
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Москва 
ФГБОУ ВО МГЛУ 
2023

Год основания – 1940

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
8

вы
пуск (876) 

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ISSN 2542-2197



MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION  
«MOSCOW STATE LINGUISTIC UNIVERSITY»

Moscow 
FSBEI HE MSLU 
2023

The year of foundation – 1940

V E S T N I K
OF MOSCOW STATE LINGUISTIC UNIVERSITY

HUMANITIES 8

Issue (876) 

ISSN 2542-2197



выпуск 8 (876) 

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Печатается по решению Ученого совета
Московского государственного лингвистического университета

Главный редактор 
Г. Г. БОНДАРЧУК доктор филологических наук, профессор

Зам. главного редактора 
Е. И. Карпенко кандидат филологических наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Беляков Д. А. кандидат филологических наук, доцент (МГЛУ)

Бондарев А. П. доктор филологических наук, профессор (МГЛУ)

Бубнова Г. И. доктор филологических наук, профессор (МГУ имени М. В. Ломоносова)

Воробьев В. В. доктор филологических наук, профессор (РУДН)

Ганин В. Н. доктор филологических наук, профессор (МПГУ)

Глушак В. М. доктор филологических наук, профессор (МГИМО(У) МИД РФ)

Голубина К. В. кандидат филологических наук, доцент (МГЛУ)

Голубкова Е. Е. доктор филологических наук, профессор (МГЛУ)

Гусейнова И. А. доктор филологических наук, доцент (МГЛУ)

Евтушенко О. В. доктор филологических наук, доцент (МГЛУ)

Егорова О. Г. доктор филологических наук, профессор (МГЛУ)

Захари Михайлов Захариев доктор исторических наук, профессор (Болгария)

Захарова Н. В. кандидат филологических наук  
(Институт мировой литературы имени А. М. Горького (ИМЛИ) РАН)

Зусман В. Г. доктор филологических наук, профессор (НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде)

Ирисханова О. К. доктор филологических наук, профессор (МГЛУ)

Косиченко Е. Ф. доктор филологических наук, доцент (МГЛУ)

Космарская И. В. кандидат филологических наук, доцент (МГЛУ)

Краева И. А. кандидат филологических наук, доцент (МГЛУ)

Кузнецов В. Г. доктор филологических наук, профессор (МГЛУ)

Малыгина И. В. доктор философских наук, профессор (МГЛУ)

Осьминина Е. А. доктор филологических наук, доцент (МГЛУ)

Порохницкая Л. В. доктор филологических наук, доцент (МГЛУ)

Потапова Р. К. доктор филологических наук, профессор (МГЛУ)

Семина И. А. доктор филологических наук, профессор (МГЛУ)

Силантьев Р. А. доктор исторических наук (МГЛУ)

Сомова Е. В. доктор филологических наук, доцент (МПГУ)

Сорокина Т. С. доктор филологических наук, профессор (МГЛУ)

Толкачев С. П. доктор филологических наук, профессор (МГЛУ)

Травников С. Н. доктор филологических наук, профессор  
(Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина)

Трыков В. П. доктор филологических наук, профессор (МПГУ)

Харитончик З. А. доктор филологических наук, профессор  
(Минский государственный лингвистический университет, Беларусь)

Хитина М. В. доктор филологических наук, доцент (МГЛУ)

Ченки А. Д. доктор филологических наук, профессор (Vrije Universiteit, Нидерланды; МГЛУ)

Черноземова Е. Н. доктор филологических наук, профессор (МПГУ)

Янулевичене В. доктор филологических наук, профессор  
(Университет им. Миколаса Ромериса, Вильнюс, Литва)



VESTNIK
OF MOSCOW STATE LINGUISTIC UNIVERSITY

Issue 8(876)

Published by the decision of the Academic Council 
Moscow State Linguistic University

Editor-in-Chief 
GALINA G. BONDARCHUK Doctor of Philology, Professor

Deputy Chief Editor 
ELENA I. KARPENKO PhD in Philology

EDITORIAL BOARD

Belyakov D. A. PhD in Philology, Associate Professor (MSLU)

Bondarev A.P. Doctor of Philology, Professor (MSLU)

Bubnova G. I. Doctor of Philology, Professor (MSU)

Vorobiov V.V. Doctor of Philology, Professor (RUDN)

Ganin V. N. Doctor of Philology, Professor (MPSU)

Glushak V. M. Doctor of Philology, Professor (MGIMO)

Golubina K.V. PhD in Philology, Associate Professor (MSLU)

Golubkova E. E. Doctor of Philology, Professor (MSLU)

Guseinova I. A. Doctor of Philology, Associate Professor (MSLU)

Yevtushenko O.V. Doctor of Philology, Associate Professor (MSLU)

Egorova O. G. Doctor of Philology, Professor (MSLU)

Zahari Zahariev Doctor of History, Professor (Bulgaria)

Zakharova N. V. PhD in Philology, Leading Researcher (IMLI)

Zusman V. G. Doctor of Philology, Professor (NRU “Higher School of Economics” in Nizhny Novgorod)

Iriskhanova O. K. Doctor of Philology, Professor (MSLU)

Kosichenko E. F. Doctor of Philology, Associate Professor (MSLU)

Kosmarskaya I. V. PhD in Philology, Associate Professor (MSLU)

Kraeva I. A. PhD in Philology, Associate Professor (MSLU)

Kuznetsov G. V. Doctor of Philology, Professor (MSLU)

Malygina I. V. Doctor of Philosophy, Professor (MSLU)

Osminina E. A. Doctor of Philology, Associate Professor (MSLU)

Porokhnitskaya L. V. Doctor of Philology, Associate Professor (MSLU)

Potapova R. K. Doctor of Philology, Professor (MSLU)

Semina I. A. Doctor of Philology, Associate Professor (MSLU)

Silantiev A. N. Doctor of History (MSLU)

Somova E. V. Doctor of Philology, Associate Professor (MPSU)

Sorokina T. S. Doctor of Philology, Professor (MSLU)

Tolkachev S. P. Doctor of Philology, Professor (MSLU)

Travnikov S. N. Doctor of Philology, Professor (Pushkin State Institute of the Russian Language)

Trykov V. P. Doctor of Philology, Professor (MPSU)

Kharitonchik Z. A. Doctor of Philology, Professor (MinSLU, Republic of Belarus)

Khitina M.V. Doctor of Philology, Associate Professor (MSLU)

Cienki A. J. Doctor of Philology, Professor (VU, Amsterdam; MSLU)

Chernozemova E. N. Doctor of Philology, Professor (MPSU)

Januliviciene V. Doctor of Philology, Professor (M. Romeris University, Vilnius, Lithuania)



СОДЕРЖАНИЕ

Языкознание

Репрезентация здоровья как ценности во французской социальной рекламе
БыКОВА О. А., ДЕДюРИНА Е. ю.  ...........................................................................................................................................9

О сложности разграничения языков и их диалектов  
(на материале монгольского языкового ареала)
ГАНБААТАР ЦЭНД-АюУШ  ...................................................................................................................................................... 16

Прикладные лингвопрагматические технологии: словарь семантических орбит
ДжУНКОВСКИй А. В., ЦВЕТАЕВ Е. ю. (на англ. яз.)  ................................................................................................... 22

Актуальное состояние корпусной лингвистики: тенденции и перспективы
ИЗюМСКАЯ В. В.   ......................................................................................................................................................................... 27

Особенности французского театрального произношения (сравнительный анализ)
КОГАЛОВА Е. А.  ............................................................................................................................................................................. 34

Опыт изучения средств речевой агрессии в бразильских телеграм-каналах  
в период кризиса власти в 2022–2023 годах
ЛЕШИН А. Г., ЛюБЯНИЦКАЯ А. А., НЕЧАЕВА К. К.  .................................................................................................... 40

Номинативное поле лингвокультурного типажа «учитель» в китайском языке
МА ЛИЯ  ............................................................................................................................................................................................. 47

Гербовые девизы крестоносцев как особый тип средневекового креолизованного текста
МАНУХИНА А. О.  .......................................................................................................................................................................... 53

О возможности влияния на процессы «культуры отмены»  
при помощи лингвистических средств
МЕЛИНА А. ю.  ................................................................................................................................................................................ 59

Семиотические основания риторического декодирования текста
МОРИНА Л. А. (ГОЛыШКИНА) ............................................................................................................................................... 66

Стилистические и грамматические особенности средневековой латинской поэзии вагантов
МУРАВьЕВА А. И.  ......................................................................................................................................................................... 73

Семантика фазисных пассивных конструкций со связкой «оставаться»
НЕКРАСОВА И. М.  ........................................................................................................................................................................ 80

Культурный скрипт «деньги» в литературном и кинематографическом контекстах:  
Л. Н. Толстой, Р. Брессон, А. Фархади
ОВЧИННИКОВА Г. В. (на фр. яз.) ............................................................................................................................................. 87

Восприятие мелодии народной песни как результат действий ментальных кодов
ПЕТРОЧЕНКО Е. В. ...................................................................................................................................................................... 93



СОДЕРЖАНИЕ

Автореференция в женском дискурсе начала XVII века:  
«Апология в защиту той, кто пишет» Мари де Гурне
ТУЛУБЕЕВА Е. В.  .........................................................................................................................................................................102

Опыт сопоставительного анализа прагматических коннекторов  
(на примере французских коннекторов со значением резюми рования, пояснения, обобщения,  
вывода, завершения)
ТУНИЦКАЯ Е. Л.  .........................................................................................................................................................................109

Планируемая непрямая коммуникация как способ программи рования интерпретации смыслов  
в американском политическом дискурсе (на материале инаугурационных речей президентов США)
УСТьЯНЦЕВА А. Е.  .....................................................................................................................................................................116

Колумбийский социолект парлаче в песенном реггетон-дискурсе:  
лексические и функциональные особенности
ФЕДОСОВА О. В., КРАВЧЕНКО А. ю.  ..............................................................................................................................123

ЛиТеРаТУРоВеДение
Латинские сертификаты о подлинности реликвий: история, текст, перевод
ГОЛИКОВА М. С.  .........................................................................................................................................................................130

Об интермедиальности в творчестве Паскаля Киньяра
ФРОЛОВА В. В.  ............................................................................................................................................................................138

кУЛЬТУРоЛоГиЯ
К проблеме дигитализации современного искусства
ГЕТМАНЕНКО А. О.  ...................................................................................................................................................................144

Особенности в становлении российской и латиноамериканской цивилизационной идентичности
ЕМЕЛьЯНОВ А. И.  ......................................................................................................................................................................150



CONTENTS

Linguistics

Representation of Health as a Value in French Social Advertising
BYKOVA O. A., DEDIURINA E. YU.  ............................................................................................................................................9

On the complexity of differentiation of languages and their dialects  
(based on the Mongolian language area)
GANBAATAR T.–A.  ......................................................................................................................................................................... 16

Applied Linguopragmatics: Semantic Orbit Dictionaries
DZHUNKOVSKIY A. V., TSVETAEV E. Y.  ............................................................................................................................... 22

Modern Corpus Linguistics: Trends and Prospects
IZYUMSKAYA V. V.  ......................................................................................................................................................................... 27

Features of French Theatrical Pronunciation (comparative analysis)
KOGALOVA E. A.  ............................................................................................................................................................................. 34

Studying Means of Speech Aggression in Brazilian Telegram Channels  
during the Governmental Crisis in 2022–2023
LESHIN A. G., LYUBIANITSKAYA A. A., NECHAEVA K. K.  ........................................................................................... 40

The Nominative Field of the Linguocultural Type “Teacher” in the Chinese Language
MA L.  .................................................................................................................................................................................................... 47

Crusader Coat of Arms Mottos as a Special Type of Medieval Creolized Text
MANUHINA A. O.  ........................................................................................................................................................................... 53

Prospects of Impacting Cancel Culture with Linguistic Means
MELINA A. Y.  .................................................................................................................................................................................... 59

Semiotic Foundations of Text Decoding Rhetoric
MORINA (GOLYSHKINA) L. A.  ................................................................................................................................................. 66

Stylistic and Grammatical Features of Medieval Latin Poetry of Vagants
MURAVYEVA ALSU I.  .................................................................................................................................................................. 73

The Semantics of the Aspect Passive Constructions with the Copula “оставаться” (remain)
NEKRASOVA I. M.  .......................................................................................................................................................................... 80

The Cultural Script “Money” in Literary and Cinematic Contexts:  
L. N. Tolstoy, R. Bresson, A. Farhadi
OVCHINNIKOVA G. V.  .................................................................................................................................................................. 87



CONTENTS

The Cultural Script “Money” in Literary and Cinematic Contexts: 
L. N. Tolstoy, R. Bresson, A. Farhadi
OVCHINNIKOVA G. V.  .................................................................................................................................................................. 87

Perception of Folk Song Melody as a Result of Mental Code Operation
PETROčENKO E. V.  ....................................................................................................................................................................... 93

Self-Reference in Female Discourse of the Early 17th Century:  
“Apology for the Woman Writing” Marie de Gournay
TULUBEEVA E. V.  .........................................................................................................................................................................102

Comparative Analysis of Pragmatic Connectors  
(on the example of French connectors with the meaning 
of summary, explication, generalization, conclusion, ending)
TUNITSKAYA E. L.  .......................................................................................................................................................................109

Planned Indirect Communication as a Way of Programming Interpretation of Meanings 
in American Political Discourse (based on the inaugural speeches of US presidents)
USTYANTSEVA A. E.  ...................................................................................................................................................................116

Colombian Sociolect Parlache in Song Reggaeton Discourse: Lexical and Functional Features
FEDOSOVA O. V., KRAVCHENKO A. YU.  ............................................................................................................................123

LitERARY stuDiEs
Latin Certificates of Authenticity for Relics: History, Text, Translation
GOLIKOVA M. S.  ...........................................................................................................................................................................130

On Intermediality in the Works of Pascal Quignard
FROLOVA V.  ....................................................................................................................................................................................138

cuLtuROLOgY
On the Problem of Digitalization of Contemporary Art
GETMANENKO A. O.  ..................................................................................................................................................................144

Key Features in the Formation of Russian and Latin American Civilizational Identity
EMELIANOV A. I.  .........................................................................................................................................................................150



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (876) / 2023 9

Языкознание

Научная статья 
УДК 81'42 
DOI 10.52070/2542-2197_2023_8_876_9
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Аннотация. В статье на материале социальной рекламы исследуется репрезентация здоровья как базовой 
ценности. Рекламный дискурс в целом и дискурс социальной рекламы в частности рассматрива-
ются, с одной стороны, как ретрансляторы существующих ценностей, с другой – как их носители 
и популяризаторы. Ценность «здоровье» репрезентируется в социальной рекламе в виде комп-
лекса наиболее значимых ее аспектов: отказ от вредных привычек, предупреждение болезней, 
ментальное здоровье, здоровье детей.
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Abstract. The article is devoted to the representation of health as a basic value based on the material 
of social advertising. Advertising discourse in general and the discourse of social advertising in 
particular are considered, on the one hand, as repeaters of existing values, and on the other hand, 
as carriers and popularizers of values. The value of “health” is represented in social advertising as 
a complex of its most significant aspects: giving up bad habits, preventing diseases, mental health, 
and children’s health.
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Linguistics

ВВЕдЕНИЕ

Изучение процессов коммуникации (в том числе 
и массовой) на современном этапе развития гума-
нитарного знания ставит во главу угла идею о том, 
что язык «присваивается говорящим», служит для 
передачи не только информации, но и субъектив-
ных смыслов. Как отмечают авторы монографии 
«Лингвистика и аксиология: этносемиометрия цен-
ностных смыслов», «с развитием когнитивно-дис-
курсивного подхода становится всё более очевид-
ным, что структуры знания, мнения, верования, 
воображения, «стоящие» за реальной речью реаль-
ного homo verbo agens, изъясняющегося на данном 
естественном языке, имманентно сопряжены с оце-
ниванием и восходят к соотношению сознательно-
го и бессознательного, устойчивого и креативно-
го» [Лингвистика и аксиология … 2011, с. 3]. Таким 
обра зом, процесс порождения языкового материа-
ла неизбежно включает в себя оценку содержания 
высказывания, сообразно системе координат гово-
рящего, в связи с чем оценку можно рассматривать 
как объективно-субъективную коннотацию значе-
ния [Телия, 1996].

Рекламный дискурс как один из типов институ-
ционального дискурса и подтипов медиадискурса 
представляет собой интересный объект исследо-
вания не только с точки зрения его лингвистиче-
ских характеристик, но и с позиции тех социаль-
но-значимых смыслов, которые он транслирует. Эти 
смыслы регулируются прежде всего основными 
актантами этого типа дискурса (т. е. заказчик рекла-
мы и ее потребитель), а также социально- истори-
ческим контекстом, в котором создается реклама. 
Рекламный дискурс служит своеобразным индика-
тором общественных настроений. Поэтому изуче-
ние аксио логического компонента рекламного 
дискурса как одного из основополагающих фак-
торов, влияющих на выбор рекламной стратегии, 
позволяет сделать определенные важные выводы 
о приоритетах совре менного общества, его запро-
сах и ориентирах.

С другой стороны, рекламный дискурс также 
имеет значительный воздействующий потенциал 
как на систему ценностей отдельного индиви-
да, так и на систему общественных ценностей в 
целом. Как отмечает Ирина Викторовна Ерофе-
ева, медиатекст – это не только «инструмент для 
хранения и передачи информации», но и «сред-
ство трансформации ценностей» [Ерофеева, 2010, 
с. 21]. Это объясняется тем, что «преобладающие 
социо культурные установки в форме оязыков-
ленных стереотипов, норм объективно создают 
определенную шкалу ценностей, которая, будучи 
интериоризованной человеком, проявляется в 

выражении им ценностного отношения в выбо-
ре жизненных прио ритетов и  его бытийного го-
ризонта ожидания» [Лингвистика и аксио логия … 
2011, с. 16].

ОТРАжЕНИЕ цЕННОсТЕй В сОцИАЛьНОй 
РЕКЛАМЕ

Согласно Г. Г. Николайшвили, социальная рек лама 
представляет собой «вид коммуникации, ориен-
тированный на привлечение внимания к жизнен-
но важным проблемам общества и его нравствен-
ным ценностям» [Николайшвили, 2008, c. 9].

Ценностные ориентиры обусловливают отно-
шение личности к окружающей его действи-
тельности. По мнению В.  В. Ильина, назначение 
ценности – вводить регламенты конструирова-
ния бытия [Ильин, 2005]. Социальная реклама 
способствует формированию общечеловеческих 
ценностей (добро, жизнь, здоровье), морально-
эти ческих ценностей (порядочность), социальных 
ценностей (равенство, солидарность) и т. д. Сфор-
мированные ценностные ориентиры помогают 
индивидам осуществлять социально одобряемый 
выбор поведения в жизненно значимых ситуа-
циях. При это важно отметить, что процесс фор-
мирования ценностей является долгим, в связи 
с чем результаты воздействия социальной рекла-
мы могут быть видны только через несколько лет 
после запуска той или иной рекламной кампании.

цЕННОсТь «здОРОВьЕ»

Согласно типологии ю.  Г. Вешнинского, здоровье 
является одной из «натуральных» или природ-
ных ценностей, которые автор ставит в один ряд 
с таки ми ценностями, как чистый воздух, чистая 
вода, долголетие населения [Лингвистика и аксио-
логия … 2011, с. 30]. Согласно другим типологиям, 
здоровье относится к базовым и  универсальным 
ценностям. Представляются интересными резуль-
таты этносемиометрического анализа слова «Val-
eur» (ценность) в диахронии, в котором здоровье 
выделяется в качестве одного из ядерных смыслов 
наравне со значениями «сила», «доблесть», «при-
годность», напрямую связанных с гиперконцептом 
«жизнь» [Лингвистика и аксиология … 2011].

Универсальный, базовый характер ценности 
«здоровье» объясняет тот факт, что репрезента-
ция его в социальной рекламе в меньшей степени 
детер минируется этноспецифическими характери-
стиками. Вместе с тем представляется интересным 
рассмотреть наиболее значимые аспекты этой цен-
ности, которые оказываются в фокусе внимания 
французов.
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Кроме того, социальная реклама отражает акту-
альные тенденции общества, а также остро реа-
гирует на различные изменения, происходящие 
в  социу ме, тем самым придавая привычным цен-
ностям новые грани. Так, например, тема здоровья 
нации, являясь одной из центральных тем социаль-
ной рекламы во многих странах, в том числе и во 
Франции, в последние годы претерпела некоторые 
изменения в связи с новыми эпидемиологическими 
угрозами.

Репрезентация ценности «здоровье» в целом 
отражает двойственность аксиологии (науки о цен-
ностях), которая ориентирована, с одной стороны, 
на разработку концепции подлинного человеческо-
го бытия, а с другой – обращается к его антиномии, 
представленной тенденцией к разрушению, в том 
числе и саморазрушению [Лингвистика и аксио-
логия … 2011]. Действительно, формирование цен-
ностного ориентира здоровья проходит не только 
через формирование позитивных привычек, но 
и через отказ от всего, что для него деструктивно. 
Поэтому афиши социальной рекламы используют 
особые коды, которые провоцируют у потребителя 
рекламы определенные эмоции – положительные 
или отрицательные. Поскольку афиша социаль-
ной рекламы представляет собой креолизованный 
текст, значительную роль в передаче этого особого 
кода играет графическая составляющая сообщения, 
однако текстовый элемент также очень важен.

Для того чтобы выявить основные тенденции 
репрезентации ценности «здоровье» и выделить 
средства ее вербализации в афишах социальной 
рекламы во Франции, нами было отобрано 30 рек-
ламных плакатов, появившихся в период с 2021 по 
2023 год.

ОТКАз ОТ ВРЕдНЫх пРИВЫчЕК

Одним из центральных аспектов ценности «здо-
ровье» во Франции является отказ от вредных 
привычек.

По-прежнему для французского общества 
актуаль ной остается проблема курения. Соглас-
но статистике1 во Франции насчитывается 15 млн 
курильщиков, а курение является первой пред-
отвратимой причиной смертности населения. 
В 2022 году была запущена очередная кампания 
под названием «Vie sans Tabac», в которой приня-
ли участие бывшие курильщики.

На афишах изображены счастливые люди: 
подруги, катающиеся на велосипедах, семьи, улы-
бающаяся женщина на шезлонге. Данные изобра-
жения сопровождаются слоганами: Rejoignez les 50 
1 URL: https://www.ameli.fr/assure/actualites/sante-publique-france-
rediffuse-et-renforce-sa-campagne-bienvenue-dans-une-vie-sans-tabac

millions de Français qui vivent sans tabac и Bienvenue 
dans la vie sans tabac. Авторы рекламы используют 
пове лительное наклонение и приветствие «добро 
пожаловать», тем самым приглашая курильщиков 
присоединиться к тем, кто уже отказался от курения 
и живет теперь счастливой жизнью. Приведенные 
статистические данные усиливают акцент на том, 
что значительное количество людей выбирают здо-
ровую жизнь без вредных привычек, что также уси-
ливает воздействие на потребителя рекламы.

Рис. 1

Также на афише (см. рис. 1) мы видим сравне-
ние жизни без курения с каникулами, что усиливает 
поло жительную характеристику нового образа жиз-
ни: La vie sans tabac c’est un peu comme des vacances 
qui durent toute la vie. Стоит отметить, что в данном 
слогане на афише слово «жизнь» выделено другим 
цветом, что свидетельствует о сознательном акцен-
те со стороны авторов рекламы, которые ставят 
реци пиента перед выбором: курение или жизнь.

В рекламе на рисунке 2 используется другая 
тактика: сопоставление положительного эффек-
та здорового образа жизни и отрицательного эф-
фекта вредных привычек. Контекстуальное про-
тивопоставление временных планов настоящего 
и  будущего осуществляется на лексическом уров-
не посредством оппозиции временных маркеров 
maintenant – plus tard / demain / aujourd’hui, а также на 
грамматическом уровне (противопоставление вре-
менного плана настоящего и будущего (Impératif – 
Faites; Présent – il faut; Futur simple – remercierez). 
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Противопоставление акцентируется на визуаль-
ном уровне посредством расположения текста 
и  цветового контраста, а также противопостав-
ления двух картинок, первая из которых изобра-
жает человека в настоящий момент, вторая – его 
проекцию в будущем. В качестве аргумента автор 
приводит гипотезу (Conditionnel – pourrait) о том, 
что отказ от вредных привычек позволил бы зна-
чительно уменьшить коли чество случаев заболе-
вания раком. При этом автор апеллирует к фактам 
(plus de la moitié). Рек лама делает акцент не только 
на идее предотвращения болезни, но и на ценно-
сти долголетия, что, безу словно, также воздейству-
ет на реципиента.

Рис. 2

Рис. 3

Интересно, что современная французская со-
циальная реклама привлекает внимание не только 
к  «вневременным» проблемам, таким как алкого-
лизм, курение, неправильное питание, но и, напри-
мер (см. рис. 3), к злоупотреблению антибиотиками.

На афише (см. рис.  3) внимание привлекает 
изобра жение больной девушки, которая репре-
зентирует антиномию ценности здоровья. Таким 
образом, предупреждая потребителей рекламы 
о  нежелательности злоупотребления антибио-
тиками (так как антибиотики, являясь сильным 
лекарством, обладают своего рода побочным 
действием), создатели рекламы создают образ 
отрица тельного результата.

На языковом уровне идея негативного воз-
действия на организм акцентируется посредством 
отри цательных конструкций (ne marche pas, ne soi-
gnent pas). Идея положительного результата вводит-
ся лишь внизу рекламы с помощью параллельных 
конструкций со словом bien – Bien se soigner c’est 
d’abord bien les utiliser.

Таким образом, вредные привычки изобра-
жаются в социальной рекламе как препятствие на 
пути к здоровой и счастливой жизни. Несмотря на 
то, что встречаются примеры антиномии ценности 
«здоровье», акцент в основном делается на про-
спекцию тех положительных результатов, которые 
может принести отказ от вредных привычек.

пРЕдУпРЕждЕНИЕ БОЛЕзНЕй

Отказ от вредных привычек напрямую связан 
с  предупреждением болезней (см. рис. 2). Поми-
мо традиционных вызовов общество сталкивает-
ся с новыми проблемами, которые также нахо дят 
отра жение в рекламе.

Во время пандемии COVID-19 остро встал воп-
рос о необходимости вакцинации, и для того чтобы 
мотивировать людей прививаться, правительство 
региона Provence Alpes Côte d’Azur выпустило в 2021 
году серию афиш, которые демонстрируют положи-
тельный эффект вакцинации. На афишах изобра-
жены влюбленные, которые радуются встрече; мо-
лодые люди на концерте и на каникулах; семьи с 
детьми и внуками. Как и на афишах против курения, 
авторы рекламы о вакцинации придерживаются по-
ложительного образа, делая акцент на позитивном 
результате того или иного действия, а  не на запу-
гивании страшными последствиями. Так как в сети 
Интернет пользователи находят много информации 
о потенциальных негативных послед ствиях вакци-
нации, авторы афиши (рис.4) дают своего рода ответ 
всем сомневающимся: Oui, le vaccin peut avoir des ef-
fets désirables – выделяя желтым цветом последнее 
слово, тем самым показывая, что подразумевается 
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под желаемым эффектом: возвращение к нормаль-
ной жизни в социуме, встречи с друзьями и близки-
ми. Данный слоган можно считать своего рода бесе-
дой между авторами рекламы и реципиентом, что 
повышает вовлеченность человека в проблему, обо-
значенную на плакате. Также на афише мы видим 
слоган рекламной кампании: A  chaque vaccination 
c’est la vie qui reprend. Авторы используют выдели-
тельную конструкцию c’est … qui, для того чтобы под-
черкнуть идею о победе жизни над болезнью.

Рис. 4
Тема противостояния опасным вирусам отра-

жается также в необходимости соблюдать масоч ный 
режим и проводить профилактические мероприя-
тия. В декабре 2022 года в регионе Hauts-de-France 
была запущена кампания по продвижению профи-
лактических мер. В данной серии афиш (см. рис. 5) 
вирус воспринимается как враг, в связи с чем авто-
ры рекламы используют такие языковые единицы, 
как combattez les virus, contre les virus, face aux virus, 
которые выражают некое противостояние между 
людьми и вирусами. Отметим, что на афишах так-
же присутствуют глагольные формы в повелитель-
ном наклонении 1-го и 2-го лица множественного 
числа: portons le masque, lavons-nous les mains, sortez 
bien couverts. С помощью императива авто ры рекла-
мы побуждают реципиента к принятию конкретных 
мер по защите от заболеваний.

МЕНТАЛьНОЕ здОРОВьЕ

Помимо физического здоровья нации, французы 
также стали обращать внимание на ментальное здо-
ровье людей. В 2022 году была запущена кампания 
«J’en parle», адресованная в первую очередь под-
росткам, которые, к примеру, находятся в депрессии. 

Изображение грустного подростка на афише сопро-
вождалось слоганом (см. рис. 6): Angoissé, déprimé ou 
énervé: parles-en! Зачастую общество, роди тели, учи-
теля скептически относятся к подобным состояни-
ям у подростков, однако такие состояния как страх, 
депрес сивные настроения, не являются нормой и 
явля ются препятствием на пути к хорошему само-
чувствию. Использование повелительного накло-
нения должно мотивировать подростков говорить 
о своем состоянии и не замалчивать ментальные 
проблемы. Интересен выбор формы второго лица 
единственного числа, которая лучше апеллирует 
к подросткам и создает более доверительный тон. 
Данная афиша свидетельствует о том, что компонен-
ты ценности «здоровье» во Франции не ограничи-
ваются только физическим здоровьем, а включают 
в себя также ментальное здоровье нации.

Рис. 5

Рис. 6
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здОРОВьЕ дЕТЕй

Так как дети и подростки – это будущее нации, то 
уже с раннего возраста следует прививать им пра-
вильные и здоровые привычки.

Рис. 7

Рис. 8

Так, например, в феврале 2023 года была запу-
щена рекламная кампания против чрезмерного 
использования гаджетов подростками. На данных 
рекламных афишах проведена параллель между 
защитой здоровья и жизни ребенка при заняти-
ях спортом или при нахождении у воды и между 
защитой детей в интернет-пространстве. Авторы 
рекламы хотели тем самым подчеркнуть важность 
защиты здоровья ребенка не только в реальной 
жизни, но и в цифровой среде. На данной серии 
афиш авторы задают реципиенту риторический 
вопрос, который должен заставить родителей 
заду маться о своем поведении: Face aux écrans 
êtes-vous aussi vigilant ? (см. рис. 7). Как и в ранее 

приведенных примерах, создатели рекламы при-
бегают к риторическому вопросу для имитации 
диалога с публикой для повышения вовлеченно-
сти в проблему.

Авторы социальной рекламы привлекают вни-
мание также к проблемам лишнего веса у детей. 
Так, афиша (см. рис. 8) использует близкий к миру 
ребенка видоизмененный образ Гарри Поттера, 
который в данном случае выступает не примером 
для подражания, а скорее его антиподом. Мета-
фора, которая вводится лексикой из области кино 
(cinéma, acteur), придает проблеме более отвлечен-
ный характер, но вместе с тем обладает сильным 
воздействующим потенциалом.

ВЫВОдЫ

Проведя анализ афиш, мы можем сделать следую-
щие выводы:

1. Современное общество сталкивается с рос-
том заболеваний, связанных с несоблю-
дением здорового образа жизни. В  связи 
с этим социальная реклама стала одним из 
наиболее эффективных способов привлече-
ния внимания к проблемам здоровья и фор-
мирования социально значимых ценностей.

2. Компоненты ценности «здоровье» с каж-
дым годом становятся многочисленнее, так 
как общество сталкивается с новыми вызо-
вами, на которые нужно немедленно реаги-
ровать. Так, одними из новых компонентов 
можно считать ментальное здоровье детей 
и подростков, борьбу с новыми инфекцион-
ными заболеваниями.

3. Афиши, посвященные здоровым привыч-
кам, как правило, используют красочные и 
привлекательные картинки. Авторы рек-
ламы намеренно делают акцент на позитив-
ной стороне данного образа жизни. Помимо 
этого, на афишах зачастую присутствуют се-
мьи с детьми, подростки или молодежь, так 
как целевой аудиторией явля ется подраста-
ющее поколение.

4. Основными средствами вербализации 
ценности «здоровье» являются глаголь-
ные формы в повелительном наклонении, 
а  также различные средства противопо-
ставления.

5. Риторический вопрос является популяр-
ным средством, к которому прибегают 
авто ры социальной рекламы для имита-
ции диалога с реципиентом и для повы-
шения вовлеченности последнего в пред-
ставленную на плакате проблему.
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Языкознание

ВВЕдЕНИЕ

Монгольский язык относится к группе языков ал-
тайской семьи наряду с маньчжуро-тунгусским, 
тюркским, японским и корейским языками. Когда 
монголы занимали обширные территории Централь-
ной Азии, они вели кочевой и оседлый образ жизни 
и разговаривали на многих диалектах монгольского 
языка. На текущий момент, помимо Монголии, мон-
голы проживают в Автономном районе Внутренней 
Монголии, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 
Цанхае (Hohonor), Ганьсу, Хэйлунцзяне и в некото-
рых районах провинции Ляонин Китайской На-
родной Республики. В России монголы проживают 
в Республике Бурятия, Усть-Ордынском Бурятском 
округе Иркутской облас ти, Читинской области, Агий-
ском районе, ближе к нижней Волге, в Рес публике 
Калмыкия и некоторых районах Астраханской, 
Ростов ской, Волгоградской, Ставропольской обла-
стей. Помимо этого, монголы обитают в  Гератской, 
Майманской, Бадахшанской областях Афганистана 
и в районе озера Иссык-Куль в Киргиз ской Респуб-
лике. Обосновавшиеся на этих территориях монго-
лы находятся под влия нием разных языков, культур 
и религий [Төмөртогоо, 2017]. По этой причине диа-
лекты монголов, появившиеся при разных условиях, 
с одной стороны, сохранили древние особенности 
языка, а с другой стороны, отражают изменения, воз-
никшие под влиянием других языков.

1. ОБзОР ИссЛЕдОВАНИя дИАЛЕКТОВ 
МОНГОЛьсКОГО язЫКА

Диалекты монгольского языка начали изучаться 
в начале прошлого века. Вопросы классификации 
и систематизации многих диалектов интересовали 
таких языковедов, как Г. й. Рамстедт, А. Д. Руднев, 
Б.  Я.  Владимирцов, Г.  Д.  Санжеев, Б.  Х.  Тодаева, 
Н. Поппе, Ш. Лувсанвандан, Чингэлтэй, Хас-Эрдэнэ, 
Д.  Төмөртогоо, ж.  Санжаа, Г.  Батзаяа, ж.  Цолоо, 
Б.  Амаржаргал и др. Однако ученые в области 
монголо ведения до сих пор расходятся во мнениях 
по данному вопросу.

Впервые классификация монголов по языку 
была предложена А. Д. Рудневым. Согласно его 
классификации:

• восточные: ордосы, чахары, тумуты, суниты, 
хорчины, харчины, барины, хешиктэны, гор-
лосы, дурбуты, халхи, хотогойты и др.

• западные: калмыки, баиты, торгуты, хошуты
• северные: буряты [Рамстедт, 1908].
Другая классификация была представле-

на Б.  Я.  Владимирцовым в его труде под назва-
нием «Сравнительная грамматика монгольско-
го письменного языка и халхаского наречия», 

опубли кованном в 1929 году, согласно которой 
монгольские наречия были разделены на ветви 
следующим образом [Владимирцов, 1929]:

1) восточная ветвь: бурятское, баргу-бурят-
ское, дагурское, харачинское, горлосское, 
найманское, чахарское, ордосское, хал-
хаские;

2) западная ветвь: дурбутские в аймаке Ховд 
Монголии, в Астрахани в России, торгут-
ское, и ойратское в аймаке Ховд Монголии.

В 1954–1955 годах известный монголовед 
Н. Поппе предложил новую классификацию, раз-
деляющую монгольские диалекты на восточные 
и западные [Poppe, 1987]:

1. Восточные:
a) дагурский;
б) монгорский (включая дунсяньский,  

шира-йогурский как диалекты мон-
горского языка);

в) восточный монгольский (монгольский 
язык): халхаский, ордосский, харачин-
ский, чахарский;

г) бурятский (включаются диалекты бурят-
ского языка);

2. Западные: могольский, ойратский, калмыц-
кий.

В 1957 году диалектолог Китайской Народ-
ной Республики Чингэлтэй представил результаты 
исследования по диалектам монгольского языка. 
Работа над проектом велась с 1955 года. В иссле-
довательском отчете была предложена следующая 
классификация, предполагавшая выделение ше-
сти языков [Лувсанвандан, 1959]:

1) монгольский язык;
2) дагурский язык;
3) монгорский язык;
4) дунсяньский язык;
5) баоаньский язык;
6) шира-йогурский язык.
Таким образом, в научной литературе пред-

ставлены различные системы классификаций 
монгольских диалектов на основе географиче-
ского положения и степени изученности различ-
ных уровней языка. Классификация академика 
Ш. Лувсанвандана является продвинутой в этом 
отношении. Он разделил диалекты монгольского 
языка на следующие четыре основных диалекта 
[там же]:

1. Центральные диалекты:
а) халхаский диалект;
б) чахарский диалект;
в) ордосский диалект;

2. Восточные диалекты:
а) Хорчинский диалект;
б) Харачинский диалект;
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3. Западные диалекты:
а) ойратский диалект Синьцзян-Уйгурского;
б) ойратский диалект (ближе к нижней 

Волге);
4. Северные диалекты:

а) добайкальский диалект;
б) забайкальский диалект.

Языковед Н. Поппе утверждал, что «одной из 
самых сложных проблем языкознания является 
определение того, что такое язык и что такое диа-
лект. Иногда трудно определить, является ли рас-
сматриваемый язык действительно независимым 
языком или просто диалектом языка. Часто основу 
языковых определений формируют политические 
соображения, что вызывает большую путаницу» 
[Poppe, 1987, с. 14]. Таким образом, в монголоведе-
нии этот вопрос и на сегодняшний день является 
достаточно спорным.

Академик Д. Төмөртогоо объясняет существо-
вание этой проблемы тем, что носители монголь-
ского языка проживают в нескольких странах, 
вследствие чего классификация диалектов мон-
гольского языка до сих пор вызывает споры. На-
пример, монголы, проживающие в России и КНР, 
считаются одним из многих этносов внутри этой 
страны, а их язык понимается как самостоятель-
ный «язык». Однако с  точки зрения Монголии, 
калмыки и буряты в России, ойраты и буряты, про-
живающие в КНР, являются частью ойратов и бу-
рятов в Монголии, а их язык представляет собой 
закрайные поддиалекты ойратского и бурятского 
диалекта монгольского языка [Төмөртогоо, 2017].

Относительно монгорского, дунсяньского, бао-
аньского, шар-йогурского, дагурского и могольско-
го языков академик Д. Төмөртогоо также отмечал 
в  своей работе, что эти языки, отделившиеся от 
родного монгольского языка сотни лет назад, нахо-
дились под влиянием других иностранных языков 
и отражают характеристики смешанного языка, по-
этому их можно считать самостоятельными языками.

2. хАЛхАсКИй дИАЛЕКТ

На халхаском диалекте современного монгольско-
го языка сегодня говорят халха-монголы, живущие 
в столице Монголии Улан-Баторе и в 21 аймаках 
Монголии. Этот диалект сегодня является литера-
турной нормой современного монгольского языка.

Предки халхаского народа, Халхаский тумен, 
жили в XIV веке и являлись частью лево го кры-
ла «Шести туменов» после распада Монгольской 
Империи. Позже, в XVI веке, Батумункэ Даян-хан 
передал власть в Халхаском туме не своему сыну 
Гэрсэндзэ-Джалаир-хунтайджи, а  он, в свою оче-
редь, своим семи сыновьям. С того времени обра-
зовалось семь север ных отоков Халхи, объединив-
шихся под одним названием «халх», который стал 
великим предком нынешнего халхаского народа 
[Төмөртогоо, 2017].

Исследование халхаского диалекта нача-
лось в первом десятилетии прошлого века, когда 
вышли известные труды: «Сравнительная фонети-
ка монгольского письменного языка халхаско-ур-
гинского говора» Г. й. Рамстедта (1902), «Сравни-
тельная грамматика монгольского письменного 
языка и халхаского наречия» Б. Я. Владимирцова 
(1929), «Дархатский говор и фольклор» Г. Д. Санже-
ева (1931) и др. [Төмөртогоо и др., 2020].

С 1955 по 1970-е годы в Институте рукописей 
и  манускриптов Монголии (в настоящее время 
Инсти тут языка и литературы Монгольской акаде-
мии наук) активно изучались диалекты монголь-
ского языка. В то время ведущие исследования 
проводили монгольские ученые Д. Эрдэнэбилэг, 
Н.  Шарав-Иш, Ш. Барайшир, Э. Вандуй, Д. Төмөр-
тогоо и др. Существенный вклад в развитие этой 
области внесли такие зарубежные лингвисты, как 
Б. Х. Тодаева, В. М. Наделяев, Д. Г. Стюарт, ж. Боссон, 
В. И. Рассадин, М. Номура и др.

На основе исследований халхаский диалект 
делят на подгруппы следующим образом:

Схема 1

 

   

 
  

КЛАССИФИКАЦИЯ ХАЛХАСКОГО ДИАЛЕКТА
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Хотогойты, которые принадлежат к западной 
халхаской диалектной подгруппе, проживают 
в  запад ных аймаках центральной части террито-
рии Монголии, а элджигины – в некоторых про-
винциях западной части. Дархаты обитают в  се-
верной части Монголии, а дариганга и узумчины, 
принадлежащие к восточному халхаскому диалек-
ту – в восточных аймаках, как Сухэ-Батор и Дор-
нод Монголии (см. рис. 1).

Согласно всеобщей переписи населения Мон-
голии 2020  года, общая численность населения 
Монголии составляла 3 млн 296 тыс. 866 человек, 
из которых 83,8 % – 2 млн 762 тыс. 773 человека 
составляют халхи.1

Первое детальное исследование центрального 
халхаского диалекта монгольского языка было про-
ведено финским ученым Г. Я. Рамстедтом в нача ле 
прошлого века. В своем исследовании он объяс-
нил фонетические характеристики, сопоставляя 
собран ный им материал об этом диалекте со ста-
рой монгольской письменностью.

Об этом исследовании известный монголовед 
академик Б. Ринчен говорил, что Г. й. Рамстедт при 
написании своей работы, не теряющей ценности 
в области фонетики более пятидесяти лет, сделал 
очень интересные наблюдения о монгольском 
языке, его диалектах и правильном использова-
нии монгольской письменности. При проведении 
своего исследования в сентябре и октябре 1899 г. 
1 Хүн амын өсөлт, нас хүйсийн бүтэц. Улаанбаатар: Үндэсний стати-
стикийн хороо, 2021.

Г. й. Рамстедт обнаружил, что форма письменности 
и диалекты отличаются друг от друга по хошунам 
и даже по монастырским храмам [Ринчен, 1966].

Исследователь Б. Амаржаргал считал, что халхи 
играли важную роль в истории общественного раз-
вития монголов на протяжении сотен лет, на этой 
основе халхаский единый диалект формировался 
и развился до современного состояния. Об этом так-
же упоминает Г. Д. Санжеев в своей работе «Сравни-
тельная грамматика монгольских языков», подчер-
кивая объединенную характеристику халхаского 
диалекта. После проведения сопоставительного ис-
следования монгольских языков Г. Д. Санжеев при-
ходит к выводу, что халхаский диалект находится 
ближе всего к современному монгольскому языку 
[Цолоо, Гантогтох, Амаржаргал, 1988].

По словам академика Ш. Лувсанвандана, 
центральный диалект монгольского языка рас-
пространен на самой обширной территории, и на 
этом диалекте говорит большинство людей. Кроме 
того, он имеет преимущества перед другими диа-
лектами, поскольку сохраняет уникальные черты 
монгольского языка, а также богатство различных 
фразеологизмов и лексического состава в целом. 
Среди носителей центрального диалекта в те годы 
большинство не владело другими языками, кроме 
монгольского. Как следствие, в настоящее время во 
всех сферах жизни используется письменный мон-
гольский язык [Лувсанвандан, 1959].

О главной роли халхаского диалекта среди 
монгольских диалектов российский монголовед 

Рис. 1. Этнический состав Монголии
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Б.  Я.  Владимирцов писал в своей работе, подчер-
кивая, что халхаское наречие в качестве государ-
ственного языка начинает в последнее время рас-
пространяться за былые пределы своего ареала и 
постепенно влиять на ближние говоры, принадле-
жащие другим монгольским наречиям. Халхаское 
наречие имеет тенденцию становиться общим язы-
ком северных монголов, причем, конечно, побежда-
ет халхаско-ургинский говор – говор местности, где 
расположен Улан-Батор [Владимирцов, 1929].

Диалекты халхаского народа близки друг другу, 
и на халхаском диалекте базируются орфография 
и нормы произношения современного монголь-
ского литературного языка. Кроме того, халхаский 
диалект является средством официальной комму-
никации в сфере политики, в средствах массовой 
информации: в газетах, на радио и телевидении, 
а также в сфере искусства, в театре и кино. Обра-
зование в школах и университетах ведется только 
на центральном халхаском диалекте. Однако сло-
варный состав литературного языка не ограничива-
ется только этим диалектом, постоянно обогащаясь 
заимст вованиями из других монгольских диалектов 
и иностранных языков [Төмөртогоо, 2017].

зАКЛючЕНИЕ

В статье были проанализированы исследования 
монгольских диалектов и диалекта халхаского на-
рода. Согласно академику Д. Төмөртогоо, неко торые 
монгольские диалекты в ходе своего длительного 
развития отделились друг от друга и в итоге стали 
самостоятельными языками, в то время как другие 
остались родственными и сохра нили общие черты 
родного языка. Например, монгорский, дунсянь-
ский, баоаньский, шира-йогур ский, могольский и 

дагурский языки сохранили черты древнемонголь-
ского языка, а ойратский, бурятский языки и языки 
монголов Внутренней Монголии сохранили черты 
среднемонгольского языка.

Однако особенности центрального монголь-
ского языка, основу которого составляет халхаский 
диалект, достигли завершающей стадии длитель-
ного исторического развития монгольского языка, 
поэтому халхаский диалект становится основой 
для сравнительного изучения монгольского языка 
в диахронии [Төмөртогоо, 2017].

Вопрос, какие языки являются монгольскими, 
а какие их диалектами, является спорным. Стоит от-
метить высказывание Ш. Лувсанвандана, касающе-
еся проблемы диалектов монгольского языка: «При 
классификации современных монгольских языков 
и диалектов необходимо учитывать прош лое и 
настоящее говорящих на них   народов. Но следу-
ет помнить, что социальные и политические изме-
нения происходят быстрее развития языка и диа-
лекта…» [Лувсанвандан, 2002, с. 44], а также слова 
таких известных ученых, как Б. Я. Владимирцов и 
Н.  Поппе: «Классификация любого языка должна 
основываться только на языковой характеристике 
и ее исследовании» [Poppe, 1987, с. 14].

В связи с тем что халхаский диалект является 
литературной нормой современного монгольского 
языка, поддиалекты халхаского диалекта, такие как 
дархатский, хотогойтский, элджигинский, узумчин-
ский и даригангаский, также были достаточно изу-
чены. В настоящее время халхаский диалект раз-
вивается как литературная норма совре менного 
монгольского языка, и именно  поэтому он должен 
продолжать изучаться не только традиционными 
лингвистическими методами, но и с использовани-
ем новых современных методов исследования.
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INTRodUcTIoN

In the contemporary world, the amount of 
information is growing exponentially. Many 
different sources and creators produce content 
with different goals in mind, which creates many 
business opportunities in the modern global digital 
economy. A large portion of this content is linguistic 
in nature. Many stakeholders in this information 
economy may be interested in technologies that 
make their messages more persuasive. Such fields 
as marketing, public service announcements, 
governance, public diplomacy and other areas that 
have a goal of convincing people to either make 
a transaction, change their opinion on a subject 
or act in a certain way may benefit from means of 
improving the efficiency of communication that are 
based firmly in the scientific method.

We propose a way to achieve this goal through 
an innovative linguopragmatic technology. To 
lay down its theoretical framework, describe the 
technology itself as well as the possible practical 
applications we will consider a number of issues 
pertaining to it.

MANIpULATIoN IN LINgUISTIcS

In the study of language, a lot has been said about 
manipulation. It is prudent to have an in-depth 
discussion of what linguistics has to say on the 
subject. It has to be said that although psychology 
views manipulation as a subtle attempt to make a 
person or a group of people act for one’s benefit, 
linguists do not share this view1. In linguistics, it is 
assumed that this behaviour should not necessarily 
bear ill will towards the object of manipulation 
[Antropova et al., 2020]. Other approaches to 
manipulation include the pragmatic approach of 
Sperber and Wilson [Sperber, Wilson, 1995], and 
that of T. van Dijk which is common for critical 
discourse analysis framework [van Dijk, 2001]. Both 
perspectives view manipulation as a valid tool for 
achieving the communication goals a manipulating 
party may have. The basis for manipulation is 
employing the common place assumptions which 
differ from one speech community to another and 
manifest in the way we interpret certain language 
units. The theoretical framework of linguopragmatics 
goes even further and allows one to describe any 
act of communication as an act of manipulation 
[Shurupova et al., 2019].

So while from an ethical standpoint looking at 
communication as manipulation may be extreme and 
impermissible, logically and linguistically speaking it 

1 https://dictionary.apa.org/manipulation

is safe to say that manipulation is but a simple result 
of already existing agreed-upon assessments. If one 
is to agree that manipulation is a tool and users of 
language have a goal in sight that they try to achieve 
by using this tool, the conclusion would be that at 
least in certain instances use of language is an act of 
manipulation.

To conclude, the term “manipulation” here is not 
used in the sense that is common in psychology and 
related fields. Instead, it is simply used to denote the 
fact that language use is an instrument of achieving 
a specific goal. Additionally, it is important to note 
that such linguistic manipulation does not by its very 
nature have to be malevolent.

Let us provide an example: two people are 
communicating, one of them is visibly upset. Upon 
noticing this, the other person tries to improve their 
mood by saying something positive. In this instance, 
the second person has a goal in sight – improving 
the mood of the first person – and they use language 
to achieve that goal and in essence alter the world 
around them. In this paper, we would classify this 
action as an act of manipulation within the framework 
of linguopragmatics.

LINgUISTIc MANIpULATIoN  
ANd LANgUAgE opTIMIzATIoN

Thusly, the possible ethical issues may be solved in 
a satisfactory manner and linguistic manipulation 
may be viewed in the context of increasing its own 
efficiency. One way to understand language is to see 
it as striving for optimality. That view is supported in 
the field of analytical philosophy, as both B. Russell 
and L. Wittgenstein (in his early works) put forward 
the notion of an ideal language free from ambiguity 
[Wittgenstein, 1922; Russell, 1959]. While their 
efforts were focused on optimizing language for the 
purposes of philosophy, this line of thinking may be 
instrumental for our purposes.

The strive for an unambiguous language is 
closely related to language optimization. The task 
of achieving laconism is in an analogous manner 
not dissimilar from the task of relaying a message 
as efficiently as possible. We posit that these efforts 
may also be undertaken with the goal of achieving 
such a state of language messages that allows 
them to fulfil their instrumental task as quickly 
and efficiently as possible. In other words, we posit 
that it is possible to optimize language through 
the optimization of the speed and efficiency of 
linguistic manipulation. This theoretical basis 
allows us to move forward and introduce a practical 
way of altering messages in their creation stages 
with that goal in mind.
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coNcEpT oF SEMANTIc oRBITS

The proposed method is an expansion on the 
already existing concept of semantic cores (semantic 
kernels, query kernels in some sources) [Goddard, 
2002]. Semantic cores are used in the fields of search 
engine optimization and marketing. This method 
entails altering the semantic makeup of a website or 
creating it from the ground up. The goal here would 
be to match the presence of certain words to the 
possible search queries in search engines. A  well-
maintained semantic core increases visibility of 
a website and brings in more customers.

The proposed semantic orbits concept is 
based on semantic cores both conceptually and 
metaphorically. In its nature, the creation of semantic 
cores has a goal of researching the target audience 
and altering the linguistic makeup of a website in 
such a manner that their queries in search engines 
match the words that are used in the website. It is 
effectively presaged what words the target audience 
may input into the search engine and those words 
are inserted into the site to create a match between 
the query and the search result.

There is a prima facie problem with probable 
terminological confusion, and in order to avoid this 
we believe it worth mentioning that the concept 
we put forth in this paper does not infringe on the 
research carried out with regard to lexical domains. 
These are a subset of language domains, understood 
by Otto Ducháček as sets of words which are linked 
to each other by certain mutual relationships that 
form a hierarchical structure [Ducháček, 1967]. More 
specifically, as a term, lexical domain has its roots 
in functional linguistics and is often equated with 
“lexical and semantic domain” which highlights the 
fact that this concept has found a home in semantics. 

If we were to summarise the definitions to be 
found in the body of work related to this concept, we 
could infer that any given lexical domain pertains to a 
certain number of lexical items that share a continuous 
semantic space and / or are juxtaposed to each other 
in some way [Гусейнова, Алекперова, 2021]. These 
domains also deal with a specific field of human 
activity or experience and therefore either include or 
reference them [ibid, p. 80]. However impressive the 
diversity of definitions might be, a common feature is 
that lexical domains deal with sets of lexical units.

Semantic orbits, on the other hand, do not deal 
with words from a lexical point of view. The way 
we define them, the orbits mean the continuum 
of possible associations perceived with any given 
word for a predetermined target audience with 
an indication of the frequency of appearance of all 
associations for said target audience. The goal of 

discovering a semantic orbit of a word is to determine 
what associations are the most frequent for it to be 
perceived with. While such a line of inquiry would 
pose value for the field of psycholinguistics in and of 
itself, the discovery of semantic orbits has practical 
applications for a number of aforementioned fields. 
In their essence, semantic orbits, if coupled with solid 
scientific data, allow one to gain some insight into 
word perception processes of entire target groups.

With the concept described, it is needed to go 
into the specifics of how these semantic orbits may be 
discovered. The rigorosity of the discovery process will 
determine the efficiency and the results of implementing 
this technology as a basis for linguistic manipulation.

SEMANTIc oRBIT dIScovERy METHod

The steps needed to discover semantic orbits are as 
follows:

1. Choosing a list of words to analyse.
2. Choosing a target group.
3. Determining the respondent sample size.
4. Finding the respondents.
5. Conducting an associative experiment.
6. Experiment data processing.
7. Semantic orbit elucidation.
In the first two stages, the researchers need to 

determine what words they wish to use as stimuli for 
the discovery of semantic orbits and the makeup of 
the target group.

In the third and fourth stages, the sample 
size needs to be determined. Naturally, the bigger 
the sample size, the more accurate the discovery 
results. At the same time, the sample size needs to 
be weighed against financial and time constraints 
of the discovery and adjusted accordingly. After that 
the respondents are brought in.

The fifth stage consists of the associative 
experiment. All respondents are to be asked to provide 
all associations they perceive each given word-
stimulus with. It is important that the respondents give 
their true associations, to which end their participation 
and identification needs to be anonymized of which 
they must be informed.

This data is then processed in stage 6 in the 
following manner: the resulting associations are 
tokenized and the frequency of their appearance for 
each word is determined.

Finally, the resulting data is presented in the 
following manner:

Word 1: [Association 11, X1%], [Association 21, Y1%], 
[Association 31, Z1%], …
Word 2: [Association 12, X2%], [Association 22, Y2%], 
[Association 32, Z2%], …
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Word 3: [Association 13, X3%], [Association 23, Y3%], 
[Association 33, Z3%], …

All possible associations are given for each word. 
In the provided example, “Association 11” means “first 
association for the first word”, “X1%” – “percentage 
of respondents within the target group that report 
Association 11 to the word-stimulus”, etc. In such 
manner a semantic orbit is elucidated.

SEMANTIc oRBIT dIcTIoNARIES 
ANd pRAcTIcAL AppLIcATIoNS

Discovered semantic orbits may be collected into 
semantic orbit dictionaries. These dictionaries may 
only be created if the data in them is gathered using 
the same sample size and the experiment is conducted 
in the same time frame. These conditions will ensure 
that the semantic orbits remain consistent and the data 
is not altered by temporal or sample size imbalances.

It is important to note that due to the fact that 
perception and language evolve over time, it will 
become a necessity to periodically rediscover semantic 
orbits. We believe that these semantic orbits will stay 
relevant for a limited time period. That will result in a 
need to study them once more over a period of time in 
connection with natural language evolution processes.

A semantic orbit dictionary may be used by PR and 
marketing companies to create textual advertisements 
that implicitly create certain associations within the 
target audience. This is the reason why semantic 
orbits need to be discovered for a limited time frame 
and with a specific group of respondents in mind. For 
example, if a company wishes to create advertisement 
that elicits hunger and their product is aimed at a 
specific group of customers, a semantic orbit discovery 
process will need to take that into account and search 
for stimuli that elicit associations of hunger. Perhaps 
it would be possible to use a juxtaposed version of 
this method wherein the respondents would be asked 
what association the stimulus “hunger” elicits in them. 
Another promising field for the practical application 
of this technology is public service announcements 
aimed at non-profit social goals.

Furthermore, semantic orbit dictionaries might 
prove useful to political parties, specialists in the field 
of digital diplomacy and brand managers, as well as 
other parties that may be interested in swaying public 
opinion in a particular way on a number of issues.

There are two possible options for this process 
to function. The first option presupposes that a 
party approaches a research collective dealing with 
semantic orbit discovery and puts forward all the 
necessary data to begin the process, i.e. the proposed 
respondent sample size, detailed information on the 

target group, as well as the list of associations they 
desire to induce within their target audience. This 
allows the researchers to begin their inquiry and 
provide the client with the data they need. Due to the 
fact that this information can become outdated, these 
inquiries need to be conducted on a regular basis. 
Another option is team of researchers creating the 
semantic orbit dictionaries spontaneously with a goal 
of then providing them to the interested parties. Due to 
the nature of the data gathered, some oversight might 
be required to prevent misuse of this information.

coNcLUSIoN

Semantic orbit dictionaries are a potentially useful 
linguopragmatic tool of linguistic manipulation. The 
advantages of their usage have a strong scientific 
foundation and a high degree of specialization for each 
specific case. The concept of semantic orbits is derived 
from the existing search engine optimization and 
marketing concept of semantic cores and expanded 
upon. The concept presupposes discovering all possible 
associations to word-stimuli within a predetermined 
target group and conducting statistical analysis of the 
resulting data. This allows researchers to determine 
what words elicit what associations within a researched 
target group and the probabilities of each association. 
This information is then catalogized into semantic 
orbit dictionaries that we posit to be useful for any 
purposes where perception of a group of individuals 
needs to be altered in a particular way through the use 
of the gathered data. It becomes possible to construct 
texts with semantic orbit information in mind and craft 
controlled association-based subliminal messages.

While the laid out theoretical framework appears 
sound, it requires practical confirmation. Two main 
questions require testing: how effective the method is 
in praxis and how often semantic orbits would require 
updating, that is, how quickly the perception of lexical 
units shifts in society. One of the possible answers to 
the second question might be that the speed of this 
association evolution varies from language to language, 
from society to society and perhaps even within different 
strata of a society. The described tasks are monumental, 
but can be researched collectively on a global scale. The 
practical benefits and applications of semantic orbit 
dictionaries create a promising framework for such 
investigations to be carried out. The socioeconomic 
applications in the form of free market economic 
interest could become the driving force for research 
that essentially grants insight into the very essence of 
language, communication and the connection between 
language and the human psyche. Conducting further 
meta-investigations and comparative analysis appears 
to be a promising way of achieving this.
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ВВЕдЕНИЕ

Корпусная лингвистика как самостоятельная 
отрасль научного знания зародилась в 70-х гг. прош-
лого столетия, однако истоки ее базовых методов 
берут свое начало еще в XIII в., когда исследовате-
ли вручную составляли конкордансы к собраниям 
сочинений одного автора: как религиозным, так 
и литературным [Солнышкина, Гатиятуллина, 2020]. 
Наиболее показательным примером подобных 
трудов является конкорданс к латинскому пере-
воду библии «Вульгата», созданный около 1230 г. 
под руководством первого кардинала парижско-
го монас тыря Cвятого Иакова, который, согласно 
преданиям, привлек для достижения поставлен-
ной цели 500 монахов [Захаров, 2016]. Спустя два 
столетия лингвисты, как, например, Отто Еспер-
сен (1909–1947), осознавая необходимость под-
крепления исследований валидными примерами 
и придания им квантитативных характеристик, ста-
ли собирать массивы текстовых данных, зафиксиро-
ванных на бумажных карточках, в так называемые 
«shoe box» корпусы или корпусы обувных коробок 
(так, Отто Есперсен был известен тем, что именно 
в них хранил собранные коллекции примеров); сам 
термин «корпус» в лингвистическом его значении 
тогда еще не существовал, однако то, как собира-
лись подобные текстовые массивы и как приме-
нялись для дальнейших исследований, позволяет 
считать их предками современных лингвистиче-
ских корпусов [Biber, Reppen, 2015]. На середину 
того же столетия приходится закат доэлектрон ной 
эпохи развития лингвистических корпусов, которая 
продлилась более семи столетий.

Рассвет же электронной эпохи ознаменовался 
созданием в 1960-х гг. первого электронного кор-
пуса, «Брауновского корпуса» (The Brown Corpus), 
послужившего импульсом к открытию в 1970-х гг. 
первых исследовательских центров и лаборато-
рий по всему миру, в которых лингвисты работали 
совместно с программистами не только над спо-
собами обработки текстовых массивов, но и над 
общими проблемами лингвистики [Солнышкина, 
Гатиятуллина, 2020], что привело к стремительному 
развитию данной области научного знания: начало 
разработки корпуса устной речи London-Lund (LLC) 
в 1975 г.; реализация Единого языка разметки тек-
стов (Standard Generalized Markup Language, SGLM) 
в  начале 1980-х гг.; разработка Международной 
базы данных языка при Бирмингемском универ-
ситете и компании Коллинз (Сollins Birmingham 
University International Language Database, кор-
пус COBUILD) объемом 20 млн словоупотребле-
ний в  конце 1980-х гг.; начало составления Бри-
танского национального корпуса (British National 

Corpus, BNC) объемом 100 млн словоупотреблений 
в 1991 г.; начало разработки Национального корпу-
са русского языка (НКРЯ) в 2001 г.; разработка про-
грамм разметки видеозаписей на уровне жестов 
в середине 2000-х гг.; публикация Корпуса совре-
менной американской английской речи (The Corpus 
of Contemporary American English (COCA) объемом 
до 400 млн словоупотреблений в 2008 г. и многое 
другое за менее чем семь десятилетий.

Необходимо продолжать постоянный монито-
ринг тенденций корпусной лингвистики как дина-
мично развивающегося направления исследо-
ваний с целью выявления существующих лакун 
и   прогноза дальнейших траекторий развития. 
В  статье описывается актуальное состояние кор-
пусной лингвистики.

Для достижения данной цели был собран мас-
сив научных публикаций (статей, диссертаций), 
посвященных лингвистическим корпусам, чтобы, 
применяя последовательную кластеризацию, выя-
вить существующие тенденции и сформулировать 
потенциальные перспективы развития корпусной 
лингвистики. Собранный массив текстов включа-
ет 200 русскоязычных статей, 50 диссертаций и 
30 англо язычных статей, опубликованных в откры-
том доступе начиная с 2019 г.

КЛАсТЕРЫ «КОРпУс КАК ОБъЕКТ» 
И «КОРпУс КАК ИНсТРУМЕНТ»

Традиционно корпусная лингвистика рассматри-
вается как «раздел компьютерной лингвистики, 
занимающийся разработкой общих принципов по-
строения и использования лингвистических корпу-
сов (корпусов текстов) с использованием компью-
терных технологий» [Захаров, 2005].

Вместе с тем результаты проведенной в рамках 
исследования первичной кластеризации позволя-
ют предложить новый подход к описанию данной 
науч ной дисциплины.

В частности, собранный массив подразделяется 
на два основных кластера:

1. Труды, в которых лингвистический корпус 
является объектом исследования (напри-
мер [Leedham, Lillis, Twiner, 2021]).

2. Труды, в которых лингвистический кор-
пус является инструментом исследования 
(напри мер [Орехов, Савчук, 2019]).

Так, соотношение данных кластеров в русско-
язычных и англоязычных статьях представляется 
практически равным, с незначительным переве-
сом в пользу работ второго выделенного кластера 
(45 % на 55 % и 40 % на 60 % соответственно), в 
то время как в диссертациях это соотношение яв-
ляется критическим (4 % на 96 % соответственно). 
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Из полученных статистических данных следует, что 
сегод ня лингвистические корпусы, являясь простым 
и общедоступным инструментом для проведения 
широкого спектра исследований и решения прак-
тический задач (например, для целей перевода, 
которому посвящены пять трудов из массива рус-
скоязычных статей), используются не только кор-
пусными лингвистами, но и другими специалистами 
гуманитарного профиля, которые также вносят свой 
вклад в развитие частных принципов применения 
лингвистических корпусов.

Следовательно, предлагается следующее актуа-
лизированное определение корпусной лингвисти-
ки: «раздел компьютерной лингвистики, занимаю-
щийся разработкой общих принципов построения 
и использования лингвистических корпусов, а так-
же описанием и унификацией существующих спо-
собов их применения».

КЛАсТЕРЫ «КОРпУсЫ В ЛИНГВИсТИКЕ» 
И «КОРпУсЫ В дРУГИх НАУКАх»

Отечественный специалист в области теории 
поз нания И. Т. Касавин утверждает, что «междисци-
плинарное взаимодействие есть естественное 
состояние науки» [Касавин, 2006, с. 7]; современ-
ная корпусная лингвистика, согласно полученным 
в ходе кластеризации данным, является наглядным 
тому подтверждением. Так, 10  % русскоязычных 
статей, 20 % англоязычных статей и 26 % диссерта-
ций, хотя и посвящены лингвистическим корпусам, 
относятся к другим областям научных знаний.

Наиболее частотными в отобранном материале 
являются научные тексты по таким специальностям, 
как теоретические основы информатики, а также 
математическое и программное обеспечение вы-
числительных машин, комплексов и компьютерных 
сетей (на них приходится 66  % от русскоязычных 
нелингвистических статей, 69 % от нелингвистиче-
ских диссертаций и 83 % от англоязычных нелинг-
вистических статей). Главное отличие от работ по 
компьютерной лингвистике заключается в том, что 
в них лингвистический корпус является не объек-
том исследования, а лишь предобработанной базой 
данных естественного языка. Например, И. А. Шилин 
в кандидатской диссертации «Метод и алгоритмы 
интерпретации неполных высказываний пользова-
теля для управления устройствами Интернета ве-
щей на основе онтологического подхода» (ВАК РФ 
05.13.17) описывает создание экспериментального 
корпуса пользовательских высказываний, кото рый 
служит основой архитектуры программной систе-
мы для взаимодействия с устройствами Интернета 
вещей [Шилин, 2019]. Примечательно, что в англо-
язычных статьях встречается такое понятие, как 

псевдокорпус (pseudo corpus), под которым пони-
мается массив данных на естественном языке, не 
подразумевающий аннотирования [Yamanishi et 
al., 2022].

Вторым по частотности направлением является 
информационная безопасность, на которую прихо-
дится 10  % от русскоязычных нелингвистических 
статей и 7 % от нелингвистических диссертаций, где 
лингвистический корпус также выступает в качестве 
базы данных естественного языка, как, например, 
в  исследовании А. М. Лаврентьева, И.  В.  Смирно-
ва, Ф. Н. Соловьёва и др. «Анализ корпусов текстов 
терро ристической и антиправовой направленно-
сти» [Лаврентьев и др., 2019].

Остальной же массив текстов нелингвистичес-
кой направленности включает в себя труды из 
таких областей, как литературоведение, философия 
религии, управление в социальных и экономиче-
ских системах и этнография.

КЛАсТЕРЫ «НАцИОНАЛьНЫЕ КОРпУсЫ» 
И «спЕцИАЛьНЫЕ КОРпУсЫ»

Национальные корпусы уже более полувека явля-
ются объектом и инструментом лингвистических 
исследований, поскольку с момента их создания 
первоочередной задачей являлось описание акту-
ального состояния естественного языка в целом. 
Статистический анализ исходного массива пока зал, 
что национальные корпусы всё еще представляют 
интерес для исследователей: наиболее востре-
бованными национальными корпусами являют-
ся Нацио нальный корпус русского языка, НКРЯ 
(40 трудов), British National Corpus, BNC (7 трудов) 
и Corpus of Contemporary American English, COCA 
(4 труда); при этом продолжаются разработки 
и новых национальных лингвистических корпусов, 
примером чему может послужить исследование 
«О  создании национальных корпусов тюркских 
языков» [Сиразитдинов, Садыков, 2021].

Однако полученные в ходе кластеризации ста-
тистические данные также показали, что на настоя-
щий момент исследователи больше заинтересова-
ны не в национальных, а в специальных корпусах. 
Так, из всего массива русскоязычных статей только 
34 посвящены национальным корпусам, в то время 
как специальным практически в два раза больше 
(60 статей); в диссертациях 18 трудов посвяще-
ны национальным корпусам и 25 специальным; 
в англо язычных статьях количественный разрыв 
между национальными и специальными корпу-
сами еще более наглядный: 1 к 19 соответствен-
но. Подоб ное соотношение говорит нам о том, что 
сегод ня исследователи заинтересованы в проведе-
нии более узкоспециализированных исследований, 
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которые не могут быть реализованы на базе нацио-
нального корпуса или, например, на базе основного 
корпуса в случае НКРЯ.

Таким образом, возрастает интерес, во-пер-
вых, к созданию собственных исследовательских 
корпусов, которые составляют 17 % от числа рус-
скоязычных статей, 64  % от числа диссертаций 
и  100  % от числа англоязычных статей, посвя-
щенных специальным корпусам, во-вторых, 
к исполь зованию подкорпусов НКРЯ, из которых 
наиболее востребованными являются парал-
лельные (9 публикация), МУРКО (4 публикации) 
и акцен тологические (2 пуб ликации), в-третьих, 
к  созданию новых специальных корпусов, кото-
рые бы не только реша ли поставленную в  рам-
ках конкретного исследования задачу, но и дава-
ли бы материал для целых новых направлений 
исследований, как например, в работе «Корпус 
русского языка повседневного общения ‘Один 
рече вой день’ (ОРД): текущее состояние и  пер-
спективы» Н. В. Богдановой-Бегларян, О. В. Блино-
вой, Г. Я. Мартыненко и Т. ю. Шерстиновой, в кото-
рой идет речь о создании корпуса повседневной 
русской речи с  уникальной методологической 
основ ой, заключающейся в осуществлении зву-
козаписей посредством информантов-добро-
вольцев, «готовых прожить день ‘с диктофоном на 
шее’» [Богданова-Бегларян и др., 2019].

КЛАсТЕР «КОРпУсЫ В ИссЛЕдОВАНИях 
ИНОсТРАННЫх язЫКОВ»

Постоянно растущий уровень глобализации1 за-
трагивает и современные корпусные исследо-
вания, что подтвердили результаты статического 
анализа собранного массива: 20  % всех англо-
язычных статей, 22 % всех русскоязычных статей 
и 54 % всех диссертаций были связаны с исследо-
ванием иностранных языков с помощью лингви-
стических корпусов. Анализ частотности обраще-
ний к тому или иному иностранному языку показал 
следующее их соотношение:

 – русскоязычные статьи: английский (38,64 %), 
немецкий (18,18  %), испанский (9,09  %), 
китайс кий, японский (по 6,82 %), итальянс-
кий, казахский, таджикский (по 4,55 %), чеш-
ский, киргизский и иврит (по 2,27 %);

 – диссертации: английский (46,15  %), китай-
ский (23,08  %), немецкий (19,23  %), фран-
цузский (11,54 %), испанский (7,69 %), казах-
ский и таджикский (по 3,85 %);

 – англоязычные статьи: арабский, урду, китай-
ский, французский, итальянский (по 20 %).

1 URL: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-
globalisation-index.html

Таким образом, наиболее частотными иностран-
ными языками в корпусных исследованиях являют-
ся английский, китайский и немецкий. Примечатель-
но, что все публикации, связанные с иностран ными 
языками, являются лингвистическими исследовани-
ями, в которых в большинстве случаев корпус высту-
пает в качестве инструмента, а не рассматривается 
как объект анализа (в русскоязычных статьях: 38 % 
и  62  % соответственно; в англоязычных статьях: 
20  % и 80  % соответственно; в диссертациях все 
публи кации данного кластера посвящены исполь-
зованию корпуса в качестве инструмента).

Наиболее востребованными для проведения 
подобных исследований являются национальные 
и  специальные одноязычные корпусы (75,56  % 
русскоязычных статей, 80  % англоязычных статей 
и 92,31 % диссертаций), в остальных случаях исполь-
зуются параллельные корпусы, которые могут слу-
жить материалом для исследования не только 
иностранного, но и родного языка, как, напри мер, 
в исследовании Д. О. Добровольского и А. А. Зализ-
няка «Русские конструкции с потенциально модаль-
ным значением по данным параллельных корпу-
сов» [Добровольский, Зализняк, 2020].

КЛАсТЕРЫ «КОРпУсЫ И МИНОРИТАРНЫЕ 
язЫКИ», «КОРпУсЫ И дИАЛЕКТЫ»

Согласно М.  П. Безеновой и Г.  Л. Григорьеву, чье 
иссле дование стало частью отобранного массива, 
«в последнее время созданию корпусов текс тов 
на языках народов России также уделяется 
особое внимание» [Безенова, Григорьев, 2020], 
что подтверж дается результатами проведенной 
кластеризации — исследованию миноритарных 
языков посвящено 8 % русскоязычных статей, 6 % 
диссертаций и 3,33 % англоязычных статей всего 
собранного материала.

В частности, русскоязычные статьи посвящены 
таким миноритарным языкам, как бурятский, баш-
кирский, удмуртский, шорский, эрзянский, мокшан-
ский, тувинский, калмыцкий, хакасский, якутский, 
татарский, карельский, вепсский; в диссертациях 
исследования затрагивают татарский и цыганский 
языки; в англоязычных статьях были выявлены тру-
ды, посвященные валлийскому языку.

Диапазон создаваемых и используемых кор-
пусов в данном направлении исследований доста-
точно обширен: национальные корпусы, параллель-
ные, диахронические, фонетические и речевые.

Результат кластеризации позволил выделить 
еще одно близкое к исследованиям миноритарных 
языков направление – исследование диалектов, 
которым посвящено 9 % от всего массива русско-
язычных статей. Содержащие в данном кластере 
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исследования посвящены диалектам русского, 
башкирского, бурятского, якутского языков, а так-
же диа лектам Северного Приангарья, Среднего 
Прииртышья и российских немцев.

Наиболее востребованным для исследований 
русских диалектов является Томский диалектный 
корпус (38 % от данного кластера), в то время как во 
всем собранном массиве обнаружено только одно 
исследование на материале диалектного подкор-
пуса НКРЯ. В остальных же случаях исследователи 
отда ют предпочтение созданию собственного корпу-
са, как, например, в труде «Региолекты русского жес-
тового языка: мультимодальный электронный кор-
пус (на материале коммуникативного пространства 
Восточной Сибири)» [Куликова, Шахо тина, 2021]; 
примечательно, что только это исследование во всем 
отобранном массиве научных текстов было посвя-
щено мультимодальному корпусу и корпусу РжЯ.

Однако сопоставление статистических данных 
показало, что миноритарным языкам и диалектам 
удаляется существенно меньше внимания по срав-
нению с иностранными языками (процент исследо-
ваний, посвященных миноритарным языкам и диа-
лектам, по отношению ко всему массиву не доходит 
и до 10  %, в то время как иностранным языкам 
посвя щено не менее 20 % исследований).

КЛАсТЕР «КОРпУсЫ В пРЕпОдАВАНИИ»

Цифровизация представляется одной из главных 
тенденций современной экономики1, что не может 
обойти стороной и сферу образования2. Анализ 
собранного массива показал, что лингвистические 
корпусы становятся одним из инструментов циф-
ровизации преподавания.

Так, данной теме посвящено 15 % всех русско-
язычных статей, 20  % англоязычных и 3 диссер-
тации. Выделяется четыре основных направления:

1. Корпусы в преподавании иностранных 
языков;

2. Корпусы в преподавании родного языка;
3. Корпусы в преподавании родного языка 

как иностранного;
4. Корпусы в преподавании перевода.
В русскоязычных статьях первому направле-

нию уделяется 50 % всего кластера корпусов в пре-
подавании, второму и третьему – чуть больше 15 % 
каждому, четвертому – 20 %.

В англоязычных статьях первому направлению 
уделяется 33 % всего кластера корпусов в препода-
вании, второму – чуть больше 15 %, третьему – 50 %, 

1 URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/?utm_
referrer=https%3a% 2f%2fyandex.ru%2f
2 URL: https://aiedu.hse.ru/mirror/pubs/share/308201188

четвертое направление отсутствует вовсе в указан-
ном массиве.

В русскоязычных диссертациях рассматривает-
ся исключительно первое направление.

Таким образом, использование лингвисти-
ческих корпусов наиболее описано в трудах, по-
священных преподаванию иностранных языков; 
вторым по степени проработанности темы пред-
ставляется преподавание родного (русского и  ан-
глийского) как иностранного; преподавание род-
ного языка и преподавание переводу являются 
наименее представленными в отобранном массиве.

Методики применения лингвистических кор-
пусов в преподавании, описанные в исследуемом 
массиве, направлены на использование не только 
в рамках общего практического курса преподава-
ния языков, но и отдельных его аспектов, например, 
грамматики и аудирования (как, например, в иссле-
довании «К вопросу о модели обучения аудирова-
нию на материалах национального корпуса русско-
го языка» [Фидчук, 2021]).

Для целей преподавания исследователи пред-
лагают использовать национальные корпусы, парал-
лельные корпусы, учебные корпусы, а также корпусы 
профессиональных текстов и звучащей речи.

зАКЛючЕНИЕ

Проведенная в рамках исследования кластериза-
ция, а также статистический анализ полученных ре-
зультатов позволили сформулировать следующие 
существующие тенденции корпусной лингвистики:

– лингвистические корпусы являются обще-
доступным инструментом для проведения 
исследований широкого спектра, зачастую 
выходящих за рамки лингвистики;

− лингвистические корпусы также активно 
используются в таких направлениях, как 
теоретические основы информатики, 
однако в этой области они нередко редуци-
руются до пседвокорпусов;

− исследователи продолжают обращаться 
к  национальным корпусам, тем не менее 
в связи с потребностью в проведении более 
узкоспециализированных исследований воз-
растает интерес к специальным корпусам;

− лингвистические корпусы активно исполь-
зуются для исследований иностранных язы-
ков, в то время как миноритарным языкам 
и  диалектам уделяется существенно мень-
ше внимания;

− лингвистические корпусы становятся 
инстру ментом цифровизации преподава-
ния, в частности, для повышения навыков 
грамматики и аудирования.
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В то же время проведенное исследование 
поз воляет сформулировать потенциально пер-
спективные направления для дальнейшего разви-
тия корпус ной лингвистики:

– описание и унификация существующих спо-
собов применения лингвистических корпу-
сов;

− создание узкоспециальных корпусов для 
лингвистических целей;

− создание лингвистических корпусов для не-
лингвистических целей;

− исследование параллельных корпусов 
для расширения представлений о родном 
 языке;

− введение практики использования линг-
вистических корпусов в рамках языковой 
политики по исследованию и сохранению 
миноритарных языков и диалектов;

− применение лингвистических корпусов для 
преподавания родного языка;

− создание мультимодальных корпусов и кор-
пусов русского жестового языка.
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ВВЕдЕНИЕ

Понятие «театр» происходит от греческого слова 
«theatron» и означает «место, где мы смотрим», 
соот ветственно, история театрального искусства 
уходит своими корнями к временам античности. 
На протяжении многих веков театральные поста-
новки представляли собой костюмированные зре-
лища, направленные на увеселение публики. Осно-
вополагающую роль в восприятии сюжета играли 
не вокальные данные или драматический талант 
актера, а его внешний вид [Petit de Julleville, 1880]. 
Но стоит отметить, что именно на театральных 
подмостках зародились основы орфоэпических 
традиций [Dupla, 2012], и театр стал своеобразной 
школой единой произносительной нормы литера-
турного языка, формировал и укреплял ее.

Профессиональный актер должен не только 
владеть литературной произносительной нор-
мой, но и быть готовым к использованию разных 
произносительных стилистических средств для 
создания речевой характеристики персонажа, так 
как произношение и интонация сценической речи 
являются не только ее внешней формой, но и важ-
ным средством художественной выразительности, 
как и жест, костюм, грим.

Сценическое произношение должно быть и кра-
сивым, и восприниматься зрителем без осложнений, 
и служить эталоном, но в то же время и отражать за-
думку автора литературного произведения.

ФОНЕМАТИчЕсКИЕ ОсОБЕННОсТИ 
ТЕАТРАЛьНОГО пРОИзНОшЕНИя

Считается, что театральное произношение являет-
ся эталоном, оно консервативнее литературного 
произношения.

Французское театральное произношение пред-
ставляет собой общепризнанный стандарт чтения 
стихотворений и классической прозы и сохраня-
ет ряд архаичных черт, особенно если речь идет 
о поста новках классических пьес. Среди основных 
фонематических характеристик необходимо выде-
лить [Duvignaud, Lagoutte, 1974; Léon, 1993]:

– произношение долгого гласного звука [ɛ:] 
как в односложных словах mes [mε:], tes [tε:], 
ses [sε:], так и в многосложных Messieurs [mε:-
ʹsjø], Mesdames [mε:-ʹdam], lesquels [lε:-ʹkεl], 
desquels [dε:-ʹkεl], aimer [ε:-ʹme], fêter [fε:-ʹte];

– сохранение открытого тембра гласного 
звука [œ] в безударной позиции, тогда как 
в стандартном произношении происходит 
гармонизация гласных двойного тембра, 
например, pleurer [plœ-ʹre], fleurir [flœ-ʹri:r], 
heureux [œ-ʹrø];

– значительное удлинение в конечной удар-
ной позиции -ée, -ie, -ue, тем самым обра-
зуется оппозиция с -é, -i, -u, например, amie 
[a-ʹmi:] и ami [a-ʹmi];

– тенденцию к произношению полугласных 
звуков в два слога, что часто связано с рит-
мической составляющей произведения, 
например marier [mа-ri-ʹe] вместо [mа-ʹrje], 
ancien [ɑ̃-si-ʹɛ̃] вместо [ɑ̃-ʹsjɛ̃], fiancé [fi-ɑ̃-ʹse] 
вместо [fjɑ̃-ʹse], mystérieux [mis-te-ri-ʹø] вме-
сто [mis-te-ʹrjø];

– произношение всех возможных [ə] беглых, 
например, ce que je ne veux pas, тогда как 
в обычной – не театральной – речи многие 
из этих [ə] выпадают;

– усиленное удвоение согласных звуков 
в  словах, несущих дополнительную экс-
прессию, например, horreur, horrible, terrible, 
 magnifique, immobile;

– сохранение всех обязательных и факульта-
тивных связываний, что происходит как вну-
три ритмических групп, так и между ними.

Перечисленные особенности помогают актеру 
не только передать достоверно детали историче-
ской эпохи, социальных отношений персонажей, но 
и вовлечь зрителя в театральное действие, почув-
ствовать атмосферу происходящего на сцене.

пРОсОдИчЕсКИЕ ОсОБЕННОсТИ 
ТЕАТРАЛьНОГО пРОИзНОшЕНИя

Важнейший инструмент актера театра – его голос 
и те голосовые возможности, с помощью которых 
актер передает эмоциональное состояние своего 
героя.

В основном эмоциональная составляющая речи 
заключена в ее просодических характеристиках, 
среди которых в рамках театрального произноше-
ния выделяются следующие [Duvignaud, Lagoutte, 
1974; Léon, 1993]:

– использование большого количества допол-
нительных ударений различного характера;

– употребление экспрессивных пауз, продол-
жительность которых может широко варьи-
роваться в зависимости от контекста;

– разнообразие мелодических контуров;
– изменение темпорального рисунка в соот-

ветствии с сюжетом пьесы;
– многообразие тембров в зависимости от 

целей и обстоятельств конкретного художе-
ственного произведения или сцены.

Важно отметить, что тембр играет значитель-
ную роль при восприятии, поэтому, несомнен-
но, он должен обладать рядом основных качеств 
(быть естественным, выразительным, окрашенным 
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интонацией, хорошо модулированным, приятным), 
к которым могут добавляться различные оттенки 
в зависимости от ситуации.

Классические театральные школы Франции 
уделяют особое внимание развитию речевых 
каче ств у будущих артистов. Для того чтобы зри-
тель уловил все детали представления, актер дол-
жен обладать безупречной техникой сценической 
речи, а также хорошими вокальными данными. 
Его голос должен быть сильным (охватывая даже 
самые дальние ряды), четким (речь должна быть 
максимально ясной), глубоким (чтобы передать 
наибольший спектр эмоций и состояний), таким 
образом, перечисленные характеристики позво-
лят актеру полностью раскрыть характер своего 
персонажа.

ФОНЕТИчЕсКОЕ ИссЛЕдОВАНИЕ: 
цЕЛИ И МЕТОдЫ АНАЛИзА, 
эКспЕРИМЕНТАЛьНЫй КОРпУс

Экспериментально-фонетическое исследование 
было направлено на исследование классических 
театральных постановок, реализованных в разное 
время, с целью выявления тенденций театрально-
го произношения, фиксации одинаковых фонети-
ческих черт и различий.

Основными параметрами исследования стали 
произношение гласного звука [�], удлинение неко-
торых гласных звуков, произнесение полугласных, 
реализация [ə] немого, удлинение согласных зву-
ков, произношение связываний, использование 
дополнительного ударения, вариативность тембра, 
характер пауз.

Корпусом фонетического анализа послужили 
пьесы ж.-Б. Мольера «Скупой»1 (акт IV, сцена 7), 
«Мизантроп»2 (акт I, сцена 2) и «Тартюф»3 (акт I, 
сцена 1).

При работе над экспериментальным материа-
лом был использован аудиторский метод исследо-
вания4, а также сравнительный анализ полученных 
данных, их статистическая обработка и лингвисти-
ческая интерпретация.

1 Постановка Ж. П. Русийон. 1974. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=Dp5felWAobm ; постановка К. Хигель. 2009. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=h1oJ4d755vY
2 Постановка Б. Деран. 1958. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=KIJq0PmgEyw ; постановка К. Э. Леже. 2017. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=1OCgLfmq5vI
3 Постановка Ж. Мэйер. 1962. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=s9b1AI7qNb8 ; постановка П. Стэн. 2018. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=flv5IHlo2WU&t
4 В исследовании принимали участие носители языка в возрасте от 
21 до 45 лет (n = 5).

РЕзУЛьТАТЫ ИссЛЕдОВАНИя

Изучение аутентичного материала позволило прий-
ти к следующим заключениям:

– наличие долгого гласного звука [ɛ] было 
отме чено чуть в большем количестве в теат-
ральных постановках ХХ века, аудиторы 
связали это факт с тем, что таким образом 
выделялись значимые смысловые едини-
цы (например, Je vous estime fort, vous aime 
[′ɛ:m]; Et que fais-tu, donc, traître [′trɛ:tr]; 
Pousse à  bout l’ardeur de mon zèle [′zɛ:l]), 
а в постановках ХХI века такое удлинение 
служило еще и заполнением хезитацион-
ной паузы (Mais [′mɛ:] il n’est [′nɛ:], comme on 
dit, pire eau, que l’eau qui dort);

– удлинение в конечной ударной позиции -ée, 
-ie, -ue присутствовало в меньшей степени 
в постановках ХХI века, аудиторы объясни-
ли это увеличением общего темпа высказы-
ваний (например, La chute en est jolie [ʒɔ-′li:], 
amoureuse, admirable; Oui, je sors de chez vous 
fort mal édifiée [e-di-′fje:]; Dans toutes mes 
 leçons, j’y suis contrariée [kɔ̃-tra-′rje:]);

– в произношении полугласных звуков в два 
слога наблюдался значительный разрыв 
в постановках разного времени, что также 
объяснялось большей размеренностью про-
изношения в постановках ХХ века и увели-
чением скорости произношения в поста-
новках ХХI века (например, Je suis [sɥ-i] déjà 
charmé de ce petit morceau; Empoisonneur 
au diable [di-′a-blә]; C’est au chemin du Ciel 
[si-ʹɛl] qu’il prétend vous conduire [kɔ̃-dy-′i:r]; 
Qu’un gueux [gy-′ø] qui, quand il vint, n’avait 
pas de souliers [su-li-ʹe]; au meurtrier  [mœr-
tri-ʹe]; je suis [sɥ-i] perdu, je suis [sɥ-i] assassi-
né; Quel bruit [brɥ-ʹi] fait-on là-haut?

– реализация [ə] немого в постановках 
ХХ века, по оценкам аудиторов, многократно 
превышает случаи произнесения этого звука 
в постановках ХХI века, что, несомненно, не 
только является неотъемлемым признаком 
театрального произношения, но и украшает 
речь, делая ее более плавной и мелодичной 
(например, Et si je ne retrouve [ӡə-nə-rə-ʹtru-
vә] mon argent, je me [ӡə-mə] pendrai moi-même 
après; C’est que je ne puis voir tout ce ménage-ci 
[me-na-ӡә-′si]; Vous êtes [ɛ-tә], mamie, une fille 
[y-nə-′fi-jә] suivante; Car il contrôle tout, ce cri-
tique [kri-′ti-kә] zélé; Monsieur, cette [sɛ-tә] ma-
tière est toujours délicate; Sur les démangeaisons 
qui nous prennent [prɛ-nә] d’écrire; Qu’on a de 
faire éclat de tels amusements [a-my-zә-ʹmã]; 
Dans toutes mes leçons [tu-tә-me-lə-ʹsɔ᷉], j’y suis 
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contrariée; Sans cesse [sã-ʹsɛ-sә] vous prêchez 
des maximes [de-ma-ksi-mә] de vivre);

– произношение геминированных согласных 
встречалось во всех постановках, что при-
давало текстам насыщенность, мощность 
и красоту звучания (например, je suis assassi-
né; arrête; me ressusciter; Vous verrez; je mour-
rai; des bourreaux; Lorsque rien ne marche après 
lui!; Pousse à bout, l’ardeur de mon zèle; La chute 
en est jolie, amoureuse; Qui par d’honnêtes gens 
ne se doivent point suivre; Et je ne puis souffrir);

– соблюдалось произношение факультативных 
связываний, что соответствует канонам ор-
фоэпической нормы (например, Je disais‿en 
voyant des vers de sa façon; Votre conduite en 
tout‿est tout à fait mauvaise; S’il le faut‿écou-
ter et croire à ses maximes; Et que nous ne 
puissions‿à rien nous divertir; Mais‿enfin, si 
j’étais de mon fils; Vous‿êtes‿un sot), хотя 
в постано вках ХХI века отмечалось неболь-
шое ослаб ление этого явления.

Процентное соотношение проанализированных 
фонематических явлений показано на диаграмме 1.

Анализ просодических параметров показал, что:
– актеры достаточно часто прибегают к исполь-

зованию дополнительного ударения: при-
меняют эмоциональное дополнительное 
ударение для усиления чувств персонажа, 
гипер болизации состояния своего героя, 
а логическое дополнительное ударение поз-
воляет актеру акцентировать внимание зри-
теля на наиболее важных смысловых зна-
чениях и глубине содержания (например, 
S’il ″faut qu’une attente éternelle pousse à bout, 
l’ardeur de mon zèle, le ″trépas sera mon recours; 
″L’espoir, il est vrai, nous soulage; Mais, Philis, le 
″triste avantage; Je suis déjà ″charmé; Vous me 
″flattez; ″Parlez-moi, je vous prie, avec ″sincérité; 
Mais ″un jour à quelqu’un, dont je tairai le nom, Je 
disais,; Et je ne puis ″souffrir; S’il le ″faut écouter, 
et croire à ses ″maximes; Dans ″toutes mes le-
çons, j’y suis contrariée);
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– дополнительное ударение чаще всего встре-
чалось на именах прилагательных и наречи-
ях, а также глаголах (диаграмма 2 показыва-
ет процентное соотношение употреб ления 
ударения в постановках XX и XXI веков);

– продолжительность пауз зависит от эмо-
ции – аудиторы отметили, что более длин-
ная пауза предшествует чаще всего ло-
гическому дополнительному ударению, 
а  эмоциональное ударение сопровождает-
ся краткими паузами; стилистические паузы 
встречались больше в постановках ХХ века 
(распределение пауз в постановках показа-
но в таблице 1);

– вариативность тембра и разнообразие мело-
дических контуров присуща в большей сте-
пени актерам в постановках ХХ века; ауди-
торы охарактеризовали постановки ХХI века 
тембрально минималистическими и интона-
ционно более однообразными.

Таким образом, проведенное исследование 
показывает, что на данный момент театральное 
произношение французского языка продолжает 
сохранять и поддерживать традиции, заложен-
ные классической театральной школой. Однако 
данный факт не исключает появления определен-
ных новшеств как на уровне произносительной 

сценической нормы, так и на уровне театральной 
культуры в целом.

зАКЛючЕНИЕ

При восприятии устной речи слушатель сосре-
дотачивается на ее содержательной стороне, не 
обра щая особого внимания на произносительный 
аспект, но только до тех пор, пока не происходит 
отклонений от нормы. Как только фиксируется 
что-то непривычное в произношении, оно тут же 
застав ляет обратить на себя внимание.

Естественно, что сценическое произношение 
представляет живой интерес для фонетического 
исследования как выразительное средство.

Несомненно, произносительные особенности 
отражают стиль пьесы, время и место действия, 
харак тер действующих лиц. Актер, обладая высокой 
орфоэпической культурой в целом, может показать 
разнообразные образы благодаря использованию 
разных типов произношения.

Следует помнить, что сценическая речь в целом 
должна стремиться к сохранению традиционных 
вари антов, тем самым подчеркивая культурную роль 
орфоэпии, и в то же время использование произно-
сительных особенностей разных стилей для созда-
ния художественного образа вполне оправдано.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАУЗ (АУДИТОРСКИй АНАЛИЗ)

Аудитор

Характер
 паузы
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 ХХ в.)
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(Постановка
 ХХI в.)
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1 + + + + + + + +

2 + + + + + + +

3 + + + + + +

4 + + + + + +

5 + + + + + + + +

1 Грамматические паузы образуют границы интонационного членения, отражают синтаксический строй текста.
2 Неграмматические паузы образованы в местах, не предназначенных для членения, они деформируют темповую однородность текста. Под-
разделяются на паузы непреднамеренные (паузы колебания) и паузы, сознательно образуемые. Сознательно образуемые паузы могут быть 
как связаны со смысловым фактором (психологические, служащие для выделения слов, несущих дополнительную нагрузку, придавая им 
добавочные оттенки и значения), так и не связаны со смысловым фактором (авторские, они стилистически окрашены).
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ВВЕдЕНИЕ

На некоторых стратегических направлениях в ин-
формационной и когнитивной сферах противо-
стояния сторонами, угрожающими безопасно-
сти Российской Федерации, ведутся активные 
военные действия. Эти действия направ лены на 
уничтожение внешне- и внутриполитического, 
эконо мического, научно-технического, духовного, 
совокупного военного, информационного потен-
циала нашей страны, а также нанесение крити-
ческого ущерба государственной самоидентифи-
кации граждан России. На других направлениях, 
в том числе в регионах, удаленных от границ и сфе-
ры непосредственного стратегического интереса 
Российской Федерации, такое противостояние не 
носит ярко выраженного характера. Однако и там 
происходящее в информационной и когнитивной 
сферах должно быть объектом присталь ного мо-
ниторинга кибер- и информационной среды, так 
как именно там формируется мировое обществен-
ное мнение в отношении нашей страны, нашего 
военно-политического руководства и проводимых 
им мероприятий.

Одной из крупнейших и наиболее влиятельных 
стран, находящихся вдали от современной оси про-
тивостояния, является Бразилия. Можно утверждать, 
что простым жителям, равно как и высшему руко-
водству этого латиноамериканского государства, 
происходящее в России и у ее границ безразлично, 
пока не разрываются устоявшиеся критически важ-
ные экономические связи. Тем не менее многомил-
лионное население этой страны, крепко интегри-
рованное в международное сообщество благодаря 
высокому уровню «интернетизации» и развитому 
туризму, роль этого государства как регионально-
го лидера, мощное проецирование политической 
и военной силы в южной Атлантике и всём южном 
полушарии и активность в международных орга-
низациях от БРИКС и УНАСУЛ до ООН как объек-
тивные факторы обязывают не только Россию, но 
и другие страны и блоки считаться с этой страной 
как с одним из мировых лидеров.

ТЕОРЕТИчЕсКИЕ ОсНОВЫ ИссЛЕдОВАНИя

Развертывание «информационного и когнитив-
ного фронта» против России в Латинской Амери-
ке – не опасность, а реальная угроза. Достаточно 
вспомнить политическую поддержку Россией 
законно избранного правительства в Венесуэ-
ле в  рамках кризиса власти 2019–2023 годов 
и волну информационных атак против России, 
организованных поддерживающими Х.  Гуайдо 
силами.

Необходимо обратить внимание на то, что вне 
зависимости от региона и степени развития инфор-
мационного и когнитивного противоборства и про-
тивоборства в киберсфере, оно проявляется в двух 
формах: информационно-техническом и инфор-
мационно-психологическом. Во втором случае 
основ ным оружием, то есть средством воздействия, 
исполь зуемым для поражения противника, являют-
ся описываемые семиотически системы вербальных 
и невербальных знаков. Важнейшей из этих систем 
является естественный человеческий язык, кото-
рый наиболее тесным и относительно понятным 
образом связан как с сознанием, так и со способ-
ностью воспринимать и обрабатывать информацию, 
т.  е. с  преференциальными объектами поражения 
в инфор мационной и когнитивной войне.

На основании вышесказанного представляет-
ся возможным предположить, что превентивное 
изучение особенностей поведения естественного 
человеческого языка как знаковой системы в ходе 
информационного противостояния является одним 
из способов упреждения формируемых на таком 
языке угроз и проводимых с его использовани-
ем атак. Необходимо отметить важность понятий 
«превентивный» и «упреждение»: очевидно, что 
реагирование на пропущенную угрозу в информа-
ционном противостоянии не всегда позволяет пол-
ностью справиться с последствиями ее реализации 
противником. В когнитивном же противостоянии 
представляющая угрозу деятельность противника 
вообще сложно поддается выявлению, а значит 
и последствия такой деятельности могут оказаться 
более разрушительными. Таким образом, представ-
ляется целесообразным изучение языковых явле-
ний в рамках информационного противостояния, не 
затрагивающего или косвенно затрагивающего не-
посредственные интересы Российской Федерации.

Изучение особенностей бразильского варианта 
португальского языка в рамках информационного 
противостояния, затрагивающего интересы России 
лишь косвенно, возможно на основании событий, со-
провождающих кризис власти конца 2022 года. В ок-
тябре 2022 года в Бразилии прошли два тура всеоб-
щих, в том числе президентских выборов. Согласно 
официальным данным, победу во втором туре с от-
рывом менее чем в 2 % одержал Луис Инасиу Лула 
да Силва (далее – Лула). Сторонники действовавше-
го президента жаира Болсонару (далее – Болсона-
ру) не признали поражение, обвинив сторонников 
избранного президента и высший избирательный 
суд (орган, отвечающий за электоральную юстицию) 
в массовых фальсификациях в системе электронного 
голосования. Противостояние привело к  массовым 
беспорядкам, пошатнуло политическую и экономи-
ческую стабильность страны.
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В информационной сфере противоборство 
двух основных кандидатов на пост президента 
в  период предвыборной кампании, между двумя 
турами голосования, в период передачи власти 
и после официального вступления в должность пре-
зидента Лулы вылилось в активное противостояние 
в СМИ, в том числе новейших электронных, основу 
которых в Бразилии составляют средства компью-
терно-опосредованной коммуникации: социальные 
сети «Инстаграм», «Фейсбук», «ЛинктИн», «Твит-
тер»; видео- и фотосервисы «ютьюб», «Тикток»; 
приложения для мгновенного обмена сообщения-
ми «Ватсап», «Мессенджер», «Снапчат»1.

Несмотря на то что мессенджер мгновенной 
отправки сообщений «Телеграм» в соответствии 
с приведенной выше статистикой не входит в число 
наиболее популярных новейших электронных СМИ 
Бразилии, есть сведения о том, что «Телеграм» пока-
зывал в 2022 году самый большой рост по количе-
ству устанавливаемых приложений на мобильных 
устройствах2. Таким образом, можно предположить, 
что в ближнесрочной перспективе это средство 
массовой коммуникации станет одним из лидеров 
сферы и может быть активно использовано в потен-
циальных информационных и когнитивных атаках 
на Россию.

Основным инструментом информационного 
воздействия – «оружием» в противоборстве 
в  компью терно-опосредованной коммуникации 
сторонников обоих претендентов на высший пост – 
являются средства вербальной агрессии, дополнен-
ные невербальными средствами.

Представляется целесообразным оставить за 
пределами данной статьи анализ понятий «вер-
бальная (речевая, языковая, словесная) агрессия», 
«языковое насилие» и «инвектива», а также теоре-
тические аспекты их разграничения, и использовать 
определение, данное в «Материалах к энциклопеди-
ческому словарю “Культура русской речи”», согласно 
которому речевой агрессией является форма рече-
вого поведения, нацеленного на оскорбление или 
преднамеренное причинение вреда человеку, группе 
людей, организации или обществу в целом» [Быко ва, 
1999, с. 96]. В данном случае определение «чело-
век» подразумевает указанных выше кандидатов 
в президенты Бразилии Лула и Болсонару, «группа 
людей» – их сторонники, «организации» – соответ-
ствующие политические партии и органы высшего 
политического руководства страны, а «общество» – 
бразильский и латиноамериканский социум.
1 Написание названий программ мгновенного обмена сооб щениями 
на русском языке рекомендовано Институтом русского языка 
им. В.  В. Виноградова РАН. URL: https://resultadosdigitais.com.br/
marketing/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/
2 URL: https://www.tudocelular.com/mercado/noticias/n186618/pesquisa-
telegram-maioria-celulares-brasileiros.html

В качестве предмета исследования нами были 
выбраны средства речевой агрессии, проявлявши-
еся в следующих телеграм-каналах:

1) личных каналах бразильских политиков – 
сыновей и сторонников бывшего прези-
дента – Фабиу Болсонару и Карлоса Бол-
сонару;

2) «Канал ди Лула» (Canal de Lula, «Канал 
Лулы»), используемом в качестве одного 
из основных средств поддержки избран-
ного (действующего) президента в соот-
ветствующем мессенджере.

Каналы были выбраны в случайном порядке 
из множества активных политизированных кана-
лов. В качестве важной проксемической характе-
ристики исследования был обозначен временной 
период его проведения: со дня проведения пер-
вого тура выборов 2 октября 2022 года по день 
окончания одного календарного месяца после 
вступления президента Лулы в должность – 1 фев-
раля 2023 года.

Анализ использования средств речевой агрес-
сии, как уже отмечалось, имеет не только теоре-
тическое и онтологическое, но и практическое 
значение. Во-первых, представляется важным раз-
витие умения обнаруживать сложные для распоз-
навания средства речевой агрессии и вербальной 
манипуляции в процессе аналитической работы 
переводчика (например, на этапе предпереводче-
ского анализа текста или в ходе анализа дискурса). 
Во-вторых, практический интерес представляет 
отражение средств речевой агрессии в подготав-
ливаемых аналитиком информационных докумен-
тах, в частности, итоговых документах мониторинга 
зару бежных СМИ или коммуникационной среды 
в целом [Лешин, Рулькова, Фахретдинова, 2021].

С этой точки зрения, наибольший интерес вызы-
вают имплицитные средства речевой агрессии; 
нестандартные по форме и содержанию экспли-
цитные средства, а также такие средства, которые 
характеризуются интертекстуальностью, опираются 
на дискурсивную, экстралингвистическую, экзи-
стенциальную, прагматическую или коммуникатив-
ную пресуппозицию реципиентов или воспринима-
ются только в связи с невербальными средствами 
[Бастун, 2020].

ВАРИАНТ КАТЕГОРИзАцИИ сРЕдсТВ 
ВЫРАжЕНИя РЕчЕВОй АГРЕссИИ

В ходе исследования нами было выделено 8 основ-
ных категорий средств выражения речевой агрес-
сии, удовлетворяющих описанным выше условиям. 
Каждой категории было присвоено услов ное обо-
значение, выбранное в соответствии с основным 
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«носителем» речевой агрессии, призванным ока-
зывать коммуникативное и прагматическое воз-
действие на собеседника (приводится в скобках). 
Повторяемость данных форм подтверждает пред-
положение о том, что такие формы используются 
намеренно, то есть являются не спонтанным про-
явлением агрессии, а оружием информационного 
противостояния [Ермакова, 2005].

Ниже приводится наименование категорий:
1) Стилистические явления (ST);
2) Орфографические явления (OR);
3) Ирония и сарказм (IS);
4) Окказионализмы и неологизмы (ON);
5) Игра слов; каламбуры и анноминации 

(паро номазия) (PU);
6) Аллюзии, реминисценции, в том числе 

через интекст (AR);
7) Референциальное упоминание имен соб-

ственных, вызывающих негативные ассо-
циации у реципиентов (PN);

8) Поликодовые средства (PC).
Необходимо обратить внимание на то, что 

значительная часть таких инструментов относятся 
к  традиционным стилистическим фигурам и тро-
пам, многие из которых, как известно, при перево-
де представляют собой определенную проблему 
[Вино градов, 2017].

НЕКОТОРЫЕ пРАКТИчЕсКИЕ РЕзУЛьТАТЫ 
ИссЛЕдОВАНИя

Выбор средств и амплитуда их применения напря-
мую связаны с автором (авторами) канала и исполь-
зуемой им стратегии информационного противо-
стояния. Так, авторы «Канал ди Лула» в указанный 
период прибегали преимущественно к эксплицит-
ной агрессии, направленной против действовав-
шего на тот момент президента и его окружения. В 
32 сообщениях данного телеграм-кана ла, опубли-
кованных в выбранный для проведения исследо-
вания период, имя собственное или местоимение, 
обозначающее жаира Болсонару, или связанное с 
его личностью метонимическое выражение (напри-
мер, atual governo – действующее правительство) 
образовывали синтагму, к кото рой в предложении 
примыкала синтагма, несущая негативную окра-
ску – собственно средство эксплицитной речевой 
агрессии. В некоторых случа ях слова и словосоче-
тания, выступающие в  качестве средств негативи-
зации образа президента Болсонару, образовывали 
с субъектом дейст вия единую синтагму. В качестве 
средств нега тивизации использовались:

1) Глаголы и глагольные конструкции parali-
zou, mente, enganar, quebrou o Brasil, incentiva 
o ódio, corta a verba, não tem noção, não sabe, 

não conhece, conta mentiras, deixa o povo pas-
sar fome, não se importa com (saúde), usa o 
nome de Deus em vão;

2) Существительные bozo, desastre, absurdo, 
mal, pobreza, crime, endividamento, inimigo, 
criminoso, ódio, mentira, catástrofe, incapa-
cidade и релевантное для политического 
само сознания бразильцев desmatamento;

3) Прилагательные irresponsável, ignorante, 
inverídico, preconceituoso, mentiroso, maldito 
(herança maldita), criminoso (herança crimino-
sa), da morte (esquadrão da morte (о команде 
Болсонару).

В проанализированных сообщениях «Канал 
ди Лула» имплицитную агрессию можно отнести 
к услов ным категориям ST и ON.

Со стилистической точки зрения (ST), по наше му 
мнению, имплицитной агрессией является дис-
курсивная практика использования в сообщении 
для обозначения политического оппонента лич-
ных и  указательных местоимений в 3-м лице без 
исполь зования имени собственного в том же сооб-
щении или при замене имени собственного мето-
нимическим именем нарицательным [Девдариа-
ни, Рубцова, 2019]. С учетом того, что сообщение 
в  теле грам-канале необходимо рассматривать как 
элемент дискурса, а не текста, автор сообщения 
и лицо, о кото ром в сообщении идет речь, виртуаль-
но, заоч но присутствуют в ситуации общения. В ком-
муникативной среде во многих культурах и в меж-
культурной коммуникации считается проявлением 
пренебрежения и неуважения вести речь о челове-
ке в его присутствии в 3-м лице. Таким обра зом, по-
вторяющееся обозначение политического оппонен-
та без называния его имени собст венного является 
тактикой имплицитного проявления неуважения1:

Nesse instante nós temos consciência de que 60% do 
povo brasileiro rejeitou esse governo. – Сейчас мы 
понимаем, что 60 % бразильцев отказались от этого 
правительства.

Ele trabalha menos que um estagiário, vive pra con-
tar mentiras ... distribui dinheiro do povo para os seus 
amigos. Esse é o governo do atual presidente. Brasil 
não aguenta mais esse governo. – Он работает мень-
ше, чем стажер, всё время лжет … раздает народные 
деньги друзьям. Вот так правит действующий прези-
дент. Бразилия больше не потерпит такого правления.

O atual presidente não conhece o Brasil. Ele não tem 
a menor noção da força da cultura nordestina, por isso 
quem tiver uma gota de sangue nordestino, não pode 
votar nesse cidadão. – Действующий президент не 

1 Зд. и далее перевод наш. – авт.)
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знает Бразилию. Он не имеет ни малейшего пред-
ставления о силе культуры нордестино (жителей 
северо-запада страны). Тот, в ком течет хоть капля 
крови нордестино, не может голосовать за этого 
гражданина.

O Brasil, ao invés de ter um cara que só fala em ódio, 
pode ter um presidente apaixonado... – Вместо типа, 
который все время говорит о ненависти, Бразилия 
может иметь президента, который влюблен (речь об 
отношении кандидата в президенты Лулы к супруге 
Розанжеле «Жанже» Лула да Силва).

Очевидно, что подобная тактика не вызывает 
затруднения у переводчика. Более сложным для 
восприятия и перевода являются примеры речево-
го воздействия, использующие в качестве средств 
вербальной агрессии неологизмы и окказионализ-
мы (ON).

Заголовок сообщения от 18.10.2022 «A verda-
de apareceu. A maquiagem econômica de Bolsonaro 
borrou antes do 2º turno» содержит окка зионализм 
«maquiagem econômica», который не удалось обна-
ружить в доступных корпусах португальского язы-
ка. Окказионализм, вероятно, восходит к выска-
зыванию Паулу Гедеша, – министра экономики 
правительства жаира Болсонару – сделанному 
25.03.2021 об искусственных «подгонках» в проек-
те федерального бюджета Бразилии:

O ministro da Economia, Paulo Guedes, procurou 
o  presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (25) 
para reclamar do que chamou de “maquiagem” no Or-
çamento da União para 2021 aprovado ontem pelo 
Congresso Nacional. – На встрече с президентом 
Болсонару, прошедшей в четверг 25 марта, министр 
экономики Паулу Гедеш выразил возражения про-
тив того, что он назвал «макияжем» в одобренном 
Национальным конгрессом федеральном бюджете 
на 2021 год.

В данном отдельно взятом высказывании при 
рассмотрении его вне дискурса слово maquiagem – 
макияж – не является средством речевой агрессии, 
но очевидно несет негативную окраску. С прагма-
тической точки зрения адекватным вариантом пе-
ревода слова maquiagem в данном случае было бы 
также слово камуфляж, несущее в данном выска-
зывании нейтральную коннотацию, а также штука-
турка и мэйкап, которые несли бы отрицательную 
коннотацию, выражаемую метафорически в пер-
вом случае и иронически во втором.

В заголовке анализируемого поста в теле-
грам-канале прагматически верным переводом 
синтагмы a maquiagem econômica de Bolsonaro 

можно считать экономический марафет Болсонару. 
Предполагается, что слово марафет заимствова-
но в русский язык из арабского через турецкий в 
значении «уловка, хитрость, обман» и впоследствии 
получило просторечное значение «чистота», «по-
рядок». Просторечное слово марафет в русском 
языке ассоциируется с арго, воровским и наркоман-
ским жаргоном, то есть способно передавать отри-
цательную коннотацию. Выражение наводить мара-
фет в одном из значений обозначает «краситься», 
«наносить макияж», «подбирать макияж, одежду», 
при этом оно также относится к стилистически сни-
женной лексике.

С другой стороны, при переводе предложения 
«a maquiagem econômica de Bolsonaro borrou antes do 
2º turno» целесообразно сохранить слово макияж, 
а прагматическое выражение негативизации пере-
нести на глагол borrar – «оставлять пятна», «кляк-
сы»; в стилистически сниженном вари анте «испач-
каться экскрементами». В таком случае адекватным 
переводом можно считать вариант экономический 
макияж Болсонару «потёк» еще до второго тура 
выборов.

Окказионализмы и неологизмы встречаются 
и в постах телеграм-каналов братьев Болсонару. 
В сообщении от 10.10.2022 автор канала Флавио 
Болсонару использует окказионализм ditadura lulo-
comunista, который, очевидно, является вербальным 
носителем агрессии, так как нацелен на причине-
ние как минимум имиджевого ущерба кандидату 
в  президенты Луле. Перевод данного окказиона-
лизма при этом не является переводческой про-
блемой. Возможными прагматически адекватными 
вариантами перевода являются лулокоммунистиче-
ская диктатура (окказионализм сохраняется) или 
коммунистическая диктатура по Луле / коммуни-
стическая диктатура Лулы. Во втором случае пере-
водчик прибегает к компенсации: окказионализм 
теряется, а отсылка к фамилии кандидата в прези-
денты переносится на дополнение. Ни в том, ни в 
другом случае коннотация данной языковой едини-
цы на языке перевода не отли чается от коннотации, 
предложенной реципиенту на языке оригинала.

Более сложным представляется перевод окка-
зионализмов и неологизмов, встречающихся в пос-
тах телеграм-канала Карлоса Болсонару. В сообще-
нии от 18.01.2023 автор канала размещает коллаж, 
состоящий из изображения президента Лулы с под-
писью, отсылающей к статье электронного анали-
тического еженедельника «Ревиста Оэсте» (Revista 
Oeste, журнал «Запад»): Com risco fiscal, investidores 
deixam Brasil e vão para a Ásia. – Из-за налоговых 
рисков инвесторы отворачиваются от Бразилии 
и присматриваются к Азии. Сам по себе заголовок 
не является формой вербальной или невербальной 
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агрессии (адресатом такой агрессии стал бы изобра-
женный на коллаже президент страны), но внима-
ние привлекает подпись к коллажу: «Argentine-se!», 
сопровождающаяся тремя идеограммами-эмодзи 
в виде красных сердец (см. рис. 1).

Вне дискурсивной практики такая подпись 
никак не могла бы быть воспринята в качестве 
вербальной (если рассматривать идеограммы как 
невер бальный элемент, то поликодовой) агрессии. 
Для распознавания в данном случае речевой агрес-
сии и использования данного средства в качест ве 
инструмента информационного воздействия на 
реципиента переводчику понадобится понимание 

контекста и погружение в дискурс, которые не 
представляются возможными без постоянного 
развития и актуализации экстралингвистической 
компетенции.

зАКЛючЕНИЕ

Выбор варианта перевода остается за перевод-
чиком. При этом необходимо помнить, что, не-
смотря на то, что рассматриваемые нами при-
меры являются чисто теоретическими и не несут 
информационной опасности интересам Россий-
ской Федерации, речь идет о методических под-
ходах к реализации переводческих компетен-
ций при работе с материалами ИПВ вероятного 
противника, подготовке собственных материа-
лов ИПВ, мониторинге информационной обста-
новки на стратегическом направлении перевода 
материалов СМИ в интересах предупреждения 
и ликвидации информационных угроз. В таком 
случае переводчик должен выбирать и исполь-
зовать наиболее адекватные с прагматической 
точки зрения варианты перевода. Это значит, что 
стилистическая, экстралингвистическая и праг-
матическая компетенции переводчика могут 
выходить на первый план в работе специалиста 
и обусловливать использование таких перевод-
ческих трансформаций, которые в художествен-
ном переводе считались бы неоправданными. 
Однако переводчик должен оставаться объек-
тивным, не подгонять перевод под желаемый 
результат, т. е. придерживаться научного подхода 
к процессу перевода.

При этом в общенаучном плане такая работа 
переводчика может представлять интерес для пси-
холингвистики, прагмалингвистики, лексикографии, 
деструктологии и других дисциплин и междисци-
плинарных исследований.

Рис. 1
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ВВЕдЕНИЕ

В структурном отношении лингвокультурный 
типаж (ЛКТ) – это разновидность концепта, содер-
жащая языковую личность. Согласно В. И. Карасику, 
концептами являются «ментальные образования», 
т. е. хранящиеся в памяти человека типизируемые 
фрагменты жизненного опыта [Карасик, 2002, 
с.  97]. Концепт объектирован в определенный 
пери од развития общества языковыми средствами 
(лексическими единицами, фразеологиями, идио-
мами, поговорками, пословицами, афоризмами, 
прецедентными текстами, этикетными формулами 
и т. п.), в значениях которых содержится специфи-
ка «национального языкового сознания» и «мента-
литета носителей языка» [Воркачев, 2001].

Описание ЛКТ реализовано через анализ его 
вербализующих языковых знаков, совокупность 
которых образует «номинативное поле», в струк-
туре которого выделяются ядро – «прямые номи-
нации» самого типажа и периферия – «номинации 
отдельных когнитивных признаков» с содержанием 
типажа и «отношением к нему в разных комму-
никативных ситуациях» [Попова, Стернин, 2007а, 
с. 46–48]. Ядро поля состоит из «ключевого слова», 
репрезентирующего изучаемый типаж и его сино-
нимы, встречающиеся в толковых словарях и сло-
варях синонимов, периферия поля построена через 
извлечение «номинации видовых разновидностей 
денотата» типажа и отдельных когнитивных приз-
наков типажа, отраженных в текстах СМИ на сайтах 
языкового корпуса и др. [там же, c. 126]. Выяв ление 
номинативного поля и семантический анализ лек-
сических единиц в нем позволяют раскрыть поня-
тийную составляющую ЛКТ.

сТРУКТУРА НОМИНАТИВНОГО пОЛя ЛКТ 
«УчИТЕЛь» В КИТАйсКОМ язЫКЕ,  
ядРО НОМИНАТИВНОГО пОЛя ЛКТ 
«УчИТЕЛь»

В состав ядра номинативного поля ЛКТ «учитель» 
входят ключевое слово 师 (ши) и его синонимы  
老师 (лаоши), 教师 (цзяоши), 教书匠 (цзяошуцзян), 
教练 (цзяолянь), 教官 (цзяогуань), 师傅 (шифу) 
и 师父 (Шифу), которые относятся как части речи 
к имени существительному.

Следует отметить, что к учителям, упомянутым 
ниже, относятся учителя в школе (детских садах, 
начальных школах, средних школах, техникумах, 
колледжах, университетах и др.) и внештатные учи-
теля, а к школам относятся государственные школы 
(детские сады, начальные школы, средние школы, 
техникумы, колледжи, университеты), частные шко-
лы и др.

По мнению З. Д. Поповой и И. А. Стернина, 
ключевое слово можно выделить по частотному 
словарю. Однако после обращения к «Частотно-
му словарю современного китайского языка»1 
обнаруживается, что не все вышеперечисленные 
номинации учителя включены в статистику, по-
этому мы акцентируем внимание на их функции 
в  образовании слов и предложений, употребле-
ние в идиомах, посло вицах, поговорках и др., 
и в качест ве номинанта выбрана лексема 师 (ши). 
Как ключевое слово 师 (ши) «наиболее полно но-
минирует» ЛКТ «учитель», оно является «наиболее 
употребительным наименованием», «достаточно 
обобщенным по своей семантике», «стилистиче-
ски нейтральным, неоценочным словом» [Попова, 
Стернин, 2007б, c. 125].

В Словаре современного китайского языка  
师 (ши) определяется как:

1. 称某些传授知识技术的人 – человек, кото-
рый передает какие-то знания или навыки, 
например: 严师 – строгий учитель, 名师 – 
известный учитель;

2. 学习的榜样 – пример для подражания 
в учебе, например: 师范 – образец для 
подражания;

3. 掌握专门学术或技艺的人 – человек, овла-
девший специальными знаниями или навы-
ками, например: 技师 – техник, 厨师 – по-
вар, 理发师 – парикмахер и т. п.;

4. 对和尚、道士的尊称 – почтительное об-
ращение к монахам и даосам: 禅师 – буд-
дийский монах и 法师 – буддийский монах 
или даос;

5. 指由师徒关系产生的 – название в систе-
ме отношений «учитель–ученик», которое 
в основном используется среди студентов, 
например: 师兄 – старший студент, 师妹 – 
младшая студентка и т. д.;

6. <书> 仿效, 学习 (книж.) – подражать, учить-
ся, например: 师法 – подражать и учиться 
на сильных сторонах у других, 师承 – учить-
ся и наследовать систему знаний учителя;

7. 姓 – фамилия [现代汉语词典, 2016, c. 1178].
Синонимы ключевого слова 师 (ши) – 老

师 (лаоши), 教师 (цзяоши), 教书匠 (цзяошуцзян),  
教练 (цзяолянь), 教官 (цзяогуань), 师傅 (шифу) 
и 师父 (шифу) – употребляются в ограниченных 
контекстах и / или с эмоционально-экспрессив-
ной семой и стилистической окраской. Их кон-
тексты приводятся в корпусах китайского языка, 

1 现代汉语频率词典 /北京语言学院语言教学研究所编. 北京: 北京语

言学院出版社, 1986. = Частотный словарь современного китайского 
языка / под ред. Института преподавания языков Пекинского уни-
верситета языка и культуры. Пекин: Пресса Пекинского университе-
та языка и культуры, 1986.



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (876) / 2023 49

Языкознание

включают Китайский корпус BCC1, Корпус CCL2 
и онлайн-корпус3. Далее мы будем использовать 
их в аббревиатуре BCC, CCL и CORPUS. Перейдем 
к их рассмотрению.

老师 (лаоши) – почтительное обращение к учи-
телям как в письменной, так и в разговорной речи, 
оно состоит из корня 师 (ши) и префикса 老 (лао).  
师 (ши) был проанализирован выше. 老 (лао) ис-
пользуется как слово в древнекитайском языке, 
имеющее значение «старый» и «опытный, эрудиро-
ванный и высококвалифицированный», но теперь 
оно используется как приставка, лишенная практи-
ческого значения. Просматривая корпусы китайско-
го языка, мы обнаружили, что в современном китай-
ском языке номинация 老师 (лаоши) в большинстве 
случаев относится к учителям в школах, но ее зна-
чение имеет тенденцию к обобщению, а значит, ее 
можно использовать для обозначения всех, у кого 
стоит учиться. Приведем пример:

她不愧是学生的师表，同时也是我们学习的榜样。– 
Она достойна быть учителем и примером для уче-
ников, а также образцом для подражания, у которо-
го мы можем учиться (CORPUS).

Номинация 教师 (цзяоши) в основном отно-
сится к учителям в школах, она используется как 
обращение в официальной письменной речи:  
人民教师 (народные учителя), 教师节 (День учи-
теля), 教师法 (Закон об учителях), 教师资格证书 
(квалификационный аттестат учителя) и т. д. В этой 
лексеме глагол 教 (цзяо) означает «учить, обучать, 
преподавать».

教书匠 (цзяошуцзян) – урокодатель, значение 
слова неодобрительное. В этой лексеме морфе-
ма 书 (шу) означает «книга», 教书 (цзяошу), т.  е. 
«учить», 匠 (цзян) означает «ремесленник, мастер». 
Например:

这种教材，也使一些教师成了懒人、庸人，也就是

人们常说的“教书匠”。 – Из-за такого рода учебни-
ков некоторые учителя становятся ленивыми и по-
средственными, их люди часто называют «урокода-
телями» (BCC).

…人们都说‘宁嫁杀猪匠，不嫁教书匠 ’。– ...Говорят: 
«Лучше выйти замуж за мясника, чем за урокода-
теля» (BCC).

教练 (цзяолянь) – тренер. Это слово образу-
ется путем соединения двух глаголов, среди них 

1 URL: http://bcc.blcu.edu.cn/
2 URL: http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus
3 URL: http://corpus.zhonghuayuwen.org/

значение 教 (цзяо) было представлено выше, а 练 
(лянь) означает «тренировать». Приведем примеры:

网球教练 – тренер по теннису 
游泳教练 – тренер по плаванию 
驾校教练 – тренер автошколы

教官 (цзяогуань) – инструктор. Морфема 官 
(гуань) означает «чиновник». В качестве примера 
приведем цитату:

陆更夫是中央军事政治学校武汉分校的教官，性情

爽直乐观，喜欢开玩笑。– Лу  Гэнфу  – инструктор 
Уханьского филиала Центрального военно-полити-
ческого училища, у него прямолинейный и оптими-
стичный характер, он любит пошутить (CORPUS).

Вышеописанные 教练 (цзяолянь) и 教官 (цзяо-
гуань) являются учителями в конкретных областях 
знаний. Но к категории учителей относятся не толь-
ко те, кто передает знания в школах, но и те, кто пе-
редает навыки боевых искусств, востребованные 
в обществе, такие как 师傅 (шифу) и 师父 (шифу). 
Поскольку боевые искусства (китайское ушу) пере-
секлись с религией (даосизм, буддизм и др.), они 
также используются для обозначения религиозных 
проповедников, но область действия номинации 师
傅 (шифу) шире, чем 师父 (шифу), и 师傅 (шифу) мо-
жет относиться к любому человеку.

师傅 (шифу) образуется из двух существитель-
ных 师 (ши) и 傅 (фу) с одинаковым значением 
«учитель» и является почтительным обращением 
к квалифицированным специалистам или к тем, 
кто обучает навыкам в ремеслах, торговле, театре 
и т. д., например:

司机师傅 – водитель 
维修师傅 – ремонтник 
教戏师傅 – театральный педагог 
武功师傅 – учитель боевых искусств 
看门师傅 – охранник

师父 (шифу) имеет то же значение, что и 师傅 
(шифу). Морфема 父 (фу) означает «отец». Срав-
нение учителя с отцом в номинации 师父 (шифу) 
проистекает из традиции почитания учителя, что 
отражено не только в русской пословице: «Почитай 
учителя как родителя», – но и в китайском тексте:

一日为师，终身为父. – Даже если учитель обучал 
всего один день, его ученику следует относиться 
к нему как к отцу всю оставшуюся жизнь.

При таком менталитете ученики в опреде-
ленной степени считают учителя своим отцом и, 
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естественно, считают жену учителя своей матерью 
母 (му), которую они называют师母 (Шиму).

пЕРИФЕРИя НОМИНАТИВНОГО пОЛя  
ЛКТ «УчИТЕЛь»

Мы проанализировали 1132 текстов, содержащих 
номинации «видовых разновидностей денота-
та» – метафоры, обозначающие учителя, выявили 
иерархию: ближнюю периферию номинативного 
поля ЛКТ «учитель» и его отдельные признаки, 
вошед шие в дальнюю периферию [Попова, Стер-
нин, 2007а, c. 126].

БЛИжНяяпЕРИФЕРИя  
НОМИНАТИВНОГО пОЛя ЛКТ «УчИТЕЛь»

Метафора является результатом деятельности язы-
кового сознания носителя родного языка, и ее про-
цесс неотделим от ассоциации, она употребляется 
через «слово или выражение» в «переносном значе-
нии», в котором существует «сравнение предметов 
или явления» по «их общему признаку»1. Метафо-
ры, обозначающие номинации китайских учителей, 
включены в  ближнюю периферию номинативного 
поля ЛКТ «учитель», поскольку они не являются пря-
мыми номинациями, но служат описанием образа 
учителей. В ближнюю периферию входят:

1) одушевленные имена существительные:  
人类灵魂工程师 (жэньлэй линхунь гунчэн-
ши), 园丁 (юаньдин), 引路人 (иньлужэнь),  
主播 (чжубо);

2) неодушевленные имена существительные:
春蚕 (чуньцань), 蜡烛 (лачжу), 人梯 (жэнь-
ти), 青椒 (цинцзяо).

Большинство из них имеют положительную 
оценочную окраску (похвальную, уважительную), 
кроме 青椒 (цинцзяо) и 主播 (чжубо).

人类灵魂工程师 (жэньлэй линхунь гунчэнши) – 
инженер человеческих душ. Эта номинация цитиру-
ется русским революционером М.  И.  Калининым, 
который сказал: «Учитель работает над самой от-
ветственной должностью – он формирует человека. 
Педагог – это инженер человеческих душ». Она так-
же отражена в китайском тексте:

做教师的，不要辜负了 ‘人类灵魂工程师 ’的光荣称

号，对自己的一举一动要慎之又慎，为下一代起

真正的表率作用。– Являясь учителем, не подведи 
славного звания «инженера человеческой души», 
будь осторожен в каждом своем шаге и подавай 
верный пример подрастающему поколению (CCL).

1 Wiki. 17 января 2023. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0
%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0

园丁 (юаньдин) – садовник. Эта номинация ярко 
отражает обе стороны педагогического процесса: 
учителя, передающие знания или навыки ученикам, 
подобны садовникам, поливающим и удобряющим 
растения, а передающие духовное воспитание по-
добны садовникам, обрезающим ветки и листья 
растений. Таким образом, учащихся сравнивают 
с саженцами и цветами, а выпускников − взращен-
ных талантов − с такими спелыми фруктами, как 
персики и сливы, которые были описаны в поэзии:

«奉和令公绿野堂种花»: "令公桃李满天下，何用堂前

更种花"。– У вас уже есть персики и сливы по всему 
миру, зачем еще сажать саженцы перед домом.

引路人 (иньлужэнь) – проводник, гид, руководи-
тель. В силу своего возраста учащиеся еще неопыт-
ны, они требуют к себе особого внимания учителя, 
задача которого направлять их в разных областях 
знаний. Об этом, например, говорится в пословице:

读书全靠自用功，先生不过引路人。– Учеба зави-
сит от упорного труда учеников, учитель лишь по-
казывает путь.

人梯 (жэньти) – лестница из людей. Учителя- 
предметники работают вместе и выстраивают еди-
ную линию в преподавании, чтобы помочь учащимся 
перейти на следующий уровень. Рассмотрим пример:

教师在造就培养人才的事业中乐于做“人梯”，让学生

踩着自己的肩膀攀登高峰。 – Учителя готовы быть 
«лестницами из людей» в деле взращивания талан-
тов, позволяя ученикам подняться на вершину на 
собственных плечах (BCC).

春蚕 (чуньцань) и 蜡烛 (лачжу) – весенний шел-
копряд и свечка, которые описаны в стихотворении 
«无题·相见时难别亦难»:

“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”。– Весен-
ние шелкопряды выплевывают шелк, пока не умрут, 
а свечи сгорят до последней капли воска, освещая 
все вокруг.

Драгоценный дух преданности своей профессии 
и самоотверженность учителей имеют сходство с си-
туациями, описанными в стихах, поэтому весенний 
шелкопряд и свечка используются как метафоры для 
номинации учителей.

青椒 (цинцзяо) – зеленый перец – омофониче-
ское название молодых преподавателей. 青 (цин) 
в  этой лексеме означает «зеленый, незрелый». 
Поми мо давления этой группы в научных исследо-
ваниях и преподавании, их неудовлетворенность 
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существующим положением жизни отражена 
и в заглавии статьи:

高校青椒: 没有活成别人口中的大学老师1 – Молодые 
вузовские преподаватели: еще не доросли до того, что-
бы люди назвали их преподавателями Университета.

主播 (чжубо) – ведущий прямого эфира (Host 
of live broadcast platform). Эта номинация исполь-
зуется для шутливого обращения к учителю с мо-
мента начала эпидемии COVID-19, тогда препода-
вание в школе стало дистанционным, такой образ 
обучения очень похож на онлайн-трансляции, 
 поэтому учителей называют «чжубо», например:

3月2日,江西工业职业技术学院迎来了首日全面在线

教学,全校师生相聚在由各大课程平台支撑的“云课

堂”,教师当起了“主播”,电脑成为了“讲台”,学生成了“粉
丝”,在线教学工作稳步推进。2 – 2 марта Цзянсиский 
промышленный профессионально-технический 
колледж открыл первый день комплексного он-
лайн-обучения. Все преподаватели и студенты со-
брались в онлайн-классе, созданном на различных 
учебных платформах. Учителя выступили в роли 
«ведущих», компьютеры стали «трибуной», студен-
ты стали «преданными слушателями», и онлайн- 
обучение идет гладко.

дАЛьНяя пЕРИФЕРИя НОМИНАТИВНОГО 
пОЛя ЛКТ «УчИТЕЛь»

Из 3659 текстов извлекаются отдельные признаки 
ЛКТ «учитель», дополнительно описывающие его 
характеристику, которые составляют слой дальней 
периферии номинативного поля ЛКТ «учитель» 
и классифицируются как:

1) педагогическое поведение учителя в основ-
ном описывается глаголами и словосочетаниями:

培养 – взращивать (таланты), 教育 – образовать, 
教 – учить, обучать, 讲解 – объяснять, 上课 – ве-
сти занятие, 面授 – очное обучение, 函授 – за-
очное обучение, 远程教学 – дистанцион ное 
обучение, 补课 – репетиторствовать, 辅导 – кон-
сультировать, 督促 – воздействовать, 影响 – влиять,  
帮助 – помогать, 关心 – заботиться, 进修 – совер-
шенствовать, 开会 – участвовать в конференции,  
评职称 – аттестовываться, 休假 – быть в отпуске, 
走访学生家庭 – посе щать семьи учеников.

2) предмет и среда, связанные с педагогиче-
ской деятельностью учителя:
1 URL: https://learning.sohu.com/a/563715951_121278056
2 URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1661048370043931665&wfr=s
pider&for=pc

讲台 – трибуна, кафедра, 教鞭 – указка, 黑板 – 
классная доска, 手势 – жест, 眼镜 – очки, 知
识 – знание, 电子课件 – электронные учебные 
материалы, 线上课程 – онлайн-занятия, 研究

方向 – направление исследования, 理论水平 – 
теоретический уровень, 专业素养 – професси-
ональные качества, 教师资格 – квалификация 
учителя, 教师规章制度 – правила и положения 
учителей, 教师法 – закон об учителях, 教龄 – пе-
дагогический стаж, 师德 – педагогическая этика, 
贡献 – вклад, 牺牲 – жертва, 职责 – обязанность, 
义务 – долг, 权利 – право, 权威 – авторитет,  
身份 – положение, 社会地位 – социальный ста-
тус, 生活条件 – условия жизни, 待遇 – зарплата, 
福利 – благосостояние и т. д.

3) объекты общения учителей:

学生、徒弟 – ученики, 家长 – родители уче-
ников, 同事 – коллеги по работе, 学校领导 – 
школьное руководство и др.

4) другие личности (статус) учителей:

幼师 – воспитатель детского сада, 小学教师 – 
учитель начальной школы, 中学教师 – учитель 
средней школы, 高校教师 – преподаватель выс-
шей школы, 教授 – профессор, 副教授 – доцент, 
讲师 – преподаватель, 助教 – ассистент препо-
давателя, 导师 – научный руководитель, 家庭

教师 – домашний учитель, 民办教师 – учитель 
частной школы, 在编教师 – штатный учитель,  
专职教师 – учителя, работающие полный ра-
бочий день, совместитель, 兼职教师 – учителя, 
работающие неполный рабочий день, 退休

教师  – учитель на пенсии, 优秀教师 – выда-
ющийся учитель, 特级教师 – учитель высшей 
категории, 模范教师 – образцовый учитель,  
骨干教师 – костяк команды учителей, 班主任 – 
классный руководитель, 辅导员 – наставник, 系
主任 – декан, 院长 – директор института, 副校

长 – заместитель директора школы, 校长 – ди-
ректор школы, 教育家 – педагог, 学者 – уче-
ный, 专家 – специалист, 科学家 – ученый, 创新

者 – новатор, 学科带头人 – ведущий научный 
сотрудник, 知识分子 – интеллектуал, 脑力劳动

者 – человек умственного труда и т. д.

5) Оценки для учителей, которые в основном 
состоят из имен прилагательных:

受尊敬的 – уважаемый, 有经验的 – опытный, 操
心的 – заботливый, 有爱心的 – любящий, 耐心

的 – терпеливый, 严格的 – строгий, 奉献的 – пре-
данный, 有自我牺牲精神的 – самоотверженный, 
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权威的 – авторитетный, 有威望的 – престижный, 
有名的 – известный, 学识渊博的 – знающий, 有
才华的 – талантливый, 有水平的 – квалифици-
рованный, 先进的 – прогрессивный, 创新的 – 
инновационный, 优秀的 – выдающийся, 好的 – 
хороший, 穷的 – бедный и т. д.

Очевидно, что большинство из них имеют поло-
жительные отзывы.

зАКЛючЕНИЕ

Номинативное поле ЛКТ «учитель» в китайском 
языке, построенное в этой статье, от конкретного 
основного слоя к более абстрактному периферий-
ному слою, позволяет дальше раскрыть понятий-
ные составляющие ЛКТ «учитель». Иерархия ядра 

номинативного поля состоит из 8 прямых номи-
наций учителей, включая ключевое слово 师 (ши) 
и его синонимы 老师 (лаоши), 教师 (цзяоши), 教书
匠 (цзяошуцзян), 教练 (цзяолянь), 教官 (цзяогуань), 
师傅 (шифу) и 师父 (шифу).

Периферия делится на ближнюю и даль-
нюю. К  ближней периферии относятся 8 мета-
фор, обозначающих учителя: 人类灵魂工程师 
(жэньлэй линхунь гунчэнши), 园丁 (юаньдин), 引
路人 (иньлужэнь), 主播 (чжубо), 春蚕 (чуньцань), 
蜡烛 (лачжу), 人梯 (жэньти) и 青椒 (цинцзяо). Со-
став дальней периферии классифицируется с точ-
ки зрения педагогического поведения учителей, 
предмета и среды, связанных с педагогической 
деятельностью учителей, объектов общения учи-
телей, другой личности (статуса) учителей, оценки 
для учителей.
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Nulla res est sub sole,  
quae materiam Emblemati dare non possit

(Bohuslaus Balbinus, 1687)1

ВВЕдЕНИЕ

Первые гербы знатных родов Франции существо-
вали еще в раннем Средневековье, при Каролин-
гах, а именно при Карле Мартелле, в VIII веке, когда 
правителем стали выдаваться «военные бенефи-
ции» воинам за службу с правом их наследования. 
Одновременно с формированием феодализма 
во Франции возникла потребность иметь «знаки, 
выделяющие индивидуумов, занимающих особое 
место в социальной системе, которые могут быть 
названы ранговыми знаками. Эти знаки выполня-
ют определенную функцию – обозначают социаль-
ный статус индивидуума или определенной соци-
альной группы» [Вилинбахов, 2003, с. 31]. Однако 
первые документальные свидетельства о гербах 
с девизами появляются только спустя почти четы-
реста лет после их возникновения. Первым таким 
изображением принято считать герб с эмалевой 
надгробной плиты жоффруа Плантагенета, графа 
Анжу и Мэна, умершего в 1151 году. Первым евро-
пейским королем, создавшим свой личный герб 
в 1190 году, считается Ричард I Львиное сердце.

Во время Крестовых походов (с конца XI по 
XIII в.) использование гербов с девизами получило 
широкое распространение – зарождение гераль-
дики связывают с вооружением крестоносцев. Во 
время своей экспедиции воины, целиком закован-
ные в броню, со шлемом, закрывающим лицо, мало 
отличались друг от друга, и именно герб на щите, 
доспехе или шлеме служил главным опознаватель-
ным знаком с важной информацией о его владель-
це. Особую роль в гербе играл гербовый девиз.

Цель статьи – выявить специфику гербовых 
девизов крестоносцев, описать их типологические 
особенности, позволяющие рассматривать гербо-
вые девизы как особый тип средневекового крео-
лизованного текста.

Материалом статьи являются девизы, изобра-
женные на гербах и печатях религиозных орденов 
крестоносцев, возникших в XII веке.

1. ГЕРБОВЫй дЕВИз с пОзИцИй 
ЛИНГВИсТИКИ

Девиз относится к текстовым жанрам, имеющим 
определенный набор сущностных признаков: 

1 Изречение, приписываемое историку королевских династий, мона-
шеских и рыцарских орденов Богуславу Бальбину (1621–1688): 
«Нет вещи под Солнцем, которая не могла бы дать материал для 
эмблемы» (Прим. автора)

«универсальность, краткость, равнозначность дей-
ствию, автономинативность (описывает себя), соот-
ветствие социально принятым отношениям, этике-
ту, церемониалу» [Барышников, 2009, с. 7]. Будучи 
кратким изречением, часто аллегорическим, гер-
бовый девиз выражал руководящую идею опре-
деленной деятельности и был призван воплощать 
дух герба и отражать духовную сущность его вла-
дельца. Девиз имеет «воздействующую (открытую 
и манипулятивную) и информирующую функции» 
[Барышников, 2009, с. 10]. Таким образом, в гербо-
вом девизе по определению содержится оценоч-
ный компонент.

Герб и девиз представляли собой единый 
образ и смысловое целое. Поскольку в креоли-
зованных текстах присутствуют «две негомоген-
ные части, вербальная и невербальная» [Соро-
кин, Тара сов, 1990, с. 180], в рамках статьи гербы 
рыцарей  – крестоносцев рассматриваются как 
частный случай креолизованного текста эпохи 
Средневековья. В гербе как в сложном текстовом 
образовании сочетаются, переплетаются и  вза-
имодополняются вербальная и невербальная 
информация, нацеленная на комплексное воз-
действие на адресата, и при отсутствии одной из 
составляющих невозможно целост ное и адекват-
ное восприятие герба.

Рыцарский герб крестоносцев – особый куль-
турный феномен Средневековья. Гербовые фигу-
ры часто имеют разные трактовки, и содержание 
алле горического гербового девиза, заложенного 
его автором, может быть не понятно современно-
му чита телю, не знакомому со средневековыми 
гераль дическими законами. Для верного толко-
вания смысла и подтекста гербовых девизов кре-
стоносцев нужно принимать во внимание исто-
рико-культурный контекст: правила поведения 
и мировосприятие рыцарей эпохи Крестовых похо-
дов, что именно составляло внутренний мир созда-
теля герба.

2. ГЕРБОВЫЕ дЕВИзЫ РЕЛИГИОзНЫх 
ОРдЕНОВ КРЕсТОНОсцЕВ

Эпоха Крестовых походов ознаменовала появ-
ление нового явления в западноевропейском 
монашестве – рыцарских Орденов, которые со 
временем приобрели огромную военную и поли-
тическую мощь и материальные блага. Рассмотрим 
гербы с девизами наиболее известных рыцарских 
Орденов:

1) Орден госпитальеров (l’Ordre hospitalier, 
букв.: 'Странноприимный орден') суще-
ствует с 1099 года, т. е. со времен завоева-
ния Иерусалима Готфридом Бульонским 
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в  ходе Первого крестового похода. Герб 
ордена изображал так называемый «лап-
чатый» белый крест на черном фоне 
(рис.  1) с латинским девизом «Pro Fide, 
Pro Utilitate Hominum» («За веру, на поль-
зу людям»). Также известен более позд-
ний девиз госпитальеров: «Tuitio Fidei 
et Obsequium Pauperum» («Защита Веры 
и  помощь бедным»), который дошел до 
нашего времени как девиз Мальтийского 
ордена.

Рис. 1

Белый цвет в истории геральдики символи-
зирует духовную чистоту, черный – благоразу-
мие и смирение [Арсеньев, 1908, с. 130]. В обоих 
девизах сформулирован смысл существования 
госпитальеров – «служение Христу и господам 
бедным» [Ишимикли, 2006, с. 13]. Obsequium 
Pauperum, аксиологическое понятие, закреплен-
ное в «собирательном уставе», нормативном 
документе Ордена на Латинском Востоке, в вос-
приятии госпитальеров заключалось в особом 
рыцарском спиритуалитете (провозглашении 
себя «слугами бедных»), ставшем основной 
духов ной жизни Ордена.

2) Орден Святого Гроба Господня Иеруса-
лимского (Ordo Equestris Sancti Sepulcri 
Hierosolymitani), созданный, как и Орден 
госпитальеров, в 1099 году при Пер-
вом крестовом походе с целью оборо-
ны Святой земли, имел в качестве гер-
ба так назы ваемый «Иерусалимский 
крест» или «крест паломника» (рис.  2), 
изобра женный красным (так называе-
мая гераль дическая «червлень») – сим-
вол мужества и неустрашимости. Каждый 
элемент Иеру салимского Креста напол-
нен христи анским смыслом. Наиболее 
древнее его толкование – четыре боко-
вых креста символизируют гвозди, прон-
зившие тело Христа, а крест в центре 
озна чает непосредственно распятие.

Рис. 2

Гербовый девиз «Deus lo vult» (буквальный 
пере вод с народной латыни: «Так хочет Бог») вос-
ходит к боевому кличу крестоносцев Готфрида 
Буль онского. Устный девиз-призыв, в свою очередь, 
пошел от возгласов христиан во время проповеди 
папы Урабана II на Клермонском соборе в 1095 
году, приведшем к Первому крестовому походу.

3) Первые упоминания об Ордене Святого 
Лазаря, изначально созданном как общи-
на для заразившихся проказой рыцарей 
(в Латинской империи лепра была распро-
страненным смертельным заболеванием) 
относятся к 1098 году. Постепенно лепро-
зорий Святого Лазаря, из-за необходимо-
сти постоянного пребывания в нем боль-
ных рыцарей и знатности контингента, 
был преобразован в военно-монашеский 
Орден. Считалось, что лазариты участво-
вали в боевых действиях, начиная с 1187 
года, то есть в эпоху Третьего крестово-
го похода [Демурже, 2008]. На ордене 
изобра жен зеленый «лапчатый» крест на 
белом фоне с девизом на латыни «Atavis et 
armis» («Предкам и оружию») (рис. 3).

Рис. 3

«Лапчатая» форма креста указывала на связь 
Ордена с госпитальерами. Зеленый геральдический 
цвет креста означал надежду и духовную свободу. 
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Позднее к кресту герба был добавлен горностае-
вый мех как знак особой привилегии от сюзерена, 
символ власти. Девиз Ордена, часто изображаемый 
в виде палиндрома «АеА», перефразирует известное 
латинское выражение эпохи Древнего Рима «vi еt 
armis» («силой оружия»), переосмысливая его с по-
зиций средневековых культурных норм. Девиз Орде-
на Святого Лазаря смещает ценностные акценты, от-
сылая нас к добродетелям христианским (почитание 
предков, верность их заветам) и чисто рыцарским. 
Девиз намекает на отношение крестоносца к  ору-
жию, восходящее к эпическим героям Chanson de 
geste, которые «одушевляли» мечи и  присваивали 
им имена, так как меч воплощал истин ное служение, 
привязанность и любовь рыцаря.

4) Орден тамплиеров, официально имену-
емый Орден бедных соратников Христа 
и Храма Соломонова (Pauperes commilitones 
Christi Templique Salomonici), был основан 
в 1119 году, и наиболее древний вариант 
герба ордена представлял собой красный 
крест с расширенными концами (так назы-
ваемый «крест тамплиеров») на белом или 
серебряном фоне и девизом на латинском 
«Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo 
da gloriam» («Не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему дай славу») (рис.4)

Рис. 4

Рыцарь-тамплиер сражался в бою не по своей 
воле, а от имени Господа, дающего ему силы, и поэ-
тому, в случае победы, вся слава принадлежала Богу. 
«Словами «Deus vixit» («Господь победил») совре-
менники описывают военные успехи участников 
похода» [Лучицкая, 2019, с. 25]. Латинский девиз 
тамплиеров является цитатой из Псалтири (Пс: 113, 
строка 9) и вербализует главную идею рыцарского 
служения, которая была сформулирована Святым 
Бернаром Клервоским и зафиксирована в уставе 
тамплиеров: безоговорочная преданность и служе-
ние рыцаря Богу как своему высшему сюзерену.

Помимо основного герба, тамплиеры име-
ли свою особую печать с изображением двух 

всадников на одном коне и девизом «Sigillum 
militum Xpisti» (печать воинов Христовых) (рис. 5). 
Интересно, что в данном девизе в написании имени 
Хрис та сочетается латинская (западноевропейская) 
и  греческая (восточная) христианская традиции, 
что, с одной стороны, отсылает нас к символу, попу-
лярному в раннем христианстве, с другой – сви-
детельствует о знакомстве рыцарей с греческой, 
визан тийской культурой.

Рис. 5

Тот факт, что тамплиеры именовали себя «вои-
нами Христа», соответствует устоявшимся ценност-
ным нормам эпохи Крестовых походов: miles Dei / 
miles Christi впервые прозвучало в проповеди папы 
Григория применительно к армии крестоносцев. 
Понятие miles Christi отражало идею о главной мис-
сии рыцаря-монаха – освобождение Святой Земли 
от неверных именем Господа.

5) Тевтонский духовно-рыцарский воен-
ный Орден (Ordo Teutonicus или domus 
Theutonicorum) возник в 1190 году во вре-
мя Третьего крестового похода (по образцу 
более ранних Орденов госпитальеров и 
тамплиеров). Герб Тевтонского ордена эпо-
хи Крестовых походов с латинским деви-
зом «Adiuvare – Sanare – Defendere» («Помо-
гать – Исцелять – Защищать») изображает 
черный крест на белом или серебряном 
фоне: в разных источниках можно видеть 
латинский крест (рис.6) или крест, повторя-
ющий герб тамплиеров (рис.7) или Иеруса-
лимский Крест (рис.8).

Рыцари Тевтонского ордена сознательно 
подчер кивали свою связь с первыми воинами-
мона хами, имитируя их символику. Лаконичный 
девиз вербализует главные христианские цен-
ности крестоносцев и отражает духовную осно-
ву и  смысл существования Ордена: заботиться 
о  попав ших в беду братьях, исцелять больных 
(изна чально Орден был основан для лече-
ния ране ных рыца рей: Fratrum Theutonicorum 
ecclesiae S. Mariae Hiersolymitanae «Германское 
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братство Святой Марии в Иерусалиме») и охра-
нять завоеванный Иерусалим и Святую Землю.

зАКЛючЕНИЕ

Проведенный анализ гербовых девизов воен-
ных монашеских орденов эпохи Крестовых 
похо дов позволил сформулировать следующие 
выводы:

1) Гербовый девиз, являясь неотъемлемой 
час тью средневекового герба, образует 
с  ним единое целое, наполненное куль-
турно значимыми смыслами. Поэтому 
представляется возможным рассматри-
вать герб с девизом как частный слу-
чай креолизованного текста. По мнению 
ученых, замена текстов вербальных на 
креолизированные влечет за собой сте-
реотипизацию сознания, что полностью 
соответствует культурным доми нантам 
Средневековья и цели создания гербо-
вого девиза [Анисимова, 2003]. жизнь 
рыцаря была строго регламентирована 
и ритуализирована – проявление инди-
видуальности не было типично для той 
эпохи. Я индивида растворялось в соци-
уме / социальной группе, в данном случае, 
духов но-рыцарском военном Ордене.

2) Рассмотренные девизы являются по сво-
ей структуре словесными формулами, 
в содержании которых преобладает рели-
гиозно-идеологическая составляющая, 

что также определяется нормами морали 
эпохи Крестовых походов. Во всех деви-
зах подчеркивается сакральный харак-
тер влас ти: любая власть дана от Бога 
(как гласит знаменитая средневековая 
формула: a Deo rex, a rege lex – «от Бога 
король, от коро ля законы»). Бог руко-
водит поступками рыца рей, и  главная 
цель всех, кто состоит в Ордене – служе-
ние Богу и сюзерену как наместнику Бога 
на зеамле.

3) Главная воздействующая манипулятивная 
функция изученных девизов состоит в том, 
чтобы, с одной стороны, дать обра зец для 
подражания и для воспитания идеально-
го воина-монаха (miles Dei / miles Christi), 
с другой – создать образ элитарного сою-
за, куда может попасть лишь избранный 
при соблюдении четко установленных 
правил. Данная цель была успешно достиг-
нута, так как рыцари военно-монашеских 
орденов действительно составляли элиту 
европейского общест ва и стали «главной 
воен ной силой государств крестоносцев» 
[Лучицкая, 2019, с. 48].

4) Иконический компонент несет дополни-
тельную информацию и усиливает воз-
действующую функцию девиза. Во всех 
рассмотренных гербах в основе лежит 
латин ский крест (с учетом вариаций, 
присущих конкретному Ордену в опре-
деленный пери од), что акцентирует хри-
стианско-католическую духовную сущ-
ность Ордена, которая определяет его 
жизнь. Геральдические цвета (белый, чер-
ный, красный и зеле ный), используемые 
в изу ченных гербах, означают главные 
добродетели рыцаря: духовную чисто-
ту, благоразумие, смирение перед Богом, 
храбрость и надежду на обретение Цар-
ствия Небесного.

Со временем такой геральдический крест 
с типич ными для него цветами стал отличитель-
ным знаком всех крестоносцев и впоследствии 
многих знатных семейств. Дальнейшее изучение 
духовного наследия крестоносцев, реализован-
ного в гербовых девизах древних знатных родов 
Европы, его дальнейшая эволюция представля-
ются малоизученным и перспективным направ-
лением исследования, так как помогают выя-
вить механизмы оценивания средневековыми 
людьми фактов своего прошлого и современной 
реальности.

 
 Рис. 6 Рис. 7

Рис. 8
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ВВЕдЕНИЕ

Начиная со второй половины 2010-х годов во-
прос «культуры отмены» – общественной ответ-
ственности публичных лиц за свои заявления или 
действия – постепенно обретал всё большую акту-
альность. Тем не менее, при изучении основных 
работ по этой тематике становится очевидным, 
что в первую очередь «культура отмены» рассма-
тривается как уже свершившийся факт и  анали-
зируется как общественное явление, в котором 
физические и юридические лица могут быть толь-
ко объектами, а не субъектами. Пока неисследо-
ванной остается перспектива управления самой 
«культурой отмены», смягчения или, наоборот, 
ужесточения последствий для ее объекта. Особый 
интерес представляет возможность осуществлять 
данный контроль с  помощью языковых средств 
коммуникации.

Монографий, посвященных исключительно 
фено мену «отмены», пока что мало, и в основ-
ном явление рассматривается только как состав-
ная часть интернет-коммуникаций и поляриза-
ции амери канского (реже западноевропейского) 
обще ства. По этой причине пристальное внимание 
уделяется материалам периодических изданий 
и интернет-СМИ (The Atlantic, Wired и т.  д.), а так-
же жанру онлайн-извинений от публичных лиц на 
платформах YouTube, Twitter и т. п.

Фактически впервые предлагается исследовать 
не то, как «культура отмены» влияет на людей, а то, 
поддается ли она управлению благодаря языковым 
средствам.

Исследование феномена «культуры отмены» 
и использования лингвистических средств для 
управления его последствиями обладает высо-
кой значимостью в контексте существующих угроз 
и возможностей в политической, социальной и биз-
нес-сферах. В данных сферах вопрос обществен-
ного одобрения, поддержания положительного 
имиджа и контроля публичной реакции на негатив-
ные ситуации имеет особую важность, и даже одно 
событие локального масштаба при нужной огласке 
может повлечь за собой серьезные финансовые 
и репутационные потери.

Исследование поможет выявить, как можно 
контролировать масштаб и последствия кампаний 
«отмены» с помощью языковых средств. Для дости-
жения этой цели в рамках исследования проведены:

• сравнительный анализ различных случаев 
«отмены», повлекших за собой серьезные 
последствия для их объектов;

• кейс-стади на примере двух или более слу-
чаев «отмены» со схожими поводами, но зна-
чительно различающимися последствиями, 

а также на примерах двух случаев «отмены», 
в одном из которых незначительный повод 
привел к серьезным последствиям, а в дру-
гом серьезный повод к масштабным послед-
ствиям не привел;

• анкетирование с целью выявления взглядов 
и опыта различных демографических кате-
горий, связанных с «культурой отмены»;

• эксперименты с целью выяснения реального 
поведения испытуемых в ситуациях, которые 
могут повлечь «отмену» того или иного лица.

Кроме того, представляется целесообразной 
регио нальная дифференциация разделов исследо-
вания, когда особое внимание уделяется Российской 
Федерации, США как месту зарождения явления, 
Евро пе и Республике Корея как наиболее влиятель-
ным с культурной точки зрения регионам мира, име-
ющим при этом существенные различия в ценностях, 
неизбежно влияющие на процессы «отмены».

язЫК «КУЛьТУРЫ ОТМЕНЫ»: ОБзОР 
НАУчНОГО АппАРАТА И ГИпОТЕзЫ

Как уже было отмечено во введении, тема «куль-
туры отмены» недостаточно исследована в  рус-
скоязычном научном дискурсе. Кроме того, часто 
изученные по данному вопросу работы освеща-
ют проблему с определенной стороны, а именно 
со стороны «культуры отмены» как свершивше-
гося факта, меняющего общество [Быков, Ахме-
дова, 2021]. Особый интерес для данной рабо-
ты представляет статья Н.  Фефелова [Фефелов, 
2022], рассматривающая именно лингвистический 
аспект, в частности, различные варианты перево-
да термина cancel culture на русский язык с уче-
том специфики явления. Другим перспективным 
направлением видит ся компаративный анализ, 
выде ляющий различия между «отменой» в Рос-
сии и за рубежом и рассуждения о том, возможно 
ли в России создание института репутации [Кисе-
лева, Муромская, 2020] и реальных последствий 
для пуб личных лиц. Также в русскоязычном дис-
курсе понятие «культуры отмены» тесно связано 
с «новой этикой» – термином, не имеющим усто-
явшегося определения, чаще всего обозначающим 
свод правил, предназначенных для того, чтобы 
избежать обвинений в харассменте и напоминаю-
щим российский аналог движения #MeToo, заклю-
чающегося в обвинении публичных лиц в эпизо-
дах сексуального, реже психологического насилия 
[Горшенина, Слуцкая, Тега ева, 2020].

Работы зарубежных авторов хотя и прорабаты-
вают тему «отмены» с разных углов, рассматривая 
ее на стыке социологии, психологии, журналисти-
ки и политики, всё еще недостаточно освещают 
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ее лингвистический аспект. Кроме того, в то вре-
мя как российский дискурс, хотя и поверхностно, 
но рассматривает «отмену» как самостоятельное 
явле ние, англоязычный дискурс в такой самостоя-
тельности ей часто отказывает, неразрывно связы-
вая «отме ну» либо с растущей ролью социальных 
сетей [Alvarez Trigo, 2020], либо с поляризацией 
общества [Bhat, Klein, 2020], либо с увеличением 
склонности общественных институтов придержи-
ваться леволиберальной политической повестки 
[Lukianoff, Haidt, 2020].

Значительной проблемой освещения «культуры 
отмены» является высокая степень политической 
ангажированности исследователей. В американской 
и англоязычной среде выбор стоит между крайне 
левыми исследователями и изданиями, часто даже 
отказывающимися использовать термин «культура 
отмены» и предпочитающими говорить о «культуре 
последствий»1, поддерживая ответственность 
публичных лиц перед общественностью с одной 
стороны и правыми медиа и авторами, осуждаю-
щими явление «отмены» как проявление моральной 
слабости [Vogels et al., 2021] и ментальности толпы, 
а также эрозию презумпции невиновности [The free 
speech wars ... 2021], с другой стороны. Русскоязыч-
ный дискурс более односторонен и придерживает-
ся взгляда на «отмену» как на уникальное явление 
американского общества, подвергающее людей 
остракизму за нетяж кие проступки. В этом исследо-
вании будет предпринята попытка рассматривать 
«культуру отме ны» не через призму политических 
убеждений автора, а с точки зрения лингвопрагма-
тики и возмож ности лучше изучить и контролиро-
вать явле ние благодаря языковым средствам.

Ввиду того, что явление «культуры отмены» ста-
ло частью общественного дискурса всего несколько 
лет назад, его единое определение еще не сфор-
мировано. В рамках исследования под «культурой 
отмены» будет подразумеваться следующее:

«Культура отмены» – систематическое (1) прив-
лечение публичных лиц (2) к ответственности за их 
высказывания и действия, (3) берущее начало сре-
ди народных масс (4) и приводящее к значитель-
ным финансовым, репутационным, личным и иным 
потерям (5) для этих публичных лиц.

Как можно увидеть по отметкам в определении, 
феномен «культуры отмены» складывается из пяти 
факторов:

1. Системность явления. Единичные случаи 
привлечения публичных лиц к ответствен-
ности существовали и раньше, одна ко 
по-настоящему массовый характер явление 
приобрело, начиная с 2010-х годов.

1 URL: https://www.newsweek.com/levar-burton-defends-cancel-culture-
says-it-should-called-consequence-culture-1586506/

2. Объект «отмены» – публичное лицо. Речь 
идет о людях и компаниях, имеющих зна-
чительный социальный капитал.

3. Ответственность наступает за высказы-
вания и действия. Случаи, когда «отмена» 
происходила из-за молчаливой поддерж-
ки, крайне редки. Для того чтобы подвер-
гнуться «отмене», человек или компания 
должны совершить осознанное действие, 
либо сделать заявление.

4. Начало среди широкой общественности. 
Реакция деловых партнеров и работодате-
лей и круга общения может стать резуль-
татом «отмены», однако первичным явля-
ется широкое и активное общественное 
осуждение.

5. Реальные потери для объекта «отмены». 
Именно это, на взгляд авторов, позволяет 
отделять call-out culture от cancel culture. 
Первая не влечет за собой реальных 
потерь и представляет не более чем обще-
ственную дискуссию. Вторая же заканчи-
вается для объекта реальными убытками. 
Это могут быть потери финансовые как 
в  случае Регины Тодоренко2, репутацион-
ные, как это произошло с Эллен ДеДже-
нерес3, либо личные, к примеру, в случае 
Харви Вайнштейна4. В крайней своей мере 
издержками «отмены» является уголовная 
ответственность, как это было с вышеупо-
мянутым Вайнштейном.

Хотя предметом исследования и является 
«культура отмены» как систематическое явление, 
интерес также представляют отдельные случаи 
«отме ны», происходившие до появления термина. 
При рассмотрении отдельных кейсов отбирались 
только те, которые либо соответствовали Крите-
риям 2–5, либо как пример несостоявшейся «от-
мены» не привели к исполнению Критерия 5 при 
соблюдении Критериев 2–4. Также стоит отметить, 
что Критерий 3, требующий, чтобы ответственность 
публичного лица следовала именно за собственные 

2 В 2020 году телеведущая Регина Тодоренко осудила знаменито-
стей, публично признающихся в пережитом домашнем насилии, 
задав им риторический вопрос «А что ты сделала, чтобы он тебя 
не бил?». В результате бренды J7 и Pampers разорвали рекламные 
контракты с ней.
3 Дневное ток-шоу Эллен ДеДженерес успешно шло на американ-
ском телевидении в течение 17 лет, получив 61 награду «Эмми», од-
нако после обвинений в злоупотреблениях со стороны ведущей на 
съемочной площадке было закрыто в течение двух лет, потеряв за 
это время более миллиона зрителей.
4 В октябре 2017 года, вскоре после того, как несколько десятков 
женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна 
в сексуальном насилии, его жена Джорджина Чапман объявила о 
разводе пары. В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам 
лишения свободы.
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высказывания и действия, не обязательно подразу-
мевает, что такие действия связаны с нарушением 
закона и даже с негативно окрашенными поступка-
ми. Случаи «отмены» происходят даже если посту-
пок или заявление являются нейтрально окрашен-
ными, но конфликтующими с ценностями целевой 
аудитории знаменитости или бренда.

Мы предполагаем, что на масштаб и послед-
ствия кампаний «отмены» можно влиять с помощью 
языковых средств, причем как в случае, когда кам-
панию необходимо замять, так и в случае, когда ее 
необходимо усилить в борьбе с политическим или 
бизнес-конкурентом.

В ходе исследования будет изучено, какими 
способами это можно сделать с опорой на эмпири-
ческие данные из реальных случаев сработавших 
и несработавших кампаний «отмены». В частности, 
будет проверено, насколько эффективны следую-
щие действия:

Для снижения масштабов кампании:
1. Позволить людям чувствовать власть, давая 

понять, что общественное давление имеет 
значимый эффект на объект «отмены».

2. Показать несоразмерность повода и 
послед ствий, обратив внимание на то, что 
негативные последствия непропорцио-
нально велики для поступка.

3. Отказаться от акцента на свободе слова, 
который воспринимается англоязычным 
сегментом соцсетей как опознаватель-
ный знак крайне правых политических 
движений.

4. Правильно составить публичные извине-
ния, фокусируясь не на эмоциональном 
состоянии объекта «отмены», а на осозна-
нии того, как и кому могли навредить его 
действия и высказывания.

5. Создать объекту имидж, к которому будет 
подходить осуждаемое деяние, чтобы 
смягчить реакцию общественности за счет 
предсказуемости поступка.

6. Выбрать тактику молчания, отказавшись от 
появлений на публике и комментариев по 
теме.

7. Отказаться от оправданий через аффили-
ацию и использования случаев «отмены» 
для продвижения личных проектов и идей. 

Для увеличения масштабов кампании:
1. Подчеркивать отдельные порицаемые 

слова и действия, а не картину в целом для 
создания у публики более сильной нега-
тивной реакции.

2. Создавать определенные «якоря» как силь-
ные ассоциации с объектом «отмены» для 
того, чтобы кампания «отмены» произвела 

более стойкое впечатление на общество. 
Эффект от такой тактики зачастую бывает 
настолько велик, что владельцы соцсетей 
меняют алгоритмы блокировки коммен-
тариев для борьбы с ним (так, например, 
стала возможной автоблокировка эмоджи 
змеи в комментариях к постам певицы 
Тейлор Свифт во время попытки ее «отме-
ны» в 2016 году1).

3. Дополнять серьезные ошибки неприят-
ными мелкими проступками, чтобы образ 
объекта «отмены» сместился от челове-
ка, однажды совершившего ошибку, до 
чело века, систематически формирующего 
нега тивное мнение о себе.

пЕРспЕКТИВЫ эКспЕРИМЕНТАЛьНОГО 
ИзУчЕНИя язЫКА «КУЛьТУРЫ ОТМЕНЫ»

Ключевым атрибутом эксперимента будет являть-
ся работа с группой испытуемых, не знающих, что 
исследование посвящено «культуре отмены» для 
проверки того, как разные языковые средства 
формируют их мнение о том или ином публичном 
лице.

В ходе этого эксперимента испытуемые не зна-
ют, что работают над исследования по «культуре от-
мены». По легенде они участвуют в эксперименте 
по психолингвистике.

Изначальная группа испытуемых, состоящая 
примерно из 100 человек, заполняет анкеты для 
изучения их взглядов. Проверяется, насколько они 
разделяют идеи «культуры отмены». К примеру, 
в  одном из блоков анкет перечисляются различ-
ные социально порицаемые действия и предлага-
ется оценить свою реакцию на человека, который 
их осуществляет по шкале, где 1 – «поддержу этого 
человека реальными действиями», 8 – «предприму 
реальные действия для того, чтобы привлечь этого 
человека к ответственности». На основании ответов 
среди испытуемых выделяются «радикалы» – те, 
чей средний балл по результатам анкетирования 
ближе к 8, «умеренные» – со средним баллом около 
4 и «нонконформисты», чей средний балл близок 
к единице.

Далее испытуемые разделяются на три подгруп-
пы по 33 человека в каждой. При этом соотношение 
«радикалов», «умеренных» и «нонконформистов» 
в каждой из групп должно быть примерно одина-
ковым. В каждой из трех групп испытуемым пред-
лагают выбрать одного из десяти «напарников», 
которому они будут подробно описывать свое эмо-
циональное состояние, а те, в свою очередь, будут 

1 URL: https://www.teenvogue.com/story/taylor-swift-deleted-snake-
emoji -instagram-comments
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оценивать язык, который они при этом исполь зуют. 
Одним из обязательных условий является личная 
встреча с напарником в конце неде ли для обсуж-
дения результатов. Испытуемым сообщают, что за 
каждый раз, когда напарник оказывается выбран 
для совместной работы, он получает денежное 
вознаграждение. Тот, кого выберет наибольшее ко-
личество испытуемых, получает также карьерное / 
академическое поощрение: к примеру, постоянную 
прибавку к зарплате, либо «автомат» по ключевому 
предмету.

В реальности же напарников не существует, 
а предложенные испытуемым фото сгенерированы 
нейросетью.

Первой группе сообщаются различные соци-
ально порицаемые сведения о каждом напарнике 
под предлогом того, что они должны знать, какому 
человеку доверяют мониторить свое эмоциональ-
ное состояние. Характер сведений варьируется от 
незначительных проступков до уголовных престу-
плений, причем каждый из поступков переклика-
ется с реальным кейсом «отмены» в России или за 
рубежом. При этом каждый поступок описывается 
резко негативно вне зависимости от его тяжести.

Второй группе также сообщаются подобные 
сведения, но в этом случае речь идет о том, что 
несколько напарников, по сути, совершили одно 
и то же социально порицаемое действие, однако 
для одного напарника оно описывается негативно 
окрашенными фразами, для другого – эвфемизма-
ми и смягченными формулировками, а для третье-
го описывается иносказательно, на первый взгляд, 
нейтрально либо положительно.

Третья группа – контрольная – получает фото-
графии напарников и их имена без какой-либо до-
полнительной информации. Все три группы сохра-
няют возможность покинуть эксперимент, о чем им 
сообщается в том же письме, где предлагается вы-
брать напарника. Там же им предлагается сообщить 
руководству эксперимента, если что-то в его про-
цессе вызывает у них беспокойство. Также внутри 
каждой группы все участники знают друг о друге 
и могут свободно общаться. Внутри каждой группы 
есть помощник исследователя, сообщающий о ком-
муникациях в группе.

По результатам эксперимента ожидается полу-
чить ответы на следующие вопросы:

1. В каких случаях «радикалы» оказываются 
готовы к тем реальным действиям, о кото-
рых они объявили в анкете?

2. В каких случаях «умеренные» и «нонкон-
формисты» отходят от декларируемых 
взглядов и приближаются по паттерну своих 
действий к «радикалам»? Какую роль в этом 
процессе играет массовая коммуникация?

3. Будут ли во второй группе более популярны 
напарники, о чьих проступках испытуемым 
сообщили в более мягких формулировках?

4. Какой процент испытуемых в группах 1 
и 2 откажется от участия в эксперименте 
вообще?

5. Какие возражения и беспокойства будут 
выражены в группах 1 и 2 при ознакомле-
нии с профилями напарников?

6. Есть ли связь между языковыми и неязыко-
выми факторами при принятии решения? 
К примеру, если речь идет о насильствен-
ном преступлении в группе 2, возможно 
ли, что сдержанный язык повысит попу-
лярность напарника-женщины, однако 
никак не поможет напарнику-мужчине?

зАКЛючЕНИЕ

Появившись относительно недавно, «культура 
отмены» уже успела стать многогранным явле-
нием, которому на данный момент посвящено не 
так много русскоязычных работ. Существующие 
представления о процессе остаются недостаточ-
ными с научной точки зрения: «отмена» видится 
либо инструментом восстановления справед-
ливости, либо показателем моральной слабости 
перед нати ском толпы, либо символом гипер-
фиксации на политкорректности той части све-
та, которую в  российской политологии принято 
называть «коллективным Западом». Однако при 
более детальном рассмотрении становится ясно, 
что «культуре отмены» можно противостоять, и не 
всякое пуб личное недовольство может и будет 
приводить к реальным потерям для того, кому оно 
адресовано. Мы предполагаем, что, как и любым 
социальным явлением, «культурой отмены» мож-
но успешно управлять как превентивно – избегая 
попадания в список ее жертв – так и постфактум – 
смягчая ее последствия и успешно восстанавливая 
собственную карьеру и репутацию.

Предположительно, результаты кейс-стади 
продемонстрируют, что языковые средства играют 
в  этом значимую роль, формируя общественное 
мнение и реакцию не в меньшей степени, чем это 
делают сами поступки и высказывания, а экспери-
мент подтвердит, что даже людей с жесткими убеж-
дениями можно в той или иной степени контро-
лировать, направляя их с помощью различных 
способов подачи информации, используя лингви-
стические инструменты воздействия.

Исследование представляет пользу для раз-
вития прикладной лингвистики, в первую очередь 
лингвопрагматики, показывая возможности язы-
кового воздействия на относительно новое, но 
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активно набирающее обороты явление. Кроме 
того, оно станет важным опорным материалом 
и  руководством к действию для публичных лиц 
в сфере медиа и работающих над их имиджем 
PR и SMM-специалистов, а также представителей 

бизнеса, в особенности сферы маркетинга и выс-
шего менеджмента. Также исследование будет 
полезно политикам и политтехнологам для 
постро ения успешной карьеры в эпоху «культуры 
отмены».
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ВВЕдЕНИЕ

Концепция риторического декодирования текста 
(далее РДТ – Л. М.) возникает как реакция на со-
временные информационно-коммуникационные 
вызовы, воплощающие стратегию «все больше 
и больше информации и все меньше и меньше 
смысла» [Baudrillard, 1981, с.  119]. Сегодня ком-
муникативная ситуация, вовлекающая человека 
в беспрерывный событийный поток, «способствует 
ускользанию информационных смыслов, инфор-
мационному разыгрыванию и информационному 
насилию» [Мальковская, 2005, c. 13]. В таких усло-
виях обостряется потребность в переосмысле-
нии содержания и формы мультиплицируемых 
сообщений, в установлении корреляций между 
означаемым и означающим, что обусловливает 
актуальность подключения семиотического мето-
дологического инструментария к лингвокоммуни-
кативным исследованиям.

Цель статьи состоит в разработке и представ-
лении семиотических оснований РДТ – концеп-
ции, выявляющей текстообразующий замысел 
субъекта речи в фокусе категории эффективности 
коммуникации.

Источником понятия «риторическое декодиро-
вание» становится стилистика декодирования, обо-
снованная сначала М. Риффатером, а затем разви-
тая на отечественной почве И. В. Арнольд [Riffaterre, 
1964, с.  316; Арнольд, 2002, с.  17]. Но если фокус 
стилистики декодирования направлен «на идейные 
и эстетические ценности литературного произве-
дения параллельно с получением лингвистической 
информации» [Арнольд, 2002, с.  33], то риториче-
ское декодирование нацелено на реконструкцию 
механизмов текстообразования, оцениваемых с по-
зиции их коммуникативно-речевой эффективности. 

Продуктивным источником риторики декоди-
рования выступает и разработанная П.  Я. Гальпе-
риным и его последователями (А.  А.  Леонтьевым, 
А.  И.  Подольским, Н.  Ф.  Талызиной и др.) теория 
ориен тировочной деятельности субъекта [Галь-
перин, 2007]. РДТ берет на вооружение ключе-
вое понятие «ориентировочная основа действия» 
(П. Я. Гальперин, Н. С. Пантина), которое трансфор-
мирует в идею текстомоделирующего образца, 
определяющего и регулирующего как кодирование, 
так и декодирование.

РДТ аксиоматически признает знаковую приро-
ду текста. «Знаковый характер текста вытекает уже 
из самого определения знака как двусторонней 
сущности. <…> Вычленение двух планов – плана 
выражения и плана содержания – в знаке… стало 
решающим при определении феномена текста» 
[Земская и др., 2010, с. 83–84].

В типологии знаковых систем, предложенной 
ю. С. Степановым, РДТ фокусирует свое внимание 
на IX из X рубрик шкалы семиотичности, связанной 
со структурными уровнями языка, которые облада-
ют следующими семиотическими свойствами: «оз-
начаемое и означающее сближаются: означаемое 
– общие отношения в системе языка, а означающее 
(запись) – форма этих отношений; знак абсолютно 
выделим» [Степанов, 1998, с. 92].

Выделимость знака свидетельствует о возмож-
ности его объективации в русле умозаключения 
У. Эко: «найти код – это значит теоретически посту-
лировать его» [Эко, 2004, с. 83]. Однако В. М. Розин, 
объясняя сущность стратегии семиотического 
иссле дования, отмечает сосуществование различ-
ных трактовок самого понятия «код» в научной 
практике. Сегодня «код понимается как семиотиче-
ский метод анализа структур и как сама семиоти-
ческая структура, но часто и как структура восприя-
тия» [Розин, 2001, с. 121].

В РДТ такое расширительное понимание кода 
преодолевается различением двух взаимообуслов-
ленных ментальных процессов – кодирования и де-
кодирования, где код задает существование мета-
кода. Соответственно, в контексте РДТ требуется 
решение следующих задач: 1) определить сущность 
текстообразующего кода и декодирующего метако-
да; 2) описать знаковую ситуацию РДТ; 3) обосно-
вать метасемиотический характер РДТ как поиско-
вого процесса.

РИТОРИчЕсКИй ТЕКсТОТИп  
КАК КОд И МЕТАКОд

Идея кода традиционно связывается с теорией 
текcтообразования, в которую внесла и вносит свой 
вклад риторика. Так, Р.  Барт, рассуждая о  транс-
лингвистике, главная задача которой, по мнению 
ученого, заключается в изучении референции, свя-
занной с выдвижением на первый план контекста, 
или ситуации, указывает на ее предшественницу – 
риторику, которая «в течение многих столетий ста-
вила перед собой ту же задачу – фиксацию (прав-
да, сугубо нормативную) речевого кода (code de la 
parole)…» [Барт, 2001, с. 174].

В рамках РДТ фиксация кода заменяется его 
распознаванием: создается ситуация, когда рито-
рический код декодирующего как нормативный 
образец встречается и соотносится с текстообра-
зующим кодом продуцента, что создает предпо-
сылки для формирования методологии лингвори-
торической реконструкции текстообразования.

Традиционно под кодом с опорой на семиоти-
ческое наследие Ч. С. Пирса понимают «знак, припи-
сываемый объекту по соглашению, безотносительно 
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к наличию или отсутствию общих с объектом харак-
теристик» [Гринев-Гриневич, Сорокина, 2014, с. 86].

Мы, не вступая в противоречие с классической 
теорией семиотики, но экстраполируя ее на текст 
как «семиотический организм» (В. М. Розин), исхо-
дим из конвенционального признания того, что ак-
туализация риторического кода обеспечивает такое 
качество текстообразования, результатом которого 
становится эффективный текст. В ситуации коди-
рования эффективность понимается как потенци-
альная способность текста к установлению баланса 
между реализованными свойствами риторичности 
и целеполаганием продуцента.

Отметим, что интерес к так называемому иде-
альному тексту традиционно культивирует и тео-
рия текста, считая его предметом своего изучения 
[Моск вин, 2012, с. 45].

В РДТ идея кода воплощается в риторическом 
текстотипе, или ментальном тексте-образце, пред-
ставляющем собой когнитивную прототипическую 
структуру, которая аккумулирует представления 
о  текстовой эффективности [Морина (Голышкина), 
2022]. Аргументом в поддержку трактовки кода как 
текстотипа выступает функционально-прагматиче-
ская концепция текста А. Г. Баранова, краеугольным 
камнем которой является понятие текстотипично-
сти, которая зиждется на обусловливающей тексто-
построение когнитивной компетенции продуцента 
как метапринципе семиозиса [Баранов, 1993; Бара-
нов, 1997].

Риторический текстотип задается и регулиру-
ется моделью коммуникативного контекста, в част-
ности структурой коммуникативного акта, что соз-
дает условия для создания эффективного текста, 
обладающего следующими параметрами риторич-
ности: диалогичностью как следствием авторства 
и  адресности, публичностью, аргументированно-
стью, выступающей фундаментом персуазивности, 
актуальностью, акциональностью, технологической 
осознанностью [Голышкина, 2020, c. 163].

Последнее свойство предполагает следование 
риторическому канону как технологии создания 
эффективного текста, включающей инвентивный, 
диспозитивный и элокутивный этапы, которые 
отра жают универсальный идеоречевой цикл, фик-
сирующий движение «от мысли к слову» [Безмено-
ва, 1991, с. 43].

Каждый этап риторического канона имеет свою 
целеустановку. Так, инвенция призвана разработать 
содержательно-смысловой сценарий текста, создать 
его семантический каркас, диспозиция – структур-
но упорядочить содержательно-смысловые компо-
ненты текста, выстроить его композицию, элокуция 
– вербализовать текстовый конструкт, сформиро-
ванный предыдущими этапами, путем осмысленной 

селекции и комбинации языковых средств, наибо-
лее точно воплощающих замысел продуцента. Ина-
че гово ря, риторический канон задает три базовых 
аспекта текстопостроения: содержательный, фор-
мальный и функциональный.

С позиции семиотического осмысления канон 
представляет собой такую технологическую структу-
ру, где трихотомия «инвенция – диспозиция – элоку-
ция» коррелирует с предложенными Ч. У. Моррисом 
измерениями семиозиса – семантикой, изучающей 
отношения знаков к их объектам, синтактикой, уста-
навливающей отношения знаков друг к другу, и праг-
матикой, предмет исследования которой – отноше-
ние знаков к интерпретаторам [Моррис, 1998а].

Таким образом, моделирование текста ритори-
ческого типа представляет собой процедуру вторич-
ного семиотического означивания, обусловленного 
знаковой природой ментального текста-образца, 
базирующегося на структуре риторического канона. 

Трактовка риторического текстотипа как тексто-
образующего кода получает верификацию посред-
ством обращения к семиологической концепции 
У. Эко, в которой код определяется как «структура, 
представленная в  виде модели, выступающая как 
основополагающее правило при формировании 
ряда конкретных сообщений, которые именно бла-
годаря тому и обретают способность быть сообща-
емыми» [Эко, 2004, с. 84]. Именно такая трактовка 
кода, связанная с пониманием его как менталь-
ной текстообразующей модели, воспроизводимой 
в рече вой практике, и воплощается в риторическом 
текстотипе-образце.

В идеале владение риторическим кодом как 
ментальным ориентиром позволяет продуценту соз-
давать те самые «конкретные сообщения», способ-
ные к воздействующему эффекту. Однако успешное 
воспроизведение риторического текстотипа – слож-
ный процесс, обусловленный текстовыми компе-
тенциями продуцента, типом дискурса, спецификой 
коммуникативной ситуации, выбранным жанром, 
корректирующим текстопорождение, и т.  п. Иными 
словами, активация риторического кода связана не 
с любой мыслеречевой деятельностью, а с практи-
кой осознанного текстообразования, нацеленной на 
результативность.

Положение о том, что «благодаря коду опреде-
ленное означающее начинает соотноситься с опре-
деленным означаемым» [там же, 2004, с. 66], спо-
собствует признанию риторического текстотипа 
как инструмента РДТ, диагностирующего конгру-
энтность вербальных экспликаторов (означающего) 
и риторических текстообразующих стратегий, акту-
ализующих параметры текстовой эффективности 
(означаемого). Иначе говоря, использование деко-
дирующим риторического кода формирует условия 
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для выявления механизмов и установления зако-
номерностей эффективного текстообразования. 
Практика декодирования основывается на прин-
ципе отражения схемы кодирования, выступает 
своего рода надстройкой над процедурами тек-
стообразования, что позволяет трактовать рито-
рический текстотип как метасемиотический кон-
структ, или метакод.

зНАКОВАя сИТУАцИя РИТОРИчЕсКОГО 
дЕКОдИРОВАНИя ТЕКсТА

Любое семиотическое исследование не может 
обойтись без реконструирования знаковой ситу-
ации. Обращение к учению о знаках Ч. С. Пирса 
позволяет рассматривать знаковую ситуацию как 
триадическое сосуществование знака, объекта 
и интерпретанты. «Знак, или репрезентамен, это 
нечто, что обозначает что-либо для кого-нибудь 
в определенном отношении или объеме. Он адре-
суется кому-то, то есть создает в уме того чело-
века равноценный знак или, возможно, более 
развитый знак. Тот знак, который он создает, я 
называю интерпретантой первого знака. Далее 
знак что-то обозначает, – именно свой объект» 
[Пирс, 2000, с. 177].

Особое внимание исследователи уделяют тако-
му компоненту знаковой ситуации, как интерпре-
танта, который периодически подвергается дискус-
сионным толкованиям. Так, Ч. У. Моррис определяет 
интерпретанту как «предрасположенность к опре-
деленной реакции (X) на определенный вид объек-
та (Y)» [Моррис, 1998б, с. 117].

По мнению У.  Эко, перспективным видит-
ся понимание интерпретанты как иного спосо-
ба представления того же самого объекта. Далее 
иссле дователь приходит к заключению о запуске 
с помощью интерпретанты непрерывного процесса 
семиозиса. Так, «чтобы установить, какова интер-
претанта того или иного знака, нужно обозначить 
этот знак с  помо щью другого знака, интерпретан-
той которого, в свою очередь, будет следующий 
знак, и т. д.» [Эко, 2004, с. 67]. Точка зрения У. Эко 
объективирует метасемиотическую природу интер-
претанты, которая определяется потребностью 
знака в нескончаемой интерпретации как условия 
его семиотического существования. Не случайно 
в виде нии Н.  А.  Лукьяновой, переосмысляющей 
учение Ч.  С.  Пирса, «интерпретанта – своеобраз-
ная семиотическая метаединица, метаконструкция, 
тождественная триадичной структуре знака в его 
потенциальности и целеустремленности в процес-
сах коммуникации» [Лукьянова, 2012, с. 192].

Рассмотренные трактовки интерпретанты после-
довательно дополняют друг друга, объединяясь 

вокруг концептуального положения о динамично-
сти знака, непременно погруженного в контекст 
восприятия.

Поскольку процесс декодирования неразрывно 
связан с представлением о кодировании, рекон-
струируем в первую очередь знаковую ситуацию 
создания текста риторического типа, которая про-
ливает свет на семиотику декодирования.

Так, при кодировании репрезентаменом как 
конкретным знаком, участвующим в коммуникации, 
выступает текст. Объектом, в данном случае мысли, 
становится риторический текстотип как менталь-
ная репрезентация, как прототип будущего текста, 
способного выступать действенным инструмен-
том коммуникации. Интерпретанта как результат 
действия знака может трактоваться как предрас-
положенность текста оказывать персуазивно-пер-
локутивный эффект путем актуализации параме-
тров риторичности (диалогичности, публичности, 
персуазивности, аргументативности, актуальности, 
акциональности, технологической осознанности) 
(Рис. 1). При этом укажем, что данная знаковая си-
туация будет жизнеспособна только в том случае, 
если интерпретатору, или продуценту, в той или 
иной степени известен объект. Именно поэтому 
мате риалом РДТ становятся в первую очередь тек-
сты профессиональной публичной коммуникации – 
поли тической, публицистической, научной, просве-
тительской, религиозной и т. п., продуценты которых 
обладают текстовой компетентностью, осознают 
воздействующий и регулятивный потенциал текста.

Рис. 1. Знаковая ситуация кодирования

В ситуации декодирования мы реализуем 
принцип семиотического отзеркаливания. Здесь 
репрезентаменом выступает риторический тексто-
тип, актуализация которого обеспечивает поиско-
во-аналитическую деятельность декодирующего. 
При этом объектом декодирования является, безус-
ловно, текст. Интерпретанта связывается с системой 
параметров риторического текстотипа, обусловли-
вающих возможности выявления воздействующего 
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потенциала текста-объекта и создающих условия 
для верификации гипотез интерпретатора (Рис. 2). 
Иначе говоря, риторичность есть основание диагно-
стирования текстовой эффективности.

Рис. 2. Знаковая ситуация декодирования

Таким образом, определение конституентов 
знаковой ситуации декодирования вносит вклад 
в определение семиотических границ между поро-
ждением текста и рефлексией о его порождении, 
что обостряет потребность включения в семиозис 
как минимум фигуры интерпретатора.

РИТОРИчЕсКОЕ дЕКОдИРОВАНИЕ ТЕКсТА 
КАК МЕТАсЕМИОТИчЕсКИй пРОцЕсс

Предложенное выше понимание знаковой ситуа-
ции декодирования создает обоснованные пред-
посылки для расширения состава ее элементов 
путем обращения к семиотической концепции 
Ч.  У.  Морриса. Ученый рассматривает семиозис 
«как пятичленное отношение – V, W, Х, Y, Z – в кото-
ром V вызывает в W предрасположенность к опре-
деленной реакции (Х) на определенный вид 
объек та (Y) (который, следовательно, не действует 
как стимул) при определенных условиях (Z). В слу-
чаях, где существует это отношение, V есть знак, 
W – интерпретатор, Х – интерпретанта, Y – зна-
чение [означивание, сигнификация (signification)], 
а Z – контекст, в котором встречается знак» [Мор-
рис, 1998б, с. 117]. Включение в знаковую ситуа-
цию позиций W и Z актуализирует такие знаковые 
свойства, как воспринимаемость и динамичность.

В концепции РДТ в качестве знака V мы, про-
должая следовать триадичной логике «объект  – 
репрезентамен – интерпретанта», рассматриваем 
риторический текстотип, который есть код эффек-
тивного текстообразования. Интерпретатором W 
в РДТ выступает декодирующий как включенный 
в процессы понимания и интерпретации субъ-
ект. Предрасположенность к воздействующе-
му эффекту, обеспечивающемуся параметрами 

риторического текстотипа, связывается с интер-
претантой Х. В качестве объекта Y выступает под-
лежащий декодированию текст, сигнифицирующий 
идею эффективности. При этом диагностирование 
результативности текста опирается на реконструк-
цию инвентивной, диспозитивной и  элокутивной 
стратегий текстообразования, коррелирующих 
с  тремя измерениями семиозиса – семантикой, 
синтактикой и прагматикой. Контекстом Z для 
акту ализации риторического текстотипа выступа-
ют ситуации групповой или массовой коммуника-
ции, где как раз и оказываются востребованными 
тексты риторического типа.

Особенность рассмотренного семиотического 
процесса заключается в приписывании риториче-
скому текстотипу не просто статуса знака, но кода, 
вскрывающего механизмы создания текстовой 
эффек тивности, что свидетельствует о метасеми-
отической природе ментального текста-образца. 
По сути, идея метакодовости / метазнаковости как 
способности знака представлять знаки другого 
кода-объекта выступает концептуальным основа-
нием РДТ и позволяет трактовать сам процесс деко-
дирования как метасемиотический.

Наши рассуждения о метасемиозисе РДТ нахо-
дят поддержку в семиотических исследованиях 
в области информатики и управления, где метазнак, 
или метауровень знаковой системы, рассматривают 
«как некоторую управляющую систему над знако-
вой системой (фрагментом сети знаков), оценива-
ющую ее текущее состояние и предлагающую дей-
ствия, направленные на ее изменение» [Кулинич, 
2016, с. 8–9].

зАКЛючЕНИЕ

Изложенные семиотические основания концеп-
ции РДТ сводятся к следующим положениям:

1. Ментальный текст-образец как прототи-
пическая структура представления знания в ситу-
ации текстопорождения есть код, обеспечивающий 
возможность создания эффективного текста, в си-
туации декодирования – метакод, позволяющий 
реконструировать механизмы текстообразования и 
осуществлять аналитическую рефлексию о модели 
коммуникативного контекста продуцента и о тек-
стовом персуазивно-перлокутивном потенциале. 
При этом семиотическая природа риторического 
текстотипа определяется тремя измерениями – се-
мантическим, синтактическим и прагматическим, 
что получает объективацию в соответствующих тек-
стообразующих стратегиях – инвентивной, диспо-
зитивной, элокутивной.

2. Знаковая ситуация РДТ в ее базовом пред-
ставлении в качестве семиотического объекта 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (876) / 2023 71

Языкознание

рассматривает исследуемый текст, направляющий 
поисковую деятельность декодирующего на репре-
зентацию экспликаторов риторического текстотипа 
и диагностирование риторичности текста как осно-
вания его эффективности.

3. Осмысление компонентов расширенной 
знаковой ситуации РДТ свидетельствует о  мета-
семиотичности риторического тексто типа и, как 
следствие, самого процесса декодирования.

Разработанные семиотические положения 
формируют базис для утверждения лингво-
онтологического статуса РДТ и условия для 
развития методологии лингвориторической 
реконст рукции тексто образования, выявляющей 
способы и средства вербализации стратегий и так-
тик создания текста, а также зоны риторических 
рисков, возникающих в ситуациях несоответствия 
тексто типу-образцу.
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ВВЕдЕНИЕ

Поэзия вагантов занимает особое место в евро-
пейской литературе наряду с другими направ-
лениями средневековой лирики XII–XIII вв. Цель 
данной статьи − краткий обзор основных исследо-
ваний латинской поэзии вагантов, анализ жанро-
вых и  стилистических особенностей этой поэзии, 
определение ее места среди других направлений 
средневековой поэзии (в частности, трубадуров, 
труверов, миннезингеров), а также изучение вли-
яния особенностей народной латыни на фонети-
ку, орфографию и  грамматику латинского языка 
вагантов.

ОБзОР ИссЛЕдОВАНИй  
сРЕдНЕВЕКОВОй пОэзИИ 
ВАГАНТОВ

Среди блестящих зарубежных знатоков поэзии 
вагантов XX века можно назвать немецкого фило-
лога и переводчика Карла Лангоша (1984). В 70-е 
годы в нашей стране также появляется целый ряд 
работ, посвященных латинской поэзии XII–XIII вв. 
В это время были опубликованы переводы поэ-
зии вагантов и предисловие к ним Л.  Гинзбурга 
[Гинзбург, 1970]. Появляется статья-предисловие 
к их изданию и книга Б. И. Пуришева, который 
проанализировал особенности всех направлений 
средневековой поэзии и место вагантов среди 
них [Пуришев, 1974]. Но наиболее глубоко при-
чины возникновения и ухода с исторической 
арены этого поэтического сословия, отличие и 
влияние поэзии вагантов на другие поэтические 
сословия, жанровое и метрическое многообра-
зие этих стихов исследовал М.  Л.  Гаспаров [Гас-
паров,1975]. Его монументальный труд оказал 
большое влияние на современных исследовате-
лей, которые изучают разные аспекты этой поэ-
зии. В настоящее время интерес к теме не угасает. 
В 2007 году Е. В. Матёрова анализирует основные 
жанры поэзии вагантов в своей научной работе 
«Поэзия вагантов: генезис и жанры» [Матёрова, 
2007]; в 2014 г. выходит статья М. Г. Денежкина об 
обратной образности поэзии вагантов [Денеж-
кин,2014]. Истоки и основные темы этой поэзии 
подробно рассмотрены в учебнике Я. В. Погреб-
ной (2017).

В данной статье культурологический аспект 
изучения поэзии вагантов будет дополнен линг-
вистическим анализом языка этой поэзии с точ-
ки зрения отражения особенностей народной 
латыни в  фоне тике, орфографии, и, частично, 
в морфологии.

МЕсТО пОэзИИ ВАГАНТОВ  
сРЕдИ дРУГИх НАпРАВЛЕНИй 
сРЕдНЕВЕКОВОй пОэзИИ

К изучению средневековой поэзии обращались 
многие исследователи. На рубеже XIX–XX вв. петер-
бургский историк К. А. Иванов [Иванов, 2019] под-
робно описал особенности основных направлений 
средневековой поэзии. Наряду с вагантами образ 
жизни бродячих поэтов вели трубадуры и труверы 
во Франции, миннезингеры в Германии. Подробно 
рассмотрев жанровое разнообразие любовной 
лирики трубадуров, К. А. Иванов противопостав-
ляет им суровую поэзию труверов, воспевавших 
подвиги и доблесть героев. Он возводит их поэзию 
к кельтскому и франкскому эпосу и утверждает, что 
из песен труверов развиваются хвалебные канти-
лены и chanson de geste, рассказывавшие о проис-
хождении и подвиге героя. Исследователь объяс-
няет этимологию названий трубадуров и труверов 
следующим образом: «В основе обоих существи-
тельных лежит глагол, обозначающий изобрета-
тельную, творческую деятельность и выражаемый 
провансальским словом trovar или trobar и староф-
ранцузским treuver» [Иванов, 2019, с. 31]. 

Среди трех циклов chanson de geste наиболее 
интересен для нас античный цикл. В нем труверы 
описывали эпические подвиги современных им 
геро ев, выводя их под античными именами Ахил-
ла, Гектора, других героев троянского цикла, про-
водя параллели между троянским царем Приа-
мом и первым королем франков. Современный 
автору средневековый город назывался Троей. При 
этом все события, антураж и чувства, приписывае-
мые этим античным героям, отражали обстановку, 
совре менную для трувера.

Это явление отражает непрерывность духов-
ной связи с прошлым. Такая традиция была харак-
терна и для ранней римской литературы, когда, 
используя древнегреческие имена и названия, 
комедиографы Плавт и Теренций наполняли свои 
комедии сюжетами и обычаями римской жизни.

Главное отличие бродячих поэтов-вагантов от 
вышеназванных сословий заключается в темати-
ческом и жанровом многообразии их творчества, 
истоки которого в их социальном положении. Сос-
тав вагантов очень разнообразен: ищущие луч-
шего образования школяры, странствующие или 
изгнанные клирики, проповедники. Объединяло 
их то, что, в отличие от трубадуров, труверов и мин-
незингеров, все они творили на латыни. Именно 
язык и  глубокое знание Античности объединили 
этих людей в единое поэтическое сословие. Полу-
чившие гума нитарное образование, они прекрасно 
разбирались в античной поэзии, знали основные 
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сюжеты античной мифологии, и это уживалось 
в их стихах с философско-богословскими пробле-
мами XII–XIII  веков и безусловной принадлежно-
стью к  христианскому мировоззрению. Высокой 
образованностью и знанием древних языков они 
были близки к высшим слоям общества, но бед-
ность и низкое происхождение, а также бродячий 
образ жизни сближали их с сословием жонглеров 
и шпильманов, развлекавших простонародье.

жАНРОВОЕ И сТИЛИсТИчЕсКОЕ 
МНОГООБРАзИЕ пОэзИИ ВАГАНТОВ

Поэзии вагантов свойственно прославление 
радостей жизни, любви, прекрасной природы. 
В  то же время ее отличают пародийность, про-
клятия, сати рическое обличение алчности и рас-
пущенности духовенства, которые объясняются 
двойст венностью социального положения ваган-
тов и  оппозиционностью к  официальной церкви 
и  государству. Отсюда проистекает жанровое 
и  стилистическое многообразие поэзии вагантов, 
большей частью, анонимной. Здесь мы можем 
увидеть жанр стихо творного памфлета, религиоз-
ной пародии, жанр пасторелы, спора-агона между 
двумя участниками или даже предметами («Фло-
ра и Филлида», «Спор Вакха с пивом»), воспева-
ние весны и природы, харак терные для народных 
весен них песен; шутли вые проклятья, обращен-
ные к собственной нищей и тяжелой жизни.

Характерное для вагантов преклонение перед 
великими поэтами древности – Вергилием, Гораци-
ем, Овидием, Луканом – можно увидеть как в пря-
мом их упоминании в качестве arbiter elegantiae, так 
и в выборе тем стихотворений. Так, пасторальные 
темы восходят к «Буколикам» Вергилия, а любов-
ные стихи во многом отражают восхищение твор-
чеством Овидия. В «Послании к архиканцлеру 
Реги нальду, архиепископу Кельнскому» Архипиита 
Кельнского звучат такие строфы:

Лишь Лукан с Вергилием

Их воспеть достойны 
Год, и два, и три подряд 
Песнь слагая стройно … 
Мне и ратного труда 
Книжный труд милее 
Я люблю Вергилия 
Больше, чем Энея…

Так как это стихи образованного сословия, 
то присутствуют постоянные реминисценции из 
антич ных мифов и древних авторов.

Так, у Примаса Гуго Орлеанского (одного из 
трех поэтов-вагантов, чьи имена нам известны) есть 

стихотворение «Орфей в аду»; в «Исповеди» Архи-
пиита Кельнского − аллюзия на миф об Ипполите 
и Федре:

Ах, когда б я в Кельне был 
Не архипиитом 
А Тезеевым сынком 
Скромным Ипполитом…

Объединенное едиными интеллектуальными 
ценностями, и, главное, блестящим знанием латыни, 
это разнородное поэтическое сословие демокра-
тично по своим идеалам и далеко от замк нутого 
литературно-поэтического ордена. В сборнике 
«Carmina Burana» есть стихотворение «Орден 
ваган тов», в котором прямо излагаются необходи-
мые качества ваганта, независимо от религиозной 
и сословной принадлежности, богатства, возраста, 
склонности к разгулу и пьянству.

… Орден наш заслуженно братством стану звать я: 
Люди званья разного рвутся к нам в объятья. 
Всех, того и этого, примем без изъятья — 
В братии скитальческой все скитальцы — братья…

Здесь же излагаются и те черты, которые не 
приемлет поэтическое братство: глупое щеголь-
ство, проявление злости, жестокость к нищим, 
жадность. В  этом весьма вольнолюбивом стихот-
ворении прямо декларируется оппозиция к офи-
циальной религиозности, ей противопоставляются 
истинно христианские ценности. Неудивительно, 
что официальная церковь отторгала вагантов 
и  сыгра ла большую роль в уничтожении этого 
сосло вия уже к концу XIII века. Особенно харак-
терно обличение развращенности и корыстности 
клириков для поэзии Вальтера Шатильонского 
(«жалоба на своекорыстие и преступления духо-
венства», «Обличение Рима»).

Сочетание античных и библейских реминис-
ценций характерно для поэзии вагантов. Постоян-
ными персонажами анонимных авторов становят-
ся: Менелай, Парис, Елена, Гекуба, Венера и Амур, 
Вакх, юпитер, Артемида и др. В одном и том же 
стихотворении могут присутствовать библейские 
персонажи Спаситель, Иуда, Моисей наряду с юпи-
тером и другими богами Олимпа. Это было возмож-
но, поскольку основной аудиторией для поэзии 
вагантов были люди, способные понять латинский 
язык и оценить метафорически-образный стиль их 
стихов. Только человек, получивший гуманитарное 
образование, мог понять, что в начале стиха При-
маса Гуго Орлеанского «Наставление поэту, отправ-
ляющемуся к потаскухам» упоминается имя гетеры 
Фрины, подруги Праксителя, о красоте которой сла-
гались легенды, которая послужила моделью для 
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знаменитого творения Праксителя «Афродита 
Книдская».

У Вальтера Шатильонского в одной строфе 
появ ляются Диоген, Сократ, ювенал:

Si pauper Diogenes 
Fuit hujus sortis 
Si Socrates legitur 
Sic fuisse fortis 
Juvenalis extitit 
Magister cohortis…

жанровое разнообразие поэзии вагантов под-
робно рассматривают многие исследователи. Так, 
Е.  В. Матёрова выделяет: «попрошайные» песни, 
песни о Фортуне, застольные песни и гимны, «свя-
щенную пародию» (parodia sacra), сатирические 
«мятежные песни» (carmina rebella) [Матёрова, 
2007]. К жанрам любовной поэзии она относит 
малые жанры – весеннюю песню и пастурелу, а так-
же ученые «античные» поэмы.

Темы единства красоты природы и любви 
харак терны и для пастурелей трубадуров и для 
аналогичного жанра поэзии вагантов. Повторяю-
щийся рефрен, темы возрождения жизни на фоне 
прихода весны, соотнесение описаний расцветаю-
щей природы и любви характерны для этого жанра 
поэзии, восходящего к народным весенним песням.

Из-за леса, из-за гор 
Свет весенний хлынул. 
Словно кто-то створки штор 
На небе раздвинул…. 
Рефрен: Приходи же, стар и млад, 
Песню пой на новый лад 
Пляши до упаду…

Большое количество песен вагантов по строено 
в виде избыточных проклятий по отношению к ни-
щете, нравственным порокам и конкретным врагам, 
оклеветавшим автора («Отповедь клеветникам», 
«Проклятие вору, укравшему у бедного ваган та 
шляпу», «Обличение денег», «Взбесившийся мир» 
и т. д.).

Они написаны с большим сарказмом, направ-
ленным на обидчика и на самого автора. Чрезвы-
чайная изобретательность в наказаниях, которые 
описывает поэт, не соответствует тяжести проступка. 
Эта избыточность сама по себе придает стиху паро-
дийное и юмористическое звучание. Так, украв-
шему его шляпу неизвестному вору вагант желает 
познать нападение собак, лихорадку и чахотку, 
снежную бурю, услышать хохот фурий, пережить 
пожар, кошмарные сны. Но в последней строфе как 
самое страшное наказание звучит:

Сделай, господи, чтоб он 
Полным истуканом 
На экзамене предстал 
Пред самим деканом…

ЛАТИНсКИй язЫК пОэзИИ ВАГАНТОВ

Закономерным, с нашей точки зрения, является 
вопрос о том, почему стихи вагантов писались на 
латинском языке. Исследователи [Гаспаров,1975] 
указывают в первую очередь на так называемое 
Возрождение XII и XIII веков, когда понадоби-
лось большое количество образованных людей. 
Классическая латынь пережила первый расцвет 
в  пери од Каролингского возрождения VIII века, 
когда наряду с трудами христианских авторов 
пере писывали и читали Вергилия, Горация и Ови-
дия, Цицерона, Тита Ливия, и др. В XII веке про-
исходит второй расцвет интереса к классической 
латыни и чтению авторов. Создаются антологии, 
комментарии к текстам и глоссы. Возникает лите-
ратура на латы ни, представленная жанрами агио-
графии, риторики, проповеди, хроники, религиоз-
ных гимнов и секвенций.

Появление первых университетов и необходи-
мость перевода и адаптации новых знаний, при-
шедших в Европу в результате Крестовых походов 
XII века – вот две основные причины возрождения 
интереса к классическому образованию в период 
Высокого Средневековья. Образование же включа-
ло как необходимый элемент знание древних язы-
ков, античной литературы и мифологии. Студенты 
изучали латынь и богословские труды, созданные 
на латыни. Двуязычие было характерно для этого 
периода, поскольку средневековая литература соз-
давалась на классическом латинском языке, а сред-
невековая народная латынь служила средством 
межнациональной коммуникации в университетах.

Поэзия вагантов отличается от других направ-
лений средневековой поэзии именно языком. Он 
объединяет в единое братство это образованное, 
но очень разнородное сообщество. Ваганты соз-
дают свои произведения, используя язык антич-
ных образ цов. Но влияние народной, разговорной 
латы ни, в том виде, в котором она дошла до XII 
и XIII веков, проявляется как расхождения с лите-
ратурной нормой. «Народная латынь – это обще-
разговорный язык во все периоды его существо-
вания, с  особым учетом тех инноваций, которые 
появились в поздний период его развития, непо-
средственно предшествовавший периоду фор-
мирования романских языков» [Алисова, Репина, 
Тари вердиева, 1987, с. 86].

Ваганты, будучи людьми образованными, 
писа ли на классической латыни, но они общались 
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между собой на современном им варианте на-
родной латы ни. Поэтому, анализируя особен-
ности их поэтического языка, можно увидеть те 
тенденции, которые складывались в народной 
латыни на протяжении веков. Их язык позволяет 
приблизиться к устному и письменному варианту 
средневекового латинского языка и увидеть ха-
рактерные отличия от норм латыни классическо-
го периода.

Эти особенности были отражены еще в тру-
дах зарубежных филологов середины XIX века 
(А.  Фукс, Г.  Шухардт, ж.  Моль). В XX веке осо-
бенности народной латыни на всех уровнях 
языка были рассмотрены в учебнике М. С. Гу-
рычевой,   А.  Н.  Дынникова и М. В. Лопатиной, 
Т. Б. Алисовой, Т. А. Репиной, М. А.Таривердиевой 
[Алисова, Репина, Таривердиева, 1987; Дынников, 
Лопатина, 1998; Гурычева, 2021].

Наибольшие изменения происходят в народ-
ной латыни на уровне фонетики и орфографии. 
Неко торые изменения появляются еще в архаи-
ческом периоде и окончательно закрепляются во 
II–III веках н. э. В поздний период они становятся 
все более устойчивыми и получают окончательное 
развитие во всех романских языках.

ВЛИяНИЕ НАРОдНОй ЛАТЫНИ  
НА ФОНЕТИКУ, ОРФОГРАФИю 
И ГРАММАТИКУ язЫКА пОэзИИ  
ВАГАНТОВ

Анализируя влияние народной латыни на язык 
ваган тов, можно выявить следующие особенности 
в фонетике и орфографии:
– стяжение (монофтонгизация) дифтонгов: ae / e 

и oe / e, что характерно еще для император-
ского периода Рима. Это явление почти посто-
янно встречается в стихах ваган тов, например, 
letabundus / laetabundus, sepe / saepe, vie / viae, 
eterna / aeterna, Phebus / Phoebus, pena / poena:

a) Erant ambe virgines 
Et ambe regine 
Et respondent facies 
Luci matutine…

б) Sed cum eius animus 
Evolat ad curas 
Celi vias dividit 
Et rerum naturas…

– переход o / u. По мнению исследователей, 
в виде отдельных случаев фиксировался еще в 
I в. до н. э., а окончательно закрепился во II–III 
вв. н. э., например, iocundum / iucundum:

Ver, quod nunc apparuit 
Dans solum fecundum 
Salutari meruit 
Per сarmen iocundum…

– смешение в написании ti / ci как проявление 
палатализации в народной латыни, напри-
мер, hospicium / hospitium, tercio / tertio, eciam / 
etiam:

Secundo redarguor 
Eciam de ludo 
Sed cum ludus corpora 
Ne dimittat nudo… 
Tercio capitulo 
Memore tabernam…

– замена сочетания hi / chi, например, nichil / ni-
hil, michi / mihi:

Ex his et ex aliis 
Racione recta 
Est vita milicie 
Michi praeelecta...

– переход геминат в простые согласные, напри-
мер, Ypolitus / Hyppolitus, fel / fellis:

Si ponas Ypolitum 
Hodie Papie 
Non erit Ypolitus 
Insequenti die…

– замолкание аспираты h, рано проявившее-
ся в разговорной латыни, например, Ypolitus  / 
Hyppolitus;

– чередование сонантов n / m, например, num-
quam / nunquam:

Tot et tanta, fateor 
Sunt amici mei 
Quod numquam incogitat 
Aliene rei…

Грамматические особенности, характерные для 
народной латыни, наиболее часто проявляются 
в глагольных формах:
– отпадение окончаний перфекта, например, 

fuere / fuerunt:

Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuere…

– стяжение перфектных форм, например, norunt / 
noverunt:
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Deus erat; virgines 
Norunt deum esse…

– стяжение форм наречий, например, forsan  / 
forsitan (полный вариант наречия встречается 
у Лукреция, Вергилия, Овидия);

Idcirco divicias 
Forsan non amatis…

– частое употребление диминутивов, например, 
vitamque misellam / miseram.

зАКЛючЕНИЕ

Итак, богатая история исследований поэзии ваган-
тов позволяет определить уникальность и  общ-
ность их творчества с другими направлениями 
средневековой поэзии XII–XIII веков. Уникаль-
ность поэзии вагантов определяется: латин ским 
языком, социальным происхождением этого сосло-
вия, бродячим образом жизни, оппо зиционностью 
по отношению к  официальной религии, сочета-
нием христианского мировоззрения с глубоким 

знанием и почи танием лучших образцов античной 
поэ зии. Общность проявляется в истоках жанров 
любовной и геро ической средневековой поэзии и 
поэзии вагантов, восходящих к античным образ-
цам. Также на общность жанров поэзии вагантов 
и других средневековых поэтических сосло вий 
повлияли народные песни, пасторальная поэзия, 
стихи, постро енные в виде диспута между персо-
нажами или вещами.

Стилистическое своеобразие поэзии вагантов 
заключается в активном использовании античных 
и библейских реминисценций и аллюзий.

В отличие от трубадуров, труверов и минне-
зингеров, ваганты создают свои стихи на класси-
ческом латинском языке, который, однако, отраз-
ил влияние разговорной средневековой латыни  
XII–XIII  веков. В языке поэзии вагантов видны 
особенности фоне тики и морфологии народной 
латыни, сложившиеся на протяжении столетий и 
оказавшие влияние на формирование новых ро-
манских языков. Пони мание этих процессов важно 
для адекватного пере вода средневековых поэти-
ческих текстов и иссле дования языковых измене-
ний в различных романских языках.
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ВВЕдЕНИЕ

В современном русском языке залог считается 
грамматической категорией, формируемой сред-
ствами морфологии и синтаксиса, однако тради-
ционно рассматривается в аспекте морфологии. 
Это связано с  наличием двух принципиально 
разных форм выражения страдательного залога – 
синтетической формы с постфиксом -ся и анали-
тического пассива с  глаголом быть. По мнению 
В. Виноградова, который различал 15 видов воз-
вратных глаголов, регулярным грамматическим 
значением обладают только возвратно-страда-
тельные формы; остальные функции аффикса -ся 
отходят в  область глагольного словообразования 
[Виноградов, 1986]. А. А. Потебня был первым сре-
ди отечественных лингвистов, кто рассматривал 
залог как категорию, тесно связанную со строем 
предложения. Он  различал формы на -ся, в  ко-
торых «нет полной страдательности», и  обороты, 
образуемые страдательными причастиями; в  по-
следних выражается «признак, данный в предме-
те», представляемый как произведение неназван-
ного объекта: письмо написано [Потебня, 1977]. 
Точка зрения на  аналитический пассив как цен-
тральную форму страдательного залога (А. В. Иса-
ченко, А.  В.  Бондарко и  др.) подтверждается ис-
следованиями памятников XI–XIV вв.: причастия 
были специализированными формами выражения 
пассива в  древнерусском языке до «внедрения» 
возвратных образований [Стрельцова, 1978].

Традиционно рассмотрение страдательных 
оборотов в русском языке ограничивается сочета-
нием страдательного причастия с глаголом «быть» 
как составного именного сказуемого (СИС), тог-
да как, например, в германских языках регулярно 
употребляются пассивные конструкции со связкой 
становиться: werden-пассив в немецком языке и 
get-пассив в английском, выражающие семантику 
перехода из одного состояния в другое. В русском 
языке для выражения процессуальности служит 
синтетический пассив: Книга читается = Книга 
становится / делается прочитанной. Вместе с тем 
существуют фазисные глаголы сохранения состо-
яния, которые могут употребляться со страдатель-
ным причастием. В германистике уже давно говорят 
о пассиве с глаголом «оставаться». Так, Г.  Хельбиг 
определяет sein-пассив как «результативно-статич-
ную» форму, bleiben-пассив – как «непрерывно-ста-
тичную»; наряду с werden-пассивом эти конструкции 
образуют единую систему внутри страдательного 
залога [Helbig, 1989]. Пассивные формы со связка-
ми remain  / keep / stay описаны на материале ан-
глийского языка [Некрасова, 2022]. Кроме того, в 
русском, английском и немецком языках выявлены 

нетрадиционные пассивные конструкции, образуе-
мые позиционными связками стоять, лежать, си-
деть, которые обладают семантикой длительности 
и сближаются со связкой оставаться [Некрасова, 
2022].

Наша точка зрения о целесообразности выде-
ления фазисных ПК как разновидности пассивных 
конструкций опирается на концепцию регулярных 
реа лизаций структурной модели предложения, кото-
рые охватывают и полусвязочные глаголы, в том чис-
ле с семантикой сохранения состояния (остаться). 
«Общим для всех регулярных реализаций явля ется 
то, что они нормально и по определенным прави-
лам возводятся к исходной форме предложения» 
[Шведова, 1980]; Г. Золотова развила эту концепцию, 
рассматривая регулярные реализации как структур-
но-семантические модификации, или «семантиче-
ские изменения модели на определенную, заданную 
величину» [Золотова, 1973, с. 207]. В нашем случае 
исходной формой предложения выступает пассив-
ная конструкция (ПК) с глаголом «быть»; значение 
фазисности осложняет семантику тождества (иден-
тификации) признака, маркируя один из этапов раз-
вития состояния: «оставаться (=продолжать быть)» 
[там же, с. 211]. Регулярные реализации позволяют 
рассматривать аспектные операторы как глаголы 
с «двойной» семантикой, благодаря которым преоб-
разование СИС производится не на поверхностном 
уровне, а на глубинном, путем замены связки «быть».

Целью данного исследования является описа-
ние семантики формы «оставаться + страдательное 
причастие» как аспектного (фазисного) преобразо-
вания быть-пассива: Дверь остается открытой ← 
Дверь была открыта. Анализ партиципантов ситу-
ации проводится на уровне глубинной (ролевой) 
структуры, в терминах семантических актантов. Для 
соотнесения исходной и производной конструкций 
используется трансформация, при анализе семан-
тики привлекается метод компонентного анализа в 
сочетании со сравнительным методом. Поставлен-
ная цель предполагает решение трех задач:

1) отбор сочетаний «оставаться + страдатель-
ное причастие», демонстрирующих наиболь-
шую частотность;

2) их группировка в лексико-семантические 
группы;

3) сопоставление выявленных языковых фак-
тов с данными, полученными ранее на мате-
риале английского и немецкого языков.

Основным источником языкового материала 
для нашего исследования послужил Национальный 
корпус русского языка1, в котором представлены 
тексты разных жанров: художественная литература, 

1 URL: www.ruscorpora.ru
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публицистика, научный дискурс и др. Обновленная 
версия НКРЯ дает возможность поис ка коллокаций 
в сочетании с  лексико-грамматическим поиском. 
Запрос словосочетания осуществлялся следующим 
образом: (1)  Лемма  = оставаться, (2) partcp, praet, 
pass. Из 1068 примеров неснятая омонимия соста-
вила примерно 15 % вхождений.

ФОРМА И сЕМАНТИКА пАссИВА

Пассив является разновидностью СИС; специ-
фика именного сказуемого вытекает из оформ-
ления предикативного признака как пассивного, 
включая следующие характеристики: 1)  субъект 
представляется как обладатель признака, а не его 
создатель; 2) пассивный признак – это состояние 
в широком смысле слова, ср.: «синтаксическое 
значение пассивного признака есть обобщенное 
значение именной части» [Лекант, 1976, с.  107]. 
Семантика пассива, в отличие от семантики акти-
ва, является более однозначной, что выявляется на 
уровне анализа ролевой структуры. «Первый ак-
тант активного предложения может быть, по тер-
минологии У. Чейфа, агенсом (N идет), пациенсом 
(N  спит), экспериенцером (N  любит) и т.  д., тогда 
как семантика пассивной конструкции оказыва-
ется более однородной: глагол в пассиве всегда 
представляет ситуацию как состояние (N пригла-
шен) или процесс как ‘вхождение в состояние’ 
(N приглашается); в любом случае семантическая 
роль первого актанта – пациенс» [Некрасова, 
2021, с. 21].

Прилагательные и причастия являются специ-
ализированными формами именной части; пары 
предложений типа Лук был тугой – Лук был на-
тянут выражают обобщенные значения свойства, 
состо яния, однако их семантика совпадает только на 
уровне ролевой структуры: первый актант = паци-
енс. Трансформация исходной активной конструк-
ции выявляет действие, предшествовавшее состо-
янию, и подразумеваемого деятеля: Лук был 
натянут (кем-то) ← Кто-то натянул лук. Таким 
обра зом, пассив представляет собой специфиче-
скую разновидность СИС со «скрытым» агенсом. 
Перфектно-результативное значение сохраняется 
и в случае фазисного преобразования, с дополни-
тельной семой продолжительности  / непрерывно-
сти состояния: Лук оставался (= продолжал быть) 
натянутым (кем-то).

Большая часть предложений рассмотренно-
го нами языкового материала представляют собой 
двучленный пассив с опущенным агенсом:

Окно в гостиной оставалось зашторенным (В. Распу-
тин. Дочь Ивана, мать Ивана).

Примеры трехчленной ПК с агентивным до-
полнением составляют примерно 3%:

После убийства дом оставался окруженным мили-
цией в течение многих дней (Ю. Елагин. Укрощение 
искусств).

В 5% случаев в этой позиции встречаются нео-
душевленные существительные:

Современные наемные рабы… остаются задавлен-
ными нуждой и нищетой (Л. Данилкин. Ленин. Пан-
тократор солнечных пылинок).

Основоположники синтаксической семантики 
характеризуют агенс как «предмет, обладающий 
потенцией, силой делать что-то», отмечая, что этой 
силой могут быть наделены и неодушевленные 
участники ситуации: The door was opened by the 
wind [Чейф, 1975, с. 128]; позднее был введен тер-
мин «эффектор» для обозначения неодушевлен-
ного участника, который не контролирует ситуа-
цию, но непосредственно воздействует на нее.

Следует разграничивать пассивные конструк-
ции и так называемые «пассивообразные» формы. 
Чаще всего в сочетании с глаголом «оставаться» 
встречается  субъектный результатив, который 
выражает состояние подлежащего как результат 
собственного воздействия. Отличие выявляется 
трансформационным методом, путем сравнения 
исходной и производной конструкций:

…оставаясь низко склоненной, женщина подняла 
голову (А. Солженицын. В круге первом) ← женщина 
(агенс) низко склонилась (рефлексив).

Поверхностная структура пассива и «пассиво-
образных» форм может совпадать. Ср.:

Субъектный результатив:

Поэт оставался погруженным в глубокое раздумье 
(Л. Гроссман. Записки Д’Аршиака) ← Поэт (агенс) по-
грузился в глубокое раздумье.

Пассив:

Колба (пациенс) оставалась погруженной в воду 
(А.  Бутлеров. Теоретические и экспериментальные 
работы по химии) ← (Кто-то) погрузил колбу в воду.

Исследование в аспекте регулярных реализа-
ций наталкивается на вопрос о грамматической 
форме предикатива исходной модели ПК (Дверь 
была открыта) и ее фазисной модификации (Дверь 
оставалась открытой). В современном русском 
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языке полусвязочные глаголы обычно соединяются 
с полной формой причастия как именной частью 
СИС; в этом отношении представляет интерес опи-
сание связочных глаголов в аспекте диахронии, ко-
торое свидетельствует о тенденции к употреблению 
кратких форм прилагательного и причастия. Приве-
дем статистические данные относительно фазисной 
связки остаться: «В XVII–XVIII вв. второй по час-
тотности формой при глаголе остаться выступает 
краткое прилагательное и краткое страдательное 
причастие, например: …токмо остался Новград от 
того [нашествия] избавлен» [Руднев, 2014, с. 129]. 
Тенденция начинает меняться в XIX в.; если в конце 
XVIII в. доля кратких форм прилагательного и прича-
стия (по отношению к другим предикативным име-
нам) суммарно составляла 27,5 %, а полных – 11 %, 
то к концу XIX в. соотношение практически поменя-
лось: 16,5 % и 25,5 % соответственно [Руднев, 2014, 
с.  129,  135]. На наш взгляд, использование обеих 
форм причастия в качестве именной части обуслов-
лено типологической особенностью русского языка 
как флективного, но не противоречит факту регуляр-
ной реализации исходной модели ПК, так как в лю-
бом случае сохраняется возможность трансформа-
ции: Врата башен оставались заперты / запер тыми 
← были заперты / являлись запертыми.

В нашем исследовании зафиксировано 49 вхож-
дений с краткой формой причастия, пять из них вос-
ходит к текстам XVIII в., например:

Ибо кто грѣшитъ, тотъ самъ себя убиваетъ, и душа 
его остается погребена въ тѣлѣ своемъ, какъ въ 
гробѣ (Ф. Эмин. Путь ко спасенiю).

Краткая форма причастия встречается в совре-
менной прозе, публицистике, научных текстах:

В камере бывалые люди объяснили ему, что в случае 
смерти подозреваемого родственники остаются не-
замараны клеймом «дочь преступника» или «жена 
осужденного» (Д. Донцова. Доллары царя Гороха).
Очень часто надежды пациентов, решившихся на 
плас тическую операцию, остаются обмануты (Зна-
ние – сила. 2008. № 3).
Пока два кустика клубники оставались соединены 
усом, они были одной особью (Знание – сила. 2010. 
№ 5).

сЕМАНТИКА пК с ФАзИсНЫМИ сВязКАМИ

Особенностью фазисных связок является способ-
ность соединяться с отрицательной формой прича-
стия, которая усиливает семантику длительности /
непрерывности:

На протяжении десятилетий Россия оставалась не-
вовлеченной в такой захватывающий вид спорта, 
как «Формула-1» (Известия. 11.11.2001).

По наблюдению Г. Хельбига, при образовании 
ПК с глаголом «оставаться» действует определен-
ное семантическое ограничение: исходный глагол 
должен обозначать реверсивный процесс; в про-
тивном случае используется отрицательная форма 
причастия [Helbig, 1989]. В нашем анализе зафик-
сировано 214 вхождений с частицей «не»:

Балкон оставался не застекленным (А. Бузулукский. 
Дяди Петин открытый балкон).

Наряду с приставкой не- используется недо-:

Некоторые вещи должны оставаться недосказан-
ными (Е. Колина. Дневник измены).
Обидно, когда твои таланты остаются недооценен-
ными (Д. Сабитова. Цирк в шкатулке).

Сходную семантику выражают сочетания типа 
«оставаться недостаточно изученным», «слабо 
разработанным», «мало исследованным». Инте-
ресно отметить, что в ряде случаев отрицательный 
вариант причастия преобладает; так, количество 
вхождений сочетания «оставаться востребован-
ным» составило 8, «оставаться невостребован-
ным» (не- отдельно и слитно) – 47.

Аналогичные примеры ПК с отрицательной 
формой причастия выявлены на материале англий-
ского языка, где доминируют словообразователь-
ные формы с префиксами un- и dis-, в сочетании 
с глаголом remain:

Unfortunately, much of this expertise remains 
unrecognized by the British school system. If you 
remain dissatisfied, you may approach the Insurance 
Ombudsman Bureau [Некрасова, 2022].

Анализ ролевой структуры показал, что семан-
тика аспектных ПК обусловлена взаимодействием 
трех факторов: одушевленность /  неодушевлен-
ность пациенса, вещественное значение прича-
стия и фазисное значение связки; это позволило 
сгруппировать причастия, имеющие тенденцию 
сое диняться со связкой «оставаться» и выявить 
лекси ко-семантические группы (ЛСГ) с обобщен-
ными значениями. При отборе причастий учиты-
вался признак частотности (количество вхождений 
пять и выше). Наиболее продуктивными оказались 
следующие: открытый (87), закрытый (47), скры-
тый (49), связанный (28). В ЛСГ включены также 
синонимические варианты.
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ЛСГ-1: «открытый» (вопрос, дверь и другие части 
строения):
Кто такие первоначальные русы, вопрос оста-
ется открытым (Г. Садулаев. Таблетка).
Окна комнаты… оставались отворены почти 
весь день (Г. Газданов. Пробуждение).
Ворота в лагерь оставались распахнутыми с утра 
до вечера (Р. Ахмедов. Промельки).

ЛСГ-2: «закрытый» (части строения, учреждения, 
идеи и др.):
Британские архивы времен Второй мировой 
войны... остаются закрытыми и теперь (Наука и 
жизнь. 2006. № 1).
Ключ давным-давно исчез, и сейф оставался 
запертым (Б. Мессерер. Слово о родителях).
Долгое время для традиционной русской кри-
тики Достоевский оставался закрытым (Н. Бер-
дяев. Миросозерцание Достоевского).

ЛСГ-3: «скрытый» (идеи, ценности, тайны и др.): 
…смысл этого спектакля так и остается скрытым 
для непосвященных (А. Гостева. Travel Агнец).
Несметные сокровища… оставались сокрыты-
ми от людских взоров (Р. Темиргалеев. Сокрови-
ща под парусами).
Половина убытков банков может оставаться 
спрятанной в балансах финансовых организа-
ций (Однако. 2009. № 12).
Это остается покрыто мраком неизвестности… 
(И. Тургенев. Гамлет Щигровского уезда).

ЛСГ-4: «забытый, невостребованный» (люди, зем-
ли, дороги и др.):
Мы остаемся забытыми, с перечеркнутой наде-
ждой когда-нибудь получить утешение (А. Цве-
таева. Коро левские размышления).
Бедные работники оставались покинутыми на 
произвол судьбы (А. Герцен. Былое и думы).
Путь до сих пор остается заброшенным (Ю. Ка-
заков. Северный дневник).
А ведь сколько несомненных талантов остаются 
невостребованными, забытыми! (М. Харитонов. 
Стенография начала века)

ЛСГ-5: «связанный, скрученный» (человек, части 
тела); «связанный, соединенный» (мета-
фора):
…отец Петр все еще оставался связанным 
(И. Соло невич. Две силы).
Рук ему не развязали, и они по-прежнему оста-
вались стянутыми за спиной (Ф. Тютчев. На ска-
лах и долинах Дагестана).
Он оставал ся связанным с детством, с роди-
тельским домом (Вокруг света. 1992. № 1).

ЛСГ-6: «изолированный, окруженный» (войсковые 
части, элементы системы):
Немцам удалось сокрушить первую линию, не-
большая часть которой остается окруженной и 
плененной (В. Гельфанд. Дневники 1944–1946).
Судебная система остается изолированной 
и блокированной в информационном поле (Из-
вестия. 27.09.2001).

ЛСГ-7: «разделенный, разъединенный» (террито-
рии, население):
Европа остается разделенной на национальные 
рынки (Коммерсант. 22.03.2004).
Партия протес тантов по-прежнему оставалась 
разобщенной (К. Носов. Бит ва при белой горе).
До конца XVIII века Дагестан оставался разд-
робленным на мелкие государственные обра-
зования (Знание – сила. 2013. № 9).
Но он сам остался разъединенным с женской при-
родой (Н. Бердяев. Миросозерцание Достоевского).

ЛСГ-8: «включенный – выключенный» (прямое 
и переносное значения):
Верхнее освещение оставалось выключенным 
(И. Ефре мов. Час Быка).
Уже сейчас развитие медицины и IT-индустрии 
позволяет пожилым людям дольше оставаться 
включенными в социальную среду (Информа-
ционное общество. 2014. № 4).

ЛСГ-9: «покрытый» и др. со значением изменения 
конфигурации или поверхности объекта:
Место города и потом много лет оставалось по-
крытым водой (В. Ян. Чингиз-хан).
Цѣлые полгода… земля не производитъ ниче-
го, оставаясь покрытою снѣгомъ (Русская мысль. 
1881. № 1).
…несчастный Кабанов остается засыпанным 
и по сегодня, 7-го мая (Русское слово. 21.05.1911).

ЛСГ-10: «запертый, арестованный»:
Я считаю благоразумнейшим… оставаться за-
пертым в своей каюте (Б. Островский. Великая 
северная экспедиция).
…счета компании остаются арестованными (РБК 
Daily. 23.06.2010).

ЛСГ-11: «поврежденный» и др. со значением нару-
шения целостности объекта:
Вместе с тем большое количество антенн оста-
ется изуродованным… (Известия. 03.08.2001).
…часть мозга навсегда остается поврежден-
ной… (Боевое искусство планеты. 18.10.2003).
Когда он уезжал, мой мир оставался разбитым 
и растерзанным (У. Нова. Инка).
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ЛСГ-12: «написанный, изображенный»:
…стены деревянных магазинчиков еще долго 
оставались исписаны мелом: «Да здравствует 
Гагарин!» (М. Палей. Поминовение).
Оговорки остаются напечатанными, а наши 
описки – это навсегда (Н. Климонтович. Послед-
няя газета).
…остальное оставалось начерченнымъ каран-
дашемъ и углемъ по бѣлому полотну (Е. Салиас. 
Петербургское действо).

Семантический анализ затрагивал также конно-
тацию как дополнительный компонент лексическо-
го значения. Стилистически нейтральные сочетания 
образуют ЛСГ 1–3, 8, 12; остальные группы пред-
ставлены причастиями, у которых отрицательная 
коннотация связана с собственно вещественным 
значением (поврежденный) или одушевленностью 
пациенса (окруженный, связанный); стилистическая 
окраска дополняет семантику воздействия на паци-
енс и придает суммарную экспрессивность всей 
конструкции. Выявленные причастия сохраняют 
способность к лексико-семантическому варьиро-
ванию (ЛСГ-5, 8 и др.) и метафоризации, например:

Когда Чудак заявлялся в учреждение, он все еще 
продолжал оставаться наэлектризованным (Э. Ряза-
нов. Подведенные итоги).
Забастовка шла своим ходом, страна оставалась па-
рализованной (А. Лоран. Бельгия клокочет).
Не скорби, Лавре, ибо недолго тебе оставаться за-
пертым во времени (Е. Водолазкин. Лавр).

В исследовании на материале английского язы-
ка наиболее продуктивными оказались причас тия, 
соответствующие ЛСГ 2 и 3, в сочетании с глагола-
ми remain и stay: closed (86), hidden (80), locked (24); 
специфическими для английского языка являются 
сочетания stay put (156) и keep informed (76); пример-
но половина ЛСГ также выра жает результат негатив-
ного воздействия на пациенс [Некрасова, 2022].

В исследовании позиционных связок стоять, 
лежать, сидеть на материале английского, немец-
кого и русского языков [Некрасова, 2022] выявле-
ны причастия, соответствующие ЛСГ 1, 2, 4, 5, 9–11, 
что свидетельствует о сходстве фазисных связок с 
семантикой непрерывности / длительности, ср.:

…частично возделанная земля оставалась 
брошенной – Та дорога лежит брошенной уже 
целые века. – Two pairs of handmade sandals lay aban-
doned. – Ein Rednerpult steht verlassen gegenüber;

…чрезъ то бы возвратившіеся изъ карантена люди 
не оставались разоренными…– Москва стояла 
опустошенной и разоренной… в 1612 году. – At 
the blast site several vehicles stood destroyed. – Die 
Betonträger liegen zerbrochen daneben.

зАКЛючЕНИЕ

Точка зрения на аналитический пассив с глаголом 
«быть» как «нулевую» форму согласуется с кон-
цепцией регулярных преобразований исходно-
го типа предложения и позволяет рассматривать 
соче тание «оставаться  +  страдательное прича-
стие» в качестве аспектного (фазисного) преобра-
зования «быть»-пассива с дополнительной семой 
длительности (непрерывности). На уровне роле-
вой структуры первым актантом ПК всегда явля-
ется пациенс; при этом пассив представляет собой 
специфическую разновидность СИС, отличитель-
ным признаком которой является наличие «скры-
того» агенса. Перфектно-результативное значение 
пассива сохра няется и в случае фазисного пре-
образования, так же как и возможность экспли-
цитного присутствия второго актанта в составе 
трехчленной ПК в роли агенса или эффектора.

На основе корпусной выборки наиболее типич-
ных причастий, способных соединяться со связкой 
«оставаться», установлено 12 лексико-семантиче-
ских групп аспектных ПК, более половины из кото-
рых демонстрируют тенденцию к отрицательной 
коннотации, актуализируя семантику воздействия, 
как правило, физического (ЛСГ 5–6, 9–11), на паци-
енс. Усиление семантики длительности рассматри-
ваемой разновидности ПК происходит на фоне сое-
динения фазисных связок с отрицательной формой 
причастия. Сформулированные выводы явля ются 
общими для русского, английского и немецкого 
языков, что подтверждается сопоставительным 
аспектом исследования на материале позиционных 
связок «стоять», «лежать», «сидеть», с одной сторо-
ны, и связок со значением «оставаться», с другой. 
Спецификой русского языка является способность 
использования в составе фазисной ПК как краткой, 
так и полной формы предикатива, что обусловлено 
типом языка, но не противоречит факту регулярной 
реализации быть-пассива. Точка зрения на аспект-
ные ПК как модификацию исходной структурной 
модели позволяет рассматривать их как элемен-
ты единой системы, характеризующиеся общими 
структурными и семантическими признаками, что 
раздвигает рамки наших представлений о страда-
тельном залоге.
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INTRodUcTIoN

Les recherches dans le domaine de la textologie inté-
ressent les linguistes russes et étrangers. L’approche 
qui prend pour le point de repère une position de 
l’auteur est très importante [Бондарчук, 2004]. Elle 
est bien appliquée dans cet article pour résoudre 
les objectifs, concernant l’analyse des scripts cultu-
rels, équivalents à l’argent dans les langues de fa-
milles différentes, sans oublier la problématique 
du concept [Семина, 2007; Овчинникова, 2021]. Il 
y a de nombreuses discussions autour de la défini-
tion des culturèmes er des culturèmes linguistiques. 
Pour la première fois pour ce type de recherches on 
propose le terme du script culturel, basé sur la théo-
rie du script des textes médiévaux, élaborée par N. 
A. Katagochtchina [Катагощина, 1978] et L. A. Stano-
vaïa [Становая, 2018].

L’utilisation d’un ensemble de méthodes d’analyse 
telles que la méthode lexocographique, la méthode 
de l’analyse étymologique, la méthode de l’analyse 
culturologique a permis d’établir des traits communs 
et des traits différents des cultures russe, française et 
iranienne. Les résultats obtenus seront utilisés dans 
les cours de lexicologie, de stylistique, de linguistique 
générale, de communication interculturelle, de 
typologie comparative.

Les scripts culturels sont des stéréotypes culturels 
qui se reflètent dans une langue et représentent des 

routines, typiques à une culture. L’argent, en tant que 
partie intégrante de la vie de la société, occupe une 
place importante dans l’inventaire de recherches de la 
langue, et constitue donc un objet important d’étude 
non seulement dans l’aspect linguistique, comme une 
catégorie universelle, mais aussi dans l’aspect culturel 
(le rouble appartient à la culture russe, l’euro c’est 
une devise de l’Union Européene, le rial , le pactole, le 
toman font parti de la culture iranienne).

Selon l’avis de Y. Lotman, un homme culturel est 
celui qui sait reprendre les limites prescrites par la 
tradition [Lotman, 1993].

Le statut culturel de l’argent est né également de 
la compréhension de telles limites, à travers la vision 
de l’ homme «dans le miroir de sa pensée» [Lotman 
1993, p. 8]. Le statut culturel de l’argent dépend 
aussi du développement et du type de culture. 
Toute la culture a ses propres réflexions sur l’argent, 
ses principes de son appréciation économique et 
juridique.

A l’époque de l’Antiquité l’argent était un 
facteur fiable qui menait à la richesse. Ce fait était 
normal pour la société de ces temps. Par contre, en 
parlant de la culture orthodoxe russe, on constate 
qu’on y traîte l’argent comme un mal inévitable. 
La richesse provoque le manque de respect dans 
la société.

On peut dire que l’argent en Russie est considéré 
sous l’un des tabous culturels.
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L’analyse étymologique du terme « argent » 
remonte au latin « denarius » qui était le nom de la 
devise utilisée par les Romains. D’après sa définition 
lexicographique, le lexème « argent » ne contient que 
des sèmes noyaux (moyen de change, intermédiaire 
des échanges, unité de compte), des sèmes différentiels 
(sous forme de billets ou de pièces de monnaie), une 
réserve de valeurs pour faire des économies; des 
sèmes différentiels (un euro, un dollar, un franc, un 
centime, une pièce d’or, un rouble, un kopeck etc.). 
Mais le corpus illustratif étudié a montré que les 
contextes littéraire et cinématographique élargissent 
ce champ sémantique par les sèmes connotatifs qui 
font partie du code culturel: pouvoir, omnipotence, 
malheur, bonheur, chagrin, mal.

Le sujet de l’omnipotence de l’argent qui porte 
malheur a été soulevé dans la littérature européenne 
du XIX ième siècle par Honoré de Balzac (Balzac. Gobseck 
et autres récits d’argent), Charles Dickens (Dickens. Ch. 
David Copperfield), Alexandre Ostrovski (A. Ostrovski. La 
Sans-dot), Anton Tchékhov (Tchékhov. Théâtre complet), 
Léon Tolstoï (Л. Н. Толстой. Люцерн) et d’autres.

Léon Tolstoï présente ses réflexions sur la notion 
de l’argent dans plusieurs œuvres: Guerre et Paix, Anna 
Karénine, Résurrection et Le faux coupon. L’écrivain 
russe a étudié avec un grand intérêt Le discours sur 
les sciences et les arts de Jean-Jacques Rousseau, et il 
a aimé son idée que les politiciens comprendraient 
un jour, peut-être, qu’on pourrait acheter beaucoup 
de choses avec de l’argent, mais jamais de bonnes 
mœurs [Rousseau, 2004].

En 1853, Léon Tolstoï a noté que souvent on met-
tait sous silence la notion d’argent, par contre c’est 
un des ressorts principaux de notre vie, et l’attitude 
envers l’argent exprime le caractère et la moralité de 
l’homme de la meilleure façon. Le récit Lucerne met 
en évidence le sème connotatif «pouvoir de l’argent ». 
Selon Léon Tolstoï, la domination d’une personne sur 
une autre détruit la personne qui domine, ainsi que 
la richesse et l’argent détruisent leur possesseur. Les 
pensées de l’auteur sont le résultat de son voyage en 
Suisse et de l’événement qui lui est arrivé le 7 juil-
let 1857 à Lucerne et qui est devenu un de ses plus 
célèbres récits (Л. Н. Толстой. Люцерн). Léon Tolstoï 
l’a écrit en dix jours, indigné par le comportement 
des aristocrates anglais qui habitaient l’hôtel le plus 
prestigieux, le Schweizerhof. Cette aristocratie richis-
sime a écouté tout le répertoire d’un musicien qui 
était venu jouer de la guitare et chanter les airs sous 
les fenêtres de l’hôtel pour gagner de l’argent, mais 
personne n’a songé à lui donner même un petit sou 
pour sa belle interprétation du répertoire. Сe récit a 
été mis à l’écran en URSS en 1968. Le scénariste Zino-
vi Sérébrianski, le metteur en scène Nikolaï Khropko 
et l’acteur émérite de la Fédération de Russie Anatoli 

Verbitski, interprète du rôle principal de Nékhlioudov, 
ont réussi à traduire les idées de Léon Tolstoï qui se 
pose la question de savoir pourquoi ces personnes 
cultivées, humanistes, et capables d’éprouver d’hon-
nêtes sentiments, qui s’occupent du développement 
du christianisme en Afrique ou de l’état des céliba-
taires chinois ne sont pas capables d’un élan du coeur. 
L’adaptation cinématographique est une sorte de lien 
entre deux arts  : littéraire et cinématographique. 
Beaucoup de chercheurs ont consacré des publica-
tions à ce sujet. Jean-Marie Lecler parle du rapproche-
ment entre les deux moyens d’expression qui s’étaient 
très fortement éloignés l’un de l’autre depuis que le 
cinéma était devenu parlant.

Pour Léon Tolstoï tous ces représentants de la 
société mondaine semblent posséder beaucoup 
d’argent, mais ils semblent être malheureux malgré 
tout cet argent. À son avis, l’une des causes des 
malheurs de l’humanité est le pouvoir de l’argent. 
C’est le sujet principal de sa nouvelle Le faux coupon.

À la différence de la nouvelle Lucerne qui a été 
écrite en quelques jours, Léon Tolstoï consacre presque 
une dizaine d’années à son œuvre Le faux coupon. En 
1887, l’écrivain note dans son journal intime qu’il a 
commencé sa nouvelle, mais il achève cette œuvre 
seulement en 1904. La publication posthume a été 
faite en 1911 par sa fille cadette Alexandra Lvovna 
Tolstaïa à Moscou, et la même année à Berlin par 
Tchertkov.

L’idée maîtresse de la nouvelle Le faux coupon 
de Léon Tolstoï est le Mal, provoqué par l’argent. 
Un des héros principaux, Mitia Smokovnikov, reçoit 
mensuellement de l’argent de poche sous forme 
de coupons de 2 roubles 50 kopecks de la part de 
son père Fiodor Mikhaïlovitch Smokovnikov (dont 
le prénom et le patronyme font l’allusion à Fedor 
Mikhaïlovitch Dostoïevski). Mitia a contracté une dette 
envers un ami pour un billet de théâtre. Il voudrait 
payer sa dette à temps, et il demande à son père de 
lui donner plus d’argent ce mois-ci. Comme son père 
lui refuse la somme manquante, Mitia se rend chez 
son ami Makhine à la vie dissolue, un coureur des 
jupons, joueur de cartes, en sachant que Makhine a 
toujours de l’argent. Mais Makhine au lieu de prêter 
à Mitia les quelques sous manquants lui propose 
de tricher. Il lui suggère de transformer le coupon 
en douze roubles cinquante, en ajoutant le chiffre 1 
devant 2,50. Les conséquences de la falsification de 
ce coupon avec un simple chiffre provoquent de très 
grands malheurs en cascade pour toute personne qui 
possède ce coupon falsifié. Les deux lycéens écoulent 
le faux coupon dans un magasin. La patronne Maria 
Vassilievna n’a rien remarqué, et elle a été injuriée 
par son mari Evguéni qui lui souhaitait secrètement 
de mourir, en la grondant. Evguéni réussit à repasser 
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ce coupon à un marchand de bois, Ivan. Ivan Mironov, 
vendeur de bois, a voulu payer son verre de vin dans 
un cabaret, mais le cabaretier appelle la police. Ivan 
est emmené au bureau de police, paie un pot-de-vin 
de quatre roubles au responsable de la police pour 
quitter la prison et entame un procès contre Evguéni. 
Mais Evguéni Mikhaïlovitch a donné dix roubles à 
son portier Vassili pour que ce dernier fasse un faux 
témoignage. Vassili devient plus tard cambrioleur, Ivan 
Mironov abandonne le commerce de bois et devient 
voleur de chevaux. Stépane Pélaguéiouchkine devient 
assassin de Mironov, et il perd sa femme et sa fille 
par la suite pour ce Mal qu’il a fait. Piotr Nikolaïévitch 
Sventitski accuse à tort son cocher Prochka Nikolaev, 
le propriétaire terrien est lynché un an plus tard par 
des paysans à qui il a confisqué les bêtes. Et cette 
ronde d’événements catastrophiques continue. La 
nouvelle de Léon Tolstoï englobe soixante-dix-neuf 
personnages principaux et trente-cinq personnages 
secondaires qui se croisent, et les interactions 
touchent toutes les couches de la société russe du tsar 
au moujik. Les actions sont rapides, les personnages 
apparaissent et disparaissent, comme les cadres d’un 
film qui se suivent. La circulation du faux coupon qui 
porte des malheurs et des souffrances demande un 
style dynamique, sobre à la fois et direct. Un grand 
linguiste en littérature soviétique Youri Lotman a 
nommé Le faux coupon de Léon Tolstoï le premier 
essai cinématographique [Lotman, 1993].

La première représentation cinématographique 
du Faux coupon a eu lieu au mois de février 1913 en 
Russie par la compagnie d’Alexandre Khanjonkov, 
le metteur en scène Piotr Tcherdynine, et les rôles 
principaux ont été interprétés par Pavel Birioukov et 
Nikolaï Sémenov. Cette version est perdue, ainsi que 
la version italienne Il falso cupone qui a vu le jour la 
première fois au mois de mars 1914 avec une star 
italienne, Amleto Novelli.

3. Il a fallu attendre presque soixante-dix ans 
pour qu’une nouvelle soit mise à l’écran, et la nouvelle 
de Léon Tolstoï voie le jour. Le film de Robert Bresson 
L’argent a remporté la Palme d’or au festival de 
Cannes au mois de mai 1983. Le chronotope change, 
et il en suit la modification des détails dans le temps 
et l’espace. La France et Paris remplacent la Russie, le 
vendeur de mazout remplace le vendeur de bois, le 
faux coupon de 500 francs remplace le faux billet de 
12 roubles 50 kopecks, mais l’idée dominante de Léon 
Tolstoï et le sème connotatif de l’argent qui porte 
malheur reste. Le sujet tolstoïen du début du XXe 
siècle passe à la fin du siècle dans le film bressonien. 
Norbert a reçu un faux billet de 500 francs de la part 
de son camarade de lycée, Norbert l’a utilisé chez 
Lucien, un photographe. Mais le patron à son tour 
se débarrasse du billet, en réglant Yvon, le livreur de 

mazout. La même ronde de catastrophes s’ensuit : un 
scandale, le faux témoignage de Lucien, et Yvon est 
licencié. Comme il a une femme et une fille à nourrir, il 
est obligé d’accepter d’être chauffeur pour un hold-up. 

En suivant Léon Tolstoï, le cinéaste se concentre 
sur l’action avec un enchaînement de scènes, évidentes 
par leur justesse (les lettres, la relation d’Yvon avec 
la vieille dame). L’Argent est donc un grand film qui 
rend compte de l’actualité de la nouvelle de Léon 
Tolstoï presque cent ans après, en gardant la mise 
en scène puissante et rigoureuse. On comprend bien 
le style froid et sobre de Robert Bresson. Il n’invite 
pas d’acteurs professionnels. Il a recourt à des acteurs 
non-professionnels, dont les dialogues sonnent juste, 
parce que Robert Bresson privilégie la perception 
auditive. Le cinéaste définit sa propre écriture, ses 
tentatives de capturer le réel comme «des images en 
mouvement et des sons» [Bresson, 1995, p. 79].

Il est nécessaire de souligner particulièrement 
la trouvaille cinématographique de Robert Bresson 
qui voit l’importance de l’introduction de cent 
personnages dans la nouvelle de Léon Tolstoï, mais 
pour éviter l’hyperdensité des personnages, il fait agir 
les objets. C’est une porte qui acquiert de multiples 
fonctions dans ce film. Elle apparaît dans les épisodes 
différents plus de soixante-dix fois  : tantôt elle est 
close pour montrer la situation sans issue de son 
personnage, tantôt il y a une petite fente entre le 
sol et la porte pour montrer un rayon lumineux qui 
peut éclairer une voie honnête pour le héros du film, 
tantôt elle est grande ouverte pour faire réfléchir le 
spectateur. Le film s’appelle L’argent, mais son champ 
sémantique est plus profond, il s’agit de l’âme de 
l’individu, de sa responsabilité. À la différence de 
Léon Tolstoï, Robert Bresson pose des questions, mais 
ne donne pas de réponses. Robert Bresson incorpore 
une autre nuance afin de permettre aux spectateurs 
de réfléchir. Il utilise le terme un faux billet pour 
désigner le faux coupon de l’œuvre de Léon Tolstoï, 
car Yvon après son emprisonnement reçoit un billet de 
sortie, une sorte de billet de libération. L’idée de non-
violence présente dans l’œuvre de Léon Tolstoï est 
parfaitement rendue dans ce film. C’est uniquement 
le Bien qui peut étouffer et écraser le Mal. Dans 
Le Faux coupon de Léon Tolstoï, Vassili répond au 
mal d’Evguéni Mikhaïlovitch par un bon acte, ses 
souffrances lui ont donné une bonne leçon, comment 
rendre le bien pour le mal. Evguéni lui a causé 
beaucoup de mal avec le coupon falsifié, et Vassili 
offre à Evguéni un billet de cents roubles, pour qu’il 
se rappelle toujours son portier Vassili. Selon Tolstoï, 
le Mal peut être neutralisé seulement par le Bien.

L’effacement des personnages, selon Raphaël 
Picon, dans le film de Robert Bresson coïncide avec 
précision aux lois, imposées par la circulation de 
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l’argent. La convertibilité des composantes du réel 
en billets de banque réduit celles-ci à leur valeur 
marchande et les transforme en objets d’échange.

Présenté à Cannes en 1983 au Palais des 
Festivals, L’argent est l’ultime long-métrage de Robert 
Bresson qui a partagé la Palme d’or avec Andreï 
Tarkovski. Robert Bresson, d’après les recherches de 
Tony Pipolo [Pipolo, 2010], a créé un nouveau type 
de cinéma, grâce à un raffinement méticuleux des 
possibilités grammaticales et expressives de la forme. 
Youri Lotman a beaucoup apprécié le film de Robert 
Bresson qui a un don de travailler avec des sources 
littéraires, et il prête toujours attention aux éléments 
psycho-biographiques de l’œuvre.

Cette histoire de faux billets et de faux 
témoignages qui bouleversent la vie d’un livreur qui 
va connaître une série infernale d’événements dans 
sa vie ne laisse aucun spectateur indifférent. Le Mal 
touche les personnages, et ces derniers perdent leur 
âme à cause de quelques billets de 500 francs. Le film 
L’argent incarne bien les sèmes connotatifs de l’œuvre 
littéraire de Léon Tolstoï, mais dans un autre pays et 
à une autre époque. 

4. Une quarantaine d’années passe, le film Un héros 
d’Asghar Farhadi est classé premier au festival de 
Cannes en mai 2021. Il ne s’agit pas d’intertextualité, 
mais on peut envisager une analyse contrastive de 
la filmographie de l’œuvre de Léon Tolstoï Le faux 
coupon et du film iranien. Le chronotope passe de la 
fin du XIXe siècle au XXIe siècle à travers les mœurs 
et les coutumes de la population iranienne. Le rouble 
et le franc sont remplacés par le pactole et une pièce 
d’or, par contre le sème connotatif de l’argent porte-
malheur reste présent.

Dans ce contexte on peut parler de la mémoire 
socioculturelle, car l’oeuvre littéraire de Léon Tolstoï 
Le faux coupon, le film L’argent de Robert Bresson et 
le film Un héros d’Asghar Farhadi ont de forts liens 
sémantiques au niveau des sèmes connotatifs de la 
notion d’argent.

Asghar Farhadi avait cette histoire en tête pour 
le scénario de son film depuis un certain temps, et 
il voulait le tourner en Iran, dans la ville de Shiraz, 
car cette ville a plus de poids culturel, compte 
tenu des monuments historiques et des oeuvres 
des poètes islamiques. Les gens de Shiraz sont 
beaucoup moins compliqués dans leur manière de 
vivre, ce qui est très important pour une équipe 
de soixante personnes, ainsi que pour refléter les 
mœurs en Orient, concernant la notion d’argent. Par 
exemple, à la différence des coutumes européennes, 
si quelqu’un doit de l’argent à une autre personne, le 
premier peut-être emprisonné, mais si le lendemain 
la victime dit qu’elle n’a plus besoin de cet argent, le 
prisonnier sera libéré.

Le cinéaste utilise cet élément pour l’intrigue 
de son film qui commence par une dette (comme 
dans les œuvres de Léon Tolstoï et de Robert 
Bresson) de Rahim, un père divorcé, qui a une 
amie qui l’aime beaucoup. Rahim est relâché de 
prison pendant deux jours, le temps donné pour 
obtenir l’argent afin de s’acquitter de sa dette. À 
un arrêt de bus, sa fiancée trouve un sac plein de 
pièces d’or. Tous les deux, ils ont prévu de garder 
l’or trouvé et de le revendre contre du liquide. 
Mais les circonstances (le prix de l’or a chuté, le 
créancier refuse d’accepter un paiement partiel) les 
arrêtent sur ce chemin du Mal, et Rahim conçoit 
le plan de retrouver la propriétaire du sac. Cette 
bonne action fait de Rahim le héros des réseaux 
sociaux. L’analyse de la critique des réseaux 
sociaux est hors cadre de cet article, mais le champ 
sémantique de l’argent contient dans ce film les 
sèmes connotatifs de l’honnêteté et de la nécessité 
de rester humain. Cet argent trouvé dans un sac 
tombé du ciel, contenant 17 pièces d’or, trouvé à 
un arrêt de bus par la fiancée de Rahim, était très 
attractif, mais au dernier moment, Rahim renonce à 
son projet négatif. Il choisit au contraire de coller 
des annonces dans le quartier pour retrouver la 
propriétaire du sac et lui rendre l’argent. Aux yeux 
des Iraniens et des médias, Rahim devient un vrai 
héros, un modèle à suivre.

coNcLISIoN

Ces trois créateurs de cultures diverses, à des 
époques différentes, Léon Tolstoï, Robert Bresson 
et Asghar Farhadi posent un dilemme de moralité, 
ils font comprendre aux lecteurs et aux spectateurs, 
qu’il faut savoir faire le choix entre l’argent sale 
ou sa réputation et de gagner au moyen du Bien 
dans la bataille contre le Mal. La théorie de non-
violence de Léon Tolstoï trouve son écho dans 
les films d’aujourd’hui. Le champ sémantique du 
scipt culturel de l’argent est représenté dans tout 
le corpus du matériel illustratif avec les mêmes 
sèmes-noyaux et les mêmes sèmes connotatifs, 
par contre les sèmes différentiels sont dus à la 
différence des pays et des cultures, ainsi que de 
leurs moeurs et coutumes.

Cette analyse comparative du champ sémantique 
de l’argent en fonction du script interculturel dans 
l’oeuvre littéraire Le faux coupon de Léon Tolstoï et 
dans les films français L’argent et le film franco-iranien 
Un héros est entreprise pour la première fois, mais elle 
pourrait servir de base pour de nouvelles recherches 
dans le domaine de la textologie au carrefour 
interdisciplinaire: linguistique, cinématographique, 
théâtral et interculturel.
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ВВЕдЕНИЕ

Музыка, прежде всего вокальная музыка, имеет 
антропологическую и когнитивную связь с языком 
(А. А. Потебня, А. А. Леонтьев, Б. В. Асафьев). Природ-
ный генетический синкретизм, общность психофи-
зиологической и акустической базы систем языка 
(речи) и музыки, с одной стороны, и автономное 
их существование, с другой стороны, превращают 
«вокальную музыку» в особый объект ментальной 
деятельности. Задача изучения данной формы 
языка в когнитивном аспекте заключается в рас-
смотрении отношений музыкальной (вокальной) 
речи и языка, процессов их взаимообратной связи 
в сознании человека. Считается, что в ходе воспри-
ятия вокальной музыки (песни, арии и др.) реципи-
ент использует хранящиеся в его памяти интона-
ционные образцы, сравнивая с ними услышанное. 
Происходит естественная когниция, понимаемая 
многими авторами как механизм использования 
предзнаний, опыта, навыков [Кубрякова, 2004; 
Демь янков, 2005; Altenmüller, 2006].

Общей функцией перцептивно-слуховой си-
стемы, как известно, является доставка звукового 
сигнала к рецептору с его последующим анализом. 
В музыкальном материале анализаторы выделяют 
мелодический контур. Согласно гипотезе нейрофи-
зиолога М.  Н.  Корсаковой-Крейн, «наш мозг счи-
тывает звуковой рисунок тональных напряжений 
(неустойчивостей) и тональных разрешений (устой-
чивостей)», формируя структуру мелодии на уров-
не пространственного мышления – «мелодическую 
мысль» [Корсакова-Крейн, 2010, с. 108]. Понятие 
«мелодического ладового тяготения», введенное 
ю. Н. Тюлиным в «Курсе гармонии» еще в 1939 г. 
[Тюлин, 1966], стало основополагающим в теории 
музыки (ю. Н. Тюлин, И. В. Способин, ю. Н. Холопов). 
Именно в мелодии, прежде всего, сосредоточен 
нацио нальный колорит, и будь то народный пе-
вец или композитор, «ему некуда уйти от словаря 
родной речи и ее склада»1 [Брюсова, 1948, с. 19]. 
Указывая на своеобразие ладовой организации 
народной песни, И. В. Способин отмечает, что «по 
одной только гармонии не всегда можно опреде-
лить страну, национальность, но сочетание моти вов, 
интонаций … позволяет сделать это с достаточной 
определенностью» [Способин, 1969, с. 188]. В насто-
ящей работе ставилась цель выявления меха-
низмов оценочной и интерпретационной функций 
сознания при восприятии мелодии народной пес-
ни (термин советского музыковеда Н. Я. Брюсовой 
[Брюсова, 1948]). Когнитивный аспект мелодии 
вокально-музы кальной речи в ее взаимосвязанно-
сти с интонационным уровнем языка практически 

1 Выделено нами. – Е. П.

не освещен в лингвистической литературе. Вслед-
ствие чего в  задачи работы входило изложение 
нашего подхода к рассматриваемому вопросу 
в  тео ретическом плане, а  также проведение пси-
холингвистического эксперимента. Актуальность 
работы заключается в междисциплинарном подхо-
де к проблеме изуче ния ментального восприятия 
мелодии народной песни (на стыке дисциплин ин-
тонологии, психолингвистики и музыковедения) и в 
попытке рассмотреть вопрос в когнитивном ключе.

Народная песня, наряду с другими жанрами 
вокаль ной музыки, относится к виду звучащей речи 
и может рассматриваться как вокальная форма язы-
ка2. Если априори принять факт восприятия вокаль-
ной национальной музыки через ее интонационные 
формы и знаки (мелодические конструкции, интер-
валы, ладовые мотивы и признаки, ритмические 
структуры), коррелирующие с параметрами интона-
ции родной речи, складывается представление об 
однородности ментальных констант звучащей речи 
и музыки в сознании носителя языка.

ИНТОНАцИОННЫй перцепт  
В ФУНКцИИ МЕНТАЛьНОГО КОдА

Язык включен в процесс обработки мелодии (как 
речевой, так и музыкальной), он участвует в проце-
дурах кодирования, трансформирования и интер-
претации информации, являясь когнитивным 
инструментом, «средством доступа» к разу му чело-
века и его ментальным и психическим процессам 
[Кубрякова, 2004, с. 12]. В основе меха низмов вос-
приятия лежат ментальные коды, кото рые были 
сформированы системами языка и музыки, их суб-
системами и знаками. Трактовка «знака» в приложе-
нии к восприятию (вокальной) музыки представля-
ется довольно широкой: от психологического знака 
гештальт (представления о  музыкальном явле-
нии, включающем форму и семан тику музыкальной 
стилистики), до «специальных» знаков музыкаль-
ной системы (лада, ритма, количества интервала 
и др.) и языкового знака в его функции (фонемы, 
синтагмы, интонемы, предложения). Знаки разных 
уровней формируют коды, на которые опирается 
восприятие и мышление. Мы разделяем представ-
ление о коде как «особой ментальной субстанции», 
которая, подоб но фоне ме, непосредственно в му-
зыкальном звучании не существует. «Код возникает 
только тогда, когда звуковой материал становится 
объектом восприя тия, переживания, осмысления, 
когда человече ское сознание начинает приписы-
вать ему те или иные значения» [юферова, 2016, 
с. 120]. В  таком понимании прослеживается 

2 Термин, предложенный нами для обозначения речевого жанра 
«вокальная музыка» [Величкова, Петроченко, 2021].
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философия теории А. А. Потебни о знаке и значе-
нии слова [Потебня, 1958], применимой, очевид-
но, и к структурам инто национного уровня. Следуя 
рассуждениям ученого, можно утверждать, что ког-
нитивная природа знаков (или кодов) доказывает-
ся наличием некоего признака (признаков) знака, 
выполняющего роль посредника между вокальной 
формой звучащего и значением услышанного (вос-
принятого) акустического комплекса. В мелодии 
народной песни таковыми посредниками могут 
выступать натуральные лады, диатоника, ладовая 
переменность, определенные мелодические ходы 
(например, плагальный ход для русской музыки) и 
др., отмечаемые музыкаль ными теоретиками [Брю-
сова, 1948; Способин, 1969].

Процесс восприятия музыки, в частности, 
вокаль ной, начинается с некоего интуитивного 
уровня – когниции, процедуры мыслительных опе-
раций с использованием «предзнаний», не связан-
ных напрямую со словом [Демьянков, 2005]. Музы-
коведы обозначают начальную фазу механизмом 
прояснения предынтонации [Цветкова, 2007], или, 
соинтонирования [Гарипова, 2017], в котором задей-
ствованы интонационные коды. Они фигурируют 
в качестве грамматических моделей, абстрактных 
схем и структурных единиц, подчиняющихся опре-
деленным правилам сочета ний и функциональ-
ным отношениям [юферова, 2016]. В настоящем 
исследовании мы придерживаемся представления 
общей психологии о ментальной деятельности как 
направленности восприятия – этнически обуслов-
ленных мыслительных действий, имеющих опреде-
ленный культурный код, социальные и националь-
ные характеристики [Хотинец, 2000], в том числе, 
национально-специфические коды фонационного, 
акустического и перцептивно-слухового уровней. 
Результат восприятия музыкального звучания обо-
значается музыковедами психологическим терми-
ном перцепт, понимаемым как целостный образ – 
«гештальт», создаваемый слуховыми ощущениями. 
Поскольку слуховые ощущения дифференцируют 
звуковые сигналы, их роль в структурировании пер-
цепта очевидна [Гарипова, 2017].

В целостном комплексе голосовой, вокаль-
но-музыкальной (как и речевой) информации по-
средством разноуровневых кодов воспринимается 
семантическое содержание одновременно с  эмо-
циональными значениями. В психологии были сде-
ланы попытки создания классификации эмоций 
(Р. Плутчик, К. Изард, П. В. Симонова) с разделением 
их на первичные (базовые) и вторичные, которые 
различаются по набору и подходу к их выделению. 
Бóльшей объяснительной силой в вопросе воспри-
ятия эмоций в звучащей речи обладает, на наш 
взгляд, концепция отечественного нейролингвиста 

Е. Н. Винарской [Винарская, 1989]. Изменчивая зон-
ная специфика эмоции противоречит принятым 
дискретным языковым определениям, поскольку, 
как утверждает Е. Н. Винарская, «они выражают не 
объективные значения, а субъективные смыслы», 
и эти вторичные производные эмоции у взросло-
го человека «выражаются только интонационно»1 
[Винарская, 2001, с. 13]. Зона субъективного ощуще-
ния эмоции (модальности, в понимании Е. В. Винар-
ской), тем не менее, структурирована квантами 
знания, которые посредством лексических единиц 
обеспечивают в языковом обществе понимание 
эмоциональных смыслов. В рамках нашего исследо-
вания предстояло выявить применение общих для 
носителей языка интонационных кодов в восприя-
тии вокальной формы и эмоциональной семантики 
мотива народной песни.

ОпЫТЫ пО ВОспРИяТИю ВОКАЛьНОй 
ФОРМЫ

Метод психолингвистического эксперимента при-
меняется как один из способов проникнуть в сферу 
ментальной деятельности слушающего музыку че-
ловека. Мы исходили из представления, что в ре-
жиме восприятия вокальной мелодии носителями 
языка – музыкантами – будут применяться коды 
слуховых впечатлений с определенной ментальной 
направленностью, сформированные в звучащем 
пространстве родного языка на фоне националь-
ной и западноевропейской музыкальной культуры. 
Материалом эксперимента послужили старинные 
народные песни. Корпус 1 включал 20 вокальных 
форм (далее – ВФ). Русские песни были взяты из 
сборника «Русские народные песни. Песни, запи-
санные на Волге М. А. Балакиревым и Н. Ф. Щерби-
ной» (1866)2: «Не было ветрý» (ВФ 01), «Пóдойду, 
пóдойду» (ВФ 02), «Как по морю» (ВФ 03), «Винный 
наш колодезь» (ВФ 04), «Надоели ночи, надоскучи-
ли» (ВФ 05), «Как из улицы в конец» (ВФ 06), «Си-
дит наша гостинька» (ВФ 07) и др. (всего 15 ВФ). 
Важным критерием являлся тот факт, что данные 
песни не относятся к репертуару так называемого 
популярного (городского застольного) народного 
фольклора последнего столетия. Франко-немецкие 
старинные песни, соотносимые по тематике и ряду 
ритмических музыкальных характеристик (метру и 
темпу), заимствованы из сборника-архива «Lieder 
von Volkslied3»: «Ich stehe auf einem hohen Berg» 
(1782), «Die verschwundene Hannelore» (XVIII в.), 
«Der Winter ist vergangen» (XVII в.) и др. (всего пять 
ВФ).
1 Выделено нами. – Е. П.
2 М. Балакирев. Русские народные песни. М.: Музгиз, 1957.
3 URL: http://lieder-archiv.de/texte_von-volkslied-pid6571.html 
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В группу испытуемых вошли 52 профессиональ-
ных музыканта: 17 мужчин и 35 женщин в возрасте 
от 41 до 65 лет, артистов оркестра Воро нежского 
театра оперы и балета, преподавателей музыкаль-
ного колледжа и школ, получивших в рамках ака-
демического музыкального обра зования одина-
ковый объем знаний по гармонии и музы кальной 
(русской и зарубежной) литературе1. Эксперимент 
состоял из двух опытов, каждый проводился в два 
сеанса. На всех этапах предстояло получить све-
дения о  направ ленности системных ментальных 
действий в процессе восприятия вокального 
текста (ВФ).

Опыт 1. Отобранные для опыта песни были 
репродуцированы женским голосом (альт) без 
арти куляции (закрытым ртом). При таком способе 
представления мотива ВФ снято влияние лекси-
ко-синтаксических значений, что, в свою очередь, 
активизирует когнитивную функцию перцептивной 
базы слуха. Звучание песни воспринималось испы-
туемым только по интонации (мелодии и ритму), 
в «чистом виде». Все 20 мотивов (в аудиозаписи) 
предлагалось прослушать каждому музыканту (экс-
перимент носил индивидуальный характер) и отве-
тить на вопрос: «Вы воспринимаете прослушанную 
мелодию (песни) как: А – русскую, B – очень типичную 
русскую народную, C – не совсем типичную русскую 
или D – скорее не (типичную) русскую?». Через неде-
лю этот опыт был повторен. Во втором сеансе часть 
испытуемых внесла коррективы в свои протоколы; 
в среднем, ответ изменился относительно двух-
четы рех ВФ, при этом чаще всего вариант А менялся 
на B, а вариант C заменялся D, или наоборот.

Опыт 2. Второй опыт был направлен на выяв-
ление интонационных перцептов эмоциональных 
смыслов. Корпус 2 составили 13 ВФ, а именно те, 
кото рые большинством испытуемых были воспри-
няты как «русские». Испытуемому ставилось зада-
ние оценить прослушанную мелодию народной 
песни по эмоциональному колориту и / или музы-
кальному модусу. В протоколе для этого опыта ука-
зывались две интонационные характеристики, два 
различных в ментальном плане кода: 1) ладовый 
признак (мажор или минор), 2) эмоциональный 
смысл – через предлагаемую лексему для обозна-
чения эмоции. На каждый из двух ладовых моду-
сов были составлены по два вербальных вари анта 
с назва ниями эмоционального перцепта (см. табл. 1). 
Мы исходили из известного в музыковедении фак-
та, что музыкальный лад (модус) не связан напря-
мую с эмоциональной модальностью: мажорная 
мелодия не обязательно интерпретируется как 

1 Не участвовали в опытах музыканты, имеющие специализации 
«сольное и хоровое народное пение», «вокальное искусство», «тео-
рия музыки».

эмоционально «мажорная» (радостная, светлая), 
и наоборот, минор не всегда воспринимается как 
«минорная» музыка (грустная, мрачная). К основ-
ным, базовым, эмоциям были добавлены именно 
те «вторичные производные эмоции» [прив. по: Ви-
нарская, 2001], которые представляются наиболее 
подходящими для интерпретации возникшего от 
вокальной музыки ощущения. Помимо имеющихся 
в протоколе обозначений испытуемый мог вписать 
другое, свое слово (слова), а также дать дополни-
тельный комментарий.

Таблица 1

ИНВЕНТАРь ЭМОЦИОНАЛьНыХ СМыСЛОВ ВФ

мажорный мажорный минорный минорный

радость  гнев  горе  гнев 

веселье  угроза  грусть  отчаяние

печаль  хвала  нежность  страдание 

ликование  призыв  игривость  возмущение 

Условные обозначения: жирным выделены базовые эмо-
ции высокой субъективной ценности / интенсивности ; 
 – направленность субъективной ценности эмоции 
(прогрессивная и регрессивная интенсивность).

Протокол прослушивания для испытуемых 
содер жал только названия эмоций, без дополни-
тельных обозначений. Участник указывал слово, 
соот ветствующее его оценке эмоционального смыс-
ла, а также обозначал, в какой степени воспринятая 
эмоция выражена в звучащем мотиве песни: в сред-
ней (+) или же в весьма большой (+ +). Во втором 
сеансе, проведенном через неделю, испы туемый 
имел возможность изменить свою оценку по обеим 
характеристикам. В сумме от четырех сеансов полу-
чены 208 протоколов, по каждой мелодии (ВФ), со-
ответственно, были даны 104 ответа-оценки. 

РЕзУЛьТАТЫ И дИсКУссИя

Как мы полагали, в ходе выполнения задания 
у  группы испытуемых «подключаются» менталь-
ные музыкальные механизмы, выработанные не 
только в процессе многолетней профессиональной 
деятельности, но и в опыте повседневного быто-
вого слушания музыки, когда сознательный анализ 
перцептивной информации переходит на уровень 
«селективного внимания» [Müller, Кrummenacher, 
2006, с. 239]. Полученные результаты с высокой 
степенью вероятности подтвердили нашу гипо-
тезу. Из 15 ВФ русского старинного фолькло-
ра только два мотива получили неоднозначную 
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интерпретацию, почти половиной участников они 
не были восприняты как ВФ русской песенной 
культуры. Остальные 13 ВФ большинство испыту-
емых отнесли к (типично) русским песням (от 79 
до 100  % по разным текстам). Все пять мелодий 
франко-немец ких песен большинством испытуе-
мых (от 39 до 52 человек) были оценены как С или 
D, с явным пере весом варианта D – «скорее не (ти-
пичная) русская», т. е. «не своя», с комментариями: 
«похоже на менуэт», «как мелодия английского ка-
нона», «что-то, скорее, из венских классиков» и пр.

Интересный факт когнитивного плана вы-
явлен при интерпретации вариантов А – русская 
и  B  – очень типичная русская народная. Как ока-
залось, испытуемые понимали определение «ти-
пичный» по-разному. Для одних (21 из 52 участ-
ников) «типич ная русская мелодия» понималось 
как «свойственная русской музыке, (очень) близкая 
к русской», как они поясняли, «на 90  % русская». 
Другие испытуемые ответили, что для них «ти-
пичная русская», в отли чие от «русской», является 
«настоящей, истинно русской, с древними корнями», 
«исконно русским фольклором»1. Данное различе-
ние свидетельствует о несовпадении ментального 
кода в определении степени типичности мотива 
как принадлежащего русской народной вокальной 
музыке. Насколько существенны, в связи с этим, 
интонологические различия восприятия, – вопрос 
когнитивного музыкознания. В психолингвистиче-
ском плане мелодическая форма этих вариантов, 
скорее, схожа, так как они имеет одну интонацион-
ную базу – русского языка. Объединив в итоге две 
группы, «русские» и «очень типичные русские», мы 
абстрагировались от музыкальной стилистики, при-
няв допущение о тональ ном родстве этих вариаций 
народного мотива. Поскольку в восприятии испыту-
емых музыкантов грань эта весьма размыта, можно 
утверждать, что у испытуемых возникает один ин-
тонационный перцепт – «русская народная песня». 
Его формированием управляют музыкальные коды 
(признаки жанра, лада и мелодии) в ментальном 
единстве с кодами звучащей речи (актуальное чле-
нение предложения, коммуникативный тип и эмо-
циональный смысл); в составе тех и других содер-
жатся национально-специфические признаки.

Восприятие эмоциональной семантики вокаль-
ных фраз, как представлялось до проведения опы-
та, не ограничится выбором слова (слов) из предло-
женного в протоколе списка, и, скорее всего, будет 
дополнено другой вербальной характеристикой из 
опыта музыкальной практики. Однако менее чем 
в половине случаев (в 46 протоколах, составляющих 
44 % от общего количества) испытуемый добавлял 

1 Ср. значение слова «типичный» 1. и 2. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 
Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1994.

к названной эмоции определение, например: «хо-
роводная», «раздольная», «игровая плясовая», «обря-
довая свадебная», «лирическая печальная» и др. При 
этом иногда указывалась отдельно модальная при-
надлежность («минорная», «мажорная»), что свиде-
тельствует об эмоциональной значимости данного 
интонационного параметра (в понимании Е. Н. Ви-
нарской). Треть музыкантов (18 человек) иногда 
пользовалась терминами из теории музыки: «нату-
ральный минор», «переменный лад», «плагальный 
каданс» и др.

Изменение первоначальной оценки эмоци-
онального смысла ВФ в повторном выполнении 
задания (сеанс 2) подтверждает положение о зон-
ном характере эмоционального восприятия. Заме-
тим, что новое ощущение (выбор другой лексиче-
ской единицы для обозначения эмоции) коснулось 
деся ти из 13 мелодий, в большинстве из которых 
не менее половины испытуемых (от 25 до 48 музы-
кантов) изменили, «откорректировали» свой ответ. 
Субъективная оценка характера мотива показа-
ла направленность «к осознанию сравнительной 
интенсивности эмоциональной напряженности» 
[Винарская, 2001, с. 15]: либо в сторону усиления, 
точнее, пере хода в зону высокой субъективной 
ценности (напр имер, от «страдания» к «возмуще-
нию»), либо в сторону ослабления, в зону регрес-
сивной субъективной ценности (например, от 
«горя» к «грус ти»). Что касается знака интенсивно-
сти эмоции, лишь некоторые испытуемые (от двух 
до шести по каж дой ВФ) отмечали эмоцию со зна-
ком ++, в  основ ном же ограничивались одним +. 
Как выяснилось в ходе опыта, испытуемый, меняя, 
например, в протоколе «радость+» на «веселье+», 
выбирал, по его выражению, «более интенсивную 
радость». Такие случаи логично интер претировать 
как «радость++», или, эмоцию высокой ценно-
сти. Наблюдались изменения эмоции и в  регрес-
сивную зону. Например, исправление оценки 
«горе+» во втором сеансе на «грусть+», озна чает, 
что перцепт более не содержал в себе для слуша-
теля прежнюю высокую эмоциональную интен-
сивность. В изменении воспринимаемой эмоции 
безусловно играет роль целый ряд факторов: 
1) биоритм эмоционального состояния слушателя, 
2) его психологическая установка на выполнение 
задания, 3) внешние факторы (звуковые помехи 
и  ыпр.), 4) структура акустического сигнала (ВФ). 
Как правило, мелодию ВФ составляют две–четы-
ре фразы, иногда с разнохарактерным движением 
тона. Какой из мотивов, начальный или финальный 
(каденция), вызывал у испытуемого тот или иной 
эмоциональный перцепт в первом и во втором се-
ансе, трудно сказать. Вследствие этого полученные 
в протоколах результаты было решено обобщить с 
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учетом реакций обоих сеансов (см. табл. 2). Семан-
тика мотивов (! в протоколе испытуемого отсут-
ствовала) была выявлена нами исходя из харак-
тера мелодии каждой ВФ и содержания ее текста 
в соответствии с классификацией жанров народ-
ной песни, разрабатываемой М.  С.  жировым и 
О. И. Алексеевой [жиров, Алексеева, 2009]. В опыте 
предстояло выяс нить, имеют ли эмоциональные 
перцепты испытуемых ментальную направлен-
ность относительно жанра и характера народной 
песни, которые определены музыковедами.

Согласно полученным данным, эмоции высокой 
субъективной ценности выявили шесть ВФ. Мотивы 
минорной модальности ВФ 05 и ВФ 08 («женские 
страдания») большинством испытуемых (70 иден-
тификаций из 104) были восприняты как «горе», 

«гнев» или «возмущение»; в другом сеансе эти 
мотивы, по мнению тех же испытуемых, выражали 
«грусть/печаль» или «страдание», как для большин-
ства участников опыта. Все ВФ с семантикой «жен-
ские страдания» получили аналогичную эмоцио-
нальную оценку, независимо от акустического лада. 
Ощущение «печали» вызвала у 45 испытуемых ВФ 
13 (прощальная, рекрутская песня).

В мотивах мажорной модальности высокую 
долю идентификации (58 % ответов) получила базо-
вая эмоция «радость»: в ВФ 02 (бахвальная песня 
жени ха), ВФ 04 и ВФ 06 (былинная, бытовая шуточ-
ная) и ВФ 11 и ВФ 12 (крестьянская, трудовая пля-
совая), часто в сочетании с эмоцией зоны прогрес-
сивной ценности. «Веселье», «хвалу» или «призыв» 
музыканты услышали в ВФ 06 и ВФ 11. Особый 

Таблица 2
ДАННыЕ О ВОСПРИЯТИИ ИСПыТУЕМыМИ ЭМОЦИИ ВФ

Эмоцион.  
модальность

Эмоциональный  
смысл № ВФ Доля 

идентификаций (%) Семантика ВФ

минор 

Горе
13 

05; 08 20
прощальная (рекрутская) 
«женские страдания»

Гнев 05 15 «женские страдания»

Возмущение
05 

07; 09; 11 33
«женские страдания» 
игровая (корильная)

минор 

Грусть 
(печаль)

01; 08 
03 

07; 09; 11 
13

58

«женские страдания» 
былинная (лирическая) 
игровая (корильная) 
прощальная (рекрутская)

Страдание
03 

01; 05 32
былинная (лирическая) 
«женские страдания»

Отчаяние 13 18 прощальная (рекрутская)

минор 
Нежность 08 10 «женские страдания»

Игривость
04 
10 33 былинная (бытовая, шуточная) 

игровая (корильная)

мажор 

Радость
02 

04; 06 
12

58
игровая (бахвальная жениха) 
былинная (бытовая, шуточная) 
трудовая (плясовая)

Гнев 0 0

Угроза 10 20 игровая (корильная)

мажор 

Веселье  
(ликование)

06 
10 

11; 12
42

былинная (бытовая, шуточная) 
игровая (корильная) 
трудовая (плясовая)

Хвала 
(хвальба)

02 
11 40

игровая (бахвальная жениха) 
трудовая (плясовая)

Призыв 11 12 трудовая (плясовая)

мажор  Печаль 08 12 «женские страдания»

Примечание. Не учитывались ответы, составляющие от 10 % и менее (т. е. менее пяти музыкантов), которые в одном 
из сеансов возникали как «случайные» ощущения.
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случай представляют ВФ с семантикой укора (ко-
рильные песни). Несмотря на шутливое притворство 
в разыгрывании (свадебного) обряда, в двух из них 
были услышаны интонации «возмущения» (33  % 
случаев – ВФ 07 и ВФ 09) и «угрозы» (20 % случа-
ев – ВФ 10), чередующиеся с минор ной «грустью», 
«игривостью» и мажорным «весель ем» (42  % слу-
чаев – ВФ 10). По нашему материалу, таким обра-
зом, наибольшую частотность демонстрируют базо-
вые эмоции «возмущение» и «радость», вторичные 
эмоции минорной модальности – «грусть/печаль», 
мажорной модальности – «веселье» и   «хвала/
хвальба». Вероятно, что именно эти эмоциональ ные 
смыслы входят в ядерную зону перцепта «старинная 
русская народная песня». Словесные комментарии 
(«как на проводах в армию», «подтрунивает», «жа-
лоба, укор девушки», «танец деревенских парней», 
«будто хвастается» и др.) выступают составляющи-
ми когнитивного процесса формирования перцепта.

Противоречивая интерпретация наблюдалась в 
ВФ 09 (игровая, корильная). Мотив песни опреде-
лялся как «грусть» или «печаль» у 58% испытуемых, 
третью же музыкантов он был воспринят как «воз-
мущение», что, очевидно, предполагает характер 
жанра. Несовпадение в восприятии обусловливает 
музыкальная структура мотива: минорный (нату-
ральный) музыкальный лад в сочетании с танце-
вально-игровым ритмом.

зАКЛючЕНИЕ

Результаты анализа позволяют сделать некоторые 
обобщения и сформулировать предварительные 
выводы о функционировании ментальных кодов 
при восприятии мелодии вокальной музыки, кото-
рые на данном этапе исследования не могут 
претендовать на окончательные. Чрезвычайная 
сложность, синкретичность и полиморфность рас-
сматриваемого явления предполагает проведение 
целого ряда разноуровневых и междисциплинар-
ных научных исследований. Психолингвистический 
подход к вопро су оказался весьма продуктивным 
на этом пути. Нам удалось в первом приближении 
получить сведения о системных действиях менталь-
ных констант музыкального мышления.

На основе полученных данных можно утвер-
ждать следующее:

– при восприятии мелодии вокальной му-
зыки слушатели-музыканты пользуются одними 
и теми же, «параллельными», перцептивно-слу-
ховыми ментальными кодами: интонационны-
ми субсистемами звучащей речи и музыки – лад, 
мелодика, интервалика, ритм, тема–рема, минор-
ность–мажор ность и т. д. (о параллелизме субсис-
тем см.: [Потапова, Потапов, 2018]);

– восприятие музыканта выявляет опре-
деленную направленность, обусловленную его 
культурно-этническим характером и действиями 
академического музыкального мышления и язы-
кового сознания: вокальная мелодия на основе 
родного языка единодушно оценивается как рус-
ская старинная народная песня. Мелодии ВФ со-
относятся в  перцептивной базе носителя языка 
(музыканта) с  интонационными образцами нацио-
нальной народ ной песни, о чем свидетельствует вы-
сокий процент идентификации ВФ родного языка  
(от 79 до 100 % идентификаций по отдельным ме-
лодиям) с четким отграничением от ВФ западноев-
ропейской культуры – неродного языка (от 72 до 
100 % идентификаций по отдельным мелодиям);

– ментальные коды восприятия (одноголос-
ной) вокальной речи имеют эмоциональную основу 
зонной, динамической природы. Степень эмоцио-
нальной напряженности звучания мелодии оцени-
вается по-разному: половина и более музыкан-
тов (от 51 до 90 % оценок) изменяли оценку при 
повтор ном прослушивании. При этом оценка оста-
валась в  облас ти базовой эмоции (мажорной или 
минорной модальности), но переходила в прогрес-
сивную или регрессивную зону интенсивности;

– акустический лад мелодии песни (мажор, 
минор) может не совпадать с модальностью «услы-
шанного» эмоционального смысла. Так, некоторые 
музыканты (по двум сеансам 12 % идентификаций) 
в ВФ 08 услышали эмоциональную мажорность, 
а в ВФ 04, наоборот, третью слушателями (33 %) был 
воспринят минорный колорит;

– обобщенный ментальный интонационный 
перцепт «мелодия русской старинной народной 
песни» представлен в сознании современного 
музыканта небольшим количеством жанровых 
образцов с ограниченным набором выражаемых 
эмоций. Так, базовые эмоции высокой степени 
напря женности «горе» и «возмущение» воспри-
нимаются слушателями (53  % идентификаций) 
в  жанрах с  семантикой «женские страдания», 
«рекрутская», «корильная», они составляют в пер-
цептивной базе одну группу мелодий – минорной 
модальности. Эмоция «радость» (58  % оценок) 
характерна для восприятия бытовых шуточных, 
трудовых плясовых и бахвальных песен (жениха), 
которые объединяются во вторую группу мело-
дий – мажорной модальности. Для первой груп-
пы мело дий высокую частотность имели эмоции 
минор ной модальности «грусть / печаль» и «стра-
дание» (90 % идентификаций), а для второй груп-
пы эмоции мажорной модальности «веселье» 
(42 % идентификаций) и «хвала / хвальба» (40 % 
идентификаций). Таким образом, соотнесенность 
воспринимаемой в мелодии эмоции с семантикой 
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жанра народной песни имеет системный харак-
тер и служит подтверждением поло жения тео-
рии ю.  Н.  Тюлина о  музыкальном мышлении, 
подчиненного «определенной, свойственной 
нашему сознанию музы кальной системе», кото-
рая «вырабатывается исторически и на основе 
музыкального опыта закрепляется в сознании 
с ранних лет, одновременно с формированием 
словесной речи» [Тюлин, 1966, с. 21]. Мелодия 
старинной русской народной песни выявляет 
свою релевантность для восприятия носителем 
языка ее национальной принадлежности и эмо-
ционального характера, поскольку связана с ин-
тонационными параметрами устной речи.

Значительная доля одинаковой идентифи-
кации в вербальной форме показывает наличие 
сис темной стратегии в слуховом восприятии 
мелодии народной вокальной музыки, свой-
ственной, возможно, всем членам языкового 
сообщества. Как представляется, в процессе 
(неосознанного) соинтонирования подключают-
ся коды в виде динамических вокальных форм, 
соотносимых в языковом сознании с речевыми 
структурами определенной эмоциональной мо-
дальности и коммуникативного типа предло-
жения. Планируется прояснить данный вопрос 
на следующих этапах исследования в данном 
направлении.
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ВВЕдЕНИЕ

Антропоцентризм современной отечественной 
лингвистической науки предполагает изучение 
языковых проекций чувств, намерений, знаний 
homo loquens в различных дискурсах, объекти-
вируя тем самым механизмы самоопределения, 
самовыражения и саморепрезентации речевого 
субъекта в процессе речевого творчества. Из ком-
муникативно-прагматического понимания назван-
ных антропоцентрических категорий, опирающих-
ся на рефлексию, оценку и выражения речевым 
субъектом своих эмоциональных, волевых, эписте-
мических и других состояний, вытекает авторефе-
рентный характер языковых средств.

Настоящая статья представляет собой анализ 
лингвопрагматических механизмов автореферен-
ции и ее лингвистического статуса в женском пись-
ме начала XVII века, принадлежащем перу Мари 
де жарс де Гурне и определенном отечественными 
и  французскими исследователями как «женский 
дискурс» [Крюкова, 2022; Dezon-Jones, 1983].

Письмо де Гурне репрезентирует женщину во 
французском обществе и культуре конца XVI века – 
начала XVII века и представляет собой логическую 
структуру, способную противостоять доктринам 
и  стереотипичным установкам патриархального 
общества. Аргументы, к которым прибегает автор 
в своих произведениях, делая попытку отречься от 
социально-культурной парадигмы своего времени, 
выстроенной на иерархической дифференциации 
полов [Крюкова, 2022], содержат отсылки писа-
тель ницы к самой себе, конструируя тем самым 
автореферентный женский дискурс, в котором 
актуа лизированы процессы самоопределения, 
само выражения и саморепрезентации.

МАРИ ЛЕ жАР дЕ ГУРНЕ 
(MarIe le Jars de Gournay, 1565–1645): 
ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОсОФсКАя 
дЕяТЕЛьНОсТь АВТОРА-жЕНщИНЫ 
В АНдРОцЕНТРИчЕсКОМ ОБщЕсТВЕ

Рубеж XVI–XVII веков – один из самых бурных по-
литических периодов в истории Франции: пери од 
политических противостояний и открытых битв, 
памфлетных войн, философских споров, среди 
кото рых значительное место занимал «Спор о жен-
щинах» (Querelle des Femmes). Участники послед-
него использовали разнообразные философские 
подходы, обсуждая проблемы положения женщин 
в обществе, женской власти, женской речи и дос-
тупа к образованию, а также вопросы о женской 
красоте и нравственности.

Во французском обществе XVII века диффе-
ренциация полов являлась социальной категорией 
и  лежала в основе гендерных стереотипов пове-
дения в обществе (семье и свете), а также в осно-
ве стереотипов всех видов труда и деятельности, 
в том числе и писательской. В силу укоренивших-
ся социальных стереотипов женщины молчали, не 
участвуя в создании памятников культуры и оста-
ваясь в статусе описываемого объекта в мужском 
творчестве. Однако ситуация начала постепенно 
меняться в конце XVI – начале XVII века, когда 
у женщин дворянского сословия появилась хорошо 
организованная светская жизнь. Подтверждение 
тому – знаменитая салонная культура Франции, 
в которой доми нировали дамы, представляя весьма 
ощутимую социальную силу. Именно в литератур-
ных салонах женщины начали делать уверенные 
шаги в писательстве. Но если конец XVII века озна-
меновался творчеством де Лафайет, де Скюдери, де 
Севинье, Комон де ля Форс, Катрин Бернар и других 
дам, то в начале XVII века литераторство было еще 
абсолютной монополией мужчин.

Тогда же стали выходить в печать антифеми-
нисткие произведения, самым яростным и попу-
лярным из которых оказался памфлет жака Оли-
вьера «Алфавит женских недостатков» («L’Alphabet 
des inperfections et malice des femmes») 1617 года, 
выдер жавший восемнадцать переизданий за трид-
цать пять лет. Знаменитый и влиятельный Мишель 
Монтень в «Опытах» также выразил свое мнение: 
женщины неспособны к управлению, им необходи-
мо отказывать в чувстве дружбы и определять жест-
кие рамки для образования [Трофимова, 2015].

В защиту женщин выступили не только муж-
чины, как например, шевалье де Л’Эскаль с трак-
татом «Защитник женщин» в 1618 г. (Le champion 
des femmes. Qui soustient qu’elles sont plus nobles, plus 
parfaites, & en tout plus vertueuses que les hommes), 
но и «названная дочь» Монтеня – Мари ле жар де 
Гурне, не разделявшая суждений своего духовного 
отца и учителя о женщинах. В 1622 г. она опубли-
ковала трактат «О равенстве мужчин и женщин» 
(«Egalite des hommes et des femmes»), а в 1626 г. – 
памфлет «жалоба женщин» («Grief des Dames»), 
в которых отстаивала равенство полов, отказываясь 
от иерархии «лучше – хуже», и рассматривала все 
основные различия в общественном положении 
женщин и мужчин как следствие неравного обра-
зования и социальных ограничений [там же, с. 346]. 
Широко известна ее цитата из «жалобы женщин»: 

Bienheureux es-tu lecteur si tu n’es point de ce sexe 
qu’on interdit de tous les biens, le privant de la liberté, 
[…] à qui l’on interdit […] toutes les vertus, afin de 
luy constituer pour seule félicité […] ignorer, faire le 
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sot et servir [Le livre scolaire, URL]. – Блажен ты, чи-
татель, если не принадлежишь к  этому полу, кому 
запрещены все блага и отказано в свободе <…>, ко-
торому запрещены … все добродетели, чтобы оста-
вить ему лишь одно блаженство <…> невежество, 
раболепство и способность исполнять роль глупца1. 

Де Гурне не доказывает превосходство жен-
щин над мужчинами, а ставит вопрос о пересмотре 
дуа листического представления общества, разде-
ляя его на «мудрецов» и «безумцев», а не на муж-
чин и  женщин. Она мечтает об интеллектуальной 
андро гинности, отстаивая своим письмом равные 
права женщин и мужчин на образование и не полу-
чение знаний.

Что же это была за женщина, чей голос про-
звучал громко и весомо в серьезной философской 
полемике в андроцентрическом обществе? По 
мнению современных исследователей, вклад Мари 
де Гурне в литературно-философский канон огро-
мен. В свое время она слыла одной из семидесяти 
самых известных женщин всех времен: в 1663 году 
жан де ля Форж включил ее в «Круг ученых жен-
щин» (Le  cercle des femmes sçavantes). Мари была 
автодидактом, ученицей Монтеня, а после его 
смерти – редак тором его трудов. Ришелье даровал 
ей привилегию на переиздание трудов Монтеня. 
В  XX  веке академическое издание «Опытов» вы-
шло в Библиотеке Плеяды с вступительной статьей 
де Гурне, напи санной в 1595 году.

Мари де Гурне обогатила французское лите-
ратурно-философское наследие трактатами и эссе 
о  языке и литературе, идеями об образовании 
женщин и воспитании принцев, стихотворными 
и прозаическими переводами с латыни. Среди ее 
сочинений мы находим памфлеты в защиту поэ-
тических принципов Ронсара и дю Белле, корпус 
трактатов, направленных против реформы фран-
цузского языка Малерба и излишнего пуризма 
поэтической речи, поэтические и прозаические 
переводы Вергилия, Овидия, Цицерона и других 
античных авторов. Она была одной из незаурядных 
писателей и философов, ее творчество многогран-
но и разнообразно, а наследие весьма объемно. 
Например, только сборник «Советы, или Подарки 
мадмуазель де Гурне» («Les advis ou les Presents de 
le demoiselle de Gournay») насчитывает 53 эссе и 
почти 900 страниц. Современники высоко ценили 
ее широкую эрудицию, ум, редакторскую деятель-
ность и сочинения в различных жанрах. По мне-
нию французского исследователя Нуазе, ее фи-
лософско-моралистические сочинения позволяют 
поставить ее не в один ряд с Кристиной Пизанской 

1 Зд. и далее перевод наш. – Е. Т.

и мадам де Лафайет, а с Монтенем и Ларошфуко 
[Noiset, 1994].

Своей основной целью де Гурне видела пори-
цание и исправление нравов. Она состояла в пере-
писке и отрыто и смело обращалась к кардиналам 
и епископам, к ученым и профессорам университе-
та, к принцам и королям. Свой блестящий перевод 
«Энеиды» она посвятила Людовику XIII, а «Равен-
ство мужчин и женщин» − Анне Австрийс кой. Она 
восхищалась умом и дипломатическим талантом 
Генриха IV, но осуждала моральное разложение 
его двора, она увещевала юного Людовика XIII 
не забы вать, что его миссия – служить своим под-
данным, выступала за запрет дуэлей. Если верить 
аббату Мишелю де Маролю, именно де Гурне вы-
сказала первая идею о создании Французской 
Академии [Schiff, 1910].

Однако, наряду с признанием ее таланта и писа-
тельского кредо («жить – значит думать»), ей прихо-
дилось всю жизнь терпеть разного рода нападки, 
насмешки, жестокие розыгрыши и даже травлю со 
стороны современников обоих полов. Ее крити-
ковали не только за ее взгляды, идеи, но и за бед-
ность, некрасивую внешность, за жизненный выбор 
«не иметь другого мужа, кроме как чес ти, обогащен-
ной чтением хороших книг» [Gourde, 2005].

В качестве литературных свидетельств жес-
токой критики писательница оставила нам три про-
изведения: «Копия жизни Мари де Гурне», «живо-
пись нравов» и «Апология в защиту той, кто пишет» 
(Copie de la vie de la Demoiselle de Gournay, Peinture 
de mœurs, Apologie pour celle qui écrit), где указала 
на причины нападок и выстроила аргументацию 
в свою защиту. Эссе содержат фрагменты авто-
биографии и характеризуются высокой степенью 
интроспекции, развернутой описательностью про-
цессов самоопределения и саморепрезентации 
незаурядного автора-женщины начала XVII века. 
Следовательно, эти пробы пера могут служить мате-
риалом для исследования лингвистического стату-
са женского письма и лингвистических механизмов 
автореферентных статусов.

«АпОЛОГИя В зАщИТУ ТОй, КТО 
пИшЕТ»: сЕМАНТИКО-пРАГМАТИчЕсКИй 
пОТЕНцИАЛ АВТОРЕФЕРЕНТНОсТИ 

В качестве эмпирического материала было 
выбра но эссе «L’Apologie pour celle qui escrit», 
которое представляет собой pro domo – длинную 
защитительную речь в ответ на клевету и наветы, 
распространяемые устно. Де Гурне выбирает за-
щиту через письмо, делая адресатом некоего пре-
лата своих друзей, и трижды публикует свою апо-
логию: впервые – в сборнике «Тень мадмуазель де 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (876) / 2023 105

Языкознание

Гурне» («L’ombre de la Demoiselle de Gournay»), за-
тем – в 1634 и 1641 годах в сборнике «Советы, или 
Подарки мадему азель де Гурне» («Les Advis, ou, les 
Presens de la Demoiselle de Gournay»). Де Гурне 
многократно экспли цирует прагма тические цели:

– заставить замолчать наветы:

...la calomnie me force à conter ce monceau de 
sornettes, afin d’essayer à la reprimer [L’Apologie 
pour celle qui escrit, 1646, с. 609–610];

– предоставить друзьям аргументы, чтобы 
разрушить образ, созданный клеветниками. 

...je vous ay redigé par écrit ceste Apologie, afin 
que vous puissiez … me deffendre contre les 
sottises du caquet populaire [там же, с. 633];

– восстановить истину благодаря искусству 
слова. 

...toute personne sage approuvera franchise, 
plaindra la necessité qu’on [lui] a  donnée de 
produire ces discours au jour [там же, с. 621];

– остаться в памяти потомков:

…tesmoigner après moy que je meritois un 
meilleur sort» [там же, с. 592].

Апология представляет собой классический 
обра зец философского трактата с его многочислен-
ными длинными отступлениями, цитатами и ссылка-
ми на высказывания античных авторов и является, 
по мнению Элианы Дезон-Джонс, «женским пись-
мом» (écriture féminine) [Dezon-Jones, 1983, с. 27].

Основываясь на выводах Дезон-Джонс и оте-
чественных исследователей Солодковой, Тюрневой, 
Бирюковой [Cолодкова, Тюрнева, Бирюкова, 2020], 
занимающихся проблемой женского дискурса, мы 
определяем «Апологию» де Гурне как образец жен-
ского автореферентного дискурса, поскольку в ее ос-
нове лежит автореферентная ситуация, происходя-
щая вокруг центрального референта: писательница 
оказывается объектом устной травли и создает текст, 
в котором все остальные референты группируются 
и организуются вокруг ее авторского Я. Автор ста-
новится субъектом и объектом идентифицирующих 
суждений, а в процесс референции вплетается меха-
низм самоидентификации и самопрезентации.

Более 40 страниц Мари де Гурне посвящает 
 своему жизнеописанию. Здесь, возможно, сказы-
вается влияние ее учителя – Монтеня [Devincenzo, 
2016]. Она откровенно сообщает читателям подроб-
ности своей жизни и раскрывает свой образ мыслей, 

выражая гневный протест против сплетен и наветов. 
Открыто заявляет о том, что ей хочется иметь врагов, 
а не насмешников и болтунов (moqueurs, brocardeurs), 
не принимающих ее всерьез и не вступающих с ней 
в литературную полемику только потому, что она — 
женщина. Именно этот факт она считает наивысшим 
оскорблением (voilà la suprême injure).

Ее обвиняют в плохом ведении хозяйства 
и финан совых дел, в бедности, в проведении алхи-
мических опытов. Однако основная мишень напа-
док − ее ученость и знания, которые в глазах совре-
менников выглядят весьма «подозрительными для 
женщины» [Noiset, 2000].

В ответ на обвинения де Гурне старательно дока-
зывает свою образованность, которая ей не мешает 
оставаться женщиной в практических навыках веде-
ния хозяйства и в светском обществе. Писательница 
выстраивает стройную защиту «через письмо», все 
время подчеркивая, что письмо всегда находится 
в сильной позиции, потому что оно истинно и вечно, 
в то время как словесная клевета ложна и временна. 
Ее горячая убежденность в том, что женское пись-
мо способно противостоять клеветническому слову, 
актуализируется через автореферентные статусы – 
средства характеризации самой себя в качестве 
субъекта мышления и действия.

Как показывает анализ материала, эксплицит-
ные автореферентные единицы подчинены особой 
логической структуре апологетики и образуют ком-
позиционно-семантические блоки: изложение обви-
нений, затем их опровержение и изложение соб-
ственной позиции.

Анализ референтных статусов в рамках линг-
вистической прагматики, определяющей референ-
цию как основополагающую категорию, требует 
определения единицы языковой структуры-актуа-
лизатора. Вслед за С. Т. Нефедовым [Нефедов, 2015], 
кото рый занимался проблемой определения праг-
матических оснований применения авторефе-
рентных обозначений, в качестве такой единицы 
мы принимаем «предикацию». В лингвистике под 
«предикацией» «понимается двухкомпонентная 
текстовая структура, воплощающая динамическое 
развертывание пропозиционального содержания 
текста и  состоящая из предикативно определя-
емого компонента (субъекта, характеризуемого, 
предикандума) и предицируемого признака (пре-
диката, характеристики)» [там же, с. 315].

Уже в названии «L’Apologie pour celle qui escrit» 
де Гурне заявляет о себе как о представительнице 
женского пола, эксплицируя тем самым два рефе-
рентных статуса: женщина и женщина, занимающа-
яся писательством. Таким образом, ядро авторской 
идентичности представлено в сильной позиции тек-
ста и сформировано референтами на женский пол 
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и на писательскую деятельность женщины, которая, 
как мы указывали выше, не соответствовала ген-
дерным социальным стереотипам своего времени.

Безусловным ядром автореференциальности 
текста является местоимения 1-го л. ед. ч. и его 
косвенные формы, сопровождаемые предиката-
ми разнообразной семантики. В настоящую статью 
включены некоторые примеры основных авторе-
ферентных статусов, в которых предицируемое 
содержит указания на характеристики как:
– черты характера и образованность, которые по-

зволяют писательнице быть полезной обществу:

On ne me peut aussi dépeindre pour brouillonne, 
riotteuse ny querelleuse, bien que sensible, roide et 
vehemente: qualitez qui tout ainsi qu’elles seroient des 
espines, ou les produiroient, en une ame non esclairée 
de la Raison, se rendent seminaires et nourrices de 
plusieurs louables effects et necessaires à la société, 
dans les ames illuminées de ce flambeau [L’Apologie 
pour celle qui escrit, 1646, с. 596]. – Меня нельзя на-
звать ни спорщицей, ни насмешницей, ни смутьян-
кой, а скорее чувствительной, твердой и пламенной 
натурой… ведь именно эти качества образованных 
душ делают их весьма полезными обществу.

– приверженность к истине, несмотря на то что 
подобная позиция может вредить ей самой:

...je suis si partisane de la Verité, que je ne la puis pas 
mesmes nier, où elle me nuit, quand je suis obligée de 
parler : ces confessions en rendent preuve, que je pourrois 
suprimer en partie, ou les déguiser [там же, с. 607]. – ...я 
настолько привержена Истине, что не могу ее отри-
цать даже там, где она вредит мне, когда я вынуж-
дена говорить: я уже делала неко торые признания, 
которые могла бы скрыть или замаскировать…»;

– отсутствие гордыни и смирение:

…j’ayme le silence sur mes actions, si je ne puis obtenir 
la loüange, et supporte aygrement la calomnie [там же, 
с. 592]. – Я люблю молчание о своих поступках, если 
не могу получить похвалу, то горько сношу клевету...

– трудное финансовое положение на грани бед-
ности: Де Гурне воспринимает нападки на 
свое плачевное финансовое состояние как 
следствие умаления ее интеллектуальных спо-
собностей и отказа общества признать ее до-
стойной писательницей:

...ma triste fortune m’a portée à descouvrir la face du genre 
humain voilée pour ceux qui sont en prospérité… [там 
же, с. 640]. – ...мое бедственное положение откры ло 

для меня другое лицо человеческого рода, скрытое 
от тех, кто процветает...

. . .apres la pauureté, comme d’estre clair-voyante et 
sçavante [там же, с. 647]. – . . .(меня упрекали) снача-
ла за бедность, потом за ясновидение и ученость.

В качестве аргумента защиты она выбирает 
откро венное и подробное объяснение при чин разо-
рения семьи после смерти отца:

...en me plaignait de ces pertes …. que ie doits me 
plaindre de ces banqueroutiers [там же, с. 649]. – . . .жа-
луясь на те потери … теперь я вынуждена жаловать-
ся на финансовую несостоятельность и долги.

...pour accomplir icy l’histoire de mon maniement de biens, 
ie confеsse d’autre part que ma bonté trop confiante en 
autruy m’a cousté cinq cens escus... [там же, с. 650]. – 
...чтобы завершить историю управления моим иму-
ществом, я признаюсь в том, что мое доб рое доверие 
к другим стоило мне пятьсот экю...

– занятия алхимией: значительное место в эссе 
отведено защите от обвинений в проведении 
дорогостоящих алхимических опытов, на кото-
рые у женщины в ее социальном и финансовом 
положении не может быть ни средств, ни зна-
ний, ни способностей: 

...on adjouste en mon fait un poinct particulier, c’est de 
pratiquer l’Alchimie, qu’ils croyent en soy folie parfaicte 
[там же, с. 606]. – ...добавляют еще и мои занятия 
алхимией, что считается полным сумасшествием.

Де Гурне доказывает, что деньги на опыты она 
получала за свои писательские труды:

…je travaillay sur cét Art, me cousta, je l’advoue, quelque 
somme non méprisable, quoy que non fort excessive, 
provenue certes de mes … labeurs, non de mon 
patrimoine [там же]. – …я работала над этим искус-
ством, признаю, получив на это отнюдь не ничтож-
ную сумму, хотя и не непомерную от моих ... трудов, 
а не из наследства...

Де Гурне признается, что она проводила ал-
химические опыты, хотя они были запрещены Па-
рижским парламентом, объясняя их интересом к 
новым знаниям и стремлением укрепиться в обще-
стве как femme studieuse, чтобы внести свой вклад в 
развитие науки вопреки социальным стереотипам:

...si je n’esperois nul succès en l’œuvre… pour voir, ce que 
deviendra la matière que je tiens sur le feu : curiosité 
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naturelle et saine [L’Apologie pour celle qui escrit, 
1646, с. 608]. – «если бы я не верила в успех тру-
да... чтобы увидеть, во что превратится материя, 
которую я держу на огне: естественное и здоровое 
любопытство».

Затем она заверяет, что вынуждена была пре-
кратить опыты по причине высокой стоимости 
горю чего и отсутствия ожидаемых результатов.

– писательская деятельность, которую Де Гур-
не считает основной причиной нападок и ос-
новным объектом своей защиты:

...on fagotte à fantaisie l’image d’une femme lettrée: 
on compose d’elle une fricasée d’extravagances et de 
chimeres… et soubs la forme de cet épouuentail [там 
же, с. 605]. – …создают своей фантазией образ обра-
зованной женщины: делают из нее фрикасе из экс-
травагантности и химер… иногда в форме пугала.

Наряду с прямой автореференцией, рассмо-
тренной выше, излюбленным приемом де Гурне 
является инклюзивная автореференция, указы-
вающая на ее принадлежность к одной или не-
скольким референциальным группам и принятия 
их идентифицирующих особенностей: к филосо-
фам, мудрецам, добродетельным и честным нату-
рам, которые так же, как и она, являлись мишенью 
для клеветы и травли: âmes exquises, illuminées, 
Philosophes, amateurs de Science, sages, pauvres 
vertueux, honnêtes, femmes studieuses etc.

Рамки статьи не позволяют рассмотреть весь 
набор автореференциальных предикаций ана-
лизируемого апологического эссе. Отметим, что 
оно содер жит множество примеров создания 

пропозиций автореференцияальных статусов 
первого поряд ка и развернутых доказательств 
их истинности или ложности относительно дей-
ствительности  – авто референциальных статусов 
второго поряд ка, конструируя таким образом ав-
торское «Я» де Гурне: образованной женщины, ко-
торая «живет в соответствии с законами разума и 
добродетели» и способна противопоставить свое 
писательское слово наве там и клевете и тем са-
мым влиять на восприятие образованной женщи-
ны в обществе.

зАКЛючЕНИЕ

Анализ автореференциальных статусов, отно-
сящийся в общетеоретическом плане к области 
прагмалингвистики, дает ответы на вопрос, как 
используются ресурсы письменного языка в опре-
деленном социально-историческом контексте. 
«Апология в защиту той, кто пишет» Мари де Гурне 
объективирует процесс индивидуальной самоиден-
тификации и самовыражения автора-женщины в 
андроцентрическом обществе, когда стереотипное 
мышление обязывало женщину соответствовать 
строгим гендерным представлениям. В многогран-
ном и обширном творчестве де Гурне зарождаются 
традиции женского письма во Франции, в котором 
отражается поиск гармонии между своим «Я» и 
дискурсивными формами, характерными для фран-
цузского общества начала XVII века.

Наследие де Гурне может служить богатым 
мате риалом для изучения свидетельств размыва-
ния границ устоявшихся культурных и дискурсив-
ных моделей Нового времени, когда письмо отра-
жало приоритет всеобщего над индивидуальным, 
публичного над частным, мужского над женским.
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ВВЕдЕНИЕ
Коннекторам французского языка – союзам, союз ным 
выражениям и т. п. – традиционно уделя ется большое 
внимание как во французской, так и в оте чественной 
лингвопрагматике [Семантика коннекторов … 2018; 
Rossari, 2000; Roulet, 1987]. Однако нечасто в поле 
зрения исследователей попадает периферийная, 
контекстуально обусловленная семантика коннекто-
ров, в то время как большинство из них широкознач-
ны, а, следовательно, обла дают пери ферийными, кон-
текстуально обусловленными значениями.

Мы осуществляем прагматический анализ союз-
ных наречий и других союзных выражений, т.  е. 
анализируем их актуальное значение и функцию 
в контексте целого высказывания.

Цель предпринятого нами исследования – про-
анализировать ряд коннекторов (с основным зна-
чением завершения, вывода, обобщения, резю-
мирования и пояснения) на основе выявления их 
значений в прагматическом контексте, с опорой на 
аргументативную теорию французских исследова-
телей О. Дюкро и ж.-К. Анскомбра (логико-прагма-
тический подход) [Anscombre, Ducrot, 1988]. Как 
подчеркивают исследователи, прагматический 
коннектор несет в себе сведения о развитии мысли, 
программирует развитие диалогического смысла.

МАТЕРИАЛ И МЕТОдИКА АНАЛИзА

Примеры коннекторов завершения, вывода, обоб-
щения, резюмирования (сокращенного изложе-
ния) для совместного исследования выбраны не 
случайно, поскольку эти значения априори кажут-
ся близкими.

Текстовой материал для анализа был заимство-
ван, в основном, из запротоколированных и опуб-
ликованных дебатов Европарламента1, посколь ку 
1 Parlement Européen. Débat 10 avril 2008. URL: http://www.europarl.eu-
ropa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+ 20010704+ ITEMS+ 
DOC+XML+V0//FR&amp;language=FR#creitem6 ; Débat 11 février 2003. 
URL  : http:www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+CRE+20000301+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&amp;language=FR  ; 
Débat 4 juillet 2001. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20010704+ITEMS+DOC+XML+V0//
FR&amp;language=FR#creitem6 ; Débat 12 avril 2005. URL: https://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+ 
20050412+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&amp;language=FR ; Débat 13 
décembre 2006. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20061213+ITEMS+DOC+XML+V0//
FR&amp;language=FR ; Débat 14 mars 2006. URL: http://www.europarl.eu-
ropa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060314+ITEMS+-
DOC+XML+V0//FR&amp;language=FR ; Débat 13 mai 2003. URL: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ 
CRE+20030513+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&amp;language=FR ; Débat 14 
novembre 2006. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu-
bRef=-//EP//TEXT+CRE+ 20061114+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&amp;lan-
guage=FR ; Débat 28 novembre 2001. URL: http://www.europarl.europa.eu/

дебаты как дискурсивный жанр, очевид но, направ-
лены именно на аргументацию.

На базе отечественных словарей, учебников и 
аутентичных электронных пособий по французско-
му языку был составлен список коннекторов иссле-
дуемой семантики – 28 единиц [Александровская, 
2008; Гак, 2004; Семан тика коннекторов ... 2018; 
Adrian, 2018].

Причем рассматриваются они часто как сино-
нимы: нюансы различий между ними не акцен-
тируются. Так, электронный словарь синонимов 
Dictionnaire Reverso2 перечисляет в качестве сино-
нимов фразового наречия bref следующие коннекто-
ры: en résumé, en somme, en un mot, de toute façon, peu 
importe, en d’autres termes, en conclusion, enfin, quoiqu’il 
en soit, autrement dit. Даже если исключить из списка 
коннек торы quoiqu’il en soit, peu importe и de toute 
façon с  уступительным значением, требующие от-
дельного рассмотрения, перед нами внушительный 
список языковых единиц, которые не могу являться 
абсолютными синонимами.

Данный пример показывает, какие сложности 
в выборе коннектора и определении его значения 
в контексте испытывает обучающийся, а подчас 
и носитель языка.

ГИпОТЕзЫ ИссЛЕдОВАНИя

Наиболее широкозначными представляются союз-
ные наречия bref, enfin, ainsi, поскольку в анализи-
руемом нами текстовом материале парла ментских 
дебатов именно они были самыми частотными.

Интересно было бы также проследить связь 
значения коннектора с его внутренней формой. 
Именно по этому признаку мы изначально выби-
рали группы коннекторов для описания. Напри-
мер, выражение en un mot ориентирует вторую 
часть высказывания на обобщение и краткое 
изло жение, тогда как en conclusion предполагает 
последующий вывод.

Исходя из внутренней формы коннекторов, 
можно также предположить в некоторых случа-
ях их полную синонимию (en un mot и en peu de 
mots; en résumé и pour résumer, en d’autres termes 
и en d’autres mots и т.  п.) Отличие таких синони-
мов может носить функционально-стилистический 
характер, что удалось проследить в отдельных 
случаях.

sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20011128+ITEMS+DOC+XM-
L+V0//FR&amp;language=FR (дата обра щения: 18.08.2022).
2 URL : https://dictionnaire. reverso.net/francais-synonymes/en+bref 
(дата обращения: 18.08.2022).
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АНАЛИз пРИМЕРОВ И пОсТРОЕНИЕ 
сЕМАНТИчЕсКИх пОЛЕй

1. Внутренняя форма выражений en un mot, en 
peu de mots указывает на значение резюмирования 
(краткого изложения мысли). На практике говоря-
щий редко ставит подобную коммуникативную за-
дачу саму по себе. Так, в следующем примере вид-
на еще и цель упрощения изложения. На эту мысль 
указывает, в частности, предложенный на сайте 
PROMT.One перевод фразы на русский язык: 

En un mot, un État affaibli ne peut pas faire respecter 
le droit privé et le droit contractuel tandis qu’un 
État suffisamment fort pour les faire respecter doit 
contrôler ses propres bureaucrates. – Проще говоря1, 
слабое государство не может обеспечить выполне-
ние контрактов и соблюдение прав собственности…2

В ряде случаев заключительную часть выска-
зывания, вводимую коннектором en un mot, можно 
рассматривать и как подведение итога, вывод:

Qu’allons-nous entreprendre dans ce domaine et, en 
outre, des budgets ont-ils été prévus à cet effet ? En un 
mot, je demande à la présidence belge de réaliser, au 
cours des mois à venir, un travail concret (Parlement 
Européen. Débat 10 avril 2008).

Однако сема вывода является здесь перифе-
рийной. Во-первых, мы можем добавить выраже-
ние вывода в высказывание, и фраза не покажется 
избыточной. Приведем встретившийся нам ориги-
нальный пример совместного употребления двух 
коннекторов – «краткости» и вывода:

En un mot, et pour conclure ... soit nous revoyons à 
la baisse nos ambitions pour l’Europe, soit nous lui 
donnons les ressources3 (Parlement, 11 février 2003).

Разумеется, сокращенное изложение выше-
сказанного самим говорящим или его собеседни-
ком чаще композиционно размещается в конце 
высказывания, но не исключено и продолжение 
высказывания тем же говорящим, поэтому воз-
можность приписать этим коннекторам еще и 
значение логического завершения кажется нам 
проблематичной. Удачным критерием отсутствия 

1 URL: https://www.translate.ru (дата обращения: 18.08.2022).
2 Оговоримся, что резюмирование (краткое изложение) всегда под-
разумевает наличие перифразы, но нельзя утверждать обратного: 
перифразирование может быть и без сокращения. 
3 Выражение en peu de mots встречается реже в том же значении, 
что и еn un mot.

синонимии является, как мы уже продемонстри-
ровали, допустимость совместного употребления 
двух коннекторов:

(?) Finalement (enfin) et en un mot, un État affaibli 
ne peut pas faire respecter le droit privé et le droit 
contractuel tandis qu’un État suffisamment fort 
pour les faire respecter doit contrôler ses propres 
bureaucrates.

2. Судя по внутренней форме, коннекторы 
autre ment dit, en d’autres termes (en d’autres mots), 
c’est-à-dire, autant dire должны были бы сигнали-
зировать о перифразировании. Однако пример 
показывает, что речь обычно идет не о повторе-
нии сказанного иными словами, а о пояснении, 
определении какого-либо явления, а иногда даже 
об исправлении суждения в деталях или о выво-
де из него.
 • Пример дефиниции:

Le Conseil européen nous a semblé étrangement 
incertain jusqu’au 31 décembre de l’année dernière, 
quand une solution a été trouvée, solution qui, en 
commission, a été qualifiée de virtuelle, c’est-à-dire non 
formalisée dans la réalité (Parlement 4 juillet 2001).

 • Пример дефиниции, пояснения:

Ces droits présentent donc un caractère constitutif 
et non déclaratif; en d’autres mots, ils s’acquièrent 
indépendamment de toute concession ou de toute 
autorisation émanant des États membres (Parlement, 
11 février 2003).

 • Пример пояснения:

Il n’est pas du tout certain que les efforts seront 
communs, ou, en d’autres termes, que l’on tentera 
réellement d’améliorer la politique sociale dans tous 
les domaines (Parlement 12 avril 2005).

 • Пример вывода:

L’Union européenne a à peine plus de quarante ans. 
Autant dire qu’elle est encore très jeune (Parlement 
4 juillet 2001).

Во всех приведенных примерах допустимо 
употребление любого из анализируемых синони-
мов. Однако коннектор c’est-à-dire чаще прочих 
вводит не отдельное предложение, а словосочета-
ние внутри предложения.

3. Большинство словарей и учебных посо-
бий называют в качестве синонимов еn un mot 
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выражения en résumé, pour résumer и (реже) bref 
(en bref)1. Рассмотрим примеры употребления 
данных коннекторов:

En résumé, il s’agit d’une ... proposition mal ficelée et 
rétrograde contre laquelle nous voterons (Parlement 
11 février 2003).

Pour résumer la situation en un mot, comme ... un des 
honorables députés l’a suggéré, j’utiliserais le terme 
«réforme» (Parlement 13 décembre 2006).

Очевидно, все приведенные высказывания 
нельзя рассматривать как изложение ранее сказан-
ного, пусть даже краткое, но лишь как подведение 
итога сказанному (обобщение) и вывод. Особенно 
показателен последний пример, когда одновре-
менное употребление указания на краткость изло-
жения en un mot не является тавтологией – у этих 
выражений в данном высказывании разные функ-
ции и значения.

Наши наблюдения согласуются, впрочем, 
с неко торыми словарными источниками, указываю-
щими для коннекторов pour résumer и en résumé ос-
новным именно значение вывода. Таким образом, 
этимология этих коннекторов (их внутренняя фор-
ма) не позволяет судить об их актуальном значении.

4. Что касается коннектора bref и его книжно- 
письменного аналога en bref, сошлемся на выво ды, 
сделанные нами в статье [Туницкая, 2014]: этимо-
логия прилагательного или наречия bref не помо-
гает определить семантику коннектора, который, 
прежде всего, служит для выражения обобщения 
и вывода с элементами пояснения. Они подтвер-
ждаются новыми примерами. (Не случайно частое 
использование более разговорной формы en bref 
в заключении рек ламных сообщений, несу щих по-
ложительную оценку рекламируемого товара).

En agissant en commun au niveau mondial, l’Union 
est capable de réaliser des choses qu’il aurait été 
impossible de réaliser avec le rideau de fer et dans 
l’ancien continent bardé de frontières nationales…. 
Bref, l’Union n’est pas une menace mais une 
bénédiction (Parlement 4 juillet 2001).2

Пример, заимствованный нами из аутентичного 
интернет-пособия, показывает, что маркер завер-
шения не тождественен по функции коннектору 
bref, хотя сам этот коннектор и употребляется чаще 

1 URL: https://www.le-tresor-de-la-langue.fr/ (дата обращения: 18.08.2022).
2 Для сравнения приведем пример употребления анализируемого 
значения не в качестве коннектора, а в его основном значении, где 
сема краткости доминирует: À Mme Boudjenah, en ce qui concerne la 
Tunisie, je voudrais dire en bref que le Conseil est d’avis…..

в завершающей части высказывания: Enfin, bref, 
vous refusez mon offre [Adrian, 2018].

5. Собственно обобщающими, снимающими 
«лишние» детали, являются коннекторы en général, 
en gros.

La gestion du programme était également conforme 
en général aux procédures du PNUD.3

6. Что касается сочетаний en somme, somme 
toute, après tout, tout compte fait, то теоретические 
источники приписывают им, в основном, семан-
тику вывода. При анализе примеров возникает, 
однако, убеждение, что анализируемые коннекто-
ры отличны все же по значению от сочетаний en 
conclusion, pour conclure, явно указывающих на 
вывод. Вероятно, семантическая специфика этих 
единиц в  том, что они завершают рассмотрение 
ряда (переч ня) ситуаций и положений, из которых 
и делают обобщающий вывод. У них, таким обра-
зом, явно выражена и сема обобщения, и сема за-
вершения высказ ывания, хотя и периферийная.

....Pour concrétiser cet objectif, il nous faudra regarder 
au-delà des mesures unilatérales du présent rapport. 
Par-dessus tout, il nous faudra admettre que l’aide 
massive au développement octroyée au cours des 
trente dernières années n’a eu, en somme, qu’un impact 
très limité (Parlement 12 avril 2005).

Je soutiens également l’objectif visant à faire de 
Bruxelles le siège unique et permanent du Parlement, 
afin d’utiliser de manière optimale les ressources 
humaines et financières. Après tout, l’existence de deux 
sièges double les coûts du Parlement – une situation 
pénalisante et absurde (Parlement 12 avril 2005).

Коннектор несет значение последнего, заклю-
чительного аргумента. Возможным переводческим 
эквивалентом является выражение «к тому же».

Il faut savoir que tout compte fait, le plus important 
pour la population ... c’est la forêt et non celui qui la 
possède (Parlement 14 mars 2006).

Cette situation va encore se détériorer parce que les 
dépenses reliées aux champs de compétence fédérale 
sont des dépenses qui croissent de façon somme toute 
modérée, alors que les dépenses reliées aux champs 
de competence provinciale (Parlement 13 mai 2003). 

7. Коннекторы собственно вывода не вызы-
вают сомнения, ибо некоторые из них сохранили 

3 URL : https://dictionnaire. reverso.net/francais-synonymes/ (дата 
обращения: 18.08.2022).
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свою внутреннюю форму в основном значении: en 
conclusion, pour conclure, en guise de conclusion, donc, 
ainsi1. На это указывают все источники и примеры2 
[Adrian, 2018].

Обратим внимание лишь на более официаль-
ный стиль выражения en guise de conclusion.

C’est pour ces raisons, et pour beaucoup d’autres, que 
nous ne pouvons, en conclusion, qu’exprimer ... notre 
désaccord par rapport à ce programme de travail 
gorgé de lieux communs et de bonnes intentions 
impossibles à réaliser… (Parlement 14 novembre 2006)

Pour conclure, j’inviterais instamment la présidence 
belge à garantir que les difficiles chapitres de 
négociation avec les pays candidats soient ouverts 
dans les plus brefs délais (Parlement 4 juillet 2001).

Après un début extrêmement sensé, aux quatre 
cinquièmes du discours, il s’est quelque peu égaré 
et, en guise de conclusion, il a laissé entendre que le 
développement des technologies de l’information, 
de la monnaie électronique et des porte-monnaie 
électroniques pourrait entraîner l’élimination de la 
monnaie... (Parlement 28 novembre 2001).

Notre continent prend ainsi en main sa destinée.3

Нам представляется, что семантика выраже-
ний en conclusion и pour conclure несет и перифе-
рийную сему завершения речи. Особенно это оче-
видно в следующем примере:

Encore un point pour conclure: pour le premier janvier 
2002, vous devez également amener à bon port 
l’Eurozone -que vous présidez également (Parlement 
4 juillet 2001).

Аналогичный вывод отмечаем в работе 
Connecteurs logiques (mots de liaison) en français 
[Adrian, 2018].

8. Исходя из внутренней формы коннекто-
ра, ряд сочетаний предположительно указывают 
на завершение мысли: pour terminer, enfin, en fin 
de compte, finalement, en définitive. В аутентичных 
дидактических материалах и словарях указыва-
ется семантика завершения (finition) или функ-
ция перечисления (énumération). Учитывая, что 
данные коннекторы вводят последний компонент 

1 Мы рассматриваем широкозначнoе наречиe ainsi и союз donc 
лишь в одном из значений – итога, вывода, поскольку другие их 
значения (следствия, повтора – напоминания, образа действия) вы-
ходят за рамки предложенной темы исследования. 
2 URL: https://www.le-tresor-de-la-langue.fr/(дата обращения: 18.08.2022).
3 URL: https://dictionnaire. reverso.net/francais-synonymes/ (дата обра-
щения: 18.08.2022).

перечисления, речь идет фактически об одном и 
том же. Некоторые источники указывают и на зна-
чение вывода, причем словарь Trésor de la langue 
française informatisé4 добавляет, что это значение 
вторично и возникло позднее.

В анализируемом материале на коннектор 
enfin приходится больше употреблений, чем на 
все его синонимы, вместе взятые.

Мы обратили внимание на следующий факт: 
в некоторых случаях анализируемые коннекторы 
обозначают завершающий этап самого рассуж-
дения, в этом случае речь идет о перечислении, 
а в высказывании фигурируют и другие коннекторы 
перечисления, упорядочивающие передачу мысли:

Deuxièmement, il importe de diversifier les cultures et 
de permettre aux petites et moyennes entreprises de 
prendre pied, en vue de créer une économie stable. 
Troisièmement, il faut ce que l’on appelle un traitement 
spécial et différencié des pays pauvres, qui sera une 
autre préoccupation majeure de l’OMC. Quatrièmement, 
il faut que les soins de santé élémentaires, dont 
dépend toute politique de santé, existent et soient 
accessibles. Enfin, il faut renforcer les capacités sur 
tous les fronts (Parlement 12 avril 2005).

La Charte est un texte qui est complet parce que, 
pour la première fois, il intègre à la fois des droits 
civils et politiques mais aussi des droits économiques 
et sociaux et, donc, il permet un grand balayage des 
droits fondamentaux. Enfin, c’est un texte de référence 
(Parlement 4 juillet 2001).

В последнем случае коннектор вводит допол-
нительный элемент в аргументацию.

Deuxièmement … j’espère que vous exercerez une 
certaine pression sur la Commission en vue d’accélérer 
la préparation de cette communication, ainsi que 
le lancement d’une nouvelle stratégie concernant 
la santé et la sécurité. Finalement, je sais que vous 
collaborerez avec nous, afin d’adopter, dans les 
plus brefs délais, le cadre général sur l’information, 
la consultation, ainsi que le statut de la société 
(Parlement 4 juillet 2001). 

Русским эквивалентом при переводе могут 
быть здесь выражения и наконец, в заключение, 
и последнее. Выражение pour terminer встречается 
лишь в этой функции:

Pour terminer, en approchant de Laeken, la première 
chose que l’on aperçoit est l’imposant château royal. 
Ne faites cependant pas de cette réunion du Conseil un 

4 URL : https://www.le-tresor-de-la-langue.fr/ (дата обращения: 18.08.2022).
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des ces événements royaux d’autrefois, lors desquels 
on s’accordait, sans tenir compte des citoyens, sur la 
manière de décider les choses… (Parlement 4 juillet 
2001).

В других высказываниях те же коннекторы 
указывают на завершение описываемого в выска-
зывании процесса или серии действий. В описание 
при этом иногда добавляется экспрессивный отте-
нок реализованного ожидания:

L’avantage, c’est que l’élargissement de l’Union peut 
enfin avoir lieu, un élargissement qui est plus qu’un 
simple élargissement. Il s’agit en effet d’une mutation 
qui permettra enfin à l’unité européenne de se 
concrétiser (Parlement 4 juillet 2001).

Au regard de ce qui se passe en Macédoine, il est 
également important pour la présidence que nous 
sortions de la logique «trop tard, trop peu» en ce qui 
concerne la politique étrangère, de sécurité et de 
défense, et que nous prenions finalement des décisions 
de manière à ne plus nous enliser une nouvelle fois 
dans de tels conflits armés (Parlement 4 juillet 2001).

Эквивалентом перевода для подобных случа-
ев может быть «наконец», «в конце концов».

Коннекторы en définitive и en fin de compte 
встретились нам лишь в подобной функции:

Montrez que vous comprenez cette préoccupation 
pour que la mondialisation puisse en fin de compte 
être également bénéfique pour le développement du 
modèle social européen, que vous avez placé au rang 
de vos objectifs (Parlement 4 juillet 2001).

Je suis simplement d’avis qu’il vaut mieux hisser un 
petit peu plus haut les pays qui n’ont pas la volonté 
d’aller plus loin, car en définitive l’environnement s’en 

trouvera mieux protégé, en termes absolus (Parlement 
13 mаi 2003).

Оба констатированных значения являются 
базо выми, центральными. Во втором случае – 
указа нии на завершение процесса или действия – 
в  некоторых контекстах появляется периферийное 
значение дополнительного аргумента, сделанного 
после некоторого размышления.

зАКЛючЕНИЕ

Анализируемые коннекторы более или менее 
широкозначны, т.  е. имеют одно (реже – два) ос-
новных значения, но приобретают минимум одно 
контекстуально обусловленное периферийное 
значение. Таким образом, функционирование ана-
лизируемых коннекторов можно было бы предста-
вить в форме пересекающихся функционально-се-
мантических полей.

Задача схематического представления семан-
тики данных коннекторов заключается не столько 
в уточнении их значений, что также немаловаж-
но, сколько в том, чтобы подчеркнуть важность 
рассмотрения прагматических коннекторов как 
широкозначных единиц, постоянно вступающих 
в синонимичные отношения.

Определить основное значение коннектора по 
его этимологии (внутренней форме) возможно не 
всегда: некоторые из них на протяжении времени 
подверглись семантической эволюции.

Наиболее широкозначные единицы bref, enfin 
оказываются и самыми употребительными. Неко-
торые коннекторы представляются полными си-
нонимами. Данное утверждение требует, впрочем, 
более детального анализа. В  отдельных случаях 
нам удалось отметить стилистические отли чия 
близких коннекторов (bref / en bref).
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ВВЕдЕНИЕ
В современной когнитивно-функциональной 
пара дигме наряду с ментальными процессами, 
связью языка и мыслительной деятельностью 
чело века также исследуется результат этой дея-
тельности и процессов – речь, общение, или 
коммуникация. Язык используется в качестве 
инстру мента общения для реализации коммуни-
кативных и прагматических интенций на протя-
жении уже многих тысячелетий.

Иногда у говорящего возникает потреб-
ность расширить коммуникативное пространство 
и отойти от прямого изложения своих намерений 
или фактов действительности, прибегнув к иному 
стилю общения – косвенному, или непрямому, что 
не всегда может определяться конкретными сти-
листическими, лексическими или грамматически-
ми приемами или средствами, так как эта система 
открыта и подвижна. К сфере интересов совре-
менных лингвистов относятся изучение и анализ 
скрытых интенций коммуникантов, тактик и стра-
тегий, направленных на осуществление эффектив-
ной коммуникации.

В настоящее время исследование непрямой 
коммуникации в политическом дискурсе приоб-
ретает всё большую актуальность. Это связано 
с тем, что многие политики намеренно используют 
тактики непрямой коммуникации, чтобы достичь 
определенных коммуникативных целей, не заяв-
ляя о них открыто. Эти тактики могут принимать 
форму метафор, иронии, сарказма и других линг-
вистических средств, которые могут быть трудны 
для понимания для тех, кто не знаком с культурны-
ми и политическими контекстами.

Важность изучения непрямой коммуникации 
в политическом дискурсе объясняется следующим: 
во-первых, это может способствовать лучшему 
пони манию сути сообщений политиков и разобла-
чать скрытые мотивы и цели, а также предотвра-
щать недоразумения, связанные с неправильным 
пониманием выступлений политиков. Во-вторых, 
средства непрямой коммуникации могут быть рас-
смотрены как способы осмысления мира и верба-
лизация опыта определенного социума. В-третьих, 
изучение непрямой коммуникации позволяет 
более эффективно анализировать и интерпрети-
ровать политические процессы и решения.

Данная научная статья обзорно-аналитиче-
ского плана рассматривает проблему непрямой 
коммуникации в теоретическом ракурсе с целью 
разработки методологии исследования, а также 
содержит размышления автора о значимости 
фено мена планируемой непрямой коммуникации 
при интерпретации смыслов, заложенных в инау-
гурационных речах президентов США XXI  в., 

и понимании принципов формирования и дейст-
вия непрямых коммуникативных единиц в амери-
канском политическом дискурсе.

Задача исследования, представленного в насто-
ящей научной статье аналитического плана, заклю-
чается в выявлении и описании параметров функ-
ционирования средств планируемой непрямой 
коммуникации с применением не только традици-
онного лингвостилистического анализа, но и по-
средством когнитивно-интерпретативного подхода. 

ВИдЫ НЕпРяМОй КОММУНИКАцИИ  
И ЛИНГВИсТИчЕсКИЕ сРЕдсТВА  
ЕЕ РЕАЛИзАцИИ

Исследуя феномен непрямой коммуникации (НК), 
В. В. Дементьев пишет, что «непрямая коммуни-
кация представляет собой содержательно ослож-
ненную коммуникацию, в которой понимание 
выска зывания включает смыслы, не содержащие-
ся в  собственно высказывании, и требует допол-
нительных интерпретативных усилий со стороны 
адресата» [Дементьев, 2006, с. 3]. Он также рас-
суждает о ее целях, функциях, аспектах и моделях. 
Так, автор пишет о том, что непрямая коммуника-
ция зачастую бывает планируемая и включает в 
себя рассмотрение проблем непристойности, со-
циолингвистические и психолингвистические фак-
торы, непрямое сообщение и воздействие, непря-
мое общение, культурологический аспект. Среди 
актуальных проблем, которыми занимается совре-
менная лингвистика в рамках междисциплинар-
ного подхода, он выделяет языковую игру, эстети-
ческую коммуникацию и креативную функцию, что 
только подтверждает и преумножает актуальность 
изучение теории НК, так как это «лингвистика че-
ловека с его эмоциями, пристрастиями, ошибка-
ми» [Шаховский, Ионова, 2004, с. 381–382].

Стоит отметить также принципиально разные 
подходы к рассмотрению НК в отечественной 
и западной лингвистике. В то время как современ-
ная западная дискурсология, прагматика, когни-
тивистика и коммуникативистика фокусируются 
на решении коммуникативных неудач, возникаю-
щих как следствие применения средств НК, и на 
повышении эффективности коммуникации, то 
современная отечественная лингвистика ставит 
своей целью изучение перлокутивных эффектов 
НК, способы применения тактик НК. Тем не менее, 
западная и отечественная традиции совпадают 
в том, что центральным считается расшифровыва-
ние скрытых смыслов, которые не читаются в бук-
вальном значении слов в высказывании.

Поскольку явление НК многоплановое, то 
в различных научных дисциплинах его можно 
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обнаружить под разными терминами: отгоражи-
вание, имплицитность, импликатуры, тропы, эвфе-
мизмы, косвенные речевые акты, вторичная номи-
нации, неявное говорение и др. [Дементьев, 2006]. 
Именно из-за ее многогранности и неоднородно-
сти, НК тяжело отнести к какой-либо конкретной 
сфере языка или назвать, какая именно дисципли-
на лингвистики ей занимается. Известно только 
то, что непрямая коммуникация относится к языку 
в целом, а также то, что систематизация разновид-
ностей ее моделей пока не осуществлялась полно-
ценно и комплексно. Именно поэтому необходимо 
прибегнуть к междисциплинарному подходу при 
рассмотрении феномена непрямой коммуникации 
и средств ее реализации, так как это предполагает 
анализ не только лингвистических составляющих, 
но и социальных, культурных, психологических 
и прочих экстралингвистических факторов.

Благодаря теории речевой деятельности 
А. А. Леонтьева, которая в свою очередь опиралась 
на теорию речевых актов Дж. Остина, Дж. Серля 
и Г. П. Грайса, язык стал пониматься как когнитив-
но-коммуникативная деятельность. Развитие праг-
малингвистики положило начало школе непрямой 
коммуникации. «Термин «непрямая коммуника-
ция» включает смыслы, не содержащиеся в соб-
ственно высказывании, и требует дополнительных 
интерпретативных усилий со стороны адресата, 
будучи несводимо к простому узнаванию (иден-
тификации) знака» [Дементьев, 2006, с. 5].

Стремление лингвистов всегда было направле-
но на изучение эффекта, которого старается дос-
тичь говорящий (оратор, политик и др.), или того, 
что каким-либо образом цепляет адресата. Именно 
поэтому семиотическая интерпретация приобрела 
особую значимость при работе со средствами ре-
ализации НК. Одним из важнейших теоретических 
достижений в сфере семиотических исследований 
теории НК стала работа В. И. Карасика, в которой 
он отмечает, что фасцинация занимает ключевую 
позицию в интерпретации смысла предложения 
[Карасик, 2002]. Данная языковая категория обо-
значает, что фокус делается не на том, что содер-
жит высказывание, а на том, как именно выражено 
и передано это содержание. Таким образом, адре-
сат учувствует в процессе коммуникации творче-
ски. Так как этот аспект может регулироваться, то 
принято говорить о планируемой и непланируе-
мой НК. Непланируемая НК «понимается как неиз-
бежная неточность в передаче и приеме смыслов 
вследствие непредсказуемости коммуникации, 
интер претативной деятельности слушающего, 
нако нец, вследствие обращения к языку, насквозь 
пронизанному НК», в то время как «планируемая 
НК используется сознательно, как прием, имеющий 

целью программировать интер претацию адреса-
та в направлении, желательном для адресанта» 
[Дементь ев, 2006, с. 142].

А.  В. Олянич пишет, что феномен НК более 
всего привлекателен как способ косвенного воз-
действия: «Эффективность воздействия в рамках 
социальной коммуникации во многом зависит от 
того, насколько ярки и суггестивно мощны сред-
ства и способы такого воздействия, насколько 
убедителен воздействующий при осуществлении 
самопрезентации» [Олянич, 2004, с. 288].

Нами было принято решение сфокусироваться 
на планируемой НК, так как это одна из ключевых 
суггестивных тактик американского политическо-
го дискурса, направленных на наиболее успеш-
ное достижение коммуникативных задач и осу-
ществление намерений авторов речи или текста. 
Н. О. Верещагина и Э. В. Булатова в своих работах 
предлагают классификацию средств реа лизации 
планируемой НК с точки зрения целей и скрытых 
смыслов, зашиф рованных адресантом в  сообще-
нии. Планируемая НК может выступать как способы:

1) передачи имплицитного содержания 
(импли катуры, пресуппозиции, эллиптиче-
ские или неполные предложения);

2) этикезации речи (эвфемизмы, косвенные 
речевые акты);

3) речевой агрессии (ирония);
4) создания выразительности речи (языковая 

игра, тропы, образные средства) [Вереща-
гина, Булатова, 2014; Булатова, 2005].

ОсОБЕННОсТИ НК В АМЕРИКАНсКОМ 
пОЛИТИчЕсКОМ дИсКУРсЕ

В настоящее время политический дискурс стано-
вится все более значимым, так как жизнь в совре-
менном обществе невозможно представить без 
политики. Растущий интерес к языку полити-
ки можно объяснить несколькими факторами. 
Во-первых, это связано с внутренними потребно-
стями лингвистической теории, которая исследует 
различные аспекты языка, используемого в поли-
тических дискурсах. Во-вторых, это вызвано необ-
ходимостью разграничения политической комму-
никации и манипулятивных приемов, которые 
могут использоваться в политическом дискурсе. 
В-третьих, существует потребность в разработке 
методов анализа политических текстов для более 
эффективного понимания коммуникативных стра-
тегий политических лидеров и процессов, про-
исходящих в обществе. В целом изучение языка 
поли тики имеет большое значение для понимания 
современных политических процессов и анализа 
их эффективности.
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Когнитивная лингвистика исследует политиче-
ский дискурс как продукт ментальных процессов, 
который включает в себя знания и представления 
о политике или политической идеологии. Т. А. ван 
Дейк считает, что институциональность является 
основным признаком политического дискурса, 
так как политический дискурс ограничен соци-
альной сферой и производится в определенной 
институциональной обстановке [Dijk, 1998]. Нами 
было принято решение рассматривать политиче-
ский дискурс в «широком» смысле и не ограни-
чиваться только институциональностью, так как 
любой политический текст создается в контексте 
политической ситуации, с учетом личностных ка-
честв автора, его реальных целей или намере-
ний и особенностей восприятия и интерпретации 
аудитории.

Институциональное взаимодействие включает 
в себя применение системы специализированных 
знаков, которые составляют свой собственный 
подъязык (лексику, фразеологию и паремиологию). 
Учитывая значимость контекста ситуации и куль-
туры, политический дискурс представляет собой 
такое явление, которое можно определить следу-
ющей формулой: дискурс = подъязык + текст + кон-
текст [Шейгал, 2000].

При «широком» же подходе политический 
дискурс является «суммой речевых произведений 
в определенном паралингвистическом контексте – 
контексте политической деятельности, политиче-
ских взглядов и убеждений, включая негативные 
ее проявления (уклонение от политической дея-
тельности, отсутствие политических убеждений)» 
[Герасименко, 1998, с. 22].

В политическом дискурсе язык можно рассма-
тривать как манипулятивное средство, так как он 
позволяет политикам расширить свои коммуника-
тивные ресурсы посредством умелого обращения 
со словами, ведь главная коммуникативная функ-
ция сконцентрирована в суггестивном воздействии 
на адресата, которое означает, что преобразование 
или концептуализация его политической картины 
мира происходит скрыто и осуществляется без кри-
тической оценки методов этого косвенного влияния.

Важно отметить, что планируемая НК в амери-
канском политическом дискурсе направлена в пер-
вую очередь на формирование у адресата опреде-
ленного способа интерпретирования заложенных 
неявных смыслов, выгодного для самого адресанта 
и его сторонников. Таким образом, для определе-
ния подобных скрытых интенций наряду с  тра-
диционными методами стилистического анализа 
В.  В.  Виноградова и И.  Р. Гальперина необходимо 
обратиться к современным когнитивно-интерпре-
тативным методам рассмотрения материала.

Нами была принята попытка рассмотреть 
и  проанализировать способы программирования 
интерпретации у адресата, которое осуществля-
ется с помощью средств планируемой непрямой 
коммуникации в выгодном для адресанта направ-
лении в текстах инаугурационных речей прези-
дентов США XXI в.

Реализация аргументации и формирования 
определенной политической картины мира про-
исходит за счет тропов и образных средств. Такие 
отступления от нейтрального изложения информа-
ции дают возможность автору не только переда-
вать имплицитное содержание, но и сделать речь 
более выразительной и убедительной с целью 
эмоционального и эстетического воздействия.

Так, в первом инаугурационном обращении 
Б.  Обамы1 благодаря использованию метафоры 
«вызов в политике = природная катастрофа» как 
средства планируемой НК происходит уподобле-
ние политических процессов явлениям природы. 
Это позволяет подчеркнуть масштабность проблем, 
воздействовать на эмоциональное состояние ауди-
тории, вызвав страх и ощущение бессилия, а также 
продемонстрировать бесстрашие президента пе-
ред лицом опасности и его готовность вести страну 
дальше, несмотря ни на какие трудности. Таким об-
разом, происходит формирование положительного 
имиджа президента как надежного и отважного 
человека в глазах слушателей и установление до-
верительных отношений с аудиторией:

Forty-four Americans have now taken the presidential 
oath. The words have been spoken during rising tides 
of prosperity and the still waters of peace. Yet, every 
so often the oath is taken amidst gathering clouds 
and raging storms.

Идентифицированные в первом инаугураци-
онном обращении Б. Обамы метонимии выпол-
няют схожую функцию увеличения масштаба 
проблем, установления чувства ужаса и страха за 
счет активации концепта «голода» и «гибели», тем 
самым повысив достижения президента, который 
берется за подобные сложные вызовы:

To the people of poor nations, we pledge to work 
alongside you to make your farms flourish and let 
clean waters flow; to nourish starved bodies and feed 
hungry minds.

По мнению Д. Кристалла, наряду с рекламным 
дискурсом, политический также наиболее при-
способлен для преувеличения и приукрашивания 
1 Obama B. H. First Inaugural Address. January 20, 2009. URL: https://
edition.cnn.com/interactive/2017/01/politics/words-from-the-past/
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событий действительности и сокрытию реаль ного 
положения дел [Crystall, 1995]. Так, многочислен-
ные эпитеты как средство планируемой НК в ина-
угурационных обращениях Дж. Буша младшего1, 
описывающие и признающие ошибки прошло-
го, подчеркивающие ценности нации, поз воляют 
ему соединиться с аудиторией на эмоциональном 
уровне, так как при их интерпретации адресат ви-
дит принадлежность президента к тому же этносу 
и стране, что повышает уровень доверия: 

...flawed and fallible people, grand and enduring ideals, 
unfolding promise, insignificant person, determined 
faces of our soldiers, permanent hope of mankind.

Эпитеты во втором инаугурационном обраще-
нии Б. Обамы2 позволяют имплицитно передать 
одобрительное отношение президента к мень-
шинствам, иммигрантам и людям любого проис-
хождения, а также помогают создать впечатление, 
что в этой стране каждый сможет получить то, 
к чему стремится. Таким образом, в аудитории рас-
тет доверие к президенту:

Our journey is not complete until we find a better 
way to welcome the striving, hopeful immigrants 
who still see America as a land of opportunity until 
bright young students and engineers are enlisted in 
our workforce rather than expelled from our country.

Следующее средство планируемой НК, наце-
ленное на манипулирование сознанием, – эвфе-
мизация и дисфемизация. Первое направлено на 
улучшение денотативного значения и убеждение 
в том, что некоторая ситуация является естествен-
ным ходом событий, хоть и сложным, но не требует 
безотлагательных мер. Так, в первом обращении 
Б. Обамы понятие «war», которое несет в себе кон-
цепты страха, смерти, оружия, разрухи, заменяется 
на «conflict», что подразумевает лишь затруднитель-
ное положение, ссору, но не предполагает лише-
ния людей жизни. Таким образом, это позволяет 
сместить фокус аудитории от реально проводимой 
поли тики в стране на противников и их действия:

To those leaders around the globe who seek to sow 
conflict, or blame their society’s ills on the West, know 
that your people will judge you on what you can build, 
not what you destroy.

1 Bush G. W. First Inaugural Address. January 20, 2001. URL: https://
edition.cnn.com/interactive/2017/01/politics/words-from-the-past/ ; 
Bush G. W. Second Inaugural Address. January 20, 2005. URL: https://
edition.cnn.com/interactive/2017/01/politics/words-from-the-past/
2 Obama B. H. Second Inaugural Address. January 20, 2013. URL: https://
edition.cnn.com/interactive/2017/01/politics/words-from-the-past/

On this day, we gather because we have chosen hope 
over fear, unity of purpose over conflict and discord…

Стратегия дисфемизации же направлена на 
ухудшение значения денотата, мобилизацию 
общест венного сознания и обозначение своей 
радикальной позиции по отношению к существу-
ющему положению дел, требующему решительных 
действий. Так, Д. Трамп3 в его инаугурационном 
обра щении имплицитно обозначил свое нега-
тивное отношение к иммигрантам и конкурен-
там на мировом рынке, приняв оборонительную 
позу по отношению к угрозе, исходящей от них. 
Такой имидж защитника находит отклик в серд-
цах многих американцев и сближает президента 
с аудиторией:

We must protect our borders from the ravages of 
other countries making our products, stealing our 
companies, and destroying our jobs.

Ирония как форма речевой агрессии является 
частотным средством НК в политическом дискур-
се, что помогает усилить игривый тон заявлений, 
вызвав негативную реакцию к адресату иронии. 
Но она несвойственна текстам инаугурационных 
обращений, так как это противоречит задачам 
инаугурации и может спровоцировать неверные 
интерпретации у аудитории.

В своем инаугурационном обращении Д. Трамп 
обращается к простым людям напрямую, что отде-
ляет его от высокопоставленной элиты и помога-
ет установить доверительную связь с аудиторией. 
Такого эффекта позволяет достичь лексический 
повтор, что также придает лозунговый характер 
и убедительное звучание:

Their victories have not been your victories. Their 
triumphs have not been your triumphs. And while they 
celebrated in our nation’s capital, there was little to 
celebrate for struggling families all across our land.

зАКЛючЕНИЕ

Попытка рассмотрения лингвистических средств 
реализации планируемой НК, принципов форми-
рования и действия непрямых коммуникативных 
единиц в инаугурационных речах президентов 
США XXI в. позволила заключить следующее:
 • НК представляет собой сложную, открытую, 

неоднородную систему, характеризующую-
ся многообразием языковых форм, а  также 

3 Trump D. Inaugural Address. January 20, 2017. URL: https://edition.cnn.
com/interactive/2017/01/politics/words-from-the-past/
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когнитивными, прагмалингвистическими и 
лингвокультурными установками, требующими 
дальнейшей интерпретации.

 • НК работает как способ передачи импли-
цитного содержания, этикезации речи, выра-
жения агрессии и создания выразительности 
в политическом дискурсе.

 • Суггестивный компонент – неотъемлемая 
черта планируемой НК в американском 

поли тическом дискурсе, который позволяет 
отключить критическую оценку получаемой 
информации у аудитории.

 • При интерпретации утверждений с исполь-
зованием средств реализации планируемой 
НК задействуется процесс инференции зна-
ний, что создает положительное впечатление 
и ощущение правильности получаемой ин-
формации у адресата.
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Аннотация. Статья посвящена недавно открытому языковому феномену – социалекту парлаче националь-
ного колумбийского варианта испанского языка. Парлаче рассматривается в синергии с дру-
гим явлением современной молодежной культуры Колумбии – музыкальным жанром реггетон, 
песен ный дискурс которого строится на основе парлаче. Авторы анализируют основные слово-
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ВВЕдЕНИЕ

Предметом нашего исследования выступает языко-
вой феномен парлаче (исп. parlache) и его дискур-
сивные особенности, которые рассматриваются 
на материале песенного жанра реггетон. Как 
парлаче, так и реггетон-дискурс – относительно 
новые языковые феномены, история их появле-
ния не насчи тывает на настоящий момент и полу-
века. Сое ди нение реггетон-дискурса и социалек-
та парлаче в одном исследовании не является 
случайным. Оба явления оформились на единой 
национальной почве, имеют схожую основу воз-
никновения и идейную эволюцию. Очевидная 
взаимосвязь между этими двумя явлениями куль-
туры Колумбии обусловила синтетический подход 
для их анализа, позволяющий рассмотреть оба 
явления в их совокупном единстве: молодежный 
жаргон парлаче рассматривается нами в дискур-
се песенного жанра реггетон. Предметом анали-
за нашей статьи являются словообразовательные 
моде ли парлаче и его функционально-дискур-
сивные особенности в песенно-речевом жанре 
реггетон. Мате риалом для данного исследования 
послужили тексты песен популярного в Колумбии 
реггетонера Малу мы (исп. Maluma), размещен-
ные на открытом музы кальном портале Letras de 
canciones1, а также ряд специальных лексикогра-
фических источников Diccionario de parlache2; 
Diccionario de uso de parlache3.

ИсТОРИя ИссЛЕдОВАНИя ВОпРОсА

Новая социально-диалектная разновидность 
колум бийского варианта испанского языка, парла-
че, была открыта относительно недавно, в 1980-х 
годах прошлого столетия. Следует отметить, что 
открытие это было случайным, и его заслуга при-
надлежит не ученым, а кинематографистам. Впер-
вые этим лингвистическим феноменом заинтере-
совался колумбийский кинорежиссер В. Гавирия, 
который во время съемок фильма “Родриго Д.: Не 
имеет будущего” (Rodrigo D. No Futuro,1990) обра-
тил внимание на особый язык, который исполь-
зовали при общении между собой приглашенные 
на съемку непрофессиональные артисты. Пора-
женный открытием режиссер отправил письмо 
в  колумбийский университет Антиокии (Univer-
sidad de Antioquia), что и послужило отправной 
точкой к началу изучения этого лингвистического 

1 URL: https://www.letras.com/
2 URL: http://amsacta.cib.unibo.it/2722/1/Neus_Vila.pdf.
3 Castañeda Naranjo L. S., Henao Salazar J.  I. Diccionario de parlache. 
Medellín: ENVIGADO, 2009 ; Castañeda Naranjo L. S., Henao Salazar J. I. 
Diccionario de uso de parlache. Peter Lang, 2015.

феномена. Так, первыми его исследователями 
стали колумбийские ученые, преподаватели это-
го университета, Л. С. Кастаньеда Наранхо и Х. И. 
Энао Саласар, им также принадлежит главный 
вклад в описание и изу чение парлаче. Резуль таты 
их иссле довательской деятельности отражены в 
пуб ликациях специального словаря парлаче, ко-
торый на сегодняшний день насчитывает несколь-
ко пере изданий, причем каждое из них обновля-
ет и  допол няет предыдущие версии [Castañeda 
Naranjo, 2005].

Следует отметить, что отечественная испани-
стика не осталась в стороне от изучения данного 
языкового феномена, вскоре после первых новос-
тей о его открытии появились публикации, где 
отдель ные аспекты парлаче получили свое науч-
ное осве щение [Кутькова, 2013; Кутькова, 2016; 
Синицына, 2017].

сОцИАЛьНО-ИсТОРИчЕсКАя ОсНОВА 
ФОРМИРОВАНИя пАРЛАчЕ

Социальная основа возникновения этого жарго-
на  – бедное население маргинальных районов 
города Медельин, молодые, не имеющие обра-
зования и профессии люди, приехавшие сюда из 
провинциальных районов в поисках работы. Всех 
их объединяло общее чувство уязвимости, непри-
каянности и неспособность найти иной заработок, 
кроме нелегального, нередко связанного с участи-
ем в бандитских группировках и наркоторговле. 
Социальное давление и полицейские репрессии, 
оказывавшиеся на население бедных районов 
Медельина, стало причиной их протестного пове-
дения, которое выражалось не только в наруше-
нии социальных норм и правил, но и в стремлении 
к модификации существующей культуры, в  том 
числе, языковой. Таким образом, в данном мар-
гинальном сообществе сложилась собственная 
социокультурная среда, и возник так называемый 
«свой» язык, основанный на сознательном нару-
шении языковых норм. Главными функциями этого 
группового языка, как всякого жаргона, стали мар-
кирующая функция (по признаку «свой – чужой») 
и конспиративная функция, направленная на шиф-
рование информации коммуникативных посланий.

Современные носители парлаче – это, пре-
жде всего, молодые люди от 15 до 26 лет, для 
которых парлаче стал частью их молодежной 
субкультуры. С исчезновением первоначальной 
социально-эко номической основы возникновения 
данного социолекта трансформировались и  его 
функции: сегодня функции парлаче – это объеди-
нение и  противопоставление одной части обще-
ства другой на основе культурного и возрастного 
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признаков. «Моло дежные культуры создают свою 
собственную территорию и овладевают городскими 
территориями, которые они различают по собствен-
ной системе знаков: угол, улица, стена, танцплощад-
ка, дискотека, городской центр, зоны отдыха. Они 
создают новые слова и  устойчивые выражения; 
меня ют интонацию, делают всё, чтобы противосто-
ять взрослым. Чтобы этого добиться, они заимству-
ют жаргонные лексемы, связанные с наркотиками, 
преступностью и этническими меньшинствами, 
но и  придумывают новые выражения и понятия 
посред ством метафор, силлабической инверсии 
и языковых игр» [Feixa, 2012, с. 97]. Выделение пар-
лаче как социолектной языковой разновидности на 
основе возрастного принципа позволяет характе-
ризовать ее как моло дежный жаргон.

Интересна история наименования жаргона 
парлаче. Его первые исследователи, Л.  С. Каста-
ньеда Наранхо и Х.  И. Энао Саласар, ссылаются 
на легенду, рассказанную одним из информантов. 
Согласно этой легенде, слово парлаче тот услышал 
во сне, в котором ему явился его недавно убитый 
друг со словами: “No busquen más, el nombre para 
nuestro parlamento es parlache”. – ‘Не ищите больше 
названия для нашего языка, это парлаче’ 1 (El País, 
04.09.2019). С языковой точки зрения, можно 
предположить, что слово ‘parlache’ – стилистиче-
ский дериват от глагола parlar – 1) проговориться, 
проболтаться; 2) болтать; 3) пустословить, чесать 
языком2. Словарь испанского языка Саламанки до-
полнительно указывает на наличие пельоративной 
прагматики у данной словарной единицы 3. Колло-
квиальный суффикс –ache, подобно –acho/–acha 
также имеет пельоративную коннотацию.

ОсНОВНЫЕ спОсОБЫ ФОРМИРОВАНИя 
сЛОВАРя пАРЛАчЕ

жаргонизмы парлаче в основном являются дери-
ватами от единиц лексического фонда колумбийско-
го варианта испанского языка. Среди главных спосо-
бов словообразования можно выделить следующие:
 • Фонологическое словообразование путем до-

бавления, опущения и перестановки фонем 
(афереза, синкопа, апокопа, парагога, силла-
бическая инверсия). Так, словарные единицы 
парлаче образуются в результате различных 
способов усечения слова: puñalada > ñalada 
(афереза), favor > fa, policía > poli (апокопа); пу-
тем произвольного удлинения слова за счет 

1 URL: https://www.https://elpais.com/elpais/2019/04/09/eps/1554807267_ 
569228.html
2 URL: https://dle.rae.es/parlar
3 URL:https://sal_es.es-academic.com

дополнительных фонем: bus > bucéfalo, sí  > 
sisas, sisarras; no > nones, nosas (парагога).
Характерной словообразовательной моделью 

социолекта является cиллабическая инверсия. 
Примеры такого словообразования, основанно-
го на перестановке слогов, мы встречаем в тек-
стах реггетон-дискурса: calle > lleca, vuelta > tavuel, 
frente > tefren, chimba y listo > bachim y tolis, parque > 
quepar, casa > saca, centro > trocen, cabeza > bezaca, 
chepar > parсhe.

Música de la lleca  
Para que sepan como e’ la tavuel 
Vengo de Tefren con todo el power. 
Se van por livestream, bien bachim y tolis 
Pa’ lo’ que está en la urba’ y en el quepar  
En la saca, pasando la resaca 
Pa’ la gente en los barrios y en el trocen 
Y pa’ los que le’ gusta darse en la bezaca 
Ya se armó el chepar

Maluma. Medallo City

 • Морфемное словообразование. Самым рас-
пространенным приемом словооб разования в 
парлаче является деривация путем суффикса-
ции, при этом преимущественно используют-
ся суффиксы, обладающие дополнительными 
коннотациями коллоквиальности, экспрессии 
и оценочности. Набор таких суффиксов доста-
точно внушителен: -acho / -acha, -aco / -aca, -cico / 
-cica, -cito / -cita, -ecito / -ecita, cillo / -cilla, -udo / 
-uda, -ezudo / -ezuda и др.: сelular  > celulacho, 
vino > vinacho, apartamento > apartacho, mamá > 
mamacita, llave  > llavecita, bella  > bellaquita; 
cache > cachezudo.

Los despacho por celulacho desde el apartacho 
Si quieren parlache, yo parlacho 
Pa’l muchacho que sale borracho con vinacho

Maluma. Medallo City

 • Семантическое словообразование. Посколь-
ку парлаче возник как «тайный язык», в нем 
широко используется прием ресемантизации, 
который заключается в полном изменении 
семантики известных слов путем транспози-
ции их значений на основе метафорического 
и метони мического переносов. Например: ley 
«закон» > ley «поли цейский», limpio «чистый» 
> limpio «безоружный», fierro «железо» > fierro 
«пистолет, ружье», melar «варить патоку, от-
кладывать мед (о пчелах)» > melar «есть, обе-
дать», cráneo «череп» > cranear «думать, приду-
мывать, изобретать», pillar «ловить, поймать» 
> pillo «преступник». В свою очередь, такие 
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лексико-семантические новообразования по-
рождают новые устойчивые выражения: fierro 
«пистолет; ружье» > сon todos los fierros «во все-
оружии, хорошо подготовленный», estar melo (от 
‘melar’) > estar bien / bonito / sabroso / melodioso 
«быть в порядке / быть красивым / вкусным / 
мелодичным)» и др.

Con todo el power, con todos los fierros 
Y pa’ que reposen la mela 
Les ofrezco esta melodía que está mela 
Me la craneé y espero que no falle 
Pa’ hablarle al mundo de Medallo y sus calles
***
No pongo pausa, lo еscuchan los pillo’, lo gozan los polis

Maluma. Medallo City

ФУНКцИИ пАРЛАчЕ В сОВРЕМЕННОМ 
КОЛУМБИйсКОМ РЕГГЕТОН-дИсКУРсЕ

Песенный дискурс является хранителем и транс-
лятором современной культуры и образа мышле-
ния. Народная песенная культура отражает осо-
бенности национальной картины и манифестирует 
присущую данной картине мира систему ценно-
стей. Высокая частотность жаргонизмов парлаче 
в реггетон-дискурсе поэтому не случайна, а обу-
словлена системой ценностей и представлениями 
о мире и своем месте в нем современного поколе-
ния колум бийской молодежи.

Танцевально-песенный жанр реггетон (исп. 
 reguetón от англ. reggae плюс испанский аумен-
тативный суффикс -tón) – это вариант рэгги и 
хип-хопа на испанском языке. Рожденный потом-
ками ямайских эмигрантов, которые приехали на 
заработки на строительство Панамского канала, 
и стремительно перенесшийся в конце 1990-х гг. 
прошлого столетия в бедные районы Пуэрто- Рико 
реггетон к  2010  г. заво евал и другие страны Ка-
рибского бассейна, включая Колумбию. Через 
тексты песен реггетон стал выражением анде-
граундной молодежной культуры, для которой 
характерна социально-злободневная тематика и 
отрицание существующей культуры и соци альной 
действительности.

жаргон парлаче в колумбийском реггетон-дис-
курсе стал главным способом манифестации этой 
протестной идеологии молодежной субкульту-
ры, его главная функция – мировоззренческая, 
что в  принципе характерно для молодежного 
жаргона [Ворон кова, Мальцева, Ульянкина, 2020; 
Коробкова, 2010; Лисовский, 1996]. Использова-
ние парлаче в  реггетон-дискурсе – это опреде-
ленный код, позво ляющий привлечь, объединить 
свою аудиторию, соглас но возрастному маркеру 

и мировоззренческим установкам (сигнификатив-
но-маркирующая функция). Присутствуют также 
функции самоидентификации и в некоторой сте-
пени мистификации и игры. Как уже говорилось 
выше, с исчезновением криминальной основы 
возникновения парлаче, исчезла необходимость 
в традиционной конспиративной, функции этого 
жаргона, но остался «романтический» след мар-
гинальной культуры, его породившей, и функция 
конспирации трансформировалась в функцию 
шифрования как мисти фикацию. Здесь соедини-
лись игра и стремление сохранить свой мир от 
взрослых, посторонних, непосвященных. Сам 
автор-исполнитель реггетона Хуан Луис Лондоньо 
(Maluma) ставит функцию шифрования на первое 
место, рассуждая о том, почему он обращается 
к парлаче в своих песнях:

Estoy seguro que como el 90% de las personas no van 
a entender la letra porque es puro slang, es la forma en 
la que nosotros hablamos.Son mis raíces, es la forma 
en la que nosotros hablamos y yo quiero mostrarle 
a todo el mundo mi cultura y de dónde vengo yo.1 – Я 
уверен, что 90 % людей не поймут слова песни, по-
тому что это чистый сленг, так мы говорим. Это мои 
корни, это форма нашего общения, и я хочу показать 
миру мою культуру и откуда я родом2.

В этом заяв лении автора привлекает внимание 
его признание о желании заявить при помощи пар-
лаче о своей культуре, своей родине, своих корнях 
на весь мир. В данном случае в реггетон-дискур-
се парлаче высту пает в несвойственной жаргону 
культурной функции. И это также мировоззренче-
ская функция: любовь автора к своей малой ро-
дине – это часть его мировоззрения и  культуры, 
которую он транслирует в своих песнях.

Expresándome con jerga local 
Represento a Medallo a nivel global

Хаун Луис Лондоньо (Maluma). Medallo City

Выражаясь местным языком, 
Я представляю Медайо на мировом уровне.

Помимо собственно жаргонных функций пар-
лаче выполняет в реггетон-дискурсе также соот-
ветствующие дискурсивные функции. В частности, 
контактоустанавливающая функция реализуется 
в  использовании разнообразных апеллятивов, 
с помощью которых автор-исполнитель напрямую 
обращается к своей аудитории. Например:
1 URL: https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2020/08/21/nota/ 
7949890/maluma-regresa-sus-raices-musicales-papi-juancho/
2 Зд. и далее перевод наш. – А. К.
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Vete pa’l carajo, parce, y a mí mejor no me sale’ –
Иди ты к черту, чувак, и лучше мне не попадайся

Tranquilo, manito –
Спокойно, братишка

Un saludo a los pirobo’ que no creyeron en mí –
Привет всем жалким трусам, которые в меня 
не верили

В приведенном фрагменте текста песни «28» 
в исполнении Малумы обращение к экспрессив-
но окрашенным апеллятивам parce (чувак), manito 
(братишка) и pirobo (жалкий трус) нацелено на со-
кращение дистанции с молодежной аудиторией и 
установление тесного контакта с ней.

В тексте песни «Qué chimba» также исполь-
зуется целый ряд апеллятивов парлаче – parcero 
(друг), llave (друг), сhimbita (красавица) – приглаша-
ющих всех присоединиться к нему и прогуляться 
вместе по родному Медельину.

Parcero
Mi llave
La buena
Todas las chimbitas
Y todos los parceros
Prepárense

Важной функцией жаргона парлаче в регге-
тон-дискурсе является экспрессивная функция, 
часто она сочетается с оценочной. Так, например, 
в песенных текстах «Boy Toy», «Salida de escape», 
«Bella-K» положительная оценка актуализируется 
в использовании определений fino (элегантный, 
воспитанный), bellaquita (красотка):

Conmigo sata, pero en la calle tan fina, divina
Sabes que yo soy un tipo fino 
Solo me llamas cuando tú estás bellaquita –
Со мной кокетка, но на улице такая элегантная богиня.
Ты знаешь, что я воспитанный мужчина.
Ты мне звонишь только, когда красива.

Отрицательная оценка передается при помо-
щи лексических единиц, обладающих деспектив-
ной коннотацией, как в следующем примере, где 
pela’o (pelado) > «нищий парень», gonorrea (пре-
зренный, ничтожный):

Miren dónde está para’o un pela’o de Medellín –
Смотрите, чего достиг нищий парень из Медельина

Хаун Луис Лондоньо (Maluma). Medallo City

Que hablen mierda toa’ esa’ gonorrea’ –

Пусть говорят гадости все эти презренные мерзавцы
Хаун Луис Лондоньо (Maluma). Sexo sin titulo

Отдельный интерес представляет креативная, 
или игровая, функция, связанная с изобретением 
слов, не имеющих эквивалентов или непосред-
ственных производящих основ в литературном 
языке. Например: parcero (друг, брат) > parcharse 
(cобираться с друзьями в определенном месте), 
pirobo (ничтожество, гомосексуалист).

Niña, parcero, mi llave, la buena 
To’a las chimbitas y todo’ los parceros prepárense –
Подруга, брат, мой друг, позитивное настроение.
Все красавицы и все друзья, Готовьтесь

Хаун Луис Лондоньо (Maluma). Qué chimba

Me parcho en la house 
A hacer music, pues esa еs mi causa –
Я собираюсь с друзьями дома
Сочинять музыку, так как это мое призвание

Хаун Луис Лондоньо (Maluma). Medallo City

Un saludo a los pirobo’ que no creyeron en mí –
Привет, всем жалким трусам, кто не верил в меня

Хаун Луис Лондоньо (Maluma). 28

Таким образом, жаргон парлаче в песенном 
жанре реггетон выступает и как самостоятельный 
дискурс, являясь общим языком молодежной суб-
культуры и ретранслятором актуальных ценностей 
поколения молодых людей Колумбии XXI  века, 
и, в то же время, это средство реализации основ-
ных дискурсивных функций в жанре реггетон  – 
контактоустанавливающей, экспрессивной, оце-
ночной, игровой.

зАКЛючЕНИЕ

Феномен парлаче в языковой культуре Колумбии 
XXI в. является заметным культурным и языковым 
явлением, отражающим особенности ментально-
сти и коммуникативно-речевого поведения совре-
менной колумбийской молодежи. С языковой 
точки зрения он представляет интерес для наблю-
дения процессов развития языка и обогащения его 
словаря в синхронии, с точки зрения когнитивной 
лингвистики – изучение социолекта парлаче дает 
ключ к  реконструкции языковой картины мира 
современной молодежи Колумбии. Дискурсив-
ный подход к  исследованию позволяет исследо-
вать особенности речевого поведения, эволюцию 
коллективного сознания в XXI веке. Предпринятая 
нами попытка исследования молодежного жарго-
на парлаче в  соста ве реггетон-дискурса поз волила 
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выя вить разнообразие его функций, их эволюцию 
на протяжении исторического отрезка. Соеди-
нившись с песенным жанром реггетон, социолект 
парлаче, вопреки желанию авторов песен, пере-
стал быть «локальным жаргоном», а вышел на на-
циональный уровень, превратившись в культурно 

значимое явление в Колум бии, что с  одной сто-
роны, демонстрирует маргинализацию дискурса 
и сознания колумбийской молодежи, а с другой – 
отражает вызов сложившемуся в социуме порядку 
через мани фестацию своей идентичности и наци-
ональной принадлежности.
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ВВЕдЕНИЕ

Поклонение святым мощам и реликвиям – это 
древняя традиция христианской Церкви, следы 
которой обнаруживаются уже в середине II в. н. э. 
Мощи, нетленные тела святых, часто разделялись 
на множество частиц для передачи в другие хра-
мы и епархии, для распространения и почитания 
святыни в разных областях (это также было свя-
зано с  христианской традицией служить литур-
гию на мощах мучеников) [Попов, 1997]. В связи 
с этим уже в первые века христианства возник-
ла необходимость удостоверения подлинности 
мощей, сохра нения и передачи информации о них 
и  в  целом реликвий – предметов, связанных со 
святыми и историей церкви. Свидетельство (серти-
фикат) о подлинности – это документ на латинском 
языке, распространенный в Католической церкви, 
сопровождающий реликвию. Этот сертификат обя-
зателен при любой официальной передаче свя-
тыни между государствами, церквями, епархиями, 
приходами, частными лицами. До сих пор Ватикан, 
который остается главным спонсором, распре-
делителем и регулятором христианских релик-
вий, выдает его на латинском языке. Поэтому при 
транспортировке святынь в другие страны (в част-
ности, в Россию) требуется перевод этого докумен-
та (в отдельных случаях нотариально заверенный) 
на современные языки.

Наибольшую ценность представляют серти-
фикаты, которые были выданы при непосред-
ственном отделении частицы от оригинала перво-
источника (мощей, артефактов). По этой причине 
в настоящее время святыни нередко сопровожда-
ются старинными сертификатами о подлинности, 
которые датируются XVI–XX вв. Понимание содер-
жания, структуры, тонкостей латинских формули-
ровок пере вода на русский язык, хронологически 
обусловленных различий документов – это необ-
ходимая информация для решения практиче-
ских задач: верификации реликвии, определения 
ее юридического статуса и научно-исследова-
тельских целей – реконструкции истории свято-
го, пере движения его мощей, культа почитания. 
Французский искусствовед Ив Ганье полагает, что 
сами сертификаты наряду с другими вещами, свя-
занными с мощами, также могут рассматриваться 
как часть культа почитания и должны тщательно 
исследоваться [Gagneux, 2009].

Две практические проблемы, возникшие 
в послед нее время, делают исследование сертифи-
катов особенно актуальным. Хотя кодекс канони-
ческого права 1984 года четко запрещает продажу 
реликвий и определяет надлежащее использова-
ние: «Can. 1190, § 1. Sacras reliquias vendere nefas 

est. Священные реликвии продаже не подлежат» 
[Кодекс канонического права, 2007, с. 445]. Одна-
ко в настоящее время торговля реликвиями снова 
возродилась и процветает в сложно регулируемом 
поле интернет-торговли. Наряду с подлинниками 
на рынке существуют масса подделок, которые 
час то продаются без сертификатов или сопрово-
ждаются поддельными. Вторая сложность – это 
новые правила, касающиеся поклонения мощам. 
В  2017 году Католическая церковь выпустила 
новый документ о церковных ценностях, который 
запрещает выставлять мощи для поклонения без 
сертификатов о подлинности [Instruction on Relics 
in the Church: Authenticity and Preservation, 2017]. 

Несмотря на широкое распространение 
и большое количество существующих сертифика-
тов, их исследований было немного. Отдельные 
аспекты затрагиваются в работах, посвященных 
конкретным святым и культу их почитания в раз-
ные эпохи: [Delisle, 1884; Olds, 2012]; при рассмо-
трении проблем подлинности и аутентификации 
мощей и реликвий [Bertrand, 2006; Gagneux, 2009; 
Freeman, 2011], в трудах, посвященных опре-
деленным коллекциям реликвий [Durand, 2020; 
Alterauge et al., 2016]. Трудность исследования 
связана с необходимостью анализа большого мас-
сива источников для формирования адекватной 
картины культурно-исторической и филологиче-
ской трансформации сертификатов. Бурная исто-
рия Церкви повлияла на то, что систематической 
регистрации в епархиальных архивах и отдельных 
собраний таких документов не существует.

Задачи статьи – проанализировать историю 
возникновения свидетельств о подлинности, 
выде лить структуру этого документа и представить 
пример перевода на русский язык. Материалом 
исследования стали сертификаты о подлинности 
XVI–XX вв., находящиеся в частных коллекциях, 
архивах и открытом доступе в Интернете.

ИсТОРИя ВОзНИКНОВЕНИя сЕРТИФИКАТОВ 
О пОдЛИННОсТИ РЕЛИКВИИ

Вопрос подлинности реликвии всегда был важен 
для Церкви. С IV века на Востоке и с VIII века 
на Западе возникла традиция разделять святые 
тела и реликвии на фрагменты. К концу VII века 
ново обращенные страны – Галлия и Франция 
были «наводнены католическими святынями» 
[Thurston, 1907, с. 736].  В эпоху Меровингов еще 
не существовало особых правил хранения и пе-
ремещения реликвий, но уже прослеживаются 
попытки верификации. Первые удостоверения 
подлинности отно сятся к самому примитивному 
типу. Они состо яли из простых этикеток, полосок 
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пергамента, маленьких scedulae, которые крепи-
лись на кос ти, сосуды с жидкостями, материю. На 
них была лишь надпись с названием реликвии, 
текст часто был написан на «варварской» латыни 
с ошибками. Например: «Hic sunt reliquas Santi 
Victuri episcopi, Festivitate Kalendis Septembris», 
«Hic sunt patrocina Santi Petri et Paullo Roma 
civio» [Delisle, 1884, c. 4]. Цель таких документов – 
не столько подтверждение подлинности, сколько 
идентификация мощей.

В Средние века расцветает торговля реликви-
ями. Недобросовестные торговцы везут мощи из 
римских катакомб и продают их на монастырских 
ярмарках по всей Европе. Власти предпринимают 
отдельные попытки регламентировать эту сферу тор-
говли. Напри мер, в 813 году торговый cовет Майнца 
пытался предотвратить кражи реликвий, требуя раз-
решения на перемещение мощей, но это не остано-
вило порочной тенденции. Яркий пример – римский 
диакон Деусдона, который орга низовал процветаю-
щий бизнес: по заказу крал реликвии в катакомбах 
Рима или продавал подделки [Freeman, 2011].

В XI веке Гвиберт Ножанский в труде De sanctis 
et pigneribus eorum (О святых и их поручитель-
стве) пишет:

decessor meus <…> cum corpus Firmini martiris quati-
nus de theca in thecam transferretur efferet, nullum ini-
bi pitacium, ne unius quidem litterae testimonium quis 
ibidem iaceret invenit [Bertrand, 2006, c. 365]. – Мой 
предшественник <…>, когда тело мученика Фирмина 
переносили из ларца в ларец, не нашел там ни одной 
надписи, ни одной буквы, которая лежала бы там.

Этот рассказ можно интерпретировать как 
свидетельство того, что сопровождение реликвий 
надписями в эту эпоху уже стало традицией. 
Такие примитивные документы в источниках 
упоминаются как breves, litterae testimonium, 
cedula (scedula) или даже tabulae plumbae или 
pittacium [Du Cange, 1883–1887].

К XI веку начинают появляться сопровождаю-
щие реликвии документы, которые не только ука-
зывают на то, какому святому они принадлежат, но 
даже имеют некоторые черты юридической сдел-
ки по передаче мощей. Например, один из первых 
таких сертификатов:

«Omnes has reliquias transtulit domnus Wichman-
nus abbas Gandensis cenobii, in istud scrinium de 
duobus scriniolis primo die Kalendarum Augusti 
et suo firmauit sigillo. Anno incarnationis dominice 
MLXXX <…> Philippo Francorum rege et Rotberto 
Flandrensi comite, Radbodo quoque Nouiomensi an-
tistite» [Bertrand, 2006, c. 369]. – Все эти реликвии 

переложил в тот ларец из двух ларцов Лорд Вих-
маннус, аббат монастыря Гента, в первый день 
кален даря Августа и запечатал его своей печатью. 
В  год 1080 от воплощения Господа <…> Филипп, 
король франков, и Роберт, граф Фландрии, также 
Радбод, старейшина Нуaйона.

Активная торговля реликвиями, имевшая 
мес то во времена Крестовых походов, привела 
к  принятию новых законов. Поддельных релик-
вий и  фальшивых удостоверяющих документов 
было очень много. Четвертый Латеранский собор 
1215 года стремился положить конец тако му зло-
употреблению и постановил, что реликвии нельзя 
ни продавать, ни выставлять напоказ вне реликва-
рия [Fourth Lateran Council, 1215]. Этот пункт о 
необ ходимости хранения святынь в  моще вике 
важен для истории сертификатов – так как с этого 
времени может появиться описание не только ча-
стицы, но и ковчега, который создан для опреде-
ленной святыни и уникален. Это же совет осудил 
торговлю и покупку реликвий как грех симонии 
(греховную торговлю духовными вещами, посред-
ством которых человек общается с Богом – след-
ствие непоч тительности и неверия). Вот причина 
того, что при передаче святыни не могло быть до-
кумента о  купле–продаже, а только сертификат, 
который в дальнейшем становится важнейшим 
свидетельством о подлинности реликвии.

Написанное в XVI веке сочинение жана Кальви-
на «Трактат о реликвиях» – критика практики почи-
тания мощей, является также источником о надпи-
сях и текстах, сопровождающих мощи [Calvin, 1854]. 
Нападки на почитание мощей в протестантском 
движении Кальвина, уничтожение его сторонника-
ми многих святынь спровоцировало дальнейшее 
основательное разбирательство темы почитания 
и  подлинности реликвий и наведения порядка 
в этой сфере на последовавшем Тридентском собо-
ре. На нем было установлено деление мощей на 
классы – информация, которая впоследствии станет 
важной для содержания текста сертификатов.

Кардинал и святой Католической церкви Кар-
ло Борромео сыграл ключевую роль в проведении 
реформ Тридентского собора. В 1577 году он дал 
конкретные указания относительно реликвариев 
и содержания реликвий,  согласно которым они 
будут храниться в последующие века. Например, 
было указано, что реликварии должны быть изго-
товлены из качественного дерева или какого-ли-
бо драгоценного материала и покрыты стеклом, 
а к мощам должна быть приложена какая-то про-
верка подлинности [Borromeo, 1577].

C XVI века документ о подлинности стал 
обычным явлением и был уже достаточно 
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стандартизирован к началу XVIII века. C этого 
времени мы можем говорить о появлении имен-
но доку мента о  подлинности, аутентичности (от 
латин ского autenticus, a, um – подлинный, досто-
верный; исполь зуется для обозначения запечатан-
ного или выданного властями документа), который 
называется certificate of authenticity of relics на 
англий ском; authentique de relique на француз-
ском и  Echtheitszertifikat на немецком. В этой 
форме он и существует до настоящего времени 
с минимальными изменениями.

сТРУКТУРА ТЕКсТА сЕРТИФИКАТА

Сертификаты – это бумага с текстом, содержащим 
информацию о реликвии и ее происхождении, фи-
зических параметрах и форме, в которую они за-
ключены (ковчег, медальон, ладанка), цели переда-
чи и / или использования реликвии, дате и месте 
выдачи документа.  На видном месте изобража-
ется герб института, выдавшего документ, а так-
же имя и церковное положение подписавшего и 
завершившего подпись соответствующей печатью.

Сертификат хранится отдельно, но иногда 
встречается и в самом реликварии, на крышке или 
в основании. Связь с реликвией не всегда легко 
установить: она могла утратить свой сертификат 
или, наоборот, сертификат переживет исчезновение 
реликвии. Иногда несколько сертификатов относят-
ся к одной реликвии, так как свидетельство долж-
но обновляться. Каждый раз при вскрытии ковчега 
и снятии печатей составляется новый акт, но преды-
дущие версии редко уничтожаются. Таким образом, 
несколько подлинников, разделенных временем, 
могут относиться к одной и той же реликвии.

Размер сертификата зависит от времени созда-
ния. Более ранее версии, датируемые XVI–XVII века-
ми, – это написанные полностью от руки докумен-
ты разного размера (например, свидетельство 
о  подлинности мощей святой Клары, 1747 года 
[Alterauge et al., 2016]); позднейшие образцы состо-
ят из печатного формуляра со стандартным текс-
том и  частью, заполняемой вручную (сертифика-
ты подлинности двух реликвий святой Терезы из 
Лизье 1937 и  1950 годов [Thomas Merton Center 
Collection, URL]). Текст сертификата унифицирован 
с минимальными изме нениями в зависимости от 
года и епархии, выдающей удостоверение.

Структура документов унифицирована по сле-
дующей схеме:

1. В верхней части документа указываются 
регалии и должность священнослужителя 
(или офиса папского церемониймейстера), 
подтверждающего подлинность реликвии. 

Это может быть генеральный постулатор 
религиоз ного ордена (священник, ответ-
ственный за бени фикацию) или викарий.

2. Имя.
3. Заверение в подлинности.
4. Описание частицы:

а) количество частиц, материи (если ре-
ликвия одна (то пишется знак «–»), если 
нес колько – «с»);

б) что за реликвия (кости, материя, 
жидкость);

в) имя святого, к которому относится ре-
ликвия с титулатурой (святой, апостол, 
мученик);

г) указание, откуда была взята святыня 
(фраза-клише «из подлинных мест»).

5. Описание реликвария.
6. Разрешение на использования для покло-

нения верующих.
7. Имя и информация о заверителе, состави-

теле бумаги. Это может быть нотариус или 
секре тарь епархии.

8. Место составления документа (страна, город 
или епархия), дата.

9. Подпись и печать.
Детали формулировок зависят от специфики 

места, в котором имеет обращение сертификат. 
Особенно это касается уже печатных формуляров.

ИзМЕНяЕМАя чАсТь сЕРТИФИКАТА

Часть сертификатов, содержащая информацию 
частного порядка, как правило, заполнялась от 
руки и часто представляет особую трудность для 
расшифровки.
1. Определение места происхождения час тицы. 

Это может быть как часть тела святого, так и 
частица одежды, предмет быта. В зависимости 
от происхождения реликвии делятся на клас-
сы. Реликвии первого класса – останки святых, 
любая часть тела, включая кости, плоть (кожу 
или органы), волосы и предметы, непосред-
ственно связанные с событиями жизни Христа 
(ясли, крест и т. д.). Распространенные локации 
забора частицы:

ex capillis – из волос 
ex carne – из плоти 
[cravio] corporis – тела 
ex indumento – из одежды 
ex ossibus – из костей 
ex pelle – из кожи
ex praesepis D.N.J.C. (domini nostri Jesu Christi) – из 

яслей Господа Нашего Иисуса Христа
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coronse spinse D.N.J.C. – из тернового венца Господа 
нашего Иисуса Христа

Реликвии второго класса представляют собой 
имущество или инструменты, которые принадле-
жали святому или использовались им при жизни:

ex vestibus – из одежд 
ex tunica – из туники 
ex pluviali – из плаща (традиционная одежда мона-
хов Бенедиктинского ордена) 
ex baculo – из посоха 
ex strato – из покрова 
de velo – из покрывала 
domo – из дома

Реликвии третьего класса (не признанные на 
Тридентском соборе) – это любой предмет, кото-
рый соприкасался с останками святого, его моги-
лой или мощевиком. Это могут быть погребальные 
пелены, использованные при их похоронах, земля, 
в которой они были погребены:

ex ligneo pulvere mixto pulveri corporis, quem resid-
uum continebat prima capsa funeralis – из дре-
весной пыли, смешанной с остатками праха, 
из остатков праха из первого хранилища или 
саркофага

ex tela serica quae tetigit cor – из шелковой материи, 
которая касалась сердца

2. Форма, в которую заключена и хранится ре-
ликвия. Обыкновенно указывается в грамма-
тической форме ablativus loci:

arca mortuaria – гробница, ковчег 
arca sepulerali – гроб

Рис. 1. Сертификат о подлинности частицы мощей  
святого апостола Андрея. 1781 г.

3. Сокращения в сертификате очень распростра-
нены и имеют особую трудность для расшиф-
ровки в рукописных вставках. Самые популяр-
ные сокращения [Leclercq, 1907]:

Ap./ A. (apostolus) – апостол 
C./ Conf. (сonfessor) – исповедник 
E./ Ep. (episcopus) – епископ 
M. (martyr) – мученик 
PP. (papa) – папа 
Reg. (rex / regina) – король или королева 
V. (virgo) – дева 
Vid. (vidua) – вдова

НюАНсЫ РУссКОГО пЕРЕВОдА 
ЛАТИНсКОГО сЕРТИФИКАТА  
(на примере сертификата о подлинности 
частицы мощей святого апостола Андрея)

Документ конца XVIII века, сопровождаю-
щий части цу мощей святого апостола Андрея  – 
типич ный образец сертификата о подлинности 
(см. рис. 1). Прямоугольная бума га 15 на 20 сан-
тиметров с многочисленными рукописными 
вставками и частичными утратами текста (в свя-
зи с этим документ представляет особый инте рес 
как иллюстрация традиции сокращений в латин-
ском тексте и возникающих из-за этого затрудне-
ний в интерпретации и пере воде). На доку менте 
наблюдаются заломы – часто встречающиеся де-
фект бумаги, которая перевозилась, пере давалась 
из рук в руки хранителями реликвии.

Fr. Jo: Dominicus Segarelli | Ord. Er. S. August. S. Th. 
Magister | Sacrarii Apostolici Pro-Praefectus Et ad 
Sacras SS. rum Reliquias | A Sanctissimo D.N. Pio Papa 
Sexto | Specialiter deputatus. – Брат Дж.: Доминикус 
Сегарелли | Магистр Священного Богословия Орде-
на Отшельников Святого Августина | Глава Апос-
тольской Сокровищницы и Священных Реликвий 
Святых | Святейшего Господина Нашего Папы Пия 
VI | Специальный посол.

Universis et singulis praesentes nostras litteras 
inspecturis fidem facimus et attestamur, qualiter Nos 
dono dedimus particulam de Ap. S. Andrei Apostoli ex 
locis authenticis extract(am) posit(am) in reliq. arg. 
ovalis fig.ae, et cryst. munit(am), quod filo serico rubro 
ligat(am). – Всех и каждого, кто увидит настоящей 
документ, мы заверяем и подтверждаем, что пере-
дали в дар подлинную частицу святого апостола 
Анд рея, положенную в серебряный мощевик оваль-
ной формы, заключенную в хрусталь и перевязан-
ную шелковой красной нитью.
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Parvo Sigillo Sanctissimi obsignari mandavimus, 
eidemque, ut praedictam Sacram Relinquam apud 
se retinere, aliis donare, et in quacumque Ecclesia, 
Oratorio aut Capella publica Fidelium venerationi 
exponere et collocare valeat in Domino facultatem 
concessimus. – Мы поручили запечатать Малой 
Печа тью Святейшего вышеупомянутую священ-
ную реликвию, чтобы она могла быть оставлена на 
сохра нение, передана другим, и выставлена в лю-
бой церкви, молельне или общественной часовне 
для почитания верующих во славу Божию.

In quorum fidem has litteras testimoniales manu 
nostra subscriptas, Sigillo Sanctissimi firmatas, 
per infrascriptum Secretarium nostrum expediri 
mandavimus. – В подтверждение этого мы вручили 
это свидетельство, подписанное собственноручно 
и скрепленное печатью Святейшего и нижеподпи-
савшимся нашим секретарем.

Datum Romae. 17 Junii 1781 (?).  
Дата: Рим, 17 июня 1781 год

Fr. Jo: D. Segarelli | Ord. Er. S. August  
Дж. Д. Сегарелли | Орд. Святого Августина. 

Печать. Подпись секретаря

Сертификаты подписываются значимыми 
официальными лицами Церкви, поэтому осо-
бенная удача, если удается идентифицировать 
«автора» в соответствии с титулатурой или упо-
минанием в исторических источниках, докумен-
тах, письмах, мемуарах. Верификация подписи и 
лица ее поста вившего добавляет процент под-
линности релик вии и расширяют историю тек-
ста. Например, выдачу частицы мощей святого 
апостола Андрея подписывает Fr. J. D. Segarelli. Мы 
можем предположить, что это Giovanni (латинский 
вари ант Jovanni) Domenico Segarelli. Упоминание 
о  нем встречается в письме Леопольда Моцарта 
(отца знаменитого музыканта) своей жене (письмо 

№184, Неаполь – Зальцбург, 19 мая 1770 год) [Let-
tere della famiglia Mozart, URL]. Это Августинский 
монах, который сопро вождал Моцартов в их путе-
шествии из Рима в Неаполь в мае 1770 года. Сега-
релли мог продвинуться по карьерной лестнице 
и достичь должности Главы Апостольской Сокро-
вищницы и Священных Реликвий и подписать этот 
сертификат. Джованни Сегарелли умер в 1799 году 
и, если гипотеза о его личности, а также факт упо-
минания папы Пия VI (1717–1799) верны, то эти 
дета ли подкрепляют точность датировки сертифи-
ката. Несмот ря на то, что год указан неразборчиво, 
можно с большой долей уверенности утверждать, 
что документ создан именно в XVIII веке.

зАКЛючЕНИЕ

Сертификаты о подлинности реликвий – это осо-
бый вид документов с собственной историей, 
структурой и отличиями. Документ прошел путь 
от информационного текста, идентификационно-
го опознавательного знака для святых останков 
до сертификата о подлинности XVI–XX веков. Это 
доку мент не только информативный, имеющий 
юридическое и  дипло матическое значение, но 
и арте факт культуры сам по себе, вне зависимо-
сти от подлинности информации, содержащейся 
в нем.

Сертификат имеет строгую структуру, харак-
терные обороты-формулировки, специфические 
сокращения. Поэтому филологическая экспертиза 
настолько же важна в процессе подтверждения 
подлинности, как и другие виды исследований. 
Перспективы дальнейшего изучения заключаются 
в классификации и выявлении специфики серти-
фикатов разных эпох. Детализация и категориза-
ция всех филологических нюансов может поспо-
собствовать пониманию масштаба передвижения 
и нахож дения реликвий (в том числе представлен-
ных в Интернете), а также верификации мощей.
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ВВЕдЕНИЕ

Творчество Паскаля Киньяра, современного 
французского писателя, многообразно и богато, 
стиль и  жанровое своеобразие его произведе-
ний необычны, поднимаемые им темы и сюжеты 
затрагивают разные исторические эпохи, виды 
искусств, философские, эстетические, лингвисти-
ческие и  психо логические (психоаналитические) 
вопросы. Сама фигура Паскаля Киньяра – эрудита, 
чита теля с  бога тейшим опытом, автора романов, 
трактатов, эссе, сказок, музыканта – не дает угас-
нуть интересу к его творчеству, взглядам и  дея-
тельности. Исследованию творчества Паскаля 
Киньяра посвящены диссертации, статьи и моно-
графии как в России (В. В. Шервашидзе, Н. П. Тито-
ва, Э. В. Седых, Л. Е. Мура вьева и др.), так и в дру-
гих странах (Д.  Рабате, И.  Кристева, М.  Дюбюи, 
Т. Вейкат и др.). В произведениях Паскаля Кинья ра 
пере секаются разные виды искусства, представляя 
собой богатый материал для изучения вопроса 
интермедиальности.

В последнее время – сначала за рубежом, 
а  потом и в России – чтобы обозначить то, что 
ранее называлось «взаимодействием искусств», 
стали использовать термин «интермедиальность».

Цель данной статьи – описать интермедиаль-
ный аспект произведений Паскаля Киньяра, что 
позволит лучше понять его творчество, а также то, 
как в современной литературе может происходить 
процесс взаимодействия искусств.

О пОНяТИИ ИНТЕРМЕдИАЛьНОсТИ

Необходимо поговорить об истории понятия 
«интер медиальность» и привести его определе-
ние, поскольку данный термин может пониматься 
как в широком, так и в узком смысле, а увеличе-
ние количества и видов носителей информации 
ведет и к росту числа интерпретаций понятия 
интермедиальности.

Вопрос интермедиальности изучается боль-
шим количеством исследователей по всему миру, 
о чем свидетельствует проведение конференций 
по данной тематике, издание сборников статей, 
а также созданий научных центров, занимающих-
ся непосредственно изучением интермедиально-
сти: Центр изучения интермедиальности в г. Грац 
(Австрия), Форум интермедиальных исследований 
(Швеция), Центр исследований интермедиально-
сти в Монреале (Канада) и т. д.

Некоторые ученые пишут о том, что до недав-
него времени в интермедиальных исследованиях 
можно было выделить два основных направления: 
1. «Интермедиальность в искусстве (в русле Interarts 

Studies) – исследования взаимодействия литерату-
ры и других искусств, а также отдельных форм вза-
имодействия искусств, в которых словесное начало 
не доминирует <…>. 2. Интермедиальность в медиа 
(в русле Media Studies) – иссле дования интермеди-
альных форм в контек сте современных процессов 
коммуникации, производства, распространения, 
функционирования и потребления культурной про-
дукции (радио, попу лярный кинематограф и адап-
тация классических текстов, телевидение, печатные 
издания, видео и др.)» [Джумайло, 2018, с. 59–60].

Хотя О. А. Джумайло в своей статье отмечает, 
что сейчас оба направления смыкаются, важно 
подчеркнуть, что наше исследование относится к 
изучению воп росов, описанных в рамках первой 
категории – интер медиальность в искусстве.

В широком смысле интермедиальность отсы-
лает к любой конфигурации, которая имеет отно-
шение к пересечению границ между носителями 
информации / средами / медиа («medium») и мо-
жет быть дифференцирована от понятий интраме-
диальности и трансмедиальности [Rajewsky, 2005]. 
Однако такое широкое определение не вполне 
подходит для литературоведческого анали за. 
И.  Раевски предлагает выделить три кате гории 
интермедиальности: медиальная транспозиция 
(medial transposition), медиальная комбинация 
(media combination) и интермедиальные отсылки 
(intermedial references) [Rajewsky, 2005].

Для целей нашего исследования мы будем по-
нимать под интермедиальностью то, что И. Раев ски 
отнесла к третьей категории – категории интер-
медиальных отсылок: «отсылки в литературном 
тексте к фильму, выполненные, например, при 
помощи называния или имитации определенных 
кинематографических приемов, таких как зум-
кадр, затемнение, наплыв, монтаж. Другие при-
меры включают так называемую музыкализацию 
литературы, транспозицию искусств (transposition 
d’arts), экфрасис, отсылки к живописи в филь-
ме, или к фотографии в живописи, и так далее» 
[Rajewsky, 2005, с. 52].

ИсТОКИ ИНТЕРМЕдИАЛьНОсТИ 
В ТВОРчЕсТВЕ пАсКАЛя КИНьяРА

Многие исследователи творчества Паскаля Кинь-
яра отмечают, насколько важно для писателя 
взаи модействие и взаимопроникновение разных 
видов искусств. Этому есть, в частности, биогра-
фическое объяснение: Паскаль Киньяр не только 
эрудит, ученик таких известных представителей 
французской философии «новой волны», как Эм-
мануил Левинас и Поль Рикер, знаток античной 
культуры и истории, человек, говорящий на латыни 
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и древнегреческом, но и «профессиональный му-
зыкант, играющий на нескольких инструментах, 
и  музыкаль ный теоретик, всегда готовый расска-
зать, кто и когда добавил виоле да гамба басовую 
струну – «струну зимнего ветра»1.

Писатель также попробовал себя в живопи-
си: в книге «Паскаль Киньяр – одиночка» (Pascal 
Quignard le solitaire) приводятся его воспомина-
ния о  том, что с 1964 по 1968 год он писал на 
полот не, на дереве, на картоне, на крафтовой 
бума ге, на изорели, на стекле… В итоге Киньяр 
отка зался от живописи, сжег все плоды творчества 
этого перио да, но видно, что его интерес к этому 
виду искусства остается живым [Rabaté, 2008].

Широкая эрудиция писателя, его знание фило-
софии, театрального искусства, графики безуслов-
но накладывают отпечаток на его литературные 
опыты [Муравьева, 2020] и заставляют выходить 
не только за пределы классических жанров, но 
и за пределы одного медиа.

Интерес и любовь писателя к эпохе барокко 
также могут служить объяснением того, почему 
в  его произведениях часто переплетаются лите-
ратура, музыка, живопись, гравюра и другие виды 
человеческого творчества. В работах Киньяра чув-
ствуется барочная рецепция, причем не только на 
уровне сюжета или выбора персонажей, но и на 
уровне композиции и логики текста. Изучая мате-
риалы о барокко, можно увидеть утверждения 
о  том, что «время барокко – время взаимодей-
ствия различных видов искусства, когда “поэзия 
понималась как говорящая живопись, а живопись 
как немая поэзия”»2.

пРОяВЛЕНИя ИНТЕРМЕдИАЛьНОсТИ 
В пРОИзВЕдЕНИях пАсКАЛя КИНьяРА – 
пЛАН сОдЕРжАНИя

Можно обнаружить несколько планов проявле-
ния интермедиальности в произведениях фран-
цузского художника. Во-первых, это план содер-
жания – сюжет, повторяющиеся темы, персонажи. 
Так, можно выделить целый «музыкальный цикл» 
произведений, к которым можно отнести, напри-
мер, романы «Карюс», «Все утра мира», «Вюр-
тембергский салон», «Вилла Амалия», эссе «Урок 
музы ки» и «Ненависть к музыке», хотя список этот 
неисчерпывающий.

Главными героями эссе «Урок музыки» и рома-
на «Все утра мира» являются музыканты и компози-
торы XVI века – жан де Сент-Коломб и Марен Маре. 

1 Мамедов А. Паскаль Киньяр: «Тот, кто бежит дворцов и ищет му-
зыку». URL: https://www.labirint.ru/now/kinyar-mamedov/
2 Петрова О.  Г. Курс культурология. Барокко. URL: https://historicus.
ru/iskusstvo_barokko

Л. Е. Муравьева пишет, что «сквозным нарра-
тивом в творчестве Киньяра, формирующим его 
“музыкальный цикл”, является нарратив с устой-
чивой схемой: история о талантливом музыканте, 
избрав шем добровольное изгнание и впослед-
ствии забы тым в веках» [Муравьева, 2020, с. 317].

Другими примерами вторжения иных видов 
искусств в пространство содержания литературно-
го текста можно назвать роман «Терраса в Риме», 
повествующий об истории Моума Гравера, роман 
«Лестницы Шамбора», в котором герои отдавались 
каждый своему виду искусства (коллекциониро-
вание, игра на фортепиано, бонсаи и т.  д.), эссе 
«Нена висть к музыке».

пРОяВЛЕНИя ИНТЕРМЕдИАЛьНОсТИ 
В пРОИзВЕдЕНИях пАсКАЛя КИНьяРА – 
сИЛА МУзЫКИ

Музыка в произведениях Паскаля Киньяра не 
остается просто темой, гранью сюжета. Она ста-
новится будто сверхъестественной силой, кото-
рой под силу управлять судьбами героев. Именно 
музы ка виолы да гамба господина де Сент-Колом-
ба возвращает ему возлюбленную, которая прихо-
дит вновь и вновь при звуке его игры. Мелодии, 
сочиненные в моменты горя, траура, возвращают 
ее, Сент-Коломб становится Орфеем, который бла-
годаря звукам своей лиры смог усыпить Цербера 
и спуститься в ад в поисках Эвридики. Мы знаем, 
что в греческом мифе Орфей и поэт, и музыкант, 
а также что он добавил к своей лире две струны, 
и общее число струн сравнялось с числом Муз. Эта 
деталь напоминает нам о том, что, стремясь расши-
рить возможности виолы, де Сент-Коломб добав-
ляет новые струны к этому инструменту. Так музы-
кант XVII века становится Орфеем, но, в отличие от 
него, не теряет свою возлюбленную из-за желания 
поскорее обернуться и посмотреть на нее прежде, 
чем она выйдет на свет дня [Rabaté, 2008].

пРОяВЛЕНИя ИНТЕРМЕдИАЛьНОсТИ 
В пРОИзВЕдЕНИях пАсКАЛя КИНьяРА – 
пЛАН КОМпОзИцИИ

Музыкализация текста проявляется и на уровне 
композиции. Так, Доминик Рабате отмечает, ком-
позиция романа «Все утра мира» основана на 
принципе возвращения к определенным сценам, 
которые становятся будто музыкальными и драма-
тическими мотивами: это и появления госпожи де 
Сент-Коломб, и моменты уединения в хижине, ночи 
подслушивания Марена Маре, короткие, похожие 
на извержение вулкана сцены любви между этим 
юношей и дочерьми его учителя [там же, 2008].
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живопись также становится определенной 
«моделью» для Киньяра и превосходно подходит 
к его фрагментарному стилю, отчасти объясняя его. 
Анализируя его восприятие картин, мы понимаем, 
почему стиль его письма нелинеен, будто разо-
рван, основывается на описании отдельных сцен. 
Выделяя конкретные сцены, Киньяр будто рисует 
картины, изображая на них изолированные жесты, 
движения. Такая манера письма сопровождает-
ся драматизированным использованием крайне 
коротких параграфов и глав. Писатель разрезает 
рассказ, разрывает последовательность повество-
вания, вырезает текст. Во всех книгах Киньяра 
читателя поражает необычный характер связей, 
неожиданные переходы в сюжете, вопросы, изо-
лированные фразы, слышащаяся за этим тишина. 
Письмо заимствует у живописи искусство запечат-
леть момент, у музыки – игру связей и разрывов. 
А писатель таким образом изобретает новый спо-
соб рассказать историю и, возможно, новое каче-
ство романа [Rabaté, 2008].

Еще одной «моделью для подражания» форме 
можно считать гравюры: «так, например, замысел 
его “Маленьких трактатов” сводился к чередова-
нию гравюр в духе Рембрандта и литературных 
пассажей» [Муравьева, 2020, с. 313]. Здесь стоит 
оговориться, что жанрово-стилистическое свое-
образие произведений, которые можно отнести 
к категории «маленьких трактатов», должно быть 
описано более подробно отдельно, здесь мы лишь 
вскользь коснемся этой темы.

пРОяВЛЕНИя ИНТЕРМЕдИАЛьНОсТИ 
В пРОИзВЕдЕНИях пАсКАЛя КИНьяРА – 
эКФРАсИс

Одной из форм воплощения интермедиально-
сти в творчестве Паскаля Киньяра стал экфрасис. 
В данной статье мы будем опираться на определе-
ние экфрасиса, приведенное Умберко Эко в труде 
«Сказать почти то же самое». Это перевод зритель-
ного текста в письменный, «описание произведе-
ния изобразительного искусства, будь то скульпту-
ра или картина» [Эко, 2006, с. 249].

Тему экфрасиса разрабатывали многие отече-
ственные (Л. М. Геллер, Н. В. Брагинская, О. М. Фрей-
денберг и др.) и зарубежные исследователи.

Н.  П. Титова приводит такую классификацию 
видов экфрасиса: «В зависимости от вида искус-
ства выделяются четыре вида экфрасиса: живо-
писный, скульптурный, архитектурный, музыкаль-
ный» [Титова, 2017, с. 164].

Однако примеры экфрасиса, встречающие-
ся в  произведениях Паскаля Киньяра, заставля-
ют нас опираться в анализе на более широкое 

определение этого понятия, данное Н.  В.  Брагин-
ской: «Экфра сис – это “перевод” с языка изобра-
зительного на язык словесный: при этом не только 
слово пытается приобрести свойство изобрази-
тельности, но и изображение наделяется свойства-
ми повествовательности или предстает как нагляд-
ная иллюстрация какого-либо вполне “словесного” 
смысла» [Брагинская, 1977, с. 263].

К списку изображаемых в словесной форме 
понятий к скульптуре и картинам добавим музыку 
и другие виды искусства (например, бонсаи).

Приведем примеры использования экфрасиса 
у Киньяра.

Бонсаи: «Это было нечто равнозначное Саду камней 
Рёандзи в Киото, с его четырехугольным двориком, 
мельчайшим, тщательно разровненным гравием 
и валунами. Комната площадью сто тридцать квад-
ратных метров приводила на память бескрайнее 
море, где затерялись островки по имени Япония» 
(Киньяр П. Лестницы Шамбора. Пер. с фр. И. Волевич, 
2004, с. 87).

Миниатюра: «Эдуард встал на колени. Вынул драго-
ценные коробочки. Поднялся, снял пиджак, раскрыл 
чемодан и извлек оттуда «Зарю в Брюгге», называ-
емую также «Брюггские зори»: растерзанные фран-
цузы, подернутая туманом вода и удирающий жак 
де Шатильон (там же, с. 60).

В романе «Терраса в Риме» даже отдель-
ные главы представляют собой описание гравюр. 
Отры вок из главы XI:

«Одна из серии гравюр «черной манерой» пред-
ставляет руины города на скалах. Внизу слева под-
пись: «Sedens super asinam Lucius. Meaum. sculps. 
August 1656». Над городом, выше по склону, рас-
кинулось кладбище. Кладбище значительно больше 
самого города; оно изображено на первом плане, 
ближе всего к зрителю» (Киньяр П. Терраса в Риме. 
Пер. с фр. И. Волевич, 2005, с. 40).

пРОяВЛЕНИя ИНТЕРМЕдИАЛьНОсТИ 
В пРОИзВЕдЕНИях пАсКАЛя КИНьяРА – 
пЛАН ФИЛОсОФсКОГО ВОспРИяТИя

Взаимодействие искусств происходит и на более 
глубоком, философском уровне. И здесь нам сле-
дует обратиться к пониманию Паскалем Киньяром 
природы музыки и природы языка, к его отноше-
нию к тишине. Для Киньяра тишина не противо-
поставляется языку, но содержит его внутри себя, 
обволакивает его. А музыка предшествует языку. 
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Литература заимствует у музыки искусство ритма, 
расстановки пауз, игры с длительностью звуков, 
с паузами, которые во французском языке называ-
ются «тишиной» [Rabaté, 2008, с. 73].

Сам Киньяр в интервью издательству «Галли-
мар» сказал, что ему противен принцип классическо-
го письма, «в котором тезис и антитезис обязательно 
ведут к синтезу» [Rencontre avec Pascal Quignard, 
2004]. И что ему больше по душе барочное напря-
жение, где две темы сталкиваются и пляшут, будто в 
сюитах.

Еще одну важную аналогию нужно провести 
с живописью XVII века. То, что мы сегодня называем 
«натюрмортом», тогда во французском называлось 
« peinture coite », что можно дословно перевести 
как «тихая» или «молчаливая» картина. Изначаль-
но картины этого жанра писались на религиозные 
сюжеты – это были «ваните» («суета», «тщета»). На 
таких полотнах изображались предметы, владение 
которыми может показаться смехотворным, часто 
встречались такие элементы, как череп, погасшая 
свеча, которые, как и тишина музыкальных инстру-
ментов, символизировали смерть [Ложье, 2020]. 
Удивительно ли, что в романе «Лестницы Шамбо-
ра» Эдуард Фурфоз в родном доме находит взгля-
дом картину именно этого жанра:

«Он поднялся на второй этаж, в гостиную, к кото-
рой примыкала курительная. Взял бокал, до краев 
наполнил его шампанским. Сел в кресло. Над бу-
фетом висела великолепная картина «Мертвый 
ребенок среди своих игрушек», одно из послед-
них полотен Матейса ван ден Берга, датированное 
1686 годом. Эдуард выпил шампанское, не отрывая 
глаз от картины, вне себя от счастья. Он представил 
себе, какие шуточки отпус тили бы Роза или Пьер, 

или Франческа, или Лоранс, или Мужлан, или Джон 
Эдмунд Денд, если бы они увидели это полотно, 
эту «Тщету» с такими живыми и такими скорбными 
красками» (Киньяр П. Лестницы Шамбора. Пер. с фр. 
И. Волевич, 2004, с. 155).

И здесь мы опять сталкиваемся с темой тиши-
ны, столь дорогой и важной для П. Киньяра: текст 
как молчаливые картины, музыка, которая предше-
ствует тишине, обволакивающей речь… Изолируя 
отдельные фрагменты действительности и разре-
зая текст, французский писатель одновременно 
с этим объединяет в своих произведениях разные 
медиа, эпохи, целые миры.

зАКЛючЕНИЕ

В заключение можно сказать, что интермеди-
альность как одна из форм интертекстуальности 
имеет большое значение для творчества Паска-
ля Киньяра. Использование данного принципа 
обусловлено как биографическими, так и эстети-
ко-философскими причинами и вкусами авто ра. 
Интермедиальность играет важную роль в  фор-
мировании стиля и жанровых особенностей его 
работ, а также отсылает нас к наследию других 
эпох (в  частности, барокко). Одним из средств 
выра жения интермедиальности становится экфра-
сис, в рамках которого в литературном тексте 
описываются не только картины или скульптуры, 
но и  музыкальные произведения, а также более 
необыч ные виды искусства – такие как миниатюр-
ный японский сад бонсаи.

Несомненно, эта тема требует более глубокого 
анализа, а также включения в исследование и дру-
гих произведений Паскаля Киньяра.
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ВВЕдЕНИЕ

Дигитализация – внедрение новых технологи-
ческих средств в процесс создания произведе-
ний искусства. Уже сейчас казавшиеся раньше 
фантастикой примеры создания произведений 
искусства «искусственным разумом» становятся 
реальностью: нейросети способны генерировать 
литературные произведения, сочинять стихотво-
рения, писать картины, снимать фильмы и т. д. Воп-
рос оценки таких произведений с точки зрения их 
художественной и культурной ценности является 
спорным, однако рост их количества, соотносимый 
со скоростью обработки и генерирования шедев-
ров нейросетями, впечатляет.

Творец произведения искусства – это всегда 
создатель смыслов. Рассмотрение проблемы твор-
чества в культурологическом аспекте преломляет 
психические процессы под призмой эстетиче-
ского отношения. Эстетическое отношение – спо-
собность эмоционально переживать и «прочув-
ствовать» явления жизни и окружающего мира. 
Произведение искусства – это отражение карти-
ны мира творца, наполненное семиотическими 
кода ми, раскрываемыми каждым из реципиентов 
в процессе восприятия и взаимодействия с произ-
ведением искусства.

Дигитализация современного искусства – 
процесс необратимый: современные технологии, 
а также нарастающие темпы жизни общества тре-
буют наращивания скорости создания произведе-
ний искусства, которым человек (творец) объек-
тивно не способен соответствовать. Вместе с тем 
на поверхность выходят два вопроса:

– достаточно ли для создания современного 
произведения цифрового искусства обла-
дать исключительно знаниями в области 
цифровых технологий, создавать нейросети 
и программировать устройства?

– являются ли смыслы, заложенные в них, 
отра жением идеи создателя нейросети? Или 
технологии создают собственные смыслы 
в процессе генерации произведений искус-
ства? В таком случае кто является творцом?

Исходя из вышесказанного, целью исследова-
ния является характеристика проблематики диги-
тализации искусства в современном социокуль-
турном контексте.

МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя

 • Теоретический анализ трудов отечественных 
авторов, основанный на общенаучных мето-
дах познания (сравнение, абстра гирование, 
анализ, синтез, индукция, дедук ция);

 • Системный: понимание культуры как сис темы, 
в центре которой стоит человек, а  функцио-
нальную основу представляют коммуникации, 
интегрирующие внутренние процессы (в том 
числе творческую деятельность) и мате риал 
культуры [Путеводитель по основным поняти-
ям и схемам методологии организации, руко-
водства и управления, 2012].

 • Средовой подход: под средой также подра-
зумевается культурное пространство (множе-
ство феноменов культуры, переплетающихся 
и взаимодействующих между собой [Кармин, 
1997], вокруг которого формируется знаковое, 
семиотическое, напол няющее культуру смыс-
лами [Лотман, 1999].

 • Синергетический, в соответствии с кото-
рым культура понимается как целостная 
эмерджентная система, обладающая способ-
ностью к самоорганизации и «самотворению» 
при сохранении идентичности ее элементов 
[Астафьева, Делокаров, 2000], а также как от-
крытая система, имеющая ресурсы для вза-
имного обмена с окружающей средой [Гелих, 
Книзева, 2003].

пОдхОдЫ К пОНИМАНИю РОЛИ 
дИГИТАЛИзАцИИ ИсКУссТВА

Феномен произведений искусства, созданных 
посред ством использования технологий искусст-
венного интеллекта (нейрорсетей) – уникальное 
явление современности.

Конец XX века был ознаменован интенсив-
ным развитием компьютерных технологий, начало 
XXI века – повсеместным массовым распростране-
нием информационных технологий.

Изучая проблему информатизации, исследова-
тели указывают на то, что это «не просто внедрение 
компьютерной техники в различные области соци-
ально-экономической практики, а формирование 
целостных машинизированных информационных 
технологий, их массовое «встраивание» в социаль-
ный организм и использование, ведущее к новым 
моделям деятельности» [Каныгин, 1988, с. 2].

Информатизация стимулировала развитие 
культуры и возникновение новых жанров искус-
ства: графический дизайн, веб-дизайн, звукообра-
ботка и написание музыки, виртуальные театраль-
ные декорации и пр. В этой связи в контексте 
нашего исследования под дигитализацией искус-
ства будет пониматься создание произведение 
посредством использования информационных 
и компьютерных технологий, в том числе, искус-
ственного интеллекта (нейросетей).
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Очевидно, что развитие техники и создание 
нового информационного глобального простран-
ства требовали возникновения новых форм искус-
ства, которые могли бы стать отражением «духа 
времени», явиться его художественно-эстетиче-
ским оформлением.

Безусловно, дигитализация способствовала 
упрощению процесса создания, тиражирования, 
распространения произведений искусства. Одна-
ко уже на заре развития компьютерной графи-
ки, в 80-е г. XX века, стали подниматься вопросы 
об авторстве и профессиональной подготовке 
«худож ников»: многие из них не имели базового 
художественного образования, а задачи по ком-
позиции, цветосочетанию и пр. решались посред-
ством использования постоянно расширяющегося 
технического функционала специальных компью-
терных программ. Кроме того, отдельный жанры 
«дигитализированного» искусства (напри мер, 
звуко обработка и графический дизайн) предпола-
гают не создание новых выразительных средств, 
а оперирование уже заложенными техническими 
возможностями (набором музыкальных «петель», 
эффектов, ограниченным набором графических 
элементов, шрифтов и т. д.). Это привело к тому, что 
абсолютно любой человек, владеющий компью-
терной грамотностью, имел возможность создать 
произведения. Более того, часть художников 
(в данном контексте понятие используется в широ-
ком смысле – создатели произведений искусства), 
прошедших академическую школу, не имеют досту-
па к новым формам и жанрам искусства, так как 
у них нет навыков работы с программным обеспе-
чением и техникой.

Следует отметить, что на начальном этапе 
диги тализации информационно-компьютерные 
техно логии рассматривались исключительно как 
инструменты помощи, способствующие развитию 
искусства в контексте развивающейся культуры.

Развитие технологий искусственного интел-
лекта и нейросетей обусловило возникновение 
нового проблемного поля: является ли искусствен-
ный интеллект автором произведения, закладыва-
ющим в него собственные смыслы? Основа работы 
нейросети – работа с заложенной в нее базой дан-
ных, то есть, создавая произведение, система дей-
ствует на основе заложенных в нее алгоритмов, 
генерируя произведение на основе предзаданных 
«шаблонов». При этом, как отмечают Г. С. Шумников 
и Н. А. Смирнова, «искусственный интеллект может 
решить эту проблему путем добав ления «случай-
ных шумов» к изображению, что на самом деле 
означает, что искусственный интеллект, по сущест-
ву, воспроизводит оригинал, добавляя некоторые 
штрихи и заменяя стиль рисунка» [Шумников, 

Смирнова, 2021, с. 188]. Таким образом, подчерки-
вается, что на современном этапе развития техно-
логий искусственный интеллект не является само-
стоятельным художником, а лишь инструментом, 
обеспечивающим возможности новых творческих 
поисков человека: искусственный интеллект вос-
производит алгоритм, но не способен оценивать 
и осознавать смысл действий.

В этой связи возникает вопрос этики: человек, 
вносящий определенные данные, необходимые 
для генерирования продукта нейросетью, не явля-
ется в полной мере его автором, так как не создает 
самостоятельно «форму», в которую заключается 
произведение. Следовательно, возникает эффект 
«двойного авторства»: человека и искусственного 
интеллекта. На основе имеющейся базы данных 
нейросеть создает некую форму закладываемых 
человеком смыслов, при этом привнося в нее 
и элемент «технической индивидуальности». Соот-
ветствие же «формы  –  содержанию» напрямую 
зависит от «обученности» нейросети.

Вместе с тем следует учитывать, что искус-
ственный интеллект как технология ориентиро-
ван на универсализм, функциональность и прос-
тоту исполь зования, обеспечивающих решение 
посред ством его использования общечеловече-
ских проблем. Очевидно, что в подобных условиях 
решение общечеловеческих проблем посредством 
использования искусственного интеллекта являет-
ся ориентиром его совершенствования и дости-
жения уровня функционирования, превышающего 
человеческий. В подобных условиях достижение 
нейросетью уровня, обеспечивающего способ-
ность к анализу и осознанным действиям, видится 
обозримой перспективой, а значит вполне вероят-
но, что искусственный интеллект будущего сможет 
стать полноценным автором произведений.

ФУНКцИИ ИсКУссТВА  
В УсЛОВИях дИГИТАЛИзАцИИ

Искусство – это смыслы, облеченные в эстетиче-
ски значимую форму. Произведение искусства 
в первую очередь ориентировано на трансляцию 
определенной, заложенной творцом идеи, при-
чем не в случайной, а в специально определенной 
и подоб ранной форме. В этом случае форма − лишь 
элемент художественного языка, а не самоцель.

Искусство часто выступает в качестве инстру-
мента познания мира. Очевидно, что построение 
ясной картины мира в опоре только на отдельные 
виды искусства невозможно. При этом само искус-
ство заключает в себе баланс реального (иллю-
стрирующего действительность) и художествен-
ного (эмоционального, интуитивного; с одной 
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стороны – выражающего позицию и взгляд автора, 
с другой – стимулирующего зрителя к интеллек-
туальному поиску). Зритель, являясь реципиентом 
заложенных автором в произведение смыслов, 
перекодирует их под призмой индивидуального 
восприятия, анализирует и включает вновь родив-
шиеся в его сознании образы в собственное миро-
воззрение. Следовательно, искусство выступает 
и в роли канала коммуникации, стимула внутрен-
него диалога: «Внутренний диалог позволяет лич-
ности осмыслить контуры собственного жизне-
творчества, чтобы прийти к уникальному смыслу 
«своим неповторимым путем» [Ковбасюк, 2009, 
с.  30]. таким образом, искусство является пуско-
вым моментом развития способности человека 
мыслить в различных культурных перспективах. 
В этой связи значимым становится вопрос ответ-
ственности, осознанности художника как творца, 
важности роли и функции выразительности. При 
этому существенной задачей художника, как ука-
зывают Е. А. Гаврилюк и Н. В. Мартынова, является 
выявление и усиление выразительности, переда-
ваемой направленной напряженностью, характе-
ризующей визуальную модель [Гаврилюк, Марты-
нова, 2009].

Человек познает произведения искусства 
посред ством специально-подобранных и исполь-
зуемых творцом художественно-выразительных 
средств, ориентированных на возникновение 
у  чело века эмоционального отклика – эстетиче-
ского переживания. Данные элемент восприятия 
характеризуется запуском у реципиента меха-
низмов ассоциативного, логического, образного 
мышления. Именно поэтому процесс восприятия 
произведений, как и процесс их создания, отно-
сят к творчеству: способность увидеть и интер-
претировать произведение искусства не менее 
сложна, чем способность создать его. Исследуя 
процесс восприятия произведений искусства как 
акт коммуникации, О.  Б.  Павленкович указывает, 
что «худо жественная внутренняя структура про-
изведения должна быть способной формировать 
восприятие на уровне заложенных в ней мыслей, 
идей, чувств» [Павленкович, 2009, с. 70].

По нашему мнению, в случае, если человек 
взаимодействует с объектом искусства, созданным 
искусственным интеллектом, возникает феномен, 
когда транслируемые идеи могут не нести автор-
ски закодированных смыслов, а их формальное 
выражение может привести человека к искажен-
ному пониманию и восприятию.

Отсюда следует, с одной стороны, проблема 
художественно-формального соответствия данных 
продуктов предполагаемому содержанию, а с дру-
гой – проблема внедрения в нейросеть сторонней 

информации и работы алгоритмов (имеются в виду 
случаи, когда изначально заложенные человеком 
смыслы искажаются и дополняются, в результате 
чего продукт имеет совершенно иное художе-
ственно-смысловое значение, часто – противо-
положное, что влечет за собой соответствующий 
социальные эффект). Здесь представляется важ-
ным упомянуть о «суггестивной силе» искусства 
как о способности гипнотического воздействия 
на человека, «заражения» чувствами, мыслями, 
идеями, и о манипулятивной функции искусства – 
возможности использования его как инструмента 
пропаганды и управления. В контексте продуктов 
искусственного интеллекта эти элементы могут 
быть усилены, а значит, представляется необхо-
димым обеспечение функции контроля массового 
распространения продуктов, содержащих неодно-
значные символы.

хУдОжЕсТВЕННЫЕ пРОдУКТЫ 
ИсКУссТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В КОНТЕКсТЕ КУЛьТУРЫ

Современное искусство часто становится совокуп-
ностью форм, торжеством художественного языка. 
При этом возникают ситуации, когда стремление к 
созданию уникального продукта превращается к 
стремлению к излишней оригинальности форм. Как 
отмечает А. И. Иконников, оно далеко не всегда спо-
собно выступать в роли интеллектуального упраж-
нения или быть инструментом выражения своего 
взгляда на мир, но, скорее, является «вопло щением 
мечты о торжестве невиданного по своей свежести 
живописного языка» [Иконников, 2009, с. 14].

Рассматривая искусство XX века как отраже-
ние культуры постмодерна, исследователи выде-
ляют такой жанр современного искусства как 
поп-арт (popular ert). Отмечается, что в отличие от 
произ ведений искусства в общепринятом понима-
нии, произведения этого жанра являются скорее 
арте фактами – отражением обыденного мышле-
ния и  обыденного сознания. Поп–арт оперирует 
объектами реального мира, вещами и действиями, 
опирается на обыденную жизненную практику, в то 
время как произведения искусства являются обли-
чением смыслов в эстетически значимую форму. 
Следовательно, поп-арт опирается на обыденное 
мышление, а не на художественное. В этой связи 
возникает следующий дискуссионный воп рос: на-
сколько «продукты», создаваемые посредством ис-
пользования искусственного интеллекта, являются 
произведениями искусства? Опираются ли они на 
художественное мышление зрителя или же явля-
ются артефактами, отра жающими обыденность? 
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По наше му мнению, дигитализированные произ-
ведения не являются в полной мере художествен-
ными, так как их создание обусловлено случайным 
генерированием нового на основе изна чально 
заданного набора данных и  алгоритмов, а  также 
не являются отражением обыденного мышления, 
поскольку часто генерируемые нейросетью «про-
дукты» не являются отражением реаль ного мира. 
В данном случае правильнее будет именовать ху-
дожественные объекты, созданные посредством 
использования искусственного интел лекта, «худо-
жественным продуктом».

Возникновение новых форм искусства с неиз-
бежностью влекло за собой новый опыт чувство-
вания, и тенденцией развития искусства XX века 
было получение человеком нового чувственного 
опыта на основе информации, выступающей от 
разных органов чувств (отсюда берут начало такие 
жанры, как ассамбляж, инсталляции, боди-арт, 
инвай ромент, акционизм). Новое искусство, актив-
но развивающееся на рубеже XX–XXI вв., подра-
зумевает, что зритель становится активно действу-
ющим элементом произведения.

Цифровое искусство влияет на формирование 
новой системы ценностей. В контексте развития 
культуры изменение ценностных ориентиров обу-
словливается также кризисным характером совре-
менности: разрушением концепции глобализма, 
одновременного бытия человека в мире инфор-
мационного излишества, иронии, искаженности. 

Человек, с одной стороны, становится открытым 
каналом для восприятия бесконечного потока 
смыслов, с другой – часто неспособен проанали-
зировать, осознать, сориентироваться в достовер-
ности данных.

Тенденцией развития современного искус-
ства становится потеря авторства, и в этой связи 
проб лематика внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта представляется остро актуаль-
ной: «Перед нами системная концепция искусства, 
в которой собственно искусства нет: ни художни-
ка, ни художественного умения, ни произведения» 
[Праздников, 2011, с. 17].

зАКЛючЕНИЕ

Реальность, в которой использование искусствен-
ного интеллекта становится нормой, а не фантас-
тикой, уже наступил. Выстраиваясь в совре менную 
культуру и определяя векторы ее развития, он стал 
инструментом, активно используемым художника-
ми, музыкантами и авторами литературных про-
изведений. Развитие функциональности данной 
системы с неизбежностью порождает вопросы, 
требующие дальнейшего анализа и изучения: ав-
торство продуктов, их худо жественно-смысловая 
ценность, возможности злоупотребления техно-
логиями с целью усиления манипулятивной силы 
искусства, а главное – воспитание личности и фор-
мирование у нее системы ценностей.
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ВВЕдЕНИЕ

В настоящее время всё большую популярность 
приобретают мнения о том, что государства перес-
тают быть доминирующими акторами в мировой 
политике и на их место приходят совершенно но-
вые по типу и сущности субъекты – цивилизации. 
Существует вероятность, что именно от них будут 
зависеть политическая и геополитическая ситуация 
в мире, так как они объединяют множество социо-
культурных групп, включающих целые нации. Если 
одна из них, например, англосаксонская, объе-
диняется с целью доминирования, то другие, такие 
как российская, латиноамериканская, объединя-
ются каждая внутри своих массивов, несмотря на 
лингвистические и культурные различия. В случае 
возобладания в мире цивилизационной тенденции, 
вполне вероятно изменение норм международных 
отношений и международного права, а, стало быть, 
и гегемонии одних стран над другими.

сОВРЕМЕННЫЕ цИВИЛИзАцИИ

В отличие от традиционного понимания циви-
лизации как высшей культурной точки развития 
человечества укрепляются позиции сторонников 
понимания цивилизаций как предельно широ-
кой социокультурной общности, существующей 
в  определенных пространственно-временных 
коор динатах. Характеризуя современные циви-
лизации, А. Тойнби писал, что цивилизация – это 
«обра зование более широкое, чем нация, но 
менее широкое, чем всё человечество» [Тойнби, 
2021, с. 17].

В отличие от традиционного понимания 
циви лизационного мироустройства, укрепляют-
ся позиции сторонников пограничности мировых 
цивилизаций. Их мнения зиждутся на том, что стол-
кновение западной и восточных цивилизационных 
центров мирового развития привело к появ лению 
дихотомии Запад – Восток, на пери ферии кото-
рой сформировались пограничные цивилизации 
России и Латинской Америки. Они впитали в себя 
различные установки этих тысячелетних цивили-
заций, которые успешно укрепились на базе собст-
венных культурных и духовных ценностей. Вели-
кие же циви лизации Востока и  Запа да, которые, 
несмотря на свою неоднородность, обладают схо-
жими чертами, сближающими их на геополитиче-
ской карте мира, обладают определенной целост-
ностью и консервируются в виде социокультурных 
макрообщностей. Известный оте чественный 
иссле дователь Г. С. Померанц выде лил на базе этих 
макрообщностей ряд «субэкумен»: западно-хри-
стианскую, южно-азиатскую индо-буддистскую, 

исламскую [Померанц, 2020, с. 10 – 12]. В резуль-
тате синтеза и беспрерывного взаимодействия как 
внутри этих субэкумен, так и на грани соприкос-
новения Востока с Западом, оформились традици-
онные для нас духовные исторические целостно-
сти, схожие по мировоззренческому компоненту 
и подходу к онтологическим проблемам.

Подобные «классические» цивилизации 
имеют ряд отличий от «пограничных» циви-
лизаций, оформившихся на периферии миро-
вого политического процесса. Воздействие на 
них шло сразу с нескольких сторон. Напри мер, 
в результате подоб ного воздействия форми-
ровались цивилизации многополярного типа, 
которые подразумевали наличие на общем 
циви лизационном фундаменте ряда качествен-
но различных час тей. Хотя подобные конструк-
ции могут показаться неустойчивыми, история 
демонстрирует, что их приспособляемость, 
сформировавшаяся в  резуль тате непрерывно-
го воздействия, создала иммунитет к  негатив-
ной центро бежной реакции на влияние других 
цивилизаций. В ряде случаев, наоборот, зака-
ленность пограничных цивилизаций от влия-
ния извне помо гает стать основой центро-
стремительных тенден ций, лежащих в  осно ве 
институционализации в рамках совокупно-
стей государств. В  настоя щее время отчет ливо 
выделя ется ряд подобных цивилизаций: иберо- 
европейская, балканская, российско-евразий-
ская и латиноамериканская.

Таким образом, на территории погранич-
ных субэкумен происходили процессы симбио-
за и  синтеза, взаимодействия и противостояния 
основ ных типов межцивилизационного воздейст-
вия. На этой основе выработались герменевтиче-
ские барьеры, которыми, в частности, можно оха-
рактеризовать границы русского мира, которые 
продолжают существовать, несмот ря на их проти-
воречивость государственным грани цам [Сеа, 
1984]. При этом не формируются новые качест ва 
цивилизационной общности, не видоиз меняются 
самоидентификация и самоидентичность, созда-
ется четкая шкала «свой–чужой», которая оформ-
ляет чужеродные элементы и  старается либо 
погло тить их, либо отвергнуть. Подоб ный меха-
низм явля ется ничем иным, как внутренним меха-
низмом функционирования циви лизационной 
системы. Подобный меха низм ведет к тому, что 
у  России как представительницы пограничной 
циви лизации выработана функция по калибровке 
ростков чужеродных цивилизаций по отношению 
к своей цивилизационной матрице. Подобная 
трактовка справедлива и в отношении Латинской 
Америки [Шемякин, 2001].
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Подобная роль пограничных цивилизаций 
в  мировом масштабе подразумевает глобальную 
значимость как российской, так и латиноамерикан-
ской цивилизации. Несмотря на близость Латин-
ской Америки к иберийской Европе, существует 
ряд черт, сближающих именно наши цивилизации. 
Во-первых, это значимость природного фактора 
цивилизаций пограничного типа, исходящая из 
него слабая способность формирования инно-
вационных элементов, ведущая к пограничности 
между цивилизацией и варварством (в запад ном 
понимании). В условиях пограничных цивилиза-
ций очевидно преобладание пространства над 
временем в рамках пространственно-времен-
ного континуума культуры. Постоянно возникает 
отсе ивание нового через нормы бытия человека 
и  обще ства. Обе эти пограничные цивилизации 
сложились и формировались в условиях проти-
востояния глобализации, ставящей своей целью 
преи мущество человека над природой.

В результате можно выделить антиномичность, 
т.  е. контрадикторное столкновение полярностей 
бытия. При попытках включения наших цивилиза-
ций в фарватер развития западной циви лизации 
происходило столкновение подхо дов к решению 
экзистенциальных проблем и  веду щее за этим 
желание высвободиться и  абстра гироваться от 
нега тивных внешних факторов цивилизационного 
воздействия. Существующая амбивалентность, т. е. 
одинаково выраженная направленность одновре-
менно в противоположные, взаимоисключающие 
стороны, стала одной из определяющих характе-
ристик цивилизационного пограничья [Октавио 
Пас, 2001].

В то же время доминирование одной из пози-
ций в рамках пограничных цивилизаций весьма 
условно, т.  к. они строятся на базе врожденных 
противоположностей, которые, с одной стороны, 
создают условия для расшатывания всей струк-
туры, с другой – создают систему сдержек и про-
тивовесов, которая порождает устойчивость этой 
аморфной структуры. Характерным примером 
сего можно привести Византию, которая, по 
словам иссле дователя С.  С.  Аверинцева, имела 
черты пограничья, существуя на границе Восто-
ка и Запада. В этом государстве «существовало 
единство противоположностей, дополняющих 
друг друга в рамках системы и гарантирующих 
равновесие своим взаимоупором» [Культура 
Византии…, 1997, с. 252]. Таким образом, балан-
сирование на грани распада и постоянного 
жела ния в укрупнении пространства субэкуме-
ны порождает вектор развития, который, в свою 
очередь, порождает устойчивость в развитии как 
государства, так и цивилизации.

РОссИйсКАя цИВИЛИзАцИя

В российской цивилизации таким образом не раз 
формировались линии раскола, которые можно 
выразить в следующих периодах. Во-первых, про-
тивостояние славянофилов и западников, которое 
отразило столкновение различных ценностей за-
падного толка, привязанных России Петром I и 
традиций Московской Руси, идентифицировавших 
бóльшую часть населения России. Во-вторых, имел 
место раскол на базе распространения право-
славия и сохранения языческих мифологических 
корней, некоторые из которых были в дальнейшем 
переплетены с канонами православной церкви, 
что придавало определенные черты русскому пра-
вославию. В-третьих, стоит отметить столкновение 
никонианцев со старообрядцами, которое носило 
более социально-политический, нежели духовный 
характер. В-четвертых, это обилие вероисповедо-
вании на территории России.

В условиях подобных разнородностей должна 
быть единая линия восприятия действи тельности, 
которая создает базис для защиты националь-
ных интересов государства. Должна быть какая-то 
общая ценность и основа, напри мер, защита госу-
дарства, своей земли. На запа де – родина пред-
ставляет собой место, где чело век пребывает в 
безопасности и достатке, несмотря на проклама-
ции политиков и общественных дея телей, у  них 
отсутствует сильное чувство тос ки по родине за 
рубежом. Особо стоит отметить отсутствие патер-
нализма и этатизма в их цивилизационном коде, 
который ставит во главу угла индивидуализм. 
Это может быть объяс нимо тем, что пространство 
российской территории не поддается контролю 
[Шемя кин, 2001; Данилевский, 1991].

Связь между всеми системами является слабой 
ввиду наличия противоречий внутри российской 
цивилизации, поэтому стал необходим компенса-
торский механизм, который выражается в меха-
низме противовеса групп граждан, рассматрива-
ющих государство высшей ценностью, придающих 
ему важнейшую роль в централизации государства 
и выработке единообразных традиций и свойств 
российской цивилизации. Вторая группа формиро-
валась из числа желающих ограничить проникно-
вение государства во все сферы жизнедеятельно-
сти общества. Если задача первых – поддержание 
и укрепление институтов госу дарственной власти, 
то вторых – использование воли для единения го-
сударства без привлечения центральной власти 
и ограничения принуждения. Это нельзя назвать 
простой тенденцией или движением в определен-
ный период истории. Доста точно вспомнить общи-
ны казаков, староверов, анархистов, крестьянских 
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коммун. Всё это является дока зательством конгру-
энтности национальных традиций и признаком 
российских цивилизационных парадигм, так как 
во всех вышеуказанных образованиях существо-
вали институциональные формы, которые имели 
все перспективы развиться в нечто большее.

В то же время существует другая крайность, 
которая выражается в резервах авторитарности 
русского общества. В критические моменты исто-
рии в обществе всегда находится группа, которая 
инициирует и ведет с особым пристрастием дея-
тельность по обнаружению внутреннего и внешне-
го врага, изысканию всё новых мобилизационных 
возможностей нашего государства.

Примером существования всех вышеуказан-
ных процессов является революция 1917 года, 
когда все течения смогли вырваться наружу. 
Россия в тот период истории оказалась наполнена 
«акварелью» разнообразных движений, базиро-
вавшихся на принципах воли.

Связь между подсистемами в российской циви-
лизации гораздо слабее, чем, например, в  запад-
ной, где каждая часть общества преследует свои 
интересы и стремится сохранить тот строй, который 
будет максимально способствовать сохранению 
площадок для дискуссий элит, делящих сферы 
влияния как внутри государств, так и за предела-
ми таковых. Подобная унификаторская функция 
всех мировых цивилизаций отсутствует у нашей 
цивилизации (и латиноамериканской). Если изу-
чить нашу многовековую историю, то можно обна-
ружить, что тенденции по унификации всех сфер 
общества ни к чему не приводили. Это очевидно 
из-за принципа противовеса, который был зало-
жен в нашей цивилизационной парадигме, начи-
ная с эпохи монголо-татарского нашествия, когда 
формируемая славянская цивилизация впервые 
начала принимать в свою семью представителей 
новых народов. Как раз этот барьер многообразия, 
заключающийся в большом количестве наций, су-
ществующих внутри российской цивилизации, объ-
ясняет невозможность преодоления того или иного 
барьера нашего общества. Барьеры в свою очередь 
формировались, укреплялись автономиями чело-
веческого сознания разных народов, соци альных 
групп и религиозных течений [Шемякин, 2001].

Также важно помнить о желании народов само-
сохраниться. Это является базовым желанием лю-
бой группы, существующей в рамках цивилизации. 
Так, согласно пирамиде Маслоу, первоочередным 

требованием живого индивида является жела-
ние находиться в безопасности, а  для общества 
в рамках цивилизационного противоборства это 
заключается в желании сохранить себя (затем за-
крепиться, преувеличить, распространиться, далее 
идет тенденция к распаду, затем к собиранию, из 
чего образуется замкнутый круг. Из него можно 
выйти, если попытаться изменить матрицу народа.

Столкновение плюрализма и роста бюрокра-
тии формируют новую систему сдержек и противо-
весов. Давление запада и желание независимости, 
победа капитализма, с другой стороны – уравне-
ние, желание справедливости, нежелание прини-
мать решения, неприязнь инди видуализма. Про-
исходит столкновение влас ти и собственности, в 
особенно собственности западного типа.

В цивилизациях «классического» типа глав-
ная важнейшая функция социальных институ-
тов – обеспечить организационное закрепление 
в  социальной жизни и практике определенной 
совокупности ценностных ориентаций, на базе 
того или иного подхода к решению определен-
ных экзистенциальных проблем. В пограничных 
же цивилизациях по мере развертывания про-
цессов взаимодействия качественно различных 
культурных традиций социальные институты 
приоб ретают и иную функцию – обеспечения 
орга низационных рамок благоприятного сосед-
ства различных точек зрения. При интенсифика-
ции взаимодействия или внешнего негативного 
цивилизационного воздействия классических 
цивилизаций происходит усиление этой функции, 
чтобы гармонизировать среду внутри цивилиза-
ции и подготовить ее для мобилизации. Послед-
нее подразумевается при наличии угрозы для 
пограничной цивилизации.

После исчезновения СССР прерванный про-
цесс возобновился вновь. Часть населения (бóль-
шая) переняла принципы дореволюционного цар-
ского строя, когда существовал триумвират (царь, 
народ, церковь), а предприниматели пере няли 
принципы предпринимательства. Третья сила (го-
сударство) начало в последнее время выступать 
(в особенности институт прези дента) за сохране-
ние финансов в стране, способ ствовать вложению 
денежных средств в экономику страны.

Во всем этом выражается парадокс погранич-
ных цивилизаций – одновременное стремление 
к  максимальной открытости миру и ревностной 
защите собственной самобытности.
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