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ЛИНГВИСТИКА И УРОВНИ ЯЗЫКА

Т.Ю. Загрязкина

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ПОЛИОНИМИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ПРОБЛЕМ ИДЕНТИЧНОСТИ: HEXAGONE В СИСТЕМЕ 
НАЗВАНИЙ ФРАНЦИИ 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия; tatiana_zagr@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются процессы, связанные с формиро-
ванием системы обозначений Франции на примере хоронима L’Hexagone и его 
взаимосвязей с другими наименованиями: la France, la Gaule, la V-me République 
и др. С учетом работ А.В. Суперанской, Р.А. Агеевой, Г.С. Доржиевой, Г. Баш-
ляра, А. Доза, А. Дориона и др. проводится анализ лингвистических и социо-
лингвистических данных, засвидетельствованных в словарях, художествен-
ных, публицистических и научных сочинениях, на интернет-сайтах. Целью 
статьи является установление места наименования Hexagone в системе по-
лионимов, обозначающих страну Франции и квалификация ассоциаций, ле-
жащих в основе этого наименования. Показывается, что среди них образ 
правильной геометрической фигуры (круга, квадрата, шести- и восьмиуголь-
ника), имеющий геополитические, идеологические и эстетические коннотации. 
Ряд коннотаций сближает этот образ с «переживаемым пространством» в по-
нимании Г. Башляра и метафорой пространства-вместилища Дж. Лакоффа 
и М. Джонсона. Подчеркивается вариативность обозначений Франции, об-
разующих систему полионимов, обозначающих страну и отражающих раз-
витие чувства идентичности французов. Проявлением этого чувства являет-
ся сенсорное восприятие пространства коллективной идентичности как 
гармоничного и защищенного, что проявляется, в частности, в наименовании 
Hexagone. 

Ключевые слова: Франция; Галлия; Гексагон; топонимическая полионимия; 
пространство коллективной идентичности; «обитаемое пространство»; онто-
логическая метафора 

d oi: 10.55959/MSU-2074-1588-19-27-3-1

Финансирование: Исследование выполнено при поддержке Междисципли-
нарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохра-
нение мирового культурно-исторического наследия».

Загрязкина Татьяна Юрьевна — доктор филологических наук, профессор, 
зав. кафедрой французского языка и культуры факультета иностранных языков 
и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова; tatiana_zagr@mail.ru.

© Загрязкина Т.Ю., 2024
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Д ля цитирования: Загрязкина Т.Ю. Топонимическая полионимия сквозь 
призму проблем идентичности: Hexagone в системе названий Франции // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2024. Т. 27. 
№ 3. С. 9–26. 

Тема статьи является частью проблематики, связанной с изуче-
нием полионимии топонимических объектов, с одной стороны, 
и вопросов развития коллективной идентичности — с другой. По 
мнению А.В. Суперанской, наличие нескольких обозначений одно-
го и того же объекта — «топонимическая синонимия» — явление 
довольно распространенное и отличающееся от синонимии апелля-
тивов. В отличие от второй, первая опирается не на понятие, а на 
тождество денотата, и «является случайным сближением»; в этом 
случае речь идет не о синонимии и синонимах, а о «полионимии 
(многоименности)» и «полионимах» — разных наименованиях объ-
екта [Cупер анская, 1972: 300; 265]; ср. также «многоименность» 
у В.А. Никонова [Никонов, 2011: 149–151]. 

Для обозначения топонимической полионимии используются 
и другие термины: двойные названия (les noms à deux formes) [Dau-
zat, 1962: 41–44, 82]; параллельные имена / наименования, относящи-
еся к одному объекту номинации, одновременные и разновременные; 
сфера употребления одновременных имен всегда различна [Подоль-
ская, 1978: 126; Доржиева, Щербакова, 2019: 125]; топонимы-
«прозвища» — неосновные, неофициальные, обычно иносказатель-
ные, названия географического объекта [Подольская, 1978: 141; 115]; 
прозвища (surnoms). В российской традиции термин прозвище чаще 
используют по отношению к антропонимам [Подольская, там же; 
Ермолович, 2001: 87, 89; Робустова, 2008], во франкоязычной — к ан-
тропонимам и топонимам (surnoms de personnes; surnoms de lieux) . 
По мнению А. Доза, топонимические прозвища участвуют в пере-
именованиях: так, название Paris (от имени племени Parisii) вытес-
нило Lutetia [Dauzat, 1962: 44]. При исследовании топонимии Кве-
бека А. Дорион и П. Лауд широко употребляют термин surnom как 
наименование места, заместительное или дополнительное по от-
ношению к официальному имени, базирующееся на одной из харак-
теристик и отражающее образ, сложившийся в коллективе [Dorion, 
Lahoud, 2013a;  Dorion, Lahoud, 2013b]. Исследуя квебекский мате-
риал вслед за этими авторами, Е.В. Исаева использует несколько 
терминов, среди которых прозвища, параллельные названия и 
перифразы.  [Исаева, 2014: 111]. Обозначение surnoms применяется 
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также в массовой коммуникации, в том числе по отношению к наи-
менованиям государства Франция1. 

По мнению Р.А. Агеевой, пути развития наименований государств 
многообразны; последние подвергаются изменениям «столь же 
часто, сколь часто меняется политическая ситуация» [Агеева, 1990: 
166, 156]. В романском ареале это было отмечено, в частности, 
В.Ф. Шишмаревым (ср. Иберия, Гесперия, Hispania, др.) [Шишмарев, 
1941: 2; 18]. «Игра» обозначений Франции — La Gaulle, La France, 
L’Hexagone отражена в бестселлере 70-х годов XX в. — книге Р. Бовэ 
L’Hexagonal tel qu’on le parle («Гексагональный» язык, как он есть»): 
«Примерно две тысячи лет назад Франция была Галлией. В течение 
веков она была Францией; сегодня это также Франция, но ее на-
зывают Гексагоном (Hexagone)»2. На самом деле обозначений Фран-
ции гораздо больше. Среди них:

– исторический этнотопоним la Gaule < лат. Gallia (Галлия), от-
сылающий к названию кельтского племени галлов, покоренных 
римлянами на рубеже новой эры;

– этнотопоним La France, образованный от имени германского 
племени франков и закрепленный в эпоху меровингов, правящих 
с конца V в. до середины VIII в. н.э. В старофранцузском языке 
слово franc также обозначало свободного, благородного человека3. 
Оба этнотопонима имеют спонтанное происхождение, они форми-
ровались постепенно по мере географического и политического 
расширения территории;

– официальные названия современной Франции — перифразы 
La République française/ Французская Республика; La Cinquième Ré-
publique/Пятая Республика; 

– неофициальные парафрастические обозначения частей страны: 
La France continentale/континентальная Франция, La France pro-
fonde/французская глубинка; 

– название H/hexagone (шестиугольник, гексагон/Гексагон), ко-
торое может записываться с заглавной или строчной буквы и др. 

Обозначения Франции — исторические и современные, офици-
альные и неофициальные, спонтанные и искусственные, одновре-
менные и разновременные — взаимосвязаны. Эту связь можно на-
звать «рядом», «цепочкой» (ср. «звенья ряда» у В.А. Никонова 
[Никонов, 2011: 34, 35]) или, что точнее, системой, в которой каждое 

1 11 Principaux surnoms de la France. URL: https://french-iceberg.com/fr/noms-
pour-la-france/ (дата обращения: 02.01.2024).

2  Beauvais R. L’Hexagonal tel qu’on le parle. P., 1970. Р. 8. Здесь и далее перевод Т.З.
3 Greimas A.J. Dictionnaire de l’ancien français jusqu’au milieu du XVI-e siècle. 

2-me édition. P., 1968. P. 298. 
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наименование имеет свое место и по-своему отражает многогранные 
проявления идентичности французов. 

В работе L’identité de la France (в русском переводе: «Что такое 
Франция?») Ф. Бродель связывал чувство идентичности с фактором 
пространства. Он подчеркивал, что объектами его исследования 
являются «большие протяженности»: «<…> шестиугольник (hexa-
gone), Европа, мир — вот временные и пространственные коорди-
наты моего исследования». Кроме внешней проекции Франции, 
упоминается и внутренняя: « <…> нынешняя французская терри-
тория — «шестиугольник» — не единственная возможная единица 
измерения; она включает в себя инфраструктуры: области, провин-
ции, «края» (pays) — долгое время сохранявшие и сохраняющие по 
сей день некоторую самостоятельность» [Бродель, 1994: 10, 9]. Как 
видно из контекстов, в обоих случаях Бродель использовал наиме-
нование hexagone, а не другие обозначения Франции. 

Целью статьи является уста новление места наименования Hexa-
gone в системе полионимов Франции с учетом признаков, которые 
мотивировали его возникновение и развитие. Объяснение этой 
мотивации как будто очевидно: метафоризация по принципу сход-
ства очертаний топонимического объекта с фигурой шестиуголь-
ника. Между тем данный ответ не вполне точен и не достаточен. 
Сколько в действительности у Франции «углов» — четыре, шесть, 
восемь, сто? Это квадрат, ромб или другая фигура? Почему именно 
шестиугольник стал одним из обозначений и символов страны? 
В качестве гипотезы предположим, что его появление обусловлено 
развитием чувства идентичности, или «групповой отличительности» 
[Тишков, Шабаев, 2013: 42], французов, в том числе в контексте от-
ношения к общему пространству, «территории коллективной идентич-
ности (термин Е.И. Филипповой [Филиппова, 2011]); идентичность 
при этом понимается как изменчивая категория [Загрязкина, 2020].

 Вопрос об изменении географических названий в научной ли-
тературе ставился неоднократно, но рассматривался по-разному: 
с акцентом на «интересах общества» [Никонов, 2011: 26]; на сово-
купном действии эстетического, аффективного, морального и со-
циально-оценочного факторов и появлении «ярких идеологических 
коннотаций» [Суперанская, 1972: 162; 269–270]; на степени освоен-
ности территории [Смирнова, 2019] и т.д. К проблеме обращались 
и франкоязычные авторы: так, А. Доза объяснял это явление измен-
чивостью языка в целом, а также ролью социальных групп в исто-
рической, социальной и политической эволюции [Dauzat, 1962: 185 
(первое издание — 1926 г.)]. При изучении полионимов Квебека 
А. Дорион, Л.-Э. Амлен, Ж. Пуарье затрагивали вопрос о самосо-
знании говорящих и предложили перейти от классической топони-
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мии к «хоронимии»4 (choronymie) или от изучения мест (lieux) к изу-
чению пространств (espaces) — небольших локаций и крупных 
массивов (континентов, стран, регионов) [Dorion, Hamelin, 1966: 
201–202; Dorion, Poirier, 1975: 6]. Пространство человека — физиче-
ское и ментальное — может рассматриваться и в более общем плане, 
в контексте теории «переживаемых пространств», «счастливых 
пространств» (espaces vécus; espaces heureux). Г. Башляр соотносил 
их с языковыми и связывал с миром «грез и образов» [Башляр, 2004: 
20–26]. 

Образы пространств по-разному переживаются человеком и име-
ют разные коннотации. А.В. Суперанская подчеркивала разно-
образие ассоциативного потенциала географических названий 
[Cуперанская, 1972: 265], Г.С. Доржиева и А.А. Щербакова — роль 
«яркого, запоминающегося признака, приписываемого денотату 
массовым обыденным сознанием», «связанного с каким-либо очень 
известным или важным событием, запечатлевшимся в сознании 
носителей языка» [Доржиева, Щербакова, 2019: 123–124]. Одним из 
таких признаков является сходство денотата с объектом окружаю-
щего мира, ср., например, компоненты bec, dent, corne (клюв, зуб, 
рог) во французских наименованиях горных вершин [Dauzat, 1962: 
210–211]. Есть и отсылки к геометрическим фигурам (круг, шар, 
прямая и др.), как правило, у небольших объектов: река Прямая, 
озеро Кривое в русской топонимии [Доржиева, Щербакова, 2019: 
78]. Ср. однако обозначение крупного объекта, мотивированное его 
положением в пространстве, stivale — cапог, неофициальное обо-
значение Италии. 

Наименование Hexagone можно отнести к разряду онтологиче-
ских метафор. Как пишут Дж. Лакофф и М. Джонсон, «колоссаль-
ное разнообразие онтологических метафор» связано с чувством 
пространства как базовым чувством человека, его опытом воспри-
ятия физических объектов и их характерных черт [Лакофф, Джонсон, 
2004: 49; 54]. Физическая мотивировка метафоры должна дополнять-
ся как семантическим толкованием мотивирующего образа, так 
и объяснением того, почему та или иная метафора связывается 
с определенной эмоцией. Среди стадий развития эмоций восприятие 
некоторого положения вещей; его оценка; реакция (физиологическая, 
ментальная, речевая) и др. [Апресян В.Ю, Апресян Ю.Д., 1993: 29, 
31]. Основываясь на этом, можно предположить, что, в отличие от 
наименований la Gaule, la France, восходящих ко временам римлян, 
галлов и франков и утративших непосредственную конкретно-чув-
ственную мотивацию, обозначение H/hexagone ее сохранило. Со 

4 Хороним — собственное имя любой территории [Подольская, 1978: 160].
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временем лексема приобрела и новые коннотации, ср. утверждение 
Р.А. Агеевой о том, что «названия реальных стран могут мифоло-
гизироваться, обрастать дополнительными оттенками значения, 
становиться символическими» [Агеева, 1990: 206]. Рассмотрим этот 
вопрос с учетом лингвистических и социокультурных данных.

Слово hexagone имеет греческое происхо ждение <лат. hexagonu- 
< греч. ε ̔ ξ ά γ ω ν ο ς (шестиугольный); во французском языке 
в значении геометрической фигуры оно впервые засвидетельство-
вано в 1377 г.5 Кроме исходного значения многоугольника с шестью 
углами и, соответственно, с шестью сторонами, в словарях отмече-
но вторичное значение, обусловленное сенсорным восприятием 
очертаний континентальной Франции. В словаре Larousse: «Hexa-
gone — Франция, ограниченная территорией метрополии, по 
аналогии с геометрической фигурой, образованной путем соеди-
нения крайних точек ее картографического изображения (часто 
пишется с заглавной буквы)»6. В словаре Le Grand Robert: шести-
угольник иногда противопоставляется заморским территориям 
Франции7 (выделено нами. — Т.З.), т.е. в других случаях лексема 
такого противопоставления не содержит, и сенсорное восприятие 
образа затушевывается. В словаре Trésor de la langue française (TLF) 
отмечены те же значения, при этом  подчеркнута правильность гео-
метрической фигуры (шесть равных сторон, о шестиугольнике 
континентальной Франции)8. 

Между тем «геометрический» образ Франции не всегда соот-
носился с шестиугольником. На ранних этапах территория страны 
ассоциировалась с кругом и квадратом. Герои французских сказок, 
взрослея, покидали дом и объясняли, что хотят посмотреть страну 
и «объехать ее по кругу»9: выражение faire un tour de France бук-
вально обозначает сделать круг, петлю. Монархи Карл IX, Екате-
рина Медичи и их свита совершали поездки по стране, которые 
имели символические названия: tour, ronde, circuit («круг», «окруж-
ность»), carré («квадрат»). Архитектор Вобан использовал метафору 
квадрата, когда советовал Людовику XIV строить крепости и «об-
устраивать свой квадратный луг» ( faire son pré carré) [цит. по: 
Nordman: 42]. 

5 Trésor de la langue française informatisé. URL: https://www.le-tresor-de-la-
langue.fr/defi nition/hexagone#top (дата обращения: 02.01.2024).

6 Larousse. URL: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hexagone/39876#
defi nition (дата обращения: 02.01.2024).

7 Le Grand Robert de la langue française. En 5 vol. Vol. 5. P., 1990.
8 Trésor de la langue française informatisé.
9 Французские сказки по регионам в серии: Collection Récits et contes popu-

laires. URL: https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Recits-et-
contes-populaires (дата обращения: 01.02.2024).
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 Фиксация образа шестиугольника приходится на 60-е годы 
XIX в., и его автором, по имеющимся данным, был Т. Лавалле 
(Th. Lavallée) — военный географ и историк. В его работе Les fron-
tières de la France/ Границы Франции (1864 г.) прямого обозначения 
геом етрической фигуры еще не было. Однако при упоминании 
«естественных рубежей» Франции (limites naturelles) говорилось, 
что они очерчивали территорию с четырех или шести сторон, что 
не могло не вызывать ассоциаций с четырехугольником или шести-
угольником. Ср.: запад — Атлантический океан; север — Ла Mанш 
и «Германское море» (la mer Germanique, Северное море); восток — 
Рейн и Альпы, юг — Средиземное море и Пиренеи (четыре стороны); 
три моря, две большие горные цепи, одна широкая и глубокая река 
(шесть сторон). Мечту о границах, закрывающих пространство, 
Лавалле подкрепляет высказыванием античного историка Страбона: 
«Кажется, что божественное провидение воздвигло эти горные цепи, 
пододвинуло эти моря, провело и направило воды стольких рек, 
чтобы однажды превратить Галлию в самое цветущее место на 
земле». В этом описании пространство Галлии представлялось как 
совершенное (ср. теорию «счастливого пространства» Г. Башляра), 
но утрачивающее это качество. Лавалле сожалел, что, в отличие от 
границ древней Галлии, не все современные ему границы Франции 
были «хорошими рубежами»10. По свидетельству Э. Вебера, обо-
значение hexagone появилось в 1868 г., при этом Лавалле первона-
чально считал, что он  не имеет правильной формы, его границы 
неровные, не соответствующие величию Франции [Weber, 1984: 98]. 

Очень скоро вопрос о границах обострился: началась франко-
прусская война (1870 г.), в которой Франция потерпела поражение 
и утратила территории в Эльзасе и Лотарингии. В этой ситуации 
было необходимо поднять моральный дух страны, смягчить не 
только территориальные потери, но последствия подавления Париж-
ской коммуны (1871), коррупционные кризисы, радикализацию 
общества. Сохранение старых колоний и приобретение новых (Ин-
докитай, Северная Африка, Мадагаскар) усилило как антиколони-
альные, так и националистические тенденции, а также общий раскол 
общества. Эти вызовы требовали от Третьей Республики (1870–
1940 гг.) действий, направленных на объединение страны и развитие 
чувства национальной идентичности, в том числе создания и укре-
пления символов. Так, 14 июля 1789 г. стало национальным празд-
ником (1880 г.), Марсельеза, военная песня французской революции, 
вновь обрела статус гимна (1879), Марианна — скульптурное изо-

10 Lavallee Th. Les frontières de la France. P., 1864. 396 p. P. 1–2. URL: 
https://archive.org/details/lesfrontiresdel00lavagoog/page/n9/mode/2up (дата обра-
щения: 01.02.2024).
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бражение молодой женщины во фригийском колпаке (символ сво-
боды в древнем Риме) стало обязательным атрибутом общественных 
учреждений и т.д. В 80-е годы XIX в. появились позитивные харак-
теристики образа гексагона, рассматриваемого в духе примордиа-
лизма как природное обоснование чувства национальной идентич-
ности. 

Кроме политических задач, Третья Республика ставила перед 
собой просветительские и воспитательные цели. Геометрическая 
форма очертаний Франции хорошо воспринималась, запоминалась 
и воспроизводилась, что было важно в контексте введения всеобще-
го начального образования (1881 г.) и создания понятных, пусть 
и упрощенных, референций. Так, Э. Вебер приводит высказывание 
и рекомендации педагога и общественного деятеля Ф. Бюиссона, 
сделанное в 1887 г.: «Шестиугольник очерчивает национальную 
территорию Франции»; он рекомендовал преподавателям на самом 
первом уроке обозначить вершины этого шестиугольника, под-
тверждая тем самым его границы. Отныне ученики и преподавате-
ли имели перед глазами визуальную картину Франции — «симме-
тричную, пропорциональную и правильную». Кроме идеологических, 
возникали и эстетические коннотации: географ и общественный 
деятель Онезим Реклю писал о «равновесии и элегантности» гео-
метрического образа Франции, при этом он видел в нем восьми-
угольник, а не шестиугольник [Weber, 1984: 98–99; 106; 109]. 

Образ окружности также не утратил своего значения. Он про-
сматривается, в частности, в названии велогонки Tour de France 
(Большая петля), проводимой во Франции с 1902 г. до настоящего 
времени. Этот образ укрепился в том числе благодаря популярной 
в свое время книге Tour de France par deux enfants: Devoir et Patrie/
Путешествие по Франции двух детей (буквально: объезд по кругу): 
Долг и Родина11. Автором книги, вышедшей под псевдонимом 
Ж. Брюно (G. Brunot), была Огюстин Фулье (Augustine Fouillée) — 
литератор, жена и мать философов А. Фулье и Ж.-М. Гюйо. Соци-
альный заказ Третьей Республики, направленный на обучение 
и воспитание гражданина, реализованный принятием закона Ж. Фер-
ри о всеобщем, обязательном, бесплатном, светском начальном об-
разовании, требовал методического обеспечения. Книга отвечала 
на этот запрос и предназначалась для чтения в школе и в семье. 
Полная версия содержала не только текст, но и методическую 

11 Bruno G. Le Tour de France par deux enfants: Devoir et Patrie. Livre de lecture 
courante avec plus de 200 gravures instructives pour les leçons de choses et la forma-
tion civique, géographique, scientifi que, historique et morale des écoliers. P., 1904. 
URL: https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Tour_de_la_France_par_deux_enfants/Texte_entier 
(дата обращения: 02.01.2024). 
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часть — 200 иллюстраций и систематический указатель тем, не-
обходимый для занятий по гражданскому воспитанию, географии, 
истории, естественным наукам и этике. Впервые опубликованная 
в 1877 г., книга оставалась востребованной вплоть до 1950 г. и вы-
держала 260 изданий (в 1914 г. ее тираж превысил 7 млн экз.). Она 
была переведена на иностранные языки, в том числе на русский 
(несколько изданий)12. В 1976 г. к столетию первой публикации было 
сделано юбилейное переиздание; по мотивам книги осуществлены 
экранизации, в том числе Ж.-Л. Годаром. 

Общественная значимость произведения выше его художествен-
ной ценности. Как пишет автор в предисловии, «сгруппировав все 
знания этического и гражданского характера вокруг идеи Франции», 
нужно было «показать детям их родину с ее наиболее благородны-
ми чертами». К культурным и общественным ценностям школьни-
ки приобщались вместе с персонажами книги — братьями Андре 
(14 лет) и Жюльеном (7 лет), покинувшими Лотарингию после того, 
как их родной город Пфальцбург (Phalsbourg) отошел к Германии. 
Братья отправились в путешествие, похоронив отца, последним 
словом которого было слово «Франция». Знакомясь со страной, дети 
шли «по французским дорогам», встречались с местными жителями, 
которые давали им кров и воду, показывали фермы и производства, 
рассказывали о французской школе, героях и великих людях Фран-
ции. В финале путешествия им открывался Париж и его знаменитые 
памятники. Между тем главной ценностью, показанной в книге, 
является нелегкий крестьянский и ремесленный труд. Показывалось, 
что, трудясь на земле и в местной промышленности (даже плетя 
кружева!), жители работают «на благо Франции», «любимой Фран-
ции», которой Андре и Жюльен тоже хотели «быть достойны». 
Роман завершается описанием идеальной фермы Grand’Lande; там, 
во французской глубинке, братья остались жить и работать13. 

Эта книга воспитала не одно поколение французов. По ней учи-
лись читать, получали практические знания (как «ухаживать за 
лошадьми, различать породы деревьев в лесах гексагона, породы 
коров и сорта овощей»14) [выделено нами. — Т.З.]; приобщались 
к ценностям Республики и истории страны, в том числе дореспу-
бликанской. Идеологическое значение книги было столь велико, что 

12 Брюно Ж. Путешествие двух детей по Франции: Сокр. изд.: для 3 и 4 годов 
обучения: Текст с введ., сб. слов и оборотов, алф. слов. и многими рис. 3-е изд., 
без перемен. Пг., 1917. 

13 Bruno G. Op. cit. P. 34; 73; 345; 67; 371;1. 
14 Bresson V. Quand la France avait son «petit livre de la République». URL: 

https://www.slate.fr/story/196828/livre-ecole-tour-france-par-deux-enfants-nationalisme-
troisieme-republique (дата обращения: 02.01.2024).
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историки Жак и Мона Озуф назвали ее «красной книжечкой Респу-
блики», или «цитатником» (le petit livre rouge de la République) [Ozouf, 
Ozouf, 1984]. Есть отсылки к «круговому» освоению территории 
Нации: Le Tour de la Nation / [Круговое] Путешествие по Нации15 
и Гексагона: Une aventure à travers l’Hexаgone/Авантюрное путеше-
ствие по Гексагону16. Метафоры окружности и шестиугольника 
оказываются взаимозаменяемыми и отсылают к внешнему контуру 
страны, с одной стороны, и ее внутренней целостности — с другой. 

Идея целостности Франции осваивалась и в научной литературе, 
в том числе с опорой на зрительный образ страны. Так, географ Поль 
Видаль де ля Бланш подчеркивал, что географическое разнообразие 
Франции объединяет внутренняя «ассимиляционная сила» [цит. по: 
J.-Y. Guilomar, 1984]. Историк Ж. Мишле высказывался еще более 
определенно: он сравнил регионы страны с плотно прилегающими 
к друг другу частями одного организма. Вся история Франции, по 
Мишле — это восхождение к единству под воздействием перераба-
тывающей различия силы Центра [Michelet: 94; 89; 53 и др.]. Назва-
ния обеих работ практически совпадают: Tableau de la France (Кар-
тина Франции) у Мишле и Tableau de la géographie de la France 
(Картина географии Франции) у Видаля де ля Бланш. Таким образом 
укреплялось сенсорное представление единого целого, пусть не 
шестиугольника, а картины. 

Между тем реальное пространство Франции не столь гармонич-
но. По мнению Ф. Броделя, оно несет «печать искривленности, 
почти катастрофической асимметричности» [Бродель, 1994: 270]. 
Несоответствие воображаемой и реальной картин было серьезным 
вызовом идентичности. Вспоминая свою школу конца 30-х годов 
XX в., известный историк Мона Озуф называет ее «местом счаст-
ливой абстракции», где можно не бояться того, что «было угрожа-
ющим или болезненным» во внешнем мире. «Франция прежде 
всего была картой, прикрепленной к стене  медными гвоздиками… 
В течение всего года мы видели ее перед глазами, спокойную и уве-
ренно расположившуюся со своими шестью сторонами (какое было 
смятение, когда однажды я увидела ее косо расположенной на карте 
Европы, с носом, повернутым в сторону Англии, как будто ее вывел 
из равновесия северо-западный ветер)» [Ozouf, 2009: 108; 119]. Как 
следует из контекста, образ шестиугольника оказывал не только 
идеологическое, но и эстетическое воздействие: гармония границ 
сочетается с их надежностью, изящество и совершенство очерта-
ний — с чувством защищенности и гордости. Мы возвращаемся 

15 Cabanel P. Le Tour de la Nation par deux enfants: romans scolaires et espaces 
nationaux (XIXe — XXe siècles). P., 2007.

16 Bresson V. Op. cit.
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к идее «обитаемого» и «счастливого пространства» (Г. Башляр) и к 
метафоре пространства как «вместилища» человека (Дж. Лакоффу 
и М. Джонсон).

В первой половине XX в. мифологизация национальной терри-
тории начала вызывать критику. В 1922 г. Л. Февр не без сарказма 
писал об образе Франции, заключенной в «естественные границы», 
как о социальном конструкте, созданном политиками и учеными: 
«Наконец, <…> на одобренное и описанное очертание [границ] была 
наложена восхитительная геометрия. Она предлагала ученым свои 
комбинации линий, из которых они могли выбирать: была ли Фран-
ция в большей степени шестиугольником, чем восьмиугольником? 
Какая жесткая неопределенность. И по этому важному вопросу шли 
очень громкие споры». Но тут же, уже без сарказма, Л. Февр упомя-
нул, что в своем сердце французы сохранили идеализированный 
образ: «<...> несмотря ни на что, в глубине души мы сравниваем 
Францию святого Людовика или Карла VII с образом идеальной 
Франции, который мы продолжаем носить в себе. C сегодняшней 
Францией — нисколько, с Францией « естественных границ » — 
безусловно» [Febvre, 1949: 364; 363]. Этот образ, соотносимый со 
«счастливым пространством» древней Галлии, связывает триаду 
L’Неxagone, La France, La Gaule переплетающимися линиями. 

В 50–60-е годы XX в. геометрический образ пространства стра-
ны получил «второе дыхание» и вновь был использован для под-
нятия морального духа жителей. У французов еще оставались тя-
желые воспоминания о военных, политических и репутационных 
потерях во время гитлеровской оккупации. Однако в 1945 г. Эльзас 
и Лотарингия вернулись в состав Франции, и фигура многоуголь-
ника восстановила «правильные» формы — с шестью или восемью 
углами. Так, в Энциклопедии географии Франции в ХХ веке (1950) 
отмечается: «Франция имеет почти правильную геометрическую 
форму: в ней можно увидеть восьмиугольник с четырьмя сторонами 
поверхности суши и четырьмя сторонами поверхности моря»17. 
В конце 60-х годов закрепляется образ шестиугольника (окончатель-
но ли?), при этом он приобретает новые геополитические коннота-
ции, связанные с распадом колониальной системы Франции. Ср. 
определение cлова hexagone в дополнении к словарю Grand Larousse 
1969 г.: «Франция, ограниченная территорией метрополии»18. Сло-
во начинает широко использоваться в книгах, статьях, словарях 
именно в данном значении. Некогда гармоничный и устойчивый, 
образ гексагона стал ассоциироваться с потерей колоний: «В гео-

17 Encyclopédie géographique du XX-me siècle / Dir. de R. Ozouf et M. Rouable. 
P., 1950. Р. 11. 

18 Grand Larousse encyclopédique: supplement. P., 1969. 
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графическом плане гармония шестиугольника была урезана, и его 
общий вид искажен» (Sur le plan géographique, l’harmonie hexagonale 
est ébréchée et la figure de l’ensemnle altérée) [Nordman, 1984: 56]; 
«Франция “после 1962 г., уменьшена до размера шестиугольника”» 
(une France «depuis 1962 réduite à l’hexagone»). Высказывалась, одна-
ко, надежда, что пространство Франции остается сбалансированным: 
«несмотря на сарказмы по поводу своих утрат, проявляющиеся 
в насмешках языка над гексагоном», «уменьшившись до своих соб-
ственных размеров» (réduite à elle-même), «Франция сохраняет со-
вершенство физического очертания» [Weber, 1984: 112]. 

В 70-е годы ХХ в. трансформация продолжается, и формируется 
диада La France (мифологизированное восприятие) — L’Hexagone 
(прагматическое восприятие). По свидетельству Р. Бовэ, обозначение 
La France содержит сему «мещанской привязанности, тяготеющей 
к чему-то фольклорному», в то время как L’Hexagone является «су-
губо функциональным» и более удачным наименова нием «большой 
современной нации»19. Таким образом, идея привязки к истокам 
переходит от Галлии к Франции, но она воспринимается как анти-
теза современности; возникает идея отрыва от корней, и чувство 
национальной принадлежности демифологизируется. В середине 
80-х годов Э. Вебер все еще фиксирует возвышенные трактовки об-
раза гексагона, но отмечает, что они воспринимаются как излишне 
пафосные, вследствие чего слово имеет менее частотное употребле-
ние, чем другие «аллегории Франции» [Weber, 1984: 113]. 

В конце XX в. во французском обществе углубляются процессы, 
связанные с размыванием и даже кризисом идентичности, что от-
ражают и новые коннотации наименования L’Hexagone. В статье 
«Гексагон: колониальное завоевание?» (1988) М. Пьо утверждает, 
что шестиугольник символизирует «абстрактный спор между На-
цией и Регионом» относительно общего пространства. Этот спор, 
который выигрывает Нация — «держатель гексагона». Подобно 
бывшим колониям, регионы и даже сама столица приносятся в жерт-
ву ассимиляции: у парижан «нет идентичности», город уже давно 
стал не «местом идентификации» (lieu d’identification), а «местом 
транзита» (lieu de transit) [Piault, 1988]. В массовой культуре образ 
гексагона также «переживается» критически, ср. песню известного 
исполнителя Рено (Renaud) «L’Hexagone» (1975), посвященную не-
утешительным итогам года в жизни французов. Шлягер не утратил 
популярности и исполняется с актуальными вариациями вплоть до 
настоящего времени (2021). 

19 Beauvais R. Op. cit. P. 7.
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Наименование H/hexagone не вышло из культурного и языкового 
обихода, но превратилось в эмблему. В настоящее время в сети Ин-
тернет можно найти ряд сайтов публицистического характера, объ-
ясняющих его значение; все найденные нами толкования адресова-
ны широкой аудитории, часто школьникам; трактовки максимально 
упрощены и отсылают к «шестиугольной» конфигурации Франции: 
Ce surnom fait référence à la forme de la France en hexagone/ Это про-
звище/прозвание отсылает к форме шестиугольника, которую 
имеет Франция20. На многих сайтах гексагон называется «символом 
французской Республики»21, «эмблемой Франции», заменившей 
галльского петуха22. Он используется в логотипе Французской фе-
дерации футбола, а также в денежной сфере, на обратной стороне 
французских монет разных лет выпуска: 1 франк (выпуск 1988 г. 
в честь де Голля); 1 и 2 евро (выпуски во Франции, 1999–2021); 1 
и 2 евро (выпуск во Франции 2022 г., новый дизайн)23. 

Можно ли утверждать, что H/hexagone — это не спонтанное, 
а искусственно созданное имя, родившееся под пером общественных 
деятелей и политиков и потому ограниченное официальной сферой? 
Скорее речь идет о промежуточном положении. Среди характеристик 
искусственно созданных имен оторванность от естественного про-
цесса номинации [Подольская 1978: 63]; преобладание в официаль-
ной сфере, ограничение по частотности [Суперанская, 1972: 160]; 
закрепление в официальных организациях [Dorion, Hamelin, 1966: 
207]. С одной стороны, наименование возникло в административно-
образовательной сфере и у него был автор, с другой — оно не за-
креплено в Конституции V Республики и других официальных 
документах24. Область его распространения ш ире, чем у полиони-
мов — перифраз La République (française), La V-me République (Фран-
цузская Республика, Пятая Республика). Наконец, «геометрическая» 

20 11 Noms pour la France à Connaître. URL: https://french-iceberg.com/fr/noms-
pour-la-france/ (дата обращения: 02.01.2024); La géographie de la France. URL: 
https://bonjourleselevesblog.wordpress.com/2017/02/16/la-geographie-de-la-france/
(дата обращения: 12.01.2024).

21 Les symboles de la République française. URL:https://www.espacefrancais.com/
les-symboles-de-la-republique-francaise/ (дата обращения: 03.01.2024).

22 Ona C. Pourquoi on appelle la France l’Hexagone URL: https://education.tout-
comment.com/article/pourquoi-on-appelle-la-france-l-hexagone-13448.html (дата об-
ращения: 03.01.2024).

23 Hexagone (France). URL: https://wikimonde.com/article/Hexagone_%28
France%29; Новый дизайн французских монет 2022 г. URL: https://www.numizma-
tik.ru/news/novyy-dizayn-frantsuzskikh-monet-1-i-2-evro-s-2022-goda_n11269.html 
(дата обращения: 03.02.2024).

24 Constitution du 4 octobre 1958. Version en vigueur. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/ (дата обращения: 07.02.2024).
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мотивация имеет в основе не одну, а несколько оснований и целый 
ряд коннотаций, что для искусственного имени нетипично.

Подведем итоги. Hexagone занимает промежуточное положение 
между естественными и искусственными наименованиями и явля-
ется параллельным, дополнительным обозначением Франции, об-
разованным на основе сходства с геометрической фигурой, разно-
временным по отношению к Gaule / Галлия и одновременным по 
отношению к France / Франция и ряду перифраз. В отличие от пе-
рифраз — официальных названий La République (française), La V-me 
République / (Французская Республика, Пятая Республика), Hexagone 
сохраняет ярко выраженные эмотивные, конкретно-чувственные 
коннотации. 

Данное наименование имеет более позднее происхождение, чем 
этнотопонимы La France, la Gaulle, и, в отличие от них не восходит 
к историческим названиям племен. Это «продукт» новой истории 
Франции, связанный с формированием и изменением чувства на-
циональной идентичности французов. Между тем онтологическая 
метафора правильной геометрической фигуры старше и сложнее, 
чем собственно шестиугольник: это окружность, четырех-, шести-, 
восьмиугольник. Развитие национальной символики проводилось 
в период Третьей Республики с активным участием школы. Это во 
многом объясняет коннотации наименования: геополитические 
(устойчивость границ), идеологические (идентификация нации) 
и эстетические (уравновешенность, гармония).

Эти коннотации исторически изменчивы: мифологизированное 
пространство как воплощение древней Галлии (вторая половина 
XIX в.); «одобренная и описанная» «комбинация линий» (начало 
XX в.); территория метрополии, потерявшей колонии, а вместе 
с ними и часть себя (середина XX в.); отрыв от корней, размывание 
чувства идентичности (конец XX–XXI в). Таким образом, эволюция 
наименования Hexagone отражает переход от примордиалистской 
идеи природного дара к идее социального конструкта, а впослед-
ствии и деконструкции сложившейся структуры. 

Перспективы исследования связаны с рассмотрением других 
обозначений, формирующих систему наименований Франции как 
пространства коллективной идентичности французов во всем 
многообразии ее проявлений. 
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Abstract: The article examines the processes associated with the formation of 
the French designation system using the example of the name L’Hexagone and its 
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Аннотация: В статье рассматриваются эмфатические модели синтаксиче-
ских конструкций, служащие для выделения коммуникативно релевантных 
элементов рекламного дискурса, обладающих высоким персуазивным по-
тенциалом. Исследование было выполнено на материале 19 автомобильных 
рекламных брошюр, содержащих важные для целевой аудитории сведения 
о моделях автомобильных брендов и их компаниях-производителях. Цель 
исследования — изучить виды эмфатических конструкций, встречающихся 
в английском рекламном дискурсе, чтобы на основе их анализа определить, 
какие виды эмфазы являются наиболее частотными. В ходе исследования было 
установлено, что перенос эмфатического выделения в анафорическую позицию 
синтаксических конструкций оказался наиболее распространенным приемом 
для подчеркивания семантически релевантных участков речи. Анафорическое 
выделение направлено на рематизацию элементов темы, которое тем не менее 
не умаляет значимости катафорической позиции, традиционно занимаемой 
ремой. Дополнительно синтаксическая эмфаза активно сопровождалась дис-
курсивными словами-интенсификаторами, которые, согласно количественным 
подсчетам, наиболее часто использовались в середине предложений и вы-
полняли функцию удержания внимания в продолжение эмфатического на-
чала. Благодаря дислокации ремы и дискурсивным словам вся эмфатическая 
конструкция на фоне окружающего контекста оказывается в фокусе внимания 
читателей. Наиболее распространенными синтаксическими средствами эм-
фазы, в порядке убывания, оказались следующие: фронтирование, псевдорас-
щепление, расщепление, инверсия, элаборативные, интродуктивные и дупли-
цированные конструкции. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при обучении лингвистическому анализу текста и прикладным 
аспектам языкознания студентов направления «Лингвистика», а также про-
фессионально-ориентированному английскому языку студентов направления 
«Реклама и связи с общественностью».
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Введение
Рекламный дискурс нацелен на привлечение внимания целевой 

аудитории, оказание воздействия на потенциальных покупателей, 
изменение менталитета целевой аудитории [Медведева, 2023], вслед-
ствие чего эмфатические средства языка являются его интегратив-
ными характеристиками. В исследованиях, посвященных изучению 
явления эмфазы в рекламном дискурсе, отмечается изобилие парен-
тезных конструкций [Михалчева, 2021], повторов, вопросительных 
предложений, эллиптических, номинативных, парцеллированных 
конструкций [Кораблева, 2023], синтаксической компрессии, рито-
рических тропов, побудительных предложений [Малюга, 2019], 
предложений с двойным отрицанием, инверсированным порядком 
слов [Волошина и др., 2021], который часто сопровождается отри-
цательными наречиями [Жибер, 2020]. Эмфаза встречается совмест-
но с такими явлениями, как положительная оценка [Labrador et al., 
2014], эмотивность [Aleksandrova et al., 2020], эвиденциальность 
[Козловский, 2023], а также целым комплексом стилистических 
тропов и фигур [Филясова, 2023]. Многие исследователи отмечают 
неоднозначные корреляции между семантическим содержанием 
и синтаксическим оформлением эмфатических высказываний 
[Haude, 2019]. С лингвистической точки зрения, вопрос о том, до-
статочно лексического наполнения для передачи эмфазы или не-
обходимы специальные синтаксические маркеры, остается открытым 
[Bocci et al., 2019; Fukumura, Zhang, 2023]. Совокупность экспрес-
сивных рекламных средств могут воздействовать на языковую 
норму [Ксензенко, 2012]. Следует отметить, что именно благодаря 
эмфатическим средствам (семантическим, синтаксическим, дис-
курсивным [Khedri et al., 2022]) функция языка как средства воз-
действия проявляется наиболее выразительно [Климова, Коздовце-
ва, 2023]. Наряду с продвижением товаров и услуг эмфатические 
средства языка участвуют в формировании социальных потребно-
стей и стереотипов [Vestergaard, Schroder, 1985; Bovee, Arens, 1992].
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Материал и методология исследования
Целью исследования является изучение видов эмфатических 

конструкций, встречающихся в английском рекламном дискурсе. 
Актуальность исследования определяется необходимостью выявления 
языковых особенностей рекламного дискурса, ориентированного на 
акцентирование конкурентных преимуществ товаров и услуг, фор-
мирование положительного отношения к бренду и побуждение 
к действию — совершению покупок. Изучение рекламных текстов 
невозможно без применения междисциплинарного подхода, объеди-
няющего дискурсивный, социолингвистический и культурологиче-
ский виды анализа [Добросклонская, 2020; Ксензенко, 2011: 140].

 Теоретическая ценность исследования заключается в попытке 
проанализировать синтаксические особенности эмфатических вы-
сказываний в контексте рекламных брошюр совместно с семантико-
коммуникативной структурой синтаксических единиц. Результаты 
могут быть использованы в практике обучения лингвистическому 
анализу текста и профессиональному английскому языку. 

В качестве материала исследования были использованы 19 бро-
шюр, рекламирующих модели таких автомобильных брендов как 
Alfa Romeo Passione, Aston Martin DB4 G.T., Bentley Bentayga, BMW, 
Bugatti Veyron Pur Sang, Buick Encore GX, Buick Cascada, Cadillac 
Escalade, Chrysler Pacifica, Dodge Durango, Ferrari California T, IXO 
& BUGATTI, Jaguar XF, Koenigsegg, Lexus LC, Mercedes GLA, Porsche, 
Rolls-Royce Phantom и Volkswagen Golf. Единицами анализа стали 
предложения, содержащие синтаксические средства эмфазы, а так-
же парцеллированные конструкции, обладающие смысловым един-
ством, например, EVERYONE CAN SEE THEY’RE SMART. EVEN 
ONCOMING TRAFFIC. Выбор синтаксических средств эмфазы был 
обусловлен исследуемым материалом и наличием в нем соответ-
ствующих эмфатических конструкций. Объектом исследования 
стали около 200 синтаксических единиц и сверхфразовых единств, 
содержащих различные средства эмфазы: инверсию, фронтирование, 
расщепление, псевдорасщепление, эмфатические слова-интенсифи-
каторы, которые были отобраны методом сплошной выборки. Пере-
численные синтаксические средства визуально являются вырази-
тельными способами привлечения внимания читателей, в отличие 
от нейтральных синтаксических конструкций. Методы исследования 
включали дискурсивный, синтаксический, семантический и комму-
никативный виды анализа. Эмфатические конструкции характери-
зуются ослаблением корреляций между синтаксическим строением 
и коммуникативным конструктом. С помощью синтаксического 
анализа выделялись грамматические основы и устанавливались 
формальные отношения между главными и второстепенными чле-
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нами предложения, в то время как анализ коммуникативной струк-
туры дополнительно позволял определять семантические связи 
и актуализировать отношения между компонентами предложения 
с точки зрения новизны, релевантности и перцепции адресатом.

Результаты и обсуждение
Дискурсивный анализ материала показал, что, с точки зрения 

теории речевых актов, наиболее часто среди эмфатических конструк-
ций встречается констатив (84%); небольшую группу составили 
промисив (8%), квеситив (4%) и императив (4%). Эмфаза реализует-
ся с помощью несовпадения линейных синтаксических элементов 
предложения и компонентов коммуникативной структуры выска-
зывания с точки зрения актуального членения предложения. Инвер-
сированный порядок слов, дополнительно маркированный дискур-
сивными словами, создает эффект акцентного выделения, или 
эмфазы. Рассмотрим виды эмфатического подчеркивания более 
подробно. 

1. Фронтирование как трансформационный процесс, предпо-
лагающий транспонирование элемента из середины или конца пред-
ложения в начало, создает эффект акцентного подчеркивания. 

(1) Empty, the car weighed only 710 kg thanks to its light aluminium 
tubular frame, which meant that it had to be loaded with lead weights to 
satisfy the minimum weight criteria for its class. (Porsche)

(2) Inside, the driver-centric cockpit features an integrated center stack, 
7-inch performance cluster and gauges, Uconnect® 5 radio with a 10.1-
inch touchscreen and a wireless charging pad. (Dodge)

(3) Modern, distinctive and commanding, the Bentayga unites cutting-
edge design and innovation, allowing you to experience everything this 
world has to offer. (Bentley)

(4) Through the use of innovative technologies, combined with the 
heights of Bentley craftsmanship, every journey becomes effortless in 
every way. (Bentley)

(5) Together with Dynamic Stability Control, the XF Torque Vector-
ing by Braking corrects understeer when cornering and helps ensure that 
your vehicle precisely follows your chosen path. Even in challenging 
weather conditions. (Jaguar)

(6) For those who truly appreciate a masterpiece that perfectly com-
bines technology and design and morph them into the most exhilarating 
driving experience available. A Koenigsegg is their choice. (Koenigsegg)

В рассмотренных примерах фронтирование сопровождается обо-
соблением, дополнительно в примере (1) — элаборативной конструк-
цией, в примере (6) — парцелляцией. В анафорической позиции 
обособленными членами предложения оказываются определения 
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(empty, modern, distinctive, commanding), обстоятельство места (in-
side), образа действия (through the use of innovative technologies), 
инструментально-агентивное дополнение (together with dynamic 
stability control), адресатное дополнение (for those who…), осложнен-
ное классифицирующими атрибутивными придаточными предло-
жениями. Семантически в начальную акцентную позицию помеща-
ются характеристики автомобиля (вес, интерьер, технологические 
особенности) или ценности, ожидания и преференции покупателей.

Всего на исследуемом материале было выявлено 76 примеров 
фронтирования, которые синтаксически представляли собой атри-
бутивные конструкции (35%), обстоятельства образа действия, 
времени, цели (32%), инструментально-агентивные дополнения 
(23%), сравнительные конструкции (5%), придаточные предложения 
времени (3%) и образа действия (2%). Дополнительно, эмфатическое 
фронтирование сопровождалось использованием наречий-интенси-
фикаторов в 62% случаев. С точки зрения семантики, большинство 
из них (85%) содержали акцентные средства выделения различных 
характеристик автомобилей, составляющих конкурентное преиму-
щество для покупателей, такие как цвет экстерьера, комфортабель-
ность салона, механизм управления, сенсорные системы, встроенные 
элементы искусственного интеллекта. В остальных 15% случаев 
средства эмфазы были направлены на подчеркивание покупатель-
ских ценностей, предпочтений и преимуществ, формирующих по-
ложительное отношение к брендам. 

2. Инверсия как стилистический прием эмфазы представляет 
собой изменение прямого порядка слов в предложении, — главным 
образом, подлежащего и сказуемого, — с целью достижения акцент-
ного выделения семантически релевантных единиц речи. 

(7) Never before has a sense of arrival been imbued with such unpar-
alleled elegance, beauty and presence. (Rolls-Royce)

(8) Equally consistent is the use of aluminium panelling. (Bugatti)
(9) Only reluctantly would you want to step out of this exclusive ve-

hicle. (Porsche)
(10) In this year of years, not only would Aston Martin take an his-

toric outright victory in the Le Mans 24 Hours with the glorious DBR1, 
it also launched a car that would go on to become one of the most coveted 
and celebrated Aston Martin road and race cars of all time. (Aston Mar-
tin)

(11) Should you desire even more freedom to tailor your Bentayga, 
you may wish to consult the Mulliner team at the Bentley factory in Crewe, 
who can undertake completely bespoke modifications to meet your spe-
cific requirements. (Bentley) 
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Инверсия тесно связана с коммуникативной структурой и акту-
альным членением предложения: начальная позиция заполняется 
ассертивной частью, в то время как пресуппозитивная часть ото-
двигается в правый контекст. В примере (7) наречие never выполняет 
эмфатическую функцию благодаря транспонированию в анафориче-
скую позицию предложения второстепенного члена — обстоятель-
ства времени, которое в семантическом плане подчеркивает актуаль-
ность инновационных изменений (Never before…). В сильной 
финальной позиции оказываются качества автомобиля, восприни-
маемые покупателями на перцептивном уровне как его преимуще-
ства (elegance, beauty and presence).

В предложении (8) вынесение в начало именной части составно-
го сказуемого, выполняющего функцию сравнения на уровне сверх-
фразового единства, является примером рематизации темы с целью 
обеспечения когерентности с предыдущим дискурсивным контек-
стом, а также фокусирования внимания читателей на правой части 
предложения, содержащей основную информационную нагрузку — 
материал, из которого выполнены панели (aluminum).

Эмфатическое наречие only в примере (9) используется в составе 
обстоятельства образа действия, выраженного наречием reluctantly, 
обладающего отрицательной коннотацией. Акцентирование внима-
ния на эмоциональном компоненте экспрессивной препозиции ремы 
контрастирует с инфинитивом в составном глагольном сказуемом 
(to step out) и атрибутивной частью дополнения, подчеркивающего 
покупательское преимущество автомобиля (exclusive).

Пример (10) содержит двойное акцентирование с помощью син-
таксических средств — фронтирование посредством вынесения 
в анафорическую позицию обстоятельства времени с семантикой 
актуализации выпуска новой модели автомобиля и отрицательная 
инверсированная конструкция с наречием-интенсификатором only 
в составе двойного составного союза, обеспечивающего реализацию 
синтаксического параллелизма предикатов, относящихся к одному 
субъекту, дублируемому местоимением it. Дополнительная эмфати-
ческая нагрузка содержится в атрибутивном придаточном предло-
жении, относящемся к антецеденту car, — суперлативная форма 
прилагательных (the most coveted and celebrated), а также местоиме-
ния-квантификатора all, также обладающего эмфатической семан-
тикой в составе обстоятельства времени (of all time).

Инверсия в составе условного предложения без if (11) семанти-
чески направлена на акцентирование высокой значимости для ком-
пании-производителя удовлетворения покупательских предпочте-
ний в случае возникновения таковых (tailor, consult, undertake). 
Кондиционалис как подвид модальности желательности подчерки-
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вает про-активную позицию компании в отношении клиентских 
потребностей. Дополнительно, эмфаза реализуется с помощью 
дискурсивных наречий-интенсификаторов even more и completely. 

Сравнивая примеры (1-6) и (7-11), можно отметить разницу в се-
мантической стороне эмфатических конструкций: в центре внимания 
(1-6) оказываются, по большей части, технические характеристики 
автомобилей, в то время как в (7-11) акцентируются преимущества, 
имеющие покупательскую ценность.

3. Псевдорасщепленное предложение представляет собой двух-
частное синтаксическое образование, которое дислоцирует рему по 
аналогии с инверсией и помещает семантический субъект в катафо-
рическую позицию. Глагол отделяется от примыкающей к нему 
синтаксической группы и выносится в постпозицию, предваряя 
рематизированный субъект. Псевдорасщепленное предложение как 
синтаксическое преобразование с дислокацией ремы освобождает 
катафорическую позицию для коммуникативно релевантной темы. 

(12) What’s at the heart of a Buick SUV is actually you. (Buick)
(13) What makes this wheel truly unique is that the spokes and centre 

parts are completely hollow and made out of carbon, in one piece, to-
gether with the rest of the wheel. (Koenigsegg)

(14) What you won’t see is the Invisible Rear Wiper. (Cadillac)
(15) What this looks like in detail can be seen from our new Pana-

mera 4 E-Hybrid. (Porsche)
В приведенных примерах рематизованным субъектом коммуни-

кативной структуры предложений становятся покупатель (12), 
материал и устройство колеса (13), задний дворник (14), модель 
автомобиля (15). Семантически, в примере (12) используется антро-
поцентрическая метафора (heart), психологически сближающая 
автомобиль с потенциальным пользователем; пример (13) представ-
ляет собой нарративное повествование, фокусирующее внимание 
на уникальных свойствах колеса; пример (14) интегрирует личность 
читателя к детали автомобиля с помощью тавтологии (won’t see, 
invisible); в примере (15) обе части псевдорасщепленного предложе-
ния повествуют о модели автомобиля, при этом оно построено по 
принципу обратной композиции, согласно которой вторая часть 
поясняет содержание первой (указательное местоимение this заме-
няет название модели Panamera 4 E-Hybrid). 

4. Расщепление, или дихотомическая трансформация, является 
системой тематической предикации, которая может быть выражена 
рядом тематических и тема-рематических вариантов. В отличие от 
псевдорасщепленного предложения, здесь не происходит дислокации 
тема-рематических элементов коммуникативной структуры. Фор-
мальное подлежащее It и подчинительный союз that актуализируют 
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семантический субъект, ослабляя синтаксические элементы в по-
зиции ремы. Любой элемент, обладающий планом выражения и со-
держания, может оказаться основным компонентом предикации. 
Несмотря на то что акцентной с коммуникативной точки зрения 
является анафорическая позиция, семантически она не может суще-
ствовать без рематического предиката суждения, раскрывающего 
смысл передаваемого сообщения. Следовательно, внимание читате-
лей не ослабевает при прочтении всего предложения, несмотря на 
расщепление.

(16) It is a car brimming with innovation that will more than meet the 
expectations of discerning clients for whom fun behind the wheel is a 
priority, but who also demand a sumptuously comfortable Grand Tourer 
they can use every day. (Ferrari)

Пример (16) имеет сложное синтаксическое строение, в основе 
которого находится расщепленное предложение с двумя однород-
ными атрибутивными придаточными с противительными отноше-
ниями и последовательным подчинением у второго придаточного. 
Тематическая предикация представлена существительным car, ос-
ложненным номинативной атрибутивной конструкцией прогрессив-
ного типа, которое занимает зависимую постпозицию по отношению 
к антецеденту. Семантически расщепленное предложение фокуси-
рует внимание на автомобиле, формируя положительное отношение 
к модели посредством подчеркивания ее высокой комфортабель-
ности и изысканного вкуса клиентов. Дополнительно рассматрива-
емая эмфатическая конструкция содержит локальные акцентные 
элементы, усиливающие персуазивный эффект всего предложе-
ния — контаминация (модификации идиомы be more to this than 
meets the eye) и использование дискурсивных слов-интенсификаторов 
also и every.

(17) The sophisticated monocoque contains all the core structural 
components, including the W16 engine, the passenger cell, the crash box 
and the wheel linkages. It is these purpose-driven fundamentals that are 
visible at the centre of the clear-coated carbon fibre car. (Bugatti)

В данном примере расщепленной конструкции экспрессивная 
препозиция, дополнительно акцентированная указательным место-
имением these, опирается на функциональные структурные элемен-
ты автомобиля, упомянутые в предыдущем контексте, подчеркивая 
их важность. При этом в синтаксической позиции ремы также на-
ходится информация, представляющая интерес для потенциальных 
покупателей: покрытие автомобиля из углеродного волокна. 

Таким образом, псевдо-расщепленные и расщепленные предло-
жения, обладая эмфатической структурой, можно считать единица-
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ми дискурса, которые полностью выделяются на фоне синтаксиче-
ски нейтральных предложений и сверхфразовых единств. 

5. Элаборативные предложения с эндофорической референ-
цией являются примерами, поясняющими содержание предыдуще-
го высказывания, внутритекстового сообщения или отдельного его 
элемента.

(18) SWANKY CITADEL //// This is what it means to lap in luxury. 
Durango Citadel is decked out in Platinum Chrome accents, 20-inch 
Satin Carbon wheels and a restyled front end. (Dodge)

(19) Koenigsegg is creating a limited series uniquely developed and 
designed production cars — the One:1 program. This is one of the most 
exclusive production car programs ever envisaged. (Koenigsegg)

Элаборативные предложения (18–19) начинаются с указательно-
го местоимения this в начальной позиции и объясняют имена соб-
ственные (SWANKY CITADEL; One:1 program), представляющие 
собой новую информацию для читателей, создающую сложности 
для восприятия, но одновременно представляющую собой уникаль-
ный контент и потребительскую значимость для потенциальных 
покупателей. This is предваряет рематическую часть предложения, 
дополнительно акцентированной идиоматическим выражением lap 
in luxury (18), наречием ever и суперлативной формой прилагатель-
ного exclusive (19).

6. Конструкция ‘there be’ является интродуктивной синтакси-
ческой единицей, служащей для актуализации и акцентирования 
коммуникативно значимого субъекта. 

(20) There’s power, beauty and soul in abundance — yet it goes much 
deeper than that — there is an unspoken bond between man and machine; 
a level of understanding and control completely in the hands of the 
driver. (Aston Martin)

(21) The engine’s 207 lb-ft of torque creates brisk acceleration, and 
there’s even an overboost phase that briefly pushes torque to an esti-
mated 221 lb-ft. (Buick)

Пример (20) является сложносочиненным предложением с бес-
союзной связью, осложненным парентетической конструкцией как 
элементом экспрессивного синтаксиса. Предложение состоит из 
четырех независимых конструкций: первые три из них представля-
ют собой предикативные единицы с эмфатической структурой, 
четвертая — элаборативную конструкцию уточняющего типа, со-
единенную бессоюзной связью, характеризующейся множественным 
референциальным потенциалом. Параллельные конструкции с ре-
матизованным подлежащим there’s и there is дополнительно акцен-
тированы парентезой, содержащей сравнительно-эмфатическую 
конструкцию deeper than that с квантитативным интенсификатором 
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much. В позиции рематизованной темы оказываются качества авто-
мобиля, представляющие ценность для покупателей (power, beauty 
and soul), а также простота управления (an unspoken bond between 
man and machine).

Предложение (21) представляет собой сложносочиненную двух-
частную структуру с атрибутивным придаточным во второй части, 
содержащей эмфатическую конструкцию there’s и эмфатическое 
наречие even. Тема, актуализированная с помощью конструкции 
there’s, подчеркивает техническое преимущество двигателя, способ-
ного увеличивать крутящий момент и создавать быстрое ускорение.

7. Дупликация подлежащего местоимением. Избыточность 
в позиции коммуникативного субъекта, которую обеспечивает ду-
пликация подлежащего местоимением, является стилистическим 
приемом, привлекающим внимание читателей с помощью графиче-
ской парцелляции.

(22) An astonishingly innovative car, it includes a host of automati-
cally reactive technologies designed to help enhance your control and 
visibility. (Chrysler)

В анафорической позиции предложения (22) дупликация наи-
более выразительна, семантически концентрируя внимание на 
автомобиле, свойства которого акцентированы атрибутивным 
словосочетанием, осложненным наречием-интенсификатором aston-
ishingly. Коммуникативный предикат содержит квантификатор 
с коннотативным значением неопределенного множества host и ме-
стоимение второго лица your, апеллирующий к личности потенци-
альных покупателей и реализующий принцип кастомизации. Сле-
довательно, в коммуникативной структуре данного предложения 
тема содержит информацию, формирующую положительное отно-
шение к автомобилю, в то время как рема уточняет его свойства 
и фокусирует внимание на личности потребителя.

(23) Adaptive Cruise Control, it helps make highway driving and 
heavy traffic situations even easier and more comfortable. (Jaguar)

Дуплицированное подлежащее в примере (23) подчеркивает 
значимость усовершенствованного элемента системы управления 
и в совокупности с наречием-интенсификатором even создает эффект 
акцентирования данного механизма. 

Рассмотренные синтаксическ ие средства, с квантитативной точ-
ки зрения, характеризовались гетерогенностью. Распределение ча-
стотности встречаемости перечисленных эмфатических конструк-
ций представлено на рис. 1. 

Суммируя вышесказанное, основу эмфатического подчеркивания 
составили синтаксические конструкции, усиливающие начальную 
позицию в предложении. Фронтирование наблюдалось в 38% слу-
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чаев; псевдорасщепленные, расщепленные, инверсированные пред-
ложения, включая конструкцию ‘there be’, которые также предпо-
лагают рематизацию начальных членов предложения или 
дислокацию темы, составили 44%. Дупликация темы местоимением 
также относится к числу синтаксических конструкций, акцентиру-
ющих внимание на членах предложения, занимающих анафориче-
скую позицию. Кроме того, элаборативные предложения, рассмо-
тренные в рамках данного исследования, содержали акцентный 
элемент в начальной синтаксической позиции. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что анафорическая позиция в пред-
ложении с точки зрения синтаксической организации письменной 
речи представляется наиболее выгодной для создателей рекламных 
текстов.

7%

8%

11%

11%

12%

13%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Дупликация

There be

Элаборация

Инверсия 

Расщепление

Псевдорасщепление

Фронтирование 

Рис. 1. Виды синтаксической эмфазы в рекламном дискурсе

8. Дискурсивные слова-интенсификаторы рассматривались 
отдельно от синтаксических средств эмфазы, поскольку представ-
ляют собой лексические средства выделения, которые тем не менее 
влияют на линейно-акцентную структуру высказывания. Дискур-
сивные слова выполняют не только интегративную роль в обеспе-
чении когезии и когерентности рекламного дискурса, но и функцию 
выделения определенных участков речи, обладающих значительным 
персуазивным потенциалом. К дискурсивным словам относились 
наречия-интенсификаторы: even, very, just, already, yet, rather, also, 
much, completely, more; местоимения: each, such, every, everything, 
something, nothing, any, anything. В терминологии Ю.Д. Апресян дис-
курсивные слова называются рематизирующими частицами [Апре-
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сян, 1988: 19], в терминологии Т.Н. Николаевой — акцентирующими 
частицами [Николаева, 1982: 52].

(24) The LC boasts one of the most powerful naturally aspirated 
5.0-liter V8 engines for a truly exhilarating experience. All that power 
means nothing if it doesn’t make you feel something. (Lexus)

На рассмотренном материале дискурсивные слова встречались 
более чем в одной единице анализа: коэффициент их употребления 
составил 1,2 (см. выше предложения 3–5, 11–12, 19–23). В примере 
(24) наречие truly и местоимения nothing, something подчеркивают 
потребительскую ценность автомобиля, в то время как местоимение 
all — его мощность. Nothing и something занимают коммуникатив-
но сильную катафорическую позицию в главной и зависимой части 
сложноподчиненного предложения условного типа и создают кон-
трастивный эффект, подчеркивая ориентированность продукта на 
покупателей и их перцептивные аспекты мотивации. 

Дискурсивные единицы выполняют функцию локального вы-
деления, или рематизации, определенной единицы синтаксической 
конструкции. Анализ локации дискурсивных слов в составе эмфа-
тических конструкций показал, что наиболее часто они встречают-
ся в середине предложения (65%); в начальной позиции — вдвое 
чаще (29%), чем в конечной (15%). Принимая во внимание выявлен-
ную тенденцию к использованию синтаксических средств эмфазы 
в начале предложения, причиной расположения дискурсивных слов 
в середине синтаксических конструкций можно считать стремление 
копирайтеров к удержанию внимания читателей на протяжении 
всего высказывания.

Выводы. В результате изучения рекламного дискурса выявлено, 
что синтаксическая эмфаза реализуется посредством акцентирова-
ния анафорической позиции с помощью таких приемов как фронти-
рование, инверсия, расщепление, псевдо-расщепление, элаборация, 
интродуктивная конструкция ‘there be’ и дупликация подлежащего 
местоимением. С точки зрения коммуникативной структуры вы-
сказывания, в начальной синтаксической позиции оказывается рема, 
экспрессивная или рематизованная тема, позволяющая с первого 
взгляда привлечь внимание читателей, которые в контексте марке-
тинга взаимоотношений рассматриваются в качестве потенциальных 
покупателей. Дополнительно используются дискурсивные слова, 
которые, как свидетельствуют количественные подсчеты, наиболее 
часто встречаются в середине сложных предложений и позволяют 
удерживать внимание читателей на протяжении всего предложения 
или сверхфразового единства. Семантически в позиции эмфазы 
оказываются технические характеристики автомобиля, например, 
усовершенствованный дизайн сидений, новый цвет кузова, повы-
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шенная мощность двигателя или ценностные преимущества поку-
пателей, такие как удобство вождения, перцептивные ощущения 
комфорта, встроенные элементы искусственного интеллекта, по-
зволяющие автоматизировать процесс управления автомобилем.

Рекламный дискурс обладает высоким персуазивным потенци-
алом, оказывающим воздействие на целевую аудиторию, особенно 
в условиях высокой рыночной конкуренции автомобильной про-
дукции. Вследствие необходимости влиять на поведение потенци-
альных покупателей копирайтеры используют как рациональные, 
так и эмоциональные средства мотивации. Эмфатические синтак-
сические конструкции совместно с дискурсивными словами-ин-
тенсификаторами являются эффективными языковыми инструмен-
тами привлечения и удержания внимания читателей рекламной 
продукции. 
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Abstract: The article considers the emphatic patterns of syntactic structures used 
for highlighting communicatively relevant elements in promotional discourse with 
a strong persuasive effect. The research was conducted on the material of 19 auto-
mobile promotional brochures containing valuable information about automobile 
brands and their manufacturers for the target audience. The aim of the research was 
to study emphatic structures occurring in the English promotional discourse and 
determine the most frequently used types of emphasis. The study found that the 
emphatic displacement towards the anaphoric syntactic position occurred most 
frequently for underlining semantically relevant speech elements. The anaphoric 
emphasis is intended for the rhematization of thematic parts, which, nevertheless, 
does not diminish the significance of the cataphoric position, being traditionally 
occupied by the rheme. In addition, the syntactic emphasis was actively accompanied 
by discursive intensifier words, which, according to the quantitative data, were used 
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in the middle of the emphatic sentences most frequently, thus fulfilling the function 
of retaining attention in continuation of the emphatic beginning. Due to the rheme 
displacement and discursive words, the entire emphatic structure becomes in the 
focus of readers’ attention against the background of surrounding discourse. The 
most common syntactic means of emphasis, in descending order, are the following: 
fronting, pseudo-cleft and cleft sentences, inversion, elaborative, introductory and 
duplicative sentences. The results of the research can be used for teaching linguistic 
text analysis and applied aspects of linguistics to students specializing in linguistics 
and professional English to students majoring in advertising and PR. 
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Аннотация: В статье рассматриваются культурные эталоны скромности 
в русском и китайском языках. Исследование выполнено на материале слова-
рей и текстовых корпусов двух языков. Цель работы — определить универ-
сальные и национально-специфические черты в формировании культурных 
эталонов скромности в русском и китайском языках. Объектом исследования 
является скромность как традиционная ценность русской и китайской линг-
вокультур. Кодирование скромности происходит с помощью культурных 
эталонов, которые отражают сущностные признаки скромности как социо-
культурной ценности, характеризующей русскую и китайскую культуры. 
В ходе исследования установлено, что в русском языке скромность, имеющая 
преимущественно гендерный характер, в основном связана с образом девуш-
ки (женщины). Скромность как общечеловеческое качество реализуется 
противоречиво: 1) «скромность героя, настоящего человека» и 2) «скромность 
тихого, робкого, зависимого человека». В китайской лингвокультуре «скром-
ность» занимает прочные позиции, и ее «эталонная» реализация, определяе-
мая идеями Конфуция, является неотъемлемой частью не только этикета, но 
и мировосприятия китайцев. Система китайских эталонов скромности связа-
на с природными объектами и растительными образами, имеющими большое 
значение для китайской культуры. Результаты данного исследования могут 
быть использованы в лексикографической практике и при обучении русскому 
и китайскому языкам.
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Введение. В настоящем исследовании рассматриваются идеи, 
связанные с национально-культурным кодированием социально 
значимых качеств человека с помощью культурных эталонов. 

Изначально эталон определяется как предмет, максимально точно 
соответствующий установленному параметру (вес, объём, длина и др.). 
Ср. определение эталона в толковом словаре: Эталон — 1. Точный 
образец установленной единицы измерения, сама такая мера. Метр-
эталон. 2. перен. Мерило, образец. Эталон красоты, эталон поведения1.

Как видно из толкования, во втором, переносном значении, эта-
лон используется с положительной оценкой. Однако в современных 
лингвистических и лингвокультурологических исследованиях тер-
мин эталон может применяться также и для оценки и «измерения» 
отрицательных качеств [Богданова, 2023], например, в русском 
языке заяц — эталон трусости, а пробка — эталон глупости. Разуме-
ется, измерить и оценить личность человека, его качества гораздо 
сложнее, чем иметь дело с килограммами и метрами.

Цель настоящего исследования — определить, какие культурные 
эталоны сформировались в русском и китайском языках для харак-
теристики и оценки скромности — традиционной социокультурной 
ценности. Работа выполнена на материале словарей и текстовых 
корпусов русского и китайского языков. 

В лингвистическом контексте эталон понимается как концентри-
рованное выражение какого-либо свойства, качества, как образная 
подмена свойства или качества человека какой-либо реалией, которая 
«становится знаком доминирующего, с точки зрения обиходно-куль-
турного опыта, свойства» [Телия, 1996: 242]. Культурные эталоны — 
недостаточно изученный феномен, требующий более основательного 
исследования, особенно это касается отражения в эталонах-образцах 
национально-культурного компонента [Красных, 2001].

Богатым источником выявления национально-культурной спец-
ифики эталонов может стать углубленное изучение устойчивых 
сравнений, а также анализ метафорической семантики фразеологи-
ческих единиц. В языке и культуре закрепляются и длительное 

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. 
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время сохраняются те образные выражения, которые отражают 
характерный для данной языковой общности способ мировидения. 
В «наивной» картине мира [Апресян, 1995: 351] можно выделить не 
только наивную геометрию, наивную физику пространства и вре-
мени, но и наивную этику, которая крайне важна для рассмотрения 
вопроса о национально-культурном компоненте эталонов скром-
ности и трансляции культурных смыслов [Богданова, 2022].

Скромность, представляя собой этический концепт, выступает 
в качестве регулятора поведения в обеих культурах. В ходе иссле-
дования было установлено, что для характеристики скромности и в 
русском, и китайском языках в качестве эталонов используются 
природные объекты, образы животного и растительного мира, ко-
торые являются для человека, познающего мир, когнитивно значи-
мыми. «Культурные образцы», т.е. эталоны, формируются в куль-
туре и обнаруживают себя в языке с помощью устойчивых 
сравнений и метафор. В контексте изучения этнокультурной спец-
ифики эталонов когнитивная сущность метафоры осознается не 
только как один из способов глубже познать окружающий мир, но 
и как средство, помогающее оценить человеческие поступки и ка-
чества сквозь призму различных образов. В задачи работы входит 
систематизация и обобщение представлений о скромности в двух 
языках на основе анализа культурных эталонов, способных в сжатом 
виде хранить и передавать информацию от поколения к поколению.

Метафора, формируемая на основе сравнения, является способом 
закрепления культурных эталонов в культуре. Как предмет иссле-
дования метафора интересовала представителей разных наук: фило-
логов, искусствоведов, психологов, философов [Богданова, 2023]. 
Большой вклад в изучение метафоры внесла книга «Метафоры, 
которыми мы живём» [Лакофф, Джонсон, 2004]. Авторы этого ис-
следования, рассмотрев вопрос о связи метафор с национально-
культурными ценностями, пришли к выводу, что те ценности, ко-
торые реально существуют и глубоко укоренились в культуре, 
согласуются с метафорической системой. Идеи Лакоффа и Джонсо-
на развивали в своих трудах Антонио Барселона [Barcelona, 2003], 
Золтан Ковечеш [Kovecses, 2010], Андреас Мусолфф [Musolff, 2019] 
и др. Метафора, создавая новое знание, соотносит разные сущности, 
пропуская их через человека, соизмеряя мир с человеческим мас-
штабом знаний и представлений [Арутюнова, 1990; Lakoff, 1993]. 
Результативными в этом плане оказываются когнитивные исследо-
вания синестезии и смыслообразования в метафорологии [Молча-
нова, 2018; Молчанова, 2023]. Именно в метафоре более, чем в какой-
либо другой форме символического выражения, язык и культура 
демонстрируют свою неразрывную связь [Basso, 1976: 142], посколь-
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ку метафоры формируются на основе стереотипов и образов народ-
ного сознания, на базе устойчивых сравнений, «задающих» куль-
турные эталоны, которые, концентрируя в себе наивысшую степень 
проявления признака, свойства, качества, становятся знаком этого 
качества [Телия, Опарина, 2011: 147]. Данный факт в значительной 
степени обусловлен их идиоэтнической спецификой и различной 
интерпретацией концептуальной метафоры, отражающей субъек-
тивный характер мировосприятия, свойственный носителям разных 
языков и культур [Musolff, 2019]. 

Метафора создает ассоциативное поле «притяжения» с помощью 
образов, символов, коннотативных намеков и тем самым участвует 
в закреплении культурного опыта человечества с помощью опреде-
ленных фреймов [Lakoff, 1986]. Кодирование культурной информа-
ции в семантике языковых единиц происходит на основе коннотаций, 
которые играют важнейшую роль в межкультурном общении. 
Комплекс «надстраивающихся» над лексической семантикой праг-
матических, символических, культурных, энциклопедических 
и других «созначений» создает среду для формирования эталонов 
[Толстой, 1995: 289]. Культурные эталоны, представленные фразео-
логическими единицами, выражая во внутренней форме характерные 
черты некоторой ситуации, закрепляются в языковом сознании 
носителей данного языка [Телия, 1996: 60].

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование выявило, 
что понимание скромности, характерной для обеих культур, обладая 
несомненным сходством, получает далеко не одинаковое воплоще-
ние в языковых образах-эталонах, которые обнаруживают нацио-
нально-культурную специфику, требуя при интерпретации проник-
новения «в глубинные тайники» значения. Для понимания истоков 
формирования культурных эталонов скромности необходимо сна-
чала обратиться к лексикографической интерпретации значения 
слов, обозначающих «скромность» в русском и китайском языках.

Лексикографическое представление скромности 
в словарях русского языка

Слово скромный, по данным этимологических словарей, появилось 
в русском языке в XVII в., предположительно заимствовано из поль-
ского языка, где skromny восходит к чешскому skrovny в значении 
‘скромный, умеренный, незначительный’. В белорусском языке 
скромiць означает ‘успокаивать’. Согласно Словарю М. Фасмера2, 
скромный является производным от *krom-; ср. слово кромы (‘ткац-
кий станок’), которое связано с древне-верхне-немецким (h)rama — 

2 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1986. 
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‘рама, станина’; первоначально скромный — тот, ‘кто держится 
в рамках, сдержанный’. В современном русском языке к словам 
с историческим корнем кром- можно отнести следующие: кромка, 
кроме, закрома, кромсать, укромный и др.3

В Словаре В.И. Даля скромность определяется по прилагатель-
ному скромный и условно может быть представлена как комплекс 
из трех групп признаков: 1) ‘умеренный во всех требованиях, сми-
ренный’; 2) ‘кроткий и невзыскательный за себя, не ставящий лич-
ность свою наперед, не мечтающий о себе’; 3) ‘приличный, тихий 
в обращении’4. Противоположные скромности качества, согласно 
В.И. Далю, самоуверенный, самонадеянный, самолюбивый, себялю-
бивый; гордый, заносчивый, наглый, нахальный. 

Словарь Д.Н. Ушакова при определении скромности через при-
лагательное скромный, выделяет следующие доминантные призна-
ки: 1. ‘Такой, что не стремится выказывать свои качества, достоин-
ства, заслуги, лишtнный высокомерия и заносчивости’. Скромный 
человек. Скромно говорить о своих заслугах. // ‘Обладающий уме-
ренностью во всем, достаточной стыдливостью, не слишком раз-
вязный, вполне приличный, пристойный’. Я нравлюсь дамам, ибо 
скромен (Пушкин). Почему вы с барышней скромны, а с горничной 
повесы? (Грибоедов). 2. ‘Простой, без претензий на роскошь, богат-
ство или особенное изящество’. Скромная жизнь. Скромно одевать-
ся5. Как видно из толкования, к выделенным В.И. Далем признакам 
добавляется проекция скромности в осмысление приличного, не-
развязного поведения в отношениях с противоположным полом, 
а также простота, отсутствие стремления к роскоши. И в Словаре 
В.И. Даля, и в Словаре Д.Н. Ушакова все признаки скромности име-
ют положительную оценку.

В Словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой6 к характеристике 
скромности (через прилагательное скромный) добавляются новые 
черты. Ср.: 1. ‘Сдержанный в обнаружении своих достоинств, заслуг, 
не хвастливый’. Ученый скромен. 2. ‘Сдержанный, умеренный, про-
стой и пристойный’. Скромное поведение. Скромная внешность. 
Скромно одеваться. Скромная квартира. 3. перен. ‘Небольшой, 
ограниченный, едва достаточный’. Скромный заработок. Весьма 
скромный результат. Данный лексикографический портрет при-
лагательного скромный содержит уже и отрицательно оцениваемые 
черты (скромная внешность — не очень красивая, скромная зарпла-
та — маленькая, недостаточная для жизни, скромный результат — 
незначительный и т.п.).

3 Словарь однокоренных слов. URL: stemmings.ru.
4 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1999.
5 См.: Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 2012.
6 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.
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По данным словарей, синонимы и близкие по значению слова 
могут иметь различную оценочную интерпретацию, включая в себя 
как слова с положительной или нейтральной оценкой (умеренный, 
воздержанный, невзыскательный; благонравный, благопристойный, 
приличный; кроткий, стыдливый; тихий и др.), так и слова с отри-
цательным оценочным компонентом (скудный, посредственный)7.

Лексикографическое представление скромности 
в словарях китайского языка

В китайском языке лексическая единица скромный восходит к древ-
нему произведению «Чжоу И» ( ), известному в русском переводе 
как «Книга Перемен». «Чжоу И» — это наиболее авторитетное про-
изведение китайской канонической философской литературы, которое 
оказало фундаментальное воздействие на всю культуру традицион-
ного Китая. В этом древнем произведении используются природные 
образы Неба и Земли для толкования истинной сущности человече-
ского бытия. В традиционной китайской культуре высокие горы 
символически обозначают добродетели высшего порядка и могут 
характеризовать благородных людей. Оба слова, обозначающие 
«скромность» в китайском языке (« » и « »), связаны с высокими 
горами. Слово « » как составная часть « » (скромность) по про-
исхождению связано с 15-й гексаграммой, которая означает «горы 
в земле», т.е. возвышающаяся гора скрыта под обычной землей. Вы-
ражение «горы в земле» может характеризовать способ взаимодей-
ствия с людьми и объективной действительностью, когда речь идет 
о скромности. Это значит, что люди, достигшие успехов, столь же 
высоких, как горы, не возгордились своими достижениями. А слово 
« » из « » (скромность) происходит от 31-й гексаграммы, которая 
заключается в том, что горы окружают озёра. Здесь озёра символи-
зируют чужие слова, а горы, окружающие озёра, обозначают тех, кто 
охотно слушает и принимает советы и мнения со стороны.

В «Древнекитайском словаре» слово, обозначающее «скромность», 
рассматривается как прилагательное скромный и описывает человека 
не самодовольного, не оценивающего слишком высоко свои успехи: 
( , ): Он человек скромный, никогда не говорящий о своих 
подвигах ( , ) (Книга Цзинь, биография Чжоу Фан)8.

В настоящее время понятие «скромность» получило более ши-
рокое осмысление, чем в прошлом, в связи с тем, что данное слово 
используется как глагол. В «Современном китайском словаре» да-

7 Словари. Портал gramota.ru.
8 Древнекитайский словарь (иллюстрированное издание). Коммерческая 

пресса, 2012. .
, 2012.



49

ется два определения скромности: первое толкует это понятие как 
имя прилагательное со значением ‘не высокомерный, всегда охотно 
принимающий критику’ ( , , ), а второе, связан-
ное с глаголом, означает ‘вести себя смиренно, высказывать учтивые 
слова’ ( ), что в потенциальном контексте может означать: 
«Он вел себя скромно перед приглашением на важную должность, 
но, наконец, согласился на мою просьбу»9.

В «Большом китайском словаре» данное понятие также толкует-
ся и как имя прилагательное, которое описывает качество человека 
(также дается определение , ), и как глагол, характеризу-
ющий поведение скромного человека ( , )10.

В современном китайском языке понятие «скромность» ( ), как 
правило, реализуется в качестве глагола и имени прилагательного, 
в соответствии со словарными определениями, например: Вы дей-
ствительно хороши в этой области. Не надо вести себя так скром-
но! ( !); Он скромный писатель, 
и все его очень уважают ( , ).

Иначе говоря, употребление слова скромность в качестве прила-
гательного и глагола показывает, что в китайской философии и миро-
восприятии данное качество человека оценивается и с точки зрения 
внутреннего мира человека, и в аспекте внешнего поведения. Следу-
ет отметить, что, хотя скромность никогда не оценивается в китайских 
словарях как отрицательное качество, слова, обозначающие скром-
ность, не всегда используются с положительной стилистической 
окраской. О тех, кто чрезмерно скромно себя ведет, иногда даже от-
казываясь от почетного поручения (предложения, задания), часто 
говорят с иронией: «Чрезмерная скромность — это высокомерие». 
Однако ироническая оценка скромности — довольно редкое явление. 

Синонимический ряд скромности составляют такие слова, как 
смирение ( ), учтивость ( ), вежливость ( ), антони-
мический ряд — надменность ( ), высокомерие ), самодо-
вольство (  ) и т.п. Интересно, что в китайском языке отсутству-
ет соответствующий эквивалент глагола скромничать, который 
в русском языке обозначает ‘действовать, вести себя с излишней 
скромностью’11. Вместо отдельного глагола используется сочетание 
слова, обозначающего скромность, с наречиями, такими, как чрез-
мерно ( ), излишне ( ), слишком ( ) в значении ‘вести себя 

9 Современный китайский словарь (7-е изд.). Ин-т языкознания Китайской 
академии социальных наук, 2016. .

, 2016.
10 Луо Чжуфэн. Китайский словарь. Т. 11. Шанхайское лексикографическое 

издательство, 2008. . , 2008.
11 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.
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скромно, скромничать’. Примечательно, что такое поведение не вы-
зывает резкого осуждения в китайском обществе, в то время, как 
в русском социуме оно оценивается как неискреннее и лицемерное.

Итак, изучение лексикографического представления скромности 
в двух языках показало, что понимание скромности, при его несо-
мненном сходстве в двух культурах, имеет и различительные черты. 
Особого внимания заслуживает тот факт, что объем значений ки-
тайских слов, обозначающих скромность, не включает в свой состав, 
в отличие от русского языка, значений с отрицательной оценкой.

Эталоны скромности в русском языке
В ходе исследования было установлено, что скромность, тради-

ционно рассматриваемая как русская культурная ценность, изна-
чально имела и до сих пор во многом сохранила гендерный характер 
проявления, который существенным образом влияет на её оценку 
и отражается в использовании эталонов. Скромность, рассматрива-
емая как стыдливость, стеснительность, робость, как показывают 
данные текстовых корпусов, преимущественно соотносилась с об-
разом девушки, но не с образом мужчины, молодого человека. Ср. 
примеры разных лет из НКРЯ12: Кроткий в обращении, скромный, 
как девица, осторожный в суждениях, он принадлежал к тем лю-
дям, коих души имеют нужду в сильных потрясениях (А.И. Михай-
ловский-Данилевский. Журнал, 1813); Лидин… собой прекрасный 
мужчина, храбрый офицер, но тихий и скромный, как красная 
девушка (М.Н. Загоскин, Москва и москвичи, 1843–1850); Парижский 
студент…, скромный, как барышня… (Р.Б. Гуль, 1974); … я буду 
скромен, как невеста. Я даже покраснеть могу (М. Дяченко, С. Дя-
ченко. Привратник, 1994).

Эти текстовые примеры показывают ограниченное понимание 
скромности, выражающейся в стеснительности, робости, кротости, 
проявляющейся в вежливом, учтивом поведении. В данном случае 
текстовые иллюстрации демонстрируют, что эталоном скромного 
мужчины является девушка (девица, барышня, невеста и т.п.), и это, 
как правило, оценивается отрицательно. Гендерный принцип скром-
ности состоит в том, что правила морали предписывали, что скром-
ной должна быть именно девушка, женщина, и это, безусловно, 
получало высокую оценку: Всегда и везде первым женским досто-
инством была скромность (Н.М. Карамзин)13. Скромность, пони-

12 Здесь и далее, если нет особых ссылок, примеры из НКРЯ — Националь-
ный корпус русского языка. URL: https://ruscorpora.ru/new/ (дата обращения: 
25.02.2024).

13 Карамзин Н.М. О легкой одежде модных красавиц 19 века // Литмир. Элек-
тронная библиотека. URL: https:// litmir.club (дата обращения: 20.01.2024).
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маемая как стыдливость и оцениваемая положительно при характе-
ристике девушки, не может считаться положительным качеством 
мужчины. Ср.: Если бы у меня была жена, такая скромная и стыд-
ливая, как ты, я целовал бы ноги ее, но если б с такими же каче-
ствами был сын мой, я высек бы его розгами (Н.А. Дурова. Кавале-
рист-девица, 1835). В пространстве Интернета, при обсуждении 
скромности мужчин, популярно ироническое высказывание, при-
писываемое Я. Гашеку: Скромность украшает мужчину, но насто-
ящий мужчина украшения не носит. Отрицательную оценку скром-
ности-стеснительности мужчины содержат и другие высказывания: 
А ничего привлекательного, когда мужчина скромен, как девушка 
(В. Лихоносов, 1983). Скромность-стыдливость нередко сближается 
с закомплексованностью: Слишком закомплексованный, слишком 
тихий, слишком скромный парень почувствовал власть и силу (Ника 
Светлая. Неживая, 2022)14. 

Флоронимы, используемые в качестве эталонов при описании 
скромного мужчины, подтверждают мысль о гендерной ориентиро-
ванности русской скромности-застенчивости. Сравнение мужчины 
с цветком, с фиалкой, с гвоздикой, способствует созданию ирони-
ческого контекста: Кроме того и лестно для человека, хоть будь он 
скромен, как полевая гвоздика… (К.М. Станюкович. Господин 
с «Настроением», 1902); В гостиной, в особенности в присутствии 
женщин, он был застенчив, как фиалка, и неразговорчив, как пу-
стынножитель (М.Е. Салтыков-Щедрин. Сатиры в прозе, 1859–
1862); Дарьяр за ужином острил насчет барона, говоря, что он 
скромен, как фиалка (И.П. Рапгоф, 1904).

При описании скромной девушки, напротив, эталоны-флоронимы 
способствуют созданию положительной оценки: Оленька добра, про-
стодушна, приветлива, почти всегда весела; стыдлива и скромна, 
как застенчивое дитя; <…> она просто — прелестный земной цве-
ток, украшение здешнего мира (М.Н. Загоскин. Рославлев, или Рус-
ские в 1812 году, 1830); Женская красота для Толстого должна быть 
непременно скромной, как фиалка, и прятаться под большими поля-
ми шляпы (И.Ф. Анненский. Вторая книга отражений, 1909). В каче-
стве эталонов, представляющих милую, скромную девушку, частот-
но используются образы полевых цветов, которые, в свою очередь, 
описываются, как девушки: скромная ромашка, скромный василек. 
Ср. Скромная ромашка, тонкий стебелек. Белый чистый символ, 
верности цветок (Н.А. Мигунова); Скромная ромашка — спутница 
влюбленных. Сельская девчушка… (Любовь Эдвардсен)15. Скромный 

14 Карта слов и выражений русского языка: URL: https://kartaslov.ru (дата об-
ращения: 25.02.2024). 

15 URL: https:// stihi.ru (дата обращения: 23.02.2024). 
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василек может относиться и к девушке, и к юноше, создавая в обоих 
случаях положительный образ: Ты мой скромный василек16.

Положительный образ скромного мужчины способны создавать 
эталоны, подчеркивающие его мужество, героизм: Он скромный, 
как настоящий герой; Скромный герой труда; Таким и должен быть 
скромный герой, который спасает мир и т.п.17 

Когда подчеркивается скромность как человеческое качество, 
лишенное гендерной характеристики, то оно получает безусловно 
положительную оценку: Чехов был скромен, как может быть скром-
ным только подлинно великий человек (К.Г. Паустовский. Золотая 
роза, 1955); Скромен только сильный, прощает только сильный 
(А. Герцен); В больших людях я люблю скромность, в маленьких — 
чувство собственного достоинства (А.Н. Афиногенов)18. Фоновый 
признак скромности, связанный с зависимым, подчиненным положе-
нием, допускает в качестве эталона образ слуги: Муж скромен, как 
слуга, но для жены — король (Николай Мальцев)19. В основе этого 
высказывания — известная восточная мудрость: «Муж скромен, как 
слуга, а жена к нему, как к королю» (Мухаммад Окар)20. В русском 
языке существовала формула вежливости для завершения письма: 
Ваш покорный слуга. В этой этикетной формуле явно прослеживает-
ся сознательная попытка перевести себя в тень, на второй план, ак-
центируя при этом внимание на адресате, на его более высоком по-
ложении, что безусловно связано с пониманием скромности как 
подчеркивания своего более низкого положения, что проявляется и в 
сочетаемости прилагательного скромный: …скромные няньки, кучера, 
рыбаки, деревенские охотники и прочие люди тяжелой жизни вли-
яли на развитие литературного языка (М. Горький)21.

В русском языке скромность может описываться как положитель-
ное качество и при опоре на зооморфный эталон агнец: Выгнанная 
сирота, скромная, как агнец, забытый пастырями в лесу, полном 
всякого хищного зверя, было существо самое любящее (Н.С. Лесков. 
Чающие движения воды, 1867). Обращение к эталону агнец акцен-
тирует внимание на таких дополнительных признаках скромности, 
как чистота и невинность [Богданова, 2023]. Ср.: Наталья имела 
прелестную душу, была нежна, невинна, как агнец (Н.М. Карамзин). 

Следует отметить, что эталон овца придает описанию скромного 
человека нейтральный или даже отрицательный характер: <он> 

16 Там же. 
17 Карта слов.
18 Там же.
19 Stihi.ru.
20 Там же. 
21 Карта слов. 
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трудолюбив, как бык, и во вкусах своих скромен, как овца (Д.В. Гри-
горович. Корабль «Ретвизан», 1863); Ср. скромная овца, скромная 
овечка.

В качестве эталона используется и зооним мышь, который чаще 
характеризует девушку, женщину, чем мужчину. Ср.: … и будет 
брак, наверное, счастливый, ибо он добрый и балагур, она скромна, 
как мышь (архиепископ Николай Японский (Касаткин). Дневник, 
1895)22. Описание скромной девушки с помощью эталона мышь 
(мышка) способствует созданию иронического контекста: Пожалуй, 
я не буду надевать розовое платье. Лучше серенькое с белым во-
ротничком. Буду скромна, как мышка (М. Красовская, 2023)23. При 
описании скромного мужчины использование эталона мышь может 
усиливать отрицательную оценку: Серый, как мышь, он скромно 
заказал кружку пива и присел рядом со мной на краешек стула у окна 
(Г. Прашкевич, А. Богдан, 2001)24.

При описании скромной девушки нередко подчеркивается раз-
ными языковыми средствами «малый размер», что проявляется, 
в частности, в выборе эталона Дюймовочка, подчеркивающего ма-
ленький рост: Мне нужна девушка тихая, скромная, как Дюймо-
вочка, чтобы три зернышка в день и наперсточек водички, а ты, 
Арутюновна, обжора… (Е. Завершнева. Высотка, 2012). Использо-
вание диминутивов дополняет описание скромной девушки: Вот 
так и живем, была совсем незаметная птичка, скромненькая, 
робкая, у которой и мнения, казалось бы, нет, а … превратилась 
в бесспорную писательницу (С.Н. Есин. Дневник, 2007).

Русские фразеологизмы могут описывать скромного человека 
с опорой на образ воды: Воды не замутит — так говорят о чистом, 
скромном человеке; Тише воды, ниже травы — характеристика 
чрезвычайно скромного, тихого, незаметного человека. Положитель-
ная оценка этих фразеологизмов в современном употреблении по-
степенно утрачивается.

Качество скромности в русском языке, характеризуемое с помо-
щью пословиц, во многом сближается с понятием вежливости: 
Скромный человек сам своих заслуг не оценяет. Скромность всяко-
му к лицу. Скромнее было бы не требовать, а просить. В.И. Даль25 
приводит также и своего рода анти-пословицу: Скромность — мать 
всех пороков (с пометой шутл.: вместо праздность), что демонстри-
рует возможность проявления иронии (еще в XIX веке!) по отноше-
нию к качеству скромности.

22 НКРЯ.
23 Карта слов.
24 НКРЯ.
25 См.: Даль В.И. Указ. соч.
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Итак, обобщенный, собирательный образ скромной девушки 
в русском языке по текстовым данным с помощью эталонов можно 
представить так: Она была скромна, как агнец, как пол евой цветок, 
как ромашка, как василек во ржи, как нежная фиалка, как Дюймо-
вочка, как мышка. Этот образ в целом положительный. Образ скром-
ного мужчины в основном представлен иронично: Скромен, как 
барышня, как красна девица, как полевая гвоздика, как фиалка, как 
агнец, как мышь. Положительный образ: скромен, как герой, как 
истинно великий человек. Скромный человек, понимаемый как «ти-
хий», ассоциируется с водной стихией. 

Эталоны скромности в китайском языке
Учение Конфуция, оказавшее большое влияние на формирование 

мировидения китайцев, показывает, что умение придерживаться 
принципа скромности способствует прогрессу: всегда полезно 
учиться у других). Скромность придает китайцам открытое и тер-
пимое отношение к окружающему миру и достоинствам других 
людей.

Формирование концепции скромности в китайской культуре 
прошло процесс развития, начиная с первоначального смиренного 
благоговения перед Небом и Землей, затем смиренного уважения 
по отношению к другим и в результате пониманием скромности как 
своего рода добродетели. Традиционно сложившаяся концепция 
скромности выполняет социальную функцию, которая отвечает 
моральным принципам и стимулирует установление гармонии 
в обществе [Ху Юаньцзян, Хоу Янь, 2007].

«Скромность» в китайской национальной культуре высоко це-
нится как моральное качество человека, как традиционная высокая 
нравственность, что получило отражение в китайских пословицах: 
«Гордость приносит ущерб, скромность пожинает свои плоды» 
( , ), «Скромность помогает прогрессу, а высокомерие 
приводит к отставанию» ( , ). 

Скромность в китайской культуре не считается качеством, при-
сущим, в первую очередь, женщинам. Более того, эталоны «высокой» 
скромности характеризуют, как правило, благородных мужей. В ки-
тайской культуре ценятся скромные и благородные люди — 

»26 (букв. скромный и благородный человек), которые скромны 
и строги к себе: , , 

(1986) — Эти скромные и благородные люди по-
свящают себя исследованиям, не стремятся к славе и богатству и, 

26 Ведет свое начало от «Чжоу И» ( ) — одного из наиболее авторитетных 
оригинальных произведений китайской канонической и философской литературы.
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естественно, живут в мире (журнал «Читатель», 1986) 27 . Скромных 
благородных людей часто сравнивают с природными объектами, 
с растениями, имеющими особое значение в китайской культуре.

Основными эталонами скромности в китайском языке являются 
долина ( ), бамбук ( ) и колос пшеницы ( ). Важно понять, 
каким образом они символизируют «скромность» как качество 
благородного человека. При анализе эталона долина следует обра-
тить внимание на то, что в китайском языке долина представляет 
собой метафору души человека и обозначает в переносном смысле 
«обширность» души, т.е. душа предстает, как долина, для которой 
характерны простор и безграничность. Человек с душой, как до-
лина, в китайской культуре концептуализируется как скромный, 
потому что он в силу особой широты и свободного пространства 
души охотно принимает мнения других людей. Как учил Конфуций, 
«из троих всегда найдется один, у кого можно поучиться» ( , 

Открытость к чужому мнению — важный принцип, 
способствующий пониманию китайской скромности. Ср. «  
xū  huá i ruò  gǔ » (букв. Душа открыта, как долина) — так характери-
зуют чрезвычайно скромного человека. Текстовые примеры под-
тверждают эту мысль: 

, , 2001): 
Занимаясь самоанализом, люди должны правильно относиться 
к критике со всех сторон, иметь смелость принимать добрые со-
веты и быть открытыми, как долина, чтобы выслушать и принять 
советы других (газета «Жэньминь жибао», 2001).

Наряду с долиной, эталоном скромности выступает и уникальное 
растение бамбук, который в качестве культурного эталона концен-
трирует в себе много символических значений, в том числе твер-
дость, непоколебимость и скромность. Первые две характеристики 
связаны с его стойкостью и прямолинейной формой. Причина за-
крепления в китайской культуре бамбука в качестве эталона скром-
ности заключается в том, что бамбук полый внутри. Так же, как 
пустую чашу можно наполнить полезной пищей, так и полый бамбук 
может наполниться, «расти изнутри». Эта красноречивая метафора 
говорит нам, что только у «полых» людей есть место в голове и душе, 
чтобы пополнить свои знания, расширить свой опыт. Здесь прила-
гательное полый относится не к пустоте в душе, оцениваемой в рус-
ском языке отрицательно, а к потенциальной способности души 
наполняться новыми впечатлениями. В этом и состоит скромность 
человека. В китайском языке пустотелое ядро ( ) бамбука и ка-

27 Здесь и далее текстовые фрагменты из: CCL — Лингвистический корпус 
Пекинского университета: . URL: http://ccl.pku.edu.
cn:8080/ccl_corpus/index.jsp (дата обращения: 23.03. 2024). 
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чество человека скромность ( ) синонимичны, поскольку иеро-
глифы « » и « » одинаково передают значение «неполноты» 
в метафорическом смысле, выражающем ‘готовность принять всей 
душой новое знание’, что в данном контексте получает положитель-
ную оценку. Бамбук служит эталоном человека, обладающего вы-
сокими моральными качествами:

, 
2003: букв. Бамбук «скромен духом» 

и «высок по честности», известен в Китае как благородный человек 
высших моральных качеств (на ка ртинах слива, орхидея, бамбук 
и хризантема представлены как «Четыре благородных человека») 
(газета «Жэньминь жибао», 2003). 

Еще одним важным эталоном, раскрывающим суть китайской 
скромности, является колос пшеницы, который характеризует 
скромного человека также на основе метафоры. Подобно тому, как 
сгибаются к земле созревающие колосья пшеницы, так же и скром-
ный человек опускает голову перед людьми, прислушиваясь к каж-
дому из них со вниманием и терпением, что считается в китайской 
культуре важным признаком скромного человека. Текстовый корпус 
иллюстрирует эту мысль:

, , 
, , 2015): Бытует поговорка: чем спелее 

колосья пшеницы, тем больше они опускают головы. Во всех от-
раслях настоящие большие специалисты очень скромны (газета 
«Жэньминь жибао», 2015).

Из растительных образов нужно отметить еще и тростник 
(lú  wě i), который в некоторых контекстах также может характери-
зовать скромного человека: о тростнике говорят, что при сильном 
ветре он мягко изгибается, приспосабливаясь к изменениям внешней 
среды. Такое гибкое поведение показывает, что смирение и скром-
ность являются признаками мудрости. Но в большинстве случаев 
тростник выступает как эталон непреклонного человека.

Итак, основными культурными эталонами скромности в китай-
ском языке являются долина ( ), бамбук ( ) и колос пшеницы 
( ), которые в концентрированном виде полно отражают суть 
китайской скромности.

Кроме того, в китайском языке природные стихии также нередко 
используются для характеристики благородного человека, в част-
ности, это касается образа воды. Высшая добродетель может срав-
ниваться с водой. Ср. фразеологизм: « shà ngshà nruò  gǔ » 
(букв. высшая добродетель подобна воде). Такое сравнение возмож-
но потому, что человек, обладающий высшей добродетелью, так же, 
как и вода, приносит пользу всем, кто его окружает, и при этом не 
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вступает в борьбу с ними. Скромный человек в китайской культуре 
воспринимается как добродетельный, поэтому образ воды встреча-
ется и в описании скромного человека. Ср. фразеологизм «
có ngshà nrú  liú »28 (букв. Следовать за добротой столь же естественно, 
сколь естественно течет поток), который используется в значении 
‘охотно следовать добрым советам’, что характеризует, как было 
отмечено ранее, именно скромного человека: 

, 
 Быть добрым — значит впитывать хорошие и полезные мне-

ния, а не впитывать все мнения (газета «Жэньминь жибао», 2000); 
, , 

 букв. Так называемое «Следовать  за добротой столь же 
естественно, сколь естественно течет поток» обозначает от-
ношение к людям с чрезвычайной скромностью, умение выслушивать 
мнения со всех сторон и своевременно их «переваривать» (газета 
«Жэньминь жибао», 2000).

Как и в русском языке, в китайском языке зооморфизмы могут 
использоваться как эталоны скромности. Достаточно частотно срав-
нение скромного человека с ягненком (   xiǎ o yá ng): 

, ,  
( , ) — Богоподобный человек, подобный богу, красивый 
и сильный, как лев, нежный и скромный, как ягненок, является об-
разцом среди людей (Лонг Чжу, Шен Конгвен29)

В китайском языке есть специальный эталон нефрит, который 
характеризует только мужчину, при этом оценивается не его пове-
дение или манеры, а скромность как черта характера и моральное 
качество: « ,   (qiā n qiā n jū n zǐ , wē n rù n rú  yù )»: букв. 
Мужчина скромен и строг к себе и нежен, как нефрит.

Для описания скромной девушки в китайской лингвокультуре 
используется образ орхидеи ( lá nhuā ), форма которой «достой-
на и элегантна», что ассоциируется с изящной и скромной девушкой. 
Например, фразеологизм « huì  zhì  lá n xī n»30 (букв. чистая 
сердцем и духом) описывает красоту души и помыслов скромной 
девушки. 

Образ лилии ( baǐ  hé ) также служит характеристикой чистой 
и скромной девушки, при этом используется выражение «абсолют-
но белый, без единого пятнышка»: «  jié  baí  wú  xiá ». 

28 Фразеологизм ведет свое происхождение от исторического памятника 
Древнего Китая «Цзочжуань», охватывающего события с 722 до 468 г. до н. э.

29 Шен Конгвен «Лонг Чжу» — произведение современной китайской роман-
тической фантастики.

30  (Словарь-онлайн). URL: http://www.cihai123.com/cidian/1008573.html 
(дата обращения: 23.03.2024). 
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Лилия чиста и не запятнана, что символизирует невинность, по-
этому подходит для описания невинной скромной девушки:

, , , 
2015) — Пожалуйста, позвольте им хранить тайны в своих сердцах: 
лилии, как скромные девушки (газета «Жэньминь жибао», 2015). 

Мимоза также может подчеркивать скромность девушки. Листья 
мимозы свертываются, закрываются при прикосновении, поэтому 
мимоза подходит для описания застенчивой, чувствительной, веж-
ливой и скромной девушки:

, 
, , , 

1988) — Молодой фотожурналист с волнением навел на них камеру, 
и каждая, словно мимоза, поспешно спрятала лицо… О, девы гор, 
орхидеи в глубокой долине (газета «Женьминь жибао», 1998).

Как видно из анализа примеров, с помощью эталонов скромность 
в китайском языке оценивается исключительно положительно. В ос-
мыслении скромности, как в зеркале, отражается стремление чело-
века к самосовершенствованию, к установлению гармонии в отно-
шениях между людьми. 

Заключение. В работе были рассмотрены такие культурные 
эталоны человеческого качества, как скромность. Эталоны скром-
ности не в полной мере раскрывают сущность этого понятия в рус-
ском языке. В «эталонной» русской скромности акцент в основном 
делается на робости, стыдливости, нерешительности, что обедняет 
представление о скромности как ценности, в связи с чем уместно 
вспомнить высказывание Льва Толстого, который отмечал, что «ча-
сто скромность принимается за слабость и нерешительность, но 
когда опыт докажет людям, что они ошиблись, то скромность при-
дает людям новую прелесть, силу и уважение характеру»31. Харак-
теристика русской скромности, основанная на эталонах, включает 
и положительные, и отрицательные черты.

Эталоны скромности в китайском языке, базирующиеся на кон-
фуцианской морали, более укоренены в китайской культуре, чем 
в русской. Они способны создать цельный, не противоречивый, 
положительный образ скромного, благородного человека при опоре 
на природные стихии и объекты, при этом подчеркивается признак 
скромности — открытость к чужим мнениям. 

Итак, выявление этнокультурной специфики в способе познания 
мира помогает ответить на вопрос, каким образом человек смотрит 
на мир, как опознает его объекты и качества, включая их в светлую 
зону сознания, подвергая их категоризации. 

31 Лев Толстой о скромности. Лучшие высказывания автора: time365.info.
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Abstract: The article examines cultural standards of modesty in the Russian and 
Chinese languages. The study is based on dictionaries and text corpora of two lan-
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guages. The purpose of the work is to determine universal and nationally specific 
features in the formation of cultural standards of modesty in the Russian and Chinese 
languages. The object of the study is modesty as a traditional value of Russian and 
Chinese linguistic cultures. Modesty is encoded using cultural standards that reflect 
the essential features of modesty as a sociocultural value that characterizes Russian 
and Chinese cultures. The study found that in the Russian language, modesty, which 
is predominantly gender-based, is mainly associated with the image of a girl 
(woman). Modesty as a universal human quality is realized contradictorily: 1) “the 
modesty of a hero, a real person” and 2) “the modesty of a quiet, timid, dependent 
person.” In Chinese linguistic culture, “modesty” occupies a strong position, and 
its “standard” implementation, determined by the ideas of Confucius, is an integral 
part not only of etiquette, but also the worldview of the Chinese. In the Chinese 
language, the “standard” implementation of modesty, defined by the ideas of Con-
fucius, is an integral part of etiquette. The Chinese modesty system is associated 
with natural objects and plant images that are of great importance to Chinese culture. 
The results of this study can be used in lexicographic practice and in teaching Rus-
sian and Chinese languages.
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Аннотация: Статья посвящена анализу эффективности использования 
специфической англоязычной аллитерации в русскоязычных эргонимах и ре-
кламных слоганах. Цель данной работы состоит в определении степени эмо-
ционального воздействия данного стилистического приема на носителей 
русского языка и как следствие его эффективности для использования в ней-
минге. Задачи данного исследования включают в себя анализ различий в под-
ходах к определению стилистического приема «аллитерация» в англоязычной 
и русскоязычной лингвистических традициях; сбор и анализ русскоязычных 
эргонимов и рекламных слоганов, построенных на основе специфической 
английской аллитерации, методом сплошной выборки; анализ функций, вы-
полняемых приемом аллитерации в русскоязычных эргонимах и слоганах, 
проведение социолингвистического исследования в форме анкетирования 
среди 125 носителей русского языка в возрасте от 18 до 40 лет, разной про-
фессиональной принадлежности, имеющих высшее образование. В статье 
приводятся примеры русскоязычных эргонимов и рекламных слоганов, по-
строенных на основе английской аллитерации. Результаты проведенного 
исследования указывают на то, что специфическая английская аллитерация 
обеспечивает выполнение эргонимами аттрактивной и эстетической функций. 
Анализ социолингвистического анкетирования показал, что в пяти из семи 
предложенных категорий участники анкетирования отдали предпочтение 
эргонимам и рекламным слоганам с использованием этого приема. Можно 
заключить, что на сегодняшний день специфическая англоязычная аллитера-
ция активно используется в русскоязычном нейминге и представляет собой 
эффективный инструмент для формирования лингвистических методик 
создания эргонимов и рекламных слоганов. 
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Введение
Благодаря международному сотрудничеству происходит взаимо-

обогащение русского и английского языков. Что касается русского 
языка, мы видим, как происходит обогащение его лексического со-
става за счет заимствований из английского языка, вот лишь не-
сколько примеров: бигмак, чизбургер, гаджет, фэшн индустрия, 
челси, липолифтинг, спикер, хромая утка, хеджевые фонды, фью-
черсы, более того многие российские бренды носят англоязычные 
названия — “Baby Boom”, “ActiveCam”, “Dance”, “October-home”, 
“S&S By S. Zotova”), а собственные имена из англоязычных текстов 
в русском переводе передаются методом прямого переноса [Семаева, 
2019]. Кроме того, происходит заимствование и адаптация англоя-
зычных грамматических моделей. Речь идет о построении словосо-
четаний по образцу английских субстантивных атрибутивных со-
четаний, например «ПандаПарк», «Горбачев фонд», «Суп-кафе». Все 
эти изменения требуют внимательного изучения, поскольку могут 
представлять собой новые дополнительные инструменты эмоцио-
нального воздействия на русскоязычных реципиентов текстов самых 
разных жанров, в частности, в такой важной социальной сфере, как 
нейминг и реклама, поскольку обеспечивают инновационный подход 
к формированию лингвистических методик создания эргонимов — 
онимов, обозначающих собственные имена предприятий, учрежде-
ний и объектов культуры, различных по сфере деятельности: мар-
кетинговой, общественной и идейной [Захарова-Саровская, 2018: 
189]. 

Нейминг (от англ. naming — имя) — это область маркетинга, 
занимающаяся поиском названий для товаров, услуг и фирм, которые 
бы стали коммерчески успешными и были бы призваны выполнять 
такие функции, как продвижение, защита от подделок и нелегально-
го использования, увеличение дохода [Брюхова, Старцева, 2018: 73].

В данной работе проводится анализ эффективности использова-
ния специфической английской аллитерации в сфере нейминга. 

Методы
Необходимо отметить, что сама по себе аллитерация существует 

и в русском языке. В.М. Жирмунский [Жирмунский, 1975: 232] при-
водит примеры использования данного приема И. Буниным «По-
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следнему, девятому кругу была подобна подводная утроба, — там, 
где гулко гоготали исполинские топки, пожиравшие груды камен-
ного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным 
потом и по пояс голыми людьми». 

В.К. Ланчиков [Ланчиков, 2004: 111] отмечает пример фиксиро-
ванной аллитерации — повтор согласных в ударном слоге — в про-
изведении А. Белого «Серебряный голубь»: «Жутко тукнула в чут-
кой тьме колотушка».

На аллитерации построены многие пословицы и поговорки: 
«Мели, Емеля, твоя неделя», а также скороговорки: «Шла Саша по 
шоссе и сосала сушку»; «Карл у Клары украл кораллы, а Клара 
у Карла украла кларнет». 

Существуют многочисленные примеры использования аллите-
рации в народном песенном творчестве, например, в строфе ниже 
повторяются согласные звуки [т], [п], [м]: 

«Захотела меня мать,
Да за пятого отдать,
А тот пятый — пьяница проклятый, 
Ой, не отдай меня, мать!» 

Современные поэты-песенники также нередко используют этот 
прием, так, в первой строфе знаменитого стихотворения Ильи Рез-
ника повторяется согласный звук [с]:

«Старинные часы еще идут…
Старинные часы — свидетели и судьи.
Когда ты в дом входил, они слагали гимны,
Звоня тебе во все колокола»1. 

Используется данный прием и в современных названиях магази-
нов, кафе, спортивных клубов и парикмахерских. Повторение звука 
[ш] в названии кафе «Суши от Япоши» (кафе у метро «Теплый Стан») 
подчеркивает его экзотическое происхождение. В названии «Мель-
ница-пицца» заметна аллитерация на [ц] (кафе в г. Балашихе), алли-
терация на [с] делает более звучными наименования «Руссо Экс-
прессо» (телевизионное шоу) и «Руссо Туристо» (туристическое 
агентство в г. Брянске). Название «Куйбышев Бар» (кафе в г. Брянске) 
становится белее выразительным благодаря повторению звука [б], 
а в названии «Едим дома» (кулинарные шоу) наш слух улавливает 
повторение согласного [д].

Однако русскоязычная аллитерация отличается от аллитерации 
англоязычной лингвистической традиции, согласно энциклопедии 
русского языка под редакцией Караулова — это один из способов 

1 Песняграфия — Карточка песни. URL: http://www.alla-superstar.ru/comp 
onent/alla/songs/song/100.html (дата обращения: 27.07.2023).
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звуковой организации речи, относящийся к так называемым звуко-
вым повторам и заключающийся в симметрическом повторении 
однородных согласных звуков [Ашукин, Ашукина, 1955; Квятков-
ский, 1966; Дмитриев, 1977]. 

Согласно определению Большой Российской Энциклопедии, под 
аллитерацией в русском языке понимают «повторение согласных 
звуков преимущественно в начальных и/или ударных слогах слов» 
[Гаспаров, 2023]

Оксфордский словарь английского языка дает следующее опреде-
ление аллитерации: “The commencing of two or more words in close 
connection, with the same letter, or rather the same sound”, согласно этому 
определению особенность аллитерации в английском языке заключа-
ется в употреблении двух или более слов подряд, начинающихся с од-
ной и той же согласной буквы или точнее согласного звука. Данный 
стилистический прием широко используется в английском языке 
в такой сфере, как нейминг, приведем несколько примеров: “Dunkin’ 
Donuts”, “Best Buy”, “Bed Bath & Beyond”, “Krispy Kreme”, “PayPal”, 
“Red Robin”. Считается, что аллитерация создает эффект ритма, звуч-
ности и эмоциональной выразительности в английском языке.

О.В. Фомушкина [Фомушкина, 2012: 127] указывает на различия 
в подходах к определению данного приема в англоязычной и рус-
скоязычной лингвистических традициях, подчеркивая, что с точки 
зрения стилистики английского языка аллитерацию отличают:

1) преимущественно начальная позиция повторяемого звука 
в слове;

2) не столь жесткое, как в отечественной лингвистике, разграни-
чение аллитерации и ассонанса.

В.К. Ланчиков [Ланчиков, 2004: 111] подчеркивает, что аллите-
рация, построенная на повторе согласной или групп согласных 
в начале слов одного высказывания, в самостоятельную группу 
в русском языке не выделяется. 

Результаты
Проведенное практическое исследование показывает, что специ-

фическая англоязычная аллитерация все чаще используется при 
составлении русскоязычных эргонимов, ниже следуют примеры, 
собранные методом сплошной выборки в Москве и Балашихе. Все-
го представлено 37 наименований.

Названия кафе, розничных магазинов, спортивных центров: 
«Красный карандаш» (метро Сокол), Пивной Профи (Москва, Се-
верное Тушино), «ЗооМагЗдесь» (Москва, Северное Тушино), «Пи-
рат Пицца» (метро Некрасовка), «Пекарня the Плюшка» (метро 
Некрасовка), «ВкусВилл» (сеть магазинов), «Суши Сет» (сеть кафе), 
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«Тайский Тайрай» (сеть массажных салонов), «Пабл Паб» (кафе 
в Балашихе), «Фреш Фрост» (сеть розничных магазинов), «Сити 
Стор» (супермаркет в бизнес-центре «Павелецкий», «Каток Культу-
ры и Отдыха» (парк им. Горького), «Сеть Спортивных Сооружений 
России» (сеть спортивных клубов).

Названия печатных периодических изданий: «Большая Балаши-
ха», «Бизнес и банки», «Красивые квартиры», «Столичный стиль».

Названия интернет-магазинов и сайтов: «Завод Заборов.ru», 
«Создай себя», «ДоброДел», «Купи коляску.ru».

Рекламные слоганы, названия брендов: «Мы МТС»; «Сила Си-
бири» (название газопровода); «Спаси себя и свою семью 104» (сло-
ган Главного управления МЧС России Московской области), «Мы 
Делаем Добрые Дела» (социальная реклама волонтерского движения 
в г. Балашихе), «Призы за приветы» (банковская карта «Мир»), 
«Доктор Дизель» (пивные напитки); «Просто помоги» (благотвори-
тельный фонд).

Названия музейных экспозиций и экскурсий: «Сны Сибири» 
(экспозиция в историческом музее), «Москва масонская. Легенды 
и предания «Вольных каменщиков»», «Царское Царицыно», «Пе-
тровский парк» (экскурсии по Москве).

Названия телевизионных шоу: «Пробный переезд» (шоу о путе-
шествиях), «На ножах», «Поедем, поедим!» (кулинарные шоу), 
«Студия Союз» (комедийно-музыкальное шоу).

Использование специфической английской аллитерации при со-
ставлении русскоязычных эргонимов обусловлено тем, что маркето-
логи сталкиваются с необходимостью поиска инновационных линг-
вистических инструментов для сферы нейминга. Удачно составленные 
наименования обеспечивают значительное конкурентное преимуще-
ство своим владельцам, поскольку, по утверждению ряда исследова-
телей, они не только дают информацию потребителям о предприятии, 
фирме, продукции, но и рекламируют их. Следовательно, названия 
не только являются продуктом нейминговой деятельности, но и сред-
ством рекламы [Лутфуллаева, Сапарниязова, 2020: 48].

Эргонимы можно считать рекламой с основным коротким ре-
кламным текстом [Кафтанджиев, 1995: 70].

Среди основных функций рекламного текста выделяют воздей-
ствующую, эмотивную, эстетическую, информирующую, убежда-
ющую, внушающую, напоминающую, аттрактивную, популяризи-
рующую, дифференцирующую, оценочную, аргументативную, 
регулятивную, моделирующую и другие функции [Ромат, 2008: 208; 
Феофанов, 2000: 377; Македонцева, 2010: 188; Fuertes-Olivera, Velasco-
Sacristán, Arribas-Baño & Samaniego-Fernandéz, 2001: 129]. 
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В рамках данного исследования анализируются такие функции, как 
аттрактивная и эстетическая. Поскольку, на наш взгляд, использование 
специфической англоязычной аллитерации в русскоязычных эргонимах 
отвечает за выполнение именно этих функций, которые, в свою очередь, 
обеспечивают коммуникативную результативность рекламы. 

Аттрактивная функция реализуется за счет привлечения внима-
ния к продукту, эстетическая напрямую связана с желанием купить, 
ведь, по утверждению Раймонда Лоуи, «некрасивое не продается» 
[Феофанов, 2000: 377]. Английская аллитерация помогает привлечь 
внимание потребителя к эргониму благодаря своей экспрессивной 
роли — аллитерируемые слова выделяют важнейшие понятия [Ар-
нольд, 2002: 384; Réka Benczes, 2019: 134]; как средство фонетической 
и интонационной выразительности [Лекова, 2009: 178] обеспечива-
ет реализацию эстетической функции, а повтор одной и той же 
графемы в начале каждого слова делает наименования визуально 
более привлекательными, благодаря чему они легче запоминаются.

Хочется подробнее остановиться на анализе представленных 
эргонимов. Лексемы «Пабл Паб», «Фреш Фрост», «Сити Стор» яв-
ляются заимствованиями из английского языка, культуронимами. 
Как известно, экзотизмы придают названиям колорит той местности, 
из которой они происходят. В данном случае специфическая англий-
ская аллитерация воспринимается вполне органично, так как явля-
ется частью англоязычной языковой традиции. Поскольку англий-
ский язык ассоциируется с самыми модными и передовыми 
тенденциями особенно среди потребительской аудитории, относя-
щейся к возрастной группе от 18 до 40 лет [Семаева, 2019: 3], такие 
заимствования позволяют маркетологам эффективно выполнять 
свои задачи. 

Наименование «Сеть Спортивных Сооружений России» или 
«СССР», безусловно, содержит аллюзию на государство, образован-
ное в результате победы революции 1917 года. Таким образом оно 
обладает мощным прагматическим потенциалом для всех русскоя-
зычных потребителей, другое дело, что ассоциации и эмоциональ-
ный отклик, вызываемый данным наименованием далеко не всегда 
однозначный. У потребителей в возрастной категории от 50 до 65 лет 
оно может вызвать ностальгию, хотя и среди них не для всех клише 
«Сделано в СССР» ассоциируется с качественным продуктом, не-
которые воспринимают советскую продукцию как «совок», нечто 
низкопробное. Для аудитории потребителей в возрасте от 18 до 40 лет 
это наименование также может вызвать как положительные, так 
и отрицательные эмоции в зависимости от уровня образования, 
знания истории страны. Однако новая расшифровка старой аббре-
виатуры (Сеть Спортивных Сооружений России) является, на наш 
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взгляд, очень удачной, поскольку обеспечивает эффект неожидан-
ности, за счет чего привлекает внимание потенциальных потреби-
телей продукта, трехкратный повтор звука [с] также обеспечивает 
выполнение аттрактивной функции. Кроме того, сопоставление 
некогда мощного государства с сетью спортивных центров создает 
юмористический эффект, что ведет к возникновению положительных 
эмоций у реципиента, связанных с именуемым продуктом. 

Многократный повтор согласного звука [с] в слогане Главного 
управления МЧС России Московской области «Спаси себя и свою 
семью 104» захватывает внимание реципиента, заставляя его еще 
раз задуматься о безопасном поведении в быту, а сам слоган, как 
речевая единица, становится более выразительным и гармоничным 
с точки зрения не только звукового, но и визуального восприятия.

Помимо английской аллитерации в названиях «Завод Заборов.
ru», «Купи коляску.ru» используется прием языковой игры, добав-
ляются графемы «.ru», которые не только сообщают координаты, по 
которым можно найти продукцию этих торговых марок, но и дела-
ют их более привлекательными для молодого поколения потреби-
телей, так называемых «digital natives». 

Эргоним «Пекарня the Плюшка» также построен на комбинации 
стилистических приемов — аллитерации и игры с иноязычием, здесь 
используется англоязычная речевая единица “the”. Вероятно, по за-
мыслу авторов данного наименования, такое сочетание делает его 
более модным и актуальным, а значит, привлекательным для по-
требителей возрастной группы до сорока лет.

Эргоним «ДоброДел» образован методом контаминации, объеди-
нения основы имени прилагательного «добрый» с основой имени 
существительного «дело». Благодаря графическому выделению каж-
дой основы название становится визуально более заметным, а алли-
терация при этом привлекает внимание к основной миссии сайта.

Аллитерация на [д] и [п] в рекламных слоганах «Мы Делаем До-
брые Дела» и «Просто помоги», соответственно, также обеспечива-
ет концентрацию внимания реципиента на основной миссии данных 
организаций.

Использование специфической английской аллитерации в на-
званиях периодических изданий «Большая Балашиха», «Красивые 
квартиры», «Столичный стиль», «Пробный переезд» делает их 
интонационно и визуально выразительнее. 

Данный анализ показывает, что использование специфической 
английской аллитерации в эргонимах и рекламных слоганах обе-
спечивает выполнение ими аттрактивной и эстетической функций. 

С целью выяснить степень эффективности использования данного 
стилистического приема в русскоязычных эргонимах и, как следствие, 
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его ценности в качестве стилистического инструмента в русскоязычном 
нейминге, нами также было проведено социолингвистическое иссле-
дование в форме анкетирования. Участниками анкетирования стали 
125 носителей русского языка в возрасте от 18 до 40 лет, разной про-
фессиональной принадлежности, имеющие высшее образование. 

Участникам опроса было предложено выбрать самое интересное 
и легко запоминающееся наименование в семи категориях: катки 
города Москвы, музейные экспозиции, телевизионные шоу, реклам-
ные слоганы, интернет-сайты, периодические издания, кафе. Одно 
из наименований в каждой категории было построено на основе 
специфической англоязычной аллитерации, два других были сти-
листически нейтральными. В вопросах анкеты использовались 
наименования и слоганы, реально существующих предприятий. 
Гипотеза исследования состояла в том, что выбор большинством 
участников эргонимов и рекламных слоганов с аллитерацией будет 
означать, что они выполняют аттрактивную функцию, поскольку 
привлекают внимание и интерес респондентов. 

В табл. 1 приведены результаты анкетирования.
Таблица 1
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Обсуждение
Анализ проведенного анкетирования показал, что в пяти из семи 

категорий респонденты выбрали эргонимы, созданные с использо-
ванием специфической англоязычной аллитерации: «Каток культу-
ры и отдыха» в парке Горького 2022-2023 — 54,4% (68 голосов); «Сны 
Сибири» (музейная экспозиция) — 62,4% (78 голосов); «Поедем 
поедим» (телевизионное шоу) — 41,6% (52 голоса); «Красивые квар-
тиры» (периодическое издание) — 62,4% (78 голосов); «Пират Пиц-
ца» (кафе) — 41,6% (52 голоса). Таким образом, данное распределе-
ние голосов подтверждает гипотезу о том, что специфическая 
англоязычная аллитерация в русскоязычных названиях выполняет 
аттрактивную функцию, поскольку реципиенты действительно об-
ратили внимание на эти названия и с высокой степенью вероятности 
запомнят их благодаря появившемуся у них интересу. 

Однако необходимо отметить, что наиболее успешными оказа-
лись названия, сочетающие несколько стилистических приемов 
и имеют прагматический потенциал для русскоязычных реципиен-
тов. Так, наименование «Каток культуры и отдыха», набравшее 
больше половины голосов опрошенных, содержит аллюзию на хо-
рошо известное носителям русского языка название «Парк культу-
ры и отдыха», которое широко использовалось в советские времена.

Повтор звука [c] в наименовании «Сны Сибири» (62,4% голосов) 
придает ему особую выразительность и привлекает дополнительное 
внимание к топониму «Сибирь», который вызывает ассоциации 
с богатым малоизученным краем. 

Успех названия «Поедем поедим» также может быть связан с ис-
пользованием не только приема аллитерации, но и обиходностью 
и привычностью самой фразы «Поедем поедим», которую произ-
носят большинство носителей русского языка, когда они голодны 
и приглашают приятелей присоединиться к ним, чтобы съездить 
пообедать, что создает эффект сближения между отправителем 
и реципиентом данной информации.

Наименование «Пират Пицца» содержит целый комплекс вырази-
тельных средств: во-первых, аллитерацию; во-вторых, оно построено 
по англоязычной грамматической модели английских атрибутивных 
сочетаний, что делает его свежим и модным в глазах российских по-
требителей в возрасте от 18 до 40 лет; в-третьих, лексема «пират» 
вызывает ассоциации с захватывающими приключениями.

В двух категориях названия с использованием аллитерации на-
брали меньше всего голосов респондентов. «Завод Заборов.ru» (на-
звание интернет-сайта) — 12% (15 голосов), против телепрограммы 
«Взгляд» — 54,4% (68 голосов) и «РБК» — 33,6% (42 голоса). При-
чина такого распределения голосов, возможно, кроется в том, что 
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общественно-политическая телевизионная программа «Взгляд» 
являлась культовой в России в 90-е годы, а наименование медиахол-
динга «РБК», также зародившегося в 90-е, и сегодня у всех на слуху, 
поскольку представляет крупнейшего поставщика новостей в рос-
сийском медийном пространстве. Таким образом, прагматическая 
ценность данных эргонимов оказалась более эффективным сред-
ством, чем аллитерация, несмотря на то что само по себе название 
«Завод Заборов.ru», безусловно, привлекает внимание. Данный факт 
говорит о необходимости осуществления комплексного подхода 
к созданию эргонимов.

Слоган «Призы за приветы» уступил 26,4% (33 голоса) лидеру 
категории «Люди говорят» (47,2% — 59 голосов), вполне вероятно, 
это обусловлено его низкой информативностью, не совсем понятно, 
за какие приветы пользователи банковской карты получат призы, т.е. 
данный рекламный слоган, на наш взгляд, не выполняет первичную 
функцию — информативную. В то же время словарная единица «при-
вет» может вызывать не только положительные, но и негативные 
ассоциации у носителей русского языка, всем известно выражение «с 
приветом», обозначающее неадекватное, психически неуравновешен-
ное поведение человека. Таким образом, при составлении наимено-
ваний и рекламных слоганов необходимо анализировать и принимать 
во внимание всевозможные ассоциации, связанные с ними.

Заключение
Согласно проведенному исследованию, специфическая англий-

ская аллитерация является эффективным лингвистическим инстру-
ментом для создания русскоязычных эргонимов, поскольку обеспе-
чивает их коммуникативную результативность за счет привлечения 
внимания потребителей к именуемому продукту и формирования 
у них положительных эмоций, связанных с ним. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникина Т.В. Фоностилистические особенности англо- и русскоязычной ин-
тернет-рекламы // Филология: научные исследования. 2021. № 1. С. 41–56.

2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. 
М., 2002. 

3. Брюхова О.Ю., Старцева Н.Н. Особенности нейминга в сфере общественного 
питания (на примере кафе города Екатеринбурга) // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. 2018. № 1-1 (79). С. 73–77.

4. Гаспаров М.Л. Аллитерация. М., 2004-2017. URL: https://bigenc.ru/c/
alliteratsiia-b52377 (дата обращения: 23.07.2023).

5. Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975. 
6. Захарова-Саровская М.В. К вопросу об эргономии // Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2018. № 3. С. 187–191. 
7. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. М., 1995. 



72

8. Ланчиков В.К. К вопросу об аллитерации в английской прозе // Тетради пере-
водчика. Вып. 25. М., 2004. С. 111–122

9. Лекова М.В. Средства фонетической выразительности в печатной рекламе // 
Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2009. № 11. 
С. 178–180.

10. Лутфуллаева Д.Э., Сапарниязова М. Нейминговая технология: функции ин-
формативности, коммуникативной результативности и речевого воздействия 
неймов // Вестник науки и образования. 2020. № 11-3 (89). С. 46–51.

11. Македонцева А.М. Функции рекламных текстов // Система ценностей совре-
менного общества. 2010. № 10-1. С. 186–190.

12. Мощева С.В. Фонетические особенности оформления печатных рекламных 
текстов (на материале английского и русского языков) // Вестник гуманитар-
ного факультета Ивановского государственного химико-технологического 
университета. 2008. № 3. С. 288–295.

13. Ромат Е.В. Реклама: Краткий курс. СПб., 2008. С. 208.
14. Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Караулов. М., 1997. С. 27.
15. Семаева О.В. Лингвистические процессы и современные социальные тенден-

ции // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2019. № 4. URL: 
https://sfk-mn.ru/PDF/19FLSK419.pdf (доступ свободный).

16. Феофанов О.А. Реклама. Новые технологии в России. СПб., 2000. С. 377.
17. Фомушкина О.В. Аллитерация как средство усиления семантического единства 

(на материале древне и среднеанглийских поэтических текстов // Научно-ин-
формационный журнал армия и общество. 2012. № 3 (31). С. 127–130.

18. Fernandez E. Persuasion and advertising in English: Metadiscourse in slogans and 
headlines. Journal of Pragmatics, 2001. № 33. P. 1291–1307.

19. Fuertes-Olivera P.A., Velasco-Sacristán M., Arribas-Baño A. & Samaniego-Harte J. 
Love, Silver and the Devil: Alliteration in English Place-Names // Roper, J. (eds) 
Alliteration in Culture. Palgrave Macmillan, L., 2011. P. 21–33. URL: https://doi.
org/10.1057/9780230305878_2 (дата обращения: 19.05.2023).

20. Oxford English Dictionary on CD-ROM, Version 1.02. Oxford, 1992.
21. Réka Benczes The name of the game: Rhyme and alliteration in multi-word expres-

sions. Argumentum. 2019. № 15. P. 133–144.

Olga V. Semaeva
THE EFFECTIVENESS OF USING SPECIFIC ENGLISH 
ALLITERATION IN RUSSIAN-LANGUAGE NAMES AND 
ADVERTISING SLOGANS

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 
Russia; semaewa.olga@yandex.ru

Abstract: The article is devoted to the analysis of the effectiveness of the use of 
specific English-language alliteration in Russian-language ergonyms and advertis-
ing slogans. The purpose of this work is to determine the degree of emotional impact 
of this stylistic device on native Russian speakers and, as a result, its effectiveness 
for use in  creating ergonyms and advertising slogans in the Russian language.  The 
objectives of this study include the analysis of differences in approaches to the 
definition of the stylistic device “alliteration” in the English-speaking and Russian-
speaking linguistic traditions; collection and analysis of Russian-language ergonyms 
and advertising slogans, built on the basis of specific English alliteration, by the 
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method of continuous sampling. The research also looks into the  functions of al-
literation techniques in the Russian-language ergonyms and slogans, includes a  
sociolinguistic survey in the form of a questionnaire among 125 native speakers of 
the Russian language aged 18 to 40, of different professions, with University degrees.

The paper provides examples of Russian-language names and advertising slogans 
created using specific English alliteration. The results of the study indicate that 
specific English alliteration plays a role in promoting the attractive and aesthetic 
functions through ergonyms. The analysis of the sociolinguistic questionnaire showed 
that in five out of the seven proposed categories, the survey participants preferred 
ergonyms and advertising slogans created using this technique. Taking into account 
the results of the study it can be concluded, that today  a specific English alliteration 
is an effective linguistic technique used in the Russian language for creating ergo-
nyms and advertising slogans.
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Профессиональная деятельность и частная жизнь правоприме-
нителей (судей, прокуроров, следователей, адвокатов и др.) всегда 
вызывали повышенный общественный интерес, так как именно 
представители закона прежде всего задают модель поведения 
в правовом обществе. От их деятельности зависит эффективная за-
щита прав граждан, и, как следствие, уровень доверия власти. 
Т.И. Снегова приходит к выводу о том, что реформирование право-
вой системы в России повлекло существенные изменения как в про-
фессиональном облике представителей института права, так и в 
восприятии их деятельности гражданами, что находит свое отраже-
ние в публицистических, научно-популярных и художественных 
текстах [Снегова, 2005: 1]. Так, исследователь отмечает, что, если 
в начале ХХ века образ юриста представлял собой только образ 
профессионала в суде, то современный юрист предстает перед чи-
тателем и как «частное лицо, как семьянин» [Снегова, 2005: 20]. 
Т.И. Снегова высказывает мысль о том, что выявление и описание 
характеристик образа современного юриста будет не только способ-
ствовать совершенствованию профессиональной деятельности 
представителей закона, но и косвенно способствовать построению 
правового общества в России [Снегова, 2005: 1]. 

К сожалению, как показывают многочисленные исследования 
в данной области (Васильева, 2017; Возженикова, 2017; Дубнякова, 
2013; Золотайко, 2022; Нестерова, 2022; Снегова, 2005; Соловьева, 
2023 и др.), образ юриста/адвоката прочно стереотипизирован в со-
знании российских граждан и на протяжении многих лет неизменно 
остается отрицательным. Большую роль в формировании и под-
держании данного стереотипа играют как недостаточная информи-
рованность граждан о деятельности представителей юридической 
профессии, так и акцентирование внимания на негативных ситуа-
циях с их участием в средствах массовой информации [Соловьева, 
2023: 220]. По наблюдениям В.И. Карасика и О.А. Дмитриевой, 
в основе стереотипа лежит дефицит информации и личный опыт 
индивида, в результате чего стереотипы нередко оказываются лож-
ными [Карасик, Дмитриева, 2005: 12].

Стереотипы, функционирующие в обыденном сознании, отли-
чаются наибольшей шаблонностью и устойчивостью. Как следствие, 
негативные стереотипы, прочно укоренившиеся в коллективном 
сознании, мешают адресату сформировать объективное мнение 
о представителях закона. Э.С. Камалетдинов в данной связи при-
ходит к выводу о том, что в российском обществе назрела необхо-
димость культивирования «идеального типа» юриста «как профес-
сионала, примера для подражания, духовного авторитета» 
[Камалетдинов, 2012: 1859]. Мы полностью разделяем мнение уче-
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ного о том, что «идеальный образ» юриста не может быть навязан 
адресату [Камалетдинов, 2012: 1859]. Более эффективным, на наш 
взгляд, представляется путь поэтапного и последовательного кон-
струирования у целевого адресата позитивного имиджа представи-
теля закона, поведение которого будет служить моделью законопос-
лушного образа жизни. 

 Для решения задачи по искоренению сложившихся стереотипов 
журналисты прибегают к широкому арсеналу языковых средств, 
которые мы попытаемся выявить и описать в данной статье. Таким 
образом, цель проводимого исследования — рассмотреть экспли-
цитные и имплицитные средства, используемые журналистами 
корпоративных СМИ для конструирования положительного имид-
жа современного российского адвоката. В качестве материала ис-
следования послужили публикации к орпоративного правового 
журнала «Российский адвокат» за 2023 г. Общий объем анализиру-
емого материала составил 200 страниц. Методом сплошной выбор-
ки были отобраны все текстовые фрагменты, служащие цели созда-
ния имиджа современного российского адвоката. Далее они 
рассматривались в качестве единиц исследования. Для достижения 
цели исследования использовались методы контент-анализа, линг-
востилистического и лингвопрагматического анализа. 

Прежде всего считаем важным указать, что модель реальности, 
создаваемая СМИ, не может считаться ни полностью объективной, 
ни даже нейтральной. Тексты СМИ оказывают значительное сугге-
стивное воздействие, л егко «внедряя» необходимые конструкты 
в обыденное сознание граждан, большая часть которых не имела 
личного опыта общения с юристами. В таком случае общественное 
мнение формируется преимущественно именно на основе текстов 
СМИ, в частности, биографических очерков и интервью с извест-
ными представителями профессии. 

«Интервью с юристом» и «биографический очерк о юристе» мы 
относим к гибридным жанрам популярно-юридического дискурса, 
являющегося производным от юридического дискурса. Посредством 
популярно-юридического дискурса, как правило, в адаптированной 
форме происходит передача адресату-неспециалисту субстанцио-
нальных и процедурных правовых знаний. Таким образом, к основ-
ным функциям популярно-юридического дискурса мы относим не 
только разъяснительную, но и просветительскую (в данном случае, 
создание положительного имиджа представителя института права), 
реализации которой, в частности, служат тексты указанных жанров. 

Имидж — это образ человека, создаваемый для чужих [Карасик, 
Дмитриева, 2005: 18]. Г.Г. Почепцов полагает, что значение имиджа 
в наши дни резко возрастает в связи с необходимостью обработки 
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огромного информационного контента. Поскольку человеческий 
мозг не в силах хранить весь этот объем информации, люди начи-
нают пользоваться «ярлычками, отсылающими на стоящие за ними 
ситуации» [Почепцов, 2009: 21]. Имидж как раз и является таким 
«ярлычком», позволяющим заменить портрет человека, отражая 
либо его основные черты, либо те черты, которые имиджмейкеры 
хотят спроецировать на адресата. На наш взгляд, успешное констру-
ирование положительного имиджа адвоката в массовом сознании 
заключается прежде всего в выделении тех черт его личности, ко-
торые наиболее значимы для современного российского общества 
и коррелируют с его национально-специфическими ценностями. 
Акцентируя выделенные характеристики при помощи вербальных 
и невербальных средств, адресант сможет скорректировать и со 
временем даже полностью заменить сложившиеся в сознании адре-
сата представления. 

Анализ эмпирического материала позволил нам выделить три 
аспекта создаваемого образа адвоката, которые так или иначе при-
сутствовали во всех рассматриваемых текстах, в связи с чем мы 
полагаем, что адресанты считают их наиболее важными для кон-
струирования положительного образа адвоката. Остановимся под-
робнее на каждом из них и проиллюстрируем их примерами.

1. Адвокат — человек с закаленным характером, не боящийся 
трудностей. 

Вот что рассказывает корреспонденту журнала о детских годах 
своей жизни президент Палаты адвокатов Нижегородской области 
Николай Рогачев:

Моя судьба неразрывно связана с суровым Архангельским краем, 
где я родился в военном 1942 г. в деревне Целенская, и где прошло 
мое детство [Румянцева-Томашевич, 2023: 16].

Выбор лексемы «суровый» для описания места рождения экс-
плицирует для читателя информацию о том, что адвокат с юных лет 
столкнулся с трудностями и испытаниями, связанными с географи-
ческими особенностями положения Архангельской области. Из 
данного сообщения адресат самостоятельно может вывести некото-
рые инференции, способствующие возникновению чувства эмпатии. 
По наблюдению Д.В. Антошиной, «умозаключения, сделанные 
слушающим на основе высказывания говорящего, называются ин-
ференциями, при этом не все инференции, выведенные слушающим, 
являются импликатурами» [Антошина, 2018: 98]. В данном случае 
читатель понимает, что адвокат вырос в месте со сложными клима-
тическими условиями (в частности, долгими холодными зимами), 
и, как следствие, с детства привык преодолевать трудности, имеет 
закаленный характер. 
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Выводимая инференция подкрепляется упоминанием о «военном 
1942 г.», на который пришлось появление на свет Николая Рогачева. 
Большое значение в данном предложении имеет его прагматический 
контекст. Е.Ю. Калташкина считает, что прагматический контекст, 
«включает в себя как лингвистические, так и экстралингвистические 
компоненты, сопровождающие ситуацию общения: социальные, 
этнические, биологические характеристики участников коммуни-
кации, их отношения и т.д.» [Калташкина, 2012: 28]. Мы солидарны 
с исследователем в том, что анализ компонентов прагматического 
контекста способствует пониманию механизмов порождения и бы-
тования языковых единиц в дискурсе. Е.Ю. Калташкина также по-
лагает, что прагматический контекст определяет выбор используе-
мых социокультурно маркированных единиц, адаптированных 
к когнитивной базе определенного лингвокультурного сообщества 
[Калташкина, 2012: 30]. Таким образом, можно утверждать, что успех 
коммуникации непосредственно зависит от совпадения или несо-
впадения фоновых знаний адресанта и адресата (культурных, про-
фессиональных и др.). Отсутствие необходимых фоновых знаний 
лишает адресата возможности правильно воспринимать и интер-
претировать имплицитную информацию, заложенную адресантом 
в высказывании. Возвращаясь к анализируемому фрагменту, заме-
тим, что и адвокат, и интервьюер убеждены в правильном «считы-
вании» смысла сообщения читателями. Совершенно очевидно, что 
любой представитель русской лингвокультуры понимает, какие 
угрозы и испытания были связаны с рождением в годы Великой 
Отечественной войны (в особенности, в ее начале). 

Далее адвокат Николай Рогачев описывает годы военной службы 
на подводном флоте:

В учебном отряде все было суперсекретно, оттого дисциплина 
была жесткая, а правила спартанские <…> Оттого, наверное, 
служба укрепила во мне силу воли, способность к преодолению 
страха [Румянцева-Томашевич, 2023: 18]. 

Помимо эксплицитной оценки дисциплины («жесткая»), в дан-
ном текстовом примере содержится импликатура, рассчитанная на 
фоновые знания адресата сообщения: «правила спартанские». Тер-
мин «импликатура» (implicature) был предложен П.Г. Грайсом в его 
работе «Логика и речевое общение» [Грайс, 1985]. Ученый отмечал, 
что из одного и того же высказывания может быть выведено не-
сколько импликатур или смыслов. П.Г. Грайс выделял конвенцио-
нальные импликатуры, выводимые, собственно, из значений слов, 
и коммуникативные или конверсационные импликатуры, выводимые 
адресатом непосредственно из контекста высказывания [Грайс, 1985: 
223]. Согласно теории П.Г. Грайса, информация, передаваемая в ре-
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чевом сообщении (акте), делится на две части: «что сказано» и «что 
имелось в виду», а внутри этой оппозиции находится импликатура. 
Имплицитная информация, даже не будучи выраженной вербально, 
является частью общего смысла высказывания. Возвращаясь к ана-
лизу вышеупомянутого текстового фрагмента, отметим, что знако-
мый с мировой историей адресат понимает, что «спартанские» ус-
ловия связаны с определенными лишениями, испытаниями 
и отказом от привычного образа жизни, как правило, ради служения 
своей стране. Имплицитный смысл, вкладываемый адвокатом при 
выборе данной аллюзии, на наш взгляд, заключается в том, что 
адвокатская деятельность, как и воинская служба — это осознанный 
выбор, предполагающий отказ от личных интересов ради служения 
обществу, а адвокат — это сильный, волевой человек, готовый бес-
страшно отстаивать права своих подзащитных.

В отличие от эксплицитной информации, которая выражена с по-
мощью конкретных языковых средств и вызывает более или менее 
прогнозируемую реакцию адресата, имплицитная информация 
в меньшей степени контролируема его сознанием. Как полагает Е.Ю. 
Калташкина, данное свойство имплицитной информации может 
использоваться адресантом с целью манипулирования сознанием 
адресата. Особое место, по мнению ученого, данный прием занима-
ет в массмедийном дискурсе, где «формирование определенного 
взгляда на тот или иной вопрос нередко является непосредственной 
задачей автора и служит для воплощения идеологической стратегии 
издания» [Калташкина, 2012: 30]. Залогом успеха коммуникации 
в таком случае является способность адресата проникнуть в ком-
муникативный замысел адресанта.

2. Адвокат безвозмездно помогает людям.
ЖУРНАЛИСТ: Вы также участвовали в подготовке адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь. А вы сами как 
часто оказываете помощь по системе БЮП или берете дела по 
принципу pro bono? 

СЕРГЕЙ КРАУЗЕ: В делах по системе БЮП я не участвовал. 
А насчет дел pro bono — доводится, но редко. Помню, ко мне об-
ратилась одна пожилая женщина, пенсионерка, которая никак не 
могла добиться возбуждения гражданского дела — судья откро-
венно придиралась к ее исковому заявлению. Я пытался ограничить-
ся консультацией, объяснить, что такое бывает на практике, 
нужно лишь исправить то, что хочет судья. Оплатить помощь по 
подготовке процессуальных документов доверитель не смогла бы. 
В итоге решил помочь безвозмездно, подготовил необходимые до-
кументы, сделал копии, объяснил, что и как нужно подать. Она 
поблагодарила и заплакала [Сидоренко, 2023: 50]. 
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Отвечая на вопросы журналиста, советник Федеральной палаты 
адвокатов РФ Сергей Краузе достаточно скромно оценивает свое 
участие в программах оказания бесплатной юридической помощи 
(БЮП) населению. Однако из его рассказа читатель все равно при-
ходит к выводу о том, что адвокат не может равнодушно пройти 
мимо нуждающегося в помощи, но неспособного оплатить юриди-
ческие услуги человека («решил помочь безвозмездно, подготовил 
необходимые документы, сделал копии, объяснил, что и как нужно 
подать»). Данный эпизод из жизни Краузе призван разрушить сте-
реотип о том, что все адвокаты — меркантильные люди, которых 
интересует только личная выгода. 

Обратим внимание на использование адресантами профессио-
нального юридического жаргона («оказываете помощь по системе 
БЮП», «по принципу pro bono», «насчет дел pro bono», «в делах по 
системе БЮП») и юридической терминологии («возбуждение граж-
данского дела», «исковое заявление», «процессуальные документы», 
«доверитель»). Их презентация в тексте без дополнительных объ-
яснений предполагает совпадение фоновых знаний адресантов 
и адресатов, либо практикующих, либо интересующихся правом. 
В случае расхождения этих знаний необходимые пробелы воспол-
няются контекстом. В качестве импликатуры отмечаем противопо-
ставление адвокатом себя судье несмотря на принадлежность к од-
ной юридической профессии («судья откровенно придиралась к ее 
исковому заявлению»). Выводимая адресатом инференция в данном 
случае — восприятие адвоката как «своего», а судьи — как «чужо-
го» с формированием соответствующих образов.

3. Адвокат выбирает профессию по зову сердца, а не из корыст-
ных соображений.

ЖУРНАЛИСТ: Почему Вы выбрали именно эту профессию?
НАРИНЕ АЙРАПЕТЯН: <…> все произошло как-то по наи-

тию. Выбрала профессию адвоката, потому что она свободная, 
полностью соответствует моему духу, я в ней просто растворяюсь 
[Сидоренко, 2023: 22].

ЖУРНАЛИСТ: В какой момент Вы решили, что хотите обу-
читься юриспруденции и стать адвокатом? Как к Вам пришло это 
решение?

СЕРГЕЙ КРАУЗЕ: Может показаться странным, но право мне 
нравилось всегда <…> Адвокатом стал, потому что мне всегда 
хотелось быть юристом, который выступает в суде [Сидоренко, 
2023: 46–47].

Ни один из интервьюируемых не упоминает о материальном до-
статке как одном из факторов выбора профессии. Особенно инте-
ресна метафора в первом примере. Идея свободы не только экспли-
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цируется соответствующей лексемой («свободная»), но и получает 
дальнейшее смысловое развитие посредством глагола «растворя-
юсь», вызывая ассоциации с воздухом как символом свободы. Им-
пликатура данной метафоры состоит в том, что адвокат — это че-
ловек, отличающийся свободой мысли, которую невозможно 
ограничить извне.

Подведем некоторые итоги. Современные средства массовой 
информации вносят большой вклад в формирование как положи-
тельных, так и отрицательных представлений граждан о служителях 
Фемиды. При этом имплицитные средства, используемые адресан-
тами (как журналистами, так и самими юристами), играют не мень-
шую, если не бо́льшую роль в создании желаемого образа. Прове-
денное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
современный российский адвокат репрезентируется как человек, 
готовый преодолевать трудности, возникающие на жизненном, в том 
числе профессиональном, пути, способный к самопожертвованию 
ради интересов доверителя и искренне любящий свою профессию. 
Выделяемые адресантами аспекты образа адвоката, на наш взгляд, 
коррелируют с аксиологическими доминантами русской культуры, 
такими как верность долгу, служение обществу, трудолюбие, бес-
корыстие и т.д. Мы полагаем, что, обладая большим кумулятивным 
потенциалом, СМИ посредством повторяющихся публикаций, со-
держащих положительную репрезентацию юристов, могут коренным 
образом изменить доминирующие в обществе негативные пред-
ставления. 
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ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Е.Н. Булина, М.И. Солнышкина
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ВЯЙНЯМЕЙНЕНА 
В АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ ЭПОСА «КАЛЕВАЛА»
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evgeniya-bulina@yandex.ru; mesoln@yandex.ru

Аннотация: В статье представлен сопоставительный анализ семантических 
портретов песнопевца и культурного героя-первопредка Вяйнямейнена в двух 
английских переводах эпоса «Калевала»: в переводе У. Керби и Дж. Кроуфор-
да. Следуя определенному алгоритму, разноструктурные номинации героя 
классифицируются и подвергаются компонентному анализу, посредством 
которого фиксируется инвентарь сем и семных конкретизаторов, позволяющий 
выявить изоморфные и алломорфные характеристики в портретах героя. Ис-
следование показывает, что доминантой семантического портрета является 
песенное пространство героя в связи с тем, что пение — основной вид деятель-
ности Вяйнямейнена, с помощью которого он влияет на окружающий его мир. 
В работе показано, что семантический портрет Вяйнямейнена представляет 
собой четырехуровневую структуру, включающую номинации, (1) характе-
ризующие Вяйнямейнена как певца, (2) характеризующие его пение, (3) ха-
рактеризующие процесс пения и (4) характеризующие функции его пения. 
Исследование также демонстрирует особую важность номинаций со струк-
турой предложения и сверхфразового единства, позволяющих зафиксировать 
дополнительные семы в составе лексических номинаций. В статье делается 
вывод о том, что семантический алломорфизм портретных характеристик 
Вяйнямейнена обусловлен как лингвистическими причинами: выбор источ-
ника перевода (оригинальный текст на финском языке и подстрочник с не-
мецкого языка), так и экстралингвистическими причинами: различия британ-
ской и американской лингвокультур и личные преференции переводчиков.
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Карело-финский эпос «Калевала» не раз становился объектом 
исследования языковедов, литературоведов, искусствоведов и исто-
риков. Спектр исследовательских вопросов всегда был достаточно 
широким: от проблемы авторства (народ или Элиас Лённрот) и пере-
водческих трансформаций [Ракин, 2014] до вопросов мировосприя-
тия древних финнов [Петрухин, 2023]. Основной исследовательский 
вопрос, к которому обращались ученые 19 и 20 вв. — это вопрос 
историчности/мифологичности «Калевалы» [Евсеев, 1957: 16–18]. 
Например, в 1844 г. в «Германской мифологии» и годом позднее 
в докладе Берлинской Академии наук Якоб Гримм указывает на 
сходство «Калевалы» с древнегреческой, немецкой и скандинавской 
мифологиями (в русском переводе см. [Гримм, 2019]). В 1847 г. в ре-
цензии на книгу Морица Эмана «Главные черты из древней эпопеи 
Калевалы» карело-финский эпос упоминает В.Г. Белинский1: критик 
называет «Калевалу» «великим творением» и ставит его в один ряд 
с другими «монументальными» эпосами. Р.Б. Мюллер выступала за 
мифологическое содержание рун «Калевалы», указывая на ее сход-
ство с Нибелунгами, Шах-Наме, Махабхаратой и Илиадой [Мюллер, 
1947]. Историческую концепцию о происхождении карело-финско-
го эпоса пытались развивать первые переводчики «Калевалы».

Тема историчности/мифологичности «Калевалы» по-прежнему 
остается в спектре современной научной парадигмы [Мелетинский, 
2004], однако ее границы во многом расширены не только за счет 
введения новых тем, но и современной методологии. В монографии 
З.К. Тарланова [Тарланов, 2002] представлено широкое многооб-
разие имен героев «Калевалы», именуемое автором «текстовой 
индексацией наименований». 

Целью представленного исследования является выявление спец-
ифики семантического портрета Вяйнямейнена в двух параллельных 
английских переводах эпоса «Калевала» У. Керби2 и Дж. Кроуфорда3. 

1 Белинский В.Г. Главные черты из древней финской эпопеи Калевалы Морица 
Эмана. URL: http://dugward.ru/library/belinsky/belinskiy_glavnye_cherty.html (дата 
обращения: 20.03.2024).

2 Kalevala: The land of heroes: in two volumes / Translated by W.F. Kirby. Lon-
don: J.M. Dent & Co.; New York: E.P. Dutton & Co., 1956. 

3 Crowford J.M. The Kalevala: The Epic Poem of Finland into English: in two vol-
umes / J.M. Crowford. N.Y.: J.B. Alden; L., 1889. URL: http://fi nntimes.com/wp-con-
tent/uploads/2011/07/kalevala-crawford.pdf (accessed: 07.12.2015).
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Современный интерес к переводам данного произведения продик-
тован как нерешенностью проблемы переводческих трансформаций 
поэтических произведений, так и значимостью восприятия главно-
го героя — Вяйнямейнена — в различных этнокультурных и на-
циональных традициях. Очевидно, что переводческие предпочтения 
способны изменять образы и характеры героев произведений и таким 
образом влиять на читателя. Особую значимость такого рода влия-
ние имеет при восприятии сложных текстов неподготовленными 
читателями. Именно поэтому переводы «Калевалы» У. Керби 
и Дж. Кроуфорда представляют особый интерес, поскольку У. Кер-
би переводил «Калевалу» с языка оригинала, а Дж. Кроуфорд ис-
пользовал немецкий подстрочник.

Выбор двух указанных переводов из всех существующих на 
данный момент продиктован рядом причин. Мы не привлекали 
к исследованию неполные переводы: первый перевод «Калевалы» 
Дж.А. Портера “Selection from the Kalevala” (букв. «Избранное из 
Калевалы») 1868 г., представлявший собой переложение отдельных 
рун эпоса с немецкого (пер. А. Шифнера) на английский язык, а так-
же прозаические переводы, например, перевод Ф.П. Магоуна “The 
Kalevala or Poems of Kalevala District” 1963 г. (букв. «Калевала или 
поэмы из края Калевалы»), Э. Фриберга “The Kalevala. Epic of the 
Finnish people” 1988 г. (букв. «Калевала. Эпос финнов»). Все другие 
переводы «Калевалы» на английский язык суть переводы отдельных 
рун или упрощенные переложения для детей. 

Таким образом, материалом исследования послужили разнострук-
турные номинации Вяйнямейнена в двух английских переводах 
«Калевалы»: 272 — в переводе У. Керби (далее — УК) и 470 — в пере-
воде Д. Кроуфорда (далее — ДК). Однословные номинации зафикси-
рованы в следующем количестве: 148 (УК) и 224 (ДК), номинации со 
структурой словосочетания: 52 (УК) и 155 (ДК), номинации со струк-
турой предложения: 53 (УК) и 71 (ДК), номинации со структурой 
сверхфразового единства (далее СФЕ): 19 (УК) и 20 (ДК).

Сложность перевода «Калевалы» на другие языки всегда состо-
яла в том, что она содержит сложную для перевода лексику не 
только финского, но и карельского, и вепсского языков, а также их 
диалектов [Хурмеваара, 1972]. Дополнительную трудность создают 
внутриязыковая полисемия и омонимия, поскольку эпическая лек-
сика в тексте «Калевалы» может иметь значения отличные от со-
временных [Карху, 1978]. 

Исследователи указывают и еще на одну из особенностей «Ка-
левалы» как эпического произведения — ее тяготение к повторяе-
мости лексики, в том числе описательной. «Стиль эпических рун 
величествен в своей простоте, красочен без украшений. И в перево-
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де следует остерегаться нарушений этой весомой простоты, остере-
гаться неоправданных отклонений в лексике, синтаксисе, эпитетах, 
параллелизмах» [Карху, 1978: 125]. 

Особую значимость имеет исследование Эйно Карху, позволяю-
щее глубже понять центральный образ «Калевалы» — образ Вяй-
нямейнена, для понимания которого необходимо обращение к ми-
фическим представлениям древних финнов о пространстве 
и времени, в которых не разграничены понятия «теперь», «потом» 
и «тогда». А поскольку события всегда разворачиваются здесь и сей-
час, мы не находим в «Калевале» описания детства и юности Вяй-
нямейнена — он всегда старый [Карху, 1978].

Исследования, нацеленные на синтез главного героя Калевалы — 
Вяйнямейнена — немногочисленны. Трактовки и подходы к описанию 
Вяйнямейнена и его роли в культуре в различных научных школах 
в значительной степени отличаются. Одной из ключевых работ, по-
священных Вяйнямейнену, является монография Мартти Хаавио 
“Vainamoinen Eternal Sage” [Haavio, 1952], в которой автор в качестве 
источников использует аутентичные финские руны. Вяйнямейнен 
в работе М. Хаавио представлен как «идеализированный шаман», 
действующий преимущественно при помощи колдовства [Haavio, 
1952: 5]. Е.М. Мелетинск ий, характеризуя такое представление Вяй-
нямейнена как весьма одностороннее, трактует образ карело-финско-
го бога как культурного героя, в котором «воплощены народные 
идеалы» и архаичность [Мелетинский, 2008: 64]. Своеобразие Вяй-
нямейнена, по мнению ученого, состоит в том, что он не молод и жиз-
нерадостен, как большая часть героев, но стар, мудр и рассудителен. 
Элиас Лённрот, по мнению В.Я. Евсеева [Евсеев, 1957], был склонен 
считать образ Вяйнямейнена собирательным.

В последнее десятилетие появились работы по семантическому 
анализу персонажей культурно-значимых текстов, в основе которых 
лежит понятие семантического портрета. Методология составления 
семантического портрета персонажа произведения была впервые 
представлена в диссертации С.В. Первухиной «Семантический 
портрет Иисуса Христа в переводе библии New International Version» 
в 2003 г. на материале перевода Библии на английский язык [Пер-
вухина, 2003], а в 2009 г. расширена и дополнена в диссертации 
Е.О. Заляевой «Изоморфизм и алломорфизм вариантов модели семан-
тического портрета Одина в «Эдде» на материале параллельных пере-
водов «Старшей Эдды» и «Младшей Эдды» на русский и английский 
языки [Заляева, 2009]. В представленной работе мы используем раз-
работанную в указанных работах методологию синтезирования се-
мантического портрета героя, демонстрируя возможности ее при-
менения и преимущества для сопоставления. Вслед за С.В. Первухиной, 
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под семантическим портретом персонажа мы понимаем структуру, 
составленную из мельчайших единиц метаязыка — сем или семан-
тических признаков, — которые входят в разноуровневые номинации 
этого персонажа в данном тексте и которые упорядочены в этой 
структуре по тематическому признаку [Первухина, 2003: 6].

Социальная роль Вяйнямейнена в «Калевале» определяется до-
статочно просто: он позиционируется как певец, основное занятие 
которого песнопение [Тарланов, 2002: 165]. Известно, что Вяйнямей-
нен, подобно другим певцам в мифопоэтической традиции (Браги, 
Боян, филиды и др.), пением воздействует на окружающий мир, 
а также строит лодку с помощью пения, колдует, изобретает музы-
кальный инструмент. Данное обстоятельство позволяет осуществлять 
моделирование семантического портрета Вяйнямейнена как певца 
и его песенного пространства, трактуемого в работе как группа еди-
ниц языка и речи, номинирующих действия певца, их характеристи-
ку, а также самого певца. Актуальным для современной филологиче-
ской науки представляется выявление особенностей восприятия 
образа героя-певца «Калевалы» как культурно-значимого текста. 

Алгоритм исследования включал: (1) каталогизацию разнострук-
турных номинаций Вяйнямейнена, характеризующих его как певца, 
в двух переводах эпоса; (2) выявление семного состава данных но-
минаций посредством процедуры компонентного анализа; (3) осу-
ществление тематической классификации выявленных сем; (4) 
формирование метаязыка описания номинаций; (5) моделирование 
семантических портретов Вяйнямейнена в двух переводах и (6) вы-
явление изоморфных и алломорфных характеристик в семантиче-
ских портретах Вяйнямейнена в двух параллельных переводах.

Английские варианты модели семантического портрета Вяйня-
мейнена объективированы различными в структурно-языковом 
отношении единицами: однословными номинациями, представлен-
ными именами собственными (Vainamoinen, Wainamoinen, Kal-
evainen, Osmoinen и др.) и именами нарицательными (singer, bard, 
minstrel); словосочетаниями (of the song the lifelong pillar, song’s 
eternal wise supporter и др.); предложениями (“By my art a boat I 
fashioned, / By my songs a boat I builded, / <…> (XVI: 250–2604) (УК) / 
“I was building me a vessel, / At my craft was working, singing (XVI) 
(ДК) и СФЕ (Then the aged Vainamoinen, / Spoke aloud his songs of 
magic, / And a flower-crowned birch grew upward, / <…> / Then he sang 
his songs of magic, / And he sang a moon all shining, / On the pine-tree’s 
golden summit; / And the Great Bear in the branches (X: 30–40) (УК) / 

4 Здесь и далее по тексту указывается источник, римскими цифрами обозна-
чен номер руны, арабскими — номера столбцов.
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“Sang aloft a wondrous pine-tree, / <…> / Sings the Moon to shine for-
ever / <…> / In its top he sings the Great Bear” (X) (ДК). Среди англий-
ских номинаций с грамматической структурой словосочетания были 
выделены метафорические (напр., song-deliverer of Northland) и не-
метафорические номинации (напр., famous bard of Suomi).

Все номинации были классифицированы на следующие группы: 
1) номинации, характеризующие Вяйнямейнена как певца; 2) номина-
ции, характеризующие его песнопения; 3) номинации, характеризую-
щие процесс пения и 4) номинации, характеризующие функции пения.

Продемонстрируем логику исследования на примере наименова-
ний minstrel, singer, bard. Для выявления денотативных сем макро-
компонента значение выделенных лексем мы пользовались словарем 
английского языка OALD5, в котором представлены следующие 
значения: minstrel, “a musician or singer in the Middle Ages” (букв. 
‘музыкант ил и певец в Средние века’); singer, “a person who sings, or 
whose job is singing, especially in public” (букв. ‘человек, который поет 
или чья работа — петь, особенно на публике’); bard, “(literary) a 
person who writes poems” (букв. ‘человек, который пишет стихи’). 
В составе значений лексем minstrel, singer, bard выделяем семы to 
sing, to write poems, a musician. Обратим внимание, что лексема bard 
не содержит семы to sing, однако данная сема является для лексемы 
bard потенциальной. В переводе ДК зафиксированы также суще-
ствительные композиты: wisdom-singer, water-minstrel, wizard-singer, 
wonder-singer, bard-magician.

Структурная классификация  номинаций Вяйнямейнена, под-
робно рассмотренная нами в [Булина, 2018], позволила зафиксиро-
вать следующие словосочетания: great primeval minstrel, minstrel 
most illustrious, best of minstrels, of the song the lifelong pillar и др. 
(УК), ancient minstrel, mighty bard, Minstrel of Wainola, best of boast-
ed singers и др. (ДК). Структурный анализ показал, что общим для 
двух переводов является подтип Aadj + Kn (great primeval minstrel, 
ancient minstrel и др.) и A + pr + K, содержащий превосходную сте-
пень прилагательных (best of minstrels, best of boasted singers). Струк-
тура Kn + A adj зафиксирована в переводе УК (bard immortal), струк-
тура K + pr + A зафиксирована в переводе ДК (bard of Kalevala). 

По результатам КА в номина циях со структурой словосочетания, 
характеризующих Вяйнямейнена как певца, были выделены инте-
гральные семы: временная точка отсчета существования (12 : 596), 
вечное существование (2 : 13), известность (5 : 14), вызывает по-

5 OALD / Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / 
A.S. Hornby. sixth edition. Oxford, 2000. 

6 В скобках указано количественное соотношение сем в указанных переводах 
УК: ДК соответственно.
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ложительные эмоции (14 : 8) и дифференциальные семы: превос-
ходство среди певцов (3), статус самого старого певца (2) (УК), 
могущество (3), магическая сила (3), соперник в пении (2), заслужи-
вает уважения и внимания, статус певца в родной земле (10), ум + 
знания + жизненный опыт (20) (ДК).

Особую значимость для моделирования семантического портре-
та Вяйнямейнена имеют номинации со структурой предложения 
и СФЕ, представляющие собой контекст, позволяющий зафиксиро-
вать дополнительные семы и семные конкретизаторы, которые не 
были обнаружены в однословных номинациях и номинациях со 
структурой словосочетания. Например, номинация предложением 
“Sang a song, and sang a second, / But, as he the third was singing, / 
<…> / And the sledge broke off his chanting” (УК) позволила зафик-
сировать в составе лексемы to sing окказиональную сему разруши-
тельная магическая сила. В СФЕ “Straightway sings old Wainamoinen, / 
Sings to life a purple forest, / In the forest, slender birches, / And beside 
them, mighty oak-trees, / Shapes them into shafts and runners, / Moulds 
them by his will and power, / Makes anew his sledge of magic” [XXV] 
(ДК) в составе лексемы to sing фиксируем окказиональную сему 
созидательная магическая сила.

Номинации песен Вяйнямейнена были классифицированы по 
следующим семантическим признакам: 1) номинации с семой ин-
теллектуальная деятельность: words of wisdom, wisdom-songs, 
garnered store of wisdom, the wisest thoughts и др. По результатам КА 
выделены следующие интегральные семы: содержат информацию 
(а) интеллектуальную, (б) соответствующую действительности, 
сочиненные лицом на основе (а) знаний, (б) опыта, существующую 
очень долгое время и дифференциальные семы: не известную другим 
лицам (УК); интеллектуальную (в высокой степени), забавную, до-
ставляющую удовольствие, важную, хранящуюся как запас (ДК).

2) номинации с темпоральной архисемой время (songs primeval, 
le gends of  creation и др.) и интегральной семой прошлое (tales of times 
primeval, s ongs of old tradition и др.). В результате КА зафиксированы 
дифференциальные семы: о начале / возникновении вещей, соот-
ветствующие / не соответствующие действительности, о лицах, 
совершающих подвиги, принадлежащие традиции (ДК). 

3) номинации с эмотивной семой: songs of sweetness, songs so 
pleasing, joyous songs, songs melodious (УК); wondrous legends, wonder-
tales, songs of ancient wit, songs of pleasure, songs of joy and gladness, 
songs of joyance, plaintive song (ДК). В результате КА выделены 
интегральные семы: (песни) вызывают положительные эмоции 
(радость / счастье), доставляют удовольствие и дифференциаль-
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ные семы вызывают (а) удивление, (б) восхищение, приятные для 
слуха, вызывают состояние эмоционального спада (ДК).

4) номинации с семой магия: songs of magic, words of magic, 
magic songs, spells of magic (УК), incantations, wizard sayings, enchant-
ment, charms (ДК). По результатам КА в лексемах magic, spell, incan-
tation, charms были выявлены интегральные семы слова, магические 
свойства, в лексеме incantation зафиксирована дифференциальная 
сема слова + произносятся или поются.

Подобным образом были классифицированы и проанализирова-
ны номинации пения и функций пения Вяйнямейнена (подробный 
анализ описан в [Булина, 2019a], [Булина, 2019b]).

Таким образом, разработанный на основе КА метаязык описания 
позволил представить семантический портрет Вяйнямейнена в каж-
дом из сопоставляемых переводов как упорядоченную структуру, 
состоящую из сем и семных конкретизаторов. Изоморфизм синте-
зированных двух английских моделей семантического портрета 
Вяйнямейнена определяется набором сем, вербализующих функци-
ональные и физические характеристики персонажа, а также его 
действия. В переводах УК и ДК Вяйнямейнен характеризуется 
преимущественно при помощи спектра выполняемых им при по-
мощи песнопений магических действий. 

Количественный алломорфизм зафиксирован в однословных 
номинациях, характеризующих Вяйнямейнена как певца: 36 (УК) 
и 198 (ДК), в номинациях со структурой словосочетания, характе-
ризующих Вяйнямейнена как певца: 24 (УК) и 108 (ДК). Следова-
тельно, количественный алломорфизм однословных номинаций 
и номинаций со структурой словосочетания влияет на семантиче-
ский портрет Вяйнямейнена, характеризуя его как great primeval (10) 
minstrel (28) (УК); ancient (41), eternal (11) singer (68), wisdom-singer 
(13) (ДК).

Семантический изоморфизм характеристики Вяйнямейнена как 
певца детерминирован интегральными семами, выявленными в со-
поставляемых переводах: вечное существование, временная точка 
отсчета существования, известность, имеет статус (а) опоры 
пения, (б) соперника в пении, вызывает положительные эмоции, 
превосходство по способностям среди певцов. Семантический ал-
ломорфизм характеристики Вяйнямейнена как певца детерминиро-
ван следующими дифференциальными семами: интеллектуальная 
деятельность, имеет статус певца в родной земле, имеет статус 
(а) водяного певца, (б) доставляющего песни, могущество, магиче-
ская сила (ДК), бессмертие (УК). 

В характеристике песнопений, производимых Вяйнямейненом, 
также доминируют следующие высокочастотные интегральные 
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семы: интеллектуальная деятельность, время, эмотивные семы, 
сема магия. Семантический алломорфизм обусловлен присутствием 
в переводе ДК дифференциальных сем: вызывают печаль, содержат 
информацию, (а) хранящуюся как запас, (б) важную (ДК).

В характеристике процесса пения доминирует семантический 
изоморфизм, обусловленный интегральными семами длительность 
звучания, сила звучания, эмоция, сравнение, магия, эксплицирован-
ными из текстов двух переводов. Характеристика функций пения 
также семантически изоморфна и объективируется в следующих 
интегральных семах: физическое и эмоциональное воздействие, 
передача знаний о прошлом, прославление. 

Таким образом, сопоставительное исследование двух английских 
переводов «Калевалы» выявило, что в портретных характеристиках 
Вяйнямейнена доминирует изоморфизм, обусловленный структурой 
английского языка. Алломорфизм двух портретов Вяйнямейнена 
детерминирован как лингвистическими (выбор текста-подстрочни-
ка), так и экстралингвистическими причинами: различиями сопо-
ставляемых лингвокультур (британской и американской) и личными 
преференциями переводчиков.
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Abstract: The article presents a comparative analysis of the semantic portraits 
of the singer and the cultural hero Wainamoinen in two English translations of the 
epic “Kalevala” made by William Forsell Kirby and John Martin Crawford. Follow-
ing a certain algorithm, the different-structured nominations of the hero are classi-
fied and subjected to component analysis, through which an inventory of semes and 
semes’ specifiers is fixed, which allows to identify isomorphic and allomorphic 
characteristics in the portraits of the hero. The study shows that the dominant posi-
tion in the semantic portrait of Wainamoinen is occupied by the so-called song space 
of the hero, since singing is the main activity of Wainamoinen by means of which 
he influences the surrounding world. The semantic portrait of Wainamoinen is a 
four-level structure, including nominations (1) characterizing him as a singer, (2) 
characterizing his singing, (3) characterizing the process of his singing and (4) 
characterizing functions of his singing. The study also demonstrates an importance 
of nominations which have the structure of a sentence and super-phrasal unity. They 
allow to fix additional semes in lexical nominations. The article concludes that the 
semantic allomorphs of Wainamoinen’s portrait characteristics are determined by 
both linguistic aspects (the choice of the source text for translation: original text in 
the Finnish language and the interlinear translation in German) and extralinguistic 
aspects: differences between British and American lingua cultures and personal 
preferences of each translator.

Key words: Wainamoinen; the epic Kalevala; semantic portrait; song space; 
nomination; sema; functions of singing
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Аннотация: На примере паремиологических словарей рассматриваются 
новые подходы и тенденции, формирующиеся в современной англоязычной 
лексикографии в связи с ее цифровизацией. От первоначальных отсканиро-
ванных вариантов авторитетных бумажных изданий электронная лексикогра-
фия все больше переходит к разработке продуктов, специально предназначен-
ных для использования на компьютерах и мобильных устройствах, и первым 
шагом здесь является обращение к ресурсам национальных лингвистических 
корпусов, а затем и создание самостоятельных паремиологических корпусов. 
Разработка электронных словарей постепенно оформляется в отдельное лек-
сикографическое направление со своим предметом и объектом изучения. 
Выявлен ряд тенденций, характерных для англоязычных электронных паре-
миологических словарей, в частности: крепнущая связь с лингводидактикой; 
нарастающий непрофессионализм составителей справочных интернет-ресур-
сов, ведущий к их ненадежности; усиливающееся влияние на английский язык 
так называемых «неносителей языка»; расширяющийся спектр невербальных 
средств электронной лексикографии, которые способны решать некоторые 
научные задачи, непосильные для традиционных бумажных словарей, как, 
например, словарная фиксация триединого структурно-содержательно-функ-
ционального топологического инварианта часто воспроизводимых памятных 
речений. Лексикографам-профессионалам необходимо учиться использовать 
возможности современной электронно-цифровой эпохи, соединяя на профес-
сиональном, а не любительском уровне необходимые лингвистические, циф-
ровые и дизайнерские компетенции.
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Термин «паремиологический словарь», нечасто встречающийся 
в названиях реальных лексикографических изданий, будет исполь-
зоваться в данном исследовании в качестве родового понятия, свое-
образного гиперонима по отношению к конкретным словарям по-
словиц, поговорок, памятных речений, максим, мудрых мыслей, 
крылатых слов, афоризмов, идиом, фразеологизмов и пр., которые 
нередко включают как данные, так и иные разновидности «чужого 
слова» без особых попыток их дифференциации1 (см., например: 
[Пермяков, 1988: 80–106; Бредис, Ломакина, Мокиенко, 2019; Бредис, 
Димогло, Ломакина, 2020; Меньшакова, 2020]). И дело здесь отнюдь 
не только в нежелании или, возможно, неспособности отдельных 
составителей пособий такого рода провести необходимое разграни-
чение между близкими, но все же не полностью тождественными 
понятиями, а в объективной трудности — вплоть до невозможно-
сти — без остатка расклассифицировать, аккуратно разложив по 
полочкам, плавно перетекающую из одной категории в другую 
языковую материю «чужого слова», склонного к тому же к различ-
ным смысловым сдвигам, обобщению, метафорическим переносам, 
а также к постепенной утрате авторства и превращению в слово 
ничейное, а значит — во всеобщее достояние культурного мира. 
В подтверждение сказанного достаточно сослаться на мнение вы-
дающегося российского паремиолога-слависта В.М. Мокиенко, от-
мечавшего, что хотя лингвистами уже немало сделано для опреде-
ления статуса и разграничения паремий, их терминологическая 
и классификационная интерпретация остается «вечной темой, по-
скольку теоретически возможен самый широкий взгляд на опреде-
ление паремии — от образной лексемы до законченного воспроиз-
водимого текста» [Мокиенко, 2015: 8–9].

1 В англоязычной традиции дело обстоит аналогичным образом, и соответ-
ствующая лексико-семантическая группа также объединяет немало близких по 
значению наименований, каждое из которых легко может оказаться в заглавии па-
ремиологического словаря: proverb, saying, adage, aphorism, maxim, witticism, 
phrase, idiom, quotation и т.д.
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Такой взгляд на содержание понятия «паремия» необходим нам 
для анализа новых подходов электронной лексикографии к созданию 
словарей разнообразных памятных речений, так как появляющиеся 
в этой области материалы демонстрируют широкое и при этом не-
редко разное понимание того, о каких именно единицах должна идти 
речь, а нам не хотелось упустить что-либо стоящее внимания толь-
ко потому, что автор электронного ресурса назвал его словарем не 
пословиц, а, например, максим или поговорок. Иными словами, 
к изучению и лексикографированию паремий мы подходим с по-
зиций филологической топологии, сосредоточенной на вопросах 
инвариантности и варьирования и установившей, что часто воспро-
изводимые в речи высказывания претерпевают в ходе своего осво-
ения языковым сообществом постепенный переход с этического на 
эмический уровень с естественным изменением при этом своей 
природы: от прямой цитаты — через крылатые слова — к утрачи-
вающему авторство фразеологизму (идиоме / пословице / поговорке) 
[Полубиченко, 2016; 2017: 48–74; и др.]. Прошедшие весь этот путь 
паремии обретают в конечном итоге достаточно стабильную форму, 
устойчивое содержание и определенную функционально-стилисти-
ческую направленность, чаще всего не совпадающие с формой, 
значением и функцией исходной сентенции в первоисточнике. Таким 
образом, при топологическом подходе фокус исследовательского 
внимания переносится на сферу естественного современного функ-
ционирования памятных речений в разных типах дискурса с целью 
понять, что именно воспроизводится в разных видах и у разных 
авторов (включая рядовых носителей языка) и что при этом являет-
ся структурно-содержательно-функциональным инвариантом часто 
воспроизводимых речений в сознании данного языкового коллек-
тива. Как раз об этом триедином инварианте паремиологических 
единиц и должен давать представление пользователю паремиоло-
гический словарь, чтобы сориентировать его в их стилистически 
уместном, естественном с точки зрения культуры речи употребле-
нии. Такая информация необходима не только изучающим англий-
ский язык иностранцам, но и носителям языка, которым на сегод-
няшний день ее просто негде почерпнуть. 

Достаточно трудно, однако, оказывается обеспечить в бумажных 
словарях традиционного типа, на обычной полиграфической базе, 
наглядное и понятное пользователю представление о содержатель-
ной (семантической), а тем более — структурной сторонах инвари-
анта памятного речения2, что побуждает обратить взгляд на бурно 

2 Предлагалось, в частности, в гномических цитатах выделять шрифтом или 
цветом те слова, которые регулярно воспроизводятся при их использовании в речи 
(известный шекспиризм мог бы, например, выглядеть следующим образом: I must 
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развивающуюся сегодня электронную лексикографию и вниматель-
но присмотреться к тем новым возможностям, которые она откры-
вает перед лингвистами. 

Современная англоязычная лексикография, обладающая долгой 
и богатой традицией создания словарей различных типов, активно 
осваивает огромный потенциал быстро развивающихся информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это приводит к из-
менению научной лексикографической парадигмы, выдвигая на 
первый план новые типы словарей на различных носителях. Наряду 
с традиционными печатными словарями в начале XXI в. на лекси-
кографической арене появились цифровые двойники словарей ве-
дущих мировых издательств и справочные издания словарного типа 
на мобильных устройствах: карманных персональных компьютерах, 
смартфонах, планшетах, ноутбуках и нетбуках. Все эти портативные 
средства связи в XXI в. все больше начинают использоваться со-
ставителями словарей в качестве носителей англоязычного фонда 
памятных речений разного типа. 

Важнейшим для лексикографии достижением эпохи цифровиза-
ции стало создание филологически выверенных корпусов текстов, 
на основе которых легко получать различные виды словарей: кон-
кордансы, частотные, обратные, авторские и др. В этой сфере науки 
сформировались и стали интенсивно развиваться новые разделы, 
такие как корпусная лексикография (corpus lexicography) и кибер-
лексикография (сyberlexicography). К прежнему функционалу кор-
пусов добавились возможности хранения информации на разноо-
бразных устройствах внешней памяти (USB-накопителях, уходящих 
в прошлое компакт-дисках), быстрый и удобный доступ к информа-
ции, расширенный информационный поиск (включающий гипер-
ссылки), неограниченное пространство для размещения информа-
ции, перенос акцента на невербальную составляющую. Неслучайно 
в сфере составления паремиологических словарей возможности 
корпусной и киберлексикографии привлекают к себе все больше 
внимания.

Прежде всего корпусные данные способны дать объективное 
представление о востребованности лексических единиц в реальном 

be CRUEL, only to be KIND). Речения с доминирующим структурным инвариантом 
полезно снабжать структурной схемой, и тогда шекспиризм To be, or not to be: that 
is the question имел бы в словаре следующий вид: To ___ or not to ___: [that is the 
question], где нижним подчеркиванием обозначены пропуски, заполняемые нуж-
ными по контексту глаголами, а в квадратные скобки заключены часто опускае-
мые фрагменты цитируемого речения. Наконец, для высказываний, использование 
которых в речи определяется функциональной стороной их инварианта, полезны 
функционально-стилистические словарные пометы, такие как iron. / ирон., 
humor. / юмор., jocular / шутл., obs. / уст. и пр. [Полубиченко, 2018: 45].
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речеупотреблении, что важно для принятия решения о включении 
их в словарь. Исследованию англоязычных паремий в различных 
корпусах посвящено немало работ [Khakimzyanova, Shamsutdinova, 
2016]. В частности, изучение английских паремий в Британском на-
циональном корпусе английского языка (British National Corpus), 
проведенное в 2005 Л. Грант в Оклендском технологическом уни-
верситете в Новой Зеландии, показало, что из 104 идиом из выборки, 
составленной на основе 10 словарей идиом авторитетных изда-
тельств Кембриджского и Оксфордского университетов, Penguin, 
Wordsworth и Longman, ни одна не используется в корпусе доста-
точно часто, чтобы быть включенной в список 5000 самых частотных 
лексических единиц английского языка [Grant, 2005: 446]. 

Активно составляются и самостоятельные паремиологические 
корпусы, один из которых, например, создан в Германии в Вестфаль-
ском университете имени Вильгельма в 2019 и называется Corpus 
of American English Proverbs (CAEP) and Experimental Study3. Он 
содержит 4164 идиомы и пословицы на английском и немецком 
языках, отобранные из нескольких известных бумажных и электрон-
ных словарей. Для скачивания доступен пакет excel-файлов, содер-
жащий паремии, а иногда и их варианты, с указанием количества 
случаев их использования и частотности употребления на один 
миллион входных единиц в COCA (Corpus of Contemporary American 
English) и в коллекции текстов, собранной в Google Books Ngram 
Viewer. Переводные эквиваленты паремий не предоставляются, 
а дополнительная информация по их употреблению (тип документа, 
источник в Интернете и пр.) достаточно бессистемно предлагается 
то на немецком, то на английском языках. Корпус Proverbs Anno-
tated with Metaphors, созданный базирующейся во Франции Евро-
пейской ассоциацией языковых ресурсов в 2016, доступен пока лишь 
в демоверсии. Он включает 1054 разнесенные по тематическим ка-
тегориям единицы, позаимствованные из словаря The Oxford Diction-
ary of Proverbs и переведенные на итальянский язык [Özbal, 2016]. 
С 2011 в Турции ведется работа над проектом TS Corpus Project, где 
одним из 14 подкорпусов является TS Idioms & Proverbs Corpus4. 

Анализ этих и еще нескольких общедоступных электронных 
корпусов паремий английского языка показал, что этот способ ре-
гистрации и изучения памятных речений находится все еще в на-
чале своего становления и многое в данной области делается пока 
достаточно бессистемно, так что отсутствие паремии в электронном 

3 URL: https://miami.uni-muenster.de/Record/5d77ba8d-2bc6-47ff -b4ab-cfdb47712b11. 
4 URL: https://tscorpus.com/corpora/. 
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корпусе не обязательно является следствием ее неупотребительности 
в речи.

Накопленный за последние десятилетия опыт применения ИКТ 
в лексикографии был подытожен в настольной книге современного 
лексикографа The Routledge Handbook of Lexicography [The Routledge 
Handbook of Lexicography, 2018], предлагающей известную типоло-
гизацию электронных словарей С. Тарпа, который расклассифици-
ровал их по степени использования ИКТ, метафорически обозначив 
выделенные разновидности как copycats и faster horses, model T Fords 
и Rolls Royces. Не проводя принципиального различия между двумя 
первыми категориями, Тарп обозначает ими бесплатные для поль-
зователя примитивные формы электронных словарей — сфотогра-
фированные или отсканированные версии бумажных. Model T Fords 
предоставляют возможность поиска материала по ключевому слову, 
языку, регистру, частеречной принадлежности входной единицы, 
дате ее ввода в словарь, снабжены фонетическими пометами, кол-
локациями, ссылками на примеры в иных лексикографических ис-
точниках, размещенных в Интернете в свободном доступе (внешние 
ресурсы), а также обеспечивают обратную связь с пользователями. 
Названием Rolls Royces Тарп определяет словари нового поколения 
с еще более широким функционалом, которые еще только предсто-
ит создать [Dziemianko, 2016: 666–667].

Надо признать, что пока большая часть паремиологических сло-
варей мировых издательств в сети Интернет представляет собой 
отсканированные варианты печатных изданий, но электронная 
лексикография быстро развивается, и в 2012 одно из ведущих миро-
вых издательств лексикографической продукции Macmillan вообще 
отказалось от выпуска печатных словарей. Однако цифровая эпоха 
лексикографии, при всех открываемых ею широких возможностях, 
оказывается не свободной от рисков. Если в XX в. основным крите-
рием при выборе лексикографического пособия являлась авторитет-
ность и надежность словаря, опубликованного известным издатель-
ством, то сегодня пользователи все чаще обращают внимание на его 
оформление, прежде всего — наличие различных дополнений 
к основному, вербальному компоненту, делающих текст поликодо-
вым, или креолизованным (использование рисунков, фотографий, 
аудио- и видеосопровождения, манипуляций с гарнитурами и раз-
мером шрифта, с цветами текста и фона и пр., и пр.), а также воз-
можность обмениваться мнениями, общаться в мессенджерах, от-
мечать интересное содержание, перенося его в поле «избранное». 
Все это, к сожалению, во все больших количествах выводит на 
лексикографическую интернет-арену преисполненных стремления 
к самовыражению и самореализации лексикографов-любителей, 
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ориентирующихся на свои вкусы, интересы и эрудицию и не имею-
щих ни малейшего представления о характере и ответственности 
лексикографического труда.

Электронный ресурс энциклопедического типа Hall of People5, 
разработанный в 2014 в Греции, является ярким представителем 
работы дилетантов. Сайт составлен крайне непрофессионально, 
непонятной остается даже базовая информация вплоть до года его 
разработки: 2014–2334 (!?). Толкования входных единиц полны гру-
бых лексических и грамматических ошибок в английском языке, 
например:
• USE IT OR LOSE IT.

expression meaning that: If you doǹ t use your skills or abilities, 
there will be lost over time.

• WHY BUY A COW WHEN MILK IS SO CHEAP
Supposes that: Why to invest for something that you can obtain it 
easily and much cheaper; one should choose the less troublesome 
alternative.
Другим примером может послужить электронный ресурс энци-

клопедического типа RightWords6, разработанный в Румынии в 2023 
и содержащий цитаты, пословицы, загадки, песни, описание наци-
ональных традиций и пр. разных народов. Данный ресурс отражает 
тенденцию к включению в справочник экстралингвистической 
информации, которая должна помочь читателю расширить знания 
о стране изучаемого языка. Описание ресурса дается на безграмот-
ном английском языке с орфографическими, лексическими и грам-
матическими ошибками: The site holds in his structure two big sides 
of the universal and national literature: famous quotes section, famous 
words spoken and written by well known authors all over the world, 
words which are always true and folcklore section, created like a folck-
lore collection, meant to remind us which are ours roots. Аналогичным 
образом подаются и паремии.

Вьетнамский разработчик Трун Нгуен в 2023 представил широ-
кой общественности справочник Proverbs, Maxims and Phrases7, 
включающий паремии разных народов, организованные по темати-
ческим рубрикам и снабженные переводом на английский язык, но 
без толкований. Источник и происхождение входных единиц ука-
зываются в бессистемном порядке: упоминается то язык, из которо-
го заимствовано выражение, то автор памятного речения, постепен-
но превращающегося во фразеологизм. Справочник наделен опцией 

5 URL: https://hallofpeople.com.
6 URL: https://rightwords.eu/.
7 URL: https://appagg.com/ios/reference/proverbs-maxims-and-phrases-27426055.

html?hl=ru&ysclid=lqx6oc6jpc62111.
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включения входных единиц в избранные и возможностью пополне-
ния словника. Заметим, что для таких электронных ресурсов типич-
но, что эта возможность предоставляется всем желающим, причем 
без проверки профессиональными лингвистами и лексикографами 
(то же наблюдаем и в приложении Proverbs and Sayings8, выпущенном 
в 2015 и обновленном в 2023, и в ряде других ресурсов). Такого рода 
инновации являются частью волонтерской лексикографии, которая 
сегодня активно развивается и определяет состояние лексикографии 
в целом и англоязычной электронной паремиографии в частности. 
Этот подход, кроме ряда достоинств (оперативное внесение в словарь 
новой лексики, быстрый учет изменяющихся пользовательских за-
просов, популяризация в обществе словарного дела), имеет и важный 
недостаток, катализируя распространение непрофессионально сде-
ланных и ненадежных справочников словарного типа.

Расширение спектра словарных ресурсов в электронном про-
странстве и их яркое, привлекательное оформление затмевают 
в глазах потребителя необходимость учитывать при выборе словаря 
такие параметры, как надежность издательства и квалификация 
авторов. Если удается отыскать информацию о создателях электрон-
ного ресурса, они обычно оказываются любителями, совершенно 
не подготовленными к лексикографической работе, а сайт, где ресурс 
размещен, — принадлежащим какому-нибудь ООО из числа тех, 
что начали в последнее время активно издавать электронные слова-
ри и в России, и за рубежом9. Составители часто сами указывают на 
развлекательную цель своего словаря и все больше опираются на 
требования и запросы пользователей, регулярно проводя их анке-
тирование. Впрочем, вклад пользователей в создание словарей уже 
не ограничивается участием в опросах: из пассивного потребителя 
тщательно отредактированного контента пользователь переходит 
в разряд активного просьюмера — человека, участвующего в раз-
витии веб-сайта или электронного словаря. 

Еще одной яркой особенностью современной англоязычной лек-
сикографии является ее неразрывная связь с лингводидактикой, что 
объясняется острой необходимостью изучения английского языка, 
превратившегося в основное средство международного общения 
практически во всех сферах жизни. Сегодня лексикография стиму-
лируется внедрением в педагогическую практику ИКТ, что с 1980-х 
годов обозначается в англоязычной научной литературе термином 
CALL (Computer-Assisted Language Learning). CALL-методы прош-

8 URL: https://appagg.com/developer/bouwman/?hl=ru&ysclid=lqx7naoyfk589690
969.

9 См., например: Григорович Л.А. ООО «Словари.ру» (URL: https://slovari.ru/), 
Sigma Sky, LLC, США, штат Техас (URL: https://www.sigmaskyllc.com).
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ли путь развития от традиционных тренировочных текстовых 
упражнений (drill-and-practice) до коммуникативных методов обу-
чения в обучающих средах и на мобильных устройствах — Mobile-
Assisted Language Learning (MALL). Наиболее быстро растущим 
сегментом CALL-ресурсов являются игры с возможностью отсле-
живания достижений студентов при их использовании, специальные 
учебные программы для расширения словарного запаса, программы 
обучения на основе аудирования, включающие аудио- и видеомате-
риалы и набор аудитивных упражнений для прослушивания на 
мобильных устройствах, грамматические упражнения, загружаю-
щиеся с веб-сайтов издательств [Розина, 2017: 356]. Все эти методы 
наложили отпечаток и на подходы к составлению новых сборников 
паремий для мобильных устройств.

Учебная цель паремиологических словарей традиционно состояла 
в том, чтобы расширять кругозор читателей, знакомя их с послович-
ным фондом языка и воплощенной в нем народной мудростью, с бо-
гатым культурным наследием народа. В электронно-цифровую эпоху 
собрания пословиц и поговорок все чаще начинают мыслиться их 
создателями как инструмент повышения уровня владения английским 
языком через систему специально разрабатываемых заданий на под-
становку, множественный выбор, ассоциативный ряд, паремиологи-
ческую догадку, проверяющих освоение как языковой формы, так 
и прямого и переносного значений паремиологического материала. 

Так, разработчик Smart learning solutions в 2023 обновил выпу-
щенное четырьмя годами ранее приложение «Английские идиомы 
и сленг»10, направленное на «увеличение словарного запаса по эф-
фективной методике» и предназначенное для тех, «кто хочет найти 
хорошую работу или получить высшее образование в США, Вели-
кобритании, Австралии и подготовиться к успешной сдаче экзаменов 
по TOEFL, IELTS и других тестов». Приложение разбивает паремии 
по уровням сложности (Basic, Intermediate, Advanced) и сначала 
знакомит с каждой (значением, переводом, произношением), а потом 
предлагает упражнения и тесты для усвоения этой информации, 
закрепления и проверки. Сходным функционалом обладают и ряд 
других приложений11, многие из которых явно ориентированы на 
новое направление lexicography for fun, сочетающее учебные и раз-

10 URL: https://www.gameloop.com/ru/game/education/english-idioms-&-slang-ph
rases-on-pc.

11 См., например: URL: https://apkpure.com/ru/english-idioms-and-phrases/com.
sevenlynx.idioms?ysclid=lqx7du7zav591402810; URL: https://apkfab.com/all-english-
idioms-phrases/com.app.englishidioms; URL: https://appagg.com/ios/reference/proverbs-
21068083.html?hl=ru&ysclid=lqx79xl7af915956838#gallery-2; URL: https://apkpure.
com/ru/proverb-master-word-puzzle/proverb.word.games.offl  ine/download?ysclid=lqx7b
diui2184283281; URL: https://appagg.com/ios/education/preposition-builder-master-pro-
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влекательные цели в духе популярного подхода эдьютейнмент 
(edutainment), что проявляется в заданиях типа собрать паремию из 
отдельных слов, а слова в ней — из букв, подобрать к паремии под-
ходящее изображение, выбрать шрифт и пр.

Создатели электронных паремиологических ресурсов нередко 
ограничивают себя тематически. Так, например, разработанное 
японской компанией Neutre приложение World Wise Words for 
Women12 содержит лишь четыре тематические категории японских 
пословиц с переводом на английский язык (Courage, Worry, Life 
и Happiness), подбор которых был обусловлен желанием ободрить 
население после сильнейшего за всю историю страны землетрясения, 
унесшего в 2011 жизни 20 тыс. человек. Стремление уберечь от 
криминала детей, чьи родители оказались в тюрьме, определило 
выбор пословиц для сборника Proverbs22:613, выпущенного в 2020 
в Великобритании. Разработчик Phuc Ngo14 собирает идиомы семан-
тических полей Love, Food, Clothing, Sports, Health, тогда как Кевин 
Фам15 создал и в 2023 обновил приложение Body & Medical Idioms.

Появляются паремиологические ресурсы, дополненные аудиосо-
провождением лингводидактической направленности (в редких 
случаях в заданиях используются также и видеоматериалы, как, 
например, в обновленном в 2023 справочнике ProverbIdioms16), что 
особенно полезно неносителям языка, так как помогает скорректи-
ровать произношение. Типичными примерами могут служить при-
ложение Idioms, Phrases and Expressions17 или справочник Proverbs 
and Phrases Collection18, где к тому же интерфейс дополнен режимом 
слайд-шоу и имеется рубрика Daily Saying, приобретшая большую 
популярность в электронных паремиологических словарях. Инте-
ресным ресурсом такого рода является The Book of Proverbs — 
Audio19, основанный на аудиокниге, текст которой воспроизводит 
31 главу изданной в XVI в. книги мудрости «Притчи Соломона» 
(Proverbs of Solomon). Функционал этого справочника, допускаю-
щего загрузку на смартфон, включает также возможность аноним-

28897546.html?hl=ru&ysclid=lqx6sqnpt9956711586; URL: https://apps.apple.com/ua/
app/игра-пословиц/id1500185269?l=ru и др.

12 URL: https://apps.apple.com/hk/app/world-wise-words-for-women/id488717894.
13 URL: https://apps.apple.com/ru/app/proverbs226/id1528402986.
14 URL: https://appagg.com/developer/phuc-ngo/?hl=ru&ysclid=lqx7md8uze4720 

38819.
15 URL: https://apps.apple.com/ru/app/body-medical-idioms/id1173297752.
16 URL: htps://apps.apple.com/us/app/proverbidioms/id6466177859.
17 URL: https://apkfn.com/english.idioms.english.phrases.
18 URL: https://apkpure.com/ru/proverbs-phrases-collection/com.permadi.proverbs.

collection.dictionary.reference?ysclid=lqx7oumbxs479050014.
19 URL:  https://www.dfast.ru/the-book-of-proverbs-audio/com.johntibell.proverbs/.
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ного публичного комментирования памятных речений в специаль-
ном поле после каждой главы, что стимулирует коммуникацию. 

Представляется, что именно обеспечение коммуникативных по-
требностей потенциальных пользователей электронных паремио-
логических ресурсов нередко выходит у лексикографов-любителей 
на первый план, побуждая к привлечению в том числе и невербаль-
ных семиотических систем. Так, сборник из 50 пословиц под на-
званием Proverb Pumpkin20, составленный в 2023 компанией Sigma 
Sky, LLC из США, можно считать скорее мессенджером: приложение 
предоставляет пользователям чат для обмена информацией, поме-
ченный стикером в виде тыквы (pumpkin), который вместе с одной 
из паремий прикрепляется и к каждому сообщению. Подобный же 
мини-ресурс Proverbs — Words of Wisdom21 был создан ООО Aek-
karin Rojvongpaisal, информация о котором вообще отсутствует 
в Интернете. Сборник включает всего 24 паремии, зато каждая про-
иллюстрирована забавной цветной картинкой, прикрепляемой к со-
общению в виде стикера. Для мини-ресурсов такого рода материал 
обычно подбирается совершенно бессистемно, и каждая следующая 
пословица является для пользователя сюрпризом.

На фоне многочисленных, но по большей части довольно беспо-
мощных попыток электронного лексикографирования паремиологи-
ческого фонда английского языка, предпринимаемых лексикографа-
ми-любителями, выделяются отдельные высоко профессиональные 
ресурсы, создаваемые известными специалистами словарного дела. 
Наиболее значительный вклад в развитие электронной англоязычной 
паремиографии внесло авторитетное издательство Йельского уни-
верситета, создавшее в 2012 словарь паремий для мобильных 
устройств, объединив такие известные словари, как The Yale Book 
of Quotations и The Dictionary of Modern Proverbs. Он по праву счи-
тается лучшим из существующих на сегодняшний день, что под-
тверждается участием в его разработке одного из ведущих мировых 
специалистов в области паремиологии В. Мидера. В словаре собра-
но 13 тыс. американских цитат и пословиц из разных областей 
жизни, предоставляются информация об источнике паремии, удоб-
ный поиск по фамилии автора или ключевому слову, система ги-
перссылок, возможность поделиться понравившейся пословицей или 
цитатой по электронной почте и в социальных сетях, организовать 
расположение материала в удобном для себя виде, а также исполь-
зовать словарь в формате офлайн с неограниченным по времени 
доступом к собранным в нем материалам. 

20 URL:  https://apps.apple.com/ru/app/proverb-pumpkin/id1535268020.
21 URL: https://apps.apple.com/ru/app/proverbs-words-of-wisdom/id1459916620.
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Проведенный анализ представленных в Интернете форм англо-
язычных паремиологических справочников позволил выявить ряд 
новых тенденций и научных проблем, требующих серьезного ос-
мысления.

Прежде всего обращает на себя внимание крепнущая связь ан-
глоязычной электронной паремиографии с лингводидактикой, про-
являющаяся в использовании словаря не просто для расширения 
кругозора пользователей благодаря знакомству с воплощенной 
в паремиологическом фонде языка мудростью, а в качестве инстру-
мента для повышения уровня владения английским языком через 
систему специально разрабатываемых упражнений. При этом за-
дания на освоение материала обычно носят хаотичный характер и, 
как правило, вводятся в словники бессистемно, что обусловлено 
нарастающим непрофессионализмом их составителей и быстрым 
распространением волонтерской лексикографии, приводящими 
к ненадежности многих электронных паремиологических справоч-
ников.

Некоторые из реализованных лексикографами-любителями идей, 
однако, заслуживают внимания. Это относится, в частности, к широ-
кому использованию невербальных средств электронной лексикогра-
фии, которые, кроме выполнения очевидной функции привлечения 
внимания пользователей, способны успешно решить и некоторые 
научные задачи, непосильные для традиционных бумажных словарей 
(например, способствовать правильному употреблению паремий 
в речи, обеспечив словарную фиксацию триединого структурно-со-
держательно-функционального топологического инварианта часто 
воспроизводимых памятных речений). Лексикографам-профессиона-
лам необходимо учитывать реалии и возможности современной 
электронно-цифровой эпохи и учиться их использовать, соединяя на 
профессиональном, а не любительском уровне необходимые лингви-
стические, цифровые и дизайнерские компетенции.

На качество англоязычных электронных паремиологических 
ресурсов влияет и тот факт, что они в подавляющем большинстве 
создаются отнюдь не в англоязычных странах внутреннего круга 
(в известной терминологии трех концентрических кругов Б. Качру) 
и не естественными носителями английского языка, а в странах 
внешнего и даже расширяющегося кругов (Италии, Японии, Вьет-
наме, Франции, Арабских Эмиратах, России, Швеции, Китае и др.), 
причем  создаются людьми, для которых английский явно не явля-
ется родным языком. Это приводит, с одной стороны, к многочис-
ленным отступлениям в текстах словарей от норм английского 
языка стран внутреннего круга (проще выражаясь, к языковым 
ошибкам) и даже к неверному пониманию и толкованию паремий, 
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зато с другой — побуждает авторов такого рода ресурсов истолко-
вывать англоязычные паремии через подбор эквивалентных им 
речений в родном языке, что, несомненно, способствует взаимопро-
никновению и взаимообогащению культур. 

Отметим также тенденцию к унификации форм электронных 
паремиологических справочников. Если в течение долгого времени 
в англоязычной лексикографии наблюдалась все большая дифферен-
циация форм словарей (прежде всего на лингвистические и энцикло-
педические), то сегодня при составлении электронных англоязычных 
сборников паремий прослеживается прямо противоположная ори-
ентация на сочетание лингвистической и энциклопедической ин-
формации в стремлении к просвещению общества как в языковом, 
так и в культурном плане.

На конец 2023 насчитывалось около 300 англоязычных электрон-
ных справочников пословиц, цитат и идиом, доступных на системах 
Android и iOS. Однако надо учитывать, что эта отрасль лексикогра-
фии развивается очень быстро, поэтому не исключено, что в самое 
ближайшее время их число заметно увеличится.

Как отмечают многие работающие в этой сфере ученые, в на-
стоящее время происходит настолько бурное развитие лингвисти-
ческой паремиологии [Мокиенко, 2015: 18], что его уже называют 
паремиологическим бумом, превзошедшим все ожидания фразео-
логов [Меньшакова, 2020: 28]. Формирование электронной англоя-
зычной паремиографии предоставляет пользователю новые спра-
вочные ресурсы, простые в использовании, с удобной навигацией, 
дружественным интерфейсом и быстрым — безотносительно ко 
времени и пространству — доступом к языковому материалу, тем 
самым отвечая потребностям человека XXI в. Ясно, что компьютер-
ная лексикография — это не простое продолжение лексикографии 
печатной, а новая ветвь в развитии словарной науки и практики.
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Abstract: Using paremiological dictionaries as an example, the article considers 
new approaches and trends emerging in modern English lexicography in connection 
with its digitalisation. From the initial scanned versions of authoritative paper dic-
tionaries, e-lexicography is increasingly moving towards the development of pro ducts 
specifically designed for use on computers and mobile devices, a frequent first step 
in this process being the use of the resources of national linguistic corpora, followed 
by the creation of independent paremiological corpora. The creation of e-dictionar-
ies is gradually becoming a separate lexicographic trend with its own subject and 
object of research. The present study has revealed a number of characteristics of 
English-language electronic paremiological dictionaries, such as: growing connec-
tion with language teaching; increasing unprofessionalism of compilers of Internet 
reference resources, leading to their unreliability; extending influence of the so-called 
“non-native speakers” of English; expanding range of non-verbal resources of e-
lexicography, which are capable of performing some scientific tasks that are beyond 
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the reach of traditional paper dictionaries (for example, dictionary fixation of the 
threefold structural-content-functional topological invariant of frequently reproduced 
memorable phrases). Professional lexicographers need to learn how to use the new 
possibilities of the modern electronic and digital era to the best advantage, combin-
ing the necessary linguistic, digital and design competences at a professional rather 
than amateur level.

Keywords: electronic lexicography; computer lexicography; electronic diction-
ary; paremiography; paremiological dictionary; paremia; proverb; saying; winged 
words; philological topology; topological invariant
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Аннотация: Статья посвящена периоду зарождения отечественного учеб-
никоведения по иностранным языкам, весомый вклад в формирование кото-
рого внес профессор Московского Императорского университета Иван Ан-
дреевич Гейм (1759–1821) — ученый-энциклопедист, педагог, общественный 
деятель. В статье дается краткое описание профессиональной научно-педаго-
гической биографии И.А. Гейма, который являлся в разные периоды своей 
академической деятельности профессором, первым деканом словесного фа-
культета и ректором университета. Особое внимание уделяется анализу 
структурно-содержательных характеристик первого издания учебника 
И.А. Гейма «Русская грамматика для немцев» 1789 г. (нем. «Russische Sprach-
lehre für Deutsche»). Выявляются вариантные особенности метаязыка книги 
в области перевода терминов, а также единиц на графическом, орфографиче-
ском, морфологическом и лексическом уровнях. Содержание книги, с одной 
стороны, включает теоретическое описание структуры русского языка (на 
немецком языке), с другой стороны, носит практический характер, что про-
является в отсутствии большого количества дефиниций, наличии разделов по 
обучению фонетике, мини-словаря и двуязычных диалогов на бытовые темы. 
Анализ учебника позволяет получить некоторые представления о формиро-
вании учебниковедения конца XVIII в. и дает возможность говорить о станов-
лении прототипов современного самоучителя и разговорника иностранных 
языков. 
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Партнерство России и Германии в образовательной и научной 
областях насчитывает длительную историю, в которой XVIII в. 
имеет особое значение. Именно в это время, в 1755 г., состоялась 
инаугурация Императорского Московского Университета (ИМУ) — 
первого самостоятельного академического высшего учебного за-
ведения в России, «построенного по немецкому образцу» [Павлов-
ская, 2022: 32]. В связи с нехваткой отечественных преподавателей 
во второй половине XVIII — первой трети XIX в. приблизительно 
40% всех профессоров в России составляли иностранцы [Иностран-
ные профессора, 2011: 12]. При этом в Московский университет 
приглашались прежде всего ученые из Германии [Петров, 2002: 243; 
Edlichko, Mishnova, 2019], многие из которых начали работать в учеб-
ном заведении в первые десятилетия после его основания. 

Немецкие педагоги играли важную роль в жизни Московского 
университета: они были не только преподавателями, исследовате-
лями и общественными деятелями, но и создателями учебных ма-
териалов для студентов и гимназистов. Одним из выдающихся 
просветителей, который внес значительный вклад в развитие язы-
кового образования как в университете, так и в России в целом, был 
профессор немецкого происхождения Иван Андреевич Гейм (нем. 
Johann / Bernhard Andreas von Heim, тж. Heym; 1759 г., Брауншвейг — 
1821 г., Москва). И.А. Гейм, хорошо владевший разными языками, 
в том числе и русским, создал ряд учебников по грамматике русско-
го языка, таким образом формируя лингводидактическую традицию 
конца XVIII — начала XIX в. 

Начав свой путь в ИМУ как лектор немецкого языка, И.А. Гейм 
стал первым деканом словесного факультета (1805), четырежды из-
бирался ректором университета (1808–1819), был надворным совет-
ником, после 1781 г. — коллежским асессором и действительным 
статским советником [Русский биографический словарь, 1914: 350]. 
Научная деятельность ученого была разноплановой: из-под его пера 
вышло большое количество не только методических трудов по не-
мецкому и русскому языкам (азбук, учебников, книг для чтения), 
двуязычных и многоязычных словарей на материале немецкого, 
русского, французского языков, но и научных произведений по гео-
графии, коммерческой науке, статистике, он выступал с речами, 
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а также был переводчиком с французского языка и цензором1. Спи-
сок научных работ (учебников, словарей и т.д.) Гейма насчитывает 
несколько десятков. Профессор относился к «элите московских 
учителей немецкого языка» [Koch, 2002: 199], положительно выде-
лялся на фоне других преподавателей-иностранцев, которые зача-
стую не обладали необходимой профессиональной квалификацией 
и достаточными знаниями в области педагогики, языкознания, 
русского языка и служили в Московском университете в связи с от-
сутствием более подходящих кандидатов [Ibid.: 201]. 

И.А. Гейм обращал внимание на незнание многими преподава-
телями-иностранцами русского языка и призывал к решению данной 
проблемы: «сколь великабъ была польза для наукъ, когда бы наше 
Дворянство (…) старалося болѣе о томъ, чтобъ учитель изъяснялъ 
дѣтямъ главнѣйшiя вещи на Россiйскомъ языкѣ!» [Heym, 1784: XIII]. 
Эта причина стала толчком для создания И.А. Геймом учебника 
русской грамматики для немцев “Rußische Sprachlehre für Deutsche”2, 
впервые выпущенного в 1789 г. в Москве. Работа несколько раз пере-
издавалась как в Москве (1798), так и в Риге (1794, 1804) и была пере-
ведена на другие языки (в 1931 г. — на финский, а в 1819 г. — на 
польский) [Гейм: URL; Русский биографический словарь, 1914: 351], 
что свидетельствует о популярности и востребованности книги. 

В предисловии к учебнику И.А. Гейм приводит причины, побу-
дившие его создать подобный труд: «Я бы никогда не осмелился 
предпринять работу, сравнимую с созданием учения русскому язы-
ку, если бы не просьба некоторых русских и немецких друзей, и тем 
более многие ошибки и слишком большое количество недочетов 
изданной в Риге русской грамматики, которые побудили меня не 
бояться сложностей, связанных с такой работой, чтобы тем самым 
удовлетворить потребности моих друзей, и всем любителям русско-
го языка дать более правильное представление об оном»3 (перевод 
наш. — А.Е., А.М.). Под выпущенной в Риге книгой имеется в виду 

1 Цензор в современном понимании — это рецензент научных и учебно-мето-
дических работ.

2 Heym J. Rußische Sprachlehre für Deutsche. Von Johann Heym, Rußisch-Kayser-
lichem Collegien-Aßeßor und Profeßor bey der Moskowischen Universität. Moskwa: in 
der Universitäts Buchdruckerey. bey N. v. Nowikow. 1789. XII, 248.

3 “Ich würde es nie gewagt haben, eine Arbeit, vergleichen wie Verfertigung einer 
Rußischen Sprachlehre ist, zu unternehmen, wenn mich nicht die Auff orderung einiger 
Rußischen sowohl, als Deutschen Freunde, und noch mehr die vielen Fehler und gar zu 
große Unvollständigkeit der in Riga herausgekommenen Rußischen Grammatik bewo-
gen hätten, die mit einer solchen Arbeit verknüpften Schwierigkeiten nicht zu scheuen, 
um dadurch das Verlangen meiner Freunde zu befriedigen, und den Liebhabern der Ru-
ßischen Sprache, einige richtigere Begriff e von derselben zu geben” [Heym J. Rußi-
sche … Op  cit. S. V].
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учебник русской грамматики Якова Матвеевича Родде (нем. Jakob 
Rodde)4. Гейм подвергал критике как саму грамматику Родде, так 
и его сборник «Домашних разговоров», состоявший из двуязычных 
диалогов5. Тем не менее, как отмечают С.В. Власов и Л.В. Московкин, 
«при написании первого варианта учебника (1789) И.А. Гейм опи-
рался на грамматику М.В. Ломоносова, хотя в некоторых случаях 
и на грамматику Я. Родде» [Власов, Московкин, 2022: 71].

В данной статье мы рассмотрим некоторые метатекстовые осо-
бенности, характеризующие структуру и содержание первого из-
дания грамматики Гейма. В примерах сохранена орфография и гра-
фика, используемая в анализируемом учебнике.

Учебник Гейма содержит несколько разделов: собственно грам-
матическую часть; титулы чиновников (Von den Titulaturen); слова 
посвящения Фридриху фон Ангальту6 (Gr. Erlaucht dem hochgebohr-
nen Grafen und Herrn Friedrich von Anhalt); введение (Vorrede); со-
держание (Inhalt); тематический словарь (Wörter); разговоры (Ge-
spräche); опечатки (Druckfehler). Книга написана на немецком языке, 
однако снабжена многочисленными примерами из русского языка. 

Грамматическая часть состоит из трех крупных разделов, вклю-
чающих информацию об алфавите, графике, орфографии, морфоло-
гии и синтаксисе русского языка: 1) Von den Buchstaben; 2) Von den 
Redetheilen; 3) Von dem Syntaxi oder der Wortfügung. 

Грамматический материал систематизирован, информация пред-
лагается от общих явлений к более частным, в большинстве случа-
ев к примерам на русском языке приводится перевод на немецкий. 
Внимание И.А. Гейма к переводу терминов можно объяснить его 
особым отношением к языку преподавания. Педагог подчеркивал 
важность использования родного языка обучающихся, как это было 
распространено у него на родине: «Францiя и Германiя требуетъ отъ 
учителей обучающихъ иностраннымъ языкамъ, чтобъ они могли 
изъясняться на языкѣ той земли, въ которой они обучаютъ» [Heym, 
1784: XI]. 

Язык написания грамматики (немецкий) обнаруживает различ-
ные виды вариативности. Так, орфографическая вариативность 
проявляется в передаче одних и тех же лингвистических терминов 

4 Rodde J. Russische Sprachlehre, zum Besten der deutschen Jugend eingerichtet 
von Jacob Rodde, Secretair und Translateur des Magistrats in Riga. Riga: Bey Johann 
Friedrich Hartknoch, 1773.

5 Heym J. Op. cit. S. VII–VIII.
6 Федор Евстафьевич Ангальт (Фридрих фон Ангальт, нем. Friedrich von An-

halt; 1732–1794) — граф, генерал-лейтенант, генерал-адъютант Екатерины II, рос-
сийский военный педагог.



117

с прописной и строчной букв, например: «Generis7 Communis sind…» 
и «Einige Benennungen von Thieren sind generis communis»8. Вариатив-
ность в наличии артикля перед существительным в немецком язы-
ке — использование определенного, неопределенного, нулевого 
артиклей — имеет место как в грамматической части (erste Declina-
tion, однако die zweyte Declination), так и в словаре (Gesundbrunnen, 
цѣлительныя воды; ein Edelstein, драгоцѣнный камень; ein Diamant, 
алмазъ; das Blech, жесть; der Draht, проволока; Spangrün, 
венецѣйская ярь). 

При объяснении теоретического материала дается перевод боль-
шинства лингвистических терминов с немецкого на русский, что, 
безусловно, является большим преимуществом учебника: Die 
Zahlwörter (имена числительныя), Numeros Cardinales (основатель-
ныя), Numeros Ordinales (порядочныя). 

Поскольку в немецкой лингвистической терминологии активно 
использовались латинские термины, в то время как немецкие ана-
логи находились на этапе формирования, достаточно частотным 
явлением было терминологическое варьирование. Например, в одной 
и той же грамматической позиции лексема Substantivum употребля-
ется как с флексией -is (die von solchen Substantivis) по правилам 
образования мн.ч. д.п. латинских существительных II склонения, 
так и с флексией -en (die von solchen Substantiven), типичной для не-
мецкого языка. Такая тенденция проявляется и при использовании 
других терминов из латинского языка, ср.: von den Gerundiis (окон-
чание, свойственное латыни)9 и von den Participien (окончание, 
свойственное немецкому языку)10. Прослеживается варьирование 
терминов в одинаковой позиции, например Singularis11 и Singular12, 
а также синонимичное использование латинских и немецких тер-
минов, например, на одной странице в рамках двух параграфов: “Die 
Verkleinerungswörter endigen sich auf ватъ oder некъ” и “Einige De-
minutiva werden als Adjectiva gebraucht”13. Варьирование проявля-
ется и в переводах, среди которых можно выделить три группы: 
1) латинский — русский: concreta существенныя и abstracta отвле-
ченныя; 2) немецкий — русский: Vergrößerungsnahmen (увеличитель-
ныя); 3) латинский — русский — немецкий: Appelativa (нарицатель-

7 Здесь и далее выделено нами. — А.Е., А.М. 
8 Heym J. Op. cit. S. 27, 29.
9 Ibid. S. 105.
10 Ibid. S. 103.
11 Ibid. S. 74. 
12 Ibid. S. 73.  
13 Ibid. S. 22.
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ныя Gattungsnamen)14. В связи с этим нельзя не согласиться 
с К.А. Филипповым, который отмечает, что «научный стиль грам-
матических описаний в Германии и России XVIII в. дает наглядную 
картину терминологических разночтений» [Филиппов, 2019: 340]. 

При объяснении грамматического материала в некоторых случа-
ях обнаруживается отсутствие унификации, что можно проследить 
в следующем контексте: Doch machen folgende Wörter eine Ausnahme: 
небо der Himmel, das im Nom. небеса, und чудо, das чудеса und im 
Gen. чудесъ, око das Auge, welches очи und im Gen. очей, ухо das Ohr, 
welches уши, und im Genitiv ушей15. Как показывает пример, в рамках 
одного объяснения используются полная и сокращенная формы 
лингвистического термина (im Gen. — im Genitiv); перевод на не-
мецкий язык приводится для слов небо, око, ухо, но отсутствует для 
слова чудо. 

И.А. Гейм пытается раскрыть особенности русской грамматики 
через сопоставление с немецкой языковой системой, ср. описание 
произносительной специфики русского звука [л]: Л wenn es vom 
Anfange stehet oder ein ь hinter sich hat, wird wie das einfache l der 
Deutschen ausgesprochen16. Предполагается, что изучение грамма-
тики русского языка не сводится к механическому заучиванию слов 
и их переводов, автор учебника делает попытку систематизировать 
значения приставок русских глаголов, чтобы представить грамма-
тику более логично, например: До bedeuten den schlechten Ausgang 
einer Sache, доплатилъ до послѣдней копѣйки ich habe bis zum lezten 
Kopeken bezahlet17. 

Как уже отмечалось, в книге содержится небольшой раздел, ко-
торый включает перечисление титулов чиновников18, отражающих 
социальную иерархию в Российской империи конца XVIII в., ср.: 
ваше величество, ваша свѢтлоть, ваше графское сïятельство, ваше 
преподобïе, ваше здоровье, милостивѣишïй Государь и др. В книге 
также представлена информация о диалектах русского языка (Von 
den Dialekten oder Mundarten der Rußischen Sprache), их произноси-
тельных особенностях (например, аканье и оканье в московском 
и северном диалектах) и лексической специфике (например, исполь-
зовании разных вариантов значений для слова Schnupftuch: в мо-

14 Heym J. Op cit. S. 16–17.
15 Ibid. S. 48. 
16 Ibid. S. 8.
17 Ibid. S. 143.
18 Ibid. S. 246–248.
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сковском диалекте — ‘носовой платокъ’, в северном диалекте — 
‘рушникъ’)19.

Помимо названного, учебник снабжен небольшим двуязычным 
словарем идеографического типа20, который включает более 30 
тематических блоков: религия; времена года; праздники; флора 
и фауна; гастрономия; обустройство дома; одежда; строение чело-
века; профессии; национальности; болезни; город и сельская мест-
ность; верховая езда; военные выражения; музыка; преступления 
и наказания и др. Данный раздел также содержит «некоторые нуж-
ные глаголы» (например, abgeben — отдать, abbauen — отрубить, 
abmahlen — списать, antworten — отвечать и т.д.) и «некоторые 
собственные имена» (Ambrosius — Амвросiй, Andreas — Андрей, 
Barbe, Barbara — Варвара, Basilius — Василей и др.). 

Слова, словосочетания и их переводы расположены в каждом 
тематическом подразделе не в алфавитном порядке, а в иерархиче-
ской последовательности. Например, в разделе «О Богѣ и о вещахъ 
касающихся до закона» в качестве первого предлагается слово 
Gott — Богъ, затем следуют die heilige Dreieinigkeit — Святая Тро-
ица, der Heiland — Спаситель; die Schöpfung — созданiие, 
сотворенiие; die Engel — Ангели, Gen. овъ. и т.д. 

Этот же принцип используется при репрезентации наименований 
продуктов питания — первые позиции занимают названия жизнен-
но необходимых продуктов (злаков): der Weizen — пшеница, der 
Gersten — ячмень, der Roggen, das Korn — рожь; в конце списка  
приведены названия грибов и овощей: Pilze, Schwämme — грибы, 
Morcheln — сморчки, ein Kürbiß — тыква. В данной части учебника 
читатель может найти разнообразную лексику, именующую хлеб 
и процесс его приготовления, что говорит о важности данного про-
дукта в российском быту: das Mehl — мука, der Teig — тесто, der 
Sauerteig — дрожжи, der Teig aufgehen laßen — тесто квасить, das 
Brodt — хлѣбъ, Weißbrodt — бѣлой хлѣбъ, Roggenbrodt — ржаный 
хлѣбъ, Frisches Brodt — мягкий хлѣбъ, Altes Brodt — черствый хлѣбъ, 
das Brodt ist abgebacken — хлѣбъ отмякъ, ein Brodt anschneiden — 
почать хлѣбъ и т.д. Иерархичность также наблюдается в репрезен-
тации этнонимов: ein Ruße — Россiянинъ, ein Deutscher — Нѣмецъ, 
ein Engländer — Англичанинъ, ein Franzose — Французъ, <…>, ein 
Neger — Нигритянинъ. Некоторые описания в разделе «Vom Men-
schen» (О человѣкѣ) сегодня можно было бы расценить как непо-

19 Ibid. S. 219–220.
20 Ibid. S. 1–31.
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литкорректные, например: ein Schieläugiger — косой, ein Zwerg — 
карла и др. 

Обращает на себя внимание непоследовательность использования 
прописной и/или строчной букв названий некоторых слов на русском 
языке, например: Weihnachten — рождество Христово, der Mai — 
май, der September — Сентябрь. 

Учебник содержит не только грамматику русского языка и тема-
тический словарь, но и «Разговоры» — двуязычные диалоги, слу-
жившие наглядным примером употребления грамматических правил 
и лексики на текстовом уровне. Включение именно диалогов на 
бытовые темы можно объяснить основной целью И.А. Гейма — на-
учить пользователя книги актуальному русскому языку для повсед-
невного общения. 

Участниками диалогов являются как представители благородно-
го сословия, так и их слуги, гувернеры, извозчики и т.д. В зависи-
мости от сословной принадлежности варьируется использование 
языковых структур, например, императива по отношению к слуге 
(1), извозчику (2) или представителю высшего класса (3): 

(1) Peter geh´ er zum Schneider und sag´ er ihm <…>. — Петръ, 
поди къ портному и скажи ему <…>21.

(2) Fuhrmann, führet mich nach der Pokrowka. — Извозчикъ, свези 
меня на Покровку22.

(3) Geben Sie mir doch einen Bogen Papier <…>. — Пожалуйте 
мнѣ листъ бумаги <…>23.  

Разговоры отражают такие бытовые темы, как торговля, гастро-
номия, одежда, учеба, почтовое дело, болезни и др. Характерной 
чертой их содержания является использование культурологическо-
го материала, типичного для России, в том числе в сопоставлении 
с немецкими реалиями: 

(4) Есть ли бы здѣсь плоды, которыхъ въ Германiи нѣтъ? Есть, 
на примѣръ: яблоки которыя называются наливными и почти 
прозрачны, морошка, клюква и костеника24.

В диалогах не раз подчеркиваются особенности сурового рос-
сийского климата, а именно холод: 

(5) Wollen sie nicht mit in die Comoedie fahren? Nein, ich habe keine 
Lust, weil es zu kalt ist, und ich wollte ihnen auch rathen, lieber hier zu 
bleiben. — Не угодно ли вамъ ѣхать со мною въ театръ? Нѣтъ, мнѣ 

21 Heym J. Op. cit. S. 36.
22 Ibid. S. 53.
23 Ibid. S. 50.
24 Ibid. S. 66.
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не хочется, для того, что очень холодно, я бы совѣтовалъ и вамъ 
лучше остаться здѣсъ25.

Внимание уделяется также иностранным реалиям в России, что 
было обусловлено экстралингвистической ситуацией и, прежде 
всего, галломанией: 

(6) Was für Waaren haben sie verschrieben? Meistens Französische 
Modewaaren und eingemachte Früchte, weil diese artikel am besten 
abgehen. — Какiе выписали вы товары? По большей части 
французскiя галантерейныя вещи, (конфекты) сушеные плоды, 
потому что такiя вещи лучше всего съ рукъ сходятъ26. 

Интегрирование не только языковой, но и нелингвистической — 
страноведческой — информации в содержание учебника относится, 
на наш взгляд, к его преимуществам. Учебник формирует образ 
страны изучаемого языка [Ершова, 2010: 97], в нем прослеживают-
ся истоки становления лингвострановедческой традиции в методи-
ке обучения иностранным языкам. 

В заключение отметим, что необходимость изучения русского 
языка иностранцами в России в XVIII в. влекла за собой потребность 
в составлении учебных материалов. И.А. Гейм — ученый-энцикло-
педист, педагог, общественный деятель, приглашенный на работу 
в Московский Императорский университет, оказал большое влияние 
на формирование и развитие высшего образования в целом и на 
формирование традиций учебниковедения, а именно, создание 
учебной литературы по русскому языку как иностранному.

Содержание учебника И.А. Гейма «Rußische Sprachlehre für Deut-
sche», с одной стороны, включает теоретическое описание структу-
ры русского языка, с другой стороны, носит практико-ориентиро-
ванный характер, что проявляется в композиционно-содержательной 
специфике книги: отсутствии большого количества дефиниций, 
наличии раздела по обучению чтению и фонетике, переводного 
мини-словаря и двуязычных диалогов на бытовые темы. Можно 
сказать, что «Русская грамматика для немцев» стала одним из про-
тотипов современного самоучителя иностранных языков. «Разгово-
ры», или диалоги на немецком и русском языках на бытовые темы, 
в свою очередь, послужили идеей для создания двуязычных раз-
говорников в XIX и в XX вв.

Книга И.А. Гейма характеризуется системностью подачи грам-
матического материала и наличием перевода лингвистических 
терминов и примеров, в то же время имеют место (орфо)графическая, 
морфологическая и терминологическая вариативность, а также не-

25 Ibid. S. 42.
26 Ibid. S. 43–44.
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систематичность перевода. Все эти черты указывают на процесс 
формирования метаязыка учебников по иностранным языкам в кон-
це XVIII в. В пособии отражены такие лингводидактические прин-
ципы, как системность (подачи грамматического материала), до-
ступность (благодаря наличию большого количества переводов), 
учет родного языка (при сопоставлении систем русского и немецко-
го языков) и лингвокультурность (знакомство читателя со страно-
ведческими реалиями), которые в целом свидетельствуют о про-
цессе формирования традиций по составлению российских 
учебников иностранных языков. 
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Abstract: The article is devoted to the period of the origin of Russian textbook 
studies in foreign languages, a significant contribution to the formation of which 
was made by Professor of Imperial Moscow University Ivan Andreevich Нeim 
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Нeim, who was at different periods of his academic activity not only a professor, 
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istics of the first edition of the textbook by I.A. Heim “Russian Grammar for Ger-
mans” in 1789 (German: “Russische Sprachlehre für Deutsche”). Variant features 
of the metalanguage of the book in the field of translation of terms, as well as units 
at the graphical, orthographic, morphological and lexical levels are revealed. The 
content of the book, on the one hand, includes a theoretical description of the struc-
ture of the Russian language (in German), on the other hand, it is practical in nature, 
which is manifested in the absence of a large number of definitions, the presence of 
sections on teaching phonetics, a mini-dictionary and bilingual dialogues on every-
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Научная проблема и ее обоснование. Современный этап раз-
вития роcсийско-китайских отношений характеризуется весьма 
интенсивным наращиванием сотрудничества в разных областях, 
включая образование. Это, безусловно, является положительным 
фактором. При этом многие преподаватели российских вузов стал-
киваются с рядом проблем при обучении данной категории студен-
тов [Егорова, 2023]. 

Именно это вызывает необходимость разработки и реализации 
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иностранного, так как язык в данном случае является «лакмусовой 
бумагой» эффективности освоения основной образовательной про-
граммы. Кроме того, русский язык выступает инструментом соци-
альной, культурной адаптации в среде изучаемого языка. Приступая 
к преподаванию русского языка как иностранного, необходимо 
учитывать некоторые тонкости, которые обусловлены националь-
ными традициями, устоями и привычками студентов из Китая, 
а также отличающимися методами, подходами и приемами обучения 
в России и Китае, что определяется культурно-историческими фак-
торами. Нижеизложенная информация носит рекомендательный  
характер и основана на изучении научных работ русских и китайских 
авторов, анализа анонимных анкет учащихся и личном опыте пре-
подавания. 

Цель статьи. Проанализировав образовательный подход в Китае, 
установить причины возникновения трудностей восприятия и ус-
воения языкового материала и определить, какие приемы и подходы 
в обучении могут стать наиболее эффективными в группах китай-
ских студентов.

Теоретические и методологические основы исследования. 
Авторы данной статьи опираются на теоретический анализ научной 
литературы по текущему вопросу: например, на работы российских 
исследователей Т.М. Балыхиной, В.В. Сафоновой, Ю.О. Охорзиной, 
И.В. Салосиной, В.С. Глинкина, Т.А. Шаренковой, Е.В. Кожевнико-
вой, С.Л. Саввиной, М.Е. Трубчаниновой, И.А. Пугачева и китайских 
исследователей Ло Сяося, Чан Динь Лама и др. Кроме того, методо-
логической основой статьи является анализ поведения и успеваемо-
сти студентов из КНР в российской образовательной среде, прове-
денный преподавателями-практиками на основе анонимных опросов, 
анкетирования учащихся.

Будучи уникальной цивилизацией с высоким уровнем культуры 
и сохранением вековых традиций, Китай в течение длительного 
времени был самодостаточной страной, что, по мнению некоторых 
исследователей, привело к определенной самоизоляции от всего 
мира, что тормозило развитие страны, замедляло интегративные 
тенденции в сфере экономики, политики, образования и науки. 

В последние десятилетия ситуация поменялась, однако совре-
менный взгляд на образование в Китае не отменяет традиционного 
подхода к обучению: следовать традициям, разделять конфуцианские 
ценности (семья, образование, воспитание). Основным достоинством 
личности Конфуций считал стремление к учению. При этом он вы-
делял три главные высшие ценности для человека: образование, 
преданность семье, законопослушание [Андриенко, 2016]. Сегодня 
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огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию, раз-
витию гражданственности и любви к своей Родине. Чувство патри-
отизма начинают развивать у детей уже в начальной школе. Это 
приносит ощутимые результаты: ученики с самого раннего возрас-
та испытывают искреннее чувство любви к партии за ее прошлые 
и настоящие заслуги и даже знают некоторые идеологические тексты 
наизусть [Верисова, 2015].

Любовь к своей стране, ее культуре и достижениям зачастую 
сказывается на том, что студенты, обучающиеся в России, не стре-
мятся адаптироваться, ассимилироваться или даже просто узнать 
больше о стране, в которой они сейчас живут и учатся. Многие из 
них возвращаются домой, не предпринимая попыток завести зна-
комства и связи, наработать опыт для ведения дальнейшей деятель-
ности в стране обучения. Например, из опрошенных на протяжении 
двух лет студентов 1-го и 2-го курсов бакалавриата только 10 % 
учеников не исключали возможность остаться работать в России. 
Студенты легко и с большим энтузиазмом говорят о традициях 
и культуре своей страны, но не слишком заинтересованы в понима-
нии особенностей культуры и традиций страны изучаемого языка.

Одним из важных понятий для китайцев является понятие дис-
циплины. Дисциплина лежит в основе всех уровней обучения. 
Время ребенка структурировано. Свободного времени у детей нет, 
поскольку считается, что наличие свободного времени приводит 
к формированию негативных качеств личности. В связи с этим 
с самого раннего возраста наблюдается сильная загруженность 
детей на всех уровнях образования и строгий контроль выполнения 
заданий и успеваемости со стороны родителей, администрации 
школы или вуза. Детей нацеливают на получение высоких баллов, 
отличных оценок. Уровень конкуренции среди школьников очень 
высок. Главное — высокие баллы, чтобы иметь возможность по-
ступить в вузы Китая. Если набранных баллов не хватает для по-
ступления в вузы своей страны, то молодые люди рассматривают 
получение высшего образования за рубежом, например, в России. 
Причины выбора вуза России не ограничиваются лишь перспекти-
вой получить высокооплачиваемую работу, иметь конкурентное 
преимущество при устройстве на работу и престижем обучения за 
рубежом. Есть и другие: например, динамическое развитие Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, качественное образование за сравни-
тельно невысокую стоимость, возможность для студента получить 
«свободу» от родительского контроля. Но очень часто выбор обу-
чения в России — это не самостоятельный выбор студента, а реше-
ние его родителей. Проведенное анкетирование бакалавров четырех 
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курсов (350 респондентов) позволяет привести следующие данные: 
37 % опрошенных студентов решили сами приехать учиться в Рос-
сию, а 63% подчинились выбору и решению родителей.

По мнению ученых, в связи с отличиями в материальной базе, 
культурном наследии и образовательных традициях, вхождение 
КНР в информационное общество, особенно в области образования, 
будет осуществляться иным, по сравнению с развитыми странами, 
путем [Суворова, 2015].

В начале XXI в. в Китае достаточно серьезным остается разрыв 
между экономически развитыми провинциями, научными регио-
нальными центрами и регионами, специализирующимися на аграр-
ном сегменте промышленности. Кроме того, не нужно забывать, что 
в современном Китае была реализована демографическая установка 
«одна семья — один ребенок», нарушены традиции многодетности, 
поэтому родители с детских лет окружают своего ребенка чрезмер-
ной заботой и вниманием. Это с одной стороны. А с другой — ро-
дители очень редко хвалят своих детей, но сильно контролируют 
и нацеливают последних на получение высоких баллов по предметам 
в школе. В связи с таким положением дел в Китае часто критикуют 
поколение 1990-х и 2000-х годов за несамостоятельность, инфантиль-
ность, незрелость мышления и капризность.

Этой же причиной можно объяснить и тот факт, что многие сту-
денты, приезжая учиться в российские вузы, из-за отсутствия то-
тального контроля со стороны преподавателей не проявляют само-
стоятельности, желания учиться, редко выполняют домашние 
задания, не демонстрируют усердия в изучении русского языка 
и предметов по специальности, что, безусловно, препятствует про-
цессу как обучения, так и социальной адаптации. У многих студен-
тов наблюдается низкая академическая мотивированность, отсут-
ствие желания изучать русский язык на уровне большем, чем уровень 
общения с административными органами. Низкая мотивация ока-
зывает огромное влияние на успеваемость студентов, которая по-
казывает тенденцию к снижению к старшим курсам бакалавриата.

Это связано с рядом факторов: отсутствием родительского кон-
троля; недостаточной мотивированностью обучающихся; устало-
стью от большого психологического давления во время обучения 
в китайской школе и, как следствие, «психологическое выгорание»; 
отсутствием внутреннего ресурса для продолжения обучения на 
прежнем уровне; отличающимися от привычных методами, под-
ходами и приемами обучения. 

В России, согласно современным методикам, преподаватель 
должен не научить студента, а помочь последнему научиться, на-
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править его, поэтому в России эффективность обучения зависит не 
от контроля со стороны преподавателей, а от самостоятельности 
и ответственности студента. Многое в отношениях преподаватель / 
студент строится на доверии, поэтому в России нет жесткого кон-
троля студентов со стороны преподавателей. 

В Китае с древних времен ценится хорошее образование, главным 
проводником которого является учитель. Учитель почитается как 
носитель истины, подлинной справедливости, порядочности и чест-
ности. Само представление об учителе связано здесь с высокими 
идеалами [Андриенко, 2016]. Кроме того, в большинстве вузов Китая 
обучается по несколько десятков тысяч студентов в системе очного 
и заочного обучения, в классе может быть до 100–150 человек на 
языковых занятиях, что является существенным препятствием для 
устных опросов. В связи с этим в Китае очень развита тестовая 
система проверки знаний. Но огромное количество тестов совсем 
не отражает реальные знания. 

Поступая в российские вузы, студенты попадают в совершенно 
другую академическую среду: отсутствие конкуренции, жесткого 
контроля со стороны преподавателей и администрации, семьи и ро-
дителей, наличие большого количества свободного времени, как 
кажется студентам, и неумение им распоряжаться. Всё это ведет 
к проблемам в обучении и затрудняет процесс социальной адапта-
ции: многие студенты несамостоятельны и неинициативны на уро-
ках, не проявляют достаточного старания и заинтересованности при 
изучении русского языка и предметов по специальности. Китайские 
студенты, как правило, замкнуты, ограничиваются своей диаспорой. 
В большинстве случаев они избегают общения с представителями 
других культур, не стремятся адаптироваться и интегрироваться 
в российское общество. Данная особенность китайских студентов 
приводит к тому, что они неохотно говорят по-русски на уроке, вы-
полняют письменные задания, с большим нежеланием используют 
русский язык за пределами аудитории.

Однако, с нашей точки зрения, причины возникновения проблем 
в изучении русского языка китайскими студентами кроются не 
только в разнице культур, традиций и отношений в обществе, но 
и в разнице методических подходов, реализуемых в россий ской 
и китайской образовательной среде. Стоит отметить, что значи-
тельное влияние на методику обучения русскому языку в Китае 
оказали российская и евро-американская лингводидактики. В свя-
зи с этим с середины ХХ в. доминирующими методами обучения 
становятся грамматико-переводной , сознательно-сопоставительный , 
сознательно-практический . Концепция коммуникативного обучения 
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получила развитие в вузах Китая только в конце ХХ в. Однако, не-
смотря на то что основная задача преподавания русского языка 
в Китае определена– развитие умения оптимально использовать 
средства языка в устном и письменном общении, главным образом 
в сферах, непосредственно связанных с будущей  профессиональной  
деятельностью, коммуникативный подход активно не применяется 
[Ло Сяося, 2015]. В китай ской  методической  парадигме не обозначено 
понятие «коммуникативная компетенция», которое в российском 
образовании устойчиво закреплено в качестве основного результата 
обучения иностранному языку и представляет собой квинтэссенцию 
сформированных продуктивных и рецептивных видов речевой  дея-
тельности: письма, говорения, аудирования, чтения. А лексико-
грамматический  компонент (языковая компетенция) образует только 
инструментальную основу, обеспечивающую правильность и точ-
ность коммуникации [Охорзина, Салосина, Глинкин, 2019]. По сло-
жившемуся мнению преподавателей-русистов из Китая, в использо-
вании методики не стоит преклоняться перед одним методом. Для 
системного обучения русскому языку почти все методы (сознательно-
сопоставительный , сознательно-практический , аудиовизуальный , 
аудиолингвальный , коммуникативный  и суггестопедический ) 
имеют свои преимущества и недостатки [Ло Сяося, 2015].

Наблюдая за учебой и успеваемостью студентов из Китая, мы 
пришли к выводу, что коммуникативные приемы обучения, с успе-
хом используемые в группах европейских и американских студентов, 
не получают желаемого отклика у китайских учащихся. И это пре-
жде всего связано с тем, что большинство методик, используемых 
в Китае, требует от студентов воспроизведения ранее изученного 
материала, и потому они способны заучивать и воспроизводить 
очень большие объемы текста, иногда без понимания содержания. 
Студент привык зазубривать готовые тексты, фразы, клише, мысли, 
а не конструировать их [Антонова, 2016]. Следует отметить, что еще 
в школе на уроках иностранного языка ученики в основном занима-
ются переводами текстов, для чего работают со словарями [Пугачев, 
2012]. Этим объясняется привычка китай ских студентов каждый  раз 
обращаться к электронному словарю, когда они встречаются с не-
знакомыми словами на занятиях по русскому языку. В то же время 
отсутствуют навыки работы с толковыми словарями, словарями 
синонимов, антонимов и сочетаемости. В процессе обучения фор-
мируются несистемные знания. Ввиду этого китай ским студентам 
сложно выполнять задания, предполагающие анализ текста, языко-
вую догадку и языковое прогнозирование. Им трудно угадать зна-
чение незнакомого слова из контекста или понять новое значение 
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уже знакомого слова на основе понимания логики языка в процессе 
работы над лексикой  [Корнеева, Лю Цзинюй, 2021]. Во многих уни-
верситетах страны процесс обучения состоит в наращении количе-
ства знаний , заучивании новых лексических единиц, речевых пат-
тернов, грамматических формул и правил. Фактически основным 
методом обучения является выполнение разнообразных упражнений  
и их длительная тренировка. Студенты развивают способность за-
поминать массивы информации на чужом для них языке. Действи-
тельно, преподаватели-практики российских вузов отмечают такую 
способность у китайских учащихся: заучивание, порой без понима-
ния смысла и без восприятия семантики слова, словосочетания. 
Любое переформулирование вопроса или отклонение от текста 
вызывает трудности. 

В Китае осознанно ориентируются на визуализацию изучаемого 
материала, поэтому китай ские студенты хорошо воспринимают 
структурированное оформление учебно-методических материалов 
в виде таблиц и схем. Это, безусловно, надо учитывать преподава-
телям русского языка в России. Следует прибегать к использованию 
диаграмм, схем и коротких формул для четкого и доходчивого объ-
яснения грамматики на доске, ведь выработанный  навык может 
помочь в преодолении трудностей при изучении русского языка 
в россий ских университетах. 

Склонность к визуализации и заучиванию больших объемов 
информации объясняет тот факт, почему китайские студенты не 
являются аудиалами. Это еще одна серьезная проблема, с которой 
сталкиваются преподаватели. Дело в том, что у китайских студентов 
возникают сложности при аудировании, несмотря на прилагаемые 
усилия преподавателей и фонетические уроки на начальном этапе, 
причем это касается студентов не только первого года обучения. 
В процессе усвоения русского языка китай ский  студент сталкива-
ется с фонетическими проблемами. Трудности обусловлены, в пер-
вую очередь, родной  для китай ских студентов системой  звуков, 
неразвитостью под русское произношение артикуляционного аппа-
рата [Антонова, 2016]. Эта проблема характерна не только для ки-
тайских студентов. Однако студенты из Европы, Африки, Америки, 
Арабских стран быстрее осваивают восприятие информации на слух 
и к концу первого года обучения достаточно легко аудируют, даже 
порой идеально имитируя звуки и интонации. В Китае же занятия 
по аудированию проводятся преимущественно в форме самостоя-
тельного решения тестов в наушниках, а многие преподаватели-
русисты даже в университетах говорят с сильным акцентом. До-
полнительные проблемы в обучении создает сам характер 
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китайского языка. Слова и звуки произносятся так, что смыслораз-
личительными являются не только четыре тона, но и придыхание 
и назальность дифтонгов. В связи с этим те, кто уже в школе изучал 
русский язык и учился у китайских преподавателей, часто не слышат 
и не понимают русскую речь, при этом бегло читая и продуцируя 
тексты. [Охорзина, Салосина, Глинкин, 2019]. Преподаватели-прак-
тики, работающие в Китае, обращают внимание на то, что манера 
преподавания в университетах Китая сильно отличается от россий-
ской: даже на практических занятиях 90% времени занятия — моно-
лог-лекция преподавателя. Это обусловлено количеством студентов 
в группе (от 40 человек). Незначительную долю в учебном плане (не 
более 10% общего времени) занимает Говорение. Для занятий  
речевой  практикой  формируются группы по 20–30 человек. В таких 
образовательных условиях учащиеся испытывают сложности со 
спонтанным выражением своей мысли, в лучшем случае они заучи-
вают клишированные фразы из учебных пособий, а затем форми-
руют из них, используя предложенные конструкции, текст. В России 
на занятиях, развивающих речевые навыки, студент оказывается 
в других условиях. Проблема восприятия материала, запоминания, 
заучивания и усвоения возникает не только в группах китайских 
студентов. Это присуще тем, кто родился в 2000-е годы, так назы-
ваемому поколению Интернета. Благодаря соцсетям и высоким 
технологиям современных учащихся характеризует многозадач-
ность, результатом которой является невозможность сконцентриро-
ваться на чем-то одном [Молчанова, 2021]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 
ряд причин, влияющих на эффективность обучения китайских уча-
щихся в российских вузах, а также сформулировать ряд предложе-
ний по решению данной проблемы. Наряду с контролем знаний 
и дисциплины (проведения еженедельного тестирования, выполне-
ния домашнего задания, посещаемости занятий), необходимо про-
водить обязательную работу по адаптации студентов в форме лек-
ций, семинаров, экскурсий, проводить внеклассную работу, 
привлекая к общественной деятельности на факультете. На первых 
этапах обучения продуктивнее учитывать привычный и традици-
онный для китайских студентов стиль подачи материала. Стоит 
обратить особое внимание на необходимость постоянной визуали-
зации нового материала, по возможности дублируя его в письменной 
форме. Необходимо максимально структурировать ключевую ин-
формацию в виде моделей, схем, таблиц, графиков, привлекая визу-
альные средства обучения, электронные ресурсы. Не следует ожи-
дать от китайских студентов активного участия в дискуссии, 
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уточняющих вопросов и критического осмысления изучаемого 
материала. Однако необходимо вводить студентов в контекст учеб-
ной коммуникации на русском языке, свойственной российской 
образовательной среде. 

Знание психологических особенностей студентов из КНР и спец-
ифики процесса обучения в Китае необходимо нам всем для пло-
дотворной работы и успешной организации процесса обучения. Учет 
культурологических особенностей и приемов обучения, принятых 
в учебных заведениях Китая, а также выбор наиболее эффективных 
форм и стратегий поможет преодолеть трудности при обучении 
китайских учащихся в российских вузах. 
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Аннотация: В китайском языке аспектуальность глагола выражается не 
видом, а передается глаголами в сочетании с различными языковыми сред-
ствами. На основе различия аспектуальной системы русского и китайского 
языков и возможных выражений русских видовых значений, в данной статье 
поставлена цель спрогнозировать возможные ошибки в использовании видов 
русских глаголов. Для проверки правильности нашего анализа был проведен 
специальный диагностический срез. Результаты теста показывают, что ошиб-
ки китайских студентов в первую очередь возникают не столько из-за влияния 
родного языка, сколько из-за того, что студенты не в состоянии оценить си-
туацию, не могут найти или даже увидеть определенные ориентиры, имею-
щиеся сигналы, прямо указывающие на использование того или иного вида. 
Ошибки объясняются еще элементарным незнанием видовых форм глагола, 
особенно в таких случаях, как брать — взять, ловить — поймать и незнани-
ем образования самóй формы глагола, например, образования формы импе-
ратива и др. Это является результатом недостаточной обученности студентов. 
Однако проблема скорее не в студентах, а, во-первых, в сложности самой темы, 
и, во-вторых, в методе обучения. Мы считаем, необходимо дать студентам 
четкую схему видовых значений и определить те сигналы, которые могут 
помочь студентам выбрать вид глагола, адекватный ситуации общения; курс 
изучения вида должен быть достаточно продолжительным, так как прочные 
и устойчивые навыки правильного употребления видов формируются только 
в результате постепенной и регулярной работы над видами глагола, соверша-
емой в течение длительного времени. Результаты проведенной работы также 
могут послужить отправным пунктом для определения не только содержания 
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Финансирование: Исследование выполнено при поддержке программы 
стартового фонда PhD Синьцзяского университета.

Для цитирования: Ван Сюемэй. Экспериментальная проверка прогнози-
руемых неудач в использовании видов глагола китайскими учащимися // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2024. Т. 27. 
№ 3. С. 136–148.

Известно, что аналитическим языкам словоизменительные кате-
гории не свойственны по самой сущности аналитизма. В них отсут-
ствуют такие категории, как падежи, глагольное время, вид глагола 
и др. В китайской лингвистике проблема вида, видовых значений 
долгое время вообще не затрагивалась, само наличие видов демон-
стрировали лишь китайские ученые, приверженные европейской 
грамматической школе. Они старались найти его в китайском языке, 
поскольку аспектуальность, относящаяся к языковым универсалиям, 
должна проявляться. В китайском языке аспектуальность глагола не 
выражается формально, не видом, а передается глаголами в сочетании 
с различными языковыми средствами, в том числе и со специальны-
ми формантами, такими как служебные слова и модификаторы.

На основе различия грамматического строя и видовой системы 
русского и китайского языков и возможных выражений русских 
видовых значений, мы можем довольно точно прогнозировать воз-
можные ошибки в использовании видов русских глаголов, которые 
могут допускать китайские учащиеся в следующих значениях и слу-
чаях употребления видов русского глагола: 1) употребление двуна-
правленных русских глаголов при выражении аннулирования и со-
хранения результата; 2) употребление глаголов в значении 
повторяемости действия: многократное значение НСВ и суммарное 
значение СВ (ошибки ожидаются в основном в суммарном значении 
СВ, так как китайские учащиеся могут ошибочно выбрать НСВ из-
за слова-показателя, они относят повторяемость действия в основном 
к НСВ); 3) противопоставление общефактического значения НСВ 
и конкретно-фактического значения СВ в прошлом; 4) использова-
ние СВ в наглядно-примерном значении; 5) выражение отрицания 
с НСВ и СВ. Поскольку эти видовые значения сами по себе трудны 
для понимания китайских учащихся. 

Не ожидались ошибки, как нам казалось, в тех случаях, где сту-
денты при выборе того или иного вида глаголов могли опираться на 
какие-либо сигналы, индикаторы или слова-показатели: 1) длитель-
ное действие конкретно-процессного значения НСВ (долго, три часа, 
летом, целый день, вечером и т.д.); 2) значение повторяемости дей-
ствия НСВ (три раз, всегда, каждое утро, постоянно, по субботам 
и т.д.); 3) конкретно-фактическое значение СВ с предлогом за; 
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4) использование видов глагола в инфинитиве (начинать/начать, 
заканчивать/закончить, привыкать/привыкнуть и т.д. + НСВ; за-
быть, удаться и т.д. + СВ). 

Методика подготовки и проведения эксперимента
Как показано, при сопоставлении видов глагола в русском языке 

и способов выражения видовых значений в китайском языке, мы 
обобщили и проанализировали возможные ошибки китайских уча-
щихся и их причины при выборе нужной видовой формы глагола 
в различных языковых ситуациях. Для проверки правильности на-
шего анализа был проведен специальный диагностический срез. Эта 
работа была очень важной для нашего исследования, поскольку она 
должна была показать (подтвердить или не подтвердить) те момен-
ты в усвоении видов русского глагола, которые вызывают особые 
трудности у китайских учащихся, выявить наиболее частотные 
случаи интерференции. Таким образом, мы должны были получить 
основу для составления системы упражнений как предупреждающих 
интерференцию, так и помогающих сформировать соответствующие 
грамматические навыки. 

В эксперименте принимали участие 120 китайских студентов, 
изучающих русский язык в разных вузах в Китае1 и в Государствен-
ном институте русского языка им. А.С. Пушкина, всего 25 образо-
вательных организаций. Студенты учатся и учились в этих вузах 
в институте иностранных языков на факультете русского языка по 
специальности — русский язык и литература. 

Мы провели тестирование не только у тех, кто только учится 
русскому языку в Китае, но и у тех, кто приехал учиться в Россию, 
выполняя учебную программу по обмену в Государственном инсти-
туте русского языка им. А.С. Пушкина на срок девять — десять 
месяцев, ещё и у тех, кто претендует на получение ученой степени 
в институте А.С. Пушкина. К первой группе относятся 35 студентов, 
учащихся-русистов Синцзянского университета, к второй — 60 сту-

1 Это Бэйхуаский университет, Дацинский педагогический институт, Илиский 
педагогический институт, Цзянсуский педагогический университет, Цзямусыский 
университет, Муданьцзянский педагогический институт, Нанькинский университет, 
Ляонинский педагогический университет, Синцзянский университет, Синцзянский 
педагогический университет, Университет Шихэцзы, Сычуаньский университет, 
Карамайский нефтяной университет, Синьцзянский сельскохозяйственный уни-
верситет, Сианьский университет иностранных языков, Северо-восточный лесной 
университет, Сычуаньский университет иностранных языков, Уханьский универ-
ситет, Харбиньский коммерческий университет, Харбиньский промышленный 
университет, Хэнаньский университет, Хэйлунцзянский университет, Чанчунь-
ский педагогический университет, Чанчуньский политехнический университет, 
Юго-западный нефтяной университет.
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дентов из разных вузов Китая, к последней — еще 25 учащихся. Из 
этих учащихся тридцать человек изучали русский язык два года, 
сорок человека — три года, двадцать пять студентов — четыре года, 
пятнадцать человек — пять лет, десять — семь лет и выше.

Нужно заметить, что в настоящее время в университетах до ба-
зового уровня занятия проводятся в основном на китайском языке, 
и по русскому языку количество занятий на первом курсе обычно 
не больше шести пар в неделю (одна пара в китайской аудитории 
равняется ста минутам), во многих вузах раздельно проводятся 
уроки по грамматике и развитию речи, на грамматику выделяют 
только две пары в неделю (это равняется двумстам минутам). На 
последующих курсах на грамматику, как и на первом курсе, отво-
дится две пары в неделю. После второго курса специальных занятий 
по грамматике уже не проводится, т.е. усвоение всех грамматических 
правил и знаний заканчивается после двух учебных лет. 

Что касается изучения употребления видов глагола в русском 
языке, то в настоящее время в большинстве пособий и учебников 
для иностранных учащихся изучаются только основные значения: 
процессуальное, повторяемость, общефактическое и потенциально-
постоянное значение для НСВ, а категориальное значение СВ опре-
деляется как результативность или законченность действия. Таким 
образом, изучается конкретно-фактическое значение и обозначение 
однократности действия, ограниченное действие по времени (типа 
глаголы с приставками по-, за-, про-) для СВ; суммарное и пример-
ное значение СВ в настоящих пособиях не упомянуто.

Цель эксперимента — проверить умение китайских студентов 
разного уровня языковой подготовки сделать правильный выбор 
в употреблении глаголов НСВ и СВ как в простых, так и в более 
сложных случаях, и таким образом удостовериться в правильности 
нашего прогноза в отношении перечисленных нами выше трудностей 
для студентов, кроме этого, намерение выявить, действительно ли 
китайские учащиеся испытывают трудности при выборе того или 
иного вида глагола при высказывании, зависят ли ошибки от уров-
ня студентов и количества лет изучения русского языка. Нам было 
важно установить, в каких значениях китайские учащиеся, изучаю-
щие русский язык, делают ошибок больше всего.

Это общеизвестный факт, что вид глагола является одной из 
труднейших тем русской грамматики для иностранцев. При обуче-
нии видам глагола существуют общие трудные случаи, которые 
являются трудными для всех иностранных студентов, но есть слу-
чаи, которые характерны только для одной или нескольких нацио-
нальностей. Мы определили эти трудности на основе сравнения 
грамматического строя русского и китайского языков. 



140

Опираясь на значения и функционирования видов русского гла-
гола, на способы передачи русских видовых значений средствами 
китайского языка и наоборот, мы определили критерии для создания 
теста по видам глагола. При этом в тесте рассматриваются все зна-
чения, которые больше всего встречаются в русском языке, и с ко-
торыми студенты, изучающие русский язык, сталкиваются больше 
всего. Вот эти значения. 

I. Прошедшее время
1. Употребление НСВ в значении процесса и СВ в результативном 

значении.
2. Противопоставление значения многократности НСВ и суммар-

ного значения СВ.
3. Передача общефактического значения НСВ
4. Выражения момента возникновения состояния или начала 

действия формой СВ.
5. Выражение одновременности действий.
6. Употребление НСВ при передаче разобщенности действия 

с моментом речи, и СВ при указании сохранения результата действия 
в момент речи. 

7. Употребление видов в прошедшем времени с отрицанием. 
8. Употребление видов в вопросительном предложении со словом 

«кто».

II. Употребление видов в будущем времени
1. Передача процесса действия. 
2. Передача повторяемости действия. 
3. Передача факта действия. 
4. Передача единичного, целостного действия, которое с точки 

зрения говорящего обязательно осуществится. 
5. Передача предстоящего действия в прошлом. 
6. Употребление вида с отрицанием в будущем времени.

III. Употребление видов в повелительном наклонении
1. Противопоставление форм СВ и НСВ при выражении единич-

ности и повторяемости действия. 
2. Выражение просьбы, совета, предложения, требования фор-

мой СВ. 
3. Употребление НСВ при выражении приглашения. 
4. Выражение побуждения к действию формой НСВ.
5. Употребление НСВ в случаях, когда внимание обращается на 

качество действия.
6. Употребление видов в повелительном наклонении с отрицанием.
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IV. Употребление видов глагола в инфинитиве
1. Обусловленность вида глагола в инфинитиве лексическим 

значением слова, к которому он относится.
2. Передача единичного действия формой СВ. 
3. Передача повторяющегося действия формой НСВ.
4. Использование СВ в примерном значении. 
5. Выражение значения приступа к действию формой НСВ.
6. Употребление видов глагола в инфинитиве с отрицанием.
На основе этих значений и случаев использования форм СВ и НСВ 

был создан тест, при составлении которого мы выбирали предложе-
ния на основе живой русской речи. Задача студента — заполнить 
пропуски, выбирая глагол нужного вида в соответствии с формой 
времени, инфинитива или императива. Студентам была выражена 
убедительная просьба, чтобы тест они заполнили сами, без помощи 
преподавателя или каких-либо вспомогательных материалов. Было 
объяснено, что данный тест ни в коем случае не является контроль-
ной работой или проверкой, более того, было сказано, что ошибки 
могут послужить благому делу составления соответствующего 
учебного пособия.

Анализ проведенного эксперимента. Сравнение прогнозируемых 
и полученных результатов

На основе полученных результатов можно заключить, что китайские 
учащиеся, хотя не во всех предложениях, относящих к данным значе-
ниям, но больше всего ошибок совершили в следующих случаях: 

1. Прошедшее время:
• общефактическое значение НСВ;
• выражение момента возникновения состояния или начала дей-

ствия формой СВ;
• суммарное значение СВ;
• употребление видов с отрицанием.

2. Будущее время: 
• передача предстоящего действия в прошлом;
• выражение одновременности действий;
• выражение отрицания;

3. Императив:
• выражение единичности действия;
• выражение побуждения к действию;
• употребление НСВ при выражении приглашения; 
• употребление видов в повелительном наклонении с отрицанием.

4. Инфинитив:
• обусловленность вида глагола в инфинитиве лексическим значе-

нием слова, к которому он относится;
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• передача повторяющегося действия формой НСВ;
• использование СВ в примерном значении;
• выражение значения приступа к действию формой НСВ.

Сто процентов тестируемых не допустили ошибок в выборе вида 
глагола в предложениях: Рабочие                   это здание за четыре 
месяца. (строить/построить). Количество ошибок меньше 10% 
наблюдается в следующих предложениях: Она                   домашние 
задания два часа. (делать/сделать); Обратитесь к секретарю, он 
вам всё    . (разъяснять/разъяснить); Ежедневно             окно! (от-
крывать/открыть); Вас плохо слышно,                громче. (говорить/
сказать). Во всех остальных значениях и случаях, хотя и меньше 
30%, но студенты допустили ошибки. 

Тест не совсем подтвердил наши прогнозы, в частности, при вы-
ражении аннулирования и сохранения результата двунаправленны-
ми глаголами, при сопоставлении общефактического значения НСВ 
и конкретно-фактического значения СВ, в суммарном и примерном 
значении СВ, хотя мы в этих случаях ожидали значительно больше 
ошибок. Мы не ожидали ошибок в тех случаях, в которых индика-
торы четко указывают на выбор вида, но результаты теста ясно 
показывают, что даже в таких предложениях совершается немало 
ошибок. 

В результатах теста мы заметили, что наиболее сложным для 
китайских учащихся оказалось суммарное значение СВ: Перед ко-
мандировкой мужа жена в последний момент несколько раз             его. 
(целовать/поцеловать). Неверных выборов в этом контексте в целом 
78%. Так как в существующих учебных пособиях написано, что 
многократное повторяющееся действия передаётся только НСВ, 
а суммарное и примерное значения СВ вообще не упомянуты, так 
что в понимании студентов, когда речь идёт о многократности дей-
ствия, остаётся убеждение, что в подобных случаях всегда нужно 
использовать только НСВ, а совершенный вид должен обозначать 
единичное и конкретное действие. При таком понимании значения 
СВ и НСВ неизбежно допускаются многочисленные ошибки. 

Из значений НСВ наиболее трудным для усвоения является обще-
фактическое. Причина ясна — нет никаких слов-показателей, под-
черкивающих семантику факта. Особенно это значение важно при 
употреблении в прошедшем времени в разных ситуациях: в утвер-
дительном предложении Возьмите это вино. Я хорошо знаю этот 
сорт, я раньше уже       его в магазине. (покупать/купить) сделано 
65% ошибочных выборов, мы полагаем, что причина ошибки — на-
речие уже, ошибочно принятое респондентами за показатель за-
вершенности действия.
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Были трудности и при выражении отрицания в разных ситуаци-
ях: — Кто сказал ему об этом? — Не знаю, я вообще ничего ему 
не                   . (говорить/сказать) неправильных выборов — 43%, 
и в предложении — Он сам решил взяться за это дело, никто его 
не              . (заставлять/заставить) количество ошибок — 68%; 
здесь причина ошибок также связана с тем, что в предложении нет 
слов-показателей. Употребление НСВ свидетельствует о том, что 
собеседник или другое лицо не только не совершал этого действия, 
но и вообще не имеет к нему никакого отношения. Такие тонкие 
нюансы в значениях видов для китайских учащихся остаются весь-
ма трудноуловимыми.

Предложения с местоимением кто также представляют опреде-
ленную трудность. Для них тоже нелегко: Я потерял свой ключ от 
комнаты. Вы не знаете, кто               комнату? Может быть, кто-
то его видел? (убирать/убрать) отмечено 56% неверных выборов. 
Мы знаем, что когда для спрашивающего важно наличие результа-
та действия, употребляется глагол СВ, а когда интересует произво-
дитель действия, качество действия, обстоятельства, связанные 
с характером протекания действия, — глагол НСВ. Такой особен-
ностью обладает только НСВ, выступая как немаркированный член 
по сравнению с СВ. Такие значения, между которыми очень тонкая 
разница, китайские студенты во многих случаях не чувствуют. 

Говоря о видах в будущем временем и повелительном наклонении, 
необходимо отметить, что студенты допустили немаленькое коли-
чество ошибок в предложениях с отрицанием в разных ситуациях, 
например, им трудно разбираться в том, что в будущем времени 
не + СВ выражает значение невозможности достижения результата, 
а аналогичная конструкция не + НСВ обозначает ненужность дей-
ствия; в повелительном наклонении отрицательная частица не с НСВ 
выражает значение запрещения, а с СВ выражает значение предо-
стережения и т.п. Причина тоже ясна — нет никаких индикаторов, 
эти значения трудно уловить для китайских учащихся.

Как ни парадоксально, контекст с глаголами НСВ, указывающий 
на одновременность действий в будущем времени вызвал большое 
затруднение у респондентов: Пока вы               на лыжах, мы               на 
санках. (кататься/покататься) в нем отмечено 64 % неверных вы-
боров. Хотя подобные конструкции изучаются довольно рано — на 
уровне А2, но они достаточно сложны для студентов из-за отсутствия 
слов-показателей. Такие контексты требуют правильной интерпрета-
ции ситуации, на которую студенты-иностранцы не всегда способны.

Важно, что, анализируя собранный тест, мы также заметили, что 
студенты совершали ошибки не только при выборе вида глагола, но 
и в образовании само́й формы глагола. Во многих случаях студенты 
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не могли правильно образовать формы императива, возьмем при-
меры: Дома        следующие предложения на русский язык. (перево-
дить/перевести) студенты не знают императива глагола перевести, 
они заполнили пропуск неправильной формой глагола *переветите, 
еще пример: Смотри, не      вазу, она очень дорогая! (разбивать/
разбить), многие студенты заполнили пропуск *разби вместо разбей, 
подобные ситуация наблюдаются и в предложениях, где нужно ис-
пользовать форму императива таких глагола, как переодеться, от-
крыть, рассказать, включить, а у некоторых студентов получают-
ся неправильные варианты, как *переоденитесь, *открыйте, 
*расскайте, *включьте. Всё это недообученность студентов. Еще 
проблема с образованием формы НСВ в будущем времени, напри-
мер, *я буду звоню...

Вышеуказанные результаты теста показывают, что китайские 
студенты, изучающие русский язык, при употреблении видов рус-
ского глагола допускают ошибки не только из-за разницы в грам-
матическом строе, но и других факторов.

Внимательно проанализировав результаты теста, мы выявили 
основные причины, по которым студенты ошибочно выбирают тот 
или иной вид. Результаты теста показали, что одной из главных 
причин является отсутствие ориентировочной основы для выбора 
нужного вида, незнание слов-сигналов, индикаторов, правил, прямо 
указывающих на выбор того или иного вида. Причина характерна 
для выражения длительного и повторяющегося действий, формы 
императива и инфинитива. Исходя из таблиц, можно прийти к вы-
воду, что, если при выражении длительного действия в предложении: 
Она               домашние задания два часа. (делать/сделать) только 
четыре студента из 100 человек допустили ошибку, в других пред-
ложениях, содержащих подобные индикаторы (весь урок, всё лето, 
целый день), указывающие на длительность действия, ошибки 
многочисленны. Возьмём один исключительный пример из них: 
Сегодня весь урок преподаватель         новый текст. (объяснять/
объяснить) в этом предложении количество ошибок достигло 27%. 
В этих случаях нельзя говорить о влиянии родного языка, так как 
значение процессуальности усваивается легче, чем других значений 
НСВ, помогает наличие формального показателя — обстоятельства 
времени. Незнание правил касается и выражения повторяемости, 
форм императива и инфинитива. 

Есть случаи, когда индикаторы, которые призваны облегчать 
выбор видовой формы, мешают, вернее, могут создавать путаницу. 
Как уже отмечалось, студенты часто не знают правил выбора вида, 
им не всегда ясно, какой вид глагола требуют индикаторы. Такие 
индикаторы, как много раз, три раза, несколько раз они сочетают 
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с глаголами в связи  при выражении повторяющегося действия они 
допустили маленькое количество ошибок, а в суммарном значении 
именно эти индикаторы и заставили их вместо СВ выбрать НСВ.

Одной из главных причин ошибок является не столько плохое 
усвоение видовых значений, сколько элементарное незнание форм 
НСВ и СВ, т.е. в некоторых случаях студентам не ясно, какая форма 
является НСВ и какая — СВ из видовых пар глагола. Например, 
в случае видовых пар, образуемых с помощью префиксации, уча-
щиеся легко выбирают тот или иной вид глагола, а в случае суппле-
тивного способа образования видовых пар как брать-взять, ловить-
поймать, говорить-сказать, студенты сталкиваются с большими 
трудностями при выборе вида глагола. 

Еще некоторые ошибки, с первого взгляда, оказываются весьма 
нелогичными, необъяснимыми с точки зрения видовых значений, 
например, кто входило, ребенок ответят, нравилось рассказы, 
рабочие построил, он всё вам разъясню, студенты писают, кто 
закрыло и т.д. Здесь во многом эти ошибки скорее результата не-
внимательности студентов, чем незнания спряжения глаголов или 
согласования сказуемого с подлежащим.

Некоторые результаты теста оказались достаточно неожиданны-
ми. Как известно, на правильность выбора того или иного вида 
естественным образом должен был влиять уровень знания русского 
языка китайских студентов. Но на самом деле, это не так, что до-
казывает результат теста. Мы специально провели тест у студентов 
второго и третьего курса, которые учатся в Синьцзянском универ-
ситете, Синьцзянском сельскохозяйственном университете и Синь-
цзянском педагогическом университете. 

При сравнении результата теста, мы заметили, что студенты 
второго курса допустили гораздо меньше ошибок, чем студенты 
третьего курса. Мы в то же время провели тест и у третьекурсников 
из разных вузов Китая, которые приехали на стажировку в Россию 
в Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Их 
результаты оказались также не лучше результатов студентов второ-
курсников из университетов в Синьцзяне.

А результаты теста тех, кто учился русскому языку много лет 
в России, тоже не очень впечатляющие, можно сказать, иногда даже 
хуже. Они тоже совершали ошибки при выборе вида в основных 
значениях, где мы не ожидали ошибок, и даже у некоторых из них 
возникли проблемы со спряжением глагола, например, не знают, как 
спрягать глагол рассказать, и, как следствие, форма его императи-
ва получается *расскайте. Подобные ситуации наблюдаются и у гла-
голов переодеться, его форма императива получается *переодени-
тесь. 
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Всё это свидетельствует не только о недостаточной обученности 
студентов, но и о том, что после интенсивного обучения граммати-
ке в первые два года, как выше уже было сказано, у студентов боль-
ше нет занятий по грамматике, и через какое-то время студенты 
забывают правила употребления видов глаголов. Вот почему тре-
тьекурсники, которые на третьем году учатся в России, допустили 
меньше ошибок, чем третьекурсники, которые учатся в Китае. Те, 
кто приехал на стажировку в Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина, обязательно проходят специальный курс 
по грамматике русского языка с лекциями на тему видов глагола. 
Иначе говоря, организованная в Институте программа обучения 
русской грамматике в какой-то степени помогает студентам вспом-
нить грамматические знания о видах глагола и закрепить их в про-
цессе специальной тренировки. 

Но следует отметить, что у студентов навык использования видов 
и языковое чувство даже в результате длительного обучения так 
и не достигает уровня достаточной сформированности. Проблема 
не в студентах, а, во-первых, в сложности самой темы, во-вторых, 
в методе обучения. Мы считаем, что курс изучения вида должен 
быть достаточно продолжительным, так как прочные и устойчивые 
навыки правильного употребления видов формируются только 
в результате постепенной и регулярной работы над видами глагола, 
совершаемой в течение длительного времени.

Как уже было показано, в китайской грамматике отсутствуют 
самостоятельные грамматические категории вида и времени. Схожие 
видо-временны́е значения выражаются синтаксическими и лексико-
грамматическим средствами, поэтому необходима специальная 
методика по формированию навыков использования видов глагола 
в китайской аудитории. Результаты проведенной работы могут по-
служить отправным пунктом для определения не только содержания 
упражнений по обучению видам глагола, но и для выработки мето-
дических рекомендаций к ним. Объяснения преподавателя, методи-
ческие указания должны помогать учащемуся как бы чувствовать 
ситуацию, определять «сигналы», ориентиры действия. Они во 
многих случаях прямо указывают на его характер, который как раз 
и отражается в видовом значении глагола. Собрать эти ориентиры, 
сформулировать правила, помогающие определить обозначаемое 
действие — прямая задача авторов пособий и преподавателей.
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Abstract: In Chinese, verb aspect is expressed by verbs in combination with 
various linguistic means. Based on the difference between the verb aspect system 
of Russian and Chinese languages and the possible expressions of verb aspect in 
Russian, this paper aims to predict possible errors in the use of Russian verb aspect. 
In order to check the correctness of our analysis, a special diagnostic test was con-
ducted. The test results show that the errors made by Chinese students primarily do 
not stem from the influence of their native language, but from the fact that students 
are not able to assess the situation, cannot find or even see certain reference points, 
available signals, directly indicating the use of this or that verb aspect. Errors are 
explained by elementary ignorance of the verb forms, especially in such cases as 
брать — взять, ловить — поймать and ignorance of the formation of the verb 
form itself, for example, the formation of the imperative form, etc. This is the result 
of insufficient training of students. In this case, the problem is not in students, but, 
firstly, in the complexity of the topic itself, and, secondly, in the method of teaching. 
We believe that it is necessary to give students a clear scheme of verb aspect mean-
ings and identify those signals that can help students choose the type of a verb ad-
equate to the situation of communication; the course of studying the verb aspect 
should be long enough, because strong and stable skills of the correct use of verb 
aspect are formed only as a result of gradual and regular work on the types of the 
verb, made over a long period of time. The results of this work can also serve as a 
starting point for determining not only the content of verb types teaching exercises, 
but also for developing methodological recommendations for them.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей интерпретации 
античного мифа в афро-бразильском культурном пространстве на материале 
фильма «Черный Орфей» М. Камю, снятого по пьесе В. дэ Мораэса «Орфей 
из Консейсана». Прослеживаются истоки обращения к античному мифу в твор-
честве Мораэса и Камю, выявляется связь с французской драматургической 
традицией и кинематографом. Камю трансформирует античный сюжет сквозь 
призму культуры афро-бразильского населения Рио-де-Жанейро — жителей 
фавел. Фильм выводит на первый план музыкальную составляющую мифа, 
с помощью которой раскрывается своеобразие афро-бразильской традиции 
и карнавальных практик Латинской Америки. Орфей в фильме выступает как 
водитель трамвая, певец и лидер школы самбы. Его образ соединяет диони-
сийское начало (карнавальная традиция, в которую «вписан» Орфей) и апол-
лоническое (выражаемое лирическими песнями и культурными кодами босса-
новы). Карнавальное «выстраивание» мифологической реальности позволяет 
прикоснуться к духовным пластам афро-бразильской традиции — синкре-
тичному культу кандомбле. Пространство обряда макумбы символизирует 
Царство Аида, в котором диалог с Эвридикой осуществляется посредством 
музыкальной магии, «открывающей» двери между мирами. Прохождение 
через Царство Мертвых представляет испытание, в котором герой умирает 
и возрождается в новом качестве: в финале Орфей «передает» свой музыкаль-
ный дар мальчику, символически обретая в нем новую жизнь. Интерпретация 
античного сюжета в пространстве афро-бразильских карнавальных практик 
способствует раскрытию цивилизационной специфичности Латинской Аме-
рики и Орфея как «вечного образа», воплощающего божественный дар любви, 
магию музыки, вечного бытия через смену форм.
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Вторая половина ХХ в. ознаменовалась усилением роли мифа 
в мировом художественном пространстве. Распад колониальной 
системы и рост самосознания народов «Третьего мира» способство-
вали тому, что подключившиеся к мировому процессу народы об-
ратились к осмыслению своих корней, к выработке собственного 
художественного языка с опорой на автохтонный миф. В европей-
ском художественном пространстве возрос интерес не только 
к античной мифологии, но и к архаическим пластам внеевропейских 
культур. Фильм французского кинорежиссера М. Камю «Черный 
Орфей» (1959) представил адаптацию мифа об Орфее в пространстве 
бразильского карнавала. В 1959 г. на Каннском кинофестивале фильм 
получил Золотую пальмовую ветвь, а в 1960 — премии «Оскар» 
и “Globo de Oro”.

Каковы истоки появления в творчестве французского кинорежис-
сера фильма, посвященного интерпретации античного мифа в афро-
бразильском культурном пространстве? В качестве сюжетной осно-
вы М. Камю взял пьесу «Орфей из Консейсана» (1954) бразильского 
драматурга В. дэ Мораэса. Его жизнь соединяла культурное про-
странство Америки и Европы: он изучал право в Рио-де-Жанейро, 
литературу — в Оксфордском университете; работал в Министер-
стве иностранных дел Бразилии. Его дипломатическая служба про-
ходила в США, во Франции, в том числе в ранге посла. Пьеса Мо-
раэса следует французской драматургической традиции обращения 
к античной мифологии (восходящей к А. Жиду и его «Трактату 
о Нарциссе», 1891). По всей вероятности, Мораэс был знаком с пье-
сами «Орфей» Ж. Кокто (1925), «Эвридика» Ж. Ануя (1941). Термин 
«Черный Орфей» впервые в литературу ввел Ж.-П. Сартр в преди-
словии к книге Л. Сенгора «Антология новой негритянской и маль-
гашской поэзии» (1948). Сартр использует этот термин для описания 
сущностных элементов поэзии негритюда, назвав негритянскую 
поэзию «орфической»: «неутомимое погружение негра в себя напо-
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минает мне об Орфее, который отправляется в путь, чтобы забрать 
Эвридику у Плутона <…>. Достигая глубокой лиричности, черный 
поэт создает великую коллективную поэзию: говоря о себе, он го-
ворит от имени всех негров <…>. Когда он кажется задушенным 
змеями нашей культуры, он становится в высшей степени револю-
ционным, поскольку берется систематически разрушать приобре-
тенные европейские знания. И это духовное разрушение символи-
зирует великое будущее» [Sartre, 1976: 22]. Сартр рассматривает миф 
об Орфее в культурном контексте так называемого Третьего мира. 
Название фильма М. Камю наследует идею широкой межкультурной 
интерпретации сюжета в художественном пространстве Бразилии 
с африканской культурной доминантой. Саундтрек, созданный 
А.К. Жобимом, Л. Бонфа и Ж. Жилберту, способствовал популяри-
зации жанра босса-новы, чьи синкопы вскоре вошли в джазовый 
канон. «Черный Орфей» — «фильм размером с континент»1, где 
главные роли исполняли чернокожие актеры, — стал мировой сен-
сацией и символом Бразилии в европейско-американском сознании 
второй половины ХХ в.

Cпецифика воплощения античного мифа в сюжете фильма. 
Фильм «Орфей» (1950) Ж. Кокто начинается со слов: «Где проис-
ходит наша история и в какое время? Привилегия легенд — быть 
вне времени»2. М. Камю также обращается к Орфею как «вечному 
образу», трансформируя канонический сюжет сквозь призму куль-
туры афро-бразильского населения Рио-де-Жанейро — жителей 
фавел (трущоб). В процессе создания фильма Камю демонстрирует 
глубокое погружение в культуру афро-бразильцев, привлекая к съем-
кам много непрофессиональных актеров, чтобы придать картине 
этнический колорит и аутентичность. Важную роль в фильме игра-
ет народная речь и жаргон. Через обращение к элементам антично-
го мифа Камю показывает этнокультурное своеобразие карнаваль-
ных практик Латинской Америки и глубокую музыкальность 
афро-бразильцев.

Согласно сюжету фильма, накануне карнавала прекрасная де-
вушка Эвридика приезжает в Рио-де-Жанейро к своей кузине Сера-
фине. Повсюду звучит самба, создающая неповторимую атмосферу 
карнавала. Эвридика знакомится с Орфеем — водителем трамвая, 
певцом и лидером школы самбы. Они влюбляются друг в друга, 
погружаются в головокружительный транс карнавала, который при-
водит сюжет к трагической развязке. Во время празднества мотив 

1 Черный Орфей. Трейлер. URL: https://www.kinopoisk.ru/fi lm/7723/video/ 
(дата обращения: 23.01.2024).

2 Кокто Ж. Орфей (1950). URL: https://www.kinopoisk.ru/fi lm/56821/ (дата об-
ращения: 23.01.2024).
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о преследовании Эвридики Аристеем преобразуется в ревностное 
поведение Миры (девушки, с которой помолвлен Орфей) и в пре-
следование мужчиной, одетым в костюм скелета (символ Смерти). 
Эвридика умирает на трамвайной станции от укуса «огненной» 
змеи — электропровода, за который она хватается в надежде спа-
стись. Орфей, желая помочь Эвридике, выключает питание и уби-
вает ее электрическим током, и, вступая в схватку со Смертью, те-
ряет сознание. Когда Орфей приходит в себя, он отправляется на 
поиски возлюбленной, которые приводят его к темной винтовой 
лестнице, уходящей глубоко вниз (мифологический спуск в Под-
земный мир). Вход в помещение, где проводится церемония макум-
ба афро-бразильского культа кандомбле, охраняется собакой (от-
сылка к образу Цербера в царстве Аида). В кульминационный момент 
церемонии в тело старухи-медиума входит душа Эвридики и говорит 
с Орфеем. Тот хочет обернуться, но Эвридика предупреждает, что, 
сделав это, он потеряет ее навсегда. Орфей оборачивается и видит 
старуху. В результате дальнейших поисков он забирает тело Эври-
дики из морга. Мотив смерти героя от вакханок воплощается через 
Миру, которая, увидев Орфея с Эвридикой на руках, бросает в него 
камень — Орфей падает со скалы и погибает. Души влюбленных 
соединяются по ту сторону жизни, ведь любовь — космическая сила, 
принадлежащая пространству вечности. 

Культурные доминанты афро-бразильской традиции в филь-
ме. Пространство афро-бразильской традиции представлено через 
ряд культурных доминант. Одна из них — карнавал в Рио-де-
Жанейро, в котором сосредоточивается «цивилизационная специ-
фичность латиноамериканской праздничной традиции, а также 
состояние и уровень сформированности нового цивилизационного 
типа» [Земсков, 2002: 11]. Карнавал в Латинской Америке — обряд 
и способ реализации общественных упований, через который народ 
переживает и «достраивает» свою идентичность. В бразильском 
карнавале, в отличие от европейского, вместо идеи внесения вре-
менного хаоса в упорядоченную картину мира происходит выстраи-
вание «должного» образа мира; его онтологический смысл — 
«устремленность к горизонту утопии», к внешнему идеальному 
модусу, «вынесенному за пределы бытия и дающему возможность 
пережить его целостность» [Гирин, 2018: 64–67]. Аутентичное, му-
зыкально-наполненное, обрядово-мифологическое пространство 
карнавала дает возможность М. Камю не только органично «вписы-
вать» в него античные мифологемы, но и давать им новую «инкар-
нацию» через «живые» афро-бразильские практики. Карнавальное 
«выстраивание» мифологической реальности на основе античного 
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сюжета позволяет прикоснуться к сущностным пластам бразильской 
культуры, определяющим ее аксиологическую направленность.

Духовную основу жизни афро-бразильцев составляют синкре-
тические культы, в частности, кандомбле, соединяющий религиоз-
но-магические представления африканских народов (йоруба и бан-
ту) и элементы внешне воспринятого католицизма. В основе 
культа — поклонение сверхъестественным антропоморфным боже-
ствам ориша, которые олицетворяют космические и природные 
силы, управляют миропорядком и судьбами людей. Среди почита-
емых ориша — Обатала (представляющий животворные силы при-
роды), Шанго (повелитель грома и молний), Иеманжа (владычица 
вод), Огун (покровитель воинов). Помимо ориш, в кандомбле по-
читаются эггуны (души умерших предков). В фильме «Черный 
Орфей» террейру (место, где проводится макумба) становится 
символом Царства Аида, в котором осуществляется «общение» 
с душой Эвридики. Как и в античном мифе, диалог по ту сторону 
смерти оказывается возможным с помощью музыки: обрядовые 
песнопения, танцы под аккомпанемент барабанов атабаки, песня-
молитва Орфея привлекают душу Эвридики. В традиционных 
практиках музыка и слово синкретичны; магия задается ритмиче-
скими, повторяющимися конструкциями, танцевальными движени-
ями, приводящими к трансу [Ващенко, 2008: 111], открывающему 
«двери» для диалога между мирами. 

Этномузыкальные коды в фильме. Связующим звеном между 
жизнью фавел, карнавалом и античным мифом становится музыка. 
Начиная с первого кадра, на котором представлен снимок антично-
го рельефа, этномузыкальные коды [Овчинникова, 2022] соединяют 
нити сюжета. «Живой пульс» Рио-де-Жанейро пронизывает фильм 
и создает его целостность благодаря музыке, исполняющейся геро-
ями, прохожими, карнавальными группами. Орфей выступает и как 
талантливый музыкант, и как представитель бедноты, социокуль-
турного пространства фавел. По одной из версий, его имя проис-
ходит от órphnē и переводится с греческого как «смуглый» (что 
соотносится с «черным» цветом кожи бразильского Орфея); по 
другой, оно происходит от orphanós (сирота) (беднота фавел напо-
минает об аскезе в орфических практик Древней Греции); по тре-
тьей — оно состоит из auor (свет) и rophae (исцеление), т.е. «исце-
ляющий светом» (Орфей вызывает пением восход, начало нового 
дня, несущего перемены). В начале фильма герой забирает гитару 
из ломбарда; голуби в клетке указывают на ограничения его жиз-
ненных обстоятельств. Будучи символом бедности и культурной 
изоляции, фавелы в лице героя становятся мощной «творческой 
силой, выходящей далеко за рамки городского пространства <…> 
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и символизирующей измерение изначальной жизненности, эроса 
и творчества» [Schliephake, 2016: 125].

Образ Орфея в фильме можно интерпретировать как этномузы-
кальный код, выражающий «культурную силу» бразильской тради-
ции: он не только водитель трамвая, но и лидер школы самбы. Орфей 
выступает и как творец, и как хранитель музыкальных традиций. 
Функция хранителя реализуется через участие Орфея в танцевальных 
практиках карнавала, воплощающих этномузыкальный код бразиль-
ской самбы. Её ритмико-музыкальные особенности (преобладающая 
роль ударных и пения, полиритмия и полиметрия, принцип повтор-
ности, импровизационность, антифонная форма «вопроса и ответа»), 
кодифицирующие элементы архаичного миропонимания, придают 
карнавалу характер обрядового действа. 

Музыкально-творческая роль Орфея в фильме воплощается через 
его песни и пение, которые отличаются и символически противопо-
ставляются «громкой», танцевальной самбе. Пение Орфея характе-
ризуется бархатным тембром голоса, изысканной, полуразговорной 
интонацией, saudade — многозначным культурным кодом босса-
новы и бразильской культуры в целом (литературы, поэзии, живо-
писи). Saudade включает чувства, переживания, воспоминания. Ряд 
исследователей рассматривает saudade как наследие колониальной 
культуры, выражающееся «в печали жен и детей первооткрывателей, 
которые оставили их; в тоске и ностальгии колонистов по родной 
стране, которую вновь увидят лишь немногие; в отчаянии черно-
кожих рабов и бразильцев, оплакивающих свою судьбу» [Нагорно-
ва, 2015: 78]. 

Песня «Утро карнавала», созданная Л. Бонфа в стиле босса-новы, 
вскоре после выхода фильма «Черный Орфей» станет мировым 
шлягером и символом Бразилии, как позже «Сиртаки» М. Теодора-
киса из фильма «Грек Зорба» Н. Казандзакиса (1964) — визитной 
карточкой Греции. Во время исполнения Орфеем песни «Утро кар-
навала», написанной для грядущего праздника, прошлое и будущее 
«меняются местами»: светлая грусть saudade переживается еще до 
наступления предстоящего события. Светлой грустью наполнена 
и другая песня-символ, написанная А.К. Жобимом: «У грусти нет 
конца, а у счастья есть» (“Tristeza não tem fim, felicidade sim”). Сча-
стье хрупко и коротко, поэтому в нем не может не быть светлой 
грусти: оно, «словно перышко, парящее в воздухе и подгоняемое 
ветром» (“a felicidade é como a pluma aue o veno vai levando pelo ar”), 
«словно капля росы на лепестке цветка, что блестит, тихо дрожит 
и падает слезой любви» (“A felicidade é como a gota de orvalho numa 
pétala de flor. Brilha tranquila depois, de leve oscila e cai como uma 
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lágrima de amor”), словно «великая иллюзия карнавала» (“parece 
а grande ilusão do carnaval”), который закончится.

Неотъемлемый атрибут Орфея — лира — предстает в образе ги-
тары, с помощью которой герой творит музыкальную магию, при-
зывая солнце как начало нового дня. Юные друзья обращаются 
к Орфею с вопросом: правда ли он может своей музыкой вызывать 
рассвет солнца? Получив утвердительный ответ, они просят гитару, 
чтобы попробовать это сделать самим. Но Орфей ее не отдает, обращая 
внимание на надпись на деке «Орфей — мой маэстро»: «Этот Орфей 
жил задолго до моего рождения. И когда я умру, на мое место придет 
другой Орфей. Но сейчас я единственный!» Разные эпохи и культуры 
рождают своего Орфея, открывая его новые грани и не исчерпывая 
их до конца. Орфей предстает особым для всех, кто его встречает: 
«… каждая встреча рождает его заново, пока не становится ясным, 
что уязвимое человеческое существо всё еще несет в себе первичное 
ядро: пульс творения и песню жизни — тогда, сейчас и всегда» [Wroe, 
2011: 5]. После гибели Орфея его гитару спасает мальчик, который 
вызывает музыкой солнце и получает имя Орфей.

Завершая анализ особенностей интерпретации античных мифо-
логем в афро-бразильском культурном пространстве на примере 
фильма М. Камю, сделаем некоторые выводы.

1. Актуализация античного сюжета в фильме имеет двусторонний 
«резонанс» — в пространстве как западной культуры (раскрывают-
ся новые оттенки и смыслы античных культурных кодов), так и аф-
ро-бразильской (выявляется и осмысляется ее своеобразие), что 
свидетельствует о «культурной мобильности мифа» [Schliephake, 
2016: 125] и мифологических структур в целом. Переплетение разных 
этнокультурных элементов становится возможным благодаря об-
ращению к универсальным мифологическим категориям — оппо-
зиции порядка и хаоса, связи жизни и смерти, времени и простран-
ства, мужского и женского, видимого и сущего, которые позволяют 
«проживать» сюжет об Орфее на двух уровнях — «возможной» 
и «действительной» культуры, культуры как «идеи общего или 
личного существования» и конкретной культуры как «тела» этой 
идеи, ее осуществления [Шпенглер, 1998: 117].

2. Фильм М. Камю выдвигает на первый план музыкальную со-
ставляющую античного мифа. Образ Орфея помог выявить глубин-
ную суть афро-бразильской традиции — ее синкретичную музыкаль-
ность, вокруг которой выстраиваются все другие проявления 
культуры. В фильме М. Камю образ Орфея раскрывается через два 
начала. Дионисийское — начало карнавала, афро-бразильская куль-
тура, в которую «вписан» Орфей (как ведущий танцор, как носитель 
этномузыкальных кодов традиции, проявляющейся в преобладании 
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ударных инструментов, полиритмии самбы, танцевально-двигатель-
ного компонента и др.). Аполлоническое начало выражается лириче-
скими песнями Орфея в стиле босса-новы, мягким тембром голоса, 
гитарой как струнным инструментом (близким к лире), любовью 
к скромной Эвридике (противопоставленной буйной Мире). Соединяя 
в себе оба начала, Орфей преодолевает дионисийское пространство 
карнавала, направляя его к духовной вертикали — к аполлонической 
сути жизни и творчества. Суть бразильской культуры в фильме — ее 
дионисийское содержание и орфическая направленность.

3. Широкая межкультурная интерпретация сюжета об Орфее 
показывает его инициационную направленность. Путешествие 
в Царство Смерти в пространстве афро-бразильского обряда макум-
бы представляет испытание, которое Орфей должен пройти, чтобы 
умереть и возродиться. В финале фильма он символически «пере-
дает» свой дар (вызывать рассвет солнца) мальчику, соседу по фа-
велам, обретая «новую» жизнь. Эвридикой становится девочка, 
танцующая под музыку юного Орфея. Поющие дети на восходе 
солнца — символ будущего бразильской культуры и культуры 
в широком вертикальном измерении, несущем возрождение через 
любовь, побеждающую смерть.

Как отмечает О.А. Комков, «человек существует на земле спосо-
бом “окультуривания” всего внешнего и внутреннего: открытый 
простор внешнего мира и открытую неизведанность собственной 
души он старательно осваивает, делая их плодоносящей землей» 
[Комков, 2017: 142]. В фильме М. Камю афро-бразильская культура 
стала той самой «плодоносящей землей» в раскрытии Орфея как 
ипостаси человеческой души и как «вечного образа», воплощающе-
го божественный дар любви, магию музыки, вечного бытия через 
смену форм. Ведь каждая культура и эпоха рождает героев, вызы-
вающих своим внутренним светом солнце нового дня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ващенко А.В. Священное действо в культуре и игра в цивилизации // Вестн. 
Моск. Ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 3. 
С. 109–115.

2. Гирин Ю.Н. Латинская Америка: культура инаковости. М., 2018. 
3. Земсков В.Б. Введение. Праздник в устойчивой и формирующейся цивилиза-

циях // Iberica Americans. Праздник в латиноамериканской культуре. М., 2002. 
С. 6–18.

4. Комков О.А. К вопросу о концептуальных основаниях теории культуры // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. № 3. 
С. 136–145.

5. Нагорнова А.М. Бразильская босса-нова: saudade в песнях А.К. Жобима // 
Южно-российский музыкальный альманах. 2015. № 4(21). С. 77–82. 



157

6. Овчинникова Ю.С. Этнокультурные интонационные коды музыкальных прак-
тик: опыт построения культурологической модели анализа // Культура и ци-
вилизация. 2022. Т. 12. № 5-1. С. 412–420.

7. Шпенглер О. Закат Европы. Ростов н/Д, 1998. 
8. Sartre J.P. Black Orpheus. P., 1976.
9. Schliephake Ch. Orpheus in Black: classicism and cultural ecology in Marcel Camus, 

Samuel R. Delany and Reginald Shepherd // Anglia. 2016. № 134(1). P. 113–135. 
10. Wroe A. Orpheus: The Song of Life. London, 2011.

Julia S. Ovchinnikova
THE GREEK MYTH IN AFRO-BRAZILIAN 
CULTURAL SPACE 
(STUDYING THE FILM “BLACK ORPHEUS” DIRECTED BY M. CAMUS)

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; julia.barkova@gmail.com 

Abstract: The article focuses on the study of the peculiarities of interpretation 
of Greek myth in the Afro-Brazilian cultural space using the material of the film 
“Black Orpheus” directed by M. Camus, based on the play “Orfeu da Conceição” 
by Vinicius de Moraes. The author traces the origins of the appeal to the image of 
Orpheus in the works of Camus and Moraes, and reveals the connection with the 
French dramatic tradition and cinema. M. Camus transforms the Greek story through 
the prism of the culture of the Afro-Brazilian population of Rio de Janeiro — the 
inhabitants of the favelas. The film brings to the fore the musical component of the 
myth, with the help of which the originality of the Afro-Brazilian tradition and 
carnival practices of Latin America are revealed. Orpheus in the film appears as a 
tram driver, singer and leader of a samba school. His image combines the Dionysian 
principle (the carnival tradition into which Orpheus is “inscribed”) and the Apol-
lonian (expressed in lyrical songs and cultural codes of bossa nova). The carnival 
“building” of mythological reality allows us to touch the spiritual layers of the 
Brazilian tradition — the syncretic cult of Candomble. The space of the Macumba 
ritual symbolizes the Kingdom of Hades, in which dialogue with Eurydice is carried 
out through musical magic that opens doors between the worlds. The passage through 
the Kingdom of the Dead represents a rite of passage in which the hero dies and is 
reincarnated in a new form: in the finale, Orpheus “transfers” his musical gift to the 
boy, symbolically gaining new life in him. The interpretation of the ancient Greek 
plot in the space of Afro-Brazilian carnival practices helps to reveal the civiliza-
tional specificity of Latin America and Orfeus as an “eternal image” that embodies 
the divine gift of love, the magic of music, and eternal existence through a change 
of forms.
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Ан нотация: Ст атья представляет рецензию на коллективную монографию 
ученых Сибирского федерального университета — Копцевой Н.П., Колесник 
М.А., Лещинской Н.М., Самариной Д.Н. «Русская культурная идентичность 
в изобразительном искусстве XIX — начала XX века». Авторы рассмотрели 
особенности конструирования русской культурной идентичности в творчестве 
В.Г. Перова, И.Я. Билибина, М.В. Нестерова, Б.М. Кустодиева. Актуальность 
монографии заключается в том, что это первый опыт серии научной искус-
ствоведческой и культурологической литературы «Русская культура». На-
учная новизна монографии состоит в проведении философско-искусствовед-
ческого анализа религиозной философии как источника культурной 
идентичности, в обосновании новых теоретических понятий, таких как аре-
акритический и ареаромантический стиль. Результаты представленного 
труда вносят вклад в изучение процесса конструирования русской культурной 
идентичности с позиций богоискательства в произведениях изобразительно-
го искусства конца XIX — начала XX в. Практическая ценность книги со-
стоит в систематизации базового содержания русской культурной идентич-
ности и установлении связи с ключевыми понятиями русской религиозной 
философии, в том числе идеями русского Православия, славянофильства, 
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концептом Софии — Премудрости Божьей в трактовке В.С. Соловьева, при-
менении социологии воображения при изучении мифологии, символики, 
визуального восприятия живописи. Результаты книги могут быть применены 
в преподавании курсов по истории и теории русской культуры, а также при 
создании спецкурсов и программ, построенных на взаимосвязи культуры, 
философии, религиоведения и литературы.
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кация. 2024. Т. 27. № 3. С. 159–169.

Копцева Н .П. — известный в России философ, культуролог, 
общественный деятель, исследователь культуры и искусства 
коренных малочисленных народов Севера. Копцева успешно руко-
водит научной школой, направлением которой является изучение 
конструирования культурной идентичности, сложной идентичности, 
социологии воображения. Объектом изучения научной школы Си-
бирского федерального университета (далее и везде — СФУ) под 
руководством Копцевой является также этнокультурная история 
Красноярского края. 

Полиэтнический состав края, формы культурного взаимодействия 
и взаимопроникновения, процессы трансформации этнической 
идентичности обращены к анализу реакции коренных народов, что 
отражает усиление интереса ученых и студентов, общественности 
к культуре народов края, освоению «новых способов ее осмысления 
и локализации своей этнической общности в условиях современ-
ности» [Дегтяренко, 2021]. Понятие «сложная идентичность» было 
сформировано в последней трети XX столетия в результате высоко-
го междисциплинарного взаимопроникновения, способствовавшего 
установлению сложных форм идентичности и описанию ее роли как 
значимого фактора социальной динамики. Узкая направленность 
дисциплин, охвативших обзор и изучение сложной идентичности, 
была преодолена интеграцией в культурологическую перспективу 
в начале XXI в. Труды в области теории культуры, посвященные 
идентичности, поставили вопрос о ее исследовании в контексте со-
временного культурного пространства и межкультурных отношений. 
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Этому вопросу посвящена работа Ю.С. Замараевой, выделившей 
в понятии «сложная идентичность» приоритеты исследования в со-
ответствии с современными социально-культурными отношениями, 
практиками и процессами [Замараева, 2021].

Механизмы культурной памяти — как фактор обеспечения эт-
нической идентичности в пространстве активного инокультурного 
воздействия — стали областью научных интересов другого пред-
ставителя научной школы СФУ — К.А. Дегтяренко. Ученый счита-
ет, что знание о процессах этногенеза кетского народа в новом со-
циально-культурном контексте позволяет выявить закономерности 
социально-антропологического развития коренных народов Аркти-
ческой зоны Российской Федерации в условиях активной реинду-
стриализации Сибири. 

Один из научных подходов рассматриваемой монографии был 
заложен в диссертации одного из ее авторов — М.А. Колесник. «Ис-
следование конструирования культурной идентичности с точки 
зрения примордиализма, перенниализма, этносимволизма, модер-
низма и постмодернизма» [Колесник, 2016: 3] стало предпосылкой 
рассмотрения русской культурной идентификации и применения 
философско-искусствоведческого анализа произведений изобра-
зительного искусства, выявления «эталонных образов», визуали-
зирующих русскую культурную идентичность. Выбрав объектом 
изучения произведения И.Я. Билибина как поле систематизации 
содержательных элементов русской культурной идентичности, 
Колесник провела прикладное культурологическое исследование по 
методике «Серия тематических ассоциаций» А.И. Назарова и Р.В. Со-
колова со словом-стимулом «русское», что приобретает особую 
актуальность в работе с современной молодежной аудиторией. 

Теоретико-методологическая база рассматриваемой книги и ее 
опора на философско-искусствоведческий и культурологический 
анализ произведений изобразительного искусства, использованный 
В.И. Жуковским, Н.П. Копцевой, Д.В. Пивоваровым, объясняет 
внимание к проведению авторами логических операций, таких как 
анализ, синтез, сравнение, интерпретация.

Вопросы культурологического (в том числе культурно-антропо-
логического) изучения сложной идентичности, связанные с про-
цессами этнокультурной идентификации и самоидентификации 
[Шпак, 2021], определили содержание первой книги, посвященной 
обзору концептуальных,  методологических, культурологических 
и искусствоведческих течений в философии и теории искусства, 
а также анализу произведений В.Г. Перова, И.Я. Билибина, М.В. Не-
стерова, Б.М. Кустодиева, исследованию того, как зрительное вос-
приятие отражает диапазон художественных стратегий, основанных 
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на визуальном представлении русской культурной идентичности. 
Концепции русского Православия, славянофилов, философские от-
крытия В.С. Соловьева, идея всемирного смысла русского изобра-
зительного искусства, исследовательская роль философско-социо-
логических исследований воображения, принадлежащих в том 
числе членам интеллектуальной группы «Эранос», оказали влияние 
на методологическую основу описываемой книги.

Актуальность кн иги обусловлена установлением взаимосвязи 
философско-религиозных идей, формировавшихся на протяжении 
XIX века в России, с теми художественными процессами, которые 
испытали влияние богоискательства. Заявленная авторами цель 
книги связана с отражением и воплощением богоискательства, по-
зволяющим восстановить процесс конструирования русской куль-
турной идентичности в произведениях изобразительного искусства 
конца XIX — начала XX века. По мысли авторов, именно в этот 
период формируются образцы русской культурной идентичности. 
Отсюда принцип отбора произведений художников, в которых рус-
ская культурная идентичность получила качество репрезентатив-
ности. Так, картины В.Г. Перова, И.Я. Билибина, М.В. Нестерова, 
Б.М. Кустодиева анализируются с позиций образов, символо в, об-
ладания их статусом визуального понятия. Авторы реконструируют 
и изучают с применением понятий, образов и концептов Правосла-
вия русскую культурную картину мира. Описание философских 
основ живописного формирования русской культурной идентич-
ности потребовало от авторов обобщения результатов научных школ 
и направлений, мировых и отечественных теорий культурной 
идентичности. Внимание к философии искусства В.С. Соловьева, 
его трактовке «Софии — Премудрости Божьей» определило сквоз-
ную мысль книги. Она заключается в установлении связи особого 
качества русской философии с искусством, в том числе с литерату-
рой и живописью. Для философско-искусствоведческого анализа 
определяющими стали ключевые понятия русской религиозной 
философии — мораль, закон и нравственность.

Выявление за визуа льными знаками представлений, характери-
зующих русскую культурную идентичность, основано на методике 
философско-искусствоведческого анализа, направленной на форми-
рование у широкого круга зрителей, специалистов и обучающихся 
визуальных понятий. Эффективность философско-искусствоведче-
ского анализа произведений русского изобразительного искусства 
обоснована в контексте связи богоискательства с формированием 
культурной идентичности. В качестве контекста определены тен-
денции, которые касаются сложной идентичности, этнической 
идентичности, конструирования русской культурной идентичности. 
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Религиозные аспекты русской живописи ХIХ в. рассматривают-
ся как источник культурной идентичности. Анализ образов, симво-
лов, их плотского и духовного содержания, концептов богословия 
соотнесен с тенденциями русского православия, философскими 
школами славянофил ов, «метафизикой единства» В.С. Соловьева 
и православным экзистенциализмом. Авторы предложили новое 
прочтение произведений русской живописи, ставших в известной 
степени каноническими в массовом культурном сознании. Так, 
трансполирование религиозного взгляда художников и проведение 
искусствоведческого анализа способствует не только выявлению 
философско-эстетических течений в русском изобразительном ис-
кусстве, но и пониманию обновления русской философской мысли.

Сравнение рецензируемой книги с опытом предшественников 
позволяет охарактеризовать ее актуальность, новизну и роль для 
дальнейшего развития культурологии, философии и теории искус-
ства. Своеобразие религиозной тематики художников-передвижни-
ков — А.А. Иванова, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, А.М. Васнецова — 
определило тему книги Г.К. Вагнера «В поисках истины». По мысли 
автора, творчество этих художников созвучно программе и фило-
софии славянофилов, выдвигавших на одно из первых мест не 
столько догматический, сколько эпический момент в учении Христа. 
Вместе с тем на творчество этих живописцев глубокое воздействие 
имело творчество Л.Н. Толстого.

По справедливому замечанию авторов: «В советском искусствоз-
нании обсуждаются в основном проблемы авторского стиля и фор-
мирования мировоззрения художника» [Копцева и др., 2023: 19]. 
Характерная для советского этапа искусствознания направленность 
на обобщение справочной информации привела к тому, что творче-
ство художников-передвижников было объектом изучения либо 
в аспекте жанра, либо в контексте визуализации острейших соци-
альных проблем и вопросов XIX в. Авторы отмечают, что и поиски 
национальной культурной идентичности художниками в советское 
время проявлялись по-разному. Ученые систематизировали эти на-
правления: влияние революционных настроений (произведения 
С.Т. Коненкова, агитфарфор А.В. Щекотихиной-Потоцкой), духовное 
противостояние (творчество М.В. Нестерова, П.Д. Корина), в духе 
поэтики социалистического реализма (мозаики П. Корина в москов-
ском Метрополитене). С 1960-х годов конструирование русской 
культурной идентичности осуществляют художники В. Попков, 
К. Васильев, А. Харитонов, В. Калинин. 

Открывшаяся с постсоветским периодом возможность рекон-
струкции духовно-православных истоков взглядов художников-
передвижников создала для авторов книги предпосылки для вос-
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становления лакун в истории философии, пересмотра сложившихся 
представлений о стилевых направлениях, обозначенных в дефини-
циях «ареаромантический» и «ареакритический», что способствует 
обновлению методологии теории искусства новыми терминами.

Традиционно место В.Г. Перова в русском изобразительном ис-
кусстве определяется ролью главы школы критического реализма. 
Стало своего рода общим местом понимание его таланта как пре-
красного колориста, создателя бытового жанра, мастера психологи-
ческого портрета. В искусствоведении получили признание работы, 
посвященные вопросам позднего творчества Перова, оценке худож-
никами-современниками, специфике бытового жанра. Отмечая тот 
факт, что произведения Перова бытового жанра не стали предметом 
изучения с точки зрения философского и религиозного содержания, 
скрытого в них, авторы восполняют эту лакуну. Так, красноярские 
ученые анализируют вопросы богоискательства на примере картин, 
написанных не на религиозные, а на обыденные сюжеты: «Чаепитие 
в Мытищах близ Москвы» (1862), «Монастырская трапеза» (1865–
1876), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1862). Объектом рассмо-
трения стала картина «Сельский крестный ход на Пасхе» (1862). 
В основе ее трактовки сквозь призму обращения или возращения 
человека к духовному началу, которое заключается в христианской 
вере, лежит новое прочтение аллегории, позволяющей увидеть при-
вычный сюжет иначе, чем это было заложено в массовом культурном 
сознании в советский период. Сюжет картины прочитывается как 
жизненный путь любого человека, который на протяжении жизни 
может не только оступаться и падать (персонаж, лежащий под крыль-
цом), но и подниматься, подобно упавшему дьякону и персонажу, 
голову которого поливает из кувшина женщина на крыльце. Авторы 
обнаруживают символический смысл и — соответственно — семи-
отическое содержание важных для идеи картины образов-знаков. 
Это дерево, выписанное художником позади постройки, из которой 
выходит вся процессия, и скворечник на высокой жерди, колоколь-
ня и дом. Предлагая такую трактовку, исследователи выявляют 
базовые концепты православия и идей религиозной философии как 
источника конструирования русской культурной идентичности. 
Важно отметить и наблюдения авторов над образом женщины как 
олицетворения абсолютного вселенского начала, культурно-симво-
лического выражения Истинного, Божественного, Прекрасного, 
Доброго. Ученые отсылают к известному определению В.С. Соло-
вьева, назвавшего этот образ Софией — божественной мудростью.

Проведение анализа разны х форм корреляции плотского и ду-
ховного в женских персонажах русской живописи простирается от 
конца ХIХ в. до начала ХХ столетия, от передвижников к «Миру 
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искусства». На примере картин «Купчиха за чаем» (1918) Б.М. Ку-
стодиева, «Великий постриг» (1898) М.В. Нестерова, «Призраки» 
(1903) В.Э. Борисова-Мусатова, «Вихрь» (1906) Ф.А. Малявина 
формируется тезис исследователей о пограничности положения 
Софии, соединении в ней максимальной одухотворенности и пре-
дельной оплотненности, проявления одной составляющей через 
противоположную — «духа через плоть и плоти через дух» [Коп-
цева и др., 2023: 26]. Характеризуя данные картины как ареаклас-
сицистические произведения, ученые различают их по принципу 
различной меры соотношения плотского и духовного и объединя-
ют их в качестве ареаклассицистического примера визуализацию 
соотношения плотского и духовного. Внимание обращено к систе-
ме знаков, раскрывающих духовное: пространство неба, храмы, 
а также к знакам, указывающим на плотское: пышнотелая дород-
ная Купчиха, изображение обильно накрытого стола, гарцующего 
коня под балконом. 

Анализ конструирования ру сской культурной идентичности 
в контексте семиотики Православия актуализирует и такие смыслы. 
Изображение богатства — красивого добротного дома, нарядной 
одежды, обильно накрытого стола (и даже самого тела Купчихи), 
понимаемое в значении дара Бога, предстает как форма, которую 
принимает в процессе эманации бесконечное абсолютное начало. 
Изображение земного плотского начала предстает как выражение 
божественного духовного содержания. Соответственно, изображе-
ние чаепития как процесса насыщения плоти, но понимаемого 
в значении принятия даров, данных Богом, создает такой трансфор-
мационный ряд: причастие как «принятие божественного, наполне-
ние плоти духовностью … плотское выступает в качестве знака 
духовного» [Копцева и др., 2023: 31]. Приведенный пример фило-
софско-искусствоведческого анализа картины «Купчиха за чаем» 
Б.М. Кустодиева не только плодотворен с позиции визуализации 
диалектики плотского и духовного, но и раскрытия одного из про-
тив оречий женского гендера, выражающего духовность через пре-
дельную телесность. Примененная авторами книги методика ана-
лиза художественного произведения воспроизводит этапы и формы 
конструирования русской культурной идентичности.

Богатство художественных стратегий в передаче плотского и ду-
ховного, отражающей множественность проявлений ареклассици-
стического стиля, являет картина «Великий постриг» М.В. Несте-
рова. Исследователи подтверждают доминирование женского 
гендера семиотикой образов березы, осины, ели, которые аллегори-
чески воплощают духовность, жертвенность, обладание глубоким 
внутренним миром как свойств женской натуры. 
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Расширение панорамы стилевых направлений представляет при-
мер ареаромантического произведения, для которого типично до-
минирование духовности над телесностью. В качестве примера 
ученые приводят картину «Призраки» (1903) В.Э. Борисова-Мусатова. 
Обоснование представления об ареаромантическом стиле дополня-
ется анализом картины «Вихрь» (1906) Ф.А. Малявина. Интерпре-
тируя картину как преображение предельного торжества буйства 
плоти в его противоположность — торжество духовности, авторы 
подчеркивают: здесь только намечено духовное начало. Оно содер-
жит аллюзию на то, во что превратится телесность, достигшая 
своего предела. Ученые установили типологию женских образов 
в произведениях русских художников. Они, по наблюдениям ис-
следователей, раскрывают различные грани дихотомии плотского 
и духовного — оплотнение духа и одухотворение плоти.

Объектом внимания ученых с позиций поэтики и русской народ-
ной сказки стали и картины И.Я. Билибина. Представление худож-
ника об устройстве мира и действиях человека в нем анализируется 
авторами в аспекте визуализации тонкости взаимопереходящих друг 
в друга границ миров, характерного для русской культуры женствен-
ного, внимательного, внутренне одухотворенного и освещенного 
подхода к познанию мира. На примере картины «Василиса Пре-
красная уходит из дома Бабы Яги» показано, как загадки и тайны 
мира открываются через познание добра и зла, света и тьмы в их 
неразрывном единстве. Исследование сказочных образов в произ-
ведениях И.Я. Билибина убедило ученых в том, что русская куль-
турная идентичность в структуре в большей степени соответствует 
режиму драматического ноктюрна в теории Ж. Дюрана. Подвиж-
ность и гибкость границ между жизнью и смертью, добром и злом, 
светом и тьмой объясняются учеными как тяготение Билибина 
к архетипам, которые стали источниками формирования представ-
лений о том, «что есть русское, кто такие русские, каковы особен-
ности русской культуры» [Копцева и др., 2023: 86].

Сравнительный анализ соотнош ения плотского и духовного, 
обнаружение архетипических смыслов и семиотики религиозно-
духовного свойства стали основанием для введения в терминоло-
гический аппарат теории искусства такого стилистического явле-
ния, как ареаклассицизм. В качестве признаков этого стилевого 
направления авторы книги называют ясность и точность женских 
образов, детализацию внешности, фигуры, лица, нарядов, приче-
ски, различных аксессуаров. Сопоставление приведенных картин 
дало основание авторам обобщить такие признаки ареароманти-
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ческого стиля, как размытость изображения, отсутствие четких 
границ, сложные цветовые сочетания в целях визуализации как 
предельного доминирования Духа, так и предельного доминиро-
вания плоти.

Выявление истоков русской культурной идентичности и систе-
матизация философских основ живописного формирования русской 
культурной идентичности является новым в науке этапом изучения 
сложной идентичности. Методика философско-искусствоведческо-
го анализа позволила авторам выявить и описать понятие репрезен-
тативности культурной идентичности и установить связь между 
концептами православия и способами визуализации духовных об-
разов-знаков и символов как источников национальной картины 
мира. Обобщение концептуальных, методологических, культуроло-
гических и искусствоведческих основ способствует расширению 
и уточнению идеи всемирного смысла русского изобразительного 
искусства. Анализ концепций богоискательства позволил рекон-
струировать процесс формирования русской культурной идентич-
ности в аспекте корреляции плотского и духовного, природы жен-
ского гендера. В терминологическое поле теории искусства 
и культурологии впервые вводятся понятия ареаклассицизм и аре-
аромантизм как определения стилевых течений в русской живописи 
конца ХIХ — начала ХХ в. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дегтяренко К.А. Культурная память и конструирование этнической идентич-
ности коренных малочисленных народов Арктической зоны Российской Фе-
дерации (на материале анализа кетов) в конце XX — начале XXI вв.: Дисс. … 
канд. культурологии. Красноярск, 2021. U RL: https://elib.sfu-kras.ru/han-
dle/2311/146661 (дата обращения: 01.06.2023).

2. Замараева Ю.С. Региональные культурные практики формирования сложных 
форм идентичности (на материале Красноярского края): Автореф. дисс. … 
докт. культурологии. Красноярск, 2021. URL: https://elib.sfu-kras.ru/handle/ 
2311/147071 (дата обращения: 01.06.2023).

3. Колесник М.А. Конструирования культурной русской идентичности: концеп-
туальный и методологический подходы: Автореф. дисс. … канд. философ. 
наук. Красноярск, 2016. URL: http://www.dslib.net/teorja-kultury/konstruirovanie-
russkoj-kulturnoj-identichnosti-nkonceptualnyj-i.html (дата обращения: 
12.04.2023).

4. Копцева Н.П., Колесник М.А., Лещинская Н.М., Самарина Д.Н. Русская куль-
турная идентичность в изобразительном искусстве XIX — начала XX века. 
Ч. 1: Монография. Красноярск, 2023. 

5.   Шпак А.А. Культурные механизмы конструирования сложных идентичностей 
(на материале исследования регионов Сибирского федерального округа): 
Дисс. ... канд. культурологии. Красноярск, 2021. URL: https://elib.sfu-kras.ru/
handle/2311/146642 (дата обращения: 05.04.2023).



168

Irina V. Mokletsova, Veronica A. Razumovskaya
RUSSIAN PAINTING OF THE 19th — EARLY 20th CENTURY 
AS A REFLECTION OF CULTURAL IDENTITY (Review of the 
Monograph by Koptseva N.P., Kolesnik M.A., Leshchinskaya N.M., 
Samarina D.N. “Russian Cultural Identity in the Fine Arts of the 
19th — early 20th Centuries. Part 1”. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk 
regional public organization ‘Sodruzhestvo prosvetitelej 
Krasnoyar’ya’, 2023. 124 p.)

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; irvasmok@mail.ru
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia; veronica_raz@hotmail.com

Abstract: The ar ticle is a review of the collective monograph authored by the 
Siberian Federal University scholars — Koptseva N.P., Kolesnik M.A., Leshchins-
kaya N.M., Samarina D.N. “Russian cultural identity in the Fine Arts of the 19th — 
early 20th century”. The researchers examined the features of Russian cultural 
identity construction in the works by V.G. Perov, I.Ya. Bilibin, M.V. Nesterov and 
B.M. Kustodiev. The relevance of the book lies in the fact that it is the first of its 
kind in the series of scientific art criticism and cultural literature “Russian Culture”. 
The scientific novelty of the monograph  consists in the  philosophical and art 
criticism analysis of religious philosophy as a source of cultural identity, in the 
substantiation of  new theoretical concepts such as area-critical and area-romantic 
styles. The results of the presented work contribute to the study of the process of 
constructing Russian cultural identity from the standpoint of God-seeking in works 
of fine art of the late 19th — early 20th centuries. The practical value of the book 
lies in the systematization of the basic content of Russian cultural identity and the 
establishment of a connection with the key concepts of Russian religious philosophy, 
including the ideas of Russian Orthodoxy, Slavophilism, the concept of Sophia — the 
Wisdom of God in the interpretation of V.S. Solovyov, the application of the sociol-
ogy of imagination in the study of mythology, symbolism, semiotics of signs, vi-
sual perception of painting. The results of the research outlined in the book  can be 
used in teaching courses on the history and theory of  Russian culture as well as in 
the  creation of  special courses and programmes  based on the relationship between 
culture, philosophy, Religious Studies and literature.

Key words: identity construction; Russian painting; area-critical and arearoman-
tic style; Russian religious philosophy

For citation: Mokletsova I.V., Razumovskaya V.A. (2024) Russian Painting of 
the 19th — Early 20th Century as a Reflection of Cultural Identity (Review of a 
Monograph by Koptseva N.P., Kolesnik M.A., Leshchinskaya N.M., Samarina D.N. 
“Russian Cultural Identity in the Fine Arts of the 19th — early 20th Centuries. Part 1”. 
Krasnoyarsk: Krasnoyarsk regional public organization ‘Sodruzhestvo prosvetitelej 
Krasnoyar’ya’, 124 p.). Lomonosov Linguistics and Intercultural Communication 
Journal, no 3(27), pp. 159–169. (In Russ.)

About the authors: Irina V. Mokletsova — Dr. Habil in Philology, Professor of the 
Faculty of Foreign Languages and Area Studies, Lomonosov Moscow State Univer-



169

sity; irvasmok@mail.ru; Veronica A. Razumovskaya — PhD in Philology, Professor 
of the Research-Academic Laboratory of Behavioral Economics and Communications 
Development, Siberian Federal University; veronica_raz@hotmail.com.

REFERENCES

1. Degtyarenko K.A. 2021. Kul’turnaya pamyat’ i konstruirovanie etnicheskoj iden-
tichnosti korennyh malochislennyh narodov Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii 
(na materiale analiza ketov) v konce XX — nachale XXI vv. [Cultural Memory and 
Construction of the Ethnic Identity of the Indigenous Small-numbered Peoples of 
the Arctic zone of the Russian Federation (Based on the Analysis of the Kets) in the 
Late 20th — Early 21st Centuries]. PhD thesis. Krasnoyarsk: Siberian Federal Uni-
versity. URL: https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/146661 (accessed: 01.06.2023). (In 
 Russ.)

2. Zamaraeva Yu.S. 2021. Regional’nye kul’turnye praktiki formirovaniya slozhnyh 
form identichnosti (na materiale Krasnoyarskogo kraya) [Regional Cultural Prac-
tices in the Formation of Complex Forms of Identity (on the Material of the Kras-
noyarsk Krai)]. Doct. diss. thesis. Krasnoyarsk: Siberian Federal University. URL: 
https://elib.sfu-kras.ru/ handle/ 2311/ 147071 (accessed: 01.06.2023). (I n Russ.)

3. Kolesnik M.A. 2016. Konstruirovanie kul’turnoj russkoj identichnosti: Konceptual’nyi 
i metodologicheskyi podhody [Constructing of Russian Cultural Identity: Concep-
tual and Methodological Approaches]. PhD thesis. Krasnoyarsk: Siberian Federal 
University. URL: https:// http://www.dslib.net/teorja-kultury/konstruirovanie-
russkoj-kulturnoj-identichnosti-konceptualnyj-i.html (accessed: 12.04.2023). (In 
Russ.)

4. Koptseva N.P., Kolesnik M.A., Leshchinskaya N.M., Samarina D.N. 2023. Russ-
kaya kul’turnaya identichnost’ v izobrazitel’nom iskusstve XIX — nachala XX veka 
[Rus sian Cultural Identity in the Fine Arts of the 19th — Early 20th Centuries. Part 
1: Monograph]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk regional public organization “Sodru-
zhestvo prosvetitelej Krasnoyar’ya”. (In Russ.)

5. Spak A.A. 2021. Kul’turnye mekhanizmy konstruirovaniya slozhnyh identichnostej 
(na materiale issledovaniya regionov Sibirskogo federal’nogo okruga) [Cultural 
Mechanisms for the Construction of Complex Identities (Based on the Region Study 
of the Siberian Federal Okrug]. PhD thesis. Krasnoyarsk: Siberian Federal Univer-
sity. URL: https://elib.sfu-kras.ru/ handle/2311/146642 (accessed: 05.04.2023). (In 
Russ.)

Ст атья поступила в редакцию 01.03.2024; 
одобрена после рецензирования 24.03.2024; 

принята к публикации 08.04.2024;

The article was submitted 01.03.2024; 
approved after reviewing 24.03.2024; 

accepted for publication 08.04.2024



170

 Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2024. Т. 27. № 3. С. 170–184
Lomonosov Linguistics and Intercultural Communication Journal, 2024, vol. 27, no. 3, pp. 170–184

М.М. Раевская 
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ХОСЕ ОРТЕГИ-И-ГАССЕТА: 
МЫСЛИ О ЯЗЫКЕ

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия; mraevskaya@gmail.com

Аннотация: В фокусе исследования находятся работы Х. Ортеги-и-Гассета, 
в которых испанский философ предлагает новое видение лингвистики с точ-
ки зрения антропологии, дискурсологии и философии, впервые последова-
тельно изложенное им в 1938 г. В библиографии Ортеги можно найти статьи, 
в которых он развивает актуальные для филологической науки идеи, возражая 
Соссюру и критикуя структурализм как доминировавшую в то время иссле-
довательскую парадигму. Предметом исследования выступают размышления 
Х. Ортеги-и-Гассета о природе языка и речи, оформленные в виде концепций, 
получивших название Новой лингвистики и Теории высказывания, а также 
отдельные идеи автора касательно новых подходов к изучению филологии 
(Новая филология) и грамматики (Новая грамматика), в которых испанский 
философ рассматривает динамическую природу языка и речи в ее проекции 
на отправителя и обосновывает необходимость учета коммуникативного на-
мерения и контекста, тем самым предвосхитив научные изыскания крупней-
ших лингвистов-основоположников теории речевых актов и дискурс-анализа 
Дж. Остина, Дж. Серля и Т. Ван Дейка. В статье предпринята попытка систе-
матизировать основные положения, выдвигаемые Х. Ортегой-и-Гассетом 
и релевантные для таких разделов современного языкознания, как прагмати-
ка и лингвистика текста.

Ключевые слова: Хосе Ортега-и-Гассет; философия языка; лингвопрагма-
тика; новая лингвистика; теория высказывания
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Крупнейший европейский испанский мыслитель XX в. Хосе 
Ортега-и-Гассет (José Ortega-y-Gasset) (1883–1955) оставил богатей-
шее философско-историческое наследие, в котором нашлось место 
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не только для философских идей, но и для размышлений о языке. 
Исследователи его творчества (Cruz Cruz J., 1975; San Martín R., 1998; 
López Folgado V., 2002; García Agustín O., 2004; Ordonez López P., 
2013; Miranda Bascopé Ch., 2022; В.А. Иовенко, 2017) отмечают, что 
в обширной библиографии Ортеги можно найти работы, в которых 
автор развивает актуальные для современного состояния науки идеи, 
полностью применимые в том числе и к научным изысканиям в об-
ласти культурологии, антропологии и лингвистики. В частности, 
для филологических наук наиболее релевантными являются такие 
труды испанского философа, как “El hombre y la gente” (1957), вклю-
чающий материалы лекций “El decir de la gente: la lengua. Hacia una 
nueva lingü í stica”, и “Miseria y esplendor de la traducción” (1937), в ко-
торых Ортега рассматривает проблемы перевода как особого лите-
ратурного жанра и предлагает социальное измерение лингвистики, 
одновременно критикуя структурализм, бывший в то время доми-
нирующей исследовательской парадигмой. Кроме того, отдельные 
идеи относительно проблемы соотношения языка и речи можно 
найти в таких работах, как “Comentario al banquete de Platón” (1946), 
“Del Imperio romano” (1940), “Orígen y epílogo de la filosofía” (1953), 
“Pasado y porvenir para el hombre actual” (1951–1954), “Velázquez” 
(1947).

Х. Крус Крус [Cruz Cruz, 1975] пишет о том, что одна из глав, 
которую Х. Ортега-и-Гассет планировал вставить в свою книгу 
“Aurora de la Razón Histórica”, должна была называться «Начала 
новой филологии»1. Ссылки на это философ оставил в ряде своих 
работ (El hombre y la gente, Comentario al banquete de Platón), поэто-
му его основные идеи можно реконструировать. В частности, Орте-
га убежден в новизне своего подхода, который он собирался пред-
ставить в задуманной им «Аксиоматике новой филологии»2: Новая 
филология должна иметь «смелость изучать язык во всей его полно-
те, каким он является в реальной жизни, а не как ампутированный 
из целостной фигуры фрагмент»: “…el valor de estudiar el lenguaje en 
su íntegra realidad, tal y como es cuando es efectivo, viviente decir y no 
como fragmento que ha sido amputado a su completa figura”3.

В своей теории Ортега-и-Гассет следует в русле дискурсологии, 
во многом предваряя основные ее положения. В своих лекциях, про-
читанных в 1949–1950 гг. и собранных в работе “El hombre y la gente”, 
испанский философ рассматривает не только динамическую при-
роду языка, но и речь в ее проекции на отправителя, его коммуни-
кативное намерение и получателя, тем самым предвосхитив научные 

1 Principios de una nueva Filologí a.
2 Axiomá tica para una nueva Filologí a.
3 Ortega-y-Gasset J. El hombre y la gente, 1964. P. 247.
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изыскания крупнейших лингвистов-основоположников теории ре-
чевых актов и дискурс-анализа Дж. Остина, Дж. Серля и Т. Ван 
Дейка. По сути идеи, которые Ортега оформил в виде Новой линг-
вистики, получили развитие в работах лингвистов в рамках таких 
разделов современного языкознания, как прагматика и лингвисти-
ка текста. 

Х. Ортега-и-Гассет предлагает новое видение лингвистики — Линг-
вистику Высказывания (Nueva Lingü í stica — Lingü í stica del Decir), 
и сравнивает ее с теорией Соссюра, преодолевая предложенную 
Соссюром дихотомию синхронического и диахронического подхода 
к изучению языка. Ортега возражает знаменитому швейцарскому 
лингвисту: синхронное изучение утопично, потому что язык никогда 
не бывает неподвижным, и между его уровнями нет строгой синхрон-
ности. Философ постоянно подчеркивает: язык — это не факт, а тво-
рение, постоянно находящееся в процессе создания нового и исчез-
новения старого. Диахроническое же исследование недостаточно, 
поскольку реконструирует лишь языковое настоящее, существовавшее 
в прошлом. Если лингвистика как наука о естественных языках че-
ловека сосредоточена на изучении фонетики, грамматики и лексики, 
то это предполагает изучение искусственной абстракции под назва-
нием «язык». Взгляд Соссюра, по мнению Ортеги, позволяет увидеть 
лишь кинематографическую картину: в диахронии мы видим «по-
следовательность статических фигур языка, подобно тому, как фильм 
с неподвижными изображениями порождает видимость движения»: 
“…sucesión de figuras estáticas del lenguaje, como el film con imágenes 
quietas engendra la ficción visual de un movimiento”4.

Следовательно, кинематографической лингвистики (la 
lingü í stica cinemá tica согласно терминологии Ортеги) недостаточ-
но, поскольку она касается только пласта речи (el estrato del hablar). 
Нужна динамическая лингвистика, которая сделает понятным сам 
процесс изменений, в связи с чем Ортега выдвигает следующий 
тезис: «Изменения — это лишь результат создания и исчезновения, 
представляющих собой внешний аспект языка; поэтому следует 
заявить о необходимости изучения его внутренних законов, в кото-
ром мы обнаруживаем не результирующие «формы», а сами дей-
ствующие «силы» [...], силы, порождающие язык»: “Los cambios son 
só lo resultados del hacerse y deshacerse, son lo externo del lenguaje, y 
cabe postular una concepció n interna de é l, en que descubrimos, no ‘for-
mas’ resultantes, sino las ‘fuerzas’ mismas operantes [...], las potencias 
genitrices del lenguaje”5.

4 Ortega-y-Gasset J. El hombre y la gente, 1964. P. 251.
5 Ibidem.
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Однако созерцание существующих языков, наблюдение за из-
менениями, происходящими в них с течением времени, также огра-
ничивает видение исследователя. В связи с этим, по словам Ортеги, 
лингвистике необходимо перейти от масштабного фокуса к частно-
му и, используя методы лингвистической географии, диалектологии, 
стилистики и другие, рассматривать язык как совокупность зарож-
дающихся форм и значений, которым требуется найти объяснение. 
В рамках данной исследовательской парадигмы Ортега предлагает 
исходить из следующих позиций: 1) слово изначально является 
средством невыразимого; 2) слово является реакцией на ситуацию; 
3) слово представляет собой жестовое явление.

Доказывая первый тезис, Ортега утверждает, что лингвистика 
имеет дело только с вербальными конструктами, но не с мышле-
нием человека, прямо ссылаясь на идею Гумбольдта о том, что 
грамматика каждого языка оперирует как выраженными, так и не-
выраженными формами: «… речь как язык в строгом смысле есте-
ственно ограничена необходимостью замалчивать многие вещи, то 
есть их невыразимостью»: “El lenguaje en cuanto lengua sensu stricto 
está a nativitate limitado por la necesidad de silenciar muchas cosas, por 
la inefabilidad”6.

Вторую позицию Ортега аргументирует тем, что любое слово 
изначально является вербальной реакцией на типовую жизненную 
ситуацию. Автор полагает, что истинное значение слова можно 
определить только исходя из контекста, в котором оно было сказано.

Для объяснения того, что говорят люди, следует обратиться 
к философии языка и искать ответы на вопросы, как говорят и по-
чему так говорят, исходя из реальной коммуникации, поскольку 
любое сказанное слово реализует значимое намерение говорящего. 
Критикуя устаревшие с его точки зрения методы лингвистических 
исследований, философ утверждает, что слово, взятое вне контекста, 
без учета намерения говорящего, ни о чем не говорит; чтобы слово 
могло что-то сказать, должен быть отправитель сообщения и его 
получатель, ибо словари фиксируют лишь возможные (не более того) 
значения: “En el diccionario las palabras son posibles significaciones, 
pero no dicen nada” 7. 

И, наконец, в-третьих, по мнению Ортеги, лингвист должен 
осознавать, что, оставляя без внимания совокупность жестовых 
знаков, в первую очередь лица и рук, он изучает лишь фрагментар-
ную языковую реальность: «По своей сути язык представляет собой 
производство звуковых эффектов, поскольку в нем участвуют гор-

6 Ortega-y-Gasset J. Comentario al banquete de Platón, 1965. P. 762.
7 Ortega-y-Gasset J. El hombre y la gente, 1964. P. 237. 
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танный и ротовой аппарат, неотделимое от общей жестикуляции, 
в которой участвует все наше тело, и которую, строго говоря, и сле-
дует называть “речь”»: “En su raíz y auténtico ser es el lenguaje una 
gesticulación de efectos sonoros, por intervenir en ella los aparatos 
laríngeo y bucal, pero que es propiamente inseparable de la gesticulación 
total, en que interviene todo nuestro cuerpo y que es lo que estrictamente 
debería llamarse ‘habla’”8. 

Таким образом, вербальное высказывание соответствует ситуа-
ции общения, на которую говорящие реагируют при помощи слов 
конкретного языка, мимики и жестов. Следовательно, «речь — это 
система, включающая три компонента: ситуацию — вербальный 
язык — невербальное общение (мимику/позу/жест)»: “El decir verbal 
responde a una situació n en que está n los que hablan, a la cual reaccionan 
con palabras de la lengua establecida y con gestos corporales de su per-
sona. El lenguaje es, pues, el sistema de estas tres cosas: situació n-len-
gua-gesto”9.

При этом Ортега утверждает, что, во-первых, в языке жестику-
ляционный фактор является первичным по отношению к артикуля-
ционному; и, во-вторых, жесты, которыми человек сопровождает 
речь, символизируют образ жизни и «непреднамеренное, непроиз-
вольное предпочтение определенных артикуляционных движений», 
выражающих характер человека. Устное слово, в отличие от пись-
менного, является манифестацией человека благодаря тембру голо-
са с его модуляциями; печатное слово, лишенное жестикуляции, 
будучи оторванным от эмоционального контекста, не отражает 
реальную действительность. Более того, философ приходит к выво-
ду, что «система звуков каждого языка представляет душу народа»10.

На основе перечисленных положений Ортега разрабатывает под-
ходы к новой концепции, являющейся фундаментом для всех раз-
делов лингвистики, которую он называет Теорией Высказывания 
(Teoría del Decir)11. Высказывание — это более глубокий пласт, 
подразумевающий нечто большее, нежели речь, и лингвистика 
должна обратиться непосредственно к этому глубинному слою. 
Ортега настаивает на том, что объектом лингвистики должен стать 
именно уровень высказывания: «Языки не появились бы, если бы 
Человек не был по своей сути Говорящим, то есть тем, кому есть 
что сказать»: “El decir es un estrato má s profundo que el habla, y a ese 
estrato profundo debe hoy dirigirse la lingü í stica. No existirí an las lenguas 

8 Ortega-y-Gasset J. Comentario al banquete de Platón. 1965. P. 758.
9 Ibid. P. 781.
10 Ortega-y-Gasset J. El hombre y la gente. 1964. P. 257.
11 Ibid. P. 248.
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si el Hombre no fuese constitutivamente el Dicente, esto es, el que tiene 
cosas que decir ...»12 

Философ рассуждает о социальной и сугубо индивидуальной 
природе речепроизводства, различая понятия говорения (HABLAR) 
и высказывания (DECIR): так, исходя из того, что социальная среда 
преимущественно действует на индивидов через языковую данность, 
HABLAR (которое в терминологии Ортеги соответствует речепо-
рождению), по сути, есть не что иное, как использование языка, 
созданного и полученного извне: это «… есть операция, которая 
начинается в направлении снаружи внутрь. Механически и ирраци-
онально полученная извне, она механически и иррационально воз-
вращается наружу»13. Таким образом, говорение представляет собой 
узус, навязанный обществом.

Однако использовать язык — значит не просто говорить на нем, 
а «изобретать новые способы выражения мысли, поскольку те, ко-
торые существуют, больше не удовлетворяют потребности говоря-
щих, их недостаточно, чтобы сказать то, что должно быть сказано»14, 
и именно в этот момент рождается потребность в высказывании 
(т.е. в DECIR). Таким образом, высказывание — это индивидуальное 
действие, возникающее из желания самовыражения, которое и по-
рождает речь. Однако, рассуждая о природе высказывания, Ортега 
формулирует два противоположных закона, регулирующих речепо-
рождение, поскольку в действительности человек при разговоре или 
на письме может выразить далеко не всё, что хочет. Язык по своей 
природе аскетичен и позволяет выразить далеко не всё, именно по-
этому в речи всегда будет определенное несоответствие между тем, 
что имеется в виду, и тем, что говорится на самом деле. Отсюда 
следует вывод о том, что «каждое высказывание несовершенно, ибо 
сообщает меньше того, что хочет», и одновременно подразумевает 
больше, чем предполагает:

“1.a Todo decir es deficiente — dice menos de lo que quiere. 
2.a Todo decir es exuberante — da a entender má s de lo que se pro-

pone”15.
Эти наблюдения позволили Ортеге установить смысл иерархи-

ческих отношений между словом, фразой и контекстом. Фраза 
(FRASE), которую в его понимании можно интерпретировать как 
словосочетание, является базовой речевой формой и состоит из слов, 
не функционирующих изолированно друг от друга. Из этого фило-
соф делает вывод, что изолированное слово не имеет собственного 

12 Ibíd. P. 244–245.
13 Ibid. P. 259.
14 Ibid. P. 248.
15 Ortega-y-Gasset J. Comentario al banquete de Platón, 1965. P. 751.
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значения: подобно частям машины, слова приобретают его только 
в предложении. Контекст же представляет собой динамическое 
целое, в котором каждая часть (слово и словосочетание) оказывает 
влияние на другие и наоборот, а человек говорящий всегда отража-
ет конкретные ситуативные обстоятельства через устную речь, 
воплощенную в звуках и жестах.

В соответствии с данным подходом, согласно которому слова 
являются словами, только когда они сказаны кем-то и кому-то, ана-
лиз языка в отрыве от коммуникативного контекста не имеет смыс-
ла. При этом Ортега-и-Гассет признает, что лингвистика должна 
была начать с выделения основы в виде фонетики, грамматики 
и словаря как первого шага на пути к познанию языковой реальности: 
фонетика как область знания о системе артикуляционных навыков 
в генезисе звуков речи оформилась в рамках лингвистики в XIX в., 
когда стало понятно, что слово, прежде чем быть услышанным, 
представляет собой изначальное мускульное движение; грамматика 
же появилась тогда, когда возникла необходимость проанализиро-
вать речевое явление, зафиксированное в письменной форме16. 
Критикуя в своей концепции Новой лингвистики искусственное 
разделение языка и речи, автор обосновывает изучение реального 
языка с учетом его производства (то есть того, что впоследствии 
было названо Якобсоном коммуникативной ситуацией), предлагая 
в качестве объекта исследования речевые формы и значения, чье 
изучение не должно сводиться к структурализму и трансформаци-
онной грамматике, потому что вне коммуникативного контекста 
слова представляют собой утопические и искусственные фигуры.

Представляя свои воззрения на Новую лингвистику, Ортега-и-
Гассет говорит также о необходимости учета стилистического и со-
циального факторов при исследовании языковых явлений, а также 
обязательном рассмотрении проблемы происхождения языка в рам-
ках философского осмысления глоттогенеза. Рассуждая о стилисти-
ке, Ортега-и-Гассет утверждает, что устная речь и написанный текст 
находятся в почти постоянном противоречии с грамматическими 
правилами и словарными формами, ибо речь заключается в несо-
блюдении грамматики и нарушении словаря:

«...el habla consiste en faltar a la gramática y exorbitar el diccionario»17.
При этом данные нарушения рассматриваются им как исключе-

ния, в равной степени конституирующие язык, как и сами правила. 
Данным новым ракурсом рассмотрения реального языка и является 
стилистика, которая, в отличие от грамматики, привносит в научное 

16 Ortega-y-Gasset J. Comentario al banquete de Platón, 1965. P. 759–760.
17 Ortega-y-Gasset J. El hombre y la gente, 1964. P. 242.
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изучение то, что сегодня называется экстралингвистическими эле-
ментами (в терминологии Ортеги-и-Гассета elementos extra verbales), 
а именно: эмоциональное состояние и конкретную ситуацию рече-
производства. Это означает, что «стилистика не является … допол-
нением к грамматике, а является … совершенно новой зарождаю-
щейся дисциплиной, которая приближает язык к его конкретной 
реальности…»: “Esto quiere decir que la estilística no es … un vago 
añadido a la gramática, sino que es … toda una nueva lingüística incipiente 
que se resuelve a tomar el lenguaje más cerca de su concreta realidad” 18.

Ортега считает, что стилистика призвана объединить в одно 
целое грамматику и лексику, полагая, что язык проявляет свою жизнь 
через постоянное нарушение нормы, то есть через ошибки, чьи 
формы и причины и должно изучать данное направление филоло-
гической науки. Исходя из этого постулата Ортега выдвигает на 
первый план два основных явления в задуманной им концепции 
Новой филологии — метасемию, под которой он понимает измене-
ния значения слова, и являющуюся ее следствием полисемию19, 
считая «истинным значением слова — не то, которое оно имеет 
в словаре, а то, которое оно имеет в момент произнесения»20. Таким 
образом, подлинное значение слова всегда случайно и зависит от 
ситуации или обстоятельств, в которых оно произносится: “…su 
significació n auté ntica es siempre ocasional, que su sentido preciso de-
pende de la situació n o circunstancia en que sean dichas”21.

Обосновывая тезис о том, что язык в принципе неотделим от 
целеполагания, философ предлагает рассматривать человеческую 
жизнь как единство прагматических полей, в которой каждое праг-
матическое поле имеет языковое (лексико-семантическое) соответ-
ствие. По этой причине истинное этимологическое значение слова 
не может быть обнаружено, если рассматривать его изолированно 
от намерения говорящего22.

Второе направление, о котором говорит Ортега-и-Гассет, связано 
с социальным фактором: философ включает сюда этнологический, 
исторический и географический параметры, определяющие речепро-
изводство. Автор считает, что язык реагирует на все вышеперечис-
ленные обстоятельства, и утверждает, что они дифференцируют не 
только различные языковые сообщества, но они социальные группы 
внутри социума: с одной стороны, язык представляет собой систему 
речевых знаков, благодаря которым индивиды могут понимать друг 

18 Ibidem.
19 Ortega-y-Gasset J. Comentario al banquete de Platón, 1965. P. 763.
20 Ortega-y-Gasset J. Del Imperio romano, 1964. P. 55.
21 Ortega-y-Gasset J. El hombre y la gente, 1964. P. 245. 
22 Ortega-y-Gasset J. Pasado y porvenir para el hombre actual, 1965. P. 643.
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друга без предварительного соглашения (то есть, выполняет свою 
социализирующую функцию), а с другой, тот же язык накладывает 
на своих носителей целый ряд ограничений. По мнению философа, 
все слова, а также морфологические и синтаксические структуры 
изначально были индивидуальными изобретениями, приобретшими 
статус традиционных благодаря солидарному узусу: посредством 
повторяющихся языковых форм, фиксированных коллективным ис-
пользованием, можно сказать лишь то, что знают все; однако, при 
создании нового слова для названия новой вещи требуется творчество, 
поскольку человек еще должен найти способ выразить желаемое.

Кроме того, будучи социальным по природе, язык имеет симво-
лический характер: слово является символом, когда представляет 
что-то отсутствующее перед взором говорящего. По этой причине 
имена являются всего лишь ссылками на вещи: «Имя есть форма 
отношения … между нашим сознанием и вещами [...]. Слово, по сути, 
есть предвестие и обещание вещи, ее некоторая часть»: “El nombre 
es la forma de la relació n … entre nuestra mente y las cosas[...]. La palabra, 
en efecto, es anuncio y promesa de cosa, es ya un poco la cosa”23.

Таким образом, слово выступает формой сокрытия вещи, по-
скольку представляет человеку говорящему лишь ее понятие; от-
сюда его магический характер, позволяющий вещи находиться одно-
временно в двух местах — там, где она находится на самом деле, 
и там, где о ней говорят. 

Широкоизвестным стало еще одно утверждение испанского 
философа, касающееся определения человека, который, будучи 
членом общества, в то же время, по своей природе, является этимо-
логическим животным (el hombre es un animal etimológico). Чтобы 
правильно интерпретировать данное заявление, необходимо принять 
во внимание, что Ортега понимает этимологию как исторический 
разум, полагая, что этимология свойственна не только словам, но 
любому человеческому действию. Отсюда следует его вывод о том, 
что человек как член общества является этимологическим живот-
ным, поскольку «вся история есть ничто иное как этимология в ши-
роком смысле»: “…tener etimologí a no es cosa exclusiva ni siquiera 
peculiar de las palabras, sino que todos los actos humanos la tienen... Las 
palabras no tienen etimologí a porque sean palabras, sino porque son usos... 
el hombre es constitutivamente, por su inexorable destino como miembro 
de una sociedad, el animal etimoló gico. Segú n esto, la historia toda no 
serí a sino una inmensa etimologí a”24.

23 Ortega-y-Gasset J. Orígen y epílogo de la fi losofía. 1965. P. 382.
24 Ortega-y-Gasset J. El hombre y la gente. 1964. P. 202.
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Вышеприведенное умозаключение следует понимать как «человек 
есть историческое животное», тем более, что для Ортеги повествова-
ние, наряду с физическим, математическим и логическим методами, 
по сути своей есть историческое мышление, единственное способное 
понять человеческую реальность, данную в историческом контексте. 

И, наконец, в рамках третьего направления, о котором размыш-
ляет Ортега, поднимая вопрос о происхождении языка, говорится 
о необходимости философского взгляда на глоттогенез. Его концеп-
ция Новой Лингвистики основана на поиске объяснения причин, 
приведших к возникновению языка, поскольку автор исходит из 
понимания высказывания как деятельности, предшествующей речи: 
высказывание, т.е. желание выразить или заявить что-либо, являет-
ся функцией, предшествующей говорению. По сути он пытается 
найти ответ на вопрос: «откуда взялось слово, которое есть плод 
внутреннего мира человека?» По его мнению, в лингвистических 
исследованиях очень важно анализировать речевые явления еще до 
того, как слово было создано и произнесено, то есть, с его истоков, 
его корней, его происхождения: “Con importar mucho su pasado, im-
portarí a má s que la lingü í stica se resolviese a tomar el fenó meno del 
lenguaje en un estrato má s hondo, a saber: antes de estar hecha la palabra, 
en sus raí ces, en sus causas gené ticas”25. 

При этом необходимо подчеркнуть, что говорение и письмо не 
находятся в отношении оригинала к копии: письменное выражение 
не есть простая запись устного, это две различные функции, две 
разные формы мышления. Ортега рассматривает рождение имени 
как творческий процесс, когда еще не имеющей словесной формы 
вещи присваивается определенный вербальный знак (el vocablo): на 
первоначальном этапе между индивидом и вещью еще нет связую-
щих их идей, представлений и слов — человеку еще только пред-
стоит найти способ выразить это. Для того, чтобы найти новое имя, 
необходимо довериться своим ощущениям и выразить их самому 
себе. Этот процесс испанский философ называет поэтической опе-
рацией со словом, представляющим собой «поэтическое имя... ко-
торым мы называем вещи, говоря сами с собой, в своей внутренней 
речи»26. 

Основываясь на этом постулате, Ортега вводит понятие семан-
тической / смысловой деятельности (la actividad semántica) челове-
ка, который, воздействуя на материю, оставляет в ней некий след 
интенциональности таким образом, что объект реальности, помимо 
своих собственных неотъемлемых качеств, становится «знаком, 

25 Ibid. P. 244.
26 Ibid. P. 384, 386.
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символом или признаком человеческого замысла»27. Иными слова-
ми, целенаправленную речевую деятельность необходимо рассма-
тривать как сознательно создаваемое человеком материальное про-
изведение, которое становится знаком его намерения. 

Помимо речи и письма к сфере семантического/смыслового твор-
чества (obras semánticas) Ортега относит поэзию, музыку и живопись 
(и вообще все изобразительные искусства), являющиеся знаковыми 
и коммуникативными системами. Говоря о речи как о наиболее со-
вершенном инструменте человеческого общения, автор в то же время 
признает, что это совершенство относительно, хотя в целом человек 
стремится к тому, чтобы коммуникативная деятельность не требова-
ла дополнительной интерпретации и произносимые слова сразу 
транслировали свое значение, поскольку посредством общепринято-
го словарного запаса, навязанного коллективным использованием, 
можно сказать только то, что знают все. У Ортеги это сказано более 
красиво: «слово порождается щедрым намерением … сразу передать 
свое значение» (La palabra procede animada por ese generoso propó sito 
… de entregar, sin má s, su sentido), если оно соотносится с одним по-
нятием28. Все остальные выражения, не отвечающие этому условию, 
суть «хитросплетения и загадки» (enigma, intrí ngulis y acertijo)29.

В то же время наряду с явным выражением, т.е. словесным вы-
сказыванием, существует немое или скрытое выражение других 
форм общения, например, в живописи. По мнению Ортеги, в живо-
писи, в отличие от языка и речи, сконцентрированы «страстное 
желание выразить и решимость хранить молчание»30. Смысл фигур 
на полотне не заявлен, а скрыт, и поэтому наслаждение от наблю-
дения живописи происходит от постоянной необходимости ее ин-
терпретации. То же самое происходит и с поэзией, которая также не 
является речевым продуктом, но «… использует язык как простой 
материал, чтобы выйти за его пределы и стремится выразить то, что 
язык, строго говоря, не может сказать»31. Создавая свой собственный 
язык, настоящий поэт является выразителем любого сокровенного 
чувства, потому что он может дать имя той тайне, которую обычный 
человек не способен раскрыть: поэзия возникает как новая сила 
слова, несводимого к тому, чем оно является в действительности. 
В итоге поэзия начинается там, где заканчивается речевая действен-
ность: “Empieza la poesía donde la eficacia del habla termina”32. 

27 Ortega-y-Gasset J. El hombre y la gente, 1964. P. 490.
28 Ibidem.
29 Ibid. P. 500.
30 Ibid. P. 492.
31 Ortega-y-Gasset J. Orígen y epílogo de la fi losofía, 1965. P. 386.
32 Ortega-y-Gasset J. Velázquez, 1965. P. 492.



181

Рассуждая о происхождении языка, Ортега-и-Гассет подчерки-
вает, что численность народов обусловлена   духовными причина-
ми — не биологическими или физическими — и, следовательно, 
множественность языков также вытекает из духовного разнообразия 
их носителей. Возникновение цивилизаций и культур является 
значимым событием, которому невозможно найти простое объяс-
нение, поставив человеческую жизнь в зависимость от географиче-
ских условий или биологических особенностей. Таким образом, 
предложенная испанским философом теория рассматривает язык не 
как присвоенный людьми внешний объект, а как возникшее из про-
явления духа пространство, постоянно порождаемое мышлением 
и психическим складом народа: “… la lengua no es nunca sólo datum, 
formas lingüísticas listas, hechas, sino que está, al mismo tiempo, ori-
ginándose constantemente”33. 

В целом размышления Ортеги-и-Гассета о языке, а также раз-
рабатываемые им на протяжении всей творческой жизни концепции 
Новой филологии, Новой лингвистики и Теории Высказывания, су-
ществующие в виде заметок, набросков и статей, свидетельствуют 
о постоянном интересе философа к проблеме глубинной взаимос-
вязи языковой и мыслительной деятельности человека. Пристальное 
внимание Ортеги к коммуникативным категориям языкового со-
знания, а также способам и особенностям вербального отражения 
мира, стремление раскрыть специфику языковой адаптации инди-
вида к окружающей реальности и прояснить процессы порождения 
речи не только являются подтверждением широты взглядов учено-
го, но и органично дополняют его философские изыскания, посвя-
щенные исследованию эвристической деятельности человека во всех 
формах ее проявления.
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