-
скую обработку данных, касающуюся частотности употребления 
терминов в пределах сфер искусства, религии и права;

— дефиниционный анализ, с помощью которого определяется кор-
реляция термина, его семантическая соотнесенность с рассма-
триваемыми областями знания;

— метод лингвистического моделирования, предполагающий по-
строение структурных моделей терминологических единиц сфе-
ры искусства, религии и права;

— метод сплошной выборки помогает осуществить отбор приме-
ров для анализа и иллюстрации теоретических положений, ка-
сающихся идентификации определенных структурных моделей 
терминов в пределах той или иной отрасли знания.

Данные методы позволяют провести комплексное исследование 
корпуса терминов в области искусства, религии и права, идентифи-
цировать, интерпретировать и исчислить основные структурные мо-
дели терминологических единиц, бытующих в обозначенных отрас-
лях знания.

Эмпирическая часть исследования базируется на анализе терми-
нологического корпуса, включающего 750 наименований (250 терми-
ноединиц из области искусства, 250 терминоединиц из области рели-
гии, 250 терминоединиц из области права). В качестве материала на-
стоящего исследования выступают англоязычные искусствоведческие 
тексты из журнала «The Artist», религиозные тексты из журнала «Faith 
and Philosophy», размещенные в сети Интернет и полученные мето-
дом сплошной выборки из онлайн-версий соответствующих журна-
лов, а также тексты решений Международного суда ООН (International 
Court of Justice), размещенные на его официальном сайте.

Выбор именно этих сфер объясняется рядом причин. Во-первых, ис-
кусство, религия и право существенным образом влияют на мировоз-
зрение и систему ценностей современного социума. Во-вторых, в силу 
динамичной природы и наличия широкого спектра форм и способов 
реализации данные области знаний вызывают интерес у ученых и на-
ходятся в постоянном фокусе их внимания. В-третьих, искусство, ре-
лигия и право — знаковые системы, в пределах которых функциони-
рует система вербальных знаков (механизмы и средства того или ино-
го языка, участвующие в реализации коммуникации и позволяющие 
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описать предметы и явления в понятийном поле искусства, религии 
и права), мало изученная с точки зрения лингвистики. На наш взгляд, 
все обозначенные выше причины свидетельствуют о наличии достаточ-
ных оснований для реализации комплексного исследования англоязыч-
ных текстов сферы искусства, религии и права на предмет употребле-
ния в них терминологических единиц, без которых не представляется 
возможной полноценная коммуникация в заданных областях знания.

Далее рассмотрим на примере конкретных фрагментов англоязыч-
ных искусствоведческих, религиозных и юридических текстов актуа-
лизацию однокомпонентных, двухкомпонентных и многокомпонент-
ных терминов, определим сходства и отличия обозначенных термино-
систем. Начнем с области искусства.

1. When the sun shines, a snow scene is flooded with light, the contrast 
increases, shadows add foreground interest and snow-covered fields stand out 
starkly in the distance. With an overcast sky the scene may appear uninspiring, 
with very little contrast in tone or colour.

[https://magazinelib.com/all/the-artist-march-2020/].
В примере 1 фиксируем наличие целого ряда лексем, представляю-

щих собой однокомпонентные термины, выраженные именами суще-
ствительными (scene, light, contrast, shadows, foreground, tone, colour). Тер-
мины подобного рода зачастую трактуются как простые (см.: [Калаш-
никова, 2016]). В масштабе нашей выборки на долю данного класса тер-
минов приходится 52 % от общего количества терминологических еди-
ниц. Принадлежность указанных лексических единиц к сфере искус-
ства подтверждают и их словарные значения, приведем лишь некото-
рые из них:

scene  — a setting for or a part of a story or narrative1; contrast  — 
in photography, the range of light to dark areas in the composition. An image 
with high contrast will have a greater variability in tonality while a photograph 
with low contrast will have a more similar range of tones2; foreground — the 
area of an image — usually a photograph, drawing, or painting — that appears 
closest to the viewer3; tone — the lightness or darkness of a color. In painting, 
a color plus gray4; colour — the perceived hue of an object, produced by the 
manner in which it reflects or emits light into the eye. Also, a substance, such 
as a dye, pigment, or paint, that imparts a hue5.

1 [https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary/#s] 
2 [https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary/#c] 
3 [https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary/#f] 
4 [https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary/#t] 
5 [https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary/#c] 
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2. The interplay between brilliant greens, warm colours and deep shadows 
reflected in tranquil and slowly moving water is immensely uplifting.

[https://magazinelib.com/all/the-artist-march-2020/]
Пример 2 интересен с точки зрения лингвистического анализа, по-

скольку здесь присутствуют двухкомпонентные термины (31 % от об-
щего количества терминов в выборке), причисляемые к классу состав-
ных терминов, образованные с участием имен прилагательных в пре-
позиции (warm colours, deep shadows). Очевидно, что прилагательные 
на семантическом уровне сообщают важную информацию и несут ос-
новную смысловую нагрузку в терминологической единице, например: 
warm colours — colors whose relative visual temperature makes them seem 
warm. Warm colors or hues include red-violet, red, red-orange, orange, yellow-
orange, and yellow6. Подчеркнем также, что семантическое и граммати-
ческое единство элементов анализируемых терминологических сочета-
ний определяется отсутствием полноценной замены одного из компо-
нентов без нарушения значения целого понятия [Калашникова, 2016]. 
Именно данная особенность анализируемых лексем послужила осно-
ванием для выделения двухкомпонентных терминов в отдельный класс 
терминоединиц.

Рассмотрим пример искусствоведческого текста, в котором верба-
лизуются многокомпонентные термины, насчитывающие в своем со-
ставе три и более лексем:

3. Graham Webber demonstrates a plein-air landscape composition and 
advises on a basic outdoor oil painting kit in the first of his new six-part series.

[https://magazinelib.com/all/the-artist-march-2020/].
Здесь отмечаем наличие многокомпонентных терминологических 

единиц (показатель в выборке — 17 % от общего количества терми-
нов), актуализирующих форму реализации произведения искусства 
(a plein-air landscape composition), а также необходимый для этого ин-
струментарий (outdoor oil painting kit). При этом в терминологических 
комбинациях a plein-air landscape composition и outdoor oil kit лексемы 
composition и kit выступают в качестве семантического центра/ядра 
термина, а остальные элементы расширяют его значение и вербали-
зуют свой уникальный фрагмент семантики. Безусловно, обозначен-
ные лексемы в зависимости от контекста могут быть разложимыми, 
так как в своем составе имеют как простой однокомпонентный тер-
мин (composition, painting, kit), так и составной — двухкомпонентный 
(landscape composition,. oil painting). Однако только посредством цепоч-

6 [http://www.essentialvermeer.com/glossary/glossary_q_z.html] 
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ки лексических единиц актуализируется многокомпонентный термин, 
маркированный особой семантикой в контексте.

Далее перейдем к анализу англоязычных религиозных текстов и рас-
смотрим основные структурные модели терминов, зафиксированные 
в религиозной коммуникации.

4. The traditional Christian view is that Jesus is not only the perfect atoning 
sacrifice for our sins, but also our perfectly virtuous moral exemplar.

[https://place.asburyseminary.edu/faithandphilosophy/vol36/iss1/5/].
5. If faith is necessary for salvation, such that nobody can «get to heaven» 

without it, God would seem fundamentally arbitrary and capricious to demand 
that people believe in some disjointed set of propositions that bear no apparent 
connection to their moral character.

[https://place.asburyseminary.edu/faithandphilosophy/vol36/iss4/3/]
В примерах 4 и 5 отмечаем употребление сразу нескольких простых 

однокомпонентных терминов: sacrifice, sin, faith, salvation, heaven, актив-
но используемых в пределах религии, о чем свидетельствуют и их значе-
ния, зафиксированные в словарях: sacrifice — the act of killing an animal 
or person and offering them to a god or gods, or the animal, etc. that is offered7; 
sin — The purposeful disobedience of a creature to the known will of God8; 
faith — The disposition of believers toward commitment and toward acceptance 
of religious9; salvation — In the Christian religion, salvation of a person or their 
spirit is the state of being saved from evil and its effects by the death of Jesus 
on a cross10; heaven — in some religions, the place, sometimes imagined to be 
in the sky, where God or the gods live and where good people are believed to 
go after they die, so that they can enjoy perfect happiness11. Вновь говорим 
о том, что с точки зрения частеречной характеристики обозначенный 
класс терминологических единиц актуализируется в контексте посред-
ством имен существительных. Результаты статистического анализа по-
казали, что доля однокомпонентных религиозных терминов в выборке 
составляет 61 % от общего числа терминов.

В следующем фрагменте текста религиозной направленности фик-
сируем наличие двухкомпонентных терминов, на долю которых при-
ходится 39 % терминоединиц в выборке:

7 [https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sacrifice] 
8 [https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199659623.001.0001/

acref-9780199659623-e-5362? rskey=tdYY0q&result=1] 
9 claims [https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192800947. 

001.0001/acref-9780192800947-e-2365] 
10 [https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/salvation] 
11 [https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/heaven] 
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6. … we can then readily see how corporate worship helps us to perceive 
God better than we otherwise would in individual worship: for in our reading 
and interpreting Scripture, as done typically in corporate worship, we learn 
how to read Scripture together, as a truthful community constituted by the 
Eucharist, where our own readings are informed not only by the readings of 
present members but also of past members, especially of spiritual masters…

[https://place.asburyseminary.edu/faithandphilosophy/vol35/iss3/2/].
В примере 6 встречаем двухкомпонентные термины corporate worship, 

individual worship, образованные по принципу Adj. + N., где основная 
смысловая нагрузка приходится на препозитивное имя прилагатель-
ное, играющее важную роль в контексте — посредством имени при-
лагательного вводится в профессиональный лексикон новое понятие, 
на семантическом уровне имеющее свою уникальность и специфику. 
Помимо этого, фрагмент демонстрирует еще одну особенность рели-
гиозной коммуникации — частотность имен собственных (Eucharist, 
Scripture, God).

В ходе анализа эмпирического материала случаев употребления 
многокомпонентных религиозных терминологических единиц зафик-
сировано не было.

Далее перейдем к анализу юридических текстов, относящихся к сфе-
ре международного права, что позволит нам выделить ключевые струк-
турные модели терминов, типичные для правовой коммуникации.

7. The Court will now determine whether the dispute between the Parties 
is one that concerns the interpretation or the application of the ICSFT and, 
therefore, whether it has jurisdiction ratione materiae under Article 24, 
paragraph 1, of this Convention.

[https://www.icj-cij.org/files/case-related/166/166–20191108-JUD-01–
00-EN.pdf].

8. Appropriate remedy is effective review and reconsideration of conviction 
and sentence of Mr. J. …

[https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168–20190717-JUD-01–
00-EN.pdf].

В примерах 7 и 8 отмечаем наличие нескольких однокомпонент-
ных терминов-существительных, словарные значения которых, при-
веденные в специализированных словарях, подтверждают их предмет-
ную отнесенность к сфере права. Важной характеристикой вышеука-
занных терминов является способ их образования: все они образова-
ны путем терминологизации общеупотребительных существительных, 
при этом их значение в пределах правовой коммуникации отличает-
ся от значения лексем, фиксируемого в общеупотребительной лексике 
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[Малиновская, Менщикова, 2020]. Например, лексема party за преде-
лами юридического контекста зачастую используется в значении «ве-
черинка» или «партия». Лексема convention переводится как «обычай», 
«согласие», «порядок вещей», что соответствует ее дефиниции в неспе-
циализированном словаре, а лексическая единица sentence в общеупо-
требительном значении понимается как «предложение».

Определенный интерес в контексте настоящего исследования пред-
ставляет группа юридических глаголов — однокомпонентных терми-
нов, которые в зависимости от контекста и синтаксической модели мо-
гут иметь различные значения в рамках одного типа профессиональ-
ного дискурса.

9. No evidence has been submitted to the Court regarding the presidential 
clemency procedure.

[https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168–20190717-JUD-01–
00-EN.pdf].

В примере 9 глагол submit используется в функции переходного гла-
гола в значении «представить, подать на рассмотрение» — to offer for 
determination; commit to the judgment or discretion of another individual or 
authority. Из всего синонимического ряда в понимании «представить 
на рассмотрение» submit — present — hand in — tender — put forward — 
table — commit — refer — proffer12 только глагол submit использует-
ся в юридическом дискурсе в данном значении, что свидетельствует 
о наличии в его значении семы-маркера to put forward officially, что так-
же подтверждается соответствующей пометой в дефиниции в словаре 
юридических терминов [Мамулян, Кашкин, 2005, с. 682].

К таким однокомпонентным терминам-глаголам предлагаем отно-
сить также глаголы contend и maintain, в значении которых присутству-
ет сема «официально заявлять, утверждать» [Мамулян, Кашкин, 2005, 
с. 192, 46413], что дает нам основания рассматривать их в качестве тер-
минов профессионального юридического дискурса. Именно в таком 
значении использован глагол submit в примере 10.

10. (The Party) submits that it genuinely attempted to reach an agreement 
on the organization of the arbitration within the requisite period.

[https://www.icj-cij.org/files/case-related/166/166–20191108-JUD-01–
00-EN.pdf].

Отметим, что в масштабе выборки терминов права однокомпонент-
ные единицы составляют 60 % анализируемого материала.

12 [https://www.freethesaurus.com/Submit] 
13 См. также: [https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/contend; https://

dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/maintain] 
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Двухкомпонентные термины сферы права (представлены рядом 
моделей, наиболее частотными из которых являются следующие: 
Adj./Participle + N. (provisional measures, preliminary objections, alleged 
violations), N. + N. (state responsibility, mercy petition), V. + N. (institute 
proceedings, provide evidence, lack merit, reject the objection, address the 
argument, entertain the claims, file an application), Prep. + N. (under custody, 
under interrogation, under oath, under obligation). Данные термины отно-
сятся к категории свободных терминосочетаний, поскольку значение 
понятий, номинируемых ими, соотносится со значением слов, входя-
щих в их состав. В ходе статистического анализа языкового материала 
было установлено, что на долю двухкомпонентных правовых терминов 
приходится 30 % выборки.

Продемонстрируем некоторые из моделей на конкретных примерах:
11. More specifically, it (Party) refers to the existence of a constitutional 

right to lodge a clemency petition within a period of 150 days after Mr. J.»s 
death sentence, which would have stayed his execution until at least that 
deadline.

[https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168–20190717-JUD-01–
00-EN.pdf].

В приведенном примере встречаем двухкомпонентные термины 
constitutional right, clemency petition и death sentence, два из которых об-
разованы согласно модели N. + N. — clemency petition и death sentence, 
при этом первое существительное выполняет атрибутивную функцию. 
Третий из приведенных терминов constitutional right содержит препо-
зитивное прилагательное, что также свойственно двухкомпонентным 
терминам сфер искусства и религии.

Анализ многокомпонентных терминов сферы права выявил не-
сколько моделей трехкомпонентных терминов, таких как: V. + Prep. + N. 
(sentence to death, provide with assistance), Adj./Adv. + Adj. + N. (customary 
international law, internationally wrongful act); V. + Adj. + N. (institute 
criminal proceedings, exercise governmental authority, bear international 
responsibility). В целом, частотность многокомпонентных терминов 
в масштабе анализируемой выборки составляет 10 %. При этом данный 
класс правовых терминов представляет собой комбинацию из простых 
или составных (двухкомпонентных) терминов и общеупотребительных 
языковых единиц. Четырех- и более компонентные терминосочетания 
не являются типичными для юридического дискурса.
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Продемонстрируем выделенные модели на следующем примере:
12. In the Court’s view, there is no basis under the Vienna Convention for 

a State to condition the fulfilment of its obligations under Article 36 on the 
other State’s compliance with other international law obligations.

[https://www.icj-cij.org/files/case-related/166/166–20191108-JUD-01–
00-EN.pdf].

В приведенном примере встречаем две модели трехкомпонентных 
терминов. Как показывает проведенный анализ, наиболее распростра-
ненной моделью является модель Adj. + Adj. + N.

Подводя некоторые итоги, отметим, что анализ фактического ма-
териала текстов искусствоведческой, религиозной и правовой направ-
ленности показал, что главное отличие терминосистемы сферы рели-
гии от терминосистемы сферы искусства, маркированной наличием 
всех трех моделей терминов (однокомпонентные, двухкомпонентные 
и многокомпонентные), а также терминосистемы права, в рамках ко-
торой представлены не только все три модели терминов, но также на-
блюдается разнообразие в построении двухкомпонентных и многоком-
понентных терминов, заключается в отсутствии в масштабе нашей вы-
борки случаев употребления многокомпонентных терминов.

Эмпирический анализ фактического материала, включающего ан-
глоязычные тексты, тематически относящиеся к искусству, религии 
и праву, позволяет нам сформулировать следующие выводы:

— рассматриваемая в работе классификация структурных моде-
лей терминов носит универсальный характер и вполне при-
менима при изучении терминологического аппарата иных об-
ластей знания: весь терминологический аппарат профессио-
нально-ориентированного дискурса той или иной области зна-
ния в аспекте структуры можно классифицировать на несколь-
ко моделей терминов (однокомпонентные, двухкомпонентные 
и многокомпонентные);

— как в искусстве, так в религии и праве наиболее распространен-
ными являются термины, вербализуемые именами существи-
тельными, а также образованные по модели прилагательное + 
существительное, представляющие собой класс однокомпонент-
ных и двухкомпонентных терминов, соответственно;

— сравнительный анализ терминосистем областей искусства, рели-
гии и права определил их ключевое отличие, сводящееся к тому, 
что в масштабе исследуемой выборки текстов религиозной на-
правленности случаев употребления многокомпонентных тер-
минологических единиц зафиксировано не было, что объясня-
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ется консервативной природой религиозной сферы, которой, 
как правило, не характерны процессы появления новых терми-
нов и усложнения уже имеющихся понятий. При этом в текстах 
юридической направленности диапазон многокомпонентных 
терминов представлен несколькими моделями трехкомпонент-
ных терминосочетаний и одной моделью четырехкомпонентных 
терминов;

— данные, полученные в ходе настоящего исследования, могут быть 
использованы при изучении лексических корпусов разного по-
рядка, в рамках курса терминоведения, а также в лексикографи-
ческой практике.
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Цель данной статьи — описать практические навыки, которые 
являются существенными для практикующих устных перевод-
чиков, а также для преподавателей теории и практики перево-

да. Актуальность избранной тематики заключается в растущем спросе 
на качественный синхронный перевод (СП). Мы убеждены, что даль-
нейшие исследования в этой области будут способствовать популяри-
зации устного синхронного перевода и позволят повысить общее ка-
чество подготовки устных переводчиков повсеместно. Научная новиз-
на данной статьи состоит в интерпретативном анализе особенностей 
языковой репрезентации устных переводчиков. Недостаточная изучен-
ность важных аспектов проблемы качественной подачи в СП негатив-
но отражается на результатах практической переводческой деятельно-
сти. Выводы и рекомендации, сделанные на основании проведенного 
исследования, способны улучшить подготовку студентов старших кур-
сов переводческих факультетов и начинающих устных переводчиков.

Материалом нашего исследования послужили аудиовизуальные за-
писи синхронного перевода, выполненные профессиональными пе-
реводчиками в 2018 году. Поставленные в нашем исследовании зада-
чи и специфика эмпирического материала обусловили использование 
описательно-аналитического метода, применяемого при системном из-
учении теоретических работ отечественных и зарубежных исследова-
ний. Лингвистическими методами выступили: метод дискурс-анализа 
и метод интерпретативного анализа. Метод дискурс-анализа является 
основным при работе с эмпирическим материалом. Он используется 
для изучения коммуникативного поведения участников перевода с це-
лью выявлений основных трудностей, с которыми сталкиваются син-
хронные переводчики в работе. Интерпретативный анализ заключал-
ся в выявлении и оценивании критериев подачи при СП.
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Несмотря на быстро растущие и совершенствующиеся системы 
перевода, открытым остается вопрос о качественной подготовке ква-
лифицированных переводчиков. Вопреки распространённому мне-
нию наличие диплома переводчика далеко не всегда свидетельству-
ет о том, что человек может стать профессиональным переводчи-
ком. В частности, не претендуя на исчерпывающее решение пробле-
мы, мы стараемся ответить на вопрос: как повысить качество подго-
товки переводчиков?

Сегодня существуют различные школы перевода, которые предла-
гают эффективные программы обучения и повышения квалификации 
как для выпускников иностранных факультетов, так и для профессио-
нальных переводчиков с «полевым» опытом работы. Профессия пере-
водчика априори подразумевает постоянное самообучение и оттачива-
ние навыков перевода, овладение современными технологиями, без ко-
торых уже сложно представить современную отрасль перевода.

Разумеется, переводчик сегодня не может ограничиваться вербаль-
ным или техническим переводом информации. Современное обще-
ство ожидает от него владения системами искусственного интеллек-
та, умения составлять переводческие базы данных, активно исполь-
зовать системы автоматизированного перевода (TM, Память перево-
дов), системы постредактирования текстов. Переводчик сегодня дела-
ет нечто больше, чем перевод текста. Работодатель предъявляет стро-
гие требования к данной профессии: требуются навыки синхронного 
и последовательного перевода, предпочтительна специализация в пе-
реводе, а также знание особенностей нотариального заверения и апо-
стилирования, навык составления пресс-релизов и т. д. Подобные на-
выки являются востребованными повсеместно. Например, редактура 
текста уже прочно вошла в список услуг, оказываемых ведущими пе-
реводческими бюро. Более того, работа непосредственно устным пе-
реводчиком предполагает профессиональную компетентность, желез-
ную самодисциплину, постоянную практику, определённые личност-
ные качества и врождённые способности. Последние особенно важны 
при овладении устной переводческой деятельностью, в частности син-
хронным переводом.

Будучи одним из средств межкультурной коммуникации, синхрон-
ный перевод представляет собой наиболее сложный вид переводческой 
деятельности, который быстро и эффективно решает задачи взаимопо-
нимания между людьми [Михайлова, Фомин, 2017, с. 18]. Как извест-
но, синхронные переводчики работают в сложных полевых условиях, 
в связи с чем возрастает потребность владеть техническими навыками. 
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Переводчик должен хорошо разбираться в системах многоканального 
распределения звука, иметь навыки настраивания систем синхронно-
го перевода, уметь работать в кабине.

В самом упрощенном виде синхронный перевод принято определять 
как вид профессионального устного перевода, отличительной чертой 
которого является одновременность выступления оратора и перево-
да его речи синхронистом [Комиссаров, 1990, с. 98]. Вместе с тем дан-
ный вид перевода является бесспорно высшим типом интеллектуаль-
ной работы. Из этого следует, что работа синхронным переводчиком 
требует навыка одновременного восприятия и воспроизведения грам-
матически оформленных предложений с определенным темпом и огра-
ничениями по времени.

В сущности, информация, которую воспринимает синхронный пе-
реводчик, не сводится лишь к звуковому сигналу, поступающему через 
гарнитуру. Для контроля громкости собственного голоса, для коррект-
ного перевода переводчик обязан еще слышать собственную речь. Со-
гласимся с И. М. Матюшиным, что синхронист верифицирует «не толь-
ко интонацию, тембр и громкость своего голоса, но и весь комплекс 
средств, которые он использовал для передачи смысла (грамматиче-
ские, синтаксические, лексические и т. д.), а также качество собствен-
ного перевода «на выходе» [Матюшин, 2016, с. 42].

В процессе работы синхронные переводчики испытывают колос-
сальные нагрузки. А. Тараков говорит о следующих особенностях, при-
сущих синхронным переводчикам во время работы:

1) психологический дискомфорт, обусловленный необходимостью 
одновременно воспринимать, декодировать и воспроизводить 
дискурс;

2) психологический барьер, вызванный отсутствием повторно-
го обращения к тексту оригинала, возможности приостановить 
речь, повторить непонятные фразы, слова;

3) отсутствие возможностей внести корректировки в уже озвучен-
ный текст, устранить выявленные ошибочные интерпретации;

4) возможность возникновения ошибочной интерпретации 
из-за слишком быстрого темпа речи, сбивчивости говорящего, 
речевых дефектов [Михайлова, Фомин, 2017].

Таким образом, на формирование профессиональной компетенции 
влияет ряд способностей, необходимых профессиональному синхрони-
сту. В связи с субъективной оценкой и иерархией различные специа-
листы в области перевода выделяют различные навыки и способности, 
необходимые для успешного выполнения синхронного перевода. Мы 
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придерживаемся мнения, что большинство из необходимых устному 
переводчику психофизических навыков можно развить:

— способность предельно концентрироваться (20–30 мин.) и рас-
пределять внимание;

— тренированная долговременная (последовательный перевод) 
и кратковременная или оперативная память (последовательный, 
синхронный перевод);

— навык диафрагмального дыхания, низкий голос предпочтитель-
нее, нежели высокий;

— развитые коммуникативные навыки;
— навыки быстрого реагирования.
Говоря о психофизических навыках, мы подразумеваем навыки, спо-

собствующие ускорению когнитивных (распознавание и восприятие 
речи, преобразование мысль — текст, селективная способность вычле-
нять нужную информацию) и физических механизмов (темп речи, ров-
ное дыхание, не нагружающее голосовые связки, хорошо поставленный 
голос). Любой человек непроизвольно использует подобные когнитив-
ные фильтрационные механизмы, обеспеченные не только всеми ор-
ганами чувств, но и чисто человеческими качествами (интуиция, до-
мысливание, антиципация и др.). Эти «фильтры» работают со всеми 
каналами информации, начиная с основного — речи оратора. Хорошо 
известно, что речь, особенно спонтанная, может быть в разной степе-
ни «засорена» повторами, незаконченными фразами, неправильными 
грамматическими и синтаксическими конструкциями, допускающими 
двоякое толкование выражениями, междометиями, звуками-«парази-
тами» (хезитациями), дефектами речи, акцентом и диалектическими 
особенностями произношения. Профессиональный переводчик пре-
одолевает трудности такого рода путем простого игнорирования не-
нужной информации и концентрации на смысле оригинального вы-
сказывания [Матюшин, 2016, с. 45].

Профессиональная деятельность переводчика происходит в различ-
ных окружающих условиях, зачастую неблагоприятных, что заставля-
ет устного переводчика подвергать свой голос повышенным нагрузкам, 
например, перевод без микрофона, шум или неблагоприятная окру-
жающая среда. Важность физических механизмов заключается в под-
держании здоровья голосового аппарата.

В связи с этим актуальной является проблема гигиены голоса. 
Под гигиеной голоса мы понимаем методы, направленные на сниже-
ние нагрузки на голосовой аппарат [Аристова, Протопопова, 2015]. Не-
прерывная продолжительная работа устного переводчика требует сни-
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жения нагрузки на голосовые связки. Полезной рекомендацией являет-
ся поддержание голосовых связок в рабочем состоянии, что обеспечи-
вается потреблением достаточного количества воды, отказа от газиро-
ванных напитков и орехов, которые раздражают слизистую.

Более того, устному переводчику крайне важно уметь контролиро-
вать свой голос, менять тон и темп в зависимости от смысла перево-
димого текста. Для этого необходимо учиться диафрагмальному ды-
ханию, размеренному темпу, уметь говорить более низким голосом 
для снижения нагрузки на связки и облегчения восприятия. Так, люди 
охотнее воспримут более низкий голос с интонационной вариатив-
ностью. К тому же слушатели скорее всего не заострят свое внима-
ние или не услышат какие-либо мелкие упущения или пробелы в пе-
реводе, если подача переводчика была размеренной, эмоциональной 
и качественной.

Мы слушаем не человека, а его речь. Поэтому столь важна пода-
ча в устном переводе: размеренная скорость, тембр голоса, интонация 
и логические паузы значат не меньше, чем правильно подобранный пе-
ревод термина. Для изменения исходных параметров голоса актуаль-
ной будет консультация фонопеда. В первую очередь это касается лю-
дей, для которых голос — рабочий инструмент. Упражнения фонопеда 
помогут синхронисту или последовательному переводчику научиться 
размеренной подаче информации, диафрагмальному дыханию, позво-
лят быстро варьировать интонационный рисунок. Для нас примером 
профессионального голосового поведения переводчика будет являться 
своеобразное перевоплощение переводчика в своего оратора: когда пе-
реводчик старается скопировать интонацию говорящего, передать го-
лосом его эмоции и даже невербальную коммуникацию и, наконец, за-
вершить фразу вместе с говорящим.

Работа синхронным переводчиком предъявляет большие требова-
ния к специалисту в этой области. Переводчик должен обладать ком-
муникативной способностью, включающей, помимо языкового зна-
ния, умение интерпретировать языковое содержание высказывания 
и выводить из него контекстуальный и имплицитный смысл. Вдобавок, 
устный переводчик обязан проводить мгновенный анализ текста, на-
правленный на поиск причинно-следственных связей, переводческих 
стратегий, выявление авторского отношения к обсуждаемому вопросу  
(+/–), прогнозирование текста.

На современном этапе принципиальным для профессионального 
переводчика становится факт владения иностранным языком и культу-
рологической компетенцией. Основу культурологической компетенции 
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переводчика составляет владение не только фоновыми знаниями (тра-
диции, символика страны), но и информацией о текущей социально-
политической обстановке в субъекте перевода (компания, город, край, 
страна), местных реалиях. Наличие общих знаний для оратора и пере-
водчика является главной предпосылкой для качественного перевода 
в условиях, когда коммуниканты относятся к разным лингвокультурам.

В различных отечественных и зарубежных исследованиях суще-
ствуют различные классификации фоновых знаний (О. А. Ахманова, 
Е. М. Верещагин, В. Гудикунст, И. В. Гюббенет, Й. Ким, В. Г. Костомаров, 
А. Н. Крюков, Т. ван Дейк и др.). В книге E. M. Верещагина и В. Г. Ко-
стомарова «Язык и культура» фоновые знания определяются как «об-
щие для участников коммуникативного акта знания». Другими слова-
ми, это та общая для собеседников информация, которая обеспечивает 
их взаимопонимание. По степени распространенности фоновые знания 
делятся на три вида: общечеловеческие фоновые знания, региональные 
и страноведческие [Старцева, Лихачева, Мишин, 2012].

По мнению М. В. Межовой, владение общими знаниями является 
основной предпосылкой для адекватного общения, когда коммуникан-
ты принадлежат к различным лингвокультурным общностям [Межо-
ва, 2009]. Практическая суть овладения фоновыми знаниями заключа-
ется в том, что переводчик в зависимости от места и времени перево-
да должен быть не просто в курсе последних новостей, он должен пол-
ностью владеть актуальной социокультурной информацией региона, 
где проходит перевод.

Говоря о фоновых знаниях, важно разделять осведомленность о ми-
ровых событиях и «постоянную слежку» за состоянием дел в мире hic et 
nunc. Последнее не только не способствует адекватному и объективно-
му восприятию реальности, а, наоборот, способно увести переводчика 
от реального контекста мировых событий. Постоянное чтение новостей 
не позволит переводчику быть в курсе событий, а лишь в какой-то мере 
сможет ликвидировать пробелы в фоновых знаниях. К тому же, чи-
тая и слушая «всё подряд», переводчик рискует очутиться в информа-
ционном хаосе. Опираясь на текущие события в мире, можно вооб-
разить себе ситуацию, в которой президент одной страны позвонил 
президенту другой страны с предложением оказать помощь в борьбе 
с COVID-19. Информация об этом событии появится в новостях спу-
стя какое-то время и, вероятнее всего, будет нести авторскую оценку 
происходящего. В этой связи удачным представляется сравнение пред-
ставленного события с камнем, брошенным в воду. Так, новости СМИ 
кругами расходятся по воде, удаляя переводчика от истинного смысла. 
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Если переводчик хочет быть погружен в истинный контекст, ему необ-
ходимо быть там, где находится камень, круги по воде ему не помогут.

Важность же культурологических знаний сложно переоценить. Од-
ним из параметров профпригодности переводчика (как устного, так 
и письменного) является культурологическая составляющая. Владение 
языком в совершенстве (интуитивное владение языком) не дает пол-
ного представления о культурных реалиях страны. Одновременное из-
учение языка и культуры в процессе профессионального становления 
переводчика ориентировано на формирование компетентной профес-
сиональной поликультурной языковой личности, владеющей необхо-
димыми профессиональными компетенциями. Понимание социальных 
и культурных особенностей во всем их многообразии, умение исполь-
зовать свой лингвокультурный потенциал для решения коммуникатив-
ных задач высочайшего уровня в ситуациях, связанных с культурными 
различиями, выработанная привычка замечать, анализировать, систе-
матизировать культурные и языковые знания, полученные при контак-
тах с представителями разных культур, обеспечивают его готовность 
к овладению профессией.

Говоря о совершенствовании в профессии, Д. Робинсон полага-
ет, что переводчику необходима внутренняя мотивация, желание рас-
ти, развиваться, узнавать что-то новое. Положительные эмоции, заин-
тересованность во время осуществления переводческой деятельности 
стимулируют качественное осуществление работы и быстрое оттачи-
вание навыков [Робинсон, 2005]. Тем не менее, по мнению Е. В. Алек-
сандровой, существует ряд существенных противоречий в освоении 
профессии переводчика:

1) формирование профессиональных переводческих умений 
на этапе изучения иностранного языка / традиционный подход 
к специализации;

2) потребность современного общества в компетентной поликуль-
турной языковой личности / недостаточная разработанность 
проблем лингвокультурологической подготовки переводчика;

3) необходимость ориентироваться в концептуальной и языковой 
картине мира носителя иноязычной культуры / недостаточное 
использование лингвообразовательного потенциала иностран-
ного языка и личного общекультурного тезауруса;

4) овладение навыками тезаурусного структурирования лингво-
культурологических знаний, обеспечивающих профессиональ-
ное владение языком / недостаточная разработанность педаго-
гических условий, способствующих формированию профессио-
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нального лингвокультурного тезауруса переводчика [Алексан-
дрова, 2009, с. 4].

Указанные противоречия сигнализируют о проблеме квалифици-
рованной подготовки переводчиков, а также о необходимости их не-
прерывной самостоятельной работы, что в процессе постоянной меж-
культурной коммуникации является жизненной необходимостью, за-
логом успешной профессиональной деятельности.

Традиционно проблемы обучения в области переводоведения при-
нято рассматривать с позиций лингводидактики. Вместе с тем разум-
но полагать, что обучение технике переводческой мысли необходимо 
в должной мере совмещать с практикой не только иностранного языка, 
но и родного, для чего необходимо постоянно совершенствовать свои 
навыки выступления на родном языке, особенно тщательно подбирать 
литературу для чтения.

Согласимся с И. С. Алексеевой, что переводчик «обязан находить-
ся в состоянии вечного учебного возбуждения» [Алексеева, 2001: 11]. 
Заметим, что это важно, как для иностранного языка, так и для родно-
го. «Последнее часто не кажется очевидным. Любой человек подспудно 
уверен, что родным-то языком он прилично владеет» [Алексеева, 2001, 
с. 11]. Так, по мнению А. В. Бушева, при переводе с иностранного язы-
ка на русский значимым оказывается знание разнообразных ресурсов 
родного языка, готовность пользоваться ими (прежде всего представле-
ния о стандартах стилей и жанров и творческом использовании стили-
стических ресурсов) [Бушев, 2010]. Данное мнение подкрепляется при-
мерами, накопленными нами за многие годы переводческой практи-
ки: начинающие переводчики испытывают бóльше трудностей в пере-
воде в паре English/French/German/etc. — Russian, чем в паре Russian — 
English/French/German/etc, т. е. в относительной готовности активный 
запас знаний родного языка оказывается меньше. Можно предполо-
жить, что на факультетах иностранных языков больше внимания уде-
ляется практике иностранного языка: пересказу, чтению, рефериро-
ванию, творческим письменным работам студентов. В результате, на-
чинающие переводчики делают ошибки при переводе на родной язык, 
затрудняющие восприятие текста, что становится особенно заметно 
при синхронном переводе.

В результате опытно-экспериментального анализа переводов были 
выявлены особенности подачи в устном синхронном переводе, кото-
рая влияет на характер восприятия перевода в целом. Интерпретатив-
ный анализ позволил выделить лексические и грамматические трудно-
сти, с которыми столкнулись синхронисты. Особо сложными для СП 
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оказались явления языковой игры и прецедентность текста оригинала. 
Отдельно мы анализировали экстралингвистические параметры пода-
чи. Стоит отметить, что все участники СП хорошо владели своим го-
лосом (расставляли логические акценты, корректно использовали фра-
зовое ударение). Нами также оценивалось качество перевода: лексиче-
ское богатство речи переводчика, легкость восприятия, связность речи, 
точность перевода имен собственных.

Результаты нашего эксперимента позволяют говорить об особых 
трудностях в освоении культурологических и профессиональных ком-
петенций, с которыми сталкиваются устные переводчики. Перспекти-
вой дальнейшего исследования может стать углубленное изучение ме-
тодов оценки различных видов перевода, а также методологические ре-
комендации по эффективной подготовке студентов-филологов старших 
курсов на языковых факультетах.

Обобщая вышесказанное, отметим, что никогда в своей профессии 
переводчик не находится на высоте положения. Каждый раз, заходя 
в кабину, начиная перевод, он опускается до уровня своей подготов-
ленности, до уровня успешной реализации своих личностных и про-
фессиональных качеств.
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Семён Сергеевич Бобров (1765–1810) — непризнанный совре-
менниками и недооцененный потомками поэт, творчество ко-
торого отражает сложный характер переходного периода в рус-

ском историко-литературном процессе, длившегося на протяжении 
XVII–XVIII веков и знаменовавшего зарождение литературы новатор-
ского типа.

Вплоть до начала ХХ века С. Бобров оставался для исследовате-
лей «плохим, бездарным сочинителем-графоманом» [Проскурин, 2000, 
с. 81]. Впервые поэта-экспериментатора, манера которого вызывала не-
приятие его самыми различными группами («карамзинисты» видели 
в нем архаиста, архаисты в свою очередь считали язык Боброва слиш-
ком новаторским), оценил в Боброве И. Н. Розанов, посвятивший ему 
главу в книге «Русская лирика. От поэзии безличной к исповеди серд-
ца» [Розанов, 1914]. Исследователь впервые подчеркнул переходный 
характер творчества С. Боброва, назвав поэта «предтечей новой ли-
рики» [Розанов, 1914, с. 82]. Переходность и «глубокая связь с путем, 
не получившим развития в русской литературе — слиянием символиз-
ма и эмпиризма <…> которое придает поэзии Боброва редкое своеоб-
разие» [Лотман, 2001, с. 368], явились, по мнению Ю. М. Лотмана, при-
чиной «выпадения» поэта из поля зрения литературоведов. Соглас-
но Л. В. Пумпянскому, В. Л. Коровину, Л. О. Зайонц, А. П. Люсому и дру-
гим исследователям, напротив, поэзия Боброва во многом опережала 
свое время и потому не могла быть адекватно понятой его коллегами. 
Так или иначе, но творчество С. Боброва, соответствующее характеру 
эпохи, однозначно заслуживает внимания ученых, в особенности по-
тому, что между его и нынешним временем, характеризующимся одно-
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временно всплеском новаций и вниманием к культурным универсали-
ям, можно обнаружить глубинные сходства.

Поэма С. Боброва «Древняя ночь Вселенной, или Странствующий 
слепец» (далее — «Ночь»), объемный философско-эзотерический текст, 
созданный на основе мифа о грехопадении первочеловека и насыщен-
ный многочисленными аллегориями и символами, вполне соответству-
ет духу эпохи. Именно это произведение отражает специфику художе-
ственного сознания конца XVIII века, выражающуюся в сочетании ми-
фологической, провиденциалистсткой, натуралистической форм исто-
ризма [Петров, 2006, с. 359]. Текст изобилует авторскими новациями 
в отношении поэтического языка и в то же время демонстрирует об-
ращение поэта к традиционным, устойчивым структурам, а также вы-
являет его особый интерес к проблемам соотношения слова и вещи 
и «выражения невыразимого», непременно возникающий в подобные 
периоды. На наш взгляд, именно переходность явилась одним из фак-
торов, обусловивших специфику художественного мышления С. Бобро-
ва, выразившуюся в его текстах через образы, которые демонстриру-
ют движение поэта от аллегории и эмблемы как «готового слова» (тер-
мин А. В. Михайлова) к специфической «натурфилософской» метафо-
ре [Зайонц, 1996], отражающей индивидуально-авторское понимание 
реальности и фиксирующей взаимосвязь вещей в мире, и символу, ха-
рактеризующему стремление поэта выйти за пределы действительно-
сти, запечатлеть вечное, подлинное, трансцендентное.

Наша цель — определить особенности использования символики 
С. Бобровым и интерпретации поэтом символических образов в поэ-
ме «Ночь» в контексте религиозно-мистических идей русского масон-
ства14 и культурной парадигмы предромантизма, легших в основу ин-
дивидуального художественного метода С. Боброва.

Специфика символического мышления заключается в оперирова-
нии «значимыми эквивалентами означаемого, относящимися к иному 
порядку реальности, чем означаемое» [Леви-Стросс, 1985, с. 208] и яв-
ляющимися промежуточным звеном между абстрактными понятия-
ми и конкретно-чувственными образами. Эту двуаспектность отмечал 
А. Ф. Лосев, который указывал на неразделенность данных начал в сим-
воле [Лосев, 1976]. Синтезируя индивидуальное и коллективное, сим-

14 Во-первых, существуют биографические данные, свидетельствующие о связи поэта 
с розенкрейцерским «кружком» Н. И. Новикова и И. Г. Шварца [Заойнц, 1989]. Во-вто-
рых, о влиянии масонских идей на поэтику произведений С. Боброва неоднократно 
указывали исследователи (В. И. Сахаров, М. Г. Альтшуллер, Л. О. Зайонц, К. Бурми-
стров, М. Аптекман и др.). 
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вол является инструментом упорядочения действительности, придания 
ей смысла, позволяющим «конструировать соответствующий элемент 
в самой структуре понятия, чтобы оно стало той рукой, которая пере-
делывает действительность, тем инструментом, который охватывает от-
дельные ее элементы, по-новому их комбинирует и направляет по но-
вому назначению» [Лосев, 1976, с. 168], что особенно важно для мыш-
ления человека переходной эпохи, стремящегося «обозначить вечное 
и ускользающее» [Арутюнова, 1990, с. 23] в ситуации ценностного ва-
куума и смены мировоззренческой парадигмы.

В данном контексте логичным видится обращение С. Боброва имен-
но к символу, объединяющему разнородные представления о природ-
ном и человеческом бытии, обеспечивающему познание «абсолют-
ной незнаковой сущности» [Лотман, 1992, с. 191] посредством знаков. 
Ведь именно как знаковую систему, созданную божественным сло-
вом и выраженную в материальных вещах, воспринимает мир С. Бо-
бров, о чем он заявляет в поэме (Земля доселе носит знаки / То благо-
сти, то казни неба15 (1807–1809б, с. 113); Письмена суть волшебны зна-
ки (1807–1809б, с.153), Там всюду пламенные буквы, / Там всюду говоря-
щи знаки (1807–1809а, с. 134), чертежи Вселенной (1807–1809а, с. 107)). 
Актуализация топоса «мир — книга» в произведениях Боброва подчер-
кивает его представление о текстовой природе творения.

Мир для С. Боброва — семиотическая система, в которой при-
сутствуют знаки разного типа: иконические, указывающие на объект 
в силу сходства с ним [Пирс, 2000], и символические. Внимание поэ-
та к иконическим знакам выражается в создании им особого языка 
для описания предметов и явлений, приближающего форму слова к его 
содержанию, уравнивающего знаковое средство и объект (поэт отме-
чает древний «созерцательный» язык как подобный сути вещи: Кажда 
вещь, иль тварь живуща / Сама себя изображает (1807–1809а,), но кон-
статирует дальнейшнее его исчезновение: Но сей язык — язык очес, / 
Увы! Теперь на век изчез! (1807–1809б, с. 28), расподобление слова и зна-
чения: Язык легок; — но сколь обманчив? / Вещь проходя чрез слух, неред-
ко / Теряет правоту свою (1807–1809б, с. 135). Так в поэзии С. Бобро-
ва возникают натурфилософские метафоры: чело утеса, хребет горы, 
каменны ребра, тела великанов, дыханье бури, шепты ветра; эпитеты: 
ход глухо-шумный, проклятый вопль, ржущий ад, надменные зданья; ак-
кустичесике образы на основании звукописи: Брань неба, бурный бунт 

15 Здесь и далее в круглых скобках даны ссылки на тексты С. Боброва из списка источ-
ников, приведенного в конце статьи.
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стихий (1807–1809а, с. 58), жегома жупельным огнем, дрожит приро-
да (1807–1809а, с. 84), и в прахе гробы трупов роет (1807–1809а, с. 17).

На наш взгляд, стремление преодолеть вторичность языка через 
превращение слова в иконический, т. е. первичный, знак связано с по-
ниманием С. Бобровым слова как первокирпичика мира: для поэта дать 
имя предмету значит дать ему жизнь, при этом каждое слово, по его 
представлениям, отражает внутреннюю сущность вещи: Читало око 
прямо вещь (1807–1809а, с. 137).

В символе, являющем собой неразрывное единство предметного об-
раза и глубинного смысла, также присутствует иконический элемент. 
Обращение С. Боброва к символике свидетельствует о мифологично-
сти его сознания. Признавая значимость разума в постижении мира, 
поэт, тем не менее, осознавал ограниченность его возможностей, ви-
дел обратную сторону рационализма [Петров, 2006]. Обращаясь к сим-
волу, в котором «содержание иррационально мерцает сквозь выраже-
ние и играет роль как бы моста из рационального мира в мир мистиче-
ский» [Лотман 1992, с. 191], поэт утверждает идею изначального при-
сутствия трансцендентного и постижения бытия с помощью альтерна-
тивных разуму инструментов.

Символ изначально связан с мифом, хранит в себе свернутые древ-
ние тексты и представляет собой один из наиболее устойчивых элемен-
тов культуры, обеспечивающий механизм ее сохранения и преемствен-
ности [Лотман, 1992]. С одной стороны, его значение является установ-
ленным, конвенциональным. С другой стороны, функционируя в от-
крытом семиотическом пространстве, символ, «наделенный всей ор-
ганичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа» [Аве-
ринцев, 1971, с. 826], в то же время не может не коррелировать с куль-
турным контекстом и трансформироваться под его влиянием [Лотман, 
1992, с. 192]. В нашем случае контекстом выступают идеи предроман-
тизма и религиозно-этическая доктрина русского масонства.

Ключевые образы в поэме «Ночь» можно сгруппировать вокруг аре-
типических понятий Хаоса и Космоса, что обусловлено тем, что миф 
о первочеловеке является одним из источников произведения С. Бо-
брова16. Исходя из этого в поэме формируется модель мира, «объясняю-
щая действительность в мифологических антиномиях» [Абрамзон, 2005, 
с. 22]. С. Бобров выстраивает традиционную дихотомическую стукту-

16 Поэт использует образы из космогонических, этиологических, эсхатологических и со-
лярных мифов, что можно объяснить как влиянием масонства, предромантическим 
увлечением древностью, так и экзальтированностью воображения С. Боброва [Пе-
тров, 2006, с. 427].
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ру17: небо — земля, свет — тьма, огонь — вода, звук — безмолвие, Бог — 
человек, душа — тело, любовь — страсть и др. То, как поэт оперирует 
данными семантическими оппозициями в тексте, свидетельствует о ми-
фологическом характере его мышления, актуализированном в переход-
ный период: он допускает совмещение оппозиций, перенос бинарно-
сти, инверсивность диад, а также вводит медиаторов (семантических 
посредников между полярностями). Все это отражает важный для поэ-
та, идущего вслед за масонами и европейскими мистиками, принцип 
взаимозависимости всего сущего и идею «единой цепи бытия», связан-
ную с утвреждением непрерывности творения, с одной стороны, и раз-
вития, измненчивости мира и человека — с другой.

Будучи противопоставленными, члены бинарных оппозиций об-
наруживают глубокую связь, которая проявляется в совмещении диад 
и дальнейшем установлении тождества между членами оппозиций. 
Так, устанавливается соответствие между более общей оппозицией 
«свет — тьма» с более конкретными «день — ночь», «зрение — слепо-
та», «знание — незнание» и др.; выстраивается цепочка «свет = день = 
знание = зрение = божественная любовь и т. д.».

Подобный ряд установленных соответствий можно увидеть, если 
соотнести основные моменты сюжета произведения с движением вну-
тренним (отнологическим, гносеологическим и аксиологическим ас-
пектами философского осмысления поэтом бытия).

Сюжет Онтология Гносеология Аксиоло-
гиявремя про-

стран-
ство

триада 
«Бог — 
мир — 

человек»

вос-
приятие 

света

соотно-
шение 

«слово — 
вещь»

способ 
познания

жизнь 
у Миз-
раха

вневре-
мен-
ность

небеса, 
сад
(мир 
духа, 
космос) 

един-
ство Бога, 
природы 
и чело-
века

свет, аб-
солют-
ное 
зрение

слово 
= вещь, 
означива-
ние пред-
метов = 
именова-
ние

изна-
чально 
данное 
знание

любовь 
к миру 
и Богу

17 Т. В. Григорьева указывает на то, что антонимические пары являются универсальным 
средством познания и «составляют мировоззренческую сетку координат, которая по-
могает человеку упорядочить, сделать более понятным и логичным окружающий его 
многообразный мир» [Григорьева, 2014, с. 7].
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Сюжет Онтология Гносеология Аксиоло-
гиявремя про-

стран-
ство

триада 
«Бог — 
мир — 

человек»

вос-
приятие 

света

соотно-
шение 

«слово — 
вещь»

способ 
познания

ослеп-
ление, 
изгна-
ние

сумерки Пучина, 
море
(мир 
мате-
рии, 
хаос) 

разрыв 
цепи

пере-
пол-
нение 
светом, 
ослеп-
ление

распо-
добле-
ние сло-
ва и вещи, 
разруше-
ние языка

несо-
вершен-
ство разу-
ма, заблу-
ждение

страсть, 
грехо-
падение, 
торжество 
материи
(Колгуфа) 

ски-
тания 
по зем-
ле, вре-
менам 
и про-
стран-
ствам

ночь земля
(мир 
мате-
рии, 
хаос) 

парал-
лельное 
суще-
ствова-
ние

тьма, ча-
стичный 
свет 
от лам-
пад, 
слепота

утрата по-
нимания 
природы 
и Бога, по-
иски свя-
зи между 
знаком 
и значе-
нием

поиски 
инстру-
мента по-
знания 
мира: ин-
теллект, 
интуи-
ция, твор-
чество, 
вера

между 
похотью 
и стра-
стью (Тава, 
Рамай) 
и мило-
серди-
ем, со-
страдани-
ем (Кемла, 
Зихел) 

нахо-
ждение 
Целите-
ля

рассвет небеса 
на зем-
ле 
(храм) 

восста-
новление 
единства

обре-
тение 
света,
зрение

обрете-
ние смыс-
ла слов, 
возвра-
щение 
знания

синтез 
веры, 
чувства, 
разума

любовь 
к Спасите-
лю и миру,
торжество 
духа

Так, каждому отрезку сюжета, повествующего об изгнании и ослеп-
лении главного Нешама и его странствиях по временам и эпохам в по-
исках целителя, соответствует определенное время суток, простран-
ство, реальное или символическое, отношение к свету, способ взаи-
модействия элементов триады «Бог — мир — человек» (что составля-
ет отнологический уровень осмысления мира); метод познания героем 
бытия, тип соотношения знака (слова) и вещи (гносеологический уро-
вень); структура ценностей (аксиологический уровень). Таким образом, 
на наш взгляд, в поэме реализуется идея движения, одна из основных 
для человека конца XVIII — начала XIX века. Движение в поэме осу-
ществляется через последовательную смену тезиса и антитезиса с по-
следующим переходом к синтезу, который сохраняет единство первых 
двух элементов триады и при этом знаменует прееход на более высокую 
ступень развития, в чем выражается историзм мышления С. Боброва.

Окончание таблицы
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Идея движения в поэме «Ночь» реализуется на макро- и микроуров-
нях через символы круга и луча.

Следует отметить, что древнейший символ круга, относящийся 
к наиболее простым по форме, обладает, между тем, большими смысло-
выми потенциями и культурной емкостью [Лотман, 2000, с. 242]. Круг, 
обозначающий «замкнутое время либо его отсутствие, материю без на-
чала и конца, верха и низа» [Прокопенко, URL], широко использовал-
ся в масонских практиках и трактовался как источник божественного 
времени и пространства, в котором «заключена тайна творения» [Про-
копенко, URL].

В поэме мы видим «движение кругов небесных», звед и планет, зем-
ного времени («времен колеса»), т. е. истории, смену религиозно-фило-
софских учений, движение мысли человека от предмета к его идее, сути, 
от конкретики к абстракциям высокого уровня, от ощущения челове-
ком своей телесности к осознанию духовной сущности. Символ круга 
у С. Боброва оказывается связанным не только с традиционными обра-
зами колеса, колесницы и солнечного диска, но и с важнейшим для его 
поэзии понятием света, стягивающим вокруг себя множество других: 
день, луч, око, светильник, факел, луна, звезды, огонь и др.

Луч в поэме коррелирует одновременно с образами света и круга. 
Одна из вариантов, раскрывающих данный образ, — струя. Струей ог-
ненного света представлен в поэме человек (подобно огненной струе / 
Изтекшей в тишине и тайне / Из молчаливой бездны света» (1807–
1809а, с. 170)) как эманация божества. Символ лучей обретает также 
следующие смыслы: пути судьбы человека, надежда, инструмент пости-
жения тайн мира (Проникнет ли мой взор лучем / Блестящи нощи чу-
деса (1807–1809а, с. 47)), излияние божьего света (Щастливейши тво-
ренья тьют / Чистейшие лучи его (1807–1809а, с. 139)), способ преодо-
ления времени и пространства (проницает тьму времен, мчит сквозь 
мрак столетий (1807–1809а, с. 129)), источник целительной силы. 
При этом именно свет, испускающий лучи, т. е. способный достичь зем-
ли и каждого ее жителя, и к тому же отраженный (хладный), противо-
поставленный открытому огню, губительному для человека, поэт счи-
тает спасительным (1807–1809а, с. 118).

Следует подчеркнуть взаимосвязь образов круга и луча в поэме, об-
разующих единство космического и земного, сакрального и профанно-
го, метафизического и диалектического. Эта связь отражает двойствен-
ное понимание поэтом концепций движения времени, в чем и заклю-
чается, по мнению А. Петрова, «переходность исторического сознания 
Боброва» [Петров, 2006, с. 341]. Проникающий в профанный мир, орга-
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низующий его движение (историю, смену веков, философских учений, 
религиозных систем) и в то же время передающий часть божественно-
го света, луч может рассматриваться как символ линейности, в то вре-
мя как круг характеризует мифологическое, циклическое время мира 
сакрального (над-исторического или светрхисторического, обладаю-
щего свойством повторяемости).

Говоря о мифологизме, присущем мышлению С. Бобров, и осозна-
нии поэтом связи между членами бинарных оппозиций, следует обра-
тить внимание, на построение в произведении системы отражений 
(человек — отражение Бога; антигерой — искаженное отражение героя: 
Тава — Кемла, Рамай — Зихел; земля — отражение неба и др.) и введе-
ние посредника (к примеру, между небом и водой посредником, совме-
щающим два качества, может выступать земля; между небом и землей — 
лучи света, солнечные или лунные; между Мизрахом и Нешамом — Зи-
хел, т. е. разум, и его светоносная лампада и др.) или пограничного эк-
зистенциального состояния (таковым между днем и ночью являются 
сумерки и рассвет; между жизнью и смертью — болезнь и т. п.).

С. Бобров наделяет образы амбивалентными значениями, что 
подчеркивает онтологическое единство противоположных понятий 
(ими являются в поэме свет, огонь, ночь, луна и др.).

Свет, один из ключевых образов поэмы, издревле противопостав-
лен тьме и олицетворяет жизнь, мир, святость, добро, истину, свободу, 
надежду, очищение и просвещение человека. Библейское «свет во тьме 
светит, и тьма его не объяла» (Евангелие от Иоанна, 1:5) подчеркивает 
неразделенность света и тьмы не только в качестве вечных антиподов, 
но и как исконно связанных друг с другом понятий.

Свет для С. Боброва, как и для других поэтов-предромантиков, вы-
ступает символом бытия, знания, красоты, надежды, т. е. духовности, 
в то время как тьма олицетворяет смерть, слепоту, уродство, разврат, те-
лесность. Семантика света пронизывает все компоненты триады «Бог — 
мир — человек». Светоносной, солнечной, жизнеутверждающей силой 
обладает Мизрах (одно из воплощений Бога); ослепленный Нешам яв-
ляется сыном света, огненной струей; освещает путь героя лампадой 
(божественным светом) старец Зихел; возвращает утерянное героем 
зрение Спаситель. Именно наличием / отсутствием света связаны клю-
чевые моменты сюжета произведения: например, ослепление (в масон-
ской трактовке ослепление — это сильная вспышка божественного све-
та, которую ограниченный разум человека не в состоянии выдержать)18.

18 В целом, сюжет ослепления и прозрения подобен масонскому ритуалу принятия в ложу 
и означает духовный путь человека к Богу, истинному знанию.
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С. Бобров различает свет слабый, бледный, показывающий тени ве-
щей (обманчивый луч светильника Рамая; холодный бледный свет луны 
и звезд; свет внешний; заблуждение), и свет полный, истинный, даю-
щий знание сути (Бог; яркие, согревающие лучи солнца; лампада Зихе-
ла; свет внутренний; знание).

Так, С. Бобров показывает начало странствия Нешама в хаосе мира 
при мерцающем свете звезд и луны. Образ лунного света создается с по-
мощью эпитетов бледный, дрожащий, тусклый, указывающих на его не-
полноценность, вторичность по отношению к свету солнца, а соответ-
ственно на несовершенство знания, открывающегося с ним: И сей све-
тильник бледный нощи / еще неверный есть светильник (1807–1809а, 
с. 137). Вместе с тем именно луна, являясь сребровласой сестрой / Вла-
дыки златочела дня (1807–1809а, с. 132), отражением солнца, вселяет 
в героя надежду, приоткрывая завесу тайны, скрытой в явлениях мира.

Светоносная лампада Зихела, напротив, образ, олицетворяющий 
внутренний свет, независимый от хаоса внешнего мира, мягкий и теп-
лый. С одной стороны, этот образ можно связывать с идеями просве-
тителей и трактовать как «разум», тем более, что имя старца — Зихел — 
именно так переводится с древнееврейского. С другой стороны, данный 
образ с опорой на мистиков может трактоваться как божья искра, из-
начально заложенная в человеке. Следует отметить, что лампада (све-
тильник, фонарь) являлась обрядовым предметом масонов и обознача-
ла внутренний свет, защищенный огонь. И если последний ассоцииру-
ется в поэме с гневом Мизраха, страстью Нешама к Колгуфе (огонь сти-
хийный) и его душевными муками и терзаниями, хаосом мира (пламен-
ны вихри, огненные бичи), то закрытый огонь — то, что греет, но не об-
жигает, светит, но не ослепляет, — с тихим, теплым огнем светильника 
Зихела: Свет тихий, чистый, безтревожный / Сиялъ среди ее для доб-
рых (1807–1809а, с. 70); Для мудрости он все; — он светит; / Для буй-
ства он ничто — он гаснет (1807–1809а, с. 71).

Гносеологический смысл лампады, раскрывающийся в поэме, мож-
но усмотреть в возможности постижения сути предметов: Пред ним 
не может иногда / Глубока ночь сокрыть предметов (1807–1809а, с. 70), 
Можно чрез него / Зреть вне себя и внутрь себя (1807–1809а, с. 74) (в том 
числе и через творчество, которое коррелирует в тексте со светом), ак-
сиологический — в сдерживающем действии, любви и заботе: Блажен-
ных он — наследна радость; / Нещастных вождь, — животворитель 
(1807–1809а, с. 71).

При несомненной важности символа света в поэме следует отметить, 
что С. Бобров неслучайно делает следующую оговорку: Но только бы 
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сии светила / Не оказались божествами (1807–1809а, с. 136), что наво-
дит на размышление о понимании поэтом опасности возведения в аб-
солют чистого разума, слепой веры, внутренней интуиции или творче-
ского воображения как источников света и, напротив, о необходимости 
органичного соединения их для постижения сути вещей.

С. Бобров придерживается мысли об изначальной неразделенно-
сти света и тьмы (хаоса и космоса, дня и ночи, добра и зла в челове-
ке и др.)19: все в двух истинах вместилось; / Свет, — тьма, иль бла-
го, — зло в природе, — / Се первы мысли всех народов! (1807–1809а, 
с. 154). Во-первых, свет у Боброва — это сила, которая может нести 
гибель (огонь, солнце, знание, которого не может выдержать человек, 
страсть), т. е. мрак — часть ее сущности: Но сей предмет небесной сла-
вы, / Что столько для очей земли / Был радостен и животворен, / В по-
гибель превратился им (1807–1809а, с. 26). Во-вторых, мрак не только 
поглощает свет (Висящий сумрак над водой / Глотал по всюду свет днев-
ной (1807–1809а, с. 27), но и сам является его источником (Из сей зияю-
щия нощи / Огни крылаты изторгались» (1807–1809а, с. 41). Так, ночь 
открывает свет луны и звезд, тьма дает возможность светилам быть за-
меченными, от темноты и невежества через упорный труд человек при-
ходит к знанию. Поэт-предромантик развивает мысль о том, что, воз-
действуя на человека, тьма дает ему ориентиры и позволяет понять цен-
ность света, а приятна смесь тени с светом (1807–1809а, с. 49) являет-
ся залогом мировой гармонии.

На примере образов, связанных с символом света, можно просле-
дить инвертирование диад. Инверсия рассматривается последователя-
ми К. Леви-Строса как «форма движения из одной системы в другую, ей 
контрастную, при сохранении логической целостности и при семанти-
ческом достраивании <…> новой ситуации» [Островский, 1984, с. 55]. 
К примеру, полюса диады «слепота — зрение», совмещенной с оппози-
цией «тьма — свет», маркированы отрицательно и положительно соот-
ветственно. Слепота Нешама, связанная с такими понятиями, как тьма, 
ночь, одиночество, болезнь, незнание, на первый взгляд должна воспри-
ниматься в негативном ключе. Однако, учитывая неоднозначное, близ-
кое романтическому отношение поэта к ночи как времени самопозна-
ния, единения с природой, постижения тайн бытия, мы должны кон-
статировать наличие в данном понятии и положительного компонента. 
Так же, как заявление героя поэмы о том, что мне смерть — это жизнь, 

19 О постоянном присутствии хаоса в пространстве, его обратимости и неразрывной 
связи с процессом Творения в произведениях С. Боброва пишет Н. Ю. Абузова [2012, 
с. 39].
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а жизнь — это смерть, может быть интерпретировано в мистическом 
ключе как возможность после смерти тела обрести вечную жизнь и по-
кончить с несовершенным, лишенным смысла существованием в тлен-
ном мире. Так, полюса диады «жизнь — смерть» меняются местами 
в зависимости от того, имеем мы в виду бытие телесное или духовное.

Неоднозначно интерпретируются в поэме «звук» и «молчание» («ти-
шина»), несущие символическую нагрузку. Способность слышать и вос-
производить звуки издревле воспринималась как способ семиотизации 
мира. Произношение звука приравнивалось к со-творению: «Космого-
нический процесс неотделим от первозвука, сопровождает образование 
неба и земли, возникновение космоса из хаоса» [Ткаченко, 1990, с. 40]. 
Подобное отношение к звуку мы видим и у С. Боброва. Громкие звуки 
сопровождают рождение мира, всю цепочку трансформаций, проис-
ходящих при этом. Но «звуковой пейзаж» подчеркивает и хаотичность 
мира, «падение» природы после изгнания Нешама (тьма хаоса / ревела 
дико на горах / и пробуждала смерть в гробах (1807–1809а, с. 24)), ее ше-
пот, гул, рев, вой, стон: Природы ропот, рев грозы, / Свист бурь и треск 
дубравных древ… (1807–1809а, с. 79)). Звуками выражается Божий гнев 
(Я начал слышать мятежи, / Глас бурь и тверди треск ужасный, / И чув-
ствовать страданья в слухе… (1807–1809а, с. 51)) и смятение челове-
ка (глас совести твоей гремящей (1807–1809а, с. 84)).

Тишина, молчание для поэта, наоборот, выступает признаком сми-
рения, покорности, искренности чувств. Эпитет «тихий» ставится 
в один семантический ряд с понятиями «чистый», «мирный», «бестре-
вожный», «великодушный», которые характеризуют посланца Бога Зи-
хела. Безмолвие приравнивается поэтом к созерцанию как методу по-
стижения бытия: Сим созерцанием единым / Ты можешь возвратить 
себе / Еще величие и цену (1807–1809а, с. 133), Научися / Терпеть, по-
корствовать всегда, / Безмолвствовать в повиновеньи (1807–1809б, 
с. 156), — учит Нешама Зихел. С одной стороны, именно созерцание 
Нешам называет истинным языком, душевным: Не слышать, — ви-
деть мог слова (1807–1809а, с. 185). С другой стороны, молчание в поэ-
ме представляется гробовым, а тишина мрачной, и для героя зачастую 
отсутствие произнесенного слова равносильно погруженности во тьму 
и незаполненности мира. Природа означена лишь когда озвучена: При-
рода здесь подобна гулу, / Который немо повторяет / Существенный 
цевницы звук (1807–1809б, с. 89). Молчание же природы у Боброва — 
это показатель ее отчужденности от человека, разрыва единой цепи бы-
тия: Земля не отвечала. — / Ни слух, ни взор не обретали / Отраднаго 
себе предмета (1807–1809а, с. 44).
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Таким образом, можем сделать следующие выводы.
1. Возникающий в переходные периоды повышенный интерес к про-

блемам языка, а также восприятие С. Бобровым мира как знаковой си-
стемы и стремление преодолеть вторичность языка через превраще-
ние слова в знак первичный, обусловили творческие поиски С. Бобро-
ва и переход от эмблемы и натурфилософской метафоры, приближаю-
щей форму слова к его содержанию, к символу.

2. Для С. Боброва как представителя переходной эпохи важным яв-
ляется обращение к традиционной символике, подчеркивающее инте-
рес поэта к устойчивым смысловым структурам. В то же время символы 
у Боброва получают дополнительную семантическую нагрузку в соот-
ветствии с культурно-историческим контекстом (предромантизм, док-
трина русского масонства).

3. Основными категориями бытия для С. Бобова выступают Хаос 
и Космос, вокруг которых группируются ключевые символы. Наиболее 
значимыми из них являются символы круга и луча, а также связанные 
с ними образы колеса, солнца, луны, лампады, ока, ночи. Особенность 
художественного метода С. Боброва заключается в индивидуализации 
традиционной образности, попытке ее структурировать и организо-
вать на идейном и сюжетно-композиционном уровнях поэме «Ночь».

4. Специфика художественногого сознания С. Боброва, которое 
сформировалось под влиянием английских предромнатиков и масонов, 
с одной стороны, и представителей «научной поэзии» — с другой, выра-
жается в сплаве мифологического и исторического компонентов в его 
мышлении. С помощью бинарных оппозиций поэт воссоздает тради-
ционную для мифологического сознания структуру мира. Утвреждая 
принцип изоморфизма, всеобщей взаимосвязи, он совмещает диады, 
устанавливает тождество между их членами, формирует систему от-
ражений, вводит семантического посредника, использует изначально 
заложенную в образах амбивалентность, допускает инвертирование 
диад (слепота — зрение, звук — тишина, жизнь — смерть и т. п.). Поэт 
характеризует изначальное бытие (в единстве первочеловека, природы 
и Бога) как вневременное и внепространственное, к восстановлению 
которого стремится герой, преодолевая телесность, непрочность и ис-
торическую линейность мира земного. Смена религиозно-философских 
систем, способов познания мира представлена в поэме линейно, однако 
при этом поэт развивает мотив непредсказуемости, случайности, вме-
шательства иррационального, высших сил в ход человеческой истории. 
Тем не менее трансцендентное начало, Бог, у Боброва выступает лишь 
«пусковым механизмом» творения. Природа и человек находятся в со-
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стоянии постоянного становления (масонская идея совершенстовава-
ния человека), идея которого свойственна историческому типу мыш-
ления. Историзм заключается и в попытке поэта осмыслить с позиций 
просвещенного сознания развитие человеческого знания через после-
довательную смену религиозно-философских систем.
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Цель данной работы — рассмотреть художественную символи-
ку писателя как проявление романтизма и выявить романти-
ческую символику в канве его текстов. Понятие романтизма 

не имеет единого определения до сих пор. Можно лишь с уверенно-
стью утверждать, что это «обобщение особенностей, присущих отдель-
ным школам и направлениям. Теория романтического пафоса, в основу 
которой Белинский определил гегелевскую эстетику, получила в свое 
время развитие в трудах Г. Н. Поспелова и Е. Г. Рудневой. Г. Н. Поспелов 
определял романтику как «подъем и расцвет эмоционального самосо-
знания личности, ее душевных переживаний, вызванных стремлением 
к возвышенному, “сверхличному” идеалу….» [Поспелов, 1988, с. 202].

Наиболее подробное системное освещение и анализ романтической 
лирики, на наш взгляд, содержится в диссертации А. А. Смирнова, ко-
торый считает, что «романтическая лирика в творчестве русских пи-
сателей существовала до 1825 года, а потом сохранялась лишь роман-
тическая направленность произведений» [Cмирнов, 2004, с. 22]. И эта 
трансформация была вполне естественной, ведь еще Гегель считал ор-
ганичным существование романтических признаков у реального объек-
та: «Способ действительного формообразования в романтическом ис-
кусстве не выходит за пределы обыденной действительности и не укло-
няется от включения в себя реального существования в его конечной 
органичности и определенности» [Гегель, 1999, с. 303].

Профессор А. А. Смирнов дает следующее определение романтиз-
ма: «...Литературно-художественное движение 19 века, в пределах кото-
рого художник может возвыситься до эмоционально активного и сво-
бодного выражение своей индивидуальности как в отношении к сверх-
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личному эстетическому идеалу, так и внутреннему миру героя. Фило-
софская основа романтического произведения зиждется на стремле-
нии творящего субъекта к идеалу, трансцендентному его душевному 
миру» [Смирнов, 2004, с. 24].

История вопроса
Все известные исследователи творчества И. С. Тургенева не раз об-

ращались к проблемам поэтики, художественного мира его произве-
дений. Мы же упоминаем непосредственно связанные с темой нашей 
статьи. Это работа В. С. Краснокутского «О некоторых символических 
мотивах в творчестве И. С. Тургенева» [Краснокутский, 1985, с. 135–
150], отличающаяся особой конкретикой исследования материала. Ав-
тор тонко и аргументированно подводит некоторые жизненные про-
явления в изображении Тургенева к определенному символическому 
смыслу, обнажая при этом «тайный смысл» существа явлений и вещей. 
Им подробно рассмотрены такие символические мотивы, как круг, 
гнездо, угол, бездна, окно; при этом выявлена их внутренняя взаимо-
связь и подчиненность определенным смысловым и композиционным 
моментам, явственно указывающая на стройную систему построения 
Тургеневым жизни своих героев. Автор статьи приводит смысловую 
взаимосвязь между понятиями круга как преодоления трагизма и не-
разрешимости бытия и «жизненного водоворота»; с ними сопрягает-
ся понятие гнезда как символа округления судьбы: кому это сделать 
не удается, тот становится героем заведомо трагической судьбы. «До-
машний очаг, глубина счастья, покой — вот что такое гнездо», — пи-
шет В. С. Краснокутский [1985, с. 135–150]. Пространство угла, лома-
ной линии, по его мнению, выступает у Тургенева в роли фатальной 
зоны. Окно — пограничное положение между жизнью и смертью, че-
ловеческой укорененностью и драмой скитальничества; это таинствен-
ная черта, отделяющая надежду на спасительное «округление челове-
ческого существования» от тяжкого разочарования в возможности 
и осуществимости подобного спасения. Абсолютно точно автором ста-
тьи подчеркиваются различные отношения героев к бездне: одни в нее 
падают, другие возвращаются на круги своя, третьи сохраняют дистан-
цию и самообладание (таких очень немного, Тургенев особенное вни-
мание оказывает людям, приведенным на самый край бездны, теряю-
щим у губительного предела остаток воли и способности к сопротив-
лению). Подобным образом гибнут Чулкатурин, Стахова, Базаров; из-
бегают роковой расплаты немногие, например Ася, спасаются, сохра-
нив внутреннюю дистанцию, — Одинцова из «Отцов и детей». Таковы 
основные моменты и общая тенденция этого исследования.
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Статья О. М. Яворской «Поэтический символ водной стихии в твор-
честве Тургенева» [Яворская, 1992], определяет смысл уже одним на-
званием: в ней рассмотрены функциональная и эстетическая функции 
водной стихии. Внезапно проявляющиеся тайные силы жизни, по мне-
нию автора, сосредоточены в образе водоема. Таинственный круг водо-
ема и шума воды коррелирует с противостоящим человеку природным 
началом, со спонтанными силами бытия, которые часто ему враждебны 
и характеризуются отрицательным потенциалом по отношению к че-
ловеку. Автором статьи проводится важная мысль о том, что «поло-
жительный полюс человеческой жизни — радостный бурлящий поток 
счастья — неустойчивое временное состояние; гармония — только мо-
мент, миг, трагическое противоречие же вечно» [Яворская, 1992, с. 36].

Следует подчеркнуть, что общий замысел этих исследований на-
правлен прежде всего на осмысление, разъяснение сути, структуры ху-
дожественного мира в произведениях Тургенева. Каждое из них откры-
вает в его творчестве что-то новое, существенное и характерное толь-
ко для этого писателя. Задача же нашего исследования состоит в вы-
явлении сущности авторского миропонимания, которое было опреде-
ляющим на пути к появлению ряда символов, свойственных писателю, 
в их систематизации, а также в определении периодов развития и ха-
рактеристике периодов видоизменения символики.

Необходимо отметить, что «в основе романтического лирического 
переживания лежит способность личности возвыситься до эмоцио-
нального самоопределения, до сознания ее ценности, вызванного вну-
тренним стремление к сверхличному идеалу» [Cмирнов, 2004, с. 78]. 
Однако, на наш взгляд, ряд определений является достаточно убеди-
тельным, в том числе и давно известное высказывание В. Г. Белинско-
го о том, что «жизнь там, где человек, а где человек, там и романтизм. 
Это не что иное, как внутренний мир человека, сокровенная жизнь его 
сердца» [Белинский, 1901, с. 145].

Тургенев был существенно более романтик, чем остальные писа-
тели-современники, преемник пушкинской школы, умеющий увидеть 
в прозаическом предмете нечто особое, ни на что не похожее, умею-
щий, по словам Салтыкова-Щедрина, «соткать образ из воздуха» [Сал-
тыков-Щедрин, 1940, с. 14].

В чем же состоит необыкновенная психологическая романтичность 
его произведений? С большой вероятностью можно сказать, что то, 
о чем пишет автор, и в особенности то, как он изображает жизнь в про-
изведении, зависит не только от обретенного огромного литературно-
го опыта, от широты его воззрений, но и от особенностей его психи-
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ки, натуры, характера. Эта зависимость была отмечена еще Д. Н. Ов-
сянико-Куликовским [1923, с. 28], где он дал тонкий психологический 
портрет художника как «человека созерцательного ума, очень доброго, 
гуманного; слабого, со слабым развитием воли, лишенным всяких ка-
честв и стремлений к авторитарности, как пассивную натуру». Овся-
нико-Куликовский подчеркивает, что Тургенев постоянно ощущал себя 
как в овечьей шкуре, жаловался, что им все верховодят. Помимо все-
го прочего, ему было присуще необъяснимое, щемящее чувство жало-
сти, и свое отношение ко всему живому на земле он описал в 1878 году 
в небольшом прозаическом стихотворении «Мне жаль»:

Мне жаль самого себя, других, всех людей, зверей, птиц…
Как мне освободиться от этой жалости? Она мне жить не дает…
Ниже спуститься человеку нельзя.
Уж лучше бы я завидовал… Право!
Да я и завидую — камням
[Тургенев, 1979, т. 10, с. 174].
(В тургеневской символике камень — мертвенность, неподвиж-

ность, бесчувствие).
М. Е. Салтыков-Щедрин также писал: «Из личных наблюдений пи-

шущего эти строки, и из того, что было в последнее время публиковано 
о Тургеневе, можно заключить, что главными основными чертами его 
характера были: благосклонность и мягкосердечие» [Салтыков-Щед-
рин, 1940, т. 15, с. 612]. Помимо этого, писатель отмечает исключитель-
ную чуткость Тургенева и его способность сострадать.

Таким образом, мягкость, гуманность, определенность слабости его 
характера, неуверенность в себе, неизбежное сознание человеческой 
хрупкости по сравнению с Вечностью лишили его категоричности, уве-
ли от ярко выраженного «я» (хотя люди с подобным «я», несомненно, 
были ему интересны). Читатель не видит авторского стремления утвер-
ждать что-то, настоять на определенной точке зрения (Тургенев счи-
тал, что подобная тенденция обнажает слабость художественного ма-
стерства и является знаком творческой незрелости), но в любом случае 
все это порождает множество смыслов в интерпретации реалистиче-
ского произведения и определенную недосказанность, а также требует 
от читателя фантазии, домысливания. Читающему необходимо, по сло-
вам Ф. Рабле, «старательно разгрызть кость и высосать оттуда мозговую 
субстанцию» [Рабле, 1961, с. 16]. Поэтому, по мнению Овсянико-Кули-
ковского, «Тургенев является величайшим представителем объектив-
ного творчества, обладает огромным талантом заинтересовывать чело-
века» [Овсянико-Куликовский, 1917, c. 48].
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Необходимо заметить, что и структура образов, как правило, свя-
зана с особенностями личности писателя. С одной стороны, Тургене-
ва привлекали в людях особые проявления воли, т. е. то, что было не-
свойственно ему самому; с другой стороны, ему не могли не импониро-
вать мягкие, «расплывчатые» люди. Как отмечал сам писатель, ему был 
близок «дон-кихотовский тип (берущий ответственность на себя) и ко-
леблющийся гамлетовский» [Тургенев, 1979, т. 5, с. 330–351]. Н. К. Ми-
хайловский в «Литературно-критических статьях» выделяет следую-
щую «градацию тургеневских типов: сильные, но ограниченные; яр-
кие, но безвольные» [Михайловский, 1957, с. 262–285]. В портреты 
первого типа писатель вводил «очень некрасивые черты» и наказы-
вал их, как может наказать умный и талантливый художник: в боль-
шей или меньшей степени оставляя их сухими, без склонности к про-
явлению чувств, без эмпатии и поэтического ореола. «Скудность, су-
хость, обделенность дарами природы точно представлялись Тургеневу 
необходимыми спутниками или даже условиями непреклонной личной 
силы», — пишет Михайловский [1957, с. 47]. Другими словами, в основе 
создания любого писательского образа лежит не раз использованный 
символ Тургенева, отмеченный еще Гегелем в его «Эстетике», — сфинкс. 
Гегель говорит о сфинксе как о символе самого символизма, «соедине-
нии человеческого духа и тупой животной силы» [Гегель, 1999, с. 71], 
разгадка которого состоит элементарно в себе и в значении «для себя», 
в познании самого себя. Люди умиротворенные, не мятущиеся в пони-
мании Тургенева сродни первобытному человеку. Наиболее яркие при-
меры таких образов — возлюбленная Павла Петровича в «Отцах и де-
тях», которая носила кольцо с изображением сфинкса; Марья Никола-
евна в «Вешних водах».

Второй тип людей — ярких, но безвольных — не менее импонирует 
Тургеневу. «Фатально слабость, мягкость, расплывчатость, колебатель-
ность, неопределенность были ему художественно симпатичны», — пи-
шет Н. К. Михайловский [Михайловский, 1957, с. 263]. Более того, по-
добные люди, как правило, являются остовом произведений писателя, 
вокруг которого и закручивается сюжет. Личная жизнь этих людей — 
вот что интересовало Тургенева больше всего. «Подлинным содержани-
ем романтического служит абсолютная внутренняя жизнь, а соответ-
ствующей формой — духовная субъективность, постигающая свою са-
мостоятельность и свободу» [Гегель, 1999, с. 233]. Именно в изображе-
нии внутренней жизни писатель был более сентиментален, чем осталь-
ные реалисты. Герои его произведений, для которых часто важно про-
сто иметь мечту, но они не задумываются о ее воплощении в реально-
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сти; трепетное отношение, мимолетное касание жизни и быта, из ко-
торых ничего не вырастает; использование особого романтическо-
го языка, высокопарного стиля; нежные, пастельные полутона — все 
это является практическим подтверждением мысли М. О. Гершензона 
о том, что «у Тургенева нет врожденного и крепкого чувства реально-
сти. Он потому и стал реалистом, что должен был беспрестанно ощу-
пывать действительность, чтобы убедиться, что она еще есть» [Гершен-
зон, 1919, с. 49].

«Поиск счастья, смысла жизни и его нахождение или ненахождение, 
рефлекторное мышление героев второго типа порождаются тем, что пи-
сатель сам по себе был человеком с чувством внутреннего распада, рас-
пада с жизнью и природой» [Гершензон, 1919, с. 74]. Эта мысль была 
подчеркнута в книге М. О. Гершензона «Мечта и мысль И. С. Тургенева»: 
«Когда наряду с естественным чувственно-волевым центром личности 
образуется в человеке и другой, незаконченный центр — рассудка, то-
гда цельность впечатлений исчезает; непосредственное восприятие дей-
ствительности становится невозможным, так как оно в самом зароды-
ше разбивается рассудочным анализом. Отсюда развивается тяжелая 
метафизическая тоска. В то время, как здоровый человек инстинктив-
но ощущает законность своего существования и без рефлексии течет 
в общем потоке бытия, человек, раздвоенный внутренне, силится разу-
мом вправить себя в общее русло, мучится вопросом о смысле жизни 
или сознанием о ее бессмысленности» [Гершензон, 1919, с. 131].

Однако это не единственный вариант развития событий — прак-
тический опыт, созерцание и наблюдения научили Тургенева, что есть 
такие нередкие состояния духа, когда воля человека начинает действо-
вать стихийно; тогда дуализм исчезает, непосредственность человека 
начинает править бал, он страстно излучает силу, красоту и счастье. 
М. О. Гершензон считает, что писатель «был ненасытен в изучении та-
ких состояний, а изображать их стало главным предметом его художе-
ственной работы. По необъяснимому капризу чувства и воображения 
такая цельность духа представлялась Тургеневу в образе птицы» [Гер-
шензон, 1919, с. 145].

Идеал человеческой жизни — быть как журавли, с их силой, горя-
чей жизнью, с их непреклонной волей, но таких людей мало: все люд-
ское, особенно русское — подобно дыму: таких людей, каковы были 
эти птицы, в России — где в России в целом свете немного [Турге-
нев, 1979, т. 6, с. 102].

Эта же проблема отражена в романе «Накануне»: идеал человека — 
быть человеком-птицей, Дон-Кихотом, а современный человек — Гам-



Статьи 101

лет. Гершензон считает, что в романе два Дон-Кихота: Инсаров — Дон-
Кихот родины, а Елена — Дон-Кихот любви. Жизнь Елены с самой ран-
ней юности сравнивается с существованием птицы в неволе.

Она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто 
не стеснялся ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томилась 
[Тургенев, 1979, т. 6, с. 102].

И далее:
Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц? Кажется, 

полетела бы с ними, полетела — куда, не знаю, только далеко, да-
леко отсюда [Тургенев, 1979, т. 6, с. 102].

Особым знаком, символом приближающейся беды является паде-
ние чайки:

Вот если она полетит сюда, — подумала Елена, — это будет 
хороший знак… Чайка закружилась на месте, сложила крылья — и, 
как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за тем-
ный корабль [Тургенев, 1979, т. 6, с. 102].

Таким образом, едва заметные оттенки чувства, внутренней, пота-
енной жизни переданы писателем через поэтические образы, что созда-
ет романтическое звучание его произведений. Сам писатель определя-
ет романтизм в литературно-критической статье «Фауст» в 1844 году 
и говорит о нем как об апофеозе личности. Для его персонажей харак-
терны страсть, порыв: «Это беспрерывное стремление куда-то, это то-
мительное порывание в какую-то туманную даль… эта вечная грусть 
по каком-то недостижимом идеале блаженства, тоскливое воспомина-
ние о милом “прежде”, в котором жизнь была так прекрасна» [Белин-
ский, 1901, т. 3, с. 505].

Милое «прежде» — характерный момент в творчестве писателя, 
с ним связан мотив воспоминания и определенная символика. Турге-
нев всегда трепетно относился к прошлому, жил им:

Никому не дано вернуться на следы прошлого, — писал он П. Ви-
ардо, — но я люблю вспоминать о нем, об этом неуловим прелест-
ном прошлом… [Тургенев, 1979, т. 12, с. 117].

Любимый Тургеневым А. Шопенгауэр говорил, что «истинным сим-
волом природы всегда и во всем считается круг, потому что он пред-
ставляет схему возвращения…» [Шопенгауэр, 1992, с. 127]. В «Веш-
них водах» гранатовый крестик заставляет Санина вспомнить ушед-
шую любовь. В прозаическом стихотворении «Роза» цветок означает 
символ умершей любви, напоминание о прошедшем событии. В рас-
сказе «Часы» старый механизм напоминает о молодости и людях тех 
дней, безвозвратно ушедших [Тургенев, 1979, т. 8, с. 269]. Все вышеупо-
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мянутые символы передают романтическую установку автора. Худо-
жественная форма наполняется романтическим содержанием и бла-
годаря внутренней субъективности, особой духовности, направлен-
ной на достижение самостоятельности и свободы. Здесь Тургенев был 
близок к тому, как Кант трактует свободу. Быть человеком, по Канту, 
значит, «быть свободным, ибо природа человека — его свобода. Нрав-
ственная свобода личности состоит в осознании и выполнении долга» 
[Кант, 1966, с. 321].

Человеческая жизнь у Тургенева строится по одному неизменному 
принципу. Еще Платоном был выдвинут принцип подражания приро-
де; Гегель писал, что «слово “природа” уже само по себе вызывает в нас 
представление о необходимости и закономерности» [Гегель, 1999, т. 1, 
с. 12]; Монтень считал, что «во всех делах и поступках надо слушать го-
лос природы, что человек — ее венец» [Монтень, 1975, с. 119]; Шеллинг 
показал, что во всей природе, как в мире видимом, так и в мире немате-
риальном, существуют одни и те же неизменные законы. Пусть невоз-
можно понять начало и конец вещей, пусть природа, по Шопенгауэру, 
двояка, бесконечна, а человек — конечен и ограничен; пусть человек — 
самая ничтожная былинка в природе, но эта былинка мыслящая, и то, 
что является истинным смыслом природы, ее основным направлением.

Она составляет одно великое, стройное целое — каждая точка 
в ней соединена со всеми другими, — но стремление ее в то же время 
идет к тому, чтоб каждая именно точка, каждая отдельная едини-
ца в ней существовала исключительно для себя, почитала бы себя 
средоточием вселенной… Для комара, который сосет вашу кровь, — 
вы пища, он спокойно и беззазорно пользуется вами… Как из этого 
разъединения и раздробления, в котором, кажется, все живет толь-
ко для себя, — как выходит именно та общая, бесконечная гармония, 
в которой, напротив, все, что существует, существует для дру-
гого, в другом только достигает своего примирения или разреше-
ния — и все жизни сливаются в одну мировую жизнь, — это одна 
из тех открытых тайн, которые мы все и видим и не видим [Тур-
генев, 1979, т. 12, с. 165].

Здесь же упоминается суждение Гете по этому вопросу:
Природа проводит бездны между всеми существами, и все они 

стремятся поглотить друг друга. Она все разъединяет, что все со-
единить…Ее венец — любовь. Только через любовь можно к нему при-
близиться… [Тургенев, 1979, т. 12, с. 166–167].

Cилы косности, «движения консерватизма и прогресса» была назва-
ны Тургеневым основными силами всего сущего, центростремитель-
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ными силами природы, движущими силами эгоизма. Поэтому многие 
герои произведений существуют сами по себе, заострившись на своей 
внутренней жизни. Изображение этой жизни просто, потому что «при-
рода никогда ничего не щеголяет, не кокетничает… [Тургенев, 1983а, 
с. 169], в ней не должно быть излишество (по правилу одного из семи 
греческих мудрецов и ровного пути, который указывает нам приро-
да» [Монтень, 1975, с. 122]; в ней нет ничего тенденциозного, нарочито 
подчеркнутого, так как для Тургенева это «обыкновенный признак все-
го еще молодого, недозрелого» [Тургенев, 1979, т.12, с. 571]; в ней, даже 
напротив, должно быть много недосказанного, потому он «ни в одном 
человеке не нужно докапываться до дна…» [Тургенев, 1983б, с. 255], 
о чем бы ни писалось, «произведение должно быть художественно со-
вершенным, вследствие того, что…как ни тонко и многосложно вну-
треннее устройство какой-нибудь ткани в человеческом теле, кожи, на-
пример, но ее вид понятен и однороден» [Тургенев, 1983б, с. 178]. При-
чем жизнь человека интересует писателя в моменты предельной эмо-
циональной напряженности, в переломные моменты, когда умирает от-
жившее и зарождается что-то новое. Поэтому в литературном насле-
дии писателя столько разбитых судеб, жизней, несчастной любви, ге-
рои будто бы и не стремятся к осуществлению своей мечты в действи-
тельности. Здесь опять-таки все исходит от автора, который считает, 
что «cчастие людей состоит именно в том, что они поступают не со-
образно с законами логики — а в силу мгновенных чувств и увлечений» 
[Тургенев, 1983б, с. 395].

Здесь нет ни слова о воплощении, реализации желаний. Но даже че-
ловеческие страдания всегда описаны писателем эстетически выверено, 
потому что «красота — единственная бессмертная вещь, и пока про-
должает еще существовать хоть малейший остаток ее материально-
го проявления, бессмертие ее сохраняется. Красота разлита всюду, она 
простирает свое влияние даже над смертью» [Тургенев, 1983б, с. 91].

Эта мысль стала основополагающей при написании «Клары Милич». 
Здесь Тургенев задумывается о характере неодолимого влечения, кото-
рое охватывает влюбленных, ломает размеренное течение жизни, отме-
няет действие обычной логики, заставляет забыть о привычках и нор-
мах. В этом произведении символ любви и невинного мученичества — 
венок из алых маленьких роз. Цветок очень часто становится симво-
лом девичьей любви или самой девушки. Так, в литературно-критиче-
ской статье «Фауст» Тургенев пишет, что «Гретхен — цветок, прелесть 
невинности и молодости» [Тургенев, 1979, т. 1, с. 212]. Роза — символ 
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любви Джеммы в «Вешних водах», она отдает его Санину во время при-
знания. Елена также отдает Инсарову розу, а потом и свое сердце.

Символом неразделенной любви становится лилия в рассказе 
«Бретер»:

В сажени от берега росла водяная лилия: «Какой красивый цве-
ток! — заметила Маша. — Не успела она выговорить этих слов, 
как уже Лучков вынул палаш, ухватился одной рукой за тонкие вет-
ки ракиты, и, нагнувшись всем телом над водой, сшиб голову цвет-
ка. Здесь глубоко, берегитесь! — с испугом вскрикнула Маша. Луч-
ков концом палаша пригнал цветок к берегу, к самым ее ногам. Она 
наклонилась, подняла цветок и с нежным, радостным удивлением 
поглядела на Авдея. «Браво!» — закричал Кистер. «А я не умею пла-
вать…», — отрывисто проговорил Лучков. Это замечание не по-
нравилось Маше. «Зачем он это сказал?» — подумала она [Турге-
нев, 1979, т. 5, с. 12].

Пренебрежение к своему поступку, нелепое объяснение Лучкова го-
ворит о его безразличии к Маше, о неразделенности ее чувства. У Тур-
генева подобный символический смысл иногда имеет яблоко. В рассказе 
«Андрей Колосов» главный герой повествует о прошедшей любви к Варе:

Помнится, в мае, я сидел с ней на скамейке… Яблонь была в цве-
ту, изредка падали на нас свежие белые цветочки, я держал обе руки 
Вари… мы были счастливы тогда… Теперь яблонь отцвела, да и яб-
локи на ней кислые [Тургенев, 1979, т. 5, с. 19].

Когда связь Колосова и Вари закончилась, отец девушки, пытается 
определить ее Кистеру, другу Колосова, предлагая ее как плод, который 
уже набил оскомину Андрею Колосову:

В передней встретил меня Иван Семеныч и не только удивил-
ся моему посещению, но даже с приятной улыбкой предложил мне 
яблоко. Такая неожиданная любезность до того поразила меня, 
что я просто остолбенел. «Возьмите ж яблочко, хорошее яблочко, 
право!» — твердил Иван Семеныч. Я машинально взял наконец яб-
локо и доехал с ним до дома [Тургенев, 1979, т. 5, с. 23].

Аратову в «Кларе Милич», который сам растоптал свою любовь, 
снится, что «чудесные яблоки морщатся и падают» [Тургенев, 1983а, 
с. 341]. (У Тургенева сон — всегда знак, предвозвестник). При этом сим-
волика цвета — всегда красные тона и оттенки, как и в стихотворении 
в прозе «Два брата» Ангел Любовь предстает с алыми губами, красны-
ми цветами, розово-красными перьями. Мысль о мощи и непобеди-
мости любви содержится и в стихотворении «Воробей». Там нарочито 
подчеркивается, что любовь сильнее страха смерти и только на ней зи-
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ждется жизнь. Но эта идея стала близка писателю незадолго до смерти. 
В эпилоге «Отцов и детей» он придерживался много мнения:

Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нет! 
Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в мо-
гиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими 
невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам 
они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они го-
ворят также о вечном примирении и о жизни бесконечной [Турге-
нев, 1983б, с. 538].

Вечными спутниками любви являются ночь, луна и звезды. В рас-
сказе «Три встречи», который, по мнению Белинского, ознаменовал то, 
что Тургенев нашел свой характерный путь в литературе, содержит не-
обычное поэтическое описание ночи:

…уже давно настала ночь, — великолепная ночь, южная, не ти-
хая и грустно задумчивая, как у нас, нет! Вся светлая, роскошная 
и прекрасная, как счастливая женщина в цвете лет; луна светила 
невероятно ярко [Тургенев, 1983а, с. 182].

В «Дворянском гнезде» очень поэтично сравнение «Чистая девуш-
ка, чистые звезды…» (Тургенев, 1979, т. 6, с. 69). В «Накануне» автор 
пишет, что «звезды только и делают, что смотрят на влюбленных лю-
дей» [Тургенев, 1983б, с. 27].

Женщина, требующая рабской любви и поклонения, у писателя 
сравнивается «с ястребом, когтящим пойманную птицу» [Тургенев, 
1983а, с. 8, с. 160–161], «она окольцовывает интересующих ее жертв 
железными кольцами» (Санин замечает у Донгофа на пальце точно та-
кое же железное кольцо). Крест же, напротив, символизирует поря-
дочность, душевную чистоту, верность возлюбленному, через кото-
рую переступила эта женщина. Примечательно, что Марья Никола-
евна перед караулкой, в которую она заманивает Санина, также про-
езжает мимо красного креста, преодолевая как бы черту дозволенно-
сти. А крестик Джеммы, как самое светлое и чистое в жизни, хранит-
ся в шкатулке Санина до того момента, пока он не решается отослать 
его, уже отделанный в великолепное жемчужное ожерелье, Марианне 
Слоком, дочери Джеммы.

Отмечая значения этих наиболее употребляемых символов, хоте-
лось бы еще сказать несколько слов об их хронологическом и жанро-
вом распределении в творчестве.

Тургенев начал свою литературную деятельность как поэт, автор 
стихотворений и поэм, в которых легко уловить реминисценции из его 
знаменитых литературных предшественников — Державина, Жуков-
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ского, Пушкина, Лермонтова. Это был период непростого поиска соб-
ственного пути, в котором был еще силен момент подражания. Одна-
ко пейзажные зарисовки встречаются довольно редко, они классиче-
ски строги и не имеют скрытых смыслов; в них практически не содер-
жится и намека на символизацию.

Следующий за этим этап творчества — драматургия сороковых го-
дов — принес Тургеневу первые серьезные литературные успехи: со-
вершился его переход к повествовательной прозе, начали проявлять-
ся особенности творческой манеры автора. И здесь писатель, подобно 
Пушкину, близок к постановке социально-психологических проблем, 
он ищет те незыблемые основы драматических столкновений, кото-
рые объединяют зрителей и героев. Специфика жанра: диалогичность, 
стремительная динамика действия, его прямая направленность к раз-
вязке, особенности тематики — практически не позволяет Тургеневу 
оторваться от почвы реальности, ему, преемнику еще и натуральной 
школы, уже тогда было свойственно предельно объективное отраже-
ние действительности, как и в последующем цикле «Записки охотни-
ка». То, что мы называем типично тургеневским в стилевом, художе-
ственном отношении, заметно проявляется в ранних повестях и рас-
сказах, особенно в рассказе «Три встречи» (1852 г). Это еще произведе-
ние натуральной школы, но с сильной романтической тенденцией, под-
черкивающей, что трансформация старой манеры в новую уже совер-
шилась. В основе сюжета лежит тайна; любимый тургеневский мотив 
таинственности, неопределенности очень силен в этом произведении. 
По уже укоренившейся установке загадочным, трагическим событиям 
предшествует картина умиротворения природы:

Все небо было испещрено звездами; таинственно струилось 
с вышины их голубое, мягкое мерцанье; они, казалось, с тихим вни-
маньем глядели на далекую землю. Малые, тонкие облака, изредка 
налетая на луну, превращали на мгновении ее спокойное сияние в не-
ясный, но светлый туман… Все дремало. Воздух, весь теплый весь 
пахучий, даже не колыхался; он только изредка дрожал, как дро-
жит вода, возмущенная падением ветки… Какая-то жажда чув-
ствовалась в нем, какое-то мление… Все дремало, все нежилось во-
круг, все как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и вы-
жидая… Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая ночь? [Турге-
нев, 1979, т. 3, с. 218–219].

Это описание уже само по себе очень органично. Звезды у автора 
всегда символизируют любовь, но туман означает загадочность, тайну, 
влекущую за собой трагические события. Мотив неподвижности со-
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здает ощущение ожидания, и ожидание не только человеческого голо-
са, как пишет далее автор. На трагичность указывает и окно, у которого 
так часто находится героиня рассказа. Символика окна как зоны между 
жизнью и смертью подробно рассмотрена в статье В. С. Краснокутско-
го «О некоторых символических мотивах в творчестве И. С. Тургене-
ва» [Краснокутсткий, 1985]. Загадочная женщина является повествова-
телю во сне в образе белой манящей птицы: «Зачем нет у тебя крыль-
ев…», — сожалеет она. А Лукьяныч в этом же сне говорит: «Я не дво-
ровый человек; узнаете во мне Дон-Кихота Ламанческого, известного 
странствующего рыцаря?» [Тургенев, 1979, т. 4, с. 224–225].

Здесь само собой напрашивается сравнение с романом «Накануне», 
в котором Тургенев отразил мысль о том, что идеал человека — быть 
человеком-птицей, Дон-Кихотом. В этом сне автор будто пытается вы-
явить саму человеческую суть загадочного Лукьяныча, показывая ис-
тинные причины его внезапной смерти; загадочная женщина же, без-
условно, как и Елена, Дон-Кихот любви, готова ради любви на любое 
самопожертвование.

Таким образом, в этом рассказе становится очевидной некоторая 
взаимосвязь с последующими произведениями, они схожи в манере 
изложения, их объединяет самобытный тургеневский стиль. Повесть 
«Затишье», относящаяся также к этому циклу, уже вписывается в эту 
складывающуюся художественную систему. В «Затишье» и чуть позже 
написанной повести «Фауст» особую функцию выполняет символика 
грозы и любви. В философски устроенном рассказе «Поездка в Поле-
сье» — подробное истолкование сущности Природы-матери и челове-
ка, силы таинственного, но необратимого действия Природы, ощуще-
ние логики ее законов.

«Ася», «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Первая лю-
бовь» схожи тем, что они наполнены символикой любви. Затем Тур-
генев обращается, несмотря на свою свойственную тому времени апо-
литичность, к общественно-политическим спорам, которые художе-
ственно отражены в «Отцах и детях». Здесь мало символики, она вто-
ростепенна, так как основная идея произведения узколичностна, го-
раздо больше внимания уделено упомянутой выше теме. Возможно, 
скупой символизм — одна из скрытых особенностей романного жан-
ра. И вслед за этим романом следует цикл «таинственных повестей», 
в которых Тургенев выступил, как он сам называл себя, «таинствен-
ным певцом». Этот цикл в символическом отношении кажется буд-
то бы своеобразным шагом в сторону после общественно-политиче-
ского романа «Отцы и дети». «Призраки», например, пронизаны сим-
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воликой от начала до конца, остальные повести наполнены загадочны-
ми и таинственными обстоятельствами и непредвиденными события-
ми. Зато в «Дыме» автор уделяет немало места и политическим пробле-
мам, и символу, которые органично переплелись уже в самом названии 
романа: оно заключает в себе глубокий символический смысл. Во-пер-
вых, здесь опять-таки проводится мысль, высказанная в «Призраках» 
и «Довольно»: суета сует и всяческая суета!», только в этом романе она 
более подробно изображена:

«Дым, дым», — повторил он несколько раз; и все вдруг показа-
лось ему дымом: все, собственная жизнь, русская жизнь — все люд-
ское, особенно все русское. Все дым и пар, думал он; все как будто 
беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за яв-
лениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит 
куда-то, и все исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер 
подул — и бросилось все в противоположную сторону, и там опять 
та же безустанная, тревожная и — ненужная игра [Тургенев, 1979, 
т. 7, с. 397–399].

В начале этим «дымом» могут показаться лежащие в основе сюжета 
отношения Ирины и Литвинова; но так, пожалуй, нельзя назвать лю-
бовь или пусть даже иллюзию любви молодой, красивой и сильной ду-
хом женщины. «Дым», конечно, не очерченный наиболее ясно из всех 
остальных, не схематично отраженный из всех образ Ирины, «дым», 
скорее всего, та слегка легкая пена модного курорта, где смешались все 
слои общества; разноцветная, многоликая толпа, о которой Тургенев 
писал в одном из писем:

Общество наше, легкое, немногочисленное, оторванное от почвы, 
закружилось, как перо, как пена; теперь оно готово хлынуть и от-
лететь за тридевять земель от той точки, где недавно еще вер-
телось; а совершается ли при этом, хотя неловко; хотя косвенно, 
действительное развитие народа, этого никто сказать не может. 
Будем ждать и прислушиваться [Тургенев, 1979, т. 7, с. 400].

Таким образом, значение слова «дым» в ходе развития сюжета этого 
произведения значительно шире, чем в прологе, что вообще характерно 
для всего тургеневского творчества (такое же расширение произошло 
со словами «затишье», «гнездо», «новь» и т. д.). Из последующих про-
изведений, как было отмечено выше, богатой символикой отличаются 
рассказ «Стук! Стук! Стук!», повесть «Вешние воды», последняя повесть 
«Клара Милич» и, конечно, стихотворения в прозе. Жанр, не слишком 
распространенный в русской литературе, но особый для Тургенева, 
взлелеянный им (как известно, после написания ряда своих самых пер-
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вых юношеских стихотворений, писатель постепенно перешел к этому 
жанру, и свой первый поэтический цикл закончил именно стихотворе-
ниями в прозе). Обращению к этому жанру-миниатюре в конце твор-
ческого и жизненного пути можно объяснить следующим. Жизнь пи-
сателя, оборвавшаяся достаточно рано, быстро исчерпала себя физи-
чески, но мысль, жизненный и художественный опыт вкупе с глубоким 
пониманием жизни давали возможность создавать поэтические образы, 
которые, будь у Тургенева в запасе еще какое-то количество лет, укра-
сили бы, наверное, его новые повести и романы. Но в условиях безыс-
ходности и физического угасания писателя они воплотились зарисов-
ками в обособленные стихотворения в прозе — жанр тонкий, эстетич-
ный, лаконичный. Мастер «недосказанности» в произведении, писа-
тель с помощью этого жанра добился именно того эффекта, когда ав-
тор каждой фразой дает пищу для размышления читателя, создает не-
повторимые картины загадочной Природы.

И все-таки практически в каждом произведении малого жанра (по-
вести, рассказе, стихотворении в прозе) у Тургенева немало разнооб-
разных символов; некоторые подобные произведения буквально напол-
нены ими, основаны на них. Малые жанры более емки по отношении 
к поэзии, в них наиболее уместно воплощение художественной фан-
тазии писателя; поэтому здесь больше природных образов-символов. 
Романный жанр к этому также располагает, но концентрированность 
на идейной стороне произведения, на общественно-политических во-
просах, жизни «новых» людей даже в рамках идеальной тургеневской 
художественной формы не всегда может взаимодействовать с роман-
тической фантазией. Жанры повести и рассказа, как правило, далеки 
от политической проблематики. У Тургенева почти каждый рассказ — 
это «случай из жизни», «история одной любви», в романе же общий 
смысл одной фразой не выразишь.

И поэтому для романа (исключая, конечно, «Накануне» и «Дворян-
ское гнездо», которые насыщены различными символами) становится 
характерной небольшая символическая деталь. От обычной детали она 
отличается своей необычной емкостью, знаковостью: она всегда указы-
вает на черту характера, род занятий, социальную принадлежность ге-
роя; причем встречается не в одном, двух произведениях, а во многих, 
приобретая черты сквозной детали. Характерными тургеневскими сим-
волическими деталями являются, к примеру, рука, гнездо.

Образ гнезда вообще проходит через все творчество писателя. В рас-
сказе «Мой сосед Радилов» он дает определение дворянскому гнезду.
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Прадеды наши, при выборе места для жительства, непременно 
отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липо-
выми аллеями. Через лет пятьдесят, много семьдесят, эти усадь-
бы, «дворянские гнезда», понемногу исчезли с лица земли, дома сгни-
вали или продавались на своз, каменные службы превращались в гру-
ды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни ис-
треблялись [Тургенев, 1983а, с. 32].

Для Тургенева характерны выражения «чувство гнездилось в серд-
це, в душе», «он умел поддерживать гнездо в порядке», т. е. наладить се-
мейную жизнь. О Рудине он говорит, что тот «в самой смерти найдет 
свою жизнь, свое гнездо» [Тургенев, 1983б, с. 43]. Имея в виду в письме 
к Н. А. Некрасову свое отношение к П. Виардо, он пишет: «Полно си-
деть на краюшке чужого гнезда. Своего нет, ну и не надо никакого» [Тур-
генев, 1979, т. 12, с. 276].

Итак, выявив наиболее значимые символы, непосредственно свя-
занные с жизнью человека, можно сделать следующие выводы:

1. Особенности тургеневской символики, несомненно, связаны 
с личностью самого автора, с его мировоззрением и основными черта-
ми характера. Этим же объясняются причины создания основных ти-
пичных образов, воплощенных в творчестве писателя.

2. Отсутствие врожденного чувства реальности и постоянная ре-
флексия писателя являются важными причинами романтичности его 
произведений.

3. Наиболее яркие образы-символы рождены вследствие сопостав-
ления жизни природы и человека, как основополагающего принципа 
построения человеческой жизни в произведении.

4. Основным составляющим компонентом символической системы 
Тургенева является богатейшая символика любви, создающая особый 
пафос и подчеркивающая красоту его произведений.
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В последнее время наблюдается всплеск интереса ученых к роману 
Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Иссле-
дование Ю. Н. Тынянова «Достоевский и Гоголь. К теории паро-

дии» [Тынянов, 1977] стало импульсом целого направления изучения 
текста в интертекстуальном аспекте (см., напр.: [Алексеев, 1921; Реизов, 
1970; Туниманов, 1980; Захаров, 1985, 2013; Семыкина, 1992; Кирпотин, 
1960; Нестюричева, 2013; Баршт, 2015] и др.). В интертекстуальном кон-
тексте ученые рассматривали не только «Выбранные места из пере-
писки с друзьями» Н. В. Гоголя, но и целых круг авторов зарубежной 
(Ж. Ж. Мольер, М. Сервантес, Ч. Диккенс) и русской (Н. М. Карамзин, 
А. С. Пушкин, Н. А. Полевой, Н. Ф. Писемский, барон фон Брамбеус, 
А. В. Дружинин, И. С. Тургенев, А. Н. Афанасьев) литератур. С. А. Ки-
бальник в монографии «Интертекстуальная поэтика» позициониру-
ет «Село Степанчиково» как скрытую криптопародию на петрашевцев 
[Кибальник, 2013, c. 140] и вписывает произведение в широкий лите-
ратурный и философский контекст. Исследователи В. П. Владимирцев, 
В. А. Михнюкевич и Р. Х. Якубова рассматривали фольклорную основу 
романа. В. А. Туниманов, В. И. Габдуллина, В. Н. Алекин и К. А. Баршт 
изучали семипалатинские впечатления писателя как основу созда-
ния романа, выявляя прототипы и детали провинциального быта. Ро-
ман как важный этап творческой эволюции Достоевского представлен 
в трудах В. Я. Кирпотина (1860), Г. К. Щенникова (1987), В. Н. Захарова 

20 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кемеровской области 
в рамках научного проекта № 20-412-420002 «Языковая личность в региональном 
социокультурном пространстве: режимы производства локального знания о жизни 
и творчестве Ф. М. Достоевского».
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(1985, 2013), В. А. Туниманова (1980), Р.-С. И. Семыкиной (1992) и др. 
Проблеме жанрового своеобразия текста уделялось внимание в рабо-
тах «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» Ю. Н. Тынянова (1977), 
«Система жанров Достоевского (типология и поэтика)» (1985), «Имя ав-
тора — Достоевский. Очерк творчества» В. Н. Захарова (2013), «Досто-
евский народный: Ф. М. Достоевский и русская этнологическая куль-
тура» В. П. Владимирцева (2007), «Проза Ф. М. Достоевского 1850-х го-
дов: «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели»: (Комиче-
ское: мир и характеры)» Р. С.-И. Семыкиной (1992), «Комические пове-
сти и рассказы Достоевского» Н. П. Утехина (1986) и др. Последний ас-
пект представляется наиболее дискуссионным.

В письмах21 Достоевский именует жанр произведения «Село Степан-
чиково и его обитатели» «романом». К. А. Баршт отмечает, что «…ав-
торское определение жанра есть также и в его первой публикации (Село 
Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного. Роман Ф. До-
стоевского // Отечественные записки. 1859. № 11. Отд. I. С. 65–206; 
№ 12. Отд. I. С. 343–410) [Баршт, 2015, с. 73]. Большинство литературо-
ведов вслед за комментаторами Полного собрания сочинений называ-
ют «Село Степанчиково и его обитатели» повестью, либо, детализируя, 
комической повестью [Кирпотин, 1960; Туниманов, 1977; Щенников, 
1987; Утехин, 1986; Габдуллина, 1983, 2016; Якубова, 2007; Алекин, 1998].

К жанру романа произведение относят В. Н. Захаров, С. А. Кибаль-
ник, Р. С.-И. Семыкина. В. Н. Захаров определяет произведение «Село 
Степанчиково и его обитатели» как «комический нравоописательный 
роман. Его жанровая форма — семейный роман в драматической и во-
девильной версиях» [Захаров, 1985, с. 65]. Р. С.-И. Семыкина рассматри-
вает это произведение как комический роман-антиутопию, «переход-
ную ступень от “сентиментального натурализма” 1840-х годов к траги-
ческому реализму 1860–1870-х годов» [Семыкина, 1992, с. 4]. Названные 
ученые рассматривают произведение в контексте всего творчества пи-
сателя как выражение «нового качества прозы, предвосхищение мане-
ры повествования будущих романов» [Захаров, 2013, с. 181], «экспери-
ментальную площадку», «своеобразный «конспект», «переходную сту-
пень в разработке поздних романов-трагедий» [Семыкина, 1992, с. 11]. 
Н. М. Чирков полагает, что текст «Села Степанчикова» написан в осо-
бом жанре, который он называет драматизированным романом, ро-
маном-комедией [Чирков, 1967, с. 33]. Для этого жанра «…характерно 

21 Цитаты из произведений и писем Ф. М. Достоевского здесь и далее приводятся по из-
данию: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990 с указани-
ем тома и страницы в круглых скобках (т. 28–1, с. 214, 220, 246, 280, 290).
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сочетание резкого комедийного гротеска, доходящего до буффонады, 
и утонченного психологического рисунка, стремящегося выявить тай-
ные изгибы души» [Чирков, 1967, с. 35].

В силу сложившейся жанровой разноголосицы целесообразно вер-
нуться к этому вопросу еще раз.

В письме А. Н. Майкову 18 января 1856 г. Достоевский отмечает иг-
ровой характер замысла: «Я шутя начал комедию и шутя вызвал столько 
комической обстановки, столько комических лиц и так понравился мне 
мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удава-
лась, собственно для удовольствия как можно дольше следить за при-
ключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой 
мне несколько сродни. Короче, я пишу комический роман, но до сих 
пор все писал отдельные приключения, написал довольно, теперь все 
сшиваю в целое» (т. 28–1, с. 209). В этом письме Достоевский указывает, 
что в процессе работы он трансформировал жанровую природу про-
изведения: комедия — комический роман. Тем не менее в окончатель-
ном тексте произведения в латентной форме присутствуют рудимен-
ты комедийного замысла.

Понятие комедии было исторически изменчивым, его наполнение 
разнится в современной эстетике и теориях литературы предыдущих 
периодов. Так, для Аристотеля комедия — «это воспроизведение худ-
ших людей, но и не по всей их порочности, а в смешном виде» [Аристо-
тель. Поэтика, 1998, с. 1071]. В Средневековье комедией называли напи-
санное народным языком произведение с печальным началом и счаст-
ливым концом (ср. авторское определение Данте — «Комедия»). Н. Буа-
ло понимал под комедией особый жанр, призванный изображать обоб-
щенные характеры и высмеивать человеческие пороки. В современной 
теории литературы комедия — это драматическое произведение, сред-
ствами сатиры и юмора высмеивающее пороки общества и человека, от-
ражающее смешное и низкое [Литературная энциклопедия, 2001, с. 371].

Кроме того, в литературоведении есть понятие «модус художествен-
ности», введенное в науку Н. Фраем [Frye, 1967], который еще не раз-
граничивал это понятие с термином «литературные жанры». Развил его 
концепцию А. И. Тюпа, определив термин как «способ осуществления 
законов художественности», «тип эстетического завершения» «эсте-
тическую модальность творчества» [Тюпа, 2001, с. 36], «эстетическую 
константу или эстетическую доминанту текста» [Тюпа, 2001, с. 39]. Ис-
следователь выделил и описал восемь модусов художественности: ге-
роика, сатира, трагизм, комизм, идиллика, элегизм, драматизм, ирония 
[Тюпа, 2001, с. 36–52]. Если использовать выделенные В. И. Тюпой моду-
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сы художественности, то в произведении Достоевского можно обнару-
жить шесть из восьми: сатира, комизм, идиллика, драматизм и ирония.

Для того чтобы ответить на вопрос о жанре произведения как но-
сителе литературной памяти и особом способе художественного освое-
ния реальности, необходим системный анализ проблематики произве-
дения, его сюжетосложения, способов организации действия, хроно-
топа, принципов создания характеров и отражения действительности.

Если рассматривать общефабульный план, то сюжеты женитьбы по-
неволе и свадьбы убегом входят в традиционный комедийный репер-
туар. В мировой драматургии можно найти аналогичные мотивы, на-
пример, в новоаттической комедии Менандра «Брюзга» или «Женить-
бе Фигаро» Бомарше и т. д.

Кроме того, в античной комедии присутствовал такой композици-
онный прием, как гипорхема, т. е. пляска, расположенная обычно в се-
редине пьесы, перед катастрофой. Она выполняла функцию контра-
ста к основному действию. После гипорхемы всегда следовал пере-
лом событий пьесы. В произведении Достоевского функцию гипорхе-
мы, по сути, играет танец Фалалея под аккомпанемент народного ор-
кестра: «Надобно заметить, что Фалалей отлично плясал; это была его 
главная способность, даже нечто вроде призвания; он плясал с энер-
гией, с неистощимой веселостью, но особенно любил он комаринско-
го мужика. <…>… слушать комаринского и не плясать под эту музы-
ку было для него решительно невозможно. <…> Это были минуты ис-
тинного наслаждения» (т. 3, с. 63). Как в античной традиции, проис-
ходит гармоничное соединение музыки и танца, актеров и зрителей 
в единое целое, что приводит к ощущению катарсиса. Фалалей выпол-
няет роль корифея — предводителя античного хора, даруя крестьянам 
на несколько минут чувства радости, счастья, ощущение свободы и на-
родного единства.

Как в античной комедии, после танца следует перелом событий. 
Танец слуги-казачка резко прерван появлением Фомы Фомича, кото-
рый «сторожил бедного Фалалея, как охотник птичку, с наслаждением 
представляя себе, какой трезвон задаст он в случае успеха всему дому 
и в особенности полковнику» (т. 3, с. 63). Камаринская является непри-
стойной только для Фомы, не включенного в народный хор. Он недово-
лен содержанием песни о простом мужике, который много пьет и про-
водит дни в трактире. Однако причина в другом — Фома не может про-
стить Фалалею управления народным вниманием.

Античная пьеса нередко завершалась свадьбой героя с аллегориче-
ской фигурой, символизирующей торжество его победы над антагони-
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стом. Так можно расценить и заключение брака полковника с Настень-
кой (др.-греч. Ἀναστασία — воскресение).

Довольно значимым явлением для античной культуры была и коме-
дия Аристофана «Облака», посвященная критике лжеучителей-софи-
стов, которые затуманивали головы ученикам. Аристофан в комедии 
сатирически обыграл личность Сократа, который в реальности софи-
стом не был и, напротив, проповедовал антидогматическую филосо-
фию. Он пользовался другими методами: майевтикой и диалектикой. 
На наш взгляд, можно увидеть сходство софистических / риториче-
ских приемов Фомы Фомича в процессе обучения Видоплясова напи-
санию стихов, а крестьян — астрономии и французскому языку. В об-
щении с полковником и его домочадцами и гостями он использует ма-
нипулятивные риторические стратегии, которые строятся на эмоцио-
нальном давлении, акцентировании и гиперболизации некоторых мо-
ментов, а не на логических основаниях партнерского взаимодействия. 
В методике Сократа последовательно задаваемые вопросы были при-
званы выявить невежество ученика и привести его к истине, которую 
он сам должен был сформулировать. В тексте произведения пароди-
руются и софистика, и майевтика, и диалектика. Ирония проявляется 
в том, что лжефилософ и учитель ограничивается только первым эта-
пом — осознания учеником своего невежества, которому потом пре-
подносится готовая «истина»: Фома — гений, благодетель, духовный 
учитель. Эта истина принимается учеником легко из состояния доб-
ровольной униженности, осознания своей греховности и абсолютно-
го незнания (вспомним знаменитую сократовскую фразу: scio me nichil 
scire — я знаю, что ничего не знаю).

Но игра Достоевского с культурными претекстами и жанрами за-
ключается в том, что Фома Фомич, использующий коммуникативные 
стратегии манипуляции, разоблачается средствами сократической иро-
нии. Так, автор иронизирует над самоуверенностью приживальщика, 
который мнит себя «многознающим», гением столетия и т. д. Герой раз-
венчивается эстетически: весь текст художественного произведения 
призван выявить ограниченность позиции Фомы.

По типу фабулы «Село Степанчиково…» сближается с комедией по-
ложений, комедией интриги и комедией характеров. Эстетика класси-
цизма предполагала наличие говорящих имен персонажей. Такие име-
на в произведении есть, и логика текста подтверждает их знаковый ха-
рактер. Несостоявшийся литератор, не создавший ничего стоящего 
в литературном плане, имеет фамилию Опискин, которая обнажает его 
предельное самомнение и отсутствие дарования. Единственный плод 



Статьи 119

его литературной карьеры — неоконченная повесть из великосвет-
ской жизни «Графиня Влонская», а «опубликованный» текст — надпись 
на надгробии генерала Крахоткина. Имя генерала Крахоткина (созвуч-
но кроха) тоже говорящее, представляет собой оксюморон, являясь вос-
ходящей градацией персоналистических притязаний героя. Фамилия 
другого героя — Мизинчиков маркирует масштаб его личности, а се-
мантика фамилии Обноскин сводится к идее вторичности: у героя нет 
ничего своего, начиная от мыслей и суждений и заканчивая одеждой.

В литературоведении предпринимались попытки сближения произ-
ведения Достоевского с комедией Мольера «Тартюф». Так, М. П. Алек-
сеев высказывал мысль, что «обитателям Степанчикова в известной 
мере соответствуют персонажи мольеровской комедии: Фоме Опис-
кину — Тартюф, Ростаневу — Оргон, генеральше — госпожа Пернель, 
Бахчееву — Клеант и т. д.» [Алексеев, 1921, с. 41–62]. Однако В. Н. Заха-
ров доказал, что образ Фомы гораздо сложнее. «Иногда Фому называют 

“русским Тартюфом”. Это неточно. При всей внешней схожести ханже-
ских повадок нет более несхожих героев, чем Тартюф и Опискин. Фома 
бескорыстен, у него нет меркантильной цели, исполнения которой он 
добивался бы. Образ Фомы противопоставлен этому типу — “породе 
житейских плутов, прирожденных Тартюфов и Фальстафов, которые 
до того заплутовались, что наконец и сами уверились, что так и дол-
жно тому быть, т. е. чтоб жить им да плутовать; до того часто уверя-
ли всех, что они честные люди, что наконец и сами уверились, будто 
они действительно честные люди и что их плутовство-то и есть чест-
ное дело” (т. 3, с. 276). К “житейским плутам” нельзя отнести Фому, 
он — нечто иное; по отзыву одного из персонажей романа, “человек 
непрактический; это тоже в своем роде какой-то поэт” (т. 3, с. 93–94)» 
[Захаров, 1985, с. 130]. Добавим, что образ Фомы Фомича строится 
на парадоксальном сочетании разных амплуа: хвастун, злодей и ре-
зонер-обличитель. Кроме того, образ Фомы включает и амплуа жен-
ской роли — дуэнья, мешающая соединению влюбленных. Ростанев — 
человек средних лет, но играет роль жен-премьер (первого молодо-
го), тогда как более подходящий по возрасту племянник Сережа сра-
зу от предполагаемой роли жениха избавлен Настенькой в амплуа ин-
женю. Образ генеральши создан с ориентацией на амплуа грандам, 
а Видоплясова — пародиста.

По наблюдениям И. З. Сермана, отдельные ситуации и персонажи 
«Села Степанчикова» восходят к комедии И. С. Тургенева «Нахлебник» 
(1848), запрещенной к печати в 1849 г. и опубликованной в 1857 г. в жур-
нале «Современник» под названием «Чужой хлеб». Пьеса была написа-
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на под влиянием Достоевского, поэтому не могла не привлечь внима-
ние писателя (т. 3, с. 501).

В окончательном тексте произведения слово комедия употребля-
ется Степаном Бахчеевым для обозначения ситуации в усадьбе Роста-
нева, оккупированной приживальщиком: «Говорю вам: прямо к Фоме 
Фомичу! Идите за мной; вы там еще не были. Увидите другую коме-
дию… Так как уж дело пошло на комедии…» (т. 3, с. 129). В этом кон-
тексте слово комедия использовано в переносном значении: «забавное 
происшествие или случай» [Даль, 1881, с. 148], что не исключает «дра-
матического» подтекста.

В то же время Достоевский не ограничивается жанрообразующими 
элементами комедии, а использует весь арсенал драмы. Из жанра траге-
дии писатель почерпнул неожиданную развязку по типу deux ex machina 
и такой компонент сюжета как перипетия (греч. peripe’teia — «вне-
запный поворот»), по определению Аристотеля («Поэтика», гл. XI) — 
«перемена происходящего к противоположному» [Аристотель, 1998, 
с. 1079]. Но если в трагедии перипетия, как правило, встречалась одна-
жды, то у Достоевского она становится постоянным элементом сюже-
тики. Выписанный из столицы жених не понравился Настеньке, в бе-
седке происходит свидание не Ростанева с Настенькой, а Татьяны Ива-
новны с неизвестным, Татьяну Ивановну увез не Мизинчиков, а Об-
носкин, Фома отказывается от денег, вчерашний кумир выгнан из дома, 
Фома разрешает полковнику жениться на гувернантке и т. д. Развитие 
действия построено на игре эффектных контрастов. «Перипетии <…> 
случаются в пределах глав, постоянно озадачивая читателя. Комиче-
ские подмены происходят тут же на глазах. Неожиданные развязки сле-
дуют одна за другой», — отмечает В. Н. Захаров [Захаров, 2013, с.186].

Рамки драматического рода оказываются для писателя тесными, он 
умело комбинирует разные жанры, делая сюжетную ситуацию не толь-
ко комической, но и драматической одновременно. Происходит как бы 
драматизация эпического жанра, что в целом будет характерно для поэ-
тики последующих романов Достоевского.

В. Н. Захаров справедливо отмечает, что жанровая форма произве-
дения — «“семейный роман” в драматической и водевильной верси-
ях: драматическая история отношений дядюшки Егора Ильича Роста-
нева с гувернанткой его детей Настей, их тернистый путь к семейному 
счастью не составляют сущности содержания романа так же, как и во-
девильная история — интрига вокруг сватовства к безумной, но бо-
гатой Татьяне Ивановне, на которой хотят женить дядю, но которую 
не прочь перехватить Мизинчиков и Обноскин. Традиционные фор-
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мулы семейного романа, ставшие названиями некоторых глав, получа-
ют “двойное” значение — серьезное и пародийное, драматическое и во-
девильное: “объяснение в любви” оказывается объяснением героини 
в любви к другому, но не к герою “записок”; “катастрофа” — не воде-
вильным поцелуем Татьяны Ивановны, а выслеженным Фомой поцелу-
ем Насти и дяди; “погоня” — погоней за героиней “водевиля”, а не “ро-
мана” (за Татьяной Ивановной, а не за Настей), в свою очередь, Татья-
ну Ивановну похитил не Мизинчиков, как можно было предположить, 
а Обноскин» [Захаров, 1985, с. 129–130].

В процессе осмысления и углубления содержания текста происхо-
дила корректировка его жанровой принадлежности. Достоевский ис-
пользует различные жанровые коды, обогащая внутреннее содержание 
произведения. Отдавая приоритет роману, автор в «Селе Степанчико-
ве…» соединил несколько разновидностей романного жанра: рыцар-
ский, любовный, усадебный, нравоописательный, семейный, психоло-
гический, социальный, философский.

Так, в произведении Достоевского очевидны рудименты рыцарско-
го романа, возникшего в Европе в ХII в. «Роман (фр. roman — первона-
чально произведение на романских языках) — большая форма эпиче-
ского жанра литературы Нового времени. Его наиболее общие черты: 
изображение человека в сложных формах жизненного процесса, мно-
голинейность сюжета, охватывающего судьбы действующих лиц, мно-
гоголосие, отсюда — больший объем сравнительно с другими жанрами» 
[Литературная энциклопедия терминов…, 2001, с. 889]. Рыцарский ро-
ман предполагал духовное возрастание, нравственное совершенство-
вание личности рыцаря под воздействием любви к Прекрасной Даме. 
На символическом уровне этот план реализуется через семантику ан-
тропонимов. Фамилия полковника — Рóстанев, возможно, восходит 
к слову рост или, что более вероятно, к слову рóсстани. Лексема явля-
ется производным от глагола расставаться. В «Словаре живого вели-
корусского языка» В. И. Даля зафиксированы такие значения: «Рóсста-
ни — действие или состояние по глаголу расставлять, расставить. Роз-
стани или росстани — прощание, проводы, угощенье перед разлукой, 
последнее свидание с отбывающим» [Даль, 1882, с. 47]; «расстанки, рос-
стани и росставни, тамб. расставни, распутье, раздорожица, перекре-
сток, до которого обычно провожают отпускаемых в путь, где разлуча-
ются, расстаются, развилье, разделение дорог на две, перекресток, пере-
сечка двух или более дорог, распутие» [Даль, 1882, с. 72]. Возможно, со-
здавая антропоним, Достоевский хотел подчеркнуть кризисную ситуа-
цию, момент выбора жизненного пути, точку бифуркации, от которой 
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зависит вся дальнейшая судьба главного героя. Поэтому герой с бога-
тырской внешностью действительно находится в состоянии богатыря 
у развилки дорог. Он должен духовно вырасти, чтобы выбрать верное 
решение и одержать победу.

Герой силён физически и напоминает если не рыцаря, то богатыря, 
имеет военное прошлое. Имя Егор является разновидностью греческого 
имени Георгий — землевладелец, землепашец. В тоже время в культур-
ной памяти имя связано со святым Георгием Победоносцем, змеебор-
цем. Отчество Ильич имеет сакральную символику: Илья — мой Бог, 
крепость Господня, кто как Бог. Его возлюбленная — Настенька. В рома-
не используется уменьшительно-ласкательный вариант имени, харак-
терный для русских народных сказок, актуализируя фольклорные кон-
нотации юности, чистоты, мудрости девушки, обладающей сакральным 
знанием, способной мягкостью и женственностью побеждать тёмные 
силы. Именно Настеньке удается немного смягчить крутой нрав Фомы.

Отсылка к рыцарскому роману представлена в форме едкой паро-
дии: полковник в отставке напоминает своей инфантильностью ре-
бенка. Господин Бахчеев — юнкер в отставке, при первой же встрече 
Сереже признается: «…по дружбе скажу: не люблю бабья!» (т. 3, с. 28). 
Но в то же время: «Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же 
бросалось в глаза» (т. 3, с. 20), главным качеством своего характера он 
называет отнюдь не мужественность: «Характер у меня бабий, постоян-
ства нет никакого! Трус я, батюшка, первой руки…» (т. 3, с. 30). Если ве-
рить сорокалетнему Коровкину, то у него тоже военное прошлое, но ге-
рой страдает алкогольной зависимостью. Напротив, бывший шут Фома 
надевает на себя словесное амплуа рыцаря, защищающего честь дамы: 
«Я как рыцарь средних веков», «готов пролить кровь» (т. 3, с. 149) и т. д. 
Таким образом, жанровые ключи рыцарского романа в иронически-
сниженном варианте в полной мере актуализированы в тексте.

Как справедливо отмечает В. Н. Захаров, жанр романа у Достоевско-
го обязательно предполагает любовную коллизию (в отличие от пове-
сти): «Так, “роман” у Достоевского — не только жанр, но и любовные 
отношения героев, иногда — жизнь их “сердца”, сложные психологиче-
ские отношения» [Захаров, 1985, с. 28]. Такое употребление слова роман 
в тексте произведения представлено в словах Татьяны Ивановны, чье 
мировоззрение романтически деформировано чтением:

«Какой роман! Настя, голубчик мой, скажи мне всю правду: неуже-
ли ты в самом деле любишь этого безумца?

Вместо ответа Настя обняла ее и поцеловала.
— Боже, какой очаровательный роман!» (т. 3, с. 151).
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Долгое время повесть определяли как роман в миниатюре (Н. И. Греч, 
Н. Н. Надеждин); (см. подробнее: (3, с. 315–316)), что неверно, пото-
му что жанр романа предполагает иную художественную организа-
цию, нежели повесть, иной масштаб характеров и описываемых со-
бытий. Роман предполагает национальную тему и «овладение эпохой 
в том или ином аспекте — семейно-бытовом, социальном, психологи-
ческом» [Захаров, 1985, с. 11]. Об этом, собственно, и писал сам автор: 
«Этот роман, конечно, имеет величайшие недостатки и, главное, мо-
жет быть, растянутость; но в чем я уверен, как в аксиоме, это то, что он 
имеет в то же время и великие достоинства и что это лучшее мое про-
изведение. <…> в романе мало сердечного (то есть страстного элемен-
та, как например в «Дворянском гнезде»), — но в нем есть два огром-
ных типических характера, создаваемых и записываемых пять лет, обде-
ланных безукоризненно (по моему мнению), — характеров вполне рус-
ских и плохо до сих пор указанных русской литературой» (т. 3, с. 326).

В этом письме от 9 мая 1859 года, адресованном брату Михаилу, ав-
тор косвенно сформулировал признаки жанра романа с точки зрения 
содержания: 1) структурирование художественной организации про-
изведения основано на конфликте ярких характеров; 2) национальная 
проблематика; 3) психологическая глубина и тщательная проработка 
описываемых характеров; 4) новизна содержания, т. е. попытка уловить, 
по терминологии М. М. Бахтина, «становящуюся действительность» 
[Бахтин,1975, с. 481–482]; 5) наличие «страстного элемента», т. е. драма-
тической истории любви. Для писателя содержательная сторона важ-
нее формальной, стилистической. С точки зрения формы Достоевский 
отмечает растянутость, т. е. недостаточную краткость и лапидарность 
произведения. Именно роман автор считал наиболее близкой и орга-
ничной, соответствующей его типу дарования формой творчества.

В «Дневнике писателя» за 1871 г. Достоевский дает глубокую интер-
претацию жанру: «Что такое в сущности жанр? Жанр есть искусство 
изображения современной, текущей действительности, которую пе-
речувствовал художник сам лично и видел собственными глазами…». 
Важно, что, говоря о жанре, автор не конкретизирует, а подразумевает 
самый близкий по объему содержания, особенностям поэтики жанр ро-
мана. Именно расширение сферы социальной действительности, изо-
бражения «становящийся действительности» (М. М. Бахтин) и опреде-
ляет своеобразие романного хронотопа.

Если рассматривать название глав внутри произведения, то ха-
рактер их номинации тоже позволяет говорить о романной доминан-
те текста.
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Часть первая
I. Вступление
II. Господин Бахчеев
III. Дядя
IV. За чаем
V. Ежевикин
VI. Про белого быка и комаринского мужика
VII. Фома Фомич
VIII. Объяснение в любви
IX. Ваше превосходительство
X. Мизинчиков
XI. Крайнее недоумение
XII. Катастрофа

Часть вторая и последняя
I. Погоня
II. Новости
III. Илюша именинник
IV. Изгнание
V. Фома Фомич созидает всеобщее счастье

Заключение
В произведении всего 17 глав и заключение. Композиция романа 

делится на две неравные части: 12 и 6, т. е. 2/3 и 1/3, что соответствует 
принципу «золотого сечения». В номинации «Часть вторая и послед-
няя» очевидна ирония, основанная на приеме эллипсиса. Большая часть 
номинаций глав именного характера, т. е. глава представляет одного ге-
роя: «Господин Бахчеев», «Дядя», «Ежевикин», «Фома Фомич», «Мизин-
чиков». Есть главы, которые именованы иначе, отсылая к происходя-
щему сюжетному событию: «За чаем», «Объяснение в любви», «Ваше 
превосходительство», «Крайнее недоумение», «Катастрофа», «Пого-
ня», «Новости», «Илюша именинник», «Изгнание». Есть еще две главы, 
название которых является целым предложением, интригуя читателя. 
Глава VI названа «Про белого быка и комаринского мужика», хотя ее 
можно было назвать иначе, например, «Фалалей», «Слежка» и т. д. До-
стоевскому важно было указать на докучную «сказку про белого быч-
ка», которая стала фразеологизмом со значением надоедливого повто-
рения событий, действий, обещаний, которые заставляют человека чув-
ствовать себя оскорбленным и беспомощным. Это речь, которая мо-
жет длиться бесконечно, но ничего не меняет. Так автор подсказывает 
единственно правильный ответ на притязания Фомы. Последняя гла-
ва в романе «Фома Фомич созидает всеобщее счастье» намеренно ин-
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тригует читателя, так как не вяжется с предыдущими событиями и со-
здает загадку образа приживальщика.

В решении вопроса жанровой принадлежности произведения важ-
но рассмотреть его хронотоп, оценив его соответствие/несоответствие 
драматической эстетике. По мнению В. Н. Захарова, Достоевский со-
блюдает нормы классицистической драмы: «[р] оман удовлетворя-
ет трем единствам: места, времени, действия: место действия — Село 
Степанчиково, время действия укладывается в одни сутки, само дей-
ствие заверчено суетой вокруг любви дяди и Насти и вокруг сватовства 
к Татьяне Ивановне» [Захаров, 2013, с. 185–186]. На наш взгляд, пози-
ция ученого требует небольшой корректировки.

Начнем с пространства. Традиционно усадебная повесть или ро-
ман ограничивались пространством усадьбы, воплощавшей вселен-
ную в миниатюре, земной рай. В «Селе Степанчикове» пространство 
расширяется. Роман открывается хронотопом дороги. Рассказчик 
Сергей Александрович едет из Петербурга: «был июль; солнце све-
тило ярко; кругом меня развертывался необъятный простор полей 
с дозревавшим хлебом…» (т. 3, с. 19). Картина необъятных хлебных 
полей, широты русской земли создает ощущение довольства, благо-
получия и достатка, здоровья в противоположность северной столи-
це. «Только теперь настоящим образом взглянул на свет божий!» (т. 3, 
с. 19), — восклицает герой. Но словно снижая «райскую» картинку, 
Сергей тут же сообщает о «нестерпимом зное» (т. 3, с. 20). Молодой 
герой не выдерживает уготованной ему роли первого любовника, бу-
дучи отвергнут Настенькой. В традициях усадебного текста действие 
разворачивается, как правило, летом, в тени лип. Кроме того, локус 
усадебной повести ограничивается поместьем, либо предполагается 
выезд в гости. Кульминация романа связана с изгнанием героя-резо-
нера Фомы Опискина из усадьбы, а затем его возвращением и «воца-
рением навеки».

В романе «Село Степанчиково» пространство расширяется, упоми-
нается пять топонимов. Главное место действия — усадьба — село Сте-
панчиково. Далее упоминается город N., расположенный на расстоянии 
40 верст: «полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждо-
дневно по сороку верст из Степанчикова в город» (т. 3, с. 9). Также есть 
упоминание о «маленьком городке Б., от которого оставалось только де-
сять верст до Степанчикова» (т. 3, с. 20). В нем близ самой заставы рас-
положена кузница, и «чиновники там, все до одного, благородные, ра-
душные, бескорыстные; протопоп ученый» (т. 3, с. 83). В этом городиш-
ке «есть домик за церковью, в первом переулке, с зелеными ставнями, 



126 Филология и человек  •  № 1  •  2021

премиленький домик вдовы-попадьи», в котором и можно поселить 
Фому. Также в повести говорится о более мелких населенных пунктах. 
Мишино — «бедная, маленькая деревенька, верстах в трех от большой 
дороги и стоявшая в какой-то яме» (т. 3, с. 122), расположенная в два-
дцати верстах (т. 3, с. 118) от усадьбы Ростанева. Эта деревенька ста-
ла приютом Обноскина, увезшего Татьяну Ивановну. Есть село с гово-
рящим названием, в котором пародируется, с одной стороны, идея со-
вместного владения имуществом и фаланга как идеальная модель об-
щества для петрашевцев, а, с другой, мемориальный мраморный ком-
плекс, посвященный генералу Крахоткину. «В разоренном селе Кня-
зевке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генера-
ла была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, ис-
пещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, 
орденам и генеральству усопшего» (т. 3, с. 9).

Как видим, пространство не вписывается в рамки классицистиче-
ской традиции, еще в большей мере это касается времени. Как спра-
ведливо отмечает Р. С.-И. Семыкина, «совершенно отчетливы в ро-
мане три стадии, три временных цикла: время пространного проло-
га и экспозиции, время основного действия, настоящее-будущее вре-
мя эпилога. Хронологические рамки пролога — 16 лет. События про-
лога — не простое скопление фактов, они объясняют сложившуюся 
в доме Ростанева парадоксальную ситуацию, ее причины, истоки. Ос-
новное действие романа развернуто целиком в настоящем — в три дня. 
Если в прологе время растяжимо, растянуто, то в настоящем динамич-
но, стремительно. Это время кризиса отношений Фомы Фомича и Его-
ра Ильича. Герои романа в настоящем времени отсчитывают только ми-
нуты (Я, брат, к тебе на минуту…, … подожди только две минуты… 
Две минуты, только две минуты…)» [Семыкина, 1997, с.14]. По срав-
нению с усадебной повестью, предполагающей застывшее время пара-
диза, в романе Достоевского основное действие сужено до трех решаю-
щих дней и проникнуто эсхатологическими настроениями — это кри-
зисное, решающее время.

При этом Р. С.-И. Семыкина акцентирует разную природу и «напол-
нение» времени. Если в прологе «… по преимуществу действует хроно-
топический ряд событий, то в настоящем действии «работает» хроно-
топический ряд переживаний, вызванных скандалами, борьбой, кри-
зисом. Время эпилога является временем судьбы: почти все герои ро-
мана получают то, что более всего хотели и все, казалось бы, счастли-
вы. Любовники соединились, и гений добра … воцарился в доме… (т. 3, 
с. 163)» [Семыкина, 1997, с. 15]. Основное действие умещается в три дня. 
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Но романная перспектива создается за счет 16 лет пролога и 7 лет эпи-
лога. Временные границы произведения составляют 23 года.

Уточняя позицию В. Н. Захарова, подчеркнем, что хронотоп рома-
на «Село Степанчиково и его обитатели» не вписывается в традицион-
ные рамки классицистической драмы, предполагающей развитие дей-
ствия в течение одних суток, один локус и единство сюжета. В произ-
ведении главная сюжетная линия — любовь Ростанева и Настеньки — 
осложнена предполагаемым сватовством полковника к Татьяне Ива-
новне, интригами Мизинчикова и Обноскина, приездом Сережи и т. д. 
Пространство включает 5 населенных пунктов, а действие разворачи-
вается в течение 23 лет — временной отрезок, более соответствующий 
роману, чем повести. Такая хронологическая перспектива создает осо-
бую эпичность, ставит проблему типического, неединичности проис-
ходящих событий.

Временная организация произведения отличается масштабностью, 
позволяя увидеть причины и последствия описываемых событий. До-
стоевский создаёт универсальную структуру романного времени: дли-
тельный подготовительный этап осмысления, принятие решения в про-
логе, основное действие — несколько дней, метафорически «решающая 
минута», точка кризиса, в которой слиты внутренний и внешний кон-
фликты, и пролегомены — устоявшаяся дальнейшая жизнь. По этой 
модели будет построены все последующие романы. Глубина постав-
ленных в любом из романов Достоевского вопросов предполагает веч-
ную перспективу, ахронную проблематику. Каждый из героев решает 
дилемму жить по принципу «быть или казаться», занимая свою нишу 
во временной проекции суетное — вечное.

Кроме того, «время в романе выполняет еще одну функцию — оно 
является средством гротеска, гиперболизируя образ Фомы Описки-
на, страдающего манией величия. Он уверен, что “останется в сто-
летии”, прощается “навеки”, он человек “на все времена”» [Семыки-
на, 1992, c. 15]. Он представляет себя «человеком редким… человеком 
науки, который останется в столетии» (т. 3, с. 33). И конфликт его 
тоже “глобальный”: он оскорблен “за все человечество”: “Я на то по-
слан богом, чтобы изобличить мир в его пакостях?” (т. 3, с. 33)» [Се-
мыкина, 1992, с. 17].

Фома считает себя равновеликим творцам культуры, в то время 
как для читателя очевидны мозаичность его знаний и бессистемность 
образования. Источником комического являются претензии героя из-
менить миропорядок, менять хронологию событий, влиять на темп 
и ритм времени. Поэтому только Фома может устроить две среды 
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на одной неделе, а в день Ильи-пророка объявить себя именинником. 
При этом Фома «перещеголял» даже античных и христианских богов, 
которым подвластно лишь изменение времени в пределах суток в ге-
роическом эпосе (Эос, Афродита у Гомера, дева Мария в «Песне о Ро-
ланде» и др.).

В то же время С. А. Кибальник справедливо назвал роман «Село 
Степанчиково и его обитатели» криптопародией, что предполагает 
не только диалог с произведениями предшественников и современни-
ков, но и их имплицитное, осторожное пародирование.

Игра с жанровыми формами в качестве вставного текста включа-
ет и лирику — стихотворение Козьмы Пруткова «Осада Памбы», ко-
торое читает Илюша на свой день рождения. На символическом уров-
не это скрытый призыв к необходимости скинуть цепи порабощения. 
Кроме того, в ткань романа активно включается фольклорная стихия, 
детально рассмотренная В. А. Мюхнекевичем (2007). Балаганный хро-
нотоп блестяще описала Р. Х. Якубова (2007).

Итак, Достоевского привлекает роман как синтетическая жанровая 
форма, позволяющая глубоко осмыслить волнующие вопросы: подавле-
ние личности, тирании, границ гостеприимства и христианского сми-
рения, права на взаимную любовь и др. Автор сопрягает разные моди-
фикации романа: рыцарский, любовный, усадебный, нравоописатель-
ный, семейный, психологический, социальный, философский. За игро-
вой стороной пародирования различных текстов и жанров на подтек-
стовом уровне «просвечивает» автопсихологический путь духовного 
преображения личности автора в кризисный период.

При наличии различных жанровых кодов доминантой остается 
именно роман, что подчеркнуто автором в финале произведения: «Ро-
ман кончен. Любовники соединились, и гений добра безусловно воца-
рился в доме в лице Фомы Фомича. <…> Взамен всяких объяснений 
скажу лишь несколько слов о дальнейшей судьбе всех героев моего рас-
сказа: без этого, как известно, не кончается ни один роман, и это даже 
предписано правилами» (т. 3, с. 163).

Лексема роман в жанровом значении также упоминается в тексте 
произведения, когда говорится, что «Фома действительно сотворил ко-
гда-то в Москве романчик» (т. 3, с. 12), после его смерти нашли начало 
исторического романа, также упоминаются капеллан из романов Рад-
клиф в кругу чтения Татьяны Ивановны.

Необходимо сделать еще одно уточнение. Жанру романа соответ-
ствует рассказ как тип наррации. Этим объясняется, что лексема рас-
сказ употреблена в «Селе Степанчиково» 15 раз, а его производные 48, 
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но не в жанровом, а в нарративном значении. Здесь лексема рассказ 
использована как тип повествования. Приведем пример: «Признаюсь, 
я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, 
бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа» (т. 3, с. 7). По мыс-
ли В. Н. Захарова, «Достоевский отказался от «всеведения» повество-
вателя. Суждения автора «записок» подчеркнуто приблизительны, из-
менчивы, подвижны, противоречивы. Главным в повествовании ста-
новится не слово автора о герое и мире, а самораскрытие героя, выяв-
ление внутреннего движения жизни. Это новое качество прозы у До-
стоевского…» [Захаров, 1985, с. 130]. Роман как жанр внутренне не-
завершен, он создаётся в зоне контакта с неготовой современностью, 
«становящейся действительностью» (определение романного времени 
М. М. Бахтина) [Бахтин, 1975, с. 481–482].

Таким образом, изменив свой первоначальный замысел создания 
комедии, Достоевский не только инкорпорирует в свое произведе-
ние различные элементы драматических жанров, но и сатирически 
переосмысляет их. «Село Степанчиково…» представляет собой ори-
гинальную жанровую модификацию, созданную на основе творче-
ской рецепции комедийной и романной традиций. Природному да-
рованию автора больше соответствовал жанр романа как большой 
формы эпоса с иным масштабом охвата действительности, глубиной 
поставленных вопросов, особым предметом изображения, хроното-
пом, стилем, эстетическим отношением к действительности. Все эти 
жанровые признаки находят воплощение в «Селе Степанчикове». Бо-
лее того, написав комический роман, Достоевский, сохраняя «память 
жанра» (М. М. Бахтин), сопрягает разные модификации жанра рома-
на: рыцарский, любовный, усадебный, нравоописательный, семейный, 
психологический, социальный, философский. Для авторской жанро-
вой системы характерно «…активное взаимодействие жанров и воз-
никающая на этой основе целостность художественного творчества» 
[Захаров, 1985, с. 206]. Жанровая «отзывчивость», «многофокусность 
зрения» [Кибальник, 2013, с. 146] уже в этом произведении формирует 
такую тенденцию, как «драматизация» романа и «ансамблевый прин-
цип», которые будут характеризовать романы Достоевского зрело-
го периода. Роман действительно является «экспериментальной пло-
щадкой», в котором оформились и апробировались писателем многие 
приемы поэтики зрелого творчества: синтетическая жанровая при-
рода, конклавы, перипетии, амбивалентная мотивировка поступков, 
диалектика высокого и низкого сознания и т. д.
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Многие исследователи [Боярский, 2003; Диенеш, 1995; Красав-
ченко, 2000; Кузнецова, 2013; Матвеева, 2001] подчеркивают 
«психологизм»/«автопсихологизм», «психологическую много-

значность» произведений Г. И. Газданова, отражение в них «духовной 
психобиографии» [Асмолова, 2006, с. 5–6, 14]. Ю. В. Матвеева отмеча-
ет, что проза Г. И. Газданова характеризуется направленностью «твор-
чества внутрь» и станет отныне достоянием русского литературного 
зарубежья, формой реализации и формой воплощения его экзистен-
циального самосознания» [Матвеева, 2001, с. 149].

Цель статьи — изучение лексической организации смежных лейт-
мотивов в творчестве Г. И. Газданова, а именно: выявление взаимодей-
ствия лексических репрезентаций двух сквозных в произведениях пи-
сателя лейтмотивов, определяющих специфику его творчества: поис-
ки героев гармонического состояния (что определяется ими как «ли-
рический мир») и музыка. Основной инструмент исследования — по-
нятие «лексические текстовые парадигмы» (далее по тексту — ЛТП). 
Опираясь на работы В. В. Степановой, Н. С. Болотновой, Л. Г. Бабенко, 
Е. Е. Котцовой, мы определяем ЛТП как иерархически соотносящиеся 
текстовые объединения семантически и функционально сближенных 
слов, организованных по типу синонимов, или антонимов, или на ос-
новании ассоциативно-деривационных и гипонимических отношений, 
расширяющих свои границы в тексте, в том числе за счет индивидуаль-
но-авторских ассоциатов, а также интегрирующиеся с ними собствен-
но текстовые словесные ряды (лексические повторы, кореференты, ин-
дивидуально-авторские ассоциативные объединения) (см. подробнее: 
[Кухтенкова, 2019, с. 8]).
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Межтекстовый лейтмотив лирический мир отражает часть внутрен-
него мира героев писателя, их экзистенциальные поиски. Поиски гар-
монического существования, эмоциональной гармонии противопостав-
лены в романах напряженной работе, утомительным разрушительным 
усилиям для построения утешительной и положительной схемы, тра-
гическому душевному изнеможению, душевной усталости как постоян-
но действующему медленному яду, состоянию тоски, постоянной печа-
ли, постоянному волнению, нервной дрожи, нервной депрессии, непонят-
ной и беспредметной тревоге, тягостному томлению. Для героев, ищу-
щих лирический мир, характерны контрастные состояния: счастливое 
спокойствие/судорожный восторг/эмоциональная катастрофа. Герой-
рассказчик объясняет метаморфозную подмену действительности ли-
рическим миром: действительность создаем мы, такую какой она нам 
нужна, какой она должна быть.

Микрополе лирический мир при помощи синонимов, ассоциатов, 
в том числе семантических «компаньонов» (см. подробнее: [Василенко, 
2017, с. 13]) прежде всего актуализируется в последнем романе Гайто 
Газданова «Эвелина и ее друзья». Этот роман в «значительной мере ито-
говый, завершающий лирическую исповедь, начатую «Вечером у Клэр», 
и наименее изученный в форме «речевого потока». Газданов продол-
жает творить духовную автобиографию своего вымышленного героя, 
расширяя и обобщая авторское представление «о нравственно-гумани-
стических “опорах” человеческого существования в мире» [Алексеева, 
2012, с. 94]. В названном романе репрезентация этого лейтмотива ас-
социируется со счастьем, гармоничным состоянием героев. Союз дру-
зей (герой-рассказчик, Мервиль, Артур, Андрей, Эвелина), их встречи 
герой-рассказчик определяет как погружение в коллективный сенти-
ментализм или конфликты сентиментального характера, движение 
чувств, вздрагивающих, как флаги на ветру, что соответствует лириче-
скому миру, связанному с трогательными отношениями, душевной гар-
монией; яркое сравнение передает острую, подвижную чувствитель-
ность, особую символическую значимость (флаги). В диалоге рассказ-
чика и Мервиля в какой-то мере сближаются, но не отождествляют-
ся представления о лирическом мире и нирване: Это то, что тебя все-
гда пугало и что я, напротив, готов приветствовать каждый раз, ко-
гда у меня появляется эта возможность. — Нирвана? — сказал Мер-
виль. — Во всяком случае, состояние, которое не требует от тебя ни-
каких усилий, в котором вообще нет таких понятий, как необходи-
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мость, желание…22. Следовательно, понимание лирического мира варь-
ируется в сознании героев, и один из них, видимо, не согласен в пол-
ном сближении этих двух состояний, так как нирвана соотносится с от-
решением действия.

Временную потерю Мервилем лирического мира герой-рассказ-
чик называет сентиментальным фиаско. Понятия «сентиментальное» 
и «романтическое» сближаются, но первое прежде всего подчерки-
вает чувственный/эмоциональный момент. Лексема романтический 
в текстах писателя связана с мечтательным настроением, состоянием, 
души героя, идеализацией действительности, игрой воображения (ро-
мантические мечты, романтические преувеличения, романтические 
представления, романтические причины, романтическая натура, на-
ивно романтически).

Проявление лирического мира в состояниях Эвелины соответству-
ют ее бурным увлечениям (охватывало бурное чувство, бурные переме-
ны, неудержимый разгон эмоционального движения, эмоциональные глу-
бины, блаженное небытие). Ее чувства опережают события … кото-
рые кончались так же внезапно, как начинались. Такое проявление ли-
рического мира не связано с пониманием нирваны, о чем свидетельству-
ют наречие меры и степени внезапно, векторные антонимы кончать-
ся/начинаться, синлексивный интенсив неудержимый разгон, синони-
мы-интенсивы (бурный/ое, неудержимый), образ множества глубины.

Лирический мир предполагает чувство влюбленности героя. Рассказ-
чик говорит: В этот период моей жизни я тоже не представлял себе су-
ществования без мысли о Сабине, и это тоже был, конечно, лирический 
мир, где слова некоторых стихотворений приобретали магическое зна-
чение, понятное только ей и мне и еще, может быть, тому умершему 
поэту, который в случайном вдохновении сказал именно то, что дол-
жны были бы сказать мы.

Приведем частотность употребления ключевого словосочетания ли-
рический мир: в романе «Эвелина и ее друзья» — 10 раз; в романе «Ис-
тория одного путешествия» — 5 раз, с метафорическими существитель-
ными (лирические пассажи, лирический океан, лирические путешествия, 
лирический поток); в романе «Пробуждение» — 4 раза (почти всегда — 
о поэзии); в романе «Призрак Александра Вольфа» — 3 раза в мето-
нимическом словосочетании (лирические рассказы). Любовь Мервиля 
к Сильвестер неразделима с определенным музыкальным звучанием, 

22 Здесь и далее цитирование фрагментов текста Г. И. Газданова «Эвелина и её друзья» 
(1968) осуществлено по изданию: Газданов Г. И. Малое собрание сочинений. СПб., 
2014.
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которое характеризуется контекстуальными синонимами (лирические/ 
прозрачные) и соотносится с лирическим настроем: И когда я встре-
чаю взгляд ее глаз, — сказал Мервиль, прерывая себя, — мне кажется, 
что до меня доходят далекие звуки рояля, лирические и прозрачные, 
такие, которых я, конечно, никогда не слышал в действительности.

Текстовым синонимом к перифразе лирический мир выступает сло-
восочетание лирическая стихия (на метонимической основе) как сим-
вол вдохновения. Катализатором является не только музыкальное зву-
чание определенной душевной чувствительности, но и поэзия: … воз-
никновению поэзии — теоретически по крайней мере — предшествует 
какая-то лирическая стихия, движение чувств, какое-то, в конце кон-
цов, душевное богатство. Метафора лирическая стихия и фразеоло-
гизм душевное богатство подчеркивают характер интересов, избран-
ности; движения чувств — значимый компонент в семантике лейтмоти-
ва лирический мир. Магия лирического мира подчеркивается состояни-
ем Мервиля, которое ассоциируется с лирическим оцепенением: И вот 
теперь ты находишься в лирическом оцепенении (попал в плен лири-
ческой стихии = поглощен ею).

Ассоциативным фоном лирического мира выступает магическое 
эмоциональное устремление как стимул романтического отношения 
к жизни.

Основу лирического мира составляют романтические идеи (блажен-
ного растворения, напоминающего сладостную смерть), ассоциативно 
связанные с иллюзиями и противопоставленные действительности 
(подробнее см.: [Кухтенкова, 2016]).

Мервиль как был, так и остался романтиком (идеалист-мечта-
тель. — А. К.). Я (рассказчик) считаю тебя неисправимым роман-
тиком. Я считаю, кроме того, что ты никогда не хотел отказать-
ся от своих иллюзий и измерить то расстояние, которое их отделя-
ло от действительности. … ты, бедный и беззащитный романтик. 
Таким образом, Мервиль и герой-рассказчик не представляют сво-
его существования без лирического мира, его эмоционального богат-
ства. Потребность иллюзорного мира передается синонимами сожа-
ления о герое бедный, беззащитный, синонимическим компаньоном 
неисправимый.

Андрей, по причине эмоциональных блужданий Мервиля, называет 
его Дон Кихотом, чье бурное чувство счастья сравнивается с потерян-
ным раем. Аллюзия на странствующего рыцаря подсказывает соответ-
ствие лирического мира романтическим преувеличениям. Лирический 
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мир героя противопоставлен действительности: вещи могут казать-
ся им не такими, каковы они в действительности.

Герой-рассказчик лирический мир понимает как метаморфозный пе-
реход от действительности к иллюзиям, ему предшествует судорожное 
ожидание несбывшихся надежд. В определении судорожное здесь вклады-
вается отрицательное значение (слишком нетерпеливое), что проявля-
ется и в подчеркивании ирреальности происходящего сочетанием на-
сильственная правдоподобность, а частотность указанного состояния 
определяется прилагательным очередной. Судорожное желание создать 
себе какое-то подобие жизни, которое создает романтические преуве-
личения желаемого душевного существования героя.

Он признается в том, что его мысли о Сабине были лирическим ми-
ром, … но все происходящее — результат необыкновенной и счаст-
ливой случайности и что это, конечно, не может быть длительным, 
как путешествие в поезде, как полет в аэроплане.

Между состоянием лирического мира (лирического/сентименталь-
ного путешествия на какое-то время) и возвращением в реальное су-
ществование находится состояние счастливой пустоты: Теперь все 
это было конечно, и одновременно с чувством избавления я ощущал ту 
счастливую пустоту, о которой я забыл за это время, в которую сей-
час вливались эти мелодии… Я подумал тогда, что самое важное сей-
час было все-таки именно это — звуковое путешествие…

Счастливая пустота воспринимается героем-рассказчиком 
как выход из лирического мира, но еще не действительная жизнь 
(промежуток между состоянием лирического транса и реальностью, 
переживанием случившегося). Теперь все это было кончено, и од-
новременно с чувством избавления я ощущал ту счастливую пу-
стоту; Это было иллюзорным ограждением от внешнего мира 
и уходом от всего, что меня иногда так тяготило в отношениях 
с людьми и в необходимости поддерживать эти отношения. В целом, 
по отношению к союзу пяти друзей, используются такие антонимы, 
как отраженное «мнимое» существование, к которому они стремят-
ся, что рассказчик определяет как ошибку, чем-то похожую на опти-
ческий обман и противопоставляет настоящей жизни. Именно это 
сравнение, с точки зрения рассказчика, передает сущность лирическо-
го мира. Сами герои, стремящиеся достичь лирический мир, не опре-
деляли его как оптический обман. Можно говорить о специальном 
создании противоречия в изображении лирического мира в произве-
дении Г. И. Газданова: с одной стороны, он характеризуется как ил-
люзорный оптический обман, с другой — не раз изображался как ре-
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альное счастье в любви молодых людей, как счастливое ощущение 
этой перемещающейся массы мускулов и чувств. Последнее не явля-
ется иллюзией, миражом.

Рассказчик свидетельствует о том, что Мервилю все труднее и труд-
нее вновь находить тот лирический мир, вне которого он не представ-
лял себе счастья.;… все остальное имело для него второстепенное зна-
чение … Герой-рассказчик с недоумением иногда вспоминал о Мервиле 
и его судорожных поисках лирического мира, без которого жизнь ка-
залась ему пустой.

Представление о лирическом мире не всегда помогает Мервилю об-
рести гармоничное состояние: жизнь проходит в судорожных, но чаще 
всего неуспешных попытках найти какое-то гармоническое эмоцио-
нальное равновесие, которое иногда кажется мне недостижимым. Син-
лекса гармоническое равновесие контрастирует с интенсивом судорож-
ных, определяющим движение чувств к лирическому миру.

Межтекстовое ассоциативно-синонимическое поле лирический мир 
активно соотносится в языке произведений Г. И. Газданова с лейтмо-
тивом музыка, который разнообразно представлен в текстах писате-
ля [Андреева, 2010; Марков, 2011; Кадырова, 2013; Косенкова, 2014]. 
На протяжении всего текста романа «Эвелина и ее друзья» идет музы-
кальное сопровождение того, что связано с пониманием лирического 
мира, и музыка присутствует как «катализатор» этого состояния.

Первые строки этого романа можно рассматривать как «своеобраз-
ную увертюру, как его музыкальный код» [Алексеева, 2012, с. 95]. Два 
лейтмотива (лирический мир и музыка), несмотря на их близость (пере-
сечение), не «покрывают» в текстах писателя друг друга. Лейтмотив му-
зыка соотносится обычно с «музыкальным рассказом», восприятием му-
зыкального произведения героем, с именем композитора, искусством 
импровизатора, участием разных инструментов. В то время как лири-
ческий мир предполагает особое состояние, которое стремится сохра-
нить в себе молодой герой, ищет его (нередко судорожно). И «катали-
затором» этого состояния является не только музыка.

Эти два лейтмотива трудно разделить в языке Г. И. Газданова: в од-
них романах, рассказах писатель акцентирует лирический мир/путе-
шествия/сентиментальный транс вместе с музыкальным звучанием, 
в других — только музыкальный рассказ («Пробуждение», «Возвраще-
ние Будды», «Вечер у Клэр»). И при этом Г. И. Газданов не использует но-
минацию лирический мир, хотя это состояние героев, воспринимающих 
музыку. Но герои акцентируют внимание на самой музыке, а не на сво-
ем состоянии поглощенности лирическим миром.
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Крайнюю степень неразделенности этих лейтмотивов находим 
в романе «История одного путешествия», где возникает художествен-
ный образ стремительного лирического потока жизни в рамках шум-
ного музыкального рассказа: Володя уходил, оборачиваясь, и музыка все 
гремела вслед ему, все возвращалась — и потом, уже отойдя далеко, он 
все повторял про себя этот шумный, как мир, музыкальный рассказ. 
И тогда все, что он знал печального и нехорошего, скрылось и исчезло; 
и жизнь вдруг представилась ему, как стремительный лирический по-
ток. — Только движение, только полет, только счастливое ощущение 
этой перемещающейся массы мускулов и чувств.

Дополнительные фрагменты микрополя «музыка» в романе «Эвели-
на и ее друзья» включают экспрессивизирующие текст метонимические 
словосочетания (звуковая тень, тень скользнула, исчезла, звуковое пу-
тешествие, звуковое движение), в романе «Возвращение Будды» — воз-
душный танец палочки и музыкальные переливы, а также имена компо-
зиторов, музыкальных произведений.

Описания музыкальных концертов являются для героев романа 
счастливым предзнаменованием лирического мира (было предрешено, су-
ждено произойти). Видения-сны (в воображении) для героя-рассказчи-
ка (музыкальное вступление, в недалеком будущем) намекают на обрете-
ние желаемого состояния. В соответствии с этим меняется темпораль-
ный вектор (не тогда, теперь, сейчас, вдруг): … вдруг передо мной воз-
никли: теплая ночь на Ривьере, стеклянный ресторан над морем и тот 
удивительный импровизатор, игра которого теперь в моем вообра-
жении была чем-то вроде музыкального вступления к тому, что сей-
час происходило, что было предрешено и что уже существовало, быть 
может, в недалеком будущем, которое ожидало нас всех в этом слу-
чайном соединении: и что, вероятно, не могло произойти иначе, чем ему 
было суждено произойти. Здесь важен акцент на субъектноличност-
ном переживании времени.

Поиски Мервилем лирического мира, его ожидание или его времен-
ная потеря — находят выражение в напоминаниях о любимых пред-
ставлениях, иллюзиях: … сейчас возникало представление о далеком 
и прозрачном мире (об иллюзиях, мечтах. — А. К.), похожем на удаляю-
щийся пейзаж, облака, воздух, деревья, влажный шум реки. Исполнение 
знакомого произведения производит сильное впечатление на Мерви-
ля: внутреннее волнение, смятение героя находит выражение и во вне-
шнем проявлении (дернулось лицо), которые было не раз замечено рас-
сказчиком и раньше. Выбор «Венгерской рапсодии» композитора Ф. Ли-
ста не случаен, так как эта музыка проникнута импровизацией: обилие 
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мелизмов (всевозможные украшения звуков), лиричное, мелодическое 
развитие с контрастными элементами обеспечивают вариацию звуча-
ния и разнообразие музыкальных тем. Пунктирный аккомпанемент 
и ладовые обороты портретируют поиски героев лирического мира, это 
отмечает герой-рассказчик: По-видимому, игра пианиста полна совер-
шенно определенного содержания. Ты видишь, и у тебя, и у меня она вы-
звала одну и ту же мысль. Музыкальный, а вместе с ним и лирический 
мир при помощи сравнения становится пейзажным, используется вод-
ная метафора и метонимический синестетический (тактильно-слухо-
вой) образ: вливались мелодии и влажный шум реки.

Повторяющийся звук (плачущий и долгий) скрипки в романе «При-
зрак Александра Вольфа» выражает мельчайшие оттенки проявления 
человеческой души, которая стремится к лирическому миру: Играл ор-
кестр венгерских цыган — с плачущими звуками скрипок, с неизмен-
ными и тягостно-соблазнительными удлинениями мелодии, кото-
рые внезапно обрывались и вслед за которыми начинался быстрый 
ритм… Маркерами переживания героя можно считать характеристи-
ку музыкального звучания через олицетворения мелодий (плачущие, 
тягостно-соблазнительные).

Для творчества Г. И. Газданова характерна антропоморфная музы-
кальная метафора (немая симфония), что не передается словами, фраза-
ми (родовая и видовая лексемы здесь становятся контекстуальными си-
нонимами, противопоставленными указанной метафоре): То, что при-
ближало ее к Мервилю, было похоже на немую симфонию, в которой сло-
ва были только далеким и неверным отзвуком чего-то, что не уклады-
валось в последовательность фраз и что было в эти минуты важнее 
всего другого. Немая симфония как далекий неверный отзвук имплици-
рует лирический мир.

Роман «Эвелина и ее друзья» заканчивается описанием гармо-
нии музыки и человека, создающей лирическое состояние. Эта музы-
ка звучит во время встречи пятерых друзей, что говорит о нераздели-
мости их союза, объединенного идеей лирического мира. Против это-
го союза бессильны обстоятельства, время (так же, как год тому на-
зад) и расстояние:

На эстраде певец в русской вышитой рубахе, с гитарой в руках пел 
глубоким баритоном и его гитаре вторил под сурдинку оркестр… Все 
было так же, как год тому назад. … в это пространство, зал кабаре, 
не доходили и не могли дойти никакие отзвуки внешнего мира.

Итак, лейтмотив лирический мир в произведениях Г. И. Газданова 
представлен варьирующимся ассоциативным межтекстовым микро-
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полем, центр которого сосредоточен на выражении иллюзорного со-
стояния счастья, влюбленности, одухотворенности, гармонического 
существования. «Катализаторами» этого состояния, кроме музыки, яв-
ляются поэзия, искусство. Выразителями этой семантики становятся, 
с одной стороны, контекстуально-синонимические сверхсловные един-
ства, актуализирующие динамику чувствительности, ее интенсивность, 
с другой стороны, атрибутивные словосочетания, варьирующие назва-
ние лирического мира.

Наиболее подробно и ярко лейтмотив лирический мир представлен 
в романе «Эвелина и ее друзья». Ассоциативно-синонимическое ми-
крополе контрастно воспринимается на фоне подробно воссозданном 
во многих произведениях Г. И. Газданова состояниями душевной уста-
лости, печали, ледяного томления, душевных катастроф. Явление ли-
рического мира в произведениях Г. И. Газданова как результат поисков 
писателем сущности гармонического состояния перекликается с им же 
открытыми, похожими душевными состояниями, такими как третья 
жизнь (см. одноименный рассказ); полет как «устремление, порыв» (ро-
ман «Полет»), нирвана (роман «Возвращение Будды»).

Идея лирического мира особо значима в идиолексиконе Г. И. Газда-
нова, поскольку это одно из ярких проявлений исповедального начала 
в произведениях писателя. Установлено, что изображение лирическо-
го и музыкального мира в языке произведений Г. И. Газданова активно 
взаимодействуют друг с другом. Кроме того, эти два лейтмотива лока-
лизованы в разных группах произведений писателя.
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Распространение китайской литературы в  России началось 
с XVIII века. Вначале китайские художественные произведения 
переводились с английского или французского языков, потом не-

посредственно с китайского. К настоящему времени изучение китай-
ской литературы в России достигло немалых успехов. Уже в 1885 году 
российский ученый-синолог В. П. Васильев опубликовал моногра-
фию «Очерки истории китайской литературы», первую в мире, по-
священную истории китайской литературы. Известный русский си-
нолог С. М. Георгиевский в 1892 году написал монографию «Мифиче-
ские воззрения и мифы китайцев», это была первая попытка исследо-
вания китайской мифологии. По словам китайского ученого Ли Мин-
биня, русское китаеведение как наука сформировалось в первой поло-
вине XIX века благодаря деятельности русских синологов Н. Я. Бичу-
рина, П. И. Кафарова и других, постепенно росло количество перево-
дов, научных статей и книг, сложился метод обучения китайскому язы-
ку [李明滨, 1990, с. 7]. Российская синология быстро развилась в пер-
вой половине ХХ века, тогда некоторые учебные заведения открыли 
центры, которые специально занимались китаеведением (Московский 
государственный университет, Московский институт востоковедения, 
Санкт-Петербургский государственный университет). В то время рус-
ские ученые обращали внимание не только на классическую китайскую 
литературу, но и на модернистскую, которая формировалась в период 
Движения 4 мая. С середины 60-х годов ХХ века из-за ухудшения со-
ветско-китайских отношений количество переводов и исследований 
китайской литературы уменьшилось. После 1970-х годов изучение ли-
тературы возобновилось.



146 Филология и человек  •  № 1  •  2021

Под «современной китайской литературой» (дандай вэньсюе) китай-
ские литературоведы23 подразумевают произведения, написанные по-
сле 1949 года в материковом Китае. Русские китаисты не уделяют боль-
шого внимания вопросу периодизации (в отличие от литературоведов 
и критиков, интересующихся литературным процессом в России [Гово-
рухина, 2010]). Однако легко обнаружить, что, используя понятие «со-
временная китайская литература», они имеют в виду китайскую лите-
ратуру последней трети ХХ века. Русские ученые мало исследуют ки-
тайскую литературу 50–70-х годов ХХ века. Причина заключается в по-
литизированности литературы этого периода. А. А. Родионов считает, 
что китайские произведения 1950–1960-х годов были весьма политизи-
рованы, а проблемы социалистического общества стали совсем непри-
влекательными для отечественного читателя после краха социализма 
в СССР [Родионов, 2010, с. 138]. У русских ученых появился большой 
интерес к китайской литературе 80-х годов ХХ века. На наш взгляд, это 
объясняется тем, что в данный период, когда была проведена полити-
ка реформ и открытости, китайское литературоведение активно вос-
принимало западную теорию литературы. По мнению русского учено-
го О. Д. Цыреновой, «на литературной сцене 1990-х годов произошли 
значительные изменения, отделившие этот период от предыдущего 
как по количественным, так и по качественным характеристикам, при-
чинами чему стали и успехи социально-экономических реформ и воз-
росшая свобода творчества» [Цыренова, 2006, с. 3].

Одними из основных исследовательских направлений русской сино-
логии, ориентированной на изучение китайской литературы, являются 
китайская классическая и модернистская литература (сяньдай вэньсюе, 
1917–1949 годы). Имена китайских писателей и поэтов, таких как Ли Бо, 
Лу Синь, Лао Шэ, Мао Дунь, известны русским читателям. Несмотря 
на то, что современная китайская литература незнакома и непопуляр-
на в России по сравнению с классической и модернистской литерату-
рой, многие произведения современных китайских писателей переве-
дены на русский язык и вызвали отклик среди русских китаистов. На-
пример, произведения Те Нин, Юй Хуа, Чжан Цзе, Ван Мэн, Фэн Цзи-
цай, Цзя Пинва, Цань Сюе, Ван Аньи, Чжан Сяньлян и др. Особенно 
после того, как китайский писатель Мо Янь получил Нобелевскую пре-
мию в 2012 году, у русских китаистов проявился интерес к современ-
ной китайской литературе.

23 См.: Хун Цзычэн. История современной китайской литературы. Пекин, издательство 
Пекинского университета, 2007; Чэнь Сыхэ. История современной китайской лите-
ратуры. Шанхай, издательство Фуданьского университета, 2008.
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В последние годы непрерывно развивается перевод современных 
китайских художественных произведений. В 2013 году Китай и Рос-
сия подписали «Меморандум о сотрудничестве по проекту взаимного 
перевода классических и современных литературных произведений», 
в рамках которого в России вышел ряд художественных произведе-
ний современных китайских писателей, например, «Десятилетие бед-
ствий» Фэн Цзицай, «Тайный план» Май Цзя, «Братья» Юй Хуа и т. д. 
В 2017 году издательский Дом «Гиперион» издал книжную серию «Но-
вый век китайской литературы», которая посвящена литературе Ки-
тая ХХI века. В том же году вышла книга «Китайская литературная 
сказка ХХ века» (Москва: Книжный дом Университет: Университет-
ская книга). В 2019 году была опубликована книга «Китайская драма  
ХХ–ХХI вв.».

Наиболее типичной характеристикой современной китайской лите-
ратуры в интерпретации русских китаистов является плюрализм, пони-
маемый как одновременное существование различных литературных 
направлений, идеологий, жанров. А. Н. Желоховцев использует поня-
тие «многоголосие», объясняя тенденцию развития современной китай-
ской литературы. «Многоголосие» современной китайской литературы 
обеспечивается, по мнению автора, синхронным развитием традиций 
модернизма, реализма и постмодернизма, а также сосуществованием 
разных прозаических и поэтических жанров [Желоховцев, 2008, с. 170–
173]. Н. К. Хузиятова также выражает похожее мнение: «Китайская ли-
тература 1980-х годов предстает перед читателями в необыкновенном 
многообразии быстро меняющихся тенденций, направлений, стилей 
и отмечена многим творческими достижениями и взлетами» [Хузия-
това, 2008, с. 143]. Кроме сосуществования литературных направлений, 
русские ученые также заметили разноформатность современной китай-
ской литературы. Так, О. П. Родионова полагает, что в конце ХХ века по-
явились такие новые явления, как массовая культура, эксперименталь-
ная драма и сетевая литература [Родионова, 2005, с. 242]. Данная тен-
денция оценивается в исследованиях русских китаистов принципиаль-
но положительно. Так, А. Н. Желоховцев полагает, что китайская лите-
ратура становится частью мирового литературного процесса, а едино-
гласие сменилось многоголосием, и все стали признавать превосходство 
нынешнего плюрализма в литературе над прежней привычной «моно-
литностью» [Желоховцев, 2008, с. 171].

Изучая китайскую литературу, ученые демонстрируют схожие ис-
следовательские «установки, которые определяют интерпретацию 
и оценку текстов» [Говорухина, 2009, с. 194] и вычленяются в структу-
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ре исследовательской деятельности. Так, например, изучив исследова-
ния русских китаистов, посвященные современной китайской литера-
туре, мы обнаружили следующие важные для ученых аспекты:

Проблема внимания к  человеку в  современной китайской 
литературе

Проблема внимания к человеку является центральным вопросом 
в интерпретации современной китайской литературы русскими сино-
логами. Китайская литература 50–70-х годов ХХ века была политизиро-
ванной, особенно в период культурной революции (1966–1976 гг.). Ки-
тайские писатели пересматривают историю, приходят к концепции че-
ловека как личности, художественно осмысливают отношения между 
политикой и литературой — все это оказывается важной проблемой 
для русских китаистов. Интерес к ней, на наш взгляд, с одной стороны, 
определяется сходством социокультурной ситуации в Китае и России. 
«Открывая книгу китайского автора в поисках экзотики, в надежде об-
наружить любопытные детали жизни «Поднебесной империи», мы пе-
релистываем страницы, удивленные созвучием проблем, совпадением 
болевых точек в истории наших народов. Там, где мы привыкли искать 
различия, обнаруживается поразительное сходство» [Сапрыка]. С дру-
гой стороны, русская гуманитарная литературная традиция определи-
ла интерес к сходной теме в иной культуре. Большинство русских уче-
ных заметили тенденцию отдаления от политики в произведениях, на-
писанных после 1980-х годов. И. Егоров отмечает, что «произведения, 
которые появились в конце 1980-х годов, настолько отличались новиз-
ной мысли, отстраненностью от политики и явным влиянием выходив-
ших тогда в Китае произведений мировой литературы…» [Егоров, 2014, 
с. 8]. Русский китаист Н. К. Хузиятова в статье «Разработка категории 
субъективности в китайском литературоведении 1980-х годов» интер-
претирует данное явление с точки зрения поиска национальной иден-
тичности: «Для китайской литературы 1980-х годов формирование но-
вой субъективности, способной утвердить индивида в статусе автоном-
ного субъекта, превратилось в один из главных вопросов ее существо-
вания. В основе такого поиска нового субъекта и новой субъективно-
сти лежало глубокое ощущение кризиса идентичности, переживаемо-
го нацией в целом, и остро ощущаемого молодыми китайскими писа-
телями, в особенности» [Хузиятова, 2009, с.110]. Тенденция возвраще-
ния к человечности в исследованиях русских ученых обнаруживается 
не только в прозе, но и в поэзии. В конце 1970-х годов в Китае появи-
лось новое направление в поэзии: «туманная поэзия». Русский ученый 
М. Ю. Дондокова считает, что «сторонники «туманной поэзии» при-
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внесли в поэтический мир идею возвращения к человеческой сущно-
сти» [Дондокова, 2009, с. 153].

Проблема традиции и современности
По мере проникновения в Китай глобализационных процессов 

проблема традиции и современности перестает быть локальным во-
просом. В современной России эта проблема осмысливается и литера-
туроведением, и литературной критикой. Русские ученые подчеркива-
ют важность преемственности традиции. «Восприятие художествен-
ного текста с точки зрения литературной традиции позволяет не толь-
ко постичь сущность отдельного произведения, но и генетически из-
учать литературный процесс в целом» [Веселова, 2011, с. 106]. По мне-
нию русских китаистов, преемственность традиции наиболее полно 
прослеживается в таком явлении китайской литературы, которое на-
зывается литература «поиска корней»24. Русский китаист Н. В. Туруше-
ва считает Дэна Юмэй, Вана Цзеэнци, Чжана Чженчжи, А Чэн и Чжэна 
И основными представителями данного течения и полагает, что «авто-
ры активно использовали народные легенды и предания, чтобы через 
такую литературу продемонстрировать особенности традиционных 
представлений китайцев о добре, о красоте, передать их вечную цен-
ность» [Турушева, 2014, с. 127]. Кроме подчеркивания преемственно-
сти традиции в современной китайской прозе, русские китаисты так-
же пытаются увидеть эксперименты в литературе «поиска корней». 
Н. К. Хузиятова высказывает мнение о том, что представители лите-
ратуры «поиска корней» видели в традиционной китайской эстетике, 
западном модернизме и южноамериканском магическом реализме ан-
титезу тоталитарному партийному диктату и источник вдохновения 
для своего творчества, стремясь, таким образом, к еще большему осво-
бождению китайской литературы от подчинения искусства политике, 
постулированного Мао Цзэдуном на совещании в Яньани [Хузиятов, 
2008, с. 146]. Русский ученый Ю. А. Дрейзис заметил проявление тра-
диционных структур в современной китайской поэзии и сделал вывод, 
что «классическая поэтика жизнеспособна и сегодня, что доказывает 
частое использование традиционных структур в текстах на современ-
ном языке» [Дрейзис, 2017, с. 62].

Следующий вопрос, который видится важным русским исследова-
телям, — отношения между традицией и современностью в современ-
ной китайской прозе. Е. А. Завидовская интерпретирует соотношение 

24 Литература «поиска корней» ориентирована на художественное осмысление культур-
ных основ (корней) общества. Она возникла в середине 80-х годов ХХ века. Пред-
ставителями являются Хань Шаогун, Цзя Пинва, А Чэн и др.
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между современной китайской реалистической, модернистской и пост-
модернистской литературой. По ее мнению, данная триада с трудом 
поддается четкому разграничению в прозе Китая исследуемого перио-
да. Осознание писателями ограниченности реализма для выразитель-
ных целей в конце 1980-х годов приводит к усилению модернистских 
тенденций, затем в 1990-е годы на место формализма авангарда вновь 
возвращается более укорененный реализм. Но это уже не тот реализм, 
какой мы наблюдаем в начале 1980-х годов [Завидовская, 2005, с. 15].

Еще один важный момент при анализе проблемы традиции и совре-
менности в восприятии современной китайской литературы русски-
ми учеными — исследование влияния западной литературы на совре-
менную китайскую литературу. Русский ученый Н. А. Плясенко заме-
тил большое влияние английской эссеистики (essay) на китайскую эс-
сеистику (саньвэнь) начала ХХ века. По его мнению, благодаря знаком-
ству с классическим наследием западной литературы и философии Юй 
Цююй25 пришел к важнейшим идеям, оказавшим влияние на дальней-
шее развитие жанра саньвэнь, а именно: «свобода и открытость» жан-
ра и «дух рациональности» [Плясенко, 2015, с. 178]. Русский китаист 
Н. К. Хузиятова анализирует влияние абсурдистской прозы Франца 
Кафки на творчество современной китайской писательницы Цань Сюэ. 
Автор считает, что «творчество Цань Сюэ ассоциируется прежде всего 
с сюрреализмом и психоанализом Ф. Кафки» [Хузиятова, 2008]. В це-
лом, заимствование тем, образов, течений из западной литературы со-
временными китайскими авторами оценивается русскими учеными по-
ложительно. Так, Н. К. Хузиятова полагает, что, «опираясь на опыт за-
рубежной литературы, эти писатели (Лю Сола, Сюй Сина, Цань Сюэ) 
не пошли по пути ее слепого копирования, а сумели утвердить свой ин-
дивидуальный взгляд на мир, выразив его в своеобразной, только им 
присущей манере [Хузиятова, 2008, с. 145].

Творчество китайских женщин-писательниц
Среди ряда проблем, посвященных современной китайской литера-

туре в исследованиях русских китаистов, творчество китайских жен-
щин-писательниц занимает важное место. Это, с одной стороны, объ-
ясняется расцветом самой китайской женской литературы начиная 
с 90-х годов ХХ века. Этот факт признается в большинстве исследова-
ний русских ученых. Причиной расцвета современной китайской жен-
ской литературы, по мнению Н. Г. Аюшеева, служат китайские исто-

25 Юй Цююй (род. 1946) — китайский искусствовед, историк культуры, писатель и эс-
сеист. Его главные произведения: «Пустой остров» (空岛), «Посыльный» (信客), «Ле-
дяная река» (冰河) и т. д.



Статьи 151

рические и экономические факторы указанного периода и прорыв за-
падной женской литературы [Аюшеева, 2019, с. 79]. С другой сторо-
ны, из-за влияния конфуцианства и китайских традиционных ценно-
стей китайские женщины обладали низким статусом в обществе и се-
мье. Изменение статуса вызывает у русских читателей большой инте-
рес. В. И. Молодых и Т. И. Леонтьева в качестве причин называют но-
вые исторические условия в самом Китае, влияние американской и ев-
ропейской культур. Они считают, что «главное изменение касается ра-
стущей маскулинности женщины и постепенной потери таковой у муж-
чин… в условиях современного общества активно растет тенденция, 
в рамках которой происходит унификация маскулинных и феминин-
ных ценностей и ослабление влияния традиционных гендерных сте-
реотипов, а, следовательно, изменяются и стандарты поведения пред-
ставительниц женского пола» [Молодых, Леонтьева, 2019, с. 213–214].

В русской синологии активно исследуются такие современные ки-
тайские писательницы, как Ван Аньи, Чжан Цзе, Цань Сюэ, Шу Тин, Те 
Нин и др. Но нужно отметить, что изучение современной китайской 
женской литературы в русской синологии еще остается на начальном 
этапе. В большинстве работ русских китаистов применяется биографи-
ческий метод. Например, в диссертации «Жизнь и творчество совре-
менной китайской писательницы Ван Аньи» Д. В. Львова, «Творчество 
Чжан Цзе в контексте китайской литературы» А. А. Саховской, «Поэти-
ческое творчество Шу Тин в контексте развития китайской «туманной 
поэзии»» М. Б. Хайдаповой обращается большое внимание на основные 
этапы жизни и творчества китайских женщин-писательниц, на рефлек-
сию истории после периода «культурной революции». Д. В. Львов счита-
ет вопрос о судьбе молодежи после «культурной революции» централь-
ным в творчестве Вань Аньи [Львов, 2007, с. 243]. По словам М. Б. Хай-
даповой, в ранней лирике Шу Тина нередко присутствует мотив тра-
гедии «культурной революции» [Хайдапова, 2011, с. 171]. А. А. Сахов-
ская считает, что «темой первого произведения Чжан Цзе стала судьба 
молодого поколения, выросшего во время «культурной революции»» 
[Саховская, 2008, с. 36].

Итак, на современном этапе в русской синологии наблюдается все-
стороннее исследование современной китайской литературы. Изучив 
работы русских китаистов, мы увидели общие критерии интерпретации 
и анализа современной китайской литературы. Прежде всего это инте-
рес к гуманизации общества и словесности, изменения в литературном 
процессе, связанные с ослаблением идеологического содержания. При-
нимая во внимание необходимость сохранения традиций, русские уче-



152 Филология и человек  •  № 1  •  2021

ные одновременно изучают влияние мировой литературы на современ-
ную китайскую словесность. Русские китаисты также стараются свя-
зывать литературные факты с общественно-политическим контекстом.
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На данный момент в лингвистике немало научных работ посвя-
щено изучению языка как когнитивного механизма и уста-
новленю с его помощью механизма осмысления человеком 

окружающего мира и осуществлению когнитивных процессов, таких 
как восприятие, категоризация, классификация. Таким образом ста-
новится очевидным уход от анализа языка как «вещи в себе», опосре-
дованной от своего пользователя. Сегодня ученые обращаются к рас-
смотрению языка в процессе его взаимодействия с культурной средой. 
Лингвистические исследования, направленные на изучения взаимо-
действия языка и человека, а также на описание специфики существо-
вания человека как субъекта культуры, характеризуются экспансио-
низмом в другие области научного знания. Это имеет некоторые пре-
имущества по сравнению с принципом изучения «языка в самом себе 
и для себя», который был заложен Ф. де Соссюром и доминировал в на-
учной парадигме языкознания ХХ века.

Данное исследование нацелено на изучение структуры ядра ав-
торского концепта Дж. К. Роулинг «witch» и варианты его вербализа-
ции, а также соответствующего ему русскоязычного концепта «ведь-
ма». Концепт «witch» является важной частью как авторской картины 
мира, созданной Дж. К. Роулинг, так и частью многих произведений 
фэнтези, а также в целом национальной картины мира англоязычных 
народов, является отражением как индивидуального мировосприятия 
мира автором и, вместе с тем, мировосприятия всего этнокультурного 



158 Филология и человек  •  № 1  •  2021

общества, к которому он относится. Это позволяет говорить не только 
об авторской, но и о национальной концептосфере, отраженной в ху-
дожественном тексте. Создавая художественное произведение, автор, 
с одной стороны, опирается на личный опыт, чувства и эмоции, с дру-
гой — на общественное мнение, культурные особенности, моральные 
устои общества. Часто концепт в художественной концептосфере того 
или иного автора обогащается индивидуальными приращениями со-
держательного и прагматического характера [Акетина, 2013].

В ходе работы были использованы такие методы, как концептуаль-
ный анализ, анализ словарных дефиниций, метод сплошной выборки. 
Концепт «witch» в волшебной картине мира, созданной Дж. К. Роулинг, 
имеет специфичную структуру. В статье приводится концептуальный 
анализ дефиниций концепта «witch», осуществляемый с помощью трех 
моноязычных словарей для выявления структуры ядра концепта, ко-
торое представляется наиболее устойчивым и зафиксировано в лек-
сикографических источниках. Анализу подлежит и авторское видение 
концепта. Более того, сопоставляются семы, содержащиеся в лексемах 
«witch» и «ведьма», что позволяет выявить разницу в семантике двух 
лексем, а также в концептах, которые они вербализуют. В исследовании 
предпринимается попытка отобразить связь между вышеупомянутыми 
аспектами и стратегиями при переводе во время перехода от авторской 
картины мира к переводческой. Перед тем как перейти непосредствен-
но к анализу словарных дефиниций и выделению признаков традици-
онных и авторских концептов в английском и русском языках, необхо-
димо обратиться к вопросам терминологии и охарактеризовать клю-
чевое понятие для исследования — понятие концепта.

В центре терминологического аппарата когнитивной лингвисти-
ки стоит концепт как одна из основных единиц картины мира. На се-
годняшний день существует большое количество вариантов определе-
ния концепта. Выделим несколько из них. По мнению А. Вежбицкой, 
концепт — это объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражаю-
щий определенные культурно обусловленные представления человека 
о мире «Действительность», который дан нам в мышлении (а не в вос-
приятии) именно через язык, а не непосредственно [Вежбицкая, 1996, 
с. 74]. З. Д. Попова и И. А. Стернин определяют концепт как «дискретное 
ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительно-
го кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутрен-
ней структурой, представляющее собой результат познавательной (ко-
гнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явле-
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нии, об интерпретации данной информации общественным сознанием 
и отношении общественного сознания к данному явлению или предме-
ту» [Попова, Стернин, 2006, с. 24]. В. Н. Телия рассматривает «концепт» 
как «все то, что мы знаем об объекте во всей экстенсии этого знания» 
[Телия, 1996, с. 97], В. И. Убийко определяет концепт как «содержатель-
ную сторону словообраза, его мыслеобраз». В таком случае концепт со-
держит в себе не только инвариант значений слова, которым он пред-
ставлен, но также и инвариант словообразовательного гнезда и одно-
именного семантического поля [Убийко, 1998, с. 3].

Так как исследование направлено на изучение структуры концеп-
тов, а также на моделирование этой структуры, необходимо опреде-
лить и подходы к изучению этих объектов. По мнению И. В. Войтещук, 
мы можем говорить о структуре концепта исходя из того, что форми-
рование концепта, равно как и его существование, происходят на уров-
не сознания. Содержанием же концепта является информация об объ-
екте мира, которую получил человек в процессе познавательной дея-
тельности [Войтещук, 2015, с. 112]. На современном этапе исследования 
в области когнитивной лингвистики принято делить на две группы: вы-
полненные в лингвокогнитивном направлении и лингвокультурологи-
ческом направлении. К первой группе можно отнести работы таких ис-
следователей, как А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев, С. А. Жаботинская, 
Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, Е. А. Селиванова И. А. Стернин. Ко вто-
рой группе традиционно относят работы А. Вежбицкой, С. Г. Воркаче-
ва, И. А. Голубовской, В. И. Карасика, О. А. Корнилова, В. В. Красных, 
Д. С. Лихачева, Т. В. Радзиевской, Н. В. Слухай, Ю. С. Степанова, В. Н. Те-
лии. Несмотря на некоторые различия в этих двух подходах, исследова-
тели отмечают взаимодополняемый характер двух подходов к понима-
нию концепта. Они также сходятся во мнении, что в концептах содер-
жится национально-культурная составляющая. В. И. Карасик утвержда-
ет, что эти два подхода «различаются векторами по отношению к инди-
виду: лингвокогнитивный концепт — это направление от индивидуаль-
ного сознания к культуре, а лингвокультурный концепт — это направ-
ление от культуры к индивидуальному сознанию» [Карасик, 2004, с. 97].

Что касается типологии концептов, то здесь также нет единого прин-
ципа классификации. В. И. Карасик разделяет концепты на две большие 
группы: параметрические и непараметрические. Внутри этих групп су-
ществует своя субкатегоризация. Параметрическими концептами ис-
следователь называет концепты, выступающие классфикаторами ка-
тегорий для сопоставления реальных характеристик объектов: коли-
чество, качество, пространство, время и т. д. Непараметрические кон-
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цепты исследователь предлагает разделить на регулятивные и нерегуля-
тивные, причем у первых главное место в структуре занимает ценност-
ный компонент [Карасик, 2004, с. 130]. З. Д. Попова и И. А. Стернин вы-
деляют следующие типы концептов: концепт-представление; концепт-
схема; концепт-понятие; концепт-фрейм; концепт-сценарий; гештальт. 
Более того, они указывают на возможность классификации концеп-
тов по следующим признакам: 1) по степени абстрактности содержа-
ния: абстрактные и конкретные; 2) по степени устойчивости: устойчи-
вые и неустойчивые; 3) по наблюдаемости: вербализованные и не вер-
бализуемые [Попова, Стернин, 2006].

А. Вежбицкая в качестве главной цели когнитивной лингвистики 
определяет описание структуры концепта [Вежбицкая, 1996, с. 213], од-
нако и тут ученые не приходят к единому мнению на этот счет. Иссле-
дователи В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, Н. Р. Суродина определяют вну-
треннюю структуру концепта термином «концептуальное поле», под-
чёркивают наличие в структуре концепта таких областей, как ядро, 
центр и периферия, где ядром является наиболее устойчивая часть 
концепта, содержащая конкретно-образные характеристики объекта 
действительности, обозначаемого концептом (денотата). Центр можно 
определить как часть структуры концепта, состоящую из когнитивных 
слоев и когнитивных сегментов; периферия представляется наименее 
устойчивой составляющей концепта. Это далеко не единственное опи-
сание структуры концепта. С. Г. Воркачев и Ю. С. Степанов, к примеру, 
представляют многослойную структуру концепта, однако исследова-
тели не могут прийти к единому мнению касательно количества и ха-
рактера составляющих. Ю. С. Степанов выделяет в структуре концеп-
та понятийную сторону и «все то, что и делает его фактом культуры» 
[Степанов, 1997, с. 43].

Концепты и их типы весьма разнообразны как по содержанию, так 
и по структуре. Но, тем не менее, мы можем выделить одну общую чер-
ту — все концепты имеют базовый слой, который, как правило, пред-
ставлен определенным чувственным образом. Для доказательства это-
го перманентного признака концепта И. А. Стернин приводит следую-
щие примеры: автобус — желтый, тесно, трясет; искусство — картины; 
религия — церковь, молящиеся люди [Стернин, 2001, с. 58].

Данная статья посвящена концепту «witch», который играет боль-
шую роль в волшебной картине мира многих произведений фэнте-
зи. В качестве материала исследования был выбран роман J. K. Rowling 
«Harry Potter and The Goblet of Fire» (London, 2010) как одно из ярчай-
ших произведений данного жанра (в примерах обозначен как АИТ), 
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а также два его перевода на русский язык (первый выполнен нескольки-
ми переводчиками под редакцией М. Д. Литвиновой [Роулинг, 2002] — 
в примерах обозначен как РПТ 1; второй осуществлен М. Н. Спивак 
[Роулинг, 2017] и в примерах обозначен как РПТ 2).

Цель статьи — обозначить структуру ядра и репрезентацию кон-
цепта «witch» в романе Дж. К. Роулинг «Harry Potter and the Goblet of 
Fire», а также структуру ядра и репрезентацию соответствующего ему 
в тексте перевода романа на русский язык концепта «ведьма»; проана-
лизировать вербализацию концептов в английском и русском текстах 
романа.

Задачи исследования: с помощью анализа словарных дефини-
ций и концептуального анализа показать структуру ядра концептов 
«witch» и «ведьма» в традиционном понимании; сопоставить тради-
ционный концепт «witch» с авторским представлением того же кон-
цепта; проследить, каким образом и с помощью каких приемов пере-
водчики актуализировали соответствующий концепт «ведьма» в тек-
стах перевода.

На первом этапе исследования был осуществлен дефиницион-
ный анализ лексем по данным трех словарей (Longman Dictionary 
of Contemporary English, Merriam-Webster Online Dictionary, Collins 
Dictionary) с последующим выделением ключевых признаков кон- 
цептов.

В статье исследуется концепт «witch», который выступает одним 
из центральных концептов волшебной картины мира романа. Посколь-
ку ядерная структура концепта зафиксирована в словарных дефиници-
ях, необходимо обратиться к толковым словарям для ее определения. 
Затем выявим структуру ядра авторского концепта и его признаки по-
средством концептуального анализа.

witch noun [countable]:
1) a woman who is supposed to have magic powers, especially to do bad 

things (выявленные семантические признаки: a person, female, magic, 
skill, evil);

2) informal an insulting word for a woman who is old or unpleasant (выяв-
ленные семантические признаки: a person, female, old age, unpleasantness) 
[Longman Dictionary of Contemporary English];

witch noun:
1) one that is credited with usually malignant supernatural powers, 

especially: a woman practicing usually black witchcraft often with the aid of 
a devil or familiar (выявленные семантические признаки: a person, female, 
skill, evil, supernaturalism, evil);
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2) an ugly old woman (выявленные семантические признаки: a person, 
female, old age, ugliness);

3) a charming or alluring girl or woman (выявленные семантиче-
ские признаки: a person, a female, beauty) [Merriam-Webster Online 
Dictionary];

witch noun:
1) In fairy stories, a witch is a woman, usually an old woman, who has evil 

magic powers. Witches often wear a pointed black hat, and have a pet black 
cat (выявленные семантические признаки: a person, female, old age, evil, 
magic, skill, black hat, black cat);

2) A witch is someone who claims to have magic powers and to be able to 
use them for good or bad purposes (выявленные семантические призна-
ки: a person, magic, skill, the good, evil) [Collins Dictionary, URL].

Так, «традиционные», нашедшие отражение в словарных дефини-
циях признаки ядра концепта можно отразить следующим образом 
(см. рис. 1):

Рис. 1. Традиционные признаки ядра концепта, отраженные в словарных 
дефинициях (на английском языке)

Признаки концепта «witch» в авторском представлении Дж. К. Роу-
линг также можно отобразить в круговой диаграмме. Здесь видны от-
личия авторского видения концепта от «традиционного», выявленно-
го из словарных дефиниций, предложенных ранее (рис. 2):
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Рис. 2. Признаки концепта «witch» в авторском представлении Дж. К. Роулинг

Проследим вербализацию некоторых признаков концепта «witch», 
используя текст романа «Harry Potter and the Goblet of Fire». В авторской 
версии концепт вербализуется в тексте романа чаще всего через при-
знак «age», указанный имплицитно через следующие лексемы:

1) «full-grown»: … he had performed the curse that had disposed of many 
full-grown witches…

2) «young»: Harry had never seen witches and wizards this young before.
3) «barely older»: … they saw two little witches, barely older than Kevin,..
Признак «love», который характерен только для авторского концеп-

та, выражен эксплицитно: My mother, a witch who lived here in this village, 
fell in love with him.

Привносит немалые отличия в  модели концептов и  признак 
«complexion», однако он прямо не называется: «It most certainly isn’t!» 
said the pale witch indignantly.

Далее проанализируем ядро аналога концепта «witch» в русском 
языке — ядро концепта «ведьма». Для данного концепта существует 
несколько лексем-актуализаторов: ведьма, колдунья, волшебница. Да-
лее для выделения структуры ядра концепта «ведьма», которая также 
зафиксирована в дефинициях словарей, проведем анализ словарных 
дефиниций лексем, вербализующих концепт в русском тексте романа.

Ведьма
1) В народных поверьях: женщина, продавшая душу нечистой силе 

(дьяволу) в обмен на обладание особыми знаниями и способностя-
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ми; колдунья (выявленные признаки: женщина, зло, обмен, знания, 
умение);

2) Бранно. О безобразной, злой женщине (выявленные семантиче-
ские признаки: женщина, зло, непривлекательность) [Кузнецов, URL];

Ведьма
1) В народной мифологии — колдунья, чародейка, женщина, знаю-

щаяся с нечистой силой (выявленные признаки: женщина, зло) [Уша-
ков, URL];

Колдунья
1) Женск. к колдун [Кузнецов, URL];
Волшебница
1) Женск. к волшебник [Ушаков, URL].
Так как в двух последних случаях наблюдается отсылка к синони-

мичным лексемам, справедливо внести их признаки в модель концепта 
«ведьма». Несмотря на присутствие положительных признаков, в рус-
ском языке видно, что лексемы обладают скорее негативной коннота-
цией, следовательно, и концепт будет обладать такими же отталкиваю-
щими признаками (см. рис. 3):

Рис. 3. Модель концепта «ведьма» (на материале переводов)

Более того, в русском переводном тексте выбор лексемы для верба-
лизации концепта зависит от определенного эффекта, который необ-
ходимо сохранить в переводе. Лексема «ведьма» используется для ука-
зания на неприятных персонажей. Чаще всего такой вариант репрезен-
тации концепта используется для дескрипции персонажа Риты Скитер.
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АИТ: How on earth was he to know how his parents would feel if they were 
alive? He could feel Rita Skeeter watching him very intently (Rowling, 2010, 
p. 198).

РПТ 1: Да откуда же Гарри мог узнать, что думали бы родите-
ли, останься они в живых?! А эта ведьма так и сверлит его взглядом 
(Роулинг, 2002, c. 396).

РПТ 2: Откуда, скажите на милость, ему знать, что сказали бы ро-
дители, будь они живы? Он чувствовал на себе пристальный взгляд ре-
портерши (Роулинг, 2017, c. 365).

В первом случае произошла замена имени собственного на слово 
«ведьма», с помощью которого переводчик передает раздражение и не-
довольство протагониста романа Ритой Скитер, также эта замена пе-
редает характеристику персонажа, посредством которой читатель по-
нимает, что Скитер — не очень приятная особа. В этом примере пере-
водчик также использует экспрессивную конкретизацию, он перево-
дит нейтральное слово «watch» в английском языке словосочетанием 
«сверлить взглядом» на русский язык. Тем самым усиливается уровень 
экспрессивности предложения, с помощью этого достигается необхо-
димый эффект — читателю Скитер неприятна. Во втором случае также 
используется замена, как и в предыдущем варианте, переводчик убира-
ет атрибут, заменяя его на профессию, но выбирает не нейтральное сло-
во «репортер», а вызывающее неприятные ассоциации слово «репортер-
ша», которое подчеркивает нахальный характер Риты Вритер. В обоих 
случаях переводчикам удалось вызвать у читателей неприязнь к ведьме.

АИТ: He saw a wizened witch flit out of the frame of her picture… (Rowling, 
2010, p. 165).

РПТ 1: Сморщенная, как печеное яблоко, ведьма выскочила из рамы 
(Роулинг, 2002, c. 330).

РПТ 2: Одна сморщенная старушенция метнулась со своей карти-
ны на соседнюю… (Роулинг, 2017, c. 289).

В этом примере в первом варианте перевода используется слово 
«ведьма» для усиления немиловидного внешнего образа. Достигнуть от-
талкивающего эффекта также помогает экспрессивно-прагматическая 
конкретизация. Переводчик добавляет сравнение «как печеное ябло-
ко». Это обусловлено нормами русского языка (а именно экспрессив-
но-стилистическим согласованием, которое является одним из законов 
словоупотребления в русском языке). Во втором варианте перевода пе-
реводчик также решает усилить неприятный образ ведьмы, но делает 
с помощью контекстуальной замены: witch — старушенция, таким об-
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разом, атрибут в этом варианте перевода исчезает, но сохраняется от-
талкивающее впечатление от образа старой ведьмы.

Важно отметить, что негативные признаки концепта «ведьма» и от-
рицательный оттенок одноименной лексемы используется преимуще-
ственно в варианте перевода издательства «РОСМЭН». Там мы четко 
видим грань между хорошими волшебницами и плохими ведьмами, т. е. 
признак добра/зла концепта актуализируется определенной лексемой. 
В противоположность этому, в переводе издательства «Махаон» пере-
водчик использует исключительно лексему «ведьма» с нейтральной 
оценочной категорией для обозначения целого класса людей, обитаю-
щих в волшебном мире, а не с целью определить дальнейшее отноше-
ние читателя к персонажу. Признаки добра/зла актуализируются в этом 
случае с помощью контекста:

Немного дальше им встретились две маленькие ведьмочки чуть 
старше Кевина, катавшиеся на игрушечных метлах.

…принято было считать, что это блестящий метод установления 
дружеских контактов между молодыми ведьмами и колдунами из раз-
ных стран…

— Поторопитесь, поторопитесь, колокол прозвенел пять минут на-
зад, — рявкнула ведьма, когда они продрались к ней по снегу.

В результате при сопоставлении моделей ядра концепта «witch», ос-
нованных на анализе словарных дефиниций, и на авторском видении 
данного концепта, можно установить константные признаки концепта: 
female, magic, unpleasantness, age, clothes. К авторским признакам мож-
но отнести: fame, proper name, love, complexion, skill, job. Несмотря на то, 
что в русскоязычном тексте романа соответствующий концепт выра-
жен не одним словом, а тремя, концепта «ведьма» выявилось меньше, 
чем в традиционном концепте английской картины мира и картины 
мира анализируемого произведения, созданной Дж. К. Роулинг. Пере-
водчики при работе с данными концептами и вариантами их вербали-
зации обычно не сталкивались с трудностями и выбирали один из су-
ществующих в русском языке лексических аналогов. Выбор переводчи-
ков издательства «РОСМЕН» зависел от необходимого эффекта в том 
или ином контексте; Мария Спивак на протяжении всей книги в боль-
шинстве случаев придерживается лексемы «ведьма», придавай ей до-
полнительные положительные и нейтральные оттенки.
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В эпоху медиацентризма люди получают информацию и формиру-
ют представление о мире при непосредственном участии средств 
массовой коммуникации, поэтому медиаобраз является важней-

шей формой существования феноменов массового сознания в медиа-
коммуникации [Галинская, 2013, с. 91]. Понятие медиаобраз чаще всего 
определяется как «совокупность эмоциональных и рациональных пред-
ставлений, основанных на информации, получаемой из СМИ» [Мару-
щак, 2012, с. 95]. В ряде исследований цитируется дефиниция этого тер-
мина, представленная в работе Е. Н. Богдан: медиаобраз — «особый об-
раз реальности, предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией» 
[Богдан, 2007, с. 124]. В аспекте межкультурной коммуникации Ю. В. Бе-
лоусова определяет медиаобраз как «конструкт общественного созна-
ния, формирующийся в медиапространстве и выстраивающий систе-
му ценностей и оценок с опорой на культурные особенности и тради-
ции» [Белоусова, 2015, с. 10].

Рассматривая феномен медиаобраза в лингвистическом аспекте, 
Т. Н. Галинская выделяет три подхода к изучению медийного образа 
в зависимости от анализируемого текстового материала: 1) медиаоб-
раз изучается в медиатекстах, созданных только профессиональными 
репортерами; 2) медийные образы рассматриваются на базе речевых 
продуктов, полученных в результате работы фокус-групп; 3) медиаоб-
раз исследуется на материале спонтанных речевых произведений ин-
тернет-пользователей, обсуждающих то или иное явление в социаль-
ных сетях, блогах, на сайтах медиаизданий [Галинская, 2013, с. 92–93]. 

26 Исследование выполнено при финансовой поддержке Китайского совета по стипен-
диям № [2019] 553.
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Другие исследователи, отмечая значимость учета специфики материала, 
привлекаемого для изучения медиаобраза, считают, что особенно акту-
альным является изучение языковых средств и стилистических прие-
мов воплощения тех или иных медиаобразов, представленных в медиа-
текстах [Григорян, 2016; Сабаева, 2019; Айдоган, 2017].

Современный Китай играет все возрастающую роль на мировой аре-
не, высок его статус в сфере международных отношений, поэтому из-
учение медиаобраза Китая становится актуальным объектом изучения 
разных наук. Наиболее активно ведутся исследования в области поли-
тических и экономических наук. Однако недостаточно изучена лингви-
стическая специфика медиаобраза Китая, создаваемого в русскоязыч-
ных текстах. В частности, в работах лингвистов не описаны как важ-
ные составляющие медиаобраза страны культура и искусство Китая. 
Отмеченные факты свидетельствуют об актуальности и новизне дан-
ного исследования.

Китайская опера, которая «знакомит мир с историей и культурой 
Востока» [Ху, 2015, с. 28], отличается от европейской оперы не только 
сочетанием пения, музыки и танца, но и своим уникальным визуаль-
ным оформлением. Благодаря оригинальности артистического и аудио-
визуального воплощения жанра, китайская опера привлекает любите-
лей искусства разных стран. Важное место, которое занимает китай-
ская опера в мировой художественной культуре, обусловлено как осо-
бой эстетической и коммуникативной природой этого жанра, так и его 
ролью в популяризации традиционной китайской этики и эстетики. 
Опера, являясь неотъемлемой частью богатой и разнообразной куль-
туры Китая, способна лучше других видов искусства показать нацио-
нальный дух китайского народа.

В данном исследовании поставлена цель выявить языковые сред-
ства, с помощью которых создается фрагмент медиаобраза Китая, свя-
занный с его оперным искусством, отражающим уникальную культуру 
страны. Исследование проводится на материале русскоязычных блогов. 
Источниками эмпирического материала послужили тематические бло-
ги, публикуемые на онлайн-платформе «Живой Журнал» (https://www.
livejournal.com/) и в интернет-издании «Магазета» (https://magazeta.
com/). Авторы блогов — путешественники, специалисты и любители 
культуры и искусства Китая. Проанализировано 8 текстов, из кото-
рых отобрано 175 высказываний, наиболее адекватно репрезентирую-
щих идеи статьи; часть высказываний использована в качестве иллю-
страций в данной статье.
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В ходе исследования выявлено, что медиабраз Китая в рассматривае-
мых блогах создается посредством актуализации ряда пяти основных 
аспектов описания оперы как культурного феномена и её восприятия.

I. Роль и место китайской оперы в истории театрального искусства. 
Тезис о том, что китайская опера имеет глубокую историю, подчерки-
вается частотно используемым эпитетом тысячелетний, указанием 
на век или на династию, правившую в Китайской империи в определён-
ную эпоху, указаниями на даты событий.: Пройдя через более, чем ты-
сячелетнюю историю, китайская опера сохранила (разнообразие. — 
М. Ю.) жанров27; Во времена династии Мин (1368–1644) нередко на ос-
нове мотивов народных танцев создавались и разыгрывались малень-
кие спектакли-новеллы; Первая оперная труппа появилась в Поднебес-
ной в VIII веке; История открытия в Китае театральных подмост-
ков насчитывает более восьми веков.

Высокий статус китайской оперы в мировом искусстве характе-
ризуется словосочетаниями, в том числе устойчивыми: националь-
ное сокровище, всемирное культурное наследие, обретать призна-
ние во всем мире: Китайская опера считается национальным сокро-
вищем Поднебесной, а 2014 году ЮНЕСКО включила китайскую оперу 
в список Всемирного культурного наследия; С тех пор система Китай-
ской театральной игры обрела признание во всем мире.

Мировая известность китайской оперы подтверждается цитиро-
ванием мнений всемирно известных деятелей театрального искусства, 
в том числе апелляцией к именам авторитетных российских деятелей 
культуры: Один зарубежный драматург, побывавший в Китае, сказал 
своим китайским коллегам, что он не знает другой страны, кроме Ки-
тая, где так была широко популярна опера; В сердечных беседах с ве-
ликими деятелями Русского театрального искусства Станиславским, 
Немировичем-Данченко, Мейерхольдом и другими была дана глубокая 
и точная оценка Китайской театральной школы.

II. Оперные жанры. В проанализированных текстах подчеркивается 
многообразие оперных жанров. Используемые в текстах количествен-
ные данные, выраженные именами числительными, являются не про-
сто фактами, но и вызывают эмоциональное воздействие на адреса-
та. Китайская опера сохранила всего 368 жанров китайской оперы; 
Существует более 360 видов китайской оперы. Жанровая сложность, 
обусловленная переплетением разных жанров, обозначается перечис-
лением однородных членов предложения в форме существительных 

27 Здесь и далее текстовые иллюстрации приводятся с сохранением особенностей ори-
гинального текста.
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и прилагательных: Китайская опера — синтез пения, стилизованно-
го действа, пантомимы, диалогов, танцев и акробатического боя; 
Китайская опера — это калейдоскоп вокальных и инструменталь-
ных номеров, пантомимы, театра теней, цирковых номеров, магии, 
смены масок — всего и не упомнишь. Показательна в данном контексте 
обобщённо-личная конструкция всего и не упомнишь.

Представление о жанровом своеобразии китайской оперы как ори-
гинальном виде искусства актуализируется именем прилагательным 
уникальный, конструкцией не похожий ни на один другой, формой пре-
восходной степени имени прилагательного интереснейший: В разных 
провинциях и частях страны складывались свои уникальные стили 
театральных представлений; Представление обусловлено традиция-
ми китайского театра, не похожего ни на один другой; Мы собрали 
10 малоизвестных фактов о китайской опере — интереснейшем <…> 
виде восточного искусства.

Важная особенность китайской оперы состоит в том, что каждый 
ее жанр соотносится более чем с одной оперной мелодией; использо-
ванные в текстах числительные указывают на их сложность: Эта опе-
ра (уцзюй. — М. Ю.) представляет собой комбинацию шести извест-
ных Оперных Мелодий; Для каждой из мелодий существует свой на-
бор пьес. Чаще всего встречаются труппы, исполняющие пьесы трех 
первых мелодий.

Наиболее известным жанром китайской оперы является пекин-
ская опера, она хорошо известна иностранным любителям искусства 
и чаще всего упоминается в средствах массовой коммуникации. Под-
черкивая известность и загадочность пекинской оперы, авторы бло-
гов используют слова и словосочетания со значением высокой степе-
ни оценки, в том числе прилагательные в форме превосходной степе-
ни: Этот жанр впитал в себя элементы многих местных жанров и по-
степенно, во многом благодаря своему «столичному» статусу занял ве-
дущее положение в китайском театре, став «китайским националь-
ным театральным жанром»; Непередаваемая игра актеров, их пол-
ное перевоплощение заставят вас полностью перенестись в сказоч-
ный, волшебный мир «Пекинской Оперы»; Пекинская опера — самый 
известный <…> жанр таких представлений.

Образ пекинской оперы как самого успешного и популярного жан-
ра, оказывающего эмоциональное воздействие на зрителя, форми-
руется благодаря нанизыванию однородных членов предложения: 
За счет богатства репертуара, хрестоматийности сюжетов, ма-
стерства актеров и сценических эффектов она (пекинская опе-
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ра. — М. Ю.) нашла ключик к сердцу зрителей и вызвала их инте-
рес и восхищение.

Активное отражение в изученных текстах находит описание яркой 
визуальной особенности оперы — орнаментальное и цветовое разно-
образие масок. Подчеркивая, что символические значения цвета масок 
в китайской опере демонстрируют качества персонажей, авторы блогов 
часто используют имена существительные с абстрактной семантикой: 
Красный цвет — символизирует верность и честность, черный — сме-
лость, желтый — жестокость и обман, матово-белый — хитрость, 
золотым и серебряным цветом раскрашивают лица мифических геро-
ев; Белый — злость, хитрость, предательство и подозрительность; 
Зеленый — импульсивность, жестокость, отсутствие самооблада-
ния или самоконтроля; Красный — храбрость и лояльность; Черный — 
грубость, жестокость или беспристрастность; Желтый — амбици-
озность, жестокость, ум.

III. Образы, создаваемые актерами китайской оперы. Формируя 
представление о сложности и глубине создаваемых образах, авторы 
блогов используют выразительные возможности имен прилагатель-
ных. Например, с целью подчеркнуть, что успешное выступление тре-
бует специальной подготовки, используются выражения, включающие 
указания на длительность подготовки актера к выходу на сцену и сам 
процесс подготовки, связанный с гримом. Процесс нанесения грима пе-
ред спектаклем может занять до трех часов. Но интереснее всего было 
наблюдать за приготовлениями артистов, сидящих в огромной гример-
ной; В постановке органически соединяется … фантастический грим.

Красота и уникальная традиционность костюмов артистов описы-
ваются с помощью определений потрясающий, фантастический, яр-
кий, необычный, шикарный, роскошный, невероятный, которые выража-
ют эмоциональное потрясение авторов, присутствовавших на зрелище: 
Здесь почти отсутствуют декорации, зато костюмы артистов по-
ражают воображение своими яркими цветами и множеством необыч-
ных аксессуаров; В постановке органически соединяется пение с тан-
цем <…>, а также роскошные традиционные костюмы; К тому же 
у них были просто фантастические, потрясающие китайские ко-
стюмы (у одной только принцессы было 7 или 8 разных шикарных на-
рядов) и грим; Кружилась в своем невероятном красочном костюме 
во время боя.

Многогранность актерского мастерства описывается с помощью од-
нородных членов предложения: Можно было просто наслаждаться тем, 
как они ведут себя на сцене — танцуют, демонстрируют элементы 
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боевого искусства у-шу, бегают наперегонки, дурачатся, корчат рожи 
и показывают неприличные жесты и одновременно при всем при этом 
еще и поют! Игра туловищем — это различные положения шеи, плеч, 
груди, спины, поясницы и ягодиц. Цитирование китайских театраль-
ных пословиц также косвенно отражает представление о тяжелой рабо-
те актеров: Театральные пословицы гласят: «пой для вассала, деклами-
руй для господина»; или «пой хорошо, говори великолепно»; Есть та-
кая театральная пословица: «Тело заключается в лице, лицо заклю-
чается в глазах»; И еще одна: «Если в глазах нет духа — человек умер 
внутри своего храма»; Пословица говорит об этом: «Одно движение 
или сто — начало в пояснице».

Для констатации высокой положительной оценки мастерства китай-
ских актеров блогеры используют имена прилагательные со значением 
успеха, называют имена известных за границами Китая оперных арти-
стов: Артисты оказались замечательные! То прекрасно видно, как вре-
менно не участвующие в действии артисты общаются между собой, пе-
реодеваются или — вероятно, самые талантливые из них — настраи-
ваются на очередной выход к публике; Вместе с тем в стране появля-
ются талантливые оперные актеры, в частности, известная певи-
ца Го Ланьинъ; В 1935 году известный Китайский актер, мастер пе-
ревоплощения, прославившийся исполнением женских ролей, Мей Лань-
фан посетил Советский Союз. Наречие специально подчеркивает по-
пулярность и профессиональную исключительность китайского акте-
ра: Европейские драматурги специально приезжали в СССР, чтобы по-
смотреть выступление труппы Мей Ланьфаня и обменяться мнения-
ми и соображениями по поводу Искусства.

IV. Отклики зрителей. Будучи выражением субъективной оценки, 
похвала в адрес актеров, выражение эмоций, чувства радости, полу-
ченного удовольствия также способствуют созданию позитивного об-
раза Китая в части, связанной с оперным искусством. Положитель-
но-оценочная модальность передается посредством слов и устойчи-
вых словосочетаний: В любом случае артисты и музыканты заслу-
жили громкие и продолжительные аплодисменты; Нам оставалось 
лишь также выразить свое искреннее восхищение; Их долго не от-
пускали со сцены; Со всех сторон раздавались крики «браво» (кри-
чали, конечно, по-китайски, но по лицам видно было, что люди выра-
жают именно восторг).

V. Субъективные оценки авторов текстов. Наиболее часты пожела-
ния блогеров, обращенных к участникам и создателям китайской опе-
ры, выражаются глаголами надеяться и хотеть, наречием очень: Мы 
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также надеемся на новое блестящее будущее китайского оперного ис-
кусства; В общем, я очень хочу еще сходить в китайскую оперу.

Внутренние чувства блогеров передаются словосочетаниями с при-
лагательным в превосходной степени, именем существительным ра-
дость и словом категории состояния жаль: Так и остался в моей па-
мяти этот никому не известный городок как самое яркое впечатле-
ние от Китая; Так что с радостью оказался на островке китайской 
атмосферы посреди холодного Санкт-Петербурга; Жаль, что они ред-
ко к нам приезжают.

Восклицательные предложения, часто используемые авторами бло-
гов, подчеркивают чувства радости, восторга и восхищения, которые 
они испытывают: Китайская опера — для всех!; И весь этот передвиж-
ной, но настоящий театр выступает совершенно бесплатно!; Экзо-
тика добралась до Санкт-Петербурга в виде китайской традицион-
ной оперы!

Значимым средством выражения оценки являются названия ана-
лизируемых текстов, которые, как правило, включают оценочную лек-
сику. «Прекрасная» опера из провинции Чжэцзян; 10 малоизвестных 
фактов о китайской опере, которая пока остается загадкой для всего 
мира. Выделенные слова и словосочетания отражают восхищение ки-
тайской оперой, указывают на то, что китайская опера остается инте-
реснейшей загадкой для иностранных любителей искусства.

Известно, что культура каждого народа, характеризуясь своеобра-
зием, воспринимается представителями другой культуры по-разному. 
Указанный факт объясняет имеющиеся в текстах блогов отрицатель-
ные оценки китайской оперы. Например, блогер использует слова за-
вывание, несносный, словосочетание не для слабонервных и др., вы-
ражающие чувства неудовольствия по поводу характера пения в ки-
тайской опере: Но когда начались пения… не, не пения, для советско-
го уха это больше походило на завывания; В общем, те части с пени-
ем были несносными; В общем, я вам скажу, зрелище не для слабонерв-
ных; Время пролетело достаточно быстро, хотя без пения было бы 
лучше. Блогеры объясняют неприятие восприятие услышанного разли-
чиями в представлении о том, что называется оперой в разных странах, 
в данном случае, в России и Китае. Оказалось, что это совсем не похо-
же на нашу советскую оперу. Об этом же свидетельствует словосочета-
ние для советского уха в приведённом выше примере.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о разнообразии язы-
ковых средств описания китайской оперы. В текстах блогов использу-
ются выразительные возможности единиц разных уровней языка: лек-
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сическо-семантического, морфологического, синтаксического: лексика 
с семантикой оценки; качественные прилагательные, числительные, на-
речия, существительные с абстрактной семантикой, собственные име-
на существительные; однородные члены предложения, восклицатель-
ные предложения.

Впечатления блогеров, представленные в текстах о китайской опере, 
создают фрагмент медийного образа Китая, который авторы представ-
ляют как страну с древней историей и богатой уникальной культурой. 
Своеобразное оперное искусство Китая не только занимает важное ме-
сто в мировом искусстве, но и ярко, содержательно отражает специфи-
ку загадочной души Китая.
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Современными филологическими науками — литературоведени-
ем, лингвистикой, культурологией, а также психологией, фило-
софией, социологией — зачастую на их стыке, активно исследу-

ется круг вопросов, относящихся к субъективным состояниям челове-
ка, охватывающим широкий спектр его переживаний.

С позиций когнитивного литературоведения, лингвокогнитивисти-
ки, лингвокультурологии, психосемантики, психолингвистики на ма-
териале художественных текстов изучаются художественно-психоло-
гические состояния их персонажей: «месть», «удивление», «зависть», 
«жалость», «страх», «печаль» и др., рассматриваемые как эмоциональ-
но-поведенческие концепты либо аспекты художественной картины 
мира (В. И. Шаховский, Н. А. Красавский, С. А. Аскольдов, Ю. Д. Тиль-
ман, И. И. Чесноков, В. И. Карасик, Е. С. Бульбенко, А. П. Бабушкин, 
В. В. Колесов, В. А. Пищальникова, В. С. Мельникова, Ю. С. Степанов, 
Л. В. Миллер, И. А. Тарасова, А. А. Залевская).

Особое место в разысканиях, связанных с субъективными состоя-
ниями человека, занимает разработка понятия «экзистенциальная на-
полненность». Аристотель определяет его как «счастье — деятельность 
совершенной жизни в соответствии с совершенной добродетелью» 
[Аристотель, 2005, с. 31], К. Ясперс — «значимость подлинного бытия» 
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на краю разрушения и гибели [Ясперс, URL], А. Ф. Лосев — «мораль-
ная и космическая красота» [Лосев, 2000, с. 164].

В описании М. М. Бахтина «экзистенциальная наполненность» — 
это состояние «только я единственный во всем бытии я-для-себя и все 
остальные другие-для-меня — вот положение, вне которого для меня 
ничего ценностного нет и быть не может … с этого началось и веч-
но начинается какое бы то ни было событие для меня» [Бахтин, 1986, 
с.120–121].

Понятие «экзистенциальной наполненности» разрабатывалось ли-
тературоведами. Проблемы свободы, события освещаются Ю. М. Лот-
маном, судьбы — В. Н. Топоровым, «пороговых состояний» — Н. Л. Лей-
дерманом, В. Ф. Асмусом, выбора, ответственности, «психологическо-
го предела», жизни и смерти — С. М. Козловой, С. М. Шаврыгиным, 
Л. Г. Андреевым, О. Б. Золотухиной, К. М. Долговым, А. Н. Сидоровым, 
А. С. Янушкевич, А. Н. Кошечко, Е. А. Московкиной.

«Экзистенциальная наполненность» получила осмысление в фило-
софии (П. Тиллих, Г. Марсель, Л. И. Шестов, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк), 
в экзистенциальной психологии (В. Франкл, Р. Мэй, С. Мадди), интен-
сивно рефлексируется в психологии нынешнего этапа (Д. А. Леонтьев, 
С. А. Богомаз, Т. Е. Левицкая, С. В. Кривцова, А. С. Баранников, Г. А. Пе-
трова, И. А. Ларина, И. Н. Майнина, А. Лэнгле, М. Кунди, Г. Гуттманн, 
К. Орглер, А. Тертц, К. Кольбэ, П. Бекер, Л. Гомез, Р. Галлер, М. Вейс, 
Дж. Шелленбахер, Э. Вурст).

«Экзистенциальная наполненность» представляет собой субъектив-
ное интегральное переживание человека в отношении его жизни в дан-
ный момент времени и описывается А. Лэнгле как состояние «оста-
ваться у самого себя», «в глубокой внутренней реальности, которая 
никогда не может быть исчерпана до конца <…> с установкой откры-
тости по отношению к себе — своим чувствам, мыслям, стра хам и ра-
достям, своей тоске и своей боли во внутреннем созвучии с Собствен-
ным» [Лэнгле, 2005, с. 61].

Предпринятое нами междисциплинарное исследование рассматри-
вает текст как область стыка литературоведения, теории текста, психо-
логии, лингвистики, что связано с целями: выделением, анализом, си-
стематизацией текстовых связей (знаков текста) с глубинными худо-
жественно-психологическими свойствами образа повествователя (его 
экзистенциальными характеристиками), а также описанием процесса 
художественно-психологического смыслопорождения, сопряжённого 
с глубинными чертами и выраженного через текстовые связи.
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В данной статье мы рассмотрим ценностно-семантические оппо-
зиции в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» как содержательные 
текстовые доминанты, расположенные в ситуациях «экзистенциаль-
ной наполненности».

По словам М. М. Бахтина, подлинная жизнь личности совершается 
«в точке вненахождения себя <…> где я абсолютно не совпадаю с самим 
собою <…> там, где преодолевается в себе ценностное самодовление 
бытия-наличности» в условиях диалогического проникновения [Бах-
тин, 1986, с. 134–143].

Такие «точки вненахождения себя» в мире, обозначающие ощущение 
повествователем того, что вне него, как «своего» (внутренне важного 
для себя), многочисленны. Предваряющие первое появление ключевого 
слова «сердце» в произведении, они составляют ряд ценностно-семан-
тических оппозиций, каждая часть которых одинаково важна для на-
ходящегося в «экзистенциальной наполненности» повествователя: 
«Москва — загородное пространство», «человек — монах», «человек — 
власть», «слабость — сила», «чувство — долг», «множество — единица».

Оппозиции, дихотомически разделённые по структуре и семанти-
ке, обозначают не только отношение повествователя к выше назван-
ным реалиям, но и диалогичность этого отношения28. Например, в оп-
позиции «Москва — загородное пространство» повествователь и про-
позиционально и художественно-психологически принадлежит части 
оппозиции «Москва» (жителем города он и является). На эту внутрен-
нюю приверженность указывает структура предложения, где проис-
ходит перекрёстное наложение функций двух семантических актантов 
(«жители Москвы» и «я»), что придаёт свойство взаимной ориентиро-
ванности, маркирует их диалогические отношения, тем самым обозна-
чая двойные художественно-психологические связи:

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хоро-
шо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего 
не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком… (с. 506)29.

Тем не менее повествователь одновременно является членом и вто-
рой части оппозиции «загородное пространство» (по которому совер-
шает прогулки).

28 И. А. Гурвич отмечает в качестве типологического показателя прозы Карамзина «не-
согласие, раздвоение мысли», представляющее собой «череду диссонансов, лишён-
ных разрушительной силы» [Гурвич, 1987, с. 22].

29 Здесь и далее в круглых скобках даны ссылки на произведение Н. М. Карамзина по сле-
дующему источнику: Карамзин Н. М. Собр. соч.: в 2 т. Л., 1984. Т. 1.
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Оппозиция «множество — единица» насыщена дополнительной диа-
логичностью за счёт двойной художественно-психологической отнесён-
ности повествователя к каждой из её частей: чувствительный литера-
тор с любящим сердцем как «единица» и он же — один из людей, в том 
числе и «чувствительных» — как «множество». Если рассматривать 
оппозицию в аспекте «множество» (народ) — «единица» (царь), то по-
вествователь — это «множество». Выделение части оппозиции «еди-
ница» (царь)» подчёркивается тестовыми ритмами — усиленной семи-
сложной синтагмой, к которой «ведут» цепочки десятисложных син-
тагм с семантикой сельской жизни, что создаёт дополнительную оппо-
зицию «царь — народ (сельские жители)»:

Почти на краю горизонта, 9 синеются Воробьевы горы. 10 На ле-
вой же стороне 7 видны обширные, 6 хлебом покрытые поля, лесоч-
ки, 11 три или четыре деревеньки 10 и вдали село Коломенское 10 
с высоким дворцом своим 7 (с. 506).

Описанная оппозиция семантически сближается с ранее названной 
«Москва — загородное пространство», образуя имплицитную тексто-
вую связь образов царя и повествователя, проявляющую мотив — наме-
рение повествователя, касающееся возможностей его влияния на царя30.

В оппозиции «человек — монах» повествователь, пропозициональ-
но принадлежа к первой её части, художественно-психологически 
«стремится» и ко второй. Ему необходимо слышать внутренним слу-
хом «глухой стон времен», слова и молитвы монахов, что составляет 
важную часть его сентиментальных прогулок. Ключевые слова «серд-
це» и «чувство», важные не только для «Бедной Лизы», но и для всего 
творчества Карамзина, появляются впервые в повести в «монастыр-
ском» контексте:

Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между 
гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, 
опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону вре-
мен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого серд-
це мое содрогается и трепещет (с. 507).

Приведённый фрагмент передаёт интегральное эмоционально на-
сыщенное состояние глубины и полноты восприятия в ситуации со-
прикосновения с разрушением, соотносимое с определением К. Яспер-
са («действительность бытия в подлинном крушении») [Ясперс, URL], 
Л. А. Капитановой (при осознании «краткости и бренности человече-

30 В. Н. Топоров говорит об экспликации через образ рассказчика «пейзажного» и «ис-
торического», что соединяет историю частную с «общей» историей [Топоров, 1995, 
с. 84].
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ской жизни, он преклоняется перед ее вечным обновлением») [Капи-
танова, 1999, с. 69], что проявлено лексическими маркерами простран-
ственной деструкции, в то же время не представляющей прямой опас-
ности («опустевшего», «гробов, заросших высокою травою», «темных 
переходах»), в сочетании с маркерами аудиальными («воют», «внимаю 
глухому стону») и кинестетическими («содрогается и трепещет»).

Тем самым создаётся «воронка» активного читательского внимания, 
ведущая к следующему фрагменту:

Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них 
жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонив-
шего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении 
земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, 
все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости (с. 507).

Ключевое слово «чувство» в данном фрагменте существует в трёх ва-
риантах: лексическом эквиваленте «удовольствие» как «наслаждение»31 
(«все удовольствия исчезли для него в жизни»), «чувство» как «эмо-
ция»32 («все чувства его умерли») и «чувство» как «ощущение»33 («чув-
ства болезни и слабости»).

Приведённая текстовая триада содержит в себе один из парадоксов 
повести: старому монаху, всю жизнь усердно исполняющему свой долг 
(«преклонившего колена перед распятием»), «наслаждения» попросту 
не интересны. Тем не менее монах молится о приходе смерти в первую 
очередь из-за исчезнувших удовольствий и лишь во вторую — из-за от-
сутствия эмоций.

При разрешении этого парадокса нужно учесть, что повествователь 
входит в кельи, максимально сблизившись с сознанием другого чело-
века, настроившись на переживание другого человека в его неповто-
римости, сущности, т. е. в состоянии «экзистенциальной наполненно-
сти», дающем ощущение новой полноты и совершенства жизни (или, 
по-иному, «удовольствия»)34. А этого как раз и лишён описываемый по-
вествователем монах. Таким образом, предмет печали монаха — это от-
сутствие «экзистенциальной наполненности», когда-то им испытывае-
мой и без которой он ощущает «экзистенциальный вакуум», а предмет 

31 Чувство радости, довольства от приятных ощущений, переживаний [Словарь русско-
го языка, т. 4, 1988, с. 469].

32 Внутреннее психологическое состояние человека, его душевное переживание [Сло-
варь русского языка, т. 4, 1988, с. 689].

33 Психофизическое ощущение, испытываемое человеком [Словарь русского языка, т. 4, 
1988, с. 689].

34 Ср. у Ю. М. Лотмана: «Момент высшего напряжения снимает все границы неперево-
димостей и делает несовместимое единым» [Лотман, 2000, с. 30].
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печали повествователя — отсутствие «экзистенциальной наполненно-
сти» в заброшенном монастыре, когда «полнота человеческой жизни 
недостижима» [Гребнева, 2020, с. 74].

Итак, в рамках оппозиции «человек — монах» мы можем опреде-
лить ещё одну имплицитную художественно-психологическую связь 
с глубинными свойствами повествователя и через неё установить мо-
тив побуждающего к действию сопереживания.

Таким образом, ценностно-семантические оппозиции являются тек-
стовыми связями, ведущими к раскрытию глубинных художественно-
психологических черт повествователя, а также контекстуальным спо-
собом их характеристики, отражающим его мотивы, установки, обоб-
щённые суждения мировоззрения (генерализации).

Ценностно-семантические оппозиции обладают свойством обозна-
чения диалогичности художественно-психологического отношения по-
вествователя к обозначаемым реалиям в ситуации «экзистенциальной 
наполненности», а пропозициональные и художественно-психологиче-
ские противоречия разрешаются в рамках означенной ситуации.

Текстовыми знаками, организующими активное читательское вни-
мание и привлекающими его к глубинным художественно-психоло-
гическим характеристикам, являются лексические маркеры, соответ-
ствующие изображаемому интегральному эмоциональному состоя-
нию повествователя.
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Китайскую литературу конца XX — начала XXI века отлича-
ют не только многоголосье тем и мотивов, но и территориаль-
ное разнообразие. Исследователи выделяют две основные груп-

пы. К первой относят литературу, созданную китайскими писателями 
на китайском языке на территории Китая. Так называемая заморская 
литература [Цзин, 2013, с. 3] включает в себя «произведения как на ки-
тайском языке, так и на других языках, созданные этническими китай-
цами, живущими за пределами Китая» [Букатая, 2016, с. 32]. Ко вто-
рой группе принадлежит Анчи Мин (англ. Anchee Min), родившаяся 
в Шанхае в 1957 году. Детство и юность в коммунистическом Китае 
подарили будущей писательнице богатый материал для последующих 
произведений. Мин проходит путь от искренней преданности идеям 
коммунистической партии в юности до горького разочарования, ко-
торое вынуждает ее покинуть страну и уехать в США. На новой ро-
дине она преобразует собственные воспоминания в автобиографиче-
ский роман «Красная Азалия» об ужасах «культурной революции», ко-
торый выходит в 1994 году. Открытая и искренняя манера повество-
вания обеспечила произведению громкий успех и любовь читателей. 
В 2002 году Мин вновь обращается ко времени правления Мао и выпу-
скает роман «Дикий Имбирь» (англ. Wild Ginger) [Min, 2002], который 
укрепляет популярность автора. Основная сюжетная линия выстрое-
на вокруг взаимоотношений двух подруг и молодого человека, юность 
которых пришлась на эпоху культурной революции в Китае. Класси-
ческая форма любовного треугольника позволяет автору обратиться 
к теме любви не только на уровне отношений между мужчиной и жен-
щиной, но и в контексте взаимоотношений религиозной любви и ком-
мунистической идеологии. Вслед за многими исследователями мы ис-
ходим из того, что «любовный дискурс персонажей значим для пони-
мания идейного содержания произведения» [Велюго, 2016, c. 10; Вдо-
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виченко, Лушникова, 2019, с. 130]. В данной статье исследуется худо-
жественная трактовка темы любви, которая, по мнению автора, предо-
ставляет единственную возможность обрести личную свободу в тота-
литарном обществе.

Рассмотрение темы любви в романе невозможно без анализа окру-
жающей действительности, которая формирует мировоззрение героев 
и оказывает влияние на их психологию и поведение. В идеологии ком-
мунистического тоталитаризма религиозное чувство и любовь к пар-
тии несовместимы. Отвергая религию, коммунизм копирует церковную 
вертикаль, в которой партия и ее лидер стремятся занять место цер-
кви и бога. Коммунисты стремятся не только к достижению абсолют-
ной власти, но и завоеванию народной любви, трансформируя тради-
ционную любовь к ближнему и любовь к богу в любовь к партии и ее 
лидеру. Основным инструментом художественного анализа взаимо-
отношений религии и коммунистической идеологии в романе стано-
вится гротеск, в основе которого лежит «активное неприятие изобра-
жаемой действительности в ее существующем виде» [Эстетика, 1989, 
с. 69]. Чрезмерное преувеличение, заострение отдельных явлений, гра-
ничащее с неправдоподобием, позволяют автору бросить вызов суще-
ствующей реальности.

Одна из главных героинь ‒ Мейпл, от лица которой ведется повест-
вование, ‒ сравнивает стремление своих ровесников стать настоящим 
маоистом с достижением нирваны у буддистов:

Для нашего поколения стать маоистом было равносильно тому, 
что для буддиста достичь нирваны. Возможно, мы пока и не по-
нимали как следует маоистской литературы, но с детсадовского 
возраста нас учили тому, что смена взглядов и убеждений являет-
ся смыслом нашей жизни, что мы должны поработить свои тело 
и душу, пожертвовать всем, чтобы достичь этого35 (с. 12).

Коммунистическая пропаганда, направленная в основном на моло-
дое поколение, приводит к тому, что молодежь начинает искренне ве-
рить в заботу и защиту Мао и любить его. Традиционная вера в Будду 
подменяется верой в Мао. Любовь к «спасителю» перерастает в обо-
жествление, а его образ превращается в чудотворную социалистиче-
скую икону:

Я посмотрела на портрет Мао на стене. У Председателя были 
добрые черты лица. Улыбающиеся глаза, сияющие щеки, круглый 
нос, мягкий рот. Спокойное лицо. Острый Перец однажды сказа-

35 Здесь и далее в круглых скобках даны ссылки на следующее издание: Мин А. Дикий 
Имбирь: роман / пер. С. Андрюниной. М.: Гелиос, 2007.
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ла, что если долго смотреть на портрет Мао, Председатель ожи-
вет. В глазах появится блеск, а губы расплывутся в улыбке» (с. 23).

Спаситель китайского народа подобно богу растворяется в жиз-
ни китайского общества. Его присутствие ощущается в каждой шко-
ле, учреждении и доме. Все молодые люди обязаны приносить в школу 
«три сокровища»: пуговицу с изображением Мао, книжечку с избран-
ными цитатами и красную повязку на руке, а взрослые должны иметь 
в доме портрет лидера. Мао становится одновременно видимым и не-
видимым членом каждой семьи:

Статуэтка Мао стояла на шкафу. Мао смотрел на нас с пор-
трета на стене. В каждом углу дома было что-то, напоминавшее 
о Мао. Всего девять портретов. Образ Мао был на обложках книг, 
шкафах, одеялах, посуде (с. 23).

Совмещая элементы карикатуры и условности, автор доводит ан-
тропоморфный фетишизм до уровня абсурдного китча. Так, главная 
героиня Джинджер разговаривает с «ожившей» статуей лидера, а пу-
говицы на карманах рубашки одной из школьниц издалека напомина-
ют «обнаженные груди с головой Мао вместо сосков» (с. 45).

В отличие от молодежи, персонажи старшего поколения сохраняют 
верность религиозным традициям даже под страхом репрессий со сто-
роны властей. Конфликт поколений особенно ярко выражен на приме-
ре отношений главной героини и ее матери. Джинджер отвергает рели-
гию и стремится стать образцовым маоистом, ради чего даже отрека-
ется от отца, подобно сотням молодых людей в Китае того времени. Ее 
мать не отказывается от религиозных чувств и не боится открыто про-
тивостоять партии. Женщина молит Бога направить дочь на путь ис-
тинный, так как «коммунисты запудрили ей мозги, как и всем в Китае» 
(с. 15). В прошлом оперная певица, отлученная от сцены по политиче-
ским причинам, она считает, что причина «безумства» дочери кроет-
ся в ее имени. В свое время родители пренебрегли советом родствен-
ницы назвать дочь «Чистая Вода» и нарекли ее «Дикий Имбирь», не-
смотря на предостережение о том, что «в девочке слишком много огня, 
и она испепелит саму себя» (с. 6). Матери кажется, что пренебрежение 
традициями заставило дочь превратиться из свободолюбивого челове-
ка в ревностного фанатика тоталитарного режима. 

В отношениях Мейпл и ее матери нет открытого конфликта. Девуш-
ка снисходительно относится к чувствам матери, которая продолжа-
ет тайно совершать религиозные обряды. Мать Мейпл винит комму-
нистов в том, что они запретили поклонение духам, а ведь «этот ри-
туал помогал предкам выпускать гнев» (с. 112). Кульминацией выну-
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жденного компромисса между искренней любовью к Будде и притвор-
ной верностью Мао становится неосознанное и оттого еще более гро-
тескное низвержение китайского лидера во время демонстрации. За-
явив, что «учение Мао придаст ей сил», чтобы нести его портрет, в са-
мый ответственный момент выражения всеобщей любви к Великому 
Кормчему женщина падает с портретом в руках, восклицая «О, Все-
вышний Будда!» (с. 164).

Если старшее поколение находит утешение в любви к богу и вере, 
то  молодежь становится жертвой государственной пропаганды. 
Тем не менее в финале романа мать Мейпл приносит в буддистский 
храм урну с прахом Джинджер под именем «Обрела землю». Этот жест 
в отношении героини, которая мечтала занять место в пантеоне видных 
деятелей маоизма и тем самым обрести бессмертие, становится симво-
лом торжества вечных человеческих ценностей и всепрощающей любви.

Особое отношение партии к любви между мужчиной и женщиной 
также приобретает в романе гротескное звучание. Любовь к партии 
требует сверхчеловеческой преданности. Присваивая себе единолич-
ное право быть блюстителем коммунистической морали, главная герои-
ня Джинджер не только устанавливает законы для молодежи (любой, 
кого поймают за выражением любовных чувств, будет считаться пре-
ступником), но и лично возглавляет несколько рейдов, в ходе которых 
Красные Охранники врываются в жилые дома. Несмотря на все усилия, 
героине не удается полностью отречься от себя ради партии, ее лидера 
и идеи социалистического равенства и братства. Девушка пребывает 
в плену иллюзий, что идеи Великого Кормчего помогут ей подавить же-
лания плоти. Автор доводит ситуацию до уровня абсолютного гротеска. 
После так называемой аудиенции у Мао Джинджер дает письменную 
клятву верности лидеру в том, что она «готова отказаться от личной 
жизни, брака и семьи, чтобы быть слугой народа и настоящим маои-
стом» (с. 74). Она подписывает контракт на публикацию своего днев-
ника в последующие десять лет. Этот текст займет свое место в школь-
ных учебниках, а школьники будут его цитировать. Однако если попыт-
ки героини спрятать женственные формы под военной одеждой в сти-
ле Мао в некоторой степени успешны, ее сопротивление естественной 
человеческой любви оборачивается полным провалом.

Зная о чувствах Эвергрина, Джинджер приглашает молодого чело-
века к себе домой, чтобы учить цитаты Мао. Но ни многочисленные 
портреты, ни «ожившая» скульптура любимого Председателя не спо-
собны подавить естественные человеческие желания. Героиня прячет 
свою лучшую подругу Мейпл в шкафу с тем, чтобы та помогла ей про-
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тивостоять собственным чувствам. Однако идея оказывается не та-
кой уж удачной. Преданность подруге не позволяет Мейпл признаться 
в чувствах к Эвергрину, но «обоюдная страсть толкает их на предатель-
ство» [Панова, 2016, с. 55]. Первая любовь меняет молодого маоиста:

Председатель учит нас отказаться от себя. Но я узнаю себя на-
стоящего, себя как человека. Впервые я смотрю на все своими глаза-
ми, а не глазами Мао. Это опустошает. Мой мир перевернулся (с. 59).

Разрушение иллюзий повлекло за собой цепь вопросов, на кото-
рые молодому человеку нужно ответить, прежде всего, самому себе. 
Он приходит к осознанию того, что важнее быть человеком, чем маои-
стом, а любовь является единственной формой личной свободы. Опыт 
чувственной любви заставляет Эвергрина навсегда покинуть свет-
лый мир идей Мао. Он не желает быть «евнухом-охранником» идеоло-
гии Джинджер и выбирает жизнь с Мейпл, которая оказывается гото-
вой отказаться от своих политических взглядов ради настоящей люб-
ви. Открытка со словами «для меня любовь важнее маоизма» (с. 72), ко-
торую Эвергрин отправляет Мейпл, становится символическим три-
умфом любви над идеологией.

Романтические отношения между Эвергрином и Мейпл вносят но-
вую динамику в развитие сюжета и раскрытие образов персонажей, 
прежде всего Джинджер. Оставаясь верной идеям маоизма, героиня 
не может отказаться от чувств к Эвергрину и стремится вернуть моло-
дого человека. С презрением называя сексуальные отношения прояв-
лением животной натуры человека, девушка старается доказать пре-
восходство идей Мао над желаниями плоти и соблазняет молодого че-
ловека. Она искренне считает, что совершает падение исключительно 
во имя Председателя и цитирует его изречения даже в моменты бли-
зости. Для Джинджер этот странный акт символизирует своеобразное 
слияние с двумя возлюбленными. В свою очередь для молодого чело-
века это становится метафорой протеста против демагогии, бесчело-
вечности и бесполезности маоизма. Именно любовь обладает доста-
точной силой, чтобы избавить героя от ложных представлений и об-
рести свободу.

Совершенно другой женский характер изображен в образе Мейпл — 
третьей участницы этого любовного треугольника. Любовь занимает 
центральное место в жизни юной Мейпл. Открытая миру, она одина-
ково сильно любит родителей, Мао, Джинджер и Эвергрина. Однако 
естественное взросление расставляет приоритеты в этом своеобразном 
четырехугольнике. Несмотря на запутанные личные и идеологические 
повороты судьбы, любовь и верность Мейпл по отношению к подруге 
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остаются неизменными. Первый опыт романтических отношений ста-
новится ключевым событием в переоценке ее жизненных ценностей. 
Испытывая одновременно чувство вины и освобождения, Мейпл осо-
знает, что «больше не девственница, как Джинджер» (с. 70), а идея по-
святить всю жизнь Мао была не только скучной, но и нелепой. Одна-
ко автор вновь позволяет идеологии вмешаться в жизнь героев, ли-
шая их возможности насладиться естественным человеческим сча-
стьем. Фанатичная преданность Джинджер маоизму проникает в ин-
тимные отношения Мейпл и Эвергрина. В моменты близости моло-
дой человек шепчет своей возлюбленной: «Давай станем реакционе-
рами, давай сожжем дом Мао» (с. 123). Однако цитирование изрече-
ний Мао, начавшееся как шутка, становится мощным афродизиаком, 
необходимым для акта любви. Со временем идеи Председателя начи-
нают замещать отсутствие Джинджер, в которую по-своему влюблены 
и Эвергрин, и Мейпл. Для них образ Мао сливается с образом девушки, 
и упоминание одного имени автоматически вызывает в памяти образ  
другого:

Однажды ночью все стало для меня невыносимо. Я сказала, что-
бы он называл меня ее именем, а сама стала говорить как она. Я ци-
тировала Мао так, как бы это сделала Джинджер. Я подражала ее 
интонациям и манере речи (с. 186).

Эвергрин может получить чувственное наслаждение, думая о Джин-
джер, а Мейпл — представляя будущее без нее. Освободившись от влия-
ния маоизма, молодые люди продолжают испытывать сильную зави-
симость от подруги, поэтому долгое время не способны ощущать вол-
шебство момента «здесь и сейчас». Несмотря на искренние чувства, ге-
рои воссоединяются лишь спустя годы.

Для Джинджер вовлечение партии в любовные отношения обора-
чивается катастрофой, доказывающей, что делить любовь к Мао с лю-
бовью к простому смертному практически невозможно. Став жертвой 
ложного доноса, Джинджер, надеясь доказать свою верность партии 
и Мао, совершает самоубийство. Однако вместо восстановления добро-
го имени героиня обретает полное забвение, символизирующее неспо-
собность партии навязать идеологию и влиять на личную жизнь людей.

Образы, созданные Мин в романе, являются неотъемлемой частью 
своего времени.

Реализуя выбранные или навязанные им роли, молодые люди хотят 
определить свое место в жизни. Автор подчеркивает, что не идеологи-
ческие трансформации и верность партии, а естественная человеческая 
любовь способствует становлению личностей Эвергрина и Мейпл. В ро-
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мане рефреном проходит мысль: вмешательство партии в самую интим-
ную сферу человеческой жизни отвергает саму идею «партоцентризма» 
[Karagyozov, 2008, c. 185] и культивирует антропоцентрический взгляд 
на мир и поведение персонажей. Переплетение комических и трагиче-
ских ситуаций позволяет автору пророчески утверждать, что домини-
рование коммунистической идеологии — явление временное, а есте-
ственная человеческая любовь является единственным средством об-
рести личную свободу и зрелость.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

И. Н. Дьяченко. Звуковой уровень текста как детерминанта интер-
претации. В статье рассматриваются современные подходы к изучению 
текста как продукта речевой деятельности. Речевая деятельность явля-
ется неотъемлемой частью любой деятельности индивида вообще. В по-
следнее время лингвистика актуализирует определение языка как сред-
ства репрезентации психики и сознания индивида. Понимание речево-
го произведения подразумевает построение системы концептов, вслед-
ствие чего оказывается возможным восприятие авторского замысла. Ука-
занный подход представляется чрезвычайно актуальным применительно 
к исследованию иноязычного текста. Переводчик воссоздает содержание 
оригинального текста на основе собственной концептуальной системы. 
При этом следует отметить, что полное совпадение концептуальных си-
стем автора и переводчика в принципе невозможно в силу их уникаль-
ности. При переводе инокультурного текста эквивалентность достига-
ется путем реконструирования переводчиком его доминантного смыс-
ла, эмоционального и фоносемантического содержания.

I. N. Dyachenko. Phonemic Level of the Text as the Interpretation 
Determinant. The article deals with modern paradigms of the text analysis. 
The text is considered as a result of speech activity. Speech activity is an 
integral part of any individual’s activity. Recently, linguists have emphasized 
that language is the way of representation of an individual’s mentality and 
consciousness. Understanding of the text is based on the system of concepts, 
which makes it possible to perceive the author’s idea. This approach is topical 
in the original text analysis. The interpreter reconstructs the original text 
content within the framework of his/her own conceptual system. It is worth 
mentioning that absolute identity of conceptual systems of the author and 
the interpreter is impossible because of their differences. In the process of 
translation the interpreter should get the dominant meaning, emotive and 
phonosemantic content of the original text.

М. А. Деминова. Трансмедийный проект: стратегия коммуника-
тивного интерактива (на материале сайта «РБК Pro»). Статья посвя-
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щена анализу трансмедийного проекта сайта «РБК Pro» как интерактив-
ной площадки, на которой происходит формирование медийного про-
дукта, обладающего определенной ценностью для целевой аудитории. 
Традиционные способы получения информации сегодня не привлека-
тельны для аудитории. Новые запросы потребителей повлияли на появ-
ление формата трансмедиа. Должна была появиться новая культурная 
практика восприятия содержания средств массовой информации. Со-
временные технологии коммуникации дают журналистике возможность 
представлять информацию не только с помощью традиционных средств, 
но и используя другие инструменты цифровой передачи данных. Приме-
нение инструментов трансмедиа явилось ответом журналистики на за-
просы аудитории. В данном исследовании выявлены виды коммуника-
тивных стратегий, используемых для создания трансмедийного проек-
та «РБК Pro», систематизированы трансмедийные принципы и техно-
логии продвижения медийного продукта, привлекательного для интер-
активного взаимодействия с аудиторией. Новизной исследования явля-
ется раскрытие эффекта мультиплицируемости организаторской функ-
ции СМИ, творчески реализующего современные технологии создания 
и продвижения медиаконтента.

M. A. Deminova. Transmedia Project: Strategy of Communicative 
Interaction (Based on the Material of the «RBC Pro» Website). The article 
is devoted to the analysis of a transmedia project of the RBC Pro website as an 
interactive platform where a media product is formed which is valuable for 
the target audience. Nowadays, traditional methods of obtaining information 
are not attractive to the audience. New consumer demands have caused 
the emergence of a transmedia format. New cultural practice of perceiving 
media content was to emerge. Modern communication technologies give 
journalists an opportunity to present information not only by traditional 
means but also using other digital data transfer tools. The use of transmedia 
tools meet the expectations of the new audience. This study identifies the types 
of communication strategies used to create the RBC Pro transmedia project, 
systematizes transmedia principles and technologies of promotion of a media 
product that is attractive for interactive contact with the audience. The novelty 
of the research is the disclosure of the multiplication effect of the organizing 
function of the media, which creatively implements modern technologies to 
create and promote media content.

Е. В. Бакланова, И. Ю. Колесов. Актуализация признаков песенно-
поэтического текста в текстах жанров «рок» и «поп». Песня, а именно 
песенно-поэтический текст, рассматривается в данной статье как худо-
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жественно-музыкальное произведение, имеющее ряд характерных тек-
стовых признаков. Авторы выделяют критерии для разграничения раз-
личных манифестаций текстов. В качестве критериев текста как речево-
го вербального произведения авторы рассматривают главные призна-
ки текста: семиотический, структурный, смысловой, функциональный 
и коммуникативный. В статье приведены песенно-поэтические тексты 
различной жанровой принадлежности, а именно жанров «рок» и «поп». 
Авторы анализируют их в соответствии с основными признаками текста. 
В процессе анализа выявляются как общие, так и отличительные черты 
текстов контрастирующих жанров. Посредством анализа авторы пока-
зывают, что при определении текстовой принадлежности к конкретно-
му типу недостаточно какого-либо одного критерия, так как текст явля-
ется многоаспектным феноменом. Делается вывод, что именно совокуп-
ность признаков песенно-поэтических текстов, выявляемых в ходе ана-
лиза рассматриваемых в статье аспектов, позволяет отграничивать пе-
сенно-поэтические тексты одного жанра от другого.

E. V. Baklanova, I. Y. Kolesov. Actualization of Song and Poetic Text 
Features in the Texts of «Rock» and «Pop» Genres. In this article a song, or 
more specifically, a song-and-poetry text, is presented as a literary musical 
piece of art displaying a number of particular text features. The authors 
define criteria for distinguishing various text manifestations. Main features of 
the text — its semiotic, structural, semantic, functional and communicative 
characteristics are considered as the criteria of the text as a verbal speech 
product. Song-and-poetry texts of various genres, such as «rock» and «pop» are 
described in the article. They are analyzed in accordance with the main features 
of the text. In the process of analysis, both general and distinctive features of 
texts of contrasting genres are revealed. By analyzing the samples of the texts 
belonging to rock and pop, the authors claim that while determining the text 
type or genre, one criterion is not enough, because the text is a many-sided 
phenomenon. The authors come to the conclusion that it is the combination 
of features of song-and-poetry texts which are revealed in the analysis of the 
aspects considered in the article that can serve the instrument to differentiate 
song-and-poetry texts of various genres.

Е. В. Милетова, О. М. Литвишко. Сравнительный анализ струк-
турно-семантических особенностей терминологических единиц про-
фессионально-ориентированного дискурса (на материале английско-
го языка). Статья посвящена анализу структурных особенностей англо-
язычных терминов сферы искусства, религии и права. В качестве мате-
риала исследования выступают современные англоязычные искусство-
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ведческие тексты из журнала The Artist, тексты религиозной направлен-
ности из журнала Faith and Philosophy, размещенные в сети Интернет, тек-
сты решений Международного суда ООН, представленные на официаль-
ном сайте суда. Авторы говорят о существовании универсальной клас-
сификации терминов, согласно которой термины по своей структуре де-
лятся на однокомпонентные, двухкомпонентные и многокомпонентные. 
В работе представлен сравнительный анализ терминосистем сферы ис-
кусства, религии и права. Результаты эмпирического анализа языково-
го материала показали, что в пределах области искусства функциониру-
ют однокомпонентные термины, актуализируемые существительными, 
двухкомпонентные термины, представляющие собой конструкцию при-
лагательное + существительное, многокомпонентные термины, состоя-
щие из трех и более лексем. В терминологическом поле религиозной сфе-
ры находят свою практическую реализацию однокомпонентные и двух-
компонентные термины, репрезентирующие аналогичные частеречные 
модели. В терминосистеме права наблюдается использование одноком-
понентных терминов, выраженных как существительными, так и глаго-
лами, двухкомпонентных и многокомпонентных терминов, представлен-
ных различными структурными моделями.

E. V. Miletova, O. M. Litvishko. Comparative Analysis of Structural 
and Semantic Features of Terminological Units of Professionally Oriented 
Discourse (on the Material of the English Language). The article is devoted 
to the analysis of structural features of terms in the spheres of art, religion and 
law. The material of the research includes art-related texts from the journal The 
Artist, religion-related texts from the journal Faith and Philosophy published in 
the Internet, texts of the International Court of Justice judgements presented 
on the official website of the Court. The authors speak about the existence of 
a universal classification of terms according to which terms can be classified 
into one-component, two-component and multi-component ones. The article 
presents a comparative analysis of terminological systems of art, religion 
and law. The results of the empirical research prove that the sphere of art is 
represented by one-component terms presented by nouns, two-component 
terms expressed by a combination adjective + noun, multi-component terms 
consisting of three and more lexemes. Terminological system of religion is 
represented by one-component and two-component terms, expressed by 
analogous part-of-speech models. Terminological system of law also employs 
one-component terms expressed both by nouns and verbs, two-component 
terms represented by various structural models, multi-component terms.
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Е. Э. Уланова. Компетенции устного переводчика. В статье описы-
ваются практические навыки устного переводчика. Проводится обзор 
необходимых профессиональных навыков, которыми должен обладать 
устный переводчик. Автор рассуждает о профессиональных и врожден-
ных способностях, которые важны при овладении профессией синхрон-
ного переводчика и совершенствовании необходимых навыков: концен-
трация внимания, долговременная и оперативная память, диафрагмаль-
ное дыхание, коммуникативные навыки. Обосновывается положение, 
что подача в устном переводе играет решающую роль, в связи с этим ав-
тор говорит о проблеме гигиены голоса. Особое место в статье уделяет-
ся понятию фоновых знаний и культурологической компетенции, а так-
же объясняется практическое значение указанных понятий для устно-
го переводчика. Автор приходит к выводу, что полнота и разносторон-
ность фоновых знаний значат больше, нежели актуальность новостей, 
получаемых из медиаканалов. В статье также рассматриваются причи-
ны типичных ошибок при подготовке к устному переводу. В заключение 
автор рассуждает о проблемах внутренней мотивации и квалифициро-
ванной подготовке переводчиков, что в совокупности с самостоятель-
ной работой и опытом межкультурной коммуникации способствует по-
строению компетентной профессиональной личности.

E. E. Ulanova. Competences of the Interpreter. The article describes 
practical skills of the interpreter. It reviews necessary professional skills essential 
for the interpreter. The author describes professional and innate abilities as vital 
when mastering and improving one’s skills of the simultaneous interpretation: 
mental alertness, long-term and operational memories, diaphragm breathing, 
and communication skills. The presentation plays a decisive role in the 
interpretation, in this regard, the author speaks about the problem of the 
working tool of the interpreter: voice hygiene. In the article much attention 
is paid to the concept of background knowledge, cultural competence, and 
their practical significance for the interpreter. The author concludes that 
range and richness of the background knowledge is more than recent news 
from media. The article also describes the reasons of common mistakes while 
studying interpretation. In conclusion, the author emphasises the necessity 
of interpreters’ motivation and qualified training. These things together with 
experience in intercultural communication and skills development make a 
competent interpreter.

А. А. Булгакова. Символические образы в поэме Семёна Боброва 
«Древняя ночь Вселенной, или Странствующий слепец». Статья по-
священа изучению символических образов в философско-эзотериче-
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ской поэме Семена Боброва «Древняя ночь Вселенной, или Странствую-
щий слепец». Подчеркивается интерес поэта к традиционной символике, 
осмысленной им в контексте культуры конца XVIII — начала XIX века, 
что отражает своеобразие его творческого сознания. Бинарная оппози-
ция «хаос — космос» является концептуально значимой для поэта и реа-
лизуется в системе антитетических понятий и символических образов, 
которые обнаруживают в поэме глубокую взаимосвязь. Следуя принци-
пам мифологического мышления, поэт совмещает члены бинарных оп-
позиций, формирует систему отражений, вводит семантических посред-
ников, наделяет образы амбивалентными значениями и допускает ин-
вертирование диад. Свет и луч, выступающие в качестве основных сим-
волов в поэме, стягивают вокруг себя множество образов (колесо, солн-
це, луна, лампада, ночь, око и др.) и воплощают идею движения, которая 
является смысло- и формообразующей в поэме.

A. A. Bulgakova. Symbolic Images in the Poem by Semyon Bobrov 
The Ancient Night of the Universe, or the Wandering Blind. The article is 
devoted to the study of symbolic images in the philosophical and esoteric 
poem by Semyon Bobrov The Ancient Night of the Universe, or the Wandering 
Blind. The poet’s interest in traditional symbolism, interpreted by him in the 
context of culture of the late 18th — early 19th century, is emphasized. It 
reflects originality of S. Bobrov’s creative consciousness. The binary opposition 
«chaos — space» is conceptually significant for the poet and is realized in the 
system of antithetical concepts and symbolic images, which reveal a deep 
correlation in the poem. Following the principles of mythological thinking, 
the poet combines the members of binary oppositions, forms a system of 
reflections, introduces semantic mediators, endows images with ambivalent 
meanings and allows inverting dyads. Light and ray, which act as the main 
symbols of the poem, combine a lot of images (wheel, sun, moon, lamp, night, 
eye, etc.) and embody the idea of   movement, which is the meaning- and form-
building one in the poem.

М. А.  Курбакова. Художественная символика И. С.  Тургенева 
как проявление романтического начала в его творчестве. В статье рас-
сматривается художественная символика писателя как отражение лите-
ратурного направления его творчества, проводится ее анализ. История 
вопроса по данной теме зародилась давно, достаточно обширна и вы-
зывает несомненный интерес. Особенность представления романтиче-
ского связано с личностью самого И. С. Тургенева и присущим ему глу-
боким психологизмом, психофизикой его личности. Символическая си-
стема в его произведениях наполнена гегелевскими идеями о неразрыв-
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ной взаимосвязи жизни Природы и человека, приверженцем которых 
был писатель. Эта взаимосвязь лежит в области параллельных процес-
сов, происходящих в них. Немало внимания в творчестве И. С. Тургене-
ва уделено силам косности и эгоизма, которые, по мнению автора, также 
являются двигателями прогресса. Весь этот комплекс идей, отражающих 
различные грани бытия и составляющих базис романтической системы 
и символики его творчества, порождают значимый пласт символических 
деталей, наполняющих его произведения особым художественным зву-
чанием, где отдельным «украшением» стала богатая любовная символика.

M. А. Kurbakova. Artistic Symbolism of I. Turgenev as a Manifestation 
of Romantic Spirit of His Works. The article considers the artistic symbolism 
of the writer as a reflection of the literary movement of his work, and analyzes 
it. The history of the issue started long ago; it is quite extensive and arise much 
interest. Peculiarities of the romantic view are connected with the the writer 
himself, his inherent deep psychologism, psychophysics of his personality. 
The symbolic system in Turgenev’s works is filled with Hegelian ideas about 
the inextricable relationship between the life of Nature and man, which was 
adopted and developed by the writer. This relationship is found in parallel 
processes occurring in both of them. A lot of attention in the work is paid to 
the forces of inertness and egoism, which, according to the author, are also 
engines of progress. All these ideas, reflecting various facets of human being 
and constituting the basis of the romantic system and symbolism of his work, 
bring out a great number of symbolic details in his works with a special artistic 
«sound», where rich love symbolism becomes a separate «ornament».

Е. Ю. Сафронова. Вопрос о жанре произведения Ф. М. Достоевско-
го «Село Степанчиково и его обитатели». В статье обсуждается вопрос 
жанровой принадлежности произведения Ф. М. Достоевского «Село Сте-
панчиково и его обитатели», дается обзор и анализ существующих точек 
зрения на проблему жанра, высказывается мысль, что этот художествен-
ный текст представляет собой жанровый эксперимент ссыльного авто-
ра. Генетически произведение восходит к жанру комедии. Достоевский 
действительно учитывает отдельные традиции античной, ренессансной, 
классицистической комедии, использует частотный для комедийного ре-
пертуара матримониальный сюжет. По типу фабулы «Село Степанчико-
во» сближается с комедией положений, комедией интриги и комедией 
характеров. В то же время из жанра трагедии автор заимствовал неожи-
данную развязку и такой компонент фабулы, как перипетия, более того, 
сделал ее постоянным элементом сюжетики. Достоевский отдает пред-
почтение роману как жанру, более соответствующему особенностям его 
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дарования и имеющему возможности полного, внутренне противоречи-
вого изображения «течения» жизни, синтезируя его разные модифика-
ции: рыцарский, любовный, усадебный, нравоописательный, семейный, 
психологический, социальный, философский.

E. Yu. Safronova. The Issue of Genre Belonging of F. M. Dostoevsky’s 
Work «The Village of Stepanchikovo». The article discusses the issue of genre 
belonging of Dostoevsky’s work «The Village of Stepanchikovo», provides an 
overview and analysis of existing points of view on the problem of genre, and 
suggests that this literary text represents a genre experiment of the exiled 
author. Genetically, the work goes back to the comedy genre. Dostoevsky 
certainly takes into account the individual traditions of antique, Renaissance, 
classic comedy, uses a matrimonial plot that is frequent for the comedy 
repertoire. By the type of plot, «The Village of Stepanchikovo» is close to 
sitcoms, comedy of intrigue and comedy of characters. At the same time, the 
author borrowed an unexpected denouement from the genre of tragedy, and 
such a plot component as twists and turns, moreover, made it a permanent 
element of the plot. Dostoevsky gives preference to the novel as a genre 
more appropriate to the peculiarities of his talent and facilitating a complete, 
internally contradictory depiction of the «course» of life, synthesizing its 
various modifications: tale of chivalry, love novel, manor, moral, family, 
psychological, social, philosophical novel.

А. А. Кухтенкова. «Лирический мир» как одно из проявлений эк-
зистенциональных исканий героев произведений Г. И. Газданова 
при восприятии ими музыки. В статье представлено участие лексиче-
ских текстовых парадигм в экспликациях смежных в творчестве Г. И. Газ-
данова лейтмотивов (лирический мир и музыкальные рассказы). Ассоциа-
тивно-синонимическое микрополе лирический мир, включающее мета-
форические перифразы, повторы, разные способы выражения контек-
стуальной синонимии, соотнесено с ассоциативно-тематическим микро-
полем, которое организуется гипонимами, отражающими лейтмотив му-
зыка, а признаковые слова являются сигналами состояний исполнителя 
или слушателя музыкального звучания. Установлена композиционная 
взаимосвязь и значимость этих лейтмотивов в проявлениях их испове-
дального характера, проспективной функции, эмигрантского подтекста. 
Следовательно, обращение к репрезентации лирического мира в произ-
ведениях этого писателя обнаруживает взаимодействие смежных лейт-
мотивов, отражая глубины исповедальности героев, проявления их «ду-
ховной психобиографии». Композиционная рамка, гармоническое рав-
новесие, эмоциональное спокойствие — основа лирического мира. Од-
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ной из особенностей идиостиля Г. И. Газданова является сопровожде-
ние лирического мира музыкальным звучанием, условная граница ме-
жду лейтмотивами.

А. А. Kukhtenkova, The «Lyrical World» as One of the Manifestations 
of the Existential Quests of the Characters of G. I. Gazdanov’s Novels when 
They Perceive Music. The article presents the employment of lexical textual 
paradigms in the explications of related motives in the novels by G. I. Gazdanov 
(lyrical world and musical stories). The associative-synonymous microfield 
lyric world, including metaphorical periphrases, repetitions, different ways 
of describing the functioning of contextual synonymy, is correlated with the 
associative-thematic microfield, which is built by the hyponyms reflecting 
the theme of music, and the distinctive-feature words are signals of states of 
a performer or a listener of musical sounds. The compositional relation and 
the significance of these leitmotifs in the manifestations of their confessional 
character, the prospective function, and the emigrant subtext are established. 
That is, the reference to the representation of the lyrical world in the works of 
this writer reveals the interaction of related leitmotifs, reflecting the depths 
of the characters’ confessional nature, the manifestation of their «spiritual 
psychobiography.» The compositional frame of harmonious balance, emotional 
calmness is the basis of the lyrical world. A specific feature of G. I. Gazdanov’s 
ideostyle is the supporting of the lyrical world with musical sounds, a blurred 
boundary between leitmotifs.

Чжао Сюе. Восприятие современной китайской литературы в Рос-
сии. В данной статье осуществляется попытка осмыслить восприятие со-
временной китайской литературы в России. Одними из основных иссле-
довательских направлений русской синологии, ориентированной на из-
учение китайской литературы, являются китайская классическая лите-
ратура и модернистская литература. Однако на рубеже ХХ–ХХI веков 
все более очевидным становится интерес к современной китайской ли-
тературе. В последние годы непрерывно осуществляется перевод совре-
менных китайских художественных произведений. Наиболее типичной 
характеристикой современной китайской литературы в интерпретации 
русских китаистов является плюрализм, понимаемый как одновремен-
ное существование различных литературных направлений, идеологий, 
жанров и т. д. Автор анализирует основные направления рецепции в ис-
следованиях русских ученых и приходит к выводу о том, что наиболее 
интересными для китаистов оказываются следующие темы: гуманиза-
ция в современной китайской литературе, традиции и современность, 
женская литература.
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Zhao Xue. Perception of Contemporary Chinese Literature in Russia. 
This article attempts to comprehend the perception of contemporary Chinese 
literature in Russia. One of the main research areas of Russian Sinology 
focused on the study of Chinese literature is Chinese classical literature and 
modern literature. However, at the turn of the XX–XXI centuries, the interest 
for contemporary Chinese literature becomes more and more obvious. In 
recent years, the translation of contemporary Chinese literary works has been 
continuously developing. The most typical characteristic of contemporary 
Chinese literature in the interpretation of Russian sinologists is pluralism, 
which is understood as the simultaneous existence of various literary trends, 
ideologies, genres, etc. The author analyzes the main trends of reception 
in the research of Russian scientists and comes to the conclusion that the 
most interesting for sinologists is the problem of attention to «People» in 
contemporary Chinese literature, the problem of tradition and modernity, the 
works of Chinese women writers.

Е. А. Мозгачева. Структура авторского концепта «witch» (на ма-
териале романа Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Кубок Огня»). В ста-
тье рассматривается структура ядра одного из центральных концептов 
для серии романов Дж. К. Роулинг «Harry Potter» — концепта «witch», 
а также его соответствия в русском языке — концепта «ведьма». Оба кон-
цепта представляются чрезвычайно важными для подавляющего боль-
шинства произведений фэнтези, способствуют формированию аутен-
тичной волшебной картины мира произведения. В данной статье выде-
ляются признаки ядра концепта «witch». Затем в ходе концептуально-
го анализа моделируется состав ядра авторского концепта. Путем сопо-
ставления моделей ядра традиционного и авторского концептов выде-
ляются константные признаки концепта, а также признаки, которые раз-
личают авторское видение концепта «witch» и традиционное отражение 
концепта, выведенное из словарей. В ходе исследования с применением 
сравнительно-сопоставительного анализа двух вариантов перевода тек-
ста романа выявляются приемы и трансформации, использованные пе-
реводчиками для перехода от авторской к переводческой картине мира, 
т. е. способы актуализации авторского концепта в русскоязычном тексте.

E. A. Mozgacheva. Structure of Author’s Concept «Witch» (a Case Study 
of J. K. Rowling’s Novel «Harry Potter and the Goblet of Fire»). This article 
describes the core structure of one of the most important concepts in the 
series of novels by J. K. Rowling «Harry Potter», the concept «witch» and its 
corresponding concept in the Russian language, the concept «ведьма». Both 
of these concepts are extremely important for the majority of fantasy pieces of 
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literature, they contribute to the authentic worldview. The model of the author’s 
concept «witch» is conveyed with the help of the analyses of verbalization of the 
concept in the original text. The invariant features of the concept are identified 
by comparing the models of traditional and author’s concepts, as well as the 
unique markers of the author’s concept. The most common transformations 
and techniques used by translators are highlighted through the comparative 
analyses of two variants of translation of the same novel. This also shows the 
ways that were used to verbalize the English concepts in Russian translation.

Му Юйси. Языковые средства формирования медиаобраза Ки-
тая в русскоязычных интернет-текстах (на материале блогов о китай-
ской опере). Статья посвящена исследованию медиаобраза Китая в рус-
скоязычных интернет-текстах. Цель исследования — выявить языковые 
средства формирования медиаобраза Китая в блогах о китайской опере. 
Материалом послужили тематические блоги, публикуемые на онлайн-
платформе «Живой Журнал» и в интернет-издании «Магазета». В изучае-
мых текстах фрагмент медиаобраза Китая создается благодаря актуали-
зации разных аспектов китайской оперы как культурного феномена: это 
культурный контекст, в котором существует китайская опера; особен-
ности многообразных оперных жанров; образы артистов; отклики зри-
телей; оценки и чувства блогеров. Выявляются выразительные возмож-
ности разных уровней языка, отражающие авторское восприятие дан-
ного вида искусства. Делаются выводы, что медиаобраз, создаваемый 
в блогах о китайской опере различными языковыми средствами, пред-
ставляет Китай как страну с древней историей и уникальной культурой. 
Китайская опера не только занимает важное место в мировой художе-
ственной культуре, но и ярко и содержательно отражает специфику за-
гадочной души Китая.

Mu Yuxi. Language Means for Shaping the Media Image of China in 
Russian Internet Texts (Case Study of Blogs about the Chinese Opera). The 
article presents the study of the media image of China in the Russian Internet 
texts. The purpose of the study is to identify the language means of shaping 
the media image of China in blogs about Chinese opera. The material involves 
some of the topical blogs published on the Internet version of «Live Journal» 
and the «Magazeta». In those materials, the media image of China is partially 
formed by various aspects of Chinese opera as a cultural phenomenon: it is 
the cultural context in which Chinese opera exists; features of diverse opera 
genres; images of performers; audience responses; assessments and feelings of 
bloggers. The possibilities of expression of different kinds of language means 
are revealed, so is the authors’ perception of this type of art. It is concluded 
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that the media image created in blogs about Chinese opera by various language 
means represents China as a country with a long history and unique culture. 
Chinese opera not only occupies an important place in the world art, but also 
vividly and meaningfully reflects the mystery of China.

О. Н. Краснова. Роль ценностно-семантических оппозиций в рас-
крытии глубинных художественно-психологических характеристик 
образа повествователя в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». 
В статье с точки зрения междисциплинарного подхода на стыке литера-
туроведения, теории текста, психологии, лингвистики рассматривают-
ся ценностно-семантические оппозиции в повести Н. М. Карамзина, вы-
ступающие как содержательные текстовые доминанты, расположенные 
в ситуациях «экзистенциальной наполненности». Описываются про-
цесс художественно-психологического смыслопорождения, сопряжён-
ного с глубинными свойствами повествователя, а также имплицитные 
художественно-психологические текстовые связи с глубинными чертами, 
устанавливаются контекстуальные способы их характеристик, отражаю-
щих мотивы, установки, обобщённые суждения мировоззрения (генера-
лизации). Показывается диалогичность художественно-психологическо-
го отношения повествователя в ситуации «экзистенциальной наполнен-
ности» к реалиям, обозначаемым различными частями оппозиций. Рас-
крывается роль лексических маркеров, соответствующих изображаемо-
му интегральному эмоциональному состоянию повествователя, в орга-
низации активного читательского внимания и привлечении его к глу-
бинным художественно-психологическим характеристикам.

O. N. Krasnova. The Role of Value-Semantic Oppositions in Revealing 
the Deep Literary and Psychological Characteristics of the Narrator’s 
Image in «Poor Liza» by N. M. Karamzin. Value-semantic oppositions 
in the novel by N. M. Karamzin, seen as meaningful text dominants in 
situations of «existential fullness», are discussed in the article from the point 
of view of an interdisciplinary approach of literary criticism, text theory, 
psychology and linguistics. The article describes the process of literary and 
psychological meaning generation, coupled with the narrator’s inherent 
properties, as well as implicit literary and psychological textual relationships 
with inherent properties, it also singles out the contextual ways of these 
characteristics, reflecting motives, attitudes, generalized worldview judgments 
(generalizations). The author shows the dialog nature of the narrator’s literary 
and psychological attitude to the realities denoted by various parts of the 
opposition in the situation of «existential fullness». The role of lexical markers 
corresponding to the depicted integral emotional state of the narrator in the 
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privision of active reader’s attention and attracting him to the deep literary and 
psychological characteristics is revealed.

Е. М. Караваева. Любовь как освобождение в романе Анчи Мин 
«Дикий Имбирь». Автор статьи исследует художественную трактовку 
темы любви в тоталитарном обществе на примере романа современной 
американской писательницы китайского происхождения Анчи Мин. Дет-
ство и юность, проведенные в Китае в эпоху «культурной революции», 
подарили Мин богатый материал для последующих произведений. Клас-
сический сюжет любовного треугольника позволяет писательнице об-
ратиться к теме любви не только на уровне отношений между мужчи-
ной и женщиной, но и в контексте взаимоотношения религиозной люб-
ви и коммунистической идеологии. Основным инструментом художе-
ственного анализа в романе становится гротеск. Чрезмерное преувели-
чение, заострение отдельных явлений, граничащее с неправдоподобием, 
выражают авторское неприятие описываемой действительности. Пере-
плетение комических и трагических ситуаций позволяет автору проро-
чески утверждать, что доминирование коммунистической идеологии — 
явление временное, а естественная человеческая любовь является един-
ственным средством обрести личную свободу.

E. M. Karavaeva. Love as a Liberation in Anchee Min’s novel «Wild 
Ginger». The article explores the motif of love in a totalitarian society in 
Anchee Min’s novel «Wild Ginger». Though an American citizen, Anchee Min 
belongs to a group of modern Chinese-American writers whose interests focus 
around the past of her home country China. Childhood and teenage years 
which Min spent in Communist China provided her with a lot of material for 
her later novels. In Wild Ginger through a classic plot of love triangle the writer 
approaches the motif of love in the times of Cultural Revolution. The author 
examines love as a relationship between a man and a woman, and as a religious 
feeling and communist ideology. Grotesque becomes the main literary device. 
Over-exaggeration bordering on incredibility expresses the author’s rejection 
of the surrounding reality. Intertwining comical and tragical situations, the 
novels brings the reader to a conclusion that love is the only means of attainting 
personal freedom and maturity in a totalitarian society.
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ждаться рекомендацией кафедры, при которой выполняется диссерта-
ционная работа (оформляется в виде выписки из протокола заседания 
кафедры), и отзывом научного руководителя (с оценкой актуальности 
темы исследования, новизны полученных результатов, их теоретиче-
ской и практической значимости) и рекомендацией к печати в жур-
нале «Филология и человек». Сопроводительные документы (скреп-
ленные печатью организации) сканируются и высылаются в редакцию 
по электронной почте. 2. Обращаем внимание, что указанный в п. 1 
объем научного текста учитывает все его компоненты (от названия 
до примечаний и источников материала включительно). 3. Все мате-
риалы публикуются в журнале бесплатно.



Периодическое издание

ФИЛОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК

№ 1    2021

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.

Свидетельство ПИ № ФС77–30179 от 02.11.2007

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертации на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук

Литературный редактор Л. И. Базина
Подготовка оригинал-макета О. В. Майер

Журнал распространяется по подписке
Подписной индекс П5843 в каталоге Почты России

Цена свободная

Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997.
Подписано в печать 08.02.2021. 

Дата выхода издания в свет 14.07.2021.
Формат 60×84/16. Гарнитура Minion Pro. Бумага офсетная.

Усл.-печ. л. 12,3. Тираж 500 экз. Заказ № 261.

Издательство Алтайского государственного университета
Типография Алтайского государственного университета

656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66


