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языкознания и других наук. Этот интерес привел к многочислен-
ным исследованиям, анализирующим устные и письменные тексты, 
в частности в области политики и средств массовой информации. 
Дж. Ванг, Р. Уодак и М. Мейер предлагают уделять больше внима-
ния исследованиям КДА, так как это может способствовать изуче-
нию отношений между языком, идеологией и властью [Wang 2010; 
Wodak, Meyer 2009].

Настоящее исследование посвящено изучению аспекта дискурса, 
политическим выступлениям с точки зрения КДА. В работе предпри-
нята попытка анализа, цель которого: 

а) изучить некоторые особенности жанра британского политиче-
ского дискурса; 

б) выделить черты политического дискурса Терезы Мэй; 
в) проанализировать манипулятивные особенности речи политика; 
г) изучить скрытые стратегии, задействованные в передаче идео-

логизированной информации. 
Для работы отобраны пять выступлений Терезы Мэй в течение 

2017–2018 годов. Наш выбор обусловлен рядом причин: во-первых, 
она – известная политическая фигура; во-вторых, Т. Мэй – яркая пред-
ставительница современных политических институтов Великобрита-
нии; в-третьих, ее политический дискурс можно считать типичным 
проявлением британского политического дискурса в целом.

Ученые неоднократно предпринимали попытки проанализиро-
вать выступления Т. Мэй. Одна из них была сделана Лилианой Элик, 
которая осуществила анализ на примере аргументативного дискурса 
Терезы Мэй. В исследовании использовались материалы статей о вы-
ходе Великобритании из Евросоюза [Liliana 2018]. 

Т. Свитач представляет анализ идеологической метафункции одной 
из ее политических речей, посвященных терроризму [Svitach 2018]. 
А. Федорова рассматривает одно из первых выступлений Т. Мэй [Фе-
дорова 2018]. И. Кауфова и Л. Кауфова в своей статье затрагивают 
политкорректные лексические единицы и конструкции в ежегодном 
выступлении на съезде правящей партии Великобритании, который 
состоялся 2 октября 2016 года в Бирмингеме [Кауфова И., Кауфова Л. 
2017]. Эти исследования вряд ли можно считать основательным под-
ходом к проблеме. Целью статьи Л. Кауфовой является описание язы-
ковой личности политика как субъекта политического дискурса, где 
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материалом исследования послужило первое выступление Т. Мэй 
в должности Премьер-министра Великобритании [Л. Кауфова 2017].

Ни в одном из этих исследований не анализируется политический 
дискурс публичной речи Т. Мэй с точки зрения КДА с опорой на си-
стемный функциональный подход. 

Настоящее исследование направлено на заполнение данного про-
бела. Автор обращает внимание на характеристики жанра политиче-
ского выступления и особенности дискурса Т. Мэй, который отлича-
ется использованием дополнительных стратегий.

Критический дискурс-анализ

КДА как подход к изучению языка можно проследить с периода 
Античности [Stubbs 1997]. Это междисциплинарная область, кото-
рая включает лингвистический и риторический анализ и социальную 
теорию, с целью соотнесения языковых особенностей и социального 
контекста. КДА направлен на то, чтобы показать связь между дискур-
сом и обществом, акцентируя внимание на выявлении путей решения 
таких проблем, как культурные различия, идеология и идентичность 
[Paltridge 2013]. В этом смысле дискурс рассматривается как «слож-
ное коммуникативное событие, которое воплощает социальный кон-
текст и участников (их особенности)»1 [Van Dijk 1988, с. 2].

Существуют разные теоретические подходы к КДA, которые 
предполагают применение различных методов: системной функ-
циональной грамматики, аргументативных стратегий, нарративного 
и разговорного анализа [Leeuwen 2009]. Они различаются, как счита-
ют Н. Фэйрклаф и Р. Уодак [Fairclough, Wodak 1997, с. 262], тем, как 
они рассматривают корреляцию между текстом и речью социального 
характера. Тем не менее авторы упоминают существование «крити-
ческого знания», которое помогает людям «освободиться от форм го-
сподства» через саморефлексию [Wodak, Meyer 2009, с. 7]. Наиболее 
обширная работа в этом направлении проводилась Норманом Фэйр-
клафом с 1989 г. [Fairclough 1989]. В своем подходе к КДA Н. Фэйр-
клаф предлагает более широкое определение термина «дискурс», 
включающее в себя различные виды семиотической активности в до-
полнение к письменным или устным текстам. Он также рассматривает 

1 Зд. и далее перевод наш. – А. А.
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язык как социальную практику, в которой он «социально сформиро-
ван, но также и социально формирует» [Fairclough 1995a, с. 55]. Иначе 
говоря, использование языка является составной частью социальной 
идентичности, социальных отношений и систем знаний. Центральное 
место во взгляде Н. Фэйрклафа на язык как на социальную практику 
занимают понятия власти и идеологии: «Язык – участие в борьбе за 
власть» [Fairclough 1989, c. 15]. В этом отношении его взгляд совпа-
дает с позицией Р. Уодака: «Власть не сама по себе сильна. Скорее она 
набирает силу тогда, когда влиятельные люди используют ее» [Wodak 
2011, c. 35]. 

Политический дискурс

Политический дискурс имеет важное значение для исследований 
социальных и культурных процессов [Fairclough 1995б]. Политиче-
ские действия рассматриваются как дискурсивная практика, имею-
щая политические функции и последствия [Van Dijk 1997].

Как считает А. Дэвис, языковые идеологии занимают видное ме-
сто в политике и решениях, касающихся официальных языков, языко-
вого планирования и языка образовательной политики [Davies 1994]. 
К. Вулард определяет языковую идеологию как в значительной степе-
ни забытое явление, которое выполняет функцию посредника между 
социальной структурой и разговорными формами. Следовательно, 
должно идти изучение языковой идеологии путем исследования вли-
яния доминирующих культурных моделей на языковое и социальное 
поведение [Woolard 1992]. 

И. Пелед, рассматривая языковую политику, предлагает в рамках 
исследований по нормативной языковой политике (НЯП) уделять осо-
бое внимание дебатам среди теоретиков-политологов о приоритетах 
в вопросах языковых прав [Peled 2011]. Он выступает за новую концеп-
туальную структуру, которая более непосредственно вовлекает поли-
толога в социолингвистические исследования по НЯП. Такая основа, 
утверждает И. Пелед, «позволит политическим теоретикам перейти 
на аналитические способы в социолингвистических исследованиях; 
уделять основное внимание вопросам языковых прав и языковой эти-
ки и развивать прикладное измерение в своей работе, взаимодействуя 
с реальным миром» [Peled 2011, c. 447]. 
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Основные языковые особенности выступлений Т. Мей

Изучение выступлений Т. Мэй показывает, что их темы довольно 
разнообразны, в основном они касаются следующих вопросов:

а) внешняя политика Великобритании и прежде всего выход Ве-
ликобритании из Евросоюза;

б) внутренняя политика Великобритании;
в) меритократия (от англ. meritocracy – власть достойных).
По нашим наблюдениям, наиболее частотными видо-временными 

формами, используемыми в выступлениях Т. Мэй, являются раз-
личные формы настоящего времени: Present Simple, Present Perfect 
и Present Continuous:

I want to clarify...; We do remember...; We do not seek to adopt...; I have 
always said... ; I’ve been up... ; I have served...; I have worked...;

We are leaving the European Union, but we are not leaving Europe (time.
com/4636141/theresa-may-brexit-speech-transcript); 

And that is what we are seeing today. Business isn’t calling to reverse the 
result, but planning to make a success of it (time.com/4636141/theresa-may-
brexit-speech-transcript).

Частое ипользование настоящего времени, согласно С. Торнбери 
и Д. Слейд, отражает высокую межличностную функцию разговор-
ной речи [Thornbury, Slade 2006]. В речи Т. Мэй встречаются и случаи 
использования прошедшего времени (в первом выступлении – 6 пред-
ложений из 310, во втором – 6 предложения из 51, в  третьем – 32 пред-
ложения из 543, в четвертом – 2 предложения из 37, в пятом – 2 пред-
ложения из 30). 

С точки зрения синтаксиса следует отметить использование слож-
ных предложений:

David Cameron’s negotiation was a valiant final attempt to make it work 
for Britain – and I want to thank all those elsewhere in Europe who helped 
him reach an agreement – but the blunt truth, as we know, is that there was not 
enough flexibility on many important matters for a majority of British voters 
(time.com/4636141/theresa-may-brexit-speech-transcript).

We will continue to attract the brightest and the best to work or study 
in Britain – indeed openness to international talent must remain one of this 
country’s most distinctive assets – but that process must be managed properly 
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so that our immigration system serves the national interest (time.com/4636141/
theresa-may-brexit-speech-transcript).

Поскольку политический дискурс – особая разновидность инсти-
туционального характера – главной его целью является власть и ее 
удержание. Aнализ фактического материала показывает, что полити-
ческий дискурс и речевое поведение Т. Мэй как языковой личности 
позволяет выделить речевые средства, на которых строятся ее поли-
тические стратегии и тактики.

Тактика диалогичности на лексическом уровне проявляется в ис-
пользовании личных местоимений. Уверенное произношение (с более 
высоким тоном) местоимения «I» с паузой позволяет политику зву-
чать четко, конкретно, привлекает внимание аудитории:

I want this United Kingdom to emerge from this period of change 
stronger, fairer, more united and more outward-looking than ever before 
(time.com/4636141/theresa-may-brexit-speech-transcript).

I have served in local and national government, in office and in opposition 
(politicshome.com/.../conservative-party/.../read-full-theresa-mays-speech).

I know that no party has a monopoly on good ideas (politicshome.com/.../
conservative-party/.../read-full-theresa-mays-speech).

Местоимение «we» в речи Терезы Мэй сначала олицетворяет со-
бой ее правительство:

We must show everyone in this country that we are that Party (politicshome.
com/.../conservative-party/.../read-full-theresa-mays-speech).

And we must be a party that is not in thrall to ideology, but motivated 
instead by enduring principles (politicshome.com/.../conservative-party/.../
read-full-theresa-mays-speech).

Затем его значение расширяется, и оно обозначает уже целую 
 нацию:

If we don’t – if we all go off in different directions in pursuit of our own 
visions of the perfect Brexit – we risk ending up with no Brexit at all. 

And there’s another reason why we need to come together (politicshome.
com/.../conservative-party/.../read-full-theresa-mays-speech).
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С помощью местоимения «you» Т. Мэй обращается напрямую 
к слушателю, ведет с ним диалог, подчеркивает значимость каждого 
человека для нее и ее правительства:

A party that believes your success in life should not be defined by who 
you love, your faith, the colour of your skin, who your parents were, or where 
you were raised – but by your talent and your hard work. 

It gives every man, woman and child the absolute security of knowing 
that whenever you are sick, care will be there. 

You saw in Salzburg that I am standing up for Britain (politicshome.
com/.../conservative-party/.../read-full-theresa-mays-speech).

Эмоциональное воздействие на аудиторию также достигается ис-
пользованием лексических единиц: 

1) эмоционально-окрашенной лексики (undeclared intelligence, 
dissenting voice, the guarantor of our freedom and security, big 
decision, vote of confidence); 

2) прилагательных и наречий сравнительной и превосходной степе-
ни (more true, quicker, latest, best, biggest, most especially, greatest);

3) лексем, несущих идею единения (unity, share interests and 
values in common, our common security, nation, friends, neigh-
bours, colleagues, solidarity).

Тактика привлечения внимания в речи Т. Мэй осуществляется при 
помощи активного использования параллелизма. Этот прием при-
дает речи особенную выразительность, что привлекает к ней внима-
ние слушателей. Политик обращает внимание на проблемы рабочего 
класса и дает понять, что она и ее правительство будут работать над 
улучшением жизни людей:

If you work in a factory in Pendle, you need a Brexit that keeps trade 
friction-free and supply-chains flowing. If you are a fisherman in Peterhead, 
you need a Brexit that delivers full control of our waters. If you run an 
exporting business in Penarth, you need a Brexit that will open up new global 
markets. If you live in Pettigo on the Irish border, you need a Brexit that 
keeps it frictionless and communities connected. These things matter to you – 
so they matter to me (politicshome.com/.../conservative-party/.../read-full-
theresa-mays-speech).

Исследование выявило случаи прямого обращения к особенно-
стям текущей ситуации посредством использования дейктических 
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выражений. Эти примеры включают дейксис пространства, времени, 
указательный и личный дейксис: 

That is why I have said before – and will continue to say – that every stray 
word and every hyped up media report is going to make it harder for us to 
get the right deal for Britain (time.com/4636141/theresa-may-brexit-speech-
transcript).

Сила Т. Мэй в выступлениях проявляется в стратегическом исполь-
зовании языка, который позволяет ей контролировать информацию, 
позиционировать себя и других в конкретных отношениях. Во-первых, 
анализ транзитивности показывает, что дискурс Т. Мэй включает в себя 
все процессы, описанные М. Халлидеем [Halliday 1985]: 

материальные процессы  •
We will work to avoid a disruptive cliff-edge, and we will do 

everything we can to phase in the new arrangements we require (time.
com/4636141/theresa-may-brexit-speech-transcript);

психические процессы •
But I want to be clear (там же);

реляционные процессы •
It is not the means that matter, but the ends (там же); 

вербальные процессы •
I have told other EU leaders that we could give people the certainty 

they want straight away, and reach such a deal now;

экзистенциальные процессы •
I am confident that a deal- and a new strategic partnership between 

the UK and the EU-can be achieved (там же);

поведенческие процессы – во время выступлений на ее лице  •
обычно заметна улыбка.

Сила политика также проявляется в использовании стратегии «ри-
торического убеждения», которое достигается за счет использования 
риторических вопросов, перечисления и параллельных конструкций.

The Jeremy Corbyn Party rejects the common values that once bridged 
our political divide. Compare Jeremy Corbyn's behaviour to that of his 
predecessors.
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Would Neil Kinnock, who stood-up to the hard-left, have stood by while 
his own MPs faced deselection, and needed police protection at their Party 
conference?

Would Jim Callaghan, who served in the Royal Navy, have asked the Russian 
government to confirm the findings of our own intelligence agencies?

Would Clement Attlee, Churchill’s trusted deputy during the Second World 
War, have told British Jews they didn’t know the meaning of antisemitism? 
(politicshome.com/.../conservative-party/.../read-full-theresa-mays-speech)

We will continue to be reliable partners, willing allies and close friends 
(time.com/4636141/theresa-may-brexit-speech-transcript).

We will always want immigration, especially high-skilled immigration, 
we will always want immigration from Europe, and we will always welcome 
individual migrants as friends (time.com/4636141/theresa-may-brexit-speech-
transcript).

Таким образом, можно отметить, что в дискурсе Т. Мэй сила по-
литика выражается различными способами. Она использует язык 
стратегически через манипулирование тактикой диалогичности, эмо-
циональным воздействием с использованием лексических единиц, 
привлечением внимания через параллелизм, использование дейкти-
ческих выражений, транзитивности и риторического убеждения. Все 
эти особенности могут быть сгруппированы в дискурсе, который 
идентифицирован как способ выражения власти. 

Выводы

Характерной чертой дискурса Т. Мэй является использование 
синтаксически сложных предложений, а наиболее частотной видо-
временной формой в выступлениях является настоящее время. Поли-
тик применяет риторические стратегии убеждения, такие как рито-
рические вопросы, перечисление и параллельные конструкции. Сила 
воздействия ее дискурса проявляется в стратегическом использовании 
транзитивности, личных местоимений и модальности, в выборе так-
тики диалогичности, эмоциональном воздействии с использованием 
лексических единиц и дейктических выражений.

Представляется, что изложенные материалы и выводы могут быть 
применены в дальнейших исследованиях в области политического 
дискурса, политической лингвистики, риторики и т. д. 
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The focus of the study is on the lexical and stylistic means of creating tone in Old 
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Введение

Одной из актуальных проблем лингвистики текста является ана-
лиз тональности различных типов текста. Тональность определяется 
как текстовая категория, в которой находит отражение эмоционально-
волевая установка автора при достижении конкретной коммуника-
тивной цели, психологическая позиция автора по отношению к из-
лагаемому, к адресату и ситуации общения. Тональность зависит от 
ценностных воззрений автора и характера речевого взаимодействия 
[Кожина 2008].

Исследования категории тональности проводятся в следующих 
направлениях: 

а) разграничение тональности и других текстовых категорий, пре-
жде всего модальности и экспрессивности [Тагильцева 2006]; 

б) классификации тональности текста [Bollen 2010]; 
в) изучение взаимосвязи тональности текстов и их стилевой 

и жанровой принадлежности [Горшкова 1989]; 
г) разработка машинных методов анализа тональности тек-

ста с привлечением достижений компьютерной лингвистики 
[Mikolov, Chen 2013]; 

д) выявление средств реализации тональности различных типов 
текста [Алиева, Серебрянская 2015]. Это направление в силу 
неограниченности и разнообразия материала остается мало-
изученным. 

На материале поэтических текстов должного освещения катего-
рия тональности не получила. Этот факт обусловливает новизну дан-
ного исследования, объектом которого являются средства выражения 
тональности текста, а предметом – средства выражения тонально-
сти текста в древнеанглийских элегиях. Отмечается, что ключевым 
средством реализации тональности текста является эмционально-
экспрессивная лексика, что позволило ввести термин «лексическая 
тональность», т. е. эмоциональная составляющая текста, выраженная 
на уровне лексемы или коммуникативного фрагмента [Пазельская, 
Соловьев 2015]. 

В современных исследованиях наиболее распространенной яв-
ляется деление тональности по характеру речевого воздействия на 
1) мажорную – отражение положительных эмоций и оценок, общий 
оптимистический настрой; 2) минорную – отражение сниженных 
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и отрицательных эмоций и оценок, общий пессимистический настрой; 
3) нейтральную (нулевую) – объективность положения, предельно ма-
лая значимость психологического речевого общения [Стилистический 
энциклопедический словарь … 2003]. Также релевантной для данного 
исследования является классификация тональности по способу пред-
ставления на открытую (эксплицитную), построенную за счет языко-
вых средств с усиленной эмоциональностью, и неявную (имплицит-
ную), реализуемую при помощи сюжетно-композиционных средств 
и средств, интерпретируемых за счет широкого контекста [Романцова 
2012]. Независимо от принимаемой за основу классификации тональ-
ности текста, отмечается ее стилевая и жанровая детерминирован-
ность [Кожина, Дускаева, Салимовский 2008]. 

Целью данной статьи является выявление особенностей реали-
зации данной категории в зависимости от изучаемого поэтического 
жанра элегии. 

Элегия традиционно понимается как жанр лирики, характеризую-
щийся небольшим объемом, свободной композицией, преобладанием 
рассуждения (от 1-го л. ед. ч.) и описания идеального пейзажа как 
композиционно-речевых форм, а также преимущественно грустной то-
нальностью [Литература и язык 2006; Эйгес 1925]. Для каждого текста, 
традиционно относимого к древнеанглийским элегиям, существует та 
или иная причина, позволяющая исключить его из данной группы при 
известной степени строгости жанрового канона [Смирницкая 1980]. 
И всё же их объединяет ключевая черта ‒ преимущественно минорная 
тональность. Именно этот факт позволяет использовать древнеанглий-
ские тексты с преобладающим грустным тоном изложения «Вульф 
и Эадвакер» (ВЭ), «Плач жены» (ПЖ), «Руины» (Р), «Скиталец» (С), 
«Морестранник» (М) в качестве материала для анализа.

Все элегии дошли до нас в единственном экземпляре Эксетерского 
манускрипта, известного с 1072 г. как главный поэтический сборник 
Древней Англии (mycel Enȝlisc boc be ȝehwilcum þinȝum on leoð-wisan 
ȝeworht ‒ большая английская книга о всяческих вещах, в стихах сде-
ланная). Первый перевод на новоанглийский язык и адаптация текста 
для нужд современного читателя были сделаны в 1842 г. Б. Торпом 
[Thorpe 1842]. Цитируемые фрагменты взяты из данного издания, при 
этом орфография приведена в соответствие с отечественной учебно-
исследовательской традицией.
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В ходе исследования использовались методы лингвистическо-
го наблюдения, контекстуального и суперлинеарного анализа, метод 
лексико-семантического группирования, а также количественные ме-
тоды. 

Исследовательская часть

Ключевую роль в создании тональности текста играет лексика, 
и древнеанглийские элегии не являются исключением. По способу 
распределения в тексте тональность изучаемого текста можно оха-
рактеризовать как полевую категорию: используемая для создания 
минорной тональности лексика с отрицательной коннотацией груп-
пируется по лексико-семантическим полям. 

К коннотативно маркированной лексике мы относим не только 
слова, у которых этот элемент их семантики является узуальной ха-
рактеристикой, например wælsleaht ‒ резня, бранное смертоубийство 
или ȝeomor ‒ печальный, скорбный, но и единицы, реализующие от-
рицательную эмотивность контекстуально: þæs waȝ … ræȝhar ond 
readfah ‒ эта стена … серая от лишайника и с красными пятнами1 
(Р), где с помощью прилагательных ræȝhar и readfah описываются 
замшелые руины древних зданий как элемент общей грустной кар-
тины запустения и упадка, а также Wulf, min Wulf, wena me þine seoce 
ȝedydon, þine seldcymas ‒ Вульф, мой Вульф, надежды на тебя мне 
больно сделали, твои редкие приходы (ВЭ), где существительное seld-
cyme в устах рассказчика ‒ разочарованной женщины ‒ выражает до-
саду и упрек любимому человеку. Контекстуально отрицательное зна-
чение может реализоваться у глаголов: Wa bið þam þe sceal of lanȝoþe 
leofes abidan ‒ Горе тем, кто должен в тоске любимых ждать (ПЖ), 
где глагол abidan называет действие, явно причиняющее страдание 
говорящему. Даже пространственное наречие в контексте может при-
обретать отрицательную эмотивность: fah feorres folclondes ‒ изгой 
вдалеке от родной земли (ПЖ).

Анализ лексики с отрицательной коннотацией и эмотивностью 
позволяет выделить три группы слов, входящих в соответствующие 
лексико-семантические поля: 1) морально-психологическое и физиче-
ское состояние человека; 2) климат и погодные условия; 3) обществен-
ные отношения. Рассмотрим последовательно каждую группу.

1 Зд. и далее перевод наш. ‒ Авт.
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Группа лексем, описывающих морально-психологическое  
и физическое состояние человека

Описание как доминирующая композиционно-речевая форма 
древнеанглийской элегии строится преимущественно с помощью 
именных частей речи, при этом большинство лексем являются име-
нами существительными, например: earfoþ ‒ трудность, тягота, 
cearu ‒ горесть, забота, sorȝ ‒ забота, тревога, synn ‒ грех, sar ‒ 
боль и т. д., либо прилагательными: ȝeomor ‒ печальный, heardsæliȝ ‒ 
несчастливый, wac ‒ слабый, dol ‒ глупый и т. д. 

Имеет место использование нескольких глаголов, например: 
lanȝian ‒ внушать тоску, wepan ‒ рыдать, searian ‒ увядать, ealdian ‒ 
стареть и причастных форм: murnende ‒ скорбящий, oflonȝad ‒ охва-
ченный тоской и др. В двух случаях употребляется числительное an ‒ 
один, которое выражает идею одиночества: ic on uhtan ana ȝonȝe ‒ я 
поутру одинока хожу (ПЖ). Также отмечено междометие wa ‒ увы. 

Значительная часть из перечисленных лексических единиц ис-
пользуется для именования различных оттенков психологического 
состояния подавленности, угнетенности, и, соответственно, их се-
мантика предельно антропоцентрична. Данные единицы широко ис-
пользуются в повествовании, когда рассказчик делится собственным 
горьким опытом. Такая лексика обусловлена сюжетами элегий «Плач 
жены» и «Морестранник», повествуемых от первого лица: oft mec her 
wraþe beȝeat ‒ часто злость меня здесь гложет (ПЖ), а также bitre 
breostceare ȝebiden hæbbe ‒ горькие заботы в груди (моей) были (М). 
В то же время употребление данной лексики не ограничивается толь-
ко контекстами с первым лицом, поскольку она весьма востребована 
также в рассуждении, когда рассказчик взывает к разуму слушателей, 
предлагая их вниманию отрицательные примеры (С): 

ne sceal no to hatheort ne to hrædwyrde, 
ne to wac wiȝa ne to wanhydiȝ, 
ne to forht ne to fæȝen, ne to feohȝifre 
ne næfre ȝielpes to ȝeorn, ær he ȝeare cunne

не должен быть вспыльчивым, ни говорить необдуманно, 
ни слишком (быть) слабым в бою, ни безрассудным, 
ни слишком боязливым, ни ликующим, ни до богатства жадным, 
никогда к бахвальству скорым, пока он наверняка не знает.
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Печальная тональность также обеспечивается при обращении 
к чувствам слушателей за счет использования средств образности, 
прежде всего метафор, эпитетов и олицетворения: Yldo him on fareþ, 
onsyn blacað ‒ Старость к нему приходит, лицо выцветает (М). 
Олицетворение в данном примере представляет старость как живое 
существо, способное передвигаться. 

Меньшая подгруппа лексем используется для именования раз-
личных вариантов состояния физического дискомфорта: ne swete 
forswelȝan ne sar ȝefelan ‒ ни сладкого испробовать, ни боль почув-
ствовать, а также eorþan indryhto ealdað ond searað ‒ этого мира 
знать стареет и увядает (М). Часто лексемы со значением боли или 
физического недомогания употребляются в метафорическом смысле, 
для описания дискомфорта душевного: þonne beoð þy hefiȝran heortan 
benne, sare æfter swæsne ‒ тем тяжелей оттого сердечная рана, бо-
лит без любимых (С).

Группа лексем, используемых для описания враждебности 
природы, суровости климата и неблагоприятных  

погодных условий

Условия жизни средневекового человека ставили его в зависи-
мость от внешней среды, поэтому вполне закономерно, что лексика, 
описывающая непогоду или разрушительную силу природы, широко 
употребляется в элегиях. Субстантивные и адъективные лексемы с от-
рицательной коннотацией из этого ряда называют погодные явления, 
ассоциируемые с холодом, зимой, ветром, морской стихией, а также 
разрушительные природные процессы, например: scur ‒ ливень; hrið ‒ 
шторм; hryre ‒ гибель, упадок; hrimceald ‒ ледяной, студеный; hryðiȝ ‒ 
потрепанный; reniȝ ‒ дождливый и др. Отмечены глаголы, например: 
nipan ‒ темнеть; brosnian ‒ гнить, распадаться; dreorȝian ‒ рушить-
ся, гибнуть и пассивные причастия: ȝebræс ‒ сломанный; ȝehroren ‒ 
упавший; ȝeheapen ‒ разорванный и др.

Наибольшей концентрации на единицу объема текста «погодно-
климатическая» лексика достигает в некоторых контекстах «Море-
странника»:

Nap nihtscua, norþan sniwde, 
hrim hrusan bond, hæȝl feol on eorþan, 
corna caldast. 
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Сгущались тени ночные, с севера снег сыпал, 
мороз сковал земную твердь, град падал на землю, 
из зерен холоднейшее.

Лексика, называющая природные процессы или их результат, 
очень востребована в контекстах, где акцент ставится на разруши-
тельном действии природы с течением времени. Враждебная приро-
да и время осознаются как некая действенная живая сила, что нахо-
дит свое выражение в контекстуальном усилении роли и увеличении 
общего количества глагольных форм, в данном случае причастий II, 
а также олицетворения (Р):

Hrofas sind ȝehrorene, hreorȝe torras, 
hrunȝeat berofen, hrim on lime, 
scearde scurbeorȝe scorene, ȝedrorene, 
ældo undereotone. 
Крыши провалены, разрушены башни, 
Врата растащены, иней на известке, 
Дощатая кровля разодрана, сброшена, 
старостью изъедена.

Лексика, описывающая общественные отношения

Раннее Средневековье отличалось неустроенностью обществен-
ных институтов, а зачастую открытой враждебностью социума к ин-
дивиду. В элегиях это находит выражение в темах изгнания и вой-
ны. Коннотативно окрашенная лексика, используемая для описания 
непростых отношений между обществом и человеком, в основном 
выражает тоску по дому и привычному миру, который утрачен ли-
рическим героем. Кроме того, важную роль играют лексемы, пред-
ставляющие собой обрядовую погребальную терминологию. Отме-
чается употребление существительных и прилагательных, например: 
ecȝhete ‒ война (букв. 'ненависть меча'); lastword ‒ эпитафия; fæhþ ‒ 
месть; wælȝifre ‒ воинственный; wælreow ‒ жестокий, кровожадный 
и др. В небольшом количестве употребляются глаголы, например: 
forbærnan ‒ сжечь (на погребальном костре); aþecȝan ‒ убить и др. 

В контекстах с перечисленной лексикой говорится о войне:
Sindon wælreowe weras þær on iȝe; willað hy hine aþecȝan, ȝif he on 

þreat cymeð. ‒ До сечи жадные мужи на острове том, хотят убить его, 
если он с дружиной придет (ВЭ).
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Речь также может идти об одиночестве лирического героя, изгнан-
ного из родного ему сообщества: ðonne onwæcneð eft wineleas ȝuma, 
ȝesihð him biforan fealwe weȝas ‒ тогда просыпается вновь без друзей 
человек и видит пред собой сумрачные волны (С). Наконец, погребаль-
ная лексика описывет либо обряд кремирования, отражающий ран-
ние древнегерманские культурные реалии, либо ритуал захоронения в 
земле, характерный для нового христианского времени: fyres fulne… 
oþþe on bæle ‒ в ужасном пламени… или на костре погребальном 
(М), и там же:

Þeah þe ȝræf wille ȝolde streȝan 
broþor his ȝeborenum, byrȝan be deadum 
maþmum mislicum

Хоть могилу хочет золотом устлать  
брат родичу своему, похоронить с покойником 
сокровища всякие

В некоторых контекстах лексика, принадлежащая ко всем пере-
численным категориям, используется в тесном взаимодействии, соз-
давая сильный эффект печальной элегической тональности (С):

Sume wiȝ fornom, 
ferede in forðweȝe, sumne fuȝel oþbær 
ofer heanne holm, sumne se hara wulf 
deaðe ȝedælde, sumne dreoriȝhleor 
in eorðscræfe eorl ȝehydde.

Иных война отняла, 
далёко увела, кого забрала птица 
за море штормовое, кого-то серый волк 
со смертью поделил, кого-то скорбный вождь 
в укрытие земное навеки схоронил.

В примере минорная тональность создается негативнооценоч-
ной лексикой из трех выделенных групп, обозначающей морально-
психологическое состояние человека: dreoriȝhleor ‒ скорбный; погод-
ные условия: ofer heanne holm ‒ за море штормовое; общественные 
отношения: wiȝ ‒ война. Грустная тональность усиливается тропами 
с живой образностью: метафорами: wiȝ fornom ferede in forðweȝe ‒ 
вой на отняла, далёко увела, deaðe ȝedælde ‒ со смертью поделил; ме-
тонимией ofer heanne holm ‒ за море штормовое (букв. 'за высокую 
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волну'); эвфемистическими перифразами: fuȝel oþbær ‒ забрала птица 
(-падальщик); in eorðscræfe… ȝehydde ‒ в укрытие земное… схоронил. 
Большую роль в создании минорной тональности играет символизм: 
известно, что волк у многих народов Европы считался проводником 
в мир иной, а птица-падальщик всегда олицетворяла смерть.

Помимо коннотативно окрашенной лексики для реализации ми-
норной лексической тональности в древнеанглийских элегиях исполь-
зуются, хотя и в меньшей степени (в 20% проанализированных кон-
текстов), средства образности и экспрессивности. Преимущественно 
печальное настроение элегий передается эпитетами и метафорами, ко-
торые попадают во все три выделенные выше лексико-семантические 
группы (1-я группа ‒ 22 контекста; 2-я группа ‒ 25 контекстов; 
3-я группа ‒ 9 контекстов). 

В контекстах первой группы внутренний мир лирического героя 
наполнен грустью, заботами, мучениями и отчаянием, что передается 
эпитетами, которые нередко носят плеонастический характер: sorȝe… 
bitter in breosthord ‒ забота… горькая в груди; bitre breostcare ‒ горь-
кую заботу; earmne anhoȝan ‒ жалкого одиночку; weriȝne sefan ‒ 
утомленный дух, и метафорами: cearselda ‒ юдоли печали; heortan 
benne ‒ сердечные раны; min hyȝe hweorfeð ofer hreþerlocan ‒ мой дух 
рвется из груди; mec … wraþe beȝeat ‒ мной… гнев овладевает. Чело-
век представлен как безнадежно несвободный, что показано при по-
мощи метафорических образов закрытого и закованного в кандалы 
духа: in hyra breostcofan bindað fæste, swa ic modsefan minne sceolde… 
feterum sælan ‒ в сундук груди замыкают накрепко, как и я дух свой 
должен в кандалы заковать (С). Единственный выход из мрачной 
глубины грусти, отчаяния и мучительной неволи видится в смерти, 
которая тоже изображена как неизбежный конец противоречивой 
жизни за счет употребления конвергенции стилистических приемов 
оксюморона и метафоры: þis deade lif læne on londe ‒ эта мертвая 
жизнь, данная временно на земле. 

В контекстах второй группы природа представляется как враж-
дебная человеку и передает общее печальное настроение текста через 
употребление эпитетов: hlimman sæ ‒ бурное море; fealwe weȝas ‒ сум-
рачные волны; dena dimme ‒ мрачная долина; bitre burȝtunas ‒ мрач-
ная стена и метафор: stanhleoþu stormas cnyssað ‒ каменные склоны 
штормы бьют; winde biwaune weallas stondaþ ‒ ветром сотрясаемые 
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стены стоят и др. Погода в изучаемом типе текста ограничивает сво-
боду человека, сковывает его движения, что видно в следующей рас-
ширенной метафоре:

Calde ȝeþrunȝen wæron mine fet, forste ȝebunden caldum clommum. ‒ 
Холод пронзал мне ноги, морозом скованные, стужей связанные (М).

Образ ледяной стихии, сдерживающей перемещения человека, 
становится более ярким за счет использования контрастирующего 
с ним метафорического образа: ceare seofedun hat ymb heortan ‒ за-
боты кипели жгучие у сердца (M).

В контекстах третьей группы человеческие отношения пред-
ставлены как несовершенные, несущие угрозу индивидам, что вид-
но в употреблении следующих эпитетов: morþor hycȝendne ‒ убий-
ство замышляющий; wælreowe weras ‒ жестокие мужи; wraþra 
wælsleahta ‒ жестокая сечь, а также в приеме олицетворения: wæpen 
wælȝifru ‒ кровожадное оружие.

Помимо изобразительно-выразительных средств для создания 
минорной лексической тональности в древнеанглийских элегиях ис-
пользуются и средства экспрессивности, прежде всего междометия:

Eala beorht bune! Eala byrnwiȝa! Eala þeodnes þrym! ‒ Увы, блестящий 
кубок! Увы, в кольчуге воин! Увы, княжья слава! (C).

Этимология междометия eala обусловливала его частотное упо-
требление для выражения печали [Sauer 2009, с. 177]. В данном кон-
тексте оно используется для выражения сожаления, а его анафориче-
ский повтор в параллельных структурах усиливает эффект.

Заключение

Исследование показало, что ключевая жанрообразующая черта 
древнеанглийских элегий – минорная тональность – по способу рас-
пределения в тексте носит полевый характер. Наиболее распростра-
ненным средством ее выражения в данном жанре лирики является 
негативно окрашенная лексика, которая в целом поддается лексико-
семантической систематизации и распадается на три основные груп-
пы: лексем, передающих морально-психологическое и физическое со-
стояние человека, описывающих природные условия и климат, а также 
воссоздающих общественные отношения. Такая классификация во 
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многом определяется тематикой древнеанглийских элегий, в центре 
внимания которых лежат внутренний мир человека и его отношения 
с природой и социумом. Среди менее частотных средств выражения 
категории тональности в изучаемом жанре можно отметить тропы, 
прежде всего эпитеты, метафоры и олицетворения, а также средства 
создания экспрессивности, среди которых основную роль играют 
междометия. Лексико-семантическая категоризация изобразительно-
выразительных средств и средств экспрессивности показала, что по 
значению они распадаются на те же группы, при этом наибольшая об-
разность наблюдается в описании отношений людей и природы, по-
скольку для средневекового человека данная сфера являлась наиболее 
сложно интерпретируемой.
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Газета в эпоху развития цифровых информационных технологий – это не толь-
ко информационный посредник, но и важный инструмент создания и / или уни-
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являясь многонациональным государством, отстаивает демократические права 
и свободы своих граждан и заявляет о своем лидерстве в латиноамериканском 
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EXTERNAL IMAGE OF MODERN MEXICO  
IN SPANISH NEWSPAPER DISCOURSE

The newspaper in the era of the development of digital information technologies 
is not only an information intermediary, but also an important tool for creating and / 
or destroying the image of the state. The purpose of this article is to determine the 
external image of Mexico, emerging in the Spanish newspaper discourse. Mexico, as 
a multinational state, defends the democratic rights and freedoms of its citizens and 
declares its leadership in the Latin American region. The experience of interaction 
between Spain and Mexico forms positive heterostereotypes about the Mexican 
nation among modern Spaniards.
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Введение

В конце прошлого столетия в мировой геополитике произошли 
глобальные изменения: в Европе – это распад СССР, объединение 
Германии и образование Евросоюза, в Латинской Америке – это на-
чало качественно новых политических и экономических преобра-
зований, которые, в свою очередь, оказали влияние на изменение 
вектора поведения стран этого региона в глобальном мировом про-
странстве. 

Страны Латинской Америки, вопреки региональной политиче-
ской нестабильности, развивают национальные экономики. Мексика 
сегодня входит в состав самых экономически развитых стран лати-
ноамериканского континента. По добыче природных ископаемых 
(нефти, газа) страна занимает доминирующие позиции в мире. Объ-
ем промышленного производства и размер ВВП (в списке МВФ за 
2017 г. Мексика на одиннадцатом месте, уступает Франции, но обхо-
дит Испанию по четырем позициям) позволяет ей занять место се-
рьезного игрока в процессе администрирования мирового порядка 
[Экономика Мексики URL]. Однако мексиканский подъем проходит 
нелегко.

В данной статье предпринимается попытка определить внешний 
имидж современной Мексики. Материалом для исследования стал 
газетный дискурс, который отечественными лингвистами трактуется 
как самостоятельный подстиль массово-информационного дискурса, 
выполняющий конкретные функции и обладающий характерными 
признаками [Грушевская 2002; Котов 2003; Луканина 2003; Добро-
склонская 2007]. По мнению отечественных политологов (Д. П. Гавра, 
А. С. Савицкая, Д. П. Шишкин и др.), СМИ обладают необходимыми 
ресурсами для создания или деструкции образа государства [Гавра, 
Савицкая, Шишкин URL]. 

Однако для выполнения поставленной нами задачи, сугубо линг-
вистический подход к этой тематике может сузить рамки нашего ис-
следования, поэтому мы будем использовать достижения других наук. 
С конца XX в. отечественные и зарубежные лингвисты, изучающие 
язык газеты, активно используют в своем анализе результаты различ-
ных областей научного знания – когнитологии, психологии, теории 
коммуникации, социологии, культурологии, политологии.
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Внешний имидж государства  
как стратегический ресурс нации

В эпоху глобального мирового пространства и развития цифро-
вых информационных технологий для каждой страны важно, как ее 
воспринимают и оценивают во внешнем мире. Внешнеполитическая 
деятельность и внутренняя политика государства, базирующиеся на 
информационном посреднике, способны сформировать определен-
ный имидж. Вопросы исследования имиджа государства в последнее 
десятилетие привлекают внимание таких отечественных ученых, как 
Д. П. Гавра, А. С. Савицкая, Э. А. Галумов, С. Е. Захарова, Д. Н. Замя-
тин и др. Особую важность и актуальность создание положительного 
имиджа страны приобретает в формате современных геополитических 
трендов. Дальновидные политики считают, что устойчивый позитив-
ный образ страны может стать стратегическим ресурсом для повыше-
ния конкурентоспособности государства на международной арене. 

В социально-гуманитарном познании понятие «имидж» начали 
активно использовать зарубежные экономисты, а в конце XX века 
этот термин появился в трудах отечественных политологов. Позднее 
этот термин пришел в когнитивную лингвистику и лингвокультуро-
логию.

В отечественной науке первые имиджевые исследования связаны 
с изучением образа видных политических деятелей. Имиджелогия 
как наука пришла из западной культуры и составляет методологиче-
скую базу для развития российской имиджелогии [Почепцов 2000]. 
Имиджелогия – это относительно молодая наука, которая занимается 
проектированием технологий создания общественного мнения у чле-
нов одного социума о другом [Голев 2004]. 

Важную роль в формировании образа страны играет газета, ко-
торая рассматривается нами как информационный посредник между 
собственной внешней информационной политикой и информацион-
ной политикой другого государства. Распространение информации 
в современной газетной статье происходит с целью оказать влияние 
на сознание человека и сформировать или изменить его психологиче-
ские установки. Газета – это самый действенный инструмент в соз-
дании имиджа нации, она способна навязать читателю определенные 
социальные и этнические стереотипы. Принято считать, что впервые 
в научный лексикон понятие «стереотип» ввел американский аналитик 
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массмедиа У. Липпманн (Walter Lippmann). Согласно его мировоспри-
ятию, ввиду сложности и изменчивости окружающего нас мира, мы 
не в состоянии единовременно осознать его (мир) в полном объеме, 
и поэтому мы вынуждены моделировать в своей голове упрощенные 
схемы, которые состоят из стереотипов [Липпманн 2004]. 

Ученые подразделяют этнические стереотипы на автостереотипы 
(представления нации о самой себе как самобытной культуры, «наш 
имидж») и гетеростереотипы (оценочные суждения о других нациях) 
[Этнические автостереотипы … URL]. Историческая практика взаи-
модействия определенных народов может формировать позитивные 
и / или негативные гетеростереотипы в картине мира.

Внешний имидж государства – это совокупность общих представ-
лений, складывающихся у жителей зарубежных стран о нации в це-
лом. Для формирования имиджа государства необходимо постоянное 
поступление информации, которая создает образ этого государства 
в глазах иностранцев. А это происходит в результате прочитанного 
(увиденного) в средствах массовой информации. По мнению совре-
менных российских политологов, внешний имидж государства скла-
дывается в результате единства ряда показателей: собственной внеш-
ней информационной политики и информационной политики других 
государств [Захарова 2002; Галумов 2005; Замятин 2003]. 

Любое государство – это определенный пакет ценностных устано-
вок, в который входят национальные приоритеты и учитываются гео-
политические интересы и особенности экономической системы стра-
ны. Имидж государства базируется на вышеуказанных положениях.

Для объективности нашего исследования, необходимо сделать не-
большой экскурс в вопросы взаимосвязей и сотрудничества между 
Испанией и Мексикой. Отношения между этими странами всегда 
развивались на двусторонней основе и носили долгосрочный харак-
тер. Несмотря на разногласия по некоторым политическим и эконо-
мическим позициям, Испании и Мексики всегда удавалось сохранять 
тесные дружеские связи. «Единственный случай нарушения сложив-
шийся традиции – разрыв дипломатических отношений в 1939 г., по-
сле прихода к власти в Испании Франсиско Франко, режим которого 
Мексика не поддержала. В марте 1977 г. двусторонние отношения 
были восстановлены. Но в целом ситуация никогда не доходила до 
столкновения политических интересов» [Косевич URL].
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Мексика в СМИ Испании

Современная Мексика в средствах массовой информации Испании 
предстает перед нами как многонациональное государство, стремящее-
ся завоевать лидирующие позиции среди стран Латинской Америки, 
но при этом не нарушающее демократические права и свободы граж-
дан. В последние годы статьи популярных в Испании газет «ABC», «El 
País», «El Mundo», посвященные вопросам национальной и внутрире-
гиональной политике Мексики, насыщены идеями о том, что государ-
ство будет продолжать политику, направленную на международное со-
трудничество, содействовать мирному урегулированию споров, а также 
уважать право соседних народов на самоопределение. Газеты изоби-
луют недвусмысленными лексемами: la cooperación internacional – 
международное сотрудничество1; autodeterminación de los pueblos – 
самоопределение народов; la solución pacífica de controversias – мирное 
разрешение споров; el respeto – уважение (El País. 05.01.2019).

Политическая и экономическая стабильность современной Мек-
сики позволяет ей претендовать на роль главы не только в регио-
нальной дипломатии, но и в принятии необходимых мер по борьбе 
с политическим кризисом в некоторых латиноамериканских странах. 
В газетных публикациях навязывается гетеростереотип о превосход-
стве мексиканской дипломатии в Латинской Америке и Карибском 
бассейне, об обязанности руководства страны перед всеми странами 
этого региона: un papel decisivo – решающая роль; México debe ser un 
líder en la región – Мексика должна быть лидером в регионе; estamos 
dispuestos a asumir esta responsabilidad – мы готовы взять на себя эту 
ответственность (El País. 16.01.2019).

В новейшей истории Мексика, обладая мощными экономиче-
скими ресурсами и возможностями, привлекает внимание ведущих 
мировых держав. Основными соперниками за лидерство в Мексике 
являются США и Евросоюз. После победы Д. Трампа на президент-
ских выборах отношения между Мексикой и США осложнились. Это 
объясняется жесткой политикой президента США в отношении неза-
конной миграции. Однако неконтролируемые миграционные потоки 
представляют для экономики Мексики серьезную социальную опас-
ность: наблюдается отток рабочих рук.

1 Зд. и далее перевод наш. – Н. З. 
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Тесная связь с США влияет на внутренние и внешние полити-
ческие приоритеты Мексики. Борьба действующего президента се-
вероамериканского государства с незаконной миграцией и распро-
странением наркоторговли привела к тому, что Мексика становится 
пристанищем для безработных из других стран региона. Большая 
часть нелегальных иммигрантов – выходцы из Центральной Амери-
ки, бегут в США, преодолевая опасный путь через Мексику. Газет-
ные пуб ликации подобной тематики богаты оценочной лексикой: la 
inmensa mayoría – подавляющее большинство; peligroso periplo – ри-
скованное путешествие (El País. 14.09.2018).

Руководство североамериканского государства в лице его пре-
зидента, не заручившись согласием мексиканской стороны, приня-
ло решение об отправке желающих получить пристанище обратно 
в Мексику на время рассмотрения их вопросов. В настоящий момент 
иммиграционные суды США переполнены подобными делами, поэто-
му процессуальные действия могут занять много времени. Несмотря 
на то, что чиновники Мексики официально заявили о готовности ока-
зывать помощь людям, ожидающим на их территории получения убе-
жища в США, мексиканское общество недовольно принятием таких 
решений. Доказательной базой формирующегося стереотипа «него-
дование населения» служат уточняющие детали некоторых событий в 
стране: se registró un incidente – был зафиксирован инцидент; unos 300 
pobladores protestaron – около 300 жителей протестовали; cantaban 
el himno mexicano – они пели мексиканский гимн; ante la mirada de los 
agentes de seguridad – на глазах сотрудников правоохранительных ор-
ганов (El Mundo. 26.10.2018).

Жители Мексики, патриоты своей страны, выступают не толь-
ко против незаконных мигрантов, претендующих на их террито-
рию, с призывами ¡Migrantes sí, invasores no! ¡Fuera, fuera! (El País. 
19.10.2018) – Мигрантам да, захватчикам нет! Убирайтесь отсюда!, 
но и прославляют свою страну лозунгами ¡Tijuana primero! ¡Tijuana se 
respeta! ¡Viva México! – Тихуана1 на первом месте! Тихуана уважает 
себя! Да здравствует Мексика! В данном примере мы наблюдаем ис-
пользование анафоры – стилистического приема, для повышения экс-
прессивности декларации.

1 Тихуана (Tijuana) – город на северо-западе Мексики (2 750 км от Мехико), рас-
положенный на границе с США, рядом с американским Сан-Диего (прим. Н. З.).
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Однако не все мексиканцы призывают к изгнанию нелегалов из 
своей страны, определенная часть населения относится с понимани-
ем и состраданием к людям, которые волею судеб оказались на их 
территории. В связи с растущей миграцией в Мексике они выступают 
за необходимость проведения реформ в социальной сфере:

Si Estados Unidos cierra su frontera, es previsible que en la nuestra se 
acumulen personas. También, que muchas no quieran volver a sus países. Esto 
conllevará que el Estado mexicano tenga que satisfacerles condiciones de vida 
adecuadas en educación, salud y seguridad pública (El País. 14.10.2018). 

Если Америка закроет свою границу, то, конечно же, в нашей стране 
будут скапливаться толпы мигрантов. Кроме того, многие из них не за-
хотят вернуться в свои страны. Это приведет к тому, что мексиканское 
государство должно будет предоставить им нормальные условия в сфере 
образования, здравоохранения и общественной безопасности.

Определенные сложности в некоторых отраслях экономики, кото-
рые испытывает Мексика сегодня, не позволяют сократить растущую 
безработицу и способствуют обнищанию населения. Средства массо-
вой коммуникации Испании отмечают, что страна ожидает от прави-
тельства проведения реформ в сфере здравоохранения и образования. 
Общественные организации обеспокоены проблемой ожирения насе-
ления, которая в Мексике стоит не менее остро, чем в США и странах 
Европы. Для аргументации подобной информации используются ста-
тистические данные, точные цифры, названия общественных организа-
ций: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) – 
по данным Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР); el segundo país con mayor obesidad del mundo – вторая по ве-
личине страна в мире по количеству людей, страдающих ожирением; 
con un 32,4 % de la población – 32,4 % населения (El País. 01.03.2019).

Социальные институты Мексики, реагируя на общественные по-
требности населения, обеспокоены уровнем образования в стране. 
В 2016 г. в Мексике проводился мониторинг качества образования, 
и международный тест PISA1 показал, что грамотность школьни-
ков и умение применять знания на практике – на низком уровне (El 
País. 06.12.2016). Автор статьи категоричен в своих высказываниях в 

1 PISA (Programme for International Student Assessment) – международная про-
грамма по оценке образовательных достижений учащихся.
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отношении этой жизненно важной для страны темы и обращает вни-
мание читателей на то, что результаты тестов подтверждают острую 
необходимость прямого воздействия правительства на реализацию 
образовательной реформы (la necesidad y la urgencia de avanzar en la 
implementación de la reforma educativa – необходимость и срочность 
проведения реформ в сфере образования).

Мексика подвержена глобальным экологическим проблемам, ко-
торые в основном связаны с загрязнением окружающей среды, пло-
хим качеством водных ресурсов и изменением климата на планете. 
Правительство рассматривает меры по улучшению экологии и разви-
тию возобновляемой энергетики в качестве неотъемлемой части эко-
номической политики государства: 

En México se recolectan más de 86.000 toneladas de basura al día, de 
las cuales solo se reutiliza el 11 %, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

По данным Национального института статистики и географии, 
в Мексике собирают более 86 000 тонн мусора в день.

Sólo en el Valle de México, 70.000 industrias producen 1.338 toneladas 
de emisiones al año, equivalentes al 31 % de los contaminantes totales que 
afectan al aire de la capital, dice la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Комиссия по охране окружающей среды утверждает, что только 
в долине Мехико 70 000 отраслей промышленности ежегодно произво-
дят 1 338 тонн выбросов, что эквивалентно 31 % от общего объема за-
грязняющих веществ, пагубно влияющих на воздух в столице (El País. 
17.05.2018).

Возобновляемая энергетика играет огромную роль в мексиканском 
промышленном секторе. Регенеративная энергия уже составляет более 
16 % от всей мексиканской электроэнергии. Однако мексиканская обще-
ственность критикует инициативу действующего президента страны, 
направленную на поддержку строительства нефтеперерабатывающих 
заводов под его (президента) руководством. Автор статьи отмечает, что 
это может затормозить инвестирование в возобновляемую энергетику:

La política energética de López Obrador provoca incertidumbre en el 
sector de las renovables (El País. 11.02.2019). 

Энергетическая политика Лопеса Обрадора вызывает неясность 
в сфере возобновляемых источников энергии.
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Высокая вулканическая активность на территории Мексики ча-
сто приводит к возникновению землетрясений, которые наносят се-
рьезный ущерб экономике страны, однако эффективные мероприятия 
мексиканских властей, правоохранительных органов и содействие 
жителей позволяет обеспечить оперативный поиск жертв катастро-
фы и снизить количество пострадавших в стихийных бедствиях. 
В статье «Ciudad de México se enfrenta a la reconstrucción» (El País. 
13.01.2018) упоминается о последствиях землетрясения, произошед-
шего 19 сентября 2017 года, и о принятых правительством мерах по 
восстановлению Мехико. Некоторые статистические данные и точ-
ные цифры обеспечивают валидность предпринятых властями дей-
ствий: más de 110.000 damnificados – более 110 000 пострадавших в 
катастрофе; recuperar más de 20.000 millones de pesos (más de 1.000 
millones de dólares) – выделить из финансового бюджета страны бо-
лее 20 000 миллионов песо (более 1000 миллионов долларов); el plan de 
reconstrucción – план восстановления. 

Заключение

Результат проведенного исследования статей из популярных ис-
панских газет («ABC», «El País», «El Mundo») показал, что стабиль-
ные многоуровневые связи между Испанией и ее бывшей колонией 
влияют на мнение испанцев о современном имидже Мексики. Наш 
анализ продемонстрировал, что после политической и экономиче-
ской турбулентности Мексика уверенно заявляет о своем главенстве 
в латиноамериканском регионе. Газета, являясь информационным 
посредником, способна сформировать внешний имидж государства. 
Конструктивный опыт сотрудничества двух стран способствует соз-
данию позитивных гетеростереотипов о мексиканской нации у ис-
панского читателя. В современных реалиях Мексика проявляет себя 
как многонациональное государство, которое способно гарантировать 
права и свободы своих граждан. Географическая близость и излиш-
няя зависимость от торговых и финансовых рынков США препят-
ствуют экономическому процветанию Мексики, страна испытывает 
трудности в сфере здравоохранения и образования, которые тормозят 
развитие страны. Мексиканцы обеспокоены проблемой нелегальной 
миграции, требуя от правительства принятия необходимых мер для 
обеспечения безопасности государства.
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РОССИя И зАПАД: ОТ Н. я. ДАНИлЕВСКОгО ДО гИ МЕТТАНА –  
ЧТО ИзМЕНИлОСЬ?

В статье на материале исследований Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» 
и швейцарского журналиста Ги Меттана «запад – Россия: тысячелетняя война» про-
слеживается история агрессивной политики коллективного запада в отношении 
России. По мнению Н. Я. Данилевского и Ги Меттана истоки вражды восходят к «ве-
ликой схизме» – конфессиональному расколу Вселенской христианской церкви на 
Римско-католическую и Греко-католическую. оставляя за собой роль «Персоны», 
запад видит в России свою «Тень» – бессознательную противоположность того, что 
его сознательная самооценка утверждает в качестве нормы рационального спо-
соба поведения. Персона включает в себя наработки философского эмпиризма 
(Ф. Бекон) и рационализма (Р. Декарт) и вытесняет в Тень бытийность, которая на 
протяжении веков составляла онтологическую основу русской ментальности. 
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RUSSIA AND THE WEST: FROM N. Y. DANILEVSKY TO GUY METTAN – 
WHAT HAS CHANGED? 

The article based on the material of research by N. y. Danilevsky “Russia and 
Europe” and the Swiss journalist Guy Mettan “West – Russia: millennial war” traces 
the history of the aggressive policy of the collective West against Russia. According 
to N. y. Danilevsky and Guy Mettan, the origins of the enmity go back to the “great 
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schism” – the confessional split of the universal Christian Church into the Roman 
Catholic and Greek Catholic churches. Leaving behind the role of a “Person”, the West 
sees Russia as its “Shadow” – the unconscious contrast of what its conscious self-
esteem claims as the norm of a rational way of behavior. The person includes the 
achievements of philosophical empiricism (F. Bacon) and rationalism (R. Descartes) 
and displaces into his shadow the being, which for centuries was the ontological basis 
of Russian mentality. 

Key words: persona; shadow; ideal self / real self; transfer of responsibility; 
mechanical regulation / organic regulation; alternative monologue; dissociation of 
consciousness and psyche; selfhood.

Введение 

В статье предлагается анализ этноконфессиональных и культурно-
цивилизационных причин тысячелетнего агрессивного давления За-
пада на Россию. С психоаналитической точки зрения, отводя себе 
роль Персоны, а России – Тени, Запад прибегает к «переносу ответ-
ственности» как форме психологической защиты.

Генетической причиной глобального противостояния послужила 
«великая схизма», приведшая в 1054 г. к расколу Вселенской христи-
анской церкви на Римско-католическую и Греко-католическую. С той 
поры западная ментальность стала характеризоваться отмеченной 
Н. Данилевским «насильственностью» (Gewaltsamkeit), в то время 
как евразийское геополитическое сознание России поддерживало ее 
познавательный интерес к обеим культурам в целях собственной эт-
нокультурной самоидентификации.

Гносеология, ставшая ведущей философской дисциплиной Нового 
времени, обеспечила Западу технологический прогресс, который пре-
вратил некоторые европейские страны в имперские метрополии. Рос-
сия же, веками жившая в «аграрном космосе», оказалась вынужденной 
в петровскую эпоху «догонять» развитый Запад, прибегая к средствам 
затратной и малопроизводительной «мобилизационной экономики». 

Предрассудок западной исключительности блокирует когнитив-
ные преимущества трансгредиентности (вненаходимости), что при-
водит к полному непониманию славянской ментальности. 

Русофобскому монологизму маркиза де Кюстина ценностно про-
тивопоставляется «высшее познание», которое, по словам А. С. Хо-
мякова, «должно принадлежать всякому народу» в интересах его соб-
ственного творческого саморазвития [Хомяков 2007].
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Концептуальные положения статьи основываются на работах 
Н. Я. Данилевского, А. С. Хомякова, маркиза де Кюстина, Ги Мет-
тана, М. М. Бахтина, Х.-Г. Гадамера, В. И. Овчаренко, Д. А. Холла, 
К. Г. Юнга и К. Ясперса. К анализу привлекаются также литературно-
поэтические и критические наблюдения Ф. И. Тютчева, А. Блока 
и Л. Н. Толстого.

Психоаналитическая составляющая

Оксюморон «любим ненавидеть» отсылает к психоаналитической 
интерпретации эмоционально негативного отношения к «другому» 
и диагностируется как «проекция» на базе «отрицания реальности». 

«Перенос», «негативный трансфер» – выявленные психоанали-
зом «защитные механизмы» психики. «Проекция, – разъясняет ста-
тья «Новейшей психоаналитической энциклопедии», – приписывание 
другим людям собственных подавленных влечений, желаний, кон-
фликтов и импульсов» [Овчаренко 2010, с. 279].

«Отрицание реальности» интерпретируется как «процесс и ре-
зультат намеренного игнорирования в фантазиях, словах или действи-
ях важных и болезненных реальностей, обеспечивающий отвлечение 
внимания и такое поведение личности, как будто эти реальности не 
существуют» [там же].

Запад видит в России онтологическое содержание своего «реаль-
ного я» (К. Хорни), «модуса бытия», вытесненного «идеальным я» 
в интересах «модуса обладания» (Э. Фромм). На протяжении обо-
значенного Ги Меттаном тысячелетия Запад компульсивно отводил 
России роль Тени, великодержавно оставляя за собой роль Персоны. 
«Персона (лат. актерская маска), по терминологии К. Г. Юнга, – со-
циальная роль человека, проистекающая из общественных ожиданий 
и обучения в раннем возрасте. <…> Идентификация с отдельной пер-
соной (доктор, ученый, артист и т. д.) препятствует психологическому 
развитию» [Холл 2008, с. 219]. Самоотождествление коллективного 
Запада с Персоной – собственной интеллектуальной исключительно-
стью – выводит его из познавательного диалога с «другим» и ограни-
чивает его когнитивное сознание.

Тень, роль которой тенденциозно отводится Западом России, 
«обозначает бессознательную противоположность того, что инди-
вид настойчиво утверждает в своем сознании» [Холл 2008, с. 220]. 
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«Идеальное я» считает ниже своего достоинства вступать в диалог 
с Тенью и самонадеянно игнорирует ее как архаичное, исторически 
преодоленное психическое содержание. 

«Проекция» и «перенос ответственности» – оперативные тер-
мины Ирвина Ялома, автора работы «Экзистенциальный психоана-
лиз», – позволяют Западу поддерживать относительное психическое 
здоровье, экстраполируя свои имперские амбиции на чуждую им 
этноконфессиональную и культурно-онтологическую идентичность 
России. Запад как коллективный субъект переносит в целях психоло-
гической самозащиты свой патриархальный (отцовский) утилитаризм 
на матриархальную (материнскую) бытийность России. Приводимые 
Н. Я. Данилевским и Ги Меттаном факты иллюстрируют способность 
«альтернативного монологизма» формировать одностороннюю ори-
ентацию коллективного бессознательного. В свою очередь, неотреф-
лектированная альтернативно монологическая установка приводит 
к эпистемологическому разрыву между Персоной и Тенью. 

Великая схизма 

Причину западно-российского «тектонического разлома» на про-
странстве европейского континента Н. Я. Данилевский усматривал 
в этноконфессиональном отличии католицизма от православия. «Ка-
толичество, – утверждает Данилевский – зародилось, собственно, со 
времен Карла Великого, когда он своим покровительством утвердил 
власть римского епископа во всем своем государстве, границы кото-
рого почти совпадали с тем, что, собственно, дóлжно называть Евро-
пой» [Данилевский 2010, с. 208].

И Николай Данилевский, и Ги Меттан указывают на филиокве как на 
теологическую причину церковного раскола. Филиокве стало добавлени-
ем к латинскому переводу Никео-Константинопольского символа веры, 
принятого Римской церковью в XI в. догмата о Троице: о «схождении» 
Святого Духа не только от Бога-Отца, но «от Отца и Сына». Оба автора 
возводят начало «великой схизмы» – цивилизационного кризиса между 
Россией и Европой – к произошедшему в 1054 г. расколу Вселенской 
христианской церкви на Римско-католическую и Греко-католическую. 

Н. Я. Данилевский отмечает, что Карл Великий вынашивал идею 
сосредоточения всей светской и духовной власти в руках импера-
тора, правителя всемирного христианского государства, боролся за 
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утверждение «идеала того цесаропапизма, которым иностранцы лю-
бят укорять Россию» [Данилевский 2010, с. 210].

Насильственный монологизм и толерантный диалогизм

Этнографический анализ, проведенный Данилевским в восьмой 
главе под названием «Различия в психическом строе», свидетель-
ствует, что инициатором навязчиво-агрессивного утверждения своей 
картины мира выступает не Россия, а Запад: «Одна из черт, общих 
всем народам романо-германского типа, есть насильственность (Ge-
waltsamkeit). Насильственность, в свою очередь, есть не что иное, как 
чрезмерно развитое чувство личности, индивидуальности, по которо-
му человек, им обладающий, ставит свой образ мыслей, свой инте-
рес так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес 
необходимо должен ему уступить, волею или неволею, как неравно-
правный ему. Такое навязывание своего образа мыслей другим, такое 
подчинение всего своему интересу даже не кажется с точки чрезмер-
но развитого индивидуализма, чрезмерного чувства собственного до-
стоинства чем-либо несправедливым. Оно представляется как есте-
ственное подчинение низшего высшему, в некотором смысле даже как 
благодеяние этому низшему» [Данилевский 2010, с. 206]. 

В отличие от монологического Запада геополитическое преиму-
щество промежуточного положения России между Западом и Вос-
током побуждает ее вживаться в культурно-историческое своеобразие 
западных и восточных народов. Евразийская уникальность России 
пробуждает в ней интерес1 к обеим культурам, продиктованный по-
требностью в собственной этнокультурной самоидентификации.

Эту восприимчивость имел в виду Александр Блок в стихотворе-
нии «Скифы», прозвучавшим откликом на заключение унизительного 
для России Брестского мирного договора 1918 года:

Мы любим всё – и жар холодных числ, 
И дар божественных видений, 
Нам внятно всё – и острый галльский смысл, 
И сумрачный германский гений…

Что касается Запада, то, начиная с XVII в., – времени утверждения 
абсолютизма в политике, картезианства в философии и неоклассицизма 

1 Лат. inter-esse – быть, находиться посередине.
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в искусстве, – он замкнул свою автоконцепцию в коконе самодоста-
точности, узаконил так называемое евклидово мышление, навязыва-
ющее разуму аксиоматическую ригидность – выведение неизвестного 
из известного. Этот догматизированный евклидовый априоризм по-
зволяет западному позитивизму объективировать Россию как свое те-
невое alter ego, будто бы давно преодоленное и навсегда оставленное 
в прошлом. В контексте двухвековой (XVII–XVIII) полемики транс-
цендентальной и эмпирической школ западной философии высоко-
мерное отношение Запада к России аналогично высокомерному отно-
шению разума к чувству. Мировоззренческой базой такого отношения 
выступает картезианское cogitare, противопоставляющее себя esse – 
«Cogito ergo sum».

На протяжении последних четырехсот лет – от «Нового Органо-
на» (Novum Organum scientiarum, 1620) Френсиса Бэкона и «Размыш-
лений о первой философии» (Meditationes de prima philosophia, 1641) 
Рене Декарта – европейский менталитет подтверждал свой эволюци-
онный статус научно-техническими открытиями. Ведущей философ-
ской дисциплиной утвердилась гносеология, изучающая способы об-
ретения достоверного знания. Она обеспечивала научно-технический 
прогресс и поочередно жаловала титул имперского гегемона европей-
ским метрополиям: Португалии, Испании, Франции, Италии, Велико-
британии, а в наше время – США.

Технический прогресс и аграрный космос 

Эволюционная концепция истории отвела Западу роль прогрес-
сивного генератора производственных технологий, а Востоку – кон-
сервативного выразителя традиционалистской аграрной культуры. 
Однако, как свидетельствует опыт и человеческих жизней, и мировых 
цивилизаций, любая односторонняя ориентация провоцирует диссо-
циацию психики. Вирулентные последствия когнитивного диссонан-
са предвидит дипломатически осмотрительный Карл Ясперс: «Объек-
тивный исторический анализ выявляет, правда, превосходство Запада 
в воздействии на формирование мира, однако вместе с тем показы-
вает и его незавершенность и недостаточность, в силу которых во-
просы, обращенные к Востоку, всегда остаются современными и пло-
дотворными» [Ясперс 1994, с. 90]. Последствия научно-технической 
революции середины XX в. повлияли на ментальность современного 
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среднестатистического европейца. Он вынужден обращаться за помо-
щью к профессиональным психотерапевтам для ассоциации расще-
пленных функций сознания и психики. 

Принципиально иными веками были складывавшиеся аграрно-
космические условия формирования России. Начиная с петровских 
времен, она оказалась вынужденной, для обеспечения своего государ-
ственного суверенитета и стратегической безопасности, «догонять» 
технологически развитый Запад посредством затратной и малопроиз-
водительной «мобилизационной экономики». 

Современный западный прагматизм, изживающий свое научно-
техническое лидерство, теснимый другими интенсивно и экстенсивно 
развивающимися экономиками, инерционно противопоставляет себя 
социально-онтологической норме целостного человека. Приписывая 
России свои экспансионистские цели, западная ментальность демон-
стрирует пренебрежение тем «здравым смыслом» (common sense), 
на мировоззренческом фундаменте которого она, в лице И. Бентама, 
В. Годвина, Б. Констана, П. П. Руайе-Коллара и Ф. Гизо, основала док-
трину классического либерализма. Унижающие Запад пропагандист-
ские обвинения в адрес России ставят под сомнение действенность 
его собственных декларативных установок на научную объектив-
ность и кросскультурную поливалентность. Утратой международно-
го авторитета расплачивается он за стремление утвердить гегемонию 
механической регуляции, не останавливаясь и перед применением во-
енной силы для разрушения традиционных культурных, обществен-
ных и государственных форм жизни. 

«Западный» Прометей (думающий прежде) и «восточный» Эпиме-
тей (думающий после) – братья близнецы, и Россия, благодаря своему 
уникальному евразийскому статусу, занимает между ними творчески 
продуктивное посредническое положение. Она вынуждена, в отличие 
от других народов и государств, локализованных в своих региональ-
ных контекстах, продолжать трудиться над выработкой концепции 
собственной культурной идентичности. 

Славянофильство и западничество

А. С. Хомяков констатировал трудности, с которыми Россия стал-
кивается в процессе самопознания, в то время как трансгредиент-
ность (вненаходимость) позволяет ей понимать Запад лучше, чем он 
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понимает себя сам: «Мы, вышедшие из начал других, можем удобнее 
узнать и оценить Запад и его историю, чем он сам; но в то же время, 
видя всю трудность самопознания, мы имеем полное право извинить 
неясность нашего знания о России. Европа, может быть, узнает нас 
лучше нас самих, когда узнает» [Хомяков 2007, с. 175].

В отличие от «завершенного» Запада становящаяся русская идея 
познавательно открыта навстречу прошлому и будущему. В контек-
сте общей философской эстетики М. М. Бахтина родилась мысль об 
ущербности всякой завершающей самообъективации: «Своею завер-
шенностью и завершенностью события жить нельзя, нельзя посту-
пать; чтобы жить, надо быть незавершенным, открытым для себя – во 
всяком случае, во всех существенных моментах жизни, – надо цен-
ностно еще предстоять себе, не совпадать со своею наличностью» 
[Бахтин 1979, с. 14]. Насколько «предстоящая себе» Россия действи-
тельно существует, и насколько замкнутая на себе западная «завер-
шенность» позволяет ей судить о становлении?

В отличие от православной России католический Запад давно 
«поверил алгебру гармонией» – поставил «здравый смысл» (Common 
sense) Томаса Пейна на службу «теории полезности» (Utility theory) 
Иеремии Бентама и мировоззренчески успокоился, «целесообразно» 
подчинив себя захватнической компульсивности. Исследованию ге-
незиса деструктивности посвящены труды Х. Ортеги-и-Гассета «Вос-
стание масс» (1930), В. Райха «Психология масс и фашизм» (1933), 
Г. Маркузе «Одномерный человек. Исследование идеологии развито-
го индустриального общества» (1964), Э. Фромма «Анатомия челове-
ческой деструктивности» (1973), Ж. Бодрийара «В тени молчаливого 
большинства, или конец социального» (1982) и многие другие.

Все они побуждают вдуматься в конкретно-историческое содер-
жание нового предрассудка – идеи самодостаточной «исключитель-
ности». Согласно Х. Г. Гадамеру, «преодоление всех предрассудков, 
это наиболее общее требование Просвещения, само разоблачает себя 
в качестве предрассудка, пересмотр какового впервые открывает путь 
для правильного понимания той конечности, которая господствует не 
только над нашим человеческим бытием, но и над нашим историче-
ским сознанием» [Гадамер 1988, с. 79].

Ж. Деррида, Р. Барт, М. Фуко, Ж. Бодрийяр, Э. Фромм, Т. Адор-
но и другие представители «вопрошающего философствования», 
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развенчивающие презумпцию западного превосходства, ищут спосо-
бы гармонизации коллективно бессознательного и индивидуально со-
знательного. Они предостерегают европейскую цивилизацию от па-
тогенной тенденции возвышения «внутреннего человека» М. Лютера 
до «сверхчеловека» Ф. Ницше, чреватого его последующим низвер-
жением до альрауна А. фон Арнима, крошки Цахеса Э. Т. А. Гофмана 
и героев Ф. Кафки, раздавленных абсурдом государственного дело-
производства. Между тем историческая задача европейского челове-
чества заключается в пробуждении и развитии консолидирующего 
центра личности – самости (Das Selbst). Если востребованная про-
блематикой европейского романа Нового времени теория познания 
стала ведущей дисциплиной философии Нового времени, гуманисти-
ческий интерес русской классической литературы к онтологическому 
феномену «маленького человека» возвел экзистенциализм в ведущую 
философскую дисциплину века XX. 

«Библия русофобов» и русская самобытность 

Суждения маркиза де Кюстина, автора путевых заметок «Россия 
в 1839 году», которые Ги Меттан метко назвал «библией русофобов», 
воспринимаются сегодня как серия деклараций либеральной Персо-
ны, защищающейся от прорывающихся в сознание содержаний соб-
ственной Тени. На вышедшую книгу маркиза де Кюстина Ф. И. Тют-
чев полемически откликнулся проникновенными стихами: 

Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа –  
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа! 

Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной. 

Строками Ф. И. Тютчева заговорило не «наукообразное познание, 
не логическое определение, а высшее познание, жизненное, которое мо-
жет и должно принадлежать всякому народу» [Хомяков 2007, с. 175]:

Летом 1844 г. Ф. И. Тютчев анонимно издал в Мюнхене брошю-
ру, в которой раскритиковал предвзятое отношение западной прессы 
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к России, освободившей тридцать лет назад Европу от наполеонов-
ского нашествия. Посредством настойчиво повторяемого пропаган-
дистского «припева» Запад создал в представлении нового поколения 
европейцев образ России как «какого-то людоеда».

Ю. М. Лотман приводит в своих «Комментариях» к «Евгению Оне-
гину» фрагмент из воспоминаний знаменитого мемуариста Ф. Ф. Ви-
геля, рисующий типичный портрет самовлюбленного французского 
гувернера: «Об отечестве своем говорил как все французы, без чувства, 
но с хвастовством, и с состраданием, более чем с презрением, о нашем 
варварстве. Мало-помалу приучил он меня видеть во Франции пре-
краснейшую из земель, вечно озаренную блеском солнца и ума, а в ее 
жителях избранный народ, над всеми другими поставленный» [Лот-
ман 1980, с. 44].

Камуфлируемую западной либеральной риторикой Тень вывел на 
свет Л. Н. Толстой, отправившийся в начале 1857 г. с ознакомительной 
целью в Европу. Германия, Франция, Англия, Швейцария и Италия 
поразили впечатлительного художника параличом подлинного, а не 
показного гуманизма. Пережитое им разочарование в европейской 
цивилизации отразилось в рассказе «Люцерн», построенном на про-
тивопоставлении красоты швейцарской природы духовному убоже-
ству самодовольных английских туристов: «Седьмого июля 1857 года 
в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются 
самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение 
получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. 
Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не 
дал ему ничего, и многие смеялись над ним» [Толстой URL]. 

Заключение 

Россия любит Запад, потому что видит в нем компенсацию своей 
матриархальной бытийности. 

Запад не любит Россию, потому что она способом своего присут-
ствия в мире выступает онтологической альтернативой его патриар-
хальному утилитаризму, зеркалом, в котором Запад не хочет видеть 
одностороннюю компульсивность своего прагматизма.

Возвращаясь к вынесенному в заглавие статьи вопросу, «Что изме-
нилось в отношениях Запада к России?», приходится констатировать 
изменения к худшему. Критически понизился политический уровень 
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межгосударственных и дипломатических отношений, а также науч-
ный уровень исторических исследований. 

«Если ты ненавидишь – значит, тебя победили». Этот мудрый афо-
ризм древнекитайского мыслителя Конфуция в очередной раз под-
тверждает свою вневременную актуальность. Русофобская тональ-
ность, побуждающая интеллектуальный Запад выходить за пределы 
им же очерченной сферы непротиворечивой логической аргумента-
ции, обнажает его суетность в сравнении со спокойной невозмутимо-
стью Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Эти бы-
линные богатыри славянской мифологии готовы и сегодня протянуть 
руку славным героям средневекового героического эпоса – Роланду, 
Сиду и Зигфриду – для совместного противостояния демоническим 
силам, посягающим на идею человека, призванного жить в гармонии 
с собой и миром. 
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ARTISTIC PERCEPTION OF K. SIMONOV’S POEM  
“WAIT FOR ME” IN THE POETRY OF THE 1940S−1950S

The article reveals several forms of creative perception of K. Simonov’s poem “Wait 
for me” in the war and post-war poetry. Among them are works which implemented 
the topos of women’s saving love, realized by Simonov. A special group consists of 
post-war poems which develop the poetics of the poem-spell. There is a group of 
polemical poems which oppose the myth of saving faithfulness to other concept of 
relations.
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Введение

«Жди меня» К. Симонова стало знаковым произведением не толь-
ко в судьбе автора. Без преувеличения можно сказать, что оно опреде-
лило один из путей развития военной поэзии. Отказ в публикации в га-
зетах «Красная звезда» и «На штурм», колебания редактора «Правды» 
П. Н. Поспелова говорят о том, каким прорывом в сферу интимной 
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лирики было это стихотворение. Небывалая популярность произве-
дения порождает вопрос о его влиянии на творчество современников 
поэта, вопрос, который был оставлен без ответа в отечественном ли-
тературоведении. Целью статьи является исследование форм отклика 
на этот лирический шедевр. 

Актуализация лирического начала в военной поэзии

Первый круг влияния наиболее широк. М. О. Чудакова отмеча-
ет особую роль К. Симонова в советской военной поэзии: «С 1941 
и в течение 1942 года на том самом поле, на котором усилиями Си-
монова “больше, чем кого-либо из современных поэтов”, уничтоже-
но “представление о поэзии как о специфическом виде искусства”, 
сам он бурно начинает писать почти исключительно любовную ли-
рику <…>. Именно ему выпадает начать изменение того языка пе-
чатной советской поэзии, который упрочивался к концу 1930-х при 
его же активной роли» [Чудакова 2002, с. 245]. Успех «Жди меня» 
определил направление творческих поисков самого К. Симонова 
как поэта. Знаменитая публикация в «Правде» состоялась 14 января 
1942 года, подборка стихотворений с подзаголовком «С тобой и без 
тебя», включавшая и легендарный текст, была включена в декабрь-
ский номер «Нового мира» за 1941 год, подписанный в печать толь-
ко в марте 1942. Не будем строить предположений, какова была бы 
реакция на появившееся начало цикла, не завоюй «Жди меня» все-
союзной популярности, но критик В. Александров, откликнувшийся 
на вышедший отдельной книгой цикл, счел написанное Симоновым 
далеко не равнозначным. После выхода первой части «С тобой и без 
тебя» в «Новом мире» Симонов продолжил цикл еще двумя журналь-
ными подборками. 

Однако суждение М. О. Чудаковой всё же нуждается в двух до-
полнениях. Отметим, что для самого Симонова движение к лирике 
началось еще в довоенную пору. В 1939 году в «Литературной газете» 
он выступает с «Заметками о поэзии», имеющими говорящий подза-
головок «О праве на лирику». В них поэт высказывает идеи, почти 
еретические по отношению к соцреалистической доктрине: «Честная 
лирическая книга всегда убедительна. Она повествует о человеке, 
но не о том типическом человеке, который твердой, иногда слишком 
твердой походкой проходит через романы и эпические поэмы. <…> 
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Герой правдивой лирической книги − это автор в его особенном поэ-
тическом самовосприятии» [Симонов 1939, с. 3].

Другое дополнение к мыслям М. О. Чудаковой связано с необхо-
димостью исправить нарисованную ею картину, на которой по новой 
поэтической дороге идет исключительно один Симонов. Ряд исследо-
вателей, напротив, отмечают общее изменение поэзии, привнесение 
в нее того, что принято называть собственно лирикой. Так, Б. Менцель 
пишет: «Душевные переживания в интимной лирике переплетались 
с мотивами патриотизма и жертвенности, однако они были представле-
ны более конкретно и многопланово, чем в довоенный период. Под впе-
чатлением военных переживаний даже у ведущих авторов “барабанной 
лирики” появляются подчас стихотворения, нарушающие присущий 
их творчеству заданный казенный оптимизм» [Менцель 2000, с. 962]. 
В. В. Кожинов точно подмечает парадоксальную особенность лирики 
военных лет: «Преобладающая часть этих стихотворений написана не 
столько о войне, сколько войною <…>. С “тематической” точки зрения – 
это стихотворения о родном доме, о братстве людей, о любви, о родной 
природе во всем ее многообразии и т. п.» [Кожинов 2002, с. 151].

И все же стихотворению «Жди меня» принадлежит в лирическом 
военном движении особая роль. Конечно, такие жемчужины лю-
бовной лирики, как «Бьется в тесной печурке огонь…» А. Суркова, 
«В лесу прифронтовом» М. Исаковского, сразу зазвучавшая как песня 
«Темная ночь» В. Агатова, произведения вполне самобытные, но они 
вошли в литературу по фарватеру, проложенному Симоновым. Его 
влияние здесь касается не текстуальной близости, а направленности 
литературного процесса. Этот самый широкий круг рецепции связан 
с утверждением в военной поэзии интимного камерного  начала. 

Рецепция топоса женской спасительной любви

Стихотворение Симонова представило в очищенном виде важный 
для военной литературы мотив «спасения любовью», который был 
подхвачен другими поэтами. Мы далеки от утверждения, что Симонов 
является, так сказать, изобретателем этого мотива. Думается, «Жди 
меня» обеспечило себе небывалую популярность именно потому, что 
затронуло один из важнейших топосов русской культуры. 

Вхождение в литературоведение середины ХХ в. взятого из рито-
рики термина «топос» связано с трудами Э. Курциуса. Исследователь 
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дает токование термину, опираясь на античную традицию: «They are 
intellectual themes, suitable for development and modification at the ora-
tor’s pleasure. <…> We shall therefore retain the Greek topos»1 [Curtius 
2015, с. 70]. К топосам он относит устойчивые словесные обороты и, 
главное, идеи, стоящие за ними. Курциус также называет топосами 
и устойчивые образы, сближая их с архетипами Юнга: «It [topos] is 
rooted in the deeper strata of the soul. It belongs to the stock of archaic 
proto-images in the collective unconscious»2 [там же, с. 105].

В отечественной науке осмысление термина продолжил А. М. Пан-
ченко, поставивший вопрос об эволюции и культурном своеобразии 
топосов: «Идея национальной топики ни в коей мере не противоречит 
эволюционному принципу. Эволюция культуры − явление не только 
неизбежное, но и благотворное, потому что культура не может пре-
бывать в застывшем, окостенелом состоянии. Но эволюция все же 
протекает в пределах “вечного града” культуры» [Панченко 1986, 
с. 248]. Таким образом, не будучи так тесно связанным с конкретной 
лексемой, как концепт, топос, так сказать, глубже мотива: он надын-
дивидуален, предполагает определенное ценностное наполнение по-
вторяющейся текстовой единицы и, по наблюдению А. М. Панченко, 
обладает национальной специфичностью.

Четкость артикуляции топоса спасительной женской любви в воен-
ной поэзии принадлежит именно Симонову и связана со «Жди меня». 
Сам поэт пытался продолжить разработку топоса в других текстах: 
вариацией на ту же тему явилось «Я не помню, сутки или десять…». 
Но стихотворение не прозвучало ни как мощное выражение общего 
чаяния, ни как проникновенная исповедь. 

Представление о спасительной силе женской любви стало основой 
многих военных произведений. Есть оно и в очень известных текстах: 
«Мне в холодной землянке тепло / От твоей негасимой любви» А. Сур-
кова и (с прямой аллюзией на Симонова) «Ты меня ждёшь / <…> И по-
этому знаю − со мной / Ничего не случится» В. Агатова.

1 «Это интеллектуальные темы, способные развиваться и изменяться по жела-
нию оратора <…>. Поэтому мы вернемся к греческому термину “топос”» (перевод 
наш. − И. К.).

2 «Он [топос] коренится в более глубоком слое души. Он принадлежит к архаиче-
ским протообразам коллективного бессознательного» (перевод наш. – И. К.).
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Далее речь пойдет о менее известных произведениях, где любо-
вью также сохраняется жизнь героя, т. е. топос представлен столь же 
четко, как у Симонова. 

Стихотворение А. Прокофьева «Песенка» (1943) с его непритя-
зательным заглавием не пытается стать призывом заклинательной 
силы. Собственно, воздействие «Жди меня» можно свести к повторе-
нию ключевого мотива во фразе «хорошей любовью храня» [Проко-
фьев 1986, с. 244]. Однако следует отметить и легкое стилистическое 
влияние современника: обилие повторов концептуально важных слов, 
хотя и не переходящее в симоновскую заклинательность: «Ты всё оза-
ри, озари, / Ты как меня помнишь, / Ты как меня любишь, / Еще и еще 
повтори!» [там же]. В стихотворении Прокофьева отразился еще один 
топос военной поэзии, также с особой настойчивостью повторяемый 
Симоновым. Это идея незримого присутствия женщины рядом с бой-
цом. Начало «Песенки» Прокофьева − «Как будто с тобою сижу и пою 
я» [там же]. В цикле Симонова эта мысль проведена неоднократно: 
«Ты по камням оледенелым / Со мной невидимо прошла» [Симонов 
1982, с. 188], «Она − ты не видал ее − / Сидела третьей за столом» 
[там же, с. 193]. По нашей гипотезе, она присутствует и в «Жди меня» 
(«Среди огня / Ожиданием своим ты спасла меня» [там же, с. 175]).

Подхватывая основной мотив «Жди меня», Прокофьев «уберегает» 
себя от прямого подражания, вводя новый, дополнительный мотив – 
ответную заботу воина о женщине. Общий посыл текста раздваивает-
ся: если в средней части лирический герой говорит о женской любви, 
ее во всех смыслах живительной силе, то в начале и конце рефреном 
звучат другие строки: воюем, «чтоб легче любимым жилось!» [Про-
кофьев 1986, с. 244]. Происходит возвращение к привычным функци-
ям: «мужчина воюет во имя женщин» − «женщина ждет». Прокофьеву 
не хватило поэтической смелости Симонова, которую Л. Аннинский 
увидел как раз в том, что мы назвали топосом спасительной женской 
любви: «Тысячу раз было сказано (в том числе и самим Симоновым): 
мужчина, дерясь на войне, спасает свою женщину. И только раз − на-
выворот общеизвестному <…>. И этот единственный раз − прорыв 
стиха в величие» [Аннинский 2009, кн. 2, с. 210].

На близость стихотворения И. Уткина «Ты пишешь письмо мне…» 
(1943) к «Жди меня» указал А. В. Лычагин: «Иосиф Уткин не полеми-
зирует с Симоновым, не опровергает основную мысль “Жди меня”. 
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В стихотворении 1943 г. “Ты пишешь письмо мне…” поэт также ска-
жет о значении в жизни солдата любви и верности» [Лычагин 2011, 
с. 65]. И далее исследователь приводит действительно самый концеп-
туально схожий с симоновским фрагмент стихотворения:

Но тот, кого любят, 
Но тот, кого помнят, 
Как дома – и в дыме войны! 

[Уткин 1966, с. 233]

Процитированные строки сложно назвать авторской удачей, слиш-
ком двусмысленно и ненамеренно залихватски звучит сравнение на 
войне как дома. 

Героев произведений Уткина и Симонова роднит профетическая 
уверенность в возвращении: «Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю» 
[там же] − и переход к будущему времени, времени послевоенной 
встречи, в финале. Такая концовка является одним из любимых ти-
пов завершения у Симонова (например, в стихотворении «Далекому 
другу»), хотя характерна для военной поэзии в целом. Значимо, что 
Уткин, как и Прокофьев, также совмещает топосы, присоединяя к мо-
тиву спасительной любви мотив совершаемых силой чувств чудесных 
пространственных перемещений женщины: «Зато я уверен: к перед-
нему краю / Прорвется такая любовь!» [Уткин 1966, с. 233]. 

Мы полагаем, что мотивы спасения и перемещения составляют 
некий устойчивый комплекс, который берет начало в «Плаче Ярос-
лавны», обнаруживающем сходное соединение мотивов. Несмотря на 
фольклорные истоки «Плача…», соединение мотивов редко встреча-
лось в народном творчестве. Так, Вс. Миллер обнаружил параллель 
только в южнославянском фольклоре. Своебразие в разработке фоль-
клорных мотивов автором «Слова…» подчеркивает Л. В. Соколова: 
«Ярославна-кукушка летит к любимому не для того, чтобы оплакать 
его на поле битвы, а чтобы с помощью живой и мертвой воды вернуть 
его к жизни. Как и в других случаях, автор С<лова> трансформирует 
традиционный фольклорный образ» [Соколова 1995, с. 111].

Влияние заклинательной поэтики  
стихотворения К. Симонова

Творческая рецепция стихотворения Симонова продолжается и по-
сле войны, влияя на решение темы разлуки с любимой. Актуальной 
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становится форма стихотворения-заклинания, позволяющая психоло-
гически и интонационно точно передать обращение к любимой.

Магия «Жди меня» коснулась стихотворения П. Антокольского 
«Опять» (1946). Антокольский вел в Гослитиздате и Литинституте 
поэтические семинары, которые до войны посещал Симонов, позже 
поэтов связывали теплые отношения. Стихотворение «Опять» вклю-
чено в цикл «Зоя Бажанова», посвященный жене. Сложно однознач-
но утверждать наличие симоновского влияния, хотя в оценке «Жди 
меня» Антокольский не расходился с народным мнением: «Если тогда 
же, больше двадцати лет назад, “Жди меня, и я вернусь” молниенос-
но облетело всю армию и все наши тылы, если решительно каждый 
советский человек и каждая женщина ощутили потребность приме-
нить лично к себе короткие строки этого стихотворения − это было 
точно таким же чудом искусства тех лет, и забыть о нем невозможно» 
[Антокольский 1971, т. 4, с. 224–225]. Стихотворения «Жди меня» 
и «Опять» роднит идея страстной, неизбывной и нерасторжимой люб-
ви, испытуемой расстоянием, и, главное, сам принцип использования 
очень интимной по содержанию и интонационно верной реплики, ко-
торая становится рефреном текста. Ключевая фраза: «Помни меня, не 
забудь меня! Слышишь? / Не за…» [Антокольский 1971, т. 1, с. 170] 
вначале передает призыв лирического героя, а в финале звучит из уст 
женщины. 

Антокольский, в отличие от Симонова, не выверяет композицию 
рационально. Казалось бы, текст начат излюбленными у ученика ана-
форами: «Это мой крик, захлебнувшийся в ветре весеннем. / Это сама 
ты меня целовала в глаза. / Это мы оба остались друг другу спасе-
ньем» [там же]. Но здесь использовано «нагнетание описательных 
перифраз» (термин Н. А. Коварского) [Цит. по: Магомедова 2004, 
с. 100], поиск истины идет словно интуитивно. У Симонова же анафо-
ру составляют в большинстве случаев придаточные части предложе-
ния − самое надежное средство установить временные или причинно-
следственные связи.

Симонова и Антокольского объединяет любовь к деталям. Одна-
ко как раз в «Жди меня» их круг предельно ограничен, за счет чего 
и создается универсальность. Но и в целом детализация у Антоколь-
ского иная, не обрисовывающая с ясностью снимка только одну си-
туацию. Л. Аннинский пишет: «Этот фактурный напор, поток реалий, 
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шквал подробностей − мета мастера» [Аннинский 2009, кн. 1, с. 252]. 
И здесь важно слово «шквал», подробности у Антокольского всегда 
суммируются до превращения в крушащую силу: «Память наполнит-
ся музыкой, ветром сырым, / Морем, вокзалами, хриплыми вздохами 
пара» [Антокольский 1971, т. 1, с. 170]. 

Что же всё-таки может указывать на генетическую близость 
текстов? У Антокольского, как и у Симонова, звучит мотив любви-
спасения, хотя в ситуации послевоенной он не мотивирован. Очевид-
но, речь идет о спасении экзистенциальном: «Это мы оба остались 
друг другу спасеньем» [там же]. В целом, безусловным остается толь-
ко факт построения стихотворения на заклинательном рефрене, точно 
услышанных интонациях взволнованного сердца.

Другой послевоенный отклик на «Жди меня» – «Заклинанье» 
И. Сельвинского (1958). Сельвинский – еще один руководитель по-
сещавшегося Симоновым поэтического семинара при Гослитиздате, 
но отношений учитель – ученик, очевидно, между ними не было. 
В 1950-е гг. в любовной лирике Сельвинского происходит поворот, 
вместо легкой опьяненности женщиной появляется драма любви полу-
взаимной, когда героиня на мужское позднее чувство отвечает привязан-
ностью, заинтересованностью, порой запрятанными от себя самой, но 
только не любовью. Именно в этот период в ряде текстов Сельвинского 
пробиваются симоновские интонации. 

В самом названии «Заклинанье» прямо отрефлексирована та форма, 
которая позволила «Жди меня» не просто стать любимым миллионами, 
но и выполнить важную во время войны культурную функцию. Первый 
читатель, Лев Кассиль, отметил, что стихотворение «немного похоже 
на заклинание» [Цит. по: Чудакова 2002, с. 240]. Важно, что слово «за-
клинательный» прозвучало и в одном из первых критических разборов 
стихотворения: «Написать эти стихи нужно было именно с такими за-
клинательными повторениями» [Александров 1943, с. 160]. Это делает 
еще определеннее аллюзивность заголовка у Сельвинского. 

Поэт лишает свой текст строгой строфической выверенности, 
но начинает с настойчивого повтора ключевой фразы, переходяще-
го в суггестивный всплеск: «Позови меня, позови меня, / Позови 
меня, позови меня!» [Сельвинский 1971, т. 1, с. 195] Сельвинский 
использует и повтор корня. Напомним, что у Симонова слово «жди» 
повторяется 11 раз, а всего однокоренных слов 18. У Сельвинского 
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повторов «позови» 13, также используется однокоренное слово «назо-
ви». В «Заклинанье» мужчина является носителем магической силы, 
которая убережет любимую: «А не смеешь шепнуть письму, / Назови 
меня хоть по имени – / Я дыханьем тебя обойму!» [там же]. Но «назо-
ви» – ослабленная версия «позови» − некий компромиссный вариант 
присутствия в жизни женщины, присутствия в виде имени, но герой 
согласен и на него. Уже этот фрагмент вскрывает сложность отноше-
ний, которая подтверждается далее и объясняет последнюю оборван-
ную строчку с мучительным упором на звук: «Поз-зови меня...» 

Стихотворение Сельвинского очень сложно: герой верит во все-
побеждающую силу любви, но в то же время заклинанием пытается 
вызывать саму любовь. Интересно, что Сельвинский не только изме-
нил претекст (магической спасительной силой наделен мужчина), но 
и сделал очевидной некоторую логическую и психологическую осо-
бенность симоновского шедевра, по сути, рисующего столь же слож-
ные отношения. В «Жди меня» хотя и звучит большая уверенность 
в будущем, чему способствует сложный временной переход в третьей 
строфе, когда настоящее становится прошлым, а чаяния сбываются, 
но сама суггестивная поэтика только призывает героиню обратиться 
к магии любви. Когда говорят о заклинательной поэтике и магической 
силе женской любви в «Жди меня», происходит невольная аберрация. 
Ведь сначала нужно одно чудо − заклясть женщину, чтобы уже по-
том явилось другое – она спасла героя. Этот оттенок сомнения и не-
кую шаткость чуда, которое может и не сбыться, тонко почувствовал 
в первоисточнике Сельвинский.

Художественная полемика  
со стихотворением «Жди меня»

Проанализированные стихотворения довольно сильно отличаются 
от «Жди меня», заимствуя или ключевой топос, или основной прием. 
Прямое подражание известному тексту делало заранее обреченной на 
неудачу роль последователя. Однако более полная опора на структу-
ру возможна в художественной полемике, при которой узнаваемость 
исходного произведения как указание на позицию оппонента просто 
необходима. Нам удалось обнаружить два полемических отклика на 
стихотворение «Жди меня» − «Не жди меня» (1958) С. Кирсанова и «Я 
своих фотографий тебе не дарил…» (1944) С. Орлова. В обоих случаях 
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претекст стихотворений был указан литературоведами. Так, М. Л. Га-
спаров отмечает: «Не жди меня − аллюзия на стихотворение К. Си-
монова “Жди меня”» [Гаспаров 2006, с. 769]. О. А. Дашевская в прак-
тикуме предлагает: «Сопоставьте стихотворения К. Симонова “Жди 
меня” и С. Орлова “Я своих фотографий тебе не дарил”. Как можно 
объяснить открытую полемику С. Орлова с известным стихотворени-
ем К. Симонова?» [Жанрово-стилевые тенденции … 2011, с. 30]. Од-
нако сопоставительный анализ стихотворений ранее не проводился.

С. Кирсанов включает стихотворение с говорящим подзаголовком 
«Не жди меня» в «Поэму поэтов», доверяя авторство героине Варе 
Хохловой. Спрятавшись за маской начинающего стихотворца, Кир-
санов не боится подражательности. Будучи двойным отражением 
в зеркалах литературной игры Кирсанова, стихотворение одновре-
менно оппонирует симоновскому тексту и служит характеристикой 
героини и ее жизненного и творческого пути. В предисловии к поэме 
говорится, что издателю не удалось отыскать персонажей-поэтов по-
сле войны. А в «Поэме фронта» среди казненных нацистами названа 
Варя Хохлова. В этом уже можно увидеть полемический жест: стихо-
творение, литература, не может спасти от смерти, повлиять на жизнь. 
В творческом же становлении Вари это произведение обозначает из-
менение художественной манеры: по простоте языка и выражений 
оно не только не кирсановское, но даже не Варино. Ведь она была 
не чужда языковым экспериментам, фрагмент из «ее» «В воскресе-
нье» («с ничегонеделанья, с никуданебеганья... с ниокомнедуманья») 
М. Л. Гаспаров приводит как пример «игры самопрорастающими зна-
чениями слов», которая «перестает казаться пустяками» [Гаспаров 
2006, с. 13]. 

Вынесенный в заголовок призыв «Не жди меня» становится лейт-
мотивом нового текста. Оно адресовано мужчине: «Не жди меня, 
товарищ» [Кирсанов 2006, с. 609], пол адресата уточняет ответная 
реплика: «Я не ждал тебя!» [там же, c. 610]. Обращение «товарищ», 
казалось бы, слишком сухо, подчеркнуто бесполо, чтобы указывать 
на любовные чувства. Однако последние строки говорят об ином: 
«ты вскрикни: – Я не ждал тебя! – / и обними с любовью» [там же]. 
По предыдущим стихотворениям Вари становится понятно, что 
она еще только ждет любви и даже тяготится своим равнодушием. 
А теперь любовь откладывается до Победы. То ли это наложенное 
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самоограничение, то ли, напротив, надежда, что Победа откроет что-
то новое в ее душе. 

Стихотворение в целом не повторяет особенностей размера и риф-
мовки оригинала. Несколько ближе к симоновскому оно в компози-
ционном плане. «Не жди меня» состоит из семи строф, которые мож-
но сгруппировать по две, благодаря повтору фразы. Напомним, что 
в «Жди меня» как раз три строфы, отмеченные повторами. Седьмая 
строфа кирсановского текста изменяет ситуацию и рисует состояв-
шуюся счастливую встречу. Как и у Симонова, в финале использован 
переход к будущему времени, но более осторожный, ограниченный 
условным союзом: «А если я приду…» [там же]. Таким образом, текст 
теряет приметы заклинания, переходя в некий настойчивый совет. На-
чало стихотворения Симонова основано на синтаксическом паралле-
лизме «Жди, когда…» – его эквивалентом у Кирсанова служит кон-
струкция «Не жди, пока…». Ограничение простирается до дня, когда 
завершатся бои. В стихотворении Кирсанова, вообще, гораздо больше 
примет военного времени, чем в «Жди меня».

Кирсанов во многом следует по сюжетным вехам Симонова, 
только подставляя отрицательное «не». Так, героиня предлагает «не 
ждать» ее предельно долго. Если Симонов дает эмблематические за-
рисовки разных времен года: «желтые дожди», «снега», «жара», то 
Кирсанов обращается к названиям месяцев. У Симонова вся вторая 
строфа «Жди меня» призывает не отказываться от вмененного дей-
ствия даже перед лицом очевидности − Кирсанов, по сути, призыва-
ет к тому же, но теперь требуется не верить в возвращение: «И если 
распахнется дверь / и я приду до срока, / что это я, ты не поверь, / ты 
отвернись жестоко» [Кирсанов 2006, с. 609]. 

Думается, полемический эффект стихотворения основан на игре 
гендерным аспектом. Стихотворение женщины, отправляющейся 
воевать, к мужчине, кажется, открывает натуру более сильную, чем 
герой Симонова. Героиня не нуждается ни в моральной поддержке, 
ни в магической защите, она находит в себе силы, чтобы не связывать 
никого «тоскою ожиданья». Однако в случае с Кирсановым полеми-
ческий выпад все время отклоняется от цели, ведь этот упрек бро-
шен наивной девушкой, в своем максимализме еще не знающей по-
требностей зрелого сердца. Но если полемику ведет Варя, то каковы 
же задачи Кирсанова? Думается, поэта могла привлечь идея создать 
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стихотворение, не отступающее от человеческой правды на войне, но 
опирающееся на прямо противоположный симоновскому призыв не 
ждать. Поэт пробует сделать психологически убедительным парадокс 
и добивается своей цели.

Стихотворение С. Орлова «Я своих фотографий тебе не дарил…» – 
гораздо ярче в художественном отношении, чем произведение Кирса-
нова. Но и оно не может быть понято без учета «Жди меня». От чисто 
литературного спора его отличает то, что стихотворение, вероятно, 
написано под влиянием большого искреннего чувства. Согласно вос-
поминаниям товарища поэта, с юности через годы войны Орлов про-
нес любовь к одной девушке – Людмиле П. [Викулов 2001]. 

Произведение Орлова не имитирует структуры претекста, зато 
прямо оппонирует литературной традиции: «Это только поэты пи-
шут в стихах, / Это только в песнях поют, / Будто женская верность на 
дымных полях / Охраняет солдат в бою» [Орлов 1982, с. 27]. Конечно, 
в данном случае оспаривается топос, разрабатываемый не только Симо-
новым, о чем говорит множественное число − «поэты», «песни». Гораз-
до конкретнее главный объект спора вырисовывается, когда ключевой 
корень появляется во фразе «Ожиданием пули не отведешь, / заклинать 
судьбу ни к чему» [там же]. Возможно, и слово «заклинать» подобрано 
не случайно (выше говорилось, что современники прямо указывали на 
заклинательность «Жди меня»). Наконец, в последней строфе: «Поза-
будешь, устанешь ждать за года, / Значит, мертвым я упаду?» [там же] 
− используя принцип доказательства от противного, Орлов разоблачает 
нелепость мифа, внушенного текстом Симонова. На объект спора ука-
зывают и реминисценции: «позабудешь» − «позабыв вчера», «устанешь 
ждать» − «пусть друзья устанут ждать». Женщина совершает именно 
то отступничество, на которое она не способна у Симонова. 

«Жди меня» оспаривается скорее как самый представительный 
текст военной любовной лирики, но круг произведений, вовлеченных 
в полемику, шире. Полагаем, что спор ведется с циклом «С тобой и без 
тебя» в редакции 1942 г. Герой описывает свое поведение через отри-
цание закрепленных в поэзии шаблонов: он не носит с собой фотогра-
фий любимой, не говорит о ней перед боем. О некоей охранительной 
силе фотографии возлюбленной говорится в стихотворении Симонова 
«Я, перебрав весь год, не вижу…», упомянуты снимки возлюблен-
ных и в «Я пил за тебя под Одессой в землянке…», сюжет последнего 
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стихотворения как раз составляет разговор незнакомых солдат о лю-
бимых. Фраза Орлова «Будто ты меня силой любви спасешь – / Я не 
верю совсем тому» [Орлов 1982, с. 27] – возможная реминисценция 
симоновской «Когда б одною силою любви / Мог наши души поселить 
я рядом» [Симонов 1982, с. 204] с тем же метафорическим оборотом. 

Что же противостоит этой, как считает герой, литературщине? 
Природа живого чувства и живых отношений открывается в финале: 
«Схорони, забудь, я живой тогда / Непременно, назло приду» [Орлов 
1982, с. 27]. Очевидно перед нами отношения, построенные на борьбе, 
в них герой, выживающий назло женщине, предстает как человек лю-
бящий сильнее, ее же чувство мимолетно. Наречие «назло», очевидно, 
тоже взято из «Жди меня» («всем смертям назло»). Однако Симонов 
использовал его или близкие обороты и в других контекстах: «назло 
той упрямой» [Симонов 1982, с. 168], «злом на зло привыкал отве-
чать» [там же, с. 197]. Отношения героя Симонова с возлюбленной как 
раз далеки от идиллии, внутренне конфликтны. Сложно сказать, игно-
рировал ли Орлов эти особенности цикла или считал его лишенным 
внутреннего единства и оспаривал лишь отдельные стихотворения. 
Проанализированное стихотворение Орлова можно считать одним из 
ранних свидетельств осмысления младшим поколением фронтовых 
поэтов своего особого подхода к военной теме – подхода, отказываю-
щегося от литературности и отличающегося жесткой прямотой.

Заключение

Парадоксальным образом все отмеченные стихотворения, вне за-
висимости от избранной позиции развития топоса или спора с ним, 
находятся в едином потоке с лирикой Симонова, ибо принадлежат 
к тому руслу поэзии, которая стала представлять любовное чувство 
вовсе не облегченно. Открытие этого пути в военной лирике и со-
вершил Симонов. Наше исследование показывает, насколько сама 
тенденция, вне зависимости от принятия более частных идей автора, 
была востребована в русской литературе. 
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and popularization of science, using technologies of infotainment and edutainment. 
Educative capacities of various mass culture forms are explored in this paper through 
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Введение

Подходы к изучению массовой культуры, как и определение ее 
сущности и функций, различны и трансформировались на протяже-
нии ХХ – начала ХХI века. На сегодняшний день значительным об-
разом разнятся точки зрения западных и отечественных исследова-
телей на роль массовой культуры в современном обществе, разнятся 
теоретико-методологические основания ее изучения, не определено 
содержание понятия «массовая культура», не изучена достаточно 
взаимообусловленность массовой культуры и постиндустриального 
и информационного общества [Костина 2016], ведутся дискуссии от-
носительно функций и влияния конкретных текстов массовой куль-
туры на реципиентов и т. д. Критика массовой культуры достаточно 
обширно представлена различными точками зрения, мы же в данной 
статье сосредоточимся на конструктивном социокультурном и образо-
вательном потенциале массовой культуры, опираясь на исследования 
таких российских ученых, как Э. А. Орлова, А. Я. Флиер, А. В. Ко-
стина и др., поскольку «результаты исследования трансляционной 
функции массовой культуры достаточно убедительно доказывают на-
личие у рассматриваемой культурной формы большого социального 
потенциала» [Кожаринова 2014, с. 82]. «Не проясненными остаются 
вопросы относительно роли массовой культуры в процессе циркуля-
ции знаний в обществе» [там же, с. 80], при этом в конце XX – начале 
XXI века ряд факторов способствует интеллектуализации содержания 
массовой культуры, которая на современном этапе выполняет функ-
цию транслятора модифицированного специализированного знания 
массовой аудитории, но в современных отечественных и зарубежных 
исследованиях практически отсутствует глубокое и полное осмысле-
ние трансляционной функции массовой культуры и ее образователь-
ного потенциала [там же].

Основные функции массовой культуры  
в постиндустриальном обществе 

Массовая культура зародилась в Новое время в процессах транс-
формации сословных обществ в национальные; процессах индустри-
ализации, урбанизации, массовой миграции; процессах деградации 
форм традиционной обыденной культуры доиндустриального типа; 
процессах развития технических средств тиражирования и трансляции 
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информации; процессах становления всеобщей грамотности населе-
ния и массового образования; процессах стандартизации социокуль-
турных установок и др. [Флиер 2014]. Количественный рост и каче-
ственные трансформации массовой культуры происходят в результате 
процессов социокультурной модернизации второй половины ХХ в. 
и перехода от индустриального к постиндустриальному (информа-
ционному) этапу технологического развития современного общества 
[там же]. Трансляция информации широкой аудитории с помощью 
технических средств массовой коммуникации в XX в. стала одной 
из наиболее значимых компонент в культуре [Орлова 2001], тексты 
массовой культуры как специально отобранный и особым образом 
организованный материал составляют основное содержание транс-
лируемой информации. Границы между формами коммуникации 
сегодня не столь отчетливы: телевидение, радио, печать, телефон-
ная связь подвергаются значительным технологическим изменения, 
центром радикальных изменений в сфере коммуникаций является 
Интернет. Стирая различия между традиционными формами средств 
массовой информации, он становится центральным каналом массо-
вой коммуникации и может стать единственным средством доставки 
информации для массовой аудитории, в том числе средством доступа 
к знанию, поскольку позволяет оказаться на небывалом ранее уровне 
взаимо связанности и интерактивности [Гидденс 2005]. 

Современная массовая культура рассматривается нами как вари-
ант (варианты) культуры городского населения, транслирующей куль-
турные смыслы от узкоспециализированных областей к обыденному 
уровню в форме экономно скомпонованной, редуцированной, стандар-
тизированной, предназначенной для ускоренного восприятия инфор-
мации. Такой тип культуры соответствует увеличившемуся темпу со-
циокультурных изменений и динамике городской среды, удовлетворяя 
потребность в упрощении больших объемов дифференцированного 
специализированного знания, которое в нередуцируемом объеме до-
ступно только профессионалам [Орлова 2001; Флиер 2014]. Произо-
шедшие и происходящие социокультурные изменения предполагают 
необходимость изменений механизмов социализации и инкультурации 
индивида. По мнению британского социолога Э. Гидденса, агентами 
социализации являются «группы и социальные контексты, в рамках 
которых совершаются процессы социализации» [Гидденс 1999, с. 82]. 
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Традиционно на стадии первичной (базовой) социализации основным 
социализирующим агентом является семья, далее влияние на ребенка 
оказывают школа и система образования, группа сверстников, друзья, 
средства массовой коммуникации и средства массовой информации 
и др. [Гидденс 1999], вторичная социализация – процесс, который про-
должается на протяжении всей жизни, поскольку любые социокуль-
турные изменения предполагают освоение индивидом нового опыта. 
В современной социокультурной ситуации средства массовой комму-
никации как каналы трансляции информации и массовая культура как 
конгломерат содержательных контекстов социокультурного опыта ста-
новятся одними из основных агентов социализации и инкультурации, 
наряду с семьей, «значимыми другими», институтом образования. При 
этом современные социологи также отмечают, что образование в со-
временном обществе приобрело особую характеристику универсаль-
ности. П. Бергер пишет, что «образование в очень широком смысле 
можно определить, как все формы социализации, которые должны 
быть совершены после первичной социализации» [Бергер 2004, с. 172], 
т. е. все формы вторичной социализации. В современном динамично 
меняющемся мире невозможно оставаться конкурентоспособной лич-
ностью без регулярного повышения квалификации и самообразования 
в рамках постиндустриальной экономики. Поток инноваций, темп из-
менения технологий, приращения научных знаний, изменений окру-
жающей среды, социума и культуры таков, что человек должен посто-
янно находиться в ситуации освоения нового социокультурного опыта, 
поскольку иначе перестанет быть социально адекватной личностью 
и востребованным профессионалом. Образование является одним из 
самых разветвленных социокультурных институтов в современном 
обществе, образовательная деятельность всех видов – один из главных 
секторов системы занятости, является настоящей «индустрией знания» 
[Бергер 2004, с. 171]. Человек всё раньше (ребенком) попадает в об-
разовательное пространство и уже практически не уходит из него. Во 
многих профессиональных сферах продвижение и успех зависят от не-
прерывного образования и повышения квалификации, а неграмотным 
человеком сегодняшнего дня становится тот, кто не научился учиться. 
Э. Гидденс пишет, что «новые технологии и возникновение экономики 
знания трансформируют традиционные представления о труде и обра-
зовании» [Гидденс 2005, с. 457–458], обучение и усовершенствование 
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квалификации сегодня успешно реализуется с помощью Интернета. 
Традиционные институты образования стремительно меняются. «По-
нятие образования, предполагающее структурированную передачу 
знания в условиях официального учебного заведения, уступает место 
более широкому понятию учения, которое происходит в самой раз-
ной обстановке» [Гидденс 2005, с. 459], навыки и знания можно при-
обрести с помощью самых разных типов контактов – на семинарах 
и в музеях, публичных лекциях и вебинарах, через Интернет в онлайн-
университетах и на образовательных порталах и т. д., круг образова-
тельных возможностей стремительно расширяется для дошкольников, 
школьников, студентов, профессионалов и любых других индивидов, 
занимающих активную позицию. Информационные технологии интен-
сивно внедряются в процесс образования: форматы дистанционного, 
ускоренного и модульного обучения в Интернете стремительно стали 
популярными, что соответствует общемировым процессам формаль-
ной рационализации (макдональдизации) образования [Ритцер 2011]. 

В наши задачи входит анализ современных функциональных 
трансформаций некоторых форм массовой культуры. Применяя ме-
тоды включенного и невключенного наблюдения, функционального 
анализа, мы рассмотрим образовательный потенциал современной 
массовой культуры (в том числе российские мультсериалы), реали-
зующей функции трансляции и популяризации научного знания в до-
ступной и ускоренной форме. 

В современной социокультурной ситуации функции современной 
массовой культуры представляют сложный конгломерат, где в функ-
ционально развлекательное (рекреация и досуг) могут быть интегри-
рованы: коммуникация, трансляция информации и социокультурного 
опыта, познание и кумуляция, адаптация и компенсация, социализация 
и инкультурация, в том числе регуляция и нормирование процессов 
социального взаимодействия и др. В контексте дальнейшего развития 
техногенной цивилизации особое значение приобретает конструиро-
вание, моделирование, прогнозирование возможного будущего в текс-
тах массовой культуры (например, в сериалах и мультсериалах), где 
в художественных сценариях осмысляются возможности развития 
и риски при введении в повседневность и образ жизни человечества 
тех или иных достижений науки и техники, в том числе возможные 
этические проблемы постнеклассического развития научного знания. 
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Знание и паттерны, транслируемые массовой культурой, формируют 
параметры социальной адекватности и культурной компетентности 
индивида в рамках конкретной культуры или субкультуры. Современ-
ная массовая культура (в том числе несмотря на возможное упрощение 
содержания транслируемых культурных текстов) демонстрирует вы-
сокий образовательный потенциал при массовой трансляции, доступ-
ности, возможности повторного обращения при необходимости, что 
в итоге является продуктивным для детской, подростковой и взрослой 
аудитории (при условии учета субкультурной специфики аудитории). 
В XXI в. происходит интеллектуализация содержания определенных 
сегментов массовой культуры, мы наблюдаем разработку высококаче-
ственного массового культурного продукта (разнообразных научно-
популярных форматов, некоторых сериалов, мультсериалов,), ориен-
тированного на определенные субкультуры и интегрирующего ряд 
функциональных задач. 

Образование и популяризация науки  
в рамках современной массовой культуры 

Особым образовательным потенциалом, по нашему мнению, об-
ладают мультсериалы, в том числе научно-популярные. Некоторые 
современные российские мультсериалы («Лунтик», «Фиксики», 
«Смешарики» и др.) реализуют, кроме рекреационной, обучаю-
щие и другие социализирующие функции: от освоения элементар-
ных навыков коммуникации и элементарной техники безопасности 
до работы с когнитивной сферой ребенка, в том числе осмысления 
ценностно-нормативных аспектов социальной жизни и деятельно-
сти, проработки паттернов взаимодействия в конфликтной ситуации, 
трансляции и популяризации научного знания в доступной форме. 
На уровне первичной социализации мультсериалы транслируют со-
циокультурный опыт (базовые знания и навыки), параллельно с раз-
влекательным просмотром обучают детей умению читать и писать, 
говорить на иностранных языках, разрешать конфликтные ситуации 
и многому другому.

Применение технологии эдьютейнмента в данной области особен-
но актуально для детей, так как уже на уровне базовой социализации 
может быть заложен познавательный интерес и желание обучаться 
новым навыкам. Использование инфотейнмента и эдьютейнмента 



242

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 6 (822) / 2019

позволяет эффективно обучать робототехнике с помощью конструк-
тора (конструктор «Лего» и др.), объяснять процессы эволюции через 
компьютерную игру, изменения детской психики в процессе взросле-
ния и наступления подросткового возраста через мультфильм («Го-
ловоломка»), корпускулярно-волновую теорию света через научно-
популярный мультсериал для детей и подростков («Смешарики: 
Пин-код») и т. п.

В контексте осмысления образовательного потенциала массовой 
культуры, следует остановиться на российском анимационном се-
риале «Смешарики: Пин-код» (спин-офф популярного мультсериала 
«Смешарики»), основное содержание которого популяризация науки, 
способствующая формированию интереса к научному знанию, изобре-
тательству и техническому творчеству у детей и подростков. Главные 
герои мультфильма отправляются путешествовать в космос, попада-
ют в разные сложные ситуации, преодолевают препятствия благодаря 
возможностям современной науки, в процессе разворачивания сюжета 
знакомятся с историей развития техники, разбираются в работе тех или 
иных приборов, узнают о тонкостях протекания химических и физиче-
ских процессов. Зрители вместе с персонажами мультсериала узнают, 
что такое невесомость и основные правила поведения в космосе, что 
такое электричество и какую пользу оно приносит человечеству, как ра-
ботают разные приборы и кто их изобрел и т. д. В доступной и понятной 
форме излагается корпускулярно-волновая теория света, теория отно-
сительности и другие научные знания из различных областей. Данный 
мультсериал – прекрасный российский пример массовой культуры с ис-
пользованием технологии эдьютейнмента в образовании и технологии 
инфотейнмента в популяризации науки. Рассчитанный на массовую ау-
диторию, транслируемый на российских телеканалах и доступный в Ин-
тернете, эффективно сочетающий обучение и развлечение, качественно 
сделанный, он популярен у детей и взрослых в США, европейских стра-
нах и др. Параллельно данный сериал формирует интерес и уважение к 
научному знанию, понимание практической применимости конкретных 
знаний, технологий и изобретений в сложных ситуациях, познаватель-
ные паттерны поискового и инновативного поведения и др.

Именно в конце XX – начале XXI вв. реализуется «модель трансля-
ции специализированного научного знания – через массовую культуру» 
[Кожаринова 2014, с. 91], несмотря на то, что проблему построения 
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этой модели сопровождают различные сложности, такая модель транс-
ляции знания особенно актуальна для современной России, в которой 
постоянно реформируются институты образования, что осложняет 
трансляцию информации и знания через традиционные формы [Кожа-
ринова 2014]. Запрос на научно-популярную информацию в современ-
ном российском обществе, например в среднем классе (по профессии 
и уровню образования), среди студентов и старших школьников круп-
ных городов, других категорий населения, можно сегодня уверенно 
назвать устойчивым. Этот запрос удовлетворяют многочисленные до-
ступные и бесплатные обучающие форматы и образовательные пор-
талы в Интернете, которые стремительно увеличили свою аудиторию 
за последние несколько лет: многочисленные электронные библиоте-
ки; разнообразнейшие публичные лекции и вебинары на различные 
темы; образовательные порталы – «Арзамас» (arzamas.academy/), 
«ПостНаука» (postnauka.ru/), «Интернет-урок» (interneturok.ru/) и др.; 
образовательные проекты – «1917. Свободная история» (project1917.
ru/) и др.; детские образовательные мультсериалы, в том числе научно-
популярные («Смешарики: Пин-код» и др.). Они отвечают различным 
запросам аудитории: детской и подростковой аудитории на то, чтобы 
с ней говорили понятным и доступным для нее языком, компенси-
руя, например, язык учебников или нормативность взрослых; запросу 
узких специалистов с высшим образованием на расширение познаний 
в социальной и гуманитарной сфере и др. По мнению исследователей, 
«популяризация науки важна для всего общества, а потому нуждает-
ся в государственном финансировании и серьезном, методологически 
взвешенном подходе», «академическая» популяризация науки должна 
стать образцом трансляции специализированного знания к обыденно-
му сознанию» [Кожаринова 2014, с. 89]. 

Построение новой модели образования  
в массовой культуре

Образование, реализуемое в рамках формальных организаций (об-
щего среднего образования, высшего образования), часто не успевает 
за темпами социокультурных изменений современного общества, по-
скольку предназначено для массовой трансляции от поколения к по-
колению социокультурного опыта, признанного в обществе соци-
ально необходимым, а процесс фильтрации и стандартизации опыта 
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требует времени, в течение которого социум продолжает изменяться, 
таким образом классическое массовое образование всегда отстает в 
зафиксированной реальности от реальности текущей. «Построение 
новой модели трансляции специализированного знания, включающей 
в участие в этом процессе массовую культуру, должно явиться од-
ним из приоритетных направлений стратегической образовательной 
инициативы» [Кожаринова 2014, с. 93], так как оно необходимо для 
модернизации системы образования. Э. Тоффлер писал о необходи-
мости изменить вектор образования от изучения прошлого и настоя-
щего к изучению предполагаемых вариантов будущего, не встраивать 
в сознание обучающихся стремительно устаревающие культурные 
рецепты, а учить человека рефлексивно выбирать направление дви-
жения в информационном потоке, а самое главное, научить учиться 
самостоятельно, поскольку в столь стремительно меняющемся мире 
и в постиндустриальной экономике индивидуализация образования 
неизбежна [Тоффлер 2002]. Образование, дополненное и расширен-
ное доступными ресурсами Интернета, современными формами и 
массовыми технологиями, способно сформировать активного, со-
циально мобильного, творческого индивида, готового к постоянным 
изменениям социокультурной среды, перемене места жительства и 
работы, способного выделять и обрабатывать огромное количество 
актуальной информации, справляться со сложностью и динамизмом 
дифференцированного урбанизованного пространства, прогнозиро-
вать возможные варианты социальных изменений и рефлексивно дей-
ствовать. При этом перечисленные форматы и компьютерные техноло-
гии, внедряемые в сферу образования, не могут заменить и не должны 
заменять полностью взаимодействие профессионала-преподавателя и 
обучающегося, внутригрупповые дискуссии, интерактивную комму-
никацию «лицом к лицу» и «здесь и сейчас». Современные техноло-
гии упрощают возможность самообразования и индивидуализации 
образовательной траектории в системе модульного обучения, которое 
является необходимой составляющей для любого профессионала не 
только в сфере образования, но и в любой системе, где существует 
стандартизация. В современной социокультурной ситуации профес-
сиональная деятельность – это не только применение уже существую-
щего опыта, но и поиск инновационных решений возникающих про-
блем, что невозможно без индивидуализации содержания образования 
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и индивидуальной рефлексии. Поскольку потребность современной 
постиндустриальной экономики в интеллектуальных ресурсах и раз-
витии современных технологий является основополагающей, баланс, 
обеспечивающий массовость и содержательную стандартизацию, не-
обходимую для устойчивости фундаментальных параметров социа-
лизации, и качество, без которого индивиды и государство в целом 
не смогут быть конкурентоспособными в глобальном мире высоких 
технологий, достигается за счет макдональдизации массового обра-
зования на уровне компьютерных технологий и лекционных потоков 
[Ритцер 2011], при условии дальнейшей индивидуализации и исполь-
зования дополнительных возможностей современных средств массо-
вой коммуникации и качественной массовой культурой. 

Заключение

Современная массовая культура в ХХI в. демонстрирует высокий 
образовательный потенциал: обучение различным знаниям и навыкам 
и популяризация науки стали социально-значимыми функциями массо-
вой культуры, которые реализуются в различных форматах в соответ-
ствии с целевой аудиторией. Происходит интеллектуализация некото-
рых сегментов массовой культуры: современная постиндустриальная 
экономика создает разветвленную индустрию знания, вовлекающую 
индивида в непрерывный процесс обучения, так как поток инноваций, 
темп изменения технологий, приращения научных знаний, изменений 
окружающей среды, социума и культуры предполагает регулярное 
освоение индивидом нового социокультурного опыта для сохранения 
социальной адекватности и профессиональной востребованности. 
Образовательный потенциал массовой культуры также заключается 
в упрощении и ускорении процессов самообразования, индивидуали-
зации образовательной траектории в системе традиционного стандар-
тизированного обучения, использовании новейших технических до-
стижений и образовательных технологий в процессах обучения.

Мы полагаем, что влияние массовой культуры в образовательной 
сфере будет увеличиваться, дифференциация и качество массовой 
культуры повышаться. Количественные и качественные характери-
стики каналов массовой коммуникации и массовой культуры являются 
значимым показателем социокультурного развития общества и оста-
ются междисциплинарным полем исследовательских интересов. 
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в пере осмыслении понятия «нация». 
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REDEFINING THE NATION:  
EVOLUTION OF MIGRATION DISCOURSE IN MODERN GERMANY

This paper aims to investigate how the concept “nation” is being reconsidered in 
modern Germany’s academic discourse on migration. There are three nodal topics in 
the focus of the article which constitute academic discourse on migration: “citizenship 
debates”; “migration and European identity”, “migration and place of religion (Islam) 
in Germany”. These topics allow to contextualize the concept «nation» and find the 
ways it is being redefined. 

Key words: Germany; European union; migration; nation; ethnicity; civilization; 
religion; European identity.

Введение

Сегодня тема иммиграции является едва ли не основной как в об-
щественных дебатах, так и в академических дискуссиях современ-
ной Германии [Foroutan 2016]. Обсуждение этой темы оказывается 
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важным и благодатным исследовательским полем для изучения того, 
каким образом в нем осмысляется понятие «нация». Будучи нервом 
современной социальной и культурной политики, тема миграции 
привлекает широкий круг участников и изобилует разнообразием 
дискурсивных стратегий, которые по-разному конструируют как про-
блемное поле, так и способы решения этих проблем. Такое положение 
дел значительно усложняет исследование того, каким образом про-
исходит ресемантизация понятия «нация», которое традиционно яв-
лялось базовым в социально-политическом лексиконе Германии(-й) 
в XX в. [Вернер 2014].

В фокусе этой статьи окажутся работы исследователей соци-
альных и гуманитарных наук, входящих в ядро научных дискуссий 
о проб леме миграции в объединенной Германии. Отбор авторов не бу-
дет ограничен ни их происхождением, ни немецким языком, а в пер-
вую очередь вовлеченностью в академические дискуссии о мигрантах 
в Германии и релевантностью этих работ поставленной задаче. Это 
позволит произвести первичный отбор источников, рассчитывая на 
их относительную однородность и сопоставимость. 

Чтобы сузить круг поиска, мы отберем те тексты, которые груп-
пируются вокруг важных для академического дискурса о мигрантах 
полемических узлов: дебаты о гражданстве; иммиграция и поиск 
культурных основ для европейской идентичности; иммиграция и роль 
религии (ислама) в современной Германии.

Для того, чтобы сделать объем литературы, формирующийся во-
круг этих тем, операбельным и отобрать тексты релевантные исследо-
ванию, мы будем опираться в первую очередь на те работы, в которых 
понятие «нация» эксплицитно или имплицитно подвергается ресеман-
тизации, встраиваясь в новые семантические отношения с другими по-
нятиями и позволяет себя обнаружить в наиболее отчетливых формах. 
На примере ключевых работ будет проведена реконструкция тех кон-
текстов, в которых возникают новые понятийные констелляции, позво-
ляющие фиксировать новые смыслы и коннотации понятия «нация».

Понятие «нация» в научных дебатах о гражданстве

Одной из ключевых работ, которая поставила вопрос о связи 
смыслового наполнения понятия «нация» в современной Германии 
с институциональными и законодательными практиками в области 
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миграционной политики, стала книга Роджерса Брубейкера «Граж-
данство и национальность во Франции и Германии» (1992). В фоку-
се этой работы оказались две модели национального строительства 
(французская и немецкая), которые предполагали разное понимание 
того, что такое нация. Роджерс Брубейкер убедительно демонстрирует, 
как от интерпретации этого понятия зависит то, каким образом устро-
ен один из наиболее важных на сегодняшний день институтов, гаран-
тирующих доступ к правам и свободам – институт гражданства.

Одним из главных тезисов этой работы является то, что понима-
ние немецкой нации (в противоположность французской) развивалось 
преимущественно в качестве до-государственного, не политического, 
а этнокультурного сообщества. Такое понимание, несмотря на нега-
тивный исторический фон с ним связанный, оказалось очень живу-
чим и наиболее ясно позволяет обнаружить себя в политике граждан-
ства и иммиграционном законодательстве: «В то время как немецкие 
иммигранты автоматически признаются гражданами, или, что на 
практике означает одно и то же, немцами, иммигранты не-немецкого 
происхождения (даже второе и третье поколение иммигрантов), могут 
стать гражданами только через натурализацию. Как мы видели, толь-
ко небольшому количеству удалось осуществить это. В силу того, что 
не-немецкая иммиграция стала оседлой, ее низкий уровень натурали-
зации становился всё более проблематичным, а статус иммигрантов 
в отношении гражданства – аномальным, особенно в сравнении с ав-
томатически присваиваемым статусом гражданина для этнических 
немцев из Восточной Европы (и применением jure sanguinis в тече-
ние всего послевоенного периода в отношении восточных немцев)»1 
[Brubaker 1992, с. 172–173].

Здесь, однако, надо сказать, что консервация традиционного этно-
культурного содержания понятия «нация» была обусловлена после-
военным делением Германии, и в значительной мере именно такое 
представление о разделенной на два государства культурной нации 
(Kulturnation) послужило основанием для воссоединения двух после-
военных Германий в 1990 г. Тем не менее ситуация неравнозначного 
отношения к иммигрантам (репатриантам) немецкого не-немецкого 
происхождения поставила последних в чрезвычайно сложные условия.

1 Зд. и далее перевод наш. – А. Ю.
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Так, Гёкче Юрдакюль в своей книге «Из гастарбайтеров в мусульма-
не: трансформация турецких иммигрантских ассоциаций в Германии» 
[Yurdakul 2009] убедительно демонстрирует то, как падение Берлин-
ской стены привело к переформатированию турецких иммигрантских 
организаций, основным ядром которых до конца 1980-х гг. были про-
фсоюзы. Профсоюзные организации могли объединять немецких, ту-
рецких и курдских рабочих вне зависимости от их национальности, 
будучи основанными исключительно по классовому принципу. Это 
привело к замещению дискурса «о правах рабочих» на дискурс о «пра-
вах гражданина», а на фоне специфики германского законодатель-
ства – к доминированию дискурса об «этничности».

Объединение Германии и последовавший за ним экономиче-
ский спад только усилили эти изменения. Сокращение рабочих мест 
и пере распределения на трудовом рынке привели к усилению дискур-
са об этничности, а что самое главное – к «этнизации» конфликтных 
ситуаций, которые не были таковыми по своей природе: «И хотя нет 
эмпирических доказательств того, что турецкие рабочие были уволе-
ны с работы по этническому признаку, именно так расценивали это 
турецкие иммигранты» [Yurdakul 2009, с. 57].

Роль катализатора в «этнической самоорганизации» иммигрантов, 
по мнению Кристиана Йопке, сыграли ксенофобские акты насилия в 
начала 1990-х гг., что привело к формированию ощущения принад-
лежности к турецкой культуре даже у иммигрантов второго поколе-
ния. Рассуждая о последствиях актов насилия в Золингине, он пишет: 
«Таким же образом как хорваты открыли в себе хорватскость (Croati-
anness) после того, как они были ввергнуты в кровавую войну, обыч-
ные турецкие иммигранты осознали свою турецкость (Turkishness) 
после того, как их калечили и оскорбляли именно по этому признаку» 
[Joppke 1999, с. 219].

Переход от профсоюзных организаций как основной формы им-
мигранской политической активности к этнонациональным объеди-
нениям изменил и их основную повестку: если профсоюзы видели 
основной целью улучшение условий труда, то новые этнонациональ-
ные организации ставили себе задачу добиться социального и по-
литического равенства во всех сферах. И если для немецкой части 
населения Германии понятия «нация» и «этничность» были тради-
ционно сближены, то будучи помещенными в контекст интеграции 
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иммигрантов, они превратились в категории политического выбора 
для турецкой иммиграции. Исследуя различные стратегии интегра-
ции, формирующиеся крупнейшими иммигрантскими ассоциациями 
в Германии, Юрдакюль пишет: «Как было замечено, основное отли-
чие в вопросах инкорпорирования иммигрантов для TBB1 и Cemaat 
состоит в их подходе к турецкой этнонациональной идентичности. 
Лидеры TBB не раз заявляли о том, что турецкость (Turkishness) – это 
этничность, и выступают против формирования меньшинств в Герма-
нии. Таким образом, их подход к инкорпорации иммигрантов пред-
полагает то, что турки ассимилируют в немецкое общество, а турец-
кая этничность станет личным приватным делом каждого (Yurdakul 
2009). В то время как Cemaat выступает против этой идеи в пользу со-
хранения турецкости, как этнонациональной идентичности, vis-à-vis 
немецкости (Germannes)» [Yurdakul 2009, с. 75–76]. На этом примере 
видно, что в этом контексте понятие «этничность», использованное 
в качестве самоопределения турок в Германии, отсылает к ассими-
ляторной модели интеграции, в то время как понятие «нация» соот-
носится с мультикультуралистской моделью и предполагает сохране-
ние тесных связей с Турцией. Эти примеры наглядно демонстрируют 
сложную взаимосвязь между понятиями «нация» и «этничность», ко-
торая по-разному актуализируется в дискурсе о мигрантах. 

Падение берлинской стены и распад СССР послужили катализато-
ром научных дискуссий о глобализации, которые предложили новые 
теоретические подходы к проблеме миграции, а также роли граждан-
ства и национальности. Одной из важных работ в этом поле стала 
книга Ясмин Сойсал «Пределы гражданства: мигранты и постнацио-
нальное членство в Европе» (1994). 

Основным тезисом работы стало то, что развитие дискурса о пра-
вах человека на глобальном уровне, подкрепленного как научно, так 
и идеологически, привело к диффузии норм о правах личности и ин-
дивида и их проникновению на уровень национальной иммиграци-
онной политики. Более того, элементы этого дискурса были апро-
приированы не только государственными институтами, что привело 

1 TBB – Turkische Bund Berlin-Brandenburg (Berlin-Brandenburg Turkish Federation) 
и Cemaat (или TGB – Turkische Gemeinde zu Berlin) – две крупнейшие иммигрантские 
ассоциации в Берлине с диаметрально противоположными взглядами на вопросы 
интеграции.
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к вовлечению не-граждан во многие аспекты жизни государства, но 
и мигрантами, что отразилось в реконфигурации их стратегий и рито-
рики в борьбе за свои права.

Наиболее смелым утверждением Ясмин Сойсал становится то, 
что «национальное гражданство более не является главной детер-
минантой прав и привилегий индивида, и что права сейчас кодифи-
цированы в другой схеме, той, что делает акцент на универсальной 
личности, нежели национальности» [Soysal 1994, с. 12]. Таким об-
разом, инкорпорация иммигрантов в послевоенной Европе, согласно 
Сойсал, происходит не в качестве граждан, а в качестве личностей, 
вне зависимости от их этнической, территориальной или культурной 
принадлежности, опираясь на универсалистскую модель прав чело-
века. Такую модель инкорпорации мигрантов Ясмин Сойсал назы-
вает «постнациональным гражданством». Одним из примеров тако-
го включения Ясмин Сойсал видит в способе существования турок 
в Берлине: «Будучи иностранными гражданами, турецкие иммигранты 
в Берлине делят публичное пространство как с другими иностранца-
ми, так и с гражданами Германии. Они платят налоги, владеют своим 
бизнесом и домами, работают на фабриках и в сфере обслуживания, 
получают пособия, снимают субсидированные государством кварти-
ры и посещают школы. Они формируют политические ассоциации 
и вступают в союзы и политические партии, организуют протесты, 
формируют платформы и выдвигают требования. Отдельно или же 
на конкурентной основе они обсуждают, формируют и ссылаются на 
коллективные идентичности, такие как: иммигрант, турок, мусульма-
нин, иностранец и европеец» [Soysal 1994, с. 166].

Таким образом, по Сойсал, полноправными членами немецкого 
общества их делает отнюдь не кровное родство или же воображаемое 
историческое прошлое, также не делает этого лояльность государству 
или же национальным интересам и идеалам, а скорее, укорененные 
в делении общего публичного пространства «абстрактные принципы 
и обязанности (такие как права человека, уважение закона, защита 
окружающей среды, надежда на “лучшее будущее” и “продуктивную 
жизнь”)» [там же].

Здесь надо сказать, что на протяжении 1990-х гг., работы Брубей-
кера и Сойсал воспринимались исследователями как полярные [Jop-
pke, Morawska 2003]. И если в одном случае интерпретация понятия 
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«нация» становилась возможной через соотношение с понятием «эт-
ничность», то в другом случае оно было связано с понятием «права 
человека».

На рубеже XX–XXI вв. законодательство в Германии претерпело 
серьезные изменения, что значительно упростило получение граж-
данства для второго поколения иммигрантов, рожденных на терри-
тории ФРГ. Рассуждая о судьбе двух полярных позиций Брубейкера и 
Сойсал, Кристиан Йопке и Ева Моравска пишут:

«Однако современная переоценка гражданства в Европе подтверж-
дает, что обе эти крайние позиции оказываются ошибочными. Вместо 
повторного утверждения традиций национального гражданства или 
же, напротив, девальвации гражданства как такового, поствоенный 
иммиграционный опыт (среди других факторов) дал начало тренду 
в направлении де-этнизации гражданства. Это означает, что граждан-
ство в Европе становится похожим на гражданство в Америке, кото-
рое основывается на рождении на определенной территории и опре-
деляется политическими ценностями, нежели этничностью» [Joppke, 
Morawska 2003, с. 17–18].

Таким образом, после изменения процедуры получения граждан-
ства, по их мнению, Германии удалось войти в разряд западноевро-
пейских стран, в которых понятие «нация» больше не может быть 
описано в этнических терминах. «Для того, чтобы стать гражданином 
либерального государства, больше не требуется быть членом какого-
то конкретного культурного сообщества; единственной ‚культурой‘, 
которую предлагается разделять, является ‚политическая культура 
самого либерализма’», – пишут Йопке и Моравска [Joppke, Morawska 
2003, с. 19]. Таким образом, мы можем наблюдать, как понятие «на-
ция», которое практически отождествлялось с «этничностью», ока-
зывается связанным с «политической культурой» и «либеральной 
демократией».

С другой стороны, развитие дебатов о гражданстве и осмысление 
практики интеграции мигрантов привели к пониманию того, что об-
ретение паспорта и официального статуса гражданина не гарантирует 
успешной интеграции и лояльности государству. Так, анализируя де-
монстрации в Кельне в 2016 г., Басам Тиби пишет: «…большинство 
турок-демонстрантов обладали немецкими паспортами, но они нес-
ли только турецкие флаги в качестве идентификации; при этом они 
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открыто заявляют, что Эрдоган, а не Гаук является их президентом. 
Это является не только прямым доказательством провала интеграции 
многих мусульманских иммигрантов и отсутствием европейской ми-
грационной политики, а также неспособностью европеизировать ис-
лам иммигрантов…» [Tibi 2016, с. 115].

Европейская интеграция и интеграция мигрантов

Сразу же после объединения Германия стала одним из главных 
промоутеров европейской интеграции, а после Маастрихта (1992), 
пожалуй, самым влиятельным членом новой супранациональной ор-
ганизации – Европейский союз. Европейская интеграция затронула 
практически все сферы жизни государств-членов, став одной из важ-
ных тем и в дискурсе о мигрантах в Германии.

Создание свободных зон для движения людей, товаров и капита-
ла привело к тому, что иммигранты, обладающие гражданством ЕС, 
практически уравнивались в правах и возможностях с гражданами 
Германии, за исключением участия в национальных выборах [Alba, 
Schmidt, Wasmer 2003, с. 3]. Это позволило создать новую классифи-
кацию иммигрантов, которые определялись не через принадлежность 
к тому или иному государству, этносу или политической культуре, 
а через включенность / исключенность в Европейский союз. Основны-
ми маркерами этой новой классификации стали понятия «гражданин» 
и «не-гражданин» ЕС (non-EU national). Создание наднациональной 
организации и делегирование части государственных полномочий ев-
ропейским институциям по-новому поставили вопрос о национальном 
суверенитете. Отныне, миграционная политика, которая была преиму-
щественно компетенцией национальных государств, стала полем ев-
ропейской политики, а движение в направлении стандартизации и 
синхронизации национальных политик в ЕС позволило говорить о «ев-
ропеизации» миграционной политики в Германии [Faist, Ette 2007].

Появление нового наднационального уровня политической борь-
бы привело к изменению стратегий и дискурса иммигрантских ассо-
циаций. Иммигранты стали формулировать и отставать свои права 
не только на национальном, но и на европейском уровне. Примером 
таких разукрупненных, «национальных» иммигрантских представи-
тельств, действующих на супранациональном уровне, могут служить 
European Council of Moroccan Associations (CEDAM), Coordination of 
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Associations of Spanish Immigrants in Europe (CEAEE), Assembly of 
Portuguese Communities in Europe (ACPE) и European Federation of 
 Associations of Italian Immigrants (FILEF) [Soysal 1994].

Однако европейская интеграция не только изменила ландшафт 
иммигрантских ассоциаций, взгляд на иммиграцию и органограм-
му институтов управления в области иммиграционной политики, но 
и привела к поиску и оформлению культурных основ европейской 
идентичности. Показательным является рассуждение немецкого со-
циолога Рихарда Мюнха, который пишет о том, что граждане ЕС  
«…должны быть готовы видеть себя не только в качестве немцев, 
французов, бельгийцев и т. д., но и в качестве европейцев. Они долж-
ны суметь привести в гармонию друг с другом далеко идущие и раз-
нообразные виды лояльности. Их национальная идентичность долж-
на быть скоординирована с европейской» [Münch 2001, с. 136].

Поиск культурных основ европейской идентичности активизиро-
вал интерес к цивилизационным теориям, ядром которых в 1990-е гг.  
стала работа Самуэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций», 
в которой он вводит культуру и цивилизацию в поле мировой полити-
ки. По мнению Хантингтона, основой послевоенного противостояния 
держав была идеология и экономика, в то время как падение Берлин-
ской стены привело к возникновению нового миропорядка, в котором 
основой конфликтов будут служить культурные различия. Одной из 
важнейших цивилизационных линий разлома в работе выступает про-
тивостояние между «западной цивилизацией» и «цивилизацией ис-
лама». Но если для Хантингтона основной целью было найти новые 
основания мировой политики после крушения СССР, то для Бассама 
Тиби, развивающего идеи цивилизационного конфликта между запад-
ным (европейским) и исламским миром, цивилизационные различия 
служат для диалектического поиска культурных оснований современ-
ной европейской идентичности. Так, одним из центральных понятий 
его работы «Европа без идентичности?» становится понятие «евро-
пейская ведущая культура» (еuropäische Leitkultur).

Важно то, что это понятие, которое основывается на принци-
пах гражданственности (Citoyenneté) и секулярности (Laizität) [Tibi 
2016, с. 108], оформляется через противопоставление исламской ци-
вилизации. Таким образом, «европейская культура», а также все на-
циональные культуры, причисляющие себя к европейской (западной) 
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цивилизации, обретают своего «другого» в образе исламского мира. 
«Европейская ведущая культура», как концепт, важна для нахожде-
ния ценностного консенсуса (Wertekonsens) между европейской ци-
вилизацией и мигрантами-мусульманами. Однако трансформации, 
по Тиби, должна подвергнуться не только европейская идентичность, 
но и исламская, которая должна быть реформирована в соответствии 
с теми же просвещенческими принципами. «Либеральное, ориенти-
рованное на эпоху модерна (Moderne) толкование ислама могло бы 
служить основанием для возникновения евроислама, который, по 
моему мнению, совместим с европейскими конституциями, который 
делает из мигрантов граждан (Citoyens) вместо мухаджиров (Muhad-
jirun)…» [Tibi 2016, с. 322].

Важным моментом является то, что культурный консенсус на 
базе «европейской ведущей культуры» и евроислама направлен не во 
вне – на исламский мир в целом, а во внутрь – в первую очередь на 
иммигрантов-мусульман в Европе и в Германии, в частности.1

Сформированная в цивилизационных концепциях теоретическая 
рамка позволила противопоставить понятия «европеец» и «мусуль-
манин», а будучи перенесенной в поле миграционных исследований, 
генерализировать и классифицировать иммигрантов по религиозно-
культурной принадлежности.

Здесь важно сказать, что если понятие «нация», понятое как 
«национальное государство», и «Европа», как политическая супра-
национальная организация (ЕС), в экономическом и политическом 
дискурсах чаще всего обнаруживаются в качестве антитетических, 
то в дискурсе о мигрантах, где этим понятиям придаются преимуще-
ственно культурные коннотации, они часто выступают в качестве си-
нонимичных или выступают в отношении включения. Пожалуй, наи-
более яркой демонстрацией такой понятийной диспозиции является 

1 Позже понятие «европейская ведущая культура» было деконтекстуализирова-
но и введено в общественно-политический лексикон Германии в форме новой син-
тагмы – «немецкая ведущая культура». На рубеже столетий оно стало центральным 
в общественно-политических дебатах об интеграции мигрантов в Германии. Сегод-
ня же его можно найти в программных документах и лозунгах правоконсерватив-
ной и евроскептической партий «Альтернатива для Германии» (Официальный сайт 
партии «Альтернатива для Германии» : основная программа. URL: www.afd.de/
grundsatzprogramm/), но уже с противоположным смыслом тому, который вкладывал 
в него Тиби.



258

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 6 (822) / 2019

двойственность понятийного самоопределения движения «Патриоти-
ческих европейцев против исламизации Запада» (P.E.G.I.D.A.), моби-
лизовавшего в 2015 году под своими лозунгами около 25 тыс. демон-
странтов [Vorländer, Herold, Schäller 2016, с. 8].

«P.E.G.I.D.A. использует в качестве главного аргумента своего 
протеста перенесение культурных конфликтов в Германию, равно как 
и страх перед засильем чужеродных культур (Überfremdung) через ис-
ламизацию», – пишет Форутан [Foroutan 2016, с. 234]. Однако здесь 
возникает закономерный вопрос о соотношении понятий «Запад» 
(Abendland), «Европа» и «Германия» и о возможности быстрого пере-
хода от одного к другому.

«Одна из исторических странностей патриотических европейцев 
против исламизации Запада кроется уже в самом их названии: в пер-
вой и последней букве их акронима P.E.G.I.D.A. Очевидно, протаго-
нисты, ораторы и агитаторы исходят из допущения о том, что «За-
пад» (Abendland), на защиту которого они вышли на улицу, без всяких 
оговорок сопоставим с “Германией” и с немецким национальным 
патриотизмом всех его защитников. Но так ли это на самом деле? 
[Kallscheuer 2017, c. 167], – задает риторически вопрос Отто Калль-
шоер. Производя экскурс в историю идей Европы, Германии и За-
пада, он убедительно демонстрирует всю неоднозначность, а часто 
противоречивость их отношений друг с другом, в то время как они 
легко и нерефлексивно сопоставляются и уравниваются участниками 
и идеологами движения P.E.G.I.D.A. в начале XXI в.

Таким образом, дебаты о европейской интеграции в контексте ак-
комодации мигрантов проблематизировали понятие «нация» через со-
поставление с такими понятиями, как «европейская идентичность», 
«(не)гражданин ЕС», «европейская цивилизация», «западная циви-
лизация», «цивилизация ислама», «европейская ведущая культура», 
«иммигранты-мусульмане» (muslimische/islamische Migranten) и др.

Этот полемический узел в дебатах о мигрантах является важным, 
не только потому что он намечает новые контексты, включающие по-
нятие «нация» и связанные с многоуровневым управлением, европе-
изацией миграционной политики и европейской идентичностью, но 
и как необходимый элемент в понимании того, каким образом концеп-
туализируются связи между понятиями «нация» и «религия» в дис-
курсе о мигрантах в Германии.
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«Нация» и «религия» – новая понятийная (а)симметрия

Новой главой, изменившей дискурс о мигрантах, стали послед-
ствия и реакция на события 11 сентября 2001 г. Реакция на этот новый 
по форме террористический акт, который не был организован ни дру-
гим государством, ни этнонационалистической организацией с ясной 
политической программой такой, как ЭТА или ИРА [Faist 2006], а об-
ладал глобальным измерением, затронула не только США, но и многие 
западноевропейские страны, включая Германию. Эта реакция выража-
лась в секьюритизации иммиграции, которая отныне воспринималась 
в массовом сознании как источник прямой угрозы. «История 9/11 была 
не о том, что международные мигранты представляют угрозу “нашим” 
рабочим местам, доходам, жилищам или культуре. Это было прямой 
атакой и угрозой жизням людей. Однако связь между международной 
миграцией и угрозой безопасности является несостоятельной даже по-
сле 9/11», – пишет Томас Файст [Faist 2006, с. 109]. 

Важно то, что восприятие 9/11 и страхи, связанные с ним, сделали 
возможной и привычной концептуальную оппозицию «“мы” (амери-
канцы, немцы и т. д.) против “них” (иммигранты, мусульмане)» [Faist 
2006, с. 111]. Таким образом события 11 сентября сделали ислам едва 
ли не основной темой в исследованиях миграции. И если до этого 
понятие «нация» в дискурсе о мигрантах было связано с такими по-
нятиями, как этничность, гражданство, права человека, глобализация, 
европейская интеграция и т. д., то теперь появилась новая, часто ла-
тентная, понятийная симметрия: нация – религия (ислам).

Наблюдая усиление национального самосознания в Германии, 
основанного на исключении меньшинств, Найка Форутан пишет: 
«Согласно опросам, собственная социальная группа довольно часто 
(40 %) описывалась в терминах “мы немцы”, “немецкое население”, 
“немецкое общество” и т. п. Очевидно, что мусульманин и немец 
воспринимаются в качестве антонимов, и таким образом, мусуль-
мане исключаются из группы “мы-немцы”» [Foroutan 2016, с. 102]. 
Как и в случае с этничностью, это вызвало обратную реакцию и уси-
ление самоорганизации мигрантов по религиозному признаку. «По-
сле террористических атак мусульманская характеристика турецко-
го иммигрантского сообщества приобрела популярность в качестве 
политической мобилизации и репрезентации иммигрантов, многие 
турецкие иммигрантские ассоциации стали артикулировать свои 
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политические требования в религиозном ключе», – пишет Гёкче Юр-
дакюль [Yurdakul 2009, с. 87].

По всей видимости, такая понятийная симметрия стала возмож-
ной, в частности, благодаря уже сформированному противопоставле-
нию понятий «европейская цивилизация» и «цивилизация ислама», 
что делало возможным переход от понятийного самоопределения 
«мы-европейцы» к «мы-немцы». Но если в цивилизационных кон-
цепциях речь шла о противостоянии цивилизаций, то в дальнейшем 
развитии дебатов произошло смещение в сторону религии.

Такое положение дел вернуло на повестку дня вопросы о месте ре-
лигии в современном национальном государстве. «Рассматривая это 
на знакомых нам примерах, позвольте напомнить вам, что видимость 
и резонансность иностранных религиозных сообществ также обра-
щает внимание и на все нам знакомые церкви и конгрегации. Мусуль-
мане по соседству заставляют сограждан-христиан сталкиваться ли-
цом к лицу с вероисповеданием конкурирующей религии. Они также 
дают понять секуляризованным гражданам, что религия присутствует 
в публичном пространстве», – пишет Юрген Хабермас, называя со-
временное общество «постсекулярным» [Habermas 2008, с. 19].

Вопрос о роли национального государства в регуляции отношений 
между религиями обнажил целый ряд проблем и противоречий, свя-
занных с отделением религии от культурных и политических норм.

Наиболее резонансными и обсуждаемыми стали так называемые 
«дела о платках» или «дела о бурке», которые позволили обнаружить 
всю сложность и взаимозависимость религии национальной культу-
ры. Рассматривая «дела о бурке» в качестве «зеркала идентичности», 
Кристиан Йоппке убедительно демонстрирует то, каким образом 
сложные контроверзы решений Верховного и Конституционного су-
дов Германии, а также практика земельного самоуправления, вводят 
христианские религиозные символы в область национальной культу-
ры, делая их таким образом объектом защиты государства. По мнению 
автора, в этих дебатах происходит утверждение Германии в качестве 
христианского государства, принадлежащего западной цивилизации 
(Christian-Occidental), в котором происходит сближение национальных 
и христианских ценностей. В развитии этих дебатов он видит «крип-
тонационализм», в котором государство отдает предпочтение христи-
анству, ущемляя ислам: «Однако, несомненно, “худшей практикой” 
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в отношении головных платков в Западной Европе является позиция 
Германии, которая говорит “нет” исламу, но говорит “да” христиан-
ству. Она не просто говорит мусульманам о том, что они не могут быть 
включены, но она также дает возможность латентно-расистскому 
большинству исключить их» [Joppke 2009, с. 125].

Заключение

Этот краткий анализ того, каким образом понятие «нация» оказы-
вается в центре академических дебатов о гражданстве, европейской 
интеграции и о месте религии в рамках дискурса о мигрантах, дает 
возможность определить тот набор смежных и связанных понятий, 
благодаря которым оно становится осмысленным. Реконструкция не-
которых базовых научных концепций, предпринятая выше, помога-
ет проследить генеалогию этого понятия и то, каким образом новые 
понятийные связи реактуализируются не только в исследовательской 
литературе, но и выносятся в общественные и политические деба-
ты, ложась в институциональную основу и политические программы 
как иммигрантских ассоциаций, так и политических партий, и дви-
жений. Важность изучения истории и социологии понятий заклю-
чается в том, что понятия являются не просто «индикаторами», но 
и факторами социально-политических «мы-групп», именно благодаря 
понятиям становится возможным оформление группы и исключение 
из нее «других» [Koselleck 1979, с. 108]. Однако оценить то, какие 
смыслы включаются в то или иное понятие, а соответственно, и их 
социально-политическую функцию, помогают те контексты, в кото-
рых оно обнаруживается. 

Очевидно, что те темы и контексты, в которых возникает понятие 
«нация» в конце XX – начале XXI вв., предполагают принципиально 
другие понятийные констелляции и смыслы, нежели те, что вклады-
вались в него до объединения. И если на первый взгляд некоторые 
понятийные оппозиции могут показаться не новыми, то те смыслы, 
которыми наделяются эти понятия сегодня, отличаются от тех, кото-
рые существовали в других исторических контекстах. 
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