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Тактики мелодической конвергенции  
в естественном общении носителей британского варианта 
английского языка

Р. Э. Абдуллина

Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
abdullinarimma@gmail.com

Аннотация. В статье анализируется установление тактик конвергенции мелодических характеристик речи 
в процессе общения носителей британского варианта английского языка. Рассматривается про-
содическое оформление фоновой речи и смены коммуникативного хода, выявляется частотное 
и интонационное сближение реплик собеседников. Результаты слухового и акустического анали-
за свидетельствуют о том, что в процессе общения коммуниканты применяют различные тактики 
конвергенции, такие как мелодическая согласованность участков фоновой речи, интонационное 
подражание, музыкальный интервал.

Ключевые слова: просодическая аккомодация, тактика конвергенции, имитация, смена коммуникативного хода, 
фоновая речь, ЧОТ, мелодический контур, интервал

Для цитирования: Абдуллина Р. Э. Тактики мелодической конвергенции в общении носителей британского вариан-
та английского языка // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 
Гуманитарные науки. 2024. Вып. 2 (883). С. 9–15.

Original article

tactics of Pitch convergence  
in natural British English conversation

Rimma E. Abdullina
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
abdullinarimma@gmail.com

Abstract. The article is concerned with the convergence of pitch contours in British English natural commu-
nication. The study examines the prosodic characteristics of backchannels and turn-taking in terms 
of their pitch convergence. The results of the study testify to the fact that interlocutors adapt the 
melodic components of their speech and implement different convergence tactics in the course of 
interaction, i.e. pitch alignment of backchannels, synchronic intonation and musical interval.

Keywords: prosodic accommodation, convergence tactics, imitation, turn-taking, backchannel, pitch, intonation 
contour, interval

For citation: Abdullina, R. E. (2024). Tactics of pitch convergence in natural British English conversation. Vestnik of 
Moscow State Linguistic University. Humanities, 2(883), 9–15.
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Linguistics

ВВЕдЕНИЕ

Общение играет важную роль в становлении лич-
ности человека. Являясь регулятором социальной 
жизни, средством установления контакта между 
людьми, поддержания межличностных отноше-
ний, речь организует социальную жизнь общества, 
позволяя ее участникам передавать и получать 
сооб щения в форме вербальных или невербаль-
ных высказываний, обмениваться информацией.

Теория аккомодации насчитывает пятидесяти-
летнюю историю и направлена на изучение рече-
вых тактик поведения в межличностном общении. 
Как отмечают Г. Джайлз, А. Эдвардз и Дж. Б.  Уол-
тер (2023), теория аккомодации прагматически 
ориен тирована на объяснение мотивов изменения 
харак терных черт речевого поведения, присущих 
индивидам, а также восприятия таких изменений 
собеседниками и реакции на изменения речевого 
поведения [Giles, Edwards, Walther, 2023]. Много-
гранность подхода к рассматриваемым в рамках 
теории аккомодации аспектам, а также растущий 
научный интерес к невербальным характеристикам 
в речи привели к расширению границ исследова-
ний и вовлечению в область изучения аккомодации 
просодических признаков общения. В рамках дан-
ной теории исследовались высота тона и интонаци-
онный контур, а также интенсивность и темпораль-
ные характеристики речи: М. Хельднер, Й. Эдлунд, 
Ю. Хиршберг (2010); М. А. Демина, Ю. В. Карташев-
ская (2016); М. А. Демина (2021), Дж. Пардо и др. 
(2022). Многочисленные исследования рассматри-
вали аккомодацию как линейный процесс, пока-
затели которого увеличиваются в ходе речевого 
взаимо действия. В то же время С. Де Луз и др. (2014) 
в  своем исследовании отмечают, что аккомода-
ция – динамический процесс, отражающий степень 
вовлеченности в беседу и сигнализирующий о ее 
естественности [De Looze et al., 2014]. Исследовате-
ли пришли к единому мнению о том, что просодия 
может выступать одним из средств речевой конвер-
генции – базовой стратегии аккомодации, при кото-
рой происходит сближение и уподобление рече вых 
особенностей двух и более собеседников в процес-
се общения либо одного из собеседников по отно-
шению к другому. Конвергенция может затрагивать 
один или несколько аспектов речевого поведения, 
при этом процесс уподобления может быть осоз-
нанным или неосознанным [Barón Birchenall, 
2023; Giles, Edwards, Walther, 2023]. Просодические 
аспекты речи рассматривались также в рамках 
иссле дований в области конверсационного анали-
за и детально изучались, в частности, Б. Щепек Рид; 
в своих работах автор рассматривает роль просо-
дии в конструировании речевого взаимодействия, 

а просодические средства выявляет как ресурс 
для ориентации собеседников в диалоге. В более 
поздних исследованиях автор обращается к про-
содической имитации как явлению, способствую-
щему постро ению социального взаимодействия 
[Szczepek Reed, 2011; Szczepek Reed, 2020]. Просо-
дическая имитация также изучалась в ряде работ 
как аккомодационный процесс, который реализу-
ется как осознанное или неосознанное копирова-
ние определенных речевых паттернов собеседни-
ка [Bernhold, Giles, 2020; Pardo, 2022]. По мнению 
исследователей, имитация проявляется как немед-
ленная реализация уподобления, при этом имита-
ция может не приводить к увеличению сходства 
в ходе взаимодействия [Barón Birchenall, 2023].

Данное исследование обращается к мелодиче-
ским и частотным характеристикам речи говоря-
щих и рассматривает просодическую аккомодацию 
сквозь призму музыкальной созвучности.

ЭКспЕРИМЕНТАЛьНЫй МАТЕРИАЛ 
И МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя

Экспериментальный корпус исследования состав-
ляет около 30 минут звучащей речи и включает 
в  себя аутентичный подкаст дискуссионной про-
граммы радиостанции BBC Radio 4. В качестве 
инфор мантов выступили три носителя британского 
варианта англий ского языка в возрасте от 41 до 
55  лет. Корпус исследования представляет собой 
диалог ведущего-мужчины (M1) и двух женщин 
(F1, F2), приглашенных гостей программы, посвя-
щенной обсуждению профессиональных вопросов 
бизнеса с выражением личного мнения участников.

Целью данного исследования является выяв-
ление конвергенции просодических характери-
стик на мелодическом и частотном уровнях. Для 
достижения этой цели был проведен перцептив-
но-акустический анализ звучащей речи с исполь-
зованием программного обеспечения Praat (вер-
сия 6.1.53). Акустический анализ позволил сделать 
детальную интонационную разметку. Для выяв-
ления мелодической согласованности были отоб-
раны образцы пограничных синтагм при смене 
коммуникативного хода, а также участки фоновой 
речи (backchannels). При этом мы исходили из 
предположения о  том, что конвергенция, будучи 
в целом динамическим процессом и отражающая 
общее стремление коммуникантов к сближению 
просодических параметров речи, может выра-
жаться локально и реализовываться как явление 
мелодической созвучности.

В ходе компьютерно-акустического анализа 
с  применением программного обеспечения Praat 
исследовались следующие параметры речи:
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− ЧОТ (в Гц) участков одновременного гово-
рения;

− ЧОТ (в Гц) в пограничных синтагмах;
− элементы мелодической шкалы и терми-

нальных тонов участков одновременной 
речи и при смене коммуникативного хода;

− интенсивность (в дБ) при смене коммуни-
кативного хода;

− интенсивность (в дБ) участков одновре-
менной речи.

РЕзУЛьТАТЫ ИссЛЕдОВАНИя 
И ОБсУждЕНИЕ

Результаты проведенного экспериментального 
иссле дования позволяют говорить о том, что в ходе 
речевого взаимодействия участники диалога при-
меняют различные тактики конвергенции, отража-
ющие общую тенденцию к уподоблению просоди-
ческих параметров на мелодическом и частотном 
уровнях в процессе одновременного говорения.

Частотная и мелодическая согласованность 
участков фоновой речи

Одновременное говорение может иметь различ-
ную направленность: основными типами являются 
пере ход коммуникативного хода и фоновая речь, 
не приводящая к смене активного говорящего. 
Говоря об участках фоновой речи (backchannels), 
представляющих собой реплики согласия m-m-m, 
yeah, right, absolutely, okay, следует упомянуть, что 

суть речевого феномена заключается в оказании 
коммуникативной поддержки собеседнику; в ди-
алоге подобные имплементации необходимы для 
проявления интереса и внимательности слушателя, 
выражения согласия, поддержания двусторонней 
коммуникации [Tannen, 2005; Демина, Карташев-
ская, 2016]. Примечательно, что подобные участки 
не нарушают течение речи говорящего, поскольку 
не приводят к смене коммуникативного хода. Так, 
в приведенной ниже беседе участница F2 вступает 
в диалог для вежливой поправки, чтобы уточнить 
информацию, при этом не претендуя на роль ак-
тивного говорящего (пример 1):

Пример 1
F1: (1) we Aboth Aneed to Araise 3probably, :: Ayou 

Kknow, :: from AArts SCouncil Jstroke, 7 
Rphilanthropic doAnations 6stroke, 8 Acorpo-
rate Csponsorship : aAbout :: 0three [Amillion 

Apounds a Eyear.] 9
F2: (2) [AThree, :: Athree and a Ehalf,] 7 Eyeah. 9
F1: (3) But 3once we Ghave Athat =money 7 be from 

phi6lanthropists, 8 AArts Scouncil whatKever, 
: 6then the :: the Asystem is the Csame, 7

Кроме смыслового сходства, данная рече-
вая реализация (2) отличается согласованно-
стью на просодическом уровне, что выражается 
сближением ЧОТ собеседников и более низкой 
интен сивностью голоса, которая не контрасти-
рует с  интен сивностью основного говорящего F1 
(рис. 1, табл. 1).

Таблица 1
ИНТЕНСИВНОСТь РЕПЛИК В ПРИМЕРЕ 1

Реплика Интенсивность (дБ)

F1: (1) 0three [Amillion Apounds a Eyear.] 74

F2: (2) [A Three, :: A three and a Ehalf,] 7 Eyeah. 71

Рис. 1. Осциллограмма ЧОТ и интенсивности в примере 1

F 1 :  ( 1 )  0 t h r e e  [ A m i l l i o n  A p o u n d s  a  E y e a r ] .
F 2 :  ( 2 )  [ A T h r e e ,  : : A t h r e e  a n d  a  E h a l f , ]  7  E y e a h .
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Как было отмечено выше, реализация данной 
просодической тактики участницей F2 не нарушает 
целостности речевого высказывания участницы F1, 
напротив, подобное соседство реплик образует гар-
моничное единство на мелодическом и частотном 
уровнях, а высказывание участницы F2 органично 
вплетается в общую структуру рече вого звучания, 
подтверждая прагматическое наме рение вежливо 
поправить собеседника и в то же время оказать ком-
муникативную поддержку, не прерывая высказы-
вания F1. На просодическом уровне фоновая речь 
проявляется как интонационное подражание, реа-
лизующееся как сходство мелодического контура 
или как его точное копирование. Так, в приведенном 
выше примере 1 высказывание участницы F2 (2), 
проявляется в  использовании нисходящей шкалы 
со схожими тонами и средним нисходящим тоном, а 
также в частотном копировании реплики участницы 
F1, близком к полному совпадению (табл. 2).

Таблица 2

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЧОТ РЕПЛИК (1) И (2)  
В ПРИМЕРЕ 1 (Гц)

ЧОТ (1) ЧОТ (2) Расхождение ЧОТ

200 220 20

178 186 8

165 166 1

Подтверждение данному выводу находим, на-
пример, в исследовании М. Хельднера, Й. Эдлунда, 
Ю. Хиршберг, в котором просодическое оформле-
ние одновременного говорения рассматривается 
с точки зрения прагматической направленности, 
а именно функции поддержания беседы, побу-
ждения собеседника продолжать высказывание. 
Данные участки, как правило, тише и просодиче-
ски менее выделены по сравнению с речевой ре-
ализацией основного говорящего, что, по мнению 
авторов, в полной мере отражает коммуникатив-
ное намерение такой реплики. Авторы отмечают, 
что тенденция к сходству по высоте тона, близкая 
к полному совпа дению, характерна для фоновой 
речи в большей степени, чем для других речевых 
реализаций [Heldner, Edlund, Hirschberg, 2010]. 
Полагаем, что подобная направленность фоновых 
высказываний позволяет называть их коммуника-
тивно-согласованными участками.

Интонационное подражание

Другой тактикой конвергенции является лекси-
ческое и интонационное повторение. К приме-
ру, в  диалоге неоднократно употребляется слово 

yeah, при этом используются различные вариации 
нисхо дящих тонов, которые в некотором смысле 
напоминают эхо (пример 2):

Пример 2
M1: (1) 

C
Do you? 7

F1:  (2) ^yeah, 7 Ayeah Eyeah, but we ::
M1: (3) AEven for a 

C
regional, :: Ewell, ::[Cyeah, 7 

Aregional Ttheatre?]
F1:  (4) [GYeah, 7 AabsoGlutely].

Данная тактика на мелодическом уровне может 
проявляться в копировании интонационных пат-
тернов в речи говорящих. Так, в примере 3 спикер 
F2 фактически повторяет движение мелодическо-
го контура речи собеседника M1, сочетая элемент 
скользящей шкалы с нисходящим тоном неполного 
падения в начале высказывания, показатели диапа-
зона ЧОТ при этом также демонстрируют сближение 
(6,97 пт и 5,93 пт в репликах (1) и (2) соответственно):

Пример 3
M1: (1) ...3happy-Gclappy 7 [and just 3give you to 

0feel a Agood Cfeeling] 7
F2:  (2) [3AbsoElutely. AAbsoClutely, Alast Syear…]

В ряде работ, посвященных просодической вари-
ативности речи, частотное и интонационное сходство 
соседствующих реплик собеседников рассматри-
вается исследователями как явление, обусловлива-
ющее смену коммуникативного хода. Так, Я. Гориш, 
Б. Уэллс и Г. Дж. Браун называют схожесть параметров 
высоты тона просодическим соот ветствием (prosodic 
matching), которое является локальным явлением и 
зависит от фонетических особенностей речи преды-
дущего говорящего. По мнению авторов, говорящий, 
в речи которого реализуется частотное совпадение, 
демонстрирует согла сованность c предыдущим гово-
рящим [Gorisch, Wells, Brown, 2012].

В примере 4 в речи M1 и F2 данная тактика 
проявляется как обоюдный двусторонний про-
цесс, что находит свое отражение в уподоблении 
мелодического контура в речи обоих говорящих. 
Так, в примере 4 M1 повторяет мелодический 
контур речи своей собеседницы, заменяя нисхо-
дящий тон с начальным подъемом на нисходя-
щий тон среднего регистра, при этом повторяется 
количество ударных слов в синтагмах, что приво-
дит также к определенной ритмичной созвучно-
сти реплик (пример 4):

Пример 4
F2: (1) ...that has a sort of Across :: coAllaboCration 

with BLondon. 7
M1: (2) Is Ait the Kcase Bthat ::
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Щепек Рид, называя речевую имитацию отра-
жением (mirroring), отмечает, что «подражание» 
оценивается участниками диалога как привлека-
тельное качество и положительно воспринимает-
ся собеседниками, поскольку отражает принад-
лежность к группе и способствует сотрудничеству 
[ Szczepek Reed, 2020].

Музыкальный интервал в речи  
как тактика конвергенции

Результаты проведенного исследования позволя-
ют сделать вывод о том, что стратегия конверген-
ции реализуется также за счет корреляции показа-
телей ЧОТ речи собеседников на стыках их реплик. 
Так, в примере 5 совпадают начальные и конечные 
показатели ЧОТ в речи M1 и F2 при смене реплик 
(пример 5, рис. 2, табл. 3).

Пример 5
M1: (1) ...Ayou Aget 2no Gsubsidy I Bthink, 7 Ais Sthat Gright 8
F2:  (2) AThat’s AabsoAlutely Eright. 7
M1: (3) KRight.

Подобное сочетание двух одновременно или 
попеременно звучащих сигналов одинаковой вы-
соты в теории музыки рассматривается как интер-
вал. Согласно «Музыкальной энциклопедии», «Ин-
тервал – соотношение двух звуков по высоте, т. е. 
частоте звуковых колебаний»1. При этом совпаде-
ние звуков по высоте (унисон) относится к разряду 
благозвучных сочетаний, поскольку не вызывает 
контраста в звучании (интервал примы2).

1Вахромеев В. А. Интервал // Музыкальная энциклопедия : в 6 т. / гл. 
ред. Ю. В. Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1974. Т. 2.
2Вахромеев В. А. Прима // Музыкальная энциклопедия : в 6 т. / гл. 
ред. Ю. В. Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1978. Т. 4.

Таблица 3

КОРРЕЛЯЦИЯ НАЧАЛьНОЙ И ФИНАЛьНОЙ ЧОТ 
РЕПЛИК В ПРИМЕРЕ 5

Реплика ЧОТ (Гц) ЧОТ (Гц)

M1 (1) 200 —

F2 (2) 200 150

M1 (3) — 150

Ряд авторов, исследовавших речь и музыку, при-
знают несомненной их взаимосвязь, а предпочтение 
определенных интервалов в мелодическом контуре 
речи связывают с историческим музыкальным на-
следием [Ross, Choi, Purves, 2007; Brown, 2017]. Нам 
представляется, что в основе проявлений музыкаль-
ной созвучности в речи лежат глубинные механиз-
мы восприятия и обработки звуковых сигналов, что 
выражается в неосознанной «сонастройке» собе-
седников. Это позволяет сделать предположение о 
независимости тактики музыкального уподобления 
от содержания речевого высказывания. Данное кон-
ституирующее начало свойственно людям от при-
роды, поскольку отражает потребность в единстве, 
в  том числе и звуковом, выражает стимулы к  со-
вместной деятельности и  явля ется неотъемлемой 
частью гармоничного рече вого взаимодействия.

зАКЛючЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволя-
ют говорить о том, что просодическая конверген-
ция как основная стратегия аккомодации является 
динамическим процессом, затрагивающим весь 

Рис. 2. Корреляция ЧОТ при смене коммуникативного хода в примере 5

M1: Ais Sthat Gright?8 F2: AThat’s AabsoAlutely Eright.7. M1: KRight.

200 Гц

150 Гц
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процесс коммуникативного взаимодействия. В бе-
седе просодическая конвергенция реализуется 
как частотное и интонационное сближение, в не-
которых случаях приводящее к полному совпаде-
нию просодических параметров речи.

Будучи в целом динамическим процессом, ме-
лодическая конвергенция проявляется как локаль-
ный процесс сближения, при котором участники 
взаимодействия реализуют различные тактики:

1) тактика 1 характеризуется мелодической 
согласованностью фоновой речи. Фоно вая речь 
не приводит к смене коммуни кативного хода и 
проявляет себя как коммуникативно согласован-
ные участки, характеризующиеся сближением па-
раметров ЧОТ и интенсивности, а также совпаде-
нием мелодического контура в речи гово рящих;

2) тактика 2 характеризуется сближени-
ем и упо доблением звуковысотных параметров 
и использованием схожих интонационных мо-
делей собеседниками (имитацией) при смене 

коммуникативного хода и в фоновой речи. Таким 
образом, мелодическая конвергенция способству-
ет установлению взаимопонимания между собе-
седниками и  обеспечивает непрерывное, гармо-
ничное взаимодействие;

3) тактика 3 реализуется как музыкальный ин-
тервал, при котором просодическая конвергенция 
принимает характер полного уподобления. Данная 
тактика может принимать форму частотной ими-
тации, что проявляется в корреляции параметров 
ЧОТ речи коммуникантов и выражается в  музы-
кальной благозвучности. В основе такого проявле-
ния конвергенции лежит неосознанное стремление 
коммуникантов к созвучности.

Динамическая природа просодической кон-
вергенции может указывать на то, что просодиче-
ское поведение представляет собой неосознан-
ный процесс, общее стремление коммуникантов 
к созвучности, затрагивающее эмоционально-
модаль ный аспект взаимодействия.
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Аннотация. В последнее время в речи молодых британцев отмечается произносительная небрежность 
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подтверж дающих наличие принципа экономии усилий в речи молодых британцев, рассматривая 
такие процессы, как качественно-количественные изменения гласных, монофтонгизацию диф-
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ВВЕдЕНИЕ

Замечено, что в процессе повседневного общения 
современные британцы редко используют развер-
нутые фразы, чаще опускают не только отдельные 
звуки, слова, но и целые предложения, затрачива-
ют меньше усилий и времени на их произнесение, 
но при этом прекрасно понимают друг друга.

В последнее время в спонтанной речи англи-
чан всё чаще можно слышать вместо going to – 
gonna; I am going to talk to him – Imma talk to him, 
have to do it – hafta do it, give me – gimme, got to – 
gotta, want to – wanna, out of – outta, kind of – kinda, 
let me – lemme и др. 

Такое речевое поведение говорящих соот-
ветствует принципу наименьшего сопротивления 
в языке (или принципу наименьших усилий), кото-
рый был сформулирован лингвистом Гарвардского 
университета Дж. К. Зипфом в 1949 году и впослед-
ствии получил название «закон Зипфа». Суть прин-
ципа наименьшего сопротивления в языке состоит 
в том, что человек стремится освободиться от всего 
лишнего и выделить некоторое необходимое время 
для выполнения текущих и будущих поставленных 
задач. Данный закон, в частности, можно использо-
вать для объяснения многих современных измене-
ний, происходящих в лингвистике [Nordquist, 2020].

В начале XXI века фонетисты неоднократно 
отмечали, что в речи молодых британцев всё чаще 
встречается неряшливость и неуважение к лингви-
стическим традициям. Заимствование черт ненорма-
тивных языковых вариантов (например, кокни, эсту-
арный английский (ЕЕ)) были отмечены даже в речи 
молодых членов королевской семьи. Например, по 
утверждению профессора Университета Рединга 
Джейн Сеттер, для речи принцев Уильяма и Гар-
ри характерны черты EE, и подобную манеру речи 
унаследовали сыновья принца Уильяма – Джордж и 
Луи (вокализация согласного /l/) [Cruttenden, 2008; 
Smith, 2011; Wells, 2014; Нерсесян-Брыткова, 2020].

Известный британский фонетист Дж. Уэллз 
в своей книге «Звучит интересно» обращает внима-
ние на современную проблему произносительной 
небрежности молодых англичан среднего класса, 
анализируя статью газеты «Таймс» «Where are the 
gels who can talk proper and pirouette?» («Куда про-
пали девушки с подобающим акцентом?») о посте-
пенном исчезновении акцента «нейтральный» RP 
у молодых британцев, принадлежащих к среднему 
классу. Ученый отмечает, что в настоящее время 
кинорежиссеры испытывают большие трудности 
в подборе молодых артистов с правильным стан-
дартным британским произношением. Широкое 
распространение акцента EE (который, по мнению 
многих лингвистов, представляет собой пример 

неряшливости в речи англичан из-за большого коли-
чества черт диалекта кокни, а также разрушения 
произносительного стандарта RP) привело к  тому, 
что молодые носители языка, вне зависимости от 
своего происхождения, всё чаще используют такие 
лондонские интонационные модели, как, напри мер, 
характерные для певицы и актрисы Лилли Ален или 
теле- и радиоведущего Джонатана Росса.

По мнению кинорежиссеров, самое сложное 
при выборе кандидата на роль в фильме по клас-
сическому роману или пьесе – это найти актера, 
который мог бы одновременно играть, петь, танце-
вать, а самое главное – говорить по меньшей мере 
с акцен том приближенным к «нейтральному» RP 
[Wells, 1982; Cruttenden, 2008; Wells, 2014].

В представленной статье нами была предпри-
нята попытка обобщить существующие научные ис-
следования, подтверждающие наличие принципа 
экономии речевых усилий на фонетическом уровне 
в речи современных молодых британцев как в сис-
теме гласных, так и в системе согласных звуков, рас-
сматривая такие процессы, как качественно-коли-
чественные изменения гласных, монофтонгизация 
дифтонгов, ассимиляция, компрессия, декомпрес-
сия, выпадение конечных согласных.

ВАРИАТИВНОсТь сИсТЕМЫ ГЛАсНЫХ

Основные результаты фонетических работ конца 
XX – начала XXI века таких известных лингвистов, 
как Дж. Уэллза, У. Лабова, П. Керсвилла, Э. Торгерсе-
на и С. Фокс, С. Хокинз и Дж. Миджли, свидетель-
ствуют об упрощении вокалической системы стан-
дартного английского языка, а именно, указывают 
на тенденцию к централизации гласных, делаби-
лизацию огубленных гласных, стяжение центри-
рующих дифтонгов в неабруптивные монофтонги 
[Wells, 1982; Labov, 2001; Hawkins, Midgley, 2005; 
Kerswill, Torgersen, Fox, 2008].

Ранее нами уже были проведены более деталь-
ные акустические и перцептивные исследования 
системы английских гласных на примере мужской 
и женской молодежной речи. Были получены резуль-
таты, указывающие на упрощение систем монофтон-
гов и дифтонгов, что подтверждает стремление моло-
дых британцев к экономии своих речевых усилий.

В результате проведенных в 2013 году иссле-
дований были получены следующие результаты: 
приближение кратких монофтонгов по звучанию 
к  нейтральному звуку, менее лабиализованная 
(неогуб ленная) реализация гласных /u:/, /ɔ:/ и /ʊ/; 
превращение дифтонгов /ʊə/, /ɪə/ и /еə / в неа-
бруптивные монофтонги /ɔ:/ (или в отдельных слу-
чаях /u:/), /i:/ и /ɛ:/, соответственно; стяжение диф-
тонга /еɪ/ в /е/, особенно в конечном положении; 
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превращение сочетаний /аɪə/ и /аʊə/ в долгий 
гласный /ɑː/. В системе дифтонгов замечена тен-
денция к монофтонгизации за счет значительного 
ослабления элемента скольжения.

Изменение количественных показателей в сис-
теме гласных британского варианта английского 
языка выразилось в той или иной степени более 
усеченном характере кратких монофтонгов (сокра-
тились на 14,6 %) и долгих монофтонгов (уменьше-
ние длительности на 12,1 %) (по сравнению с дан-
ными 2008 года), особенно в позиции перед глухим 
согласным. В большинстве случаев данные показа-
тели являются результатом того, что глухой соглас-
ный заменяется гортанной смычкой [Cruttenden, 
2008; Безбородова, 2016].

Итак, все монофтонги, в особенности долгие, 
отличаются вялой и небрежной манерой звучания, 
что говорит о тенденции молодых носителей языка 
экономить речевые усилия.

ВАРИАТИВНОсТь сИсТЕМЫ сОГЛАсНЫХ

Несмотря на то, что в английском языке систе-
ма согласных звуков является относительно ста-
бильной и более устойчивой к лингвистическим 
изменениям, анализ работ зарубежных и отече-
ственных ученых показал, что принцип экономии 
речевых усилий распространяется и на нее.

В конце XX века и начале XXI века фонетисты 
отмечали наличие качественных изменений в про-
изнесении некоторых согласных в определенных 
фонетических контекстах, указывающих на всё чаще 
появляющуюся небрежность в речи британцев:

• аффрикатизация сочетаний /tj/ и /dj/, то 
есть, превращение данных единиц в пала-
тально-альвеолярные аффрикаты /ʧ/ и /ʤ/ 
соответственно («yod coalescence»);

• использование связующего или вставного 
звука /r/ (R-sandhi);

• качественные модификации звука /t/: 
озвон чение (T-voicing);

• /t/ – глоттализация (T-glottaling): по мне-
нию фонетистов, молодые представители 
как среднего, так и высшего класса исполь-
зуют данную непрезентабельную тенден-
цию под влиянием произношения жителей 
лондонского региона. Отмечается, что все 
чаще гортанная смычка появляется не толь-
ко в  конеч ном положении для усиления 
звучания соглас ных /p, t, k, ʧ/ (например, 
get down) или перед паузой (например, that), 
но еще и перед гласным звуком (например, 
quite often);

• замена звука /t/ альвеолярным ударом (tap 
/ɾ/) в интервокальном положении (данная 

нестандартная черта была заме чена не 
только в речи тинейджеров, но и у моло дых 
выпускников элитных учебных заведений 
[Tollfree, 1999; Wells, 1999; Hughes, Trudgill, 
Watts, 2005].

В 2022 году нами было обнаружено наличие 
гортанной смычки в интервокальном и конечном 
положениях, а также проверено наличие употре-
бления альвеолярного удара /ɾ/ на месте интерво-
кального звука /t/ в речи молодых англичан. Было 
получено, что в речи всех информантов-мужчин 
гортанная смычка употреблялась в позиции перед 
паузой на конце в основном односложных слов, 
если следующее слово начиналось с согласно-
го, а  употребление гортанной смычки в позиции 
в сере дине слов или на конце слов перед гласным 
отсутствовало [Безбородова, 2023].

КОМпРЕссИя И дЕКОМпРЕссИя

Современные зарубежные и отечественные фоне-
тисты выделяют помимо качественно-количе-
ственных звуковых изменений в английском язы-
ке такие фонетические процессы упрощения речи, 
как компрессия и декомпрессия.

Ученые полагают, что процесс изменения в язы-
ке связан с воздействием тенденций к расширению 
и компрессии: сокращаясь в одних аспектах, язык, 
как правило, расширяется в других [Будагов, 1972, 
Lindblom, 1983].

Под термином компрессия Дж. Уэллз понимает 
изменение количества слогов в слове или фразе. 
Компрессионная версия слова или фразы имеет 
на один слог меньше, чем полная форма слова. 
В  специализированных произносительных сло-
варях места возможной компрессии в словах по-
мечены знаком дуги под транскрипцией. У многих 
слов имеется два варианта произношения с отли-
чием между ними в том, что в одном случае сонан-
ты будут слогообразующими, а в других – нет. Ос-
новной характеристикой слов, подвергаю щихся 
компрессии, является то, что количество слогов 
сокращается на один тогда, когда за исчезающим 
следует слог, начинающийся на гласную. В англий-
ском языке подобным примером служит возмож-
ность выбора между слогообразующим соглас-
ным вариант с компрессией или шва + соглас ный 
cycle  – cyclist, sparkle – sparkling. Однако следует 
отметить, что в том случае, если следующий глас-
ный будет ударным (например, catalogue, vitally, sum-
marize) компрессия не произойдет.

Британский фонетист Дж. Уэллз полагает, что 
в речи большинства молодых носителей британско-
го варианта английского языка (возможно, исключе-
нием будут носители акцентов Уэльса, Шотландии, 
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а также акцента джорди (Geordie Accent)) исчезает 
контраст между сочетанием долгого гласного или 
дифтонга с согласным /l/ или между сочетани-
ем долгого гласного или дифтонга с слогом /əl/, 
напри мер, слова mile, owl и oil будут рифмоваться 
со словами trial, vowel и royal соответственно [Wells, 
2014]. Данная тенденция упрощенного произноше-
ния уже находит отражение и в произносительном 
словаре: звук «шва» помещен в верхнем регистре 
(или скобках), что означает, что выбор остается за 
говорящими [Wells, 2008].

В произносительном словаре зафиксирована 
возможность произнесения слова trial как [tra:l] 
и vowel как [va:l] [Wells, 2008]. Выпадение гласных 
звуков /ɪ/ и /ʊ/ из слов также можно считать при-
мером упрощенного произношения (монофтонги-
зация трифтонгов, ведущая к компрессии и вырав-
ниванию (smoothing)). Отметим, что реализация 
трифтонгов /aɪə/ (fire) и /aʊə/ (power) как /aə/ или 
/a:/ встречается очень часто в речи дикторов-носи-
телей британского английского, особенно у гово-
рящих мужского пола. Данное явление выраже-
но в меньшей степени на стыке морфем (high-er) 
и перед паузой [Wells, 2014].

Известно, что как внутри слова, так и на стыке 
слов компрессия может проявляться только тогда, 
когда следующий гласный слабый (/i/, /u/ или /ə/). 
Например, в слове victorious будет компрессия, так 
как после /ɪ/ идет безударный /ə/, а в слове Victori-
ana компрессии не будет, так как звук /a:/ – сильный.

Интересным представляется факт, что еще в XVIII 
веке исполнители церковных песнопений следовали 
этому принципу достаточно часто и подобное явле-
ние как компрессия находило отражение во время 
исполнения гимнов и псалмов. Так, по утвержде-
ниям современников, богослов Чарльз Уэзли про-
износил слова британского национального гимна 
victorious как трехсложное и glorious как двуслож-
ное, т. е. с компрессией. Разберем также в качестве 
примера строчку из церковного гимна Чарльза Уэс-
ли «И может быть». Он соответствует длинному ме-
тру (8.8.8.8.8.8), который представляет собой четве-
ростишие в четырехстопном ямбе, рифмующееся во 
второй и четвертой строках или в первой и третьей. 
Так, в предпоследней строке фраза the eternal throne 
слово the подвергается компрессии перед безудар-
ным первым гласным в слове eternal. Точно также во 
фразе the incarnate deity артикль (находится в безу-
дарном положении) подвергается компрессии перед 
безударным гласным [ɪ] следующего за ним слова. 
Слово Immanuel будет произноситься как трехслож-
ное (гласный /u/ превращается в согласный /w/ 
перед нейтральным гласным шва).

Сейчас в речи англичан, в том числе и молоде-
жи, становится популярным феномен гаплологии 

(haplology), что выражается в пропуске безударных 
звуков или слогов при произнесении слов по при-
чине высокого темпа речи говорящих. Замечено, 
что в английском языке достаточно часто проис-
ходит выпадение безударного слога с нейтраль-
ным гласным, чаще всего в многосложных сло-
вах, например, caramel [‘kærməl], separate [‘seprət], 
different [‘dɪfrənt], camera [‘kæmrə], library [‘laɪbrɪ], 
probably [‘prɔblɪ]. Например, участник дискуссион-
ной программы «Just a minute» (радиотрансляция 
ВВС) произнес слово quantitative [‘kwɔntɪtətɪv] как 
[‘kwɔntətɪv] [Wells, 2014].

Фонетическое явление декомпрессии (появ-
ление дополнительных звуков и слогов), как ни 
странно, также может в некоторых случаях свиде-
тельствовать о «развязной» манере произношения 
современных британцев. Например, футбольные 
фанаты английской команды во время матча бу-
дут скандировать: «Eng-ger-land! Eng-ger-land!», 
добав лять еще один слог, и вместо [‘ɪŋ-glənd] про-
износить [‘ɪŋ-gə-lənd]. Существует уже давно воз-
никшая тенденция не произносить согласный /g/, 
в таком случае слово England будет звучать как 
[‘ɪŋ-lənd], однако употребление добавочного ней-
трального гласного, напротив, несколько удивляет 
ученых. В некоторых лингвистических источниках 
подобное явление носит название эпентеза, то 
есть, добав ление лишнего слога с нейтральным 
гласным /ə/ в том случае, когда сочетание соглас-
ных представляет произносительную трудность.

Следует отметить, что молодым британцам 
совершенно не трудно произносить часто встре-
чающееся сочетание -gl- в начале слога, поэтому 
остается неясным, зачем использовать произноси-
тельный прием «упрощения», добавляя «вставной» 
нейтральный гласный между -g- и -l-.

Британский ученый Дж. Уэллз также упоминает 
и другие случаи появления вставного нейтрального 
звука (athlete [‘æθəliːt], athletics [æθə’letɪk], template 
[‘tempəleɪt], и нечасто – в словах wintry [‘wɪntərɪ] 
remembrance [rɪ’membr(ə)n(t)s]). Изначально встав-
ной нейтральный звук, присутствовавший в подоб-
ных сочетаниях (согласный + /l/), исчез в результате 
процесса компрессии. Так, возникло произношение 
[‘tɪŋgliŋ] (tingle) вместо [‘tɪŋgəliŋ], [‘kæθrɪn] (Cather-
ine) [‘kæθərɪn], [‘dʌbl ɪt] (double it) вместо [‘dʌbəl ɪt]. 
Но в настоящее время встречаются случаи появления 
вставного нейтрального звука вновь (но это не носит 
системный характер и встречается достаточно редко).

В нашем исследовании 2016 года возможных 
вариантов реализаций нейтрального гласного /ə/ 
в речи молодых образованных англичан в большин-
стве случаев было зафиксировано выпадение ней-
трального гласного /ə/ в безударных слогах много-
сложных (три-четыре слога) знаменательных слов: 
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нейтральный гласный /ə/ чаще всего выпадает в 
безударных слогах многосложных знаменательных 
слов в речи молодых британцев в возрасте от 18 до 
32 лет, а в спонтанной речи всех молодых британцев, 
особенно в возрасте до 32 лет высока частотность 
проявления нулевой редукции. Данные результаты 
также свидетельствуют о проявлении молодыми но-
сителями языка принципа экономии речевых усилий.

Распространенной тенденцией среди совре-
менных молодых британцев становится замена 
слогообразующего сонанта /n/ сочетанием /n/+ 
нейтральный гласный /ə/ (struggle, garden, bottle, 
cotton) и постепенно начинает появляться в таких 
словах как, assembly, doubly, gambling, cackling. Фоне-
тисты отмечают тенденцию английской молодежи 
всё чаще делать выбор в пользу вышеописанного 
варианта в тех случаях, где раньше повсеместно 
использовалась форма с компрессией. Дж. Уэллс 
предполагает произносительный вариант с «встав-
ным» шва в словах buckler, gathering, burglar, butler, 
inkling, spindly, stickler, threatening, doubling, которые 
станут таким образом трехсложными [Wells, 2014].

зАКЛючЕНИЕ

Проведенные фонетические исследования совре-
менных произносительных тенденций в системе 
гласных и согласных свидетельствуют о наличии 

принципа экономии речевых усилий в речи мо-
лодых носителей британского варианта англий-
ского языка. К чертам, указывающим на произно-
сительную небрежность и нестабильность, можно 
отнести такие укоренившиеся особенности в речи 
британской молодежи, как нейтрализация тембра 
и  «стирание» качества ряда гласных, практиче-
ское отсутствие огуб ления у большинства лаби-
ализованных гласных, заметное укорачивание 
длительности долгих гласных, монофтонгизация 
ряда дифтонгов, аффрикатизация сочетаний /tj/ 
и /dj/, r-интрузия, появление вставных звуков /n/, 
/t/, выпадение согласных /k/, /t/, /d/, /j/ в некото-
рых положениях, употребление звука /ʒ/ вместо 
/ʤ/, вокализация непалатализованного аллофо-
на [ł], /t/-глоттализация, замена интервокального 
/t/ альвеолярным ударом /ɾ/, а также такие явле-
ния, как компрессия (ведущая к монофтонгизации, 
выпадению нейтрального гласного и конечных 
согласных) и декомпрессия (появ ление вставных 
звуков в труднопроизносимых случаях).

Итак, речь молодых британцев стремится 
к  упрощению, границы молодежной произноси-
тельной нормы размываются и стираются, неко-
торые «элитарные», отличительные особенности 
британского произносительного стандарта RP исче-
зают, а на смену им приходят диалектные и ранее 
считавшиеся стигматизированными, формы.
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ВВЕдЕНИЕ

Изучая воздействующий потенциал речи, совре-
менные исследователи по-разному подходят 
к определению подобного воздействия. Так, 
И. А. Стернин описывает речевое воздействие как 
воздействие одного человека на другого человека 
или группу лиц при помощи речи и сопровождаю-
щих речь невербальных средств для достижения 
поставленной говорящим цели [Стернин, 2012]. 
Более узким явля ется термин «персуазивное воз-
действие» – это риторическая категория, объеди-
няющая рациональное убеждение реципиента 
и воздействие на эмоциональную сторону его соз-
нания с целью изме нения поведения реципиента 
в  интересах адресанта [Голоднов, 2010], способ 
призыва к совер шению или несовершению опре-
деленных действий [Ковеш никова, 2014]. Совокуп-
ность случаев персуазивного воздействия форми-
рует персуазивную коммуникацию – особый тип 
ментально-речевого взаимодействия коммуни-
кантов, при котором адресант реализует попытку 
преимущественно вербального воздействия на 
созна ние адресата с целью совершить определен-
ное действие или побу дить к отказу от него [Голод-
нов, 2010]. В конечном счете персуазивная ком-
муникация подводит нас к еще одному феномену 
в речи – манипуляции. Под мани пуляцией принято 
понимать осуществляемое непроизвольно или с 
определенной целью скрытое непрямое психо-
коммуникативное воздействие на реципиента и 

группу лиц, обеспечивающее изме нение взаи-
мосвязанных алго ритмов и режимов функциони-
рования их сознания, подсознательного и бессоз-
нательного [Калита, Тараненко, 2012] или способ 
активации определенных мотивационных состоя-
ний [Сагайдачная 2007].

Понятием «дискурс», в котором развивается 
данное воздействие, оперируют не только учены-
е-лингвисты, но и представители самых разных 
направ лений гуманитарных наук. Для разграниче-
ния и  классификации различных типов дискурса, 
особенно для характеристики политического дис-
курса, следует обратиться к базовой оппозиции 
«персональный – институциональный». Специфика 
институционального дискурса раскрывается в рабо-
те определенного общественного института, который 
в  коллективном языковом сознании представлен 
ключевым концептом (политический дискурс – 
власть). К признакам институционального дискурса 
следует относить наличие речевых тактик и страте-
гий (интенция), совокупность типичных для этой сфе-
ры коммуникативных ситуаций (речевых событий), 
тематическую ограниченность и специфический 
набор интенций [Волкова, 2011].

Говоря о возможностях манипуляции обще-
ственным сознанием в политическом дискур-
се, ученые пользуются такими категориями, как 
коммуникативная стратегия и коммуникативная 
такти ка. В структуре коммуникативной страте-
гии находится дискурсивная стратегия, кото-
рая, согласно Г.  В. Димо вой, представляет собой 

Таблица 1

СООТНОШЕНИЕ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК В РЕЧИ ОРАТОРА

Стратегия самопре-
зентации (построение 
имиджа политика)

1) тактика солидаризации (стремление создать впечатление общности взглядов, 
интересов говорящего и аудитории)

2) тактика отождествления (демонстрация символической принадлежности 
к определенной политической, социальной или статусной группе)

Стратегии 
убеждения

• аргументативная 
стратегия

1) тактика указания на перспективу
2) тактика обоснованных оценок
3) тактика иллюстрирования

• агитационная 
стратегия

1) тактика обещания
2) тактика призыва

Стратегии удержания 
власти

• информационно- 
интерпретационная 
стратегия

1) тактика разъяснения
2) тактика указания пути решения проблемы
3) тактика рассмотрения проблемы под новым углом зрения
4) тактика комментирования

• стратегия 
формирования 
эмоционального 
настроя адресата

1) тактика единения
2) тактика обращения к эмоциям адресата
3) тактика учета ценностных ориентиров адресата

Общие тактики для 
нескольких стратегий

1) тактика дистанцирования
2) тактика акцентирования
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проективное концептуальное видение индиви-
дом конкретного социального института свое-
го дискурсивного поведения, которое основано 
на осознанном оптимальном достижении цели, 
выра жающейся в конкретных языковых сред-
ствах [Димова, 2004].

В нашем исследовании мы развиваем класси-
фикацию стратегий саморепрезентации О. Н. Пар-
шиной и иллюстрируем ее примерами из высту-
плений Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Гватемалы, 
Гондураса, Доминиканской Республики, Испании, 
Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Никара-
гуа, Панамы, Парагвая, Перу, Сальвадора, Уругвая, 
Чили, Экваториальной Гвинеи и Эквадора на 73-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Целью статьи является определение и класси-
фикация содержательной стороны стратегии само-
репрезентации и речевых тактик. Для целей 
исследования был использован метод лингвопраг-
матического анализа текста.

сТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
сАМОРЕпРЕзЕНТАцИИ

Выбор той или иной стратегии зависит от целей 
оратора. Соотношение стратегий и тактик в речи 
оратора представлено в классификации О. Н. Пар-
шиной [Паршина, 2005]:

После предварительного анализа практиче-
ского материала и обобщения полученных резуль-
татов были выявлены и описаны речевые тактики, 
использованные ораторами в своих выступлениях 
на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи:

Таблица 2

РЕЧЕВыЕ ТАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
СТРАТЕГИЮ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Стратегия 
саморепрезентации

• тактика «Мы-тактика»
• тактика «Мы – жертва»
• тактика «Оценка деятельно-

сти ООН»

Тактика «Мы-тактика»

В стратегию положительной саморепрезентации 
входит «Мы-тактика», акцентирующая внима-
ние на личных достижениях руководства стра-
ны в  реше нии внешних и внутренних проблем. 
По своему наполнению это самая объемная так-
тика. Для нее характерны слова с положитель-
ной коннотацией, использование глаголов в 1-м 
лице множест венного числа, приведение стати-
стических данных, описание аксиологических 

приоритетов нации и иные содержательные фор-
мы прояв ления ментальности:

somos una zona de paz – 
мы – территория мира1;

estamos trabajando para integrarnos al mundo– 
мы стремимся быть частью мира;

apostamos a una mirada optimista que pondera las 
oportunidades y los desafíos de la globalización – 
при оценке преимуществ и недостатков глобализа-
ции мы делаем ставку на здравый оптимизм;

tenemos una de las economías que más crece en la 
región – темпы роста нашей экономики самые вы-
сокие в регионе;

en la última década hemos reducido la pobreza 
extrema de 37 % a 17 % – нам удалось сократить 
число людей, живущих в условиях крайней нищеты, 
с 37 % до 17 %;

nuestro propósito durante este periodo será aportar 
una voz latinoamericana y caribeña – наша цель – стать 
рупором латиноамериканских и карибских стран;

nuestra fuerza patriótica, trabajadora, incansable  – 
наша сила – в патриотизме, трудолюбии и  по-
стоянстве;

Президент Колумбии расставляет акценты 
в  своем обращении повторяющимися параллель-
ными конструкциями с местоимением мы:

Hemos mantenido el crecimiento económico. –  
Мы сохранили темпы экономического роста;

Hemos visto transformar las ciudades. –  
Мы улучшили условия жизни в городе;

Hemos avanzado en la equidad entre hombres y 
mujeres. – Мы достигли успехов в равноправии 
полов;

Подобная тактика используется в речи прези-
дента Мексики: 

Hemos contribuido a la deliberación y a la acción. – 
Мы обсуждаем и действуем;

Hemos trabajado para mejorar las condiciones de vida. – 
Мы работали над улучшением условий жизни;

1 Зд. и далее перевод наш. – Е. Б.
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Hemos transformado el sistema educativo mexicano. – 
Мы реформировали систему образования Мексики;

Hemos removido obstáculo. –  
Мы убрали все препятствия;

Hemos asumido un papel activo en la búsqueda de 
soluciones a los desafíos internacionales. – Мы ини-
циативно подходили к поиску решений междуна-
родным вызовам.

Таким образом, тактика «мы-тактика», пове-
ствующая о достигнутых успехах конкретных поли-
тических сил, не только обладает определенными 
коммуникативными параметрами, но также име-
ет особый способ акцентирования информации 
в письменной речи.

Тактика «Мы – жертва»

Данная тактика преимущественно выражается 
лексикой с отрицательной коннотацией, которая 
указывает на испытания и страдания, выпавшие 
на долю страны, на бремя, которое народ вынуж-
ден нести не по своей воле. Кроме того, ораторы 
нередко прибегают к повторам, усиливающим зна-
чение отдельных лексем. Здесь встречаются такие 
лексические единицы, как:

agresión – агрессия 
éxodo – исход 
asesinados – убийства 
víctimas – жертвы 
barbarie terrorista – дикость терроризма 
amenazas – угрозы 
cambio de régimen – смена режима 
sufrido – страдание 
persecuciones ilegales – незаконное преследование 
violar derechos humanos – нарушение прав человека 
impunidad – безнаказанность
prácticas de coerción y la extorción – принуждение 

и вымогательство
lucha – борьба 
esclavismo – рабство 
racismo – расизм 
colonialismo – колониализм 
abuso – насилие
crímenes de lesa humanidad – преступления против 

человечности
dictadura – диктатура 
vulnerabilidades – уязвимые места

Somos parte de una respuesta regional y amplia 
que busca mitigar las dificultades de millones de 
venezolanos tras el éxodo de su país. – Мы участвуем 

в масштабной региональной программе, цель кото-
рой – помочь миллионам венесуэльцев, вынужден-
ных бежать из своей страны.

Pero nadie puede negar que muchas personas 
y familias guatemaltecas, también han sufrido 
persecuciones ilegales, o han sido violentados sus 
derechos humanos. – Невозможно отрицать случаи 
незаконного преследования и нарушения прав чело
века многочисленных гватемальцев и их семей.

Как правило, данная тактика часто встречается 
в речах руководителей небольших стран, которые 
объясняют неудачи своего правительства внешни-
ми неподконтрольными факторами. Показательно, 
что такая доминанта отсутствует в выступлении Ис-
пании – страны-наследницы Испанской империи, 
претендующей сегодня на неформальное лидер-
ство в Латинской Америке.

Тактика «Оценка деятельности ООН»

Любая критика действий ООН, указание на име-
ющиеся проблемы и способы их решение, повы-
шает авторитет оратора в лице других участников 
сессии Генеральной Ассамблеи, и характеризует 
его и его страну как ответственных членов ООН. 
В выступлении президента Венесуэлы встречаем 
следующие слова:

Para que la Organización de Naciones Unidas sea 
pertinente, como es el objetivo de esta 73° Asamblea 
General, tiene que expresar los anhelos, la forma de 
ser, la cultura, el pensamiento político, la pujanza y 
las esperanzas de las mayorías en el mundo. – Для 
того, чтобы ООН соответствовала целям 73 сессии 
Генеральной Ассамблеи, она должна учитывать же-
лания, образ жизни, культуру, политическую мысль, 
устремления и чаяния большинства.

За каждым таким замечанием скрыт призыв 
к  реформе ООН с целью сделать организацию 
более гибкой в решении насущных проблем. При 
этом не все участники выступают с открытыми кри-
тическими замечаниями в ее адрес. Например, пре-
зидент Гватемалы более дипломатично предложил 
проанализировать роль ООН в современном мире:

Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre 
el papel que juega la Organización de las Naciones 
Unidas en el orden mundial, respetando la soberanía 
de los países que la conforman. – Пришло время 
задуматься о роли, которую играет ООН в мире, 
стоя на страже суверенитета своих государств- 
членов.
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Очевидно, что оба лидера говорят об одних 
и тех же проблемах, однако делают это по-разному: 
президент Венесуэлы использует глагольные фор-
мы долженствования (tiene que expresar) и подроб-
но останавливается на конкретных предложениях 
(los anhelos, la forma de ser, la cultura, el pensamiento 
político, la pujanza y las esperanzas de las mayorías en 
el mundo); президент Гватемалы подходит к крити-
ке мягче, предлагает осмыслить роль ООН (tenemos 
la oportunidad de reflexionar), признавая при этом ее 
важную роль в защите суверенитета государств-чле-
нов (respetando la soberanía de los países que la 
conforman). Президент Гондураса говорит о разоча-
ровании результатами работы Организации:

Sin embargo siento que ha faltado la voluntad y la 
valentía para hacerlo posible a pesar del enorme 
tamaño y cantidad de recursos que maneja Naciones 
Unidas. – Несмотря на статус ООН и объем ее 
финансирования, нам не удалось воплотить это 
в жизнь.

Президент Коста-Рики, напротив, возлагает на 
ООН большие надежды:

Costa Rica, por su parte confirma su necesidad 
en la Organización de las Naciones Unidas, una 
organización fuerte, eficiente, austera, transparente; 
comprometida con el desarrollo sostenible, el dialogo, 
la paz, los derechos humanos y la tutela de las 
normas del derecho internacional. Pero no solo para 
Costa Rica, sino para muchos países y comunidades, 
la ONU representa el ultimo destello de esperanza 
y no podemos fallar. – Нам нужна сильная, эффек-
тивная, прозрачная, верная принципам устойчивого 
развития, диалогу и миру, защите прав человека и 

стоящая на страже международного права органи-
зация. ООН – это наша последняя надежда.

Выявленная нами тактика «Оценка деятель-
ности ООН» восходит к тактике отождествления 
О.  Н.  Паршиной – демонстрации символической 
принадлежности к определенной политической, 
социаль ной или статусной группе. При этом отож-
дествление может отличаться по степени критично-
сти высказываний и лексическим единицам.

зАКЛючЕНИЕ

Проведенный анализ позволил выявить и описать 
стратегию положительной саморепрезентации 
в речах участников 73-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, которая выражена тремя тактика-
ми. Тактика «мы-тактика» и тактика «мы – жертва» 
схожи в использовании глаголов в 1-м лице мно-
жественного числа, но различны в эмоциональ-
ных оттенках высказываний. Тактика «Оценка 
деятельности ООН» создает вокруг оратора и его 
страны образ ответственного участника Генераль-
ной Ассамблеи.

Описывая стратегию положительной саморе-
презентации, мы можем говорить о возникно-
вении манипулятивного эффекта, выраженном 
попыткой скорректировать картину мира адресан-
тов с помощью определенных речевых средств. 
Продолжая далее изучение специфики политиче-
ской коммуникации в ООН, мы наме рены выявить 
другие стратегии и тактики и  соста вить их клас-
сификацию, охарактеризовать специфику латино-
американского дискурса, проана лизировать осо-
бенности выступлений во внешней и внутренней 
адресации.
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связующий [r] и интрузивный [r], прерывающие зияние в безэрных вариантах английского языка. 
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ВВЕдЕНИЕ

Всем, изучающим английский язык, даже тем, кто 
находится пока на начальном этапе, знакомо пра-
вило, по которому надо произносить структуру 
there is / there are, а именно, во всех случаях, когда 
слово оканчивается на «немую» букву «r», а следу-
ющее слово начинается с гласного звука, то произ-
носится так называемый «связующий [r]».

Это явление известно в английской фонетике 
еще с тех времен, когда закончился процесс вока-
лизации согласного [r], т. е. приблизительно с XVIII 
столетия. В прошлом слова, типа far, car, czar, произ-
носились с конечным звуком [r], затем в процессе 
фонологических изменений он выпал и теперь сно-
ва произносится как связующий элемент для плав-
ности звучания в тех случаях, когда ему следует 
словоначальный гласный звук.

Связующий [r] сосуществует с другим типом 
связки, с «интрузивным [r]». Основным различием 
между ними считается наличие (far[r] away) или 
отсут ствие (idea[r] of justice) буквы r в орфографии 
слова.

Употребление вставных звуков объясняется тем, 
что языки стремятся избегать произнесение двух 
гласных звуков подряд. В английском языке суще-
ствует несколько приемов для преодоления этой 
фонетической ситуации. Одной из них и является 
употребление связующего или интрузивного [r]. За 
таким приемом закрепился термин «r-sandhi».

Феномен r-sandhi активно обсуждается в лите-
ратуре на протяжении нескольких десятилетий, 
и данная статья посвящена описанию его фоноло-
гического статуса.

зИяНИЕ

Явление, при котором на стыке слогов встречают-
ся два или более гласных звука, называется зия-
нием (лат. hiatus). Такая ситуация возможна внутри 
слова (внутреннее зияние) или на стыке двух слов 
(внешнее зияние), например: poet, raw onion.

Многие европейские языки стараются ограни-
чить реализацию зияния и используют разные стра-
тегии, чтобы избежать произнесения двух (а иногда 
и более) гласных звуков подряд.

Одной из них для английского языка является 
использование глайдов [ʲ] и [ʷ]. Если первое слово 
оканчивается на гласный переднего ряда [æ] или [Ã] 
или на дифтонг, скользящий к [Ã], то таким глайдом 
будет [ʲ], например: very jĘ old. Если слово оканчива-
ется на гласный заднего ряда [u:] или на дифтонг, 
скользящий к [ĕ], то связующим глайдом будет [ʷ], 
например: tooĘĢ early. Эта стратегия, устраняющая 
зияние, хорошо известна фонетистам-практикам.

А. Краттенден полагает, что глайды [ŀ] и [Ģ] – это 
средства перехода низкого уровня, и отмечает, что 
они артикулируются не так, как полноценные звуки 
/j/ и /w/. Можно подобрать минимальные пары, ил-
люстрирующие разницу в артикуляции связующего 
[ŀ] и полноценного [j]: my jĘ ears – my years, а также 
связующего [Ģ] и полноценного [w]: twoĘĢ-eyed – too 
wide [Cruttenden, 2008].

Зияние, как правило, не приветствуется в язы-
ках, однако в английском языке использование 
вставных звуков для его преодоления является 
факультативным, т. е. необязательным. Оно подвер-
жено вариативности, и все приведенные приме-
ры могут иметь альтернативное произношение, 
в кото ром зияние вполне допустимо.

R-SANdHI

Самым известным приемом для преодоления зия-
ния в английском языке является r-sandhi.

В истории английского языка многие измене-
ния в произношении слов не подкреплялись орфо-
графическими изменениями. После того, как в 1476 
году Уильям Кэкстон изобрел печатный станок, 
англий ская орфография в целом осталась доста-
точно консервативной и правописание многих слов 
в совре менном английском языке отражает их про-
изношение, типичное для англосаксонского и сред-
неанглийского периодов.

В течение XVII и XVIII веков в английском языке, 
изначально ротическом, в основном завершились 
фонетические изменения, в результате которых 
произошла деротизация, т. е. исторический звук [r], 
закрепленный в орфографии многих слов, перестал 
произноситься в предконсонантной (card) и поство-
кальной (car) позициях. Сейчас дистрибуция зву-
ка [r] в нормативном британском произношении 
ограничена только предвокальным положением 
и исключает все иные случаи, в которых на письме 
появляется буква r.

Вместе с тем носители нормативного британ-
ского произношения, некоторых диалектов Вели-
кобритании и говорящие на других неротических 
(безэрных) вариантах английского языка вставля-
ют звук [r] в определенных позициях для плавно-
го соединения слов в речи. Дж. Уэллс назвал это 
явление r-sandhi1 [Wells, 1982], А. Краттенден, од-
нако, предпочитает термин r-liaison [Cruttenden, 
2008].

R-sandhi объединяет два явления: связующий 
[r] (linking-r) и интрузивный [r] (intrusive-r), которые 
предполагают использование вставного [r] в слу-
чаях зияния.
1Термин «sandhi» употреблялся в грамматике санскрита и обозна-
чал процесс взаимовлияния звуков в процессе речи.
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Звук [r], произносимый в таких примерах, как 
four[r] elephants, hear[r] anything, соответствует исто-
рическому [r], что отражается в написании слов 
и называется связующим [r].

Интрузивный [r] – это соединение при помощи 
звука [r] двух последовательных гласных, принад-
лежащих разным словам, в тех случаях, когда это не 
оправдано исторически, т. е. когда в правописании 
отсутствует конечная буква r, как, например, в Rus-
sia[r] and China, saw[r] a film. Таким образом, разли-
чие между связующим и интрузивным звуками [r] 
заключается в наличии / отсутствии буквы r в орфо-
графии слова.

С точки зрения синхронии связующий и интру-
зивный [r] представляют одно и то же фонетическое 
явление. Как будет показано ниже, у них сходная 
дистрибуция, фонологический контекст, а также 
функция: они прерывают зияние и делают плавным 
переход от одного гласного звука к другому

Есть сведения, что интрузивный [r] появился в 
XVIII столетии, вскоре после завершения процесса 
вокализации [r], и использовался сначала только 
после конечного [ċ]. Такие слова, как comma, idea, 
visa были заимствованы, и, очевидно, произноше-
ние сочетаний comma after, idea is, visa application 
без соединяющего [r] воспринималось чужеродным 
для фонотактики английского языка [Berces, 2011].

В литературе было высказано предположение, 
что оба типа связки имеют тесную диахроническую 
связь в том смысле, что они обе появились в ре-
зультате исторического выпадения [r]. Интрузивный 
[r] является следствием реализации по аналогии 
и отражает естественное стремление говорящих 
унифицировать произношение слов со сходными 
окончаниями [Wells, 1982; Hay and Sudbury, 2005].

Ориентация на орфографию, однако, всегда яв-
лялась сильным фактором, сдерживающим появле-
ние интрузивного [r]. Его употребление осуждается 
приверженцами чистоты английского произноше-
ния и рассматривается как вульгаризм, как ненор-
мативный или просто неправильный вариант. 

Отказ от употребления интрузивного [r] особен-
но характерен для людей, проявляющих повышен-
ное внимание к четкости своей речи. В качестве 
альтернативы они прибегают к использованию 
паузы или гортанной смычки [Foulkes, 1997; Crut-
tenden, 2008]. Дж. Уэллс отмечает, что те говорящие, 
которые не приемлют реализацию интрузивного 
[r], так же избегают употребление и связующего [r] 
[Wells, 1982].

Интересно проследить отношение к интрузив-
ному [r] великого Д. Джоунза в разные периоды его 
научной деятельности. Сначала, как и большинство 
говорящих на RP, Д. Джоунз относился к нему как 
к осуждаемому явлению [Jones, 1917]. Позднее он 

заметил, что эта черта периодически появляется 
в  его собственной речи [Jones, 1956]. И наконец, 
Д. Джоунз пришел к выводу, что количество гово-
рящих, никогда не употребляющих интрузивный [r], 
незначительно [Jones, 1966].

Будучи консультантом на BBC, А. Ллойд Джеймс 
предписывал дикторам воздерживаться от употреб-
ления интрузивного [r], хотя и отмечал, что эта произ-
носительная черта прочно укоренилась в британском 
стандарте и часто проявляется в речи государствен-
ных деятелей, юристов, актеров, священнослужите-
лей, профессуры [прив. по: Lewis, 1975]

Дж. Уэллс отмечает, что неприятие интрузивно-
го [r] некоторыми социальными слоями говорящих, 
придерживающихся рафинированного, несколько 
консервативного типа произношения, постепенно 
идет на спад [Wells,1982]. По данным разных иссле-
дований, его использование варьируется от 20 % до 
40 % от всех потенциальных случаев. На материале 
чтения новостных сообщений на BBC Дж. Момпеан 
и Ф. Гомез установили, что связующий [r] употребля-
ется в 66,5 % возможных случаев, а интрузивный 
[r] – в 38,1 % [Mompean, Gomez, 2011]. 

Попутно отметим, что в эрных вариантах 
англий ского языка интрузивный [r] практически 
неиз вестен [Cruttenden, 2008].

Есть данные об артикуляционном различии 
интрузивного [r] и «обычного» [r]: интрузивный [r] 
коро че и слабее [Mullooly, 2004; Tuinman et al., 2011].

В большинстве тех потенциальных случаев, ког-
да r-sandhi не употребляется, в качестве стратегии, 
устраняющей зияние, часто реализуется гортанная 
смычка. Отвечая на вопрос, почему гортанная смыч-
ка является частотным способом в тех случаях, ког-
да, казалось бы, более ожидаемым вариантом долж-
но быть употребление r-sandhi, Д. Британ и С. Фокс 
полагают, что гортанная смычка является основной 
формой соединения гласных в детском возрасте до 
той поры, пока не выработаются другие стратегии 
[Britain, Fox, 2009]. Она постепенно получает всё 
большее распространение не только в случаях по-
тенциально возможного r-sandhi, но и в контекстах, 
когда ожидается употребление глайдов [ŀ] или [Ģ].

ЛИНГВИсТИчЕсКИЕ ОГРАНИчЕНИя 
НА УпОТРЕБЛЕНИЕ r-sandhI

В литературе описывается целый ряд лингвисти-
ческих факторов, сдерживающих или, наоборот, 
провоцирующих употребление r-sandhi.

Фонологический фактор

В британском произносительном стандарте (Re-
ceived Pronunciation) связующий [r] встречается 
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(или может встречаться) в словах, оканчиваю-
щихся на [ċ], [Đ], [E:], [Ĉ], а также в дифтонгах и 
трифтонгах, оканчивающихся на [ċ], в которых фи-
нальный звук [r], зафиксированный в орфографии, 
более не употреб ляется: Where[r] am I? Is the door[r] 
open? On the spur[r] of the moment.

Необходимо признать, что дистрибуция ин-
трузивного [r] достаточно ограничена, так как ко-
личество слов, которые оканчиваются на гласный 
звук и не содержат в орфографии букву r, в ан-
глийском языке невелико. Наиболее типичными 
гласными перед возможным интрузивным [r] яв-
ляются [ċ] (Africa[r] and Asia), [Đ] (shah[r] of Persia), 
[Ĉ] (I saw[r] everything), [Ãċ] (idea[r] of ). А. Краттен-
ден, однако, не рекомендует использовать интру-
зивный [r] после [Đ] и [Ĉ] [Cruttenden, 2008].

Примечательно, что имеющиеся в литературе 
данные по частотности употребления интрузив-
ного [r] в зависимости от фонетического кон-
текста заметно различаются. Так, А. Краттенден 
и Дж.  Уэллс отмечают, что он чаще встречается 
после [ċ], чем после [Ĉ] или [Đ], и употребление 
интрузивного [r] после [Ĉ] – относительно недав-
няя тенденция.

Другие исследования показали противопо-
ложную тенденцию, а именно: конечные [Ĉ] и [Đ] 
в большей степени провоцирует употребление ин-
трузивного [r], чем [ċ] [Hannisdal, 2006]. Дж. Момпе-
ан и П. Момпеан-Гилларнон не выявили заметного 
влияния предшествующего гласного на частотность 
реализации интрузивного [r], однако отметили, 
что он все-таки чаще используется после [Đ] и [Ĉ], 
чем после [ċ]. Авторы, ссылаясь на П. Ладефогеда, 
объяснили это наличием акустического сходства 
между [r] и гласными заднего ряда [Mompean, 
Mompean-Guillarnon, 2009].

Исследователи отмечают, что одним из основ-
ных фонологических факторов, сдерживающих 
употребление r-sandhi, является непосредственная 
близость другого звука [r], как в случаях: emper-
or[Ø]1 of Russia, lecturer[Ø] at Cambridge, orchestra[Ø] 
in Moscow [Lewis 1975; Hannisdal, 2006].

просодические факторы

Согласно наблюдениям, r-sandhi не типичен для 
ситуаций с последующим ударным слогом, как 
в Aact your[Ø] Aage, AAsia[Ø] Aanalyst [Foulkes, 1997; 
Hannisdal, 2006; Pavlic, 2016]. Это происходит, 
полагает П. Фоукс, из-за энергичной артикуля-
ции ударного гласного. В подобных случаях бо-
лее предпочтительна гортанная смычка: AAsia[Ñ] 
Aanalyst.

1Символ [Ø] означает отсутствие связующего или интрузивного [r].

Грамматические факторы

Морфологическая структура слова является весь-
ма продуктивным фактором для реализации свя-
зующего [r], а именно, его можно встретить на 
стыке двух морфем: fever – fever[r]ish, store – stor[r]
ing – stor[r]age. Употребление связующего [r] перед 
суффиксом можно считать обязательным. Источ-
ники отмечают, что интрузивный [r] редко употре-
бляется внутри слова, как, например, в draw[Ø]ing, 
withdraw[Ø]al, и такие случаи относятся к наиболее 
осуждаемым [Hannisdal, 2006; Cruttenden, 2008]. 
Тем нет менее Дж. Линдсэй, основываясь на значи-
тельном корпусе звучащего материала, утвержда-
ет, что варианты draw[r]ing, withdraw[r]al являются 
достаточно частотными, и эти формы часто можно 
услышать в чтении новостных сообщений [Lindsey, 
2019].

Другой грамматической переменной, влияю-
щей на употребление r-sandhi, можно считать раз-
ряд слова. Исследования показали, что связующий 
[r] типичен после односложных служебных частей 
речи. Последовательность двух служебных слов, 
также способствует его реализации: there[r] are, 
here[r] is, or[r] a [Hannisdal, 2006; Pavlic, 2016].

Употребление интрузивного [r] часто можно 
услы шать после знаменательных частей речи перед 
служебными, как в India[r] and Pakistan.

Лексические факторы

Исследователи рассматривали возможность вли-
яния лексического фактора на вариативность в 
употреблении r-sandhi. Было зафиксировано, что 
связующий [r] чаще употребляется в устойчивых 
словосочетаниях, чем в свободных: for[r] instance, 
after[r] all, Far[r] East [Hannisdal, 2006; Mompean 
and Mompean-Guillamon, 2009; Pavlic, 2016]. Оба 
типа связки могут вставляться в сложные сло-
ва: razor[r]-edge. four-year[r]-old, awe[r]-inspiring, 
law[r]-abiding [Pavlic, 2016].

Дж. Льюис и Б. Ханниздал отмечают, что как свя-
зующий, так и интрузивный [r] нежелательны перед 
именами собственными, особенно после титулов, 
таких как Mr, Doctor, Sir, например, Doctor[Ø] Evans, 
saw[Ø] Anthony. После них предпочтительно сделать 
паузу. [Lewis, 1975; Hannisdal, 2006].

Дж. Уэллс утверждает, что интрузивный [r] воз-
можен после акронимов: as far as BUPA[r] is con-
cerned [Wells, 1982]. 

Одним из сдерживающих факторов является 
размер граничащих слов: r-sandhi в наименьшей 
степени вероятен перед многосложными словами, 
как в consumer[Ø] attitude, media[Ø] alliance [Hannis-
dal, 2006].
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Синтагматические факторы

 Оба типа связки употребляется между лексиче-
скими единицами, которые принадлежат одной 
синтагме. Соответственно, синтагматическая гра-
ница может служить препятствием для заполнения 
зияния, потому что она разграничивает две едини-
цы планирования речи, например: He opened the 
door [Ø] : and walked in. Однако Б. Ханниздал отме-
чает, что, согласно ее исследованию на материале 
новост ных сообщений BBC, наличие границы не 
является существенной помехой [Hannisdal, 2006]. 
Тем не менее, она обнаружила, что говорящие 
с низким процентом употребления связующего [r] 
стремятся избегать его перед синтагматическими 
границами, в то время как подобная тенденция не 
подтвердилась для говорящих с более высоким 
процентом реализации связующего [r].

Когнитивный фактор

Словацкий исследователь Р. Павлик попытался 
объяснить реализацию r-sandhi с точки зрения 
когнитивности. Когнитивный подход может соот-
носиться, а иногда и объяснять, влияние факторов, 
приведенных выше. Реализация связки, полагает 
Р. Павлик, основана на существовании экземпляра, 
т. е. категории, сформированной на основе доста-
точного количества репрезентаций, которые мо-
гут быть оформлены в единицы разного размера: 
звуковые и слоговые последовательности, слова, 
словосочетания. Частотность в их реализации при-
водит к тому, что они стали автоматизированны-
ми артикуляторными моделями, закрепленными 
в нашем сознании, т. е. стали некими образцами 
[Pavlic, 2016].

Р. Павлик пришел к выводу, что частотность 
определенного типа гласного может предсказать 
появление r-sandhi. Оба типа связки в одинаковой 

степени зависят не только от типа предыдущего 
(о  чем писали многие исследователи), но так же 
и от последующего гласного звука. Например, пе-
редние закрытые гласные [æ], [Ã], [Ãċ] и центральные 
полуоткрытые гласные [ċ], [×:], [ċĕ(ċ)] способствуют 
реализации [r], а передние открытые [Í] и задние 
огубленные гласные [Ĉ], [Ô]. [ÉÃ(ċ)] менее частотны 
при его употреблении.

Согласно наблюдениям Р. Павлика, частот-
ность слова не влияет на реализацию связок, тем 
не менее r-sandhi чаще реализуется в устойчи-
вых, чем в свободных словосочетаниях. Это может 
озна чать, что часто употребляемые словосочета-
ния хранятся в памяти и воспроизводятся целиком.

зАКЛючЕНИЕ

R-sandhi – это общий термин, объединяющий два 
типа связки, а именно, связующий [r] и интрузив-
ный [r], которые употребляются для заполнения 
зияния. Оба типа развивались практически одно-
временно в рамках изменения английского языка. 

На протяжении последний десятилетий в лите-
ратуре активно обсуждается фонологический 
статус связующего и интрузивного [r]. Анализиру-
ются частотность употребления связок, условия, 
препятствующие или, наоборот, стимулирующие их 
реализацию.

Обзор проведенных исследований показал, что, 
несмотря на различие, обусловленное орфографией, 
связующий и интрузивный [r] имеют общие черты, 
что r-sandhi – это сложное явление, формируемое 
такими факторами, как фонетический контекст, грам-
матические, лексические, синтаксические перемен-
ные. Недавнее исследование Р. Павлика показало, 
что реализации связки могут быть смодулированы 
на основе сложившегося образца и в значительной 
степени определены влиянием фактора частотности 
соседних гласных.
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ВВЕдЕНИЕ

Статья рассматривает рекламу как культурно-
ориен тированный полимодальный жанр медиадис-
курса, обладающий яркой национальной специфи-
кой и прагматической направленностью. В научной 
литературе реклама получила достаточно широкое 
освещение. При этом большинство исследований 
указывают на своеобразную синкретичность рек-
ламных сообщений, в которых единство различных 
семиотических пластов направ лено на достижение 
единого эффекта – убедить покупателя приобре-
ти товар. В этой связи персуазивность рекламного 
дискурса рассматривается в научных работах в ма-
нипулятивном ключе, поскольку представляет собой 
ассиметричное взаимодействие с аудиторией, вы-
годное в большей степени для рекламодателя. Уче-
ные давно пришли к выводу, что открытый и настой-
чивый убеждающий посыл менее эффективен, чем 
имплицитное воздействие [Friestad, Wright, 1994]. 
В этой связи основная задача рекламного дискур-
са повлиять на предпочтения потребителей часто 
реализуется путем фокусирования внимания ауди-
тории на других атрибутах, связанных с  реклами-
руемым товаром лишь косвенно. Манипулятивный 
потенциал рекламного дискурса заставляет некото-
рых исследователей даже характеризовать его как 
«паразитирующий», вторгающийся в другие жанры 
медиадискурса и в личное пространство потребите-
лей. В результате в погоне за навязанными стерео-
типами успешной и красивой жизни они часто при-
обретают ненужные товары [Bhatia, 2016].

Лингвистическая составляющая рекламы также 
привлекает внимание исследователей. Рекламный 
дискурс тщательно изучается с точки зрения вариа-
тивности лексико-грамматических языковых единиц 
и в аспекте разнообразия стилистических приемов. 
Исследование И. Котейко показало, что языковое 
наполнение рекламных текстов гендерно ориен-
тированно. Так, сообщения, адресованные женской 
аудитории, как правило, используют полунаучную 
терминологию и экспрессивную лексику, в  то вре-
мя как для потребителей-мужчин стиль изложения 
в рекламе намного проще и включает в себя больше 
номинативных конструкций [Koteyko, 2015].

Фонетические средства в рекламе реже ока-
зываются в поле зрения ученых, что, возможно, 
связано с особенностями изучения звучащей речи, 
поскольку полимодальность этого жанра дикту-
ет доминирование других семиотических систем 
в транслировании информации. В данной статье 
выдвигается предположение о том, что интонаци-
онно-просодическое оформление вербальной со-
ставляющей рекламного сообщения участвует в ре-
ализации замысла и актуализации прагматической 

силы рекламного дискурса, внося свой вклад в опти-
мизацию комплексного воздействия на аудиторию.

пОЛИМОдАЛьНОсТь РЕКЛАМНОГО 
дИсКУРсА

Современные исследования указывают на то, что, 
как правило, в фокусе внимания рекламного со-
общения находится не сам продукт и его польза 
для потребителя, а определенный стиль жизни, 
своеобразным символом которого данный товар 
становится [Lischinsky, 2018]. При этом в сжатой, 
синкретичной форме рекламодатели стараются 
затронуть глубокие социальные и культурные по-
требности аудитории, в особенности ее взгляды на 
статусность, индивидуальность, качество, уникаль-
ность. Установка на избранность и элитарность, как 
правило, оказывается весьма привлекательной 
для аудитории, которая в конечном итоге стре-
мится в большей степени транслировать опреде-
ленную социальную идентичность, чем применять 
рекламируемый товар по назначению [Simon, 
2009]. В этой связи рекламный дискурс аккуму-
лирует в  себе прагматические, социокультурные, 
философские, психологические и другие соци-
ально значимые смыслы, наглядно демонстрируя 
ценностные ориентации общества, в частности 
престижного социально-экономического класса. 
Так, например, С. Яворская отмечает, что в англоя-
зычной рекламе доминируют ценности успешного 
среднего класса, представители которого прожи-
вают в урбанистических центрах и ведут динамич-
ный, насыщенной событиями и личными достиже-
ниями образ жизни [Jaworska, 2017].

Как упоминалось выше, реклама является поли-
модальным видом коммуникации, объединяя в себе 
разноплановые составляющие, имеющие высокую 
прагматическую ориентированность. Некоторые 
исследователи относят рекламу к «креолизован-
ным» формам коммуникации [Сорокин, Тарасов, 
1990], комбинирующим несколько семиотических 
систем, каждая из которых вносит свой вклад 
в  единое комплексное содержание и максимизи-
рует эффект воздействия на аудиторию. Например, 
определенное музыкальное сопровождение в ре-
кламе апеллирует к эмоционально-чувственной 
стороне восприятия, задает необходимый тон ви-
деоролику и проводит прочную ассоциацию с про-
дуктом. Что касается визуальных компонентов, то 
они, по замечанию исследователей, воспринимают-
ся легче и вызывают более положительный отклик 
у аудитории, склонной в большей степени доверять 
визуальному каналу. В условиях доминирования 
аудиовизуальных средств речевая коммуникация 
используется в рекламе особенно экспрессивно. 
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Конкуренция с другими семиотическими явлени-
ями заставляет языковые средства проявлять себя 
наиболее выразительно и эффективно.

ЛИНГВОКУЛьТУРОЛОГИчЕсКАя 
спЕцИФИКА БРИТАНсКОй РЕКЛАМЫ

Известно, что реклама, воздействуя на аудито-
рию, всегда транслирует ценностные ориентиры, 
принципы и установки определенной культуры. 
На лингвокультурологическую специфику англо-
язычной рекламы указывала еще А. Вежбицкая, 
отмечая изобилие императивных конструкций 
в  американских рекламных текстах и практиче-
ски полное их отсутствие в британских [Wierz-
bicka, 2003]. Сопоставление итальянских, немец-
ких и британских рекламных сообщений в сфере 
туриз ма показало, что англичане делают акцент не 
на фактической информации и не на исторических 
и культурных данных, а на атмосфере, комфорте, 
приятном времяпрепровождении, которые могут 
ассоциироваться с путешествием [Manca, 2008]. 
При этом исследователи отмечают, что чем дальше 
находится локация, тем более романтичным, эмо-
тивным, мечтательным, эмоционально-насыщен-
ным и даже чувственным является ее описание 
[Jaworska, 2017]. На особый эмоциональный под-
ход к аудитории в британской рекламе обра тила 
внимание и антрополог К. Фокс, приводя в  при-
мер серию чрезвычайно успешных рекламных 
роликов Мармайт (Marmite), в каждом из которых 
намеренно акцентируется внимание на отвраще-
нии тех, кто впервые пробует продукт [Fox, 2004]. 
При этом имплицитно, на наш взгляд, рекламная 
кампания проводит идею о том, что данный вкус 
способны по достоинству оценить только истин-
ные англичане. Так, лишь единицам нравится эта 
паста, среди кото рых медвежонок Паддингтон – 
символ английской культуры. Таким образом, 
исключительность потребителя и уникальность 
выбора подчеркиваются с помощью главных пер-
сонажей в видеороликах, которые предпочитают 
Мармайт. Кроме этого вкрадчивая, ненавязчивая 
манера дикторской речи за кадром (создающаяся 
во многом за счет интонационно-просодических 
средств) также проводит ассоциацию с главными 
ценностными ориентирами английской культу-
ры – скромностью и умеренностью («modesty and 
moderation» [Fox, 2004]).

МАТЕРИАЛ И МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя

Как отмечалось выше, соотношение речевой ком-
муникации и аудиовизуального контента в рек-
ламе неравнозначно. Поскольку в видеороликах 

текстовая информация часто представлена мини-
мально, изучение лингвистического плана рек-
ламного дискурса сталкивается с определенными 
трудностями. Для данного исследования были ото-
браны 20 британских рекламных видеороликов, 
в которых текстовое сообщение играет ведущую 
роль и выступает основным рычагом воздействия 
на аудиторию, а аудиовизуальное сопровождение 
является его фоном. В экспериментальный корпус 
вошли записи женской речи, рекламирующие кос-
метические и парфюмерные товары и адресован-
ные женской аудитории, поскольку, как упомина-
лось выше, такие сообщения, отличаются большей 
лингвистической вариативностью и экспрессией 
[Koteyko, 2015]. Отобранные видеоклипы были 
подвергнуты слуховому и  компьютерно-акусти-
ческому анализу в аспекте вариативности мето-
дических и темпоральных показателей речи. 
Слуховой анализ был направлен на детальное ан-
нотирование транскриптов с указанием элемен тов 
инто национного контура. Система инто национных 
символов, использованная в данной статье, была 
разработана и активно применяется в лингводи-
дактических и исследовательских целях на кафед-
ре фонетики английского языка Московского 
госу дарственного лингвистического университета 
[Васильев, 2009]. Компьютерно-акустическая вери-
фикация результатов слухового анализа включала 
в себя измерение показателей частоты основно-
го тона (ЧОТ), длительности ударных и безудар-
ных слогов, а также длительности синтагм и пауз. 
Полу ченные данные подвергались количествен-
ной обработке с определением средних значений, 
средних максимальных и средних минимальных 
показателей ЧОТ (ЧОТmean, ЧОТmin, ЧОТmax), 
а также средней длительности слога (СДС), удар-
ного слога (СДСуд.), синтагмы (СД cинтагмы) и пау-
зы (СД паузы). В ходе анализа также вычислялся 
индекс соотношения средней длительности удар-
ного и безударного слога и индекс соотношения 
фонации и паузации.

РЕзУЛьТАТЫ ИссЛЕдОВАНИя

Эксплицитная интонационно-просодическая 
стратегия

Проведенный фонетический анализ позволяет 
говорить о стратегическом использовании инто-
национно-просодических средств в британском 
рекламном дискурсе. В отобранных видеороли-
ках мелодические и темпоральные характеристи-
ки речи варьируются в зависимости от подхода 
к продвижению товара – «жесткий», агрессивный 
(hard sell) либо «мягкий», ненавязчивый (soft 
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sell). Эти два базовых подхода к продвижению 
товара в  лингвистическом плане выражаются 
в экспли цитной или имплицитной реализации 
прагматического посыла транслируемого сооб-
щения. Эксплицитная интонационно-просоди-
ческая стра тегия характерна для агрессивного 
продвижения товара (hard sell), отличающегося 
прямой, открытой апелляцией к рациональному 
в потребителях. При таком подходе в рекламном 
ролике перечисляются достоинства продукта, 
подчер кивается его очевидное превосходство 
над други ми, а лояльные потребители ассоцииру-
ются с  привилегированной социальной группой. 
Интона ция диктора в этом случае очень выра-
зительна и экспрессивна. Она изобилует кате-
горичными нисходящими тонами, часто высокого 
уровня, ритмично дробящими речевой поток на 
очень короткие синтагмы (пример 1).

Пример 1
2Ready for a Srevo?lution? ;; ARimmel 3London’s  
@new8 the AAonly Cone Blipstick,8 a CgroundBbreaking: 
Aall in 0one >formula7. That’s Gchallenging7 Alipstick 
>history.: A Criot8 of Along Alasting >colour8. AAll Sday 
=comfort,8 =moisture8 and suApreme >wear.: ANo  
@compromise!: AEnter a 0new >era8 with the Aonly 
3one >lipstick.8 From ARimmel >London.8 AGet the 
>London Blook.

Доминирующий посыл таких сообщений выра-
жается также при помощи постепенно нисходящей 
шкалы и шкалы с нарушенной постепенностью, 
кото рые совместно с категоричными нисходящи-
ми контурами создают эффект безоговорочности 
сказан ного (таблицы 1 и 2).

 В акустическом плане эксплицитная инто-
национно-просодическая стратегия выражается 
в  большей просодической акцентированности 
ударных слогов за счет повышения на них уровня 
ЧОТ и увеличения длительности (таблица 3). Вместе 
с тем данные сообщения очень динамичны за счет 
кратких логических пауз, которые также выполняют 
и экспрессивную функцию, поскольку часто выде-
ляют отдельное слово и создают особый риториче-
ский эффект своеобразной «интонационной пар-
целляции» (пример 2).

Пример 2
@Live 8 from @London. 8 ARimmel intro1duces 7 3Cara 
DeleKvingne 8 for @new8 @Scandaleyes 8 ReAloaded 
Mas@cara.8 ADangerously 0bold Elashes 7 reAloaded with 
03scandalous >volume.7 ENew 8 Amax Adensity Ebrush 7 
for Aclump free 1lashes 7 from 3corner to >corner. 8 
Ex3treme Gvolume 7 Aup to 024 Ahour @impact! ;  
Ex@treme Bwear : yet Aeasy to reAmove with @warm Bwater. ;; 
Un@stoppable. 8 @New 8 AScandaleyes Re=loaded 8 for 

^Rimmel BLondon8. AGet the @London Blook.

Таблица 1
ДИСТРИБУЦИЯ МЕЛОДИЧЕСКИХ ТОНОВ  

В ИНТОНАЦИОННО-ПРОСОДИЧЕСКИХ РЕКЛАМНыХ СТРАТЕГИЯХ (%)

Тон Эксплицитная Имплицитная Общий показатель

Нисходящий 44 26 70

Восходящий 9 6 15

Ровный 2 5 7

Нисходяще-восходящий 3 0,5 3,5

Восходяще-нисходящий 4 0,5 4,5

Таблица 2 
ДИСТРИБУЦИЯ МЕЛОДИЧЕСКИХ ШКАЛ  

В ИНТОНАЦИОННО-ПРОСОДИЧЕСКИХ РЕКЛАМНыХ СТРАТЕГИЯХ (%)

Шкала Эксплицитная Имплицитная Общий показатель

Ступенчатая 44 31 75

С нарушенной постепенностью 2 1 3

Скользящая 4 2 6

Скандентная 1 0,5 1,5

Восходящая 0,5 – 0,5

Ровная 6 2 8

Смешанная 4 2 6
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Когнитивное воздействие данной стратегии 
реализуется также во многом за счет высоко-
го темпа и ритмичности рекламного сообщения, 
кото рые способствуют донесению информации 
о достоинствах продукта аудитории и значитель-
но облегчают ее восприятие. При этом динамика 
и стремительность ролика не позволяют аудито-
рии критически осмыслить информацию и опре-
делить, действительно ли этот товар является 
необходимым.

Имплицитная интонационно-просодическая 
стратегия

Имплицитная интонационно-просодическая 
стратегия (soft sell) характерна для менее оче-
видного рекламного хода и осуществляет скры-
тое воздействие на адресата, апеллируя к его 
эмоциям и  чувствам. Основной задачей в этом 
случае явля ется не продажа товара, а установ-
ление особых конфиденциальных отношений 
с потребителем. Скрытый прагматический посыл 
в  данной стратегии может выражаться в  кажу-
щейся простоте и условности рекламного тек-
ста, насыщенного расплывчатыми, неясными 
описаниями, мало относящимися к конкретному 
продукту. Подобный «туманный» стиль в первую 
очередь направлен на создание особого настро-
ения у аудитории и завоевание ее доверия (при-
мер 3). Очень час то название продукта при таком 
подходе либо сов сем не звучит, либо вскользь 
упоминается, а  основ ной акцент в рекламном 
видеоролике дела ется на описании уникальной 
атмосферы или ситуации, вызывающей приятные 
ассоциации с рекламируемым продуктом.

Пример 3
AMe and my Emum8 Awe 6are :: 3really Gclose 7 we 
3always >have been. ;; She Anever Alet’s me Agive >up 
;; and she’s 6taught me8 AI can Ado it >all. ;; AShe’s my 
>best friend. ;; 3She’s Smy @mother. 

В британской рекламе имплицитные тактики 
признаются более успешными и встречаются гораз-
до чаще эксплицитных. Этот факт, безусловно, свя-
зан с высоким манипулятивным потенциалом дан-
ного подхода, поскольку воздействие как таковое 
не осознается адресатом в полной мере.

 Интонационно имплицитная речевая стра-
тегия выражается в имитации непринужденной 
разговорной манеры, которая во многом созда-
ется за счет употребления ровных тонов и более 
длительных пауз, в том числе пауз хезитации 
(таб лицы 1 и 2). Просодическое оформление 
речи в этом случае гораздо менее выразительно, 
чем при эксплицитном воздействии, и отличается 
более узким диапазоном, меньшей акцентуаци-
ей ударных слогов, более длительными пауза-
ми, создающими «рваный» темп речи, меньшей 
ритмичностью и низким индексом соотношения 
фонации и паузации (табл. 3). При этом длитель-
ность синтагм немного выше, чем в эксплицит-
ной стратегии, однако представляется, что это 
продиктовано разговорной манерой, вкрапле-
ниями междометий, повторами слов, оговорками 
и другими атрибутами спонтанной речи [Demina, 
2023]. Такие сообщения менее ритмичны, менее 
динамичны, тише, вкрадчивее, что психологиче-
ски способствует созданию особой доверитель-
ной атмосферы и в итоге располагает адресата 
к говорящему (пример 4).

Таблица 3

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
В ИНТОНАЦИОННО-ПРОСОДИЧЕСКИХ РЕКЛАМНыХ СТРАТЕГИЯХ

параметр Эксплицитная Имплицитная Средний показатель

ЧОТmax (Гц) 319 220 270

ЧОТmean (Гц) 207 156 182

Диапазон (пт) 21 13 17

СДСуд. (мс) 286 266 276

СДС (мс) 233 206 220

СДСуд. / СДСб/уд. 1,5 1,3 1,4

СД паузы (мс) 197 650 424

СД синтагмы (мс) 1162 1230 1196

Фонация / Паузация 9 3 6
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Пример 4
When I’m Amaking 6art 8 someAtimes I Afeel 6like :: 
I’ve just com3pletely disa>ppeared. : I Athink :: 6eyes8 
Aalways Alook Gbetter7 Awhen they are Glooking at 

Asomeone whom they Sreally >care aBbout. 8 SomeAtimes, 
like, :: they Acan Sjust Slight ?up. 8 3Everything I Areally 
>do 8 has to Ado with >people. 8 APhotography, Aart, 
>drawing. 8 If 3I was to Ado ?eyeliner 8 I 3do on the 
?top, 8 6em, 8 I’d Aprobably Ado a Areally >thin Blayer. 
8 SomeAtimes I Ado it Amore >thick8 with like a 3tiny 

Eflick at the 6end. 8 My 1eyes 8 Akind of Achange 
?colour. 8 I Athink Awhen I’m Smore 6tanned 8 they Alook 
Smore >green,8 and Awhen I’m Smore 6pale8 they Alook 
Smore 6blue. 8 I Aalways Cdo that, 7 I @always Bstare at 
Bpeople. 8 I Ajust >analyze them. 8 3Eye Acontact is Avery 
im>portant. : The Away Asomeone’s >looking at Byou, 7 
you can Atell a >lot. 

зАКЛючЕНИЕ

Реклама представляет собой неотъемлемую часть 
социальной среды и повседневной жизни каждого 
человека, поэтому переоценить влияние рекламы 
на массовую коммуникацию трудно. Будучи попу-
лярным коммерческим жанром медиадискурса, 
рекламные ролики во многом определяют формат 
трансляции, разделяя общий информационный 
поток на отдельные блоки, что позволяет иссле-
дователям даже характеризовать данный жанр 
дискурса как «паразитирующий». В социокультур-
ном плане реклама отталкивается от социальных 

стереотипов и глубинных представлений людей 
об успешной и счастливой жизни, которые в явном 
или скрытом виде транслируются в сообщении. 

Британская реклама всегда отличалась уни-
кальными методами продвижения продукта, осно-
ванными на исключительной оригинальности, 
смелом юморе и высокой интертекстуальности. 
Основополагающая коммуникативная стратегия 
недосказанности в английской культуре не могла 
не найти отражение в замысле, композиции, видео-
ряде и тексте видеороликов. В первую очередь, это 
выражается в том, что часто рекламируемый про-
дукт не описывается открыто, а характеризуется на 
уровне ипликатур, на которые в том числе указыва-
ют и фонетические средства речевого компонента 
полимодального сообщения.

Проведенный анализ позволил выявить две 
базовые интонационно-просодические стратегии 
британского рекламного дискурса, основанные 
на эксплицитном и имплицитном воздействии на 
аудиторию мелодических и темпоральных средств 
коммуникации. Компьютерно-акустический ана-
лиз позволил определить глубинные различия 
двух подходов, а также выявить менее заметные 
детали и нюансы речевой манипуляции в обоих 
случаях.

Представляется, что проведенный анализ 
вносит вклад в экспериментально-фонетическое 
иссле дование и в лингвокультурологическое опи-
сание рекламного дискурса, а также в интерпрета-
цию данного жанра в межкультурном контексте.
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Аннотация. Предметом статьи является анализ переводческой деятельности в сфере юриспруденции в усло-
виях современного поликультурного мира. В работе определены факторы, благотворно влияю-
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го перевода. Сделан вывод, что качество перевода в значительной степени зависит от личности 
переводчика, его языкового и социокультурного опыта.

Ключевые слова: перевод, юридический текст, прагматика, социокультурное взаимодействие, лингвокультуроло-
гический компонент, межкультурная коммуникация, поликультурная языковая личность

Для цитирования: Думина Е. В. Юридический перевод в поликультурном мире: социально-прагматический 
и лингвокультурологический аспекты // Вестник Московского государственного лингвистическо-
го университета. Гуманитарные науки. 2024. Вып. 2 (883). С. 41–47.

Original article

Legal Translation in a Multicultural World:  
sociopragmatic and Linguocultural Aspects

Evgenia V. Dumina
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
dumina@list.ru

Abstract. The subject of this article is the analysis of translation activities in the field of Law in the modern 
multicultural environment, the factors that have a beneficial effect on the result and process of 
legal discourse of text translation is identified. The author interprets legal translation as a specific 
type of linguistic mediation, shows the special importance of socio-pragmatic and linguocultural 
components of legal translation. It is concluded that the quality of translation largely depends on 
the personality of the translator, his linguistic and sociocultural experience.

Keywords: translation, legal text, pragmatics, sociocultural interaction, the culturological component, 
intercultural communication, multicultural linguistic personality

For citation: Dumina, E. V. (2024). Legal translation in a multicultural world: sociopragmatic and linguocultural 
aspects. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 2(883), 41–47.



42 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 2 (883) / 2024

Linguistics

ВВЕдЕНИЕ

Усложнение международных отношений, беспре-
цедентный миграционный бум в мире, борьба 
с международным терроризмом, цифровая транс-
формация экономики и социальной сферы, а так-
же другие глобальные процессы отражают новую 
объективную реальность, которая незамедлитель-
но высвечивает новые грани национального языка 
и самобытный колорит культуры разных народов. 
Вместе с тем благодаря глобализации, охватыва-
ющей всё большее число государств, динамично 
развивается межгосударственное торгово-эко-
номическое сотрудничество, профессиональное 
сотруд ничество в сфере уголовно-правовой юрис-
дикции и оперативно-разыскной деятельно-
сти различных стран, расширяются социальные 
и политические связи, появляются всё новые и 
новые возможности для культурных обменов и 
распространения культурных ценностей. Совер-
шенно неу дивительно, что сегодня в переговор-
но-дипломатическую деятельность и в работу по 
установлению деловых контактов с зарубежными 
партнерами актив но вовлекаются юридические 
кадры, поскольку они разбираются в механизме 
взаимодействия международного и внутригосу-
дарственного права и могут сопоставить наци-
ональные законодательства с общепринятыми 
нормами международными права [Дивид, Удало-
ва, 2018]. При этом любой письменный документ, 
содержащий юридически значимую информацию 
(договор, соглашение, декларация, постановле-
ние, протокол, исковое заявление, свидетельство 
о праве на наследство и т. д.), становится основ-
ным инструментом, посредством которого уста-
навливаются и  развиваются межличностные 
и профессиональные связи, осуществляются про-
цессы межкультурного взаимодействия и взаи-
мовлияния между двумя или более субъектами 
социокультурной дея тельности. Соответственно, 
специальные тексты, подготовленные профессио-
нальными юристами, выступают в качестве основ-
ной содержательной единицы социокультурной 
и межкультурной коммуникации людей, функ-
ционирующих в разных национально-языковых 
коммуникативных пространствах, т. е. между ними 
отсутствует единый язык общения, но есть стрем-
ление к сотрудничеству и совместному поиску 
взаимоприемлемого решения конкретной зада-
чи. Тесная взаимосвязь между языком, культурой, 
правом и другими составляющими, воздействую-
щими на общественные отношения и влияющими 
на процессы межличностной и профессиональной 
коммуникации, очевидна, но также не вызывает 
сомнений и тот факт, что незнание современных 

реалий, неспособность ориентироваться в про-
странстве общечеловеческой и правовой куль-
туры или неумение правильно применять языко-
вые явле ния на практике создают основательные 
предпосылки для межкультурных, языковых (рече-
вых) конфликтов и правовых споров между пред-
ставителями двух контактирующих сторон. При 
отсутствии лингвистической, культурной или пра-
вовой общности передача юридически значимой 
информации от одного коммуниканта другому, 
как правило, происходит с помощью специалиста-
пере водчика, в задачи которого входит с помо-
щью переводческих операций полно и точно вос-
произвести содер жание текста оригинала таким 
обра зом, чтобы «он был максимально приближен 
к терминологии правовой системы другой страны 
и соответствовал стилистике, синтаксису и другим 
аспектам языка перевода» [Чепак, Черниговский, 
2016, с. 173].

Мы абсолютно убеждены в том, что в усло виях 
глобального поликультурного общества одной из 
главных предпосылок успешной коммуникации 
в  межкультурном профессиональном общении 
юристов является надлежащий эквивалентный 
и  адекватный перевод иноязычного юридическо-
го, или правового, текста, главной особенностью 
кото рого составляет язык права [Косоногова, 2015]. 
В дополнение скажем, что перевод юридических 
документов и текстов иноязычного правового дис-
курса вполне закономерно относится к одному из 
самых сложных видов специальных переводов, 
осуществить который способен только перевод-
чик-профессионал, выступающий в данном про-
цессе одновременно как носитель родной нацио-
нальной культуры, так и как транслятор уникальной 
иноязычной культуры [Авдеева, 2016].

пОЛИКУЛьТУРНАя спЕцИФИКА 
пРОцЕссА ГЛОБАЛИзАцИИ  
И ЕГО ВЛИяНИЕ НА РАзВИТИЕ 
пЕРЕВОдчЕсКОй дЕяТЕЛьНОсТИ

Процесс глобализации находит свое отражение 
не только в экономической интеграции стран, но 
и в стремлении к однородности и равенству меж-
ду членами общества, однако оно по-прежнему 
остается гетерогенным. Это значит, что в нем пере-
секаются, одновременно противостоят друг другу 
и органично взаимодополняют когнитивные струк-
туры различных сообществ и типов культур. Среди 
фундаментальных характеристик современного 
мироустройства прежде всего стоит выделить два 
аспекта:

1) тесное переплетение и параллельное сосу-
ществование самых разных национальных 
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культур, каждая из которых обладает свои-
ми уникальными и самобытными традици-
ями и обычаями;

2) взаимовлияние нескольких независимых 
языков, используемых для межличност-
ного и профессионального общения, со-
трудничества и обмена между языковыми 
личностями, принадлежащими к разным 
лингвокультурным и лингвоправовым 
сообществам.

Кроме того, стоит указать еще одну важную 
особенность современного этапа мирового разви-
тия, суть которой заключается в том, что на почве 
многоязычия и культурного разнообразия в поли-
культурном обществе возникают проблемы нацио-
нально-культурной идентичности – значимый 
фактор социальной реальности, определяющий 
социокультурное взаимодействие и влияющий на 
когнитивные процессы и процесс межкультурной 
коммуникации. В условиях глобализирующейся 
реальности мы можем наблюдать всё более чет-
ко проявляющуюся тенденцию к размыванию 
и обесцениванию национальной идентичности, 
эрозии жизненных норм и традиционной базовой 
культуры, утрате нравственных ориентиров и кри-
зису ценностей. На наш взгляд, причины низкой 
степени взаимопонимания и коммуникативных 
неудач, приводящих к дисгармонии в социальных 
и межличностных отношениях, коренятся не толь-
ко в незна нии или плохом знании языка. Различия 
фоновых знаний адресанта и адресата, несовпаде-
ние закрепившихся в их индивидуальной языко-
вой картине мира социокультурных стереотипов, 
полное или частичное несоответствие культурных 
и социальных норм, а именно системы ценностей, 
обычаев, образцов общения и поведения, взгля-
дов и убеждений разноязычных коммуникантов 
могут служить основанием для возникновения 
конфликтов в межкультурном общении.

В этой связи повышенное внимание уделяет-
ся особенностям функционирования языка в  раз-
личных сферах общения, в том числе при взаимо-
действии с представителями разных культурных 
и  языковых сообществ, но имеющих общие про-
фессиональные интересы и решающих общие ком-
муникативные задачи. Поскольку в разных культу-
рах образование, обычаи и социальные инсти туты 
существенно различаются, то носители разных 
языков несмотря на все прилагаемые старания, 
как уже упоминалось выше, зачастую испытывают 
трудности в общении друг с другом главным обра-
зом из-за несовпадения концептов лингвокуль-
тур и расхождений картин мира при восприятии 
и интерпретации информации исходного текста 
(ИТ) или коммуникативной ситуации юридической 

действительности (например, выступление в суде, 
проведение допроса, обсуждение условий догово-
ра, оглашение приговора и др.).

При отсутствии общности менталитетов, рассо-
гласовании ценностных ориентиров, представлений 
и образа мышления, которые отображаются и фор-
мируются в языке, несовпадении уровней интеллек-
туального и культурного развития или при разности 
сфер профессиональной деятельности (например, 
общение юристов и неюристов) единственный спо-
соб налаживания конструктивного межкультурного 
диалога / полилога – общение посредством специ-
алистов, имеющих практические навыки устного 
и письменного перевода и способных с помощью 
тех или иных переводческих приемов обеспе-
чить передачу прагматического потенциала текста 
оригинала, межкультурную эквивалентность слов, 
правильную интерпретацию правовых концептов 
и социо культурных реалий на ИЯ (исходном языке) 
и ПЯ (языке перевода).

Также стоит обратить внимание, что в услови-
ях мультикультурной и многонациональной среды 
исключительное значение приобретают умения 
языкового посредничества и навыки специаль-
ного перевода [Думина, 2023]. Так, переводчик 
как поликультурная языковая личность в услови-
ях межсоциумного и межкультурного общения, 
используя коммуникативные стратегии, тактики 
и  приемы, выполняет письменный перевод юри-
дических доку ментов и текстов правовой тематики, 
по сути, осуществляет лингвокультурологическую 
медиацию, сглаживая различия в фоновых знаниях 
или расхождения языковых норм между разноя-
зычными участниками коммуникативного процесса 
[Шамилов, Сдобников, 2015]. Мы считаем, что при 
социокультурном взаимодействии именно перевод 
может служить надежным связующим элементом 
между двумя субъектами коммуникативного дей-
ствия, при этом переводчик, выступая в роли то 
отпра вителя, то получателя концептуальной и соци-
окультурологической информации, через язык пра-
ва транслирует культурные ценности, поскольку он, 
как пишет А. Н. Пузатых, «сам является частью свое-
го национально-культурного сообщества и его язы-
ковое сознание отражает языковую картину мира 
этого сообщества» [Пузатых, 2019, с. 140].

В процессе перевода в правовой сфере перевод-
чик приобщается к различным лингвокультурам, пос-
тигает национально-культурную специфику постро-
ения иноязычного правового дискурса, в резуль тате 
чего в его сознании постепенно формируется уни-
кальная профессиональная (переводческая и право-
вая) картина мира. Мы считаем, что лишь добившись 
глубокого понимания «чужой» общечеловеческой 
и правовой культуры на концептуальном уровне 
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и выработав юридическое мировоззрение, близкое 
к мировоззрению практикующего юриста – носителя 
иной культуры, переводчик способен путем переко-
дировки ИТ обеспечить создание и передачу реци-
пиенту, не владеющему языком оригинала и фор-
матами области права, нового гармоничного текста 
перевода на другом языке, отобразив в нем картину 
мира автора с другим мировоззрением и другими 
ценностями. По нашему мнению, такой переведен-
ный текст правовой направленности в полной мере 
может служить полноценной коммуникативной 
заме ной аутентичного текста и иметь одинаковую 
с оригиналом юридическую силу.

Таким образом, можно констатировать, что 
в многообразном поликультурном мире всё более 
весомой становится роль перевода в сближении 
и  гармонизации отношений между народами, 
укреплении связей и сотрудничества, осуществле-
нии обмена культурными ценностями и идеями. 
Сегодня юридический перевод стоит рассматри-
вать не только как акт получения и передачи пра-
вовой информации преимущественно в письмен-
ной форме от одного субъекта к другому, но и как 
высокое искусство общения, которым владеют 
лишь немногие лингвисты-переводчики и которое 
постигается ни один год.

пОЛИКУЛьТУРНАя ЛИчНОсТь 
пЕРЕВОдчИКА В сВЕТЕ сОВРЕМЕННЫХ 
ИНТЕГРАцИОННЫХ пРОцЕссОВ

В переводческой деятельности, отличительными 
чертами которой являются бикультурность (поли-
культурность) и билингвизм (мультилингвизм), 
ключевую роль играет личность переводчика, 
поскольку перед ней стоит ответственная зада-
ча – восстановить смысловые намерения комму-
никативных ситуаций действительности и  доби-
ваться максимального сближения на уровне 
концептуальных и языковых картин мира ИЯ и ПЯ. 
Суть прагматики юридического перевода заклю-
чается в выявлении и квалификации интенций, 
зало женных в ИТ иноязычного правового дискур-
са. Многие теоретики и практики перевода сходят-
ся во мнении, что прагматика перевода является 
высшей точкой переводческой компетентности. 
Говоря о сути социально-прагматического аспекта 
перевода, мы имеем в виду прагматическую адап-
тацию перевода оригинала, которую должен осу-
ществлять переводчик с целью донесения до полу-
чателя понятного и доступного текста оригинала. 
Применительно к категории прагматической адап-
тации в письменном юридическом переводе, то ее 
сущность заключается в создании переводчиком 
оригинального текста, который мог бы без усилий 

восприниматься представителями иных правовых 
культур путем «адаптации системы понятий и про-
цедурных сценариев правовой культуры текста на 
ИЯ к системе соотносимых понятий и сценари-
ев правовой культуры в тексте на ПЯ» [Атабеко-
ва, 2012, с. 27]. Благодаря особому комплексному 
пере водческому анализу, включая предперевод-
ческий анализ, направленному на всестороннее 
восприятие ситуации межкультурной коммуни-
кации и глубокое понимание юридического дис-
курса, на разбор используемых лексико-семанти-
ческих, синтаксических и стилистических средств 
в  зависимости от вида письменного перевода, 
переводчик может гораздо быстрее и точнее рас-
крыть истинный мотив данного конкретного пись-
менного текста [Елизарова, Кустова, 2022]. Ины-
ми словами, для получения достаточной степени 
полноты и точности перевода, переводчику, при-
ступающему к работе над юридическим текстом, 
следует отве тить на ряд существенных вопросов, 
связанных

– с идентификацией участников межкуль-
турной коммуникации (кто? – кому?): кто 
автор ИТ и кто получатель?

– с установлением пространственных (где?) 
и временных (когда?) характеристик: когда 
и где был создан ИТ?

– с определением коммуникативной цели 
пере вода (для чего?) и его темы (о чем?): 
с какой целью создан ИТ? На кого ориен-
тирован ИТ?

– с прогнозированием потребностей и ожи-
дания получателя текста перевода: для 
чего и для кого осуществляется перевод 
данного текста? В каком контексте он 
воспринимается адресатом в оригинале 
и в каком – полу чателями перевода, т.  е. 
переводчик сначала определяет целе-
вую аудиторию такого текста и проводит 
предварительную диагностику эффектив-
ности коммуникативного воздействия на 
сознание и поведение предполагаемого 
реципиента. Поскольку любой переводчик 
стремиться создать такой текст, который 
способствовал бы сближению «своей» и 
«чужой» культуры в  соответствии с ожи-
даниями принимающей культуры, пред-
ставляется целесообразным прибегнуть к 
подобным вопросам. На наш взгляд, они 
должны обеспечить смысловую точность 
юридического перевода, поскольку на 
их основе переводчик может воссоздать 
целостную картину, описанных в тексте 
событий, смоделировать объективную 
коммуникативную ситуацию, в которой 
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был создан текст оригинала, осуществить 
погружение в  коммуникативную деятель-
ность и восстановить смысловые намере-
ния всех участников речевого взаимодей-
ствия [Петрова, 2018].

С учетом всех ранее перечисленных обсто-
ятельств переводчик в сфере юриспруденции 
представляется нам как уникальная поликультур-
ная языковая личность, способная к продуктивной 
деятельности в условиях многоязычия и культур-
ного многообразия общества и готовая к участию 
в социо культурной и межкультурной коммуникации 
с представителями разных культурных и языковых 
групп. Для этого помимо сформированного про-
фессионального переводческого мышления, социо-
культурной компетенции, она должна разбираться 
в лингвокультурологической специфике юридиче-
ской коммуникации и уметь продуцировать тексты, 
соответствующие условиям коммуникации.

Все вышеизложенное позволяет резюмировать, 
что, будучи непосредственным участником акта 
рече вого общения на ИЯ и ПЯ, выступая попере-
менно то в роли получателя, то в роли отправителя 
сведений, переводчик несет персональную ответ-
ственность за информативную точность и коммуни-
кативную равноценность специального текста ори-
гинала и перевода. От социально-коммуникативных 
и когнитивных навыков, языковых способностей 
переводчика в сфере права, его речевой культуры, 
уровня сформированности профессионально зна-
чимых для переводческой деятельности компетен-
ций, включая профессиональное переводческое 
мышление, от его индивидуального переводческого 
мастерства зависят процесс перевода и его конеч-
ный результат – определенный текстовый продукт 
в письменной форме. Перевод юридического текста, 
выполненный на высоком уровне дипломирован-
ным специалистом, который в совершенстве владе-
ет всеми тонкостями юридического языка адресан-
та, правилами оформления текстов юридических 
доку ментов, безупречно знает правовые реалии 
и терминологию, функционирующую в иноязычном 
правовом дискурсе, а также досконально разбира-
ется в сфере права, несомненно, является одним из 
возможных вариантов недопущения возникновения 
многих проблем в общении или смягчения их воз-
можных последствий для конфликтующих сторон.

зАКЛючЕНИЕ

В контексте мировых интеграционных процессов 
вполне оправданно вызывает большой интерес 
рассмотрение профессиональной пере водческой 

деятельности не только как лингвистическо-
го процесса, но и как способа межкультурной и 
межъязыковой медиации, обеспечивающего меж-
национальное согласие и межкультурный диалог. 
В условиях, когда любое взаимодействие между 
сторонами, наделенными субъективными правами 
и юридическими обязательствами, может привести 
к столкновению интересов и конфронтации между 
субъектами права, а также порождать многочис-
ленные конфликтные ситуации, включая серьезные 
правовые коллизии и социально-правовые проти-
воречия по причине существенных расхождений 
правовых систем различных государств и право-
вых культур различных социумов, в заключение 
хотелось бы указать на востребованность профес-
сии переводчика в сфере юриспруденции и особо 
подчеркнуть важность переводческой деятельности 
в сфере права в современном мире.

В свете интеграционных процессов, действи-
тельно, сложно переоценить значение и роль юри-
дического перевода в поликультурном обществе, 
поскольку увеличение многоязычных контактов 
и активно развитие межгосударственного сотруд-
ничества в разных областях зачастую влечет за 
собой несовместимость претензий, несовпадение 
систем ценностей и картин мира, принципиальное 
расхождение позиций и взглядов. В этой связи 
хочет ся отметить большую общественно-полити-
ческую и социальную значимость переводческой 
деятельности в сфере юриспруденции как связу-
ющего фактора, особенно в переговорном про-
цессе, между всеми участниками международных 
правоотношений. Выполняя позитивную соци-
альную функцию и имея высокую общественную 
и культурную значимость, юридический перевод 
значительно облегчает процесс коммуникации 
между представителями разных лингвокультурных 
и лингвоправовых сообществ. В контексте спец-
ифики многоязычного и поликультурного мира 
юридический перевод как особый вид профессио-
нального общения играет консолидирующую роль 
при регулировании межнациональных отношений, 
налаживании бесконфликтного сосуществования 
и установлении взаимных контактов на основе 
согласия между наро дами, говорящими на раз-
ных языках. Обобщая сказанное, можно сделать 
вывод, что качественно выполненный компетент-
ным специалистом юридический перевод служит 
важным инструментом для организации бескон-
фликтного межкультурного диа лога между сто-
ронами общения и, безусловно, может приносить 
значительную пользу для общества, способствуя 
улучшению коммуникации.
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ВВЕдЕНИЕ

Без малого полвека прошло с момента проведе-
ния демократических реформ в Испании, стране, 
пережившей множество потрясений на протяже-
нии многих столетий. Будучи многонациональным 
госу дарством, Испания хранит культурные тради-
ции населяющих ее этносов, однако языковой 
вопрос по-прежнему остается ключевым и до сих 
пор не теряет своей остроты. Эта тема продолжа-
ет оставаться актуальной и продолжает разраба-
тываться, как западными социолингвистами, так 
и  в  отечественной науке. Например, в работах 
М. А.  Мару сенко [Марусенко, 2015]. Она, по сути, 
сводится к обеспечению защиты языков регио-
нальных меньшинств, что подразумевает гаран-
тированное соблюдение права жителей исполь-
зовать свой родной язык во всех сферах жизни, 
а также его нормализацию и кодификацию.

Официально испанское правительство законо-
дательно признает существование языков и диа-
лектов на своей территории. Согласно ст. 3 Кон-
ституции Испании 1978 года, миноритарный язык 
признается официальным в пределах границ соот-
ветствующих автономных сообществ: «Las demás 
lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con 
sus Estatutos» [Евдокимова, Гринина, 2022]. Также 
это положение закреплено в ряде нормативных 
документов, принятых на уровне автономных сооб-
ществ, например, Статутах Каталонии (1979, 2006), 
Страны Басков (1979) и Галисии (1981), за которы-
ми последовал целый ряд законов, направленных 
на нормализацию коофициальных языков Испании. 
Тем не менее избежать языковых конфликтов всё 
еще не удается.

Цель статьи   – показать, в каких формах сегод-
ня осуществляется и насколько успешна защита 
миноритарных языков и их культуры в регионах 
Испании.

язЫКОВОй ВОпРОс КАК ОРУжИЕ 
В пОЛИТИчЕсКОй БОРьБЕ

Как ни парадоксально это звучит, но языковой 
воп рос используется как оружие в борьбе поли-
тических партий за свой электорат. Нет никакого 
сомне ния, что языковую политику будет опреде-
лять та политическая партия, которая побеждает 
на выборах. Это аксиома. В течение довольно про-
должительного времени, после прихода демокра-
тии, в Испании с завидной регулярностью сменяли 
друг друга социалисты и правые. Первые заигры-
вали с националистически настроенной элитой 
автономных сообществ, предоставляя бóльшую 

самостоятельность местным институтам власти 
и поощряя меры по укреплению статуса минори-
тарных языков. Вторые укрепляли центральную 
власть, стремясь ограничить влияние региональ-
ных органов власти и рост престижа миноритар-
ных языков.

В XXI веке на политическом олимпе Испании 
появляются новые партии, что приводит к резкому 
обострению конкуренции в борьбе за власть. Но 
языковой вопрос по-прежнему остается оружи-
ем в борьбе за политические дивиденды: лидеры 
поли тических партий используют его в своих целях 
для привлечения сторонников в свои ряды, что на 
деле оборачивается разжиганием националистиче-
ской розни и приводит к появлению новых языко-
вых конфликтов.

Как пример такой позиции можно привести 
зако нодательную инициативу Испанской Социа-
листической Рабочей Партии (ИСРП/PSOE), кото-
рая в  период предвыборной борьбы в 2017 года 
объявила в качестве одного из приоритетов своей 
языковой политики использование коофициаль-
ных языков в государственном административном 
аппарате, а также в крупных компаниях. В стране 
был разработан новый законопроект, цель которо-
го предоставить гражданам страны возможность 
обра щаться в органы власти и другие институты 
госу дарственной структуры на своих родных язы-
ках. Это прозвучало в программном заявлении 
представителя социалистов в нижней палате пар-
ламента Испании, Конгрессе депутатов, Антонио 
Эрнандо, который заявил о намерении превратить 
в повседневную практику использование гражда-
нами официальных языков при обращении в госу-
дарственные органы: «Pretendemos normalizar 
el uso de las lenguas cooficiales en el día a día de 
los ciudadanos con las administraciones públicas» 
[Marcos, 2017]. По мнению авторов законопроекта, 
соревнование между языками бессмысленно. Дан-
ной инициативой ИСРП пытается опровергнуть ши-
роко распространенное мнение о том, что усиление 
одного из испанских языков, помимо кастильского, 
нанесет ущерб другим языкам.

В то же время социалисты осознают, что попыт-
ка уравнять юридический статус всех языков некон-
ституционна. Основной закон устанавливает другие 
языки, помимо испанского, в качестве официаль-
ных в пределах своих территориальных образо-
ваний. Конституция обязывает граждан лишь знать 
государственный язык, а именно, испанский. Исходя 
из этого, ИСРП предлагает законодательно закре-
пить положение, в котором говорится о поощрении 
знания государственными служащими других офи-
циальных языков, но без наложения каких-либо 
обязательств [Hermida, 2021].
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Политические партии выдвигают различные 
законодательные инициативы, будь то право на 
выда чу двуязычного паспорта, продвижение много-
язычия в университете, в судах и на других общих 
форумах или содействие доступу ко всем офици-
альным языкам в художественных произведениях 
(редактирование, перевод, дублирование, субти-
тры) и при производстве контента государствен-
ными СМИ. Это позволяет не только привлекать 
избирателей на свою сторону, но и усиливать свои 
позиции, благодаря возможности вступать в коа-
лиции или формировать блоки с представителями 
других течений.

Стремление получить признание на уровне 
Евросоюза также стоит на повестке дня. Так, ката-
лонские националисты требуют от правительства 
Испании добиться включения каталанского языка 
в качестве рабочего языка на пленарных заседани-
ях Европейского парламента, что имело бы важное 
значение для каталонского общества. В настоящее 
время в Европейском парламенте заявлено 24 ра-
бочих языка, а другие языки европейских госу-
дарств, входящих в Европейский союз, считаются 
миноритарными. Исходя из этого, ни один из коо-
фициальных языков Испании, не являясь государ-
ственным языком, не может стать рабочим языком 
европейских институтов, несмотря на все требова-
ния националистов. Однако выдвижение подобных 
требований в предвыборной и иной политической 
борьбе несомненно принесет дивиденды заинтере-
сованной стороне.

Таким образом, борьба за «нормализацию» коо-
фициальных языков Испании, к сожалению, в настоя-
щее время носит скорее политический харак тер, так 
как используется для укрепления влия ния тех или 
иных политических партий.

язЫКОВАя КОНКУРЕНцИя И ЕЕ 
ОсОБЕННОсТИ В РЕГИОНАХ ИспАНИИ

Оторвав взор от политического олимпа, многие 
обитатели которого готовы с упоением рассказы-
вать, сколько сил и средств потрачено на защиту 
миноритарных языков, любой житель автономных 
сообществ сталкивается с жесточайшей языковой 
конкуренцией, которая характеризует сегодняш-
нюю социолингвистическую ситуацию. Причем 
количество конкурентов за последнее десятиле-
тие возросло до трех: кастильский, миноритарный 
язык (каталанский, галисийский, баскский и др.) 
и английский (или же французский и немецкий). 
Последние пытаются отвоевать тогда себе про-
странство в сфере образования, потеснив двух 
традиционных конкурентов. В некоторых регио-
нах, например, в Галисии, с 2010 года по Декрету 

о многоязычии [Decreto 79/2010, de 20 de mayo] 
было введено равномерное распределение ака-
демических часов, отводимых на изучение языков, 
т. е. на каждый язык – по 33 %, что не могло не ска-
заться на качестве изучения галисийского языка, 
которому требовалась нормализация в первую 
очередь [Гринина, Евдокимова, 2022].

Между тем в различных регионах Испании мак-
симально защищенным оказался каталанский язык. 
Националистически настроенные правительства 
этого региона сделали всё, чтобы он стал не просто 
предметом, а языком, на котором ведется препода-
вание дисциплин. Эта тенденция получила назва-
ние языковое погружение (inmersió) и распростра-
нилась с начала 1980-х годов, когда потребовалось 
быстро восстановить знания родного языка среди 
взрослого населения. Более того, Каталонское пра-
вительство, признав автономию Аранской Долины 
и предоставив статус официального аранскому язы-
ку, обеспечило его носителям возможность его изу-
чения на всех уровнях образовательной системы.

Другой амбициозный проект был представлен 
региональным министром образования c 2010 по 
2016 год Ирен Ригау-и-Оливер, которую испанская 
пресса считает одним из самых ярых сторонников 
изгнания испанского языка из школ Каталонии 
[Planas, 2022]. Этот проект подразумевал, с одной 
стороны, выпуск и использование учебников 
школьной программы только на каталанском язы-
ке, с другой – переход к многоязычию, что озна-
чало знание каталонскими учащимися второго 
иностранного языка при получении обязательного 
среднего образования. Проект до сих пор остает-
ся лишь на бумаге, однако сама идея, оказавшаяся 
столь притягательной для европейских чиновников, 
обсуждается уже на более высоком уровне. Так, на 
заседании Европейского совета глав государств 
и  правительств Евросоюза, состоявшемся 15 и 
16 марта 2022 года в Барселоне, прозвучало пред-
ложение обучать школьников «как минимум» двум 
иностранным языкам с раннего возраста.

Все эти инициативы привели к тому, что ущем-
ленными почувствовали себя проживающие 
в  Ката лонии носители кастильского языка, кото-
рые с трудом могли отыскать школы, где обучение 
ведется на кастильском. Эти перегибы вылились 
в жаркие дискуссии по поводу каталонского нацио-
нализма и  необходимости защиты в Каталонии 
кастиль ского языка.

Другим ярким примером успешной защиты 
своего родного языка является Cтрана Басков. Она 
не сразу последовала примеру Каталонии, тем не 
менее идея языкового погружения оказалась чрез-
вычайно востребованной в баскском обществе 
тоже. В проекте нового закона об образовании, 
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который сегодня широко обсуждается в Cтране 
Бас ков, явно намечен разворот в сторону баскского 
языка, делается ставка на многоязычную структуру 
образования с опорой на баскский язык. Власти 
высту пают за образовательную модель, которая 
гаран тировала бы знание как двух официальных 
языков, так и иностранного языка, принимая во 
внимание язык и культурный уровень учащихся:

«Apostamos por un marco plurilingüe generalizado 
que tenga como eje el euskera. Defendemos un modelo 
inclusivo generalizado, que garantice el conocimiento 
de las dos lenguas oficiales y de una lengua extranjera, 
teniendo siempre en cuenta las lenguas y culturas de 
origen del alumnado» [Borrador, 2022].

По данным, предоставленным региональным 
Департаментом образования, 82 % баскских семей 
выбрали языковую модель D [Мikelatseuskaltegia, 
2022], что означает, что сегодня в подавляющем 
большинстве баскских школ преподавание учеб-
ных дисциплин, за исключением кастильского язы-
ка и литературы, на который отводится всего 2 часа 
в неделю, ведется на родном euskera [Izarra, 2022]. 
Тем не менее необходимо отметить, что ситуация 
с выбором языковой модели обучения различается 
в процентном отношении на разных ступенях обра-
зования. Так, 81 % родителей выбирают модель D 
на уровне дошкольного образования. В начальной 
школе число детей, которые учатся по данной мо-
дели, сокращается до 76 %, в средней школе оно 
опускается до 71 %, а в старших классах составля-
ет около 60 % [Segovia, 2021]. Правда, и при таком 
раскладе носители кастильского языка чувствуют 
себя ущемленными в своих языковых правах.

А как же английский язык, который так востре-
бован в самых разных странах в силу того, что явля-
ется языком международного общения? Изучают 
ли его в автономных сообществах Испании, помимо 
Галисии? Ответ, безусловно, утвердительный, одна-
ко качество оставляет желать лучшего.

Парадоксальность ситуации заключается в 
том, что пока в различных регионах Испании идут 
споры о статусах коофициальных языков и про-
граммах их изучения, государственные и частные 

компании бьют тревогу по вопросу изучения ино-
странных языков, таких как английский, француз-
ский, немецкий и т. д. Так, Фонд предпринимателей 
Каталонии (Fundació d’Empresaris de Catalunya) 
опубликовал данные опроса, проведенного 16 фев-
раля 2023 года среди каталонских компаний, где 
90 % опрошенных подчеркивают важность вла-
дения иностранными языками в их деятельности, 
в связи с чем 8 из 10 компаний вынуждены ор-
ганизовывать занятия по изучению иностранных 
языков для своих сотрудников, чтобы восполнить 
пробелы в системе образования [Branchadell, 
2023]. При этом востребованы не только англий-
ский язык, но и французский, и немецкий, которые 
необходимы каталонским предприятиям для под-
держания своей деятельности и обеспечения кон-
курентоспособности на европейском и мировом 
рынках. Данные опросы показывают неспособ-
ность образовательной системы Каталонии долж-
ным образом обеспечить обучение второму ино-
странному языку и красноречиво свидетельствуют 
о недостатках системы образования.

зАКЛючЕНИЕ

Языковое многообразие в культуре и образовании 
позиционируется в сегодняшней Испании как кра-
еугольный камень национальной политики. Более 
того, Институт Сервантеса, представляющий основ-
ные культурные бренды этой страны за рубежом, 
служит инструментом для продвижения и распро-
странения «многоязычной реальности Испании».

Анализ сегодняшней языковой ситуации в регио-
нах этой страны показывает, что миноритарные языки 
имеют все необходимые инструменты для нормали-
зации, однако языковая политика, кото рую проводят 
местные власти, порой принимает агрессивные фор-
мы, направленные на ущемление позиций государ-
ственного языка.

Ситуация в том или ином регионе Испании 
напря мую зависит от политической воли местных 
администраций, которым в силу политической 
и экономической конъюнктуры практически не уда-
ется проводить сбалансированную языковую поли-
тику, избегая перегибов и языковых конфликтов.
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Аннотация. В статье рассматриваются заголовки ежегодных военных календарей Сухопутных войск Италии 
с целью получить представление об их лексико-синтаксических особенностях и воздействии на 
адресата. Даются выводы о функциях заголовков этого вида италоязычной военной периодики, 
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ВВЕдЕНИЕ

Италоязычная военная периодика отражает проис-
ходящие события с учетом национальных интере-
сов и официальной повестки дня Вооруженных сил 
(ВС) и Министерства обороны Италии. Следователь-
но, составляющий ее материал и, в частности, заго-
ловки периодических изданий воен ной направ-
ленности участвуют в формировании ценностных 
ориентиров и предпочтений, а также настроений 
граждан в окружающем их социуме.

Цель настоящей работы заключается в выявле-
нии лексических и грамматических особенностей 
заголовков итальянского военного креолизован-
ного текста и их роли в оказании воздействия на 
адресата.

Актуальность статьи определяется растущим 
интересом социолингвистики, прагмалингвистики 
и лингвокультурологии к изучению коммуникатив-
ных возможностей печатных текстов. Кроме этого, 
военная периодика из-за своей специфики и узкой 
сферы распространения в отличие от текстов СМИ 
политической направленности на материале итало-
язычных календарей ранее не исследовалась.

Материалом работы стало более 110 заголов-
ков календарей Сухопутных войск (СВ) Италии, 
издан ных в период с 2005 по 2022 год. Предме-
том исследования является лексико-грамматиче-
ская специфика заголовков. В работе применялись 
описательный метод, методы сплошной выборки, 
сравнительного, количественного и контекстуаль-
ного анализа.

зАГОЛОВОК КАК пРЕдМЕТ 
ЛИНГВОпРАГМАТИКИ

«Лингвистическая прагматика, или лингвопраг-
матика (от др.-греч. πράγμα – дело, действие) – 
направ ление в языкознании, которое занимается 
изучением функционирования языковых знаков 
в  реальных условиях речевой коммуникации» 
[Норман, 2014, с. 274]. Лингвистическая прагма-
тика рассматривает, как люди используют язык 
для достижения своих целей в общении. Ее осно-
вателями были философы-логики Дж.  Л.  Остин 
и  Дж.  Р.  Сёрль, разработавшие теорию речевых 
актов. Такие ученые, как Ш.  Балли, Р.  Якобсон, 
Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, В. Г. Гак, развивали 
и приумножали достижения прагматики.

Среди итальянских лингвистов в этой обла-
сти языкознания следует отметить Дж. Антонелли, 
И.  Бономи, Э.  Л.  Валлаури, Л.  Серианни, А.  Фер-
рари, которые рассматривали процессы комму-
никации с  точки зрения адресанта и адресата 
высказывания.

Говорящий выбирает слова и выражения, осно-
вываясь на контексте, целях и отношении к собе-
седнику. Лингвопрагматика учитывает различные 
факторы, влияющие на коммуникацию, такие как 
возраст, пол, социальный статус и образование. 
В нашей работе мы попытаемся рассмотреть функ-
ции заголовка, так как именно он является ключом 
к последующей информации. В интересах автора 
сразу же «зацепить» внимание реципиента.

В качестве объекта лингвистического анализа 
заголовок имеет давнюю традицию изучения. Как 
в  России, так и в Италии многие исследователи 
отра жали в своих работах тему заголовка публици-
стического текста: Н. Е. Бахарев (1971), В. П. Вомпер-
ский (1966), И. Р. Гальперин (1981), Э. И. Глинчевский 
(2005), В. Г. Костомаров (2004), С. Д. Кржижановский 
(2006), Э. А. Лазарева (1989, 2006), В. С. Мужев (1970), 
А. С. Попов (1966), Дж. Антонелли (2011), М. де Бене-
детти (2004), Э. Л. Валлаури (2019), Р. Гуальдо (2007), 
М. Дардано (1986), Г. Лоренцетти (2005), T. де Мауро 
(1963), Л. Серианни (2011), Н. Транфалья (2003).

Словарь В.  И.  Даля определяет заголовок как 
«выходной лист, первый листок книги или сочине-
ния, где означено его название; также название 
отдела, главы книги, обозначение в начале листа 
ведомства, мест, откуда и куда бумага идет»1. Иссле-
дователи, изучающие заголовки, уточняют это опре-
деление, добавляя информацию о необходимости 
и значимости данного компонента в структуре тек-
ста. Заголовок рассматривается как «компрессиро-
ванное, нераскрытое содержание текста, которое 
можно метафорически изобразить в виде закру-
ченной пружины, раскрывающей свои возможно-
сти в процессе развертывания» [Гальперин, 1981, 
с. 133]. Э. А. Лазарева, расширяя эти определения, 
рассматривает заголовок в пространственно-функ-
циональном ключе, это часть архитектоники тек-
ста [Лазарева, 1989]. Современные исследователи 
дела ют акцент на смысловой нагрузке заголов-
ка, называя его «семантической сверткой» текста 
[Кржи жановский, 2006, с. 42].

Итальянские лингвисты также пишут об особен-
ностях газетных заголовков и отмечают, что во вто-
рой половине 1970-х годов печатным СМИ в свя-
зи с распространением телевидения приходится 
активнее привлекать внимание читателя. В газетах 
появляется «блестящий стиль»2, «тексты становят-
ся более направленными и менее глубокими. По 
образ цу периодических изданий в ежедневных 
газе тах рассматривается широкий круг тем, в заго-
ловки проникают клише и фиксированные форму-
лы» [Dardano, 1980, c. 21].

1 URL: https://slovardalja.net/word.php?wordid=8487
2 Зд. и далее наш. – С. З.
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Исследователи по-разному смотрят на связь 
заго ловка со следующим за ним текстом. Для Умбер-
то Эко «заглавие является ключом к интерпретации 
статьи, ее кодом» [Эко, 1971, с. 117]. Илария Боно-
ми, напротив, считает заголовок отдельным комму-
никативным актом, независимым от последующего 
содержания. Часто читатели склонны воспринимать 
заголовки как альтернативу газете. Большинство 
из них, ограничиваются прочтением заголовка 
и  откла дывают следующее за ним чтение. Такой 
способ беглого прочтения Илария Бономи сравни-
вает с приемом таблеток, поскольку «прием малой 
концентрированной дозы лекарства способен ока-
зывать сильное и эффективное воздействие на 
пациента» [Bonomi, 2003, c. 139]. Остается, однако, 
дискуссионным вопрос об эффективности такого 
«лекарства».

ТИпЫ зАГОЛОВКОВ

При выявлении лингвопрагматических особен-
ностей заголовков хотелось бы обратиться 
к  неко торым вариантам их классификации. Так, 
Э.  А.  Лазарева подчеркивает связь заголовков 
с содер жанием текста и выделяет однонаправлен-
ные и комплексные заголовки. Однонаправленные 
заголовки могут быть соотнесены с любым смыс-
ловым элементом текста (тема, основная мысль, 
аналитическая оценка ситуации, иллюстрации 
к тезисам и т. д.) [Лазарева, 1989]. Комплексный же 
заголовок актуализирует два или несколько смыс-
ловых компонентов текста.

В нашем исследовании мы используем клас-
сификацию, предложенную А. В. Колесниченко, 
который предлагает разделять заголовки по типу 
синтаксического строения на номинативные и пре-
дикативные [Колесниченко, 2008, с. 95].

Следует отметить, что заголовки как в россий-
ской, так и в итальянской прессе имеют преиму-
щественно номинативный характер. Номинатив-
ные заголовки представляют собой неполное 
предложение или словосочетание с отсутствием 
сказуемого, предикативные – полное предложе-
ние с наличием главных членов. Хотя номина-
тивный заголовок позволяет кратко и лако нично 
передать суть содержания, многие исследовате-
ли указывают на первостепенную роль глагола 
в заго ловке. Ю. С. Бернадская утверждает: «так как 
глагол обозначает действие, то обладает скрытой 
динамикой, движением и имеет гораздо большую 
побудительную силу, чем другие части речи» [Бер-
надская, 2008, с. 73]. Однако некоторые авторы 
заголовков отдают предпочтение емкости номи-
нализации, которая чаще всего предикативна, 
а глагол подразумевается.

Е. С. Борисова говорит о том, что «эллипсис позво-
ляет говорящему (пишущему) осуществить рече вую 
экономию» [Борисова, 2014, с. 153] и предлагает рас-
сматривать номинативные и неполные предложе-
ния «как эллиптические, поскольку номи нативность 
является следствием опущения сказуе мого, а непол-
нота – следствием опущения или сказуемого, или 
подлежащего (возможно и того, и другого), или како-
го-либо другого члена предложения» [там же].

ЛЕКсИКО-сИНТАКсИчЕсКИЕ 
ОсОБЕННОсТИ зАГОЛОВКОВ

Количество номинативных заголовков в рассмат-
риваемом материале достигает 64  %. При этом 
большинство номинативных заголовков пред-
ставляют минимальную конструкцию из одного 
главного и одного зависимого компонента. По 
морфологической принадлежности главного ком-
понента большая часть номинативных заголовков, 
представленных в нашем материале, являются 
субстантивными (Trasporti e materiali, Dio e patria, Il 
sistema soldato, Cavalleria di linea, Сompagni d’arme, 
L’inno della goliardia, Battaglia del Solstizio, I colori 
della battaglia, I bambini dell’eroe, Piede da trincea). 
В меньшей степени присутствуют адъективные 
заголовки: L’ultima sigaretta, Intrepido autiere. Дру-
гие типы именных заголовков (адвербиальные, 
нумеративные, прономинативные, глагольные) не 
встретились в нашем корпусе примеров.

Среди номинативных превалируют заголовки, 
состоящие из существительного без артикля и прила-
гательного (S+Agg) – 45, 2 %, большая часть которых 
представлена в стандартном для итальянской грам-
матики порядке (определение стоит в постпозиции). 
Частотны заголовки с подлежащим и косвенным до-
полнением с предлогом (S+prep+S) – 37 % (L’esercito 
senza stellette, La grandezza del genio, Una montagna 
di successi). Встречаются заголовки, состоящие из 
одно го подлежащего – 16  %, среди них  – 9,6  % 
с однородными подлежащими (S+cong+S): Sicurezza 
e protezione, Energia e ambiente, Trasporti e materiali, а 
6,4 % демонстрируют семиотическую емкость в виде 
единственного подлежащего (S): Genio, Sanità.

Заголовки исключительно с подлежащим 
встречаются при описании исторических событий, 
вооружения и военной техники, где прагматическая 
задача заключается в передаче информации адре-
сату, а не в оказании воздействия на его поведение. 
В нашем корпусе не встретились заголовки с пря-
мым дополнением.

При этом небольшая часть номинативных заго-
ловков содержит девербативы (12 %): Acquisizione 
obiettivi, Comunicazione aeree, Le operazioni con gli 
alleati. В категориальном значении девербативы 
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передают действие, следовательно, мы можем гово-
рить о процессуальности заголовков, которая ука-
зывает читателю на непрерывность действия.

Лексический компонент номинативного заго-
ловка представляет собой отдельную область 
науч ного интереса, особенно в плане использо-
вания технологий для усиления выразительной 
силы заго ловков и повышения их прагматического 
потен циала. Э. Ю. Новикова называет их «целевым» 
текстом, от которого зависит судьба всей публика-
ции [Новикова, 2004].

Наибольшей частотностью обладают лексиче-
ские единицы, обозначающие:

Итальянскую республику (L’Italia dei ventenni)
• формы ведения военных и боевых дей-

ствий (Guerra: La guerra al femminile; Batta-
glia: Battaglia del Solstizio);

• военнослужащих (Soldato: Soldato spavaldo; 
Eroe: Eroe senza medaglia).

Использование качественных имен прилага-
тельных в заголовках календарей СВ Италии также 
способствует достижению прагматической задачи 
повышения имиджа ВС и создания патриотиче-
ского настроения среди граждан. Частотны прила-
гательные, дающие положительную оценку воен-
нослужащим и привлекательно характеризующие 
военную службу: Belli, eroici, spavaldi, Audace maestro, 
Onorevole servizio.

Оставшиеся 36 % представляют собой предика-
тивные заголовки, из которых всего в 9 % исполь-
зуются личные глагольные формы (Dove crescono i 
campioni? L’artiglieria d’assedio diventa dinamica).

Необходимо отметить такую грамматическую 
особенность итальянского заголовка как отсутствие 
пассивных форм, которая связана со стремлением 
авторов обратить внимание реципиента на дейст-
вующее лицо и сделать акцент на нем, а не на 
действии.

Другая особенность заголовков – это употре-
бление глагола в инфинитиве в разных позициях, 
передающих аспектуальность действия, т. е. «харак-
тер протекания и распределения глагольного дей-
ствия во времени» [Бондарко, 1987, с. 40–41]: 
Formarsi al rapido intervento, A scuola per scendere 
dal сielo. В обоих предложениях мы сталкиваем-
ся с импли цитной императивной модальностью. 
В первом примере автор сообщает читателям, что 
ВС Италии призывают кандидатов и военнослужа-
щих быстро научиться сложным аспектам военно-
го искусства ({bisogna formarsi} al rapido intervento), 
во втором – о том, что стоит поступить в военную 
академию, чтобы получить не только теоретиче-
ские, но и увлекательные практические знания, 
такие как, например, навык прыжков с парашютом 
({iscrivetevi} a scuola per scendere dal сielo).

Как пишет Н.  Д.  Арутюнова, «когда речь идет 
о  вероятном или желательном действии, полная 
номинализация субъектного придаточного, которая 
обычно применяется для обозначения факта, урав-
новешивается модальным предикатом, указыва-
ющим на гипотетический характер обсуждаемого 
события» [Арутюнова, 1976, с. 68].

Интересно наблюдение Г. А. Золотовой, которая 
пишет о том, что в инфинитивных предложениях 
«долженствование принадлежит плану отноше-
ний между действием, названным инфинитивом, 
и  субъек том этого действия – адресатом речи… 
желательным же это действие является для гово-
рящего, который оформляет предложение как одну 
из двух разновидностей ирреальной основной 
модаль ности: как побуждение или пожелание» 
[Золо това, 1973, с. 97].

В нашем материале встречается только одно 
вопросительное предложение (Dove crescono i 
campioni?). Наш пример содержит в форме вопроса 
скрытое утверждение, следовательно, перед нами 
утверждение в имплицитной форме. Действитель-
но, «вопросительные предложения могут быть экс-
прессивным средством сообщения (так называе-
мые риторические вопросы)» [там же, с. 95]. Такое 
грамматическое решение соответствует политике 
ВС Италии, где нет сомнений и непредсказуемости, 
существует только определенность, стабильность 
и защита своих граждан.

 Помимо указанных особенностей следует также 
обратить внимание на временной план заголовков, 
на описание уже состоявшихся событий, для боль-
шой части предикативных заголовков характерно 
использование глагола в настоящем времени изъя-
вительного наклонения (Presente Storico) – 44 %: In 
montagna il mito continua, Il colombo diventa satellite.

Presente Storico используется в итальянском 
языке в переносном или метафоричном смысле 
для пере дачи в настоящем времени ранее прои-
зошедших действий. Перспективное сближение 
событий с  помощью Presente Storico часто встре-
чается в письменной традиции итальянского языка 
[Squartini, 2010] и выполняет такие функции, как: а) 
актуализация представления описываемых событий 
на экспрессивном уровне и б) построение текста на 
дискурсивном уровне. Благодаря такому погружению 
читателя в предмет сообщения выполняется прагма-
тическая задача направленности воздействия.

ЛИНГВОпРАГМАТИчЕсКИЕ ФУНКцИИ 
зАГОЛОВКОВ

Рассмотренные выше лексико-синтаксические осо-
бенности заголовков позволяют последним реали-
зовывать разнообразные функции, повышающие 
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их лингвопрагматический потенциал. Приведем те 
из них, которые нам удалось выделить в процессе 
нашего анализа.

В материале исследования многие примеры 
выполняют информативную функцию, а именно: 
предлагают описание исторических событий и воо-
ружения: Battaglia del Solstizio, Il sistema soldato.

Среди заголовков встречаются такие, которые 
за счет использования Presente Storico и отсутствия 
форм пассивного залога, реализуют актуализирую-
щую функцию: In montagna il mito continua, Il colombo 
diventa satellite. Использование слов семантического 
поля Patria («родина») позволяет нам увидеть обра-
щение автора к базовым патриотическим чувствам 
граждан и выделить апеллятивную функцию: Italia 
madre, Tricolore da 150 anni. Эллипсис модальных 
глаголов в предикативных заголовках способствует 
выполнению функции императивной модальности: 
A scuola per scendere dal сielo. Также встречается ас-
социативная функция в связи с использованием 
эпитетов и метафоричности: Messaggeri volanti, Leone 
meccanico, La Guerra prende il volo, Audace maestro, 
Intrepido autiere. Приемы выразительности перево-
дят часть значений в разряд подразумеваемых и за-
крепляют их в сознании читателя.

Нужно отметить, что наряду с рассмотренными 
функциями, все заголовки направлены на улучше-
ние имиджа СВ Италии.

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, лингвопрагматический потенциал 
номинативных и предикативных заголовков повы-
шается с помощью различных приемов, при этом 
реализуются такие функции, как информативная, 
актуализирующая, апеллятивная, ассоциативная 
и функции императивной модальности и улучше-
ния имиджа.

Рассмотренные в ходе исследования лек-
сико-синтаксические особенности делают каж-
дый заголовок календарей СВ Италии мощным 
по своему влиянию текстовым знаком, который 
усиливает воздействие на адресата за счет тща-
тельного подбора языковых средств, придает 
направ ленность информационному сообщению 
основного текста, повышает авторитет ВС Ита-
лии и привлекает потенциальных кандидатов на 
воен ную службу.

Несмотря на динамику развития современного 
информационного пространства, такие классиче-
ские печатные издания, как календари становят-
ся зеркалом используемого языка: они собирают, 
записывают и распространяют грамматические и 
синтаксические конструкции, помогая закрепить 
их в социолингвистическом узусе и приписывая им 
нормы употребления, которые новые СМИ еще не 
могут предложить.
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ВВЕдЕНИЕ

Одним из самых необычных стилистических 
приемов, получивших весьма широкое распро-
странение как в литературе, так и в киноискус-
стве, являются вымышленные языки (артланги, 
слово-бумажник от английского словосочетания 
artificial language, искусственный язык). Данные 
худо жественно-лингвистические конструкты, 
в отли чие, например, от эсперанто (создан в конце 
XIX в. русско-польским лингвистом Лазарем (Люд-
виком) Марковичем Заменгофом, с ранней юно-
сти мечтавшим о существовании международного 
языка  для общения представителей различных 
наций), не используются в реальности и являются 
частью авторских легендариумов – вымышленных 
вселенных. На вымышленных языках в основном 
говорят фантастические или сказочные существа 
и  народы, населяющие несуществующие миры. 
В  зависимости от степени проработанности арт-
ланги являются либо полноценными искусствен-
ными языками, либо же своеобразными наброска-
ми языков, которые можно отнести к жаргонам.

Авторы литературных произведений и создате-
ли кинофильмов, особенно в рамках таких жанров, 
как научная фантастика и антиутопия, создают арт-
ланги для следующих целей: они играют мирообра-
зующую или сюжетообразующую роль, а также слу-
жат дополнительной характеристикой персонажей, 
при этом фокус вымышленных языков направлен 
скорее на поэтическую, нежели коммуникативную 
функцию. Артланг выстраивает в произведении 
соот ветствующую атмосферу, помогая читателю 
или зрителю глубже понять необычное мышление 
и мировоззрение героев, и обеспечивает большую 
достоверность, позволяя автору давать имена соб-
ственные персонажам и определения социальным 
и культурным реалиям, а также присваивать топо-
нимы и названия природным и техногенным объек-
там и явлениям. Необычные особенности артлан-
га сами по себе могут служить завязкой событий 
и источником тех или иных сюжетных коллизий. 
Иногда артланги разрабатываются даже для ком-
пьютерных игр, например, кунлат (англ. Qunlat) или 
тевин (англ. Tevene) в «Dragon Age» (однопользо-
вательская ролевая игра от третьего лица в жанре 
фэнтези, коллаборация канадской дизайн студии 
«BioWare» и американской корпорации «Electronic 
Arts») или для игрушек, как фербиш – язык элек-
тронной говорящей игрушки-робота Furby от ком-
пании «Tiger Electronics».

Наиболее масштабно и тщательно прорабо-
танными артлангами являются квенья (англ. Quenya) 
и  синдарин (англ. Sindarin) – эльфийские языки, 
изоб ретенные Джоном Толкином для легендариума 

Средиземья. Основным источником вдохновения 
при создании квенья и синдарина Толкину послу-
жили финский и валлийский языки соответственно, 
а  также латынь, греческий, древнеанглийский, гот-
ский и другие древнегерманские языки. Мастерство 
писателя, который разрабатывал для своих языков 
не только грамматику, фонетику и письменность, 
но и  историю, сделало эти артланги полноценны-
ми искус ственными языками с потенциальной спо-
собностью к эволюции. В частности, существуют сло-
вари и  учебники по языку квенья, а в британском 
научном сообществе даже имеется опыт написания 
работ на эльфийском [Rogers, 2011; Peterson, 2015].

Лингвистические эксперименты Толкина во 
многом послужили отправной точкой современного 
языкотворчества в плане создания вымышленных 
языков. Лингвист и специалист по языкам северо-
американских индейцев Марк Окранд разработал 
клингонский язык (англ. Klingon) и два вида его пись-
менности для научно-фантастической медиафран-
шизы «Стартрек» («Звездный путь»). Клингонский 
стал одним из самых известных и  используемых 
артлангов после эльфийских языков Толкина – во-
круг него сформировалось внушительное сооб-
щество любителей, и он даже поддерживается в 
сис теме автоматического перевода  Bing. Другим 
всесторонне проработанным артлангом явля ется 
язык на’ви (англ. Na’vi) – обитателей планеты Пан-
дора из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», изо-
бретенный профессором Южно-Калифорнийского 
университета Полом Фроммером. На’ви является 
богатым агглютинативным языком эргативно-акку-
зативного строя и обладает целым рядом особен-
ностей, в частности, двойственным и тройственным 
числом и восьмеричной системой счисления, объяс-
няющейся тем, что у на’ви по четыре пальца на ру-
ках [Conley, Cain, 2006].

Вымышленные языки фигурируют также 
в  сериа ле «Игра престолов», который является 
экранизацией фэнтезийного цикла Джорджа Мар-
тина «Песнь льда и огня». Американский писа тель 
и лингвист Дэвид Питерсон, специалист по созда-
нию артлангов, разработал для сериала несколько 
языков, в том числе дотракийский (англ. Dothraki) – 
язык, который, будучи бесписьменным, в то же вре-
мя обладает сложными и развитыми фоне тической 
и грамматической системами. Герои антиу топии 
«1984» британского писателя Джорджа Оруэл-
ла  гово рят на новоязе (англ. Newspeak)  – языке, 
созданном под влиянием партийной идеологии, 
чтобы осуществлять контроль над политической 
жизнью общества. По замыслу писателя, лекси-
ческая система новояза сконструирована так, что 
исключает любую возможность инакомыслия. Еще 
одним ярким примером артланга является надсат 
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(англ. Nadsat), на котором общаются персонажи 
произведения анг лийского литературоведа и жур-
налиста Энтони Берджесса «Заводной апельсин». 
Надсат особенно примечателен своей лексикой, 
сочетающей английские слова (в том числе риф-
мующийся сленг кокни) со словами, созданными 
Берджессом на основе русского языка под впечат-
лением пребывания в СССР (droog – друг, malchik – 
мальчик, korova – корова, litso –лицо, viddy – видеть). 
Собственно название данного артланга является 
транслитерацией русского суффикса порядковых 
числительных от 11 до 19 (-надцать), посколь-
ку носители данного языка в романе – подростки, 
а в английс ком слове подросток (teenager) употре-
бляется соответственный английский суффикс -teen 
[Rosenfelder, 2010; Rosenfelder, 2013].

Американский писатель-фантаст Тед Чанг 
в  рассказе «История твоей жизни» (англ. «Story 
of Your Life») обыгрывает гипотезу Сепира–Уор-
фа, предполагающую тесную и глубинную связь 
мышления с языком, на котором изъясняется 
гово рящий [Watkins 2000]. Уникальность данно-
го автор ского подхода к артлангу состоит в том, 
что на передний план выходит не собственно 
«внешний вид» вымыш ленного языка (экзоти-
ческое и  запоминающееся звучание), а его суть 
и  возможности, которые он открывает. Главная 
героиня рассказа, языковед Луиза Бэнкс, пользу-
ясь методами полевой лингвистики, изучает язык 
гептаподов, расы инопланетян, посетивших Зем-
лю с неясными целями. Беседуя с пришельцами 
о науке, Луиза выясняет, что основополагающим 
для восприятия и понимания окружающего мира 
гептаподы считают принцип наименьшего време-
ни Ферма. Это позволяет ей сделать умозаклю-
чение, что пришельцы воспринимают историю не 
как последовательность, а как совокупность всех 
бывших и предстоящих фактов. По мере накоп-
ления знания о языке гептаподов, линейное вос-
приятие времени у Луизы замещается на спо-
собность видеть будущие события и действовать 
соответствующим образом.

Следует отметить, что упомянутые примеры 
объединяет тот факт, что практически все создате-
ли данных вымышленных языков разрабатывали 
уникальный лингвистический конструкт – их арт-
ланги, хотя были основаны на двух или нескольких 
существующих языках, тем не менее отличались от 
них и впоследствии развивались по собственным 
языковым законам, не обязательно идентичным 
тем, которые действовали в «материнских» языках. 
Необходимо также подчеркнуть, что для понимания 
артлангов обычно требуется достаточно подробное 
ознакомление с этими языками, если не сказать 
изучение, как в случае со сложными эльфийскими 

языками, клингоном, на’ви и некоторыми другими, 
выходящими за рамки менее обширных жаргонов, 
которые встречаются в произведениях литературы 
и кино.

В 2010 году американская кинокомпания 
«Universal Pictures» представила мультипликацион-
ный фильм «Гадкий я», созданный анимационной 
студией «Illumination» и положивший начало фран-
шизе, ставшей самой кассовой из мультипликаци-
онных франшиз в истории сборов. Режиссерами 
первой части франшизы стали художники-анима-
торы и актеры озвучивания Пьер Коффен и  Крис 
Рено, придумавшие миньонов – маленьких существ 
ростом не более метра, с ярко-желтым цветом кожи, 
непременно носящих синие джинсовые комбине-
зоны, черные ботинки и черные кожаные перчатки 
и очки и разговаривающих на собственном языке. 
В  мультфильме «Миньоны» 2015 года подробно 
рассказывается история этой необычной расы – 
миньоны существовали с самого начала появления 
жизни на Земле, и целью их существования являет-
ся отыскать самого главного суперзлодея во всем 
мире и преданно служить ему. В поисках хозяина 
миньоны ведут почти кочевой образ жизни, путе-
шествуя по всему земному шару и впитывая языки 
тех стран, которые они посещают. Именно данное 
обстоятельство и послужило основой концепции 
миньонского языка (англ. Minionese) – речь этих 
милых существ является, по сути, смешением лек-
сических единиц из самых разных европейских и 
азиатских языков, и в некоторых случаях данным 
словам и фразам приданы новые интерпретации.

Примечательно, что Пьер Коффен и Крис Рено 
не являются экспертами в области языка, тогда как 
в подавляющем большинстве случаев к созданию 
артлангов кинокомпании привлекают именно про-
фессиональных лингвистов. Несмотря на этот факт, 
создатели миньонов успешно справились с разра-
боткой миньонского языка.

Язык миньонов включает слова из английско-
го, французского, испанского, итальянского, китай-
ского, корейского, японского, малайского, индоне-
зийского, тайского, хинди, иврита, филиппинского 
и русского языков. При создании данного артланга 
Коффен и Рено сосредоточились на принципе со-
звучия, которое можно обнаружить практически 
во всех мировых языках, а также на выстраивании 
определенной ритмической структуры миньон-
ского. Следует отметить, что миньонский язык яв-
ляется тоническим, хотя и в весьма упрощенной 
форме (способность одного и того же слова иметь 
разные значения в зависимости от тона на самом 
деле отличает многие реальные языки, особенно 
в Юго-Восточной Азии). Авторы рассчитывали, что 
даже если основная зрительская масса не сможет 
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уловить значения определенных слов или выра-
жений в речи миньонов, поскольку не все изучают 
иностранные языки, большую часть смысла выска-
зывания можно будет уяснить из интонации и языка 
тела персонажей. В качестве примера можно при-
вести слово poka, которое в зависимости от тона 
и мимики может означать и что, и всё равно / без 
разницы, и проклятье.

Язык миньонов также имеет определенное 
сходство с детским лепетом – они часто употребля-
ют слова banana и potato (лепет характеризуется 
произнесением фрикативных и переднеязычных 
согласных, таких как /p, t, n, b/). Миньоны часто по-
вторяют английские слова, которые они слышат, 
однако произносят их со своим характерным звуко-
подражательным акцентом: hello – bello, thank you – 
tank yu, bedtime story – bedtime porry, snowglobe  – 
powglobe и т. д., а имя злодейки Скарлет Оверкилл 
(Scarlet Overkill) звучит у них как Scarlet Popapil.

Очевидно, что язык миньонов выделяется сре-
ди упомянутых артлангов неординарным способом 
конструирования, который применили создатели. 
Также интересная деталь данной мультфраншизы 
состоит в том, что ни один персонаж, не являющий-
ся миньоном, никогда не говорит на миньонском, 
хотя большинство персонажей явно не испытыва-
ют затруднений при понимании речи миньонов. 
Миньоны также могут понимать английский язык 
и, как было сказано выше, способны повторять 
англий ские слова, однако полностью на английском 
никогда не разговаривают.

МЕТОдОЛОГИя

Для определения полилингвального потенциала 
миньонского языка и для оценки понимания муль-
тиязыковой аудиторией характеров персонажей 
(а также их действий и поступков) на основании 
просодических явлений и языка тела был прове-
ден эксперимент.

Участниками опроса стали 30 студентов обоих 
полов (с приблизительным сохранением гендер-
ного баланса – 20 девушек и 10 молодых людей), 
обучающихся на втором курсе лингвистических 
факультетов московских вузов и изучающих следу-
ющие дисциплины в рамках первого иностранного 
(английского) и второго иностранного (французско-
го, испанского, итальянского, корейского, китайско-
го и японского) языков: «практика иностранного 
языка», «грамматика иностранного языка» и «фо-
нетика иностранного языка». Респондентам был 
предложен к совместному просмотру полноме-
тражный анимационный фильм 2015 года «Миньо-
ны» на языке оригинала (английский), содержащий 
наибольшее количество образцов миньонского 

языка, а также отрывки из всех остальных фильмов 
франшизы, где можно услышать речь миньонов, 
с  после дующим обсуждением данного артланга 
с точки зрения его лингвистических, художествен-
ных и культурных характеристик, которые участни-
ки эксперимента сумели отметить при просмотре. 
Беседа проходила в формате круглого стола.

спОсОБНОсТь К ВОспРИяТИю, 
пОНИМАНИю И АНАЛИзУ 
МУЛьТИязЫчНОГО АРТЛАНГА

Во время обсуждения просмотренного мульфиль-
ма и в частности миньонского языка, студенты, 
изу чающие испанский, французский и итальян-
ский, проявляли повышенный интерес – согласно 
их наблюдениям, лексические единицы из данных 
языков романской группы составляли большой 
процент в речи миньонов. Главные герои анимаци-
онного фильма употребляли такие испанские слова, 
как para tú – для тебя, la bōda – свадьба, otro – дру-
гой, soy forto – я сильный, uno, dos, tres – раз, два, три 
в их прямом значении, la piñata (употреблено одним 
из миньонов по отношению к мухобойке, которой 
он предложил очередному из хозяев, доисториче-
скому человеку, отогнать саблезубого медведя  – 
с предсказуемым результатом), la cucaracha (слово 
означает таракан, однако в мультфильме было упо-
треблено Кевином как ответ на вопрос Знаете, кто 
это?, который задала Скарлет Оверкилл, показывая 
ему, Стюарту и Бобу потрет Королевы Елизаветы, 
чью корону она желала выкрасть), qué pasó/pasa, qué 
le pasó – что случилось, что с ним случилось, bue-
no – хорошо, gracias – спасибо. Еще употреблялось 
слово tropa – группа, толпа, имеющее идентичное 
значение в тагальском языке.

Заимствованными из французского языка 
в речи миньонов оказались следующие частотные 
единицы Oh là là! (выражает восхищение, удивле-
ние или неодобрение), si – да, так (то же самое сло-
во употребляется в испанском и итальянском язы-
ках), (c’est) par là – (это) там, là-bas – вон там, mais 
non – да нет же, et puis c’est tout – вот и всё. Франко-
фонные участники эксперимента отметили, что имя 
игрушечного медвежонка, принадлежащего Бобу, 
произносят как Titim и Tim; автор статьи полагает, 
что это слово-бумажник: titi (фр. кроха, малыш) и 
имени Тим. Кевин, жалуясь Елизавете II на злодей-
ство Скарлет, произносит слово papaoutai, которое 
является названием песни бельгийского артиста 
Стромай и представляет собой искаженное написа-
ние фразы Papa, où t’es? – Папа, где ты? Исходя из 
контекста, слово может означать, что Кевин желает 
видеть на законном месте Королеву, а не Скарлет, 
занявшую трон. Итальянские слова, употребленные 
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миньонами, следующие: egli parla  – он говорит, 
perché – почему, gelato – моро женое, ciao – пока. Кро-
ме того, Боб, подобрав в кана лизации серую крысу, 
называет своего нового питомца pucci pucci, что на 
итальянском означает «славный, милаш».

Участники эксперимента отметили также, что 
миньоны иногда употребляют слова и словосочета-
ния из разных языков для одного и того же значе-
ния – студенты, изучающие корейский, услышали в 
речи миньонов слова hana (하나), dúl (둘), set ([셋] 
(один, два, три), наряду с упоминавшимся выше ис-
панским, а студенты-романисты отметили и фран-
цузское pardon, и итальянское scusa, равно как и ан-
глийское sorry, которое миньоны тоже произносят 
как porry. Подобным образом употребляются bello 
и sawadika (привет по-тайски) и gracias, tank yu и ter-
ima kasih (спасибо на индонезийском, искаженном 
английском и малайском языках).

Помимо этого, в миньонском языке обнаружи-
вается большой пласт английской лексики: please – 
пожалуйста, Let me do it – Дай, я, Come here – Иди 
сюда (также употребляется как синоним выражения 
Come on – Давай! Пошли!), so-so – так себе, междо-
метия okay, eww – фу, ouch – ай, wow – ух, ты, сло-
во kaput (в английском оно означает «непригодный 
к  использованию, сломанный, вышедший из строя» 
и было употреблено Бобом по отношению к своему 
супер-оружию) и kumbaya – американская идиома, 
означающая момент радости и гармонии. Также 
миньоны часто добавляют звук /a/ в конце многих 
слов, оканчивающихся на согласный: the crown – la 
crona, the queen – la queena, the tribe – la triba, stop – 
stopa, choose – choosa, look – looka, calm – calma, 
give – giva, help – helpa, stupid – stupida и т. д.

Особо стоит отметить слова миньонского язы-
ка, которые в родных языках означают еду. Англий-
ское слово pancake – блинчик и словосочетание 
chicken tikka masala – курица тикка масала (вторая 
часть этого выражения заимствована из хинди) 
употребляются в положительном контексте, тог-
да как японское yakitori (焼き鳥) – куриный шаш-
лык и испан ское tortilla – тортилья выкрикивает 
Кевин, убегая от преследующих его злодеев. Нако-
нец, Стюарт и Кевин называют электрогитару super 
mega ukulele.

Некоторый процент слов в речи миньонов 
нельзя было разобрать или опознать, а еще участ-
ники эксперимента услышали mazel tov – фраза на 
иври те, которая используется для поздравления 
с каким-либо событием, русское междометие да, 
японское kanpai  (/乾杯/かんぱい) – ваше / твоё 
здоровье (тост), китайское nazhe  (拿著) – держи, 
возьми, и слово gulleno, являющееся искаженным 
корейским 그래 너– Да, это я тебе! Необходимо 
упомянуть еще и фразу, сконструированную из двух 

языков: Tu es stupida ou quoi? – Ты дурной(-ая), что 
ли? (английский + французский), сказанную оби-
женным Бобом Стюарту, когда тот пытался согнать 
с очков Боба пчелу и переусердствовал, стукнув его 
по носу, и фразу: Hello papagena, tú e bélla come la 
papaia, – сказанную Стюартом пожарному гидран-
ту, с которым он пытался флиртовать, приняв его 
за девушку – все слова здесь итальянские, кроме 
papagena, которое является выдуманным. Одна из 
возможных интерпретаций состоит в том, что papa-
gena стандартное миньонское слово, аналогичное 
обращению «детка». Смысл фразы будет: Привет, 
детка, ты прекрасна, как папайя. К выдуманным 
словам относится также matoka – слово, которое 
Боб произ носит в лодке во время путешествия из 
ледяной пещеры в Нью-Йорк 1968 года, указывая 
на свой рот после того, как у него заурчало в живо-
те. Стюарт заявляет Pola nola matoka перед тем, как 
Боб и Кевин представляются ему большими бана-
нами и он пытается их съесть. Из контекста мож-
но заключить, что matoka на миньонском означает 
либо голод, либо еда.

Еще одним выдуманным словом является 
blumok, исходя из контекста имеющее уничижи-
тельное значение, а также употребляющееся вме-
сто чертыхания – Кевин произносит Quel blumok!, 
и насмехаясь над Стюартом, которому не удалось 
тормознуть попутку, и оказавшись запертым в под-
земелье Букингемского дворца. Также контекстное 
значение приобретает английское слово buddies – 
приятели, ребята, которое всегда используются 
миньонами по отношению к другим миньонам 
или людям, похожим на них, что указывает на то, 
что в  миньонском языке это слово приобретает 
допол нительное значение дружбы исключительно 
внутри их собственного вида. Слово Boss или сло-
восочетание Big Boss в языке миньонов приобре-
тают более глубокий смысл, нежели их английские 
эквиваленты, и относятся не просто к работодателю, 
но и к главному и опаснейшему злодею, которому 
служит все племя миньонов.

В завершение эксперимента участники отме-
тили тонкий юмор увиденного ими анимационного 
фильма, отсылки к историческим событиям, а также 
культурные символы, дружескую социальную сати-
ру и тот факт, что несмотря на возможность рас-
познать не все слова, речь миньонов совершенно 
понятна и по впечатлению несколько напоминает 
эсперанто, хотя слова именно из этого искусствен-
ного языка в ней не присутствуют; данное мнение 
было единодушным. Также студенты выразили 
суж дение, что артланги могут являться настоящи-
ми «произведениями лингвистического искусства», 
и их анализ либо создание несомненно является 
источником удовольствия для любого лингвиста.
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ВЫВОдЫ

На основании результатов проведенного опроса 
можно заключить, что полилингвальный языковой 
конструкт, в данном случае артланг, является как 
раз тем художественно-лингвистическим приемом, 
который обладает особой притягательностью для 
современной поликультурной и мультиязыковой 
аудитории, отражающей в мини-масштабе наш мно-
гополярный и разнообразный мир. Языковая и куль-
турная информация, поданная в художественной 
форме, по своей сути, интригует и вызывает положи-
тельные эмоции и научный азарт у любого человека, 
изучающего иностранные языки. С одной стороны, 

артланг, созданный как смешение слов из многих 
популярных языков с добавлением более редких 
и экзотических, требует меньшей лингвистической 
проработки, поскольку авторы могут использовать 
готовые лексические единицы и грамматические 
конструкции, а не разрабатывать искусственные. 
С другой стороны, он способствует формированию 
положительных коннотаций, связанных с языками 
и культурой других народов, и следовательно, рас-
ширению интеллектуальных и личностных границ, 
а также духовному обогащению, поскольку поли-
лингвальный языковой конструкт служит напомина-
нием о родственности мировых языков и в целом 
о единстве человеческой расы.
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ВВЕдЕНИЕ

С конца XX века метанарратив как объект науч-
ных изысканий вызывает повышенный интерес 
исследователей-гуманитариев (Р.  Барт (1987), 
Ж. -Ф. Лиотар (1998), П. Рикер (1998), М. Флудерник 
(2003), Б. Нойманн и А. Нюннинг (2012), Е. С. Мас-
лов (2015); О. С. Федотова (2018)), что обусловле-
но стремлением осмыслить в нарратологической 
форме ряд социально-психологических, историче-
ских и культурологических явлений, вылившимися 
в «нарративный переворот» [Харре, 1996, с.  15] 
в гуманитарных науках.

Нарратология как отдельная научная дисци-
плина, разрабатывающая проблематику, связанную 
с исследованиями нарратива, трактует метанарра-
тив преимущественно с филологической позиции, 
как конкретную реализацию в художественном 
повествовательном тексте возможности литерату-
ры «размышлять о самой себе» [Барт, 1994]. При 
этом научные сведения о том, как и когда нарра-
тив выходит на метанарративный уровень, какие 
контексты и микроконтексты представляют собой 
материал для научного исследования метанаррати-
ва, с помощью какого инструментария происходит 
его экспликация в тексте и какие коммуникативные 
задачи при этом решаются, все еще размыты и раз-
рознены. Исследования метанарратива осущест-
вляются в виде филологической или культурологи-
ческой интерпретации, которая достаточно редко 
опирается на методологический инструментарий 
лингвистики.

Немногочисленные лингвистические исследо-
вания метанарратива (О. В. Лымарь (2011), Б. Ной-
манн и А.  Нюннинг (2012), О.  С.  Федотова (2018; 
2020)), трактуемого как нарратив о нарративе либо 
метакоммуникативный комментарий в нарратив-
ном тексте, обосновывают важность его научного 
осмысления с позиции лингвистики и очерчива-
ют методологическую проблематику, требующую 
реше ния для осуществления дальнейших исследо-
ваний в заданном направлении.

Одной из важных методологических проблем, 
требующих решения, является вычленение мета-
нарративных сообщений из потока повествова-
ния, что следует осуществлять, ориентируясь на 
языковую форму, т.  е. на языковые показатели 
метанарратива или метанарративные языковые 
средства (метанарративные единицы языка), под 
которыми мы понимаем функциональное объ-
единение метаязыковых единиц (в рамках дан-
ного исследования – единиц лексического уров-
ня), семан тические свойства которых позволяют 
решать речевые задачи, связанные с комменти-
рованием нарратива.

Проблема состоит в том, что состав метанар-
ративных лексических единиц языка (по меньшей 
мере, их ядерная группа) на сегодняшний день не 
определен однозначно.

К лексическим показателям метанарратив-
ного дискурса в отдельных научных трудах от-
носят единицы метаязыка и метакоммуникации, 
что справедливо, поскольку само существова-
ние языковых единиц метауровня предопреде-
ляет возможность носителей языка рассуждать 
о самом языке, участникам коммуникации – о са-
мой коммуникации, а нарратив, который может 
рассматриваться как специфический коммуника-
тивный акт наррации (повествования) и как рече-
вое произведение, возникающее в ходе данного 
акта, точно так же может стать предметом речи на 
уровне метаязыка и метакоммуникации [Лымарь, 
2011; Федотова, 2020].

Признавая это, мы склоняемся к тому, что дан-
ный подход требует конкретизации, поскольку ме-
таязыку нарратива должна быть присуща особая 
группа метамаркеров (метаязыковых показателей), 
употребление которых в высказывании свидетель-
ствует о референции к нарративу в целом, а не 
к какому-либо фрагменту его языковой ткани или 
к речевому поведению участников акта наррации, 
не связанному непосредственно с повествовани-
ем [Байгарина, 2022]. Следует отметить, что лексика, 
употребляемая с референцией к нарративу и по-
зволяющая порождать рефлексивные высказыва-
ния о нем, в языке присутствует, и эта лексика, по 
своей сути, терминологична, о чем свидетельствует 
наполнение нарратологических словарей, разрабо-
танных на современном этапе развития наррато-
логии как науки (словарь нарратологии Дж. Принса 
«A Dictionary of Narratology»1 и энциклопедия тео-
рии нарратива «Routledge Encyclopedia of Narra-
tive Theory»2). Исследовательский вопрос, который 
возникает в данном контексте, заключается в том, 
каков потенциал употребления терминологической 
лексики из подобного рода словарей во вненауч-
ной коммуникации о нарративах.

Цель нашего исследования – выявить ядерную 
группу лексических единиц английского языка, 
посред ством которых эксплицируется метанарра-
тивный уровень повествования.

В круг научно-исследовательских задач, реше-
ние которых ведет к достижению поставленной 
цели, входит:

1) формулировка принципа дифференциа-
ции лексических единиц метанарративно-
го уровня от других лексем метаязыка;

1Prince G. A Dictionary of Narratology. Lincoln, 1987.
2Routledge Encyclopedia of Narrative Theory / ed. by D. Herman, M. Jahn, 
M.-L. Ryan. N.Y.: Routledge, 2008.
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2) составление выборки наиболее продук-
тивных лексем метаязыка нарратива и их 
семантическая классификация;

3) проверка функциональных возможностей 
лексем метанарративного уровня на при-
мере контекстов экспликации метанарра-
тива во вненаучной коммуникации.

Решение обозначенных задач позволит уста-
новить основной набор лексических маркеров 
метанарративного уровня, что в дальнейшем помо-
жет однозначно идентифицировать переход на 
метанарративный уровень повествования в нар-
ративном тексте и дискурсе, а также осуществлять 
автоматизированный поиск метанарративных 
комментариев с опорой на известные лексические 
показатели.

МАТЕРИАЛ И пРОцЕдУРА ИссЛЕдОВАНИя

В качестве материала исследования послужили 
лексические единицы, отобранные из «Слова-
ря нарратологии» Дж. Принса1, который являет-
ся одним из первых терминологических слова-
рей, содержащих лексику, предназначенную для 
обсуж дения нарратива в его различных аспектах 
и  проявлениях. Следует отметить, что словарь 
содер жит преимущественно имена существитель-
ные с вкраплениями субстантивированных имен 
прилагательных и причастных форм и, согласно 
предисловию к нему, не претендует на полноту 
описания нарратологической терминосистемы, 
но при этом содержит термины, широко исполь-
зуемые в обсуждении проблематики, связанной 
с нарративом как объектом исследования.

Наша задача при работе с данным лексико-
графическим источником (как одним из немногих 
доступных нам на данном этапе развития нарра-
тологии) заключается в том, чтобы, опираясь на 
него, выявить основные группы лексики, основная 
функциональная нагрузка которой заключается 
в постро ении высказываний с референциальной 
отнесенностью к нарративу, и впоследствии до-
полнять выявленные группы новыми лексическими 
единицами на основании общности парадигмати-
ческих и синтагматических характеристик.

Для установления частотности употребления 
каждой из представленных в словаре лексичес-
ких единиц использовались количественные дан-
ные (в числовом и инфографическом виде), пре-
доставляемые интернет-ресурсом Google Books 
Ngram Viewer2. Проверка синтагматической функ-
циональности лексических единиц метанарра-
тивного уровня, вошедших в финальный список, 
1Prince G. A Dictionary of Narratology. Lincoln, 1987.
2URL: https://books.google.com/ngrams/

составивший основу ядерной группы, осуществля-
лась на материале текстового корпуса The British 
National Corpus (BNC)3.

Исследование осуществлялось в три этапа. На 
первом этапе весь лексический состав «Словаря 
нарратологии» Дж. Принса был подвергнут компо-
нентному семантическому анализу, в ходе которого 
осуществлялась сплошная выборка лексем, способ-
ных послужить экспликаторами метанарративного 
уровня. Основным принципом определения таких 
лексем для нас послужило присутствие в семанти-
ке слова компонентов «narrative», «story», «event». 
Третий семантический компонент был добавлен 
к первым двум на основании определения нарра-
тива, данного составителем словаря: «the represen-
tation (as product and process, object and act, struc-
ture and structuration) of one or more real or fictive 
events communicated by one, two, or several (more or 
less overt) narrators to one, two, or several (more or 
less overt) narrates»4.

Отбор лексики сообразно данному принципу 
иллюстрируют следующие примеры:

(1) actant. A fundamental role at the level of 
narrative deep structure.

(2) actual audience. The real, concrete, flesh-and-
blood audience of the author; the actual decoder 
or interpreter of the real author’s text.

(3) author. The maker or composer of a narrative.

Слово actant вошло в выборку, поскольку в его 
значении присутствует семантический компонент 
«narrative». Словарное описание значения слово-
сочетания actual audience не содержит эксплици-
рованных сем из предложенного выше списка, но 
одним из отраженных в нем семантических компо-
нентов является сема «author», дальнейший анализ 
содержания которой в контексте коммуникации 
о нарративе позволяет обнаружить семантический 
компонент «narrative», что дает нам право включить 
словосочетание actual audience в выборку языково-
го материала исследования.

На данном этапе из выборки были отсеяны лек-
семы, принадлежащие к терминосистемам, функ-
ционирующим вне нарратологии (в таких науках, 
как лингвистика, психология, социология и др.), но 
активно используемые в ходе рефлексии и аргу-
ментации по поводу языковой ткани нарратива, 
его содержания и процесса наррации как комму-
никативного акта. Понимая, что практически любая 
терминологическая единица окказионально может 
быть употреблена с референцией к нарративу, мы 
3URL: https://www.english-corpora.org/corpora.asp
4Prince G. A Dictionary of Narratology. Lincoln, 1987. P. 58.
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тем не менее стремимся к минимуму разночтений 
в трактовке ядерной группы метанарративных лек-
сем, которые должны однозначно распознаваться 
в речи как экспликаторы метанарратива. По этой 
причине мы не только отказались от включения 
в выборку терминологических единиц из областей 
научного познания, находящихся за пределами 
нарратологии, но и конкретизировали трактовку 
терминов, используемых несколькими отраслями 
науки с разной интерпретацией значения: такие 
лексемы, как act, conflict и подобные им, включа-
ются в выборку и анализируются исключительно 
в нарратологическом понимании их значения. Мно-
жественность трактовок была учтена и на последу-
ющем этапе контекстуального анализа.

Далее выборка лексических показателей мета-
нарративного уровня была сокращена с опорой на 
принцип частоты употребления (встречаемости сло-
ва в общедоступных текстах). Следование данному 
принципу позволяет делать косвенные выводы не 
только о функциональном потенциале слова (уче-
ными неоднократно подтверждается: чем выше час-
тотность употребления слова, тем больше вероятность 
развития многозначности [прив. по: Климова, 2004]), 
но и о широте его использования (предполагаемом 
количестве носителей языка, исполь зующих данное 
слово) и стилистических условиях его употреб ления 
(научная и вненаучная коммуникация). Частота сло-
воупотреблений для каж дой лексической единицы 
в выборке проверялась с помощью интернет-ресур-
са Google Books Ngram Viewer. В резуль тате в выбор-
ке были сохранены только те лексические единицы, 
частотность употребления которых на современном 
этапе превышает 0,0000001 % и проявляет тенден-
цию к заметному росту с 2019 года. Пример инфо-
графических данных о слове, отвечающем данным 

критериям и  оставшемся в выборке, приведен на 
рисунке 1.

В конечном итоге, в короткий список лекси-
ческих показателей метанарративного уровня 
повест вования вошла 201 лексема из англоязыч-
ного «Словаря нарратологии». При этом на третьем 
этапе исследования, заключавшемся в проверке 
функциональных возможностей лексем метанар-
ративного уровня во вненаучной коммуникации на 
материале текстового корпуса The British National 
Corpus (BNC), внутри выборки была выделена тер-
минологическая метанарративная лексика, которая 
практически не используется за пределами комму-
никации специалистов в области научного описа-
ния нарратива; многозначные слова, используемые 
во вненаучной коммуникации для порождения 
смыслов, не относящихся к метанарративу, а в науч-
ной – для экспликации метанарративных смыслов; 
метанарративная лексика, используемая во внена-
учной коммуникации только для передачи прямых 
(терминологических) смыслов при обсуждении 
художественных нарративов в литературе, театре, 
кино; метанарративные лексические показатели, 
задействуемые в порождении фигуральных смыс-
лов во вненаучной коммуникации.

пОЛУчЕННЫЕ РЕзУЛьТАТЫ И ИХ 
ИНТЕРпРЕТАцИя

Проведенный анализ словарных дефиниций 
позво лил распределить лексический состав 
выбор ки метанарративных показателей по груп-
пам соответственно референции к аспектам нар-
ратива, выражаемой с их помощью на уровне реф-
лексивного обсуждения. Состав выделенных групп 
отражен в таблице 1.

Рис. 1. Инфографическое представление частоты употребления слова tellability
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Таблица 1

ГРУППы ЛЕКСИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАНАРРАТИВНОГО УРОВНЯ

Группа примеры метанарративных показателей

Сюжет и его структура act, anticlimax, climax, denouement, fabula, mytheme, mythos, quest, ravelling, 
resolution, turning point, unravelling

Действующие лица / силы, их 
типы, функции и атрибуты

actant, antagonist, antidonor, antihero, false hero, the femme fatale, focal character, 
helper, hero, the hypochondriaс persona, point-of-view character, protagonist, sought-
for person, stock character, viewpoint character, villain

Составляющие 
коммуникативной ситуации 
наррации и их характеристики

audience, antinarrative, antistory, author, contract (between the narrator and the 
narratee), dianoia, disnarrated, event, focus of narration, metanarrative, narratable, 
narrated, narratee, narrating, narrator, narration, narrative, narrative code, narrative 
competence, repeating narrative, reportability, story, tellability, theme

Техника подачи повествования 
и производимый эффект на 
реципиента

anticipation, defamiliarization, diegesis (telling rather than showing), mimesis 
(showing rather than telling), panorama (rendering of situations from a distance), 
stream of consciousness, reality effect, self-narration, suspense, telling (rather than 
showing), tone, voice

Пространство и время 
нарратива

anachrony, background, chronotope, cutback, flashback, flashforward, foreground, 
foreshadowing, prop, setting, story-time, subsequent narrating, switchback, topos 

Текстуальные признаки 
нарратива

coda, epic preterite, first-person narrative, third-person narrative, foreshortening, 
summary

Типы и жанры нарратива drama, fiction, myth, skaz

Количественное соотношение вышеуказанных 
групп распределилось таким образом, что наибо-
лее объемными оказались группы лексики, исполь-
зуемой для референции к сюжету и его структу-
ре, а  также к действующим лицам повествования 
(персонажам, их типам, свойствам и атрибутам). 
Общее процентное соотношение групп отражено 
на рисун ке 2.

Превалирование в выборке лексики, исполь-
зуемой для референции к сюжету и персонажам, 
а также к коммуникативной ситуации наррации, 
объясняется антропоцентризмом повествования 
как продукта культуры и возможностью образной 
идентификации персонажей нарратива с реальны-
ми людьми (в первую очередь, нарратором, реципи-
ентом нарратива и их окружением), событийностью 

Рис. 2. Соотношение групп  
метанарративных показателей

как основной характеристикой содержания нарра-
тива и коммуникативно-деятельностным характе-
ром процесса наррации, который в той или иной 
мере осознается его участниками (поскольку у них 
есть потребность в комментировании наррации как 
деятельности, осуществляемой метанарративными 
средствами языка).

Следует отметить, что в ходе проверки функци-
онирования метанарративных лексических показа-
телей на материале текстового корпуса The British 
National Corpus (BNC) 45,8 % лексических единиц 
выборки (термины типа antinarrative, chronotope, 
false hero, metanarrative, narrative code и т.п.) оказа-
лись не представлены в контекстуальном массиве 
корпуса, что говорит об узкоспециальном нарра-
тологическом употреблении данных лексем. При 
этом 26,9% слов из выборки, отличающихся мно-
гозначностью (action, conflict, counterplot, sanction, 
summary, tone и т.  п.), в ходе проверки оказались 
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неупотребляемыми во вненаучной коммуникации 
в своем метанарративном значении, в то время как 
контекстуальная экспликация других компонентов 
значения данных слов фиксировалась с достаточно 
высокой частотностью.

Для ряда коммуникативных контекстов из вне-
научной коммуникации оказалось характерным 
употребление некоторых метанарративных лекси-
ческих показателей (4,9 % выборки) для пере дачи 
прямых терминологических смыслов носителями 
языка, не являющимися специалистами в обла-
сти филологии и нарратологии. Подобные случаи 
слово употребления свойственны обсуждению 
худо жественных нарративов литературы, кино, 
театра:

(4) Most of the action you see on TV is reserved for 
tough guys like Sylvester Stallone.

(5) He is a different sort of great sinner, or essay upon 
the great-sinner theme, which is why I stress the 
aspect of return to the vicious and tragic antihero 
who can’t even call himself lazy.

(6) As a trafficker in climaxes and thrills and 
characterization and wonderful dialogue and 
suspense and confrontations, I had outlined the 
Dresden story many times.

По количественным данным о словоупотребле-
нии подобного рода представляется возможным 
судить о развитии нарратологической компетенции 
носителей языка в целом (главным образом, пред-
ставителей соответствующей области искусства 
и их аудитории).

Помимо этого, было выявлено участие 22,4 % 
лексем с метанарративным компонентом значения 
в порождении фигуральных смыслов, построенных 
на проведении аналогий между некоторыми аспек-
тами повествования и объектами внеязыковой 
действительности:

(7) Everything in my life was merely prologue until 
now, merely delay, merely pastime, merely waste 
of time until I came to know you.

(8) Withering’s research marks a turning point in the 
history of herbal medicine, from its haphazard 
ancient roots towards a more systematic and 
scientific attitude.

(9) Handsome with the feminine duskiness of a 
cinematic villain, though I’d find out he was just 
from Kansas.

Чаще всего в подобной функции использо-
вались лексемы из групп «Сюжет и его струк-
тура» и  «Действующие лица» (29,8  % и 25,5  % 
выявленных случаев соответственно), что кор-
релирует с ранее выявленным нами значитель-
ным превалированием объема данных групп 
метанарративных лексических показателей по 
сравнению с остальными группами и дает право 
рассматривать лексемы с референцией к сюже-
ту и персонажам нарратива в качестве ядер-
ной группы англоязычных лексических средств 
экспли кации метанарратива.

зАКЛючЕНИЕ

В результате проведенного исследования пред-
ставляется возможным заключить, что в качестве 
ядерной группы лексических единиц, используе-
мых для экспликации метанарративного уровня 
повествования (уровня обсуждения нарратива как 
предмета речи), следует рассматривать лексику, 
по своему содержанию относящуюся к группам 
«Сюжет и его структура» и «Действующие лица». 
Данное заключение подтверждается эмпириче-
скими данными о значительном превалировании 
данных групп по объему входящей в них лекси-
ки при высокой частотности ее употребления 
как в  научной, так и вненаучной коммуникации 
о нарративах, а также о высокой продуктивности 
использования подобного рода метанарративных 
показателей для порождения фигуральных смыс-
лов, базирующихся на аналогиях между наррати-
вом и реальной жизнью.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным осуществление автоматизированного поиска 
контекстов экспликации метанарративного уровня 
повествования по лексическим показателям, кото-
рые могут быть отнесены к группам «Сюжет и его 
структура» и «Действующие лица».

Еще одной группой метанарративных пока-
зателей, заслуживающей внимания исследовате-
лей, является группа «Составляющие коммуни-
кативной ситуации». Данная группа не настолько 
объемна, как две предыдущие, но содер жит лекси-
ческий пласт, анализ содержания и функциональ-
ных возможностей которого позво ляет получить 
достаточно информативную картину восприятия 
аспектов ситуации наррации ее участниками, что 
представляет ценность для исследований в обла-
сти метапрагматики коммуникации.
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ВВЕдЕНИЕ

Одной из наиболее актуальных приоритетных 
задач в современных условиях является сниже-
ние градуса агрессии в межличностном дискурсе. 
В связи с этим в фокусе внимания исследователей 
оказываются разнообразные коммуникативные 
формы речевого поведения, различные виды отно-
шений между участниками коммуникации, а также 
семантические и прагматические критерии, высту-
пающие в роли маркеров конфликтогенности.

По мере выделения все новых и новых факто-
ров речевого конфликта в лингвистике закрепля-
ются такие термины, как «инвективное функцио-
нирование языка», «языковое манипулирование», 
«речевая агрессия», «лингвистическая экология», 
«конфликтный дискурс», «конфликтогенность» и др. 
С целью выявления лингвистических составляющих 
конфликта исследователи обращаются к граммати-
ческому, прагматическому и синтаксическому ана-
лизу письменного текста конфликтного характера.

В. Е. Кейдер акцентирует, что конфликтный 
дискурс – это коммуникативный акт, имеющий 
амбивалентный характер, предполагающий вза-
имодействие людей с различными принципами, 
доказывающими друг другу свою позицию, и осно-
ванный на расхождении оппонентов в понимании 
другой точки зрения, в связи с чем возникает анти-
патия оппонентов, которая приводит к оскорблени-
ям друг друга [Кейдер, 2019].

A. Белоус и Н. В. Осколкова понимают конфликт-
ный дискурс как речевое взаимодействие коммуни-
кантов, из-за которого участники испытывают отри-
цательные эмоции вербального и паравербального 
воздействия друг на друга, как денотативно-рефе-
рентную ситуацию, представляющую столкновение 
целей, решение которых приводит к  противодей-
ствию, а также как результат процесса реализации 
различных интенций в речевом взаимо действии 
коммуникантов [Белоус, Осколкова 2007]. Н. А. Бело-
ус и Н. В.  Осколкова выделяют интен сификаторы 
конфликтности (нехватка времени, диссонанс ком-
муникации и обстановки, иерархическая дистан-
ция, разница воспитания и образования, различное 
представление о конкретной системе долженство-
вания или нормативных функциях, собственно 
социальное поведение) и нейтрализаторы кон-
фликтности (достаточное количество времени, име-
ющееся в распоряжении коммуникантов; распола-
гающая к общению обстановка; нейтрализованные 
маркеры иерархической дистанции; приблизитель-
но одинаковые уровни воспитания и образования; 
представления о конкретной системе долженство-
вания или нормативных функциях; собственно 
соци альное поведение) [там же].

 Основу конфликтогенного сознания составля-
ют стереотипы, ориентация, предпочтения, тесно 
связанные с враждебностью. Следовательно, вер-
бального выражения агрессии не всегда доста-
точно, поскольку семантическая составляющая 
конфликтного дискурса – это комплексное образо-
вание, состоящее из пропозиционного содержания, 
отношения говорящего и слушающего и пресупо-
зиционной базы речепроизводства дискурса. При 
этом прагматические маркеры конфликтного дис-
курса являются структурными элементами потенци-
ального типа [Белоус, Осколкова, 2007].

Конфликтный дискурс формирует поле диффе-
ренциальных единиц (дискурсов, которые характе-
ризуются прямым и намеренным столкновением 
коммуникативных целей субъектов) и потенциаль-
ных единиц (дискурсов, которые характеризуются 
непрямым и ненамеренным или не всегда наме-
ренным столкновением коммуникативных целей 
субъектов). Вербальные средства являются основ-
ной движущей силой, запускающей механизм 
конф ликтного дискурса, при этом план выраже-
ния конфликтного дискурса состоит не только из 
вербальных знаков. Паравербальными маркерами 
конф ликтного дискурса можно считать скорость, 
тон, интонацию речи, а к невербальным можно отне-
сти жесты, мимику и «язык тела» (руки в боки, зади-
рание подбородка, «расхаживание» взад-вперед, 
резкие наклоны в сторону оппонента и т. д.) Среди 
невербальных средств выражения конфликтности 
дискурса целесообразно отдельно выделить позы: 
нервные (судорожно сжатые колени в положе-
нии сидя), защитные (скрещенные на груди руки) 
и дина мично-агрессивные позы (разворот тела, что-
бы оказаться лицом к лицу с оппонентом).

Большую нагрузку в качестве маркеров агрес-
сии на себя берут вербальные признаки конфликт-
ного дискурса. По мнению психологов, имея необ-
ходимую информацию об оппоненте и возможность 
его предсказать, можно предугадать «направление 
ударов» и заранее выставить необходимую защиту. 
Это позволяет не только осознать, когда агрессия 
или иное проявление конфликтности направле-
ны на вас, но и почувствовать, когда вы допуска-
ете аналогичное поведение в отношении своего 
собе седника. В данном случае маркеры конфлик-
тогенности в виде определенных лингвистических 
единиц представляют собой своего рода лингви-
стическую опору, «сигнализирующую» о разверты-
вании некого конфликтного сценария.

К языковым конфликтогенным факторам на 
лексико-семантическом уровне относятся много-
значные слова и омонимы вне достаточно раз-
вернутого контекста, ненормативная (обсценная, 
инвек тивная) лексика, негативная оценочная 
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лексика, слова-агнонимы, а также в ряде случаев 
сленгизмы, жаргонизмы, арготизмы и т. д. [Крам-
кова, 2011]. На грамматическом уровне конфлик-
тогенный характер могут иметь местоимения и 
глагольные формы 2-го лица единственного и 
множественного числа, местоимение он в отноше-
нии лица, присутствующего при разговоре, а так-
же императивы, частицы, вводные слова и неко-
торые синтаксические конструкции [Голуб, 2001]. 
К прагматическим маркерам относятся различного 
рода несоответствия, непонимание, нарушение 
каких-либо правил или закономерностей речево-
го общения [Третьякова, 2003]. Иными словами, 
несоответствие речевой формулы социальным 
характеристикам адресанта и адресата (с учетом 
возрастных, гендерных, статусных особенностей), 
целям и задачам говорящего, а также параметрам 
коммуникативной ситуации (вид, время, место, ус-
ловия общения) и позиции в общении приводит к 
изменению ее прагматических характеристик.

Из вышесказанного следует, что конфликтный 
дискурс не всегда включает конфликтный текст, но 
может содержать его отдельные элементы. В свою 
очередь, конфликтный текст может запускать кон-
фликтный сценарий, порождать конфликтный дис-
курс или содержать потенциальный конфликт.

ЛИНГВОпРАГМАТИчЕсКИЕ 
И ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ ОсОБЕННОсТИ 
КОНФЛИКТНОсТИ сТУдЕНчЕсКОГО 
дИсКУРсА

В рамках исследования был проведен опрос 
студентов разных курсов, целью которого было 
подтвердить актуальность уже сделанных ранее 
выво дов относительно маркеров конфликтоген-
ности студенческого межличностного дискурса, 
а также обнаружить новые тенденции на основе 
анализа реакций респондентов. В опросе приняли 
участие 100 учащихся разных курсов московских 
вузов. Вниманию респондентов были предложены 
16 вопро сов, на которые требовалось дать развер-
нутые ответы.

На первом этапе учащимся предлагалось опи-
сать свое понимание невербального поведения со-
беседника, ответив на вопрос: «О чем вам говорят 
поза, жесты и мимика собеседника?». Далее пере-
числялись пять возможных вариантов невербаль-
ного поведения (в данном исследовании мы при-
водим наиболее частотные ответы респондентов).

1. Сжатые руки и колени в положении сидя

Среди ответов можно выделить наиболее часто 
встречающиеся:

• 61 % – стресс, тревожность, страх, зажа-
тость, дискомфорт;

• 22 % – нежелание разговаривать / идти на 
контакт, закрытость;

• 13 % – неуверенность, стеснение, смуще-
ние.

Среди нечастотных стоит отметить ответы оби-
да (2 %), спокойствие, ему так удобно и отсутствие 
реакции.

Анализ реакций на данное невербальное пове-
дение позволяет сделать вывод, что, во-первых, 
респонденты считывают невербальное поведение 
собеседника примерно одинаково, и во-вторых, 
харак теризуют его как нежелание коммуникации, 
не обнаруживая при этом скрытой агрессии.

2. Руки в боки, выпячивание груди, 
развертывание плеч, задирание подбородка

Все респонденты отметили уверенность собе-
седника в себе: высокая самооценка, раскрепощен-
ность. превосходство, доминирование, 4 % охарак-
теризовали данное поведение как решимость, 
и  еще 12 % усмотрели в этом агрессию и готов-
ность к конфликту.

При этом более половины отвечающих (52 %) 
негативно отреагировали на подобное невербаль-
ное поведение, описав его как нарциссизм, горды-
ня, тщеславие, надменность, высокомерие. О нега-
тивной реакции также говорят прилагательные 
чрезмерная и завышенная в более 50  % ответов 
(чрезмерная уверенность, завышенная самооценка) 
и использование характеристики самоуверенность.

3. Суетливые движения рук,  
«расхаживание» взад – вперед,  
резкие наклоны в сторону собеседника

Подобное невербальное поведение было 
истолковано респондентами более неоднознач-
но. Так, 56  % отметили раздражение, нервозность, 
тревожность, волнение и панику собеседника. При-
мерно в равном процентном соотношении (4–5 %) 
распределились ответы суета, неуверенность, 
нетер пение, страх. Еще 3  % усмотрели в дан-
ном поведении агрессию, однако данные реакции 
являют ся единичными, и потому не могут относить 
приведенное невербальное поведение и реакцию 
на него к маркерам конфликтогенности. Среди 
нечас тотных реакций стоит отметить задумчивость 
и ложь. Интересно, что ряд респондентов затрудни-
лись с ответом, что может также косвенно указывать 
на то, что данное невербальное поведение не оце-
нивается однозначно негативно и не вызывает пря-
мую конфликтную реакцию собеседника.
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4. Неподвижная ухмылка, остановившийся 
взгляд

Подобное невербальное поведение оказалось 
наиболее неоднозначным среди приведенных 
потен циальных маркеров конфликтогенности, так 
как вызвало диаметрально противоположные ре-
акции респондентов: действия толковались в диа-
пазоне от любви до ненависти в примерно равном 
процентном соотношении:

• 27  % – задумчивость, сосредоточенность, 
серьезность;

• 23 % – заинтересованность, влюбленность;
• 22 % – превосходство, надменность;
• 13 % – насмешка, презрение;
• 10 % – безразличие, пренебрежение;
• 5 % – вызов, скрытая агрессия, пассивная 

агрессия.
Также частотными были реакции психопат, ма-

ньяк (4 %) и манипулятор (3 %). Среди нечастотных 
реакций стоит отметить отвращение, стыд и что-
то знает, о чем не хочет говорить.

5. Сдвинутые брови, поджатые губы,  
движение ноздрями

В данном случае невербальное поведение было 
истолковано респондентами практически одно-
значно – более 90  % отвечающих отметили гнев, 
агрессию и злость, при этом в 63 % ответов одно-
временно фигурировали варианты возмуще ние 
и недовольство. Еще 22 % респондентов в качестве 
возможного объяснения одновременно толковали 
данное невербальное поведение как задумчивость, 
концентрацию, напряжение1.

Нечастотными ответами можно считать рас-
стройство, грусть, обида (менее 8 %).

Таким образом, результаты опроса показали, 
что невербальное поведение собеседника может 
являться конфликтогенным или потенциально кон-
фликтогенным, когда оно толкуется относительно 
однозначно и воспринимается как скрытая агрес-
сия, вызывая при этом ответную негативную реак-
цию. Однако в ряде случаев невербальное поведе-
ние может «считываться» по-разному и вызывать 
отличающиеся (порой диаметрально) реакции 
у  разных адресантов. В данном случае представ-
ляется нецелесообразным относить данное невер-
бальное поведение к маркерам конфликтогенности.

На этапе анализа невербального поведения ре-
спондентам было предложено также назвать пять 
признаков, которые помогают понять, что оппонент 
1При ответе на вопросы респонденты зачастую давали более одно-
го ответа; в некоторых случаях рассматривались альтернативные 
варианты или…, или…

агрессивно настроен. Приведем наиболее частот-
ные ответы:

• нахмуренные / сдвинутые брови
• касания или замаш ки
• неотрывный взгляд
• поджатые губы
• ухмыл ка
• сжатые кулаки
• учащенное дыхание
• резкие движения
• красное лицо
• сжатые зубы

Интересно отметить, что значительное внима-
ние уделялось взгляду собеседника, его важность 
отметили 96 % респондентов. По поводу выраже-
ния глаз мнения респондентов разошлись: некото-
рые считали характеристикой агрессии широко от-
крытые / выпученные глаза, другие – прищуренные 
глаза. Однако более 90% ответов содержали харак-
теристики взгляда, позволяющие оценить степень 
агрессии – пристальный, дикий, злой, хмурый, звери-
ный, налитый гневом; огонь в глазах и т. п.

Более 90 % респондентов отметили также вер-
бальные признаки агрессии: резкая грубая речь, 
повышенные тона, крик, подкалывания, сарказм, не-
цензурные выражения. Важно отметить, что триада 
взгляд – жесты – речь присутствовала в 84 % отве-
тов, что говорит о возможности более или менее 
однозначной оценки настроя собеседника лишь по 
совокупности признаков.

На этапе анализа вербального поведения ре-
спондентам были предложены конфликтные ситу-
ации, и заданы вопросы: Что указывает, по вашему 
мнению, на конфликтный характер ситуаций в при-
веденных ниже примерах? Почему у собеседников 
возник конфликт? Отметьте слова или выражения.

А: Закрой окно, мне дует.
Б: С ума сошел! Жарко же, дышать нечем!
А: Если я простужусь, это будет на твоей совести.

Все респонденты отметили также выражения 
с ума сошел и это будет на твоей совести в каче-
стве указывающих на конфликтный характер 
ситуа ций, тогда как причины конфликта проде-
монстрировали большее разнообразие восприя-
тия: 87 % респондентов отметили в качестве при-
чины конфликт интересов, разногласие и разные 
цели, при этом 68 % добавили к этому нежелание 
идти на компромисс, игнорирование интересов 
другого, безразличие к  чувствам других и эго-
изм. Более 20  % отвечающих охарактеризовали 
данную ситуацию как мани пуляцию, унижение 
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и культивирование чувства вины. Нечастотными 
ответами являются слишком импульсивный собе-
седник, нет вежливости  / уважения друг к другу, 
грубость. Единичный ответ разное кровообраще-
ние, вероятно, также вербализует идею конфликта 
интересов ввиду разных физио логических особен-
ностей собеседников.

А: Смотри, какая чудесная погода, пойдем погуляем!
Б: Не вижу ничего чудесного, осень – это всегда 

депрес сия. Хочется сидеть, укутавшись в плед, 
и слушать грустную музыку.

А: Но ты же обещала, что мы пойдем гулять. Вечно 
ты всё портишь…

Чаще всего в качестве вербальных маркеров 
конфликта интересов указывались не вижу ниче-
го чудесного и вечно ты все портишь. При этом 
в каче стве глубинных причин конфликта отмеча-
лись давление, нарушение границ, отсутствие эм-
патии, разное настроение, разные взгляды, разное 
восприятие, обвинения, обида, неприятие чужого 
мнения и эгоизм (87 %). Интересно отметить, что 
респон денты одинаково частотно (40–50 %) зани-
мали и  позицию одного собеседника, обвиняя 
в  нарушенных обещаниях (нарушение обещаний, 
безответственность, нарушение обязательств, 
неоправданные ожидания, отмена планов и т.  д.), 
и позицию другого, предъявляя претензии в непо-
нимании и невнимании (нарушение границ, отсут-
ствие эмпатии, разное настроение).

Таким образом, лексемы или более сложные 
языковые единицы, вербализующие конфликтную 
ситуацию, распознаются участниками дискурса 
одно значно, однако мотивационные составляющие, 
равно как и причинно-следственные связи, порож-
дающие конфликт, устанавливаются индивидуаль-
но, в зависимости от приобретенного индивидуу-
мом личного опыта.

Учитывая степень важности вербальных марке-
ров конфликтогенности в студенческом дискурсе, 
на следующем этапе опроса респондентам были 
предложены вопросы, касающиеся непосредствен-
но употребляемой во время конфликта лексики.

В первую очередь студентам было предложе-
но оценить уровень агрессии и конфликтности в 
студенческой среде: Считаете ли Вы студенче-
скую среду конфликтной и почему? Представляет-
ся важным отметить, что положительный ответ на 
этот вопрос дали 88 % респондентов, что может го-
ворить о том, что конфликтно-соревновательный 
характер отношений ощущается в той или иной 
мере всеми участниками студенческого дискурса. 
Тем не менее стоит отметить и разъяснения, кото-
рые предложили некоторые опрашиваемые.

– культурно-ценностные конфликты (лич-
ные разногласия, разные мнения, ценности, 
культуры, воспитание);

– условия взаимодействия и атмосфера 
в  студенческой среде (конкуренция, со-
ревнование, конфликт интересов, стресс, 
и как результат, нервозность и агрессия);

– особенности личностного развития: (юно-
шеский максимализм, неумение идти на ком-
промисс, неумение выражать свои мысли).

Среди факторов назывались также вынужденное 
пребывание в одной группе с людьми, которые вызы-
вают отрицательные эмоции или обучение с ними на 
одном курсе, равно как и крайние обсто ятельства 
(последнее респондентами не разъяс нялось).

На следующем этапе студентам было предло-
жено назвать слова и выражения, которые можно 
считать наиболее оскорбительными в студенче-
ском коллективе. Среди них также можно условно 
выделить несколько категорий. Это оскорбления, 
обесценивающие:

– умственные способности лица: ты ниче-
го не знаешь, не делаешь, какую глупость 
спорол, это не твое, самый умный?, дура / 
дурак, тупица, дебил и т. д.;

– его успеваемость и отношение к учебе: 
прогульщик, бездельник, лодырь, неуч, без-
дарь, балбес, не знаешь – заткнись!, ничего 
не умеешь и т. д.;

– его значимость в будущем и перспективы 
личностного и профессионального разви-
тия: ничего не получится, будешь в Маке 
торговать, никчемный, неудачник, вечно 
ты все портишь и т. д.;

– качества, имеющие значение для успеш-
ного социального взаимодействия (зануда, 
душнила, какой же ты душнила, ты душный, 
слаботоксичный и т. д.

Отдельно стоит отметить приведенные респон-
дентами нецензурные выражения, относящиеся 
к данным категориям. Также (в меньшей степени) 
назывались оскорбления, относящиеся к аспектам 
личной жизни и внешнему виду (вес / очки / телосло-
жение / урод и т. д.)

На этом этапе эксперимента нами была выде-
лена еще одна категория вербальных маркеров 
конфликтности, касающаяся обесценивания непо-
средственно мнения индивидуума: не твое дело, 
я лучше знаю, рот закрой, заткнись, помолчи, тебя 
никто не спрашивает, уйди, отвали, не лезь и т. д.

При ответе на вопрос: Какие слова и выражения 
Вы избегаете, чтобы не провоцировать конфликт 
при взаимодействии со сверстниками? – многие 
отве чали коротко, односложно, одним словом, 
неко торые респонденты вовсе не дали ответ. Среди 
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названий преобладали следующие языковые еди-
ницы: тупой, рот закрой, душный, глупый, бесполез-
ный, манипулятор, дурак, урод, чурка.

97 % респондентов при ответе на вопрос: Стал-
кивались ли Вы с проявлением речевой агрессии со 
стороны преподавателей или одногруппников? отве-
тили положительно. Среди видов речевой агрессии 
преобладали: враждебное замечание (40 %), пори-
цание (36  %), оскорбление (26  %), грубое требо-
вание (20 %), чрезмерный крик (16 %). Реже всего 
респон денты сталкивались с угрозами – 6 %1.

В целом отличительными конфликтогенными 
чертами студенческого дискурса, по мнению рес-
пондентов, можно считать оскорбление, унижение, 
грубость, мат, грубые высказывания, сарказм, иронию, 
злые шутки, насмешки, игнорирование, вербализацию 
чужих недостатков, соревнование за рейтинг / оценки, 
провокация. При этом лидирующие позиции в отве-
тах (56 %) занимают сарказм, ирония и насмешки.

И наконец, на вопрос: Считаете ли Вы, что 
скрытая вербальная агрессия (манипулятивные воп-
росы, намеки, саркастические или ироничные заме-
чания) может помочь добиться своих целей? только 
12 % респондентов ответили отрицательно; подав-
ляющее большинство (69  %) дали положитель-
ный ответ; еще 18 % ответили положительно, но с 
оговор кой, что это зависит от целей и от ситуации.

ВЫВОдЫ

В результате проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы.
1) студенческий межличностный дискурс мож-

но назвать по умолчанию конфликтогенным, 
пос кольку связан с постоянной конкуренцией 

1Респонденты сочли важным перечислить все виды агрессии, с ко-
торой они сталкивались; при описании результатов мы приводим 
наиболее частотные

в учебе и стрессом, сопровождающим большин-
ство ситуаций обучения;

2) культурно-ценностные конфликты в усло виях 
взаимодействия в студенческой среде и осо-
бенности возрастного и личностного развития 
моло дежи представляют собой важнейшие фак-
торы, которые стоит принимать во внимание;

3) для обучающихся невербальное поведение 
собеседника может являться конфликтогенным 
или потенциально конфликтогенным, когда 
оно толкуется относительно однозначно и вос-
принимается как скрытая агрессия, вызывая 
при этом ответную негативную реакцию. Тем 
не менее, определенные моменты невербаль-
ного поведения могут трактоваться по-разному 
в зависимости от индивидуального опыта;

4) вербальное поведение распознается участ-
никами дискурса относительно однозначно, 
однако лежащие в основе высказываний при-
чинно-следственные связи, порождающие кон-
фликт, устанавливаются индивидуально, также в 
зависимости от приобретенного личного опыта;

5) в студенческом дискурсе наиболее конфлик-
тогенными являются вербальные маркеры, 
затрагивающие умственные способности 
респон дента, его самооценку или ценность в 
собственных глазах, тогда как социальные ка-
чества, внешний вид, этническая / националь-
ная принадлежность и  религиозные взгляды 
отходят на второй план, если вообще могут 
являться причиной конфликта;

6) в ходе проведенного исследования в качестве 
факторов конфликтогенности студенческого 
дискурса не было выявлено оскорблений, свя-
занных с национальными, этническими, куль-
турными или религиозными признаками, что, на 
наш взгляд, явля ется крайне важным для разви-
тия моделей поли культурного образования.
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о вербальной, пара- и экстравербальной коммуникации 
(восприятие американского и британского вариантов 
английского языка носителями русского языка). Часть 1
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Аннотация. Согласно результатам серии экспериментов по субъективному декодированию на основе пер-
цептивно-слухового и перцептивно-зрительного видов анализа на материале разноязычной комму-
никации, базовые знания накапливаются и реализуются в зрительных и слуховых образах, которые 
дополняют друг друга. Речевая паравербалика является дополнительным источником информации, 
которая в процессе восприятия иноязычной речи становится базовым знанием о коммуникантах и о 
коммуникативной ситуации. Полученные результаты подтверждают наличие оценочной констатации 
перцептивных признаков, соотносящихся с укоренившимися межкультурными особенностями.
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Abstract. According to the results of a series of experiments on subjective decoding based on perceptual-
auditory and perceptual-visual types of analysis of multilingual communication, basic knowledge 
is accumulated and implemented in visual and auditory images that complement each other. 
Paraverbalics is an additional source of information, which, in the process of the foreign language 
speech perception, becomes basic knowledge about the communicants and the communicative 
situation. The results obtained confirm the presence of an evaluative statement of perceptual 
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INTRodUcTIoN

Nonverbal components of communication not only 
contribute to the transfer of the meaning of the 
message, but also help to determine the degree of 
emotional experience of the speakers, report the 
state of their inner world, intentions and expec-
tations, the degree of decisiveness, or, conversely, 
its absence. Through the use of nonverbal means, 
information is transmitted about the social status 
of the interlocutors, their relationship, for example, 
such parameters as dominance – submission, fa-
vor – dislike, sympathy – antipathy, etc. By nonverbal 
means of communication, one can also determine 
the attitude of the participants to the communica-
tion situation itself: whether they are interested in 
it, whether they feel comfortable in it, etc.1. Peo-
ple use various modalities (verbal and nonverbal 
means) in the process of verbal communication in 
order to express their thoughts, feelings, emotions 
more fully, more accurately and more clearly. This 
is common to all cultures, although different sign 
systems are given different meanings in various 
cultures. Therefore, in order to communicate with 
representatives of other cultures, it is necessary to 
know and understand both verbal and nonverbal 
forms of communication inherent in this culture.

As shown by our earlier studies (see the works2 
of Rodmonga K. Potapova and Vsevolod V. Potapov) 

1See, e. g, Andersen P. Nonverbal communication: forms and functions. 2nd 
ed. Waveland Press, 2007; Bull P.  E.  Posture and Gesture. Oxford: 
Pergamon Press, 1987; Burgoon J.  K., Guerrero L.K., Floyd K.  Nonverbal 
communication. Boston: Allyn & Bacon, 2011; Ekman P.  Emotions 
Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication 
and Emotional Life. New York: Owl Books, 2003; Guerrero L.  K., Floyd 
K.  Nonverbal communication in close relationships. Mahwah (NJ): 
Lawrence Erlbaum Associates, 2006; Haviland W. A., Prins H. E. L., Walrath 
D., McBride B. Cultural anthropology: The human challenge. Wadsworth 
Publishing, 2007; Knapp M.L., Hall J.  A.  Nonverbal communication in 
human interaction  . 5th ed. Wadsworth: Thomas Learning, 2007; Крейд-
лин Г.Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. М.: 
Новое литературное обозрение, 2004; Крысько В.Г. Этнопсихология 
и межнациональные отношения. М.: Изд-во «Экзамен», 2002; Pease 
A., Pease B. The Definitive Book of Body Language. New York: Bantam 
Books, 2006; Remland M.S.  Nonverbal communication in everyday 
life. Bacon; Boston: Allyn, 2009; Ottenheimer H.J.  The anthropology 
of language: an introduction to linguistic anthropology. Kansas State: 
Thomson Wadsworth, 2007; Segerstrale U., Molnar P. (eds.).  Nonverbal 
communication: where nature meets culture. Mahwah (NJ): Lawrence 
Erlbaum Associates, 1997; Zysk W.  Körpersprache  – Eine neue 
Sicht. Doctoral Dissertation. University Duisburg-Essen, 2004, etc.
2See, e. g., Potapova R. K., Potapov V. V. Kommunikative Sprechtätigkeit. 
Russland und Deutschland im Vergleich. Köln, [etc.]: Böhlau Verlag, 2011; 
Potapova R., Potapov V. Auditory and visual recognition of emotions 
behaviour of foreign language subjects (by native and non-native 
speakers) // Zelezny M., Habernal I., Ronzhin A. (eds.) SPECOM 2013. 
LNAI. Heidelberg: Springer. Vol. 8113. P. 62–69; Potapova R., Potapov 
V. Cognitive entropy in the perceptual-auditory evaluation of emotional 
modal states of foreign language communication partner // Karpov A., 

devoted to the perception of emotional states in the 
process of mono- and polyethnic communication, a 
characteristic feature of the perceptual assessment 
of emotions is cognitive entropy, that is, we can 
speak not about the absolute, but about the relative 
degree of congruence of the data obtained, which 
was confirmed in the course of this study.

In the process of communication, nonverbal 
means are interconnected with verbal ones and can 
be in different proportions with them. For example, 
there are six main types of their interaction3: (1) rep-
etition, when nonverbal communication duplicates 
verbal or reinforces a verbal message. For example, 
asking to speak more quietly with your index finger 
to your lips, or a verbal indication of direction with 
a hand; (2) contradiction, when nonverbal commu-
nication contradicts verbal communication. Nonver-
bal behavior is spontaneous and unconscious, it is 
not controlled by consciousness and, therefore, may 
conflict with the transmitted verbal message. For 
example, when a person says that he is very glad 
to see someone, but at the same time he says it 
coldly and dryly, then his interlocutor subconscious-
ly trusts more these nonverbal signals transmitted 
through his voice; (3) substitution, when nonverbal 
behavior replaces verbal behavior (especially if it is 
blocked by noise, interruption, etc.), for example, if a 
person puts his finger to the lips to demand silence 
or bow instead of saying yes. A simple example of 
this is when a child, instead of saying “I want this 
toy”, simply points at it; (4) addition, when nonverbal 
communication somehow modifies, complements 
the verbal one. At the same time, nonverbal commu-
nication components make speech more expressive 
and clarify it, for example, smiling when meeting a 
friend, when we say that we are happy to see him, 
complements our speech message, or a bow that re-
inforces a positive message; (5) accentuation, in this 
case nonverbal communication accentuates, empha-
sizes some parts of the verbal message, for exam-
ple, a raised index finger indicates that you need to 
pay special attention to the information that will be 
said next; (6) regulation, when nonverbal behavior 
is used in order to regulate the communicative flow 

Potapova R., Mporas I. (eds.) SPECOM 2017. LNAI. Cham: Springer. Vol. 
10458. P. 253-261; Потапова Р.К., Потапов В.В., Комалова Л.Р. Вос-
приятие мультимодальной моно- и полиэтнической коммуникации. 
М.: ИНИОН РАН, 2020; Потапова Р. К., Потапов В. В., Лебелева Н. Н., 
Агибалова Т.  В. Поликодовая среда Интернета и проблемы валео-
логии. М.: ЯСК, 2020; Potapova R., Potapov V., Lebedeva N., Karimova 
E., Bobrov N. The influence of multimodal polycode Internet content on 
human brain activity // Karpov A., Potapova R. (eds.) SPECOM 2020. 
LNAI. Cham: Springer. Vol. 12335. P. 412–423.
3Потапова Р.  К. Коннотативная паралингвистика. М.: Триада, 1997; 
Потапова Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. 4-е изд. 
М.: Либроком, 2010.
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between interacting individuals. By the nod of the 
head, the tilt of the torso, intonation, the adoption 
of a certain posture, we can understand that it is our 
turn to enter the conversation.

Mimic signals perform various functions in social 
interaction, and have a large informational content. 
They are largely responsible for expressing and man-
aging the emotional content of the communication 
situation [Ellgring, 1986; Pease A., Pease B., 2004].

FEATURES oF pERcEpTIoN  
wITH THE pARTIcIpATIoN  
oF THE AUdIToRy ANd vISUAL cHANNELS

Perception is the result of polymodal activity, which 
initially has an expanded character and only then be-
comes collapsed, in which the image of perception 
arises on the basis of one modality, and other types of 
modality only help with a more complete display. As 
is known, the visual analyzer is characterized by the 
greatest capacity of perception, persistence and du-
rability of the image, which can provide reliable sup-
port for the perception and reproduction of speech 
[Ксенчук, Киянова, 1993; Дерябо, Ясвин, 2004].

Many researchers have proven that the degree of 
auditory perception increases significantly if the face 
of the speaking partner is clearly visible in the com-
munication. To explain the visual perception of speech, 
it is not enough to know the physiological rules of the 
eye behavior in the process of perception. The organ 
of vision does not work in isolation, but it works in a 
complex dynamic system that includes our practice, 
our thinking and all previous experience [Потапова, 
Потапов, 2006].

Visual perception is a set of processes for con-
structing a visual image of the surrounding world. 
The appeal to the study (analysis and interpretation) 
of visual documents is not only explained by the 
increasing number and importance of images. The 
availability of technical means of photographing and 
video filming, the possibility of their daily use by most 
people create a situation of accumulation of visual 
material that captures ordinary life [Захарова, 2008]. 

Perception of a video fragment presupposes the 
viewer’s activity associated with his attempts to un-
derstand its meaning. According to R. A. Smith [Smith, 
1973], the main task of interpretation is to reveal the 
content of the image. The author also emphasizes 
that interpretation is often the most important mo-
ment in the interaction of the viewer with a fragment.

Where there are differing opinions as to what is 
being analyzed, the objectives and procedures for in-
terpretation may differ significantly. All this assumes 
different ideas about a person and the world around 
him. Conservative approach, however, argues that 

differences between different points of view do not 
prevent finding the truth, since some points of view 
are more correct and others are less, and that it is 
always possible to determine which way of interpre-
tation allows the most deep and comprehensive anal-
ysis of a fragment. However, this does not at all solve 
the problem of finding the truth, since the methods 
of interpretation are connected with their own idea 
of what it means to understand the fragment most 
deeply and comprehensively [Armstrong, 1986].

Auditory perception is the next stage of com-
munication: the listener perceives the sound signal 
transmitted to him by the speaker and interprets it 
in a certain way. Thus, in the process of perception 
information is decoded – it is converted from a phys-
ical (acoustic) form to a symbolic (mental) one. The 
activity of the recipient in the communication pro-
cess is aimed at understanding the speech message 
[Кодзасов, Кривнова, 2001].

In order to convey the semantic adequacy of a 
speech utterance, the identification of connotative (ad-
ditional) meanings, transmitted not only by exclusive-
ly verbal (lexico-grammatical), but also by paraverbal 
(phonation-kinetic, intonation, timbre) means that car-
ry a certain significative load, takes on a primary role.

According to our concept, the nonverbal compo-
nent in relation to the paraverbal at the suprasegmen-
tal level is formed by the following modifications of 
the speech signal [Потапова, Потапов, 2008]: change 
in the frequency of the main tone (at the perception 
level — pitch); change of the intensity level (at the 
perception level – loudness); change in the speed of 
realization of the articulation of sounds, sound com-
binations, syllables (at the perception level – tempo); 
breaks in phonation and articulation (at the percep-
tion level – pause); spectrum (at the perception level 
– timbre); rhythm (at the perception level – the selec-
tion of individual sections of the speech chain).

The difficulty lies in the fact that connotative 
meanings, in contrast to denotative ones, are usually 
expressed implicitly, which may be associated with 
the presence of formal indicators in vocabulary and 
grammar (in particular, syntax), as well as with the use 
of paraverbal means in their combination as applied 
to acoustic and optical communication channels1.

Particularly difficult is the problem of interac-
tion “person – person” in the presence of such factors 
as native – non-native languages of communication, 
belonging to the other ethnic culture, since with 
the acquisition of a non-native language, a person 
transfers the nonverbal components of communica-
tion of the other ethnic group into his behavior and 
communication and reproduces them naturally and 
without hesitation [Потапова, Потапов, 2008].

1Потапова Р. К. Коннотативная паралингвистика. М.: Триада, 1997.
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Some features of identification are known, accord-
ing to which the quality of identification almost dou-
bles if a person knows the language and, accordingly, 
body language (gestures), eye and facial expressions in 
which identification is realized. This idea suggests that 
the recipient can identify the speaker with a greater 
degree of probability if he understands the language in 
which the speech of the identified speaker is realized.

At present, not only audio, but also video record-
ings are increasingly used in applied research. When 
analyzing video and audio recordings, especially if an 
audio recording is accompanied by noise, the video 
channel provides additional information. In the pres-
ence of intense acoustic noise of an audio recording, 
visual information may be the only information, with 
the help of which it is more efficient to obtain data 
about the communicant [Потапова, Потапов, 2006].

Sound images are perceived with a greater 
emotional reaction than visual ones, however, the 
amount of information received per unit of time 
based on sound images is significantly less. Basic 
knowledge is accumulated and presented in iconic 
visual images, and is formed and displayed in speech 
sound images [Галяшина, 2003].

V. P. Morozov was of the opinion that the follow-
ing features are inherent in nonverbal communica-
tion [Морозов, 1998]: polysensory nature, i.e. imple-
mentation with the participation of different senses 
(sight, hearing, smell, touch, etc.); independence from 
language barriers; independence from the seman-
tics of speech utterance; significant spontaneity of 
expressive means and subconsciousness; features of 
acoustic coding tools; features of psychophysiologi-
cal mechanisms of perception (decoding).

ExpERIMENTAL INvESTIgATIoN1,  
methods, results

Experiment No. 1. Features of auditory and visual 
perception based on the material of American 
English and British English by native and non-native 
speakers of the English linguoculture

The identifiable objects were American and British 
actors. The identification was carried out by native 

1E. A. Tsalieva took part in the experiments.

speakers of Russian – percipients who know English 
to varying degrees, and percipients who are native 
speakers of English. In the process of identifica-
tion, nonverbal parameters (facial expressions and 
gestures) and paraverbal (intonation and prosodic 
means) were analyzed.

A group of subjects. The subjects were select-
ed taking into account such characteristics as (see 
Table 1):

– gender (men and women);
– the age of the participants in the experiment 

is from 20 to 27 years old;
– place of birth;
– place of long-term residence: subjects – native 

speakers of the Russian language (Moscow 
and the nearest Moscow region), subjects – 
native speakers of American English (USA);

– education (humanitarian / technical);
– specialization in education and profession 

of parents;
– native language, as well as knowledge 

of foreign languages (different levels of 
proficiency);

– presence / absence of musical education.

Stimulus material

Material: ten fragments (see Table 2) of various films 
(not more than 30 seconds each) in the original lan-
guage (British and American English), which were 
selected according to the following criteria:

– the presence of situations of everyday 
communication (dialogues, polylogues);

– the presence of participants in com-
municative acts in these fragments was 
represented by English and American actors;

– the directors of these films also belonged 
to representatives of two ethnic groups 
(Americans and British [Швейцер, 1971; 
Kirkpatrick, 2010; Цалиева, 2013]);

– the video material reflected the situation 
of the modern world (late XX – early XXI 
centuries);

– video material released after 2001;
– in the video fragments the emotional mood 

of the communicants is “well read” (from 
neutral emotional mood to aggression);

Table 1.
CHARACTERISTICS OF THE GROUP OF SUBJECTS

Encoding Linguoculture Gender Age (years) Places of birth and long-term residence
Russian women Russian 3 women 22–25

Russia (Moscow and Moscow region)
Russian men Russian 3 men 20–23

Аmerican women American 2 women 22–25
USA

Аmerican men American 2 men 22–27
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– availability of a wide range of verbal, 
paraverbal and nonverbal communication 
means.

Auditory perception

The subjects had to listen to soundtracks without a 
visual series and determine: the number of commu-
nicants, the emotional coloring of communication, 
the prosodic components of the communicative act, 
the ethnicity of the communicants and substanti-
ate their opinion1. The experiment was carried out 
in a room convenient for listening and analyzing 
soundtracks. To fulfill the task, the subjects listened 
to the experimental material many times.

1See: Potapova  R.  K., Potapov  V.  V. Kommunikative Sprechtätigkeit. 
Russland und Deutschland im Vergleich. Köln, [etc.]: Böhlau Verlag, 
2011; Потапова Р. К., Потапов В. В., Лебелева Н. Н., Агибалова Т. В.   
Поликодовая среда Интернета и проблемы валеологии. М.: ЯСК, 
2020; Potapova R., Potapov V., Lebedeva N., Karimova E., Bobrov N. 
The influence of multimodal polycode Internet content on human brain 
activity // Karpov A., Potapova R. (eds.) SPECOM 2020. LNAI. Cham: 
Springer. Vol. 12335. P. 412–423.

Experiment No. 1. Results

The results of the subjects’ assessment of the percep-
tual image of the communicants through the auditory 
canal are characterized by the following data:

– almost all participants, both English-
speaking and native speakers of the Russian language, 
were able to correctly establish the ethnicity of the 
communicants (USA or Great Britain) in 90% of cases. 
When substantiating their opinion, the subjects 
referred to the speakers’ accent, which helped them 
to determine the belonging of the communicants 
to one ethnic group or another. One participant was 
unable to give the correct answer (10%). This is due 
to the low level of knowledge of the English language 
due to the inability to distinguish between American 
English and British English;

– the subjects in total with a high degree of ac-
curacy (100%) decoded the thematic specifics of com-
munications (the type of a communicative situation);

– the emotional attitude was also correctly de-
termined with a small margin of error of 20% of the 
total, that is, 80%;

Table 2.
CHARACTERISTICS OF THE ANALYZED MATERIAL

No. of 
fragments Movie title Linguoculture

Participants in the situation (actors) Communication 
situation

1 Love Actually (2003) British Alan Rickman and Emma Thompson greeting

2 Love Actually (2003) British Emma Thompson and Liam Neeson encouragement, 
support

3 America’s Sweethearts (2001) American Julia Roberts and Billy Crystal request, 
persuasion

4 The Fighter (2010) American Melissa Leo and Jack McGee quarrel

5 Crash (2004) British Sandra Bullock and Matt Dillon quarrel

6 The Time Traveler’s Wife (2008) American Eric Bana and Rachel McAdams everyday 
communication

7 The Time Traveler’s Wife (2008) American Eric Bana and Rachel McAdams quarrel

8 The Ghost Writer (2009) British Pierce Brosnan and Ewan McGregor everyday 
communication

9 The Ghost Writer (2009) British Ewan McGregor and Olivia Williams everyday 
communication

10 Tamara Drewe (2010) British Tamsin Greig and Roger Allam quarrel
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– the determination of prosodic means caused 
some difficulties for the native speakers of the Rus-
sian language, while the American subjects coped 
with the task completely, which in total corresponds 
to 70%. Compared to native speakers of the Russian 
language, native speakers of English rely more on 
such prosodic means as the volume and color of the 
voice, tempo and melody of speech in determining 
the emotional mood of communication.

Thus, the representatives of the American eth-
nos gave more accurate answers regarding the Eng-
lish-speaking informants (actors). Accustomed to 
more open and loud communication among them-
selves (as a national feature in general), they easily 
identified video fragments where only English ac-
tors were involved. However, one should not exclude 
the influence of the English accent on the accuracy 
of the answers. It should be emphasized that it was 
the American subjects who paid great attention to 
prosodic characteristics when filling out the ques-
tionnaire. The emerging tendency towards a great-
er number of errors when decoding material in an 
unfamiliar language can be explained by errors in 
understanding caused by insufficient knowledge 
of a foreign language. An inadequate assessment 
of the pause may be associated with a lack of se-
mantic information due to the fact that the subjects 
perceptually decoded a foreign language speech 
without knowing the analyzed language [Потапова, 
Потапов, 2008].

Perception through the visual channel

The subjects had to watch video fragments without 
sound accompaniment and determine: the number 
of participants, the emotional coloring of the com-
munication, the nonverbal components of the com-
municative act (head and body movements, hand 
gestures, facial expressions, gaze, body position in 
space and in relation to the other interlocutor, iconic 
body movements, clothing, environment), indicate 
the ethnicity of the communicants (USA or UK) and 

substantiate his/her opinion. The experiment was 
carried out in a room convenient for viewing and 
analyzing video files. The task was intended to be 
completed individually, so the subjects were not al-
lowed to discuss the details of the experiment. Dur-
ing the study, the subjects could watch video clips 
an unlimited number of times.

coNcLUSIoNS

– all subjects decoded with a high degree of accuracy 
100% the thematic specifics of communication 
(the type of a communicative situation);

– the subjects experienced difficulties in 
determining the ethnicity of the actors (70% 
of correct answers), even the participants with 
good knowledge of the English language in 
some fragments incorrectly identified the 
communicants;

– the subjects that were native speakers of 
the Russian language, attributed more active 
gestures, facial expressions, a fast pace of 
speech, smiling and openness to the American 
speakers, while the majority of the subjects 
perceived the restrained, taciturn, reserved and 
gloomy participants in the communicative act as 
Englishmen;

– the general emotional mood was correctly 
determined by the majority of the subjects 
(90%), with the exception of one native speaker 
of Russian;

– It is worth noting that native speakers of American 
English accurately identified the representatives 
of the American and British linguocultures, 
correctly identified the emotional mood and 
nonverbal means indicating this attitude.
In general, it should be noted that native speak-

ers of English more accurately decoded represent-
atives of American and British linguocultures than 
representatives of Russian linguoculture. This may be 
due to their perceptual awareness of the behavior of 
American and British actors.
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Жесты в документальном и игровом кино  
на примере кинематографа вишистской Франции
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Аннотация. В статье проводится разбор жестового поведения героев кинематографических произведений 
(в сценах из художественного фильма «Ворон», а также документальной хронике) эпохи режи ма 
Виши во Франции. Для анализа применяется функционально-коммуникативная типология жес-
тов в рамках концепции А.Ченки, К. Мюллер. В качестве вывода предлагается гипотеза о пред-
почтительном употреблении прагматических жестов актерами и жестов-самоадаптеров доку-
ментальными героями.
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ВВЕдЕНИЕ

Период существования коллаборационистского 
режима во Франции в 1940–1945 годах считается 
темной страницей в истории страны. Но темной не 
только по причине трагических событий того вре-
мени, но еще и потому что информации об этом 
периоде не так много; по свидетельствам исследо-
вателей, французам до сих пор сложно дать оцен-
ку этому неоднозначному времени.

Еще меньше информации о кино, выходившем 
тогда на экраны той части Франции, которая нахо-
дилась под формальным руководством марша-
ла Петена. По словам Жака Сиклие, автора книги 
“La France de Pétain et son cinéma” [Siclier, 1999], 
непо средственного свидетеля событий минувших 
дней, а также большого синефила, будучи подрост-
ком в вишистской Франции, он никогда не слышал 
выражения «кино Виши»; для него кино того вре-
мени было логическим продолжением кино пре-
дыдущей эпохи.

Однако всё же это представляется не совсем 
справедливым, поскольку произведения того вре-
мени не могли не отражать настроения в обществе, 
а также идеологическую составляющую режима – 
причем даже двух режимов (вишистского и наци-
стского), – в котором существовали и цензура, 
и  другие ограничения. Ведь тоталитарные и авто-
ритарные системы используют кино как основной 
инструмент для распространения своих идей1.

В статье «Заметки о жесте» итальянский фило-
соф Джорджо Агамбен пишет: «Политика есть сфе-
ра чистых средств, то есть абсолютной и интеграль-
ной человеческой жестуальности» [Агамбен, 2015]. 
Именно жесты являются одним из самых экспрес-
сивных элементов кинематографа, «сущностный 
признак кинематографа – жест, а не образ» [Агам-
бен, 2015]. В этом утверждении прослеживается 
противопоставление «жест – образ» («gesture  – 
image»), которое упоминалось в статье М. И.Кио се 
[Киосе, 2021]. Исследователь подчеркивает разницу 
в эстетическом и полимодальном подходе при ана-
лизе жестов в кино. Эстетический подход, соглас-
но Киосе, предполагает оценку важности каждого 
из двух элементов, в то время как полимодальный 
рассматривает их с одинаковой степенью важно-
сти. В этой статье, следуя полимодальной логике, 
мы будем придерживаться второго подхода – (жес-
ты и изображения рассматриваются как отдельные 
поли модальные единства).

Так как во Франции периода Второй миро-
вой войны политика и связанные с ней традиции 
1По поводу идеологии и общей культурной ситуации см. Welch D. 
Propaganda and the German Cinema, 1933–1945 (Cinema and Society). 
London: I. B. Tauris, 2001.

риторики, в том числе и жестикуляции, довольно 
тесно переплетены с искусством, представляется 
интересным с исторической, культурологической, 
а также лингвистической точек зрения провести 
анализ жестов актеров художественных фильмов, 
снятых с 1940 по 1945 год и сравнить их с жестами 
героев в документальной пропагандистской хрони-
ке того времени.

Для анализа были отобраны отрывки моно-
логической речи героев художественных филь-
мов и монологические выступления политических 
лидеров и рассмотрены в сопоставлении, так как 
именно монологи более всего обращены к зрите-
лям. Для анализа жестов была применена их функ-
ционально-коммуникативная типология (в рамках 
концепции А.Ченки, К.Мюллер), так как для данного 
типа дискурса важной представляется именно ком-
муникативная составляющая.

Основная гипотеза состоит в том, что актеры 
худо жественных фильмов, будучи профессионала-
ми, гораздо чаще, чем герои документальных филь-
мов, неактеры, прибегают к прагматическим и ре-
презентирующим жестам. В то время как неактеры 
чаще используют жесты-самоадаптеры и предмет-
ные адаптеры. Причина подобного положения 
вещей, как представляется, заключается в  непод-
готовленном характере их речи и отсутствии про-
думанных телодвижений, а также в незнании раз-
личных техник эмоциональной выразительности, 
которым обучают актеров.

АНАЛИз

Рассмотрим несколько примеров из конкретных 
кинопроизведений и хроники. Первый фрагмент 
представляет собой знаменитую сцену из фильма 
Анри-Жоржа Клузо «Ворон» («Courbeau»), снятого 
в  1943 году на финансируемой Третьим рейхом 
студии «Континенталь» («Continental»). Весьма при-
мечательным фактом является то, что фильм был 
плохо принят как немецкими властями, так и позже 
после Освобождения, новым французским прави-
тельством. Как пишет российский киновед и кино-
критик Алексей Гусев: «Клузо не собирался снимать 
антифранцузский фильм. Но не снимал он и анти-
немецкий фильм»2. В этом и состоит его ценность – 
в попытке показать действительное положение ве-
щей, которое не устраивает ни одну сторону. 

В рассматриваемой сцене во время траур-
ной процессии на похоронах Франсуа, ракового 
больного с койки № 13, полицейский произносит 
речь, адресованную анонимному убийце и автору 
доносов, который понесет неминуемое наказание 
2Гусев А. Человек со знаком минус // Сеанс. 2009, 7 января. URL: 
https://seance.ru/articles/chelovek-so-znakom-minus/
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рано или поздно. Речь очень эмоциональная. По-
лицейский апеллирует к собравшимся жителям 
города, но также и к зрителям. Функция жеста, 
который актер делает правой рукой, мы опреде-
ляем как прагматическую с модусом выражения 
отношения и оценки. Жест ритмичный, можно 
даже наблюдать биты, так как есть совпадение с 
темпом речи.

На контрасте с первым примером из художе-
ственного фильма следует рассмотреть отрывок из 
документальной хроники: видеообращения гене-
рала Лоранси по случаю приезда маршала Петена 
в Париж. Здесь наблюдается большое число жес-
тов-адаптеров: сначала самоадаптеров, когда ге-
нерал перебирает свои пальцы, успокаивая себя; 
потом объектных адаптеров, когда он дотрагива-
ется до стола, и в конце видео снова появляются 
самоадаптеры, когда генерал дотрагивается до 
своей одежды.

Считается, что в спонтанной речи преобладают 
именно адаптеры, они «поддерживают самокон-
троль в процессе продуцирования речи» [Леон-
тьева, Агафонова, 2023]. Перевес в сторону адапте-
ров говорит о повышенной когнитивной нагрузке 
высту пающего (см. рис. 2–4).

Это сопоставление на примере двух разно-
жанровых фрагментов подтверждает, что же-
сты-адаптеры в документальном материале дей-
ствительно можно встретить чаще, чем в игровом.

Следующие два примера также показывают кон-
траст между присутствием прагматических жес тов 
в речи актеров и адаптеров в речи документальных 
персонажей. Первый отрывок представляет собой 
снова фрагмент из фильма «Ворон». Директор пси-
хиатрической лечебницы доктор Ворзе объясняет 
собравшимся жителям города необ ходимость уча-
стия в многочасовом диктанте для выявления пре-
ступника, рассылающего анонимные письма. Доктор 
сопровождает свою речь прагматическими жеста-
ми различного модуса: эмфатическими, дискурсив-
но-структурирующими, оценочными. Пока зательно 
употребление прагматических жес тов, а не репре-
зентативных. Ведь именно прагматические жесты 
относятся к так называемым рекуррентным жестам 
[Bressem, Müller, 2014], которые, чаще всего внутри 
определенной культуры, повторяются с одним и тем 
же значением, следовательно, не являют ся оккази-
ональными и могут воспроизводится актерами для 
более убедительной и естественной подачи речи 
героев. Рассмотрим конкретные примеры (табл. 1).

Рис. 1. Прагматический жест полицейского 
из фильма «Ворон»

Рис. 2. Жест-самоадаптер

Рис. 3. Объектный самоадаптер

Рис. 4. Жест-самоадаптер
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Таблица 1
ФРАГМЕНТы ИЗ ФИЛьМА А.-Ж. КЛУЗО «ВОРОН» (1943)

Кадр

Текст Он может скрывать 
почерк час-два… Но! Устав… Вот почему… Он вернется к своему 

настоящему почерку

Жест оценочный эмфатический дискурсивно 
структурирующий

дискурсивно 
структурирующий

Значение
сомнение, 

неуверенность, 
предположение

противопоставление; 
подчеркивается 
дополнительно с 

помощью интонации

экспликативное, 
аргументативное

подведение итога, 
завершение мысли

Жест в первом кадре (см. табл. 1) мы относим 
к оценочным. Доктор выражает свое отношение 
к  произносимым словам, а именно размышля-
ет вместе с реципиентами на тему возможности 
сокры тия почерка преступником. Жест раскрытых 
ладоней и разведенных в стороны рук он сопрово-
ждает легким пожатием плеч, что подкрепляет зна-
чение неуверенности в отношении произносимого.

Второй из представленных жестов эмфатиче-
ский. Рука доктора поднята вверх, пальцы согнуты, 
жест совпадает с началом фразы, в частности, про-
тивительным союзом но.

Третий жест мы относим к дискурсивно-струк-
турирующим, также как и четвертый. Хоть они 
и  разные по форме (третий жест представляет 
собой разведение рук в сторону в то время, как чет-
вертый – поднятие вверх одной руки с движением 
в сторону говорящего, но при этом не служит для 
выстраивания с ним контакта), но имеют одну и ту 
же функцию, так как способствуют выстраиванию 
логики высказывания (Вот почему… , Он вернется…).

Во втором фрагменте хроники, в котором запе-
чатлен маршал Петен, поздравляющий французов 
с Рождеством 1943 года, мы также наблюдаем же-
сты-адаптеры, в том числе объектные адаптеры, ког-
да оратор дотрагивается до стола (см. рис. 5). Жесто-
вое поведение генерала почти полностью совпадает 
с поведением маршала Петена. Для большей схоже-
сти коммуникативной ситуации нами сознательно 
были выбраны отрывки, где оба политика распола-
гаются за столом во время собственной речи.

Приведенные выше примеры не единствен-
ные. Та же специфика обнаруживается в большин-
стве сцен из фильма «Ворон», а также в других 

художественных фильмах («Незнакомцы в доме» 
(1942), «Вечное возвращение» (1943), «Дети райка» 
(1945), «Дамы Булонского леса (1945) и др.) и доку-
ментальной хронике периода вишистского режима 
во Франции, находящейся в открытом доступе на 
сайте французского Национального института ау-
диовизуальной продукции (ina.fr).

зАКЛючЕНИЕ

Как и предполагалось, актеры действительно 
сопро вождают свою речь меньшим количеством 
жестов-самоадаптеров, отдавая предпочтение 
прагматическим жестам. В то время как неактеры, 
в  данном случае политики вишистского режима, 
обходятся в основном исключительно самоадап-
терами. Это связано не только с непроизвольным 
характером жестов. В работе, где осуществлялся 
анализ речи актеров кинофильмов и интервью 

Рис. 5. Жесты-самоадаптеры в речи маршала Петена
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с ними же, большого различия, подобного тому, что 
наблюдается между речью актеров и политиков, 
не было отмечено [Киосе, Леонтьева, Агафонова, 
2022]. Из чего можно сделать вывод о решающем 
факторе профессионализма (актерского мастер-
ства) для употребления тех или иных жес тов, 
сопро вождающих речь, спонтанную или срежис-
сированную. Актеры и  в жизни отдают предпо-
чтение заранее отрепетированным жестам, что 
уже составляет часть их идентичности. Докумен-
тальные герои, не обученные актерским техникам, 

ведут себя иным образом: их жесты выражают неу-
веренность и переживания.

Анализ жестового поведения актеров кино-
фильмов и героев кинохроники играет важную 
роль для любого комплексного полимодального 
исследования аудиовизуальных произведений. 
В  дальнейшем планируется рассмотреть тот же 
мате риал (снятый во времена вишистского режима) 
уже со стороны вербальных языковых проявлений, 
а также специфических кинематографических при-
емов и технических средств.
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ВВЕдЕНИЕ

Одним их маркеров сравнительных отношений 
в английском языке является служебное слово like. 
В лингвистической литературе оно называется опе-
ратором сравнения [Чиглинцева, 2021], модифика-
тором сравнения [Буглак, 2012], знаком-индек сом, 
указывающим на способ мыслительной и образно-э-
моциональной категоризации сравниваемых лиц, 
предметов и явлений [Хрисонопуло, 2011], компа-
ративной связкой, имеющей конструирующую роль 
[Размахнина, 1983], лексической единицей, номини-
рующей отношение сходства [Варшавская, 1984].

Традиционно маркер like попадает в одну группу 
с союзами as if и as though в качестве их неформаль-
ного синонима, который в основном встречается в 
американском английском. Однако результаты не-
давних исследований показывают, что с 1990-х like 
начинает широко использоваться в составе сложного 
именного сказуемого в американском и канадском 
английском. Более того, его употребление выходит 
за рамки неформальности и перестает подвергаться 
осуждению [Lopez-Couso, Mendez-Naya, 2012].

ОБзОР ЛИТЕРАТУРЫ

Исследователи анализируют особенности функ-
ционирования маркера like в сравнительных кон-
струкциях [Разманихина, 1983], его когнитивно-
семан тические характеристики [Гукетлова, 2018], 
детально описывают его комбинаторные возмож-
ности [Hanks, 2005], сравнивают с союзом as [Хри-
сонопуло, 2011], выявляют основные тенденции его 
использования в разных вариантах английского 
языка [Lopez-Couso, Mendez-Naya, 2012]. В послед-
нее время в фокус внимания ученых попадают дис-
курсивные свойства слова like, которое на тексто-
вом уровне может заполнять хезитационную паузу, 
вводить оговорки, примеры, прямую речь, новую 
информацию, выражать примерное количество 
[Мурашковская, 2014; Anderson, 1998].

Одной из отличительных черт маркера like 
явля ется функциональная вариативность, усложня-
ющая определение его грамматического статуса. По 
мнению некоторых исследователей, like совмещает 
функции сравнительного предлога и союза [Хлеб-
никова, 2005], другие отмечают, что служебное 
слово like может употребляться в качестве предло-
га, союза и частицы [Чиглинцева, Викулова, 2017] 
или предлога, союза и наречия [Чиглинцева, 2021]. 
Представляется логичным считать сравнительный 
маркер like предлогом, если он сочетается с суще-
ствительным, местоимением или герундиальным 
оборотом, и союзом, если он оформляет придаточ-
ное предложение.

цЕЛь, МЕТОдЫ, МАТЕРИАЛ  
И пАРАМЕТРЫ АНАЛИзА

Цель настоящей статьи – проанализировать се-
мантические и структурно-синтаксические осо-
бенности предложений со сравнительным мар-
кером like. Кроме этого, в статье определяются 
факторы, позволяющие разграничить обстоятель-
ство образа действия и обстоятельство сравнения, 
оформленные словом like. В качестве методов 
исследования использовались компонентный, 
контекстуальный и трансформационный анализ. 
Материалом для анализа послужили около 500 
примеров из произведений современных англо-
язычных авторов.

Общеизвестно, что сравнение имеет трехчлен-
ную структуру, включающую предмет сравнения, 
объект (образ, эталон) сравнения и основание 
сравнения, которое выражается эксплицитно или 
имплицитно. Субъект и объект сравнения могут 
находиться в отношениях сходства или подобия, 
тождества и различия. Особую роль в выражении 
сравнения играет сравнительный маркер, так как 
именно он определяет семантику предложения.

Часть предложения, оформленная маркером 
like, всегда является объектом сравнения и в дан-
ной статье называется сравнительной конструкци-
ей. Предложения с маркером like анализировались 
по следующим параметрам: функция сравнитель-
ной конструкции и ее семантика, способ выражения 
элементов сравнения и их позиция по отношению 
к друг к другу.

Было установлено, что сравнительные кон-
струкции рассматриваемого типа могут употреб-
ляться в функциях предикатива в составе именного 
сказуе мого, обстоятельства и определения.

сЕМАНТИКО-сИНТАКсИчЕсКИЕ 
ОсОБЕННОсТИ сРАВНИТЕЛьНОй 
КОНсТРУКцИИ В ФУНКцИИ пРЕдИКАТИВА

В функции предикатива сравнительные конструк-
ции следуют за глаголами бытия to be, чувствен-
ного восприятия to look, to feel, to sound, to smell 
и  глаголом to seem. Основанием для сравнения 
в  таких предложениях является сходство или 
различие по внешнему виду, ощущениям, зву-
кам, запа хам, представлениям, что обусловлено 
семантикой самих глаголов. Зачастую оно дета-
лизируется посред ством одного или нескольких 
определений. В следующем предложении субъ-
ектом сравнения является говорящий, объектом – 
заключенный, осно ванием для сравнения – ощу-
щения говорящего, связанные с ярко выраженной 
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клаустрофобией. Другими словами, основание 
для сравнения выражается глаголом чувственно-
го восприятия и  конкретизируется причастным 
оборотом.

I felt like a prisoner, suffering a temporal claustropho-
bia so pronounced it made my skin itch (S. Grafton. L is 
for Lawless).

Предложения со сравнительной конструкцией 
в функции предикатива характеризуются фиксиро-
ванным порядком элементов сравнения: предмет 
сравнения – основание для сравнения – объект 
сравнения. Предметом сравнения, как правило, 
явля ется подлежащее, представленное существи-
тельным, собственным или нарицательным, личным 
или неопределенным местоимением, в редких слу-
чаях герундиальным оборотом.

Jean never looked like she had anything in common 
with the rest (S. Grafton. F is for Fugitive).

I felt like a dog left in the backyard during a sudden 
rain (S. Grafton. L is for Lawless).

Combing his hair sounded like someone walking on 
gravel (S. Grafton. L is for Lawless).

Встречаются предложения, в которых предме-
том сравнения служит дополнение.

I needed a heavy Hungarian dinner, a glass of white 
wine, and someone to fuss at me like a mother 
(S. Grafton. E is for Evidence).

Интересно, что в сочетании с глаголами to look 
и to feel в качестве предмета сравнения преобла-
дают имена собственные и личные местоимения 
I, he, she, they, в то время как глаголы to sound, to 
smell и to seem чаще сочетаются с подлежащим, 
выраженным неодушевленным существительным 
или местоимением it.

В качестве объекта сравнения могут исполь-
зоваться одушевленные и неодушевленные суще-
ствительные, за которыми следует определение, 
представленное именной группой, причастным 
оборотом или придаточным предложением. Осо-
бую группу образуют часто встречающиеся суще-
ствительные широкой семантики a man, a woman, 
a guy, a fellow, а также существительные, обознача-
ющие животных. Иногда объект сравнения пред-
ставлен придаточным предложением или неопре-
деленными местоимениями somebody, someone, 
something, которые, также как и существительные, 
конкретизируются определениями.

The shoulder bag made me feel like I was dragging 
an anchor, but I couldn’t part with it (S. Grafton. L is 
for Lawless).

…it sounds like something you could handle yourself 
(S. Grafton. B for Burglar).

Как правило, предмет и объект сравнения обо-
значают разные денотаты и находятся в отношени-
ях сходства или подобия. Предложения, в которых 
между предметом и объектом сравнения устанав-
ливаются отношения тождества, встречаются реже. 
Так, в следующем предложении габардиновые 
брюки, брошенные на сиденье, являются и субъек-
том и объектом сравнения.

The gabardine pants looked like the same ones he’d 
had on two days ago, bunched up in the seat, pleated 
with wrinkles across the lap (S. Grafton. F is for Fugitive).

Семантический анализ рассматриваемых 
конструкций свидетельствует о том, что, являясь 
предикативом, они передают значения сходства 
и образа действия, что обусловлено наличием в 
семантической структуре служебного слова like 
соответствующих сем:

Like = similar in some way to smth else; as if; in the 
same way as1.

Like = a) similar to smth, resembling smth; b) in the 
manner2.

Очевидно, что семантика слова like делает срав-
нение и способ действия основными значениями 
сравнительных конструкций, о чем свидетельствует 
возможность двоякой трансформации следующего 
предложения.

The engines sounded like lawn mowers (S. Grafton. 
E is for Evidence).
• The engines sounded the way lawn mowers did 

(образ действия)
• The engines sounded similar to lawn mowers 

(сходство)

Следует, однако, отметить, что в разных контек-
стах эти значения проявляются по-разному. Более 
того, встречаются случаи, когда в предложениях 
с like могут появляться дополнительные оттенки 
значения.

1Longman Advanced American Dictionary. Pearson Education Limited, 
2001.
2Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Fifth edition. Oxford University 
Press, 1998.
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Языковой материал показал, что на семантику 
сравнительной конструкции влияет способ выра-
жения элементов сравнения. Если конструкция 
используется после глагола бытия to be, основ-
ным становится значение сходства. Глагол to be 
утверждает наличие определенной манеры пове-
дения, присущей лицу, выраженному подлежащим, 
уподобляя предмет и объект сравнения. Являясь 
широкозначным, он не конкретизирует основание 
для сравнения, которое представлено имплицитно: 
мелкие терьеры звонко лают и иногда покусывают 
окружающих. Так же ведет себя и героиня, особен-
но когда дело касается правды.

I’m like a little terrier when it comes to the truth 
(S. Grafton. L is for Lawless).

Поскольку значение сходства базируется на 
субъективных ощущениях, в приведенном выше 
предложении появляется дополнительное модаль-
ное значение предположения. Это значение при-
сутствует и в предложениях с глаголами чувствен-
ного восприятия наряду с основными значениями 
сходства и образа действия, что подтверждается 
следующими словарными дефинициями:

• to look like – to suggest by appearance;
• to feel like – to give a sensation or an impression 

that;
• to sound like – to give the impression that1.

Дополнительное значение предположения ста-
новится основным, если подлежащее выражено 
формальным it. Основанием для предположения 
в таких случаях являются предыдущие знания, опыт 
или представления говорящего.

It looked like she spent half her time in detention 
(S. Grafton. F is for Fugitive).

It felt like a lifetime (A. Tyler. A Patchwork Planet).

Достоверность предположения может варьиро-
ваться. В первом из приведенных ниже предложе-
ний чей-то голос похож на голос Анны. С достаточно 
высокой степенью вероятности можно предполо-
жить, что говорящая и есть Анна. Во втором предло-
жении степень вероятности уже не такая высокая, 
поскольку возможно, что человек покинул город, но 
также возможно, что его уже нет в живых. В третьем 
предложении предположение противоречит реаль-
ности. Героиня описывает реальную физическую 

1Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Fifth edition. Oxford University 
Press, 1998.

потребность, хотя окружающие скорее всего вос-
примут ее поведение как хитрость.

“Be right out”, someone called. It sounded like Ann 
(S. Grafton. F is for Fugitive).

Anyway, it looks like he’s left town unless he’s been 
murdered, too (S. Grafton. E is for Evidence).

I really needed to pee, but it sounded like a ploy 
(S. Grafton. E is for Evidence).

Маркер like может сочетаться с наречиями more, 
almost, even vaguely, которые сообщают дополни-
тельную информацию об объекте сравнения.

It was almost like a lost soul shrieking for surcease, 
she thought uneasily (M. H. Clark. Before I say Good-Bye).

Wettig was probably in his late forties, looking more 
like a lounge singer than a uniformed patrolman 
(S. Grafton. L is for Lawless).

В последнем примере наречие more употребля-
ется в сочетании с союзом than, в результате в пред-
ложении представлены два объекта сравнения: a 
lounge singer и a uniformed patrolman. Между субъ-
ектом и первым объектом устанавливаются отно-
шения сходства, в то время как субъект и  второй 
объект тождественны. Веттиг был больше похож на 
человека, поющего для отдыхающих, чем на поли-
цейского, коим он на самом деле являлся.

сЕМАНТИКО-сИНТАКсИчЕсКИЕ 
ОсОБЕННОсТИ сРАВНИТЕЛьНОй 
КОНсТРУКцИИ В ФУНКцИИ 
ОБсТОяТЕЛьсТВА

В грамматиках отмечается, что служебное слово 
like может оформлять обстоятельство образа дей-
ствия и обстоятельство сравнения. Следует сразу 
оговориться, что разграничить эти обстоятельства 
зачастую достаточно сложно. В лингвистической 
литературе встречаются указания на то, что спо-
соб совершения действия может характеризо-
ваться через сравнение [Семкина, 2018], значе-
ние образа действия обычно переплетается со 
значением сравнения [Khaimovich, Rogovskaya, 
1967], а в  придаточных образа действия часто 
имплицитно присутствует идея сравнения [Кау-
шанская, 1973]. Это объясняется тем, что, как было 
отмечено выше, в семантической структуре мар-
кера like присутствуют семы сравнения и образа 
действия, что позволяет говорить о синкретизме 
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передаваемых им значений. Вместе с тем опреде-
ленные лексико-синтаксические факторы делают 
одну из этих сем доминирующей. Рассмотрим два 
предложения.

(1) Ray avoided my gaze like a dog that’s done potty 
on the good rug (S. Grafton. L is for Lawless).

(2) Like a fly on the wall, I kept myself quite, listening 
to Ray and his mother chat while she put supper 
together (S. Grafton. L is for Lawless).

Первое предложение характеризуется логи-
чным порядком следования элементов сравне-
ния  – объект сравнения следует за субъектом, 
и типичной для обстоятельства образа действия 
позицией после сказуемого. В нем сопоставляют-
ся не столько предмет и объект сравнения, сколь-
ко действия, совершаемые разными денотатами: 
люди и животные имеют обыкновение отводить 
взгляд, когда чувствуют себя виноватыми. Други-
ми словами, доминирующей становится значе-
ние способа действия, что позволяет трактовать 
сравнительную конструкцию как обстоятельство 
образа действия. Сравнительная конструкция 
выполняет функцию обстоятельства образа дей-
ствия и в предложениях с глаголами act, behave, 
treat, shape, поскольку эти глаголы синсемантич-
ны, т.е. информативно недостаточны, и для того, 
чтобы действие было завершенным, обязательно 
наличие обстоятельства, характеризующего спо-
соб его совершения.

Look, Ray. You don’t need to treat me like a nincompoop 
(S. Grafton. L is for Lawless).

I had to do something soon, but I didn’t want to be 
foolhardy … acting like a heroine when it might put us 
in a worse situation that we were already in (S. Graf-
ton. L is for Lawless).

Во втором (2) из приведенных выше предло-
жений объект сравнения предшествует субъекту, 
сравнительная конструкция предшествует подле-
жащему и сказуемому и отделяется от них запятой. 
Внимание акцентируется в большей степени на 
сравнении двух разных денотатов, а не на самом 
действии. Героиня сравнивает себя с мухой на стене 
потому, что, будучи детективом, предпочитает оста-
ваться незамеченной, не участвовать в разговоре, 
а внимательно слушать то, что говорят другие, и де-
лать соответствующие выводы.

Объект сравнения может следовать за субъек-
том, но предшествовать основанию сравнения, как 
в приведенном ниже примере.

Dead leaves, like scraps of brown paper, choked the 
house gutters and littered the walks (S. Grafton. L is 
for Lawless).

Пунктуация и нетипичное позиция обстоятель-
ства делают связь между обстоятельством и сказу-
емым менее тесной, чем у обстоятельства образа 
действия, которое выражает внутренние качествен-
ные признаки действия, что дает основание считать 
конструкцию с like обстоятельством сравнения.

Еще одним признаком обстоятельства срав-
нения является наличие после сказуемого других 
членов предложения, что также ослабляет связь 
между глаголом и обстоятельством. В следующем 
предложении движение чемодана на колесиках 
характеризуется обстоятельством образа дей-
ствия, выраженным наречием reluctantly. А в кон-
струкции с like чемодан, который неохотно тащил-
ся за чело веком, сравнивается с собакой, которую 
ведут к ветеринару.

A man passed with a rolling suitcase that trailed 
after him reluctantly, like a dog on its way to the vet 
(S. Grafton. E is for Evidence).

Это предложение можно легко трансформиро-
вать в A man passed with a rolling suitcase that trailed 
after him as reluctantly as a dog on its way to the vet, 
где парный союз as … as является эксплицитным по-
казателем сравнительных отношений.

Таким образом, определенный порядок следо-
вания элементов сравнения, нетипичная позиция 
обстоятельства, фокус на действии или предмете и 
объекте сравнения, пунктуация и наличие других 
членов предложения, а также глаголов act, behave, 
treat, shape помогают в определении синтаксиче-
ской функции конструкции с like. Важно, однако, 
подчеркнуть, что конструкция с like сохраняет син-
кретизм значений независимо от своей функции. 
Разница лишь в том, что в функции обстоятельства 
сравнения у маркера like сема сравнения является 
основной, а сема способа действия дополнитель-
ной, в то время как в функции обстоятельства об-
раза действия, основ ной становится сема способа 
действия.

Способы выражения предмета и объекта 
сравнения в предложениях, в которых конструк-
ция с like используется в функции обстоятельства 
и  предикатива, ничем не отличаются. Основание 
для сравнения, как правило, выражено сказуе-
мым и конкретизируется зависимыми от него чле-
нами предложения. Служебное слово like может 
употреб ляться с наречиями more и almost, которые 
усиливают или уточняют значение сравнительной 
конструкции.
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She felt detached, almost like an outsider observing 
the ceremony (M. H. Clark. Before I say Good-Bye).

сЕМАНТИКО-сИНТАКсИчЕсКИЕ 
ОсОБЕННОсТИ сРАВНИТЕЛьНОй 
КОНсТРУКцИИ В ФУНКцИИ ОпРЕдЕЛЕНИя

Проанализированный материал показал, что мар-
кер like способен оформлять не только предикатив 
и обстоятельства, но, в редких случаях, и опреде-
ление, что подтверждается трансформацией под-
становки союза that и глагола to be.

She tried to speak, but nothing came out at first 
except a wheezing sound like someone stepping on 
a rubber duck (S. Grafton. B for Burglar).  She tried 
to speak, but nothing came out at first except a 
wheezing sound that was like someone stepping on 
a rubber duck.

That faceless nightmare of steel and concrete full of 
hundreds of little rooms like dog kennels has replaced 
a lovely old baroque house … (A. J. Cronin. The Judas 
Tree).  That faceless nightmare of steel and concrete 
full of hundreds of little rooms that were like dog 
kennels has replaced a lovely old baroque house.

After the night boat I heard a splash – like a springing 
fish (A. J. Cronin. The Judas Tree).  After the night boat 
I heard a splash that was like a springing fish.

Эти предложения отличаются тем, что в них 
сравнительная конструкция синтаксически связана 
не с глаголом, а непосредственно с существитель-
ным – субъектом сравнения, значение которого она 
поясняет посредством сравнения. Соответственно 
сема сравнения становится основной, а сема обра-
за действия практически нивелируется. Объект 

сравнения в таких предложениях представлен 
герун диальной предикативной конструкцией или 
существительным с зависимыми словами. Основа-
нием для сравнения, которое выражено имплицит-
но, является сходство по издаваемым звукам или 
внешнему виду.

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, сравнительные конструкции с like, 
который вводит объект сравнения, характеризу-
ются достаточным структурным, синтаксическим 
и семантическим разнообразием. Структурно они 
могут быть представлены сочетанием маркера like 
с существительным, значение которого уточняет-
ся определением, выраженным именной группой, 
причастным оборотом или придаточным предло-
жением. Реже объект сравнения представлен нео-
пределенным местоимением со следующим за ним 
определением или придаточным предложением. 
Семантически рассматриваемые конструкции от-
личаются синкретизмом значений, что обусловле-
но наличием сем сходства и образа действия в се-
мантической структуре маркера like. В зависимости 
от лексико-грамматического типа глагола-сказуе-
мого и способа выражения элементов сравнения 
одна из сем становится доминирующей, что помо-
гает конкретизировать семантику сравнительных 
конструкций. В некоторых случаях у сравнительной 
конструкции появляется дополнительное значение 
предположения. В предложении сравнительные 
конструкции выполняют функции предикатива, 
обстоятельства образа действия, обстоятельства 
сравнения и определения. Пунктуация, нетипич-
ная позиция обстоятельства, использование других 
членов предложения после сказуемого, а также на-
личие определенных глаголов помогают разграни-
чить обстоятельства образа действия и сравнения.
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ВВЕдЕНИЕ

Как известно, Plattdeutsch включает в себя рас-
пространенные на территории Северной Герма-
нии наречия и диалекты. В фонетическом аспекте 
их объединяет отсутствие второго передвижения 
соглас ных звуков (так называемого верхненемец-
кого передвижения звуков die 2. Lautverschiebung). 
Plattdeutsch сохранил глухие смычно-взрывные 
звуки /p/, /t/, /k/, а также звонкие смычно-взрыв-
ные звуки /b/, /d/, /g/, которые не подверглись 
фонетической трансформации. «Niederdeutsch» 
(известный так же как «Nederdüütsch») стал обо-
значаться в письменных немецких источниках как 
Plattdeutsch (известный так же как «Plattdüütsch», 
«Plattdütsk», «Plautdietsch») приблизительно с кон-
ца XVII века. «Plattdeutsch» переводится на русский 
язык как «нижненемецкий» [Genzmer, 2017].

С одной стороны, понятие «Plattdeutsch» под-
разумевает «гладкий, ровный, плоский», обозначая 
географическую местность распространения и упо-
требления языка. С другой стороны, «Plattdeutsch» 
означает «ясный, понятный, доступный каждому 
для понимания». Здесь подразумевается отсутствие 
второго передвижения согласных звуков, вслед-
ствие которого произошли существенные звуковые 
трансформации, что создало, в свою очередь, ряд 
препятствий и помех для общения. В некоторых 
источниках можно обнаружить отрицательную кон-
нотацию понятия «Plattdeutsch» «низкий, просто-
народный». Как считают зарубежные лингвисты, это 
не совсем верно [Schlobinski, 2014].

ГЕОГРАФИчЕсКАя ОБЛАсТь 
РАспРОсТРАНЕНИя

В средние века линия Бенрата (так называемая die 
Benrather Linie), обозначаемая так же как линия 
Дортмунд – Магдебург – Франкфурт-на-Одере 
(назва ния немецких городов помогают проследить 
начало и конец этой линии), разделила в языковом 
плане нижненемецкие земли от верхненемецких 
[Schmid, 2010].

Такая географическая область распространения 
Plattdeutsch сохранилась на сегодняшний день. На 
Plattdeutsch говорят в Шлезвиг-Гольштейне, Бре-
мене, Гамбурге, Мекленбург-Северной Померании, 
Нижней Саксонии, Северной Рейн-Вестфалии, Сак-
сонии-Ангальт. Plattdeutsch понимают на воствоке 
Нидерландов.

Нижненемецкий используется в качестве сред-
ства речевого общения в небольших населен-
ных пунктах, на нем говорят в основном пожилые 
люди. По данным на 1997 год, на нижненемец-
ком говорили 10 млн человек, в 2007 – 2,6 млн. 

Нижненемецкий относится к группе региональных 
языков [Goltz, 2009].

ЛИНГВИсТИчЕсКАя пРИНАдЛЕжНОсТь

В лингвистическом аспекте нижненемецкие наре-
чия относятся к континентальным западногерман-
ским наречиям, так как произошли от саксонского. 
Как следствие, Plattdeutsch обнаруживает сходства 
с английским и фризским языками. Нижненемецкий 
включает группу северонемецких диалектов и имеет 
существенные отличия от средненемецких и южно-
немецких диалектов. К нижненемецкому приравни-
ваются нижнесаксонский и восточнонижненемецкий.

Как отмечалось выше, в V веке н. э. в алеманн-
ском и баварском регионах стали отчетливо про-
являться изменения в системе согласных звуков, 
которые распространились севернее до Саксонии. 
Данная звуковая трансформация вошла в исто-
рию под названием второго передвижения соглас-
ных звуков, по которой глухие смычно-взрывные 
соглас ные звуки /p/, /t/, /k/ превращались после 
согласного звука или в начальной позиции в сло-
ве в аффрикаты /pf/, /ts/, /kx/, после гласного звука 
в середине слова они становились удвоенными ще-
левыми согласными звуками /ff/, /zz/ или /ss/, /hh/, 
после гласного звука в конце слова они траснфор-
мировались в щелевые согласные звуки /f/, /s/, /x/. 

Такое передвижение согласных звуков создало 
языковой барьер между нижненемецким и верхне-
немецким, а также средненемецким.

В диахроническом аспекте в развитии нижне-
немецкого можно выделить:

1) древненижненемецкий, или древненижне-
саксонский, период с 750 по 1150 год,

2) средненижненемецкий период с 1150 по 
1600 год,

3) новонижненемецкий период с 1600 год. 
[Möller, 2008].

Следует отметить, что Plattdeutsch использо-
вался купцами Ганзейского союза с XIII по XVI век. 
Он являлся основным языковым средством делово-
го общения как в письменной коммуникации, так 
и при проведении переговоров.

На сегодняшний день нижненемецкое языко-
вое пространство охватывает одну треть языкового 
региона Германии. Нижненемецкий можно разде-
лить на две диалектальные группы – западнониж-
ненемецкий и восточнонижненемецкий.

Граница между двумя диалектальными груп-
пами проходит по реке Эльбе от Мерзебурга до 
Бардовика, который расположен севернее Лю-
небурга, затем поворачивает на север и следует 
по прямой до Киля. Дифференциальным при-
знаком между двумя группами диалектов служит 
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образование глагольных форм во множествен-
ном числе, которые в западных регионах окан-
чиваются на  -et, в восточных регионах – на -en. 
Данная граница стала обозначаться как н/т-ли-
ния (n/t-Linie) [Roelcke, 2009].

Западнонижненемецкий, в свою очередь, сос-
тоит из трех диалектальных подгрупп:

1) северонижнесаксонский,
2) вестфальский,
3) восточнофалийский.
К восточнонижненемецкому относятся:
1) мекленбургско-нижнепомеранский,
2) бранденбургский,
3) среднепомеранский,
4) восточнопомеранский,
5) нижнепрусский.
Следует заметить, что между диалектальны-

ми подгруппами нельзя провести четких границ 
в языко вом употреблении [Wiesinger, 1983].

ФОНОЛОГИчЕсКИЕ ОсОБЕННОсТИ 
сИсТЕМЫ ГЛАсНЫХ зВУКОВ

В нижненемецком сохранились узкие долгие 
гласные звуки /u:/, /y:/, /i:/, например, Huus – дом 
(Haus), goon – идти (gehen). В нижненемецком 
вари анте наблюдается отсутствие дифтонгизации 
монофтонгов, например, hüt – сегодня (heute), lütt – 
малень кий (klein), strieken – гладить (streichen), up – 
на (auf). Таблица 1 наглядно иллюстрирует данную 
тенденцию.

Отсутствие дифтонгизации монофтонгов расце-
нивается современными зарубежными лингвиста-
ми как основное отличие нижненемецкого вариан-
та от германского стандарта в системе вокализма 
[Stellmacher, 1996].

С другой стороны, происходит обратный про-
цесс. В нижненемецком наблюдается дифтонгиза-
ция долгих монофтонгов /e:/, /ø:/, например, в сло-
ве See – озеро, море реализуется дифтонг /ei/, слово 
звучит как [zei], в слове schön – красивый реализует-
ся дифтонг /øy/, слово звучит как [ʃøyn].

Звучание некоторых дифтонгов нижненемецко-
го показывает его близость с английским языком. Так 
дифтонг /ei/ произносится как /ei/, а не как в герман-
ском стандарте /aɛ/, например: mein – мой читается 
как [mein], Flame – искра произносится как [fleim].

Для нижненемецкого характерна долгая реа-
лизация гласных звуков в отличие от германского 
стандарта, в котором произносятся краткие гласные 
звуки, например: maken (делать) – machen.

Достаточно часто в позиционно-закрытых сло-
гах произносится краткий гласный звук, например, 
Rad – колесо, Glas – стакан, Gras – трава, Tag – день, 
Bad – ванна, Zug – поезд. В германском стандарте 
в  указанной позиции и в приведенных примерах 
реализуется долгий гласный звук [Krech, 2009].

В нижненемецком предпочтение отдается дол-
гому закрытому гласному звуку /e:/ в тех позициях, 
в которых в германском стандарте реализуется 
долгий открытый гласный звук /ε:/.

Краткие гласные звуки в ударной позиции 
перед согласным звуком /r/ произносятся долго 
и напряженно. Исключения составляют краткий не-
напряженный гласный звук /a/ и долгий напряжен-
ный гласный звук /α:/. При этом согласный звук /r/ 
вокализуется и реализуется как неслоговой звук /æ/.

Краткий гласный звук /a/ в сочетании с соглас-
ным звуком /r/ удлиняется, а согласный звук /r/ 
выпадает.

Конечные слоги -er, -ern, -ert реализуются 
с вокализованным звуком /r/, который звучит как 
звук /æ/.

Произношение долгого гласного звука /α:/ 
харак теризуется темным оттенком и похоже по зву-
чанию на гласный звук /o:/, например, это просле-
живается в слове Vater – отец, которое произно-
сится как [fo:də]. В германском стандарте это слово 
звучит как [fα:tɐ].

В многосложных словах иностранного проис-
хождения краткий гласный звук /a/ и краткий глас-
ный звук /e/ централизуются и превращаются в звук 
/ə/, например, это прослеживается в словах Medizin 
– медицина, Therapie – терапия [Stellmacher, 1996].

Таблица 1
СОПОСТАВЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО СТАНДАРТА И НИЖНЕНЕМЕЦКОГО ВАРИАНТА 

В СИСТЕМЕ ВОКАЛИЗМА

Германский стандарт Нижненемецкий вариант перевод на русский язык

M[aɔ]s M[u:]s мышь
L[ɔœ]te L[y:] люди
m[aɛ]n m[i:]n мой
[aɛ]ns [e:]n один
zw[aɛ] tw[e:] два
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Употребление долгих гласных звуков в ниж-
ненемецком варианте в отличие от германско-
го стандарта, в котором долгие монофтонги 
в  резуль тате процесса дифтонгизации превра-
тились в  дифтонги, является одной из важных 
фонологических особенностей нижненемецкого 
[Stellmacher, 1996].

ФОНОЛОГИчЕсКИЕ ОсОБЕННОсТИ 
сИсТЕМЫ сОГЛАсНЫХ зВУКОВ

Основной особенностью консонантизма являет-
ся отсутствие второго (так называемого верхне-
немецкого) передвижения согласных звуков. Это 
видно на примере следующих слов: Appel – ябло-
ко (Apfel), Water – вода (Wasser), deep – глубокий 
(tief), dag – день (Tag), maken – делать (machen), 
ik – я (ich), Tiet – время (Zeit), Pott – горшок (Topf), 
Tun – забор (Zaun), Koken – пирог (Kuchen), wat – 
что (was), natt – сырой (nass), Bedd – кровать 
(Bett), heit – горячий (heiß).

Однако в современном нижненемецком звук /g/ 
подвергается фрикатизации в некоторых позициях. 
Он может быть реализован в качестве двух компле-
ментарных алофонов. После гласных звуков перед-
него ряда и звука /l/ используется среднеязычный 
алофон /ç/, например, в словах Berg /ç/ – гора, Meck-
lenburg /ç/ – Мекленбург, gelegt /ç/  – уложенный, 
поставленный. После гласных звуков заднего ряда 
используется заднеязычный алофон /x/, например, 
в словах Tag /x/ – день, gesagt /x/ – сказанный.

Кроме того, соохранилось различие между 
звонкими (слабыми) и глухими (сильными) соглас-
ными звуками, которое утратилось со временем 
в центральных областях Германии.

В начальной позиции в слове буква s в таких 
сочетаниях, как sp, st, произносится как звук /s/ в 
отличие от стандартного немецкого звукосочетания  
/ʃp/, /ʃt/. Это прослеживается на примере таких 
слов, как Swester – сестра (Schwester), Steen – ка-
мень (Stein), Sne – снег (Schnee).

Аффрикаты /pf/ и /ts/ реализуются во многих слу-
чаях без начальных компонентов, например, в словах 

Таблица 2

БУКВЕННО-ЗВУКОВыЕ СООТВЕТСТВИЯ В НИЖНЕНЕМЕЦКОМ ВАРИАНТЕ

Краткие гласные звуки Долгие гласные звуки

Буква Звук Нижненемецкий Германский стандарт Буква Звук Нижненемецкий Германский стандарт

i [ɪ] fis Fisch ii [i:] riik reich
e [ɛ] helpn helfen ää [æ] fäär vier
ä [æ] rächt richtig üü [y:] lüü Leute
a [a] gat Loch uu [u:] uut aus
ü [y] lücht Licht å [ɔ] fåådǝ Vater
ö [œ] för für
u [ʊ] hunt Hund

Таблица 3

СОПОСТАВЛЕНИЕ СОГЛАСНыХ ЗВУКОВ В ГЕРМАНСКОМ СТАНДАРТЕ И НИЖНЕНЕМЕЦКОМ ВАРИАНТЕ

Германский стандарт Нижненемецкий вариант перевод на русский язык
[pf]ei[f]en [p]ie[p]en свистеть

A[pf]el A[p]el яблоко

lau[f]en lo[p]en бегать

[ts]eit [t]iet время

Her[ts] Har[t] сердце

Wa[s]er Wa[t]er вода

da[s] da[t] это

i[ç] i[k] я

ma[x]en ma[k]en делать
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Pfeife – свисток, schimpfen – ругать вместо звука /pf/ 
произносится звук /f/, а в словах Zucker – сахар, zuerst 
– сперва, zurück – обратно, zwei – два, Zeitung – газета 
вместо африкаты /ts/ произносится звук /s/.

В диалектальных группах Рейдерланда также 
прослеживается отсутствие второго передвижения 
согласных звуков, что находит отражение в про-
изношении некоторых звуков. Так, глухие взрыв-
ные согласные звуки /p/, /t/, /k/ не превратились 
в африкаты или глухие щелевые согласные звуки, 
а сохра нили свои первоначальные фонологические 
характеристики. Это можно проследить на примере 
следующих слов, представленных в таблице:

Приведенные выше примеры наглядно иллю-
стрируют различия в произношении слов в гер-
манском стандарте и нижненемецком языке, когда 
в последнем в начале и в середине слова глухие 
взрывные согласные звуки не изменяются и не пре-
вращаются в смычно-щелевые или щелевые звуки 
[Bußmann, 2008].

Одной из фонологических характеристик ниж-
ненемецкого языка является следующая: к произ-
ношению звука /ŋ/ в конце слова добавляется глу-
хой смычно-взрывной согласный звук, например, в 
словах lang /ŋk/ — долгий, длинный, jung /ŋk/ – моло-
дой. При изменении словоформы или добавлении 
к словоформам окончаний используется произно-
шение звука, которое соответствует германскому 
стандарту, например, в словах lange /ŋ/ – долгая, 
длинная, bange /ŋ/ – робкая.

В нижненемецком языке прослеживается вы-
падение смычно-проходных согласных звуков пе-
ред щелевыми согласными звуками, при этом удли-
няется гласный звук,например, fif – пять (fünf).

Как и для многих немецких диалектов, 
исполь зование переднеязычного вибранта /r/ 
в начале слога или слова характерно также для 
нижненемецкого языка. Следует отметить, что 
после кратких гласных звуков согласный звук 
/r/ выпадает во многих позициях, при этом глас-
ный звук удлиняется, подвергается качественным 
и  количественным изменениям. В конце слога 
наблю дается вокализация согласного звука /r/, он 
приобретает светлый оттенок звучания, напри-
мер, в слове Ohr [ʔo:æ]– ухо.

В словах иностранного происхождения в суф-
фиксе -tion аффриката /ts/ произносится как звук 
/ʃ/.

Звук /j/ реализуется в начале слова как альвео-
лярный щелевой звук /ʒ/.

В нижненемецком языке наблюдается полная 
ассимиляция по месту образования звука /d/ после 
предшествующего смычно-проходного звука /n/ 
в сочетании /nd/, при этом наблюдается удлинен-
ная реализация носового звука.

Ассимиляции по месту образования подвер-
гается альвеолярный звук /n/ в сочетании /nf/, на-
пример, в словах Senf – горчица, konfirmieren – кон-
фирмовать, fünfzig – пятьдесят переднеязычный 
согласный звук /n/ реализуется как двугубный со-
гласный звук /m/. 

Латеральный согласный звук /l/ произносится 
приглушенно /ɫ/ из-за сближения задней спинки 
языка с мягким небом.

Во многих словах глухой щелевой согласный 
звук /s/ ленизируется и произносится звонко.

Звонкий щелевой согласный звук /v/ произно-
сится после глухого щелевого согласного звука /s/ 
как двугубный щелевой согласный звук /β/.

Звонкий смычно-взрывной согласный звук 
/b/ подвергается в середине слова фрикатизации 
и произносится как щелевой согласный звук /β/.

Глухие смычно-взрывные согласные звуки /p/, 
/t/, /k/ ленизируются в начале слова и произносят-
ся как звонкие или полузвонкие согласные звуки 
/ḅ/, /ḍ/, /ġ/.

В нижненемецком языке достаточно часто 
происходит выпадение глухого смычно-взрывного 
соглас ного звука /t/ в конце слога или слова, напри-
мер, в словах jetzt – сейчас, nicht – нет, sonst – иначе, 
und – и конечный согласный звук /t/ не реализуется.

В конечной позиции в слове также происходит 
выпадение сонорных согласных звуков /n/ и /l/, на-
пример, в словах nun – теперь, сейчас, mal – как, то, 
allmählich – постепенно конечные согласные звуки 
/n/ и /l/ не произносятся [Trenschel, 2000].

зАКЛючЕНИЕ

С точки зрения лингвистического аспекта Platt-
deutsch или нижненемецкий язык принадлежит 
к  западногерманской группе языков, обнаружи-
вает сходные черты с английским и фризским 
языками.

Plattdeutsch включает в себя диалектальные 
группы: западнонижненемецкий и восточнонижне-
немецкий, которые в свою очередь состоят из мно-
гочисленных диалектальных подсистем. В системах 
вокализма и консонантизма диалектальных групп 
нижненемецкого языка обнаруживаются общие 
фонологические характеристики.

В системе гласных звуков нижненемецкого 
языка основной отличительной фонологической 
характеристикой является отсутствие процесса 
дифтонгизации долгих монофтонгов.

В системе солгасных звуков основным фоно-
логическим отличием нижненемецкого языка от 
германского стандарта является отсутствие второ-
го передвижения согласных звуков, что отражается 
в произношении многих слов.
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Просодические параметры англоязычного 
и немецкоязычного политического дискурса  
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Аннотация. В работе анализируются просодические параметры речи четырех британских и четырех немец-
ких политических деятелей во время их публичных выступлений, исследуется роль просодии 
в  вербальном воздействии на оппонентов и аудиторию. Результаты слухового, электронно-а-
кустического и статистического анализов выявили специфику мелодического, темпорального 
и просодического оформления речи участников англоязычного и немецкоязычного политиче-
ского дискурса и его роль в воздействии на слушающего.
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ВВЕдЕНИЕ

Давно известно, что при условии надлежащего 
лексического, грамматического, интонационно-
го и просодического оформления звучащий текст 
обла дает большей силой воздействия на слушаю-
щего, чем письменный.

Роль просодической организации речи в про-
цессе речевого воздействия неоспорима. В ходе 
коммуникации впечатления от голоса говорящего 
оказываются наиболее важными: от речи индиви-
да зависит взаимопонимание между собеседника-
ми, общее впечатление о говорящем, мнение о его 
компетентности, степень доверия к информации 
и  к   чело веку, ее озвучивающему [Gelinas-Chebat, 
Chebat, Vaninsky, 1996]. Таким образом, возникает 
воп рос – какие просодические характеристики речи 
и свойства просодической организации высказыва-
ния придают голосу силу воздействия, а также являет-
ся ли просодия высказывания фактором изменения 
индивидуальной системы значений у слушающего, 
если да, то какое воздействие (тип коммуникатив-
ного воздействия) способно оказывать то или иное 
просодическое средство [Надеина, 2003].

В процессе речевого общения говорящий ре-
шает следующие задачи:

1) привлечение и удержание внимания 
слушающего;

2) ориентирование собеседника или аудито-
рии в ситуации общения;

3) формирование определенной установки 
восприятия [Тарасов, 1990].

Во время реализации всех вышеупомянутых 
этапов коммуникации говорящий использует такие 
просодические характеристики речи, как мелодика, 
паузация, темп, громкость, акцентное выделение, 
ритм и тембр голоса.

Согласно результатам многочисленных фонети-
ческих исследований, характеристики речи, обла-
дающие силой воздействия на аудиторию, пред-
ставляют собой комплекс просодических средств, 
включая акцентуацию, мелодику, темп и паузацию 
[Потапова, 1990].  На степень убеждения также вли-
яют общий уровень тона (регистр), характер мело-
дических изменений и интенсивность речи.

Роль акцентуации как одного из параметров, 
выполняющих функцию речевого воздействия, под-
черкивается в работе Т. М. Николаевой [Николаева, 
1982]. С помощью акцентного выделения говорящий 
способен сфокусировать внимание аудитории на 
важных ключевых моментах сообщения, облегчая 
таким образом восприятие информации в целом.

Мелодическая организация речи с использова-
нием определенных мелодических контуров и кон-
фигураций способствует созданию общего образа 

сообщения, которое несет в себе не только фак-
тическую информацию, но и отражает отношение 
говорящего к тому, что он сообщает, т. е. выполня-
ет эмоционально-модальную функцию [Шевчен-
ко, 2011, с. 148; Бурая, Галочкина, 2020; O’Connor, 
Arnold, 1973].

На результат смысловой интерпретации звуча-
щего текста большое влияние оказывают не толь-
ко акцентуация, но и паузация и темп говорения. 
Соглас но результатам исследования, быстрый темп 
речи и большое количество пауз в сообщении за-
трудняют его понимание и делают его содержание 
менее выразительным, менее актуальным и не 
инте ресным для слушающего [Надеина, 2003].

Целенаправленное речевое воздействие на ау-
диторию особенно важно и актуально в медийном 
дискурсе. Так, требования к англоязычным дикто-
рам телевидения и радио достаточно высоки: их 
речь должна обладать широким диапазоном, свер-
хакцентуацией и быстрым темпом, который дости-
гается сокращением длительности пауз [Шевченко, 
2016]. Всё это необходимо для создания убедитель-
ности, достоверности и обоснованности преподно-
симой информации.

Изучая особенности невербального оформле-
ния речи в судебном дискурсе, авторы исследова-
ния обнаружили специфические просодические 
(а  именно мелодические) характеристики речи, 
направленные на убеждение коллегии присяжных 
и способствующие созданию в высшей степени 
убедительных высказываний главных участников 
судебного процесса [Leonteva, Sokoreva, 2022].

Особенно актуальной задача речевого воздей-
ствия на аудиторию является для политических 
деятелей. Способы влияния на мнение слушателя, 
зрителя и воздействия на аудиторию связаны со 
стратегиями и тактиками публичной речи, владение 
которыми обеспечивает успешную коммуникацию 
и долгую политическую карьеру [Сокорева, Шев-
ченко, 2023].

Существует целый ряд исследований, которые 
сфокусированы на изучении лингвистических и не-
лингвистических средств убеждения, где основ-
ное внимание уделяется риторическим стратеги-
ям говорящих, с помощью которых они пытаются 
донести свою точку зрения и достичь своих целей 
как политические ораторы. Напористость и  реши-
тельность в  речи являются фундаментальными 
качествами, необходимыми для аргументации 
и убеждения в политических дебатах. Кроме выбо-
ра определенной лексики и риторических приемов, 
очень важным для передачи мнения в политиче-
ском дискурсе является использование специаль-
ных просодических стратегий в речи: вариации 
и манипуляции мелодического оформления, ритма, 
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темпа, акцентного выделения и громкости речи 
могут иметь решающее значение при представле-
нии своего мнения и взглядов в политическом кон-
тексте [Braga, Marques, 2004].

Цель настоящего исследования состоит в опре-
делении специфики фонетического оформления 
речи участников политического дискурса, а именно, 
установлении просодических характеристик в речи 
англоязычных и немецкоязычных политических 
деятелей, направленной на убеждение своих оппо-
нентов и более широкой аудитории слушателей.

МАТЕРИАЛ ИссЛЕдОВАНИя

В качестве материала исследования автором были 
отобраны восемь видеофрагментов выступле-
ний четырех британских политиков (двое мужчин 
и  две женщины) в палате парламента и четырех 
немецких политиков (двое мужчин и две женщи-
ны) в Бундестаге.

Для фонетического анализа были выбраны 
речи следующих политических деятелей: Лиз Трасс 
(БЖ1), Тереза Мэй (БЖ2), Борис Джонсон (БМ1), 
Риши Сунак (БМ2), Ангела Меркель (НЖ1), Аннале-
на Бербок (НЖ2), Даниэль Ринкерт (НМ1), Маркус 
Фронмайер (НМ2). Все вышеупомянутые полити-
ки имеют большой опыт публичных выступлений, 
играют важную роль в правительствах своих стран, 
а также принадлежат средней возрастной группе.

Длительность каждого отобранного речевого 
образца составляет примерно две минуты, общий 
объем проанализированного материала – 16 минут.

МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя

Исследование специфики фонетического оформ-
ления речи английских и немецких политических 
деятелей состояло из нескольких этапов. В ходе 
электронно-акустического анализа, проведенного 
с помощью компьютерной программы PRAAT1, были 
установлены темпоральные, мелодические и  про-
содические особенности речи, характерные для 
британского и немецкого политических дискурсов.

После подбора и записи необходимого мате-
риала из интернет-источников и добавление текста 
к каждому речевому образцу, автором были опре-
делены количество слогов и общее время звучания, 
что позволило вычислить скорость говорения для 
каждого информанта (количество слогов / общее 
время звучания в секундах). При определении 
1Boersma P., Weenink D. Praat: doing phonetics by computer [Computer 
program]. Version 6.2.03, retrieved 05 December 2021 from http://www.
praat.org

времени говорения паузы длиной в одну секун-
ду и более были исключены из расчетов, паузы 
короче одной секунды были включены в общее 
время говорения, таким образом, исследуя темпо-
ральные характеристики речи информантов, мы 
устанавливали скорость говорения (а не скорость 
артикуляции).

Следующий этап анализа включал в себя инто-
нирование фрагментов речи с определением гра-
ниц интонационных групп, а также количества 
и  конфигурации терминальных тонов, включаю-
щих в себя нисходящие (fall), восходящие (rise), 
нисходяще-восходящие (fall-rise) и ровные (level) 
терминальные тоны. Под терминальным тоном мы 
понимаем изменение (повышение, понижение, 
отно сительное изменение) высоты тона голоса, 
реали зуемое на коммуникативном центре интона-
ционной группы. Необходимо отметить, что в группу 
нисходящих тонов вошли все вариации конфигура-
ций нисходящих тонов, включая восходяще-нисхо-
дящий тон. Группа восходящих тонов тем не менее 
рассматривалась отдельно от нисходяще-восходя-
щих тонов.

Просодический анализ заключался в установ-
лении значений максимальной ЧОТ (Гц) и макси-
мальной интенсивности (дБ) на каждом из уста-
новленных терминальных тонов во всех речевых 
образцах. Данные параметры были определены 
с  помощью компьютерной программы PRAAT 
и  представлены в виде медианных значений для 
каждого говорящего, чтобы впоследствии выявить 
сходства / различия по данным показателям между 
двумя гендерными (женщины / мужчины) и нацио-
нальными (британцы / немцы) группами информан-
тов. Кроме того, установленные для анализируемых 
речевых образцов значения ЧОТ были сопоставле-
ны со среднестатистическими значениями данного 
показателя для мужских и женских голосов.

РЕзУЛьТАТЫ

Скорость говорения

Вычисление скорости говорения британских и не-
мецких политиков показало следующие результа-
ты: несмотря на видимую схожесть значений дан-
ного параметра у всех информантов (см. рис. 1), 
британские политики-мужчины говорят немного 
быстрее, чем британские политики-женщины (4,7; 
3,6 и 3,2; 3,3 слога в секунду соответственно). Что 
касается немецких политиков, согласно результа-
там, более высокой скоростью говорения обладают 
Ангела Меркель (4,2 слог/сек) и Даниэль Ринкерт 
(4,3 слог/сек), таким образом гендерные различия 
по данному показателю не зафиксированы.



110 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 2 (883) / 2024

Linguistics

Сравнивая параметры двух национальных 
групп между собой, можно отметить, что в сред-
нем темп речи немецких политиков чуть быстрее 
(4  слог/сек), чем скорость говорения у британцев 
(3,7 слог/сек), хотя самый быстрый из всех оказался 
Борис Джонсон (4,7 слог/сек).

Мелодика

Специфика конфигураций и количество произне-
сенных информантами терминальных тонов пред-
ставлены на рисунке 2 (для британских политиков) 
и 3 (для немецких политиков).

Согласно результатам, доминирующее коли-
чество тонов в речи британских политиков со-
ставляют нисходящие тоны (73  % нисходящих 
тонов от общего количества тонов в речи Б. Джон-
сона, 56 % в речи Л. Трасс, 55 % у Р. Сунака и 44 % 
у Т. Мэй). Второе место по частотности занимают 
восходящие тоны в речи британских полити-
ков-женщин и ровные тоны в речи британских 
политиков-мужчин.

Преимущество нисходящих тонов над осталь-
ными можно наблюдать и в речевых образцах трех 
немецких политиков (см. рис. 3): 56 % у А. Бербок, 
56 % у Д. Ринкерта, 49 % у М. Фронмайера. По срав-
нению с остальными информантами, в речи Анге-
лы Меркель было обнаружено превосходство вос-
ходящих тонов (49 %), в то время как нисходящие 
тоны составляют лишь 42 % от общего количества 
тонов в проанализированном образце.

В большом количестве восходящие тоны пред-
ставлены в выступлениях А. Бербок (36 % от об-
щего количества тонов) и М. Фронмайера (42,5 %). 
Речь Д. Ринкерта характеризуют только 17% нис-
ходящих тонов и 27 % ровных тонов.

Сравнивая использование разных тонов бри-
танскими и немецкими политиками (см. рис. 4), 
можно отметить, что большинство терминальных 
тонов в речи британских политиков обладает нис-
ходящей конфигурацией (55 % от общего количе-
ства тонов в речи), на втором месте по частотности 
находятся ровные тоны (27 %), наименьшее число 
представляют восходящие тоны (18 %). Распреде-
ление тонов в речи немецких политиков немного 
отличается от показателей представителей бри-
танской политической элиты (см. рис. 4). На пер-
вом мес те по частотности всё также находятся 
нисходящие тоны, составляющие больше полови-
ны (51 %) от общего количества использованных 
мелодических конфигураций. Однако на втором 
месте по частоте употребления расположились 
восходящие тоны (36 %). И лишь в 13 % случаев 
немецкие спикеры прибегают к использованию 
ровных тонов в своих речах. 

Рис. 2. Типы тонов в речи британских политиков

Рис. 1. Скорость говорения информантов 
(слоги в секунду)

Рис. 3. Типы тонов в речи немецких политиков

Рис. 4. Типы тонов в речи  
немецких и британских политиков
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Количество нисходяще-восходящих тонов, 
обна руженных в ходе анализа, оказалось очень 
незна чительным, поэтому данный тон не был 
включен в общий анализ.

Таким образом, согласно результатам иссле-
дования мелодических контуров, и британские, 
и  немецкие политические деятели (кроме Анге-
лы Меркель) предпочитают использовать нисхо-
дящую интонацию, которая помогает политикам 
звучать серьезно, уверенно, категорично и убе-
дительно, что крайне необходимо при высту-
плениях перед широкой аудиторией и в рамках 
дебатов со своими оппонентами. Разница между 
представителями двух стран заключается в пред-
почтительном употреблении ровных тонов ан-
глоговорящими политиками и восходящих тонов 
немецкоговорящими.

показатель ЧОТ

На рисунке 5 отражены медианные значения мак-
симальной ЧОТ (Гц), посчитанные по всем уста-
новленным терминальным тонам в анализируе-
мых образцах. На рисунке также представлены 
среднестатистические границы диапазона ЧОТ 
мужских (M max – M min) и женских (F max  – 
F min) голосов для обычной повседневной речи. 
Согласно данным NCBI Library of Medicine, средне-
статистический диа пазон мужского голоса состав-
ляет 60–180 Гц (по другим источникам 85-155 Гц), 
женского голоса 160–300 Гц (по другим источни-
кам 165–255 Гц).

На графике видно, что показатели ЧОТ женщин 
выше значений ЧОТ мужских голосов, что объяс-
няется биологическими и физиологическими раз-
личиями голосового тракта и структуры гортани у 
мужчин и женщин (см. рис. 5). Средние показатели 
ЧОТ в речи Л. Трасс (БЖ1) и А. Бербок (НЖ2) пре-
вышают верхнюю границу среднестатистической 
ЧОТ для женских голосов, показатели двух других 
информантов-женщин находятся в пределах дан-
ного диапазона.

Средние показатели ЧОТ в речи всех поли-
тиков-мужчин превышают верхнюю границу 
среднестатистической ЧОТ для мужских голосов, 
что, возможно, свидетельствует об увеличении 
экспрессивности их речи за счет данного пока-
зателя по сравнению с  гово рением в обычной 
обстановке.

Таким образом, в результате анализа параме-
тра ЧОТ, было установлено, что в речи британских 
и немецких политиков (за исключением Т. Мэй 
и А. Меркель) наблюдается увеличение значений 
показателя максимальной ЧОТ по отношению к 
среднему уровню.

Рис. 5. Медиана показателя максимальной ЧОТ в речи 
информантов (Hz)

Рис. 6. Медиана показателя максимальной интенсивно-
сти в речи информантов (dB)

показатель интенсивности

На рисунке 6 представлены медианные значения 
показателя максимальной интенсивности в речи 
британских и немецких политических деятелей.

Несмотря на отсутствие статистически значи-
мых различий по показателю максимальной ин-
тенсивности между представителями двух стран, 
а также между мужчинами и женщинами, можно 
наблю дать ряд тенденций: показатели интенсив-
ности у британских и немецких политиков-женщин 
полностью совпадают внутри каждой из языко-
вых групп, в то время как речь политиков-мужчин 
в  отно шении вышеупомянутого параметра обла-
дает большей вариативностью внутри языковых 
групп.

зАКЛючЕНИЕ

Результаты исследования фонетических характе-
ристик речи британских и немецких политиков 
показали, что временные характеристики речи, 
а именно скорость говорения во время выступле-
ния, сопоставимы в обеих группах информантов 
с  небольшой разницей в пользу более быстрого 
темпа речи у немцев.

Что касается использования определенных 
мело дических моделей, а именно особых конфигу-
раций терминальных тонов в высказываниях, то как 
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носители британского, так и носители немецкого 
языка преимущественно используют нисходящие 
тоны в своей речи, что указывает на намерение 
спикеров звучать уверенно, серьезно, определенно 
и достоверно, чтобы убедить собеседников или ау-
диторию и в определенной степени повлиять на их 
мнение и убеждения. Вторыми по частоте употребле-
ния в речи британских политиков являют ся ровные 
тоны, а в речи немецких политиков – восходящие 
интонационные контуры. Ровный тон, по сравнению 
с восходящим, звучит более нейтрально и не несет в 
себе значения неопределенности, незавершенности 
и некатегоричности в той мере, в какой эти характе-
ристики присущи восходящему терминальному тону.

Характеристики частоты основного тона так-
же сопоставимы в речи британских и немец-
ких поли тиков: акцентирование ключевых слов 
в выска зываниях путем увеличения ЧОТ до уровня, 

превышающего верхнюю среднестатистическую 
границу диапазона высоты голоса, способствует 
большей выразительности, значимости и  убеди-
тельности речи, направленной на убеждение или 
переубеждение собеседников конкурентов или 
завоевания доверия более широкой аудитории 
слушателей.

Значения параметра максимальной интенсив-
ности также оказались сходными в речи обеих групп 
информантов. Интересным фактом стало абсо-
лютное совпадение этой характеристики у  брита-
нок и немок. Однако при исследовании пока зателя 
интенсивности нужно учитывать тот факт, что суще-
ствуют определенные ограничения: для получения 
объективных и сопоставимых результатов необхо-
димо, чтобы записи речевых образцов были сде-
ланы в абсолютно одинаковых условиях (уровень 
шума, расстояние до микрофона и т.  д.)
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Аннотация. На материале политического дискурса рассматривается роль гендерного фактора в корреля-
ции просодических характеристик с акцентирующими жестами в речи членов Палаты общин 
парламента Великобритании. Результаты анализа выявляют гендерную специфику исследуемо-
го соотношения. Мужчины-политики используют невербальные средства для акцентуации слов 
чаще, чем женщины. Наиболее распространенными как для мужчин, так и для женщин являют-
ся корреляции акцентирующих жестов с просодическими моделями «частота основного тона + 
интен сивность» и «частота основного тона + интенсивность + среднеслоговая длительность».
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ВВЕдЕНИЕ

Проблема коммуникативного поведения полити-
ков, мужчин и женщин, разрабатывается в трудах 
многих ученых, например, таких как Е. С. Гриценко 
(2009), Н. А. Цыбина (2019), J. A. Hall (1978), S. Scher-
er (2012), J. Everitt, L. A. Best, D. Gaudet (2016), D. Kil-
go, T.  A.  Boulter, R.  Coleman (2018), T.  Grebelsky-
Licht man, R.  Katz (2020) и др.Тем не менее роль 
гендерного фактора в корреляции просодических 
и невербальных средств в данном виде дискурса 
остается неизученной.

В  настоящее время рассмотрение гендерного 
фактора в различных видах дискурса является вос-
требованным, поэтому данное исследование пред-
ставляется актуальным. Оно позволяет расширить и 
уточнить имеющиеся представления о вербальном 
и невербальном поведении политиков. Новизна 
данной работы определяется изучением гендерно-
го фактора в рамках корреляции просодии и невер-
балики в политическом дискурсе.

Цель данного исследования – выявить и срав-
нить особенности корреляции просодических 
и невер бальных характеристик речи членов Пала-
ты общин британского парламента в зависимости 
от их гендерной принадлежности. Для достижения 
поставленной цели было проведено эксперимен-
тально-фонетическое исследование показателей 
частоты основного тона (ЧОТ), интенсивности зву-
кового сигнала (ИЗС) и среднеслоговой длитель-
ности (ССД), с одной стороны, и акцентирующих 
жестов, – с другой. Материал исследования пред-
ставлен выступ лениями членов парламента Вели-
кобритании на заседании Палаты общин 23 сен-
тября 2022 года.

Конкретными задачами эксперимента являются:
1) определение показателей ЧОТ, ИЗС и ССД;
2) установление частотности использования 

кинесических единиц в соответствии с ген-
дерной принадлежностью спикера;

3) сопоставление особенностей вербальной 
и невербальной коммуникации полити-
ков – женщин и мужчин;

4) исследование гендерного аспекта корре-
ляции просодических и невербальных 
средств общения.

РОЛь ГЕНдЕРНОГО ФАКТОРА 
В НЕВЕРБАЛьНОй КОММУНИКАцИИ

Вслед за Г.  Е.  Крейдлиным, мы понимаем гендер 
как «пол, рассматриваемый под определенным 
углом зрения, а именно как общественное или 
культурное явление» [Крейдлин, 2005, с. 9].

Роль гендерного фактора в невербальной ком-
муникации изучается рядом исследователей, таких 
как Г. Р.Уэнрайт, Дж. Эверит, Л. Бест, Д. Годэ, Т. Гребель-
ский-Лихтман, Р. Кац [Wainwright, 1985; Everitt, Best, 
Gaudet, 2016; Grebelsky-Lichtman, Katz, 2020], при 
этом они подчеркивают важность данного аспекта 
в контексте политической коммуникации.

Группой канадских исследователей было про-
анализировано влияние невербального поведения 
политиков Канады, женщин и мужчин, на их рей-
тинг среди избирателей. В результате эксперимента 
на материале теледебатов было установлено, что 
использование агонических (agonic) мануальных 
жестов (вертикальных рубящих движений или дви-
жений вверх-вниз) ослабляет популярность жен-
щин-политиков, в то же время улучшая показатели 
рейтинга мужчин-политиков. 

Гендер информантов, которые анализировали 
видеодебаты, также оказал влияние на результаты 
эксперимента. Так, по сравнению с женщинами, муж-
чины высоко оценили женщин-политиков, которые 
демонстрировали спокойный стиль общения. Вместе 
с тем мужчины-политики, для которых был харак-
терен уверенный или агрессивный стиль общения, 
получили равную поддержку от информантов, как 
мужчин, так и женщин [Everitt, Best, Gaudet, 2016].

Обобщая результаты ряда исследований, изу-
чающих роль гендера в невербальной коммуни-
кации, можно говорить о существовании женского 
(феминин ного) и мужского (маскулинного) типов 
коммуникативного поведения, каждый из которых 
характеризуется определенным набором призна-
ков [Koppensteiner, Grammer, 2011].

В фемининном стиле обычно выделяются сле-
дующие признаки:

– коммуникативная чувствительность и   
сверх эмоциональность;

– коллективистский коммуникативный на-
строй;

– эмпатия
– лучшая способность декодировать невер-

бальное поведение собеседника.
С маскулинным коммуникативным стилем ассо-

циируются такие черты, как:
– самоуверенность,
– независимость и доминирование;
– опора на когнитивные процессы;
– определенная степень коммуникативной 

агрессивности [Mead, 1949; Hall, 1978; Крейд-
лин, 2005; Генделев, 2023; Петрова, 2023].

Исследуя невербальные аспекты женского 
и мужского стилей поведения, группа зарубежных 
ученых определяет следующие особенности маску-
линного и фемининного коммуникативных стилей 
[Grebelsky-Lichtman, Katz, 2020]:
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Таким образом, можно говорить о наличии 
особен ностей женского и мужского коммуника-
тивного поведения как на просодическом, так и на 
невер бальном уровнях [Цибуля, 2020].

ЭКспЕРИМЕНТ

Материалом исследования является речь членов 
Палаты общин парламента Великобритании. Были 
проанализированы выступления 10 женщин и 10 
мужчин. Широкий корпус исследования составил 
190 минут, узкий корпус – 7 минут 16 секунд.

В процессе эксперимента использовались сле-
дующие методы: аудитивный, акустический, визу-
альный и комплексный сопоставительный анализ, 
направленный на выявление корреляции просоди-
ческих и невербальных характеристик.

Для цифровой обработки речевого сигнала 
применялись такие компьютерные программы, 
как Praat (версия 6.2.03), Microsoft Photos (вер-
сия 2022.31060.30005.0), Sound Forge (версия 9.0) 
и VLC media player (версия 3.0.8).

КОРРЕЛяцИя пРОсОдИчЕсКИХ 
пОКАзАТЕЛЕй И НЕВЕРБАЛьНЫХ сРЕдсТВ

Анализ материала выявил корреляцию между 
просодическими показателями и невербальными 
средствами общения в речи британских полити-
ков. Рассмотрим примеры:

1. Представитель консерваторов Дж. Фриман 
в своем обращении к канцлеру казначейства гово-
рит о необходимом росте экономики:

…we need growth that drives levelling up, | 
strengthens the union, | that drives innovation for 
higher productivity, | and that science, technology and 
innovation are fundamental to it. ||

Такие слова, как levelling up, strengthens, science, 
technology и drives, выделены в речи спикера с 

помощью ИЗС, и при их произнесении говорящий 
совершает отрывистые и быстрые движения рука-
ми сверху-вниз или снизу-вверх. Слова innovation и 
fundamental выделяются ЧОТ и ИЗС. На невербаль-
ном уровне данные лексические единицы акценти-
руются жестами рук, телодвижениями и движениями 
головы.

2. Теневой министр образования и член Лей-
бористской партии Кэтрин Маккиннелл обращается 
к канцлеру казначейства с вопросом о финансовой 
поддержке населения:

So can the Chancellor explain | how giving these 
tax cuts | to the most wealthy | will put food on the 
table of children | living below the poverty line | in 
Newcastle | this winter? ||

Слова can, giving, tax, poverty, Newcastle, this и 
winter выделены ЧОТ и ИЗС, а слова explain, most 
и food – ЧОТ, ИЗС и ССД. Они также акцентируются 
движениями головы и бровей. Наряду с этим слова 
this и winter, находящиеся в финальной синтагме 
фразы, также выделяются мануальным жестом, что 
еще больше подчеркивает значимость идеи спи-
кера действовать быстро и финансово поддержать 
население уже этой зимой.

3. Член парламента от лейбористской партии 
Джон Трикетт вносит следующее предложение по 
улучшению экономического состояния в стране:

And if the Chancellor really wants to | cut through 
the cycle | of low pay, | poor productivity, | and 
low economic growth, | shouldn’t he actually be | 
abandoning his ideological commitment | to trickle 
down the economics | and finally announce | a 
massive public programme of investment | in England 
and Britain’s | regions and nations. ||

В данной фразе просодически выделяются сло-
ва really, productivity, trickle (ЧОТ), Chancellor, wants, 
pay, actually, down, economics, announce, programme, 
investment (ИЗС), cut, low, poor, shouldn’t, abandoning, 
ideological, finally, Britain’s, regions (ЧОТ + ИЗС), cycle, 

Таблица 1

НЕВЕРБАЛьНыЕ И ПРОСОДИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТы КОММУНИКАТИВНыХ СТИЛЕЙ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Маскулинный стиль Фемининный стиль

– отсутствие улыбки
– сердитое выражение лица
– резкие движения
– широкая амплитуда жестов
– монотонная интонация

– улыбка
– удивленное выражение лица
– плавные движения
– небольшая амплитуда жестов
– вариативная интонация
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nations (ИЗС + ССД), massive (ЧОТ + ИЗС + ССД). Наи-
более частотным средством акцентуации данных 
лексических единиц является жест руки.

4. Лидер партии зеленых Кэролайн Лукас 
предлагает членам парламента обратить внимание 
на отсутствие информации о развитии энергетиче-
ской эффективности:

Tucked away in the growth report | on page fourteen, | 
there is a tiny reference | to some investment in 
energy efficiency. ||

Слова growth, report, page, fourteen и reference 
выделены в речи спикера с помощью ИЗС, tucked 
и away – посредством ЧОТ + ИЗС, а some и tiny – 
с помощью ЧОТ + ИЗС + ССД. Все эти лексические 
единицы сопровождаются движением головы, при 
этом слова tucked, away, some и tiny акцентуируются 
еще и мануальным жестом.

КОРРЕЛяцИя пРОсОдИчЕсКИХ 
пОКАзАТЕЛЕй И НЕВЕРБАЛьНЫХ сРЕдсТВ 
В ГЕНдЕРНОМ АспЕКТЕ

Наиболее частотными просодическими моделя-
ми, коррелирующими с невербальными средства-
ми, являются ЧОТ + ИЗС и ЧОТ + ИЗС + ССД, 36 % 
и 31 % в речи мужчин и 31 % и 26 % в речи жен-
щин соответственно.

Следующими по частотности оказались такие 
модели, как ИЗС (21 % в речи мужчин и 17 % в речи 
женщин), ЧОТ (21 % в речи мужчин) и ИЗС + ССД (14 % 
в речи женщин). Наименее частотные корреляты 

представлены моделями ИЗС + ССД у мужчин (6 %), 
ЧОТ у женщин (11 %) и ЧОТ + ССД (8 % и 2 % в речи 
мужчин и женщин соответственно).

Следует подчеркнуть тот факт, что акцентирую-
щие жесты встречаются чаще в речи мужчин-поли-
тиков, чем женщин в среднем на 6 % (см. рис. 1).

Обобщая результаты анализа, можно сделать 
вывод, что слова, выделенные просодически, также 
акцентируются на невербальном уровне в речи как 
мужчин, так и женщин.

КИНЕсИчЕсКИЕ пРОФИЛИ БРИТАНсКИХ 
пОЛИТИКОВ – МУжчИН И жЕНщИН

В соответствии с задачами, обозначенными во вве-
дении, был проведен анализ невербального пове-
дения политиков для определения их кинесических 
профилей. Данные профили отражают частотность 
использования таких кинем, как жест руки, головы, 
телодвижение, смена позы и движение бровей.

Кинесический профиль мужчины-политика ха-
рактеризуется использованием жестов рук более 
чем в половине (57 %) случаев выделенных слов.

Жесты головы, движения бровей, а также 
тело движения используются в меньшей степени 
и сопро вождают 26 %, 20 % и 18 % просодически 
выде ленных слов соответственно (см. рис. 2).

Кинесический профиль женщиныполитика

В отличие от мужчин, для которых наиболее харак-
терно использование жестов рук, в речи жен-
щин-политиков наиболее частотны движения 

Рис. 1. Корреляция просодических показателей и невербальных средств в гендерном аспекте
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головы (50 %) и рук (48 %). Кинема поднятые брови 
как способ выражения удивления или недоволь-
ства чаще встречается в речи женщин, чем мужчин 
(24 % и 20 %).

Следует отметить, что смена позы нехарактерна 
как для мужчин, так и для женщин. Данную особен-
ность можно объяснить тем, что смена позы – доста-
точно объемное и привлекающее внимание дви-
жение, которое может отвлечь аудиторию от сути 
высказывания.

На рисунке 2 наглядно представлены особен-
ности маскулинного и фемининного кинесических 
профи лей политиков.

зАКЛючЕНИЕ

Результаты эксперимента позволяют сделать 
выво ды о гендерной специфике корреляции про-
содических и невербальных характеристик речи 
членов парламента Великобритании.

1. Наиболее распространенными моделями, 
коррелирующими с невербальными средствами, 
в речи как мужчин, так и женщин являются ЧОТ + 
ИЗС и ЧОТ + ИЗС + ССД (36 % и 31 % в речи мужчин 
и 31 % и 26 % в речи женщин соответственно).

2. Наименее частотной оказалась модель ЧОТ 
+ ССД: она встречается в 8% случаев в речи мужчин 
и в 2% случаев в речи женщин.

3. Мужчины используют невербальные 
сред ства в среднем на 6  % чаще по сравнению 
с женщинами.

4. Мужской кинесический профиль характе-
ризуется в основном такой кинемой, как жест руки: 
она сопровождает 57 % просодически выделенных 
слов в речи мужчин. Менее частотными невер-
бальными средствами являются жест головы, дви-
жение бровей и телодвижение (26 %, 20 % и 18 % 
соответственно).

5. Для женского кинесического профиля 
характерны в первую очередь такие кинемы, как 
жест головы и жест руки: с их помощью акцен-
тируются 50 % и 48 % просодически выделенных 
слов. При этом профиль также включает в себя 
кинемы движение бровей (24 %) и телодвижение 
(18 %).

6. Гендерная специфика кинесического пове-
дения говорящих заключается в различной частот-
ности использования мануальных жестов и дви-
жений головы в речи женщин и мужчин – членов 
парламента Великобритании.

Рис. 2. Гендерные различия в частотности использования кинесических единиц
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Специфика британской молодежной диалектной 
мелодики (эксперимент «задание по карте» в г. Глазго)

Т. И. Шевченко1, М. А. Чубарова2

1,2 Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
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Аннотация. В центре внимания исследования особенности мелодических образцов молодых носителей шот-
ландского варианта английского языка в эксперименте «Задание по карте». Специфика диалект-
ной молодежной мелодики состоит в повышенной частотности восходящих, восходяще-нисхо-
дящих и ровных тонов в сравнении с южноанглийским стандартом. Факторы взаимодействия 
собеседников и новизны информации оказывают влияние на мелодическую форму повторов. 
Исключительно узкий диапазон тонов способствует увеличению частотности ровного тона как 
модели, ранее не отмеченной в работах британских авторов.
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Abstract. The study is focused on specific features of young Scottish English speakers’ pitch patterns in the 
‘map task’ experiment. Specific features of dialectal young speakers’ pitch patterns are frequent rises, 
rise-falls and levels compared to the southern standard. Factors of talk-in-interaction and newness 
of information affect the pitch form of repeated words. An exceptionally narrow pitch range of tones 
facilitates the increase of the level tone frequency as a pattern which was not mentioned previously 
by British authors.
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дИАЛЕКТНАя МЕЛОдИКА

Данная работа посвящена специфике британской 
диалектной речи, которая проявилась в экспери-
менте «Задание по карте», которое выполняли мо-
лодые жители города Глазго [Anderson et al., 1991]. 
Цель эксперимента состояла в выявлении моди-
фикаций тонов в зависимости от двух факторов: 
новизны информации и взаимодействия собесед-
ников, т. е. интеракции.

Мелодические особенности английской диа-
лектной речи упоминались в работах британских 
интонологов в отношении частотности одной кон-
фигурации, необычной с точки зрения универсаль-
ных функций базовых моделей: если утверждение 
ассоциируется в большинстве языков с нисходя-
щим тоном, то вопрос – с восходящим, в то время 
как в северных диалектах Англии в утверждениях, 
напро тив, звучит восходящий тон [Cruttenden, 
2001]. В дальнейшем те же авторы разъясняли, чем 
восходящий тон традиционных диалектов отлича-
ется от современной тенденции повышения тона 
в нарративе (uptalk), отмеченного в определенных 
социальных слоях речевого сообщества в Австра-
лии и в США [Cruttenden, 2007; Bolinger, 1978; Wells, 
2006; Shevchenko et al., 2017]. Функционально, как 
считают образованные лингвисты-носители языка, 
uptalk в нарративе сочетает в себе значение сооб-
щения с запросом обратной связи («ты меня слу-
шаешь?») [Bolinger, 1978], в отличие от частотного 
восходящего тона, например, в Северной Ирландии, 
который подобной коннотации не содержит.

К сказанному надо добавить, что корпусное 
иссле дование чтения определенного списка синтак-
сически различающихся предложений (повествова-
тельное, общий вопрос, специальный вопрос и т. д.), 
начитанных подростками-старшеклассниками в де-
вяти городах Англии, Уэльса и Северной Ирландии, 
обнаружил такое разнообразие в тонах, что авторы 
усомнились в успешности коммуникации молодых 
жителей Британских островов. Особой спецификой 
были отмечены носители североирландского про-
изношения, в номенклатуре которых было больше 
всего восходящих тонов [Grabe, Post, Nolan, 2001].

В описаниях британских авторов, таким обра-
зом, главной темой оказывалась частотность вос-
ходящих тонов, которая воспринималась как про-
изнесение вопроса вместо утверждения. Однако 
разнообразие тонов, которое характеризует такие 
регионы Великобритании, как Юг, Север, Уэльс, 
Шотландия и Северная Ирландия, не ограничива-
ется только восходящим тоном, что было доказано 
в рабо тах исследователей кафедры английской 
фоне тики МГЛУ. Такими специфическими тона-
ми можно считать и восходяще-нисходящий тон, 

и ровный тон, практически не упоминаемый в бри-
танских отчетах [Shechenko et al., 2017; Chubarova, 
Shevchenko, 2022]. По мнению российских авторов, 
наиболее общей характеристикой диалектной речи 
была названа выровненность всего мелодического 
контура, связанная с узким диапазоном, что отли-
чает речь северян от южноанглийского стандарта 
[Скуланова, 1987; Скопинцева, 1995]. Британский 
исследователь Л. Милрой отмечает, что в Велико-
британии идеология произносительного стандарта 
связана c социальной элитой и противопоставле-
на рабочему классу Севера Англии [Milroy, Milroy, 
2012], и эта особенность, как мы полагаем, прояв-
ляется в мелодике речи, причем особенно заметно 
в речи молодежи.

ИНФОРМАцИя И ИНТЕРАКцИя

Как известно, мелодическая структура английской 
фразы или синтагмы как речевой единицы тесно 
связана с ее информационной структурой, а также 
с семантико-синтаксическими категориями слов 
и прагматическим заданием всего высказывания. 
Новизна информации, как ее оценивает говоря-
щий, способствует более ярким высотно-мелоди-
ческим характеристикам речи, а ее потеря в случае 
повторов, превращающих те же слова в «старую» 
информацию, отражается на понижении высот-
но-мелодических и других количественных пока-
зателей. Так, например, как было установлено 
ранее, самые важные слова в монологах убежда-
ющей речи выделялись именно при первом упо-
минании, а затем неизменно снижали пока затели 
при первом повторе, но могли частично восста-
новить свой уровень при последующих повторах 
[Шевченко, Садовникова, Сибилева, 2012].

В данном исследовании при взаимодействии 
в диалоге, в отличие от монолога, повторы слов или 
словосочетаний могут появиться в речи другого 
участника, и они становятся повторами-подхватами, 
просодическую форму которых на материале моло-
дежной диалектной речи ранее не рассматривали.

Можно предположить, что в случае согласо-
ванности собеседников повторы-подхваты могут 
повторять форму первоначального произнесения 
слова, включая характер тона и его высотный диа-
пазон, но этим взаимодействие не ограничивается, 
если появляется сомнение или непонимание, кото-
рое провоцирует переспрос или возражение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОд

Изучение влияния факторов информационного 
и интерактивного взаимодействия на мелодику 
молодежной речи мы выполнили на материале 
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эксперимента в г. Глазго, где были записаны че-
тыре диалога эксперимента «Задание по карте» 
[Anderson et al., 1990]. Эксперимент был заду-
ман и успешно применялся лингвистами в ряде 
стран для выявления связи просодических форм 
и инфор мационной новизны слова [Baumann, 
Schumacher, 2020]. Условия эксперимента не дава-
ли возможности участникам в каждой паре видеть 
друг друга, они общались только дистанционно. 
При этом один участник – «ведущий» – инструк-
тировал другого – «ведомого» – как следует дви-
гаться по маршруту с помощью карты на экране 
монитора. Слова, названные инструктором, обо-
значали ориентиры на карте или направление 
движения. Эти слова повторялись как повтор-под-
хват ведомым и как самоповтор ведущим. Таким 
образом, первое упоминание слова в инструкции 
представляло, безусловно, новую информацию. 
В дальнейшем при повторах оно теряло эту новиз-
ну, что должно было отражаться в просодической 
форме его произнесения. При повторах-подхватах 
включался фактор взаимодействия с собеседни-
ком. Изменение информационного статуса слова 
продолжалось благодаря самоповтору участника, 
который инициировал введение данной лексемы 
в текст диалога.

В связи с изложенным подходом контекстный 
анализ состоял в следующем: выбор лексем (слов 
или словосочетаний), которые представляли собой 
инструкцию первого собеседника, повторенную 
вторым собеседником и самим первым собесед-
ником. Были получены три группы лексем, всего 
315 единиц:

а) первое упоминание,
б) повтор-подхват,
в) самоповтор.
Комплексный метод фонетического анализа 

включал следующие этапы:
1) перцептивно-слуховой  

(разметка пауз, ударе ний и тонов);
2) электронно-акустический  

(измерения ЧОТ макс, ЧОТ мин, диапазон 
ЧОТ ядерных тонов);

3) статистический;
4) сопоставительный, включая лингвистиче-

скую интерпретацию данных.
На этапе аудиторского анализа были выделены 

107 ядерных тонов, и 102 из них подлежали даль-
нейшему акустическому анализу. Среднее время 
продолжительности диалога: 2 минуты, а полная 
продолжительность записей: 8 минут.

Акустический анализ должен был определить 
акустическую структуру ядерных тонов. С помощью 
программы Praat (6.1.13) были определены мелоди-
ческие и темпоральные компоненты ядерных тонов.

РЕзУЛьТАТЫ

Частотность тонов

Первое наблюдение относительно частотности 
ядерных тонов относится к показателям про-
центного соотношения различных конфигура-
ций в  диалектной речи молодых носителей шот-
ландского варианта английского языка, жителей 
г.  Глазго: в отли чие от стандартного южноанглий-
ского произношения, описанного Д. Кристалом 
по совмест ной работе с Д. Дейви [Crystal, Davy, 
1969]: уменьшается доля нисходящих тонов в пер-
вой же реплике: 22% vs 58,9%. Это происходит за 
счет возрастания следующих конфигураций, пред-
ставленных в сопоставлении с южноанглийским 
стандартом:

– восходящих тонов 27 % vs 16,3 %
– восходящих-нисходящих тонов 16 % vs 4,2 %
– ровных тонов 30 % vs 8 %.
Таким образом, специфика молодежной 

диалект ной речи состоит, как мы отмечали ранее, 
в  возрастании не только восходящих тонов, 
а  и  типич ных кельтских восходяще-нисходящих 
тонов (циркумфлекс); однако в наибольшей степени 
эта специфика проявляется в доминирующей доле 
ровных тонов (30  %), столь редких в стандартном 
произношении (см. табл. 1).

Следующие наблюдения относятся к частотно-
сти тонов в динамике, относительно трех позиций, 
соответствующих изменению информационного 
статуса слов в контексте диалога. При этом вторая 
позиция, где звучит повтор-подхват, в большей мере 
подвержена влиянию фактора интеракции, когда 
реплики двух собеседников следуют непосред-
ственно друг за другом и фактически представляют 
собой последовательность типа «стимул  – реак-
ция». Второй собеседник вступает в разговор, пото-
му что он слышит обращенную к нему инструкцию. 

Таблица 1

ЧАСТОТНОСТь УПОТРЕБЛЕНИЯ  
РАЗНыХ ТИПОВ ЯДЕРНыХ ТОНОВ  

В СИНТАГМАХ ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ

Тип тона
Доля использованных 

тонов в синтагмах 
первого упоминания (%)

восходящий 27

нисходящий 22

ровный 30

нисходяще-восходящий 5

восходяще-нисходящий 16
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Варианты его повтора-подхвата имеют следующие 
прагматические типы: согласие выполнять инструк-
цию, т. е. следовать в указанном направлении, тогда 
звучит повтор-эхо; подхват-переспрос – это уточ-
няющий вопрос, запрос дополнительной инфор-
мации; и, наконец, отмечается редкий случай со-
мнения и несогласия, когда вопрос произносится 
с удивлением. Во всех случаях второй собеседник 
проявляет заинтересованность во взаимодействии 
с инструктором, что обеспечивает высокий уровень 
частотных модуляций и наличие восходящих либо 
нисходящих тонов. Ровный тон в таком оживленном 
взаимодействии неуместен, его частотность резко 
падает (вторая позиция обозначена оранжевым 
цветом на рис. 1).

Позиция слова в самоповторе, напротив, может 
иметь рутинный характер, поскольку инструктор 
только закрепляет, подтверждает первоначальную 
инструкцию в такой же мере для себя, как и для 
исполнителя его команд. Эта «старая» информация 
оформляется ровным тоном (третья колонка серого 
цвета на рис. 1).

Частотность ядерных тонов в трех позициях

Характерно, что в повторах-подхватах доля ров-
ных тонов уменьшается втрое с 30% до 11%, а в 
самоповторах, напротив, проявляется тенденция 
к их полному доминированию (43%) (рис. 1). Оче-
видно, что подобные изменения конфигураций то-
нов высотного характера затрагивают и высотный 
диапазон тонов.

Высотный диапазон

Сопоставляя медианные высотно-диапазональные 
показатели двух основных конфигураций тонов, 
восходящих и нисходящих, мы обнаружили:

– во всех позициях нисходящие тоны имеют 
более широкий диапазон, чем восходя-
щие;

– диапазон восходящих тонов относительно 
стабилен при переходе от позиции к пози-
ции, в то время как диапазон нисходящих 
тонов вариативен (рис. 2).

Эта особенность реализации восходящих 
и нисходящих тонов в сравнении дает повод пред-
положить, что восходящие тоны столь же рутин-
ны и маловыразительны, как и ровные тоны, в то 
время как все заинтересованные, утверждающие 
новую информацию нисходящие тоны расширяют 
свой диапазон под влиянием фактора взаимодей-
ствия, требующего оживленной реакции на стимул 
(см. рис. 2).

Рис. 1. Частотность ядерных тонов в синтагмах с разным 
информационным статусом : 

1 – восходящие тоны; 2 – нисходящие тоны;  
3 – ровные тоны; 4 – нисходяще-восходящие тоны;  

5 – восходяще-нисходящие тоны (в %)

Рис. 2. Средние медианные значения диапазона  
ядерных тонов в синтагмах с разным информационным 

статусом: 1 – первое упоминание; 2 – повтор в речи 
собеседника; 3 – самоповтор (в Пт)

Рис. 3. Изменения диапазона ядерных тонов в синтагмах 
повтора и самоповтора относительно синтагмы первого 

упоминания: 1 – диапазон расширяется;  
2 – диапазон сужается; 3 – переход к ровным тонам;  

4 – нет изменений в диапазоне тона (в %)
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Диапазон ядерных тонов в трех позициях 
(медианы)

Рассмотрим последовательность модификаций вы-
сотного диапазона в трех позициях по направле-
нию с учетом его возможных тенденций изменения:

– диапазон расширяется,
– диапазон сужается,
– переход к ровным тонам,
– диапазон не меняется.
Как правило, в повторах-подхватах отмечается 

расширение диапазона тонов (62,5 %), а в самопо-
вторах – тенденция обратного порядка, т.  е. суже-
ние диапазона. Однако наши данные показали, что 
в молодежной речи сужение диапазона столь кри-
тично в самоповторах, что мы получили в результа-
те иную категорию тонов: переход в ровные тоны 
достиг 46 % (рис.  3).

ВЫВОдЫ И дИсКУссИя

Представленные в данном анализе результаты 
дают основание утверждать, что эксперимент «За-
дание по карте» имеет большое преимущество 
перед запи сью свободной дружеской беседы, 
поскольку вариативность мелодики ограничена 
условиями взаимодействия собеседников, при ко-
торых исключено взаимодействие посредством 
визуального канала, ограничена тематика заданий 
и установлен порядок выполнения инструкций, 

создающий четкую последовательность в интерак-
ции, определяющей выбор тона и высотно-мело-
дических характеристик диапазона.

Специфика молодежной диалектной мелодики 
состоит в следующем:

– большая частотность ровных, восходящих 
и восходяще-нисходящих тонов в утвержде-
ниях и командах по сравнению с южно-
английским стандартом;

– узкий высотно-мелодический диапазон, 
который приводит к замене восходящих 
и  нисходящ их тонов ровным тоном при 
изме нении статуса информации, т. е. заме-
не «новой» информации на «старую» при 
само повторе;

– относительно более широкий диапазон 
нисходящих тонов по сравнению с восхо-
дящими, что обеспечивает использование 
первых при оживленном взаимодействии 
с  собеседником; восходящий тон в силу 
своей малой выразительности носит ру-
тинный характер, подобно ровному тону.

Теоретически важно для описания функций 
мелодических конфигураций установленная связь 
с изменением высотного диапазона в трех пози-
циях, соответствующих разной степени влияния 
интерактивного и информационного факторов. 
Ровный тон как зауженный вариант прежде всего 
восходящего тона выступает его функциональным 
аналогом, используемым не столько для вопроса, 
сколько для передачи рутинных сообщений.
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ВВЕдЕНИЕ

В научных работах, посвященных юридическому 
языку, так или иначе описываются особенности 
профессиональной лексики и, как следствие, 
затрагивается вопрос исторического влияния 
языков друг на друга в процессе культурных 
контактов.

В данной работе изучается влияние латинско-
го языка на английский юридический язык, анали-
зируются типы латинских заимствований, сфера их 
употребления и их роль и функции в некоторых 
типах современного английского юридического 
дискурса.

Юридический язык может быть определен как 
особая система, обладающая собственными зако-
номерностями, которые формируются детермина-
цией со стороны действующего законодательства, 
как некий код, декодирование которого требу-
ет специальных знаний и культуры мышления, 
сформированной многими поколениями юристов 
[Голев, 2004].

Попробуем определить, что такое юридиче-
ский дискурс, отталкиваясь от мнения Арутюно-
вой: «Связный текст в совокупности с экстралинг-
вистическими факторами, речь, рассматриваемая 
как целенаправленное социальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии 
людей и  механизмах их сознания»1. Таким обра-
зом, юридический дискурс можно определить как 
всю сово купность высказываний на юридическом 
языке, совокупность устных и письменных юри-
дических текстов, оперирующих специальными 
понятиями, применяемыми в пределах професси-
ональной сферы.

Не подвергается сомнению также влия-
ние латин ского и французского языков на фор-
мирование английского юридического языка 
и особен ности составления юридических текстов, 
что объясняется ходом исторического развития 
британского государства и его взаимодействием 
с другими культурами.

В ходе данной статьи обозначим основные 
вехи взаимодействия населения Британских 
островов с другими народами и языками, под-
твердим значительное влияние римских право-
вых традиций и латинского языка. Рассмотрим 
возможную классификацию латинских заимство-
ваний в совре менном английском юридическом 
языке; проанализировав выборочные типы совре-
менного устного и письменного юридического 
дискурса, сделаем некоторые выводы о  сфере 
употребления латинизмов и их функциях.
1Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопе-
дия, 1990. С. 136–137.

ОсНОВНЫЕ ЭТАпЫ ВзАИМОдЕйсТВИя 
БРИТАНсКИХ ОсТРОВОВ с дРУГИМИ 
язЫКАМИ И КУЛьТУРАМИ

Общеизвестен тот факт, что Британские острова на 
протяжении I–V веков были римской провинцией. 
Близким сосуществованием культур объясняется 
тот факт, что и после периода римской зависи-
мости, на протяжении большей части средневе-
кового периода, латынь служила на британских 
островах главным административным языком, 
языком Церкви и образования, а также языком 
письменного общения. Начиная примерно с 1050 
года при разработке местных законов использо-
вались нормы римского кодекса Юстиниана, из-
вестные также под названием «corpus juris», что 
также объясняет значительное влияние латыни на 
юридический английский.

Следует отметить, что английские правовые 
термины, существовавшие в языке до описыва-
емого периода, в основном обозначали обычаи 
и традиции, в то время как при помощи латинских 
слов и выражений в английский юридический 
язык стали входить новые правила, которые уже 
являлись законами в современном смысле этого 
слова, т.  е. обязательными для исполнения всеми 
членами общества.

Другой важный исторический и обществен-
но-политический фактор развития языковой 
ситуации в Англии, в частности формирования 
корпуса юридической лексики, – Норманнское 
завоевание, которое внесло изменения в англо-
саксонское право, а вместе с этим и в язык, ко-
торый обслуживал эту сферу. Англосаксонский 
постепенно был вытеснен языком новых завое-
вателей, древнефранцузским. В языке появились 
французские аналоги для англосаксонских юри-
дических терминов.

Таким образом, французский язык также стал 
проводником латинских заимствований, но в опо-
средованной форме. Важно отметить, что право-
вые понятия, выраженные этими опосредованны-
ми заимст вованиями, переосмысливались в свете 
новых правовых традиций, которые привнесла пра-
вовая культура норманнов. Впоследствии на этом 
базисе была построена английская система преце-
дентного права, и многие из этих заимствований 
стали обозначать его понятия: accuse, appeal, felony, 
heritage, justice, jury, plead, prison.

В XIV веке, после того как английский монарх 
Эдуард III издал указ о присвоении английско-
му языку статуса государственного и о ведении 
судеб ных дел на английском языке, все право-
вые документы постепенно начали переводить с 
латыни на английский. Это рассматривается как 
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причина значительного количества калькирован-
ных выражений в английском языке. Примерами 
могут служить выра жения: facts of crime (corpus 
delicti)  – состав преступления, beyond powers 
(ultra vires)  – за пределами полномочий, lawsuit 
(lis) – судебное дело, full bench (en bane) – полный 
состав суда и др. [Коларь кова, Ипатова, Савина 
2018].

ТИпЫ ЛАТИНсКИХ зАИМсТВОВАНИй

Существуют разные подходы к классификации 
латин ских заимствований в зависимости от сфе-
ры и целей исследования. В данной работе пред-
примем попытку осмыслить сферу использования 
и  функции выборочной совокупности латинских 
заимствований в юридическом дискурсе англий-
ского языка и предложить вариант их классифика-
ции на основе ряда критериев.

В зависимости от способа заимствования их 
можно подразделить на прямые и косвенные (так-
же распространены термины непосредственные 
и опосредованные). Под прямыми заимствования-
ми понимаются те заимствования, которые вошли 
в язык при первичном контакте культур в период 
римской колонизации и остались в английском 
языке в неизмененной форме. Опосредованными, 
или косвенными, заимствованиями из латинского 
языка можно назвать слова, пришедшие из древ-
нефранцузского после завоевания норманнов 
[Коларькова, Ипатова, Савина 2018].

Примерами прямых заимствований в юриди-
ческой лексике являются такие слова и выраже-
ния, как actus reus, mens rea, doli capax, versus, et-
cetera и др. Среди опосредованных заимствований 
латин ской этимологии (позднее адаптированных 
к местному произношению) можно назвать accuse, 
adjourn, appeal, cause, chattel, court, estate, evidence, 
felony, inqu iry, irregularity, judge, jury, lease, marriage, 
petition, plead, prison, prosecutor, supreme, suspect, 
tenant, trespass и др.

По степени ассимиляции (соответствию нор-
мам современного языка) латинские лексические 
заимствования можно подразделить на полностью 
ассимилированные, частично ассимилированные 
и не ассимилированные (иностранные вкрапления) 
[Кабанова, 2013]. Основная масса заимствований 
латинского языка полностью ассимилировалась 
в системе английского языка и используется носи-
телями наряду с исконными элементами.

В зависимости от формы и значения, латиниз-
мы можно условно делить на следующие группы:

а) латинские фразы / обороты, дошедшие до 
нашего времени полностью, в их изначальной фор-
ме. В правовом поле подобные фразы чаще всего 

описывают базовые правовые принципы, регули-
рующие разрешение того или иного типа судебных 
дел. Примерами являются:

Lex posterior derogate priori. – Последующий закон 
отменяет предыдущий.

Nullum crimen, nulla poene sine lege. – Нет пре-
ступления, нет наказания без указания на то 
в законе.

Сaveat emptor. – Да будет осмотрителен покупатель.

б) юридические термины, состоящие из двух, 
реже одного слова:

• alibi – алиби
• actus reus – виновное действие
• mens rea – виновный ум, воля
• corpus delicti – состав преступления
• compos mentis – вменяемый
• habeas corpus – судебный приказ о переда-

че арестованного в суд
• novus actus interveniens – нарушение при-

чинно-следственной связи между виновным 
действием или негативным последствием

в) комбинированные термины, одна часть ко-
торых является заимствованием из латыни, а вто-
рая – английским термином:

• pro forma invoice
• ad valorem tax / duty
• writ of habeas corpus
• per year

г) так называемые коннекторы, а также ввод-
ные слова, выполняющие в тексте связующую, 
структурирующую, уточняющую функции:

• vice versa – наоборот
• etcetera – так далее
• inter alia – между прочим
• alias – другими словами
• eo ipso – тем самым

д) морфемы (суффиксы и префиксы) латин-
ского происхождения, имеющие высокую сло-
вообразовательную активность. Префиксами 
иноязычного происхождения являются de- (denun-
ciation), dis- (disinheritance), extra- (extraterritorial), 
cor-, con-, со-, col-; re- и др. Cуффиксами латинского 
происхождения являются -or  / -er, -ity, -ion и его 
разновидности -tion  / -sion (prosecutor, admission, 
conviction и др.). Суффикс -ify образует глаголы, 
которые используются в юридической терминоло-
гии: identify, verify, clarify и т. д. 
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ЛАТИНсКИЕ зАИМсТВОВАНИя 
В юРИдИчЕсКОМ дИсКУРсЕ

Анализ текстов и документов юридической тема-
тики или семантически близких текстов позволя-
ет сделать некоторые выводы о тех типах устного 
и письменного юридического дискурса, для которых 
характерно употребление тех или иных видов за-
имствований, а также о функциях их употребления. 
Приведем несколько наблюдений такого характера.

Можно заметить, что дошедшие до нашего 
времени в изначальном виде латинские фразы и 
обороты часто обозначают правовые принципы и 
встречаются в формулировках судебных решений, 
в юридических заключениях, а также в речах ад-
вокатов: lex specialis derogate lex generalis (специ-
альный закон отменяет общий), non bis in idem 
(не дважды за одно и то же), venire contra factum 
proprium (никто не может противоречить соб-
ственному предыдущему поведению), non reforma-
tion in peius (положение стороны, подавшей жалобу, 
не должно ухудшиться в сравнении с обжалуемым 
решением) и др.

При формулировке судебных решений и в тек-
стах юридических заключений также часто встре-
чается ряд латинских выражений, имеющих отно-
шение к судебной практике. Например:

The Government has not shown that there is a cred-
ible threat of harm to competition during the time 
between the denial of this preliminary injunction and 
the final adjudication of the merits because it has not 
established its prima facie case (prima facie – наличие 
достаточно серьезных доказательств для возбуж-
дения дела)1.

The rendering of services without giving the defen-
dant an opportunity to decline does not generally con-
stitute acceptance under the theory of quantum meruit 
(quantum meruit – справедливое вознаграждение)2. 

The person pleading non est factum must belong to 
a class of persons, who through no fault of their own, 
are unable to have any understanding of the purpose 
of the particular document because of blindness, illit-
eracy or some other disability (non est factum – «нет 
документа», утверждение стороны, что данный 
документ не является документом, ею выданным, 
несмотря на наличие печати или подписи. Из заклю-
чения суда по делу Saunders v Anglia Building Society, 
1971)3. 

1URL: hoganlovells.com
2URL: hoganlovells.com
3URL: https://www.wordhippo.com/

Юридические термины, состоящие из одного 
или двух слов, обозначающие на латыни базовые 
правовые понятия / профильные термины, часто 
используются в оригинале в следующих видах 
дискурса:

• в СМИ в статьях юридической и, реже, 
общей тематики. В качестве примера 
можно привести несколько предложений 
с сайта американо-британской юридиче-
ской фирмы Hogan Lovells.

The CFA also observed that as a serious criminal 
offence, the mens rea (“guilty mind”) element is 
significant and the standard applied by the Court 
of Appeal was inappropriately low given the con-
text of an indictable offence.4

Any action falling outside the ambit of these em-
powering sections is illegal because the instruc-
tion exceeds the powers of PIoM (in common law 
referred to as being ultra vires).5

Our politicians have no desire to change the 
status quo for they would be out of the job and 
all its benefits6.

• в юридической документации, включая 
документы, относящиеся к разработке 
нормативно-правовых актов, например:

An affidavit is not considered legal or official 
until it has been notarized or witnessed by a 
legal official.7

• при составлении договоров, например:

The proportion of the confiscated proceeds of 
crime and property to be shared shall be deter-
mined by the Parties on a quantum meruit basis 
(«столько, сколько заслуживает», справедливое 
вознаграждение) or on any other reasonable ba-
sis agreed upon by the Parties.8

• в ходе судебных разбирательств в устных 
выступлениях в судах общего права при 
рассмотрении уголовных, гражданских, 
контрактных споров: affidavit, bona fide, 
mens rea, actus reus, prima facie, status quo, 
subpoena, veto и т. д.

4URL: hoganlovells.com
5URL: hoganlovells.com
6URL: hoganlovells.com
7URL: hoganlovells.com
8URL: context.reverso.net
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Приведем несколько примеров такого употре-
бления латинизмов из материалов электронного 
ресурса Wordhippo.com:

My point is that the mens rea convention exists in 
order to ensure that unintended consequences of 
normal human behavior are not criminal1.

Your Honours will see at paragraph 157 where he 
set out the basis of the contention that it was not 
bona fide2.

There is insufficient evidence before us that 
one ingredient of the section 5 offence was 
established to constitute a prima facie case.3

• в тексте протоколов судебных заседаний, 
в кратких содержаниях / дайджестах судеб-
ных дел:

The court noted, in obiter dictum, that the arbitra-
tor’s determination that there existed an arbitra-
tion agreement was entitled to deference (obiter 
dictum – неофициальное мнение судьи).4

• в учебниках, обучающих пособиях, обуча-
ющих материалах и ресурсах для юристов.

The injury caused without mens rea might be 
grounds for civil liability but typically for not 
criminal.5

A novus actus is not confined to either factual or 
legal causation only, and can interrupt the causal 
chain at either point.6

In a case of incomplete work, the theory of 
quantum meruit is used to determine whether 
payment is due, in what amount payment should 
be made, and which party should be paid.7 

A claim of non est factum means that the signature 
on the contract was signed by mistake, without 
knowledge of its meaning.8

A successful plea would make the contract void 
ab initio.9

1URL: https://www.wordhippo.com/
2URL: https://www.wordhippo.com/
3URL: https://www.wordhippo.com/
4URL: context.reverso.net
5URL: Encyclopedia of crime & justice by Joshua Dressler | Open Library
6URL: hoganlovells.com
7URL: https://legaldictionary.net/
8URL: https://legaldictionary.net/
9URL: https://legaldictionary.net/

Латинские слова-коннекторы (связки) в англо-
язычных текстах имеют широкое употребление, 
выхо дящее за рамки юридической тематики, напри-
мер, их можно встретить

• в текстах юридической направленности 
или юридических дайджестах:

The instruction was premised on the basis that 
there had been an unacceptably high level of 
accidents that, in his view, were caused by, inter 
alia, poor supervision.10

• в научных статьях разной тематики:

The experiments showed, inter alia, that 
pyritization can occur within cellulose cell walls.11

Against this it must be stated that every 
somnambulism is not eo ipso hysterical.12

• в языке СМИ:

Job-seekers find that employers are seeking them 
rather than vice versa.13

• в повседневной речи:

Use things and love people, not vice versa.14

Our country leaders admit they are corrupted, 
etcetera.15

Нужно заметить, что с течением времени про-
исходили и происходят изменения в семантике 
лексических заимствований, а также появляются 
дополнительные значения в различных областях 
права или ситуациях правового поля. Примерами 
подобных изменений в области уголовного права 
являются такие слова и выражения, как subpoe-
na (лат. под страхом наказания, позже – повестка 
в  суд), obiter dictum (лат. попутное замечание, поз-
же – частное мнение судьи), qui(d) pro quo (лат. нечто 
за нечто, услуга за услугу, позже – недоразумение, 
основанное на принятии одной вещи / лица / поня-
тие за нечто другое, также в контрактном праве – 
встречное удовлетворение) и др.

Уже функционирующие элементы продолжа-
ют развивать свои грамматические парадигмы. 
Напри мер, выражение ad valorem (лат. к стоимости 

10URL: hoganlovells.com
11URL: https://www.wordhippo.com/
12URL: https://archive.org/
13URL: context.reverso.net
14URL: https://www.wordhippo.com/
15URL: https://www.wordhippo.com/



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (883) / 2024 131

Языкознание

в  совре менном языке всё чаще выступает в  син-
таксической роли прилагательного: ad valorem (tax) 
rate, ad valorem freight, ad valorem equivalents. То же 
относится к выражению ad hoc (лат. к случаю), ко-
торое приобрело значение «специальный, устро-
енный для конкретной цели», например, ad hoc 
committee, ad hoc service, ad hoc arrangement, ad hoc 
control regime, ad hoc review. Выражение pro bono 
(publico) (для общественного блага) стало повсе-
местно употребляться как определение со значе-
нием бесплатный: In the past year, 30 percent of the 
cases brought had enjoyed the pro bono services of 
lawyers.1

зАКЛючЕНИЕ

Итак, несмотря на то, что латынь является мертвым 
языком, она продолжает сохранять определенный 
статус и престиж в правовой сфере и смежных 
областях. Почему же латинские заимствования 
тематической направленности, так называемые 
дискурсивные латинизмы, сохраняют свое приме-
нение в юридическом языке, а также применение 
латыни в качестве общего языка права может быть 
до сих пор эффективным? Среди причин можно 
назвать несколько факторов.

Латинский язык имеет прочную историческую 
связь с развитием европейского права, основная 
часть юридической литературы была написана на 
латыни. Можно сказать, что латинские термины 
и фразы создают базу для правового дискурса, ча-
стично устраняя различия между правовыми и куль-
турными системами и способствуя эффективной 

1URL: context.reverso.net

коммуникации между специалистами правовой 
сферы разных стран. Таким образом, сегодня латынь 
можно рассматривать как некий универсальный 
код в правовом коммуникативном пространстве, 
она используется в той или иной мере носителями 
всех европейских и других языков.

В некоторых профессиональных областях 
исполь зование прямых или опосредованных 
латин ских языковых элементов приобрело функ-
цию социальных символов, с их помощью про-
исходит маркирование принадлежности лица к 
определенной профессии или сфере.

Латынь является в высшей степени лаконичным 
языком, значительно упрощает ссылку на опреде-
ленные правовые принципы и правила, а также 
содер жит в себе полный и тщательно разработан-
ный блок терминологии в целом ряде специализи-
рованных областей.

Несмотря на то, что в сфере терминологии, 
а также в юридических переводах распространена 
синонимия, и одно и тоже понятие может быть вы-
ражено как заимствованным словом с латинским 
корнем, так и словом, появившемся в английском 
языке позже, например delictum – delict – tort (граж-
данское правонарушение) [Галахова, 2015], пони-
мание и использование латинских терминов, без-
условно, способствует совершенствованию знаний 
юридического языка и профессии. Изучение и ана-
лиз эволюции значений латинских заимствований, 
контекстов их употребления способствует повыше-
нию профессиональной юридической компетен-
ции. Использование латинских слов и фраз может 
косвенным образом указывать на степень компе-
тенции юриста / специалиста, его теоретическую 
подготовку.
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ИдЕОЛОГИчЕсКИй КОНТЕКсТ сОВЕТсКОй 
РЕцЕпцИИ зАпАдНОГО НЕОАВАНГАРдА

Статья представляет собой анализ советской ре-
цепции французского и итальянского литера-
турного неоавангарда 1950–1970-х годов на 
материале основных периодических изданий, вы-
пускавших публикации, посвященные зарубежной 
литературе и искусству.

Отношение советской критики к неоавангарду 
определялось, главным образом, идеологическими 
соображениями и личными эстетическими предпо-
чтениями руководства СССР. 1 декабря 1962 года 
Н. С. Хрущев посетил выставку художников-аван-
гардистов. Его резкие высказывания об авангард-
ном искусстве положили начало кампании против 
«формализма», начавшейся с критики абстракци-
онизма в живописи, но вскоре распространившей-
ся и на другие виды художественного творчества, 
в том числе и на литературу. На встрече руководи-
телей партии и правительства с деятелями литера-
туры и искусства 17 декабря 1962 года секретарь 
ЦК КПСС Л. Ф. Ильичёв, произнес речь (опубли-
кованную в  «Литературной газете» – официаль-
ном печатном органе правления Союза писателей 
СССР), в которой «формалистское» творчество опи-
сывалось как мрачное, уродливое, упадочническое, 
критиковалось за подражание буржуазным «мо-
дам» и отказ от связи с жизнью и практикой «ком-
мунистического строительства», более того – трак-
товалось как невольная идеологическая диверсия, 
ослабляющая «силы и энергию народа в борьбе за 
коммунизм»1. Н. С. Хрущёв, выступая на следующей 
аналогичной встрече 7 — 8 марта 1963 года, гнев-
но обрушился на «тошнотворную стряпню» Эрнста 
Неизвестного и других художников-абстракциони-
стов. В выступлении Хрущёва особенно отчетливо 
проявилось идеологическое измерение искусства: 
художественное произведение рассматривалось 
им, в первую очередь, как орудие холодной вой-
ны, а принцип мирного сосуществования идеоло-
гий – как отказ от борьбы за торжество коммунизма 
и свержение западного капиталистического строя2. 
Первый секретарь правления Союза писателей 
К. А. Федин во вступительной речи на IV пленуме 
правления СП СССР также рассматривал противо-
стояние соцреализма и «крайних» художественных 
течений как частный случай идеологической борьбы 
коммунизма и капитализма, отмечая, среди проче-
го, связь «революционных» западных художников с 

1Ильичёв Л.Ф. Творить для народа, во имя коммунизма // Литера-
турная газета. №.151. 22 декабря 1962
2Хрущёв Н. С. Высокая идейность и художественное мастерство – 
великая сила советской литературы и искусства // Литературная 
газета. №31. 12 марта 1963

реакционными кругами общества3. Его речь на пле-
нуме ЦК КПСС 18–23 июня 1963 года была цели-
ком сосредоточена на вопросе, кото рый он обозна-
чил как ключевой для всего совет ского искусства, 
– «на наших столкновениях с  западным модер-
низмом по вопросу о методе социа листического 
реализма в искусстве»4. Это выступ ление особенно 
интересно тем, что дает неко торое – пусть и очень 
ограниченное – представление о дискуссиях вокруг 
советской литературы, развернувшихся в тот пери-
од на Западе. Так, Федин опровергает западное 
представление о сущест вовании «советского аван-
гардизма» («авангардизм остается историческим 
порождением Запада»), называя преобладающей 
традицией советской литературы реализм XIX – 
нача ла ХХ века (вплоть до Горького), и полемизи-
рует с приверженцами аполитичности творчества, 
отстаивая «принцип партийности».

Каждое официальное высказывание подоб-
ного рода порождало целую серию публикаций, 
в которых писатели и критики в один голос выска-
зывались против «формализма», в поддержку соц-
реализма. Едва ли не единственным авторитетным 
литератором начала 1960-х, вставшим на защи-
ту экспериментального искусства, оказался Илья 
Эренбург, неоднократно призывавший к взаимной 
терпимости и поиску общих ценностей, способных 
объединить западных и советских писателей, реа-
листов и авангардистов5. Примирительный пафос 
Эренбурга вызовет резкую критику как со стороны 
партийных функционеров6, так и со стороны коллег 
по перу7, так что вплоть до второй половины 1960-х 
годов его выступления останутся едва ли не един-
ственными доброжелательными высказываниями 
в адрес авангарда и модернизма – во всяком слу-
чае, в официальной печати. Это легко объяснимо: 
в  ситуации холодной войны авангардное искус-
ство воспринималось, в первую очередь, как факт 
международной политики, как значимый элемент 
идеологической борьбы. Авангардистские тенден-
ции в советской культуре, по большей части, игно-
рировались официальной прессой или характери-
зовались как маргинальные явления, случайные 
отклонения от магистрального соцреалистического 
метода. Не случайно, по справедливому замеча-

3Федин К. А. К соратникам по литературе // Литературная газета. 
№38. 28 марта 1963
4Федин К. А. Мы строим новый мир // Литературная газета. №75. 23 
июня 1963
5См., напр., его речь на ленинградской сессии Европейского сооб-
щества писателей 13 августа 1963 (Эренбург И. Отстаивать челове-
ческие ценности // Литературная газета. № 97. 13 августа 1963).
6См.: Ильичёв Л. Ф. Об ответственности художника перед народом // 
Литературная газета. № 30. 9 марта 1963.
7См., например: Сучков Б. Реальность и роман // Литературная газе-
та. № 105. 31 августа 1963.
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нию С. Е. Бирюкова, «60-е, 70-е и начало 80-х годов 
в бывшем СССР для большинства авторов авангард-
ного направления оказались подпольными» [Бирю-
ков, 2013, с. 68]1. Это в меньшей степени касается 
западного экспериментального искусства, кото рое 
постепенно прокладывало себе путь за «желез-
ный занавес» – но долгое время лишь в качестве 
очередного доказательства кризисного состояния 
капи талистического общества.

ФОРМАЛИзМ — МОдЕРНИзМ — АВАНГАРд. 
ВОпРОсЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

Уже в первых советских выступлениях, затрагива-
ющих тему авангарда, в частности в речах Ильи-
чёва, термин «формализм» употреблялся в макси-
мально широком смысле, для обозначения любых 
экспериментальных тенденций, а в качестве сино-
нимичных ему использовались термины «абстрак-
ционизм», «модернизм» и «декаданс»: первый 
по отношению к живописи, два последних – как 
обобщающие оценочные характеристики для всех 
видов экспериментального искусства. В дальней-
шем, в 1960-е годы, слово «формализм» практи-
чески вышло из обихода, зато такие термины, как 
«декаданс», «модернизм» и «авангардизм», стали 
широко использоваться как синонимы, взаимоза-
меняемые обозначения для любых художествен-
ных феноменов, выходящих за рамки реализма 
(в  узком, догматическом понимании, свойствен-
ном советской критике): в одном ряду оказались 
и футуризм, и экспрессионизм, и сюрреализм, 
и опыты Джойса, Кафки, Элиота и Паунда, и аван-
гард 1950-1970-х годов, сегодня обычно именуе-
мый неоавангардом, причем подобная терминоло-
гическая путаница была характерна не только для 
критики и публицистики, но и для научных статей 
– например, публиковавшихся в журнале «Вопро-
сы литературы». Так, Ю. Борев объединяет терми-
ном «модернизм» таких различных авторов, как 
Кафка, Ионеско и Камю [Борев, 1963], а С. Вели-
ковский включает в понятие «модернизм» столь 
разнородные понятия, как сюрреализм, экзи-
стенциалистская проза и школа «нового романа» 
[Вели ковский, 1965]. Любопытный пример терми-
нологической избирательности являет собой ста-
тья «К спорам о реализме», автор которой, лите-
ратуровед Б. Л. Сучков, фактически отождествляя 
«так называемый ”авангардизм”» с модернизмом 
и декадансом, исключает из этой категории тех ав-
торов, которые, подобно Маяковскому или Хикме-
ту, революционизировали форму, чтобы переда-
вать новое «революционное» содержание [Сучков, 

1О неоавангардных тенденциях в советской официальной и неофи-
циальной литературе см. там же, а также [Соколова, 2019].

1965]: таким образом, термин «авангард», с одной 
стороны, непомерно расширяется, превра щаясь 
в пейоративное обозначение любой нереалисти-
ческой литературы, с другой – сужается, сводясь 
к  «самоценному формотворчеству», оторванно-
му от перипетий классовой борьбы. В результа-
те этих семантических трансформаций авангард 
с его пафосом радикального обновления начинает 
осмыс ляться как реакционный, консервативный 
и глубоко вторичный, «извращающий» и «вульга-
ризирующий», по словам того же Сучкова, дости-
жения художников-реалистов. Авангардную лите-
ратуру в  силу ее формальной усложненности 
упрекают в презрении к читателям, в сознательном 
пренебрежении их интересами, и в то же время, 
как ни парадоксально, ставят ей в вину ее попу-
лярность в западных интеллектуальных кругах. 
Отрицание протестного потенциала авангардной 
литературы обосновывается не только ее «вторич-
ностью», но и тем, что авангардизм потакает мас-
совому вкусу: мода на авангард поддерживается 
всей индустрией культуры, от критики до рекламы 
и издательского бизнеса, капиталистическая си-
стема использует художников в своих политиче-
ских целях, и в этом смысле претензии авангарди-
стов на творческую свободу оказываются не более 
чем фикцией – заблуждением или сознательным 
лицемерием.

дИНАМИКА сОВЕТсКОй РЕцЕпцИИ 
«НОВОГО РОМАНА»

Литературный авангард 1950–1970-х годов вклю-
чает в себя целый ряд феноменов: французский 
«новый роман», «конкретная поэзия», творче-
ство американских битников – далеко не полный 
список течений, относящихся к обширному полю 
неоавангардной литературы. Однако советская 
рецепция этих крайне разнородных явлений не 
отличалась разнообразием: политические высту-
пления партийных функционеров и литературных 
чиновников рубежа 1950–1960-х однозначно 
задали вектор официальной оценки западного 
экспериментального искусства и обозначили ос-
новные «пункты обвинения», которые далее по-
вторялись в советской прессе вплоть до конца 
1970-х, пока сама неоавангардная проблемати-
ка на Западе не утратила актуальность. С самого 
начала экспериментальных писателей порицали 
за безыдейность, пессимизм, нигилизм и ирра-
ционализм, болезненное внимание к отдельным 
деталям и оторванность от реальной жизни с ее 
социальными конфликтами и борьбой.

Основными площадками в СССР для дискуссий 
вокруг авангарда служили журналы «Новый мир», 
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«Иностранная литература» и «Вопросы литерату-
ры», хотя отдельные статьи появлялись и в других 
изданиях, таких как «Знамя» или «Москва». Среди 
всех неоавангардных течений особое внимание 
советских критиков привлекает французский «но-
вый роман». Еще в 1959 году в «Иностранной лите-
ратуре» вышла статья С. И. Великовского о «новом 
романе», который, по словам автора, продолжает 
«декадентскую» линию модернистского искусства 
и – при всей своей внешней экспериментально-
сти – потакает обывательскому вкусу буржуазного 
читателя, желающего «укрыться в искусстве от со-
циальных бурь нашего века» [Великовский, 1959, с. 
175]. Чуть позже И. Д. Шкунаева на страницах «Но-
вого мира» обвиняет авторов-экспериментаторов – 
в их число, помимо «новых романистов» Н. Саррот 
и А. Роб-Грийе, включаются С. Беккет, Г. Миллер, А. 
Арто, М. Лейрис, – в пессимизме, нездоровом вни-
мании к безумному и анормальному [Шкунаева, 
1959]. В дальнейшем, на протяжении 1960-х годов, 
выходит целый ряд статей, повторяющих друг друга 
в негативной оценке «нового романа» [Кузнецов, 
1960; Трущенко, 1962; Великовский, 1963; Бала-
шова, 1963; Андреев, 1964; Настоящее и будущее 
романа, 200–201, 208–210 passim]. Противопо-
ставляя это течение «традиции французского соци-
ального романа» – Золя, Франсу, Барбюсу, Роллану, 
Арагону – советские критики отри цают современ-
ность «ново го романа», поскольку он не проявля-
ет должного внимания к жизни с ее социальными 
конфликтами и потрясениями и, наряду с театром 
абсурда и  абстрактной живописью, отрицает «об-
щественную значимость искусства».

В поле зрения советских критиков попадают 
и другие направления западного неоавангарда: 
«театр абсурда» [Фрид, 1960], немецкий [Головин, 
1964] и даже бразильский конкретизм [Тертерян, 
1965], однако ни одно из них не удостаивается тако-
го исследовательского внимания – и такой суровой 
критики, – как эксперименты «новых романистов». 
Впрочем, даже в условиях жесткой идеологической 
детерминированности советская рецепция фран-
цузского неоавангарда оказывается не столь од-
нозначной, как представляется на первый взгляд. 
Так, сугубо критическую статью С. Великовского 
«На холостом ходу» [Великовский, 1963], в которой 
анализируется содержание таких образцов «ново-
го романа», как «Планетарий» Н. Саррот, «В лаби-
ринте» А. Роб-Грийе и «Ступени» М. Бютора, можно 
рассматривать как идеологическое «прикрытие» 
для публикации в том же номере фрагментов этих 
произведений (в переводе М. Ваксмахера). В при-
мечании к переводу редакция журнала предлагает 
считать эти фрагменты своего рода иллюстраци-
ями, демонстрирующими «социальную узость» и 

однообразие художественных приемов школы «но-
вого романа», однако можно предположить, что это 
не главное или, во всяком случае, не единственное 
соображение, которым руководствовались редакто-
ры и переводчики. По тому же принципу Головин 
в статье о немецкой конкретной поэзии обвиняет 
молодых авторов в «аполитичности и асоциально-
сти», дегуманизации, стремлении вытравить из по-
эзии «всё поэтическое», «всё, имеющее отношение 
к человеку» [Головин, 1964, с. 201], однако в то же 
время подробно анализирует поэтику конкретизма, 
а главное — за статьей в качестве «литературных 
иллюстраций» следует целая подборка конкрет-
ной поэзии в переводах самого Головина. В 1966 
году в «Иностранной литературе» в той же рубри-
ке «Лите ратурные иллюстрации» выходит пьеса 
«В ожидании Годо» (в переводе М. Богословской), 
которая должна познакомить читателей журна-
ла с  одним из направлений, которые определяют 
«духов ный климат современного Запада». Вступи-
тельная статья А. Елистратовой традиционно пори-
цает «театр абсурда» и, в частности, пьесу Беккета, 
за оторванность от жизненных реалий и пессимизм, 
утверждение «извечной, унизительной и непрео-
боримой бессмысленности человеческого бытия» 
[Елистратова, 1966, с. 161]. Сам факт публикации 
подобных экспериментальных текстов свидетель-
ствует о начавшейся легитимации некоторых неоа-
вангардных течений и отдельных авторов, которые 
получают «пропуск» на страницы советской прессы.

Во второй половине 1960-х этот процесс ста-
новится еще более заметным: на смену огульному 
отрицанию всего «нереалистического» искусства 
как декадентского и реакционного постепенно 
приходит стремление обнаружить хотя бы в неко-
торых экспериментальных произведениях спец-
ифический реализм, далекий от «традиционного» 
мимесиса, но всё же сохраняющий связь с соци-
альной реальностью. Ярким примером подобной 
либерализации служит статья в «Иностранной лите-
ратуре», значительная часть которой представляет 
собой изложение беседы с М. Бютором: полемизи-
руя с французским писателем по ряду вопросов, ре-
дакция журнала впервые выделяет Бютора из ряда 
авторов «нового романа», утверждая, что, в отличие 
от его коллег (Роб-Грийе, Саррот, Ф. Соллерса), «ему 
чужды свойственные остальным «неороманистам» 
стремления к «дегуманизации» повествования <...> 
чужды ему и попытки создать некую «стерильную» 
литературу, непричастную к истории общества 
и  социальным преобразованиям» [Сторонники 
и противники, 1967, с. 254]. Годом позже в «Новом 
мире» публикуется роман Н. Саррот «Золотые пло-
ды» в переводе Р. Райт-Ковалевой с послесловием 
В. Лакшина, в котором критик делает акцент не на 
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формальной усложненности романа, а на точности 
изображения литературной среды, остроумном и 
тщательном анализе механизма формирования 
«общепринятых» эстетических оценок – всем том, 
что, по его мнению, связывает «новый роман» 
с  «широким миром человеческих интересов, со-
циальных и нравственных идей, всегда занимав-
ших внимание великих романистов прошлого» 
[Лакшин, 1968, с. 172]. В 1970 году в «Иностранной 
лите ратуре» публикуется перевод романа М. Бюто-
ра «Изменение» (пер. С. Тархановой и Ю. Яхниной), 
причем автор послесловия к публикации, отмечая 
экспериментальную формую романа, одновремен-
но признает, что «при вдумчивом подходе» в нем 
обнаруживается «определенное социально-крити-
ческое содержание» [Мотылева, 1970, с. 100].

Сдвиги, наиболее отчетливо проявившиеся на 
рубеже 1960–1970-х годов в рецепции «нового 
романа» (в силу большого числа посвященных 
ему публикаций), касаются и отношения к аван-
гарду в целом. Так, критик Д. Затонский, который 
еще в середине 1960-х яростно клеймил «модер-
нистов», в 1970 году упоминает Джойса, Беккета 
и Бютора в одном ряду с Фолкнером, Хэмингуэем, 
Апдайком, Бёллем и Фришем, Кальвино и Пра-
толини, осторожно утверждая, что на основании 
одних лишь формальных признаков (эксперимен-
тальных техник письма) «всех названных писате-
лей <...> немыслимо исключить из сферы реализ-
ма, как поступали и даже сегодня еще поступают 
некоторые сторонники крайностей», хотя реализм 
этот далек от «унылой натуралистической описа-
тельности» [Затон ский, 1970, с. 206-208]. Правда, 
подобное расширение понятия реализма не поме-
шало критику объявить того же Беккета авто ром 
«декадентского», «больного» мифа, не отобража-
ющего действительность, а лишь искажающего ее 
(там же, с. 209). В конце 1960-х – начале 1970-х 
годов советская критика остается в рамках марк-
систского метода, но ее представление о реализ-
ме расширяется, как и круг зарубежных авторов, 
допущенных на страницы журналов, – причем не 
в качестве иллюстраций к  утверждениям о кри-
зисе капиталистического общества, а, напротив, 
как доказательство наличия в западной культуре 
«здоровых» сил. Это, впрочем, не означает, что 
авангард как таковой подвергается радикальной 
переоценке: на рубеже 1960–1970-х годов появ-
ляется целый ряд публикаций с резкой критикой 
авангардного искусства, причем в этот период 
критика «нового романа» и других эксперимен-
тальных течений нередко сопровождается выпа-
дами в адрес «новых левых», а к традиционному 
списку обвинений добавляются упреки в маоизме, 

анархизме и левацком экстремизме – эхо студен-
ческих протестов конца 1960-х.

ИТАЛьяНсКИй НЕОАВАНГАРд 
(«ГРУппА 63») В сОВЕТсКОй пРЕссЕ

Тот же путь, что и «новый роман», проходит в совет-
ской рецепции и итальянский неоавангард – явле-
ние, периферийное для мирового литературного 
процесса, но оказавшееся неожиданно значимым 
для советского культурного контекста, благода-
ря усилиям группы переводчиков и исследовате-
лей-итальянистов (Ц. Кин, Г. Брейтбурда, Е. Солоно-
вича, Л. Вершинина и др.). Течение, сложившееся 
в середине 1950-х годов вокруг журнала «Верри» 
(«Il Verri»), долгое время не привлекало внимания 
советской критики, однако его институциональ-
ное оформление в виде «Группы 63», названной 
по году своего основания, вызвало ряд достаточ-
но оперативных откликов. Уже январе 1964 года 
в  «Иностранной литературе» появляется новост-
ная заметка, в откровенно ироническом ключе 
сообщающая о съезде «группы молодых – и не 
слишком молодых – итальянских писателей-мо-
дернистов» [Группа 63, 1964]. Несмотря на свой 
критический тон и ограниченность взгляда, имен-
но эта короткая заметка открывает итальянско-
му неоавангарду дорогу в советское культурное 
пространство.

В последующие годы появляется целый ряд пуб-
ликаций о «Группе 63»1. В статье Ц. Кин 1966 года 
[Кин, 1966] впервые приводится ряд подробностей, 
касающихся истории итальянского неоавангарда, 
анализируется полемика внутри группы по ключе-
вым вопросам отношения к идеологии, реализму и 
культурной традиции. В то же время в статье звучат 
привычные, давно ставшие штампами критические 
аргументы – медийный, рекламный характер дея-
тельности группы, отсутствие единства взглядов, 
отказ от идеологической ангажированности (im-
pegno) и нападки на писателей-реалистов (в  ита-
льянском контексте – прежде всего, неореалистов, 
которых советская критика в  тот период считала 
наиболее «прогрессивными» среди итальянских 
авторов). Самая эмоциональная часть статьи посвя-
щена художественной практике – неоавангардной 
прозе и драматургии, которые вызывают у иссле-
довательницы резкое неприятие и описываются 
как трудные для понимания, малохудожественные, 
порой откровенно непристойные тексты. И всё же, 
1Итальянский неоавангард, наряду с «новым романом», упомина-
ется, в частности, в статье итальянистки Цецилии Кин «Вопросы 
анкеты и вопросы жизни» [Кин, 1964] и в «Мыслях об итальянском 
романе» итальянского слависта Витторио Страда [Страда, 1965], 
опубликованных в рамках дискуссии о настоящем и будущем 
романа.
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при всей своей несомненной тенденциозности, 
статья Ц. Кин является важным этапом в советской 
рецепции итальянского авангарда: исследователь-
ница не только публикует новые для советского чи-
тателя сведения о «Группе 63», но и, несмотря на 
откровенно критическую интонацию, признает, что 
среди неоавангардистов есть интересные и талант-
ливые авторы, способные внести вклад в обнов-
ление итальянского художественного языка. Воз-
можно, не случайно в том же году в «Новом мире» 
в пере воде Е. Солоновича будет опубликовано одно 
из стихотворений неоавангардиста Э.  Сангвинети 
[Сангвинети, 1966], а осенью 1966 года поэт вместе 
с несколь кими другими итальянскими литератора-
ми примет участие в международной встрече писа-
телей, состояв шейся в Грузии по случаю 800-летне-
го юбилея Ш. Руставели1.

Впрочем, подобное внимание к фигуре Сангви-
нети еще не означает коренного перелома в отно-
шении к «Группе 63», о чем красноречиво свидетель-
ствует статья переводчика Г. Брейтбурда в «Новом 
мире» (1967 г.) [Брейтбурд, 1967], которая не только 
становится самым информативным на тот момент 
советским материалом о данном течении, но и вы-
зывает живой отклик среди итальянских критиков 
и литературоведов, положив начало широкой дис-
куссии, в которой принимают участие и сами члены 
«Группы 63»2. По тону и содержанию эта публика-
ция перекликается со статьей Ц. Кин 1966 года, по-
вторяя привычный набор критических тезисов, а в 
некоторых отношениях оказывается еще более тен-
денциозной: так, Брейтбурд в полемических целях 
сосредоточивает свое внимание на одной проблеме 
– отношении неоавангарда к идеологии, утверждая, 

1Материалы дискуссии под заглавием «Споры о поэзии нашего 
времени» опубликованы в «Иностранной литературе», выступление 
Сангвинети см. в [Споры о поэзии нашего времени, 1967, с. 212–
213]. Сангвинети был убежденным марксистом и членом итальян-
ской Компартии, но в то же время – и одним из самых активных 
и известных членов «Группы 63»: вероятно, свою роль в его пригла-
шении в СССР сыграли оба фактора. 
2Полный перевод статьи Брейтбурда был опубликован в первом но-
мере неоавангардного журнала «Квиндичи» («Quindici», июнь 1967 
года), на протяжении нескольких месяцев продолжалось ее об-
суждение в прессе с участием целого ряда авторитетных критиков 
разной политической ориентации, главным образом, в коммуни-
стической прессе – газете «Унита» («L’Unità») и журнале «Ринашита» 
(«Rinascita»), хотя отдельные отклики появлялись и в центристском 
«Мессаджеро» («Il Messaggero»), и в правоцентристской «Дискуссьо-
не» («La Discussione»). Тот факт, что именно данная статья спровоци-
ровала столь бурную полемику, наглядно свидетельствует об авто-
ритете, которым пользовался среди западных левых интеллектуалов 
журнал «Новый мир» (cтоль же тенденциозные статьи в «Иностран-
ной литературе», посвященные той же теме, не получили сравнимого 
отклика). Свою роль, очевидно, сыграл и авторитет самого Брейт-
бурда, который на тот момент являлся консультантом Иностранной 
комиссии Союза писателей СССР и одной из ключевых фигур в орга-
низации советско-итальянских культурных контактов.

что «для большинства представителей неоавангар-
да характерно вообще отрицание какой-либо роли 
идеологии в искусстве и литературе» [Брейтбурд, 
1967, с. 221] и, таким образом, сводя к одной точ-
ке зрения весь спектр позиций, сосуществовавших 
и обсуждавшихся в  рамках «Группы 63». Базовая 
установка неоавангарда (даже в его самой ради-
кальной трактовке) вовсе не предполагает чистого 
экспериментаторства ради экспериментаторства. 
Неоавангард ставит перед собой практическую 
задачу, основанную на представлении о преиму-
щественно языковом характере реальности, на 
восприятии мира как текста. Целью «формальных» 
экспериментов является воздействие на сознание 
(и подсознание) читателя, радикальная трансфор-
мация языка предполагает подрыв привычных мо-
делей мышления, разрушение установок и мифов, а 
значит, и господствующей идеологии. Как справед-
ливо отмечают А. Азор Роза и А. Абруццезе, «...отли-
чительной чертой, общей для всех членов группы, с 
самого начала была убежденность, что между идео-
логией и языком существует взаимосвязь настолько 
тесная, что она должна ясно проявляться и декла-
рироваться в любой момент, и что в конечном сче-
те изменения идеологии – это то же самое, что из-
менения языка» («...il tratto caratterizzante comune 
per tutti gli aderenti al gruppo poté all’inizio esser 
rappresentato dal convincimento che fra ideologia e 
linguaggio esiste una interrelazione così stretta da 
dover essere in ogni momento palese e dichiarata e 
che, in ultima analisi, le trasformazioni dell’ideologia 
sono, in arte, trasformazioni del linguaggio») [Asor 
Rosa, Abruzzese, 1981, с. 813]. При этом статья содер-
жит ценные, ранее не публиковавшиеся на русском 
языке сведения об авторах и текстах итальянского 
неавангарда, о теоретических трудах группы, а так-
же включает в себя авторские переводы несколь-
ких поэтических и драматических фрагментов (по-
лучающих, впрочем, резко негативную оценку).

Впоследствии в статьях и рецензиях Брейтбурд 
неоднократно позволяет себе критические выпа-
ды в адрес «Группы 63», но сдвиг, произошедший 
во второй половине 1960-х в советской рецепции 
неоавангарда, затрагивает и его. Несмотря на откро-
венную неприязнь к авангардному искусству (по всей 
видимости, связанную не только с идео логическими 
соображениями, но и с личными эстетическими 
пристрастиями), в публикации 1968  года  – обзо-
ре дискуссии о литературе и массовом обществе, 
развернувшейся в журнале «Ринашита» с участи-
ем представителей «Группы 63» [Брейтбурд, 1968], 
– Брейтбурд внимательно и доброжелательно из-
лагает позиции неоавангардистов Э.  Пальярани и 
Э. Сангвинети. Незадолго до этого в том же журнале 
выходит посвященная неоавангарду часть обзорной 
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статьи И.  Н. Голенищева-Куту зова об итальянской 
поэзии ХХ века [Голенищев-Кутузов, 1968], в кото-
рой некоторая ироничность тона компенсируется 
вдумчивостью и вниманием к теоретическим дис-
куссиям «Группы 63». В конце 1968 года Е. Амбар-
цумов в рецензии на книгу Ц. Кин «Миф, реальность, 
литература» [Кин, 1968], в которую, среди прочего, 
вошел и переработанный вариант статьи «Литера-
турная алхимия», справедливо отмечает однобо-
кость ее взгляда: «...при чтении книги возникает впе-
чатление, что этой школе начисто чуждо ощущение 
impegno. Однако это упрощение <...> „неоавангард“ 
не столько отбрасывает impegno, сколько переос-
мысливает его, благодаря чему это понятие может 
наполниться (или дополниться) новым содержани-
ем» [Амбарцумов, 1968]. Едва ли спокойная и почти 
доброжелательная интонация этих статей в «Вопро-
сах литературы» объясняется одним лишь научным 
характером журнала: скорее можно говорить о том, 
что статьи в «Иностранной литературе» и, особенно, 
в «Новом мире», при всей их ангажированности, са-
мим фактом своего появления служат легитимации 
итальянского неоавангарда, делают возможным его 
взвешенное обсуждение – так же, как ранее это про-
изошло с «новым романом». После этих публикаций 
писатели-неоавангардисты начинают упоминаться 
в совет ской критике чаще, чем прежде – и не всегда 
в негативном ключе. Так, в новостной заметке 1968 
года члены «Группы 63» Э. Сангвинети и У. Эко ока-
зываются в числе «виднейших» деятелей культуры, 
подписавших призыв к итальянской интеллигенции 
голосовать за коммунистов на выборах в парламент 
[Призыв деятелей культуры, 1968], а в 1970 году 
в «Иностранной литературе» публикуется доброже-
лательная рецензия на антологию итальянской ли-
рики ХХ века [Итальянская лирика. XX век, 1968], где 
наряду со стандартной критикой «Группы 63» звучит 
похвала в адрес отдельных ее участников, не жела-
ющих более «замыкаться в экспериментах чистой 
формы» [Левик, 1970, с. 264].

В 1968 году «Группа 63» распадается, и итальян-
ский неоавангард фактически перестает существо-
вать как целостное течение. Эта перемена находит 
свое отражение и в статьях советских критиков: 
начиная с 1970-х годов в большинстве публикаций 
о современной итальянской литературе неоаван-
гард либо не упоминается вовсе, либо характери-
зуется как «пройденный этап», феномен, принад-
лежащий прошлому. Но можно предположить, что 
просуществуй это направление чуть дольше, его 
ожидала бы та же судьба, что и французский «но-
вый роман» – несмотря на продолжающуюся кри-
тику, неоавангардная проза и поэзия начала бы всё 
активнее переводиться и публиковаться на стра-
ницах литературных журналов. Вероятно, именно 

распад «Группы 63» приводит к тому, что итальян-
ский неоавангард вскоре оказывается фактически 
предан забвению. Одной из немногих публикаций 
неоавангардных произведений в советской прессе 
становится перевод романа Л. Малербы «Сальто 
мортале» («Salto mortale», 1968) в «Иностранной 
литературе» (1976, №5) – в рубрике «Литератур-
ные иллюстрации», специально предназначенной 
для произведений, демонстрирующих кризис бур-
жуазной культуры. Роман (в русском переводе  – 
повесть) создавался одним из самых активных 
участников «Группы 63» в разгар неоавангардных 
дискуссий, однако – показательный факт – Ц. Кин 
в своем весьма доброжелательном послесловии 
к переводу [Кин, 1976] прямо отрицает принадлеж-
ность автора к неоавангарду, предпочитая сосредо-
точиться на социокритическом пафосе текста, а все 
формальные эксперименты связывая исключи-
тельно с индивидуальными творческими поисками. 
В дальнейшем, на протяжении 1970–1980-х годов, 
единичные краткие упоминания «Группы 63» и ее 
членов встречаются лишь в немногочисленных ста-
тьях Ц. Кин, что никак не меняет общей ситуации: 
в отличие от «нового романа», достаточно широко 
представленного на русском языке, в частности, ста-
раниями советских переводчиков, итальянский не-
оавангард, пережив краткий период относительной 
известности на рубеже 1960–1970-х годов, сегодня 
практически неизвестен широкому читателю.

зАКЛючЕНИЕ

На примере двух неоавангардных течений, при-
влекавших наиболее пристальное внимание 
совет ских критиков в 1960–1970-е годы, – фран-
цузского «нового романа» и итальянской «Груп-
пы 63» – мы прослеживаем общую тенденцию 
развития советской рецепции зарубежного неоа-
вангарда. При неизменно негативном отношении 
к экспериментальной литературе как таковой, обу-
словленном политическими причинами – идео-
логической борьбой с Западом в эпоху холодной 
войны, – во второй половине 1960-х годов наблю-
дается некоторое смягчение отношения к отдель-
ным неоавангардным авторам и целым течениям. 
Так, именно в этот период начинают переводить-
ся и публиковаться в «Иностранной литературе» 
образцы «нового романа» (сначала – в рубрике 
«Литературные иллюстрации», наглядно демон-
стрирующей кризис западной культуры), появля-
ются умеренно позитивные отклики в прессе. Если 
ранее «новый роман», как и неоавангард в целом, 
обвиняли в бессодержательном эксперимента-
торстве, дегуманизации искусства, оторванности 
от реальной жизни с ее конфликтами и борьбой, 
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то с середины 1960-х в некоторых текстах «нео-
романистов» обнаруживаются социокритические 
смыслы, что до некоторой степени реабилитирует 
«новый роман» в глазах советской критики.

Тем же путем с некоторым запозданием идет 
и итальянская неоавангардная «Группа 63», кото-
рую поначалу также резко и не вполне справед-
ливо критикуют за «формализм», аидеологичность, 
презрение к читателю и одновременно – потака-
ние низменным вкусам публики. По сравнению 
с французским «новым романом», освоение ита-
льянского неоавангарда в советской печати начи-
нается несколькими годами позже, и этап «либера-
лизации» по отношению к «Группе 63» начинается 
только в конце 1960-х. Роковым обра зом, именно 
в этот период группа распадается, и итальянский 
неоавангард утрачивает актуальность и  уходит в 

прошлое, не успев до конца пройти путь «леги-
тимации» в  совет ской прессе. В  результате, если 
«новый роман» представлен на русском языке 
внушительным корпусом текстов, то проза и поэ-
зия итальянского неоавангарда, за ре дчайшими 
исключениями, практически не пере водятся и не 
публикуются – ни в СССР, ни в период издатель-
ского бума эпохи «перестройки», ни в современ-
ной России. Парадоксальным образом, идеологи-
ческая борьба против «Группы 63» на страницах 
советской прессы способствует популяризации 
итальянского неоавангарда, в то время как пре-
кращение этой борьбы вскоре приводит к  фак-
тическому забвению обшир ных пластов экспе-
риментальной итальянской литературы, которые 
в  настоящее время остаются достоянием узкого 
круга специалистов-филологов.
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ВВЕдЕНИЕ

Первое десятилетие ХХ века ознаменовано обо-
стрением ценностного и нравственно-этического 
кризиса, вытекающим из него кризисом традици-
онных художественных средств и потребностью 
в их обновлении. В данном ключе результативным 
кажется обращение к жанру романа, изыскива-
ющему, хоть и в менее экспериментальной фор-
ме, чем поэзия того же времени, новые подходы 
к реше нию возникших проблем.

Исследование опирается на анализ творчества 
французских авторов первой половины ХХ века 
Анри Бордо (1870–1963) и Анри Барбюса (1873–
1935), – в частности, романов «Роквиллары»1 (1906, 
Les Roquevillard) А. Бордо и «Огонь» (1916, Le Feu) 
А. Барбюса.

Основанием для сопоставления рассматривае-
мых романов является их хронологическая и жан-
рово-тематическая близость. Ключевой особен-
ностью, обосновывающей сопоставление, можно 
назвать близость их проблематики, а также сход-
ство художественных средств, применяемых авто-
рами для решения поставленных проблем.

Одним из таких средств становится обращение 
к категории хронотопа как категории смыслоо-
бразующей и влияющей на формирование цен-
трального конфликта романов – конфликта между 
индивидуальным и коллективным. В обоих текстах 
присутствует ярко выраженная хронотопическая 
структура: сильнейшая взаимосвязь категорий 
пространства и времени присутствует как в рома-
не А. Бордо, где речь идет о пространстве города 
и провинции и их взаимосвязи с проблемой инди-
видуальной смерти и категорией временнóй про-
тяженности индивидуального образа за пределами 
самого себя – в образе коллективном, так и в ро-
мане А. Барбюса, где речь идет о пространствах 
войны и мира, существующих в разных замкнутых 
временных парадигмах. Анализ хронотопической 
структуры романов, ее роли в формировании поэ-
тики авторов, а также характера ее влияния на 
формирование системы образов рассматриваемых 
рома нов составляет предмет исследования в дан-
ной статье.

Проблема хронотопической организации 
в  романах авторов напрямую связана с поиском 
решения наиболее актуальных для эпохи эсте-
тико-философских проблем – проблемы семей-
ной и  национальной идентичности, проблемы 
кризиса религии, проблемы смерти Бога и выте-
кающей из нее потерявшей прежнее религиоз-
ное решение проблемы индивидуальной смерти. 
1Данный роман не выходил в переводе на русский язык, приводится 
буквальный перевод названия. — А.Ц.

Недостаточность одного человека, потеря субъект-
ности индивидом в культурно-историческом про-
цессе и необходимость перехода на более широкий 
уровень, к новой минимальной единице – кол-
лективу того или иного рода – является одним из 
основ ных мотивов в произведениях обоих авторов. 

В романе Бордо таким коллективом становит-
ся семья, более того, автор неоднократно в своем 
творчестве обращается именно к семье как к мини-
мальной единице повествования, что дает основа-
ние предположить, что именно в семейности Бордо 
видит средство переобретения субъектности.

Для Барбюса в исследуемом романе минималь-
ной единицей повествования становится коллектив 
военный, однако нельзя сказать, что это та условно 
минимальная единица, которую он готов взять за 
образец. Отряд – единица ангажированная, сущест-
вующая в военном контексте, переход к которой 
является вынужденным. При переходе от индиви-
дуального к коллективному в романе Барбюса про-
исходит не умеренное слияние обра зов, как в рома-
не Бордо, а подавление образа индивидуаль ного, 
его разложение, отчуждение от категории чело-
веческого как таковой. Можно предположить, что 
в тексте Барбюса больший акцент дела ется имен-
но на отказе от индивидуального, чем на переходе 
к коллективному.

ХРОНОТОпИчЕсКАя дИХОТОМИя РОМАНОВ

Исследуемые романы А.  Бордо и А.  Барбюса 
харак теризуются квазиполярным противопостав-
лением образов индивидуального и коллектив-
ного. Дихотомия системы образов напрямую свя-
зана с  дихо томическим характером хронотопа 
романов – в  обоих случаях происходит наделе-
ние внутреннего мира текста очень четкими про-
странственными характеристиками, связанными 
с принад лежностью того или иного локуса к полю-
сам пары «индивидуальное – коллективное». Но 
также и противоположным образом – и в романе 
Барбюса, и в романе Бордо образы коллективный 
и индивидуальный имеют конкретную хронотопи-
ческую привязку – в романах присутствует взаи-
мовлияние хронотопической структуры и системы 
образов.

В романе А. Бордо проблема пространственно-
сти логически вытекает из дихотомического харак-
тера мира текста: при становлении конфликта меж-
ду образами индивидуального и семейного автор 
задает пространственную локализацию каждому из 
полюсов. Эгоцентрический индивидуализм 1) всег-
да существует без привязки к конкретному месту, 
2) всегда находится в пространстве условной сто-
лицы, 3) не имеет временной протяженности за 
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пределами себя самого – смерть индивида абсо-
лютна. Напротив, семейность 1) имеет абсолют-
ную пространственную привязку – всегда при-
надлежит пространству провинции, и, более того, 
2)  непре менно существует в пространстве дома, 
3) обла дает потенциально бесконечной временной 
протяженностью.

Образ столицы, или образ города, играет клю-
чевую роль в подавляющем большинстве романов 
А. Бордо. Противостояние дома и города, провин-
ции и столицы является одним из центральных 
конфликтов в романах «La robe de laine» и «Les 
Roquevillard». Данный конфликт выходит за рам-
ки образов дома и города и глубоко проникает 
в постро ение образной системы романов, опреде-
ляет ее через принадлежность к полюсам семей-
ности и  индивидуальности, которые также можно 
определить как полюса космоса и хаоса, традици-
онализма и модернизма.

Ж. Ферша прямо указывает на связь лихорадки 
индивидуализма, современной Бордо, и переездов 
в большие города. Что примечательно, ключевым 
в данном действии является не момент приезда 
в большой город, в столицу, но момент отъезда из 
родного дома, отрыв от семьи:

…cet égoïsme né d’un isolement temporaire 
fait naître le besoin d’un isolement définitif 
[Ferchat, 1912, с. 157] / …эгоизм, рожденный 
из временного удаления, рождает потребность 
в удалении окончательном1.

В исследуемом романе Бордо прослеживают-
ся пространственные оппозиции «дом – город» 
и «дом – дорога». В первой ярко воплощается про-
тивостояние города и провинции: зачастую дом как 
центральное место повествования в романах Бор-
до – это не городская квартира, а провинциальное, 
«пасторальное» поместье, часто многоуровневое, 
причем речь идет об уровнях как вертикальных, 
так и горизонтальных – дом в представлении Бордо 
всегда очень развит пространственно, имеет свои 
составляющие, различные комнаты и этажи, чер-
дак и подвал, – очень часто в текстах присутствует 
также и прилегающая к нему территория, которая 
также непременно относится к пространству дома.

Во второй пространственной оппозиции «дом – 
дорога» воплощается мотив бунтарского путе-
шествия, непокорного ухода из дома, за которым 
всегда следует момент возвращения в результате 
смирения, которое настигает ушедшего в его ски-
таниях по вышеупомянутому, зачастую враждебно-
му пространству города. В результате путешествия 
1Здесь и далее подстрочный перевод наш, если не указано дру-
гое. – А.Ц.

бунтарь добровольно возвращается в отчий дом, 
готовый подчиниться тому укладу, против которого 
он изначально и восставал – здесь мы можем отме-
тить также и архетип блудного сына.

Данная сюжетная схема прилагается не толь-
ко к роману «Les Roquevillard», но к ряду романов 
Бордо, и вектор отношения автора к соотноше-
нию сил в антиномической паре «дом – простран-
ство вне дома» находится в динамике, однако же 
с  года ми всё больше склоняется в пользу смире-
ния пространству дома, что демонстрирует эволю-
цию взглядов автора, отчасти связанную с его соб-
ственным бунтарским побегом в 16 лет из Савойи 
в Париж и  с  вынужденным возвращением в про-
винцию после смерти отца.

В романе А. Барбюса отмечается ярко выражен-
ная дихотомия пространства войны и пространства 
мира. Первое является пространством внутренним, 
заключающим в себе обезличенного повествова-
теля, ослабленные объективированные индивиду-
альные образы и усиленные, но тоже объективи-
рованные коллективные образы. Это пространство 
условно безвременное (оно оторвано от исто-
рического временного ряда и существует только 
в бытий ном временном ряду, который распадается 
на ослабленное прошлое и гиперактуализирован-
ное настоящее, но фактически не имеет будущего) 
и условно непокидаемое. Индивидуальный образ 
в полном смысле этого слова существует и может 
существовать только в пространстве мира, прикос-
новение к которому невозможно из пространства 
войны. Два пространства оказываются изолирован-
ными друг от друга – даже взаимодействуя между 
собой, герои, принадлежащие к каждому из них, 
не могут в полной мере соприкоснуться. Герои, 
живущие в пространстве мира, взаимодействуют с 
пространством войны очень поверхностно. Одно-
временно с этим герои, существующие в простран-
стве войны, уже не могут быстро и безболезненно 
вернуться к своему индивидуальному образу, пото-
му как всегда в той или иной степени находятся в 
подчинении образу коллективному.

Отдельно необходимо подчеркнуть полную 
обособленность пространства войны от категории 
исторического времени – что особенно примеча-
тельно, поскольку речь идет о повествовании изнут-
ри одного из важнейших исторических событий эпо-
хи. Во-первых, в тексте, который пишется в формате 
дневниковых записей, ни в начале параграфов, ни 
в начале глав автором не приводятся даты. Черты 
исторического временного ряда можно встретить 
только в открывающей главе романа, где сообща-
ется о начале войны, и в заключительной, где после 
завершающей фразы текста приводится дата: Де-
кабрь 1915 года (А. Барбюс, Огонь). Остальные главы 
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повествуют о пространстве войны, где временной 
ряд носит бытийный характер и обозначается авто-
ром принципиально иным образом:

Когда мы пошли на войну, в нашем отделении было 
семнадцать человек. Теперь в нем тоже семнадцать 
человек после пополнений. Каждый солдат износил 
уже четыре шинели: одну синюю, три дымчато-голу-
бых, две пары штанов, шесть пар башмаков. Надо 
считать по два ружья на человека. Запас провианта 
выдавали нам двадцать три раза (А. Барбюс, Огонь).

Можно также говорить об описании времени 
посредством гиперактуализации настоящего, отры-
ва себя прошлого от себя настоящего, запертого 
в безвременном пространстве войны:

Она написала это десять дней тому назад. Вот уж 
попала пальцем в небо! Теперь не холодно: сегодня 
отличная погода. Нам не плохо: у нас своя столов-
ка. Раньше мы бедствовали, а теперь нам хорошо 
(А. Барбюс, Огонь).

Человек в контексте войны оторван от абстрак-
ции, от хронотопического обобщения своих про-
шлого, настоящего и будущего как непрерывной 
линии. Каждый момент воспринимается им отдель-
но, даже если это момент из его собственного 
недав него прошлого – можно предположить, что 
инди видуальность хронотопического образа заме-
няет индивидуальность образа личностного. Барбюс 
также подчеркивает хронотопическую индивиду-
альность момента в столкновении с коллективным 
обра зом: теперь нам хорошо (А. Барбюс, Огонь).

Наконец, в главе ХХ автор прямо указывает на 
то, что война отрезано пространственно и хроноло-
гически от всего остального мира и является вещью 
в себе:

Но звук его голоса заглушается: внезапно над нами, 
во всю ширину спуска, вспыхивают зловещие огни, 
раздирая и оглушая воздух страшными взрывами. 
По всей линии, слева направо, небо мечет снаря-
ды, а земля – взрывы. Ужасающая завеса отделяет 
нас от мира, отделяет нас от прошлого, от будущего 
(А. Барбюс, Огонь).

ХУдОжЕсТВЕННОЕ пРОсТРАНсТВО дОМА

Пространство дома играет ключевую роль в фор-
мировании поэтики Бордо: дом представляет 
собой материальное воплощение, вместилище 
и пространственную опору семейной памяти, что 
делает его гарантом преемственности семейных 
традиций, гарантом сохранения самой семьи.

В романе Бордо через призму восприятия 
Франсуа Роквиллара, принадлежащего парадигме 
семейности, пространство дома и придомовой зем-
ли приобретает хронотопический характер: 

Sur cette terre <...> il ne lisait pas <...> l’histoire des 
saisons, mais celle de sa famille (H. Bordeaux. Les 
Roquevillard). – В этой земле <...> он читал <...> не 
историю времен года, но историю своей семьи.

Стоит отдельно отметить, что образ дома в рома-
нах Бордо изображается по-разному и от произве-
дения к произведению может менять свою окраску 
от идиллического, сакрализованного пространства 
к пространству разоренному и пришедшему в упа-
док, в последнем случае зачастую присутствует 
противопоставление разоренного дома дому в его 
золотой век.

Ж. Ферша в своем исследовании утверждает 
комплексную составляющую образа дома в твор-
честве А. Бордо – дом является одновременно от-
правной и конечной точкой существования семьи 
как категории, т. е. точкой, в которую всегда можно 
вернуться, поскольку до тех пор, пока семья продол-
жает существовать в семейной, а не индивидуаль-
но-эгоистической парадигме, она обладает ульти-
мативным умением воссоздать дом и его образное 
наполнение при его утрате по той или иной причи-
не. Ферша приводит в качестве примера эволюцию 
восприятия образа дома отцом семейства Роквил-
ларов на протяжении развития конфликта романа. 
Именно Франсуа Роквиллару тяжелее всего дается 
решение о продаже дома ради спасения чести се-
мьи, поскольку именно в его восприятии дом явля-
ется не просто помещением для жилья, но физиче-
ским воплощением истории его семьи. Более того, 
дом, как утверждает Ж. Ферша, является гарантом 
сохранения семьи Роквилларов во времени, – как 
сохранения их прошлой истории в настоящем, так и 
обеспечения продолжительности семьи в будущем. 

Дом таким образом обладает не только про-
странственной, но и временной принадлежностью, 
и является для поэтики Бордо ультимативной хро-
нотопической координатой – он является исходной 
точкой для каждого члена семьи, существующего в 
собственно семейной парадигме, но одновременно 
с этим он априори является и внепространственной 
конечной точкой, поскольку, как утверждает Ферша, 
опираясь на текст романа, образ дома не привязан 
неотрывно к конкретному физическому жилищу, это 
архетипический концепт, обладающий инвариатив-
ным ядром и одновременной ликвидностью, т.  е. 
свойственной архетипу адаптацией, и, следователь-
но, может воспроизводиться бесконечное число 
раз при соблюдении необходимых условий.
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На основе этого можно сделать следующий вы-
вод: речь идет об образе дома как о едином архе-
типическом понятии, пространственно-временном 
вместилище не индивидуальной семьи, но образа 
семьи, – семьи, опять же, в архетипическом значе-
нии, в том ключе, в котором семья является вмести-
лищем традиции – основополагающей категории 
поэтики исследуемого автора.

Ж. Ферша характеризует временную протяжен-
ность семьи через понятие «солидарность», утверж-
дая его как одно из ключевых оснований, на кото-
ром строится взаимосвязь поколений семейных 
образов в творчестве А. Бордо: семейная солидар-
ность противостоит эгоистическому индивидуализ-
му и обеспечивает вертикальную преемственность 
– принятие трудов и традиций предыдущих поко-
лений, обеспечение их сохранности в настоящем и 
передача их следующим поколениям. Таким обра-
зом, задачей семьи является не только сохранение 
физического пространства дома, но и сохранение 
временной протяженности, принадлежащей этому 
пространству.

Одновременно с этим дом является не толь-
ко следствием семейного благосостояния, но и его 
причиной – это замкнутый самоподдерживающий-
ся круг, в котором благосостояние семьи и благосо-
стояние дома абсолютно взаимозависимы и, можно 
предположить, имеют общую точку схода в понятии 
«очаг», вокруг которого концентрируется риторика 
А. Бордо.

Понятие «очаг» является сквозным, т.  е. при-
надлежащим обеим категориям, и объединяющим 
элементом для образов семьи и дома, именно че-
рез образ очага происходит соприкосновение двух 
категорий и наделение их сакральным значением: 
без домашнего очага (не физического, но архети-
пического) семья – это собрание индивидуумов, без 
семьи дом – безличное помещение, не имеющее 
выхода во временное пространство и не являюще-
еся архетипическим образом.

По Бордо категория традиции является внев-
ременной – под ней не подразумевается явление, 
принадлежащее сугубо прошлому, но явление, на 
сохранение и передачу которого должно быть ори-
ентировано настоящее. Таким образом, человек, 
существующий в семейной парадигме, постоянно 
чувствует одновременно поддержку дома и ушед-
ших поколений, но также и бремя ответственности 
за его сохранение, т.  е. он живет в обособленном 
хронотопическом пространстве семейного дома 
и  оказывается постоянно включен во временной 
поток как прошлого, так и будущего:

Il sait qui’il ne périra pas tout tout entier et que le 
souvenir de ses actes demeurera dans sa maison, 

comme les traits de son visage réapparaîtront sur des 
jeunes figures [цит. по: Ferchat, 1912, с. 159]. – …Он 
знает, что не исчезнет полностью, и что память о его 
поступках сохранится в его доме так же, как черты 
его лица, которые вновь проступят на лицах моло-
дых поколений.

Бордо развивает эту мысль в своем сборнике 
эссе, утверждая категорию «очага» ключевой также 
на следующем уровне, на уровне общества в целом 
и родной страны в частности:

L’idée de foyer est inseparable de l’idée de patrie 
[Bordeaux, 1918, c. 14]. – Понятие очага неразрывно 
связано с понятием родины.

Там же он утверждает, что минимальной клет-
кой общества и национальности является не 
отдель ная личность, но одна семья, поскольку она 
сама по себе представляет общество в микрокосме, 
обладающее внутренней иерархией и традициями. 
Данная категория не распадается далее на более 
мелкие единицы, т.  е. на индивидуальные образы, 
она сама по себе является минимальной возмож-
ной единицей, которая может стать основанием для 
страны и общества.

В романе А.  Барбюса пространство дома, на-
против, является атрибутом образа строго инди-
видуального – точно так же, как и пространство 
мира, в которое оно входит. Автор подчеркивает 
невозможность существования дома и образа дома 
в пространстве войны: одной из центральных глав 
романа становится глава XII «Портик», в которой 
герои совершают вылазку в родную деревню сол-
дата Потерло, который надеется вырваться хотя бы 
на время из пространства войны и вернуться до-
мой. Однако это возможно только через прошлое, 
через пространство памяти, поскольку настоящее 
существует в пространстве войны, деревня унич-
тожена и используется санитарами как временный 
склад для тел погибших солдат. Образ дома, идил-
лическая картина прошлого сталкиваются с апока-
липтической картиной настоящего и разрушаются 
в результате этого столкновения:

Он в отчаянии ломает руки, он еле стоит на ногах 
среди щебня и досок. Он ищет то, что было в его 
доме: уют комнат, отрадную тень. Все это разве-
яно по ветру. Затерянный на этой загроможден-
ной равнине, где нет никаких примет, он смотрит 
в небо, как будто там можно что-нибудь найти 
(А. Барбюс, Огонь).

Ключевым для данной сцены является факт 
того, что семья солдата жива, живы даже соседи, 
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разрушено именно физическое место, но и этого 
разрушения хватает, чтобы потрясти героя до глу-
бины души – его потрясает именно невозможность 
вернуться домой, разрушение сакрального про-
странства дома, дома «онирического», «дома грез», 
«убежища», как его обозначил Г. Башляр в своей 
работе «Земля и грезы о покое», посвященной ана-
лизу пространственных архетипов:

Как только мы отправляемся жить в дом из воспо-
минаний, реальный мир мгновенно исчезает. <...> 
Он далек, этот дом, он утрачен, мы там больше не 
живем, мы <...> уверены, что никогда больше не 
будем там жить. И тогда он становится больше чем 
просто воспоминанием. Это дом грез, наш онириче-
ский дом [Башляр, 2001, с. 93].

ХУдОжЕсТВЕННОЕ пРОсТРАНсТВО 
пРИРОдЫ

Природа в поэтике Бордо также имеет сакра-
лизованное значение. Важно отметить, что речь 
идет как о дикой природе родного края как тако-
вой, так и о природе «цивилизованной», т.  е. об 
окультуренных придомовых землях. Они играют 
принципиально разную роль в поэтике автора: 
дикая природа родной провинции зачастую свя-
зана с  проблемой национальной идентичности; 
окультуренная природа придомовой земли связа-
на с проблемой семейности. Одним из основных 
отли чий города от провинции является отсутствие 
в  городе плодородной земли, принадлежащей 
дому. Окружающие поля являются такой же пол-
ноправной частью образа дома, как и внутренние 
помещения, поскольку они тоже содержат в себе 
память семьи – Франсуа Роквиллар в обрабо-
танных полях вокруг семейного поместья видит 
результаты трудов своих предков, подчинивших 
некогда дикую природу и надстроив над ней 
смысловое пространство дома, тем самым придав 
земле временную протяженность.

В своем эссе «Les pierres du foyer: essai sur 
l’histoire littéraire de la famille franc̜aise» Бордо раз-
вивает эту мысль, утверждая не только семейное 
пространство дома, но и пространство плодород-
ной придомовой земли как непременное условие 
для сохранения и передачи традиции-памяти, как 
основное средство преодоления личностного ужаса 
перед смертью и перехода в семейную парадигму: 

…en face de la mort qui paralyserait toute marche en 
avant, la continuité Terrestre, cette première forme de 
l’immortalité [Bordeaux, 1918, c. 14] – …перед лицом 
смерти, парализующей всякое движение вперед, 
продолжение в земле – первая форма бессмертия.

Более того, понятия наследия и моральных тра-
диций связываются им в первую очередь даже не 
с фамильным домом, но с обработанным полем, 
в  земле, на которой буквально высечена работа 
поко лений. Бордо утверждает:

On ne travaiile pas pour s’agrandir soi-meme, mais 
pour durer [Bordeaux, 1918, c. 14]. – Мы работаем не 
для расширения собственных владений, но чтобы 
иметь продолжение.

Ключевой особенностью пространственной 
дихо томии в романе Барбюса является разделение 
не только на пространства войны и мира, но также 
на пространства войны и природы. Автор неодно-
кратно описывает пространство войны через эле-
менты, характерные для пространства природы. Это 
касается как вышеупомянутых описаний людей-
воен ных через атрибуты животных, так и описаний 
оружия с помощью этих же атрибутов:

Свист. А-а, шальная пуля! Пуля? Не может быть! Это 
дрозд!
<…>
Несколько человек увидело нечто черное, заострен-
ное, похожее на дрозда со сложенными крыльями, 
когда клювом вперед он падает с высоты, описывая 
дугу (А. Барбюс, Огонь).

Характерной особенностью описания про-
странства войны становится смешение элемен-
тов животного, собственно природного и техни-
ческого. По мере прочтения данное смешение 
становится всё более нарочито искусственным: 
можно предположить, что Барбюс определя-
ет пространства войны и природы не как род-
ственные, но как равновеликие. Следуя логи-
ке того, что природа выступает традиционным 
инстру ментом мирообразования в  культуре 
и  литературе вплоть до XIX века, можно также 
предположить, что это является подтверждени-
ем существования пространства войны, замкну-
того и обособленного от всего остального мира. 
Вой на – человеческое творение, чуждое миру 
в  своей искусственности, но не имеющее сози-
дательного намерения.

зАКЛючЕНИЕ

Особенности построения хронотопа ярчай-
шим образом отражают отношение А.  Бордо и 
А.  Барбюса к современному авторам ценност-
ному и  нравственно-этическому кризису. Осо-
бую роль в формировании данного кризиса 
играет категория времени – обращение к ней 
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в  художественном тексте является попыткой 
проанализировать данный кризис. В частности, 
можно сказать, что авторы существуют в контек-
сте кризиса исторического времени – актуальны-
ми на рубеже веков стали проблема выхода во 
вневременное пространство, пришедшее следом 
за концепцией смерти Бога ощущение конца вре-
мени, проблема существования в поствременном 
контексте. Таким образом, формирование вре-
менного ряда авторами является прямым отра-
жением их восприятия современного кризиса и 
возможных путей их решения. У Бордо мы видим 
циклическое, традиционное восприятие време-
ни, тесно связан ное с локусами памяти – домом 
и семей ным очагом. Время здесь ориентировано 
на прошлое, его сохра нение и передачу новым 
поколениям. У Барбюса же господствует ощуще-
ние разрыва с прошлым, исторического тупика, 
безвременья войны как антимира.

Принадлежность персонажей к тому или иному 
хронотопу несет важную смыслообразующую функ-
цию: в романе Бордо пространственно-временной 
образ дома обладает положительной коннотацией; 

в романе Барбюса хронотоп войны имеет ярко вы-
раженную отрицательную семантику. При этом важ-
но подчеркнуть фактор добровольности нахожде-
ния в том или ином хронотопе: персонажи романа 
Бордо имеют возможность выбора – их решение 
является нравственным выбором, характеризую-
щим образ. Герои романа Барбюса вынужденно 
оказываются в пространстве войны и не имеют воз-
можности его покинуть – принадлежность к воен-
ному хронотопу не является нравственно опреде-
ляющей для системы образов, однако сам хронотоп 
приобретает еще более отрицательную окраску.

Хронотоп в анализируемых романах играет 
роль не только композиционную, но и смыслоо-
бразующую для формирования авторской поэтики. 
Специфика пространственно-временной организа-
ции позволяет авторам воплотить концептуальный 
замысел произведений. В романе Бордо через оп-
позиционную пару «дом – город» выражается тоска 
по разрушающимся ценностям, традициям, вере 
в незыблемость устоев. В романе Барбюса хроно-
топ войны воплощает разрушение гуманистических 
ценностей, отрицание цивилизации и культуры.
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ВВЕдЕНИЕ

Трансформации социокультурного контекста 
в  русле выстраивания единого коммуникативно-
го пространства обусловливают возникновение 
новых и преобразование традиционных механиз-
мов инкультурации и социализации. Так, медиа-
сфера, широко представленная социальными 
сетями и информационно-коммуникационными 
технологиями, становится пространством, в рам-
ках которого ребенок с самого раннего возраста 
знакомится с культурными нормами, обращается 
к  ценностно-смысловым основам. Важно учиты-
вать, что открытость информационного простран-
ства предоставляет возможность проникновения 
в него ценностям, чуждым российской культуре.

Развитие государственной культурной поли-
тики на современном этапе ориентировано на 
укрепление традиционных национальных духов-
но-нравственных ценностей. Это обусловливает 
необ ходимость обращения к тем механизмам, кото-
рые традиционно рассматривались как инструмент 
трансляции и укоренения ценностей – к сфере 
образования.

Пространство художественной культуры также 
является каналом, обеспечивающим формирова-
ние ценностного ядра нации, пространством репре-
зентации культурных ценностей в символической 
форме. Именно поэтому особое внимание в контек-
сте вышеобозначенного вектора государственного 
развития обращается на художественное образова-
ние как механизм инкультурации и социализации.

 Художественное образование – особая сфера, 
ориентированная на выявление талантов в области 
отдельных видов искусств, их раннюю профориен-
тацию и как результат подготовку профессиональ-
ных кадров для сферы художественной культуры. 
Вместе с тем одной из функций образования яв-
ляется воспитательная, ориентированная в контек-
сте художественного образование на эстетический 
компонент.

Приоритетом общественного развития России 
на современном этапе выступает ориентация на 
традиционные национальных духовно-нравствен-
ные ценности, их распространение и укоренение, 
что предполагает интеграцию аксиологического 
компонента в образование всех уровней и видов.

Образование в сфере искусств в России имеет 
многовековую историю, однако его институцио-
нальное формирование как трехступенчатой систе-
мы, где в качестве первой выступают детские шко-
лы искусств, приходится на начало 2000-х годов. 
Социокультурные преобразования требуют обо-
гащения системы художественного образования, 
выработки культуросообразных решений, а также 

внедрение методов, подходов, приемов работы, 
обеспечивающих реализацию приоритетов разви-
тия сферы культуры и образования как ее элемента 
на современном этапе.

Целью данного исследования является выде-
ление основных проблемных векторов развития 
и  усовершенствования системы художественного 
образования на современном этапе.

Методы исследования:
• теоретический анализ трудов отечествен-

ных авторов, основанный на общенаучных 
методах познания (сравнение, абстрагиро-
вание, анализ, синтез, индукция, дедукция);

• системный анализ: понимание культуры 
как системы, в центре которой стоит че-
ловек, а функциональную основу пред-
ставляют коммуникации, интегрирующие 
внутренние процессы (в том числе твор-
ческую деятельность) и материал культуры 
[Хрестоматия по работам Г. П. Щедровиц-
кого, 2012].

ХУдОжЕсТВЕННОЕ ОБРАзОВАНИЕ 
В КОНТЕКсТЕ ГОсУдАРсТВЕННОй 
КУЛьТУРНОй пОЛИТИКИ

Тенденции развития российского общества под 
влиянием геополитических тенденций, экономи-
ческих ограничений, попыток искажения истори-
ческих событий и обесценивания подвига Побе-
ды в Великой Отечественной войне обусловили 
трансформацию культурной политики государства 
в вектор охранительной: так, в ежегодном Посла-
нии Президент Российской Федерации Федераль-
ному собранию в 2023 году была отмечена важ-
ность укрепления общих ценностей, национальной 
идентичности, что, безусловно, должно отражаться 
в сферах образования и культуры: «Культура приз-
вана служить добру, красоте, гармонии, размыш-
лять над порой очень сложными, противоречивы-
ми вопросами жизни, и главное – не разрушать 
общество, а пробуждать лучшие чело веческие 
качества»1.

Проблема ценностных оснований образова-
ния обсуждается с момента встраивания России 
в Болонский процесс, когда опасения социологов, 
культурологов, педагогов были связаны с риском 
размывания традиционных национальных ценно-
стей и их замещения ценностями Запада, имею-
щими материально-утилитарную основу. При этом 
уже в  2014 году Указом Президента Российской 
1Послание Президента Российской Федерации Федеральному со-
бранию 2023. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70565. 
Дата обращения: 29.01.2024 г.
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Федерации были утверждены «Основы государ-
ственной культурной политики», в соответствии с 
которыми государственная культурная политика 
была выведена в статус национального страте-
гического приоритета, основы обеспечения на-
циональной безопасности, а в качестве одной 
из целей государственной культурной политики 
определяется передача от поколения к поколению 
традиционных для российской цивилизации цен-
ностей и норм, традиций, обычаев и образцов по-
ведения1. В 2022 году, после утверждения «Основ 
государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно-нрав-
ственных»2 ценностей, были внесены изменения 
в определения основных понятий, используемых 
в Законе об образовании в  Российской Федера-
ции: например, воспитание стало подразумевать 
в качестве необходимого создание условий само-
реализации личности на основе социокультурных, 
традиционных духовно-нравственных ценностей. 
Очевидно, что трансформация дефиниций и под-
черкнутая в них роль ценностного обогащения 
воспитательного процесса как элемента образова-
ния является руководством к достижению целей, 
обозначенных в вышеуказанных законодательных 
и подзаконных актах.

Художественное образование является одним 
из значимых элементов культуры России. Обла-
дая колоссальным воспитательным потенциалом, 
оно обеспечивает не только вовлечение детей 
разного возраста в творческую деятельность, зна-
комство с различными элементами художествен-
ной культуры, инкультурацию и социализацию, но 
и формирование системы ценностей личности. 
Постигая символический язык различных видов 
искусства (музыкального, танцевального, изобра-
зительного, театрального и т. п.), ребенок не только 
приобщается к богатейшей истории данного худо-
жественно-эстетического направления, но и,  зна-
комясь с  историко-культурным контекстом, посте-
пенно выстра ивает собственное миропонимание 
и мирово сприятие, ядром которого становятся ду-
ховно-нравственные ценности.

После распада СССР учреждения первой 
ступени художественного образования (детские 
школы искусств) были отнесены к учреждениям 

1Об утверждении Основ государственной культурной политики: 
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. N 808. СЗ 
РФ. 2014. No 52 (часть I). Ст. 7753. URL: http://static.kremlin.ru/media/
events/files/41d526a877638a8730eb.pdf
2 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей: Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022. 
№  809. СЗ РФ. 2022. № 46. Ст. 7977. URL: http://pravo.gov.ru/news/
ob_utverzhdenii_osnov_gosudarstvennoy_politiki_po_sokhraneniyu_i_
ukrepleniyu_traditsionnykh_rossiysk_101122/

клубного и кружкового типа, что предопределяло 
как снижение качества подготовки, так и  дегра-
дацию самой системы. Реформистским и  в  не-
которой степени революционным казалось вы-
деление в структуре детского художественного 
образования двух видов реализуемых образо-
вательных программ – предпрофессиональных 
(ориентированных на выявле ние талантов и их 
раннюю профориентацию) и  обще развивающих 
(приоритетом которых должно было стать при-
общение широких масс к художественной куль-
туре, формирование просвещенного в области 
искусств человека).

Важно отметить, что на законодательном уров-
не отсутствует официальное понятие «художе-
ственное образование», что в рамках теоретиче-
ских исследований часто приводит к многообразию 
трактовок. Так, художественное образование часто 
рассматривается как система учреждений, ориен-
тированных на подготовку специалистов в области 
художественно-изобразительных видов искусств 
(живопись, графика и др.). Условимся, что в рам-
ках нашего исследования будет принят широкий 
подход к пониманию художественного образова-
ния, под которым будет пониматься образование 
в облас ти искусства.

Анализ системы художественного образования 
в России позволяет выделить следующие ступени:

1) начальная ступень институционально пред-
ставлена детскими школами искусств (по 
видам), а содержательно – предпрофес-
сиональным и общеразвивающими про-
граммами. Важно отметить, что данная сту-
пень в рамках принятой в России системы 
обра зования относится к дополнительному 
обра зованию детей и взрослых;

2) средняя ступень, к которой мы отнесели 
учреждения среднего профессионального 
образования (колледжи искусств);

3) высшая ступень, к ней нами отнесены 
учреж дения высшего образования (по 
видам искусств), реализующие программы 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 
и ассистентуры-стажировки (по отдельным 
направлениям).

Предметом рассмотрения в рамках представ-
ленного исследования выступает первая ступень 
художественного образования, целевой аудитори-
ей которой являются дети от 6,5 до 18 лет. Выстро-
енная в России система художественного образо-
вания уникальна и не имеет аналогов в мире.

В СССР была разработана система подготов-
ки выдающихся кадров – музыкантов, художни-
ков, танцоров и др. Используемые программы и 
подходы обеспечивали не только выстраивание 
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воспитательного процесса в рамках идеологии, но 
и высокий уровень подготовки выпускников.

В настоящий момент система художественного 
образования находится в стадии восстановления 
и  модернизации. Возникают попытки интеграции 
эффективных в прошлом образовательных практик 
в новый социокультурный контекст, что обусловли-
вает возникновение ряда проблемных полей.

цЕННОсТНО-сМЫсЛОВЫЕ ОсНОВАНИя 
ХУдОжЕсТВЕННОГО ОБРАзОВАНИя 
КАК МЕХАНИзМА ИНКУЛьТУРАцИИ И 
сОцИАЛИзАцИИ: ВЕКТОРЫ РАзВИТИя 
И пРЕОБРАзОВАНИя

Г. А. Аванесова, О. Н. Астафьева, А. Я. Флиер неод-
нократно отмечали, что развитие культуры пред-
полагает сочетание традиций и модернизации, 
историко-культурной устойчивости и творчества. 
По мнению М. С. Кагана, художественная культу-
ра – независимая от культуры подсистема, кото-
рую нельзя однозначно отнести к материальной 
или духовной культуре [Каган, 1978]. При этом 
именно в художественной культуре данная дихо-
томия сливается в некоторое единство: являясь 
пространством творческой реализации лично-
сти в символической форме, она предоставляет 
усло виях репрезентации как индивидуально-лич-
ностных, так и общественных (характерных для 
конкретного исторического периода) взглядов, 
идей, традиций, а также служит каналом, обеспе-
чивающим взаимодействие субъектов вне про-
странственно-временных ограничений. В художе-
ственной культуре есть свой символический язык, 
посредством которого производится кодировка 
ценностей. Таким образом, художественная куль-
тура выступает также в роли коммуникативного 
пространства: «Занимаясь художественной дея-
тельностью, человек овладевает языком «второй 
реальности», во время которой отбирает поступки 
и интерпретирует их в свете своего эстетического 
идеала. Это позволяет людям исследовать окру-
жающее пространство и развивать свой духов-
ный мир, значительно обогащает их социальный 
опыт и является синтезированным человеческим 
навы ком, сочетающим в себе способность учиться, 
творить, общаться и ориентироваться в ценностях. 
Таким образом, художественное развитие мира 
оказывается интегративной деятельностью, в кото-
рой пересекаются все другие виды деятельности» 
[Петрова, 2021, с. 368].

Формирование личности ребенка, процессы 
его социализации и инкультурации предполага-
ют освоение культурных норм, способов действия, 

основ коммуникации, ядром которых являются 
ценности. Как отмечает С. Б. Синецкий, ценности 
осваиваются и принимаются субъектом осознанно, 
составляя достаточно подвижный элемент культу-
ры [Синецкий, 2011]. Образование же, с позиции 
культурологии, рассматривается как ключевой ме-
ханизм трансляции, укоренения, распространения 
и даже трансформации ценностей. Вышесказанное 
предопределяет высокий уровень ответственности, 
возлагаемый на систему образования и художе-
ственного образования, в частности. Проблема цен-
ностного обогащения художественного образова-
ния сопряжена с рядом проблем.

Ребенок как субъект художественной культуры 
в рамках образовательного процесса выступает:

1) слушателем – ориентация на восприятие;
2) исполнителем – ориентация на овладение 

техникой исполнения;
3) творецом – приоритет творческого компо-

нента (как в смысле создания нового, так 
и  индивидуальной исполнительской ин-
терпретации произведений).

Данные роли актуализируются в реализуемых 
организациями сферы художественного образова-
ния в контексте определенных образовательных 
программ. Дополнительные общеобразовательные 
программы в области искусств, как было отмече-
но, разделяются на два типа. При этом общим для 
них является то, что в качестве основы и результата 
рассматривается овладение определенным мате-
риалом, иными словами, приобщение к объектам 
художественной культуры в контексте обозначен-
ных выше ролей. Очевидно, что рассматриваемые 
образовательные программы создаются на основе 
системно-деятельностного подхода, что на прак-
тике часто приводит к редукции ценностной со-
ставляющей образования. Это обусловливает воз-
никновение двух проблемных векторов: вопрос 
культурных предпосылок и культурных оснований 
системы художественного образования, выводя-
щего на первый план содержательное наполнение 
программ. Именно в рамках данного вектора может 
и должна найти свое разрешение ситуация, при ко-
торой субъекты образовательного процесса (ученик 
и педагог, в частности) становятся «заложниками» 
требований, предъявляемых к уровню подготовки 
обучающегося. В результате на практике это часто 
приводит либо к снижению мотивации, прекра-
щению занятий, либо к стремлению к достижению 
определенных показателей, выводящих вопрос 
качества образования в плоскость исключительно 
достижений.

Вторым проблемным вектором выступа-
ет вопрос культуросообразности современного 
худо жественного образования, которое является 
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элементом культуры. В данной плоскости актуа-
лизируется вопрос соответствия результатов об-
учения заявленным ценностным ориентациям и 
определенным направлениям государственной 
культурной политики, в рамках которой на базе 
укрепления традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей должны быть выстроены, с одной 
стороны, сохранение культурного наследия, с дру-
гой – творческая личностная реализация.

Важно указать также на специфику коммуни-
кативного пространства, в которое включен ре-
бенок. С самого раннего возраста он становится 
субъектом коммуникации не только внутри семьи, 
коллектива сверстников, друзей и т. п., но и инте-
грируется в глобальное медиа-пространство. О. 
Н. Астафьева, Н. В. Тарасова, Е. В. Соловьева, И. В. 
Челнышева неоднократно обсуждали вопрос, ка-
сающийся проблемы информационной детской 
безопасности. В контексте художественного обра-
зования данная проблематика также актуальна: с 
одной стороны, раскрываются широкие возмож-
ности для приобщения к классическим образцам 
художественной культуры (чему способствуют, в 
частности, и цифровизация культуры – организа-
ция онлайн-выставок, создание медиаресурсов, 
где можно посмотреть театральные поставки или 
прослушать концерты), с другой – обеспечивается 
свободный доступ к  разным объектам массовой 
художественной культуры. И в данном контексте 
возникает некоторая внутрисистемная разобщен-
ность: художественное образование как элемент 
культуры в рамках существующих моделей преоб-
разуется либо в элитарное направление, устанав-
ливающее ценз по уровню развития способностей 
и освоения технических приемов, либо, следуя 
тенденциям модернизации, активно развивает 
совре менные направления, что часто приводит 
к  преобразованию деятельности учреждений в 
культурно-досуговую, институционально соответ-
ствующую учреждениям данного типа.

Вместе с тем незамкнутость коммуникативного 
пространства, создает потенциал развития систе-
мы художественного образования, возможность 
интеграции в образовательный процесс практик, 
ориентированных, с одной стороны, на опреде-
ленные образовательными программами цели и 
задачи, с другой – создающие форматы, адаптиро-
ванные для восприятия обучающимися, обеспечи-
вающие лучшее усвоение ими материала. Кроме 
того, медиасреда выступает также платформой для 
обмена опытом, выстраивания партнерских отно-
шений между учреждениями как внутри системы, 
так и вовне. Всё это может служить инструментом 
преодоления некоторой изоляции, характерной 
для детских школ искусств.

Требует теоретического осмысления вопрос 
укрепления воспитательного компонента худо-
жественного образования. Здесь важно отметить, 
что ориентация на трансляцию и взращивание 
традиционных национальных духовно-нравствен-
ных ценностей не может и не должно опираться 
исключительно на такие тактические решения, как 
стимулирование приема обучающихся на направ-
ления, связанные с народной исполнительской 
традицией, активное продвижение отдельных 
видов образовательных программ. Воспитатель-
ный компонент не может быть искусственно наса-
ждаем: ценностные основания должны быть по-
ложены в основу реализуемых образовательных 
программ, что требует, с одной стороны, межве-
домственного взаимодействия по вопросам пере-
работки образовательных программ с их учетом, с 
другой – интеграции социокультурных проектных 
практик в деятельность учреждений данной сфе-
ры. Актуальной представляется также активиза-
ция использования партисипативных технологий, 
ориентированных на вовлечение родительской 
общественности, обучающихся, педагогического 
коллектива и местного сообщества в разработку и 
реализацию проектных решений.

зАКЛючЕНИЕ

Очевидно, что разрешение обозначенных выше 
проблем требует выработки стратегии развития 
художественного образования как подсистемы 
культуры на государственном уровне, а также обе-
спечения согласованности достижения стратегиче-
ских задач на уровне тактическом. Являясь одно-
временно предметом регулирования ведомств 
в сфере образования, просвещения и  культуры, 
выстраивание подсистемы художественного об-
разования требует согласованности действий, 
выработки единообразных стандартов, опираю-
щихся на необходимость достижения целей госу-
дарственной культурной политики. Без подобных 
решений невозможно обеспечить встраивание 
худо жественного образования в культуру как ме-
ханизма, обеспечивающего трансляцию ценно-
стей, сохранения культурного наследия и подго-
товки кадров сферы культуры.

Особо важно подчеркнуть роль экспертного 
сообщества в подготовке и выработке подобных 
решений. Культурологические исследования в 
данном контексте могут и должны стать основой 
определения стратегических решений в обозна-
ченной сфере, без которой невозможно обеспече-
ние соответствия определяемых на государствен-
ном уровне приоритетов тактическим действиям, 
принимаемым на местах.
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Аннотация. Статья посвящена одной из ярких страниц музыкальной жизни начала ХХ в. – сотрудничеству 
Александра Зилоти и Михаила Гнесина. Анализируются совместные выступления музыкантов, их 
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Личность < …> своеобразна и неповторима < …> 
и вместе с тем личность социальна, в ней 

есть наследие коллективного < …> 
она исторична, она реализует себя в обществе 

и в истории.
Н. А. Бердяев

ВВЕдЕНИЕ

В начале ХХ века в культурной жизни наблю-
дались поиски новых выразительных средств, 
кото рые отразились в различных направлениях 
живо писи, литературы, музыки. Свой путь искали 
музыканты, многие из которых потом приобрели 
мировую известность как, например, Александр 
Скрябин, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский; 
а кто-то остался в истории – Михаил Штейнберг, 
Сергей Василенко, Феликс Блюменфельд. Но есть 
имена, которые, к сожелению, вспоминают весьма 
редко. О них и пойдет речь в данной статье.

Для многих музыкантов и любителей музы-
ки имена Михаила Гнесина и Александра Зилоти 
зачастую ассоциируются больше с Москвой, чем 
с Петербургом, а тем более не с понятием «новая 
музыка».

ТВОРчЕсКИЕ сВязИ АЛЕКсАНдРА 
зИЛОТИ И МИХАИЛА ГНЕсИНА

Большая семья Гнесиных знакома всем музыкантам, 
она внесла значительный вклад в развитие худо-
жественной культуры и образования в России. Дей-
ствительно, сестры Гнесины – Елена, Ольга, Мария, 
Евгения и Елизавета – занимались образованием 
детей, открыли московское музыкальное училище 
(с 1944 г. – Музыкально-педагогический институт, 
а ныне – Российская академия музыки имени Гне-
синых). Их брат, Михаил Гнесин (1883–1957) часто 
остается в стороне, в тени имен сестер. Это, безус-
ловно, несправедливо, ведь он – заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1927), лауреат Сталинской 
премии (1946), автор более пятидесяти вокальных 
и камерных сочинений, музыки к спектаклям и кино-
фильмам, оперы «Юность Авраама» (1923), доктор 
искусствоведения, профессор по классу композиции 
Московской и Ленинградской консерваторий, среди 
его учеников – Тихон Хренников, Арам Хачатурян, 
Валерий Салманов, Альберт Леман, Георгий Мушель, 
Сергей Скребков, Евгений Светланов.

Михаил Фабианович Гнесин по своей природе 
был скромным человеком, объективным и строгим 
относительно своего творчества и очень требова-
тельным к себе. Лишенный внешнего тщеславия, 
равнодушный к вопросам личной материальной 
выгоды, он в течение всей своей жизни сохранял 

удивительную духовную свободу, тонкий вкус 
худож ника, рассказчика, слушателя.

Главной заслугой М. Ф. Гнесина следует счи-
тать музыкально-просветительскую работу, которая 
основ ным стержнем проходила через все грани 
его творчества [Аникиенко, 2015; Сычева, 2013]. 
И в этом направлении своей «путеводной звездой» 
Гнесин считал Александра Ильича Зилоти (1863–
1945), а дружбу с ним «какой-то фантастикой» [Гне-
син, 2016, с. 129]. В воспоминаниях Гнесина читаем: 

Все, что наобещал мне Зилоти, шаг за шагом и очень 
быстро осуществлялось – как по написанному. <...> 
Того, что было сделано Зилоти для меня, не пере-
числить! Но воспоминания мои о нем отнюдь не 
только потому светлы и радостны, что овеяны чув-
ством величайшей благодарности за исключитель-
ное участие в личной моей артистической судьбе 
[там же, 2016, с. 130].

Первое знакомство Михаила Гнесина с Алек-
сандром Зилоти произошло в 1908 году у Надежды 
Ивановны Забелы-Врубель, известной в то время 
оперной певицы, жены художника Михаила Алек-
сандровича Врубеля. Александр Ильич и его су-
пруга Вера Павловна – урожденная Третьякова, 
старшая дочь известного коллекционера Павла 
Третьякова, очень уважали и любили Врубеля. На-
дежда Забела нередко выступала в концертах Зи-
лоти. А в 1910 году, после смерти Врубеля, Зилоти 
организовывал концерт его памяти, средства от 
которого пошли на памятника большому русско-
му художнику. В  госу дарственном Русском музее 
в зале №  68 была выстав лена картина М. Врубе-
ля «Н.И. Забела-Врубель и А.И. Зилоти за роялем» 
(1904), она же вошла в каталог выставки 2022 года 
«Врубель. К 165-летию со дня рождения»1.

Александр Ильич Зилоти в Петербурге на про-
тяжении пятнадцати лет, с 1903 по 1918 год, прово-
дил абонементные и камерные концерты. Неукро-
тимая энергия Зилоти, его практический ум и талант 
менеджера позволяют нам рассматривать эту лич-
ность как социокультурный феномен, который 
уникален по многогранности своего таланта и его 
выражения. Ведь он знаменитый пианист, много 
гастролировал по странам Европы, с 1901 по 1903 
год был дирижером Московского филармониче-
ского общества, три года преподавал в Московской 
консерватории, продолжая развивать идеи своих 
учителей Н. С. Зверева, Н. Г. Рубинштейна, Ф. Листа. 
Одной из многочисленных заслуг Зилоти следует 
считать пропаганду сочинений молодых компо-
зиторов как русских, так и зарубежных. Благодаря 
1Врубель. К 165–летию со дня рождения. Виртуальный Русский 
музей. URL: https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/
virtualniy_tur_mihail_vrubel/index.php?lang=ru
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своей антрепризной организации «Концерты 
А. Зило ти», которую он создал в Петербурге в 1903 
году, появилась возможность представлять слушате-
лям новые сочинения, и тем самым прокладывая им 
путь к испол нению [Горобец, 2014; Горобец, 2015].

А. И. Зилоти тяготел ко всему новому в искус-
стве – новые имена, сочинения, направления живо-
писи, скульптуре, музыке, театре и т. п. Очевидный 
интерес Зилоти испытывал к творчеству петербург-
ских композиторов начала ХХ века, причастных 
к школе Н.  А.  Римского-Корсакова – О.  Акименко, 
С.  Василенко, М.  Гнесин, А.  Губенко, С.  Прокофьев, 
Л.  Саминский, М.  Штейнберг, В.  Щербачев, Р.  Мер-
вольф, Юлия  Вейсберг. Зачастую Зилоти первым 
исполнял по рукописям их сочинения. Композито-
ры были очень благодарны ему и посвящали свои 
сочинения Зилоти, что подтверждается надписями 
на титульных листах партитур.

Гнесин всю жизнь продолжал дело своего 
учителя Н. А. Римского-Корсакова в области педа-
гогики, просветительства, общественной дея-
тельности и профессионального творчества. Он 
восхищался учителем, но отстаивал свою само-
стоятельность в  творчестве. Гнесин, как и Зило-
ти, был открыт ко всему новому. Он сам говорил, 
что в нем было постоян ное стремление к «новым 
берегам, к постижению лучшего, прогрессивного 
как в жизни, так и в искусстве и в науке» [Гнесин, 
1961, с. 213].

Зилоти считал Гнесина восходящей звездой 
моло дой русской школы. Его привлекало в сочине-
ниях Гнесина свежесть музыкального языка, поиск 
новых идей в музыкальном искусстве. В шестом 
сезо не зилотиевских концертов в зале Дворянского 
собрания в 3-м абонементном концерте 22 нояб-
ря 1908 года прозвучало симфоническое произве-
дение Гнесина на которое его вдохновила драма 
английского поэта П.  Б.  Шелли «Освобожденный 
Прометей» в переводе К.  Бальмонта. Называлось 
это сочинение «Из Шелли» для голоса и фортепиа-
но op. 18. Исполнено оно было в концерте по руко-
писи. Зилоти оценил в этом произведении поэтич-
ность концепции, оркестровую красочную фактуру. 

В седьмом концертном сезоне 1909 / 1910 года 
18 марта 1910 года в концерте Зилоти был испол-
нен романс Гнесина «Воздушная птичка». Романсы 
Гнесина, а их более семидесяти, производили пре-
красное впечатление на слушателей. Зилоти при-
влекало в ранних романсах переосмысление само-
го жанра романса. В письме от 8 апреля 1908 года 
он писал Б. П. Юргенсону: «Это не романсы, а музы-
ка к стихотворением, т. е. дуэт для пения и фортепи-
ано, т. е. камерное произведение»1.

1РГАЛИ: Ф. 931. Оп.1. Ед. хр. 40. Л. 42/

Гнесин стремился организовать чтение стиха 
с  помощью музыки, чтобы избежать распростра-
ненный будничности. Нетрадиционное сочета-
ние текста и музыки он называл «музыкальным 
чтением». О нем неоднократно говорил в своих 
докладах. Впоследствии Гнесин вел занятия музы-
кального чтения в петербургской студии Всеволо-
да Мейерхольда, занимаясь с актерами чтением 
античных стихов. Музыка для ритмического музы-
кального чтения, написанная композитором, давала 
возможность осуществлять стройное музыкальное 
хоровое чтение, соответствующее стилю античных 
трагедий. К. С. Станиславский сначала с не довери-
ем к ново му направлению чтения, но через полто-
ра года признал достижения Гнесина и пригласил 
его провести курс музыкального чтения с актерами 
Худо жественного театра. «Музыкальное чтение  – 
это такое чтение, произнесение поэтического тек-
ста, которое, не переставая быть речью, не превра-
щаясь в пение или в речитатив, является тем не 
менее музыкой, стоится по законам музыкального 
искусства» – писал известный литературный критик 
Сергей Бонди [Бонди, 1961, с. 81].

Главный принцип музыкального чтения заклю-
чался в том, что при произношении текста, необхо-
димо было учитывать ритм, высоту нот, различать 
акцентные и неакцентные слоги. Гнесин стремился 
организовать чтение стиха с помощью музыки, что-
бы избежать распространенной будничности. Он 
высоко ставил декламационное начало в вокаль-
ном исполнении. При исполнении должна была 
присутствовать и эмоциональная сила, и романти-
ческая взволнованность, и вокальная интонация.

Гнесина отличало хорошее знание и ощущение 
поэзии, он очень тщательно подходил к процессу 
выбора текста. Он писал романсы на стихи А. Блока, 
К.  Бальмонта, Ф.  Сологуба, В.  Брюсова. Творчество 
Гнесина, его приобщенность к литературному тече-
нию «символизм» выражалась в сложности музы-
кального языка и глубокой эмоциональности. Это 
можно проследить по ор. 2 (1907) «Из современной 
поэзии» куда входили «Снежинки» (на слова поэ-
та-символиста В.М. Волькеншейна) и «Чайка» (сло-
ва К. Бальмонта).

В восьмом концертном сезоне 5 декабря 1910 
года в Малом зале консерватории в рамках 4-го 
камерного концерта антрепризы Зилоти впер-
вые прозвучала одночастная Соната-баллада для 
виолончели и фортепиано ор. 7 Гнесина. Партия 
фортепиано – А.  И.  Зилоти, виолончели – Пабло 
Казальс. Исполнители с большим увлечением 
взялись за рабо ту над новым произведением, 
в  котором много искренности, глубокой эмоцио-
нальности, изысканных гармонических оборотов 
и новизна звучания.
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После премьерного исполнения мнение кри-
тиков было неоднозначным. Одни считали произ-
ведение положительным, другие – высказывались 
отрицательно, но талант Гнесина никто не отрица-
ли. Соната-баллада была посвящена А.  И.  Зилоти 
как первому исполнителю и открыла новый этап 
развития сонатного жанра – сонаты-баллады. Эта 
соната-баллада долгое время была единственным 
произведением, написанным для сольного инстру-
мента и фортепиано.

В девятом сезоне 1911/1912 года в зале Дво-
рянского собрания в рамках 7-го абонементного 
концерта 7 января 1912 года по рукописи было 
исполнено сочинение М. Гнесина «Врубель» – сим-
фонический дифирамб для оркестра и голоса ор. 8 
(солистка Н.  И.  Забела-Врубель). Ей композитор 
и посвятил это сочинение. В те дни «Русская музы-
кальная газета» писала о незаурядности сочинения, 
его идеи и изложения (Русская музыкальная газета 
1912. № 3. Стлб. 78–79).

В 1913 году в третьем камерном концерте Зило-
ти звучали романсы Гнесина, наряду с произведе-
ниями современных французских композиторов 
– Ж. Ж. Роже-Дюкаса, М. Равеля, К. Дебюсси. «Все ком-
позиторы стремились создать что-то новое, г. Гнесину 
безусловно удались два хороших романса “Снежин-
ки” и “Под березой” – в них виден вдумчивый музы-
кант, умеющий говорить умно и подчас убедительно» 
– писал Б. Тюньев в очень известном издании того 
времени «Русской музыкальной газете» (Русская му-
зыкальная газета. 1912. № 3. Стлб. 78–79). 

Композиторы-современники считали за честь 
участвовать в зилотиевских концертах. Михаил 
Гнесин вспоминал: «Когда Зилоти помогал нам, 
моло дым композиторам, он делал всё для того, что-
бы «протолкнуть» написанное сочинение в жизнь. 
Даже если ему лично оно не особенно нравилось, 
но, по его мнению, было достаточно значительным 
для появления в печати или на эстраде, то прилагал 
все усилия к тому, чтобы этого добиться. <…> Все 
это он устроил в своей обычной скромной манере. 
Необыкновенно характерно для Зилоти: помощь 
оказывать надо, где и когда можно, но знать об этом 
не должен никто, и благодарить тоже нельзя. Уди-
вительный человек!» ( прив. по[Оссовский, 1971, 
с. 412–413]). Благодаря содействию Зилоти в 1911 
году Гнесин смог побывать в Германии и Франции 
для ознакомления с музыкой и музыкальной жиз-
нью западных стран.

Зилоти всегда помогал молодым музыкантам, 
следуя своему жизненному кредо «Самое большое 
счастье – помогать другим, самое большое несча-
стье – не иметь возможность всем помочь»1. Он са-

1ОР РНБ. Ф. 459. Ед. хр. 1. С. 12.

моотверженно поддерживал Игоря Стравинского, 
Максимилиана Штейнберга, Сергея Прокофьева 
включая в программу концертов их сочинения. 
В их судьбах заслуга Зилоти неоценима. Напри-
мер, в известном издательстве Бориса Петрови-
ча Юргенсона в 1908 году вышли в свет первые 
произведения М. Ф. Гнесина, в которых Зилоти 
делал корректуру. В издательстве Юргенсона не 
было жюри для оценки предлагаемых для изда-
ния сочинений, как, например, было в издатель-
стве М. Беляева, но Юргенсон считался с мнением 
Зило ти и всегда доверял ему.

В письме Юргенсону Зилоти писал: «В Питере 
появился – для меня совершенно новый – молодой 
композитор, М. Гнесин. < ...> Гнесин сейчас никого 
не имеет издателем, и если увижу в воскресенье, 
что я не ошибся – то я тебе сватаю большой та-
лант!» [Гнесин, 2016, с. 125]2. В дальнейшем фир-
ма Б.  П.  Юргенсона3 издавала сочинения Гнесина 
до 1918 года и платила композитору 50 рублей за 
романс, чему Гнесин был несказанно рад, больше 
этой суммы получали только Н. А. Римский-Корса-
ков и С.В. Рахманинов.

В многочисленных общественных и концерт-
ных делах Александру Ильичу Зилоти помога-
ла его супруга, верный друг и помощник – Вера 
Павловна Зилоти. Сохранились ее письма сестре 
Александре, в которых она неоднократно упоми-
нала Михаила Гнесина как человека слова. И Гне-
син отзывался о  семье Зилоти и Вере Павловне 
с теплотой и любовью. «Какая это была прелестная 
семья – Зилоти! Милая, редкостно умная женщи-
на, гостеприимная хозяйка, скрывающаяся при 
всех деловых разговорах мужа, сильно волнуясь 
за него и боясь его разволновать, была тайным 
консультантом Александра Ильича <…>. Какая это 
была умни ца!»  – восхищался Верой Павловной 
М. Гнесин [Гнесин, 2016, с. 131].

В процессе общения и переписки можно отме-
тить важные личностные качества Зилоти: отзыв-
чивость, бескорыстную помощь, сердечность, 
доброту. В период материальных затруднений 
Гнесина Зилоти купилт ему пианино, на котором 
музыкант играл до конца своих дней. Из их пере-
писки можно заметить неподдельный интерес 
Зилоти к работе над новыми сочинениями моло-
дого композитора, а со стороны Гнесина – тепло, 
симпатию и уважение к Зилоти. Так, в письмах Гне-
син обращался к Зилоти: «Мой дорогой и милый 

2 Письмо А.И. Зилоти – Б. П. Юргенсону от 31 марта 1908 г. (подчер-
кивание в тексте автора письма – А.И. Зилоти).
3Юргенсон Борис Петрович (1868–1935) – известный музыкальный 
издатель, музыковед, совладелец музыкально-издательской фир-
мы, совершенствовал технику нотопечатания, дружил со многими 
русскими музыкантами.
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Александр Ильич!», а завершал их словами «До 
свидания, милый, дорогой, любимый Александр 
Ильич» [Письма, 1963, с. 297].

Русский музыкальный фонд, созданный в Пе-
тербурге в 1916 году по инициативе Зилоти, ока-
зывал помощь музыкантам и их семьям. Извес тен 
факт, что часть денежных средств от последнего 
выступления в России Сергей Рахманинов пере-
дал в кассу фонда и просил выдать композитору 
М. Ф. Гнесину, пианисту Г. И. Романовскому и вио-
лончелисту Н. Н. Логановскому.

зАКЛючЕНИЕ

И сегодня роли Зилоти в становлении молодо-
го музыканта Михаила Гнесина и пропаганде его 

творчества недооценена. Внести ясность в этот 
вопрос, представить вклад Зилоти в признание 
молодых композиторов русской школы и помочь 
им обрести широкую известность мы постарались 
этой публикацией.

Судить о достижениях М.  Гнесина в компози-
торском творчестве вряд ли можно в сравнении 
с ярки ми его современниками, например, С. Про-
кофьевым, И. Стравинским и др. Гнесин не входит 
в список звучных имен и его деятельность до сих 
пор, к сожа лению, мало освещена. Однако его про-
светительская деятельность имеет большое значе-
ние, так же как и просветительская деятельность 
А.И.  Зилоти, которая стала во многом определя-
ющей для развития отечественной музыкальной 
культуры.
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