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СТАТЬИ

ФУНКЦИИ КУРСИВА В СТАТЬЕ Н. М. КАРАМЗИНА 
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 

НА ПУТИ К ТРОИЦЕ» (1802 Г.)

В. С. Савельев

Ключевые слова: Н. М. Карамзин, функции курсива, «чужое слово», 
фразовое ударение.

Keywords: N. M. Karamzin, functions of italics, “non-author word”, 
phrasal stress.

DOI 10.14258/filichel(2024)2–01

Одной из актуальных задач изучения творчества Н. М. Карамзина яв-
ляется определение особенностей использования им графических 

средств выделения фрагментов текста. Исследователи его произведе-
ний неоднократно обращали внимание на употребление автором раз-
личных элементов параграфемики, в том числе и курсива, функциональ-
ная нагрузка которого у Н. М. Карамзина разнообразна: «В прижизнен-
ных изданиях Карамзина часто употреблялся курсив для обозначения 
слов в переносном значении или для подчеркивания созданных им нео-
логизмов. Однако курсивом он пользовался и для передачи чужой речи, 
цитат, географических названий и понятий, заглавий книг, указаний дат 
и т. п.» [Макогоненко, Берков, 1964, с. 786]. Отмечается авторский харак-
тер использования данного средства: «К вопросам индивидуальной ин-
тонационной пунктуации относится также и употребление разного рода 
типографских средств: курсива, разрядки и проч. Следует подчеркнуть, 
что употребление курсива и кавычек у Карамзина не совпадает с совре-
менными нормами и не может быть адекватно на них переведено. Кур-
сивом он обозначает не только прямую речь, но и разные формы чужо-
го слова: несобственно-прямую, косвенную речь, а также цитаты из чу-
жих текстов. Одновременно курсив подразумевает ненейтральное отно-
шение автора к разным формам чужого слова. В нейтральных случаях 
Карамзин использует кавычки. Таким образом, создается возможность 
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выражения сложных интонационно-оценочных значений и этим спосо-
бом» [Лотман, Успенский, 1984, с. 520, 521].

В исследовании И. М. Борисовой устанавливаются особенности ис-
пользования курсива в поэтических произведениях Н. М. Карамзина1:

— «…выделение курсивом слов и словосочетаний происходит в 90 % 
случаев, а предложений — в 10 % случаев»;

— «в … 22 % случаев лексическое наполнение курсивных выделений 
составляют слова, однокоренные словам „любовь”, „бог”, „жизнь”, 

„прощение”, „счастье”, „душа”, „благо” <…>;
— в 15 % случаев — это курсивы слов, обозначающих ощущения, чув-

ства, эмоции и их оттенки»;
— «27 % случаев курсив маркирует рифму, а в 5 % — конец строки 

в произведениях с белым стихом»;
— «Чаще всего (44 % случаев) курсив у поэта выполняет функцию 

характеристики предмета, явления, лица <…>;
— в 26 % случаев курсив у Карамзина несет на себе функцию выде-

ления пространственно-временных форм <…>;
— в 22 % случаев курсив служит средством оформления „чужого сло-

ва”» [Борисова, 2016, с. 15–17].
Полученные И. М. Борисовой результаты, на наш взгляд, убедительно 

доказывают не только значимость курсива как элемента параграфемики 
Н. М. Карамзина, но и наличие прямой зависимости особенностей функ-
ционирования этого средства от типа создаваемого автором текста: мож-
но предположить, что значительная часть отмеченных характеристик 
вряд ли свойственна нехудожественной прозе Н. М. Карамзина. Для того 
чтобы убедиться в этом, обратимся к одной из наиболее значимых его 
статей «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице», 
впервые опубликованной в журнале «Вестник Европы» в 1802 г.

В тексте статьи обнаруживается 25 случаев использования курсива. 
Какие именно фрагменты текста выделяет автор?

Чаще всего курсивом выделяются словоформы (14 случаев) и сло-
восочетания (2 случая), занимающие позиции различных членов 
предложения:

<1> «Приставъ сказывалъ мнѣ, что другая вышка, которая уже 
разрушилась, была гораздо пространнѣе» (Николай Карамзин. Ис-
торическия воспоминания и замечания на пути к Троице. 1802a. 
С. 219) — подлежащее;

1 Согласно подсчетам И. М. Борисовой, в 52 произведениях обнаруживается 203 слу-
чая использования курсива (см. [Борисова, 2016, с. 14]). 
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<2> «Святый Сергій, рожденный въ нещастныя времена нашего оте-
чества, когда внѣшніе непріятели и внутренніе раздоры обращали Россію 
въ истинную юдоль плача» (Николай Карамзин. Историческия воспо-
минания, вместе с другими замечаниями, на пути к Троице и в сем мо-
настыре. 1802б. С. 287) — дополнение;

<3> «Въ Успенскомъ Соборѣ погребена единственная Лифляндская 
Королева въ свѣтѣ, Марѳа Владиміровна» (там же, с. 300) — согласован-
ное определение;

<4> «<…> истребилъ цѣлую армію злодѣевъ, которые подъ началь-
ствомъ грознаго, отчаяннаго Хлопка, сего Рускаго Катилины» (Нико-
лай Карамзин. Историческия воспоминания, вместе с другими замеча-
ниями, на пути к Троице и в сем монастыре. 1802c. С. 36) — несогласо-
ванное определение;

<5> «Князь Щербатовъ говоритъ, что лѣтописцы наши не сказываютъ 
имени сего монаха, а сохранили только его прозваніе Топорковъ» (Нико-
лай Карамзин. Историческия воспоминания, вместе с другими замеча-
ниями, на пути к Троице и в сем монастыре. 1802б. С. 302) — приложение;

<6> «Я воображалъ нашего добраго Рускаго Царя, сидящаго тутъ сре-
ди вельможъ своихъ, или, лучше сказать, передъ ними» (Николай Карам-
зин. Историческия воспоминания и замечания на пути к Троице. 1802a. 
С. 209) — обстоятельство места;

<7> «Шуйскій, сдѣлавшись Царемъ, велѣлъ перевести тѣло Годунова 
изъ Варсонофьевскаго монастыря въ Троицкій и похоронить его чест‑
но, вмѣстѣ съ супругою и дѣтьми, при Успенскомъ Соборѣ» (Николай 
Карамзин. Историческия воспоминания, вместе с другими замечания-
ми, на пути к Троице и в сем монастыре. 1802c. С. 44) — обстоятельство 
образа действия.

В качестве частей сложного бессоюзного предложения используются 
выделяемые курсивом предикативные единицы, в 5 случаях находящиеся 
в постпозиции (<8> «… здѣсь, отвращаясь сердцемъ и взоромъ отъ мя-
тежной земли, въ безмолвіи пустынь гласилъ онъ съ Пророкомъ древно-
сти: Небеса повѣдаютъ славу Божію! …» (Николай Карамзин. Истори-
ческия воспоминания, вместе с другими замечаниями, на пути к Трои-
це и в сем монастыре. 1802б. С. 287) и под.) и в 1 случае — включающая 
в интерпозиции не выделенные курсивом «слова автора» (<9> «Но свя‑
тый угодникъ, какъ говоритъ почтенный Историкъ Лавры, сокрывъ себя 
въ пустынѣ, не могъ сокрыть имени своего» (там же, с. 287).

В трех случаях синтаксическая роль выделяемых курсивом фрагмен-
тов требует особого описания:
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<10> «Я видѣлъ слѣды батарей, которыми Поляки громили Троицкія 
стѣны; но и развалины бываютъ тамъ могилою непріятеля, гдѣ два силь-
ныя чувства: любовь къ отечеству и вѣра, вооружаютъ защитниковъ» 
(Николай Карамзин. Историческия воспоминания, вместе с другими 
замечаниями, на пути к Троице и в сем монастыре. 1802б. С. 288) — вы-
деляются местоименные слова, «организующие» сложноподчиненное 
предложение местоименно-соотносительного типа;

<11> «Лѣтописцы наши, столь не охотно отдающіе ему справедли-
вость, признаются, что Борисъ любилъ въ судахъ правду» (Николай Ка-
рамзин. Историческия воспоминания, вместе с другими замечаниями, 
на пути к Троице и в сем монастыре. 1802c. С. 34) — курсивом выделя-
ются все члены предикативной единицы, кроме подлежащего;

<12> «Входя во внутренность ограды, вы видите передъ собою мону-
менты четырехъ вѣковъ, которые, по словамъ Стихотворца, привѣтству-
ютъ васъ Одинъ съ угрюмостью своей, Другой съ улыбкою веселой!» (Ни-
колай Карамзин. Историческия воспоминания, вместе с другими заме-
чаниями, на пути к Троице и в сем монастыре. 1802б. С. 289) — курси-
вом выделяются две стихотворные строки, используемые в качестве ча-
сти написанного прозой предложения и занимающие в нем ряд синтак-
сических позиций.

Последние два фрагмента хорошо иллюстрируют потенциал курси-
ва как средства, позволяющего сочетать в тексте «свое» и «чужое» сло-
во: в случае необходимости автор может трансформировать исходную 
«чужую» синтаксическую конструкцию, добавив в нее «свои» элементы.

Маркирование «чужого слова» в структуре «своего текста», на наш 
взгляд, может быть признано одной из основных функций курсива 
в статье Н. М. Карамзина (наблюдается в 16 из 25 случаев). Можно вы-
делить несколько типов «чужого слова», оформляемого именно таким 
способом:

1. Автор приводит название объекта (<13> «Колодцы деревянные, 
кромѣ одного, каменнаго, называемаго громовымъ, для того, какъ увѣря-
ютъ, что тутъ ударилъ нѣкогда громъ въ землю» (Николай Карамзин. Ис-
торическия воспоминания и замечания на пути к Троице. 1802a. С. 217)) 
или имя человека (см. <5>), которые неизвестны читателю. При этом ав-
тор может рассказать об истории возникновения номинации (см. <13>) 
и сообщить о том, что сам он это название знал и ранее (<14> «Они со-
стоятъ въ деревянной церкви, построенной, думаю, еще прежде Царя 
Алексѣя Михайловича, и въ ветхомъ зданіи, похожемъ на анбаръ и на-
зываемомъ Царскою вышкою. Это имя было для меня не ново: я слыхалъ, 
что въ старину назывались такъ высокіе терема, въ которыхъ Рускіе Боя-
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ре прохлаждались иногда лѣтомъ» (Николай Карамзин. Историческия 
воспоминания и замечания на пути к Троице. 1802a. С. 218, 219)).

2. Автор повторяет название объекта, который в предтексте упоми-
нался с помощью нового для читателя слова (см. <1>).

3. Автор использует слово, известное читателю, но «произносимое» 
в данном фрагменте не рассказчиком, а иным субъектом текста и, со-
ответственно, отражающее «чужое» знание или «чужую» точку зрения 
(<15> «Что принадлежитъ до тогдашней народной ненависти къ Царю 
Борису, о которой говоритъ Князь Щербатовъ, то я не вижу рѣшитель-
ныхъ ея доказательствъ. <…> Скорѣе повѣрю я Татищеву, что Бояре 
не любили тогда Годунова» (Николай Карамзин. Историческия воспоми-
нания, вместе с другими замечаниями, на пути к Троице и в сем монасты-
ре. 1802c. С. 42, 43), <16> «Г. Миллеръ удивляется, отъ чего Переславль 
названъ Залѣсскимъ, когда вокругъ его нѣтъ даже и рощи!» (Николай 
Карамзин. Историческия воспоминания и замечания на пути к Троице. 
1802a. С. 220)). При этом в <16> новизна восприятия «чужого» в данном 
случае слова связана с необходимостью оценить его внутреннюю форму.

4. В одном из случаев «чуждость» слова подчеркивается тем, что оно 
представляет собой архаизм: в <7> слово честно в значении «с почестя-
ми» маркирует дискурс, принадлежащий не времени автора и читате-
лей, а времени описываемых событий.

Приведенные в пп. 1–4 фрагменты объединяет то, что в их субъект-
ной перспективе «источником» выделяемого курсивом слова являет-
ся не рассказчик, а иной субъект речи, при этом он а) персонифициро-
ван (<1>, <7>, <15>), сказуемое называет его речевую деятельность (<1>, 
<7>), б) не персонифицирован (<13>, <14>, <16>), используются формы 
причастия страдательного залога глагола наз(ыв)ать (<13>, <14>, <16>) 
и 3 лица индикатива глагола увѣрять в неопределенно-личном предло-
жении (<13>).

В <5> субъект речи формально персонифицирован, однако в дей-
ствительности речь идет не о конкретном, а об «обобщенном» авторе 
текста определенного жанра, на что указывает форма множественного 
числа подлежащего лѣтописцы.

В <16> субъектная перспектива имеет более сложную структуру, 
чем в других фрагментах: упоминается персонифицированный источ-
ник оценки — Г. Миллеръ, который высказывает оценку «чужого слова» 
(«Г. Миллеръ удивляется»), принадлежащего неперсонифицированно-
му источнику номинации («Переславль названъ Залѣсскимъ»), в связи 
с чем, как мы видим, в <16> используются средства оформления субъ-
ектных значений различных типов.
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5. В отличие от приведенных в пп. 1–4 примеров, субъектная пер-
спектива фрагмента <17> «Россія въ сравненіи съ другими Европейски-
ми землями есть конечно новая страна въ разсужденіи обитаемости» 
(Николай Карамзин. Историческия воспоминания и замечания на пути 
к Троице. 1802a. С. 220) не отсылает к какому-либо «внешнему» источ-
нику: слово обитаемость оказывается новым для читателя, поскольку 
оно, по всей вероятности, является авторским неологизмом2.

Использование автором пространных «чужих слов» (= «чужих пред-
ложений») имеет свою специфику.

6. Автор ориентируется на знание читателем прецедентных текстов: 
его целью является порождение в сознании читателя импликатур, свя-
занных с «расшифровкой» «чужого» слова (см. <2> и <8>), общеизвест-
ного, а потому не требующего указания «источника» (Пс. 83, 7 и Пс. 18, 
1), но допускающего упоминание, что это слово является «чужим» (<8> 
«въ безмолвіи пустынь гласилъ онъ съ Пророкомъ древности»).

7. В противоположность примерам в п. 6, ряд фрагментов содержит 
пространное «чужое слово», являющееся для читателя новым и пред-
ставляющее собой нарративный фрагмент чужого текста: <18> «Еще тро-
гательнѣе для меня тогдашнее братское согласіе Рускихъ Воиновъ, изо-
браженное сею милою, простою чертою въ нашихъ лѣтописяхъ: ника‑
кой ссоры между людьми Пожарскаго не бывало, но всѣ совѣстно и еди‑
номышленно другъ съ другомъ поступали» (Николай Карамзин. Истори-
ческия воспоминания, вместе с другими замечаниями, на пути к Трои-
це и в сем монастыре. 1802б. С. 295), а также <9> и <11>. Во всех случа-
ях автор указывает источник приводимой цитаты.

8. В отличие от примеров в п. 7, в ряде фрагментов пространное «чу-
жое слово», являющееся для читателя новым, может представлять собой 
воспроизведение прямой речи из «чужого» текста: <19> «Гетманъ Жел-
ковскій требовалъ отъ него, чтобы онъ запретилъ Пожарскому собирать 
войско, но сей великій мужъ отвѣчалъ ему: а кто же спасетъ Россію?» 
(Николай Карамзин. Историческия воспоминания, вместе с другими 
замечаниями, на пути к Троице и в сем монастыре. 1802б. С. 295), <20> 
«Іоаннъ, по словамъ Курбскаго, такъ плѣнился коварнымъ совѣтомъ 
монаха, что поцѣловалъ руку его съ восторгомъ, сказавъ: самъ отецъ 
мой не могъ бы присовѣтовать мнѣ лучше!..» (там же, с. 302). Обраща-

2 Слово обитаемость не обнаруживается в обоих изданиях «Словаря Академии Россий-
ской» (1789–1794 гг. и 1806–1822 гг.) и «Словаре русского языка XI–XVII вв.» (1987 г.), 
но зафиксировано в «Словаре русского языка XVIII в.» со значением «населенность, 
заселенность», причем в качестве примера приводится рассматриваемый фрагмент 
из статьи Н. М. Карамзина (см. [Словарь, 2005, с. 241]). 
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ет на себя внимание то, что во всех остальных случаях, оформляя пря-
мую речь, не восходящую к «чужим» текстам, Н. М. Карамзин исполь-
зует кавычки (например, «Я хотѣлъ знать, любятъ ли они другъ друга? — 

„Какъ не любить! мужъ да жена больше, чѣмъ братъ да сестра”» (Нико-
лай Карамзин. Историческия воспоминания и замечания на пути к Трои-
це. 1802a. С. 222)).

9. Особо следует выделить конструкцию, которая передает «чужое», 
не разделяемое рассказчиком мнение: <21> «Однакожь на полѣ Куликов-
скомъ исчезло гибельное суевѣріе Рускихъ, главная вина ихъ постыдна-
го рабства: они считали грозныхъ Татаръ бичемъ Небеснымъ, которому 
ничто не могло противиться» (Николай Карамзин. Историческия вос-
поминания, вместе с другими замечаниями, на пути к Троице и в сем 
монастыре. 1802б. С. 292], — не указывая источник выделенной курси-
вом части текста, автор не дает читателю возможности установить, вос-
ходит ли данный фрагмент к конкретному тексту (например, к летопис-
ным сообщениям о битве на реке Калке) или является «общим местом» 
древнерусской письменности.

Еще одним «темным местом» статьи является фрагмент <12>: автор 
ссылается на некоего «Стихотворца», но не называет его имени. Приме-
чательно, что противопоставление «угрюмости» и «веселости», на кото-
ром строится «цитируемое» двустишие, очень напоминает фрагменты 
из нескольких текстов самого Н. М. Карамзина: «Тутъ начинается садъ 
Англiйской, картина сельской Природы, въ иныхъ мѣстахъ дикой, угрю-
мой, въ другихъ обработанной и веселой» («Письма русского путеше-
ственника») (Николай Карамзин. Сочинения Карамзина. 1803a. С. 108), 
«Князь <…> сказалъ <…> съ жаромъ: „Юлiя хочетъ промѣнять огненна-
го Амура на холоднаго Гименея! милую улыбку перваго на вѣчную угрю-
мость послѣдняго!ˮ» («Юлия») (Николай Карамзин. Сочинения Карам-
зина. 1803б. С. 87, 88).

В ряде случаев использование курсива мотивировано иной, чем не-
обходимость маркирования чужого слова, причиной. С помощью это-
го параграфемного элемента Н. М. Карамзин указывает, на какое из слов 
конструкции падает фразовое ударение: <22> «Но я увидѣлъ не дале-
ко отъ дороги прекрасный водоводъ» (Николай Карамзин. Историче-
ския воспоминания и замечания на пути к Троице. 1802a. С. 212)3, <23> 
«Тутъ вѣрно клали имъ перину или устилали полъ травою для свѣжести, 
отворяя со всѣхъ сторонъ задвижныя окна» (там же, с. 219), <24> «Тамъ, 
на бѣлыхъ мраморныхъ доскахъ, изображены четыре эпохи славы его 

3 Слово не является для читателя «новым»: в частности, оно зафиксировано уже в 1‑м 
издании «Словаря Академии Российской» (см. [Словарь, 1789, с. 796]). 
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и незабвенныя услуги, оказанныя имъ Россіи» (Николай Карамзин. Ис-
торическия воспоминания, вместе с другими замечаниями, на пути 
к Троице и в сем монастыре. 1802б. С. 291), а также <3>, <4> и <10>.

О двух фрагментах с курсивом, указывающим фразовое ударение, 
следует сказать особо.

В <6> автор, используя выделяемый курсивом уточняющий член 
предложения, прибегает к языковой игре: рассказчик, как бы исправляя 
сам себя, замещает неточно выбранное слово («среди вельможъ своихъ, 
или, лучше сказать, передъ ними») — подобная самокоррекция, уместная 
для устной речи, является избыточной в речи письменной и должна по-
родить в сознании читателя определенную импликатуру.

Во фрагменте <25> «Извѣстно только по запискамъ монастырскимъ, 
что Авраамъ оставилъ по кончинѣ своей: мало богатства, но много сла-
вы!» (Николай Карамзин. Историческия воспоминания, вместе с дру-
гими замечаниями, на пути к Троице и в сем монастыре. 1802б. С. 300) 
выделение курсивом слова что позволяет избежать двусмысленности: 
омонимичный местоимению союз что не может выделяться фразовым 
ударением.

Фразовое ударение является одним из средств акцентирования вни-
мания адресата на коммуникативно значимой части высказывания. 
Между тем введение «чужого слова» в свой текст также подразумева-
ет «управление» вниманием читателя. В связи с этим вполне логично, 
что в большинстве случаев выделение курсивом «чужого слова» одно-
временно указывает и на фразовое ударение. На наш взгляд, наиболее 
показательным в этом отношении является фрагмент <15>: с одной сто-
роны, выделение курсивом слова Бояре адресует читателя к точке зрения 
В. Н. Татищева, с другой — указывает, что именно находящееся в препо-
зиции слово Бояре является не темой, а ремой высказывания. Также об-
ращает на себя внимание использование во фрагменте <2> перед «чужим 
словом» юдоль плача рематизатора «истинная», указывающего на осо-
бый коммуникативный статус выделенного курсивом словосочетания.

Выделение курсивом, связанное с указанием особой коммуника-
тивной значимости элемента текста, касается не только отдельных слов, 
но и более пространных частей текста: как нарративные фрагменты, так 
и реплики субъектов нарратива («прямая речь»), восходящие к «чужо-
му» тексту, потому и используются в «своем» тексте, что имеют особую 
коммуникативную значимость и должны обязательно вызвать присталь-
ное внимание читателя (наиболее показательны в этом отношении фраг-
менты <9>, <18>, <19> и <20>).
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Использование курсива, не связанное с выделением «чужого сло-
ва» и/или коммуникативно значимого элемента текста, обнаруживает-
ся только в одном случае — в графическом оформлении названия ста-
тьи. Примечательно, что в более поздних прижизненных ее изданиях 
(в «Собрании сочинений» Н. М. Карамзина 1803, 1814 и 1820 гг.) назва-
ние курсивом не выделяется: поскольку использование курсива в этом 
случае связано не с отражением особого авторского замысла, а с техни-
ческой редакцией журнала (названия всех статей «Вестника Европы» 
передаются курсивом), то и сохранение этой графической особенно-
сти впоследствии может игнорироваться (названия всех произведений 
в трех изданиях «Собрания сочинений» передаются заглавными буква-
ми). Напротив, мотивированное авторским замыслом использование 
курсива не подразумевает возможности последующего изменения (ра-
зумеется, за исключением авторской правки): в трех изданиях «Собра-
ния сочинений» сохраняется курсивное выделение 24 из 25 фрагментов 
текста. Единственное изменение касается фрагмента <12>: в изданиях 
«Собрания сочинений» 1814 и 1820 гг. эти стихотворные строки переда-
ются прямым шрифтом, см. (Николай Карамзин. Сочинения Карамзина. 
1814. С. 285) и (Николай Карамзин. Сочинения Карамзина. 1820. С. 220).

Таким образом, функции курсива в различных текстах Н. М. Карам-
зина действительно зависят от того, какому жанру принадлежит текст. 
В частности, оказалось, что основными функциями курсива в публици-
стической статье Н. М. Карамзина являются а) выделение «чужого слова» 
и б) выделение коммуникативно значимого элемента текста. При этом 
зачастую использование курсива позволяет автору достичь этих двух це-
лей одновременно, что говорит о полифункциональности данного гра-
фического средства.
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Введение
В статье рассматривается образ Смердякова, героя романа 

Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» — внебрачного сына Федо-
ра Павловича Карамазова. Устойчивое в литературоведении понима-
ние этого героя как «карикатуры» или «двойника» Ивана Карамазова, 
на наш взгляд, недостаточно для раскрытия его роли в романе.

Цель работы — рассмотреть признаки, предположительно указываю-
щие на принадлежность Смердякова к секте скопцов, а также выяснить 
соотношение темы скопчества с криминальным сюжетом отцеубийства.

Выбранный в работе междисциплинарный метод научного иссле-
дования позволяет опираться на историко-правовые, религиоведче-
ские, а также современные юридические работы для целостного пони-
мания изучаемой проблемы. Феномен скопчества, менталитета скопца 
и — шире — вообще явления сектантства рассматривался в русской ис-
торической и юридической науке начиная с 60-х гг. XIX в. Вследствие это-
го для выявления признаков принадлежности Смердякова к секте скоп-
цов необходима опора на труды ученых, непосредственно занимавших-
ся изучением скопчества.

С детством и юностью Павла Федоровича Смердякова читатель зна-
комится в главе «Смердяков» первой части романа «Братья Карамазовы» 
и сразу ужасается тому, как тот «в детстве любил вешать кошек и потом 
хоронить их с церемонией» (Достоевский. Т. XIV, с. 114). Здесь же расска-
зывается и о «воспитательных» мерах слуги Григория. Застав раз своего 
воспитанника за такой «церемонией» с кошками, Григорий его не толь-
ко «больно наказал розгой», но и подкрепил свое наказание словесно: 
«Ты разве человек,…ты не человек, ты из банной мокроты завелся, вот 
ты кто…» (Т. XIV. С. 114)1. И именно этих слов (а не розог) не смог про-

1 Здесь и далее ссылки на главы и страницы источника даны по изданию: Достоев-
ский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Л., 1972–1990.
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стить ему Смердяков, «как оказалось впоследствии» (там же). На уроке 
по священной истории в ответ на вполне логичный вопрос, свидетель-
ствующий о стремлении ребенка к познанию, о его развитых интеллек-
туальных способностях: «Свет создал Господь Бог в первый день, а солн-
це, луну и звезды на четвертый. Откуда же свет-то сиял в первый день» 
(Т. XIV. С. 114) — Григорий дал ему пощечину, и именно после этого 
с ним стали случаться эпилептические припадки. Эти следующие один 
за другим эпизоды неслучайны и объясняют обиду Смердякова, которая 
питает его на протяжении всего романа, — обиду на весь мир (включая 
Бога, создавшего этот мир и «божьих тварей» — кошек) за свое сирот-
ство, за то, что братья никогда не признают его братом. Обида выраста-
ет в чувство мести миру и «божьим тварям».

Обзор литературы
На протяжении всей истории изучения романа и понимания в нем 

роли образа Смердякова исследователи, по сути, «повторяют» реак-
цию Григория и его слова, продолжая «бить по щекам» Смердякова 
и отрицать его человеческую природу, то есть «извергать» из рода лю-
дей или даже иных Божьих тварей (потому что формулировка «завел-
ся из банной мокроты» как бы отрицает акт божественного творения). 
Так, В. В. Розанов называет Смердякова порождением «разлагающегося 
трупа» Федора Павловича Карамазова, «миазм<ом>», «гниющ<ей>ше-
лух<ой> „павшего в землю и умершего зерна”» [Розанов, 1998, с. 54]. 
Сравнивая Смердякова с Иваном (позже эта «линия» понимания его 
как «двойника», «темной стороны» Ивана укрепится и будет прева-
лировать в науке (см., напр.: [Степун, 1990, с. 341; Чирков, 1967, с. 234–
301; Ермакова, 1973, с. 165–166] и др.), Розанов опять возвращается к об-
разу шелухи: «Смердяков есть только шелуха его (имеется в виду Ива-
на. — Т. К.), гниющий отбросок» [Розанов, 1998, с. 55]. В. А. Михнюкевич, 
в свою очередь, наделяет Смердякова «дьявольской», «бесовской» при-
родой [Михнюкевич, 1994, с. 262] вместо человеческой, то есть, по сути, 
повторяет слова слуги Григория, отрицавшего, пусть и в гневе, принад-
лежность воспитанника к человеческому роду.

Интересно, что и для советских исследователей, априори симпати-
зировавших всем «народным» персонажам, а в особенности страдаю-
щим от «эксплуататоров», Смердяков, находящийся на положении слу-
ги в доме своего отца, тоже не вызывал ни капли сочувствия. Так, в ра-
боте Н. М. Чиркова повторяются сходные уничижительные характери-
стики в отношении Смердякова, опять же фактически отрицающие его 
человеческую природу: «Иван осознает свою нарастающую ненависть 
к этому существу» [Чирков, 1967, с. 273] (курсив наш. — Т. К.); «…са-
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мая фамилия — Смердяков, фатально напоминающая о его матери Ли-
завете Смердящей, довершает выразительную характеристику его ду-
ховного облика, как какого-то ублюдка, „игры природы”, пасынка и вы‑
кидыша природы» [Чирков, 1967, с. 273–274] (курсив наш. — Т. К.). Чир-
ков определяет образ Смердякова как «кривое зеркало» Ивана [Чирков, 
1967, с. 273] и в его преступлении выделяет лишь социальные причины: 
«…в процессе социального распада, вызванного капитализацией России 
и деградацией дворянства, семья и род приходят к неизбежному биоло-
гическому вырождению и самоотрицанию» [Чирков, 1967, с. 239]. Более 
того, даже само рождение Смердякова автор объясняет с точки зрения 
социальной, и вольно или невольно в этом объяснении прочитывается 
некая ирония или доля абсурда: «Своим появлением на свет от „смердя-
щей” Смердяков обязан в конечном счете социальным причинам. Нуж-
на была та крайняя степень морального „беспорядка” пореформенного 
времени, которая привела Федора Павловича к физическому соедине-
нию с Лизаветой Смердящей» [Чирков, 1967, с. 239].

М. Я. Ермакова, продолжая линию понимания Смердякова как «двой-
ника» Ивана, обличает его за отсутствие «связи с народом»: «Смердя-
ков, не только не имеющий никакой связи с народом, но и не чувству-
ющий никакой ответственности перед ним, все свои мечты обиженно-
го завистника сосредоточил на осуществлении плана утверждения сво-
его личного, эгоистического „я”» [Ермакова, 1973, с. 166]. В. Я. Кирпотин 
ставит Смердякова в один ряд с Валковским («Униженные и оскорблен-
ные»), Свидригайловым («Преступление и наказание») и даже с его от-
цом — Федором Павловичем Карамазовым: «…Они разные, очень раз-
ные, но все порождение загнившего и гибнувшего мира<…> Смердяко-
ву не удалось стать участником пира во время чумы — и он вешается» 
[Кирпотин, 1983, с. 400].

Результаты дискуссии и их обсуждение
С предложенными подходами трудно согласиться: образ Смердяко-

ва вполне самостоятелен, его нельзя рассматривать лишь как «двойни-
ка» Ивана. Говоря словами И. А. Гончарова, у Смердякова свой «миль-
он терзаний». Понимание героя лишь как «отражения» того или иного 
социального слоя, возведение такой социальной типизации в принцип 
влечет за собой нивелирование его индивидуальности. В один ряд с ге-
роями-сладострастниками (Валковский, Свидригайлов, Федор Павло-
вич Карамазов) Смердяков, со своим «скопческим лицом» и презрени-
ем к женщинам, также явно не вписывается. Едва ли можно согласиться 
и с тем, что мотивом его самоубийства могла быть невозможность вос-
пользоваться похищенными у Карамазова-старшего деньгами и осуще-
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ствить свою мечту, то есть, по словам Кирпотина, «стать участником 
пира во время чумы». Возможностей скрыться с деньгами у Смердяко-
ва было достаточно, но он ждал своего кумира Ивана, чтобы получить 
от него награду и одобрение («я только вашим приспешником был, слу-
гой Личардой верным» (Т. XV. С. 59).

Современные исследователи большей частью уже не считают Смер-
дякова «порождением» той или иной формации, «буржуазных отно-
шений» и т. д. Однако понимание его как «двойника», как образ, отра-
жающий либо «снижающий» другой образ, осталось. Так, В. Е. Ветлов-
ская идейно сопоставляет Смердякова с Великим инквизитором и на-
зывает его некой «сниженной» («лакейской») копией Великого инкви-
зитора [Ветловская, 2007, с. 111–112]. Удивительно, насколько часто «ла-
кейство» Смердякова в исследовательской литературе «вменяется» ему 
в вину, хотя очевидно, что его социальный статус от его выбора никоим 
образом не зависит, более того, именно то, что он занимает положение 
лакея в доме своего отца, и причиняет ему страдания, которые сформи-
ровали в нем неизживаемую обиду. Пожалуй, из всех героев Достоевско-
го, занимающих низкое социальное положение, «униженных и оскорб-
ленных» несправедливостью, Смердяков — единственный, кто не удо-
стоился жалости ни читателей, ни даже большинства исследователей 
Достоевского. Однако социальное положение Смердякова, а также его 
«двойничество» по отношению к Ивану либо к инквизитору, превалиру-
ющие в понимании этого образа, не объясняют его роли в романе. Сю-
жетная линия Смердякова фактически центральная, потому что именно 
она приводит к убийству. Более того, в отличие от сюжетных линий дру-
гих братьев, которые предполагалось продолжить, лишь линия Смердя-
кова оказалась законченной. Поэтому понимание Смердякова как «ка-
рикатуры», «двойника» и т. д. явно недостаточно.

Своеобразный взгляд на Смердякова и его роль в романе предлагает 
Т. А. Касаткина. По мысли исследовательницы, роман «Братья Карама-
зовы» посвящен спасительной идее братства как пути к спасению всего 
человечества: «…объединение отъединенных, единственно возможный 
путь соединения в падшем мире, — это объединение виновных, сознав-
ших свою вину и чужую вину как свою. Если райская гармония — это со-
единение в любви и невинности, то единственно доступное нам ее вос-
становление — это соединение в любви и в сознании вины» [Касатки-
на, 2004, с. 114]. Смердяков, как полагает Касаткина, со своей брезгливо-
стью, стремится «отделиться» от всех, потому, видимо, и не может спас-
тись. Притом интересно, что исследовательница не сомневается в при-
надлежности Смердякова к скопчеству: «Это „отделение” его от плоти, 
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видимо, нашло выражение и в указании на его скопчество» [Касаткина, 
2004, с. 115], хотя в тексте содержатся лишь намеки на скопчество Смер-
дякова, подлежащие отдельному рассмотрению и доказательству.

Принципиально иной взгляд на Смердякова и пока единственную 
в достоевсковедении попытку его понимания и защиты предлагает 
О. А. Меерсон. Пожалуй, единственная из всех исследователей, Меерсон 
видит в Смердякове человека и брата остальным братьям Карамазовым, 
и, по ее мысли, главная проблема заключается в том, что «он (Смердя-
ков. — Т. К.) постоянно сознает, что он — четвертый брат, а его братья 
не признают этого никогда» [Меерсон, 2007, с. 567]. По мысли ученой, 
все братья (включая Алешу) и шире — все герои в ответе за преступле-
ние Смердякова, за то, что отказывались видеть в нем брата, а видели 
лишь лакея, и особенно справедливым это наблюдение кажется в свете 
слов старца Зосимы «все за всех виноваты». В более «широкий круг» от-
ветственных ученая включает и читателей, поверивших в то, что Смердя-
ков «не человек» и «из банной мокроты завелся», а также в то, что пове-
шение кошек в детстве «предопределило» и убийство Федора Павлови-
ча Карамазова впоследствии. Неоднократно Меерсон отмечает, что имен-
но читатель «не замечает» Смердякова, его страданий и забывает о том, 
что он тоже брат братьям Карамазовым: «…автор наделяет <Смердяко-
ва> болезненно-обостренным личностным сознанием, тем не мене недо-
ступным или заблокированным для сознания как других героев, так и чи-
тателя» [Меерсон, 2007, с. 566]; «У нас есть все сведения, черным по бело-
му, о том, что Смердяков четвертый брат, и однако почему-то, в ходе по-
вествования, мы склонны об этом забывать» [Меерсон, 2007, с. 570]. С ли-
нией Смердякова ученая соотносит ветхозаветную историю об Иоси-
фе, проданном братьями в рабство, которую старец Зосима рассказыва-
ет в качестве примера библейских сюжетов, понятных простолюдинам 
и крестьянским детям: «Подобно сыновьям Израиля, и сыновья Федора 
Павловича не признают своего забытого брата братом…» [Меерсон, 2007, 
с. 591], а также предостерегает и от «соблазна детерминизма», лежаще-
го на поверхности. Читатель «цепляется» за эпизод с кошками, из кото-
рого склонен вывести и все остальные злодеяния Смердякова: «Он был 
очень жесток с кошками, и это он во взрослом возрасте подучил Илюшу 
подложить иголки Жучке. Мы воспринимаем эту подлость как продол-
жение и подтверждение его детских замашек» [Меерсон, 2007, с. 598–599] 
(на этот «соблазн детерминизма», что интересно, «попадается» В. А. Мих-
нюкевич, который как раз и «выводит» эпизод с собакой из эпизодов 
с кошками [Михнюкевич, 1994, с. 260–261]). «Соблазн детерминизма» 
вступает в противоречие с идеей уникальности и индивидуальности 



Статьи 23

человеческой личности, свободы воли, которой каждый человек наде-
лен от Бога. Меерсон — чуть ли не единственная из всех исследователей, 
кто обращает внимание на слова Григория о «нечеловеческой природе» 
Смердякова, приведенные в начале статьи, — «жестокий ответ взрослого 
жестокости ребенка» [Меерсон, 2007, с. 598]. Эти слова, по мысли авто-
ра, «не просто оскорбление в ответ на бесчеловечность. Они не призна-
ют за Смердяковым права называться человеком. <…> Его слова закола-
чивают личность и личностность Смердякова досками. От этого — осо-
бая ненависть Смердякова к Григорию, которую мы принимаем за небла-
годарность» [Меерсон, 2007, с. 598]. Работа Меерсон, безусловно, значи-
ма для понимания не только образа Смердякова, но и всего романа в це-
лом. Пожалуй, лишь в ней содержится попытка понять мотивы поведе-
ния «четвертого брата» и жалость по отношению к нему: «Подобно всем 
детям, обойденным вниманием и обиженным в семье, Смердяков посто-
янно совершает отчаянные акты самовыражения в надежде быть нако-
нец замеченным как личность» [Меерсон, 2007, с. 599].

Доказательству принадлежности Смердякова к скопческой секте по-
священа работа Г. Л. Боград [Боград, 2007, с. 508–522]. Исследовательни-
ца подчеркивает, что Смердяков не «карикатура», не «двойник» Ивана, 
а «играет в романе вполне самостоятельную роль» [Боград, 2007, с. 508]. 
На наш взгляд, ее выводы, весьма обоснованные и убедительные, тре-
буют все же дальнейшего осмысления и расширения. В качестве основ-
ных доводов в пользу того, что Смердяков — скопец и обратился в скоп-
чество, находясь в Москве на обучении поварскому искусству, Боград 
приводит следующие аргументы из текста, с которыми, пожалуй, следу-
ет согласиться:

— возможное влияние на Смердякова слуги Григория, увлекшегося 
было одно время хлыстовщиной (Т. XIV. С. 89);

— намек на некую «тайну», окружавшую его личность («Очень бы 
надо примолвить кое‑что и о нем специально (курсив наш. — 
Т. К.), но мне совестно столь долго отвлекать внимание моего чи-
тателя на столь обыкновенных лакеев…») (Т. XIV. С. 93) и даль-
нейшее разъяснение того, что «тайну» свою Смердяков привез 
из Москвы;

— портрет Смердякова: «скопческое, сухое» лицо и даже прямое 
указание на соответствующее сходство: «стал походить на скоп-
ца» (Т. XIV. С. 115);

— нелюбовь к женщинам (хотя, правда, наравне с женщинами Смер-
дяков питает презрение и к мужчинам: «женский пол он, кажется, 
так же презирал, как и мужской») (Т. XIV. С. 116) и досада («блед-
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нел от досады» на Федора Павловича, когда тот заводил разгово-
ры о женитьбе) (там же);

— эпилепсия, которая в сектантской хлыстовско-скопческой среде 
рассматривалась как «священная» болезнь2.

Из иных доказательств принадлежности Смердякова к скопчеству 
Боград выделяет эпизод, когда он усмехнулся мученическому подвигу 
солдата, сохранившего верность Христу, а также еще песню про «цар-
скую корону» («Царская корона — Была бы моя милая здорова»). Ре-
акция Смердякова на рассказ про Фому Данилова (солдата, явившего-
ся реальным прототипом того, подвиг которого обсуждался в доме Фе-
дора Павловича), по мысли Боград, иллюстрирует, что «для Смердяко-
ва ничего не стоит отказаться и от Христа, и от собственного крещения 
(ведь он принял другое — „огненное крещение”)» [Боград, 2007, с. 517]. 
А песня про «царскую корону», по мысли исследовательницы, является 
некой аллюзией на самозванство Кондратия Селиванова, называвшего 
себя Петром III, и иных скопческих «пророков», выдававших себя за лиц 
царского рода, а также намеком на то, что Смердяков мог мечтать о сво-
ем «царском корабле» [Боград, 2007, с. 519]. Более того, этот «корабль» 
уже начал формироваться и первыми его «адептами» могли стать Марья 
Кондратьевна с матерью, которые смотрели на Смердякова «как на выс-
шего пред ними человека» (Т. XV. С. 50). Боград замечает, что «покосив-
шийся бревенчатый домик» на окраине города, куда они переселились, 
где приютили Смердякова и где он впоследствии и повесился, очень по-
хож на те, в которых подальше от посторонних глаз устраивались раде-
ния. И, наконец, от внимания исследовательницы не ускользнули риту-
альный белый чулок Смердякова, напугавший Ивана («Ты меня испу-
гал… с этим чулком») (Т. XV. С. 60), где были спрятаны деньги, и вос-
клицание несчастного слуги: «Неужто же, неужто вы до сих пор не зна-
ли…» (Т. XV. С. 60). Это восклицание, как отмечает Боград, «несет двой-
ной смысл: с одной стороны, … является продолжением прерванного 
разговора о виновности Ивана в убийстве, совершенном Смердяковым, 
с другой, — удивление тому, что Иван не догадывается о принадлежно-
сти Смердякова к секте скопцов» [Боград, 2007, с. 520].

Приведенные ученой доказательства, на наш взгляд, представля-
ются актуальными, хотя и не все они абсолютно очевидно доказывают 
принадлежность к скопческой секте. Так, связь между увлечением Гри-

2 Это отражено, например, в известном очерке о скопцах П. И. Мельникова‑Печерско-
го «Белые голуби» (Павел Мельников‑Печерский. Т. VI. С. 287–288), где автор отмеча-
ет, в том числе, и то, что почитаемые среди скопцов лица («пророки» или «кормщи-
ки») часто инсценируют юродство. В этом отношении неудивительно, что Смердяков 
мог сымитировать «падучую».
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гория хлыстовщиной и скопчеством Смердякова, конечно, может про-
слеживаться, но вряд ли будет правильным говорить о прямом влия-
нии, учитывая притом взаимоотношения воспитателя и воспитанника. 
Влияние Григория, увлекшегося хлыстовщиной (как отмечает рассказ-
чик, «на что по соседству оказался случай») (Т. XIV. С. 89), могло быть 
лишь невольным и косвенным. Невозможно представить, чтобы замкну-
тый Григорий «учил» бы Смердякова иной вере, тем более что сам он 
«не заблагорассудил» переходить в хлыстовщину, чему, как можно пред-
положить, были основательные причины. Скорее всего, Григория дол-
жно было остановить: а) запрещенность секты (с его любовью к порядку 
сложно представить, что он мог бы оказаться замешанным в каком-либо 
противозаконном деле) и б) «заповедь» хлыстов «разжениться» с женой 
(хотя при этом плотское сожительство с «сестрой», или так называемой 
«духовницей», не возбранялось) (см. об этом, напр. [Маргаритов, 1910, 
с. 29]), а Марфа Игнатьевна играла большую роль в его жизни.

Портретные черты («скопческая испитая физиономия») (Т. XIV. 
С. 243); «скопческое сухое лицо» (там же, с. 43), а также психологические 
особенности Смердякова, приоткрывающие, по мысли Боград, тайну его 
принадлежности к секте, находят подтверждение в исследованиях, непо-
средственно посвященных «сектантской» теме. Действительно, практи-
чески все ученые, занимавшиеся вопросами сект, и, в частности, скопцов, 
отмечали их скрытность и замкнутость (что очевидно, так как скопцы 
были связаны общим преступлением) (см., напр. [Буткевич, 1915, с. 181]). 
Запрет на разглашение принадлежности к секте являлся одной из запо-
ведей скопцов: «дают страшные клятвы никогда никому не открывать 
ее таинств и скорее тело свое отдать на раздробление, чем посторонне-
му человеку сообщить что-либо из слышанного или виденного в „кораб-
ле”» (Павел Мельников-Печерский. Т. VI. С. 274). Эта «связанность» об-
щей тайной, точнее, общим преступлением, и сформировала ментали-
тет, который чуть позже, уже в начале XX в., ученый М. Вебер, выделив-
ший общие характерные признаки сект, назовет «кастовым высокоме-
рием» сектантов [Вебер, 2011, с. 171].

Речь Смердякова, обесценивающего подвиг Фомы Данилова (сказан-
ная, в общем-то, адресно для Ивана, в надежде понравиться ему), впол-
не объясняется мировоззрением скопцов, для которых любой обман 
и даже преступление всегда оправданы некоей «высшей» идеей. Фак-
тически идеология скопцов, как и представителей других сект, пред-
ставляет собой «религиозный вариант» теории Раскольникова. Так, во-
влечение в секту обманом, посещение для «отвода глаз» православных 
храмов в скопческих «кораблях» не вменялось в грех: важнее было со-
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хранить втайне принадлежность к сообществу (см. об этом, напр. [Ва-
радинов, 1863, с. 505; Добротворский, 1869, с. 102; Мельников-Печер-
ский. Т. VI, с. 251]). Неспроста после этой речи, когда Смердяков гово-
рит о том, что такой подвиг совершенно излишен и «не было бы греха 
и в том, если б отказаться при этой случайности от Христова пример-
но имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем самым 
свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малоду-
шие» (Достоевский. Т. XIV, с. 117), Федор Павлович называет его иезуи-
том: «Это он был у иезуитов где-нибудь, Иван. Ах ты, иезуит смердящий, 
да кто ж тебя научил?» (Т. XIV. С. 119). Показательно, что старик Кара-
мазов здесь почти в точности угадывает «механизм» восприятия Смер-
дяковым подобных идей: кто-то, скорее всего, какой-нибудь скопческий 
«пророк» в Москве, действительно должен был «научить» его «подстраи-
вать» религиозные взгляды под те или иные обстоятельства (не сам же 
он это выдумал!), а иезуиты (католический орден, основанный в начале 
XVI в. Игнатием Лайолой) в свое время «прославились» именно таким 
умением, благодаря чему само это слово стало нарицательным, обозна-
чающим лицемерие, двуличие ради какой-то цели.

Почитание Марьей Кондратьевной и ее матерью Смердякова как 
«высшего человека» говорит о том, что обладающий хитростью и сме-
калкой, умеющий притворяться, инсценировать падучую и хранить тай-
ны Смердяков среди общества скопцов и сочувствующих им мог дей-
ствительно иметь определенный авторитет. В словах рассказчика «по-
селился у них в качестве жениха Марьи Кондратьевны и проживал пока 
даром» (Т. XV. С. 50) — прослеживается какая-то недоговоренность, 
и «в качестве жениха» можно прочитать как «под видом жениха». Не-
спроста первоначальную любовную сцену между Марьей Кондратьев-
ной (в черновой тетради — Марьей Николаевной) и Смердяковым, исто-
рию их взаимоотношений, а точнее, настойчивости Марьи Николаевны, 
долго звавшей и дозвавшейся наконец Смердякова в гости, Достоевский 
не включил в текст романа (см. об этом: [Мочульский, 1995, с. 514]), а сви-
дание в главе «Смердяков с гитарой» вместо любовного превратилось 
в некий социально-политический и культурный диспут, где, как стоит 
предположить, Смердяков одержал победу, а позже нашел приют у сво-
их «адептов», посчитавших за честь его приютить.

История Смердякова завершается в последнем свидании с Иваном: 
«белый чулок» окончательно убеждает читателя в его принадлежности 
к скопчеству. Так, И. М. Добротворский указывает на нитяные чулки 
как на «радельную» одежду скопцов [Добротворский, 1869, с. 54]. Инте-
ресно, что в сцене последнего свидания Ивана со Смердяковым содер-
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жится и упоминание о его любви к чаю, «к которому скопцы большие 
охотники» (см. об этом, напр. [Варадинов, 1863, с. 521]). Марья Кондрать-
евна описывает его состояние следующим образом: «почти как не в сво-
ем уме-с и даже чай велели убрать, пить не захотели» (Т. XV. С. 57).

В доказательствах Г. Л. Боград, приводимых в пользу принадлежно-
сти Смердякова к скопчеству, есть, впрочем, и положения, вызывающие 
сомнения. Так, в качестве идентифицирующих Смердякова как скопца 
признаков исследовательница приводит и совершенно обычные вещи: 
«чистоплотность (одно из объяснений необходимости оскопления — 
это стремление к чистоте), предпочтение рыбных блюд мясным, добро-
совестное отношение к своему делу, видимая честность, работоспособ-
ность» [Боград, 2007, с. 517]. Впрочем, чистоплотность скопцов отмеча-
ется и в исследовании Т. И. Буткевича: «В жилище скопца всегда соблюда-
ется особая чистота и порядок» [Буткевич, 1915, с. 180]. Говорить об этом 
признаке как о намеке на принадлежность к скопчеству в принципе воз-
можно, но лишь в ряду других. О «предпочтении» рыбных блюд мясным 
ученая делает вывод на основании того, что «старик Карамазов особо от-
мечал приготовленные им (Смердяковым. — Т. С.) уху, кулебяку (пирог 
с рыбой и капустой или кашей), кофе <…> речь не идет о мясных блюдах» 
[Боград, 2007, с. 509]. Однако сложно представить, чтобы Федор Павлович 
ориентировался на вкус слуги. Разумеется, как повар, служащий в доме Ка-
рамазова, Смердяков готовит те блюда, которые заказывает барин. При-
том в тексте содержится косвенное указание на то, что мясные блюда в ра-
ционе барина тоже присутствуют, следовательно, Смердяков их готовит. 
Так, когда после припадка (как впоследствии выяснится, разыгранного) 
Смердяков лежал «больной», обед готовила Марфа Игнатьевна, которая, 
в отличие от него, «в поварах не училась», и потому у нее суп «сравнитель-
но с приготовлением Смердякова вышел „словно помои”, а курица ока-
залась до того пересушенною, что и прожевать ее не было никакой воз-
можности» (Т. XIV. С. 256). Таким образом, если Федору Павловичу было 
с чем сравнивать, значит, можно предположить, что курицу Смердяков 
ранее готовил. Мечта Смердякова об открытии в Москве или даже в Ев-
ропе ресторана вполне соответствует скопческому культу богатства, по-
нимания скопцами богатства как «Божьего благословения» (см. об этом, 
напр. [Буткевич, 1915, с. 181–182; Даль, 2006, с. 100–101]), однако говорить 
о Смердякове лишь как о «жадном» и «бесчувственном» (или, как вари-
ант, «завистливом» лакее) невозможно. Прощание с этой мечтой выгля-
дит трагически надрывно, и читатель жалеет Смердякова в последней сце-
не, непосредственно перед самоубийством, когда он отдает Ивану деньги 
убитого им Федора Павловича, спрятанные в белом чулке:
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«— Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил? — с большим 
удивлением посмотрел на него Иван.

— Не надо мне их вовсе-с, — дрожащим голосом проговорил Смер-
дяков, махнув рукой. — Была такая прежняя мысль-с, что с такими день-
гами жизнь начну, в Москве али пуще того за границей, такая мечта бы-
ла-с, а пуще все потому, что „все позволено”. Это вы вправду меня учи-
ли-с, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли Бога бесконеч-
ного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. 
Это вы вправду. Так я и рассудил.

— Своим умом дошел? — криво усмехнулся Иван.
— Вашим руководством-с.
— А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?
— Нет-с, не уверовал-с, — прошептал Смердяков.
— Так зачем отдаешь?
— Полноте… нечего-с! — махнул опять Смердяков рукой. — Вы вот 

сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встре-
вожены, сами-то-с? Показывать на себя даже хотите идти… <…>

— До завтра! — крикнул Иван и двинулся идти.
— Постойте… покажите мне их еще раз.
Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них се-

кунд десять.
— Ну, ступайте, — проговорил он, махнув рукой. — Иван Федоро-

вич! — крикнул он вдруг ему вслед опять.
— Чего тебе? — обернулся Иван уже на ходу.
— Прощайте-с!» (Т. XV. С. 67–68).
В этой сцене Смердяков прощается и со своей мечтой, и со своим ку-

миром. И какой бы приземленной ни была эта мечта, и как бы ни был 
недостоин его кумир, все же прощание выглядит трагически.

По мысли Г. Л. Боград, «Достоевский ни в коей мере не оправдывает 
Смердякова, но, исходя из его природы и накопленных им впечатлений, 
объясняет его мысли и поступки» [Боград, 2007, с. 520]. Здесь следует 
все же не согласиться с исследовательницей в том, что у Смердякова ка-
кая-то особенная природа: природа у него такая же, как у всех, — чело-
веческая, главные же «накопленные впечатления» его основаны на его 
«отверженности». Братья не считают его братом, и в последнем разго-
воре с Иваном он не может еще раз не упомянуть об этой боли: «…али 
уж братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня вы-
думали, так как все равно меня как за мошку считали всю вашу жизнь, 
а не за человека» (Т. XV. С. 67) (курсив наш. — Т. К.). Иван, а по мысли Ме-
ерсон, и читатель — все забывают, что Смердяков тоже «братец», что он 
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не должен быть противопоставлен Мите как «мошка». Из круга братьев 
в конце романа исключает Смердякова даже Алеша, когда говорит маль-
чикам: «Убил лакей, а брат невинен» (Т. XV. С. 189) (курсив наш. — Т. К.).

Именно поэтому Смердяков ищет иного «братства» — в скопческом 
корабле, которого там, однако, тоже нет. «Братья» и «сестры» в секте 
связаны общей преступной тайной. Как члены любой преступной груп-
пы, скопцы были связаны общими преступлениями (членовредитель-
ством, вовлечением в секту путем обмана и страхом покинуть секту). 
Совершая убийство, Смердяков желает связать себя с Иваном теми же 
узами. И такой криминальный менталитет героя не могло сформировать 
лишь его безрадостное детство или «детская травма» вследствие воспи-
тания Григория, а сформировала его именно принадлежность к откро-
венно асоциальной преступной группе, которую в исследовательской ли-
тературе почему-то порой называют «народной верой» или «народной 
религией». Даже Г. Л. Боград, хоть и отмечает разрушительную силу сек-
тантства для личности и общества, тоже говорит о скопчестве как о «на-
родной религии». В Смердякове исследовательница видит «саморазру-
шение на фоне карамазовской живучести» [Боград, 2007, с. 521], а в «раз-
ложение семьи Карамазовых и общества в целом», по ее мысли, «Смер-
дяков <…> вносит народную стихию, будучи сектантом, раскольником, 
носителем „народной религии”» [Боград, 2007, с. 521].

Антинародность скопческой идеологии понимает на интуитивном 
уровне Алеша, хотя и не знает о принадлежности к скопчеству Смердяко-
ва. Тем не менее, Алеша совершенно серьезно и безапелляционно утвер-
ждает, что у «Смердякова совсем не русская вера» (Т. XIV. С. 120). Это 
утверждение очень важно, и именно сквозь его призму, на наш взгляд, 
необходимо понимать дальнейшее «раскрытие» скопческой темы вплоть 
до ритуального чулка, после которого в принадлежности Смердякова 
к скопчеству уже сомневаться не приходится. Скопчество не «народ-
ная вера», а организованная преступная группа, которая оправдывает 
как обман, так и преступление, и именно в ней сформировался характер 
и менталитет Смердякова.

Против понимания сектантства как «народной», «самобытной» куль-
туры возражал еще в начале XX в. Т. И. Буткевич: «Кто же будет отрицать, 
что штунда и баптизм, как свидетельствуют и самые их названия, поро-
ждены немецким протестантизмом, пашковщина насаждена английским 
лордом Редстоком, адвентизм — американцем Вильямом Миллером. <…> 
Но в то же время пантеистическое влияние язычествующей в христиан-
стве мысли сказалось и в других видах русского сектантства: хлыстов-
стве, скопчестве, духоборчестве, иеговизме и др.» [Буткевич, 1915, с. 5]. 
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Автор приходит к выводу о том, что невозможно говорить о «самобытно-
сти сектантства, о творчестве русского народного гения», так как «в рус-
ском сектантстве все — чужое» [Буткевич, 1915, с. 5].

Нельзя, таким образом, сомневаться в том, что в «Братьях Карамазо-
вых» скопчество также изображено как антинародная и антиобществен‑
ная сила. Принадлежность к секте влечет за собой разрушение как сво-
ей жизни, так и чужой. Достоевский показывает, что скопчество оказа-
лось убийственным не только по отношению к потомству, но и к родите-
лям. Образ скопца, убивающего отца, конечно, глубоко символичен: на-
сильственно лишая себя потомства, человек утрачивает и ценность жиз-
ни вообще. Бунт против плоти оказывается бунтом против самой жизни.

Однако, с другой стороны, принадлежность к скопческому «кораб-
лю», является все же, скорее, «смягчающим» обстоятельством для Смер-
дякова, чем «отягчающим»: в скопческом «псевдобратстве» Смердяков 
ищет того братства, которого у него не было в родительском доме, а идея 
дозволительности обмана, лицемерия, а то и преступления ради «выс-
шей» идеи (цели) явно была внушена ему в скопческом корабле. Идея 
Ивана о том, что «все позволено», и квазирелигиозная идеология скоп-
чества вполне «уживаются» в миропонимании Смердякова и приво-
дят его к преступлению. Обе теории несут в себе «смертельный» заряд: 
теория Ивана, отрицая бессмертие, «убивает» душу; идеология скопцов 
убивает плоть. Соединение этих теорий, очевидно, и приводит несчаст-
ного юношу к убийству и самоубийству.

Смердяков — одновременно и преступник, и жертва, как и любой 
преступник-сектант. И здесь мы можем говорить о криминологическом 
открытии Достоевского, предвосхитившего современные научные зна-
ния в области юриспруденции. Такой феномен преступника-жертвы был 
открыт юридической наукой лишь в наши дни. Так, на «виктимологиче-
ский аспект тоталитарного сектантства» обращает внимание В. А. Бур-
ковская, отмечая, что в таких организациях «индивид зачастую одновре-
менно является и жертвой, и преступником» [Бурковская, 2006, с. 114]. 
На этот же феномен указывает и С. В. Розенко, замечая, что при дол-
гом нахождении в секте «у адепта утрачивается способность думать 
и действовать независимо и самостоятельно. <…> <и> вырабатывается 
не просто зависимая от сообщества личность, а личность подконтроль-
ная, которая может быть как потерпевшим, так и преступником одно-
временно» [Розенко, 2011, с. 183]. Именно такой тип преступника, с од-
ной стороны, героя-идеолога, претендующего на «избранность», а с дру-
гой стороны, зависимого и несчастного, и представляет собой «четвер-
тый» брат Смердяков.
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Заключение
Итак, рассмотрев признаки принадлежности Смердякова к скопче-

ству, подтвержденные историко-правовыми и религиоведческими иссле-
дованиями феномена сектантства, следует отметить ее высокую вероят-
ность. Движущей силой поступков Смердякова является обида: на слу-
гу Григория, в порыве гнева высказавшего, ни много ни мало, сомнение 
в его, Смердякова, человеческой природе; на весь мир за свое сирот-
ство и за то, что братья никогда не признают его своим братом. Смердя-
ков ищет иного «братства» в скопческом «корабле», которого там тоже 
нет. Достоевский приходит к выводу о том, что скопчество оказалось 
убийственным не только по отношению к потомству, но и к родителям. 
Принадлежность к такой квазирелигиозной преступной группе влечет 
за собой разрушение как своей жизни, так и чужой. В гениальной худо-
жественной форме Достоевский предвосхищает криминологические от-
крытия современной науки: преступник-сектант, реализуя в своих по-
ступках внушенные ему деструктивные идеи, действуя под чужим влия-
нием, оказывается и преступником, и жертвой одновременно. Такого 
рода преступником и является Смердяков, так и не дождавшийся того, 
что браться назовут его братом.
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Введение
Творчество Чехова связано с неоднозначным статусом писателя 

на парадигмальных границах классического и неклассического в лите-
ратуре. Традиционно началом эпохи модернизма в русской литературе 
считаются 1900-е гг., однако анализ произведений Чехова позволяет го-
ворить о необходимости переноса данных границ на 1880-е гг. Процессы 
модернизации в литературе наблюдаются системно и на разных уровнях. 
В жанровом отношении это описано, например, в книге С. А. Комарова 
«А. П. Чехов — В. Маяковский: комедиограф в диалоге с русской культу-
рой конца XIX — первой трети XX века» [Комаров, 2002]. В рамках данного 
исследования мы продолжаем изучение процессов модернизации на про-
странственном материале и стремимся проследить наличие модернист-
ских смещений на топосах и локусах 1890‒1900-х гг. в творчестве Чехова.

На предыдущих этапах нами выделены и проанализированы семь то-
посов в творчестве Чехова 1890–1900-х гг.: море, степь, сад, железная до-
рога, церковь, усадьба. Также выделено 3 типа локусов: кабинет, скамья, 
подземные локусы. В процессе поиска и вычленения пространственных 
единиц нам удалось зафиксировать появление пространственных функ-
ций у непространственных компонентов: света, музыки, одорической со-
ставляющей. Собранный ранее материал демонстрирует процессы модер-
низации как на крупных, так и на малых пространственных уровнях. Пред-
метом изучения в данной статье является топос леса в творчестве Чехова 
1890–1900-х гг. Основываясь на ранее полученных результатах, мы предпо-
лагаем, что и в этом топосе обнаружим схожие неклассические смещения.

Обзор литературы
Обозначим рабочую исходную дифференциацию между модернист-

ским и классическим пространством. Согласно З. Минц, художественное 
пространство в модернистских произведениях характеризуется высокой 
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долей субъективности и метафоричности, появлением новых элемен-
тов в пространственной системе и «заполнением знаков пространства 
новым содержанием» [Минц, 1999, с. 530]. Схожим образом описывает 
процессы модернизации и С. Бройтман, указывая на преломление про-
странственной структуры через мышление осознающего и неосинкре-
тичность — возникновение соответствий между категориями, которые 
ранее воспринимались как раздельные и противоположные [Бройтман, 
2008, с. 274]. Схожую мысль находим и у Д. Мережковского, указывав-
шего на расширение границ художественной впечатлительности в про-
изведениях писателей второй половины XIX в.

Пространство леса в классической литературе прочитывается через 
призму библейской традиции. Словарь библейских образов приводит 
несколько модусов, в которых встречается лес в Библии [Словарь биб-
лейских образов, 1998, с. 575]:

• место, не приспособленное для проживания людей и возделыва-
ния полей;

• насаждение лесов и уход за ними как форма хозяйственной 
деятельности;

• жилище диких животныхи, в частности, диких хищников. И ме-
сто ужаса. Ужас выражается в устойчивых образах лесного пожа-
ра и лесной бури;

• источник древесины.
Отметим, что, как и в модернистской традиции, некоторые библей-

ские модальности противоречат друг другу, но семантически оппози-
ционные образы никогда не встречаются в пространстве одного тек-
ста. Иначе строится пространство модернистское, где лес одновремен-
но может ассоциироваться с ужасом и являться местом заготовки дров.

Все происходящее с лесом в Библии и классической литературе трак-
туется как результат божьих дел. Рост леса ассоциируется с божьим бла-
гословением, гибель леса — с божьей карой.

В модернистской литературе авторы обращаются к разным формам 
мифа: библейскому, сказочному, авторскому.

В. Пропп приводит следующие формы топоса леса в сказочном 
пространстве:

• лес таинственный, малоправдоподобный, тяготеющий к услов- 
ности;

• является местом обитания Яги или мужского ее воплощения —  
Лешего;

• является местом для обряда инициации, задерживает иных, посто- 
ронних;
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• дорога в новое место, через лес пролегает путь куда-либо [Пропп, 
2000, с. 49‒89].

На мифопоэтику топоса в чеховских произведениях, очевидно, влия-
ло творчество и воззрения Ницше, произведения которого в России кон-
ца XIX в. читали в пересказах и переводах. В 1890-е гг. З. А. Венгерова на-
писала о философе материал для словаря Брокгауза и Ефрона. В обсу-
ждении текста участвовали Михайловский, Шестов, Лопатин, Преобра-
женский. Ницшеанскими современники называли и работы Д. С. Ме-
режковского. Определение «ницшеанец» тогда имело оценочный харак-
тер и использовалось для характеристики разных художественных яв-
лений, объединенных новизной и оригинальностью формы и содержа-
ния [Коренева,1991, с. 51]. Идеи Ницше легли на подготовленную поч-
ву: «В 90-е гг. XIX века в интеллектуальной жизни России победило са-
мосознание, которое Андрей Белый вслед за Фридрихом Ницше назвал 

„волей к переоценке”» [Басинский, 2006, с. 13].
Образ лесного человека в творчестве философа занимает особое ме-

сто. В мире Ницше, в отличие от христианских текстов, человек не имеет 
преимуществ перед животными. Лесной человек — «простой первооб-
раз человека, его сильнейший порыв и прорыв, восторженный энтузиаст, 
стоящий в своей подлинной страдающей мудрости не дальше от Бога, 
чем окультуренный человек, скорее несравненно ближе» [Бибихин].

Лес в работах Ницше — дионисийское пространство. Дионисийскую 
неизмеримость леса он противопоставляет аполлонической метрично-
сти населенных пунктов и садов: «Но кто ненавистен народу, как волк со-
бакам, так это — свободный ум, враг цепей, кто не молится и живет в ле-
сах» [Ницше, 2007, с. 107]. Лес — место встречи с особенными героями 
и место встречи с собой. Заратустра встречает в лесу старца, воздающе-
го хвалу умершему богу, а позднее говорит и о встрече с внутренним я: 
«Но злейшим врагом, которого можешь ты встретить, будешь всегда ты 
сам; ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах» [Ницше, 2007, с. 66].

У Ницше также встречаем инвертированное лесное пространство: 
«Я — лес и ночь темных деревьев; но кто не испугается моего мрака, най-
дет и кущи роз под моими кипарисами» [Ницше, 2007, с. 112]. С помо-
щью обращения к топосу леса герой описывает внутренний мир.

Пространство в произведениях Чехова — категория, которой посвя-
щен большой объем работ в чеховедении. Все исследования можно раз-
делить на три направления. Первый корпус работ направлен на изуче-
ние собственно художественного пространства. В диссертации М. О. Го-
рячевой выделены знаковые особенности чеховской картины мира, про-
веден анализ пространственной структуры в прозе и драматургических 
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произведениях автора [Горячева, 1992]. Второй корпус работ посвящен 
связи пространства в чеховских текстах с контекстом эпохи, в частно-
сти мещанского городка с «затхлым бытом» [Бахтин, 1975, с. 396]. За-
дача третьего типа исследований — уточнить периодизацию творче-
ского пути писателя. В свою очередь, здесь также можно выделить три  
подхода:

• биографический (Н. И. Гитович, И. Е. Гитович, М. П. Громов, 
Г. П. Бердников) — когда хронология творчества определяется 
на основе биографических событий без учета художественных осо-
бенностей произведений;

• генерализующий (И. Н. Сухих, Е. П. Червинскене) — где особен-
ности выделяются сразу во всем корпусе текстов без учета худо-
жественной эволюции;

• синтезирующий (А. П. Чудаков, Д. Рейфилд, Н. Е. Разумова) — 
в данных работах попытки установки хронологических рамок 
базируются на сочетании пристального анализа художествен-
ных текстов и в то же время на внимании к биографическим ас-
пектам. Сама периодизация, например в работе Н. Е. Разумовой, 
служит не только задачам уточнения этапов творчества писате-
ля, но и уточнению места всего корпуса текстов Чехова в перио-
дизации русской литературы. Продолжаем развитие данного на-
правления и мы.

В ходе исследования мы обращаемся к произведениям периода 1890–
1900-х гг. Такой подход к периодизации творческого наследия Чехо-
ва продолжает логику других исследователей: М. О. Горячева выделяет 
«ранний» (1880-е) и «зрелый» (1890-е) периоды и указывает, что «в зре-
лых произведениях Чехова описания пространства становятся важней-
шими элементами повествования» [Горячева, 1992, с. 7]. Развивая тезис 
о доминантных пространственных моделях в творчества Чехова, Н. Е. Ра-
зумова выделяет степь как доминанту произведений 1880-х гг., указыва-
ет, что путешествие на остров Сахалин является рубежом между двумя 
большими творческими этапами, и разделяет позднее творчество писа-
теля на три этапа: «послесахалинский», «кризис 1897 года», «послед-
ний период творчества» [Разумова, 2001]. Фиксирует неклассические 
смещения и авторскую работу с мифом К. В. Анисимов в рамках изуче-
ния чеховского сибирско-сахалинского травелога: «прагматизм публи-
цистических экскурсов повествователя немедленно приводит к секуля-
ризации мифологического сюжета» [Анисимов, 2011, 256]. Исследова-
ние К. В. Анисимова подтверждает рубежный характер периода 1889–
1890-х гг. и начало нового творческого периода Чехова.
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Методы и материалы
В рамках исследования мы используем следующий терминологиче-

ский аппарат: топос, локус, модальность пространства, онирическое 
и миметическое пространства. Проясним значение этих определений.

Поскольку методологическая база исследования построена на со-
четании элементов сравнительного, типологического и структурно-се-
миотического подходов, в определении понятия «топос» мы разделяем 
прочтение Ю. М. Лотмана и рассматриваем топос как пространственный 
континуум текста, стремящийся в искусстве XIX в. максимально прибли-
зиться к бытовому окружению писателя и его аудитории. В то же время 
топос выступает средством выражения непространственных отноше-
ний в тексте, определяя организацию и расстановку персонажей в нем 
[Лотман, 1969, с. 280].

В работах, посвященных художественному пространству, часто про-
исходит смешение понятий «топос» и «локус». В рамках данного иссле-
дования мы дифференцируем понятия следующим образом:

• по объему выборки: топосы характеризуются бо́льшим числом 
текстовых фрагментов, чем локусы, являются более крупными еди-
ницами художественного пространства;

• по включенности друг в друга и маркированности границ. Топосы 
характеризуются отсутствием границ: сад и степь, например, про-
стираются далеко за пределы восприятия повествователя или ге-
роя. Скамья, лестница, церковь компактны, их границы ощущают-
ся героями произведения. Часто топос может создаваться как сум-
ма общего восприятия и серия локусов: скамья может находиться 
в саду, лестница и кабинет — быть частью дома;

• по привязке к конкретным событиям. Сюжетные перипетии в про-
странстве топосов многообразны. В саду герои Чехова пьют чай, 
ставят спектакли, прогуливаются и выясняют отношения. Локусы 
более однообразны: скамья — место для разговора, лестница — 
место встречи, церковь — место для внутреннего диалога. Локу-
сы — функциональные поля, попадая в которые герои включают-
ся в ситуацию, присущую данному локусу [Лотман, 1983, с. 253];

• по парасимволичности. Ряд топосов характеризуются архетипиче-
скими чертами — сад, парк, лес [Хайнади, 2004]. Обширные описа-
ния данных пространственных единиц можно встретить и в эпо-
се о Гильгамеше, и в древнегреческой литературе, и на страни-
цах Библии. Локусы более свободны от архетипического влия-
ния, в них ярче и выразительнее проявляется оригинальность ав-
торского мифа. Именно поэтому наши исследования построены 
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на комплексном изучении как крупных, так и малых простран-
ственных единиц.

Понятие «модальность» порождено формальной логикой, заимство-
вано лингвистикой, а затем и литературоведением. В лингвистике эта се-
мантическая категория описывает отношение субъекта высказывания 
к высказыванию или отношения между высказыванием и действитель-
ностью. Модальность может быть деятельной, недействительной, импе-
ративной и др. В исследованиях художественного пространства модаль-
ность описывает отношения между реальным и художественным про-
странством. Миметическое (от греч. Mimesis — подражание, воспроиз-
ведение) пространство является воспроизведением реальных элементов 
пространства с художественной целью, внешней по отношению к герою 
средой. Онирическое (от греч. Oneiros — сон) — пространство, созда-
ваемое внутри сознания героя. Это может быть сон, наваждение, галлю-
цинация или воспоминание.

Работа с наследием Чехова состояла из четырех этапов. На первом 
этапе нами были выделены все текстовые фрагменты из произведений 
1888–1904 гг., содержащие буквосочетание «лес». Привлечение произве-
дений, написанных ранее 1890 г., обусловлено двумя причинами. Во-пер-
вых, следованием за логикой составителей собрания сочинений писателя 
и предложенным ими разделением по томам: проведение четкой хроно-
логической границы между произведениями представляется сложным — 
писатель работал параллельно над несколькими текстами и единое время 
написания может создать дополнительное перспективное поле для ин-
терпретации. Во-вторых, хронологическими рамками создания пьесы 
«Леший». Пьесу относят к 1889 г., что достаточно близко к изучаемому 
периоду. Кроме того, большие фрагменты пьесы «Леший» вошли в про-
изведение «Дядя Ваня» 1896 г. Также оба произведения характеризуют-
ся высокой долей текстовых фрагментов с топосом леса.

Объем выборки составил 112 текстовых фрагментов. Поскольку объ-
ем материала недостаточен для эффективной обработки автоматизиро-
ванными средствами, выборка производилась вручную, с помощью по-
иска по ключевым словам на сайте lib.ru. Данный проект, реализованный 
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям, отличает сплошная полнотекстовая верстка: все тексты, относя-
щиеся к одному тому собрания сочинений писателя, выдаются на еди-
ной странице, что упрощает поиск.

На втором этапе из выборки были устранены фрагменты, где бук-
восочетание «лес» не имеет семантики, связанной в изучаемым топо-
сом, например, отрывки со словами «прелестно» или словосочетания-
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ми «всплеснул руками». Также из выборки были убраны отрывки, со-
держащие устойчивые выражения, пословицы и поговорки со словом 
«лес». Например, «дело не медведь, в лес не уйдет», «небольшой фли-
гель, окруженный целым лесом репейника». Итоговая выборка включа-
ет 88 текстовых фрагментов.

На третьем этапе выборка была приведена в соответствие с нормами 
цитирования. Верстка материалов в проекте lib.ru не предполагает ну-
мерации и приведение ее в соответствие с собранием сочинений Чехо-
ва. Поэтому мы обратились к проекту «Фундаментальная русская биб-
лиотека „Русская литература и фольклор”», где тексты Чехова размече-
ны в соответствии с бумажным собранием сочинений и писем в 30 то-
мах, изданных «Наукой» в 1974‒1983 гг.

Четвертый этап предполагал смысловой и частотный анализ полу-
ченной выборки. Подробнее об этом этапе ниже — в разделе «Результа-
ты и обсуждение».

Отметим, что в деле автоматизации работы с художественными тек-
стами мы разделяем тезис В. С. Баевского о том, что в любом литературо-
ведческом исследовании можно продвинуться достаточно далеко с помо-
щью математических методов [Баевский, 2001, с. 3]. Проведенная (пре-
имущественно вручную) в рамках данного исследования и в целом ра-
бота по чеховским топосам и локусам открывает широкие перспекти-
вы для автоматизации механизма анализа с помощью Natural Language 
Processing. На момент подготовки данного исследования автор не обла-
дает достаточными компетенциями в реализации такого проекта и от-
крыт для сотрудничества. Обучение нейросети анализу пространствен-
ных данных в художественном тексте позволит глубже изучить процес-
сы модернизации на рубеже XIX и XX вв., а также продолжение жизни 
чеховского мифа в литературе XX и XXI вв.

Результаты и обсуждение
Частотный анализ позволяет сделать два заключения. Во-первых, 

топос леса не является основным в творчестве Чехова 1890‒1900-х гг. 
Об этом говорит и размер выборки — 88 фрагментов с топосом леса про-
тив 257 с топосом сада и распределение фрагментов по годам. На топос 
сад в ряде случаев приходилось до 58 фрагментов в год.

В то же время объем выборки не позволяет отнести лес к локусам. 
Для сравнения: выборка фрагментов с подземными локусами, вклю-
чающая локус яма, колодец, могила, содержит 34 фрагмента. Это одна 
из наиболее объемных среди локусов выборок. Объем выборки с топо-
сом леса в два раза больше, а сам лес не является компонентом более ши-
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рокой пейзажной рамки, как, например, является частью топоса дома ло-
кус кабинет, а частью топоса сад — локус скамья.

Объем отрывков с топосом леса с распределением по годам

Топос леса в произведениях Чехова предстает в следующих 
модальностях:

• живой, жуткий лес с разным объемом персонализации от пережи-
вания на уровне ощущений, «стало в лесу неуютно» (Антон Че-
хов. Т. 8. С. 306), до воплощения ощущений в образах одушевлен-
ных деревьев или бесах;

• коммерческий лес, который от произведения к произведению мо-
жет выступать или символом бесхозяйственности, вреда: «Луга 
у него потравлены свиньями, в лесу по молодняку ходит мужицкий 
скот, а старых деревьев с каждой зимой становится всё меньше 
и меньше» (Антон Чехов. Т. 8. С. 63), или символом аполлониче-
ской рациональности: «позвольте мне продолжать топить печи 
дровами и строить сараи из дерева» (Антон Чехов. Т. 12. С. 140);

• лес как место морока, наваждения: «в походке его было что‑то та‑
кое, едва заметное, что выдавало в нем существо уже отравлен‑
ное, слабое, близкое к гибели. И точно в лесу вдруг запахло вином» 
(Антон Чехов. Т. 9. С. 338).

Во всех трех модальностях топос леса организован сложно. Это не ка-
тегорический отказ от библейской мифопоэтики, но соединение и пере-
осмысление мифов о лесе из разных традиций. Пример находим в «Рас-
сказе старшего садовника». Произведение содержательно соотносится 
с книгой «Остров Сахалин» и рассказом «Пари», где впервые писателем 
был поставлен вопрос о безнравственности смертной казни.
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Развивая тему, писатель вновь обращается к библейской тематике 
и напрямую: «веровать в бога нетрудно. В него веровали и инквизито‑
ры, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! Эта вера доступ‑
на только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа» (Ан-
тон Чехов. Т. 8. С. 343), и при организации пространства. Топос леса 
формально соотносится с лесом библейским, где таятся опасности — 
это «голодные бродяги». Но формат (главный герой вспоминает ле-
генду, которую в детстве ему рассказывала мать) отсылает нас к ска-
зочной мифопоэтике.

Герой легенды, доктор, пробирается к пациентам через горы и леса. 
Встреча с разбойниками в лесу завершается неожиданным и для сказоч-
ной, и для библейской мифопоэтики финалом: преступники узнают док-
тора и с уважением провожают его домой. Полный опасностей лес ста-
новится источником добра и поддержки.

Рассмотрим модальности топоса леса в произведениях Чехова 1890–
1900-х гг. подробнее. Модальности живого леса и морока, наваждение 
довольно близки друг другу и часто в произведениях соединяются. Жи-
вость леса выражается разными средствами. Иногда в фантазиях героев 
появляется некто третий, кто нашептывает неприятные мысли. В расска-
зе «Скучная история» 1889 г. топос леса достаточно каноничный, биб-
лейский и населенный бесами. Герою бес нашептывает, что «все эти сос‑
ны и ели, птицы и белые облака на небе через три или четыре месяца, 
когда я умру, не заметят моего отсутствия» (Антон Чехов. Т. 7. С. 298). 
В рассказе «Жена» 1892 г. последний исчезает, и деревья сами тянут к ге-
рою свои ветви. Но эмоциональный фон героя меняется: вместо страха, 
который он должен испытывать в рамках библейского канона, герой пе-
реживает восторг: «Я сошел с ума, кучер пьян… — думал я. — Хорошо!» 
(Антон Чехов. Т. 7. С. 489).

В повести «Палата № 6» впервые появляется фольклорный мотив 
удержания посторонних, при этом он сплетается с религиозным кано-
ном. Герой повести борется с навязчивыми мыслями, но они приходят 
в голову вновь и вновь: «Это было похоже на то, как один пустынник хо‑
тел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал 
топором, тем гуще и сильнее разрастался лес» (Антон Чехов. Т. 8. С. 79).

Модальность морока, наваждения, интенсивно проявляется в 1895 г. 
сразу в трех произведениях писателя: «Убийство», «Три года» и «На под-
воде». В рассказе «Убийство» топос леса балансируют на грани галлю-
цинации и реальности. В снежную бурю лес сурово и протяжно шумит, 
а Матвей встречает по дороге запряженные лошадью сани. Облепленные 
снегом, они быстро остаются позади и исчезают в темноте, «как будто 
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все это померещилось» (Антон Чехов. Т. 9. С. 136). Герой пугается и уско-
ряет шаг. Похожие, но уже не визуальные, а одорические галлюцинации 
испытывает в лесу героиня рассказа «На подводе». Рассматривая сво-
его спутника Ханова, Марья Васильевна отмечает его слабость и болез-
ненность и ощущает вдруг разливающийся в лесу запах вина. Лес будит 
в героине давно забытые и отброшенные мечты о семье, иной карьере 
и иной жизни. Но поскольку мечты эти давно отброшены, то и наважде-
ние Марьи Васильевны блеклое и неприятное, усиливающее лишь впе-
чатление о болезненности спутника.

В повести «Три года» топос леса представлен как пространство они-
рическое — героиня видит его на картинах художников. Эффект нава-
ждения создается резким контрастом: судя по представленным на вы-
ставке в художественном училище работам Шишкина, герои рассма-
тривают полотна художников-реалистов, само изображаемое простран-
ство не содержит потенциала для наваждения. Однако, оставшись одна, 
без сопровождения мужа, Юлия Сергеевна вдруг вовлекается в сюжет 
одной из картин и словно погружается в него: ей кажется, что она идет 
по мосту, затем по тропинке «и там, где была вечерняя заря; покоилось 
отражение чего‑то неземного, вечного» (Антон Чехов. Т. 9. С. 65).

Проследить усложнение топоса леса позволяет драматургическое на-
следие Чехова. Как можно увидеть на графике, значимыми с точки зре-
ния разворачивания топоса леса в творчестве Чехова стали 1889 и 1896 гг. 
Это связано с завершением работы над пьесами «Леший» и «Дядя Ваня». 
В пьесе «Леший» находим три текстовых фрагмента, раскрывающих из-
учаемый нами топос, в «Дядя Ване» — двенадцать.

Необходимость в сопоставлении этих пьес продиктована и содержа-
нием. Современники Чехова назвали «Дядю Ваню» испорченным «Ле-
шим». В пьесу вошли некоторые персонажи и крупные фрагменты тек-
ста, однако называть ее второй версией «Лешего» или ее переделкой 
неверно. Пьесы различаются жанром: комедия и сцены из деревенской 
жизни соответственно. Изменилась система персонажей. В «Лешем» за-
действованы три семьи, в «Дядя Ване» — одна. Характеры персонажей 
претерпели изменения: Софья приобретает черты Юлии, Астров соеди-
няет свойства Хрущова и Федора Орловского.

Смешение черт характера имеет важное значение и в раскрытии то-
посной структуры. В «Лешем» Хрущов близок к классическому резоне-
ру: он мало действует и говорит много правильных слов о варварском 
истреблении лесов и важности их сохранения. Отношение к лесу у него 
является традиционным для литературы XIX в. и библейской традиции. 
Свою роль он описывает так: «душа моя наполняется гордостью от со‑
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знания, что я помогаю богу создавать организм» (Антон Чехов. Т. 12. 
С. 141).

Образ Астрова в «Дяде Ване» продолжает хрущовское стремление 
к сохранению окружающей среды, но приобретает и новые черты, ко-
торые ранее, в значительно более гипертрофированном виде были свой-
ственны Федору Ивановичу Орловскому: страстность, дионисийскую 
дикость, а также черты сказочного Лешего. Несмотря на то что слово 
«леший» вынесено в название в первой пьесе, назвать Хрущова Лешим 
трудно: ничего присущего мифологическому персонажу в нем нет. Ина-
че выстроен образ Астрова. По сюжету пьесы он увлекается супругой 
профессора Серебрякова, Еленой Андреевной, и дважды зовет ее поки-
нуть дом и встретиться в лесничестве, которым он заправляет, помогая 
пожилому лесничему.

Под стать характеру Хрущова — Астрова меняются и места действия 
в пьесах. События первого действия в обоих случаях разворачивают-
ся перед домом, меняется лишь имение: поскольку семья Желтухиных 
в «Дядя Ване» исчезает, события переносятся в поместье Серебряко-
вых. Вторые действия разворачиваются в столовой Серебрякова и прак-
тически идентичны друг другу по тексту: больной профессор жалуется 
на боли, на помощь прибывает врач Хрущов — Астров, происходит пер-
вый этап разворачивания конфликтов и первые объяснения влюбленных 
и ссорящихся. Аналогично с третьими действиями: события происходят 
в гостиной в доме Серебряковых. Радикально меняется топос в действии 
четвертом. В «Лешем» события происходят на мельнице в лесу, в «Дядя 
Ване» по-прежнему в поместье, в комнате Ивана Петровича.

На первый взгляд смена локации говорит об уменьшении значения 
и роли топоса леса в чеховской драматургии. Однако необходим ком-
ментарий. Лес и мельница в четвертом действии «Лешего» выполняют 
пейзажную функцию и не нарушают классическое библейское прочте-
ние леса как места хозяйственной деятельности и заготовки древесины. 
Бегство Елены Андреевны на мельницу также не связано с дионисиче-
ским порывом, что отмечает и Дядин: «А вы‑то зачем бежали? Ведь ва‑
шего счастья, ежели рассуждать по совести, нигде нету… Положено ка‑
нареечке в клетке сидеть и на чужое счастье поглядывать, ну, и сиди весь 
век» (Антон Чехов. Т. 12. С. 182).

Заданная в начале пьесы параллель Елена Андреевна — русалка, 
а Хрущов — Леший также не получает развития. Елена Андреевна, в от-
личие от сюжетного развития в «Дяде Ване», Лешим не увлекается, 
а на мельнице скрывается недолго и возвращается в лоно семьи. Под-
держивает комедийный компонент цитата из Пушкина про бродящего 
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в лесу лешего и сидящую на ветвях русалку, которую произносит в кон-
це Федор Иванович: Хрущов — Леший к тому времени уже уехал с мель-
ницы на тушение пожара, а русалка — Елена Андреевна отбыла с му-
жем в имение Серебряковых. Пожар в лесу также производит мало впе-
чатления на героев. Юля рассуждает о банке кизилового варенья, Федор 
Иванович описывает пожар как иллюминацию, Хрущов, при всей люб-
ви к лесам, размышляет о любви: «пусть горят леса — я посею новые! 
Пусть меня не любят, я полюблю другую!» (Антон Чехов. Т. 12. С. 197).

Топос леса раскрывается в «Лешем» как пространство онирическое. 
Интерпретация его соответствует классической традиции. Лесные ге-
рои ассоциируются с внутренним миром человека — темным, мрачным, 
полным секретов и жутких существ. «Во мне сидит леший, я мелок, без‑
дарен, слеп», — говорит Хрущов и упрекает в том же грехе Серебряко-
ва (там же, с. 194).

В «Дяде Ване» с топосом леса происходит ряд изменений. Так, Чехов 
полностью убирает из пьесы образ лешего — герои не называют так Аст-
рова, не описывают с помощью ассоциации с лешим свои внутренние 
переживания. В то же время сам герой становится менее рациональным, 
резонерствующим и аполлоническим, активно включается в действие: 
флиртует с Еленой Андреевной, отказывает в чувствах Соне.

Четвертое действие разворачивается в доме Серебряковых, однако 
образы мельницы и леса конкретизируются. Появляется новое опреде-
ление — лесничество. Сама функция лесничества уточняется. Чехов со-
храняет в «Дяде Ване» образ Вафли, но переселяет его: теперь он жи-
вет не на мельнице, а в доме Серебряковых. Лесничество же полностью 
становится вотчиной Астрова. Дважды герой предлагает встретиться 
там с Еленой Андреевной: во время сцены взаимных признаний и пе-
ред тем, как чета Серебряковых уезжает из имения.

Онирическое пространство леса, описывающее внутренние метания 
героев, их темные мысли, исчезает. Лишь единожды в пьесе упоминает-
ся бес, который сидит в каждом из нас. Мысли и переживания переве-
дены Чеховым в действия: Астров стремится соблазнить Елену Андре-
евну, Войницкий пытается застрелить Серебрякова.

Образ Астрова как деятельной фигуры, способствующей изменению 
мира, усиливается. Показателен в этом отношении фрагмент монолога 
из первого действия. В «Лешем» Хрущов называет себя помощником 
бога: «Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и качает‑
ся от ветра, душа моя наполняется гордостью от сознания, что я по‑
могаю богу создавать организм» (Антон Чехов. Т. 12. С. 141). Такая ха-
рактеристика своей работы соответствует традиции классической лите-
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ратуры и библейскому канону в прочтении топоса леса. Иначе передает 
эту мысль Чехов в «Дяде Ване»: «Когда я сажаю березку и потом вижу, 
как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью, 
и я… (Увидев работника, который принес на подносе рюмку водки.) Од‑
нако… (пьет) мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов» 
(Антон Чехов. Т. 13. С. 72). Ассоциация себя в качестве помощника бога 
исчезает, человек становится главным деятелем на планете, дионисий-
ский концепт опьянения сопровождает это слияние с пространством.

Анализ произведений Чехова 1890–1900-х гг. демонстрирует, что ав-
тор при создании топоса леса обращается не только к библейской тра-
диции, но и черпает вдохновение из мифопоэтики и изысканий Ницще. 
В «Палате № 6» ощущение захваченности нездоровыми мыслями пере-
дается через сочетание библейского и сказочного мотивов. В рассказе 
«Убийство» фольклорная дорога через лес и путь к инициации усилены 
библейской образностью охваченного бурей дубняка. В «Дяде Ване» Че-
хов обращается к ницшевским открытиям для усиления образа Астрова, 
наделяя его дионисийскими чертами.

Топосная структура леса, как и другие топосы писателя, организова-
на сложно: классические и неклассические модусы не разделены в про-
странстве текста. Топосная структура строится сразу на соединении не-
скольких мифопоэтических сочетаний.

Топос леса не является основным для последнего творческого де-
сятилетия писателя, имеет среднюю частотность в текстах, что ставит 
его в пограничное положение между топосами и локусами. Несмотря 
на не самый большой объем вхождений, топос все равно демонстрирует 
неклассические смещения, подтверждающие тезис о том, что процессы 
модернизации в русской литературе начались раньше 1910-х гг. и про-
цессы эти наблюдаются как на базе крупных пространственных элемен-
тов, так и на элементах со средним объемом раскрытия.
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Обращение В. Г. Короленко к народной культуре как к источнику све-
дений о бытовой и духовной жизни, менталитете и этнопсихологии 

многонационального народа России носило целенаправленный и плано-
мерный характер. Интерес к фольклорно-этнографическому наследию 
возник у писателя на почве увлечения идеями народничества еще на эта-
пе подготовки к хождению в народ, а впоследствии, в ссылках и путе-
шествиях по стране, постепенно превратился в неотъемлемую часть об-
щественно-политической и творческой деятельности. Фольклорная со-
ставляющая стала основополагающим элементом поэтики короленков-
ской прозы, повлияла на формирование идиостиля.

Несмотря на плодотворную работу короленковедов, направленную 
на выявление фольклорно-литературных взаимодействий в художественно-
публицистическом наследии прозаика, остается немало аспектов, требую-
щих филологического истолкования. По установившейся в короленкове-
дении традиции творчество писателя рассматривается не столько в разре-
зе хронологическом, сколько в региональном. Такая структуризация про-
дуктивна как с точки зрения литературного краеведения, так и с позиции 
изучения фольклоризма, поскольку каждый из региональных периодов по-
зволил В. Г. Короленко ввести в культурный оборот уникальные фольклор-
ные тексты. В противном случае многие из них были бы утрачены.

В свете этого особого внимания заслуживает «уральский период», 
связанный с поездкой В. Г. Короленко в 1900 г. в область Уральского ка-
зачьего войска. Ее целью стало завершение многолетней подготовитель-
ной работы к написанию исторического романа о Е. И. Пугачеве, полу-
чившего в черновых набросках название «Набеглый царь». Выработан-
ная творческой практикой методика сбора и обработки «жизненного ма-
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териала» подразумевала аккумулирование информации из всех доступ-
ных источников, включая документы (выписки из Уральского войско-
вого архива), сочинения авторитетных краеведов и любителей старины, 
казачий и общерусский фольклор, освещающий события Крестьянской 
войны 1773–1775 гг., устные рассказы уральцев о прошлом и настоя-
щем Приуральского края. В том числе были записаны образцы устной 
казачьей поэзии и прозы. Часть из них фиксировалась непосредственно 
в процессе общения с носителями устной культурной традиции и пото-
му имеет особую научную ценность. Отдельные произведения заимство-
ваны из местной литературы, сохранившей угасшие на момент приезда 
В. Г. Короленко в Уральск темы, мотивы и сюжеты. Значительная часть 
из записанного вошла в цикл путевых очерков «У казаков», увидевший 
свет в 1901 г. в журнале «Русское богатство» [Фолимонов, 2005].

Как известно по дневниковым записям и письмам, В. Г. Короленко 
не планировал писать отчет о поездке на Урал. Своим появлением очерки 
обязаны в первую очередь той непростой творческой ситуации, что сло-
жилась у автора на подступах к освоению большой исторической темы. 
Именно поэтому, отдаваясь свежим воспоминаниям об увиденном, пи-
сатель, тем не менее, решает в художественном пространстве очерков за-
дачи, далеко выходящие за рамки банального описания путевых впечат-
лений. Одной из таких задач следует считать сопоставление историче-
ских сведений и современного состояния социально-психологической 
жизни общины, позволявшее точнее реконструировать детали отдален-
ных во времени событий, механизмы регулярно повторяющихся исто-
рических процессов. Будучи хранителями народной памяти, предания 
способствовали реализации авторских интенций, превращая очерко-
вый цикл в своего рода пролог к роману.

Методологические основы анализа устной несказочной прозы за-
ложены в работах классиков отечественной фольклористики [Азбелев, 
1965; Соколова, 1968; Лазарев, 1970; Кругляшова, 1974; Морохин, 1977]. 
Однако определение жанра исторического предания до сих пор носит 
дискуссионный характер и в частных исследованиях нередко использу-
ется в форме рефлексива, поэтому представляется необходимым пере-
числить основные отличительные черты, позволяющие квалифициро-
вать отобранные для анализа текстовые фрагменты в качестве произве-
дений данной жанровой категории. К ним следует отнести повествова-
тельную форму, наличие сюжета (или его элементов), свободную трак-
товку исторических событий с сохранением ключевых реалий, присут-
ствие устойчивых мотивов, корреляцию ментально-психологических 
особенностей местной культуры и позиции рассказчика.
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Рассмотрим фабульную основу и сюжетно-композиционные функ-
ции фольклорных претекстов, использованных В. Г. Короленко в ураль-
ских очерках.

Исторические предания в повествовательной структуре цикла «У ка-
заков» представлены с разной степенью фабульной детализации: от зна-
чительных по объему отрывков (цитат) до эскизно намеченных моти-
вов и отдельных символических деталей. Их основная функция — слу-
жить строительным материалом для наррации, обеспечивая содержа-
тельность и познавательность текста, что имеет особое значение для ли-
тературы нон-фикшн. Пластичная жанровая форма путевого очерка по-
зволяет автору не заботиться в строгом смысле слова о конструкции сю-
жета. Как правило, он складывается спонтанно, под влиянием получен-
ных впечатлений, и задача очеркиста заключается в том, чтобы выявить 
в информационном разнообразии ключевые элементы, способные стать 
источниками социальных или нравственных коллизий, ярких образов, 
катализаторами самого повествовательного движения.

Открыв для себя уникальное фольклорное наследие уральских каза-
ков, почти неизвестное образованной российской публике того времени, 
В. Г. Короленко стремился с максимальной полнотой представить в очер-
ках наиболее заметные образцы их устного творчества, вписав таким об-
разом народную культуру Приуралья в общенациональный культурный 
континуум империи1. Однако использование значительного объема пре-
текстов создавало опасность фрагментации единой повествовательной 
ткани, поэтому писатель объединяет предания в тематические группы, 
сохраняя установку на циклизацию, заложенную в самой устной исто-
рической прозе [Левинтон, 1988, с. 333].

Тематика исторических преданий, создававшихся на Урале, была тес-
ным образом связана с отстаиванием общиной ее исконных прав, осно-
ванных на принципах свободы и относительной автономности от метро-
полии. На практике это выражалось в периодических вспышках борьбы 
с административным давлением официального Петербурга, пытавшего-
ся превратить казачью вольницу в часть общероссийского регулярного 
войска (общинники называли навязываемый уклад «ненавистным регу-
лярством»). С позиций государственной целесообразности стремление 

1 В. Г. Короленко на протяжении всей творческой жизни занимался собиранием устно-
го народного творчества и профессионально разбирался в эстетической и научной 
ценности обнаруженного материала. О трепетном отношении к образцам подлинной 
народной поэзии свидетельствует одно из писем литератора к жене, отправленное 
из Уральска, где он рассуждает о предпочтительном формате публикации собран-
ных сведений, обеспечивающем доступ к ним широкого круга читателей (Владимир 
Короленко. Собрание сочинений. Т. 10. 1956. С. 314).
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самодержавной власти упразднить казачьи вольности имело под собой 
достаточно веские основания. Но принципы так называемого «казачь-
его права», базирующиеся на идее «избранности», мифологизировав-
шейся в сознании общинников, ставили отстаивание этих самых прав 
в один ряд с проблемой национальной и культурной идентичности [Фо-
лимонов, 2014, с. 50]. Отсюда проистекает социально-политическая на-
пряженность общественной жизни уральцев и, как следствие, ее эстети-
зация средствами устного народного творчества. В результате складыва-
ется устойчивая закономерность: всплеск творческой активности кор-
релирует с периодами активизации народного движения.

Особо выделяется линия поведения казаков в отстаивании свободы 
и равноправия, добытых многими поколениями их предков в кровопро-
литной борьбе. Она высвечивает своеобразную черту казачьей психоло-
гии, которую В. Г. Короленко очень образно и точно называет «степным 
верноподданством». В четвертом очерке он формулирует смысловое со-
держание этого этнопсихологического феномена: «Оно решительно от‑
деляет царя от реальной власти, идеализирует его, но вместе превра‑
щает в отвлеченность. И затем противится реальной власти во имя 
этой мифической силы …» (Владимир Короленко. Полное собрание со-
чинений. Т. 6. 1914. С. 164).

Идеализация фигуры царя и соотнесение ее с персонажами социаль-
но-утопических легенд, где сакральная ипостась наместника Отца Не-
бесного на земле выступала гарантом обретения в мире дольнем духов-
ной и социальной гармонии, создавали фантастическую картину мира, 
не соответствующую реальному положению вещей. Возникший вслед-
ствие всего этого когнитивный диссонанс оказался главной пружиной 
стратегии свободолюбивого Уральского войска: демонстративное непо-
виновение законным распоряжениям властей чередовалось с показным 
выражением гражданской покорности. Политика «степного вернопод-
данства» ощущалась казачеством как безальтернативный способ сохра-
нения культурной идентичности в условиях господствующего авторита-
ризма. Между тем на практике выбранная стратегия не только не пред-
отвращала прямых столкновений с властью, приводивших к роковым 
последствиям, но и провоцировала (зачастую искусственно) конфликт-
ные положения.

Поскольку исторические предания сконцентрированы лишь на са-
мых драматичных моментах противостояния, продолжительная история 
казачьих бунтов требовала определенной художественной реконструк-
ции, в связи с чем автор обращается к архивным документам и свиде-
тельствам очевидцев, дополняя ими фольклоризировавшуюся информа-
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цию2. Такой подход к работе с фольклорными текстами давал возмож-
ность обнаружить сюжетно-композиционный потенциал темы, уловить 
перспективы ее развития в очерковом цикле и будущем романе. Кроме 
того, преодоление фабульной фрагментарности (естественной для уст-
ной прозы) обеспечивало цельность картины сложного исторического 
процесса и оказывало влияние на качество читательского восприятия.

Символическим центром группы рассказов, освещающих бунтар-
ские выступления уральцев, В. Г. Короленко посчитал предание «Коч-
кин пир» и включил его в четвертый очерк. Такое композиционное ре-
шение не случайно. Оно является результатом многочисленных наблю-
дений, сделанных во время общения с казаками-информантами. Статус 
претекста-доминанты отражается уже в построении заголовка, где обо-
значены ключевые эпизоды повествования. «Кочкин пир» выступает 
кульминационным центром, знаком борьбы за общинные права и стой-
кости казачьей натуры. Все остальные предания, упоминаемые в чет-
вертой главе, лишь демонстрируют угасание былого героического духа.

Источником популярного среди уральцев произведения, название ко-
торого символизировалось и вошло в казачий пословичный фонд, стали 
рукописи уральского патриота, историка и писателя И. И. Железнова, об-
наруженные В. Г. Короленко в войсковом архиве. Очевидно, что находка 
заинтересовала очеркиста. Об этом свидетельствуют записные книжки, 
где сохранились подробные выписки. Сравнительный анализ конспек-
тов, черновых набросков и окончательного варианта «У казаков» дает 
возможность проследить движение творческой мысли автора, понять 
принципы поиска того или иного стилевого решения.

Основная проблема, стоявшая перед прозаиком, — определение целе-
сообразного с художественной точки зрения объема заимствований и ха-
рактера трансформаций инотекстов. Литературная практика выработа-
ла два эффективных приема решения такой задачи: лаконизация претек-
стов и близкий к первоисточнику пересказ или дословное цитирование.

Строгий лаконизм помогает наглядно передавать степень символиза-
ции устного произведения в фольклорном сознании и открывает возмож-
ности для наблюдений над особенностями менталитета и чертами нацио-
нальной психологии. Вместе с тем он приводит к утрате значительной доли 

2 Следует заметить также, что и с самими преданиями очеркисту часто приходилось 
знакомиться не в их живом бытовании, а по вторичным источникам, где аутентичное 
произведение народной фантазии было подвергнуто литературной обработке. В це-
лом это не снижало ценности находок, поскольку местными собирателями сохра-
нялись центральные мотивы, образы главных героев и, главное, — дух народности 
[Коротин, 1999б, с. 16]. А акценты и авторское отношение к содержанию нивелиро-
вались В. Г. Короленко путем тщательного анализа всех доступных источников.
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местного колорита. Например, в черновом варианте «У казаков» мы най-
дем меткую казачью афористику, передающую ритмику и мелодику народ-
ной речи: «Понимаем, понимаем, батюшка, — говорили втихомолку несо‑
гласные, — что на устах‑то у тебя медок, да в душе‑то ледок!.. Видим, ви‑
дим, батюшка, твой лисий хвост, да не скрылся от нас и волчий твой зуб!..» 
(Архив Короленко. С. 5). В окончательный текст пословицы не вошли.

Короленковед Н. М. Щербанов пытался объяснить авторскую редак-
туру стремлением адаптировать текст для массового читателя [Щерба-
нов, 1976, с. 52–53]. Безусловно, опасения перенасытить повествование 
этнографическими реалиями могли иметь место, ведь излишний этно-
графизм воспринимался в литературной среде как стилистический не-
достаток, снижающий эстетическую ценность произведения. Однако бо-
гатое очерковое наследие В. Г. Короленко содержит немало фактов вклю-
чения подобного рода аутентичного материала (в том числе якутского, 
украинского, еврейского), не подвергавшегося олитературиванию. Дума-
ется, логичнее предположить, что писатель руководствовался комплек-
сом творческих задач жанрово-композиционного и изобразительно-вы-
разительного плана. Рассмотрим их подробнее.

Во-первых, отказаться от излишней детализации заимствований по-
требовала сюжетно-композиционная схема путевого цикла о Приуралье, 
рассматривавшаяся в качестве творческой лаборатории будущего истори-
ческого романа: развернутый пересказ или цитирование затрудняли реа-
лизацию замысла. Отсюда существенная переработка исторических пре-
даний с сохранением лишь фабульного ядра. Во-вторых, выбор в пользу 
сжатого варианта объясняется необходимостью встроить фольклорный 
претекст в эпизоды реальных путевых встреч с целью моделирования сре-
ды естественного обращения устного творчества. К тому же отказ от не-
которых деталей делал заимствованный элемент более пластичным в пла-
не продуцирования контекстуальных смысловых связей.

Воспоминания о перипетиях «Кочкиного пира» всплывают в разго-
воре В. Г. Короленко с жителями Трекиных хуторов. Функции рассказчи-
ка и слушателей в диалоге выстроены таким образом, что автор-повест-
вователь проецирует рассказываемую им историю (на то, что она изла-
гается автором, указывает специальная ремарка, обозначающая грани-
цы фольклорного претекста) крупной вспышки народного гнева на сво-
их коммуникантов — потенциальных участников подобных событий. 
При этом возникает иллюзия перераспределения коммуникативных ро-
лей: предание начинает излагаться как бы от лица станичников. Эффект 
подкрепляется внешними атрибутами общения, типичными для интер-
акций такого рода: очеркист описывает основные этапы разговора, пси-
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хологические сложности установления контакта с носителями народной 
культуры, спонтанность зарождения и развития основной темы, возник-
шей в беседе из-за ошибки старого казака, в слабеющей памяти которо-
го смешались черты Емельяна Пугачева и князя Волконского.

В. Г. Короленко намеренно сфокусировал внимание на последнем об-
стоятельстве. Метод соотнесения отдаленных во времени и современных 
событий активно применялся им на этапе подготовки к написанию ро-
мана «Набеглый царь». Сопоставительный анализ продемонстрировал 
читателю предсказуемость казачьего мышления в том, что касалось ис-
ходных для уральцев мифологем, в частности, мифологемы о царе-изба-
вителе: допустив фактическую ошибку, станичник тем не менее верно 
уловил подоплеку рассказанного.

Несмотря на то что предание «Кочкин пир» представлено тезисно, 
в нем отчетливо выделяются основные сюжетные компоненты:

— экспозиция (предыстория акта неповиновения, основанная на ис-
торических фактах: попытка введения на Урале «чередовой» служ-
бы, волнения в войске, отказ направить полк в Грузию);

— завязка (первый приезд оренбургского губернатора князя Вол-
конского с тайной миссией);

— развитие действия (второй приезд с солдатами и башкирами);
— кульминация (стояние на морозе «за башней»);
— развязка (массовое избиение казаков под предводительством май-

ора Кочкина).
Главный герой «Кочкиного пира» — князь Волконский. Его образ 

проработан писателем в мельчайших психологических деталях. Будучи 
человеком государственным, губернатор понимал, что действовать в сло-
жившейся ситуации прямолинейно нельзя. Поэтому он на первом эта-
пе «операции» пытается играть роль демократичного политика, искрен-
не интересующегося положением простого народа. Использованная чи-
новником маска призвана была до определенной степени имитировать 
священную для казаков мифологему царя-избавителя (в том числе по-
этому в народной памяти много лет спустя произошла подмена образа 
Пугачева на Волконского). В архиве В. Г. Короленко сохранились черно-
вые наброски этого фрагмента. Они содержат изобилующую подробно-
стями и психологическими нюансами характеристику поведения князя. 
Кроме того, в черновом конспекте писателю удалось выразительно пе-
редать чувства казаков к вероломному гостю: «Приезжает из Оренбур‑
га князь Волконский, чтобы разузнать все на месте, вглядывается во все. 
Принимает на себя замашки суворовские, притворяется простачком, хо‑
дит по домам, заводит беседы с казаками, с бабами толкует об их жи‑
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тье‑бытье, как юродивый, собирает вокруг себя толпы ребятишек, оде‑
ляет их пряниками, орехами, медными деньгами, выходит с ними за город 
в поле, потешается с ними, выливает из нор сусликов, гоняется за земля‑
ными тушканчиками, — словом, „накладывает на себя”, по выражению 
казаков, блажь…» (Архив В. Г. Короленко. С. 4). В окончательном вариан-
те характеристика сократилась более чем в два раза: «Сначала он <Вол-
конский> „принял на себя суворовские замашки”, притворился простач‑
ком, ходил по домам и толковал с бабами об их житье‑бытье, а с ребя‑
тами выходил потешиться в поле, выливать земляных тушканчиков…» 
(Владимир Короленко. Полное собрание сочинений. Т. 6. 1914. С. 162).

Отказ от деталей, рисующих яркую и динамичную картину губерна-
торского визита и стилистически достоверно передающих специфику 
устного повествования, рассчитанного на непосредственное восприя-
тие аудитории, позволил сосредоточиться на главном — стратегии Вол-
конского и ее оценке. Лаконизм изложения стилистически мотивировал 
введение емких афористичных формул, соединяющих взгляды автора 
и простого народа и в то же время обладающих высокой степенью худо-
жественной точности. Две из них («суворовские замашки» и «генераль-
ская блажь») выполняют функцию семантического центра завязки. Эф-
фект «двухголосия» превращает короткие словосочетания в многогран-
ные запоминающиеся образы, одновременно литературные (подчеркну-
тая логичность и реминисцентность) и фольклорные (сохранение оттен-
ка ироничной настороженности как проявление казачьей психологии).

Поскольку этнопсихологическая сторона социального и коммуника-
тивного поведения казаков интересовала В. Г. Короленко в первую оче-
редь, в его интерпретациях большую роль играют экстралингвистиче-
ские средства, высвечивающие скрытые мотивы поступков и интенции 
участников интеракции. Наиболее зримо они проявляются в диалогах 
уральцев с князем. Главным маркером иносказательности в них служит 
лицемерно-ироничный тон. Именно он открывает путь к подтексту: ме-
жду собеседниками нет искренности, в каждой реплике чувствуется не-
доверие, настороженность и даже враждебность. Демонстрируемое об-
щинниками показное смирение (на него указывает интонационная па-
литра, замкнутая в рамках микрожанров просьбы, ласкового увещева-
ния) лишь маскирует истинные намерения бунтовщиков. Их цель — об-
мануть противника, олицетворяющего собой государственную власть, 
хотя бы на время усыпить его бдительность.

Экстралингвистическая составляющая межличностного общения 
объясняет специфичность группового коммуникативного поведения 
в пограничных ситуациях, когда до открытого конфликта с оружием 



58 Филология и человек  •  № 2  •  2024

в руках остается один шаг. Моделирование описанных условий было 
важно для В. Г. Короленко. Оно приближало к пониманию феномена 
«русского бунта» (на этом строилась концепция исторического рома-
на «Набеглый царь»). Столкновение двух начал — законопослушности 
и свободолюбия — порождало так называемое «пассивное упорство», 
не дающее выхода стихийным силам и, как результат, аккумулирующее 
негативную энергию внутри народных масс. Модель поведения, показан-
ная писателем, позволяет представить социально-психологическую ат-
мосферу предпугачевских времен и предположить, в какой момент грань 
между пассивным упорством и русским бунтом, бессмысленным и бес-
пощадным, может быть пройдена.

Мотив борьбы за права казачьей вольницы продолжает развиваться 
в предании «Об уходцах». Основой для него послужил очередной акт 
гражданского неповиновения, спровоцированный армейской реформой 
1874 г.3 Сюжетное ядро передано очеркистом в форме короткой истори-
ческой справки, в которой расставлены смысловые акценты, детерми-
нирующие его дальнейшее развертывание: «…генерал Крыжановский, — 
пишет В. Г. Короленко, — перед какой‑то новой частичной реформой, 
вздумал вперед заручиться покорностью казаков и потребовал, что‑
бы казаки дали подписку: мы — дескать, такие‑то, обязуемся повино‑
ваться верховной власти. Ничего больше. Но эта нелепая беспредметная 
подписка взбудоражила все войско. К чему? Что значит? На какой пред‑
мет?.. Сразу встала старая подозрительность и пассивная крамола…» 
(Владимир Короленко. Полное собрание сочинений. Т. 6. 1914. С. 164).

Наиболее полную реконструкцию картины произошедшего, подтвер-
жденную архивными данными и воспоминаниями очевидцев, удалось 
осуществить уральскому краеведу А. Б. Карпову. Стереотипность ситуа-
ций и поведенческих реакций он объясняет негативным историческим 
опытом общинников: «Они знали, помнили только одно, что каждая 
реформа, что каждый новый „штат” отнимал у них их старину, их само-
управление, накладывал на них все новые и новые обязанности» [Кар-
пов, 1992, с. 78].

Взаимосвязь отдаленных друг от друга событий хорошо осознавалась 
не только исследователями истории Приуралья, но и самими уральцами, 
поэтому мотив борьбы с «регулярством» как приоритетная тема любой 

3 Окончательное смысловое значение лексемы «уходцы» на Урале установилось не сра-
зу. Изначально под «уходцами» понимали казачьих ходоков‑правдоискателей, обра-
щавшихся от имени войска с письменными жалобами к царю. Однако события 1874 г. 
трансформировали исходный смысл, придав слову статус символа, вербализующе-
го один из архетипов казачьей картины мира.



Статьи 59

беседы актуализировал воспроизведение в одном контексте одновре-
менно того и другого произведения в строгой хронологической после-
довательности. На это указывает и многозначительная ремарка В. Г. Ко-
роленко: «Упоминание о Кочкином пире дало направление разговору» 
(Владимир Короленко. Полное собрание сочинений. Т. 6. 1914. С. 164).

Принцип переработки претекста «Об уходцах» отличается от преды-
дущего предания. Автор позволяет себе более подробное, развернутое 
изложение сюжета, не скупится на комментарии и детализацию. Измене-
ние тактических установок формирования сюжетно-стилевой структуры 
в рамках одного эпизода объясняется разным статусом и, как следствие, 
композиционным функционалом задействованных преданий. «Кочкин 
пир» в качестве символа, первообраза выступает несущей конструкци-
ей и катализатором смыслов по отношению к позднейшим текстам. При-
сущая ему символичность во многом строится на временной дистанции, 
отделяющей рассказчиков от предмета речи. Предание же «Об уходцах» 
имеет закономерную тенденцию к расширению и обогащению мотив-
ной структуры, так как его исполнители — реальные участники или сви-
детели акта неповиновения.

Наиболее развернута в фабульном отношении развязка предания 
«Об уходцах», повествующая не только о трагедии общины в целом, 
но и о личных драмах отдельных ее персонажей. Такая персонифика-
ция становится возможной и актуальной именно благодаря свидетель-
ствам очевидцев, у каждого из которых собственный взгляд на произо-
шедшее и, соответственно, свой эпизод в большой исторической дра-
ме. Стремясь передать полифонию свидетельских суждений, В. Г. Ко-
роленко предоставляет слово трем очевидцам, представляющим старое 
и молодое поколение и стоящим на разных ступенях социальной лест-
ницы, отмечая при этом единодушие в оценке действий сурьезного вой‑
ска у всех информантов.

Единство в оценке главного собирательного героя находит объяс-
нение в механизмах формирования общественного мнения. Многочис-
ленные мемораты об уходцах, имевшие хождение в казачьей среде, чаще 
всего подчиняются идеям, распространенным слухами и толками. Боль-
шое внимание им уделяет историк А. Б. Карпов. На основе собранных 
сведений он выделяет три основных мотива, истолковывающих очеред-
ную попытку введения «регулярщины»: отчуждение Урала (основно-
го источника добычи биоресурсов и главного ценностного ориентира 
казаков), колонизация общинных земель за счет переселения крестьян 
из центральной части России, искоренение в Приуралье старообрядче-
ства [Карпов, 1992, с. 78–79].
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Как видим, все три мотива тесно связаны с опасностью утраты са-
кральной идеи вольности, с восприятием Приуралья в качестве «земли 
обетованной». Логика слухов и толков выстраивалась с опорой на из-
вестную дихотомию, разделявшую власть на царя и чиновников. Фигура 
монарха, являющегося в глазах казаков гарантом справедливого миро-
устройства, не подвергалась критике, поэтому, согласно доктрине «степ-
ного верноподданства», реформа могла быть только результатом загово-
ра влиятельных лиц из царского окружения.

Потребность в авторитетных доказательствах побудила молву об-
ратиться к старинной легенде, рассказывающей о получении казаками 
от царя Михаила Федоровича «владенной грамоты», которая легити-
мизировала их права на владение Яиком и прияикскими территория-
ми, а также на автономность внутриобщинной жизни, предполагаю-
щую самостоятельное решение вопросов организации военной службы. 
Для усиления воздействия легенды на уральцев один из борцов за вер-
ность старинным идеалам Федор Стягов распространил «копии», яко-
бы снятые им с хранящегося в Уральском войсковом архиве оригинала 
[Карпов, 1992, с. 79].

В развязке предания «Об уходцах» доминирует религиозный мотив, 
затрагивающий коренной вопрос духовной жизни старообрядческого 
Урала. Подтверждение находим в представленных здесь фабулатах, ин-
терпретирующих поступки уходцев как мученичество, принимаемое 
за приверженность истинной вере.

Распространенность мотива «мученичества» неоднократно фикси-
ровалась фольклористами, историками и краеведами в аутентичных тек-
стах уральской устной поэзии и прозы. Например, В. Н. Витевский за-
писал священные стихи, имевшие хождение среди уходцев первой вол-
ны: «За наши земные сласти / Послал нам Господь злые власти; / Стали 
делать перемену, / Веры Христовой измену; / Лишимся, братие, земных 
сластей, / Станем против злых властей!.. / За веру Христову пострада‑
ти, / А своим детям путь показати» (Владимир Витевский. 1878. С. 207).

Нельзя не заметить, что социальная проблематика в них полностью 
переведена в плоскость надмирную, а гражданский подвиг во имя общи-
ны подменяется подвигом духовным. Таким образом, доктрина «степно-
го верноподданства» трансформируется в идею подвижничества во имя 
Христа, которого, как известно, каждый из уральцев обретал по-своему, 
в обход учения канонической церкви. Противостояние гражданской вла-
сти (изначальный мотив преданий, характеризующийся конкретикой 
и фактологичностью) заменяется поединком с мировым злом и превра-
щается в отвлеченность.
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Сложившуюся тенденцию заметил и писатель В. В. Крестовский. 
В 1890-х гг. он встречался с уходцами в форте Джулек (место их ссылки) 
и пытался облегчить их положение, но казаки, считавшие своим долгом 
пройти мученический путь до конца, принципиально отказались от по-
кровительства. При этом они, по свидетельству литератора, не утрати-
ли на чужбине культурную самобытность и бытовой уклад. «Присущие 
казачеству консерватизм, неприятие нового, обостренное чувство това-
рищества, сплоченность…» позволили изгнанникам остаться верными 
сынами Яика Горыновича (Всеволод Крестовский. 1884)4.

В. Г. Короленко на страницах очерков также неоднократно возвра-
щается к мысли, что любые проявления интеллектуальной или духов-
ной деятельности казака так или иначе соотносятся с изначально зало-
женными принципами общинной формы существования, и ориентир 
этот никогда не меняется, направлен ли поиск на способы преодоления 
социальных противоречий (например, многочисленные попытки най-
ти таинственное Беловодье) или на обретение тайной формулы благо-
честия, зашифрованной в библейской метафорике (среди казаков были 
очень популярны схоластические диспуты, пользовались большим ува-
жением так называемые «начетчики»). Неуспокоенность казаков, их же-
лание доискаться до истины — суть проявление духовных запросов про-
стого народа, не причастного книжной культуре и привыкшего получать 
знания о мироустройстве самостоятельно.

В авторской интерпретации развязки предания «Об уходцах» слия-
ние мотивов древлего благочестия и общинной солидарности показаны 
в образе девяностолетнего старика, решившего отправиться на чужби-
ну вместе с изгнанниками. В его поведении преобладают типичные чер-
ты, характерные для героев легенд и житийной литературы: склонность 
к религиозному экстазу («Во всю дорогу заливался, плакал!..»), преодоле-
ние физической немощи силой веры («Оделся, посошок взял в руки и по‑
шел себе за уходцами»), восприятие мира через призму христианских 
идеалов, детская открытость и доверчивость («… взял его брат на руки, 
как ребенка малого, посадил в телегу, айда назад»). Общинный правед-
ник у В. Г. Короленко олицетворяет прошлое уральского войска, выра-
ботавшего особый социально-психологический тип личности, ощуща-
ющей себя неотъемлемой частью локального казачьего мира и готовой 
разделить с ним любую судьбу: «куда старое войско, туда … и я … По‑
мру, говорит, со старым войском …» (Владимир Короленко. Полное со-
брание сочинений. Т. 6. 1914. С. 165).

4 Более детальный культурологический и фольклористический анализ духовной жиз-
ни уходцев в изгнании содержится в статье Е. И. Коротина [Коротин, 1981, с. 56–60].
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Трагедия казачьего войска, выступившего против Положения 1874 г., 
глубоко запечатлелась в народной памяти. В фольклорном архиве Запад-
но-Казахстанского государственного университета хранятся записи экс-
педиций 1960–1970-х гг., зафиксировавшие развитие в поэтическом со-
знании уральских казаков тему народных восстаний. Среди них имеются 
фабулаты, затрагивающие уходчество. Увеличение временной дистанции 
ослабило фабульный потенциал события, зато (как и в случае с «Кочки-
ным пиром») увеличило степень символизации. Отсюда интерес к теме 
со стороны песенных жанров.

Судя по архивным данным, наибольшее распространение получили 
песни «Как во 75-й год в заточенье был народ» и «Ой, вы любезные мои 
друзья-товарищи». В них вновь на первый план выдвигается идея вой-
скового единства, а религиозный аспект страдания нивелируется. Хотя 
лирический сюжет и эмоциональный тон в песнях разный, их объеди-
няет ключевая фраза, открыто выражающая протестное настроение: 
«не желам мы подписаться» [Коротин, 1999а, с. 191].

Интересно появление в первой из них образа генерала Бизянова, фигу-
рирующего в рассказах и преданиях и выведенного В. Г. Короленко в чет-
вертом очерке. В лирической ипостаси известного исторического лица 
явно прослеживается растерянность и неуверенность в себе. Генерал за-
искивает перед казаками, умоляет их пойти на компромисс, и в глазах 
«сурьезного войска» выглядит жалко: «Наш Бизянов атаман / По ста‑
ницам пробегал, / Нас братьями называл: / — Старички мои, уральцы, / 
Однокровица я ваш, — / Подпишите вы приказ!..» [Коротин, 1999а, с. 191].

Совсем иным мы видим его в диалоге устного рассказа, вошедше-
го в очерковый цикл. В нем Бизянов ведет себя как настоящий коман-
дир, убежденный в незыблемости своих прав и военной дисциплины. 
Он требует у вызванного им для беседы казака Пахомова пресловутую 
подписку и даже не пытается расположить к себе подчиненного друже-
ской интонацией.

Вторая песня, утратившая исторические реалии, актуализировала мо-
тив слез. Однако религиозно-экстатическая символика в нем отсутствует. 
Лирический герой плачет о потерянной воле и невозвратимом героиче-
ском прошлом Урала. Более того, в финале звучит нота безысходной пе-
чали и возникает образ смерти: «А мы не желаем, братцы, только под‑
писаться, / А мы ведь желаем, братцы, только закопаться!» [Коротин, 
1999а, с. 191]. В итоге отказ от подписки уже не выглядит вызовом вла-
сти. Он не более чем эхо былого богатырства.

Этнопсихологические трансформации, отразившиеся в казачьем 
фольклоре, натолкнули В. Г. Короленко на мысль выделить эту проблему 
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в качестве сквозной сюжетной линии. С композиционной точки зрения 
прием очень удачный. Он, с одной стороны, концептуализировал раз-
мышления очеркиста о судьбе общины как таковой перед лицом надвига-
ющейся цивилизации. С другой — насыщал повествование ярким, увле-
кательным материалом. Уловив цикличность в ряде записанных во вре-
мя поездок по Приуралью нарративов, писатель поместил их во второй 
очерк, в котором реализуется микротема «господа наказные атаманы 
и обычай». Переклички новых фабулатов с рассмотренными истори-
ческими преданиями не оставляют сомнений в их генетической связи, 
но произведения, появлявшиеся на рубеже XIX–XX вв., уже не облада-
ли прежним гражданским пафосом, они «изображают действительность 
в обыденных формах» [Зуева, 2001, с. 794], в них все отчетливее про-
слеживаются жанровые черты анекдота с элементами иронии и сатиры.

Несмотря на то что рассказчики проецируют образы чиновников но-
вого времени на легендарные фигуры Волконского / Перовского, пред-
ставляются они персонажами комичными. Наказной атаман, как прави-
ло, глупый солдафон, отличающийся гипертрофированной жаждой вла-
сти над подчиненными, высокомерием, демонстративным презрением 
к казачьим обычаям.

В первых двух нарративах (о замене плетней заборами и неудачном уха-
живании за станичной девушкой-подростком) прототипом главного героя 
служит реальное историческое лицо — князь Г. С. Голицын, совмещавший 
одно время должности военного губернатора и наказного атамана. По со-
ображениям писательской этики В. Г. Короленко сохраняет в очерках ано-
нимность персонажа. Но невозможность пренебречь цензурными требо-
ваниями в данном случае дала возможность автору выйти за рамки отдель-
ного факта, типизировать явление, заявить о негативном влиянии циви-
лизационного фактора на самобытность народной культуры.

О князе Г. С. Голицыне в записных книжках собраны довольно подроб-
ные сведения и даже сделаны эскизные наброски отдельных сцен с его 
участием, определен тип поведения атамана, выраженный глаголом «по-
пулярничал» (Владимир Короленко. Записные книжки (1880–1900). 1935. 
С. 395–396). В записях, посвященных художественной интерпретации 
устных рассказов, имеется также фрагмент современной народной пес-
ни, образно выражающей метаморфозу казачьего характера: «От Гурье‑
ва и до Бакайки / Каз<ак> наш новый проскакал / И роль бесстр<унной> 
балал<айки> / Отлично всюду разыграл» (там же, с. 396). По всей видимо-
сти, очеркист планировал использовать четверостишие во втором очерке.

Кульминацией в разработке темы «наказные атаманы и обычай» ста-
новится фабулат об атамане, грубо нарушившем традиции багренья, свя-
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щенные для казаков. Несмотря на то что он основывается на современ-
ном событии, фольклорное сознание казаков улавливает в нем «харак‑
терную картину, напомнившую старые яицкие времена» (Владимир Ко-
роленко. Полное собрание сочинений. Т. 6. 1914. С. 149).

Багренье — это одна из форм общественной жизни уральцев, актуа-
лизировавшая весь комплекс общинных прав и свобод. Организация 
рыбной ловли на заповедной реке превратилась в ритуал. Каждое дей-
ствие обросло традициями, роль участников ловли строго регламенти-
ровалась. При этом на багренье царил дух демократизма, и социальная 
дифференциация на время утрачивала свою силу. Решение вопросов об-
щинного рыболовства производилось исключительно на принципах пар-
ламентаризма, и зачастую формальная сторона дела оказывалась гораз-
до важнее того, что происходило на практике.

Конфликтная ситуация в нарративе о багренье тоже возникает 
по формальному поводу, но глубинные механизмы поведенческой ре-
акции уральцев коренятся все в том же проявлении «степного верно-
подданства». Катализатором социально-психологического напряжения 
становится авторитарный стиль общения наказного атамана, не пользо-
вавшегося уважением в войске. Казаки воспринимают его как проявле-
ние «регулярщины».

Сатирическая направленность устного рассказа определяет расста-
новку действующих лиц. Она представляет собой типичную для подоб-
ных жанров бинарную оппозицию, укладывающуюся в схему «свой — 
чужой», «свобода — регулярщина», «самобытность — унификация» и др. 
Поскольку столкновение происходит не на межличностном, а на онто-
логическом уровне, персонажи изображаются типажированно, одноли-
нейно. «Сурьезное войско» (образ собирательной личности) олицетво-
ряет угнетенный народ, чьи законные права грубо попираются предста-
вителями официальной власти, чиновничество (атаман и саратовский 
губернатор) — беззаконие и волюнтаризм. Композиция произведения 
построена на резком контрасте: драматическое (с эпическими нотками) 
изображение происходящего охватывает большую часть повествования 
до кульминационной сцены окружения начальства разгневанными об-
щинниками, а развязка — подчеркнуто комична. Посрамление отрица-
тельных персонажей в финале указывает на связь нарратива с традиция-
ми социально-бытовых и сатирических сказок. Об этом же, в частности, 
свидетельствуют преувеличенно комичные (фарсовые) положения, в ко-
торые попадают отрицательные герои: «Гость‑то … Саратовский… Ки‑
нулся поскорее к саням, пал кверху тормашками и кричит кучеру: — Гони 
в город. Нахлестывай!.. Ну их, дескать…Спасибо на угощении» и «Ата‑
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ман испужался, снял папаху, давай кланяться войску. — „Простите, гос‑
пода войско. Я по новости ваших обычаев еще не узнал”» (Владимир Ко-
роленко. Полное собрание сочинений. Т. 6. 1914. С. 150–151).

Подведем итоги. Исторические предания и близкие к ним по жанро-
вым признакам формы устной народной прозы выполняют в очерковом 
цикле «У казаков» важные сюжетно-композиционные функции. Они 
обеспечивают единство повествования, поддерживают развитие ключе-
вых сюжетных линий, способствуют формированию пространственно-
временного континуума. Кроме того, устные нарративы, введенные в ху-
дожественную иносреду, стали частью общерусского интертекста, рас-
ширили представления читающей публики о локальных феноменах на-
циональной культуры. Наконец, художественное осмысление уральского 
фольклорного материала позволило В. Г. Короленко приблизиться к со-
зданию концепции исторического романа о Е. И. Пугачеве.
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Региональная литература находится на периферии литературного про-
цесса. Литературное доминирование столицы над провинцией всегда 

отчетливо проявлялось. Это связано с рядом факторов. Во-первых, уда-
ленность от культурного центра — столицы и крупных городов-миллион-
ников. Во-вторых, ограниченность возможностей выстроить эффектив-
ные контакты с единомышленниками, собратьями по перу, издательства-
ми. Например, попасть на книжную ярмарку, презентацию новой книги, 
литературную встречу, заседание конкурсной комиссии и др. не всегда 
возможно. В-третьих, публикации требуют значительных финансовых 
вложений, которыми не всегда располагают авторы. Отсюда ограничен-
ный тираж изданий и малый охват читателей. Большую роль здесь игра-
ют реклама, пиар-акции, наличие хороших литературных агентов. В-чет-
вертых, региональные авторы зачастую не являются профессиональными 
писателями, малоизвестны в писательских и издательских кругах. Это ка-
сается и мастеров, создающих произведения для детского чтения.

Тем не менее региональная литература обладает и рядом преиму-
ществ. Основное — максимальная близость к читательскому менталите-
ту по факту нахождения в одной местности, на одной территории, сход-
ный культурологический кругозор. Для детей и подростков литература 
родного края особенно важна, поскольку знакомит с историей, приро-
дой, традициями, приобщает к культуре родного края, формирует лю-
бовь к Родине.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена все возра-
стающим интересом к наследию национальных, в том числе региональ-
ных, литератур [Алиева, 2023; Ашуров, 2022; Фролкина, 2021; Гаврилов, 
2021; Альшевская, 2020; Беженару, 2018; Бритаева, 2018; Зозуля, 2018; 
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Козина, 2017; Карпухина, 2015; Хомич, 2014; Региональная литература, 
2011; Сибирский текст в русской культуре, 2003; Алтайский текст в рус-
ской культуре, 2021, 2023 и др.].

В термине «региональная литература» в первую очередь заложена 
характеристика литературы с позиции локализации, местоположения 
в географическом пространстве: с одной стороны, это место, где созда-
валось произведение, с другой стороны — место рождения, нахожде-
ния и смерти автора. Существует и другой подход к определению это-
го феномена как категории духовной жизни, продукта художественной 
мысли. «Это и совокупность мнений об определенном месте, … литера-
турный миф, это модель мира, отмеченная региональной топонимикой, 
это и региональное самосознание себя как сына своей „малой родины”, 
ее представителя и выразителя» [Региональная литература, 2011, с. 9].

Следуя обозначенной концепции, в рамках данной статьи мы пред-
ставим анализ жанровых, тематических и «идейных» особенностей про-
изведений для детей, созданных поэтами и писателями Нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия). Материалом исследования стали кни-
ги Людмилы Носковой («В краю ручьев и бабочек», «Таежная сказка») 
и Татьяны Деминой («Ивашка — на голове кудряшка», «Волшебный по-
росенок и золотые бусинки», «Чудесная страна Мармеландия», «Девоч-
ка Леночка и Новогоднее чудо», «Рыжий котик»).

Цель исследования — выявление региональных и типологических 
особенностей литературы Южно-Якутского региона, развивающейся 
в контексте современной русской литературы для детей.

Специфика культурной жизни региона напрямую зависит от его ста-
новления и развития. Считаем необходимым включить небольшую ис-
торико-географическую справку об одном из обширных районов Юж-
но-Якутского региона — Нерюнгринском районе.

Нерюнгринский район расположен на юге Якутии и по размерам со-
поставим со средней европейской страной. Граничит с Амурской обла-
стью и Хабаровским краем. В состав района входит пять поселков (Чуль-
ман, Беркакит, Серебряный бор, Золотинка, Хани) и одно село (Иенгра). 
Районный центр — город Нерюнгри.

История города и района напрямую связана с освоением угольно-
го месторождения данного региона (1950–1960-е гг.). В 1972 г. Указом 
Президиума Верховного Совета ЯАССР был образован поселковый со-
вет с центром в поселке Нерюнгри, а в 1975 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР рабочий поселок Нерюнгри был преобразо-
ван в город республиканского подчинения [Историко-географическая 
справка, 2024].
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На строительство промышленных объектов, транспортных систем 
(авто-, авиа- и железнодорожного сообщения), городской инфраструк-
туры приехали специалисты из разных уголков нашей необъятной Ро-
дины. После введения в эксплуатацию угольного разреза, обогатитель-
ной фабрики, ГРЭС и комплекса предприятий районного значения го-
родское население пополнилось специалистами инженерных профес-
сий. Многие остались здесь, обзавелись семьями и даже увлеклись лите-
ратурным творчеством.

Ключевая особенность местных авторов — они все приезжие, носите-
ли самобытного культурного локуса, взращенные иной, несеверной, ма-
лой родиной. Этот «привезенный» культурный опыт претерпел значи-
тельные трансформации при соприкосновении с самобытной культурой 
разных народов, проживающих на территории Нерюнгринского района, 
в том числе коренного населения — эвенков и якутов.

Объединяющим центром для самобытных писателей стали местное 
литературное объединение «Пульс», клуб «Встреча», инициирующие 
различные культурно-массовые мероприятия для горожан (литератур-
ные гостиные, конкурсы и др.).

Эту особенность провинциальной литературы подчеркивал еще ис-
следователь Ю. С. Постнов: «…литература области или края — это часть 
общенациональной литературы, представленная художниками, которые 
тесно связаны с общественной и культурной жизнью данной области 
и участвуют в местном литературном движении» [История русской ли-
тературной критики Сибири, 1989, с. 170].

Одной из самых ярких фигур на местном литературном Олимпе яв-
ляется Людмила Носкова1. Уроженка Пермской области, после оконча-
ния Пермского пединститута приехала в Нерюнгри. Преподавала рус-
ский язык и литературу в образовательных учреждениях района. Орга-
низовала литературный клуб для школьников. В настоящее время на пен-
сии, но продолжает делиться опытом с начинающими авторами. О сво-
ем творчестве говорит так: «Это мой поплавок в омуте жизни. Стало 
привычным для сохранения душевной гармонии выплескивать избы-
ток эмоций на бумагу» (Людмила Носкова. Таежная сказка. 2021. С. 3].

Значительную часть творческого наследия Л. Носковой составляют 
произведения для детского чтения: стихи, пьесы, рассказы. Рассмотрим 
наиболее показательные примеры.

Сборник стихотворений «В краю ручьев и бабочек» (Людмила Нос-
кова. 2015) условно можно разделить на два основных блока: собственно 

1 Носкова Л. МБУ «Нерюнгринская городская библиотека». 2013. URL: https://nergb.ru/
wp‑content/uploads/2013/06/Noskova.pdf
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пейзажная лирика и «природоведческие» стихи (сюда мы отнесем про-
изведения о погодных явлениях, диких животных тайги, лекарственных 
растениях и их применении).

Уже первое стихотворение сборника представляет собой яркий при-
мер пейзажной лирики, раскрывающей красоту суровой северной при-
роды в простых узнаваемых образах:

В царстве Снежной королевы
Обжились давным‑давно,
Под метельные напевы
Смотрим снежное кино
<…>
Девять месяцев хрустальных
Лишь морозы да пурга…
Наконец, снега растают,
Оживет моя тайга!
<…>
Наше северное лето
Словно краткий, сладкий сон!
Ах, закаты! Ах, рассветы!
Всюду птичий перезвон!
Наберешь маслят корзину,
Да брусники бы набрать —
Будешь ты потом всю зиму
Щедрость лета вспоминать (Людмила Носкова. В краю ручьев и ба-

бочек. 2015. С. 3–4).

С первых строк читатель погружается в настоящую зимнюю сказку: 
вся природа засыпает, убаюканная метельными напевами и укутанная 
пушистыми снегами. Природная стихия живет по своим законам, чело-
век здесь только наблюдатель, ему остается лишь терпеливо ждать завер-
шения «снежного кино», чтобы насладиться богатством таежных даров.

Все стихотворение пронизано любовью к родному краю, радостным 
принятием его противоречий и крайностей. Автор учит юного читателя 
подмечать прекрасное («узоры на окне», «в синем небе — облака»), слы-
шать («метельные напевы», «ветры дико завывают», «птичий пере‑
звон»), чувствовать («Все по сердцу, все по нраву, / Жизнь прекрасна и лег‑
ка!»), с благодарностью относиться к родной природе («Будешь ты по‑
том всю зиму / Щедрость лета вспоминать») (там же).
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Людмила Носкова говорит со своим читателем легко и непринужден-
но, словно мягко берет за руку и ведет к новым открытиям. И вот уже мы 
оказываемся в жаркий летний день на лесной тропинке, где ручеек под-
ставляет прохладные струйки бабочкам (с. 52), любуемся тополем, кото-
рый «макушкой гладит тучи» (там же), собираем голубику — «якут‑
ский виноград» (с. 13).

В «природоведческих» стихотворениях автор знакомит детей с лечеб-
ными свойствами диких растений и ягод («Розовый ландыш», «Тысяче-
листник», «Курильский чай», «Полынь», «Можжевельник», «Донник», 
«Малина», «Смородина» и др.). Дается не только описание лекарствен-
ного растения с акцентированием внимания на характерных признаках 
(размер, цвет, место произрастания и др.), но и даже способ приготов-
ления и применения. На место созерцанию приходит активное изуче-
ние природы. Например, одни ингредиенты подходят для витаминных 
чаев, другие — для настоев, третьи — полезны своим целебным арома-
том, поэтому используются для окуривания местности:

Там, где сосны, там, где ельник,
Вырос кустик можжевельник.
Ты его не трогай лучше,
Потому что он колючий.
Кустик этот необычен.
У эвенков есть обычай
Можжевеловым дымком
Все окуривать кругом.
Дым микробов убивает,
Быть здоровым помогает (Людмила Носкова. В краю ручьев и ба-

бочек. 2015. С. 25).

Таким образом, юные читатели не только пополняют знания об из-
вестных природных объектах, но и знакомятся с традициями коренного 
народа, проживающего на территории Нерюнгринского района.

Стихи Л. Носковой учат подмечать природные «предсказания» («Пе-
ред грозой», «Дачные приметы»), учат быть чуткими и наблюдательны-
ми, заботиться о братьях наших меньших:

Ну и жарища вторую неделю!
Высохли лужи, ручьи обмелели.

2 Здесь и далее ссылки на страницы даны по изданию: Людмила Носкова. В краю ручь-
ев и бабочек. 2015.
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Бедной лягушке нельзя без воды,
Выжить не может без влажной среды.
<…>
Ее повстречали мы возле опушки
Решили помочь бедолаге лягушке.
Мы в дачный ее отнесли водоем,
Лягушке понравилось, видимо, в нем (Людмила Носкова. В краю ручь-

ев и бабочек. 2015. С. 10).

В целом можно сказать, что стихотворения сборника «В краю ручь-
ев и бабочек» продолжают традиции русской классической поэзии, во-
шедшей в круг детского чтения. Идиллические картины природы, со-
зданные Л. Носковой, напоминают тексты А. К. Толстого, Ф. Тютчева, 
А. Фета, С. Есенина. А манера написания, доверительный тон лирическо-
го повествования в «природоведческих» текстах роднит с творчеством 
Е. Благининой и И. Токмаковой.

Значительное влияние на творчество Л. Носковой оказало знакомство 
с эвенкийской культурой. Несколько лет Людмила Максимовна препо-
давала в экспериментальной школе-интернате «Арктика», где обучают-
ся дети представителей малочисленных народов Севера — эвенов, эвен-
ков, чукчей, долган, юкагиров. На территории Нерюнгринского райо-
на расположено село Иенгра, основное население которого составляют 
эвенки-оленеводы.

Результатом знакомства с эвенкийскими легендами стала пьеса для де-
тей «Таежная сказка» (Людмила Носкова. 2021), написанная по расска-
зам одного из старейших жителей села, каюра-проводника Филиппа Ле-
ханова. Основная тема пьесы-сказки — борьба с нечистой силой, оли-
цетворением которой выступает Болотная Баба (чудовище из Нижне-
го мира, которое охраняет подземные клады). Сюжет истории развора-
чивается вокруг семьи охотника-эвенка, которая жила в чуме на берегу 
реки и не боялась Болотной Бабы, чем и навлекла на себя беду. Охотни-
ку, его жене и сыну не по силам справиться с нечистью, единственный 
выход — просить помощи у Хозяина тайги — бурого медведя. Для это-
го охотник совершает священный ритуал и готовит угощение велико-
му гостю. В итоге нечисть повержена, то болото, в котором она обита-
ла, высохло, там вырос лес, где стали люди добывать «горючий камень», 
«чтобы он дарил людям свет, тепло и радость». А на месте охотничье-
го чума люди построили красивый город Нерюнгри (Людмила Носко-
ва. Таежная сказка. 2021. С. 17).
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Пьеса-сказка Л. Носковой представляет собой сложный синтез на-
родного сказания (с характерным представлением о трехчастной струк-
туре мира, обитателями каждого их миров, тотемным родовым живот-
ным, магическими ритуалами и др.), исторического экскурса (упомя-
нуты реальные факты, связанные с открытием угольного месторожде-
ния) и современной действительности (строительство города чуть бо-
лее сорока лет назад).

Чтение подобных произведений позволяет глубже прочувствовать 
и осознать культурную и историческую ценность родного края, освое-
ние которого шло в тяжелейших природно-климатических условиях. 
Кроме того, установка на поликультурное общение, популяризующееся 
в современном социуме, требует от ребенка посильного освоения ре-
гионального культурного опыта, в том числе в рамках образовательных 
программ школ, ссузов и вузов.

Творчество Татьяны Деминой, еще одного талантливого автора Юж-
но-Якутского региона, также многогранно и разнообразно3. Уроженка 
г. Иваново, с 1984 г. она проживает в Нерюнгри, работает эмульсоваром 
на ремонтно-механическом заводе, где, в том числе, возглавляла теа-
тральную студию. Татьяна — член Нерюнгринского литературного объ-
единения «Встреча». Пишет стихи, сочиняет романсы и песни, рассказы 
и пьесы, детские сказки, которые издаются как отдельными книгами, так 
и публикуются на страницах периодической печати. Является лауреатом 
и дипломантом республиканских и российских фестивалей и конкурсов.

Татьяна Демина известна и как автор детских книг («Волшебный по-
росенок и золотые бусинки», «Ивашка — на голове кудряшка», «Девочка 
Леночка и Новогоднее чудо», «Рыжий котик» и др.), написанных в рам-
ках благотворительных акций в пользу детских домов г. Алдана (Якутия) 
и Санкт-Петербурга.

Демина-сказочница, с одной стороны, продолжает традиции рус-
ских народных сказок, с другой стороны, значительно «осовремени-
вает» их содержание. Так, например, в сказке «Волшебный поросенок 
и золотые бусинки» (Татьяна Демина. 2013а) соединились элементы бы-
товой и волшебной сказки. Вместо привычного зачина («жили-были») 
автор сразу вводит читателя в обстановку заурядной деревенской жиз-
ни: «Жила в маленькой деревушке Агафья. Никого у нее не было: ни род‑
ни, ни детей, ни мужа. <…> Дом ее был ветхим, и стоял он на окраине 
деревни, возле старой заброшенной мельницы» (с. 3). Далее идет вполне 
реалистичное повествование: жизнь Агафьи в семье, отношения с роди-

3 Носкова Л. МБУ «Нерюнгринская городская библиотека». 2013. URL: https://nergb.ru/
wp‑content/uploads/2013/06/Noskova.pdf
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телями, любимое хобби — выращивание цветов и т. д. Особый акцент 
на воспитании любви к труду, заботе о ближнем, соблюдении семейных 
традиций. Детство героини показано как идеальное, счастливое время, 
о котором она очень часто вспоминает. Из детства приходит воспоми-
нание о золотистой бусинке, которая, с одной стороны, символизирует 
связь с любимой мамой, с другой стороны — праздник, радость и весе-
лье. Именно бусинки становятся своеобразной платой за спасение по-
росенка, который оказался волшебным. Интересно, что автор называ-
ет бусинки золотистыми, подчеркивая тем самым не их материальную 
ценность, а ту красоту, которая радует людей и делает их счастливыми. 
Агафья щедро делится этим богатством с людьми: «Пусть эти бусинки 
украсят ваши дома и согреют ваши сердца. Пусть они принесут вам сча‑
стье и много‑много радости» (с. 28).

Таким образом, основная идея сказки прочитывается как приоритет 
духовного над материальным, воспевание труда и традиционных семей-
ных ценностей. Несмотря на то что героиня небогата и одинока, она со-
хранила чуткое любящее сердце и готова броситься на помощь любому, 
кто в этом нуждается, не думая о награде.

Такими же добрыми и отзывчивыми показаны герои сказок «Иваш-
ка — на голове кудряшка» (Татьяна Демина. 2013б) и «Чудесная страна 
Мармеландия» (Татьяна Демина. 2015). Это волшебные сказки о простых 
людях, которым приходится много трудиться, претерпевать жизненные 
трудности. На пути им встречаются испытания, справиться с которыми 
помогают волшебные помощники. Интересно, что переход из реально-
го мира в сказочный показан как нечто естественное и привычное. Так, 
например, Ивашке из одноименной сказки снится сон, предвещающий 
ему обретение счастья, если отправится он в путь-дороженьку. Проснув-
шись, герой выполняет предначертанное.

Одна из особенностей сказок Деминой — частотность включения 
в сюжет описания сна героя. Так, в сказке про волшебного поросенка 
Агафья во сне получает указание отправиться на речку, сделать особен-
ный гребень, благодаря которому впоследствии будут появляться золо-
тистые бусинки.

В сказке про Ивашку сон-предсказание также выполняет функцию 
завязки: герой отправляется в путь, где его ждут приключения. Устав 
от долгой дороги, он засыпает в дремучем лесу, а проснувшись, встреча-
ется с говорящим медведем, который гостеприимно приглашает в свою 
избу поесть и отдохнуть (аналог Бабы-Яги). Здесь сон становится сво-
его рода проводником из мира реального в волшебный. Все, что про-
исходит потом (помощь медведю, спасение ежика, дятла, возвращение 
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на небо упавшей звездочки), прочитывается как обязательные и все бо-
лее усложняющиеся испытания для получения великой награды — лю-
бимой Варварушки.

С жителями мармеладной страны пастух из сказки «Волшебная стра-
на Мармеландия» тоже знакомится, внезапно пробудившись после дол-
гих поисков пропавшего стада. Герой даже больно щиплет себя за ногу, 
чтобы убедиться в реальности происходящего. В противовес фольклор-
ной традиции сон воспринимается не как враждебное препятствие, по-
меха на пути к достижению цели, а как возможность отпустить ситуа-
цию, отдохнуть и набраться сил для встречи с волшебством (про функ-
ции сна в народных сказках см. [Добровольская, 2021]).

Интересно, что у героев нет намерения попасть за тридевять земель 
в тридевятое королевство, волшебный мир сам идет навстречу, вовле-
кая в новые приключения.

В ряду сказок Деминой особняком стоит книга «Девочка Леночка 
и Новогоднее чудо» (Татьяна Демина. 2021). Здесь обнаруживаются яв-
ные черты святочного рассказа (жанровые признаки рождественско-
го и святочного рассказа обстоятельно рассмотрены в работе Т. Н. Ко-
зиной [Козина, 2017, с. 137–144]). События происходят в праздничные 
новогодние дни в обычной семье, где растет очень капризная девочка, 
которую родители прозвали «Хочухой» за ее постоянные требования: 
«С самого раннего утра до поздней ночи она кричала: „Хочу шоколадку, 
хочу мармеладку, хочу мороженое, хочу пирожное!” Родители говорили ей 
о том, что нельзя так громко кричать, что слово „хочу” — это плохое 
слово, но девочка не обращала на них никакого внимания, наоборот, она 
кричала еще громче: „Хочу, хочу, хочу…”» (Татьяна Демина. Девочка Ле-
ночка и Новогоднее чудо. 2021. С. 5).

История капризной девочки стремительно развивается: от истерик 
героиня переходит к активным вредоносным действиям (разбрасывает 
и ломает игрушки, портит вещи, даже игрушечного Деда Мороза в гне-
ве забрасывает в угол, потому что он не дал ей подарков). И тут проис-
ходит чудо (обозначим его как чудо-наказание): привлеченная необыч-
ным ярким светом, Леночка пытается рассмотреть через стекло его ис-
точник, видит играющего на улице мальчика, дразнится, высунув язык, 
и тот, наконец, намертво прилипает к холодному стеклу. Наказанная де-
вочка страдает, мучается, зовет на помощь и вдруг видит через окно на-
стоящего Деда Мороза! В эту минуту к Леночке приходит осознание того, 
что это происшествие — наказание за ее плохие поступки. Она раскаи-
вается, ей стыдно, хочется все скорее исправить. И тут происходит вто-
рое чудо (чудо-спасение): Дед Мороз освобождает героиню, но берет 



Статьи 77

с нее обещание измениться. С той самой минуты «Хочуха» превраща-
ется в девочку Леночку.

Произведение имеет явную дидактическую направленность. Благода-
ря простоте сюжета, узнаваемости образа главной героини юный чита-
тель легко улавливает этот посыл. Нравственный урок преподнесен твер-
до и безапелляционно. Встав на путь исправления, героиня получает за-
служенную награду — огромный Новогодний подарок от Деда Мороза.

«Разоблачает» зло чудо, а победа добра возможна только при обяза-
тельной работе человека над своими пороками. Леночка не стала хоро-
шей по мановению посоха Деда Мороза, она сама захотела стать другой: 
аккуратной, заботливой, внимательной к своим родным — и стала такой. 
А это большой труд. Так прочитывается ключевая идея произведения.

Стихи Татьяны Деминой по оригинальности не уступают ее прозе. 
Автор тонко чувствует детскую душу, говорит с читателем на его язы-
ке, видит мир его глазами. Например, в стихотворении «Я рисую» мы 
видим, как маленький герой берет в руки краски и начинает выражать 
на бумаге свою богатую фантазию:

Светлый дом я нарисую,
В доме дверцу расписную.
Золотое в небе солнце.
И открытое оконце.
Паучка и паутинку,
И крыжовник, и малинку.
<…>
В речке рыбку золотую.
И лягушку непростую.
Птичек разных нарисую.
Все рисую и рисую…
<…>
Появились в небе звезды,
Рисовать уже так поздно.
Мне пора ложиться спать.
Завтра буду рисовать… (Татьяна Демина. Рыжий котик. Стихи 

для детей. 2020. С. 3).

Персонажи стихотворений Деминой — живые, активные, любозна-
тельные дети. Они подмечают то, что взрослые упускают из виду, фан-
тазируют («Самолетик»), рисуют, бегают под летним дождиком («До-
ждик»), играют с друзьями («Эй, мальчишка, оглянись»), отмечают 
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праздники («День Рождения»), любят природу («В глуши»), засыпают 
под мамины сказки («Буду сладко, сладко спать») и др. Живут своей дет-
ской жизнью, в которой царят любовь и гармония.

В жанровом отношении стихи Деминой напоминают произведе-
ния детского фольклора — заклички, дразнилки, колыбельные. Напри-
мер, в стихотворении «Солнце» соединились черты заклички, считал-
ки и потешки:

Солнце, солнце, солнце, солнце!
Раз, два, три и раз, два, три!
Посмотри в мое оконце,
Ну‑ка, ну‑ка посмотри.
Вместе сделаем зарядку:
Раз, два, три, четыре, пять,
Поиграем вместе в прятки
И пойдем с тобой гулять… (там же, с. 12).

Связь с фольклорной традицией прослеживается на уровне темати-
ки (темы природы, детских игр), ритма, лексики. Прочитывается уста-
новка на двигательную активность под счет. Маленький читатель легко 
вовлекается в эту веселую игру, ведь и его приглашают присоединиться 
к ней. Подобные произведения чрезвычайно ценны. Они развивают во-
ображение, речь, память, учат чувству ритма, прививают любовь к род-
ному слову, привлекают интерес к чтению и др.

Стихи Татьяны Деминой продолжают традиции лучших образцов дет-
ской лирики С. Михалкова, А. Барто, С. Маршака и др.

Поводя итог проведенному анализу, можно сделать следующие 
выводы.

Детская литература Южно-Якутского региона представляет собой 
оригинальный сплав русских фольклорных традиций, наследия русской 
классической литературы, в том числе входящей в круг детского чтения, 
и самобытной интерпретации этого грандиозного культурного масси-
ва сквозь призму авторского мироощущения.

Наиболее популярными жанрами для авторов Нерюнгринского рай-
она являются сказки, пьесы, лирические стихотворения, рассказы.

Преобладают темы, связанные с миром детства, с его радостями 
и печалями (темы дружбы, детского творчества, страхов, взросления 
и др.). Кроме того, присутствуют темы, касающиеся таких сложных ас-
пектов, как жизнь человека (его добрые и злые поступки, образ мысли 
и действия, нравственные уроки, воспитание и др.), темы семьи, взаи-
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моотношений между людьми, бережного и чуткого отношения к при-
роде и др.

Одни авторы гармонично вплетают в повествование региональные 
элементы (например, Л. Носкова много пишет о родной якутской при-
роде, подвергает литературной обработке национальные легенды и ска-
зания малочисленных народов Севера). Другие авторы не делают стро-
гой привязки к месту, опираясь на духовный, культурный и литератур-
ный опыт русского народа, складывающийся на протяжении многих ве-
ков. Примером служат сказки Т. Деминой.

Проведенный анализ продемонстрировал наличие преемственных 
связей произведений региональных авторов с базовыми тенденциями 
русской классической детской литературы, что свидетельствует о вы-
соком художественном качестве созданных произведений, достойных 
внимания критики и читательского интереса. К сожалению, современ-
ная детская литература не всегда может похвастаться качеством ввиду 
частотности коммерческих издательских проектов.

На наш взгляд, произведения упомянутых авторов можно продук-
тивно использовать в образовательных учреждениях разного уровня 
не только для привития любви к чтению, расширения представлений 
о родном крае, но и для понимания значимости вклада в общее культур-
ное наследие страны мастеров слова, являющихся соотечественниками.
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Современный литературный процесс характеризуется нелинейно-
стью, возвращением к установкам предыдущих эпох, синтезом раз-

личных направлений. Особенно показателен в этом отношении неореа-
лизм, возникающий на рубеже веков, начала и конца ХХ столетия как ре-
зультат поиска авторами нового взгляда на реальность: «неореализм вы-
ражает собой две наиболее показательные тенденции рубежных культур: 
стремление к возвратным процессам и тенденцию к синтезу, диффузии, 
будучи промежуточным эстетическим явлением между реализмом и мо-
дернизмом» [Тернова, Насонов, 2022, с. 79], а затем и между постмодер-
низмом и пост-постмодернизмом.

По словам исследователей, реализм в литературе никогда не может 
исчезнуть полностью, поскольку в обществе всегда был и будет запрос 
на правдивое изображение действительности, однако он способен ме-
няться под влиянием ключевых тенденций эпохи: «остов реализма, ле-
жащий в основе культуры, в любую эпоху основан на реальной собы-
тийности, сама же „несущая конструкция” реалистического здания все-
гда вписывается в культурную архитектонику времени. Реагируя на со-
циальный заказ эпохи, она является эстетическим осмыслением этого 
заказа конкретными писателями» [Калита, 2016, с. 77]. Необходимо от-
метить, что под влиянием неклассической парадигмы неореализм при-
обретает специфические черты: во-первых, писатели исходят из уста-
новки, что литература способна воссоздать не саму действительность, 
а лишь ее субъективное восприятие; во-вторых, реалистическое позна-
ние действительности сочетается в произведениях с восприятием мира 
с помощью мифологического мышления.
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По словам зарубежных исследователей, неореализм в современной 
литературе возникает как ответ на запрос о правдивом изображении дей-
ствительности в рамках тотального постмодернистского деконструкти-
визма: «…neorealism responds to the call for the return of realism and meets 
the requirements of representing reality» [Cong, 2022, p. 169].

Неореализм можно назвать этической доминантой в рамках пост-
постмодернистского направления, которую характеризует смещение 
внимания авторов с онтологических проблем (являющихся предметом 
рассмотрения в постмодернизме) на этические, возвращение к прин-
ципам антропоцентризма: «позиционирование реализма состоит <…> 
в нравственном императиве, заключающемся в уважении действитель-
ности и преклонении художника перед жизнью как таковой, как перед 
высшей Идеей, манифестирующейся в нашей жизни, перед человеком, 
являющимся средоточием тайны бытия, сконцентрированной в одной 
личности» [Казначеев, 2011, с. 94]. Другими словами, ключевыми и не-
изменными можно назвать следующие установки неореализма: «…реа-
листическую интенцию на максимально глубокое постижение объектив-
ных законов действительности, создание целостного и непротиворечи-
вого образа реальности и связь художественных образов с социальной 
почвой» [Серова, 2015, с. 7].

В неореализме современной эпохи модернистские и постмодернист-
ские повествовательные стратегии и приемы используются для реализа-
ции принципов реализма как в мимезисе, так и в тематике произведений: 
«it is a new form of realist literature in the postmodern context, integrating the 
self-consciousness of modernism and language dominant of postmodernism, 
with an attempt to articulate and evaluate the relationships between the 
individual self and “signified” social reality in the textualized world» [Cong, 
2022, p. 172]. Таким образом, можно утверждать, что «неореализм занял 
специфическое место между литературными потоками, реализмом и мо-
дернизмом, противопоставив при этом себя постмодернизму со свой-
ственным ему отрицанием ценностей» [Тернова, Насонов, 2022, с. 80].

К основным положениям неореализма, которые прослеживаются 
в ряде произведений художественной литературы XXI в., можно отнести 
следующие установки: правдивое изображение действительности, объ-
единяющее в себе субъективизм и объективизм; совместное конструи-
рование реальности автором и читателем; выбор и трактовка традици-
онных тем в нетрадиционном ключе; использование иронии как прие-
ма для создания доверительной атмосферы; «становление оптимистиче-
ского миропонимания и поиск положительного героя, способного пред-



Статьи 85

ставить современного (как правило, молодого) человека в контексте его 
жизненной активности» [Фаттахова, 2021, c. 165].

Произведения, созданные современным американским писателем 
Дэйвом Эггерсом, отличаются глубиной и разнообразием тем, жанров, 
нарративных тактик, они привлекают читателей яркими художественны-
ми образами, оригинальной манерой изложения, стилистическими на-
ходками. Надо отметить, что Д. Эггерс неоднократно обращается к жан-
ру художественно-документальной прозы (автофикшн), подразумева-
ющему творческую интерпретацию фактов действительности. Главная 
особенность данного жанра заключается в представлении модели худо-
жественной реальности, созданной на основе документальных материа-
лов, в задачи исследователя, соответственно, входит определение пара-
метров фактуального и фикционального нарративов, установление кор-
реляции факта и вымысла. Изучение современных тенденций в литера-
турном творчестве и, в частности, такого важного течения, как неореа-
лизм, на материале подобной прозы представляет существенный науч-
ный интерес.

Целью статьи является рассмотрение реализации эстетики и прин-
ципов неореализма в романе Д. Эггерса «Душераздирающее творение 
ошеломляющего гения» [Eggers, 2001], документальность которого в зна-
чительной степени базируется на ключевых неореалистических установ-
ках. Внимание ученых к ведущим тенденциям современного литератур-
ного процесса, в частности, к произведениям, в которых прослежива-
ются тенденции неореализма, а также соединяется фактуальный и фик-
циональный нарративы, с одной стороны, и отсутствие в отечествен-
ном литературоведении работ, посвященных выбранному для анализа 
роману Д. Эггерса, — с другой, обусловливают актуальность настояще-
го исследования.

Представим наиболее характерные неореалистические черты и их 
специфику в данном романе.

Во-первых, неореализм в романе актуализируется как определенный 
тип мимезиса, то есть возможность воссоздать в тексте то, что в рамках 
постмодернистского нарратива считалось невоспроизводимым: смысл, 
истину, правдивое изображение действительности. При этом надо от-
метить, что объектом репрезентации выступает субъективное восприя-
тие реальности автором произведения, а не только реальность как та-
ковая: «to call a text mimetic in this sense would thus not necessarily mean 
that it reproduces conventions of nineteenth-century realism, but that it lays 
claim to a certain authenticity and referential accuracy of representation, that 
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it endeavours to hold up a mirror to either an objective or a subjective reality» 
[Huber, 2014, p. 8].

Автор утверждает, что воспроизводит реальные события, случив-
шиеся с реальными людьми, при этом он также признает, что данный 
роман нельзя считать документальным в полном смысле этого сло-
ва, так как многие достоверные эпизоды вымышлены, в разной степе-
ни и по разным причинам изменены. Д. Эггерс повторяет известное 
клише, предваряющее художественные произведения, видоизменяя его 
для сообщения о том, что все персонажи, события и разговоры реаль-
ны и не являются плодом авторского воображения. Таким образом, Эг-
герс обращает внимание читателя на тот факт, что, учитывая этические 
трудности и невозможность объективного изображения действитель-
ности, он более других авторов старается воспроизвести реальность та-
кой, как она есть: «…by acknowledging the ethical difficulties and artistic 
impossibilities of writing about real life, he seems more honest than other 
writers» [Hamilton, 2009, p. 37].

Главным приемом повествования является документирование соб-
ственной жизни без каких-либо купюр, отказ от личного неприкосно-
венного пространства: «his book documents a life lived according to Real 
World principles: A. H. W. O. S. G refuses the possibility of a private world, 
of a space where one would be living life “off camera” <…>. Eggers constantly 
senses the presence of his audience; cannot escape the feeling that he is being 
watched always” [Hamilton, 2009, p. 38‒39].

Кроме того, для воссоздания собственной версии реальности Эггерс 
использует прием доверительного общения с читателем, который можно 
охарактеризовать как исповедальность. Например, мы узнаем, что глав-
ный герой является единственным взрослым, который полностью отве-
чает за несовершеннолетнего брата, и в связи с этим очень боится за его 
здоровье и благополучие. Иногда совершенно безосновательно он боит-
ся, что Тоф может утонуть, иногда он без всяких на то причин думает, 
что официальные органы могут вмешаться в их жизнь, иногда Дэйву ка-
жется, тоже без каких-либо оснований, что Тофа могут убить. Причиной 
всех страхов является большая ответственность за ребенка, возложенная 
на Дэйва, который сам еще довольно молод, по сути, не готов еще к та-
кой сложной задаче, поэтому склонен во всем винить себя. По призна-
нию Дэйва, все трудности и страхи преодолеваются благодаря его люб-
ви к брату, которая становится центром и смыслом его жизни.

Стремясь наиболее точно воссоздать реальность, автор откровен-
но рассказывает и о собственной неуверенности в себе. Мучительные 
размышления, постоянный поиск верной линии поведения хотя и явля-
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ются предметом самокритики автора-рассказчика, вызывают уважение 
и восхищение читателя.

Второй отличительной чертой неореализма Д. Эггерса в рассматри-
ваемом романе является следование положениям эстетики данного на-
правления. Неореалистическая эстетика пост-постмодернизма, как было 
сказано выше, базируется на положении о том, что правдивое воспро-
изведение действительности возможно через коммуникацию, совмест-
ное конструирование реальности автором и читателем. В связи с этим 
писатели все больше внимания обращают на внутренний мир челове-
ка, сосредоточиваясь на том, что объединяет людей, создавая у читате-
ля чувства «присутствия» и узнаваемости ситуации, описывая искрен-
ность и доверие персонажей друг к другу: «“accuracy” or “realism” is a 
vehicle for shared understanding, the best and perhaps only mode of accurate 
communication» [Toth, 2011, p. 77].

Эстетика неореализма в романе «Душераздирающее творение оше-
ломляющего гения» проявляется в том, что образ героя-рассказчика об-
ладает не только индивидуальными чертами, но и чертами, характерны-
ми для определенного типа людей, для людей, в той или иной мере похо-
жих на него: «the idea was that he would act as co-author of a story that was 
much bigger (“more”) than the story of his own life: he wanted to show there 
is a connection, based on a similarity, between himself and others. His claim 
that he is “like you” should have made it easier for “you” to empathize with 
him, so that the story would no longer be only about him, Dave, but about 
everyone like him» [Timmer, 2012, p. 242].

Д. Эггерс нацеливает своего читателя на сотворчество на протяже-
нии всего романа: он постоянно обращает внимание на общий социо-
культурный фон, багаж знаний, опыт социализации. Это позволяет ав-
тору прежде всего создать доверительные отношения с читателем, ведь 
у них так много общего, автор чувствует все то же, что мог бы почувство-
вать читатель в похожих ситуациях, благодаря этому читатель начинает 
осознавать свою причастность к происходящим событиям. Кроме того, 
на основе взаимопонимания с читателем писатель позволяет себе кри-
тиковать современное общество, что ведет к укреплению доверитель-
ных отношений сторон.

Сотворчество проявляется и в том, что автор иронизирует по пово-
ду постмодернистских приемов и приглашает читателя разделить с ним 
подобное отношение и скепсис. Так, Эггерс описывает постмодернист-
ский подход к изображению идентичности человека, в рамках которо-
го считается, что идентичность — это не что-то конкретное и неизмен-
ное, а постоянно изменяющаяся под влиянием обстоятельств сущность. 
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Чтобы показать несостоятельность такого подхода, автор использует 
юмор: во включенной в роман записи интервью Дэйва с продюсером 
реалити-шоу The Real World, отвечая на разные вопросы, Дэйв позицио-
нирует себя абсолютно по-разному. Еще одним примером иронии по по-
воду постмодернизма можно назвать описание деятельности журнала 
«Мощь» / “Might”, который является воплощением постмодернистской 
эстетики. Его закрытие и работа Дэйва над новыми проектами симво-
лизирует необходимость новой искренности, правдивого воссоздании 
жизни и деятельности нового поколения.

Особый интерес представляет собой предложение автора, адресо-
ванное читателям, по поводу способа прочтения, характера восприятия 
и даже участия в корректировке книги, что отражает современный тип 
взаимодействия автора и читателя, его интерактивные формы. Так, автор, 
по его словам, несмотря на утверждение о документальности повество-
вания, не возражает, если читатель будет считать все написанное выдум-
кой. Кроме того, он говорит о том, что книгу можно читать не в после-
довательном, а любом порядке, избранном читателем — начиная с кон-
ца, середины, с любого фрагмента. Автор предлагает выслать в обмен 
на бумажную версию книги по просьбе читателей ее электронную вер-
сию с измененными именами героев и названиями мест действия.

В-третьих, как показал анализ, неореализм проявляется в выбо-
ре и трактовке тем, которые представляют собой классические темы, 
поднимаемые в произведениях художественной литературы всех эпох 
и стран. Это темы семьи и семейных ценностей, дружбы, ответственно-
сти, выбора своего места в жизни и характерная для американской ли-
тературы тема американской мечты. В Примечаниях к своему роману 
Д. Эггерс по-другому называет темы, которые, как он считает, раскрыва-
ются в его романе, при этом ставя акценты на важных для него аспектах 
рассматриваемых традиционных тем: a) The Unspoken Magic of Parental 
Disappearance; b) The Brotherly Love; c) The Painfully, Endlessly Self‑conscious 
Book Aspect; d) The Telling the World of Suffering as Means of Flushing or at 
Least Diluting of Pain Aspect и другие. В данном случае автор выполняет 
функцию исследователя, интерпретатора своего произведения, предла-
гая свою собственную неординарную формулировку главных аспектов 
своей книги. Центральной темой романа, в каких бы формулировках 
она ни выражалась, является тема семьи, отношение между родителями 
и детьми, супругами, братьями и сестрами.

В-четвертых, на страницах романа находит яркое воплощение и свой-
ственное неореализму сочетание романтического и реалистического 
взглядов на мир. Романтические мечты и планы главного героя относи-



Статьи 89

тельно его деятельности показаны на фоне и во взаимодействии с реаль-
ностью. Его романтическое стремление совершить нечто потрясающее, 
нечто, способное поразить и обогатить мир, разбивается о реально су-
ществующие препятствия как внутреннего, так и внешнего характера. 
Герой и его единомышленники терпят поражение на поприще осущест-
вления своей мечты — журнал, имеющий такое символичное название 
«Мощь», который, по их замыслу, должен был взорвать мир, прекраща-
ет свое существование. Но, несмотря на этот провал, конец романа оп-
тимистичен, так как герой не опускает руки, он полон решимости и же-
лания двигаться дальше, строить новые планы, выбрать новое поприще 
деятельности, найти новое место в жизни.

Неореалистическая оптимистичность реализуется и во взгляде авто-
ра на молодое поколение. Опять же по контрасту с постмодернистским 
пессимистическим отношением к новому поколению молодые люди — 
персонажи романа Эггерса — вызывают симпатию своей целеустрем-
ленностью, готовностью работать неограниченное время, практически 
не получая материальной компенсации, только для осуществления сво-
их смелых замыслов. Достойны уважения их взаимоотношения, беско-
рыстное стремление помогать и поддерживать друг друга в трудные ми-
нуты. Вместе с тем портреты главного и второстепенных героев романа 
далеки от идеализации, они реалистичны, достоверны, это подтвержда-
ется не только тем, что писатель заявляет о том, что все его герои не вы-
мышленные, а реальные люди, но и самим ходом повествования, вслед-
ствие чего описанные поступки, чувства персонажей выглядят убеди-
тельно и правдиво.

В-пятых, в неореализме по-особому реализуется ирония: в отличие 
от ее уничтожающей, обличительной роли в постмодернизме, в неореа-
лизме ирония, как и юмор, используется не как тональность повество-
вания, а как прием, инструмент. В исследуемом романе автор обращает-
ся к иронии для смягчения горечи ситуации, создания особой атмосфе-
ры доверительности, имитации разговора с читателем. Можно сказать, 
что в данном случае ирония получает приставку ‘пост-’, поскольку слу-
жит реализации принципа новой искренности: «in Eggers’ case, sincerity 
and irony go hand in hand» [Altes, 2008, p. 122].

Кроме того, ирония является своеобразным клапаном для уравно-
вешивания чрезмерной искренности и серьезности повествования: 
«ultimately, postirony is a Metamodern literary tool par excellence as it features 
the Metamodern embrace of the Postmodern irony while marrying it with a 
profound sincerity to promote the quest for truth and meaning» [Dilmi, 2021, 
p. 190].
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Можно утверждать, что именно пост-ирония играет ключевую роль 
в создании атмосферы искреннего общения между автором и читате-
лем, что способствует новому способу воссоздания реальности в ли-
тературе, который соответствует принципам неореализма: «…post-
ironic literature, especially in its nonfiction form, addresses its reader in a 
particular way intended to establish some form of sincere communication 
and by using an engaging narrator, at best, transports an intradiegetic feeling 
into the reader's extratextual world. That is, moving beyond existing realms 
in literature and establishing nothing less than a new real-world movement» 
[Hoffmann, 2017, p. 35].

В-шестых, в романе создан положительный образ главного героя. 
Можно сопоставить описание ситуации потери родителей и ее послед-
ствий в романе Д. Эггерса с подобной ситуацией в романе постмодер-
нистского писателя И. Макьюэна «Цементный сад». У Макьюэна она 
описана мрачными постмодернистскими красками, автор приходит к пе-
чальному выводу о невозможности оптимального выхода из сложивших-
ся обстоятельств, показана негативная модель поведения детей, получив-
ших неограниченную свободу действий, оказавшись без контроля, вни-
мания и заботы взрослых. В этом плане роман Макьюэна считают про-
должением темы, поднятой У. Голдингом в его известном произведении 
«Повелитель мух». Д. Эггерс убедительно доказывает, что благоприят-
ное развитие событий в такой ситуации возможно, что в рамках полной 
свободы дети в состоянии выбрать правильный путь, что чувства люб-
ви и ответственности берут верх над инфантилизмом, другими негатив-
ными качествами и диктуют верный тип поведения.

Перед нами образ главного героя до и после трагедии, при этом его 
образ в ситуации «после» представлен в оптимистическом ключе. Чи-
татель не может не восхищаться главным героем, который с честью вы-
полняет свой долг, стремясь не просто создать необходимые условия 
своему младшему брату, но и превратить его жизнь в праздник, чтобы 
он ни на минуту не ощущал своего сиротства, чтобы его жизнь была 
не хуже, а даже лучше жизни сверстников, живущих с родителями.

Итак, можно утверждать, что в произведении Д. Эггерса «Душераз-
дирающее творение ошеломляющего гения» проявляется ряд ключе-
вых тенденций неореализма: 1) определенный тип мимезиса; 2) эсте-
тика, подразумевающая совместное конструирование реальности авто-
ром и читателем; 3) традиционная для автобиографий и мемуаров тема-
тика; 4) сочетание романтического и реалистического взглядов на мир; 
5) пост-ирония как прием создания доверительной атмосферы; 6) образ 
положительного героя.



Статьи 91

Каждая из этих тенденций получает на страницах романа оригиналь-
ное воплощение. Удивительным образом сочетаются субъективное и объ-
ективное начала, документальность в изложении реальных фактов и собы-
тий и художественная образность в создании персонажей и воплощении 
главных идей. Неореалистическая эстетика получает своеобразное пре-
ломление в вовлечении читателя в процесс наррации; автор не ограни-
чивается традиционными обращениями к читателю, он фактически ведет 
с ним разговор, превращает в соавтора, используя, в том числе, современ-
ные интерактивные приемы. Традиционные темы семьи, любви, дружбы, 
ответственности трактуются по-особому — персонажи показаны в экстре-
мальной ситуации, когда жизненная трагедия ставит перед ними сложные 
задачи, решение которых требует максимальной душевной отдачи, при-
чем не одномоментной, а на протяжении длительного периода. Столкно-
вение романтического и реалистического взглядов на действительность 
также представлено в романе неординарно — реализм не разбивает ро-
мантические помыслы главного героя, он не разочаровывается, не отчаи-
вается, встречаясь с трудностями, романтик в его характере неизменно по-
беждает. Ирония Эггерса отличается от постмодернистской тем, что слу-
жит иным целям. В романе ирония не подвергает уничтожающей крити-
ке все и вся, она помогает рассказчику смягчать восприятие жестокой дей-
ствительности, адекватно оценивать себя и окружающих, достойно пре-
одолевать препятствия. И наконец, Д. Эггерс создает образы персонажей, 
которые обладают реалистичными чертами, они не лишены недостатков, 
но в своей основе являются положительными, что существенно отличает 
их от сломленных, раздираемых противоречиями и склонных к негатив-
ному поведению героев большинства постмодернистских произведений.

Библиографический список

Казначеев С. М. Новый реализм: очередное возрождение метода // Гума-
нитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2011. № 4.

Калита И. «Новый реализм» русской литературы в зеркале манифестов 
XXI века // Slavica Litteraria. 2016. № 19 (1).

Серова А. А. Неореализм как художественное течение в русской литера-
туре XXI века : автореф. дисс. … канд. филол. наук. Н. Новгород, 2015.

Тернова Т. А., Насонов А. Л. Неореализм как смысловая и эстетическая 
доминанта в литературе XX века // Вестник Воронежского государственно-
го университета. 2022. № 1.

Фаттахова А. Р. Новый реализм в современной русской литературе 
(на примере творчества А. Ганиевой) // Иностранные языки в Узбекиста-
не. 2021. № 4 (39).



92 Филология и человек  •  № 2  •  2024

Altes L. K. Sincerity, Reliability and Other Ironies: Notes on Dave Eggers» 
A Heartbreaking Work of Staggering Genius // Narrative Unreliability in the 
Twentieth— Century First-Person Novel. Berlin, 2008.

Cong W. A Literary Review of Neorealism in British and American Literature // 
International Journal of Literature and Arts. 2022. Vol. 10. №. 3.

Dilmi S. A. A Metamodern Disclaimer of Postmodernism in Literature // 
Algerian Scientific Journal Platform. 2021. № 2 (3).

Hamilton C. Blank Looks: Reality TV and Memoir in a Heartbreaking Work 
of Staggering Genius // Australasian Journal of American Studies. 2009. № 28 (2).

Hoffmann L. Postirony. The Nonfictional Literature of David Foster Wallace 
and Dave Eggers. Bielefeld, 2017.

Huber I. Introduction: Epitaph on a Ghost, or the Impossible End 
of Postmodernism // Literature after Postmodernism: Reconstructive Fantasies. 
London, 2014.

Timmer N. Do You Feel It Too? The Post-Postmodern Syndrome in American 
Fiction at the Turn of the Millennium. Leiden, 2012.

Toth J. The Passing of Postmodernism: a Spectroanalysis of the Contemporary. 
Albany, 2011.

Источник

Eggers D. A Heartbreaking Work of Staggering Genius. New York, 2001.

References

Altes L. K. Sincerity, Reliability and Other Ironies: Notes on Dave Eggers' 
A Heartbreaking Work of Staggering Genius. In: Narrative Unreliability in the 
Twentieth— Century First-Person Novel. Berlin, 2008.

Cong W. A Literary Review of Neorealism in British and American Literature. 
In: International Journal of Literature and Arts. 2022. Vol. 10. No. 3.

Dilmi S. A. A Metamodern Disclaimer of Postmodernism in Literature. In: 
Algerian Scientific Journal Platform. 2021. Vol. 2. No. 3.

Fattakhova A. R. Novyy realizm v sovremennoy russkoy literature (na primere 
tvorchestva A . Ganievoy). [New Realism in Modern Russian Literature]. In: 
Inostrannye yazyki v Uzbekistane. [Foreign Languages in Uzbekistan]. 2021. Vol. 
4. No. 39.

Hamilton C. Blank Looks: Reality TV and Memoir in a Heartbreaking Work 
of Staggering Genius. In: Australasian Journal of American Studies. 2009. Vol. 28. 
No. 2.

Hoffmann L. Postirony. The Nonfictional Literature of David Foster Wallace 
and Dave Eggers. Bielefeld, 2017.



Статьи 93

Huber I. Introduction: Epitaph on a Ghost , or the Impossible End 
of Postmodernism. In: Literature after Postmodernism: Reconstructive Fantasies. 
London, 2014.

Kalita I. “Novyy realizm” russkoy literatury v zerkale manifestov XXI veka. 
[“New Realism” in Russian Literature as Reflected in the 21st Century Manifestos]. 
In: Slavica Litteraria. 2016. Vol. 19. No. 1.

Kaznacheev S. M. Novyy realizm: ocherednoe vozrozhdenie metoda. [New 
Realism: Another Revival of the Method]. In: Gumanitarnyy vektor. Seriya: 
Pedagogika, psikhologiya. [Humanitarian vector. Series: Pedagogy, Psychology]. 
2011. No. 4.

Serova A. A. Neorealizm kak khudozhestvennoe techenie v russkoy literature 
XXI veka. [Neorealism as an Artistic Movement in Russian Literature of the 21st 
Century]. Abstract of Philol. Cand. Diss. Nizhniy Novgorod, 2015.

Ternova T. A., Nasonov A. L. Neorealizm kak smyslovaya i esteticheskaya 
dominanta v literature XX veka. [Neorealism as a Semantic and Aesthetic Dominant 
in the Literature of the 20th Century]. In: Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo 
universiteta. [Proceedings of Voronezh State University]. 2022. No. 1.

Timmer N. Do You Feel It Too? The Post‑Postmodern Syndrome in American 
Fiction at the Turn of the Millennium. Leiden, 2012.

Toth J. The Passing of Postmodernism: a Spectroanalysis of the Contemporary. 
Albany, 2011.

Source

Eggers D. A Heartbreaking Work of Staggering Genius. New York, 2001.



94 Филология и человек  •  № 2  •  2024

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТА: 
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ

М. В. Батюшкина, Т. В. Чернышова

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, законопроект, текст 
закона, государственный язык, аспекты, этапы и задачи экспертизы, кри-
терии экспертного анализа.

Keywords: linguistic examination, bill, text of the law, state language, 
aspects, stages and tasks of the examination, criteria for expert analysis.

DOI 10.14258/filichel(2024)2–07

Введение
Научно-исследовательским установкам лингвистической экспер-

тизы законопроектов и действующих законодательных актов уделяется 
особое внимание. Это обусловлено необходимостью подготовки каче-
ственных законодательных текстов, их адекватного толкования и при-
менения, востребованностью лингвистических знаний в законотворче-
ском, правореализационном, судебном дискурсах [Аркаева, 2023, с. 20–
24; Батюшкина, 2016, 2017; Белов, 2022, с. 297–298; Белоконь, 2015; Га-
ляшина, 2013; Голев, 2021, с. 144–147; Голев, Иркова, 2023, с. 13–14; Гу-
баева, 1997, с. 9; Калинина, 1997; Кушнерук, 2016; Назаренко, Ситнико-
ва, 2022; Сплавская, 2014, с. 18; Туранин, Кутько, Польская, 2023; Чер-
нышова, 2004, 2012, 2016].

При этом вопрос о предмете и методологии лингвистической экс-
пертизы законодательного текста по-прежнему остается дискуссионным. 
В частности, при исследовании вопроса о лингвистической экспертизе 
законопроекта как процессуальном этапе мы обратили внимание на то, 
что в правовой доктрине [Ващенко, 2010; Власенко, 1997; Губаева, 1997, 
2010; Давыдова, 2023; Исаков, 2000; Крюкова, 2003; Маслов, 2023; Пи-
голкин, 1972; Прохоров, 2009; Туранин, 2008; Ушаков, 1991; Хабибулина, 
2001], а также некоторых лингвистических и междисциплинарных тру-
дах [Галяшина, 2013; Киянова, 2022, с. 541] языковые и стилистические 
особенности оформления законодательного текста относятся к правилам 
юридической (законодательной) техники, а анализ языковых средств — 
к одному из аспектов правовой (юридико-технической) экспертизы.

Например, Т. В. Губаева, подчеркивая обязательность литературно-
го редактирования законопроекта и литературной экспертизы как эта-



Статьи 95

па нормотворческой деятельности, высказывает точку зрения о прове-
дении междисциплинарной юридико-лингвистической экспертизы, 
основанной на теоретических положениях словесности в юриспруден-
ции [Губаева, 1997, с. 9]. По мнению Н. А. Калининой, лингвистическая 
экспертиза законопроекта является составной частью правовой (юри-
дико-технической) экспертизы [Калинина, 1997, с. 6, 15]. Ю. С. Ващен-
ко рассматривает филологическое толкование норм права в качестве 
разновидности «интерпретационной практики, направленной на уста-
новление с помощью языковых средств и их внутритекстовых связей 
смысловых параметров правовой нормы, позволяющих адекватно рас-
крыть конкретное содержание нормативных предписаний с выраженной 
в них волей законодателя» [Ващенко, 2002; 2010, с. 35]. Г. В. Назаренко, 
А. И. Ситникова обосновывают необходимость «глубинной» законода-
тельно-текстологической экспертизы, позволяющей обнаружить раз-
личные дефекты: подмену заголовочных терминов текстоидами, дубли-
рующими содержание статьи закона, неточность терминологической 
синонимии, неоправданное употребление неологизмов и др. [Назарен-
ко, Ситникова, 2022, с. 471, 472] (также см. об этом: [Батюшкина, 2022]). 
В работах Е. И. Галяшиной рассматриваются методологические основы 
междисциплинарной антикоррупционной юридико-лингвистиче-
ской экспертизы законопроектов, направленной на анализ категорий 
оценочного характера, системной взаимосвязи, точности и обоснован-
ности употребления терминов, правильности использования однород-
ных членов, знаков препинания; выявление семантических и правовых 
лакун, диспозитивности нормотворческого дефинирования; устранение 
терминологической и понятийной неоднозначности, юридико-лингви-
стической неопределенности и других коррупциогенных факторов, см., 
напр.: [Галяшина, 2013, с. 63–74].

В развитие научной дискуссии о предмете и методологии лингвисти-
ческой экспертизы законопроекта [Батюшкина, 2016, 2017] в настоящей 
статье представляем общие подходы к определению понятия лингвисти-
ческой экспертизы законопроекта, ее аспектов, этапов, задач, критери-
ев. Актуальность работы обусловлена, с одной стороны, уровнем рассмо-
трения данных вопросов в лингвистической литературе, с другой сторо-
ны, значением лингвистических знаний для экспертной и иных практик.

Определение понятия
Первоначальный и актуальный варианты официального определения 

лингвистической экспертизы законопроекта закреплены в части 7 ста-
тьи 121 Регламента Государственной Думы (Российская газета. 25.02.1998. 
№ 37; Собрание законодательства РФ. 20.06.2005. № 25, ст. 2480).
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Варианты официального определения  
лингвистической экспертизы законопроекта

(1) Первоначальный вариант официаль-
ного определения

(2) Актуальный вариант официального 
определения

(1) «Лингвистическая экспертиза законо-
проекта — это оценка соответствия пред-
ставленного текста нормам современно-
го русского литературного языка с уче-
том функционально-стилистических 
особенностей текстов законов»

(2) «Лингвистическая экспертиза законо-
проекта — это оценка соответствия пред-
ставленного текста нормам современно-
го русского литературного языка с учетом 
особенностей языка нормативных пра-
вовых актов и подготовка рекомендаций 
по устранению грамматических, синтак-
сических, стилистических, логических, ре-
дакционно-технических ошибок и ошибок 
в использовании терминов»1

Полагаем, что в связи со сложностью определения объема и содер-
жания данного понятия разработчики постановления не использовали 
схему реальной дефиниции («X — это Y»). Оба определения контексту-
альные. Первое формулируется по схеме «X заключается в Y c учетом 
Z», второе — «X заключается в Y c учетом Z и R». Подобные контекстуаль-
ные определения легко трансформируются в реальные, более распро-
страненные в различных дискурсивных практиках.

Сопоставляя первоначальный и актуальный варианты официально-
го определения (см. таблицу), отметим единообразный подход к экс-
пертизе как оценке соответствия представленного текста нормам со-
временного русского литературного языка («X заключается в Y c уче-
том Z», «X заключается в Y c учетом Z и R»), а также подчеркнем подразуме-
ваемую корреляцию с Федеральным законом «О государственном язы-
ке Российской Федерации» (Российская газета. 07.06.2005. № 120), в со-
ответствии с которым при использовании русского языка как государ-
ственного, в том числе при создании законодательных текстов, должны 
соблюдаться нормы современного русского литературного языка; не до-
пускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам 
современного русского литературного языка, за исключением иностран-
ных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском 
языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

В части 3 статьи 1 указанного закона под нормами современного рус-
ского литературного языка понимаются «правила использования язы-
ковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочни-
ках и грамматиках» (Федеральный закон от 28.02.2023 № 52-ФЗ «О вне-

1 См. об этом: [Батюшкина, 2016, с. 25‒26].
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сении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Рос-
сийской Федерации»». Российская газета. 02.03.2023. № 45.). Ориенти-
руясь на данное понимание, сформулируем контекстуальное и реальное 
определения: лингвистическая экспертиза законопроекта предполагает 
оценку текста законопроекта с точки зрения соответствия прави-
лам использования языковых средств, зафиксированных в норматив-
ных словарях, справочниках и грамматиках (контекстуальное опреде-
ление); лингвистическая экспертиза законопроекта — оценка текста 
законопроекта с точки зрения соответствия правилам использова-
ния языковых средств, зафиксированных в нормативных словарях, 
справочниках и грамматиках (реальное определение).

Обратим внимание на различие особенностей [Батюшкина, 2015, 
с. 9‒11], которые в соответствии с первоначальным и актуальным ва-
риантами официального определения должны учитываться при прове-
дении лингвистической экспертизы законопроекта («X заключается в Y 
c учетом Z», «X заключается в Yc учетом Z и R»): функционально‑сти‑
листических особенностей текстов законов либо особенностей языка 
нормативных правовых актов. На наш взгляд, это отражает, с одной 
стороны, сложившееся узкое и широкое понимание системы законода-
тельства (как совокупности только текстов законов либо текстов зако-
нов и иных нормативных правовых актов) и в связи с этим родо-видовое 
соотношение языка права и языка закона, официально‑делового стиля, 
стиля нормативных правовых актов и законодательного стиля; с дру-
гой стороны, разграничение языковых единиц (слов, словосочетаний, 
предложений) и текста как речевой единицы, продукта речемыслитель-
ной деятельности [Батюшкина, 2016, с. 25‒32], а также языкового и ре-
чевого аспектов коммуникации.

При этом для определения предмета лингвистической экспертизы 
законопроекта обозначенные соотношения исключительно важны, по-
скольку законодательный текст генетически обладает особенностями, 
которых лишены тексты иных правовых актов, и наоборот, то, что со-
ставляет специфику подзаконных актов, не всегда характерно для тек-
стов законов. В этой связи согласимся с А. М. Плотниковой в том, что экс-
перт-лингвист «относит исследуемый текст к той или иной жанровой 
форме, выявляет языковые особенности, свойственные видовому клас-
су документов, и рассматривает те языковые черты, которые не опре-
деляются аналогами и характеризуют только исследуемый документ» 
[Плотникова, 2016, с. 40]2.

2 См. об этом также: [Батюшкина, 2022, с. 43‒88].
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Кроме того, актуальная дефиниция понятия «лингвистическая экс-
пертиза законопроекта» (в отличие от первоначальной редакции) транс-
лирует процессуальный аспект, заключающийся в подготовке рекомен-
даций, то есть замечаний и предложений [Батюшкина, 2016, с. 25‒32], 
по исправлению ошибок — грамматических, синтаксических, стили‑
стических, логических, редакционно‑технических — в использовании 
терминов («X заключается в Yс учетом Z и R»). Подчеркнем, что широкое по-
нимание, представленное в актуальной редакции официального опреде-
ления лингвистической экспертизы, предполагает особые компетенции 
и опыт эксперта, обладающего познаниями в официально-деловой сти-
листике в целом, а также юридическими знаниями, как минимум, в об-
ласти юридической (законодательной) техники.

Отметим также вариант определения, который представлен в «Ме-
тодических рекомендациях по лингвистической экспертизе законопро-
ектов» — издании Государственной Думы, 2013 г. [Методические реко-
мендации по лингвистической экспертизе законопроектов, 2013, с. 5].: 
«Лингвистическая экспертиза законопроекта заключается в приведении 
языка и стиля законопроекта в соответствие с нормами современно-
го русского литературного языка, выявлении разнобоя в терминоло-
гии, соотнесении терминов законопроекта с терминами, применяе-
мыми в законодательстве, устранении логических, технических оши-
бок, уточнении формулировок и т. п.» В данном определении аспекты-
задачи экспертизы представлены в виде открытого перечня («X заклю-
чается в Yприведении…, Zвыявлении…, Rустранении…, Qуточнении… и т. п.»), а первая зада-
ча (приведение языка и стиля законопроекта в соответствие с норма‑
ми современного русского литературного языка) может быть рассмотре-
на в качестве общей (родовой) по отношению к иным3.

Рекомендуемые аспекты, этапы и задачи экспертизы
В Методических рекомендациях по лингвистической экспертизе за-

конопроектов обозначены следующие аспекты редакторского анализа 
языка и стиля законопроектов [Батюшкина, 2017, с. 164‒170]:

а) оценивается качество законопроектов, «то есть соответствие нор-
мам современного русского литературного языка с учетом функциональ-
но-стилистических особенностей текстов нормативных правовых актов, 
требований юридической техники» (качественный — соответствует, не-
качественный — не соответствует, требует доработки);

б) подготавливаются рекомендации «по улучшению качества текста»;

3 См. об этом: [Батюшкина, 2017, с. 164‒170].
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в) делается редакторская правка, которая согласуется с разработчи-
ками законопроекта («редакторская правка уместна только в том слу-
чае, если лингвист сумеет ее доказать») [Методические рекомендации 
по лингвистической экспертизе законопроектов, 2013, с. 6, 27].

Процесс редактирования основывается на «единых рекомендаци-
ях по подготовке законопроектов», сутью которых являются следую-
щие требования: соблюдение «логики изложения правовых норм»; от-
сутствие «явных и скрытых противоречий»; точность «использования 
юридических и других специальных терминов при создании правовых 
норм»; соблюдение «стиля законодательных актов, в первую очередь 
определенности, ясности, краткости», то есть не стиля нормативных пра-
вовых актов или официально-делового стиля в целом [Методические ре-
комендации по лингвистической экспертизе законопроектов, 2013, с. 7].

В то же время в рекомендациях выделены «технологические этапы» 
лингвистической экспертизы законопроекта4: редактирование, двой-
ная корректорская вычитка, сверка вариантов текста после исправления, 
контрольное чтение, — свидетельствующие о том, что эксперты-лингви-
сты рассматривают несколько вариантов текста законопроекта на раз-
личных этапах его создания и рассмотрения в парламенте. В зависимо-
сти от того, как изменяется текст в результате редакционной обработки, 
различаются и виды правки: правка-вычитка, правка-сокращение, прав-
ка-обработка, правка-переделка либо синтетическая правка (редактор-
ско-корректорская вычитка), «включающая в себя элементы всех видов 
правки» [Методические рекомендации по лингвистической экспертизе 
законопроектов, 2013, с. 26, 27].

Круг рекомендуемых задач иллюстрирует разноаспектность про-
цедур, осуществляемых на разных этапах экспертизы законопроектов 
[Батюшкина, 2016, с. 26‒28], к которым относятся анализ, обеспечива-
ющий точность выбора, целесообразность, необходимость, достаточ-
ность объема понятий каждого термина; установление, обеспечиваю-
щее выбор правильного значения термина, учет его функций в структу-
ре текста законопроекта; выявление повторов, противоречий, дублиро-
вания терминов, нарушений законов формальной логики при построе-
нии законодательного текста (например, нарушения правил классифика-
ции понятий, нарушения закона непротиворечивости понятий, подме-
ны понятий; смысловых, композиционных, стилистических недочетов 
и др.); проверка единообразного написания заголовков, терминов од-
ного логического ряда, географических наименований, имен, фамилий; 

4 См. об этом также: [Виноградов, 2017, с. 24‒28].
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и т. д.); обеспечение соблюдения отраслевой и межотраслевой унифи-
кации используемых терминов; применение общих правил отбора ней-
тральной лексики с опорой на данные словарей современного русского 
литературного языка; при необходимости замена узкоспециальных тер-
минов общеупотребительными; исключение параллельного использо-
вания терминов-синонимов, терминологических и языковых разночте-
ний; исправление логических и стилистических ошибок и неточностей, 
композиционных недочетов, нарушений правил юридической техники 
и т. д. [Методические рекомендации по лингвистической экспертизе за-
конопроектов, 2013, с. 6–29].

Цель и критерии экспертного анализа
Целью лингвистической экспертизы законопроекта, на наш взгляд, 

является, с одной стороны, комплексное исследование текста законо-
проекта как продукта речемыслительной деятельности, предполагающее 
лингвистический анализ и объективную оценку качества данного текста 
на основе определенных критериев, с другой стороны, подготовка и об-
суждение рекомендаций, отражающих выявленные ошибки и недоче-
ты и предлагающих аргументированные варианты их исправления [Ба-
тюшкина, 2015, с. 9‒10]. Для того чтобы оценить качество текста зако-
нопроекта, считаем, необходимо применить следующие критерии экс-
пертного лингвистического анализа: «соответствие нормам правопи-
сания и грамматики», «соответствие стилю (жанру)», «логичность из-
ложения», «достоверность фактического материала», «отсутствие гра-
фических ошибок и недочетов».

Критерий «Соответствие нормам правописания и грамматики» 
позволяет проверить текст на наличие орфографических, пунктуацион-
ных и грамматических ошибок. К данному критерию могут быть отне-
сены такие видовые критерии, как «соответствие нормам орфографии», 
«соответствие нормам пунктуации», «соответствие нормам грамматики 
(морфологии и синтаксиса)» [там же, 2015, с. 10].

При анализе соблюдения правил орфографии выявляются орфогра-
фические ошибки, к которым относятся неверные написания слов, на-
рушение орфограмм. (Орфограмма — это не только единственно воз-
можное, но также и рекомендуемое из числа возможных написание.) По-
лагаем, особое внимание при анализе текста законопроекта необходи-
мо уделять лексическим (семантическим) написаниям, слитному, через 
дефис или раздельному написанию, написанию слов с прописной либо 
строчной буквы, а также написанию слов, имеющих варианты, закреп-
ленные в текстах действующих законов (оперативно‑розыскной — опе‑
ративно‑разыскной, Мэр — мэр, видео‑конференц‑связь — видео‑кон‑



Статьи 101

ференцсвязь, населённый — населенный, медперсонал — медицинский  
персонал).

Анализируя соблюдение правил пунктуации, эксперты выявляют 
пунктуационные ошибки: неиспользование необходимого знака препи-
нания; использование знака препинания там, где это не требуется (на-
пример, в конце заголовка); неправильный выбор знака препинания; не-
правильная постановка знака препинания, приводящая к неоднозначно-
сти толкования. Особое внимание критерию «соблюдение правил пунк-
туации» следует уделять при анализе сложных по структуре предложе-
ний (сложносочиненных, сложноподчиненных), предложений, ослож-
ненных однородными членами, причастными и деепричастными оборо-
тами, вставными конструкциями. Кроме того, при анализе текста законо-
проекта необходимо учитывать традиции пунктуационного оформления 
законодательных текстов, в частности перечней структурных элементов.

Критерий «соответствие нормам грамматики (морфологии и синтак-
сиса)» позволяет проверить текст на наличие морфологических и син-
таксических ошибок. Морфологические ошибки обусловлены наруше-
нием норм словообразования, формообразования и словоизменения. 
К синтаксическим ошибкам относится нарушение координации подле-
жащего и сказуемого, согласования и управления, видовременной соот-
несенности глагольных форм, деепричастий разного вида, одновремен-
ное употребление полной и краткой формы в составе сказуемого, соеди-
нение форм сравнительной и превосходной степени, простой и состав-
ной форм степеней сравнения прилагательного; ошибочное построение 
предложения с однородными членами, обособленным оборотом [Ба-
тюшкина, 2015, с. 10; 2016, с. 31].

С помощью критерия «соответствие стилю (жанру)» [Батюшки-
на, 2016, с. 31‒32] выявляются ошибки в употреблении языковых еди-
ниц (слов, словосочетаний, предложений) и ошибки в построении тек-
ста. Данный критерий позволяет определить, соответствует ли анали-
зируемый текст законопроекта жанру — исторически сложившемуся 
устойчивому типу (подтипу) законодательного текста, обладающему 
функционально-стилевой и информативной спецификой, стереотип-
ной композиционно-смысловой структурой и рубрикацией, особыми 
шаблонами и клише.

В числе стилистических (речевых) ошибок назовем употребление 
слова в нехарактерном для него значении (а также без учета контекста), 
нарушение лексической сочетаемости, неправильное или неточное вос-
производство законодательных клише и составных терминов, нежела-
тельную или неудачную аббревиацию, порождающую омонимию и не-



102 Филология и человек  •  № 2  •  2024

благозвучность, речевую неуместность (в том числе неуместное ис-
пользование средств выразительности речи), немотивированное упо-
требление иностранных (заимствованных) слов, речевую недостаточ-
ность, ошибки в выборе гипонимов, гетеронимов, синонимов, антони-
мов, паронимов, речевую избыточность либо недостаточность, много-
значность или неопределенность, несоблюдение единства стиля текста 
закона того или иного типа (подтипа), неправильное построение пред-
ложения и, как следствие, неоднозначность понимания правовой нор-
мы, нарушение типовых особенностей формулирования законодатель-
ных заголовков и предписаний. Примеры: схожие условия; работники, 
работающие в больнице; диджитализация; «потребители товаров (ра‑
бот, услуг)» вместо «потребители товаров (услуг, работ)».

Критерий «логичность изложения» позволяет с точки зрения со-
держания анализировать и оценивать степень информативности, ясно-
сти, четкости и точности передачи смысла (понятности текста), выяв-
лять возможные интерпретации, с точки зрения формы представления 
юридически значимой информации оценивать логико-композицион-
ную структуру текста, последовательность изложения, использование 
средств логической связи, целесообразность инверсии, подразумевае-
мого сопоставления или противопоставления [Батюшкина, 2016, с. 32].

Традиционно к логическим ошибкам относится нарушение сочета-
ния понятий, использование взаимоисключающих понятий, подмена 
одного понятия другим, необоснованное введение и противопоставле-
ние понятий, дублирование понятий, выраженное с помощью разных 
терминов, установление неверных причинно-следственных связей, ро-
до-видовых отношений, необоснованный пропуск слова или сочетания 
слов, использование такого порядка слов, который приводит к наруше-
нию логики изложения, неверному, неоднозначному, неопределенному 
пониманию. Примеры: суммарный объем (результат) — суммирование 
объемов (процесс, результат) — общая сумма суммарных объемов (ре-
зультат); «за 9 лет подряд, предшествующих расчетному году» (то есть 

…, 2020, 2021, 2022, …) — «за любых 9 лет, предшествующих расчетному 
году, но не обязательно следующих подряд друг за другом» (то есть …, 
2014, 2020, 2022, …).

Нарушение логико-композиционной структуры текста может быть 
обусловлено нарушением или отсутствием смысловой связи между ча-
стями текста, дублированием ранее изложенной информации, постанов-
кой знака препинания, приводящей к неоднозначному толкованию, не-
правильным делением текста на структурные единицы, излишней дета-
лизацией и дробностью изложения, нарушением композиционной свя-
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зи между структурными единицами текста и структурными элемента-
ми законодательной статьи, в том числе из-за неверных ссылок, несо-
ответствием заголовка тексту (заголовок не отражает содержание, уже 
или шире текста).

На основе критерия «достоверность фактического материала» вы-
являются фактические ошибки [Батюшкина, 2016, с. 31]: приведение 
фактов, не соответствующих или противоречащих действительности; 
неверное или неполное указание реквизитов законов и иных правовых 
актов (наименования вида документа, даты, номера, адресата, адресан-
та и т. д.); нарушение порядка указания реквизитов при ссылке (снача-
ла указывается вид документа, затем дата документа, номер документа, 
название документа — при наличии заголовка); неверная или неполная 
ссылка на структурный компонент текста; ссылка на недействующий 
закон или иной нормативный правовой акт; ошибки при передаче до-
полнительной информации о документе (например, при перечислении 
источников официального опубликования закона); несоблюдение уста-
новленного правила использования сокращения, в частности, неверное 
(неточное) воспроизведение в тексте ранее введенного сокращения; не-
верное воспроизведение официальных названий, топонимов (например, 
в законодательных текстах необходимо употреблять официальное наиме-
нование: Кемеровская область — Кузбасс вместо Кемеровская область 
или Кузбасс, законы Республики Алтай вместо законы Алтая).

Графические ошибки и недочеты, вызванные невнимательностью 
либо небрежностью при подготовке текста, снижают качество любо-
го текста. К таким ошибкам и недочетам мы относим пропуск букв 
или цифр (атомной области вместо автономной области, 14 февраля 
204 года), перестановку букв (номративный), замену одних букв други-
ми (рыботорговля вместо работорговля), добавление лишних слов, букв 
или цифр (10 000 тысяч рублей, ранеее решение, 14 февраля 20224 года), 
лишние знаки, использование дефиса вместо тире и наоборот, пропуск 
второго элемента парного знака (кавычек, скобок), различный рисунок 
кавычек, произвольность шрифта, интервалов, абзацных и межстроч-
ных отступов, необоснованное выделение элементов текста курсивом, 
отдельных слов прописными буквами, отсутствие нумерации страниц 
или ненужный номер на первой странице, нарушение оформления сно-
сок, примечаний, табличных данных.

Заключительные положения
Определения лингвистической экспертизы законопроекта отража-

ют не только различные цели экспертного анализа и редактирования за-
конодательного текста, но и разные подходы к пониманию системы на-
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ционального законодательства (как совокупности только текстов зако-
нов либо текстов законов и иных нормативных правовых актов), типов 
законодательных текстов (моделей), соотношению языка права и языка 
закона, стиля нормативных правовых актов и законодательного стиля, 
языкового и речевого аспектов коммуникации.

Представленный обзор аспектов, этапов, задач, критериев лингви-
стической экспертизы показывает, что от рекомендаций эксперта-лин-
гвиста зависит отсутствие ошибок (орфографических, пунктуацион-
ных, грамматических, речевых, логических, фактических и пр.) и опе-
чаток, а также ясность, точность, определенность, последовательность 
изложения правовой мысли, согласование названия закона (реквизита) 
и текста, заголовков и текстов структурных единиц закона, соответствие 
закона тому или иному текстотипу и законодательному стилю в целом.

Поскольку при постановке целей и задач лингвистической, юридико-
технической, юридико-лингвистической экспертиз законопроекта про-
исходит пересечение предмета данных экспертиз (за счет совмещения 
понятий и категорий), эксперты рассматривают один объект и сходные 
критерии с позиций разных подходов: лингвист — в русле общей логи-
ки изложения текста, функциональности, специфики жанра и стиля за-
кона, юрист — с точки зрения юридической (законодательной) техники.

В силу предметной интерпретации одно и то же средство может 
быть оценено по-разному: с юридической точки зрения — как необхо-
димый юридико-технический прием создания предписания и дань тра-
диции оформления правового текста, с учетом компетенций лингви-
стов — как ошибка или недочет. Примеры из текстов законов, а также 
дискуссии на тему качества современных законов свидетельствуют о том, 
что на практике рекомендации лингвистов не всегда используются в до-
статочной мере, а выводы, полученные в результате лингвоэкспертного 
исследования, в частности о различии обыденного (буквального) и тер-
минологического толкования, могут не совпадать с правовым подходом 
к функциональности и необходимости тех или иных средств.
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Медицинские тексты представляют собой особый объект лингвисти-
ческого изучения, поскольку, являясь текстами узкой профессио-

нальной тематики с ярко выраженными характеристиками научного сти-
ля, считаются «жизненно необходимыми» текстами, с которыми прихо-
дится иметь дело среднему носителю языка, не обладающему специаль-
ными медицинскими знаниями. Одной из отличительных особенностей 
медицинских текстов является наличие большого количества устойчивых 
сочетаний слов, повторяющихся во многих текстах и имеющих в связи 
с этим черты фразеологических единиц, устойчивых оборотов и клише. 
Устойчивые сочетания в медицинских текстах выступают, скорее, не в ка-
честве средств выразительности, призванных сделать медицинские тек-
сты более яркими, а отражают вырабатываемую годами речевую куль-
туру, направленную на максимальную точность передачи информации 
во избежание многозначности и инотолкования, поскольку от точности 
передачи сообщения в данном случае может зависеть здоровье человека.

Цель данной работы — определить специфику употребления устой-
чивых сочетаний слов в медицинских текстах на английском языке. В за-
дачи входит анализ имеющихся классификаций устойчивых сочетаний 
слов и определение языковых характеристик устойчивых сочетаний слов, 
встречающихся в текстах медицинской тематики на английском языке, 
а также определение специфики их употребления.

Основные методы исследования: стилистический анализ текста, 
лексико-семантический и синтаксический анализ сочетаний слов, ко-
личественный и статистический анализ употребления сочетаний слов 
в текстах.

Источником отбора материала для данной статьи послужили ин-
струкции к медицинским препаратам и статьи на английском языке, 
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опубликованные в Интернете на сайтах International Journal of Medical 
and Health Research и Difficult Airway Society, общим объемом около 50 
тысяч печатных знаков. Для непосредственного анализа отобрано 65 
устойчивых сочетаний слов.

Анализу специфики медицинского текста посвящено достаточное ко-
личество работ. В частности, Л. Г. Ягенич подчеркивает прескриптивность 
медицинских текстов и важность представленной в них фактуальной ин-
формации, при этом в качестве медицинских текстов рассматриваются на-
учные монографии и диссертации по медицине [Ягенич, 2023]; С. Ф. Гал-
кина изучает жанровые характеристики медицинских текстов на мате-
риале амбулаторной карты пациента [Галкина, 2017]. Анализ стилисти-
ческих и структурных черт медицинских текстов показывает их принад-
лежность к научному стилю, однако имеются и черты, свойственные до-
кументным текстам, и более узко — текстам технической документации 
(обзор публикаций представлен в работе [Бабак, 2022, с. 27‒31]). Стили-
стическая и жанровая неоднородность медицинских текстов объясняется 
тем, что к «медицинским» текстам исследователи причисляют довольно 
разнообразные тексты, начиная от научных трудов и инструкций к меди-
цинским препаратам и заканчивая выписками, рецептами, амбулаторны-
ми картами — включая все, что так или иначе имеет отношение к медици-
не и здоровью человека. Видимо, этим объясняется достаточно широкий 
подход к определению сущности медицинского текста как публикации, 
в том числе «частного характера», содержащей информацию о здоровье 
человека [Пономаренко, Мишутинская, Злобина, 2018, с. 10]. Посколь-
ку в настоящей работе не планируется изучение жанровых и собственно 
текстовых свойств данных публикаций, такое определение медицинско-
го текста является вполне приемлемым, так как во всех возможных меди-
цинских публикациях встречаются (и регулярно повторяются в текстах 
разной жанровой принадлежности) устойчивые сочетания слов, являю-
щиеся объектом рассмотрения в настоящей статье.

Под устойчивыми сочетаниями в широком смысле в отечественном 
языкознании понимаются сочетания, отличающиеся семантической це-
лостностью, связанной с традиционностью их употребления в опреде-
ленных контекстах (стилях, жанрах), закрепленностью формы и значе-
ния. В научных публикациях нет единого мнения относительно определе-
ния «устойчивого сочетания слов» как отдельного понятия. В определен-
ном смысле устойчивое сочетание слов можно рассматривать как сино-
ним понятию «фразеологический оборот» или «фразеологизм», «идио-
ма», но необходимо уточнить степень устойчивости и признаки, по ко-
торым определяется устойчивость того или иного выражения.
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В частности, мнения, что термин «фразеологизм» может использо-
ваться в качестве общего наименования для семантически связанных со-
четаний слов, придерживается В. Н. Телия. В качестве критериев связно-
сти она выделяет постоянство лексического состава фразеологических 
единиц и устойчивость грамматической структуры, которая проявляет-
ся в том, что данные сочетания не строятся по установленным в языке 
правилам комбинаторики, а воспроизводятся в фиксированном виде [Те-
лия, 1998, с. 559‒560]. Критерий семантической цельности, или «идиома-
тичности», также выдвигается в качестве основополагающего при опре-
делении фразеологических единиц в работе А. И. Смирницкого [Смир-
ницкий, 1998, с. 145].

Еще одним критерием отграничения фразеологических единиц 
от свободных сочетаний слов считается «переосмысленность» семан-
тики слов в составе фразеологизма, то есть употребление слов не в сво-
их прямых значениях, что приводит к тому, что значения фразеологиз-
мов не складываются из значений составляющих их слов [Кузнецов, 
2008]. Однако практический языковой материал показывает, что и со-
четания слов, не отличающиеся переосмысленностью входящих в их со-
став лексем, могут функционировать как вполне устойчивые, фикси-
рованные по своему лексическому составу и грамматическому оформ-
лению устойчивые единицы, например, государственная клиническая 
больница, медикаментозное лечение, симптомы COVID‑19, высокое ар‑
териальное давление. Таким образом, переосмысленность компонентов 
в составе фразеологизмов не может быть ведущим критерием обосно-
вания их устойчивости.

Крупнейший специалист по фразеологии английского языка А. В. Ку-
нин отмечает, что для фразеологических единиц свойственна «немоде-
лированность» в структурном и семантическом плане, что влечет «за-
кономерные зависимости словесных компонентов» [Кунин, 1996, с. 25]. 
Соответственно, важным критерием определения устойчивости фразео-
логических единиц является их семантическая слитность. Данный кри-
терий наиболее сложен для осмысления, поскольку предполагает при-
сутствие взаимосвязанных и взаимопредопределяющих друг друга сем 
в лексической структуре слов, входящих в устойчивое сочетание, но на-
личие таких взаимосвязанных сем не всегда очевидно. С другой сторо-
ны, практически невозможно представить себе сочетание слов, состоя-
щее из лексем, в семантической структуре которых нельзя было бы най-
ти пересекающиеся смысловые элементы. Например, совершенно оче-
видно, что у слов, входящих в сочетание пить чай, которое можно ква-
лифицировать как свободно сконструированное словосочетание, име-
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ются взаимозависимые семантические компоненты (в частности, сема 
«жидкость» имеется и в глаголе пить, и в существительном чай), а такое 
сочетание как пить пол, в состав которого входят слова, не имеющие пе-
ресекающихся сем, в принципе не может появиться в речи.

Следующий критерий выделения устойчивых сочетаний слов — 
«фиксированность» их лексико-грамматического состава. Данная чер-
та более характерна для переосмысленных, или образных, фразеологиз-
мов, приближающихся по своим свойствам к тропам и фигурам речи, 
в то время как фразеологизмы с непереосмысленными компонента-
ми (лексемами) в своем составе могут функционировать более свобод-
но в плане возможности изменения грамматической структуры сочета-
ния в целом. Подробный анализ лингвистических подходов к трактов-
ке устойчивых сочетаний слов и их сущности позволяет констатировать, 
что при определенной системе доказательств и способов лингвистиче-
ской интерпретации терминов устойчивыми сочетаниями слов можно 
считать и аналитические грамматические формы (например, буду чи‑
тать), и составные числительные (например, двадцать пять), и сте-
реотипные выражения, выделяемые Ю. Н. Карауловым, такие как ку‑
пить хлеба или выучить уроки [Осокина, 2015, с. 110‒111]. Основным 
критерием отнесения таких непохожих друг на друга выражений к раз-
ряду устойчивых сочетаний является наличие в составе сочетания двух 
и более слов и повторяемость таких сочетаний слов в различных текстах, 
трактуемая как «воспроизводимость».

Одной из задач в области фразеологических исследований является 
построение классификаций устойчивых сочетаний слов. В отечествен-
ном языкознании классической считается классификация фразеологи-
ческих единиц В. В. Виноградова [Виноградов, 1977, с. 13], на которую 
опираются многие последующие классификации устойчивых сочетаний 
слов. Благодаря классификации В. В. Виноградова были выявлены межъ-
языковые особенности фразеологических единиц, например, фразеоло-
гизмы первого класса (фразеологические «сращения») присутствуют 
и в русском, и в английском языках.

В частности, с учетом классификации В. В. Виноградова структури-
руются типы устойчивых сочетаний слов в работе М. О. Юнусовой, ко-
торая положена в основу дальнейшего анализа в данной статье, посколь-
ку разработана на материале английского языка с учетом его особенно-
стей [Юнусова, 2016]. Согласно М. О. Юнусовой, к устойчивым сочета-
ниям можно отнести:

1) идиомы, обладающие семантической слитностью, которая фор-
мируется на основе переосмысленности компонентов устойчивого со-
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четания (значение таких фразеологизмов не выводится из составляю-
щих их слов и воспринимается как единое целое; данные сочетания мо-
гут быть метафоричными по природе, но со временем метафоричность 
может утрачиваться);

2) сочетания слов, представляющие собой термины определенной 
сферы знания;

3) так называемые фразеологические сказуемые и фразовые глаголы, 
характерные конкретно для английского языка;

4) вводные конструкции.
Представленные виды устойчивых сочетаний М. О. Юнусова называ-

ет фразеологизмами первого (идиомы), второго (терминологические вы-
ражения), третьего (фразовые глаголы и сказуемые) и четвертого (ввод-
ные конструкции) порядка соответственно [Юнусова, 2016].

Представленная классификация эффективна для описания устойчивых 
оборотов, встречающихся в научно-технических текстах на английском 
языке, в частности медицинских текстов, поскольку позволяет расширить 
спектр изучаемых устойчивых английских сочетаний, включив в них слож-
ные глагольные формы и вводные конструкции, характерные для анали-
зируемых англоязычных медицинских текстов. В целом данная классифи-
кация отражает распределение устойчивых сочетаний слов английского 
языка на группы в зависимости от степени слитности и переосмыслен-
ности слов, входящих в состав данных сочетаний, где фразеологизмами 
первого порядка являются сочетания слов с наибольшей степенью пере-
осмысленности, а фразеологизмы четвертого порядка практически не со-
держат употребляемых в переносном значении слов, но воспроизводятся 
в текстах в фиксированном виде, что свидетельствует об их устойчивости.

Идиомы, или фразеологизмы первого порядка, встречаются в про-
анализированных текстах крайне редко, поскольку эмоциональная 
окраска и метафорическая образность не свойственна медицинским тек-
стам, хотя исследователи отмечают, что для научных медицинских тек-
стов на английском языке характерна бóльшая экспрессивность по срав-
нению с текстами на русском языке [Меньшенина, 2022]. Собственно 
идиомами можно признать такие сочетания, как the English disease (ра‑
хит), Achilles Heel (ахиллесова пята, или тендинит ахиллова сухожилия), 
belly button (пупок). Применительно к данным примерам можно говорить 
о невыводимости значений оборотов из состава входящих в них слов.

Наиболее часто в медицинских текстах встречаются фразеологиз-
мы второго порядка, представляющие собой терминологические вы-
ражения. Необходимо отметить, что в состав медицинских термино-
логических сочетаний часто входят отдельные переосмысленные слова 
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(что характерно и для терминологии других отраслей знаний). Напри-
мер, в сочетаниях urinary tract (мочеиспускательный канал), respiratory 
tract (дыхательные пути), mental disorder (психическое расстройство), 
blood vessels (кровеносные сосуды) метафорически переосмысливают-
ся слова tract, disorder, vessels (и соответствующие русские слова канал, 
пути, расстройство, сосуды), но имена прилагательные сохраняют пря-
мые значения.

При сопоставлении сочетаний в английском и русском языках об-
наруживается, что не всегда слово, использованное в переносном зна-
чении в одном языке, имеет переносное значение в аналогичном соче-
тании слов и в другом языке, например, слово ткань в русском сочета-
нии повреждение тканей имеет переносное значение, а в аналогичных 
английских сочетаниях tissue damage или tissue injury слово tissue употреб-
ляется в прямом значении «система однородных клеток» (прямое соот-
ветствие русскому слову ткань в первом значении в английском языке — 
textile). Аналогично слово fracture в сочетании multiple fractures (множе-
ственные переломы) имеет прямое значение «перелом кости», в то время 
как русское слово перелом в составе медицинских терминов является пе-
реосмысленным и в первом значении соответствует английскому break.

Экспрессивность в принципе может присутствовать в английских 
медицинских текстах, но ограниченно. Доминирующей является коли-
чественная экспрессивность (most essential, much less limited и т. д.) [По-
номаренко, Мишутинская, Злобина, 2018]. Также переосмысленные об-
разные сочетания используются для обозначения ярких внешних при-
знаков заболевания. Например, Cri‑du‑chat (cat's cry) syndrome — син‑
дром кошачьего крика, restless legs syndrome — синдром беспокойных ног.

Медицинские термины имеют свои особенности: сочетания, как пра-
вило, номинативного характера, состоящие из слов общего запаса лите-
ратурного языка, в медицинских текстах становятся устойчивыми тер-
минологическими выражениями, например: high blood pressure (высокое 
кровяное давление), a blood clot (тромб), heart attack (инфаркт), complete 
heart block (полная блокада сердца).

К фразеологизмам III порядка относится употребление фразеологи-
ческих сказуемых и фразовых глаголов, значение которых отличается 
от исходного значения глагола. Фразеологическое сказуемое — фразео-
логический оборот с главным словом — глаголом — в спрягаемой форме, 
который является одним членом предложения и не делится на части; та-
кой фразеологизм можно заменить одним словом-синонимом. Примера-
ми фразеологических сказуемых могут служить: to take (someone's) pulse, 
to take (someone's) temperature (измерить пульс / температуру); to conduct 
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a medical examination (проводить медицинское обследование). Фразовый 
глагол — это сочетание глагола с предлогом или наречием либо одновре-
менно с обеими указанными частями речи, которое является одним чле-
ном предложения и тем самым образует цельную семантическую кон-
струкцию [Амосова, 1963]. Фразовые глаголы особенно часто встречают-
ся в английском языке и имеют значение, весьма отличное от значения 
основного глагола. Примеры фразовых глаголов в составе медицинских 
устойчивых сочетаний слов: to carry out an analysis / medical tests (про‑
водить медицинский анализ); shut down (остановиться, прекратить 
функционировать), pass out (потерять сознание), rub down (массировать, 
втирать), to come down with (подхватить, заболеть), to wear off (осла‑
бевать), to come to/round (прийти в себя), to cheerup (приободриться).

Фразеологизмы IV порядка — клише, вводные конструкции, шаблон-
ные фразы — также часто встречаются в медицинских текстах. Клиширо-
ванные фразы представляют собой «готовые», воспроизводимые едини-
цы языка. В узком смысле клише — это только фразеологизмы, а в широ-
ком — морфемы, слова, грамматические конструкции [Рождественский, 
1970, с. 213]. Клише представляет собой речевой оборот или штамп, ко-
торый легко воспроизвести в определенных условиях и в определенном 
контексте. Клише необходимы и составляют основу любого профессио-
нального языка [Толопило, 2018].

К фразеологизмам, представляющими собой медицинские клише, 
можно отнести устойчивые сочетания, которые повторяются в ме-
дицинских текстах без каких-либо изменений, например: conditions 
of storage (условия хранения); shelf life (срок годности); conditions of supply 
of pharmacies (условия отпуска из аптек); keep out of reach of children (хра‑
нить в недоступном для детей месте); keep cool. Protect from sunlight (дер‑
жать в прохладном месте. Беречь от солнечных лучей); read instructions/
label before use (перед использованием ознакомиться с инструкцией 
по применению / маркировкой продукта), do not use after the expiry date 
(не использовать после истечения срока годности); store in the original 
container (хранить в оригинальной упаковке), over‑the‑counter medicine 
(лекарство, отпускаемое без рецепта). Употребление клише наиболее 
всего характерно для текстов инструкций к медицинским препаратам. 
В состав клише, как правило, входят слова в своих прямых значениях, од-
нако данные сочетания слов воспроизводятся в «готовом виде» с точки 
зрения лексического состава и грамматического оформления.

Особое место в научной медицинской литературе занимают крыла-
тые выражения на латыни, так как большинство медицинских терми-
нов имеют греческие и латинские корни. Например, ab initio — с начала, 
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in vitro — полученный в искусственных условиях; в искусственном окру‑
жении; в пробирке, cito — срочно.

При анализе медицинских текстов, рецептов и инструкций к лекар-
ственным препаратам можно заметить, что фразеологизмы I порядка мо-
гут встретиться в разделах, описывающих симптомы, показания к при-
менению, противопоказания, побочные действия, последствия передо-
зировки. Также данные выражения часто встречаются в записях меди-
цинских журналов и амбулаторных картах пациентов. Примеры: cough 
and wheeze like a cat on a hot tin roof означает «нервничать, испытывать 
нервное напряжение»; ring alarm bells — «сигнал тревоги»; a bitter pill 
to swallow — дословно «горькая пилюля, которую необходимо прогло‑
тить»; in the dark — «быть в неведении», on the road to recovery — «быть 
на пути к выздоровлению», to look off colour — «иметь нездоровый вид», 
to be / feel under the weather — «быть метеозависимым», a charley horse — 
«судорога в мышцах». Данные фразеологизмы встречаются не только 
в медицинских, но и иных текстах для усиления их выразительности. 
Например, фразеологизм a shot in the arm в буквальном смысле озна-
чает не «выстрел в руку», а «медицинский укол», а переносный смысл 
фразы означает «поддержка, стимул, воодушевление, прилив энергии»; 
to be a guinea pig означает «подопытный, человек, которого используют 
для проведения разных экспериментов», данная идиома соответствует 
русскому выражению подопытный кролик.

Фразеологизмы II порядка также встречаются в указанных разделах 
медицинских тестов, но особенно много терминов приводится в разде-
лах, описывающих фармакологическое действие лекарственного препа-
рата, фармакокинетику, компоненты медицинских препаратов, эффек-
ты взаимодействия с другими препаратами. Например, названия болез-
ней / состояний — kidney / heart / liver failure (почечная / сердечная / пе‑
ченочная недостаточность), stomach ulcer (язва желудка), bypass surgery 
(шунтирование); вещества, входящие в состав, — maize starch (кукуруз‑
ный крахмал), magnesium stearate (стеарат магния), colloidal anhydrous 
silica (коллоидный безводный диоксид кремния), sucrose (сахароза); груп-
пы препаратов — anti‑coagulants (антикоагулянты), ace‑inhibitors (инги‑
биторы АПФ), beta‑blockers (бета‑блокаторы), corticosteroids (кортико‑
стероиды), cardiac glycosides (сердечные гликозиды).

Фразеологизмы III порядка, представляющие собой фразеологиче-
ские сказуемые, чаще всего можно встретить в разделах, описывающих 
способы применения медицинских препаратов и дозы. Примеры: to take 
tablets (принимать таблетки); to take into account (принять во внима‑
ние), to follow the prescription (следовать предписаниям врача).
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В конце инструкций к медицинским препаратам обычно употреб-
ляются фразеологизмы IV порядка — зафиксированные стандартизи-
рованные клишированные конструкции, которые обязательны в тако-
го рода медицинских текстах.

Количественный подсчет устойчивых сочетаний I, II, III, IV поряд-
ка в проанализированном материале показывает, что наиболее много-
численным классом устойчивых сочетаний слов медицинской темати-
ки являются фразеологизмы II порядка, представляющие собой терми-
нологические выражения, большинство из которых — названия болез-
ней и симптомов, содержащие слова латинского и греческого происхо-
ждения. Второй по численности класс составляют фразеологизмы III 
порядка, представляющие собой фразеологические сказуемые и соче-
тания с фразовыми глаголами. Данный класс медицинских устойчивых 
сочетаний слов характерен, в частности, для английского языка. Фра-
зеологизмы I и IV порядка составляют меньшие и примерно равнознач-
ные по количеству классы, причем клишированные обороты (фразео-
логизмы IV порядка) представляют собой наименьший класс по коли-
честву входящих в него сочетаний слов. Количественные значения, от-
ражающие соотношение классов устойчивых сочетаний слов, отраже-
ны в диаграмме 1.

Диаграмма 1. Соотношение фразеологизмов I, II, III, IV порядка в изученном 
материале

Однако анализ частотности употребления устойчивых сочетаний слов 
данных классов в проанализированном текстовом материале свидетель-
ствует, что в текстах более часто употребляются сочетания IV порядка — 
клишированные обороты, воспроизводящиеся в медицинских текстах 
без изменений. Данные о частотности употребления устойчивых соче-
таний каждого класса приведены в диаграмме 2. Анализ показал, что са-
мый высокий процент частотности у фразеологизмов IV порядка.
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Диаграмма 2. Частотность употребления фразеологизмов в текстах

Несмотря на свою относительную малочисленность с точки зрения 
количества, клишированные сочетания слов являются наиболее часто 
употребляемыми в медицинских текстах. Именно за счет употребления 
клише медицинские тексты приобретают черты стандартизированных 
документов, характерных для текстов технической документации.

Таким образом, проделанный анализ позволил прийти к следующим 
выводам:

1. Устойчивые сочетания довольно часто употребляются в медицин-
ских текстах и в целом соответствуют языковым характеристикам устой-
чивых сочетаний, используемых в текстах иной тематики. Частое упо-
требление устойчивых терминологических выражений и шаблонных 
фраз в медицинских текстах способствует их восприятию как специфи-
ческих медицинских фразеологизмов, тем самым достигается и некая 
стандартизация медицинских текстов.

2. Медицинские фразеологизмы в английском языке можно разде-
лить на классы в зависимости от степени слитности и переосмысленно-
сти слов, входящих в состав фразеологизмов. При этом необходимо под-
черкнуть, что степень слитности и переосмысленности довольно трудно 
оценивать по какому-либо внешнему критерию, поэтому сложно прове-
сти четкие границы между выделенными классами при анализе конкрет-
ных примеров. В качестве варианта такого критерия можно предложить 
количество слов, употребленных в переносном значении в составе фра-
зеологизма, где к фразеологизмам первого порядка должны относиться 
выражения, все слова в составе которых употребляются в переносном 
значении, к фразеологизмам второго порядка — сочетания с одним сло-
вом в переносном значении и так далее. Однако такое формальное прави-
ло не всегда работает, вследствие чего необходимо использовать допол-
нительные классифицирующие признаки, например, функционирова-
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ние сочетания слов в качестве термина. Стоит отметить, что переосмыс-
ленные фразеологизмы, которые начинают функционировать в качестве 
терминов из-за устойчивости их формы и воспроизводимости, со вре-
менем могут терять образность.

3. Соотношение фразеологизмов между собой показало, что большую 
долю по сравнению с остальными занимают фразеологизмы II порядка, 
представленные терминами и терминологическими выражениями. Фра-
зеологизмы I порядка, которые представляют собой идиомы, мало ха-
рактерны для научного стиля, поэтому достаточно редки в медицинских 
текстах. Фразеологизмы III порядка (фразовые глаголы и фразеологиче-
ские сказуемые) специфичны для англоязычных текстов; они отражают 
черты, более характерные для разговорного, нежели для научного сти-
ля, однако в текстах медицинских статей данные сочетания слов встре-
чаются довольно часто. Устойчивые сочетания IV порядка, представля-
ющие собой клише, придающие медицинским текстам стандартизиро-
ванный характер, составляют наименьший в количественном отношении 
класс фразеологизмов, но наиболее часто употребляющийся в текстах.

Проведенное исследование устойчивых сочетаний слов в медицин-
ских текстах на английском языке имеет практическую значимость 
для разработки глоссариев и систем автоматизированного перевода ме-
дицинской документации с русского языка на английский и в обратном 
направлении.
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Любой язык в процессе своего развития испытывает влияние других 
языков. Происходит это в результате культурных, торговых, эконо-

мических и других взаимоотношений. Значительной рывок в развитии 
экономики, промышленности одной страны приводит к появлению свя-
занной с этими событиями лексики в сопредельных странах. Часть по-
добных заимствований используется ситуативно, некоторое время, иные 
приживаются в другом языке и активно функционируют. Так, немец-
кий язык в своем историческом развитии оказывался под влиянием ла-
тинского и французского языков. Заимствования из этих языков значи-
тельно обогатили лексику немецкого языка, полностью адаптировались 
в лексической и грамматической системе немецкого языка и в настоящее 
время составляют многочисленную группу интернациональной лексики.

Во второй половине ХХ в. возросло мировое влияние Великобрита-
нии и США, что привело к взрывному росту заимствований из англий-
ского языка. Соответственно, к англицизмам относятся непосредствен-
но слова английского происхождения, а к американизмам причисляются 
лексические единицы, возникшие в языковом пространстве Соединен-
ных Штатов Америки. Так как американизмы образовались на базе ан-
глийского языка, они получили общее название — англо-американизмы. 
В настоящее время количество заимствований из английского языка на-
столько велико, что многие немецкие лингвисты бьют тревогу и призы-
вают изменить ситуацию и не превратить окончательно немецкий язык 
в Denglisch (Deutsch+Englisch), где английскому языку практически от-
водится главенствующая роль.

Использование английского языка обусловливается многочисленны-
ми экстралингвистическими и лингвистическими причинами. Считает-
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ся, что использованное говорящим иностранное слово является более со-
лидным, престижным для окружающих, оно представляется более мод-
ным, современным. Другой причиной использования заимствованных 
из английского языка слов является их простота, экономичность в упо-
треблении, в сравнении с обилием многокомпонентных немецких лек-
сических единиц, которые достаточно трудно запоминаются. Англий-
ские лексические единицы легко подстраиваются под существующую 
систему немецкой лексики. Следующей причиной может считаться от-
сутствие реалий в данном языке. Так, например, появление глобальной 
компьютерной сети Интернет в США привело к появлению соответству-
ющего лексического пласта, который позднее был принят и использует-
ся еще сегодня во многих мировых языках, в том числе и немецком. Рас-
пространению англо-американизмов способствует также снижение ис-
пользования немецкого языка в различных областях науки, экономики, 
туризма и СМИ; снижение заинтересованности в изучении немецкого 
языка во многих странах, а также возрастающая роль английского язы-
ка в различных интернациональных организациях [Омельченко, 2010].

Таким образом, нельзя не отметить большое влияние английского 
языка на данном этапе развития немецкого языка, что, в свою очередь, 
не может не вызывать интерес языковедов. Работы таких лингвистов, 
как М. Д. Степанова, И. Т. Ольшанский, В. Д. Девкин, Е. В. Розен, Н. В. Жу-
равлева, Б. Карстенсен, Д. Циммер, и многих других посвящены анали-
зу заимствований в различных сферах общественной жизни, особенно 
много исследований было проведено в сферах публицистики, рекламы 
и других средств массовой коммуникации Германии. Исследование дан-
ного вопроса может внести определенный вклад в понимание функцио-
нирования англо-американских заимствований в немецком языке. Это 
и определяет актуальность данного исследования.

Целью изучения стали заимствования из английского языка (англо-
американизмы), которые используются авторами при составлении всех 
уровней немецкоязычных объявлений о вакансии — от заголовка до тек-
ста объявления в целом.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вно-
сит определенный вклад в изучение функционирования языковых заим-
ствований в немецких реалиях, в частности, в таком явлении профес-
сиональной деятельности человека, как объявления по поиску работы.

Практическая значимость определяется тем, что результаты прове-
денного исследования могут быть использованы в профессиональной 
сфере для правильного понимания и трактования немецкоязычного тек-
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ста объявления о вакансии и получения представления о современных 
тенденциях развития немецкого языка.

Материалом для исследования послужили тексты объявлений о ва-
кансии, размещенные на специализированных немецких сайтах aktuelle-
jobs. de и jobboerse.arbeitsagentur.de. Всего были отобраны и проанализи-
рованы 125 объявлений о вакансиях, в которых имеются более 200 заим-
ствований из английского языка (в общее количество включены и мно-
гократно повторяющиеся лексемы team и manager), и 7 текстов, полно-
стью написанных на английском языке. В процессе работы были исполь-
зованы описательный метод и контекстуальный анализ.

Многочисленные исследования показывают, что реклама стала важ-
ной составляющей жизни современного общества и считается частью 
общечеловеческой культуры. Реклама является особой формой вербаль-
ной и невербальной коммуникации, в которой язык используется и об-
рабатывается самыми различными и не всегда подходящими способа-
ми. Язык рекламы необходим в использовании специальных целей, об-
ладает также дополнительной рекламной или аттрактивной функцией, 
который наряду с неязыковыми и невербальными средствами выраже-
ния облегчает восприятие рекламы на фоне современного состояния об-
щества [Лейчик, 2006, с. 459].

Рекламный текст должен отвечать ряду требований. Он должен об-
ладать оригинальностью, гибкостью, разнообразием, содержать новые 
понятия, определения, выражения, модные слова. Как следствие, возра-
стает потребность в новых средствах выразительности, одними из ко-
торых и является употребление большого количества англо-америка-
низмов. Англицизмы и американизмы имеют большую эффективность 
в рекламной сфере и используются с целью оказания влияния как на вос-
приятие, так и на поведение потенциальных покупателей. В большин-
стве случаев подобные заимствования вызывают у них только положи-
тельные ассоциации. Англо-американизмы, появляющиеся в тексте не-
мецкой рекламы, привлекают внимание потребителей, служат для но-
минации новых предметов и явлений, звучат очень современно, про-
двинуто и в основной своей массе значительно короче немецких экви-
валентов, что, в свою очередь, и добавляет тексту больше эмоциональ-
ной силы [Патрикеева, 2008].

Активное использование англо-американизмов наблюдается в тек-
стах объявлений о вакансии, которые принято также относить к ре-
кламным текстам. Считается, что в современный период жанр «объяв-
ление о вакансии» не только сохраняет языковые характеристики дело-
вого общения, но и приобретает основные прагматические (например, 
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оценочность, интерактивность, регулятивность, сигнальность) и фор-
мально-структурные характеристики рекламного текста: заголовок, сло-
ган, иллюстрация. А это делает его избыточно маркированным, в своей 
прагматической функции он все больше отождествляется с рекламой 
[Володченкова, 2016, с. 17]. Тем более что уже с конца ХХ в. тексты объ-
явлений о вакансии, кроме публикации в печатных изданиях, все чаще 
стали предлагаться на различных специализированных сайтах по поис-
ку работы в сети Интернет. В современном обществе этот способ пуб-
ликации объявлений о вакансии преобладает. В свою очередь, это при-
вело к еще большему использованию рекламного компонента: тексты 
объявлений о вакансии стали более обширными, лексика характеризу-
ется большей вариативностью, эмоциональностью, обязательно нали-
чие одного, а чаще нескольких изображений, то есть все чаще использу-
ются определенные приемы для привлечения внимания читателя, пре-
тендента на вакансию, и побуждения его к действию.

Как и в обычной рекламе, которая имеет целью продвижение того 
или иного товара, использование заимствованной лексики в тексте объ-
явления о вакансии повышает его экспрессивность, престижность, ста-
тусность [Черемисина, Бондаренко, 2020]. Следует отметить, что заим-
ствования представлены не во всех сферах профессиональной деятель-
ности, наибольшее количество случаев употребления заимствований 
из английского языка относится к таким областям, как высокие техноло-
гии, современные виды коммуникации, интерактивные связи и Интер-
нет, экономика, мода, реклама. Использование заимствований из англий-
ского языка наблюдается на всех уровнях построения текста о вакансии.

В процессе анализа объявлений о вакансии были выделены три груп-
пы текстов, содержащие заимствования. Первая группа — тексты объяв-
лений, оформленные на немецком языке, но имеющие заимствованные 
из английского языка лексические единицы в заголовке; вторая группа — 
тексты, в содержании которых используются англо-американские заим-
ствования (лексические единицы, словосочетания); третья группа — тек-
сты, целиком составленные на английском языке.

Во многих заголовках, которые необходимы для целей представле-
ния информации, содержащейся в основном тексте (а в текстах объяв-
лений о вакансии они представляют собой обозначения лиц по профес-
сии), прописываются наименования на английском языке. Это делается 
для того, чтобы уже на момент просмотра заголовка обратить внимание 
конкретных специалистов, знакомых с подобными обозначениями. Та-
ким образом, автор текста о вакансии ограничивает круг лиц, которые 
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могут откликнуться на объявление и действительно подходят на заме-
щение существующей вакансии [Достовалова, 2011], например:

Talent Acquisition Manager, Senior Consultant SAP Banking, DevOps 
Engineer, Business Partner Manager, SAP Support Consultant First‑ & Second 
Level, Sales Specialist mit Schwerpunkt Datacenter und Cloud Transformation, 
Key Account Manager, Onsite‑Supporter, Solution Architect mit Schwerpunkt 
Datacenter und Cloud, System Engineer Administration & Support и многие 
другие.

Тексты второй группы характеризуются большим содержанием ан-
гло-американизмов в самом объявлении о вакансии. Это могут быть 
как отдельные лексические единицы, так и словосочетания, представ-
ленные полностью или частично на английском языке. Если речь идет 
о сложных словах, то они также либо полностью являют собой заимство-
ванную лексическую единицу, либо один из компонентов представляет 
собой заимствование. Этот вид англо-американских заимствований ча-
сто встречается в текстах объявлений о вакансии. В следующем приме-
ре заимствования из английского языка подчеркнуты линией:

TQG ist ein erfolgreiches mittelständisches Beratungs‑ und Softwareun‑
ternehmen. Seit über 30 Jahren setzen wir Trends und Standards für strukturi‑
erte und übergreifende IT‑Lösungen mit unseren Produkten wie der bewährten 
TQG businessApp platform® oder der TQG‑LotterySuite. Unsere Mitarbeit‑
er bringen unsere erfolgreichen Projekte weiter voran und bewegen sich dabei 
in Bereichen, die vom Verwaltungs‑, über den technisch/medialen bis hin zum 
Online‑Gaming‑Sektor reichen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Softwareentwickler Java (m/w/d)
Als Teil unseres hochmotivierten Scrum Teams treiben Sie die Entwicklung 

unserer webbasierten Standard Software TQG businessApp platform® 
voran. Zusammen mit Ihnen stellen wir sicher, dass unsere Kunden die 
Herausforderungen der digitalen Transformation souverän meistern.

Anforderungsprofil:
— Abgeschlossenes (Fach‑) Hochschulstudium, abgeschlossene Berufsaus‑

bildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung oder Sie über‑
zeugen uns mit Ihren bisherigen Leistungen;

— Mindestens 2–3‑jährige Berufserfahrung im Bereich der Web‑
Softwareentwicklung mit Java;

— Kommunikations‑ und Teamfähigkeit, eigenverantwortliches Handeln 
und Zuverlässigkeit;

— Idealerweise beherrschen Sie ein breites Spektrum der oben genannten 
Technologien und bringen darüber hinaus weitreichende Kenntnisse 
in Webtechnologien mit (JavaScript, CSS, JQuery, GWT, …);
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— Gutes Verständnis von relationalen Datenbanken sowie SQL‑Kenntnisse;
— Sehr sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;
— Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Bei uns erwarten Sie:

— Ein sicherer Arbeitsplatz bei einem Premium‑Software‑Hersteller
— 30 Tage Urlaub pro Jahr
— Flexible A rbeitszeiten ,  Mobiles A rbeiten und indiv iduelle 

Arbeitszeitmodelle
— Fachliche und persönliche Weiterbildungs‑ und Entwicklungsmöglichkeiten
— Ein persönlicher Mentor in der Einarbeitungsphase
— Spannende Firmenevents und ‑feiern
— Nette Kollegen und Kolleginnen sowie ein familiäres Betriebsklima
— Generationsübergreifende Zusammenarbeit in einem Open Office
— Kostenlose Angebote wie Obst , Müsli, Knabberzeug und Heiß‑/

Kalt‑Getränke
— Fahrtkostenzuschuss / Jobticket
— Optimale Verkehrsanbindung (S‑Bahn/Bahn/Bus mit 5 Min. Fußweg)
— Zentrale Lage sowie zahlreiche Pausenangebote, z . B. Shopping 

(Einkaufszentrum Mercaden), Sightseeing oder Entspannen (Motorworld, 
Flug feldsee etc.) und zahlreiche Restaurants und Imbiss‑Angebote 
in unmittelbarer Umgebung.

В представленном выше примере немецкого текста объявления о ва-
кансии содержится значительное количество лексических единиц, заим-
ствованных из английского языка. Наиболее представлены существи-
тельные, появление которых в немецком языке произошло путем пря-
мого заимствования, например: unseres … Scrum Teams (Gen. / род. па-
деж); mit … der TQG‑LotterySuite (Dat. / дат. падеж); Trends; in einem Open 
Office (Dat. / дат. падеж); Jobticket; Shopping; Sightseeing. В тексте объяв-
ления о вакансии использованы также существительные, образован-
ные способом частичного переноса морфем. В таком случае в немецком 
языке появляются сложные слова, один из компонентов которых явля-
ется морфемой из английского языка, а другой — морфемой немецкого 
языка, и это может быть любой компонент сложного слова, например: 
Firmenevents; Softwareentwickler; ein … Beratungs‑ und Softwareunternehmen; 
zum Online‑Gaming‑Sektor; die Web‑Softwareentwicklung; Teamfähigkeit; 
in Webtechnologien; bei einem Premium‑Software‑Hersteller. Подобным об-
разом сформировано прилагательное webbasiert (основанный на интер‑
нет‑технологии, работающий в сети), где первый компонент web‑ за-
имствован из английского языка. В тексте объявления представлены ан-
глийские прилагательные, например: medial, digital, mobile, а также сло-
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восочетание TQG businessApp platform (платформа бизнес‑приложений 
TQG), заимствование которых произошло путем прямого переноса. По-
добные заимствованные лексические единицы сохранили свое изначаль-
ное произношение и написание (кроме начальной буквы существитель-
ных), однако приобрели основные грамматические характеристики не-
мецкого языка.

Следует отметить нередкое использование в рекламных текстах сло-
ганов. Слоганы либо полностью составляются на английском языке, либо 
содержат английские слова. Они отражают не только сущность, но и фи-
лософию фирмы, а также ее корпоративную политику. Креативные соста-
вители слоганов выходят за рамки норм литературного языка, в результате 
чего создаются различные окказионализмы, видоизменяются устойчивые 
словосочетания, сознательно нарушается лексическая сочетаемость слов 
в слогане [Романенко, 2007]. Главное требование к слогану заключается 
в том, чтобы он не только был кратким и запоминающимся, но и содер-
жал название торговой марки и легко переводился на другие языки. В от-
личие от слоганов в рекламном тексте, слоганы в тексте объявлений о ва-
кансии не отделяются от общего текста, а сам текст начинается со слога-
на и прописывается, как правило, на немецком языке, хотя и может содер-
жать заимствованные лексические единицы или компоненты, например:

Wir arbeiten mit Menschen für Menschen! (Мы работаем с людьми 
для людей!)

Wir bewegen Menschen, Menschen bewegen uns! (Мы сподвигаем к дей‑
ствию людей, а они нас!)

Bei ponturo machen wir unsere Kunden fit für die Zukunft! (В ponturo 
мы готовим наших клиентов к будущему!). В слогане используется ан-
глийское прилагательное fit (англ. годный, пригодный), которое в немец-
ких реалиях получило значение: в отличной форме, здоровый и, следо-
вательно, внушает клиентам бодрые, позитивные, спортивные, здоро-
вые коннотации.

Werde Teil unseres Teams! (Стань частью нашей команды!) Если мож-
но говорить о существовании определенной моды по отношению к ис-
пользованию того или иного заимствованного слова, то английское су-
ществительное team (англ. команда, коллектив) — одно из таких слов. 
Следует отметить, что существительное team с легкостью встроилось 
в грамматическую парадигму немецкого языка: пишется с большой бук-
вы, как все существительные немецкого языка, имеет род и склоняется 
по падежам, как в данном слогане, где существительное стоит в родитель-
ном падеже и имеет окончание -s. Однако существительное das Team со-
хранило свое произношение по правилам английского языка.
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Jetzt ein Teil von Securitas Deutschland werden! (Станьте частью 
Securitas прямо сейчас!) В данном слогане заимствованное обозначение 
securitas (англ. безопасность, надежность) используется как название из-
вестной в Германии службы безопасности.

Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die 
nachhaltig sind! (Мы живем, любим и обеспечиваем лучшее банковское 
обслуживание и устанавливаем стандарты, которые действительно 
устойчивы!)

В последнем примере из английского языка заимствовано понятие 
Better Banking (англ. банковское обслуживание), которое используется 
в банковской сфере и является более сокращенной версией, чем немец-
кий эквивалент die Bankdienstleistung, при этом содержит еще и описа-
тельный компонент Better (англ. лучший), подчеркивающий отличное ка-
чество данного обслуживания.

Среди англо-американизмов, которые чаще всего встречаются в тек-
стах объявлений, на первом месте стоят имена существительные как са-
мая выразительная часть речи. В рассматриваемых текстах объявлений 
о вакансии были обнаружены среди прочих следующие заимствованные 
из английского языка существительные:

Social‑Media‑Kampagne, Digitalkampagne, E‑Mail, Team, Teamplayer, 
Business‑Software, Meeting, Healthcare, Action, Marketing, E‑Invoicing, 
IT‑System‑Management, Outsourcing, Frameworks, Premium‑Lifestyle‑Branche.

На втором месте после существительных стоят заимствованные ан-
глийские прилагательные и наречия, выполняющие аттрактивную функ-
цию. Например:

fair, digital, fit, innovativ, kontinuierlich, online, agile, detailorientiert, 
serviceorientiert, teamfähig, global, inklusive.

Заимствованных из английского языка глаголов в рассматриваемых 
текстах объявлений о вакансии обнаружено не было.

Следует заметить, что англо-американские заимствования легко наде-
ляются активными грамматическими категориями немецкого языка. Так, 
существительные приобретают категории рода и числа и пишутся с за-
главной буквы, как принято писать все имена существительные в немец-
ком языке, например: in einem hochmotivierten Team, einen Call Center Agent 
für den Second Level Support mit IT‑Affinität, mit unserer businessApp Platform 
LCM, einem der führenden Enterprise Information Managementsysteme, durch 
die zahlreichen Team‑Events, den Webservices, unseres internationalen Teams, 
dem Debugging unter Windows; прилагательные по аналогии с правила-
ми немецкой грамматики могут склоняться, например: Teil des agilen 
Entwicklungsprozesses, für die agile Softwareentwicklung, einen Arbeitsvertrag 



Статьи 133

mit fairer Bezahlung, für diverse Hotels und Restaurationsbetrieb, Interesse an 
der digitalen Welt, bei einem innovativen SAP‑Beratungshaus.

Третья группа представляет собой тексты объявлений о вакансии, 
составленные полностью на английском языке, от заголовка до контакт-
ной информации. В профессиональных кругах это объясняют глобали-
зацией бизнеса. Большое количество немецких специалистов работают 
в филиалах зарубежных организаций как на территории Германии, так 
и за ее пределами. Это вынуждает организации реагировать на проис-
ходящие изменения и вводить единые стандарты. Так как международ-
ным признается английский язык, то и тексты объявлений составляют-
ся в данном случае на английском языке, например:

Permanent Position Electrical Commissioning and Service Engineering
Über uns
To strengthen our team at our Dresden location, we are looking for 

a Commissioning engineer or service engineer with electrotechnical background 
to join us as soon as possible on a permanent basis, in full‑time or part‑time 
capacity. TRICERA energy specializes in the development, construction, and 
operation of medium (>100 kWh) to large (>2 MWh) battery storage systems 
and operates both in Germany and internationally. Our mission is to actively 
shape an optimized, demand‑oriented, and renewable energy supply worldwide. 
Our greatest achievement is our exceptional team, which now consists of nearly 
80 employees. Over the past decades, we have significantly influenced the battery 
industry and place great emphasis on flat hierarchies and fair interaction among 
ourselves. We want to continue developing our company together with you and 
implement the energy transition as soon as possible, not tomorrow.

Your responsibilities
— Taking over the electrical commissioning of our battery storage systems 

in the low and medium voltage range
— Support with commissioning, system maintenance and necessary services
— Instruction of our external service staff
— Verification and compliance with safety and documentation standards
Your skills

— Successful completion of an apprenticeship or degree in the field 
of electrical engineering

— practical experience in electrical installations desirable
— experience in the interface between electrical engineering and IT
— high willingness to travel, i. e. 50–70 % to carry out commissioning 

throughout Germany
— Reliability, structured and independent way of working
— strong communication skills, ability to work in a team, commitment
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We offer you
— Permanent employment with an attractive salary
— 30 vacation days, remote work options, flexible working hours, and 

flextime
— Job bike leasing, available for private use as well
— Tailored training and development opportunities
— Taking responsibility by independently leading projects
— Participation in team events and weekly sports activities (yoga, volleyball)
— Complimentary beverages in the office
— Actively contributing to the energy transition and shaping new future 

technologies
Interested?
Simply send us an e‑mail with your question or application to ….
В данном примере компания международного уровня ищет сотруд-

ника для работы в своем филиале в Дрездене. Чтобы подчеркнуть свою 
интернациональность, открытость к сотрудникам не только немецко-
го происхождения, а также ограничить круг соискателей теми, кто от-
лично владеет английским языком и будет с легкостью взаимодейство-
вать со специалистами из других филиалов и центрального офиса, рас-
положенного за пределами границ страны, составители использова-
ли при оформлении всех компонентов текста вакансии только англий-
ский язык. Тем не менее стоит отметить, что структура самого текста 
максимально приближена к структуре аналогичных текстов на немец-
ком языке, размещаемым на специализированных сайтах. Так, разделы 
требований к соискателю, его обязанностей и предлагаемых условий 
работы представлены подробными перечислениями, состоящими пре-
имущественно из словосочетаний. Интересно заметить, что единствен-
ным, что представлено в тексте на немецком языке, является подзаголо-
вок раздела информации о самой организации (Über uns — О нас). По-
добным образом оформлен подзаголовок как в этом объявлении о ва-
кансии, так и в других.

Таким образом, можно говорить о взаимном влиянии английского 
и немецкого языков в сфере употребления профессиональной и около-
профессиональной лексики в текстах объявлений о вакансии. Англий-
ский язык может влиять в большей или меньшей степени на все языковые 
уровни — от произношения до построения предложения, так как неред-
ко вместе с заимствованными словами перенимаются иностранная ор-
фография, произношение, грамматические формы, способы словообра-
зования и словоупотребления и т. д. [Омельченко, 2010]. В данном случае 
речь идет о произношении, орфографии и в некоторых случаях словооб-
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разовании английских слов, которые сохранили эти признаки в процессе 
заимствования в немецкий язык. Однако даже сохраняя некоторые эти-
мологические особенности, заимствования из английского языка могут 
при необходимости легко трансформироваться под воздействием фор-
мальных и функциональных средств немецкого языка.
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Введение
В игровой локализации по всеобщим переводческим стандартам 

при переводе непосредственно самих игр не принято использовать иг-
ровой сленг. Эти две категории разграничивают, поэтому сленг остает-
ся только в речи игроков и неофициальных текстах, а в играх лексиче-
ские единицы употребляются исключительно формально. В данной ра-
боте приводятся доводы о пользе применения игрового сленга в перево-
де с учетом определенных условий. Фактически существующее разграни-
чение не действует столь строго, а также не всегда соблюдается. Норма 
использования сленга размывается, поэтому в ряде видеоигр неизбеж-
но встречаются те или иные неформальные эквиваленты.

Исследование состоит из трех частей: в первой сленг освещается 
с теоретической стороны, во второй приводится его практическая польза 
и примеры использования с соответствующей аргументацией, а в треть-
ей анализируются результаты опроса сообщества игровых локализато-
ров. Опрос показывает, что примерно половина респондентов допускают 
использование сленга, а именно сами переводчики, имеющие непосред-
ственное отношение к локализации видеоигр, одобряют эту практику.

За последние двадцать лет в ряде русскоязычных сообществ стало 
явно заметно возникновение, развитие и становление так называемого 
игрового сленга. Он прочно вошел в обиход существенной части русско-
язычных потребителей цифрового контента, в частности видеоигр. По-
добным феноменом не стоит пренебрегать, как и невозможно отрицать 
его значимость и влияние, поскольку его развитие и распространение 
напрямую зависит от количества привлеченных пользователей, а так-
же совокупности множества факторов — от успеха рекламных кампа-
ний до глобального роста игровой индустрии (Отчет Google о росте иг-
рового рынка. 19.02.2022).

Десятилетиями формировавшийся игровой дискурс аккумулировал 
множество лексических единиц, использующихся его участниками. Та-
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ким образом, непосредственно во время игрового процесса, в обсужде-
нии их проведения, трансляции, создания, изменения и многих других 
тем носители русского языка регулярно заменяют официальные обще-
принятые единицы более простыми и лаконичными. Более того, эти 
единицы можно обнаружить при изучении текстовых сопроводитель-
ных материалов (официальная информация на сайте видеоигры, обзоры 
и аналитические статьи игровых журналистов, тематические форумы). 
Вследствие такого активного использования возникает вопрос о приме-
нении сленговых единиц не только в переводе неформальных, неофици-
альных текстов, но и полноценных игровых проектов.

Столь кардинальное и смелое решение не стоит воспринимать ради-
кально. Оно не предполагает полной замены всех лексических единиц, 
которые имеют сленговый эквивалент. В каждом конкретном случае от-
бор лексических форм сниженного речевого регистра зависит от таких 
факторов, как: экономия речевых средств, сохранение исходной семан-
тики, формирование прагматической составляющей и проч. Объектив-
ная мотивированность лексических преобразований при переводе осно-
вана на теоретических заключениях о природе и функциях сленгизмов.

Теоретико-методологический обзор
Американский лингвист Ч. Фриз пишет о том, что термин «сленг» 

настолько расширил свое значение и применяется для обозначения та-
кого большого количества разных понятий, что крайне затруднительно 
провести разграничительную линию между тем, что является сленгом, 
а что нет [Хомяков, 2009, с. 9]. Обращаясь к словарям, можно обнару-
жить различные определения, часть из которых отсылает к таким сино-
нимичным терминам, как арго или жаргон. Так, в лингвистическом эн-
циклопедическом словаре видим первое же определение: то же, что жар‑
гон. В данной работе вопрос разграничения схожих терминов не являет-
ся предметом глубокого изучения, однако, как ни странно, определение 
жаргона в достаточной мере передает представление о феномене сленга: 
разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении 
отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяю-
щей людей по признаку профессии (жаргон программистов), положе-
ния в обществе (жаргон русского дворянства в XIX в.), интересов (жар-
гон филателистов) или возраста (молодежный жаргон) [Ярцева, 2002].

Встречается также в научной литературе и понятие игрового слен-
га. М. Г. Аханова определяет игровой сленг как особый условный язык, 
при помощи которого игроки в различных играх обмениваются инфор-
мацией [Аханова, 2016]. Конечно, в некоторой степени это можно на-
звать и условным языком, однако в рамках настоящего исследования 
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наиболее точным определением данного понятия является трактовка, 
приведенная в словаре лингвистических терминов: к сленгу относятся 
«слова и выражения, употребляемые лицами определенных профессий 
или социальных прослоек» [Ахманова, 2004]. Можно ограничиться тем, 
что это определенный набор слов и выражений, однако нельзя забывать 
о том, что важной составляющей является такая характеристика, как ис-
пользование этих единиц группой лиц, объединенных общностью инте-
ресов (в данном случае). Также определение игрового сленга можно рас-
ширить, указав на сферу употребления в различных играх.

Если не вдаваться в подробности устройства игрового сообщества, 
можно не выделять комментаторов, тренеров и многих других предста-
вителей киберспортивного сообщества, которое можно включить в иг-
ровое сообщество в целом. Люди этого рода профессий или увлечений 
точно так же используют игровой сленг, но непосредственно не являют-
ся игроками. Однако, как уже было сказано, их можно не выделять в от-
дельную группу людей, использующих игровой сленг, так как в опреде-
ленный момент они сами являлись игроками и еще раньше употребляли 
неформальные единицы для обозначения игровых предметов, позиций, 
названий и прочего содержимого видеоигры. Наличие данной группы 
людей в индустрии дает возможность говорить об использовании слен-
га не только исключительно в игре. Слова и выражения, которые следует 
отнести к игровому сленгу, можно услышать и в обычном общении ме-
жду игроками за пределами игры и цифрового пространства в принци-
пе. Более того, игровой сленг иногда играет критически важную роль вне 
процесса игры. Он употребляется в совершенно различных ситуациях 
и обстоятельствах — от обсуждения командой игровой стратегии до экс-
пертной аналитики во время киберспортивных турниров и чемпиона-
тов. По этой причине наиболее приближенное к действительности будет 
следующее определение игрового сленга: слова и выражения, употреб-
ляемые участниками игрового сообщества для обмена информацией.

Функционал сленга определяется областью его применения. На дан-
ный момент нет единого мнения об определенном количестве, однако 
лингвисты выделяют следующие функции сленга:

• коммуникативная;
• когнитивная;
• номинативная;
• экспрессивная;
• мировоззренческая;
• эзотерическая;
• идентификационная;
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• функция экономии времени.
Безусловно, есть наиболее широко признанные, такие как, напри-

мер, коммуникативная или когнитивная, которые являются неотъемле-
мой частью любого речевого акта, задействующего сленг или без оно-
го. Однако в случае игрового сленга некоторые функции можно выде-
лить лишь условно.

Номинативная и экспрессивная функции также играют немаловаж-
ную роль в употреблении сленга. При помощи номинативной функции 
определенным предметам и игровым явлениям дается еще одно назва-
ние, определенно неформальное, но хорошо запоминающееся и легко 
воспроизводимое. Экспрессивная же функция также может стать важ-
ным маркером в выражении личной оценки пользователя того или ино-
го явления, имеющего сленговое название.

Эзотерическая и мировоззренческая функции связаны, поскольку 
их реализация определена относительно закрытым характером функцио-
нирования по сравнению с литературным языком. Лексические едини-
цы сленга отражают свойственные членам какой-либо группы чувство 
солидарности или даже враждебное, неприязненное, насмешливое отно-
шение к посторонним. Это противопоставление «своих» «чужим» отра-
жается в ряде пейоративных сленговых выражений, используемых в от-
ношении чужаков, которые не способны стать «своими», влиться в ком-
панию [Хомяков, 2009]. Однако же в случае игрового сленга вышеприве-
денные функции играют далеко не ключевую роль и могут даже вызывать 
отрицательный эффект. Так, использование сленга в видеоиграх в це-
лях отчуждения нового, незнакомого с содержимым игры пользователя 
приведет к тому, что в большинстве случаев человек будет отказываться 
от игры, в то время как вся игровая индустрия нацелена на коммерче-
ский успех своих продуктов и пытается по возможности уменьшить по-
рог вхождения для потенциального покупателя, в том числе и в языко-
вом аспекте. Чем доступнее язык игры, тем вероятнее человек продол-
жит проводить в ней время.

Другие же функции, напротив, будут наиболее актуальны именно 
для игрового сленга, чем для других сфер его использования. Например, 
функция экономии времени была подробно рассмотрена Т. Е. Захарчен-
ко. По его мнению, сленг способствует экономии времени и места. Дан-
ная функция реализуется за счет аббревиации, а также разнообразных 
надписей-сокращений, используемых в письменной речи [Захарчен-
ко, 2009]. Если изначально экономия времени и места подразумевалась 
в устной речи, когда игрокам приходится оперативно обмениваться ин-
формацией, то использование сленга в видеоиграх может потенциаль-
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но, хоть и частично, решить проблему ограничения по символам, кото-
рое зачастую мешает в полной мере передать смысл и назначение неко-
торых отдельных графических интерактивных элементов.

Зарождение и развитие русскоязычного игрового сленга приходит-
ся на время, когда локализация как национально-культурная адаптация 
внедрялась для незначительного количества переводческих проектов 
и для основной части переводческого цифрового контента использова-
лись «пиратские» интерпретации. В силу того что игрокам приходилось 
постигать игровой процесс и прохождение на английском языке, они 
попросту копировали форму лексической единицы иностранного язы-
ка и переносили ее в русский. Так, в вопросе передачи игровых сленгиз-
мов А. А. Хуторская склоняется к двум распространенным способам пе-
ревода: переводческая транскрипция — формальное пофонемное воссо-
здание исходной лексической единицы с помощью фонем переводяще-
го языка, фонетическая имитация исходного слова. Транслитерация — 
формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы 
с помощью алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы 
исходного слова. При этом исходное слово в переводном тексте пред-
ставляется в форме, приспособленной к произносительным характери-
стикам переводящего языка. Пример перевода киберспортивной лекси-
ки: Midrange — Мидренж [Хуторская, 2016].

За прошедшие годы в русской локализации сложилась сравнитель-
но устоявшаяся традиция перевода, а на место кустарных фанатских 
поделок пришла серьезная и профессиональная работа. В соответствии 
с нормами, установленными этой традицией, было решено, что исполь-
зование сленгизмов является признаком непрофессионализма и плохо-
го качества перевода, поскольку из-за отсутствия академической базы 
в любительских работах могли встречаться слова и выражения, которые 
нельзя назвать общепринятыми.

Однако, как было обозначено выше, игровой сленг уже активно ис-
пользуется и является неотъемлемой частью словарного запаса человека, 
который увлекается видеоиграми. Поэтому следующим логичным ша-
гом будет рассмотреть преимущества и недостатки использования слен-
гизмов в переводе видеоигр.

Главными аргументами против применения игрового сленга в самих 
играх являются завышение порога вхождения, затруднение восприятия 
информации и нелитературность. Действительно, в определенных слу-
чаях применение неформальных лексических единиц может нарушать 
игровой процесс. Высокий порог вхождения может пагубно сказаться 
на аудитории, которая плохо осведомлена о феномене видеоигр. Для лю-
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дей, незнакомых с глобальным игровым сленгом, использующимся ши-
рокими группами игроков без привязки к определенной игре, будет до-
статочно сложно сориентироваться в новых терминах и определени-
ях [Жабина, 2014, с. 2]. Более того, это может противоречить всеобщей 
политике открытости и вовлечения в индустрии в том числе и непод-
готовленных пользователей. Подобное неосторожное применение мо-
жет привести к оттоку игроков или даже к возврату цифрового продук-
та, что приведет к прямым убыткам компании. Затруднение восприятия 
информации тесно связано с предыдущим пунктом и может фактиче-
ски нарушить игровой процесс, если игрок не сможет продолжить про-
хождение из-за незнакомого слова. Однако в эпоху Интернета и популя-
ризации английского языка за редким исключением не должно возник-
нуть затруднений в выяснении значения того или иного определения.

Наконец, использование сленгизмов противоречит самому принци-
пу литературности перевода. Конкретно в случае локализации видеоигр 
проблема может заключаться в нарушении общей атмосферы произве-
дения и вовлечения человека в игровой процесс. Сленгизмы буквально 
будут выбиваться на фоне внутриигрового повествования, которое за-
дает определенную тему и сеттинг. При грамотном употреблении сленга 
этих проблем можно избежать, а учитывая следующие преимущества его 
использования, вероятно, оно будет обоснованным. Из положительных 
сторон употребления сленгизмов можно упомянуть практически повсе-
местное ознакомление игрового сообщества со сленгом, экономия ме-
ста, возможность передачи труднопереводимых единиц, воссоединение 
речевой и визуальной составляющей, а также существующую практику 
использования игровых сленгизмов.

Действительно, трудно отрицать факт повсеместного распростра-
нения игрового сленга. Более того, поиск информации во Всемирной 
сети не представляет никакой сложности, поэтому в настоящий момент 
не должно возникать никаких трудностей в определении функции того 
или иного сленгизма. Использование сленга в игровом дискурсе пол-
ностью соответствует закону экономии речевых усилий. Этот эволю-
ционный процесс подразумевает упрощение орфографических единиц, 
что провоцирует изменения на лексическом уровне языка.

Анализ практического материала
Рассмотрим распространенную сленговую единицу и возможные рус-

скоязычные варианты ее употребления. Слово «skin» на русский язык 
может быть передано различными способами. В случае игрового слен-
га оно означает оформление компьютерной программы или объекта 
компьютерной игры. Сленгизм «скин» в данном случае рассматривает-
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ся как одно из наиболее эффективных средств передачи, поскольку он 
имеет соответствующее количество слогов (ср. «обличие / обличье», че-
тыре и три слога вместо одного соответственно), а более литературные 
варианты не передают точную формулировку оригинала и могут гене-
рализировать это понятие или иметь пересечение с другими единица-
ми, как, например, «appearance», которое может быть передано при по-
мощи единицы «внешность». Многие игры предполагают наличие обе-
их данных категорий, которые фактически относятся к разным механи-
кам и параметрам. Понимание того или иного сленгового слова упро-
щается интуитивно понятным игроку контекстом.

В следующем примере рассматривается реальная ситуация, в кото-
рой использование сленгизма может быть обосновано. При локализа-
ции видеоигры Bloodborne возникла трудность в переводе названий 
ряда предметов. В игровом интерфейсе, который заметно ограничен 
по площади текста, разновидности самоцветов были переведены с за-
метным сокращением.

Blood Gem — Самоцвет свежей крови
Tempering Blood Gem — Умеряющий самоцвет св. крови
Beasthunter Blood Gem — Охот. на чуд. самоц. св. крови
Сокращение слово «свежей» до св. может ввести игрока в заблужде-

ние, поскольку сокращением св. принято обозначать слово «святой», ко-
торое также неоднократно можно встретить в процессе прохождения 
игры. «Охот. на чуд.» без контекста трудно расшифровать самостоятель-
но. Слово «самоцвет» может быть заменено сленгизмом «гем» (транс-
литерация gem), тем самым сохраняется место для других слов. Жерт-
вуя формальностью, перевод выигрывает в более важном аспекте, аде-
кватном восприятии и успешной передаче закладываемой информации.

Также немаловажную роль играет передача слов, которые не имеют 
устоявшегося перевода в русском языке. В силу того что некоторые едини-
цы, как правило, требуют описательного перевода, который во многих слу-
чаях неприемлем в локализации, в русскоязычной версии они функциони-
руют в форме сленговых единиц. Примерами таких слов могут послужить 
hitbox — хитбокс (упрощенная математическая модель в виде простой гео-
метрической фигуры, как правило, прямоугольника, которая обозначает 
игровой объект в случае его взаимодействия с другими), matchmaking — 
матчмейкинг (процесс объединения группы игроков в игровую сессию), 
split screen — сплитскрин (игровой режим, в котором экран разделяется, 
как правило, на две части для одновременной игры двух человек).

Следующая важная цель, которую преследует применение игрового 
сленга в переводе, это воссоединение речевой и визуальной составля-
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ющих игрового мира. Такое решение позволит создать более прочную 
и тесную смысловую связь между тем, что использует игрок в своей речи, 
и тем, что он видит на экране. Игрок видит только один вариант текста — 
либо сленг, либо традиционный вариант, а использование сленга не будет 
вызывать противоречия, так как есть соответствие с видеорядом и это 
приведет к скорости принятия решения и т. п. А при использовании су-
губо традиционной лексики не наступает своеобразной полной «гар-
монии». На когнитивном уровне у языковой личности не будет проти-
воречия между лексическими единицами, которые относятся к игрово-
му сленгу, и официально принятыми, зачастую разительно отличающи-
мися формулировками в видеоигре. Это может положительно повлиять 
на скорость принятия решений и реакцию человека в тех или иных си-
туациях. К сожалению, в рамках данного исследования подобные пред-
положения не представляется возможным проверить эксперименталь-
но, что, впрочем, может быть осуществлено при более глубоком изуче-
нии взаимосвязи статистических показателей игроков в случае исполь-
зования игрового сленга в переводе.

Наконец, в пользу его применения можно привести множество при-
меров того, как подобная практика уже была реализована в некоторых 
проектах. Стоит отдельно отметить сектор мобильных игр, так как его 
доля существенно выросла за последние годы. Количество продуктов ис-
числяется тысячами, многие из них остаются без локализации, многие 
применяют машинный перевод без должного постредактирования. Од-
нако же те, что получили адекватный перевод, зачастую содержат в себе 
элементы игрового сленга. Вопрос о целесообразности его применения 
остается открытым, но сам факт отрицать невозможно. Такие объемы 
выпущенной цифровой продукции зачастую продиктованы коммерче-
ским интересом, и при таком количестве неизбежно ухудшение качества.

Однако даже в более масштабных проектах, которые были преиму-
щественно ориентированы на такие платформы, как пользовательский 
компьютер и игровая приставка, сопоставимая по производительности, 
можно найти случаи применения сленговых единиц. Для демонстрации 
примеров при помощи метода лингвистического наблюдения и описа-
ния были выбраны и проанализированы случаи употребления сленго-
вых единиц в высоко оцененных критиками и пользовательским сообще-
ством играх, получивших профессиональную локализацию. Ввиду спе-
цифики использования сленгизмов в игровом дискурсе считаем каждый 
единичный пример ценным, поскольку девиативные трансформации яв-
ляются показателем расширения лексико-грамматической системы рус-
ского языка и ее способности к адаптивному развитию.
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Всего в анализе было задействовано 55 языковых единиц. В условиях 
объема работы приведем по одному примеру из одного источника. Игры 
были выпущены в разные годы, относятся к разным жанрам, а локализа-
ция была осуществлена разными студиями, что отражает растущую тен-
денцию использования игрового сленга. Это значит, что зависимость 
употребления сленгизмов от одного временного отрезка, жанровой тен-
денции или причастности одних и тех же переводчиков исключена.

Примеры потребления сленговых единиц в высоко оцененных 
критиками и пользовательским сообществом играх

Название Год выпуска Жанр Локализатор Сленгизм

Counter-Strike 2000 Шутер от пер-
вого лица

Бука Multiplayer — 
Мультиплеер

The Elder Scrolls 
V: Skyrim

2011 Ролевой 
боевик

1С — СофтКлаб Current location — 
Текущая локация

Dead Space 3 2013 Survival horror Electronic Arts 
Russia

Downloadable 
content — Загру-
жаемый контент

Thief 2014 Стелс-экшен Новый Диск Benchmark — Бенч-
марк

Cyberpunk 2077 2020 Action/RPG The Most Games Key bindings — 
Привязка клавиш

Рассмотрим возможные русскоязычные варианты приведенных 
в таблице иностранных единиц. Английское слово «multiplayer» приня-
то переводить словосочетаниями «сетевая игра» или же «многополь-
зовательский режим». Слово «location» крайне редко можно встретить 
в русском официальном переводе как «локация». Это может считать-
ся профессионализмом в разных сферах, например, в кинопроизвод-
стве или сфере информационных технологий. Однако же в данном слу-
чае оно означает игровую локацию, что можно перевести более при-
вычными единицами «территория», «местоположение» или «место». 
«Downloadable content» представляет собой форму распространения офи-
циального цифрового медиаконтента (медиаданных) через Интернет. 
Само же слово «content» буквально означает «наполнение» или «содер-
жимое» видеоигры. «Benchmark» имеет множество значений: целевой 
ориентир, отметка уровня, контрольный показатель, опорный показа-
тель и т. д. В данном случае наиболее точным переводом считаем слово-
сочетание «тест производительности» (показывает, насколько успешно 
устройство может справиться с обработкой данных видеоигры). Очевид-
но, что развивается тенденция к расширению стилистической принад-
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лежности неформальных сленговых единиц и оформление их как лекси-
кографически нормированных, ведь изначально слово «привязка» обо-
значает субстантивированное действие от глагола «привязать», который, 
в свою очередь, имеет значение «прикрепить веревку, ремень и т. п. к че-
му-либо, завязав, связав узлом» [Евгеньева, 1999]. Отметим, что более уз-
кое профессиональное значение — «соотнести с чем-либо, привести в со-
ответствие с чем-либо» может быть связано со сферой видеоигр, в кото-
рой используется более формальный вариант — «назначение клавиш».

Произведя анализ сленгизмов, можно выделить несколько причин 
(предпосылок), обусловливающих их применение:

1) экономия места в условиях ограничения количества символов;
2) необходимость передачи труднопереводимых единиц в рамках 

локализации;
3) необходимость передачи единиц, не имеющих в русском языке 

устойчивого перевода;
4) широкое распространение сленгизма в практике локализации.
Изучение тенденций распространения сленгизмов в профессио-

нальном сообществе
После теоретического обоснования применения сленговых единиц 

и различных примеров их использования обратимся к тому, какую по-
зицию на сегодняшний день по обозначенному вопросу имеет игровое 
и профессиональное сообщества. В рамках выборочного исследования 
был проведен социологический опрос, в котором респондентам предла-
галось ответить на ряд вопросов на приведенную тему. Всего было полу-
чено 152 ответа1 (Отчет Google о росте игрового рынка).

Диаграмма 1. Вопрос 1. Принадлежность респондентов к процессу локализации

Первый вопрос предполагал идентифицировать принадлежность ре-
спондентов к процессу локализации. На выбор предлагались профес-

1 Ознакомиться с полной версией опроса можно по ссылке: https://forms.gle/
keLqx8ZVJinKNVmD6
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сии, которые задействованы в процессе игровой локализации, позиция 
интересующихся и изучающих игровую локализацию, а также альтер-
нативный вариант, в котором респонденты указывали принадлежность 
сразу к нескольким вышеприведенным профессиям, и ряд других отве-
тов. На круговой диаграмме (диаграмма 1) отображено, что чуть боль-
ше половины респондентов (77 человек, 50,7 %) относят себя к перевод-
чикам, не считая какое-то количество вариантов совмещения. Это зна-
чит, что как минимум половина опрошенных непосредственно имеет 
отношение к переводу и возможности применения сленговых единиц.

Диаграмма 2. Вопрос 2. Считаете ли Вы допустимым при переводе видеоигр 
использование игрового сленга?

Следующий вопрос (диаграмма 2) отображает допустимость исполь-
зования игрового сленга при переводе видеоигр. Из предложенных от-
ветов был положительный, отрицательный и альтернативный. 69 ре-
спондентов (45,4 %) считают допустимым применение игрового сленга. 
Подавляющее большинство альтернативных ответов представляет со-
бой одобрение использования при определенных условиях. Так, чаще 
всего отмечается уместность, адекватность и распространенность тех 
или иных сленговых единиц.

Диаграмма 3. Вопрос 3. Допустимость использования игрового сленга 
при переводе текстов игровой тематики
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Третий вопрос не относится напрямую к применению игрового слен-
га в локализации видеоигр, но помогает выяснить отношение респон-
дентов к использованию такого сленга в других источниках (игровых 
изданиях, на форумах, личных блогах, специализированных сайтах). 
Из групп ответов можно выделить положительный, положительный с за-
мечанием о возможной неуместности, отрицательный и альтернатив-
ный. Больше половины респондентов (113 человек, 74,3 %) выбрали ва-
риант «В целом да, но в ряде случаев это может быть неуместно». Сто-
ит отметить, что количество безоговорочно одобривших использование 
сленга (24 человека, 15,8 %) более чем в два раза превышает тех, кто не-
гативно к этому относится (10 человек, 6,6 %). Альтернативные ответы 
предполагают допустимость при определенных условиях и учете целе-
вой аудитории.

Диаграмма 4. Вопрос 4. Тенденции учащения использования игрового сленга 
при переводе видеоигр

Ответ на данный вопрос (диаграмма 4) помог выяснить у респонден-
тов, заметна ли, по их мнению, тенденция учащения использования иг-
рового сленга при переводе видеоигр. Также респонденты могли указать 
примеры такого использования. Как показано на графике, большинство 
опрошенных (134 человека, 88,2 %) не могут заявить о том, что заметили 
какое-либо учащение появления игрового сленга в видеоиграх. Однако 
другая часть ссылается на некоторые единицы и проекты, где было за-
мечено его использование. Погрешность данных результатов опроса мо-
жет иметь место по причине ограниченного количества примеров слен-
гизмов. Во многих альтернативных ответах не была указана конкретная 
информация из-за действующего договора о неразглашении.

Также опрос предполагает наличие открытого вопроса, где респон-
денты могут в свободной форме выразить свое мнение о рассматривае-
мой теме. Таких ответов поступило 22. В основном респонденты отмеча-
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ют осторожность в применении сленгизмов, поскольку большое их ко-
личество может затруднить игровой процесс. Другая часть опрошенных 
заявляет о том, что игровой сленг относится к специфической лексике 
и его применение должно быть обоснованным. Например, если это ука-
зывается в требованиях заказчика локализации или тематика игры но-
сит юмористический и пародийный характер.

По результатам опроса можно сделать вывод о том, что люди, задей-
ствованные в процессе локализации видеоигр, а также те, кто ею не за-
нимается профессионально, скорее допускают возможность примене-
ния сленгизмов в переводе игр. Безусловно, в силу малого количества ан-
кетированных опрос не может передать полноценную картину отноше-
ния к указанному вопросу людей из сферы локализации видеоигр. Так-
же масштаб исследования не позволяет отразить динамику отношения 
индустрии к этому вопросу. Для сравнения могли бы быть взяты дан-
ные за несколько лет, где были бы видны изменения в течение опреде-
ленного отрезка времени, но данные по такой специфичной теме отсут-
ствуют. Несмотря на это, проведенное исследование может послужить 
отправной точкой для отслеживания изучаемой тенденции. Более того, 
опрос показывает, что в данный момент вопрос употребления игрового 
сленга скорее остается открытым и предполагает возможность его на-
личия в видеоиграх.

Заключение
Таким образом, использование игрового сленга при переводе видео-

игр возможно и обосновано по ряду причин. За неимением других при-
емлемых способов сленгизмы решают вопрос о передаче трудноперево-
димых в рамках локализации единиц — лексем, не имеющих в русском 
языке устойчивого перевода, а также способствуют экономии речевых 
и графических единиц в условиях ограничения количества символов.

Преимущества такого подхода в основном превалируют над недо-
статками при условии соблюдения базовых принципов перевода: пере-
дача информации не должна быть затруднена слишком большим коли-
чеством незнакомых слов, должно быть сохранено единообразие тер-
минологии, а общая атмосфера произведения не должна быть наруше-
на стилистически выбивающимися из общего контекста сленговыми 
единицами.

Проведенный опрос показывает, что применение сленговых единиц 
при локализации видеоигр допускается не только рядовыми игроками 
и любителями, но и людьми, которые имеют непосредственное отноше-
ние к переводу игровой продукции: это и сами переводчики, а также ре-
дакторы, эксперты в лингвистическом тестировании перевода и мене-
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джеры проектов, которые зачастую контролируют подобные вопросы 
и после одобрения заказчиками дают согласие на использование этих 
единиц. Если учесть тот факт, что в предыдущие годы игровой сленг 
встречался реже, а его использование не одобрялось профессиональ-
ными локализаторами, то тенденция к его использованию действитель-
но существует.
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Введение
В переломные периоды истории страны в условиях роста объемов 

и интенсивности информационных потоков становится актуальным со-
циоречевое исследование медиа, рассчитанных на молодежь. Это позво-
ляет увидеть не только эффективные формы речевого взаимодействия, 
но и понять речевую архитектонику их адаптирующего коммуникатив-
ного воздействия. Наша цель — выявить корреляцию между коммуника-
тивными адаптивными ситуациями и коммуникативно-речевыми дей-
ствиями, применяемыми для оказания влияния на молодежную аудито-
рию. Актуальность такого исследования вызвана научной потребностью 
в знаниях о закономерностях использования продвигающих коммуника-
ций. Об этом говорится во многих изысканиях, см., например: [Быкова, 
2022; Мамонова, 2023; Медведева, 2019; Соколова, 2012].

Для достижения поставленной цели использовались следующие ме-
тоды исследовательской работы: общенаучные методы наблюдения, син-
теза-анализа, типологии, индукции-дедукции; социоречевой метод ана-
лиза публикаций традиционных и новых медиа, суть которого состоит 
в анализе обусловленности способов, приемов и средств создания ме-
диадискурса стратегической коммуникации правовыми, политически-
ми, психологическими, культурными факторами.

Ход исследования. В законодательном акте «Об утверждении ос-
нов государственной молодежной политики…» говорится: «Стратеги-
ческим приоритетом государственной молодежной политики является 
создание условий для формирования личности гармоничной, постоян-
но совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, нерав-
нодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной 
адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым со‑
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зидательным идеям» (выделено мною. — И. Ш.) (Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р). Исходя из до-
кумента, одной из важнейших целей молодежной политики является до-
стижение адаптивности у молодых к динамике социальной жизни и раз-
витие восприимчивости к созидательным идеям. Следовательно, моло-
дежная политика ориентирована на предупреждение рисков дезадапта-
ции, способных проявиться и в крайних формах — экстремизме, если 
молодые оказываются в духовном и ценностном вакууме, когда не под-
держивают общественные традиции, игнорируют чужую точку зрения, 
не ставят перед собой созидательных целей.

В соответствии с документом об основах молодежной политики адап-
тирование к условиям и созидательным идеям предполагает принятие 
опыта и традиций народа и страны, способность творчески (независи-
мое мышление) подходить к поиску выхода из затруднений, к решению 
социальных проблем, умение в созидательной деятельности сочетать лич-
ное с общественным, это ощущение благополучия, это развитие молодо-
го человека в соответствии с интересами государства, ориентирующее 
его творческую энергию на создание будущего страны, народа и своей 
семьи. Конечно, такое понимание адаптивности базируется на научных 
исследованиях философов, социологов, психологов, педагогов и т. п. Ме-
жду тем понимание адаптации как научной категории вариативно [Вис-
лова 2017, с. 119]. В связи с этим мы обратились к данным социальных 
наук. Прежде всего начнем с определения феномена адаптации, разра-
батываемого в разных научных направлениях.

Обычно адаптированностью называют включенность личности 
в новую или преобразующуюся социальную среду, приспособление че-
ловека к внешней среде, его высокий социальный статус, удовлетворен-
ность собой и своей жизнью [Кузнецов, 2000, с. 8]. Благодаря адапта-
ции принимаются успешные решения, проявляется инициатива, точ-
но определяется благополучное будущее [Рубчевский, 2002, с. 2]. Спо-
собность к адаптации со стороны субъектов, ведущих работу с моло-
дежью, чрезвычайно важна. Думается, именно адаптивность поможет 
преодолевать в работе с молодой генерацией присущую некоторым 
ее представителям аполитичность и атолерантность, агрессивность 
и социальную безответственность [Власова, 2022]. Подобное встреча-
ется в любой сфере деятельности — так что эти идеи мы закономерно 
включаем в основу нашего определения адаптации в коммуникатив-
ной работе с молодыми. Адаптивность, помогающая противостоять 
социальной девиантности, востребована в коммуникативной работе  
с медиа.
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Феномен адаптации исследовался в философии, где существует не-
сколько подходов к ее изучению и, более того, подчеркивается потреб-
ность в этом из-за огромного разнообразия адаптивных форм, меха-
низмов и носителей. Для целей данной работы ближе других подходов 
интеракционистская теория адаптации Л. Филипса, который выделяет 
в ней «гибкость и эффективность при встрече с новыми и противодей‑
ствующими условиями, а также способность придавать событиям же‑
лательное для себя направление» (цит. по [Корель, 2007]). В результате 
адаптация предстает как установление гармоничных отношений с внеш-
ней средой при успешном использовании имеющихся условий для реа-
лизации своих целей и задач.

Особенно активно понятие адаптации изучается в социологии, так-
же в рамках разных научных парадигм. Представляется, что в основе 
успешного осуществления государственной молодежной политики ле-
жит адаптация молодежи к интересам российского общества. Неисся-
каемый же источник адаптации — это эволюция человека под влияни-
ем бесконечно развивающейся социальной среды. С. И. Капица, рассма-
тривавший содержание понятия социальной адаптации в рамках важ-
нейших социологических теорий, обнаруживает, что все они дополня-
ют друг друга, обогащая содержание адаптации и уточняя представле-
ние о ней [Капица, 2009]. Раскрытие сущности социальной адаптации 
в разных социологических теориях приводит указанного автора к спра-
ведливому выводу о том, что детерминант социальной адаптации — по-
требность в формировании механизмов социальной мобильности, ко-
торые проявляются:

во-первых, в усвоении обновляющихся нравственно обязательных 
норм и ценностей, необходимых для сохранения стабильности общества,

во-вторых, в рациональном согласовании самооценки и притязаний 
человека, его желаний и возможностей, социально-экономических за-
просов общества и освоением молодыми новых стратегий поведения 
для успешного достижения нужных результатов,

в-третьих, в стимулировании познания опыта с целью создания со-
стояния эмоционального благополучия для молодых в обществе.

Для раскрытия архитектоники адаптации исследователями было 
предложено выделить адаптивные ситуации, в которых этот процесс 
происходит. Л. В. Корель выделила следующие ситуации: 1) ситуацию 
усвоения ценностных норм; 2) ситуацию освоения стратегий поведе-
ния на основе согласования притязаний, возможностей субъекта и об-
щественных запросов; 3) ситуацию обретения молодыми состояния эмо-
ционального благополучия.
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Адаптивные ситуации в медиакоммуникации мы склонны пред-
ставлять с опорой на упомянутую ранее схему П. С. Кузнецова (потреб-
ность — актуализация потребности — удовлетворение потребности — 
возвышение потребности) [Кузнецов, 2000]. Какие же потребности обна-
руживаются среди проблем социализации молодежи? В результате ана-
лиза работ по проблемам социализации молодежи мы пришли к выводу 
о правомерности выделения следующих потребностей:

— в связи с «поколенческим разрывом», о котором говорят многие 
исследователи, выделяя в молодежной среде «цифровой» молоде-
жи поколения Y и Z [Вьюгина, 2019; Хворова, 2022], в коммуника-
тивной работе с этой аудиторией необходимо, адаптируя, действо-
вать, как пишет Л. В. Корель, на «преодоление разрывов и несо-
ответствий в социокультурных образцах, в ценностно-норматив-
ной системе общества», а также на «рост приспособленности со-
циальных норм к изменившимся обстоятельствам» [Корель, 2007, 
с. 171];

— адаптация в речевом воздействии на молодежь должна включать 
не только стремление к состоянию согласованности, гармониза-
ции интересов, действий и устранение противоречий, конфлик-
тов во взаимодействиях, но и «предоставление субъекту воздей-
ствия возможности освоения новых ролей», «восстановление на-
рушенных старых социально-ролевых предписаний», что позво-
лит обеспечить «включение индивидуума в новые модели связей, 
новые или скорректированные структуры» [Корель, 2007, с. 173];

— целью адаптации коммуникации с адресатом — «преодоление 
дискомфорта, отчуждения, изоляции, эксклюзии, дисбаланса, дез-
интеграции, а также тревог, страхов, напряженностей» [Корель, 
2007, с. 173].

Наряду с выделенными социологами потребностями адаптации, ду-
мается, есть основание выделить и еще одну. В связи с полемичностью 
общественного сознания, вызываемой в том числе и различием между 
поколениями, всегда необходимы в ходе речевого воздействия установ-
ление диалогического взаимодействия, поддержка коммуникативного 
контакта, стилистической эластичности, проявляющейся в преодолении 
гипотетического сопротивления аудитории в ходе общения.

Показательно, что, говоря об изменениях смыслового поля адресата, 
вносимых в результате речевого влияния на массовую аудиторию в усло-
виях СМИ, в целевой структуре воздействия выделяют ценностные, дея-
тельностно-поведенческие, эмоциональные и коммуникативно-речевые 
компоненты [Леонтьев, 1977; Речевое воздействие в сфере массовой ком-
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муникации, 1990; Шелестюк, 2014 и др.]. Следовательно, в адаптирую-
щей деятельности медиакоммуникации резонно говорить об адаптиру-
ющих речевых механизмах также четырех видов:

1) ценностных,
2) деятельностно-поведенческих,
3) эмоциональных,
4) коммуникативно-речевых.
Охарактеризуем каждую из выделенных адаптивных ситуаций.
Ценностная адаптация субъектов молодежной политики мотиви-

рована потребностью для здоровья общества предотвращать поколен-
ческие «разрывы и несоответствия в социокультурных образцах, в цен-
ностно-нормативной системе общества» [Корель, 2007]. Формирование 
нравственных ценностей происходит под влиянием ценностно-ориента-
ционной коммуникативной деятельности, осуществляемой в медиадис-
курсе. Общепризнано, что медиасреда — важнейший фактор формиро-
вания интеллектуального, социального и духовного развития молодого 
поколения. Однако под влиянием взаимодействия с медиасредой, в ко-
тором постоянно пребывают представители поколений Y и Z, поколен-
ческий разрыв в обществе усиливается [Хворова, 2022]. Cледовательно, 
роль адаптирующего речевого воздействия в этих обстоятельствах воз-
растает многократно.

В массмедиа используется множество речевых техник для утвержде-
ния общественно востребованных ценностей: с одной стороны, это 
прославление подвига и других положительных поступков, поощре-
ние социально одобряемого поведения, похвала ее заслуживших, вос-
хищение объектами национальной гордости, с другой стороны, крити-
ка неодобряемого поведения, хула за проступки, оповещение о вырабо-
танном наказании за преступления. В массмедиа человек оценивается 
в разных ипостасях: его внешние и внутренние качества, его поведение 
и поступки, его мнения, позиции, взгляды и, наконец, продукты (мысли, 
идеи, концепции, произведения). Оценить объект — это определить его, 
установить его «положительное или отрицательное значение для субъ-
екта» [Ивин, 2022, с. 103]. «Расставить оценки» и выстроить иерархию 
между самым значимым и незначимым важно для ориентации человека 
в окружающем мире. Все оценочные техники выступают для субъектов 
коммуникации средством построения картины мира, поскольку «бы-
тие объекта познается человеком как истина» — «ценность пережива-
ется как благо, как добро, как величие» [Каган, 1987, с. 80]. Мобилиза-
ция оценочных техник позволяет информационно поддержать социаль-
но поощряемую модель поведения.
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Если учесть вышеназванные причины поколенческого разрыва, ре-
зонно предположить, что помочь устранить его может использование 
адаптирующих ценностных техник для продвижения следующих семан-
тических идей:

— под держка и прославление социально одобряемых действий 
и поступков;

— одобрение персон, ситуаций, высказываний, черты которых спо-
собствуют реализации целей политиков, хула всего того, что ме-
шает (разъяснение того, что такое хорошо — что такое плохо);

— отграничение «своего» от «чужого»;
— вариативное повторение одобрения и хулы тех или иных действий, 

объектов;
— обоснование присвоенных оценок.
Вторая ситуация адаптирующего информационного воздействия — 

деятельностного — направлена на мобилизацию деятельностного потен-
циала современной российской молодежи через распространение соци-
ально одобряемых и поощряемых моделей поведения.

В последние десятилетия в условиях социально-экономической 
трансформации российского общества и утверждения идей глобализа-
ции молодежь использовала механизмы адаптации общества потребле-
ния, в котором господствующее положение занимают восхищение си-
лой и молодостью, презрение к слабым, игнорирование общественных 
интересов (если они не пересекаются с личными), исключительное гос-
подство материального над духовным, культ потребления и гедонизма. 
Между тем в соответствии с новой концепцией молодежной политики 
ее главной целью стало предоставление возможности реализации мо-
лодежи в сочетании интересов личности и общества [Дементьев, 2013].

По справедливому утверждению Л. В. Корель, в ходе такой адапта-
ции личность ведет поиск путей к «согласованности, гармонизации ин-
тересов, действий и к устранению противоречий, конфликтов во взаи-
модействиях». Результат адаптации — «освоение новых ролей и восста-
новление нарушенных старых социально-ролевых предписаний» [Ко-
рель, 2007, с. 172]. Попробуем понять, какие адаптивные технологии мо-
гут быть использованы для достижения целей.

Важная сторона коммуникативной деятельности в медиа — вовле-
чение молодых в деятельность общественных организаций. По данным 
Л. Г. Дикой, включенность личности в общественную жизнь становится 
ведущей системообразующей детерминантой во взаимодействии регу-
ляторных систем в триаде «общество — деятельность — личность» [Ди-
кая, 2002, с. 17‒42]. Общепризнано, что человек включается в деятель-
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ность как личность, поскольку именно в деятельности происходят ка-
чественные изменения человека. С этой точки зрения адаптация может 
быть определена как динамическое многофазное развертывание лично-
сти, как особый тип последовательности преобразовательных стадий, 
как смена ее функциональных состояний.

Однако волевая регуляция в коммуникации осуществляется в не-
сколько этапов. На первом этапе сообщается информация, овладение ко-
торой позволяет обнаружить общественную проблему. Медиакоммуни-
кация обнажает социальные проблемы, она «заточена» на это. Проблем-
ная ситуация провоцирует активное участие молодых в ее решении. По-
становка проблем осознается как выдвижение множественных целей со-
циального развития и предложений способов по их достижению. По дан-
ным социолога Н. В. Гришиной, восприятие и анализ проблемной (в ме-
диа часто конфликтной) ситуации выступает фактором эффективности 
ее преобразования [Гришина, 1990].

На этом этапе молодой человек вовлекается в обсуждение того, ка-
кие цели стоят перед молодыми, какие проблемы мешают их достичь, ка-
кие задачи следует решить, какие способы решения существуют. Обсу-
ждается, какое управленческое решение оптимально, — это выясняется 
в ходе сопоставления вариантов решения и степени эффективности раз-
ных способов и средств. Так молодежная аудитория вовлекается в диалог, 
в ходе которого согласовываются решения по важным проблемам раз-
вития личности, образования, спорта, здоровьесбережения, проведения 
досуга, деторождения и т. п. Выработка общего с читателем мнения о ре-
шении той или иной проблемы может стать основой для обнаружения 
способов решения. Именно такой «векторный» [Демидов, 2001, с. 143] 
характер коммуникативного сопровождения политической деятельно-
сти выступает своего рода адаптером и делает это сопровождение ин-
струментом социальной адаптации, поскольку приводит социальное дей-
ствие в соответствие с интересами государства.

При обсуждении внесенных управленческих решений (в виде пред-
ложений или программ) рассматриваются альтернативные точки зре-
ния, выясняется, как лучше действовать. Обдумывается, какую помощь 
могут оказать социальные институты для реализации предложенных 
проектов и как эту помощь можно получить. Среди обсуждаемых во-
просов не только, как действовать, но и как нельзя действовать и поче-
му. Так в ходе коммуникативной работы стимулируется практическая 
активность государственных и негосударственных субъектов, заинте-
ресованных в успехе, и самих молодых. В результате, с одной стороны, 
определяются цели и задачи, а также программы действий, стимулиру-
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ющих социально-политическую активность, с другой стороны, дается 
оценка разных позиций, предложений, программ и действий в соответ-
ствии с ним. При этом корректируются не только ошибочные решения, 
но и неверные схемы деятельности, спровоцировавшие конфликтные 
ситуации. Что особенно важно в такой коммуникации — адресат стано-
вится свидетелем всего хода обсуждения и его участником. В этом и за-
ложен адаптирующий эффект такой коммуникации.

Поскольку молодежная политика направлена на формирование раз-
ностороннее развитие молодых, обеспечение возможностей самореа-
лизации молодого поколения, постольку ключевыми в информацион-
ном сопровождении становятся концепты «действие» и «деятельность». 
Установка на развитие не может быть реализована без стимулирования 
действий — ментальных, эмоциональных и физических, которые состав-
ляют деятельность. Активизация образовательных усилий требует сти-
мулирования ментальных и эмоциональных действий, формирование 
в молодых готовности защищать отечество от любой агрессии со сто-
роны требует активизации, наряду с ментальными и эмоциональными, 
физических действий.

Социальной адаптации молодых в обществе помогает их вовлечение 
в разные формы социальной активности. Не случайно перспективным 
теоретическим основанием изучения проблемы социальной адаптации 
является субъектно-деятельностный подход, развивавшийся в трудах 
А. В. Брушлинского. Этот подход заключается в научном интересе к из-
учению закономерностей разных форм активности личности — деятель-
ности, общения, поведения [Брушлинский, 1994].

Исследователи адаптации, поддерживающие подход ученого, совер-
шенно справедливо выдвигают на первый план именно трудовую и со-
циальную активность субъекта, подчеркивая ее значимость для станов-
ления мотивации и целеориентации человека в процессе его адаптации 
к внешней среде. По данным психологических исследований, именно 
деятельностная активность человека способствует приумножению его 
созидательных возможностей, развитию его социально значимых ка-
честв [Дементьев, 2013]. В связи с этим важной стороной медиакомму-
никации, представляющей молодежную политику, становится стимули-
рование творческой, образовательной, профессиональной активности 
молодых. Информационная деятельность, сопровождающая молодеж-
ную политику, может оцениваться эффективной, когда служит такой со-
циальной адаптации молодых, при которой она способствует «включе-
нию индивидуума в новые модели связей, новые или скорректирован-
ные структуры» [Корель, 2007, с. 171]. В настоящее время мы можем на-
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блюдать реализацию таких целевых установок в медиа, инициированных 
Федеральным агентством по делам молодежи, общественными объеди-
нениями (например, «Движения первых»).

Таким образом, деятельностная адаптация в медиакоммуникации 
включает следующие коммуникативные действия:

— постановку проблем, требующих действий, и поиск пути 
их решения;

— поиск общности мотивов действий;
— предложение способа активности и обоснование его целесообраз- 

ности;
— сопоставление оптимальных способов решений;
— демонстрацию эффективных алгоритмов и моделей действий и т. п.
Достижению целей повышения общественной активности служит 

коммуникативное сопровождение адресата через множество стадий:
— инициация участия каждого;
— адресация призыва к каждому;
— обучение и повышение квалификации;
— инспектирование качества действий, создание условий для этого;
— совместная корректировка неэффективных и нерезультативных 

действий;
— выработка совместных действий;
— наделение полномочиями и ответственностью за успех;
— заслуженное поощрение отличившихся.
Деятельностную адаптацию молодых сопровождает также эмоцио‑

нальная адаптация. Эмоциональная сфера человека — чрезвычайно 
сложное понятие. В структуре индивидуума она занимает существен-
ное место. Эмоциональная сфера человека имеет сложную структуру: 
эмоции, чувства, привязанности и настроение. Она выполняет множе-
ство функций. Например, Е. П. Ильин пишет об отражательно-оценоч-
ной (показывающей степень значимости событий, явлений, предметов), 
побудительной (активирующей деятельность), когнитивной (возбужда-
ющей ту или иную часть мозга), регулирующей (направляющей), синте-
зирующей (интегрирующей компоненты в единство), защитной (пред-
упреждающей и предостерегающей), экспрессивной (контактоустанав-
ливающей) [Ильин, 2021]. Следовательно, говорить о формировании 
ценностной основы человека или деятельностной активности человека 
без становления его эмоционального мира невозможно.

Хотя базовые эмоции присутствуют у человека от рождения, однако 
для эмоционального благополучия важно гармоничное развитие эмоцио-
нальной сферы, а дискомфорт, отчуждение, изоляция, эксклюзия, раз-
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общенность и т. п. требуют преодоления. Преодоления требуют и тре-
воги, страхи, напряженности, негативное мироощущение, пессимизм, 
апатия — то, что вызывает отрицательное самочувствие, подавленность, 
страх, неуверенность в себе, потеря веры в будущее.

В медиакоммуникации это достигается разными технологиями пере-
дачи эмоционального опыта человека. При построении коммуникации 
учитываются характерные для молодых повышенная эмоциональность, 
подвижность психики, внушаемость, подверженность психическому за‑
ражению, склонность к подражанию вследствие недостаточности со‑
циального и политического опыта [Хомутова, 2010]. По данным психо-
лингистов, проявления эмоциональных переживаний передаются в речи 
не просто отдельными средствами (словами), но комплексно, совокуп-
ностью разных средств. Переданные в тексте эмоции, чувства и настрое-
ние служат «очеловечиванию» коммуникации, создают впечатление от-
крытости, заинтересованности в установлении контакта.

Для общественно-политической медиакоммуникации важна экспли-
кация оптимизма, который предполагает активную реализацию своей 
позиции. Оптимизм соотносится с положительными эмоциями и пло-
дотворной практической активностью человека: оптимист способен 
преодолевать любые трудности, находить общий язык с окружающи-
ми людьми и разрешать все проблемы. Оптимизм предполагает актив-
ную реализацию своей позиции. Чтобы мир стал лучше, нужно действо-
вать. Мир станет лучше, если человек вложит свои усилия, умения, мыс-
ли, представления в действие [Посохова, 2005, с. 1]. Вера в будущее вы-
ступает знаком успеха, эффективности предлагаемых или предприни-
маемых действий. Но что особенно важно, оптимизм вселяет веру в себя, 
поэтому служит мощнейшим адаптационным механизмом. Оптимизм, 
переданный в тексте, выполняет и отражающую, и регуляторную, и по-
будительную функции.

Компонентом оптимизма выступает приподнятое настроение, пе-
реживание положительных эмоций. Передаче этого состояния способ-
ствуют выражение радости, счастья, эйфории. Это придает тексту язы-
ковое творчество, попадая в стихию которого, адресат испытывает удо-
вольствие. Языковая игра создает тональность шутки, смеха. В такой то-
нальности текст наполняет легкость, радостное приятие мира. Обаяние 
смеха в том и состоит, что он создает еще большие предпосылки для оп-
тимистического отношения к миру. Юмор укрепляет социальные свя-
зи, снимает конфликтные состояния, напряжение, уместно высказанная 
шутка позволяет увидеть только что казавшееся мрачным и безнадеж-
ным в противоположном ключе [Посохова, 2005, с. 10].
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На основании установленных фактов исследователи пришли к вы-
воду, что для молодых людей оптимизм — одна из составляющих жиз-
ни, которая по-особому освещает жизнь, наполняет ее значимостью 
и определенностью. Более того, в сознании молодых оптимизм — это 
относительно стабильное понимание мира и устойчивый вектор взаи-
модействия с ним. Оптимизм осознается как своеобразное расшире-
ние границ позитивного [Посохова, 2005, с. 13]. Таким образом, экс-
пликация оптимизма в медиакоммуникации выступает технологией, 
с помощью которой обеспечивается адаптивное взаимодействие ад-
ресата и адресанта.

Для эмоциональной адаптивности молодежи важна, кроме того, вы-
раженность в ней чувства общности с другими, сопричастности к дру-
гим. Вообще, чувства, определяемые психологами как эмоциональное 
переживание, отражающее отношение человека к объектам внешне-
го мира, занимают важное место в эмоциональной структуре человека. 
Среди них чувство общности выступает строевым для личности. Наи-
более авторитетна среди концепций чувства общности теория Макмил-
лана и Чависа, в которой это чувство определяется как чувство принад-
лежности. Его испытывают участники сообществ. Оно предстает в сле-
дующих характеристиках выражения эмотивности:

— в ощущении того, что участники важны друг для друга;
— в общей вере в то, что потребности участников будут удовлетво-

рены благодаря их обязательству быть вместе (цит. по: [Психоло-
гический смысл сообщества: теория Макмиллана и Чависа]).

По Макмиллану и Чавису, влияние в сообществе двунаправленно: 
члены сообщества чувствуют себя способными влиять на то, что делает 
группа, а сплоченность группы зависит от того, имеет ли группа влия-
ние на его членов. Ученые выделяют, говоря «языком данной диссерта-
ции», «адаптивные техники»: сообщества объединяют общие символы: 
«Символ для социального мира является тем же, что и клетка для био-
тического мира, а атом — для физического мира. Символ — это начало 
социального мира, каким мы его знаем» [Перини, 1977]. Чувство общ-
ности — это переживание связи между людьми, опыта принадлежности 
к социальной группе, позволяющего ожидать поддержку и понимание 
окружающих, это ощущение общности интересов и ценностей с други-
ми. Создание связей с другими — неотъемлемая часть бытия человека. 
Эти связи устанавливаются в совместных действиях и в совместной дея-
тельности. Ощущение общности помогает человеку повысить свою са-
мооценку. Потребность в удостоверении причастности к другим может 
выступать мотивом объединения для совместной деятельности с други-
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ми, его демонстрация в медиакоммуникации важна чрезвычайно и явля-
ется существенной стороной эмоциональной адаптации.

Значит, с учетом повышенной эмоциональности молодежи, склон-
ности к внушаемости, подверженности психическому заражению, склон‑
ности к подражанию вследствие недостаточности социального и поли‑
тического опыта [Хомутова, 2010] в ходе анализа проявлений эмоцио-
нальной адаптации обнаруживаем, что оптимистические эмоции спо-
собствуют таким коммуникативным действиям:

— преодолению «дискомфорта, отчуждения, изоляции, дисбаланса»;
— созданию эксклюзии, компенсации дезинтеграции;
— преодолению «тревог, страхов, напряженностей» [Корель, 2007, 

с. 171], а также
— подбадриванию, увещеванию и утешению.
Для эффективной коммуникативной адаптации важно учитывать 

особенности медиапотребления молодежной аудитории, которая, по дан-
ным Д. М. Вьюгиной, проводит с медиа большой объем времени, обла-
дает высокой технологической медиаграмотностью, владеет навыками 
нелинейного потребления, умением строить взаимодействие по запросу, 
активно применяет мобильные устройства, вовлечена в выбор, потреб-
ление и распространение контента. Как обнаруживает автор указанного 
исследования, представители цифрового поколения, считая медиа глав-
ным источником информации, умело используют весь спектр сервисов, 
удовлетворяют информационные и коммуникативные потребности, осу-
ществляют разные виды деятельности: общение, поиск данных, произ-
водство и публикацию своего контента [Вьюгина, 2019, с 16]. Следова-
тельно, обеспечить эластичность медиакоммуникации для молодежной 
аудитории можно лишь вовлечением ее в постоянно протекающий диа-
лог с использованием техник обратной связи. Аудитория в таком диало-
ге — активный участник каждого коммуникативного события, с каждым 
из которых устанавливается субъект-субъектная связь.

Организации подобного диалога способствуют
— коммуникативное сопровождение управлением вниманием и под-

черкиванием логики общения на протяжении реализации всего 
проекта;

— создание доверительных отношений, обращенность к интересам 
отдельного представителя, а не массовидно ко всем;

— использование форм, помогающих упрощению объяснений;
— визуализация, графичность рекомендаций;
— установление доверительных отношений, соблюдение правил та-

кого взаимодействия.
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Выводы
Адаптация ключевых сообщений, адресованных разным социальным 

группам молодежной аудитории, к интересам и потребностям предста-
вителей этих групп, является важнейшей задачей по реализации комму-
никативной стратегии молодежной политики. Как следствие, при орга-
низации медийного влияния на молодежь необходимо учитывать четы-
ре адаптивных ситуации — ценностную, деятельностную, эмоциональ-
ную и коммуникативную. Именно они определяют смысловую структу-
ру воздействия в разных ситуациях речевого воздействия. В ситуации 
ценностной адаптации важны концентрированная акцентуация плохо-
го или хорошего, нивелирование нейтральных оценок. В ситуации дея-
тельностной адаптации важна коммуникативная аккумуляция на сози-
дательном потенциале личности, ее поэтапном вовлечении в обществен-
ную деятельность через коммуникативные действия, объяснение и по-
ложительную оценку действий для развития способности моделировать 
поведение. В ситуации эмоциональной адаптации важна концентрация 
тональности оптимизма, МЫ сопричастности и совместного действия. 
В коммуникативной адаптации важны стилистические категории ак-
центности, интимизации, использования форм и других конструкций 
управления вниманием и подчеркивания логики, помогающих упро-
щению формы изложения и установления доверительных отношений.

Полученные нами результаты могут использоваться как в науч-
ном дискурсе, так и в организации коммуникации в политическом 
медиадискурсе.
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Метафора как механизм образного переосмысления одного явле-
ния посредством другого является ведущим стилистическим прие-

мом и ключевым способом рассуждения, категоризации и оценки мира, 
позволяющим объяснить абстрактные явления, а также раскрыть сущ-
ность описываемого понятия и выразить оценку. Метафоричность — 
главное свойство, отличающее художественное произведение, в частно-
сти поэтический текст, которое играет ключевую роль в создании об-
разности в тексте.

Главная функция метафоры заключается в раскрытии глубинных 
смыслов в тексте. Функции метафор варьируются в разных типах текста: 
в научном — уточняющая и конкретизирующая [Алексеев, 2002; Баранов, 
1992], в поэтическом тексте — оценивающая и характеризующая [Ару-
тюнова, 1990]. Метафоры во всех типах текста выполняют эстетическую 
функцию, а также выражают авторскую оценку предметов, явлений, си-
туаций. Поскольку понятийная сфера человеческого мышления нераз-
рывно связана с выражением оценочных смыслов, метафора служит ин-
струментом и механизмом выражения данных смыслов. Писатели и поэ-
ты прибегают к метафорам, чтобы с их помощью отразить свое видение 
мира и дать свою оценку происходящим вокруг событиям и процессам.

Вслед за А. П. Чудиновым мы опираемся на структурную классифи-
кацию метафор и рассмотрим антропоморфную и артефактную мета-
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форы [Чудинов, 2004, с. 94] в их корреляции с основными тематически-
ми направлениями творчества В. Андреева (2013), а также их роль в рас-
крытии аксиологического аспекта творчества поэта. Таким образом, це-
лью данной статьи является выявление авторских оценочных смыслов 
в метафорах путем анализа поэтической макросистемы В. Андреева. На-
учная новизна работы обусловлена раскрытием оценочного компонен-
та, актуализированного в авторских метафорах, отражающего своеоб-
разие авторского мировоззрения, а также заключается в выявлении ме-
тафорических моделей в поэтической микросистеме (цикле стихов)  
автора.

Владимир Петрович Андреев — современный поэт, который отно-
сится к сибирским и уральским поэтам, чьи произведения написаны 
верлибром, представляющим форму вольного стиха, которая сочетает 
стих и прозу. Данный способ стихосложения был характерен для поэзии 
У. Уитмана, А. Блока, А. Фета. Таким же стилем сегодня пишут А. Клю-
чанский (Омск), М. Вагатова (Ханты-Мансийск), Е. Касимов (Екатерин-
бург), В. Балабан (Челябинск). Главной особенностью свободного стиха 
является намеренный отказ от рифмы, слогового метра, изотонии, изо-
силлабизма и регулярной строфики. В данном типе стиха главная роль 
принадлежит звучанию, которое близко к естественной речи, что осуще-
ствляется с помощью употребления многосложных слов, разговорных 
оборотов или, наоборот, книжных клише и штампов [Казарин, 2012; Па-
толятов, 2019, с. 317].

Верлибр является проявлением альтернативного поэтического дис-
курса с элементами автономной (то есть независимой от основных си-
стем стихосложения) структуры [Ковалев, 2013, с. 17] и часто основыва-
ется на опыте англо-американского верлибра [Пустогаров, 2015, с. 142]. 
Поскольку в поэтическом тексте любые языковые элементы речевого 
уровня могут возводиться в ранг значимых и приобретать семантиче-
ский характер, получая дополнительные значения [Лотман, 1996, с. 65], 
в свободном стихе авторы создают глубокие образы, наполненные но-
выми смыслами. В современном свободном стихе индивидуальные раз-
личия творческих манер разных авторов выглядят значительно заметнее, 
чем в стихе традиционном [Орлицкий, 1996, с. 330].

В произведениях В. Андреева философски осмыслены многие кон-
цепты языковой картины мира российского человека: ЛЮБОВЬ, РО-
ДИНА, ПРИРОДА, ВЛАСТЬ, САМОСОЗНАНИЕ НАРОДА. Автор кри-
тически осмысливает политические, этнические и культурные процессы 
в стране. Так, осмысливая цифровизацию, он говорит о том, что цифро-
вой мир подавляет человека и чужд его жизненной позиции.
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Метафора сегодня считается ключевым тропом, характерным 
для поэтического текста, создающим образное сравнение [Блэк, 1990]. 
Постоянным признаком поэтического языка является его эстетическая 
или поэтическая функция. Метафора, выполняя эмоционально-оценоч-
ную функцию, представляет собой средство воздействия на адресата, 
а также основополагающий источник оценочности. Исследование глу-
бинных смыслов, заложенных в метафоричности художественных тек-
стов, предполагает декодирование метафор.

Метафорическое моделирование как один из наиболее верных спо-
собов восстановления процессов концептуализации и категоризации, 
было предложено Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [Lakoff G., Johnson M.]. 
При моделировании происходят следующие процессы:

1. По мере того как автор интуитивно ищет образ, происходит логи-
ческий процесс адаптации к представлению модели объекта. В итоге по-
является метафорическая модель, которую можно объяснить.

2. Признаки, на которые указывает автор при образовании метафор, 
имеют большое значение, но лишь ассоциативные связи помогают «на-
рисовать» исходный образ предмета / объекта.

Рассмотрим оценочные смыслы и метафорические модели, которые 
были заложены В. Андреевым в цикл верлибров «Менситовские дубы»1.

Метафора, выполняя эмоционально-оценочную функцию, является 
средством воздействия на адресата, а также основополагающим источ-
ником оценочности, поскольку в ее основе лежит сопоставление. Рас-
смотрим метафоры, метафорические схемы, на которых они базируют-
ся, и оценочные смыслы, встречающиеся в произведениях В. Андреева. 
В его произведениях встречаются все типы метафор (натуроморфная, 
социоморфная, антропоморфная и артефактная), но в данной статье ис-
следуются антропоморфная и артефактная метафоры.

Антропоморфная метафора широко используется автором в сбор-
нике «Менситовские дубы» (более 50 метафор данного типа). Такие аб-
страктные понятия, как правда и ложь, в произведениях автора сравни-
ваются с частями тела человека, а именно частями головы: «затылок 
правды» (с. 7) (правда воспринимается как человек, который отвернул-
ся и виден лишь затылок). В стихотворении «Наш путь» правда пред-
ставлена как «крутолобая» (синоним слова «округлая») (с. 8). Вероятнее 
всего, автор хочет показать, что ложь обтекаема в сравнении с «прямо-
той» правды. По мнению автора, она сильная, так как бросается в глаза. 

1 Здесь и далее ссылки на страницы даны по изданию: Андреев В. П. Менситовские 
дубы: Избранное. Екатеринбург, 2013.
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Автор использует метафорические модели ПРАВДА — ЭТО ЧЕЛОВЕК, 
ЛОЖЬ — ЭТО ЧЕЛОВЕК.

Проанализируем ключевые метафоры из стихотворений «Язык дет-
ства», «Эра нулей», «Бунт высокомерного компьютера» (Владимир Ан-
дреев. Менситовские дубы: Избранное. 2013), в которых автор выражает 
отношение к природе и техническому изобретению человека. Поэт счита-
ет, что природа и природные явления идут на контакт с человеком, пони-
мают его, имеют силу. Например, солнце «также нежно, как мама, и мы 
с ним тихо шептались», «огурцы играли … в прятки», «огурцы … выхо‑
дили навстречу», «цветы были удивительно приветливы» (с. 12). Дан-
ные метафоры представлены автором в стихотворении «Язык детства».

В стихотворении «Эра нулей» (с. 22) автор обращается к солнцу 
с приветствием: «Здравствуй, Солнце…», его сила «держит под контро‑
лем свое беспокойное стадо», оно «понимающе кивает головой». По мне-
нию автора, к солнцу можно обратиться как к личности, и оно в ответ 
поймет человека.

Следующие случаи употребления метафор также указывают на то, 
что природа для Андреева одухотворена и он воспринимает ее как лич-
ность. Например:

1. «Идет по делам куда‑то неспешно толстая с одышкою луна»; «Ти‑
шина по уставу сторожит и лунный свет и себя» (Бессонница. С. 41);

2. Простор «…встречает тебя как блудного сына» (Священный про-
стор. С. 44);

3. Данная метафора используется и в отношении деревьев и времен 
года: «Белая сирень, словно бабушка, сердце успокаивает мое» (с. 52); 
автор с сожалением пишет о том, что люди, ссылаясь на хворь, не жела-
ют «…полюбоваться модной одеждой неприступных деревьев» (Каприз. 
С. 55); В стихотворении «Осеннее» он пишет, что «…у осени скверный 
характер» (с. 30). Отдельное произведение он посвятил августу, когда 
на деревьях «…возмужала кора, листья отпраздновали зрелость» (с. 68);

4. Автор посвящает листьям целое стихотворение, в котором исполь-
зует антропоморфную метафору, и наделяет их человеческими качества-
ми; листья могут испытывать одиночество: «Что касается одиноких ли‑
стьев» (с. 75), они подвержены предательству: «Они не проклинают сво‑
их веток, предавших их» (с. 75). Деревья, которые взращивают молодые 
побеги листьев, он сравнивает с человеческой способностью рождать 
и вынашивать потомство: «где, как в чреве матери, толкается новый 
липкий листок» (там же).

В результате анализа данных примеров выявляется следующая ме-
тафорическая модель, используемая В. Андреевым: ПРИРОДА (РА-
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СТЕНИЯ, ЦВЕТЫ, ДЕРЕВЬЯ, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ) — ЭТО  
ЧЕЛОВЕК.

В стихотворениях «Веники», «В родной избе» автор пишет о родных 
местах, о своем доме. Родная деревня воспринимается им как простран-
ство, которое охраняют ангелы, поэтому «дурные мысли и дурная кровь 
не живут» в нем (с. 17). Автор воспринимает небо родной деревни как че-
ловека, который «отдыхает от облаков» (с. 18). Описывая жизнь в род-
ной деревне, он рассказывает о том прекрасном времени как о райском, где 
они «жили в обнимку с полями, рекой, землей…» (с. 32). Таким образом, ро-
дина для него — это райский уголок, где можно отдохнуть, где нет никаких 
бед и никакого зла. Также автор сравнивает сердце поэта с зеркалом (с. 7).

Андреев «очеловечивает» и свою родную реку Волгу. Для иллюстра-
ции можно привести пример отрывка из стихотворения «Волга».

«…О, колдовская вода бессмертной родины!
Ты и мать, и любимая.
На чужбине ты напоминаешь о себе
слезами тоски,
при встрече ласкаешь слезами любви.

…сколько раз утешала меня, развевала мои горести…
Ты угощала меня самой вкусной рыбой,
подарила в половодье лес для новой избы» (с. 66).
Метафорические модели в стихотворениях на данную тему представ-

лены следующими элементами: РОДИНА (РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ) — ЭТО 
ЧЕЛОВЕК, РОДНАЯ РЕКА — ЭТО ЧЕЛОВЕК.

Посредством антропоморфной метафоры автором «очеловечива-
ются» следующие объекты: дом, огонь, животные. Например: «…роди‑
тельский дом сам напросился на дрова и вынужден греть чужую избу», 
«… выбритый огонь бросает в прожорливую пропасть детские сны…», 
огонь «…словно старый поэт»; «А на реке веснами … будут плакать 
лягушки от неразделенной любви, … в чьем‑то доме будет сердиться 
муха на чисто вымытое окно; белые вьюги … будут петь и петь о люб‑
ви» (Зола. С. 52).

Концепт РОДИНА встречается в стихотворениях «Предостереже-
ние» и «Думы о родной деревне». Автор любит свою родину и негатив-
но относится к тем, кто равнодушен к ней, не заботится о ее будущем 
благополучии и не печется о настоящем. Он сравнивает их с наркома-
нами: «Зачем им беспокоиться об очередной перезагрузке родины, если 
по венам течет героин равнодушия?!» (с. 64). Людей, которые, не воз-
мущаясь, продают и отдают родину, он называет «покорными дворняж‑
ками» (с. 64).
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Часто автором используется прием, когда в одном произведении 
один и тот же объект описан двумя типами метафор. Благодаря антро-
поморфной метафоре действительность предстает через ассоциации 
с человеком (его телом, внутренним миром, качествами). Артефактная 
метафора дает возможность рассматривать объекты действительности 
через предметы и вещи, созданные руками человека. Например, серд-
це поэта описано с помощью антропоморфной и артефактной метафор. 
Сердце поэта «говорит всем и каждому», «люди не нуждаются в волшеб‑
ном зеркале — сердце поэта» (с. 7). В первом случае сердце поэта срав-
нивается с человеком, который что-то говорит (антропоморфная мета-
фора), а во втором примере оно сравнивается с таким предметом, как  
«зеркало».

В произведении «Мой язык» можно проследить и отношение автора 
к своему собственному языку. Он — знамя, его песни, навеянные при-
родой, передают и радость, и печаль, в нем живут эмоции народа, а он 
живет в хрустальном перезвоне звезд (с. 82). Концепт ЯЗЫК также опи-
сан автором с помощью двух вышеупомянутых метафор.

Когда автор пишет о компьютере, он не только выражает негативное 
отношение к этому предмету, но также и компьютер, по его мнению, не-
дружелюбен по отношению к человеку. В стихотворении создано напря-
женное настроение: невидимый ум компьютера «заигрывает, пригла‑
сил на беседу, обзывает бедняком, не подает руки» (с. 14, 15), «знаком, 
но другом не назовешь» (с. 15). В данном контексте реализуется метафо-
рическая модель КОМПЬЮТЕР — ЭТО ЧЕЛОВЕК.

В. Андреев также описывает восприятие себя самого в настоящий 
момент и во временной перспективе. Писатель выражает надежду на то, 
что его стихи когда-то будут читать потомки. В стихотворении «Упраж-
нения для лица» он пишет, что его «лицо — …загадочное письмо потом‑
кам», оно «…как надежно горящий факел» (с. 56). Он говорит о том, 
что в нем живет душа безымянного солдата и потому он является «же‑
ланным подарком справедливых небес» (с. 73), так как носит в себе память 
и печаль по тому подвигу, который был совершен солдатами. В стихотво-
рении «О смысле вещей» он пишет: я — «путаная диаграмма» (с. 80), 
я — «изрешеченная мишень» (с. 80), «я — камешек без названья» (с. 82).

Антропоморфная и артефактная метафоры выполняют основную 
функцию — эмоционально-оценочную, выражая авторское мнение от-
носительно различных понятий, «опредмечивание» абстрактных поня-
тий с экспланаторной целью.

Исследовав языковой материал, представленный в творчестве Вла-
димира Андреева, можно сделать следующие выводы.



176 Филология и человек  •  № 2  •  2024

В поэтической макросистеме В. Андреева широко используется ме-
тафора как средство оценки действительности. Использование антро-
поморфной и артефактной метафор зависит от контекста, определяет-
ся коммуникативной целью автора. Метафорические модели образуют-
ся в результате взаимодействия концептов ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК, АБ-
СТРАКТНОЕ ПОНЯТИЕ (ПРАВДА, ЛОЖЬ, РОДИНА) и ЧЕЛОВЕК, 
а также ПОЭТ и АРТЕФАКТ.

В результате анализа языкового материала поэтической макросисте-
мы В. Андреева можно выделить основные метафорические модели, ис-
пользуемые автором: ПРАВДА — ЭТО ЧЕЛОВЕК, ЛОЖЬ — ЭТО ЧЕ-
ЛОВЕК (затылок правды, профиль лжи, крутолобая ложь), РОДИНА — 
ЭТО ЧЕЛОВЕК (родина и мать, и любимая, встречает слезами любви), 
ДУША — ЭТО ЧЕЛОВЕК (ходит душа в стороне знакомой), ПРИРОДА — 
ЭТО ЧЕЛОВЕК (луна идет по делам, лягушки плачут, вьюги поют о люб-
ви, у осени скверный характер), СОВЕСТЬ — ЭТО ЧЕЛОВЕК.

Оценка автором технического прогресса выражается посредством 
метафорической модели КОМПЬЮТЕР — ЭТО ЧЕЛОВЕК.

Один и тот же концепт может быть представлен в произведени-
ях В. Андреева разными типами метафор. Например, СЕРДЦЕ ПОЭ-
ТА — ЭТО ЧЕЛОВЕК (оно «говорит» нелицеприятные слова), СЕРД-
ЦЕ ПОЭТА — ЭТО АРТЕФАКТ (оно, как зеркало, отражает все челове-
ческие недостатки).

Артефактные метафоры образуются с помощью ряда моделей: 
ЯЗЫК — ЭТО ЗНАМЯ, ПОЭТ — ЭТО ПИСЬМО, ПОЭТ — ЭТО ДИА-
ГРАММА, ПОЭТ — ЭТО МИШЕНЬ, ПОЭТ — ЭТО ПОДАРОК, ПОЭТ — 
ЭТО КАМЕНЬ.
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В любой области научного знания всегда актуальны обсуждения тер-
минов, выражающих научные понятия. Происходит это с разных то-

чек зрения: обсуждается адекватность подобранной формы выражения, 
соответствие термина нормативным требованиям, статус терминологи-
ческих единиц, их функция в передаче и накоплении знаний в процес-
се научной коммуникации, лексико-семантические и синтагматические 
отношения таких единиц внутри языковой системы, проблема перево-
да терминов с одного языка на другой. На метаязыковом уровне особо-
го внимания заслуживает сам предмет научных дискуссий, именуемый 
как terme во французском языке и, на первый взгляд, как термин в рус-
ском языке. Актуальность и важность обращения к данной лексической 
единице (далее ЛЕ) объясняется прежде всего большой частотностью 
ее употребления в современных франкоязычных текстах по языкозна-
нию. Так, в материалах, опубликованных по итогам Мирового конгрес-
са по французской лингвистике (2020 и 2022 гг.) ЛЕ terme употребляет-
ся 1323 раза [7e Congrès mondial…, 2020; 8e Congrès mondial…, 2022]. Кон-
текстологический анализ употребления данной единицы указывает на ее 
многозначность и соотнесение с разными понятиями, что делает необ-
ходимым подробное описание семантики ЛЕ не только для обеспечения 
корректного понимания соответствующих текстов узкой направленно-
сти, но также для усовершенствования качества перевода франкоязыч-
ных текстов на русский язык.

Отметим, что в данном исследовании мы сосредоточимся на terme / 
термине как ЛЕ, указывающей на слово или сочетание слов, выража-
ющих определенное понятие какой-либо специальной области науки. 
При этом мы начнем с семасиологического анализа, чтобы охватить 
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всю семантическую структуру, содержащуюся в данной ЛЕ. Затем про-
ведем подробный ономасиологический анализ. В качестве материала 
будем опираться на основополагающие лексикографические источни-
ки (словари: Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaire de 
linguistique, Larousse, Le Nouveau Robert, Trésor de lalangue française), со-
временные статьи по лингвистике, содержащие анализируемую ЛЕ (ЛЕ 
[7e Congrès mondial…, 2020; 8e Congrès mondial…, 2022].). С целью прове-
дения сравнительно-сопоставительного анализа обратимся также к став-
шим «классическими» текстам франкоязычного лингвиста Ф. де Соссю-
ра, имеющим переводы на русский язык.

Во французской лексикографии зафиксированы две ЛЕ terme, ха-
рактеризующиеся омонимией: terme‑1 как граница / предел и terme‑2 
как единица системы, в том числе и языковой.

Terme-1 используется для выражения довольно широкого понятия 
«предела», «границы», что объясняется этимологически: ЛЕ произошла 
от латинского terminus (1050 г.) — пограничный камень, межевой знак 
[Dictionnaire historique, 1994, p. 2104]. Семантическую структуру совре-
менного terme-1 можно разделить на две большие части: Terme-1.1, обо-
значающий буквальный физический объект (межевой столб), указываю-
щий на границы участка, а также архитектурный парковый элемент (ста-
тую с бюстом человека и вазоном или чашей в верхней части) или дере-
вянный элемент оформления корабля, и Terme-1.2, обозначающий уже 
нематериальную, абстрактную границу [Trésor de la langue Française…]. 
Значения второй области семантической структуры, более актуальной 
для современного французского языка, можно также разделить на две 
внутренние части, поскольку предел, или граница, может понимать-
ся в пространственном (например, место, где заканчивается поездка) 
и во временном (например, окончательный срок, конечная точка про-
цесса) отношении [Там же]. В XI в. terme начинает обозначать время на-
ступления какого-либо ожидаемого события [Le Nouveau Petit Robert]. 
Именно временной аспект семантики данной ЛЕ ложится в основу ее 
специализации (терминологизации) — перехода в сферу специально-
го употребления. ЛЕ входит в терминосистему права (крайний срок вы-
полнения обязательства: «terme d'une dette, d'un prêt» [Trésor de la langue 
Française…]) и финансовой сферы (назначенная дата платежа, срок вы-
платы). В современном французском языке terme ассоциируется скорее 
с временными характеристиками [Dictionnaire historique, 1994, p. 2104].

Перейдем к анализу семантики омонимичной ЛЕ terme-2 как едини-
цы системы с последующим указанием на взаимосвязь лексико-семан-
тического содержания двух омонимов.
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Terme‑2 как «единица системы» образована также от латинского 
terminus, но тремя веками позже (1360 г.) [Там же]. Семантическая струк-
тура данной ЛЕ также делится на две части. Во-первых, terme обозначает 
единицу языковой системы (terme-2.1), обладающую точным значением 
и выражающую определенное понятие (синоним mot — слово), и едини-
цу структурированной системы, четко отграниченную от других элемен-
тов системы и указывающую на классы объектов или объекты внутри 
этих классов, — то есть то, что в русском языке обозначается ЛЕ термин.

В рамках второй части семантической структуры (terme-2.2) ЛЕ terme 
отсылает к элементу, члену систем в более широком смысле, то есть 
не только языковых. При этом именно в этой области ЛЕ претерпевает 
терминологизацию и получает специальные значения в логике (простые 
элементы, связанные логическими отношениями) и математике (ариф-
метические и алгебраические члены).

Связь между двумя частями семантической структуры terme-2 вполне 
очевидна и основана на индуктивно-дедуктивных отношениях, на кото-
рые обращалось особое внимание в лингвистической концепции швей-
царского ученого Ф. де Соссюра о языке как системе ценностей, уста-
навливаемой между языковыми единицами. На такие единицы, или эле-
менты системы, во франкоязычных текстах лингвиста часто указывает-
ся с помощью ЛЕ terme: «значимость члена системы (terme) может из-
меняться без изменения как его смысла, так и его звуков исключитель-
но вследствие того обстоятельства, что какой-либо другой, смежный 
член системы (terme) претерпел изменение» [Соссюр, 1999, с. 120]. Та-
кое употребление позволяет Ф. де Соссюру активизировать все компо-
ненты семантической структуры ЛЕ terme и говорить о словах, едини-
цах языка (terme-2.1) как членах системы (terme-2.2). Концентрация се-
мантических компонентов в одной французской единице объясняет тот 
факт, что в русском переводе работы «Курс общей лингвистики», синте-
зирующей соссюровские идеи, ЛЕ terme передана с помощью разнооб-
разия эквивалентов: компонент, название, слово, сторона, точка, член, 
член системы, элемент, явление [Там же]. В современных языковедче-
ских текстах terme в значении «члена» часто употребляется в сочетании 
terme de la proposition — член предложения [Dictionnaire de linguistique, 
1994, p. 480; CMLF, 2020; CMLF, 2022].

На метадискурсивном уровне ЛЕ terme, употребляемая Ф. де Соссюром 
для указания на слова как элементы лингвистической терминологии, вы-
ражающие научные понятия, передается переводчиками, соответственно, 
с помощью русской ЛЕ термин: «Этот термин (terme) нам кажется непод-
ходящим. Мы заменяем его термином (terme) фонология, ибо фонетика 
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первоначально означала и должна по-прежнему означать учение об эво-
люции звуков» [Соссюр, 1999, c. 37]. В современных текстах употребле-
ние ЛЕ terme в значении «научного термина» является самым частотным.

Таким образом, в рамках языкознания ЛЕ terme имеет три значения: 
член предложения, член системы (синоним mot, élément, item), языко-
вая единица со специальным значением (синоним unité terminologique) 
[Dictionnaire de linguistique, 1994, p. 480].

Данные наблюдения подводят нас к упомянутой выше семантиче-
ской и понятийной связи между двумя омонимами terme-1 и terme-2. 
Для этого перейдем к рассмотрению данных ЛЕ с ономасиологической 
точки зрения.

Известно, что разделение ЛЕ на омонимы традиционно означает 
разрыв очевидной семантической связи между двумя словами с тожде-
ственный формой. В случае с terme такая связь нарушена скорее на уров-
не денотатов: между межевым столбом, временной или пространствен-
ной границей, с одной стороны, и единицей языка или другой логико-
математической системы, с другой стороны, действительно является 
не очень прозрачной. На понятийном же уровне данная связь обнаружи-
вается гораздо легче. Со времен Г. Орема (XIV в.) во французском языке 
terme трактуется как единица, определяющая границы смысла [Rey, 1979, 
p. 15‒20]. Согласно другому франкоязычному лингвисту — Э. Бенвенисту, 
научный термин представляет собой веху на дороге, по которой движет-
ся мысль ученого [Benveniste, 1974, p. 247]. Следовательно, это единица, 
которая выражает в языке накопленные на такой дороге научные знания. 
Это то, к чему стремится научная мысль с целью фиксации имеющихся 
результатов исследования. Terme / термин — конечный результат спе-
циализации слова: наблюдается постепенный переход от слова обыден-
ного языка к научному термину, который, достигнув «предела» на этом 
пути, характеризуется развитой устойчивой семантической структурой 
и наличием устойчивой взаимосвязи с другими одновременно существу-
ющими терминами, задающими четкие границы (лимиты, пределы) его 
содержания. С диахронической точки зрения термин является преде-
лом (лимитом и т. д.) специализации ЛЕ, что позволяет нам установить 
связь между terme-2 как единицей системы и terme-1 как пространствен-
но-временного предела на основе связующих сем /limite/ /dansletemps/ /
dansl'espace/. Данные семы актуализируются и в однокоренных словах: 
terminer — заканчивать, terminal (прил.) — конечный, terminal (сущ.) — 
терминал, terminus — конечная остановка.

В русской ЛЕ термин семантические компоненты, ассоциируемые 
со временем и с пространством, обнаруживаются лишь при соотнесе-
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нии ЛЕ термин с заимствованной ЛЕ терминал, указывающей на ко-
нечную точку маршрута. Значение «члена», «элемента системы» выра-
жается ЛЕ терм — логико-математическая единица, описывающая ка-
кой-либо объект из предметной области предполагаемой модели исчис-
ления [Философский энциклопедический словарь, 1983].

Однако потребность в выражении пространственно-временных ха-
рактеристик термина как особой единицы научного языка привела ло-
гику терминоведческого мышления к созданию и употреблению таких 
русских ЛЕ, которые бы компенсировали ассоциации, являющиеся экс-
плицитными для носителей французского языка.

Так, В. Е. Брингевич, Н. В. Бугорская, С. В. Гринев-Гриневич, Л. В. Иви-
на, В. М. Лейчик и др. исследователи указывают на различие между ЛЕ 
терминологическая система (терминосистема) и терминология. Терми‑
носистема характеризуется как «упорядоченное множество терминов», 
между которыми существуют «зафиксированные отношения» [Гринев-
Гриневич, 2008, с. 15]. Такая строгая системность не характерна для тер‑
минологий, представляющих собой предобразования, которые могут по-
степенно трансформироваться в терминосистемы. В. М. Лейчик опреде-
ляет терминологию как совокупность лексических единиц, складываю-
щуюся стихийно. Терминология «обладает связанностью, но не целост-
ностью» [Лейчик, 2012, с. 116‒117], а входящие в нее лексические едини-
цы могут быть упорядочены лишь частично. Элементы, входящие в тер-
минологию, представляют собой не только термины, но и предтерми‑
ны — постепенно терминологизирующиеся ЛЕ, «будущие термины» 
с точки зрения формальной или содержательной сторон. Однако чаще 
всего предтермин отличается от термина по своей формальной несфор-
мированности: единица, называемая предтермином, может быть состав-
лена из нескольких элементов, не соответствуя требованиям, предъяв-
ляемым к сформированному термину. В процессе исторического разви-
тия научной отрасли предтермин может замениться термином, состоя-
щим из одного элемента [Гринев-Гриневич, 2022, с. 75]. Единица, не со-
ответствующая содержательным требованиям, называется прототер‑
мином — как правило, однословная единица, перенесенная в специаль-
ный, чаще всего «донаучный» дискурс из общеупотребительного языка. 
Прототермин соотносится не со строгим научным понятиям, а со «спе-
циальным», донаучным представлением о явлениях и объектах. В отли-
чие от термина и предтермина, прототермин не имеет научной дефи-
ниции [Там же].

Резюмируя сказанное, можно заключить, что языковая и понятий-
ная эволюция может трансформировать прототермин и предтермин 
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в термин. Совокупность образующихся терминов постепенно формиру-
ет целостность, структурированность и формальную и содержательную 
связанность — терминосистему. В отличие от терминологий как есте-
ственных образований, возникающих стихийно, терминосистемы пред-
ставляют собой естественно-искусственные комплексы, образующиеся 
при целенаправленном вмешательстве субъекта [Лейчик, 2012, с. 130].

На уровне ЛЕ в данной области между русским и французским языка-
ми наблюдаем следующую асимметрию (см. табл.). Во французском язы-
ке используется ЛЕ terminologie, которая покрывает оба понятия, разгра-
ничиваемые в русском языке с помощью ЛЕ терминология и термино‑
система, позволяющих указать на две стадии развития и два состояния 
комплекса терминов и предтерминов. Кроме того, terminologie исполь-
зуется для обозначения лингвистической области (учения, дисциплины), 
для которой в русском языке имеется еще одна ЛЕ — терминоведение. 
Специальная единица языка может обозначаться ЛЕ термин, предтер‑
мин или прототермин, отражающими пространственно-временные гра-
ницы научных понятий на уровне формы или содержания. Во француз-
ском языке ЛЕ terme объединяет в себе семантические компоненты рус-
ских ЛЕ термин, предтермин и прототермин, а также включает в себя 
другие значения, в том числе омонимичные (компонент, название, сло-
во, член, член системы, элемент и др.). Следует отметить, что во фран-
цузском лингвистическом дискурсе используется ЛЕ proto‑terme, одна-
ко она не является эквивалентом для русской ЛЕ прототермин. Proto‑
terme обозначает единицу общеупотребительного языка, объединяющую 
в себе абстрактные представления о классе более конкретных объектов — 
то есть архи-гипероним, который часто рассматривают в русле генезиса 
текстов при изучении процесса замены одной единицы на другую с пе-
реходом от простого к сложному [Lebrave, 1989, р. 110].

Справедливо будет заметить, что такое скрупулезное разграничение 
ЛЕ в русском языке характерно, безусловно, не для всех научных тек-
стов. Использование ЛЕ терминосистема, прототермин, предтермин 
характерно для терминоведческих работ узкой направленности. Поэто-
му в большинстве случаев такая асимметрия устраняется — русскоязыч-
ные лингвисты часто используют ЛЕ терминология и термин в широких 
значениях, соответствующих французским terminologie и terme. При этом 
семантическая структура французского terme всегда гораздо шире — ЛЕ 
покрывает те значения, которые в русском языке будут выражаться раз-
ными ЛЕ, хотя и во французском языке существуют аналогичные экви-
валенты с более узкими значениями: unité, composant, nom, mot, membre, 
élément, phénomène и др.
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Соотнесение французских ЛЕ terminologie и terme  
с русскими эквивалентами

Французские ЛЕ Русские ЛЕ

terminologie терминология терминология термино-
система

терминове-
дение

в широком 
смысле

первый этап фор-
мирования систе-

мы терминов

Terme Terme
unité

composant
nom
mot

membre
élément

phénomène

Tермин
единица

компонент 
название

слово
член

элемент
явление

Прототермин
предтермин

Tермин Tермин
предтермин
прототер-

мин

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
во французском языке наблюдается менее четкое разграничение терми-
новедческих понятий: не происходит разделение терминологической 
единицы и комплексов терминов ни на диахронической, ни на синхро-
нической оси: ЛЕ terme и terminologie используются для обозначения 
термина и терминологии на любом этапе их развития. В отечествен-
ном терминоведении важно указание на статус термина, который мо-
жет рассматриваться как собственно сформированный термин, а также 
как предтермин и прототермин, и статус терминологии, которая также 
имеет две стадии развития — собственно терминология и терминоси-
стема как структура высшего порядка.

Данный аспект может затруднить процесс передачи франкоязыч-
ных текстов на русский язык. В этом случае переводчик может выбрать 
одну из двух стратегий: либо воспользоваться эквивалентом с более ши-
рокой семантикой, принятой в нетерминоведческом дискурсе языко-
знания, — то есть передавать terme как термин, а terminologie как тер‑
минология (или терминоведение, если речь идет о разделе языкозна-
ния), либо использовать прием конкретизации, уточняя статус terme, — 
то есть устанавливать, является ли terme в отдельном контексте терми‑
ном, предтермином или прототермином, равно так же, как terminologie 
может являться терминологией или терминосистемой. При перево-
де русскоязычных специализированных текстов на французский язык 
имеются аналогичные стратегии: либо использование приема генера-
лизации — то есть перевод всего разнообразия русских ЛЕ только с по-
мощью terme и terminologie, либо сохранение терминоведческого стату-
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са единиц посредством передачи данных понятий через неологизмы: 
système terminologique (système de termes) для терминосистемы, préterme 
для предтермина и prototerme для прототермина (с уточнением, что это 
не то же самое, что proto‑terme).

Вторая выявленная особенность заключается в многозначности 
французской ЛЕ terme в лингвистическом нетерминоведческом дискур-
се, что объясняется описанной этимологией данной ЛЕ и сохраненны-
ми лексико-семантическими связями. В этом случае в качестве перевод-
ческого инструмента может выступать только прием конкретизации 
(см. табл.).

Дальнейшие исследования в данной области позволят улучшить ка-
чество научной коммуникации между франкоязычными и русскоязыч-
ными исследователями не только в области лингвистики и терминове-
дения в частности — понятие термина актуально для любой науки. Об-
суждение уже полученных результатов в терминоведческих кругах будет 
способствовать интеграции разработанных отечественными исследова-
телями более детальных и четких понятий во французское терминове- 
дение.
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Ареальная лингвистика изучает пространственное расположение язы-
ковых явлений, их связи, зоны распространения, ареалы языковых 

союзов. Возникновение ареальной лингвистики связано с применением 
новых методов изучения диалектов, с переходом к новой форме их опи-
сания в связи с созданием диалектологических атласов.

По мнению некоторых исследователей, основоположником тюркской 
ареальной лингвистики можно считать Махмуда Кашгари, а его словарь 
тюркских языков «Диван лугат ат-турк» («Свод тюркских слов», 1072–
1074 гг.) является первым трудом по ареальной лингвистике в истории 
мирового языкознания [Исабекова, 2017, с. 301].

Этот словарь, составленный в XI в., охватывает многие отрасли на-
уки, в том числе ареальную лингвистику и диалектологию. В этом тру-
де выявляются взаимосвязи диалектных особенностей тюркских племен 
с их географическим местом обитания, впервые в исследовании языков 
применяется ареальная методика.

Фиксирование материалов по татарскому языку и их научное (в опре-
деленной степени) изучение начинается с экспедиции в Сибирь (1733–
1743 гг.) под руководством профессора Г. Ф. Миллера, организованной 
Российской Академией наук. Г. Ф. Миллер впервые проводит работу 
по собиранию материалов живого разговорного татарского языка. В его 
объемном труде «История Сибири» приводится лексикон всех диалек-
тов сибирских татар, предпринимаются попытки изучения истории на-
рода на основе языкового материала [Юсупов, 2021].
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Основу ареальной лингвистики составляют диалектологические ис-
следования. «Как ни разграничивать уровни исследования и методы 
диалектологии, лингвистической географии и ареальной лингвистики, 
объектом исследования остаются диалекты, которые рассматриваются 
в разном освещении, но в единой перспективе исторического развития 
языков» [Сухачев, 1983, с. 24].

Становление татарской диалектологии как науки относится к концу 
XIX в. Возникновение татарской диалектологии связано с именем тюр-
колога А. Г. Бессонова. Свой вклад в изучение татарских диалектов и го-
воров внесли такие ученые, как В. В. Радлов, Н. Ф. Катанов, С. Е. Малов, 
Г. Ахмаров [Материалы по татарской диалектологии, 1962, с. 7].

Таким образом, в конце XIX — начале ХХ в. татарская диалектология 
оформляется как наука, поднимается вопрос и предпринимаются пер-
вые попытки сравнительного изучения и классификации татарских диа-
лектов и говоров.

Исследование диалектов татарского языка имеет богатую историю. 
В конце 20-х гг. ХХ в. начали организовываться диалектологические экс-
педиции Дж. Валиди, а в конце 30-х гг. — профессором М. А. Фазлуллиным.

Татарский языковед, педагог и методист М. А. Фазлуллин работал 
в Казанском государственном педагогическом институте, Институте 
языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова КФАН СССР. Одним 
из ведущих направлений его научной деятельности была историческая 
диалектология. Под руководством проф. М. А. Фазлуллина проводились 
экспедиционные выезды для изучения татарских диалектов в первую 
очередь в пределах Татарской АССР.

Доцент Казанского Восточного педагогического института Дж. Вали-
ди совершил поездку к каринским и глазовским татарам, одним из пер-
вых отметил удмуртское влияние на говоры татарского языка. Он соби-
рал материалы методом анкетирования, в результате дал краткую харак-
теристику татарским диалектам.

В эти годы видным специалистом в области ареальной лингвистики 
стал Л. З. Заляй. Он на протяжении долгих лет (1939–1962 гг.) руководил 
сектором татарского языка в Институте языка, литературы и истории им. 
Г. Ибрагимова КФАН СССР (ныне — Институт языка, литературы и ис-
кусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан), пре-
подавал татарскую диалектологию и историю языка в Казанском педа-
гогическом институте и Казанском университете. Л. З. Заляй организо-
вал и возглавил 19 экспедиций, стал первым доктором филологических 
наук по татарскому языку, успешно защитив диссертацию по диалекто-
логии в Институте языкознания (Москва, 1955).
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Следует отметить, что Л. З. Заляй одним из первых в татарском языко-
знании предпринимает попытки отображения языковых особенностей 
на карте, то есть делает первые попытки применения метода лингвисти-
ческой географии. Эти достижения отражены в учебнике Л. З. Заляя «Та-
тар диалектологиясе» («Татарская диалектология»). В этом труде приво-
дится информация по говорам, распространенным не только в Татарста-
не, но и в Рязани, Мордовии, Перми, Нижнем Новгороде, Башкортостане, 
Сибири, существенно уточняется классификация татарских диалектов. 
Л. З. Заляй, основываясь на территориально-лингвистическом принци-
пе, разделяет их на западный, средний и восточный диалекты.

Изучение татарских говоров методом лингвистической географии 
начинается в 1958–1959 гг. Вопрос о необходимости составления диа-
лектологического атласа, издания диалектологического словаря татар-
ского языка был поставлен еще в 1956 г. Л. З. Заляем. Эти задачи были 
решены его учениками и последователями. Группа диалектологов Ин-
ститута языка, литературы и истории одной из первых среди тюрко-
логов приступила к ареальному исследованию татарских говоров ме-
тодом лингвистической географии, используя экспедиционные мате-
риалы. Благодаря методу лингвистической географии обеспечивается 
максимальная точность собранного материала, происходит наиболее 
полное и системное описание говоров, становится возможным состав-
ление географии распространения отдельных языковых явлений в со-
поставлении с изоглоссами других особенностей. Таким образом, уве-
личиваются возможности раскрытия истории формирования отдель-
ных диалектов.

Начальный опыт ареального исследования татарских диалектов был 
проведен Л. Т. Махмутовой. В ее труде «Опыт исследования тюркских 
диалектов: мишарский диалект татарского языка» (Москва, 1978 г.) опи-
сывается западная зона татарских говоров.

Л. Т. Махмутова с отличием окончила восточный факультет Ленин-
градского государственного университета (1948). При том же универси-
тете прошла курс аспирантуры, досрочно защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Особенности касимовского говора татарского язы-
ка» (1952). С 1952 г. работала в Казани в Институте языка, литературы 
и истории Казанского филиала АН СССР; в 1961–1986 гг. была заведу-
ющей сектором языка [Казанская лингвистическая школа, 2008, с. 218].

Под руководством Л. Т. Махмутовой была создана группа диалек-
тологов, на протяжении нескольких десятков лет (1946–1986 гг.) орга-
низовано более 200 экспедиций. За довольно короткий срок на основе 
«Программы по собиранию материалов для Диалектологического атла-
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са татарского языка» (Казань, 1959) был накоплен огромный матери-
ал по всей основной территории расселения татар. В ходе экспедиций 
производилась запись разговорной речи местного населения на маг-
нитную ленту. Основным методом при сборе материала был метод на-
блюдения за живой речью. В результате было проведено «монографиче-
ское изучение татарских говоров в довольно обширном регионе Повол-
жья и Приуралья, уточнены их классификация, границы и ареалы, со-
ставлен и отредактирован двухтомный Атлас народных говоров» [Хи-
самова, 1984, с. 83].

Таким образом, лингвогеографический этап в татарской диалектоло-
гии заключается в фронтальном изучении всех татарских говоров на ос-
нове единой программы.

Работа по собиранию материала завершается к 1985 г., а составле-
ние и редактирование Атласа — к 1986 г. «Атлас татарских народных го-
воров Среднего Поволжья и Приуралья» и «Комментарии» к нему из-
даются в 1989 г.

Изучение татарских говоров методом лингвистической географии — 
широкомасштабная работа. В Атласе отображено 845 сел. Во время сбо-
ра материала для «Атласа…» и его создания были обогащены и углубле-
ны лингвистические сведения по татарским говорам. «Атлас…» позво-
лил объективно сгруппировать, определить границы распространения 
татарских говоров, уточнить ареалы многих языковых явлений, значи-
мых в плане истории языка.

Создание «Атласа татарских народных говоров Среднего Поволжья 
и Приуралья» (Казань, 1989) стало большим достижением татарской 
диалектологии, итогом многолетнего кропотливого труда диалектологов 
ИЯЛИ АН РТ (составители: Н. Б. Бурганова, Л. Т. Махмутова, Ф. С. Баязи-
това, Д. Б. Рамазанова, З. Р. Садыкова, Т. Х. Хайрутдинова) [Атлас татар-
ских народных говоров Среднего Поволжья и Приуралья, 1989].

В ходе сбора материала для «Атласа…» лингвогеографический метод 
сочетался с монографическим. В трудах Л. Т. Махмутовой, Н. Б. Бургано-
вой, Л. Ш. Арсланова, Г. К. Якуповой, Р. Р. Мингуловой, Ф. Ю. Юсупова, 
Д. Б. Рамазановой, Ф. С. Баязитовой, Т. Х. Хайрутдиновой, З. Р. Садыко-
вой лексика говоров рассматривалась по тематическим группам, лекси-
ка отдельных говоров изучалась с точки зрения ее генетического соста-
ва, соотношения с лексикой литературного языка, происхождения, из-
менения и развития и др.

«С середины 80-х гг. татарские диалектологи приступают к обработ-
ке и исследованию различных лексико-семантических групп, научному 
осмыслению диалектной лексики, сохранившейся в татарских народных 
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говорах» [Казанская лингвистическая школа, 2008, с. 243]. Диалектная 
лексикология становится основным направлением ареальных исследова-
ний. Основная деятельность направляется на изучение диалектной лек-
сики, фонетико-грамматических и семантических изменений различ-
ных лексико-семантических групп в синхронии и диахронии, ареаль-
ном и генетическом аспектах. Иначе говоря, ставятся вопросы истори-
ческой лексикологии, исторической диалектологии.

В этом направлении следует упомянуть труды Д. Б. Рамазановой, 
в которых лексико-тематические группы диалектной лексики исследо-
ваны как система (например, монографии «Термины родства и свой-
ства в татарском языке» : в 2 кн., 1991; «Названия одежды и украше-
ний в татарском языке в ареальном аспекте», 2002; «Татар телендә ке-
шегә бәйләнешле лексика», 2013); работы, посвященные исследованию 
названий пищи, утвари, растений [Хайрутдинова, 1993, 2000, 2004], жи-
вотных, названия хозяйственных построек и инвентаря [Садыкова, 1994, 
2003]; труды, в которых изучается обрядовая лексика [Баязитова, 1992,  
1995].

Исследование диалектов и составление «Атласа…» подготовили поч-
ву для появления трудов по ареальной лингвистике. «Раскрываются 
ареалы распространения отдельных диалектизмов или групп диалектиз-
мов, их диалектные синонимы, лексические и семантические различия. 
Все это, с одной стороны, еще раз подтверждает справедливость уста-
новленного диалектного членения татарского языка и, с другой сторо-
ны, обогащает и позволяет развивать дальше их ареальную характери-
стику в плане истории развития, диалектной синонимии и т. д.» [Рама-
занова, 2008, с. 108].

Ареальная лингвистика выявляет особенности отдельных говоров 
и устанавливает территориальные границы между ними. Целью ареаль-
ной лингвистики является интерпретация изоглосс, изучение террито-
риального расположения языковых особенностей. Объект исследования 
ареальной лингвистики — языковой или диалектный ареал. Ареальная 
лингвистика учитывает границы распространения тех или иных языко-
вых явлений, изучает смежные явления.

Между диалектологией и ареальной лингвистикой существуют 
как общие, так и различительные стороны. Оба раздела лингвистиче-
ской науки изучают отдельные языковые явления. Однако диалектоло-
гия характеризуется большей глубиной изучения диалекта, а ареальная 
лингвистика — большим территориальным охватом. При диалектоло-
гических исследованиях выявляются диалектные особенности, требу-
ющие уточнения территории их распространения, что и осуществляет-
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ся ареальной лингвистикой. Таким образом, без диалектологического 
изучения говоров невозможно заниматься разрешением проблем аре-
альной лингвистики. Для определения характера взаимоотношения ме-
жду диалектами необходимо иметь представление об их специфических 
особенностях.

Ареальные исследования татарского языка продолжаются и в настоя-
щее время: ежегодно Институтом языка, литературы и искусства им. 
Г. Ибрагимова АН РТ организуются комплексные экспедиции в места 
проживания татар, в ходе которых производится сбор и изучение язы-
ковых особенностей, фольклорных материалов, художественного, музы-
кального наследия татарского народа.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

В. С. Савельев. Функции курсива в статье Н. М. Карамзина «Исто-
рические воспоминания и замечания на пути к Троице» (1802 г.). В ра-
боте рассмотрены особенности использования курсива в статье Н. М. Ка-
рамзина «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице», 
опубликованной им в 1802 г. в журнале «Вестник Европы». Установлено, 
что в тексте имеется 25 фрагментов с использованием курсива, причем 
в большинстве случаев курсивом выделяются слова и словосочетания, 
являющиеся различными членами предложения. Анализ материала по-
зволил определить две основные функции курсива. Первая из них связа-
на с вводом в текст «чужого слова», которое может относиться к одному 
из установленных типов: введение в текст номинации, неизвестной ра-
нее автору и/или читателю; использование архаизмов и авторских нео-
логизмов; оформление прецедентных текстов; цитирование нарратив-
ных фрагментов и прямой речи, восходящих к текстам других авторов. 
Вторая функция связана с акцентированием внимания читателя на ком-
муникативно значимых частях текста, при этом чаще всего выделяются 
слова, на которые падает фразовое ударение. Обнаружено, что в боль-
шинстве случаев выделение курсивом позволяет реализовать обе эти 
функции одновременно.

V. S. Savelyev. Functions of Italics in the Article by N. M. Karamzin 
Historical memories and remarks on the way to the Trinity (1802). The 
paper examines the features of using italics in the article by N. M. Karamzin 
Historical memories and remarks on the way to the Trinity, published by 
him in the journal Vestnik Evropy in 1802. It has been established that the 
text contains 25 extracts where italics is used, and in most cases words and 
phrases that are different parts of the sentence are highlighted in italics. The 
analysis of the material allowed us to identify two main functions of italics. 
The first one is connected to the introduction of a “non-author word” into the 
text, which may belong to one of the established types: the introduction into 
the text of a nomination previously unknown to the author and/or reader; 
use of archaisms and author's neologisms; indication of precedent texts; 
quoting narrative fragments and direct speech that go back to the texts of other 
authors. The second function is connected to drawing the reader's attention to 
communicatively significant parts of the text, while the words on which logical 
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stress falls are most often printed in italics. It has been found that in most cases, 
italics allows both of these functions to be achieved simultaneously.

Т. С. Карпачева. Смердяков и скопчество. В статье рассматрива-
ется образ Смердякова, героя романа Ф. М. Достоевского «Братья Ка-
рамазовы». Устойчивое в литературоведении понимание этого героя 
как «карикатуры» или «двойника» Ивана Карамазова, на наш взгляд, 
недостаточно для раскрытия его роли в романе. Цель работы — рас-
смотреть признаки, предположительно указывающие на принадлеж-
ность Смердякова к секте скопцов, а также выяснить соотношение 
темы скопчества с криминальным сюжетом отцеубийства. Изучение 
признаков принадлежности Смердякова к скопчеству, подтвержден-
ных историко-правовыми и религиоведческими исследованиями фе-
номена сектантства, позволяют отметить высокую вероятность пред-
положения. Достоевский приходит к выводу о том, что скопчество ока-
залось убийственным не только по отношению к потомству, но и к ро-
дителям. Более того, Достоевский предвосхищает криминологические 
открытия современной науки: преступник-сектант, реализуя в своих 
поступках внушенные ему деструктивные идеи, действуя под чужим 
влиянием, оказывается и преступником, и жертвой одновременно. Та-
кого рода преступником и является Смердяков, так и не дождавшийся 
того, что браться назовут его братом.

T. S. Karpacheva. Smerdyakov and Skopchestvo. The article examines 
the image of Smerdyakov, a character of the novel by F. M. Dostoevsky's The 
Brothers Karamazov. The stable understanding in literary criticism of this 
character as a “caricature” or “double” of Ivan Karamazov, in our opinion, 
is not enough to reveal his role in the novel. The purpose of the work is 
to consider signs that presumably indicate that Smerdyakov belongs to the 
sect of eunuchs, and also to find out the relationship between the theme 
of eunuchs and the criminal plot of parricide. Having examined the signs 
of Smerdyakov's belonging to the Skopchestvo, confirmed by historical, legal 
and religious studies of the phenomenon of sectarianism, one could note that 
it is highly probable. Dostoevsky comes to the conclusion that skopchestvo 
turned out to be murderous not only in relation to offspring, but also to parents. 
Moreover, Dostoevsky anticipates criminological discoveries of modern 
science: a sectarian criminal, realizing in his actions the destructive ideas 
instilled in him, acting under the influence of others, turns out to be both 
a criminal and a victim at the same time. This kind of criminal is Smerdyakov, 
who never expected his brothers to call him a brother.
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К. С. Рассказова. Топос леса в творчестве А . П. Чехова 1890–
1900-х гг. Статья посвящена выявлению специфики топоса леса в про-
изведениях А. П. Чехова в его последнее творческое десятилетие. Акту-
альность исследования обусловлена необходимостью пересмотра гра-
ниц начала модернизма в русской литературе, их переносом с 1900-х гг. 
на 1880-е гг. В статье на пространственном материале демонстриру-
ются неклассические изменения, чем и обусловливается новизна ис-
следования. В рамках работы выделено и проанализировано 112 тек-
стовых фрагмента с топосом леса, описаны модальности данного про-
странства, характерные для классической и неклассической литерату-
ры, проведен анализ модальностей топоса в произведениях А. П. Чехо-
ва. Топос леса в последнем творческом десятилетии писателя выступа-
ет в трех модальностях: живой лес, лес как символ бесхозяйственности, 
место нанесения вреда и лес как место наваждения. Топос во всех слу-
чаях сконструирован сложно, построен на сочетании библейской тра-
диции, сказочной традиции и индивидуального авторского мифа. Ис-
следование подтверждает результаты, ранее полученные нами при ана-
лизе других пространственных компонентов в произведениях Чехова 
данного периода, что позволяет говорить о более раннем начале про-
цессов модернизации.

K. S. Rasskazova. Forest Topos in Chekhov's works of the 1890–1900s. 
The article is devoted to identifying the specifics of the forest topos in the 
works by A. P. Chekhov in his last creative decade. The relevance of the study 
is due to the necessity to revise the boundaries of the beginning of modernism 
in Russian literature, their transfer from the 1900s to the 1880s. The author 
of the article demonstrates non-classical changes using spatial material, this 
determines the novelty of the research. One hundred twelve textual extracts 
with the topos of the forest were identified and analyzed, the types of modality 
of this space and the characteristic of classical and non-classical literature 
were described, and the analysis of the types modality of the topos in the 
works by A. P. Chekhov was carried out. The topos of the forest in the last 
creative decade of the writer appears in three types of modality: a living forest, 
a forest as a symbol of mismanagement, a place of harm, and a forest as a place 
of obsession. The topos in all cases is complexly constructed and built on 
a combination of biblical tradition, fairy tale tradition and individual author's 
myth. The study confirms the results we previously obtained while analyzing 
other spatial components in Chekhov's works of that period, which allows us 
to speak about an earlier beginning of the modernization processes.
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С. С. Фолимонов. Жанр исторического предания в творческой ла-
боратории В. Г. Короленко (на материале очерков «У казаков»). В ста-
тье рассматривается проблема использования исторических преданий 
и соотносимых с ними по жанровым признакам форм устной несказоч-
ной прозы в художественной иносреде. Исследование проведено на ма-
териале путевых очерков В. Г. Короленко «У казаков», которые, по при-
знанию современников писателя, являются одним из лучших образцов 
в его литературном наследии. Своеобразие приемов построения повест-
вовательной структуры «У казаков» и принципы авторской интерпре-
тации отобранных фольклорных претекстов определяются сложной за-
дачей, стоявшей перед литератором. На протяжении многих лет он со-
бирал материал для исторического романа о Е. И. Пугачеве «Набеглый 
царь». Пытаясь найти ответы на сложные вопросы, связанные с генези-
сом пугачевщины, он превратил путевые очерки о Приуралье в лабора-
торию по моделированию эстетической концепции будущего романа. 
Такая установка позволила ему максимально расширить жанровый по-
тенциал произведения, добиться иного уровня функциональности заим-
ствованных элементов. В статье представлен подробный анализ ключе-
вых эпизодов очеркового цикла, позволяющий сделать выводы об эф-
фективности авторского метода и особенностях творческой лаборато-
рии прозаика.

S. S. Folimonov. The Genre of Oral Historical Narration in the Creative 
Laboratory of V. G. Korolenko (based on the essays At the Cossacks). The 
article examines the problem of using historical narrations and forms of oral 
non-fairy prose, correlated with them, according to genre characteristics 
in a literary text. The study was conducted on the basis of travel essays by 
V. G. Korolenko At the Cossacks. According to the writer's contemporaries, 
they are one of the best examples in his literary heritage. The originality 
of the methods for constructing the narrative structure of At the Cossacks and 
principles of the author's interpretation of the selected oral narrations are 
determined by the difficult task facing the writer. For many years he collected 
material for a historical novel about E. I. Pugachev. Trying to find answers 
to complex questions related to the genesis of Pugachevism, he turned travel 
essays about the Urals into a laboratory for modeling the aesthetic concept of a 
future novel. This attitude allowed him to maximize the genre potential of the 
work and achieve a different level of functionality for the borrowed elements. 
The article presents a detailed analysis of the key episodes of the essay cycle, 
allowing one to draw conclusions about the effectiveness of the author's 
method and the features of the prose writer's creative laboratory.
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Н. В. Чаунина. Детская литература Южной Якутии: жанровые, те-
матические, мотивно-образные особенности. Цель данной статьи — 
выявление жанровых, тематических и мотивно-образных особенностей 
современной детской литературы Южно-Якутского региона. Для анали-
за выбраны наиболее популярные в регионе авторы — Людмила Носко-
ва и Татьяна Демина, не являющиеся профессиональными писателями, 
но активно участвующие в культурной жизни района. Материалом ис-
следования послужили драматические, стихотворные и прозаические 
произведения указанных авторов. В результате проведенного жанрово-
го, тематического, мотивно-образного анализа произведений убедитель-
но доказана их ценность как средства формирования устойчивого инте-
реса к чтению у юных читателей, расширения представлений о родном 
крае, а также осознания значимости вклада в общее культурное наследие 
страны мастеров слова, являющихся современниками и соотечественни-
ками. Необходимость включения произведений писателей-регионали-
стов в российский литературный процесс обусловлена самобытностью 
их творчества, сочетающего в себе местный колорит, традиции русской 
литературы и фольклора и оригинальное авторское мироощущение.

N. V. Chaunina. Children's Literature of Southern Yakutia: Genre, 
Thematic, Motif-figurative Features. The purpose of this article is to identify 
genre, thematic and motif-shaped features of modern children's literature 
in the South Yakut region. The most popular authors in the region were 
selected for analysis — amateur writers Lyudmila Noskova and Tatyana 
Demina, who actively participated in the cultural life of the region. The 
material under study is the dramatic, poetic and prose works of these authors. 
As a result of the genre, thematic, motif-figurative analysis of the works, their 
value has been convincingly proven as a means of developing a sustainable 
interest in reading among young people, expanding ideas about their native 
land, as well as realizing the significance of the contribution to the general 
cultural heritage of the country by wordsmiths who are contemporaries and 
fellow citizens. The necessity to include the works of regional writers in the 
Russian literary process is due to the originality of their work, which combines 
local touch, traditions of the Russian literature and folklore, and the original 
author's worldview.

Г. И. Лушникова, Т. Ю. Осадчая. Эстетика и принципы неореализ-
ма в романе Дэйва Эггерса «Душераздирающее творение ошеломляю-
щего гения». Рассматриваются основные положения и принципы эсте-
тики неореализма, которые прослеживаются в ряде произведений со-
временной художественной литературы, получившие особое преломле-
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ние в романе современного американского писателя Д. Эггерса «Душе-
раздирающее творение ошеломляющего гения», который послужил ма-
териалом для настоящего исследования. Цель статьи — проанализиро-
вать способы реализации эстетики и принципов неореализма в иссле-
дуемом романе и продемонстрировать, что неореалистические тенден-
ции обнаруживают особую специфику в художественно-документальной 
прозе. Анализ показал, что в романе Д. Эггерса имеют место такие чер-
ты, как определенный тип мимезиса; совместное конструирование ре-
альности автором и читателем; традиционные для автобиографий и ме-
муаров темы семьи, дружбы, ответственности; наличие романтическо-
го и реалистического мотивов; пост-ирония, соединяющая постмодер-
нистскую иронию и глубокую искренность; создание положительного 
образа главного героя.

G. I. Lushnikova, T. Iu. Osadchaia. Aesthetics and Principles 
of Neorealism in Dave Eggers' A Heartbreaking Work of Staggering Genius. 
This article discusses the basics of neorealism aesthetics and principles, which 
can be traced in a number of works of contemporary fiction. These principles 
are specifically manifested in the novel by a contemporary American writer 
D. Eggers A Heartbreaking Work of Staggering Genius which is under study 
in the article. Its purpose is to analyze the ways in which the aesthetics and 
principles of neorealism are implemented in the novel and to demonstrate 
that neorealist tendencies are typical for the documentary fiction prose. The 
analysis has shown that the novel by D. Eggers contains such features as 
a certain type of mimesis; collaboration of the author and the reader in the 
reality construction; traditional for autobiographies and memoirs themes 
of family, friendship, and responsibility; the presence of romantic and realistic 
motives; post-irony, combining postmodern irony and deep sincerity, creating 
a positive image of the main character.

М. В Батюшкина, Т. В. Чернышова. Лингвистическая эксперти-
за законопроекта: общие подходы. В статье рассматриваются дискус-
сионные вопросы лингвистической экспертизы законопроектов. Пред-
ставлены результаты исследования особенностей официального опре-
деления понятия «лингвистическая экспертиза законопроекта», закреп-
ленного в Регламенте Государственной Думы, рекомендуемых аспектов 
и технологических этапов экспертизы, задач, которые выполняет экс-
перт при проведении лингвистического (редакционного) анализа язы-
ка и стиля законопроекта. Обозначена цель лингвистической эксперти-
зы законопроекта, а также базовые критерии экспертного лингвистиче-
ского анализа: «соответствие нормам правописания и грамматики», «со-
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ответствие стилю (жанру)», «логичность изложения», «достоверность 
фактического материала», «отсутствие графических ошибок и недоче-
тов». С учетом круга рекомендуемых задач дана иллюстрация процедур, 
осуществляемых на разных этапах экспертизы законопроектов. В заклю-
чение в соответствии с критериями, предъявляемыми к законодатель-
ным текстам, рассмотрены примеры типичных ошибок в их оформлении.

M. V. Batyushkina, T. V. Chernyshova. Linguistic Examination of the 
Bill: General Approaches. The article covers controversial issues of linguistic 
examination of bills. The results of the study of the official definition of 

“linguistic examination of the bill” concept, enshrined in the Rules of the State 
Duma, recommended aspects and technological stages of the examination, 
the tasks that an expert performs while conducting a linguistic (editorial) 
analysis of the language and the style of a bill are presented. The purpose 
of the linguistic examination of the bill is outlined, as well as the basic 
criteria for expert linguistic analysis: “compliance with the norms of spelling 
and grammar”, “compliance with the style (genre)”, “logical presentation”, 

“reliability of the material under study”, “absence of graphic errors or minor 
mistakes”. Taking into account the range of recommended tasks, the authors 
provide some illustration of the procedures carried out at different stages 
of the examination of the bill. In conclusion, in accordance with the criteria 
for legislative texts, examples of typical errors in the text design are considered.

Д. А. Бабак, С. А. Осокина. Языковая специфика устойчивых со-
четаний слов в англоязычных медицинских текстах. В статье рассма-
триваются языковая специфика и особенности употребления устойчи-
вых сочетаний слов (фразеологизмов) в медицинских текстах на англий-
ском языке. Источниками для отбора материала послужили тексты ста-
тей, инструкций и аннотаций к лекарственным препаратам на англий-
ском языке. Рассматрены критерии определения устойчивости сочета-
ний слов и классы фразеологизмов на основе анализа научной литера-
туры по изучаемой проблеме. Анализируются такие характеристики 
устойчивых сочетаний, как семантическая слитность, переосмыслен-
ность, фиксированность, воспроизводимость. На основе количествен-
ного и статистического методов анализа сделан вывод о том, что наи-
меньшим по количественному составу и наибольшим по частоте упо-
требления в медицинских англоязычных текстах является класс устой-
чивых сочетаний слов, представляющих собой формульные клише, ли-
шенные переосмысленности и метафоричности, но представляющие со-
бой фиксированные сочетания слов, воспроизводящиеся в проанализи-
рованных текстах без изменений.



202 Филология и человек  •  № 2  •  2024

D. A . Babak, S. A . Osokina. The Linguistic Distinction of Fixed 
Collocations in English-Language Medical Texts. The article examines 
the linguistic distinction and peculiarities of usage of fixed collocations, 
or phraseological units in medical texts in the English language. The texts 
of articles, instructions and descriptions to medicines in English have served as 
source material. The criteria for determining the stability of word combinations 
and classes of phraseological units are considered based on the analysis 
of scientific literature on the studied problem. The characteristics of fixed 
collocations such as semantic fusion, reinterpretation, stability, recurrence 
are analyzed. Based on quantitative and statistical methods of analysis, it is 
concluded that the smallest in number and the largest in frequency of use 
in medical English-language texts is a class of fixed collocations representing 
formulaic cliches devoid of reinterpretation and metaphoricity, but which by 
nature is fixed collocations recurring in the analyzed texts without changes.

Н. В. Кожанова. Тенденции использования англо-американских за-
имствований в немецких текстах объявлений о вакансии. В статье рас-
сматриваются тексты объявлений о вакансии с точки зрения использова-
ния в них англо-американских заимствований. Отмечается, что особен-
но много заимствований наблюдается в рекламе, в том числе и в текстах 
объявлений о вакансии, которые принято относить к рекламным тек-
стам. В результате исследования выявлено, что англо-американизмы ак-
тивно используются как в заголовках объявлений о вакансиях, так и в са-
мих текстах объявлений. В статье также отмечается, что не только заголо-
вок нередко представлен английским обозначением профессии, но и сам 
текст объявления о вакансии полностью прописывается на английском 
языке. Сделан вывод о том, что в процессе заимствования происходят 
обоюдные процессы: английский язык сохраняет влияние на орфогра-
фию, произношение и словообразование заимствованных лексических 
единиц, но одновременно они подвергаются влиянию немецкого языка, 
так как заимствования часто трансформируются под воздействием фор-
мальных и функциональных средств немецкого языка.

N. V. Kozhanova. Trends of the Use of Anglo-American Borrowings 
in German Job Advertisement Texts. The article considers job advertisement 
texts with regard to the use of Anglo-American borrowings in them. It is widely 
accepted that the use of English borrowings can provide the texts with some 
special status by making them more prestigious. It is stated in the article that 
a significantly great number of borrowings may be observed in the sphere 
of advertisement including job advertisement texts. The conducted research 
allowed to come to the conclusion that Anglo-American borrowings are 
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used in the headings of job advertisement as well as in the body of the text. 
The article also points out that not only the heading is often represented by 
an English name of a profession, but also the whole advertisement text is 
written in English. In conclusion, it is worth mentioning that while borrowing 
mutual processes take place: the English language retains influence on spelling, 
pronunciation and word building patterns of the borrowed lexical units but 
at the same time they undergo the influence of the German language because 
the borrowings are very often transformed affected by formal and functional 
means of the German language.

В. А. Черноусов, О. М. Акай. Актуализация использования игро-
вых сленгизмов при переводе видеоигр. В настоящей работе активно 
исследуется вопрос об актуальности употребления сленга в игровой ло-
кализации. В прошлом, когда «пиратский» перевод был более распро-
страненным явлением, эта практика была приемлема, однако впослед-
ствии использование игрового сленга иногда рассматривалось как не-
достаток профессионализма или некомпетентность переводчика. Исхо-
дя из полученных данных, отношение профессионального сообщества 
к этому явлению меняется. При анализе крупных официальных проектов 
было выявлено употребление неоднозначных лексических единиц, кото-
рые нельзя отнести к нормативной лексике, что подтверждает актуаль-
ность и тенденцию к их использованию. Учитывая диахронический ха-
рактер явления, данное исследование предполагает последовательный 
и продолжительный анализ проблемы, поскольку в настоящий момент 
можно получить лишь данные по употреблению сленговых слов и вы-
ражений в уже вышедших играх, а также учесть отношение самих пере-
водчиков и других специалистов к практике их употребления в переводе.

V. A. Chernousov, O. M. Akay. Actualization of Game Slang Usage 
in Videogame Localization. In this paper, the relevance of the use of game 
slang in game localization is studied. Traditionally, such practice may be 
considered as some lack of professional skills or incompetence of the translator. 
In the past, when fan-made translation was more common, this practice was 
quite acceptable. However, according to the data obtained, it is evident that the 
attitude of the professional community is not so radical in this matter. While 
analyzing large official projects, the use of ambiguous lexical units that cannot 
be attributed to normative vocabulary was revealed, which confirms the 
relevance and tendency of their use. The advantages and disadvantages of this 
approach to the adaptation of computer games are studied. Implementing the 
diachronic nature of the phenomenon, the author speaks about a consistent 
and long-term analysis of the subject, since at the moment it is possible to 
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obtain only data on the use of slang words and expressions in released games, 
as well as take into account the attitude of translators and other experts to the 
practice of their use in translation.

И. И. Шакалов. Адаптивные ситуации в медиадискурсе молодеж-
ной политики. Цель статьи — установление смысловой структуры ре-
чевого воздействия в медиадискурсе молодежной политики. В качестве 
основного использовался социоречевой метод анализа публикаций тра-
диционных и новых медиа, предполагающий исследование обусловлен-
ности социальными факторами речевой формы медиадискурса и соста-
ва коммуникативно-речевых действий в нем. Адаптация ключевых сооб-
щений к разным группам молодежной аудитории — важнейшая задача 
по реализации коммуникативной стратегии. В ходе исследования выде-
лено четыре типа адаптивных ситуаций — ценностная, деятельностная, 
эмоциональная и коммуникативная. У каждой из них своя адаптацион-
ная цель и речевые действия по их достижению: у первой — приятие 
молодежью культурных норм, традиционных нравственных ценностей; 
у второй — достижение ориентации в обновляющейся ситуации, выбор 
адекватного текущим запросам общества способа социального поведе-
ния, а также творческой самореализации; у третьей — эмоциональная 
поддержка социальных действий; у четвертой — выработка адекватной 
целям и запросам аудитории формы речевого поведения.

I. I. Shakalov. Adaptive Situations in the Media Discourse of Youth 
Policy. The article discusses the issue of the peculiarities of the influence 
of media discourse which provides media support for the communicative 
strategies of youth policy. The task of strategic communication is to adapt key 
messages to different audience groups. The analysis revealed four adaptive 
situations — axiological, activity-based, emotional and communicative. Each 
has its own goal setting. The author of the article is convinced that adaptive 
situations, “charged” with a target orientation, can be considered as strategies. 
Media communication contributes to the achievement of the following 
adaptation goals: the adoption of cultural norms and traditional moral values 
by young people, and, at the same time, attitude to the changing environment, 
the choice of a way of social behavior adequate to the current needs of society, 
creative self-realization. The results obtained can be used both in scientific 
discourse and in the process of optimizing communication in the sphere 
of state youth policy.

М. И. Абдыжапарова, Т. В. Федосова, Т. Ю. Сомикова. Актуализа-
ция оценочных смыслов в антропоморфной и артефактной метафо-
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рах поэтических текстов Владимира Андреева. Исследование посвяще-
но анализу оценочного компонента антропоморфных и артефактных ме-
тафор в поэтических текстах современного российского поэта Владими-
ра Андреева, отражающих характер взаимодействия человека с окружаю-
щей действительностью. В ходе анализа выявлены способы репрезента-
ции различных явлений в авторской картине мира с позиций современ-
ных когнитивных исследований, а также изучены доминантные метафо-
ры и метафорические модели, характерные для его творчества, и опреде-
лены их функции. В ходе анализа сделаны следующие выводы: В. Андре-
ев одушевляет и превозносит природу, оценивая ее исключительно поло-
жительно, а объекты технического прогресса, такие как компьютер, по-
рицает и подчеркивает их враждебность через обращение к негативно-
оценочным средствам выразительности. Также с помощью метафор поэт 
раскрывает свое отношение к самому себе, к родине, к свободе и переме-
нам в обществе, что характерно для авторов, пишущих верлибром, по-
скольку в их произведениях поднимаются общественно значимые темы.

M. I. Abdyzhaparova, T. V. Fedosova, T. Yu. Somikova. Actualization 
of Evaluative Meanings in the Anthropomorphic and Artifactual Metaphors 
of Vladimir Andreev's Poetic Texts. This research is an analysis of the 
evaluative component of anthropomorphic and artifactual metaphors in the 
poetic texts of modern poet Vladimir Andreev, which reflect the nature of a 
human interaction with the world around. The analysis allows us to reveal 
the ways of representing various phenomena in the author's worldview from 
the standpoint of modern cognitive research, as well as to study the dominant 
metaphors and metaphorical schemes characteristic of his texts and determine 
their role and function. The analysis resulted in the following conclusions: 
V. Andreev personifies and extols nature, expressing a positive evaluative 
meaning, and condemns objects of technical progress, such as the computer, 
and emphasizes their hostility, expressing a negative evaluative meaning. 
Also, with the help of metaphors, the poet reveals his attitude towards himself, 
towards his homeland, towards freedom and changes in society, which is 
typical of the authors writing in free verse, since their poems often raise 
publicly significant topics.

Д. С. Золотухин. От слова к термину: особенности французской 
лексической единицы terme в сравнительно-сопоставительном аспек-
те. В статье описываются лексико-семантические особенности француз-
ской единицы terme, выражающей понятие научного термина. Данная 
частотная единица рассматривается в системе лексико-семантических 
и понятийных отношений с другими единицами французского языка, 
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использование которых не ограничивается языковедческой областью, 
а также в сравнении с русскими лексическими единицами, применяемы-
ми для выражения соответствующих и смежных понятий. На основе сло-
варных дефиниций и контекстных употреблений в статьях по языкозна-
нию демонстрируются многозначность и омонимичность данной едини-
цы. Указывается на первостепенность пространственно-временных ха-
рактеристик в понятийной структуре, с которой соотносится семанти-
ческая структура terme. На основе анализа русскоязычных терминовед-
ческих текстов и перевода франкоязычных текстов Ф. де Соссюра пока-
зывается сложность в передаче данной единицы на русский язык, в свя-
зи с чем предлагаются такие переводческие стратегии, которые бы учи-
тывали асимметричность французской и русской метаязыковых систем.

D. S. Zolotukhin. From Word to Term: Features of the French 
Lexical Unit terme in the Comparative Aspect. The article describes the 
lexical and semantic features of the French unit terme which expresses the 
concept of a scientific term. This unit with high frequency is considered 
inside the system of lexical-semantic and conceptual relations with other 
units of the French language, the use of which is not limited to the linguistic 
field, as well as in comparison with Russian lexical units used to express 
corresponding and related concepts. Based on dictionary definitions and 
contextual usage in articles on linguistics, the polysemy and homonymy 
of this unit is demonstrated. The primacy of spatio-temporal characteristics 
in the conceptual structure correlated with the semantic structure of terme 
is indicated. Based on the analysis of Russian-language texts on terminology 
and the translation of F. de Saussure's French-language texts, the difficulty 
in translating this unit into Russian is shown, and therefore, translation 
strategies are proposed in order to take into account the asymmetry of the 
French and Russian metalinguistic systems.

Л. Г. Хабибуллина. Краткая история становления татарской аре-
альной лингвистики. Ареальные исследования являются ценным ис-
точником для выявления исторических взаимосвязей между родствен-
ными и неродственными языками. Благодаря подобным исследованиям 
обнаруживаются древние особенности, которые показывают становле-
ние и функционирование литературного языка. Ареальная лингвисти-
ка тесно связана и с другими науками, особенно с диалектологией, исто-
рией народа и этнографией, так как комплексное изучение говоров ме-
тодом лингвистической географии позволяет выяснить вопросы воз-
никновения и развития татарских говоров, некоторые проблемы, каса-
ющиеся этногенеза татарского народа. В статье изучается процесс фор-
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мирования татарской ареальной лингвистики как науки в ее историче-
ском развитии, при этом не ставится цель описать нынешнее состояние 
данной отрасли языкознания.

L. G. Habibullina. A Brief History of the Formation of Tatar Areal 
Linguistics. Areal studies are a valuable source for identifying historical 
relationships between related and unrelated languages. Thanks to such studies, 
ancient features are revealed that show the formation and functioning of the 
literary language. Areal linguistics is closely connected with other sciences, 
especially with dialectology, the history of the people and ethnography, since 
a comprehensive study of dialects by the method of linguistic geography makes 
it possible to clarify the issues of the origin and development of Tatar dialects, 
some problems related to the ethnogenesis of the Tatar people. The article 
examines the process of formation of Tatar areal linguistics as a science in its 
historical development, while not aiming to describe the current state of this 
branch of linguistics.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРИСЫЛАЕМЫХ 
В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛОВ

1. Редакция журнала принимает статьи объемом до 45 тыс. знаков 
с пробелами, научные сообщения — до 25 тыс. знаков с пробелами, дру-
гие материалы — до 10 тыс. знаков с пробелами). Для аспирантов — объ-
ем не более 20 тыс. знаков с пробелами.

2. Электронные материалы должны быть представлены в форма-
те Word for Windows. Для знаков, отсутствующих в шрифте Times New 
Roman (для транскрипции, иноязычных примеров и т. д.), используются 
стандартные распространенные шрифты (Symbol, Lucida Sans Unicode). 
При использовании оригинальных шрифтов их файлы (формат *.ttf — 
True Type Font) необходимо выслать вместе со статьей приложением 
к электронному письму. Для создания схем, графиков, иллюстраций ис-
пользуются программы стандартного пакета Microsoft Office; графика 
должна быть внутри файла.

3. Примеры в тексте статьи оформляются курсивом.
4. Примечания к тексту оформляются в виде постраничных сносок 

и имеют постраничную нумерацию.
5. Библиографическое описание научных изданий (Библиографический 

список) оформляется в сокращенном варианте (без указания издательства, 
страниц и вида издания — учебное пособие, монография, сборник и т. п.) 
и приводится в конце работы по алфавиту. Издания на иностранных язы-
ках располагаются после изданий на русском языке. Ненаучные издания 
(нормативные документы, архивные и др. материалы) указываются в от-
дельной рубрике «Список источников» в конце списка литературы.

6. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, где 
указываются фамилия автора, год издания, цитируемые страницы. На-
пример: [Виноградов, 1963, с. 46]. Если в библиографии упоминается не-
сколько работ одного и того же автора и года, то используется уточне-
ние: [Горелов, 1987а]. В списке литературы делается такая же пометка. 
При цитировании изданий на иностранных языках цитата дается на язы-
ке оригинала (при необходимости — с переводом автора статьи). Если 
цитата дана на русском языке в неавторском переводе, то в библиографи-
ческом списке указывается не иноязычный оригинал, а источник, в ко-
тором был опубликован перевод. Интернет-источники с изменчивым 
контентом без указания конкретного материала (кроме электронных из-
даний, поддающихся библиографическому описанию), блоги, форумы 
и т. п., а также авторские комментарии помещаются в подстрочных при-
мечаниях (сносках). Ссылка на источник приводимого в качестве иллю-
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стративного материала фрагмента чужого текста дается после примера 
в круглых скобках: Надзор за деятельностью банков должен быть в на‑
дежных руках (Независимая газета. 01.02.2016).

7. Статьи следует отправлять в редакцию через электронный пор-
тал «Научные журналы АлтГУ» по адресу: http://journal.asu.ru/pm/
information/authors. К статье прилагается справка об авторе или авто-
рах: фамилия, имя, отчество, место работы (полное название организа-
ции с указанием адреса и почтового индекса), должность, ученая степень, 
ученое звание, служебный и домашний адрес, номера телефонов / факса, 
электронная почта. Наличие адреса электронной почты обязательно!

8. Статьи, оформленные с нарушением приведенных правил или пло-
хо отредактированные, редакцией не рассматриваются.

9. Требования к оформлению основного текста статьи: 12 кегль, 
шрифт: Times New Roman, междустрочный интервал одинарный, аб-
зацный отступ — 0,8 см. Неосновной текст, предваряющий статью (на-
учное сообщение), состоит из следующих компонентов: и. о. фамилия 
автора (на русском и английском языках, выделяется полужирным), на-
звание (на русском и английском языках, выделяется полужирным), ан-
нотации на русском и английском языках (не менее 1000 знаков с про-
белами каждая). Далее следует основной текст статьи: название (на рус-
ском языке, прописными буквами, выравнивание по центру), и. о. фа-
милия автора (полужирным, курсивом, выравнивание по центру), клю-
чевые слова на русском и английском языках (не более 6-ти на каждом 
языке, отступы слева и справа по 0,8 см., выравнивание по ширине), соб-
ственно текст, список литературы и References.

Примечания
1. Научные тексты, присылаемые аспирантами и соискателями ученой 

степени кандидата наук, должны отражать основные результаты исследо-
вания, соответствовать жанру научного сообщения и сопровождаться ре-
комендацией кафедры, при которой выполняется диссертационная работа 
(оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры), отзывом 
научного руководителя (с оценкой актуальности темы исследования, но-
визны полученных результатов, их теоретической и практической значи-
мости) и рекомендацией к печати в журнале «Филология и человек». Со-
проводительные документы (скрепленные печатью организации) скани-
руются и высылаются в редакцию по электронной почте.

2. Обращаем внимание, что указанный в п. 1 объем научного тек-
ста учитывает все его компоненты (от названия до примечаний и ис-
точников материала включительно).

3. Все материалы публикуются в журнале бесплатно.
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