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Аннотация. Начиная с 2000-х гг. в отечественных массмедиа началось активное 
использование иноязычных текстов. Особенно это касалось заимствованной рекламы, 
тексты которой важно было не только переводить, но и адаптировать к ментальности 
отечественного потребителя. Этот процесс до сих пор создаёт большие сложности 
при переводе заимствованных рекламных сообщений. Цель данной работы заключа-
ется в выявлении проблем, возникающих у копирайтера при трансляции зарубежной 
рекламы в отечественных массмедиа, а также в изучении эффективных способов 
её адаптации для восприятия отечественной аудитории. Поскольку слоган является 
наиболее аттрактивным элементом рекламного текста, представляется важным изу-
чить особенности перевода этого структурного элемента рекламного обращения. Сло-
ганы, в которых языковая игра обусловлена эвфонией, неизменно труднопереводимы. 
В статье рассмотрены разные подходы к переводу на русский язык текстов англо-
язычной рекламы. Выявлено, что неудачи при переводе рекламных слоганов связаны 
с феноменом транскреации. Языковая игра, удачная при переводе художественных 
текстов, теряет продуктивность при передаче рекламной информации, поскольку сти-
листика рекламных сообщений требует сохранения не столько художественных приё-
мов, сколько мотивационных посылов. Кроме того, в рекламных текстах может про-
явиться феномен интерференции. Он возникает, когда в языковой системе реципиен-
тов отсутствуют фонемы, встречающиеся в языке оригинала. Стремление к предель-
ной точности перевода может приводить копирайтера к ошибочному выбору неадек-
ватных лексических средств и стилистических приёмов. При работе с оригинальными 
рекламными сообщениями копирайтер должен учитывать традиции, стереотипы 
и языковые особенности воспринимающей аудитории и проявлять большую осторож-
ность при их переводе. 

Ключевые слова: массмедиа, рекламный текст, копирайтинг, перевод, слоган, 
креолизованный текст, интерференция, трансференция, транскреация, национально-
культурная специфика, рекламная номинация, семантизация 

Для цитирования: Сомова Е. Г., Кайзер Б. А. Проблемы перевода заимствован-
ных рекламных слоганов // Гуманитарные исследования. 2025. № 1 (93). С. 5–12. 
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Abstract. Since the 2000s, the active use of foreign language texts has begun in native 

mass media. This process was especially true for borrowed advertising, the texts of which 
had to be not only translated, but also adapted to the mentality of the consumer. So, such 
kind of process still creates great difficulties with translating borrowed messages. The 
purpose of the article is so identify problems that ariwe can make a conclusion that when 
working with original advertising messages, the copywriter must take into account the 
traditions, stereotypes and linguistic characteristics of the receiving audience and exercise 
great care when translating it. se for a copywriter when broadcasting foreign advertising in 
native mass media and to study the efficiency way to adopt the perception of the domestic 
audience. Since the slogan in the most attractive element of the advertising text, it seems 
the most important to study the features of the translation of this element of the advertising 
the message. The article discusses different approaches to translating English text into 
Russian. The authors revealed that when translating advertising slogans, the question of 
transcreation arises, is adequate transmission of the original semantic advertising message 
by means of another language. The desire for extremely accurate translation can lead the 
copywriter to erroneously select inadequate lexical means and stylistic devices. Failure to 
take into account the national and cultural specifics of advertising impact can lead to the 
failure of an advertising campaign. A language game that is successful in translating literary 
texts loses its productivity in transmitting advertising information, since the style of 
advertising messages requires the preservation of motivational messages rather than artistic 
techniques. In addition, the phenomenon of interference may appear in advertising texts. It 
occurs when the recipients' language system lacks phonemes found in the original 
language. Striving for the utmost accuracy of translation can lead a copywriter to make an 
erroneous choice of inadequate lexical means and stylistic techniques. It can be concluded 
that when working with original advertising messages, a copywriter should take into account 
the traditions, stereotypes and linguistic characteristics of the receiving audience and take 
great care when translating them. 

Keywords: mass media, advertising text, copywriting, translation, slogan, creolized 
text, interference, transfer, transcreation, national and cultural specifics, advertising 
nomination, semantics 

For citation: Somova Е. G., Каizer B. А. Problems of translating borrowed advertising. 
Gumanitarnyye issledovaniya = Humanitarian Researches. 2025;1(93):5–12 (In Russ.). 
 

Начиная с 2000-х гг., когда наблюдался процесс создания единого ин-
формационного пространства, в отечественных массмедиа стало отмечаться 
частое обращение к иноязычным текстам, фиксировалось чрезмерное упо-
требление англоязычной лексики (иногда немотивированное), которое обыч-
но помогало маскировать примитивность смыслового содержания. Наиболее 
активно заимствовались рекламные тексты, поскольку в страну хлынул поток 
оригинальной зарубежной рекламы. В этой области наблюдался активный 
процесс обогащения отечественной картины мира заимствованными стили-
стическими приёмами и образными средствами. Со временем копирайтеры 
пришли к пониманию необходимости не столько перевода рекламных тек-
стов, сколько их адаптации к ментальности отечественного потребителя, учи-
тывая знаковый код сообщения, в котором «помимо языковых, большую роль 
играют также и внеязыковые факторы» [1, с. 24]. Это создавало большие 
трудности при переводе, требующем адекватной трансляции рекламной ин-
формации. До сих пор многие вопросы, связанные с переводом заимствован-
ных рекламных текстов, остаются открытыми, что свидетельствует об акту-
альности их изучения.  
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Перевод рекламных слоганов, где наиболее частотны приёмы языковой 
игры, представляется наиболее сложным, поскольку реципиент рекламного 
сообщения воспринимает заимствованный текст как полноправную замену 
оригинала. В такой ситуации именно эквивалентность становится основным 
условием перевода [2, с. 53]. По мысли В. Н. Комисарова, эквивалентность 
перевода состоит в максимальной идентичности всех уровней содержания 
соотносимых текстов [3, с. 86]. При переводе рекламных слоганов важно при-
бегать к транскреации, т. е. адекватной передаче изначального смыслового 
посыла средствами другого языка. К сожалению, приёмы, удачно применяе-
мые при переводе художественных текстов, могут оказаться непродуктивны-
ми при переводе рекламных слоганов, поскольку, сохраняя стилистические 
особенности текста, они теряют мотивационный посыл. 

При этом незнание национально-культурной специфики восприятия тек-
ста способно нанести серьёзный урон рекламной компании. Так, эффективный 
для аудитории США слоган “Iced Tea – Well I Never” («Чай со льдом – лучшего 
я не пробовал») вызвал недоумение в Великобритании, поскольку для англи-
чан традиционно чаепитие было связано только с горячим напитком.  

Поскольку стилистические приёмы почти всегда многофункциональны, 
как правило, при переводе обнаруживается функционально-прагматическая 
асимметрия оригинального и переведённого рекламных текстов. Так, и в ан-
глийском, и в русском языках аллитерация и ассонанс являются частотными 
приёмами поэтической речи. Но их функционирование в текстах всегда наци-
онально-культурно обусловлено. Особенно ярко это свойство проявляется 
в так называемых квазисловах и ономатопеях, активно используемых в ре-
кламных текстах. Слоганы, включающие языковую игру, обусловленную эв-
фонией, неизменно труднопереводимы. Можно привести примеры неудачных 
попыток передачи средствами русского языка своеобразных фонетико-
графических приёмов английской рекламы. Оригинальный слоган “Budweiser. 
WASSSSSUP?!” был переведён как «Кагдилаааааа?!», но в результате есте-
ственные для английской разговорной речи фонетические особенности были 
переданы как сложный для восприятия русский эквивалент. Если “wasssup” 
произносится носителем языка легко, то при озвучивании и декодировании 
смысла «кагдилаааа» русский реципиент должен приложить некоторые уси-
лия, что значительно снижает действенность слогана. Более удачным приме-
ром является перевод текста, рекламирующего хлопья “Kellogg’s:They're 
grrreat!”, как «Они охрррененные». Однако стилистически слоганы неадекват-
ны. Лексема “great” в оригинальном тексте общеупотребительна, а схожий 
звуковой комплекс [р-р-р] входит в лексему, относящуюся к грубо-
просторечной сфере. 

Традиции, стереотипы и языковые особенности заставляют рекламистов 
быть очень осторожными при создании рекламного продукта для другого  
государства или при переводе иноязычной рекламы. Перевод в области ре-
кламы важно рассматривать как «процесс их органического освоения систе-
мой данного языка, их приспособления к его собственным нуждам, их преоб-
ражения – формального и семантического – в условиях иной системы» 
[5, с. 174]. 

При речевом контакте носителей разных языков возможно проявление 
интерференции, т. е. «взаимодействия в сознании индивида языковых си-
стем, используемых им при общении» [6, с. 7], которая таит в себе возмож-
ность коррекции полученной информации. 

Интерференция обычно трактуется как отрицательный перенос и проти-
вопоставляется трансференции, т. е. положительному переносу. При воспри-
ятии рекламного текста интерференция часто проявляется как отрицатель-
ный перенос значения созвучных слов родного языка на неродной. Например, 
когда русскоязычный потребитель слышит слово «рама» он соотносит его 
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с оконной рамой, а не с маргарином, предлагаемым зарубежным реклами-
стом. Звуковой облик иноязычных номинаций, порождающий механизм ин-
терференции, нередко создаёт комическую ситуацию при восприятии ре-
кламного сообщения. Так, вряд ли кому-то захочется купить помаду «Каптиф» 
(возникает ассоциация со словом «коптить») или автомобиль «Труппер» (по-
рождается ассоциации со словом «труп»). 

Интерференция может возникнуть и в ситуации, когда в языке получате-
ля нет тех фонем, которые есть в языке рекламиста-иностранца. Известно, 
что японцы не различают русские фонемы |л| и |р|. Поэтому, воспроизводя 
русскую речь, они обычно везде на месте |л| ошибочно употребляют |р|. 
Например, нашу автомобильную марку «Лада» они воспринимают на слух как 
«Рада». Вполне возможно, что при поиске перевода слова в словаре, япон-
ские потребители будут убеждены, что русские почему-то радуются, получив 
эту машину. У немцев возникают такие же проблемы при восприятии русских 
|с|, |з|, которые они не различают. Поэтому конфеты «Осенний сад» при слу-
ховом восприятии вполне могут быть ими восприняты как «Осенний зад». 
Арабы и испанцы с большим трудом могут разграничить русские |б|, |в|. Зная 
об этих процессах, опытный филолог-копирайтер не станет применять привыч-
ные для русскоязычного потребителя приёмы языковой игры, базирующиеся 
на чередовании этих фонем, если разрабатывает текст для иностранца.  

В печатном тексте возможно порождение графической интерференции. 
Так, носитель русского языка может прочитать английскую номинацию “cam” 
(кам) как русское “сат”, а немецкий потребитель – слово “west” как немецкое 
“vast” или “wűst” («пустыня»). Последнее способно не только привести к не-
правильному озвучиванию имени бренда, но и вызвать недоумение по поводу 
мотивов выбранного для номинации слова. 

При переводе номинаций иностранных брендов возникает немало за-
труднений, порождаемых интерференцией. Однако в рекламной практике уже 
разработаны приёмы, позволяющие снизить негативный эффект от ассоциа-
тивных процессов, создаваемых ею.  

Если рекламист получает уже готовое название и понимает, что его зву-
ковая оболочка будет вызывать опасные ассоциации, он может снизить нега-
тивное воздействие, представив неудачное имя бренда записанным буквами 
иностранного алфавита, например латиницей. Ослабить ненужные ассоциа-
ции помогает и частое повторение номинации-заимствования рядом с чётким 
обозначением или изображением предлагаемой продукции, позволяющее 
соотнести семантику звукового комплекса с новым смыслом. Так, слово «тур» 
в значении «путешествие» настолько укоренилось в русском языке, что в ре-
кламной фразе «Akadem-Тур. Дешевле только на даче с комарами» оно вряд 
ли вызовет ассоциации с просторечным словом «турнуть». Однако в фильме 
советского периода «Приходите завтра» не очень образованная уборщица 
в консерватории на вопрос: «Что такое тур?» – отвечает: «Ходят, ходят, слу-
шаются тут, а потом их как турнут!». 

Ещё одним способом избежать влияния интерференции в неудачно за-
имствованном слове-номинации становится изменение в нём ударения, как 
это было применено при внедрении на отечественный рекламный рынок мы-
ла «ДурУ». 

Существуют разные приёмы семантизации заимствованных номинаций 
и слоганов. 

1. Слоган переводится и объясняет сохранённую в оригинальном виде 
номинацию: «It’s a Sony. Отличная техника»; «Dental Star. Стоматологическая 
клиника»; «Ritter Sport. Шоколад». 

2. В слогане создается импликатура, которая ассоциативно связывается 
реципиентом с семантикой текста: «Calgon. Пусть машина служит долго»; 
«Actimel. Убедительная защита». 
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3. Оригинальная заимствованная номинация входит составной частью 
в слоган: «Пришли свой “Nick” на ТНТ». Иногда соханяется только морфема 
или отдельная буква оригинала: «Тарифный план Лайт ОригинаV»;  
«Dа» (сок). 

4. 4. Семантизация заимствования осуществляется с помощью исполь-
зования грамматической формы: «Carrera y’ carrera. Гринвич». 

Наиболее сложные для копирайтера-переводчика ситуации возникают, 
когда интерференция порождается только при слуховом восприятии реклам-
ного текста и создаётся неудачным слиянием слов во фразе. Так, название 
утюга «Турба Глис Аква Про» и имя бренда стирального порошка “Wash and 
Go” в телерекламных клипах вызывают ассоциации со словами «глист» 
и «вошь» только при ускоренном озвучивании. Эти ситуации сложно предви-
деть и, соответственно, предотвратить. 

В разных культурах существуют национально обусловленные речевые 
табу, запрещающие употребление определённых слов для обозначения ка-
ких-либо понятий, обычно порождённые исторически сложившимися мораль-
ными запретами. Наиболее универсальными табу выступают запреты на упо-
требление инвективной лексики. Интерференция может заставить иностран-
ного потребителя воспринять литературное слово незнакомого языка как не-
цензурное, если табу будет порождено аналогией звукового комплекса ино-
странного слова с фонетическим обликом, соответствующим «неприличной» 
лексеме. Так, арабам нельзя советовать купить зубную пасту и вообще где 
бы то ни было употреблять русское слово «зуб», поскольку оно созвучно ру-
гательству в их родном языке. Весьма опасным с этических позиций оказыва-
ется текст наружной рекламы, предлагающий шампанское «Мондоро». 
На флаере изображён мужчина, который прячет, скрестив руки в области па-
ха, празднично оформленную бутылку, а под рисунком стоит подпись: «По-
пробуй моё “Мондоро”». Очевидно, иностранные рекламисты не учли воз-
можности интерференции, и когда ввозили в Россию детское питание «Бли-
дина» (слоган «Я люблю “Блидину”») или чай «Пуккало». 

В последнее время отечественные рекламисты нередко прибегают к вы-
бору заимствований для обозначения имени бренда (рекламной номинации). 
При этом недостаточная языковая компетенция копирайтера, избирающего 
прежде всего красивую звуковую оболочку лексемы без опоры на её реаль-
ное значение, может сделать рекламу антирекламой. Это происходит в ситу-
ации, когда значение заимствования неадекватно свойствам рекламируемой 
продукции. Так, большие сомнения у потребителя может вызвать имя бренда 
«Мустанг», которое используется для наименования парфюмерного женского 
магазина. Не менее странно воспринимается название мебельного салона 
«Гефест».  

До сих пор не стихают лингвистические споры о том, насколько универ-
сально восприятие звуковой оболочки слова, может ли она эмоционально 
влиять на получателя информации. Но опытные копирайтеры всегда интуи-
тивно подбирают названия, фонетически поддерживающие нужные им свой-
ства рекламируемого товара. Известна история с нашей маркой автомобиля 
«Жигули», когда неудобство восприятия звуковой формы за рубежом заста-
вило изменить название на «Лада».  

Нередко интерференцию как отрицательный перенос противопоставляют 
трансференции, положительному переносу. Это явление крайне редко встре-
чается в языковой практике. Однако в сфере рекламы оно обнаруживается 
и отмечается как весьма важный элемент некоторых приёмов, в частности эв-
фемизации. Так, порой замена русских слов синонимичными заимствованиями 
снимает негативную коннотацию или привносит в текст дополнительную эмо-
ционально-оценочную семантику. Например, выражение «лидер оппозиции» 
воспринимается гораздо мягче, чем «главарь банды», а эпитет «элитный» 
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в словосочетании «элитный чай» гораздо эффективнее воздействует на по-
требителя, чем «отборный». Если к этому процессу присоединяется транс-
ференция, то воздействие ещё более усиливается.  

Трансференция неизменно проявляется при трактовке значения квази-
номинаций. Если для носителя английского языка вполне объяснимо назва-
ние моющих средств «Тайд» («поток, помощь при затруднении») или «Ва-
ниш» («исчезать»), то для русскоязычного потребителя эти лексемы лишены 
значения, а их семантика определяется только ассоциациями, порождаемы-
ми их фонетико-графическим обликом. Иногда копирайтерам удается, ис-
пользуя трансференцию, направить ассоциации в нужное русло. Так, назва-
ние косметической фирмы “Wella” удалось внедрить в слоган «Wella. Вы ве-
ликолепны», что объединило заимствованную лексему “well” с русской «вели-
колепно». Также удачно трансференция была задействована и в слогане 
«Покажут класс комбайны “Клаас”», где рифма соотнесла номинацию с кры-
латым выражением «покажут класс».  

Трансференция помогает рекламистам при использовании различных 
манипулятивных техник. Так, звуковые ассоциативные переносы могут струк-
турировать импликатуры [4, с. 12]. Имплицитный способ передачи рекламной 
информации позволяет транслировать её таким образом, что она бывает 
вербально не заявлена, но её смысл ассоциативно понимается реципиентом 
благодаря существующим у него речевым и мыслительным стереотипам.  

Например, в слогане фирмы “Volvo” «Автомобиль, который поможет вер-
нуть вам доверие к машинам» содержится скрытая информация: «Вы потеря-
ли доверие к машинам. И теперь только “Volvo” может исправить положение». 
Такой же эффект порождается при включении механизма трансференции. 
Так, в слогане «Вольному – Вольво» именно трансференция становится ос-
новой для декодировки потребителями парафраза, передающего скрытую 
информацию о престижности не только автомобиля, но и его владельца. 

Чаще всего рекламные сообщения, представленные в интернет-
коммуникации являются креолизованными тестами, в которых ведущая роль 
отведена иконической составляющей. Особенно важна такая визуализация 
в переводной рекламе, где стоит вопрос о применении наиболее адекватных 
игровых приёмов. Безусловно, языковая игра в оригинальном рекламном тек-
сте крайне сложно поддаётся переводу. Копирайтеру проще сохранить ре-
кламный посыл слогана, чем приёмы языковой игры. Так в слогане «Johnnie 
Walker. Keep Walking – Продолжай движение» переводчик не сохранил игру 
слов (Walker – walking), просто заменил слово “walking”, которое можно пере-
вести как «ходьба», на «движение», осуществив генерализацию смысла.  

Слоган “Schweppers. Schhh! You know who?” переведён как «Шшшш! 
Знаете что?». Местоимение, указывающее на одушевлённое существитель-
ное, заменяется на местоимение, которое называет нечто неодушевлённое. 
В результате русский потребитель ожидает неожиданного подарка, в то вре-
мя как в оригинальной рекламе предполагается общение с каким-то живым 
существом. Вполне допустимо для русской аудитории воспринимать «Швепс» 
как некий «сюрприз», хотя в оригинальной форме встреча с напитком ассоци-
ируется со свиданием с хорошим знакомым. «Швепс», действительно, изна-
чально для русских потребителей был новинкой, отличаясь по виду и вкусу 
от уже ставшей привычной «Кока-колы» и от отечественных газированных 
напитков. 

Можно привести ряд удачно переведённых слоганов, использующих язы-
ковую игру: 

Nike. Just do it; 
Benetton. United colors of Benetton. 
Samsung. Digitally Yours. 
7up. The Uncola – Некола. 
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В креолизованном тексте заимствованной рекламы благодаря иллюстра-
ции создаётся возможность сохранения оригинальных игровых приёмов. Ино-
гда можно вообще обойтись без перевода, как, например, при внедрении сло-
гана телефона “Nokia” – “Nokia. Connecting people”. Этот слоган стал настоль-
ко привлекательным, что вызвал массу мемов-пародий. Текст продолжил 
жить в блогосфере совсем в ином качестве, что стало оригинальным спосо-
бом демонстрации продвигаемого рекламного продукта. Однако в теоретиче-
ском аспекте вопросам перевода заимствованной рекламы уделяется недо-
статочно внимания, хотя их изучение способно выявить интересные процессы 
как для лингвистов, так и для рекламистов-практиков. 
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Аннотация. Метафора во все времена вызывала неподдельный интерес у фи-

лологов, философов, психологов. Являясь самым распространённым тропом, мета-
фора служит для создания ярких образов, повышенной экспрессией и своеобразной 
интерпретации действительности. В области словесного творчества метафора оста-
ётся незаменимым ресурсом, который использует автор для воздействия на читателя. 
Несмотря на то, что изучение метафоры имеет многовековую историю, всё ещё тре-
буют разрешения некоторые вопросы, связанные с природой и функционированием 
метафор в языке и речи. Такое положение связано с пересмотром некоторых пара-
метров метафоры в связи с переходом на антропоцентрическую парадигму. Орнамен-
тальная функция, которая долгое время считалась ведущей у метафоры, а также по-
нимание метафоры как способа реализации переносного значения, на сегодняшний 
представляется не вполне достаточным. При широком подходе к этому уникальному 
феномену можно констатировать, что метафора представляет собой универсальный – 
ассоциативный способ мышления, который оказывается постоянным элементом ре-
чемыслительной деятельности. Индивидуально-авторские метафоры раскрывают 
языковую способность писателя, демонстрируют разные по структуре метафоры, 
для понимания которых нужны фоновые знания и мыслительная деятельность. Внеш-
няя структуры метафоры в произведениях В. Пелевина включает слово-параметр 
и слово-аргумент. В структуре синтаксической организации художественных текстов 
писателя можно выделить замкнутую метафору и метафору-загадку, с помощью кото-
рых передаются яркие образные представления, допускаются различные переосмыс-
ления. 

Ключевые слова: метафора, индивидуально-авторская метафора, структура 
метафоры, образ, метафорический смысл 
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Abstract. The metaphor has always aroused genuine interest among philologists, 

philosophers, and psychologists. Being the most common trope, the metaphor serves to 
create vivid images, increased expression and a peculiar interpretation of reality. In the field 
of verbal creativity, metaphor remains an indispensable resource used by the author to 
enhance the verbal impact on the reader. Despite the fact that the study of metaphor has a 
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long history, some issues related to the nature and functioning of metaphors in language 
and speech still need to be resolved. This situation is connected with the revision of some 
parameters of metaphor in connection with the transition to the anthropocentric paradigm. 
The ornamental function, which has long been considered the leading one in metaphor, as 
well as the understanding of metaphor as a way of realizing a figurative meaning, do not 
seem to be quite sufficient today. With a broad approach to this unique phenomenon, it can 
be stated that the metaphor is a unique. 

Keywords: metaphor, individual author's metaphor, metaphor structure, image, 
metaphorical meaning 

For citation: Bezzubikova M. V., Kaigorodova I. N. Features of individual author’s 
metaphor in V. Pelevin’s prose. Gumanitarnyye issledovaniya = Humanitarian Researches. 
2025;1(93):13–18 (In Russ.). 

 
Антропоцентрическая парадигма в современном языкознании расширяет 

границы научного познания и включает в орбиту исследования человека го-
ворящего. Важным принципом антропоцентризма является взаимодействие 
человека и окружающего мира. Так, если «человек изучается сквозь призму 
того, что его окружает» [2, с. 143], он приспосабливается к действительности, 
классифицирует полученную информацию. По мнению В. В. Красных, человек 
говорящий представляет собой сложный феномен, поскольку, во-первых, 
связан с «многомирием бытия самого человека» [2, с. 143], во-вторых, соот-
носится с категориями «человек – язык – сознание – культура – лингвокульту-
ра – коммуникация – сообщество» [2, с. 143]. 

В систему координат лингвокультуры гармонично входит метафориче-
ская система, которая включает различные направления. Так, изучение пере-
носных значений, а также семантические преобразования и семантические 
процессы связаны с лингвистическими изысканиями. Стилистические воз-
можности предполагают рассмотрение метафоры в качестве изобразительно-
выразительного средства. В русле когнитивной лингвистики метафоры ис-
следуется как средство познания и осмысления, как продукт чувственного 
восприятия. 

Метафора является необходимым компонентом художественного текста, 
т. к. писатель создаёт свой уникальный мир со своим собственным содержа-
нием и особой индивидуально-образной картиной мира. Г. Н. Скляревская, 
сопоставляя языковую и художественную метафору, отмечала особенности 
последней, выделяя индивидуальный и творческий характер, окказиональ-
ность, многомерность и новизну. Динамический характер метафор в области 
художественного творчества подтверждается следующей цитатой: «исполь-
зуя в качестве исходного языкового материала языковую метафору, писатель 
развёртывает её в живую картину, воспринимающую чувственно, при этом 
не ближайшее окружение метафоры, а весь контекст несёт на себе метафо-
рический заряд» [7, с. 36]. 

Виктор Олегович Пелевин считается одним из признанных писателей 
эпохи постмодернизма. Произведениям этого направления свойственны ин-
тертекстуальность и отсылки к реальным событиям. В своих романах и рас-
сказах писатель переосмысливает исторические факты и создаёт особую 
виртуальную реальность. Его произведения отличаются остроумными выра-
жениями, ироничными замечаниями при описании современной действитель-
ности. Автор имеет свой стиль, отражающий языковые предпочтения в ис-
пользовании средств словесной образности. Языковая способность 
В. О. Пелевина раскрывается в том числе через индивидуально-авторские 
метафоры. 

Для того чтобы понять, как «работает» метафора, необходимо рассмот-
реть все компоненты, которые включены в процесс метафоризации. Именно 
слова, их свойства подвергаются переосмыслению и создают новый смысл. 
Отношения между компонентами метафоры нуждаются в детальном изуче-
нии: «Раскрытию когнитивно-прагматического смысла таких отношений  
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подчинено исследованию синтаксических факторов возникновения и функци-
онирования метафорических синтаксических конструкций в художественном 
тексте» [8, с. 102]. 

Словесные образы, передающие индивидуально-авторские ассоциации 
писателя, отличаются устойчивостью, поскольку существует определённые 
метафорические и метонимические модели. Так, индивидуально-авторская 
метафора передаёт особое отношение писателя к ранее познанным явлениям. 
Учитывая свои художественные предпочтения, автор выбирает определённый 
вариант для передачи художественной действительности: «В зависимости 
от контекста и интенций автора используются различные речемыслительные 
механизмы поиска оптимальных для реализации данной интенции сравнитель-
но-смысловых ассоциаций» [8, с. 102]. 

В художественной прозе В. Пелевина метафора, точнее её синтаксиче-
ская функция, играет первостепенную роль. Взаимодействие, взаимовлияние 
метафоры и контекста не вызывают сомнения, при этом в процесс метафори-
зации вовлекается семантическая сочетаемость слов. Так, Н. Ф. Алефиренко 
отмечает, что «синтаксический контекст метафоры репрезентирует характер 
отражения структурированной картины мира в том или ином национально-
культурном сознании» [1, с. 24]. 

Внешняя структура метафоры в произведениях писателя включает сло-
во-параметр и слово-аргумент. И. А. Ярощук указывает, что «существует 
внешняя структура метафоры, которая представляет два элемента. Первый 
элемент – это слово-параметр (термин сравнения) – метафоризируемый ком-
понент словосочетания, слово в переносном значении. Второй элемент пред-
ставлен словом-аргументом (опорное слово, микроконтекст) – метафоризи-
рующим компонентом словосочетания, задающим тему переносного значения 
и позволяющим определить референт метафоры» [8, с. 103]. 

В текстах писателя мы выделили замкнутую метафору, которая состоит 
из двух компонентов: «когда он пытался что-то запомнить, из головы 
вылетало именно что-то …» [4, с. 80]. «Лицо у неё было чуть обезьянье, 
испуганное от рождения …» [4, с. 116]. В представленных примерах присут-
ствуют все компоненты. 

Метафора загадочная, развёрнутая, в ней присутствует опорное слово, 
но метафорический смысл извлекается из всего контекста. Приведём пример 
из рассказа «Онтология детства»: «Взрослые очень понятны, но сказать 
при них почти нечего … Вроде бы они не требуют ничего: на секунду от-
пускают невидимое бревно, которое несут всю свою жизнь, чтобы с улыб-
кой нагнуться к тебе, а потом, выпрямившись, опять взяться за него и 
понести дальше – но это только на первый взгляд. На самом деле они хо-
тят, чтобы ты стал таким же, как они; им надо кому-то перед смертью 
передать своё бревно. Не зря же они его несли» [4, с. 187]. В рассказе за-
трагивается тема взаимоотношения поколений, отцов и детей. Бревно симво-
лизирует связь поколений. Отметим, что подобные «метафоры можно рас-
сматривать как стилистический приём, основанный на упрощении плана вы-
ражения метафоры за счёт пропуска слова-аргумента и усложнения за счёт 
распространения знака-носителя образа» [8, с. 106]. Образная составляющая 
метафоры (бревно) передаёт наглядно чувственный образ, через который 
транслируется абстрактная «идея» – передавать из поколения в поколения 
ценности, обычаи, привычки, в целом то, что называют «неписанными зако-
нами». С помощью таких метафор происходит особое осмысление явлений 
действительности, передаётся образно-эстетическое изображение. Такие ме-
тафоры являются принадлежностью художественной речи. 

В следующем примере имя прилагательное помогает понять метафору, 
хотя отсутствует слово-аргумент: «– Пошли, – скомандовал один из пионеров, 
и красногалстучный поток в две секунды смыл и Ивана с Валеркой»  
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[4, с. 164]. Метафора красногалстучный поток становится понятной из кон-
текста. Вместо прямой номинации – группа пионеров – писатель выбирает 
образной выражение. Через метафору писатель выражает своё отношение 
к событиям, явлениям и персонажам. 

В рассказе «Реконструктор» отметим метафорический микроконтекст, ко-
торый представлен одним образным словом. Например: «Это не более чем 
подставное лицо, читавшее речь, появлявшееся на трибунах, так сказать, 
ширма» [4, с. 206]. Данная метафора представляет собой одно слово (шир-
ма), ширма – ‘прикрытие чего-нибудь (обычно неблаговидного)’ [3, с. 896]. Че-
рез наглядно чувственный образ передаётся максимально свёрнутая структу-
ра – ‘о чём-то ненастоящем, поддельном’. 

В следующем примере основой метафоры является сходство формы: 
«Кресты на пулях не имели никакого отношения к христианству – такая 
поля, попадая в тело, не прошивала его насквозь, а спускалась косматой 
свинцовой розой и отшвыривала собеседника назад» [5, с. 23]. В данном 
примере для декодирования метафорического смысла необходим минималь-
ный контекст: пуля не выходила на вылет, а оставалась внутри тела, там раз-
рывалась и по форме напоминала розу. 

Метафорический макроконтекст, когда метафора охватывает целое ху-
дожественное произведение и часто становится заглавием. Так, заглавие 
рассказа «Хрустальный мир» представляет собой метафору, точнее, мета-
форический эпитет: хрустальный – ‘чистый, прозрачный’ [3, с. 870]. Однако 
словарное значение является только ориентиром для развертывания образ-
ного смысла. В рассказе описаны события 1917 года, где два юнкера, упо-
требляющие наркотики, стоят в карауле. Окружающая действительность 
изображается сквозь призму внутренних переживаний главных героев. Кра-
сочно и выразительно предстают явления, возникающие перед героями в за-
висимости от степени наркотического опьянения. Герои рассказа философски 
рассуждают о миссии человека на земле, о непредсказуемости жизни и смер-
ти, о спасении мира: «– Мы защитим тебя, хрустальный мир, – прошеп-
тал он и положил ладонь на рукоять шашки» [4, с. 105]. Метафора в контек-
сте произведения приобретает добавочные смыслы: хрустальный мир очень 
хрупкий, его легко можно сломать, разбить. Хрусталь представляет собой 
стекло особого сорта и имеет красивый блеск. Человек, который принимает 
наркотики, обычно имеет стеклянный взгляд, смотрит на мир через пелену. 

В произведениях В. Пелевина простая метафора наглядна, знак-
носитель образа представлен одним словом. В качестве категоризировнного 
предмета выступают объекты, у которых через метафорическую проекцию 
высвечиваются важные признаки. Проиллюстрирует это на следующих при-
мерах. «В этом, возможно, не было бы ничего особенного, если бы за секун-
ду до первого удара он не подумал, что так и не знает, удалось ли ему до-
стучаться до сердца своего божества» [5, с. 12]. «… а в это время где-то 
на линии полета пули скакал великолепный Карл Двенадцатый на специ-
альной королевской лошади. И – прямо по тыкве» [4, с. 85]. «Цель – проло-
жить в уме телезрителя первую борозду, вдоль которой он мог бы ду-
мать дальше, углубляя её при каждом движении мысли» [5, с. 150]. Метафо-
рические образы формируются на основе чувственно данной предметности: 
сердце – главный орган человека, тыква – овощ круглой формы, борозда – 
канавка или углубление на поверхности. 

Развёрнутая метафора зависит от контекста, в котором представлены 
тематически близкие лексемы. Например, «В броне блаженства появилась 
крохотная трещинка, и туда просочилось несколько капель неуверенно-
сти и тоски. Трещинка росла, и скоро мысль о предстоящем завтра утром 
(ровно в пять тридцать) повороте всей жизни и судьбы перестала до-
ставлять удовольствие» [4, с. 107]. Лексема трещинка в переносном  
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значении ‘возникновение разлада’. В языке не существует прямой номинации, 
которая передавала бы индивидуальный смысл – “о внутреннем дискомфор-
те человека, о проявлении душевного беспокойства”. Образы коррелируют 
с языком через значения и включают как индивидуальные смыслы, так и кол-
лективное значение. 

В рассказе «Спи» именно метафора является подходящим средством, 
которая помогает писателю выразить мысль: «Никита догадывался, в чём 
дело, – это была не просто одна из недомолвок, а своеобразный шарнир, 
на котором поворачивались жизни людей» [4, с. 250]. Слово шарнир – ‘по-
движное соединение частей механизма, деталей, обеспечивающее их вра-
щение вокруг общей оси или общей точки’ [3, с. 892] – в тексте приобретает 
метафорический смысл – “некая общая точка, понимание сути вещей”. Далее 
происходит усложнение метафоры за счёт глагола поворачивались (жизни 
людей) – “о чём-то, что меняется, изменяется”. Подвижность шарнира позво-
ляет осуществлять определённые действия. Глагол усложняет план выраже-
ния метафоры с помощью распространения знака – носителя образа. Такой 
метафорический образ выступает оригинальным средством номинации. 

В романе «Чапаев и Пустота» развёрнутая метафора представляет со-
бой известную фразу «Жизнь – это театр», однако приобретает свой особый 
художественный смысл. 

«– Послушай, – сказал он, – жизнь – это театр. Факт известный. 
Но вот о чём говорят значительно реже, это о том, что в этом театре 
каждый день идёт новая пьеса. Так вот теперь, Петя, я такое ставлю, 
такое …» [6, с. 17]. 

«– Дело даже не в самой пьесе, – сказал он. – Если продолжить это 
сравнение, раньше кто угодно мог швырнуть из зала на сцену тухлое яйцо, 
а сейчас со сцены каждый день палят из нагана, а могут и бомбу кинуть. 
Вот и подумай – кем сейчас лучше быть? Актером или зрителем?» 
[6, с. 17]. 

«– Как бы тебе ответить, – сказал я задумчиво. – Этот твой театр 
слишком уж начинается с вешалки. Ею же он, я полагаю, и кончается. А бу-
дущее, – я ткнул пальцем вверх, – всё равно за кинематографом» [6, с. 17]. 

Для описания жизни в эпоху революции писателем используется теат-
ральная лексика: театр, пьеса, ставить пьесу, зал, актёры, зрители, ве-
шалка. Если театр – это жизнь, то пьеса – некоторый жизненный эпизод, 
где режиссёр может руководить этим процессом. Актёры – это люди, которые 
принимают участие в действии, а зрители наблюдают. Известная фраза «те-
атр начинается с вешалки» передаёт мысль о том, что спектакль начинается 
с момента входа в здание театра. В романе слово вешалка приобретает ас-
социации с глаголом вешать – ‘подвергать смертной казни на виселице’ [3, 
с. 78]. Развёрнутая метафора в произведениях писателя выступает важным 
способом трансформации языковых единиц. Она отличается новизной, не-
предсказуемостью и всегда зависит от контекста. С точки зрения когнитивной 
лингвистики метафора представляет собой сложный мыслительный процесс, 
в котором участвуют когнитивные структуры. Её сопровождают различные 
ассоциации, связанные между собой, каждый метафорический образ вытека-
ет из предыдущего, но оба они находятся в единстве. 

Таким образом, метафоры В. О. Пелевина являются показателем особо-
го творческого мышления, которое выражается в широком спектре образных 
ассоциаций. Метафорическая деятельность автора выступает особым спосо-
бом познания и восприятия художественной действительности. 
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О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ: ДРУГАЯ ЖИЗНЬ «СТЕКЛА» 
 

Марина Владимировна Веклич 
Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева, Астрахань, 
Россия, mveklich@mail.ru 

 
Аннотация. Внимание к этой теме исследования объясняется повышенным ин-

тересом населения страны к сленговым словам, а также вниманием лингвистов к изу-
чению уникальных языковых единиц в семантическом, морфологическом, синтаксиче-
ском аспектах, свидетельствующих о происходящих в языке изменениях через призму 
речевых трансформаций. Данное исследование проведено на материале текстов 
Национального корпуса русского языка (подкорпус «Социальные сети»), современных 
социальных сетей, книжных интернет-магазинов, издательств, чатов онлайн-
кинотеатров, сайтов библиотек. Авторы статей о «стекле» в книгах утверждают, 
что термин «стекло» как характеристика текста пришёл из фанфикшена (фанатской 
писательской практики, последователи которой являются непрофессиональными пи-
сателями, создающими нарративные интерпретации – любительские произведения 
по мотивам полюбившихся популярных оригинальных литературных произведений, 
фильмов, сериалов, игр). По определению одного из современных авторов, сленговое 
слово «стекло» приобретает особенности новомодного квазилитературного термина. 
«Стекло» – это название и нового «жанра» (традиционные синонимы – мелодрама, 
драма, трагедия), и катарсисных сцен, и эмоционального состояния зрителя, читателя 
(синонимы – очищение, катарсис). На странице социальной сети, объединяющей 
творческих людей, разворачиваются обсуждения квазилитературоведческого термина 
«стекло». Участники приходят к выводу, что это явление, слово есть, это ни хорошо 
и ни плохо, если произведение качественное. Авторы «стекла» часто одновременно 
являются и читателями такого «стекла», без которого не мыслят своего существова-
ния: «Без стекла и жизнь не та». Закрепление за словом «стекло» такого значения 
и употребления фанаты объясняют тем, что «“Стекло” царапает читателя в процессе, 
но он всё равно получает удовольствие от хорошего произведения. Это явление по-
тому и называется так, что ощущения от него такие же, словно от поедания самого 
вкусного в мире битого стекла: очень больно, но остановиться невозможно. Недаром 
основное выражение, связанное с этим словом в приложении к художественным про-
изведениям – “есть стекло”. … самые “стекольные” моменты часто становятся и са-
мыми значимыми, самыми ценимыми среди читателей. Не самыми любимыми – все-
таки очень больно, – но самыми важными». 

Ключевые слова: сленг, сленгизм, нарратив, стекло, стеклянная книга, дорама 
Для цитирования: Веклич М. В. О языке и речи: другая жизнь «стекла» //  
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Abstract. The attention to this research topic is explained by the increased interest of 

the country's population in slang words, as well as the attention of linguists to the study of 
unique linguistic units in semantic, morphological, syntactic aspects, indicating ongoing 
changes in the language through the prism of speech transformations. This study was 
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conducted using the material of texts from the National Corpus of the Russian Language 
(subcorpus “Social Networks”), modern social networks, online bookstores, publishing 
houses, online cinema chats, library websites. The authors of articles about “glass” in books 
claim that the term “glass” as a characteristic of the text came from fan fiction (a fan writing 
practice, the followers of which are non-professional writers who create narrative 
interpretations – amateur works based on their favorite popular original literary works, films, 
TV series, games). According to the definition of one of the modern authors, the slang word 
glass is acquiring the features of a new-fangled quasi-literary term. “Glass” is the name of a 
new “genre” (traditional synonyms – melodrama, drama, tragedy), and cathartic scenes, and 
the emotional state of the viewer, reader (synonyms – purification, catharsis). On a social 
network page that unites creative people, discussions of the quasi-literary term “glass” are 
unfolding; participants come to the conclusion that this phenomenon, this word exists, is 
neither good nor bad, if the work is of high quality. The authors of “glass” are often also 
readers of such “glass”, without which they cannot imagine their existence: "Without glass, 
life is not the same". Fans explain the assignment of such a meaning and usage to the word 
glass by the fact that “Glass” scratches the reader in the process, but he still enjoys a good 
work. This phenomenon is called this way because the sensations from it are the same as 
from eating the most delicious broken glass in the world: very painful, but absolutely 
impossible to stop. It is not for nothing that the main expression associated with this word in 
relation to works of art is “there is glass”. ... the most "glassy" moments often become the 
most significant, the most appreciated among readers. Not the most beloved – it still hurts a 
lot – but the most important”. 

Keywords: slang, slangism, narrative, glass, there is glass, glass book, dorama 
For citation: Veklich M. V. About language and speech: the other life of “glass”. 

Gumanitarnyye issledovaniya = Humanitarian Researches. 2025;1(93):19–24 (In Russ.). 
 

Непостоянство, скорость изменений, неуверенность в будущем рождают 
новые реалии, желания, устремления. Изменяющееся общество требует пе-
ремен, выплеска эмоций. Исследование жизни сленгового слова стекло, 
его производных, их сочетаемости в полной мере отражает то, что происхо-
дит в современном изменчивом мире. 

В кинематографе давно завоевали популярность фильмы и сериалы, вы-
зывающие эмоциональный всплеск у зрителей, когда переживания из-за 
страданий, гибели героев достигали формы катарсиса, очищения души 
и сердца. Очень часто это были фильмы на основе художественных произве-
дений, например: «А зори здесь тихие…», «Белый Бим Чёрное ухо» и др. 
В наше время мир завоевывают дорамы. Дорамы – это телесериалы, выпу-
щенные в странах Юго-Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Япония, Тай-
вань). Жанры дорам – романтическое фэнтези, мистический детектив, коме-
дийный исекай. 

Исследуемое слово стекло в данном тематическом поле «Дорамы» – 
сленгизм, в этом статусе встречается только в отзывах зрителей дорам, се-
риалов для передачи собственных эмоций и оценки душераздирающих, ка-
тарсисных, сцен.  

Сленгизм стекло, его производное стеклище, количественные словосо-
четания (много стекла) используют любители дорам, чтобы кратко, ёмко, 
эмоционально охарактеризовать душераздирающие сцены: «Детали прора-
ботаны великолепно. Сюжет, конечно, сказочный наивняк))))) чувствуется, 
что закрутят и я, в целом, не против стеклищща – Ло Лэо не нужны верёвки 
для спецэффектов, его и так сдувает ветром» [4]. 

Для описания собственного эмоционального состояния, вызванного про-
смотром валидольных сцен, зрители часто используют устойчивые сленговые 
сочетания угощаться стеклом, есть стекло [12]: «Концовку дорамы "Свет-
лый пепел луны" ругали многие и, конечно, справедливо, ведь зрители и без 
того угощались стеклом весь сериал» [13]. 

Словом стекло с зависимыми словами зрители определяют количество 
высокоэмоциональных сцен: горы «стекла», много «стекла». Устойчивое  
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сочетание в речи зрителей может указывать на качество, страну создания 
сериала: китайское «стекло». 

«Стекло» в дораме – это и описание сцены (трогательного момента, по-
ворота сюжета), которая используется для эмоционального посыла, вызыва-
ет изменение эмоционального состояния у зрителя (радость, грусть, страда-
ние, страх, ужас), и то впечатление, которое накрывает зрителя во время 
и после просмотра дорамы. 

Исследуемое сленговое слово стекло отмечено также и в другом тема-
тическом поле «Книги». В этом пространстве сленгизм тоже употребляется 
только в отзывах о книгах авторов, читателей, издателей, продавцов, сотруд-
ников библиотек для передачи собственных эмоций и оценки душераздира-
ющих, катарсисных, сцен. И в этом случае «стекло» – это то, что вызывает 
волнение сердца и души до боли, но сладкой боли, очищающей. 

Книги, над которыми в разное время плакали читатели, да и сейчас пла-
чут, можно тоже охарактеризовать как «стекло»: Э. Бронте «Грозовой пере-
вал», Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи», Ж. Амаду «Генералы пес-
чаных карьеров», Э. Ремарк «Три товарища», В. Гюго «Собор Парижской Бо-
гоматери», Б. Лавренев «Сорок первый», Б. Васильев «А зори здесь ти-
хие…», «В списках не значился», М. Шолохов «Тихий Дон», Г. Троепольский 
«Белый Бим Чёрное ухо» и др. 

Современная молодёжь нашла / создала замену скучным иноязычным 
литературоведческим терминам (драма, мелодрама, трагедия, катарсис), 
не несущим читателю никакого эмоционального посыла. Вот такую оценку 
этому квазитермину дал непрофессиональный автор, и она не менее эмоцио-
нальна, чем сам квазитермин: «Но “стекло” – это же совсем иное дело, те-
перь-то старый термин засверкал, заискрился, аппетитно заскрипел на зубах. 
Пардон, не сдержался. Новый фантик привёл в восторг, здорово придума-
но» [11]. 

«Стекло» уже считают новым жанром в литературе. Интернет-магазины 
(«Читай-город», «Эксмо»), издательства (АСТ), анонсируя выход новых книг, 
на своих сайтах публикуют разъяснительные статьи, посвящённые «стеклу»: 
«Что значит “поесть стекла”. Разбираемся в молодёжном сленге и советуем 
“стеклянные” книги» [7], «Стеклянное фэнтези: знакомимся с новым жанром» 
[5], «Стекло: книги, которые разобьют сердце» [5]. Сервис лицензионных 
электронных книг в России и странах СНГ [8], предлагая читателям новые 
книги, сопровождает их отзывами с разных ресурсов: «Честно сказать, столь-
ко стекла я давно не ела. Я прям хрустела им, как любимыми чипсами» [8]. 
На сайтах онлайн-библиотек («Целлюлоза»), традиционных библиотек (Ал-
тайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова) со-
трудники предлагают читателям статьи о «стекле» в книгах: «Грустно, 
но вкусно: что такое “стекло” и с чем его едят» [2]. Знатоки утверждают, 
что «стекло» должно быть качественным, вызывать грусть, слёзы очищаю-
щие, за которые можно сказать автору «спасибо».  

Есть сайты (например, «Книга фанфиков») для создателей книг, вызы-
вающих читателей на сильные эмоции, где предлагаются рекомендации 
по созданию такого «стекла»: «Стекло лучше приправить нцой, подходящим 
размером (желательно макси), нехронологичкой, собственными слезами, по-
в'ом (повествование от первого лица = pov), всхлыпами и соп'ом (смерть ос-
новного перса). Вот тогда уж вы сполна нахватаетесь стеклянного сюжета, 
гарантирую» [6]. Авторы таких книг носят самоназвание «стекольщики». В та-
ких произведениях сленгизм стекло не употребляется, а используется чита-
телями, авторами только для оценивания содержания произведения и назы-
вания собственного или предлагаемого градуса переживаний. 

Сленговое слово стекло с рассматриваемыми значениями в сфере ис-
кусства является омонимичным слову стекло с традиционными значениями, 
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зафиксированными в «Большом толковом словаре русского языка» [1], доста-
точно активно в речи современных носителей русского языка: является про-
изводящим для новых слов в структурном (стеклоед, стеклище, стекло-
творец) и семантическом (стекольщик, стеклянный, стекольный, стёк-
лышко, стеклозавод) отношении. Авторские неологизмы (структурные и се-
мантические окказионализмы) ярче, точнее передают эмоции людей, либо 
творящих такие произведения, либо просматривающих и причитывающих их. 
Рассмотрим в качестве сравнения несколько омонимичных пар, в которых 
первое слово – общеупотребительное, а второе – окказиональное: 

Стекольщик1 – Стекольщик2 

Стекольщик1 – ʻ1. Рабочий, занимающийся вставкой стёкол. 2. Разг.  
Работник стекольной промышленности’ [1, с. 1266]. 

Стекольщик2 – ʻТот, кто создаёт книгу-стекло’. «Приятного аппетита, сте-
кольщики» [6]. 

Стеклозавод1 – Стеклозавод2 

Стеклозавод1 – ʻЗавод, предприятие, выпускающие изделия из стекла’ 
[1, с. 1265]. 

Стеклозавод2 – ʻОчень много стекла, грусти, слёз, эмоций, которые пе-
реполняют душу’. «“Это какой-то стеклозавод!” – в восторге от прочитанного, 
сказала она» [3]. 

Стеклянный1 – Стеклянный2 

Общеупотребительное слово стеклянный1 имеет несколько значений: 
ʻ1. Производное от основы слова стекло. 2. Сделанный из стекла. 3. Такой, 
как у стекла, похожий на стекло (блеском, прозрачностью, звоном и т. п.).  
4. Неподвижный, безжизненный (о глазах, взгляде)’ [1, с. 1265]. 

Стеклянный2 – ʻО книге или дораме: то, что имеет отношение к стеклу, 
содержащий стекло – высокоэмоциональные, катарсисные, очищающие душу 
события’. «Всё начиналось с милых приключений в Небесном царстве, но по-
степенно разрослось до “стеклянной” трагедии таких масштабов, что все 
ваши внутренности свернуться и развернуться много раз» [3]. 

Нередко авторы, фан-почитатели современных катарсисных книг, зрите-
ли «стеклянных» дорам создают собственные слова. По образцу общеупо-
требительных слов стеклодел, стеклодув (словообразовательная модель: 
стекло + глагольная основа + нулевой суффикс со значением ʻтот, кто рабо-
тает с тем, что названо в первой, именной, производящей основе’) создано 
окказиональное стеклоед ʻтот, кто ест много «стекла», т. е. любит читать кни-
ги, содержащие высокоэмоциональные, катарсисные, события’: «Я сама 
стеклоед» [9]. 

Обращает на себя внимание морфология производных слов. Так, напри-
мер, один из почитателей «стекла» в книгах для того, чтобы выразить свою 
высокую оценку, образовал составную форму превосходной степени относи-
тельного прилагательного стекольный – самое стекольное (стекло). 

В книгах, дорамах «стекла» как драмы, трагедии может и должно быть 
много, поэтому в качестве меры для душераздирающих сцен, эмоций зрители 
и читатели используют либо слова количественно-объёмного значения (ва-
гон, много), либо формы множественного числа (горы, тонны): «Готовьтесь 
к вагону стекла. 58 серий» [3]. Количество ожидаемых душераздирающих 
сцен может быть также подчёркнуто производным стеклище с увеличитель-
ным суффиксом -ищ-: «…готовьтесь: вас ждут тонны отборного стеклища» 
[3]. Если волнительных сцен будет не очень много, то тогда описывают эту 
ситуацию производным словом с уменьшительно-ласкательным суффиксом 
-ышк-: «Потому как там тоже полное взаимопонимание, любовь и доверие 
главных героев.)) Ну, совсем чуть-чуть “стёклышка” подкинули.)) Чтоб не со-
всем уж пресно от сладкой любви было!)))» [3]. 
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Сленговое слово стекло образует антонимическую пару, которая суще-
ствует в рамках контекста: «Немного, совсем немного в середине дорамы, 
где-то 22–23 серия, вам предложат немного стекла и сахарной ваты» [3]. 

Сленгизм стекло имеет разветвлённую синтагматику, свободно сочета-
ется со словами разных частей речи: с существительными (горы стекла, ва-
гон стекла), глаголами (есть стекло, грызть стекло, угощаться стеклом, 
приправить стекло, любить стекло, читать стекло, благодарить 
за стекло), словами с количественным значение (много стекла, немного 
стекла); его производные прилагательные стеклянный и стекольный тоже 
имеют разветвлённую синтагматику (стеклянный эликсир, стеклянная закус-
ка, стекольные отношения, стекольный момент). 

Резюмируя изложенное выше, заметим, что омонимичный собрат обще-
употребительного слова стекло в речи носителей современного русского 
языка ведёт активную жизнь, у него уже есть парадигмы разного типа (семан-
тическая, словообразовательная, синонимическая, антонимическая), раз-
ветвлённая синтагматика (вступает в синтаксические связи как с глаголами, 
так и с прилагательными, количественными словами). Однако говорить о за-
креплённости в языке этого слова с такими производными и такой сочетаемо-
стью пока ещё затруднительно. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу концепта «Истина» в паремиологичском 

слое русской языковой картины мира. Анализ осуществляется с учётом лексических 
и культурных аспектов, которые формируют восприятие этого понятийного поля, 
что позволяет выявить основные особенности русской ментальности. Русская языко-
вая картина мира представляет собой уникальное пространство, это многослойная 
структура, в которой язык, культура, история и мировосприятие народа образуют еди-
ное целое. Язык здесь служит не только средством коммуникации, но и является от-
ражением специфических представлений о мире. Изучение концептов через призму 
паремиологии позволяет глубже осмыслить ментальные модели, которые присутству-
ют в языке. На основе собранного языкового материала выявлены ключевые аспекты, 
формирующие характеристики концепта «Истина». Доказано, что концепт «Истина» 
представляет собой многослойный компонент русской языковой картины мира. Дан-
ный концепт является не просто базовым культурным концептом, а динамичным – 
он формируется под воздействием языковых, культурных и исторических факторов, 
которые часто изменчивы. Кроме того, истина является важнейшим критерием морали 
и имеет несомненную ценность. Рассматриваемый концепт многогранный и много-
значный, он отражает корреляцию между языком, мышлением и культурой. Концепт 
рассматривается не только как философская категория, но и как важный компонент 
культурной идентичности. В ходе исследования было установлено, что концепт «Ис-
тина» занимает важное место в русской языковой картине мира и имеет глубокие ис-
торические корни. В паремиологии истина репрезентируется через высказывания, ко-
торые отражают отношение к правде, честности и нравственности. Таким образом, 
в результате исследования удалось выявить ключевые элементы и глубинные ассо-
циации, связанные с концептом «Истина» в паремиологическом слое русской языко-
вой картины мира, что может способствовать более комплексному осмыслению изу-
чаемого концепта. 
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Abstract. The article is dedicated to the analysis of the concept of “Truth” within the 
paremiological layer of the Russian linguistic worldview. The analysis is conducted taking 
into account the lexical and cultural aspects that shape the perception of this conceptual 
field. The Russian linguistic worldview represents a unique space where language, culture, 
history, and the perception of the world intertwine. Language serves not only as a means of 
communication but also as a reflection of specific views on the world. Based on the linguistic 
material, key aspects that form the characteristics of the concept of “Truth” have been 
identified. It has been demonstrated that the concept of “Truth” is dynamic–it evolves under 
the influence of linguistic, cultural, and historical factors. It is a multifaceted and polysemous 
concept that reflects the correlation between language, thought, and culture. In this context, 
truth is regarded not only as a philosophical category but also as an important component of 
cultural identity. As a result of the study, key elements of the concept of “Truth” within the 
paremiological layer of the Russian linguistic worldview have been identified. 
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Концепты играют ключевую роль в формировании языковой картины ми-

ра и национального сознания. Они отражают ценности, обычаи и мировос-
приятие, присущее определённой языковой группе. В данной статье мы рас-
смотрим значение концепта «Истина» в паремиологическом слое русской 
языковой картины мира, выделив особенности, которые определяют восприя-
тие данного концепта в русской национальной культуре. 

В зависимости от исследовательской области термин «концепт» может 
иметь различное значение. В рамках данного исследования, вслед 
за Р. И. Павиленисом, под «концептом» мы понимаем глобальную мысли-
тельную единицу, то есть «то, что индивид думает, воображает, предполага-
ет, знает об объектах мира» [3, с. 280]. 

В основе русской языковой картины мира сформированы прочные тра-
диции, которые в наибольшей степени отражены в паремиологическом слое 
языка. Зачастую в коллективном сознании закреплены именно духовные ас-
пекты концептов. В таком контексте концепт «Истина» рассматривается 
в корреляции с другими концептами. Такими концептами выступают не только 
религиозные, но философские понятия – любовь, добро, вера, правда, красо-
та и др. Они являются ключевыми показателями культурных смыслов и уни-
версальными направлениями внутреннего мира человека. Все эти концепты 
являются базовыми и широко представлены в паремиологическом фонде 
русского языка. 

Фразеология служит неисчерпаемым источником паремий, фольклорные 
традиции русской культуры являются богатым материалом для понимания 
концепта «Истина». Рассмотрим наиболее известные паремии с использова-
нием данного концепта: 
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1. «Истина где-то посередине». В данной пословице истина является 
смыслом, который можно найти среди различных точек зрения. Точное ме-
стоположение узнать невозможно, т. к. истина не находится на поверхности, 
она скрыта «где-то посередине». В текущем контексте это символизирует ба-
ланс и компромисс. 

Семантическая структура пословицы отражена в том, что истина нахо-
дится там, где сталкиваются и взаимодействуют разные позиции. В этой фра-
зеологической единице прослеживается концепция компромисса и диалога, 
особенно подчёркивается многогранность истины. 

Анализируя пословицу, можно отметить, что она предлагает искать ба-
ланс и справедливость в мнениях, вместо того чтобы следовать только одной 
точке зрения.  

Культурный контекст данной пословицы имеет различные аспекты. 
Философский аспект. В философии концепция «середины» находит 

своё отражение в идеях Аристотеля о «золотой середине», где разумный 
подход к жизни заключается в избегании крайностей. Это подчёркивает 
тот факт, что истины можно достичь только в процессе сбалансированного 
осмысления действительности. 

Социальный аспект. В русской культуре можно отметить особое уваже-
ние разных мнений и стремление к консенсусу. Паремия «истина где-то посе-
редине» подчёркивает необходимость открытого диалога и готовности слы-
шать мнения других. 

Моральный аспект. Данная пословица акцентирует внимание на этиче-
ских принципах, связанных с поиском истины, что побуждает людей к крити-
ческому мышлению. В романе Ф. М. Достоевского «Подросток» мы видим 
пример, который подтверждает данную мысль. Григорий Васин отстаивает 
своё мнение в споре с Аркадием Долгоруким используя данную паремию: 
«Должно быть, истина, как и всегда, где-нибудь лежит посредине: то есть 
в одном случае святая истина, а в другом – ложь» [2, с. 186]. 

Итак, пословица «истина где-то посередине» лексически указывает 
на необходимость сбалансированного взгляда на мир, а культурно – подчёр-
кивает важность уважения к различным мнениям и стремление к консенсусу. 
Это фразеологическое выражение служит напоминанием о том, что истина 
часто сложнее, чем кажется, её важно искать в диалоге, т. к. в нашем созна-
нии истина не является абсолютной, а требует обдумывания.  

2. «Истина очевидна, ложь – темна». Представленная пословица явля-
ется ярким примером контраста между истиной и ложью, она выражает тра-
диционное восприятие этих понятий в русской культуре. В таком контексте 
истина ассоциируется с честностью, моралью и надёжностью, а ложь подра-
зумевает искажение действительности, обман, недостоверную информацию 
или неискренность.  

Семантическая структура пословицы строится на приёме контраста между 
двумя понятиями: истиной и ложью. В первой части паремии утверждается, что 
истина является явной и доступной, тогда как во второй части подчёркивается 
затруднительность и «темнота» лжи. Такое противопоставление создает чёт-
кий смысловой каркас, в котором истина воспринимается как желаемая и доб-
родетельное проявление, а ложь – как негативное и опасное явление.  

Культурный контекст данной пословицы укоренён в традиционных пред-
ставлениях о добре и зле, правде и неправде, которые закреплены в русских 
народных сказках, притчах, пословицах и поговорках.  

С точки зрении философии данные понятия являются вневременными 
категориями, существующими на протяжении всей истории человечества. 

3. «Истина рождается в споре». Данная пословица подчёркивает важ-
ность дискуссий и дебатов в поиске и установлении истины. Рассмотрим её 
лексический состав и культурные аспекты. 
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В контексте паремии истина воспринимается как итог процесса осмысле-
ния и анализа различных мнений, она не существует в вакууме, а формиру-
ется в результате взаимодействия – «спора». Спор ассоциируется с критиче-
ским анализом, обоснованием и обсуждением, он служит катализатором, ко-
торый помогает выявить различные составляющие истины. 

Семантическая структура пословицы подразумевает, что истина не яв-
ляется чем-то данным и неизменным, она «рождается» и формируется в про-
цессе диалога.  

В паремии подчёркивается важность критического мышления и открыто-
сти новым идеям. Она указывает на то, что в разногласиях можно достичь 
не только конфликта, а использовать «спор» как возможность для достижения 
более глубокого понимания истины. 

С точки зрения культурного контекста рассмотрим отражение данной 
мысли в традициях философии, социологии и общественной жизни. 

Итак, в философии истина рассматривается как одна из главных катего-
рий, это не только вид знания, но и особое явление, существующее в дей-
ствительности. В философской концепции диалектического мышления воз-
никновение истины также связано с противоречиями: «Противоречие есть 
критерий истины, отсутствие противоречия – критерий заблуждения [1, 
с. 265]». 

Моральный аспект. Споры и дебаты являются важнейшим компонентом 
поиска истины. Пословица освещает ценность аргументированной дискуссии 
как способа разрешения споров, что позволяет увидеть разные точки зрения 
и углубить свое понимание в поиске истины. 

4. «Платон мне друг, но истина дороже». Пословица отражает идею 
приоритета истины над дружбой и привязанностью. Рассмотрим её лексиче-
ский состав и интерпретацию в контексте культуры. 

Платон – древнегреческий философ, основатель Академии, один из са-
мых влиятельных мыслителей в истории. Упоминание его имени является 
символом философского значения пословицы.  

Семантическая структура данной паремии показывает, что дружба усту-
пает место более высокому принципу – истине. Сравнительная степень при-
лагательного «дороже» указывает на то, что истина рассматривается 
как приоритет и высшая ценность, даже когда речь идёт о близком человеке. 

Пословица отражает мысль о том, что истина и честность должны быть 
неотъемлемой частью жизни, даже если это конфликтует с личными привя-
занностями или дружескими чувствами. 

Культурный контекст данной пословицы базируется на традициях фило-
софской мысли и морали. 

Пословица указывает на диалектные противоречия, которые известны 
в философии. Платон, как мудрец, символизирует высокие философские иде-
алы и поиск знания, в его учениях истина рассматривается как главная цель. 

Кроме того, особенно подчёркивается моральный аспект пословицы. 
Это этические принципы честности и преданности истине. Паремия иллю-
стрирует идею о том, что в любой ситуации следует оставаться верным сво-
им убеждениям и истине. 

5. «Истина в последней / конечной инстанции». Выражение использу-
ется для обозначения окончательной, не подлежащей оспариванию версии 
истины, которая устанавливается по итогам всех обсуждений, разбирательств 
или аргументаций. В рамках данного высказывания истина считается фи-
нальной и не подлежит пересмотру. 

Лексема предполагает наличие авторитета или признанного источника, 
который способен окончательно разрешить проблему поиска истины. 
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С точки зрения юридической науки эта фраза может относиться к судеб-
ным инстанциям, где приговоры высших судов или решения верховной ин-
станции становятся окончательными.  

В контексте философии данная паремия рассматривается как рассужде-
ние о природе абсолютной истины.  

Итак, на основе анализа концепта «Истина» в паремиологичском слое 
русской языковой картины мира можно сделать вывод о том, что концепт 
«Истина» обладает следующими свойствами:  

Динамичность. Это первостепенное свойство концепта, поскольку со-
держание концепта «Истина» меняется вместе с культурой, моральными цен-
ностями и окружением. Смысл понятия приобретает новые значения по мере 
поступления новой информации. 

Высшая ценность. Исходя из проанализированных паремий, очевидно, 
что истина рассматривается как непременный критерий нравственности,  
а её достижение является первостепенной целью.  

Поиск и открытость. Стоит отметить, что концепт «Истина» подразу-
мевает не только сам процесс поиска, но и готовность воспринимать различ-
ные точки зрения, что приводит к плюрализму мнений. 

Конфликтность. Достижение истины иногда приводит к спорам, в кото-
рых и происходит процесс её зарождения.  

Сложность и многогранность. Концепт «Истина» не является одно-
значным, он включает в себя различные характеристики в зависимости 
от контекста, социальных норм, философских убеждений. 

Нравственная ориентация. Понимание истины связано с моральными 
ценностями, главный синоним истины – правда. Стремление к истине – важ-
нейшая внутренняя цель, которая требует внутренних усилий и смелости. 

Влияние культуры и истории. Представления о значении концепта «Ис-
тина» формируются под воздействием культурно-исторических факторов. 
Паремии являются отражением национального характера, мышления, фило-
софских ориентиров и нравственных устоев.  

Перечисленные выше свойства концепта «Истина» свидетельствуют 
о его многослойности, истина рассматривается как продукт столкновения 
и взаимодействия различных идей. Поэтому она имеет как объективную, 
так и субъективную стороны, формирующиеся под воздействием культуры, 
философии и личного опыта. 

Таким образом, концепт «Истина» в паремиологическом слое русской 
языковой картины мира выступает не только объектом поиска, а процессом, 
в рамках которого происходит корреляция мнений. Истина – не только фило-
софская категория, но и сложный компонент русской языковой картины мира. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию невербальных средств передачи 
образов войны в письменном дискурсе англоязычного медиапространства и их вза-
имодействию с креолизованными текстами, которые представляют собой комбина-
цию визуальных образов, жестов и звуков и языковых элементов, усиливающих эмо-
циональное восприятие таких сложных информационных материалов, как война 
или конфликт. В ходе исследования выявляется, что визуальные элементы не толь-
ко дополняют текстовую информацию, но и могут изменять её восприятие, создавая 
многослойные нарративы. В статье анализируется использование таких визуальных 
элементов, как инфографика, графические изображения, типографика, пунктуация, 
расположение текста, а также пиктограммы. Так, использование специфических цве-
товых решений и композиционных приёмов значительно влияет на интерпретацию 
сообщения, где, например, холодные оттенки могут вызывать ассоциации с трагеди-
ей, а тёплые – с достижениями, успехом, надеждой. Исследование основано на об-
щенаучном гипотетико-дедуктивном методе, методе сплошной выборки, контент-
анализа, а также методе анализа дискурса, что позволяет выявить закономерности 
в использовании невербальных средств в различных контекстах. В статье рассмат-
риваются примеры из современных англоязычных новостных материалов и коммен-
тариев пользователей, демонстрирующие, как невербальные средства языка усили-
вают эмоциональную нагрузку текста и формируют общественное восприятие ново-
сти. Результаты исследования подчёркивают значимость невербальных компонен-
тов языка войны в коммуникации, выделяя их роль в манипуляции общественным 
мнением через создание ярких и запоминающихся образов. Область применения 
результатов исследования включает медиаисследования, социолингвистику и изу-
чение массовых коммуникаций. Это становится особо актуальным в свете стреми-
тельного развития цифровых технологий и изменения форматов медийного контен-
та, что требует дальнейшего изучения взаимоотношений между текстом и визуаль-
ными элементами. 
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sounds, and linguistic elements that enhance the emotional perception of sophisticated 
information materials such as war or conflict. The study reveals that visual elements not 
only complement textual information, but can also change its perception, creating multi-
layered narratives. The use of visual elements such as infographics, graphic images, 
typography, punctuation, text layout, and pictograms is analyzed. So, the use of specific 
color solutions and compositional techniques significantly affects the interpretation of the 
message, where, for instance, cold shades can evoke associations with tragedy, and 
warm ones with achievements, success, and hope. The research is based on the general 
scientific hypothetical-deductive method, the method of continuous sampling, content 
analysis, as well as the method of discourse analysis, which allows us to identify patterns 
in the use of non-verbal means in various contexts. The article examines examples from 
contemporary English-language news materials and user comments, demonstrating how 
non-verbal means enhance the emotional load of the text and shape public perception of 
the news. The results of the study emphasize the importance of non-verbal components of 
the language of war in communication, highlighting their role in manipulating public opinion 
through the creation of vivid and memorable images. The scope of the research results 
includes media studies, sociolinguistics and the study of mass communications. This is 
becoming particularly relevant in the light of the rapid development of digital technologies 
and changing media content formats, which requires further study of the relationship 
between text and visual elements. 

Keywords: language of war, images of war, non-verbal means of communication, 
creolized text, written discourse, media discourse 
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Язык войны – это сложное и многогранное явление, которое выходит 
за рамки вербальной коммуникации и включает в себя целый ряд невер-
бальных сигналов. Взаимодействие вербальных и невербальных компонен-
тов создаёт то, что можно назвать «креолизованным или мультимодальным 
текстом» – текстом, в котором смысл и эмоциональная нагрузка формиру-
ются не только через слова, но и через визуальные образы [2].  

Креолизованный текст характеризируется тем, что акцент в нём дела-
ется не на простом объединении визуальных и вербальных в одно целое, 
а на их взаимосвязи, которая необходима для сохранения первоначального 
смысла. В отличие от стандартных иллюстрированных текстов, для полного 
восприятия информации в данном случае требуется синхронное восприятие 
всех составляющих. 

Термин «креолизованный» был впервые введён в научный оборот рос-
сийскими психолингвистами и филологами Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасо-
вым в конце XX века. Это слово стало обозначать лингвистическую катего-
рию, связанную с креольскими языками, которые возникли в результате 
смешения различных культур и языков. Примеры таких языков можно 
наблюдать в некоторых бывших колониях Европы, где в процессе межкуль-
турного общения произошло слияние местных языков с упрощёнными фор-
мами европейских языков, как, например, языки Гаити, Вануату, а также ко-
ренные языки Канады и США. Позже понятие креолизации было расширено 
и стало применяться не только к европейским языкам, но и к различным 
знаковым системам [3]. 

В рамках настоящего исследования был проведён содержательный 
анализ невербальных средств, используемых в креолизованных текстах 
для создания образов войны, с акцентом на новостные материалы и ком-
ментарии к ним, опубликованные на онлайн-сайтах ведущих англоязычных 
новостных изданий: “The New York Times”, “The CNN News”, “The Guardian”, 
“The Huffington Post”, “The Washington Post”, “The Time Magazine” – в период 
с 2018 по 2024 год, к которым имелся свободный доступ. Критерии отбора 
материалов включали использование визуальных элементов, создающих 
метафорические образы войны и широкий спектр тем, включая политику, 
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здравоохранение, окружающую среду и социальные проблемы. Онлайн-
комментарии были изучены из разделов комментариев к новостным статьям. 

Анализ данных был осуществлён с применением ряда методов, 
а именно: общенаучного гипотетико-дедуктивного метода, метода сплошной 
выборки, метода контент-анализа, а также метода анализа дискурса, 
что позволило выявить закономерности в использовании невербальных 
средств в различных контекстах. 

Невербальная коммуникация играет важную роль в социальном взаи-
модействии людей. В этой связи Д. Аберкромби утверждает то, что обычно 
считается само собой разумеющимся: «Мы говорим с помощью наших голо-
совых связок, но общаемся мы всем своим телом» [5, с. 55]. В ситуациях, 
когда люди испытывают чувство расстройства, их слова часто не отражают 
истинные проблемы, которые стоят за их состоянием. Обращая внимание 
на свои чувства и слова, мы можем лучше понять как свои собственные 
эмоции и потребности, так и чувства окружающих. В условиях конфликта 
внимательное восприятие невербальных сигналов собеседника может зна-
чительно помочь в осознании его истинных намерений и мыслей. 

Р. Л. Бердвистелл [7, с. 10–18], один из основоположников теории не-
вербальной коммуникации, подсчитал, что в разговоре 65 % сообщений пе-
редаются с помощью невербальной речи, а психолог и антрополог 
А. Мехрабян [12, c. 43] утверждает, что в процессе межличностного обще-
ния слова передают только 7 % информации, а невербальные (поведение 
и тон голоса) – всё остальное. Это означает, что значительная часть любого 
сообщения, которое мы отправляем и получаем, кодируется и декодируется 
невербально. 

Для дальнейшего определения средств невербальной коммуникации 
нам необходимо провести различие между его проявлением в устном 
и письменном дискурсах. Речевым элементом невербальной коммуникации 
в устном дискурсе является параязык, который представляет собой озву-
ченную, но не вербальную часть устного сообщения, такую как жесты, ми-
мика, темп речи, громкость и тембр голоса, паузы, поза тела, зрительный 
контакт, смех, плач, вздохи и другие звуковые проявления.  

В то время как в устном дискурсе невербальная коммуникация в значи-
тельной степени зависит от личного взаимодействия, в письменном дискур-
се она также сохраняет свою важность, но принимает иные формы. Здесь 
невербальные средства языка объединяют вербальные сообщения с до-
полнительными визуальными элементами. Хотя письменный текст по своей 
природе ограничен возможностями передачи невербальной информации, 
существуют различные приёмы, позволяющие авторам дополнить свои со-
общения невербальными инструментами. Это включает в себя использова-
ние шрифтов, форматирования текста, пунктуации, расположения текста, 
выбора цвета, пиктограмм, символов и других графических элементов. 

Невербальные средства языка играют критически важную роль в фор-
мировании и восприятии языка войны в текстах англоязычных СМИ, пре-
вращая такие тексты в многослойный коммуникативный символ, который 
усиливает эмоциональную и когнитивную нагрузки. Так, выбор шрифтов 
и форматирования может контрастировать между лёгким и тяжёлым стиля-
ми изложения, подчёркивая серьёзность описываемых событий, в то время 
как цветовые решения, например красный, могут ассоциироваться с опасно-
стью или насилием. Использование графических пиктограмм, таких как щит 
или кинжал, создаёт упрощённые, но мощные метафоры, способные пере-
дать сложные идеи о столкновении, мужестве или предательстве в одной 
графической единице. Расположение текста также играет немаловажную 
роль, размещая ключевые идеи в центре внимания или создавая визуальные 
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паузы, что усиливает драматизм рассказа и акцентирует внимание на важ-
ности определённых событий.  

Важность визуального оформления текста подтверждается проведён-
ными в 1984 году исследованиями учёных из “Microsoft” и Массачусетского 
технологического института, выявившими важнейший аспект типографики 
в дизайне: грамотно оформленный текст читается охотнее и быстрее. Ис-
следование показало, что оптимизированная типографика с тщательно по-
добранным шрифтом, цветом и контрастностью может эффективно привле-
кать внимание и передавать информацию более эффективно [14, c. 19–34]. 
Так, жирный и курсивный шрифты используются для выделения ключевых 
фраз или слов, создавая ощущение срочности и важности, подобно воен-
ным командам; крупный размер шрифта необходим для привлечения вни-
мания к заголовкам или ключевым сообщениям, создавая ощущение драмы 
и кризиса, а шрифты с засечками (serif fonts) часто используются для созда-
ния ощущения традиционности, авторитетности и серьёзности, которое мо-
жет выступать как олицетворение военного брифинга. 

Креолизованный текст позволяет объединить вербальный язык войны 
с визуальными образами, жестами и звуками, что усиливает эмоциональное 
восприятие и понимание информационных материалов и таких сложных яв-
лений, как война или конфликт. Например, изображения разрушенных горо-
дов, сочетание с военной терминологией или видеорядом могут создать бо-
лее глубокое и острое эмоциональное воздействие.  

Процесс креолизации текста охватывает преобразование идеи в акту-
альный текстовый формат. В этом процессе невербальные элементы инте-
грируются в текст, создавая многомерное восприятие его содержания. 
Например, военные отчёты могут сопровождаться графическими материа-
лами, которые дополняют текстовую информацию и даже делают её более 
выразительной. 

В ходе конфликтов, споров и обсуждений новостей, включая письмен-
ные формы общения, основная и наиболее значимая информация зачастую 
выражается не словами, а невербальными средствами. Эмоции могут пере-
даваться через мимику, жесты и позы, а также через такие параметры, 
как темп, тон и громкость голоса. Визуальные компоненты, такие как шрифт, 
цвет, символы и изображения, также играют важную роль в передаче смыс-
лов и эмоционального контекста. 

В условиях конфликтов и социально-политических кризисов, когда сло-
ва могут оказаться недостаточными или даже несоответствующими ситуа-
ции, невербальные средства становятся важнейшим инструментом переда-
чи информации и формирования образов. Невербальные элементы могут 
выступать как усилители вербальных сообщений, создавая более яркую 
и насыщенную картину происходящего.  

Креолизованный текст позволяет выявить новые формы выражения 
языка войны, которые возникают на стыке языка и визуальной культуры. 
Современные примеры использования невербальных средств можно уви-
деть в новостных лентах, где визуальное сопровождение играет ключевую 
роль в восприятии информации.  

Так, многие новостные издания используют инфографику при освеще-
нии кризисных ситуаций для представления статистических данных, 
что позволяет зрительно воспринимать информацию. Некоторые исследо-
ватели рассматривают инфографику как разновидность креолизованных 
текстов. Согласно Я. В. Лайковой, «инфографика – это разновидность крео-
лизованного текста, смысл которого заложен одновременно в двух плоско-
стях – вербальной и невербальной, где визуализация имеет решающее зна-
чение: используются те изобразительные компоненты, которые помогают 
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правильной интерпретации текста (композиция, форма, цвет, шрифт и др.)» 
[1, c. 41–52]. 

Инфографика в англоязычных СМИ играет ключевую роль в формиро-
вании метафорического языка войны при освещении социально-
политических кризисов. Она не только помогает визуализировать данные, 
но и создаёт мощные метафоры, которые воздействуют на восприятие 
аудитории. Этот подход не только делает данные более доступными, 
но и эмоционально нагружает их, позволяя читателю легче соотносить аб-
страктные цифры с человеческими судьбами. Качественная и проработан-
ная инфографика в англоязычных СМИ представлена, например, в изданиях 
“The New York Times”, “The Time Magazine”, “The Guardian”. 

Рассмотрим основные элементы инфографики, создающих образы 
войны при передаче информации о социально-политических кризисах. 

Map as a battlefield (Карта как поле сражения). Карты являются 
обычным элементом инфографики о войне и иных мировых и локальных 
кризисах. Они часто используются для визуализации географических мас-
штабов конфликта, выделения районов контроля, передвижения войск 
и ключевых сражений. Хотя карты в новостных лентах часто ассоциируются 
с освещением войн и конфликтов, они также могут использоваться для пе-
редачи ощущения конкуренции, борьбы или вызова в новостях, не связан-
ных с военными конфликтами. Так, использование карты страны, на которой 
выделены регионы, охваченные социальными протестами, может создавать 
ощущение «разрушения» или «оккупации». 

 

 
Рисунок – Карта протестов в студенческих городках США,  

размещенная в The New York Times [9] 
 

Timeline as a chronicle of war (Хронология событий как хроника 
войны). Хронология событий, или таймлайн, – ещё один популярный эле-
мент инфографики в новостных лентах. Они представляют собой хроноло-
гический отчёт о ключевых событиях, визуализируя ход событий и создавая 
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ощущение эскалации. Даже в мирных темах можно осветить противоречия 
и столкновения интересов, используя язык и стиль, ассоциирующиеся с во-
енными действиями. Например, красочная инфографика “The New York 
Times” о тактике давления Дональда Трампа с целью отмены результатов 
президентских выборов 2020 года или инфографика о десятидневном хаосе 
в банковской сфере, который стал настоящим потрясением для американ-
ского рынка, содержат хронологию всех ключевых событий [16; 17]. Это ви-
зуальное представление создаёт ощущение политического поля битвы, 
где каждое событие развивается на основе предыдущего. 

Color scheme as an emotional trigger (Цветовая гамма как эмоцио-
нальный триггер). Цвет – мощный инструмент визуальной коммуникации, 
и в новостных репортажах его можно эффективно использовать для пере-
дачи эмоций, создания ассоциаций и даже формирования общественного 
мнения. Когда речь заходит о важных социально-политических новостях 
цветовая палитра может быть использована для создания метафорического 
образа войны, вызывающего ощущение конфликта, борьбы или соперниче-
ства. Так, красные и чёрные цвета, как правило, выступают как цвета сроч-
ности, трагедии и утраты, а также борьбы и соперничества, тёмно-синие, 
серые и другие приглушённые цвета – как цвета кризиса или напряжения, 
жёлтый цвет – как цвет опасности или предупреждения, зелёный цвет – 
цвет победы, триумфа и достижений. Используя чёрный фон в своём репор-
таже “How Gaza’s hospitals became battlegrounds” («Как больницы Газы ста-
ли ареной боевых действий»), издание CNN создаёт ощущение мрачной 
и разрушительной атмосферы, подчёркивая серьёзность и важность ситуа-
ции в больницах Газы [10]. Более того, такой выбор цвета создаёт резкий 
контраст с яркими и живыми цветами изображений и другой графики, ис-
пользованных в репортаже, привлекая внимание читателей.  

Помимо инфографики мощными инструментами невербальной переда-
чи образов войны являются графические изображения, использование типо-
графики, пунктуации, а также особое расположение текста. 

Графические изображения в форме фотографий, иллюстраций, пикто-
грамм или иконок, графиков, диаграмм и схем в англоязычных СМИ часто 
содержат концепты войны, что вызывает у читателей яркую эмоциональную 
реакцию и ассоциативные связи. Например, в статью об общественном 
движении “Black Lives Matter” журнал “The New York Times” включил изобра-
жение протестующего с решительным выражением лица и поднятым кула-
ком [8]. Использование такого образа создаёт ощущение силы и решитель-
ности, превращая протестующего в воина, сражающегося за социальную 
справедливость.  

В дополнение к использованию изображений и иллюстраций образы 
войны также могут быть переданы через графические пиктограммы, графи-
ки, схемы и диаграммы. Так, в новостной статье об изменении климата 
“Little-noticed treaty could help delay climate catastrophe” («Непримечатель-
ный международный договор мог бы помочь отсрочить климатическую 
катастрофу») издание “The Guardian” использовало график, иллюстриру-
ющий растущие риски, связанные с глобальным повышением температуры, 
выделяя при этом «красную зону», символизирующую критический порого-
вый уровень угрозы, и «фиолетовую зону», обозначающую повышенные 
риски для экосистем и человеческого существования [11]. Такие визуальные 
элементы метафорически ассоциируются с опасностью, вызывая у читателя 
представление о предстоящей угрозе, подобной военной опасности. 

Очень часто, особенно в дискурсе пользовательских комментариев, 
наблюдается тенденция использования графических пиктограмм (иконок), 
в том числе ассоциирующихся с войной и битвой. Одним из наиболее за-
метных аспектов является использование иконок   (шлем), 🚀 (ракета)  
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и 💣 (бомба). Например, в комментариях к новостям об экономике или эко-
логии пользователи могут употребить такие иконки, чтобы выразить свой 
протест против действий властей, что демонстрирует актуальность темати-
ки войны на уровне личной незащищенности и страха.  

Актуальные события часто вызывают бурную реакцию пользователей, 
которые могут использовать изображения взрывов или разрушений в форме 
пиктограмм в качестве метафор для описания событий, даже если они ка-
саются совершенно разных контекстов. Однако стоит отметить, что подоб-
ные символы могут использоваться для выражения иронии или сарказма. 
В комментариях к новостям о природных катастрофах, таких как наводнения 
или землетрясения, можно встретить иконки оружия или взрыва. Например, 
кто-то может написать: “As always, it is better not to fight with nature 🔥💣” 
(«Как всегда, с природой лучше не воевать»). Это указывает на глобаль-
ные масштабы проблем, с которыми сталкивается человечество, а также 
на безразличие политиков, создавая иронию относительно ситуации. В це-
лом интеграция военных образов в обсуждения, касающиеся более 
нейтральных или даже позитивных тем, указывает на глубокую взаимосвязь 
между восприятием войны и повседневными событиями в коротких сообще-
ниях. Это не только отражает настроение общества, но и подчёркивает зна-
чительную роль культурного контекста в интерпретации различных ситуации 
в медиапейзаже. 

В пространстве англоязычных СМИ стратегическое использование зна-
ков препинания и компоновки текста также может внести значительный 
вклад в создание образов войны. Одним из примечательных примеров яв-
ляется использование многоточий (...) для создания ощущения неопреде-
лённости или предвкушения, напоминающего неопределённость и хаос 
войны. В статье “The Huffington Post” “Portugal Is At War With Itself Over 
“White Gold” («Португалия воюет сама с собой из-за “белого золота”») 
о том, как лидеры европейских государств хотят превратить забытый сель-
скохозяйственный регион Португалии в крупнейшее на континенте предпри-
ятие по добыче лития, автор цитирует экономиста Жуана Сережейру и ис-
пользует многоточия, чтобы передать серьёзность, критичность и драма-
тизм ситуации: “The region is losing population year by year. If they don’t have a 
project that will attract more people, more employment and more families to be 
living there... in the next decade the municipality will probably disappear.” 
(«Население региона с каждым годом сокращается. Если у них не будет 
проекта, который привлечёт больше людей, больше рабочих мест 
и больше семей, которые будут там жить..., в следующем десятилетии 
муниципалитет, вероятно, исчезнет») [13]. В комментариях к статьям 
“The New York Times” о социальных протестах пользователи часто исполь-
зуют многоточия, чтобы подчеркнуть неопределённость и отсутствие ясно-
сти: “I can’t believe this is happening... What are we waiting for?” («Не могу по-
верить, что это происходит... Чего мы ждём?»). Такое использование 
многоточий может вызывать у читателей чувство беспокойства и тревожно-
го ожидания, что часто присутствует в военных нарративах. 

Одной из особенностей англоязычного медийного дискурса является 
использование восклицательных знаков для передачи чувства шока, воз-
мущения или срочности. Так, в статье CNN “The Fight Against Climate 
Change” («Борьба с изменением климата») автор использует восклицатель-
ные знаки, чтобы подчеркнуть серьёзность и срочность ситуации: “We're 
running out of time to change climate! The clock is ticking!” («У нас осталось 
мало времени, чтобы изменить климат! Часики тикают!») [15]. Использо-
вание восклицательных знаков вызывает чувство тревоги, отражая язык, 
используемый в пропаганде военного времени для мобилизации обще-
ственной поддержки. 
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Ещё одной распространённой чертой новостных репортажей является 
использование кавычек для выделения определённых терминов или фраз, 
подчёркивая их контекстуальную значимость или иронический оттенок, со-
здания ощущения фрагментарности и беспорядка. Здесь мы говорим о за-
частую буквальном использовании языка войны в метафорическом значе-
нии. В статье рубрики “Opinion” («Мнение») издания “The Washington Post” 
“A ‘war on American energy’? So why is oil production near record highs?” автор 
использует кавычки, чтобы подчеркнуть метафорический характер фразы: 
“For years, Republicans have claimed that Democrats have waged a “war” on 
fossil fuels.” («Многие годы республиканцы утверждали, что демократы 
ведут “войну” с ископаемым топливом.») [4]. Это использование кавычек 
свидетельствует о том, что речь идёт не о полноценной войне в традицион-
ном смысле, а о концептуальной борьбе с проблемой производства и по-
требления ископаемого топлива. Таким образом, кавычки создают дистан-
цию между реальной войной и метафорическим употреблением термина, 
сигнализируя читателю о том, что это выражение следует воспринимать 
как фигуру речи. Кроме того, такая стилистическая особенность может так-
же подразумевать критику или оценку выбранного подхода к решению соци-
ально-экономической проблемы. 

Организация текста также играет значительную роль в создании обра-
зов войны. Разделение текста на короткие или слишком длинные абзацы, 
использование «говорящих» заголовков, нестандартное расположение тек-
ста на странице может подчеркнуть ключевые моменты, создавая подобие 
«бросков информации» или «шокирующих заявлений». Так, в статьях, об-
суждающих гуманитарные последствия конфликтов, часто используются 
короткие абзацы, важные цитаты в центре страницы и графические элемен-
ты, подчеркивающие масштабы трагедии. Для иллюстрации этого подхода 
можно обратиться к статье журнала “Time” под заголовком “Between Life and 
Death in Yemen” («Между жизнью и смертью в Йемене») [6], где применя-
ются выравнивание текста по центру, длинные абзацы и центрирование 
эмоционально заряженных фотографий, чтобы акцентировать внимание 
читателей на ужасных условиях жизни местного населения. В данной статье 
используются большие разрывы между абзацами, чтобы создать визуально 
отчётливую структуру, позволяющую читателям осмысливать представлен-
ный материал и осознавать трагичность истории. 

Таким образом, проведённый анализ подтверждает то, что невербаль-
ные средства передачи образов войны в англоязычных СМИ не ограничи-
ваются только текстовым наполнением, но и вовлекают читателя в контекст 
событий через визуальные и структурные элементы. Это обеспечивает бо-
лее глубокое понимание темы и позволяет сформировать сильные метафо-
рические образы. Креолизованный текст, в котором визуальные элементы 
интегрированы в вербальный дискурс, образуют многогранную сеть значе-
ний, в которой каждый шрифт или графическая пиктограмма становится 
не просто эстетическим выбором, но и стратегическим оружием в арсенале 
англоязычных медиа, формируя общественное восприятие рассматривае-
мой темы и её метафорической модели. 

В результате данного исследования удалось выявить несколько ключе-
вых аспектов, касающихся роли невербальных средств языка в формирова-
нии метафорических образов войны. Во-первых, визуальные элементы, та-
кие как инфографика и пиктограммы, действуют как активные компоненты 
нарратива, усиливающие эмоциональное восприятие текста и способствуя 
созданию более убедительных образов. Во-вторых, использование специ-
фических цветовых решений и композиционных приёмов значительно влия-
ет на интерпретацию сообщения, где, например, холодные оттенки могут 
вызывать ассоциации с трагедией, а тёплые – с достижениями, успехом, 
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надеждой. Однако стоит отметить, что иногда авторский замысел заключа-
ется в демонстрации того, как симбиоз текстовых и визуальных компонентов 
служит не только целям информирования, но и манипуляции общественным 
мнением. За счёт такого приёма создаётся возможность либо консолидации, 
либо фрагментации общественного сознания. 
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Аннотация. Диалект «канаке» («канакиш») является относительно новым фено-

меном в немецкой лингвистике. Актуальность изучения данной темы определяется 
постоянным развитием «канаке», постепенной трансформацией его лингвистических 
характеристик, а также масштабированием его использования далеко за пределами 
изначальной группы носителей. Целью данной статьи является выявление и анализ 
основных лексических, морфологических, грамматических и синтаксических особенно-
стей диалекта «канаке», а также специфики его фонетики и просодики. В качестве ма-
териала использовались лексические и синтаксические элементы диалекта «канаке», 
извлечённые из речи носителей этого диалекта, так и при изучении специализирован-
ных источников, таких как словари и справочники, а также работ современных россий-
ских и западных учёных. Диалект «канаке» представляет собой социально маркиро-
ванную форму языка, датированную 90-ми годами прошлого века, объединяющую 
в себе грамматические правила и лексические нюансы арабского, турецкого и немец-
кого языков. Данный диалект служит символом обособленности от старшего поколе-
ния, отражает социальный статус и принадлежность к возрастной идентичности 
его носителей. Авторы указывают на то, что диалект «канаке» замедляет процесс ин-
теграции иммигрантов в языковое пространство и выделяют характерные для данного 
диалекта лексические единицы, особенности построения предложений и сочетания 
слов между собой, а также рассматривает социокультурный контекст и этапы станов-
ления и функционирования «канаке» в современной Германии. В результате авторы 
приходят к выводу о значительной роли лингвистических характеристик «канаке» 
в создании его особой эмоционально-стилистической окрашенности и выразительно-
сти, которая выступает средством самовыражения, что оказывает значительное влия-
ние на распространение диалекта «канаке», его использование в современном искус-
стве и культуре и масштабирование в социокультурном пространстве современной 
Германии. 
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Abstract. The Kanake (‘Kanakisch’) dialect is a relatively new phenomenon in German 

linguistics. The importance of studying this topic is determined by the constant development 
of Kanake, the gradual transformation of its linguistic characteristics, and the scaling of its 
use far beyond the original group of speakers. The aim of this article is to identify and 
analyse the main lexical, morphological, grammatical and syntactic features of Kanake, as 
well as the specifics of its phonetics and prosody. The material used was lexical and 
syntactic elements of the Kanake dialect, extracted from the speech of the speakers of this 
dialect, as well as from the study of specialized sources, such as dictionaries and reference 
books, as well as the works of modern Russian and Western researchers. The Kanake 
dialect is a socially marked form of language dated back to the 1990s, which combines 
grammatical rules and lexical nuances of Arabic, Turkish and German. This dialect serves 
as a symbol of separation from the older generation, reflecting the social status and age 
identity of its speakers. The authors point out that the Kanake dialect slows down the 
process of immigrants' integration into the linguistic space and identify lexical units 
characteristic of this dialect, peculiarities of sentence construction and word combinations 
among themselves, as well as consider the socio-cultural context of the formation and 
functioning of Kanake in modern Germany. As a consequence, the authors deduce a 
significant role of the linguistic characteristics of “Kanake” in creating its special emotional 
and stylistic coloring and expressiveness, which acts as a means of self-expressiveness, 
which has a significant impact on the spread of the “Kanake” dialect, its use in contemporary 
art and culture and scaling in the socio-cultural space of modern Germany. 
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Современный немецкий язык характеризуется наличием множества диа-
лектов, которые существенно отличаются как по произношению, так и по лек-
сическому составу. Наряду с исторически сложившимися региональными 
диалектами в немецком языке функционируют и более современные вариа-
ции, одним из ярких примеров которых является «канаке», или «канакиш» 
(Kanak Sprak, или Kanakisch), – своеобразный гибрид турецкого и немецкого 
языков. Его появление в Германии XX века обусловлено значительными ми-
грационными процессами, в результате которых на настоящий момент 
во многих немецких городах проживают многочисленные турецкие диаспоры, 
во многом сохраняющие свою культуру, традиции и обычаи, в том числе 
и в сфере языка. Языковые особенности данной группы населения передают-
ся в нескольких поколениях и демонстрируют отнюдь не безграмотность, 
а стремление сохранить и продемонстрировать национальные корни. Акту-
альность изучения диалекта «канаке» обусловлена его широким использова-
нием в современной Германии, что актуализирует более детальное рассмот-
рение особенностей его функционирования с точки зрения языковых и социо-
культурных механизмов. Важной тенденцией использования «канаке» явля-
ется расширение аудитории его пользователей. Если изначально на данном 
диалекте говорили преимущественно турецкие мигранты и их потомки, 
то сейчас его используют жители Германии с различными этническими кор-
нями, в том числе и коренные немцы – преимущественно немецкая молодёжь 
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в крупных городах. Существует мнение, что именно «канаке» послужил одной 
из основ городского социолекта «Kiezdeutsch» – молодёжного сленга, кото-
рый находит проявление не только в разговорной речи городских подростков, 
но и в музыке, юморе, на телевидении, в современных фильмах и т. д. Таким 
образом, цель данной работы заключается в изучении и анализе лингвисти-
ческих и социокультурных особенностей диалекта «канаке» в современной 
Германии. 

Данное исследование основано на анализе фраз и отдельных лексиче-
ских единиц турецко-немецкого диалекта «канаке», использованных в реаль-
ных коммуникативных ситуациях, а также на анализе примеров использова-
ния «канаке», выявленных современными российскими и зарубежными ис-
следователями. Обобщение и типологизация выявленных лексических еди-
ниц, грамматических явлений и ритмических особенностей позволяет сделать 
выводы о лексических, морфологических, синтаксических и фонетических 
элементах специфики диалекта «канаке», а использование исторического 
и диалектического методов в рамках междисциплинарного подхода позволяет 
выявить и обосновать динамику возникновения и развития этого социолинг-
вистического феномена. 

С социокультурной точки зрения, «канаке» имеет определённую специ-
фику. Прежде всего, это не диалект в чистом виде, а скорее социолект, по-
скольку его распространение мало связано с географическими зонами ис-
пользования, а больше обусловлено тенденциями трансформации разговор-
ной речи городской молодёжи. Если изначально это был язык турецких ми-
грантов (именно поэтому его изначальное название – Türkendeutsch или 
Türkenslang), то с течением времени «канаке» стал широко популярен среди 
разнообразных этнических групп, населяющих современную Германию. Ряд 
исследователей считает, что данный языковой феномен является «результа-
том неполной языковой интеграции мигрантов» [1, с. 293]. Однако И. В. Кири-
лина отмечает, что в условиях, когда всё население Германии имеет возмож-
ность изучать стандартный немецкий язык, диалект «канаке» «осознанно вы-
бирается сознательно как уникальный сленг для формирования групповой 
идентичности, включающей также этнический аспект [2, с. 39]. «Канаке» стал 
своеобразным мостом, а также следствием активного процесса интеграции 
восточных мигрантов в немецкое общество. Типологическая характеристика 
диалекта «канаке» вызывает дискуссии в среде исследователей. Современ-
ные исследователи называют «канаке» этнолектом (И. Дирим и П. Ауэр [7], 
Н. И. Мокрова и И. В. Сенина [3]), мультиэтнолектом (Я. Андруцопулос [6]), 
этносоциолектом (А. В. Пономарёва и Т. А. Бридко [4]). Немецкий исследова-
тель П. Кнутерс называет использование диалекта «канаке» «маркером соци-
окультурной идентичности» [10, с. 9], поскольку основным мотивом использо-
вания данного варианта немецкого языка является самоидентификация гово-
рящего, его указание на собственную принадлежность к определённой этни-
ческой и / или социальной группе. Исследователи отмечают специфическую 
коммуникативную и социокультурную функции «канаке», в котором наруше-
ния традиционных национальных языковых норм имеют символическое зна-
чение и выступают как результат миграционных процессов в современной 
Европе [8, с. 65]. С течением времени «канаке» выступал как «креативное 
средство языка, маркер, подчёркивающий идентичность его носителей и слу-
жащее средством самоидентификации» [3, с. 38], а также выступает как сред-
ство выразительности в художественных текстах, придавая речи литератур-
ных или кинематографических персонажей определённую стилистическую 
окраску. При этом развитие «канаке» прошло первичный, вторичный и тре-
тичный этапы, которые характеризуются заимствованием исходных характер-
ных особенностей диалекта в сферу искусства и СМИ, где он некоторым об-
разом трансформировался и стилизовался, и далее в обновлённой форме 
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вернулся к исходным носителям. При этом освоение «канаке» этническими 
немцами происходит двумя способами: непосредственно в ходе общения 
с этническими группами, породившими данный диалект, а также в форме ци-
тирования элементов «канаке», использующихся в современных СМИ, на те-
левидении, в интернет-роликах, выступлениях жанра «стенд-ап», музыке 
жанра рэп и т. д. Таким образом, в контексте маталингвистического дискурса 
диалект «канаке» является ярким примером тесной взаимосвязи между язы-
ком и принадлежностью – социальной, этнической, религиозной, культурной. 
Возникновение и развитие «канаке» на протяжении последних пятидесяти лет 
наглядно демонстрирует влияние экстралингвистических факторов на воз-
никновение и развитие новых лингвистических явлений, приобретающих 
в современном социуме массовый характер. 

Основными лингвистическими особенностями диалекта «канаке» высту-
пают: особенности лексического состава, морфологической сферы, фонетики 
и синтаксиса. С точки зрения лексических особенностей, «канаке» использует 
ряд специфических лексических единиц (около трёхсот), многие из которых 
заимствованы из турецкого либо арабского языков, либо образованы по по-
добию лексики, типичной для данных языков. Характерным примером явля-
ется слово «wallah» (Аллах), которое используется не только как существи-
тельное в своём прямом значении, но и как междометие для выражения по-
вышенной эмоциональности речи. При сохранении исходного произношения 
такие заимствования встраиваются в грамматическую структуру немецкого 
языка и функционируют в соответствии с его правилами и нормами. 

Ещё одной особенностью «канаке» выступает модификация изначально 
существовавшей в немецком языке лексики в соответствии с особенностями, 
присущими турецкому языку. Например, это выражается в удвоении соглас-
ных, а также добавлении согласных звуков «n» и «h» в таких словах, как 
«Dokthern» (der Doktor – врач), «Omma» (die Oma – бабушка), «Oppa» (der 
Opa – дедушка), «Mutthern» (die Mutter – мать), «Vatthern» (der Vater – отец), 
«Brudern» (der Bruder – брат), «Schwestern» (die Schwestwer – сестра). Многие 
слова, используемые в «канаке», имеют «диалектальные составляющие, 
например, северогерманские слова и выражения» [2, с. 41].  

Отечественный лингвист А. Юрковская выделяет ещё одну группу лекси-
ки, специфичной для «канаке», – это особые слова для обозначения людей 
(в том числе названия профессий, социальных ролей и статусов внутри се-
мей). Исследователь А. Юрковская анализирует такие лексические варианты 
как «Tussi» (девушка), «Typ» или «Lan» (парень, молодой человек), 
«Kumpeln» (друг, приятель), «Nutte» (близкий друг), «Scratchhern» (диджей), 
«Wixer» (водитель автобуса либо кондуктор), «Pennern» (бедняк), «Bonzem» 
(состоятельный человек). Интересной особенностью выступает использова-
ние в нейтральном или даже положительном контексте тех лексических еди-
ниц, которые в стандартном немецком языке имеют негативную коннотацию. 
Например, «Balg» (ребёнок) обычно воспринимается как «капризный, невос-
питанный ребёнок», а «Ratte» (товарищ, друг) обычно переводится как «кры-
са» или же означает неприятного человека. Однако в «канаке» коннотативная 
окраска этих лексических единиц меняется на противоположную. А. В. Поно-
марёва и Т. В. Бридко приводят целый ряд примеров негативно окрашенной 
лексики «канаке», обозначающей чаще всего мужчин: «Hurensohn», «Spast», 
«Arschnloch», «Arschn», «Vollarschn», «Vollspast», «Missgeburt» [4, с. 153]. Эти 
названия используются для того, что маркировать лиц, имеющих социально 
порицаемое поведение, в том числе в контексте интернет-коммуникации. Та-
ким образом, можно увидеть, что большая часть специфической лексики 
«канаке» носит эмоционально окрашенный характер, определяет для носите-
лей диалекта систему социальных связей и отношений, характерных 
для данной социальной группы. 
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Грамматические и морфологические особенности «канаке» во многом 
обусловлены не только тенденцией к упрощению изначальной грамматиче-
ской структуры литературного немецкого языка, но и специфическими осо-
бенностями турецкого языка, в частности отсутствием в нём артиклей и пред-
логов. С этим связано опущение значительной части предлогов, в особенно-
сти относящихся к местоположению объектов, например: Ich werde dritter Juni 
vierzehn (Ich werde am dritten Juni vierzehn Jahre alt); unten Bebelplaz (unten 
Bebelplatz); wenn wird sie überhaupt auf Hchzeit sein (Wann wird sie überhaupt 
auf der Hochzeit sein?); will er Dienstag zur Kankenhaus (Will er am Dienstag ins 
Krankenhaus gehen?); Ich bin Frankreich (Ich bin in Frankreich); Ich geh Schule 
(Ich gehe in die Schule); Wir sind Görlitzer Park (Wir sind im Görlitzer Park); Heute 
fahre ich Kino (Heute gehe ich ins Kino). 

Иногда могут использоваться предлоги, не соответствующие синтаксиче-
ской структуре предложения. Также наблюдается опущение определённых 
и неопределённых артиклей при использовании «канаке», либо замена лю-
бых артиклей на артикль мужского рода (таким образом, изменяется род имён 
существительных, даже тех, которые означают лиц женского пола). 
Например: Gehst du heute auch Viltoriapark? (Gehst du heute auch zum Vilto-
riapark?); Hat sie Problem? es gibt so Kumpel; sonst bist du toter Mann; bist du auf 
linke Seite gagangen; Mach Fenster zu; Schlag mir etwas vor; Halt den Mund. 
Для «канаке» свойственны краткие, усечённые предложения типа «Ich geh 
Spital», что делает его звучание более отрывистым и чётким.  

Для «канаке» характерно опущение большого количества окончаний, 
особенно глагольных (например, «hab» вместо «habe», «geh» вместо «gehe» 
и т. д.), а также опущение подлежащего, особенно выраженного личными ме-
стоимениями или безличным местоимением «es». Кроме того, устойчивые 
и часто встречающиеся сочетания слов могут сливаться в единое целое, 
как это произошло со словами «musstu» (musst du) и «lassma» (lass uns mal). 
В вопросительных словосочетаниях часто происходит не только слияние 
слов, но и изменение окончания на «tu» или «su» (например, «Machsu?» вме-
сто «Machst du?»; «Machstu rote Ampel?» вместо «Machst du bei einer roten 
Ampel halt?»; «Spielstu mit?» вместо «Spiеlst du mit?».  

Возможно использование дательного падежа (Dativ) в нетипичных ситуа-
циях. Часто наблюдается нарушение стандартного порядка слов в предложе-
ниях, в частности вынос прямого дополнения в позицию после сказуемого [5], 
а также нарушение правил согласования слов в предложениях. Специфич-
ным является использование частицы «so» преимущественно в конце фразы. 
Все эти особенности делают «канаке» достаточно специфичным, умышленно 
упрощённым, однако при этом ярким и выразительным, что приводит к его 
использованию и коренными немцами в качестве «средства выражения соб-
ственного стиля» [3, с. 42]. 

Фонетические особенности «канаке» включают в себя ряд характерных 
черт, а именно:  

– редуцирование долгих гласных или краткость их произнесения; 
– согласные звуки произносятся твёрдо, то есть без подъёма спинки язы-

ка к небу; 
– произнесение звука [ts] как [s] (например, zwölf >swölf; zählen >sählen); 
– специфическая артикуляция глухих нёбных фрикативов [ç] в [ʃ] (напри-

мер, mich > misch, sich > sisch). Кроме этого, некоторые лингвисты выделяют 
отсутствие вокализации в звуке [r] [3, с. 40]. Существуют также исследования, 
посвящённые просодическим и ритмическим характеристикам «канаке».  
Так, на основе слухового просодического анализа и акустико-фонетического 
анализа Ф. Керн из Билефельдского университета (ФРГ) делает выводы 
о специфическом ритмическом паттерне «канаке», который можно охаракте-
ризовать как «удары молотком» или «топанье речи» [9, с. 210]. По мнению 
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указанного исследователя, для «канаке» характерны склонность говорить 
по слогам и повышенная ритмичность. Отмеченную многими исследователя-
ми тенденцию к сокращению длительности произнесения гласных звуков 
можно объяснить именно стремлением к усилению ритмичности речи. 

Сосуществование и тесное взаимодействие немецкого и турецкого язы-
ков привело к возникновению нового лингвистического и социокультурного 
феномена «канаке», характерной чертой которого стало использование ново-
го диалекта не только мигрантами, но и коренными носителями немецкого 
языка, превратив его в вариант сленга немецкой молодёжи независимо 
от этнической, культурной или религиозной принадлежности. «Канаке» харак-
теризуется специфическими грамматическими, морфологическими, синтакси-
ческими и фонетическими особенностями, ему присуща особая ритмика 
и просодика, что делает его звучание узнаваемым, экспрессивным и эмоцио-
нально-окрашенным, иногда даже агрессивным. В современном немецком 
языке диалект «канаке» проходит сложные процессы развития и интериори-
зации, что связано с его распространением и масштабированием посред-
ством современной литературы, музыки, стендапа, кинематографии и СМИ, 
что сохраняет актуальность дальнейшего изучения «канаке» и его взаимо-
действия c общепринятым вариантом немецкого языка. 
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Аннотация. Категория ирреальности является одной из наиболее дискуссионных 
тем в лингвистике. Ученые имеют разные взгляды о её определении и границах. 
В русском языке существуют разные лексические и грамматические средства для вы-
ражения этой категории. Одним из средств выражения ирреальности в русском языке 
являются инфинитивные предложения с частицы «бы». В этой статье исследуют-
ся инфинитивные конструкции, выражающие категорию ирреальности в русском язы-
ке, а также их эквиваленты в персидском языке. Основное внимание уделяется грам-
матические и семантические особенности русских инфинитивных предложений с ча-
стицей «бы», а также лексико-грамматические средства, используемые для их пере-
вода на персидский язык. Рассматриваются модальные значения, такие как желатель-
ность, целесообразность, опасение, и предостережение, а также анализируют-
ся способы их передачи на персидский язык. Проведённое исследование выявляет 
ключевые различия и сходства в грамматических системах русского и персидского 
языков, подчёркивая их культурную и семантическую специфику. Результаты работы 
имеют большую значимость для типологической лингвистики, перевода и преподава-
ния русского и персидского языков. Данная работа позволяет углубить понимание ме-
тодов передачи гипотетических и условных ситуаций в языке, повышает точность 
и качество переводов между русским и персидским языками в обоих направлениях, 
а также помогает снизить вероятность ошибок при работе с такими конструкциями. 
Кроме того, полученные данные выявляют культурные и ментальные различия между 
носителями этих языков, демонстрируя взаимозависимость языковых структур и осо-
бенностей мышления. 
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Abstract. The category of irreality is one of the most controversial topics in linguistics. 

Scientists have different views on its definition and boundaries. In Russian, there are 
different lexical and grammatical means for expressing this category. One of the means of 
expressing irreality in Russian is infinitive sentences with the particle бы. This article 
examines infinitive constructions expressing the category of irreality in Russian and their 
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Persian equivalents. The primary focus lies in analyzing the grammatical and semantic 
features of Russian infinitive sentences containing the particle бы, along with the lexico-
grammatical means employed in their translation into Persian. The study explores modal 
meanings such as desirability, advisability, fear/caution, and analyzes methods for 
conveying these nuances in Persian. The research reveals key differences and similarities 
within the grammatical systems of Russian and Persian, emphasizing their cultural and 
semantic specificity. The findings hold significant implications for typological linguistics, 
translation studies, and the teaching of Russian and Persian. This work deepens our 
understanding of conveying hypothetical and conditional situations across languages, 
enhances translation accuracy and quality between Russian and Persian in both directions, 
and reduces error potential when handling such constructions. Furthermore, the results 
highlight cultural and mental differences between native speakers of these languages, 
demonstrating the interdependence between linguistic structures and thought patterns. 

Keywords: unreality; modality; infinitive sentences; infinitive; Russian language; 
Persian language 

For citation: Zahraee S. H., Ghasemi M. Infinitive sentences expressing irrealities in 
Russian and ways of their translation in Persian. Gumanitarnyye issledovaniya = 
Humanitarian Researches. 2025;1(93):48–54 (In Russ.). 
 

Категория ирреальности остается одной из наиболее дискуссионных тем 
в лингвистике. Несмотря на многочисленные исследования, её определение 
и границы до сих пор вызывают споры среди учёных. Некоторые исследова-
тели рассматривают ирреальность как часть модальности, другие выделяют 
её в самостоятельную категорию, а третьи вовсе отрицают её универсальную 
значимость. В русском языке ирреальность выражается с помощью различ-
ных грамматических и лексических средств, среди которых особое место за-
нимают инфинитивные предложения с частицей «бы». Эти конструкции поз-
воляют передавать гипотетические, желательные или предостерегающие си-
туации, которые не относятся к реальному миру. 

В данной статье рассматриваются инфинитивные предложения, выра-
жающие ирреальности в русском языке и способы их перевода на персидский 
язык:  

1) определение и анализ грамматических и синтаксических особенностей 
инфинитивных предложений, выражающих категории ирреальности в русском 
языке, и их эквивалентов в персидском языке;  

2) представление способов перевода этих структур с русского языка 
на персидский и наоборот для уменьшения числа ошибок при переводе этих 
конструкций [4]. 

Следует обратить внимание на актуальность данной темы с нескольких 
сторон:  

– сравнение инфинитивных конструкций, выражающих ирреальности 
в русском и персидском языках помогает глубже понять их грамматические, 
семантические и синтаксические особенности;  

– возможность облегчения процесса обучения для носителей одного 
языка, изучающих другой;  

– точное понимание таких конструкций важно для адекватного перевода 
художественных и специализированных текстов;  

– упрощение анализа литературных произведений на обоих языках;  
– раскрытие культурных различий и особенности мышления народов.  
В персидском языке отсутствуют прямые аналоги русских инфинитивных 

предложений, что создаёт трудности при переводе. Для передачи ирреаль-
ных значений в персидском языке используются другие грамматические 
и лексические средства, такие как модальные глаголы, частицы и синтаксиче-
ские конструкции. Сравнительный анализ этих средств позволяет не только 
глубже понять особенности двух языков, но и разработать эффективные 
стратегии перевода. 
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Цель данной статьи – выявить грамматические и семантические особен-
ности русских инфинитивных предложений, выражающих ирреальность, 
и предложить способы их перевода на персидский язык. Особое внимание 
уделяется модальным значениям, таким как желательность, целесообраз-
ность, опасение и предостережение, а также их передаче в персидском 
языке. Результаты исследования могут быть полезны для лингвистов, пере-
водчиков, преподавателей и студентов, изучающих русский и персидский 
языки. 

Ирреальность представляет собой не только особую семантическую 
сферу, но и уникальную грамматическую категорию, формально выражаемую 
в глагольных системах различных языков. Её природа отличается повышен-
ной сложностью и специфичностью по сравнению с другими грамматическими 
категориями, что затрудняет её точное типологическое описание, однако 
не исключает необходимости такого анализа. 

Значения ирреальности можно разделить на три группы: 
1) значения, всегда интерпретируемые как грамматически ирреальные 

(например, контрафактические); 
2) значения, иногда маркируемые как ирреальные (например, отрицание 

и хабитуальность); 
3) значения, которые с равной вероятностью могут трактоваться как ре-

альные или ирреальные, включая различные типы императива и прохибитива 
[3, с. 17]. 

Категория ирреальности занимает особое место в лингвистике благодаря 
своей сложности и многогранности. В отличие от других грамматических кате-
горий, ирреальность не имеет чётких границ и часто определяется через от-
рицание – как то, что не относится к реальному миру. В словаре лингвистиче-
ских терминов Т. В. Жеребило ирреальность определяется как «несоответ-
ствие действительности, представление высказывания как желаемого, требу-
емого или предполагаемого говорящим» [1]. Это определение подчёркивает 
субъективный характер ирреальности, которая отражает не реальные собы-
тия, а мысли, желания или гипотезы говорящего. 

В русском языке ирреальность выражается с помощью различных 
средств, включая сослагательное и повелительное наклонения, модальные 
слова, частицы, интонацию и инфинитивные предложения. Последние пред-
ставляют особый интерес, так как они позволяют передавать действия, 
не связанные с конкретным деятелем, и выражать потенциальные, желатель-
ные или гипотетические ситуации. Например, предложение «Мне бы уснуть» 
выражает желание, которое не реализовано в реальности. 

Инфинитивные предложения в русском языке представляют собой осо-
бый тип односоставных предложений, где главный член выражен инфинити-
вом. Эти предложения характеризуются отсутствием конкретного деятеля 
и вневременным характером действия. В отличие от безличных предложе-
ний, которые описывают процессы, развивающиеся во времени, инфинитив-
ные предложения акцентируют внимание на потенциальности действия – 
его возможности, желательности или неизбежности. 

В состав инфинитивных предложений могут входить различные элемен-
ты, такие как: лишь, только, если, хоть, вот и т. п., но данная работа рас-
сматривает только инфинитивные ирреальные предложения с частицей 
«бы». 

Инфинитивные предложения могут иметь две основные структуры: 
1. Полнозначный инфинитив, например: «Молодости не воротить». 
2. Сочетание инфинитива с глаголом-связкой и именной частью, напри-

мер: «Не всем казакам в атаманах быть». 
Особенностью инфинитивных предложений является их способность вы-

ражать модальные значения без использования форм наклонения. Например, 
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сочетание инфинитива с частицей «бы» передаёт ирреальность, а отсутствие 
этой частицы указывает на реальность действия. В предложениях с частицей 
«бы» могут выражаться такие значения, как желательность, целесообраз-
ность, опасение и предостережение. 

В инфинитивных предложениях, в состав которых входит инфинитив 
с частицей «бы» выражаются модальные значения желательности, целесо-
образности, опасения и предостережения [2, с. 695].  

Как уже отмечалось ранее, в русском языке одним из способов выраже-
ния ирреальности служат инфинитивные предложения, включающие инфини-
тив в сочетании с частицей «бы». Однако в персидском языке отсутствует 
аналогичная структура «инфинитивных предложений» для передачи ирре-
альных значений. В связи с этим при переводе таких конструкций на персид-
ский язык необходимо использовать иные лексико-грамматические средства. 
В частности, для передачи значений, выражаемых русскими инфинитивными 
предложениями с частицей «бы», в персидском языке применяются спрягае-
мые формы глаголов, модальные слова и частицы. 

Инфинитивные предложения с частицей «бы», выражающие значение 
«желательности», также называются сослагательными инфинитивами. Дан-
ные конструкции в первую очередь передают желание говорящего совершить 
определенное действие или выражают пожелание, чтобы действие было вы-
полнено другим лицом. В русском языке такие значения чаще всего выража-
ются с помощью глаголов совершенного вида, обязательным элементом ко-
торых является частица «бы». 

Примеры и их анализ по категории желательности: 
1) Ну, мне бы уснуть, устал я в дороге (М. Горький). 

  دلم ميخواهد بخوابم، در راه خسته شدم.
2) – Что это такое? – Это… понимаете… как бы вам объяснить… 

(Ю. М. Поляков. Замыслил я побег). 
 ين .... می دانيد ..... چطور برايتان توضيح دهم.....ا -اين چيه ديگه؟ - 

3) Мне бы поговорить с вами, Дмитрий Юрьевич (Т. Устинова. Большое 
зло и мелкие пакости – 2003). 

 ديميتری يوريويچ، بايد با شما صحبت کنم.
Проанализировав примеры по категории желательности, придём к выво-

ду, что инфинитивные предложения с частицей «бы», выражающие значения 
желательности в русском языке соответствуют личным и безличным предло-
жениям в персидском языке. Средствами выражения значения желательно-
сти в персидском языке являются:  

1) модальный глагол خواستن (khastan) в сочетании с формой аориста гла-
гола (см. примеры 1);  

2) модальное слово بايد (bayad) (см. примеры 3);  
3) форма аориста глагола (см. пример 2). 
Инфинитивные предложения с частицей «бы», выражающие значения 

«целесообразности»: такие конструкции выражают значения желания-
допущения и одобрения, просьбы и совета, позитивного утверждения. Иногда 
значение желания допущения и одобрения выражается с помощью частицы 
«пусть бы», «пускай бы», значение желания просьбы и совета – с помощью 
частицы «бы», и значение желания позитивного утверждения – с помощью 
частиц «бы», «пусть бы», «вот бы», «хорошо бы», «хорошо бы чтобы», 
«хорошо бы если бы» [5, с. 108]. 

Примеры и их анализ по категории целесообразности: 
1) Вам бы гуманные науки преподавать, а не стрелять из пушек 

(К. Паустовский). 
 بهتر است شما مباحث علوم انسانی را تدريس کنيد، نه تيراندازی با سلاح را.

2) Не миновать бы ему тюрьмы, но помогли родственники. 
 او می بايست به زندان می رفت ، اما اقوام کمکش کردند.
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3) Ей бы пожалеть дочку, приголубить, а она – криком да кулаком 
(И. Грекова. Перелом). 

راه  کاش به دخترش رحم کند، او را در آغوش بگيرد، اما او فقط داد می زند و فرياد می کشد و کتک کاری
 می اندازد.

4) Мне кажется, они могли бы унести и всю Волгу, если бы их выстро-
ить вдоль берегов, а ее разлить по ковшам (С. Алешин. Встречи на грешной 
земле). 

د کل رود بنظرم اگر آنها در امتداد سواحل ولگا به صف شوند و نفری يک قابلمه به آنها بدهند، شايد بتوانن
 به جا کنند.ولگا را جا 

5) Перекрасить бы его из красного в какой-нибудь подходящий цвет – 
любой сталкер за такой костюм пятьсот монет отвалит… (А. Стругац-
кий, Б. Стругацкий. Пикник на обочине – 1971). 

 کارچی ای برای چنين لباسیاگر فقط بتوانم رنگش را از قرمز به رنگ مناسب ديگری تغيير بدهم، هر ش
 پانصد سکه می دهد.

Проведя анализ примеров, связанных с категорией целесообразности, 
можно заключить, что в русском языке независимый инфинитив выступает 
в роли главного члена предложения, тогда как в персидском языке он, 
как правило, не способен выполнять функцию самостоятельного сказуемого. 
Для передачи значений целесообразности в персидском языке используются 
следующие лексико-грамматические средства: 

1) модальное слово بهتر (behtar) в сочетании с глаголом-связкой است (ast) 
и аористной формой глагола (см. пример 1); 

2) модальные слова بايد (bayad) или می بايست (mibayest) в сочетании с им-
перфектной формой глагола (см. пример 2); 

3) модальный глагол توانستن (tavanestan) в сочетании с аористной формой 
глагола (см. пример 5); 

4) аористная форма глагола с союзом اگر (agar) (см. пример 4); 
5) частица کاش (kash) в сочетании с аористной формой глагола (см. при-

мер 3). 
Таким образом, в персидском языке для выражения целесообразности 

применяются разнообразные синтаксические и морфологические средства, 
что подчеркивает структурные различия между русским и персидским языка-
ми в реализации данной категории. 

Инфинитивные предложения с частицей «бы», выражающие значения 
«опасения и предостережения»: такие предложения выражают значение от-
рицания желаемости, волнения или опасения говорящего, чтобы не произо-
шло нечто нежелательное. Частицы «не … бы», как бы не тоже употребляют-
ся в структуре инфинитивных предложений, выражающих опасения: «Дождик 
бы не пошёл» [5, с. 107]. Для образования инфинитивных предложений, вы-
ражающих предостережения и опасения применяется глагол совершенного 
вида с частицами «не» и «бы». Кроме того, такие предложения с частицей 
«как» тоже указывают на значение опасения. 

Примеры и их анализ по категории опасения и предостережения: 
1) «Как бы нам в яму не угодить», – сказал старик (А. Толстой). 

 ».مبادا در چاله بافتيم«پيرمرد گفت: 
2) Поберегись, Костя, не простой сон, не обжечься бы тебе! (Л. Каре-

лин. Головокружение. 1971). 
 مراقب خودت باش کوستيا، اين يک رويای ساده نيست، مبادا خودت را بسوزانی.

3) Я думал, что я умру от старости, но боюсь, как бы мне не умереть 
от смеха (М. Козаков. Актерская книга. 1978–1995). 

 فکر می کردم از پيری بميرم، اما حالا می ترسم، مبادا از خنده منفجر شوم.
Проанализировав примеры по этой категории, придем к выводу, что для 

перевода русских инфинитивных предложений, выражающих значения опа-
сения и предостережения в персидском языке, употребляется наречие مبادا
(mabada) в сочетании с формой аориста глагола. 



Языкознание 
 

 53

В представленной статье авторы приводят примеры и их анализ, на ос-
новании которого делают вывод о том, что инфинитивные предложения, вы-
ражающие категорию ирреальности в русском языке, представляют собой 
сложный и многогранный лингвистический феномен. Формальная реализация 
таких предложений осуществляется посредством разнообразных граммати-
ческих конструкций, среди которых центральное место занимает инфинитив 
в сочетании с частицей «бы». Однако в персидском языке отсутствует анало-
гичная структура, что обусловливает необходимость использования иных 
лексико-грамматических средств для передачи схожих значений. К таким 
средствам относятся спрягаемые формы глаголов, модальные слова и спе-
цифические синтаксические конструкции. 

Таким образом, авторы подчёркивают различия в грамматической орга-
низации ирреальных значений в русском и персидском языках, что требует 
применения различных стратегий при переводе и сопоставительном анализе. 

В персидском языке отсутствуют прямые аналоги русских инфинитивных 
предложений, что требует использования других грамматических и лексиче-
ских средств для передачи ирреальных значений. Например, для перевода 
предложений с частицей «бы», выражающих желательность, используются 
модальные глаголы (например, «خواستن» – хотеть) или модальные слова 
(например, «بايد» – должен). Для передачи целесообразности применяются 
конструкции с частицей «کاش» («если бы») или союзом «اگر» («если»). Значе-
ния опасения и предостережения часто передаются с помощью наречия 
 .(«чтобы не») «مبادا»

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что инфинитив-
ные предложения с частицей «бы» играют важную роль в выражении ирре-
альности в русском языке. Их грамматические и семантические особенности 
требуют использования различных средств при переводе на персидский язык, 
таких как модальные глаголы, частицы и синтаксические конструкции. Ре-
зультаты исследования имеют практическое значение для переводчиков 
и преподавателей, а также способствуют более глубокому пониманию куль-
турных и когнитивных различий между носителями русского и персидского 
языков. 
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Аннотация. Изучение языковых аспектов, в которых выражается пол человека, 
в последнее время приобретает всё большую актуальность. В центре таких исследо-
ваний находится понятие «гендер». В отличие от грамматической категории рода, 
«гендер» является социокультурным понятием. Ввиду того, что исследования в этой 
области являются относительно новыми, данное направление очень привлекает линг-
вистов. Одной из главных причин изучения особенностей гендера является наличие 
языков, в данном случае персидского языка, в которых отсутствует категория грамма-
тичекого рода и в тексте понятие семантичекий пол передаётся различными способа-
ми. Осуществление адекватного перевода текстов с гендерной составляющей с рус-
ского языка на персидский также является одной из важных причин изучения понятия 
«гендер», так как подробное рассмотрение особенностей перевода позволяет сохра-
нять особенности гендерных аспектов текста при переводе. Особенно актуален дан-
ный вопрос при художественном переводе, так как от правильной передачи гендерно-
маркированной лексики, имеющей важную смысловую и ключевую роль, зависит пра-
вильное восприятие читателем текста. Актуальность работы также заключается в не-
достаточной разработанности данной темы в области понятия гендера в персидском 
языке. В данной работе были использованы описательный и сопоставительный мето-
ды. Результаты и научный материал данной статьи могут служить дополнительным 
материалом на занятиях по РКИ, полезен для переводчиков и может способствовать 
расширению и углублению знаний в данной области. Более детальное изучение дан-
ного вопроса, являющегося особенно актуальным для сопоставительных исследова-
ний разноструктурных языков, будет представлено в следующих наших работах. 

Ключевые слова: гендер, категория рода, семантический пол, гендерно-
маркированная лексика, персидский язык, русский язык 
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Abstract. The study of linguistic aspects in which a person's gender is expressed has 
recently become increasingly relevant. The concept of “gender” is at the center of such 
studies. “Gender” is a socio-cultural concept. Due to the fact that research in this area is 
relatively new, this direction is very attractive to linguists. One of the main reasons for 
studying the features of gender is the existence of languages, in this case, the Persian 
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language, in which there is no category of grammatical gender and in the text the concept of 
semantic gender is conveyed in various ways. Implementation of an adequate translation of 
texts with a gender component from Russian into Persian is also one of the important 
reasons for studying the concept of gender, since a detailed consideration of the features of 
translation allows preserving the features of the gender aspects of the text during 
translation. This issue is especially relevant in literary translation, since the correct 
transmission of gender-marked vocabulary, which has a large semantic and key role, 
depends on the correct perception of the text by the reader. The relevance of the work also 
lies in the insufficient development of this topic in the field of the concept of gender in the 
Persian language. In this article, descriptive and comparative methods were used. The 
results and scientific material of this article can serve as additional material in classes on 
Russian Language as a foreign, is useful for translators and can contribute to the expansion 
and deepening of knowledge in this area. A more detailed study of this issue, which is 
particularly relevant for comparative studies of languages with different structures, will be 
presented in our next works. 

Keywords: gender, category of gender, semantic sex, gender-marked vocabulary, 
Persian language, Russian language 

For citation: Mehdikhanli S., Nabati Sh. On the question of the concept of “gender” in 
the Persian language (features and difficulties). Gumanitarnyye issledovaniya = 
Humanitarian Researches. 2025;1(93):55–62 (In Russ.). 
 

Исследования в области понятия «гендер» стали рассматриваться в кон-
це XX века в зарубежной лингвистике как отдельная наука. Данное понятие 
первоначально рассматривалось в истории и историографии, а позже стало 
объектом исследования и линвистики. Объектом изучения гендерных иссле-
дований являются культурные и социальные аспекты, определяющие отно-
шение к женщинам и мужчинам в обществе, также поведение представителей 
того или иного пола, представления о мужских и женских качествах, сложив-
шихся в обществе. Всё вышеперечисленное позволяет рассматривать тему 
пола не как объект науки биологии, а в сфере социальной жизни и культуры. 
Иными словами, пол человека рассматривается не только как биологический 
аспект, а также как культурно-когнитивный феномен.  

Гендерные исследования, как отмечает А. В. Кирилина, являющиеся но-
вым направлением российской гуманитарной науки, находятся в процессе 
становления. В центре внимания этих исследований находятся культурные 
и социальные факторы, которые определяют «отношения общества к мужчи-
нам и женщинам, поведение индивидов в связи с принадлежностью к тому 
или иному полу, стереотипные представления о мужских и женских качествах 
всё то, что переводит проблематику пола из области биологии в сферу соци-
альной жизни и культуры» [3, с. 8]. Вопросу гендерных исследований в линг-
вистике посвящены работы таких учёных, как Р. Лакофф, М. Кей, О. Л. Камен-
ская, И. Халеева, А. В. Кирилина, А. М. Холод, Е. В. Луганская и др. Данная 
тема с культурного аспекта находит своё отражение в работах И. И. Булыче-
ва, В. В. Васюка, Е. И. Горошко, И. В. Зыковой, М. С. Колесниковой,  
И. С. Кона, И. Палаевой, Дж. Скотта и др. О влиянии экстралингвистических 
и психологических факторов на изучение гендера в процессе коммуникации 
говорится в работах В. В. Богданова, И. П. Сусова, Г. Г. Почепцова,  
И. А. Стернина и др. 

С того времени, как появились и стали развиваться гендерные исследо-
вания, возникла необходимость в новой терминологии, ставшая основанием 
появления научного термина «гендер», «призванного подчеркнуть обще-
ственно конструируемый характер пола, его конвенциональность, институци-
ональность и ритуализированность, а также изучить лингвистические меха-
низмы проявления гендера в языке и коммуникации» [12, с. 102]. 

Гендерный подход к языковому материалу предполагает сосредоточить-
ся на соотношении грамматической категории рода с идеей биологического 
и социального пола, на способах представления этих смыслов языковыми 
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средствами, на разного типа коннотациях семантических приращениях, со-
путствующих номинациям мужского, женского и частично среднего рода 
[6, с. 179].  

По справедливому замечанию А. В. Кирилиной, «исследованию в ген-
дерном аспекте поддаются практически все области языка как системы и язы-
ка в его функционировании» [4, с. 2].  

В работе М. В. Ласковой предпринята попытка анализа грамматической 
категории рода с гендерных позиций: «Гендер, заимствованное понятие 
из западной социологии, означает конструкт, в основе которого лежат три 
группы характеристик: биологический пол, полоролевые стереотипы, гендер-
ный дисплей – многообразие проявлений, связанных с предписанными обще-
ством нормами мужского и женского взаимодействия» [7, с. 343–344]. 

Род является важнейшей категорией многих индоевропейских языков. 
В русском языке эта категория проявляется у всех именных частей речи, 
в том числе и в ряде форм глагола. Существует такая универсалия: если 
язык имеет грамматическую категорию рода, он обязательно имеет и катего-
рию числа. Помимо числа, род связан и с категорией одушевлённости и лич-
ности, и эта связь глубже, чем простое совпадение флексий. С помощью ро-
довых форм достигаются структурная спаянность и единство различных раз-
рядов слов, которые различаются по своим лексико-грамматическим особен-
ностям [8, c. 21]. Род характеризует лексему в целом, в отличие от категории 
числа, однако семантика родовой формы может варьироваться в зависимо-
сти от коммуникативно-прагматических условий. Род – грамматическая кате-
гория русского языка, которой предписана строгая система. Грамматические 
значения в русском языке чаще всего выражаются помимо воли говорящего, 
однако для определённого класса имён возможен выбор рода как самого 
имени – учитель / учительница, так и согласуемых с этим именем слов – 
учитель пришёл / пришла. 

В любом языке существуют слова, которые указывают на гендер и обо-
значают мужчин и женщин, но есть языки, в которых гендерные характеристи-
ки встречаются в разных уровнях языка, в том числе лексике и грамматике. 
По О. Богачевой, «большинство языков по степени выраженности гендерных 
различий, можно разделить на три группы» [1, с. 19]. Первая группа, «гендер-
но-маркированные языки», отличается самой высокой степенью содержания 
гендерно-маркированной лексики и местоимений и русский язык относится 
к данной группе. Во вторую группу входят языки, в которых существуют «ген-
дерные различия в области местоимений, но большая часть лексики не мар-
кирована по половому признаку»[1, с. 20–21]. К этой группе относится англий-
ский язык. Существует третья группа гендерно-неориентированных языков, 
в которых не указывается на гендерную принадлежность и «отсутствуют 
морфологическое и лексическое согласования между существительными, 
глаголами и прилагательными в контексте указания на род определяемого 
слова» [13]. Именно к данной группе и относится персидский язык. Важно от-
метить, что персидский язык не относится к группе гендерно-нейтральных 
языков, под которыми понимается «совокупность языковых способов выра-
жения, которые сводят к минимуму использование слов и фраз, сигнализиру-
ющих о биологическом поле человека» [1, с. 21]. 

Как уже указывалось выше, род является грамматической категорией, 
присущей не всем языкам, в частности персидскому. Необходимость прове-
дения различия между семантической категорией пола и грамматической ка-
тегорией рода, способствовало появлению термина «семантический пол» [5], 
который может быть выражен лексически. Как уже говорилось, в персидском 
языке отсутствует понятие грамматического рода, в отличие от русского язы-
ка, в котором наличие категории грамматического рода проявляется 
в делении слов на классы со специальными морфологическими показателями. 
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Такое деление выражается в различении мужского, женского и среднего ро-
да, которое отчётливо выступает в форме единственного числа и определя-
ется формально по окончаниям слов. Синтаксическим признаком граммати-
ческого рода имён существительных является согласование в предложении 
с другими частями речи, такими как прилагательные, числительные, прича-
стия, глаголы прошедшего времени.  

В персидском языке принадлежность к тому или иному полу морфологи-
чески не выражется. Связь между определением и определяемым осуществ-
ляется порядком слов; определение следует за существительным, принима-
ющим изафетный показатель. В русском языке род существительного опре-
деляет форму зависимых слов, а в персидском языке зависимые слова со-
храняют одинаковую форму: 

В русском языке: 
Этот красивый цветок (мужской род). 
Эта красивая девочка (женский род). 
Это красивое платье (средний род). 
Данные предложения в переводе на персидский язык: 

 in qol-e ziba – اين گل زيبا.
 in doxtar-e ziba – اين دختر زيبا.
 in lebas-e ziba – اين لباس زيبا.

Следуя из вышеуказанных примеров, вопрос изучения способов выраже-
ния семантической категории рода в персидском языке представляется инте-
ресным.  

Категория рода в персидском языке выражается следующими способами: 
1. В персидском языке одушевленные существительные, делятся по при-

знаку биологического пола (имена, обозначающие лиц женского пола, имена, 
обозначающие лиц мужского пола):  

 märd – мужчина  مرد
 zän – женщина زن

 pedär – отец پدر 
 madär – мать مادر

 doxtär – девочка دختر
پسر  pesär – мальчик 

خواهر  xahär – сестра 
 bäradär – брат برادر
2. На два разряда делятся и существительные, обозначающие некоторых 

животных и птиц. Название самки, как правило, совпадает с общеродовым 
названием животного, а название самца в некоторых случаях особо выделя-
ется: 

– morѓ – курица  مرغ  xurus – петух   خروس
 ѓuch – баран  قوچ – qusfänd – овца  گوسفند

  täke – козёл  تکه – boz –  коза بز
Также для названия животных в персидском языке используются слова 

 made – самка. К примеру, в персидском языке слова волк ماده ,när – самец نر 
и волчица выражается одним словом گرگ  qorg, имеющим значение общего 
рода. Но گرگ نر qorg-e nar – это особь мужского пола – волк, а گرگ ماده qorg-e 
made – женского пола – волчица и т. д. 

3. В персидском языке путём сложения слов, которые по своему значе-
нию соотносятся с мужским или женским полом, образуются некоторые слож-
ные слова: старуха – pirezän پيرزن ; старик – piremärd پيرمرد . В данных слож-
ных словах слово  .означает старый   پير

4. В персидском языке некоторые существительные, заимствованные 
из арабского языка, со значением лиц женского рода имеют аффикс ه ( h). 
Данный аффикс употребляется не только в именах собственных, но и в име-
нах нарицательных [11, c. 106]: 



Языкознание 
 

 59

женские имена:  
,Azadeh – Азадех  آزاده حبيبه   Häbibeh – Хабибех, عاطفه Atefeh – Атефех, 

  ;Ameneh – Аменех آمنه 
нарицательные существительные: 
 ;räѓѓaseh – танцовщица رقاصه– räѓѓas – танцор  رقاص

–شاعره  šaer – поэт  شاعر   šaereh – поэтесса. 
5. В персидском языке термины, выражающие родство, являются много-

численной группой слов, которые отражают гендерную соотнесённость. 
Термины родства по структуре делятся на: 
– односложные: عروس ärus  – сноха, داماد damad – зять,مادر madär – мать, 

,šohär – мужشوهر ,pedär – отец پدر  – doxtär دختر,pesär – сын پسر ,zän – жена زن
дочь, دايی dayi – дядя (по материнской линии),عمو ämu – дядя (по отцовской 
линии),خاله xaleh – тётя (по материнской линии), عمه ämmeh – тётя (по от-
цовской линии); 

– образованные словосложением:پيرمرد piremärd – старик (pir – старый, 
märd – мужчина),  ,pirezän – старуха (pir – старая, zän – женщина)  پيرزن

– образованные с помощью аффиксов: نامادری namadäri – мачеха,  ناپدری
napedäri – отчим (префикс  hämsär – супруг / супруга همسر ,( I ی na, аффикс نا
(префикс هم häm); 

– лексикализацией: خواهرزاده xahärzadeh – племянница / племянник (дочь 
или сын сестры), برادرزاده bäradärzadeh – племянница / племянник (дочь или 
сын брата), مادربزرگ madärbozorg – бабушка,  پدربزرگ  pedärbozorg – дедушка; 
 ,pedäršohär – свёкр پدر شوهر ,madärzän – тёща مادرزن ,pedärzän – тесть پدرزن
)دايی/دختر(پسر)خالهدختر(پسر ;madaršohär – свекровь مادر شوهر  doxtär (pesär) dayi / 
doxtär (pesär) xaleh – двоюродная(-ый) сестра (брат) по материнской ли-
нии; دختر(پسر)عمو/دختر(پسر) عمه doxtär (pesär) ämu / doxtär (pesär) ämmeh – двою-
родная (-ый) сестра (брат) по отцовской линии. 

6. В персидском языке для обозначения семейного статуса или номина-
ции женщин используются слова: ,zän – женщина  زن  doxtär – девочка  دختر
(дочь), دوشيزه dušizeh – девушка,خواهر xahär – сестра , ,ärus – невестка  عروس  بيوه
biveh – вдова,  ,maman / madär – мама / мать مامان/مادر ,hämsär – супруга  همسر
  xaleh – тётя خاله ,madärbozorg – бабушка مادربزرگ ,namadäri – мачеха نامادری
по материнской линии, عمه ämmeh – тётя по отцовской линии, مادرزن 
madärzän – тёща,  مادرشوهر  madaršohär – свекровь. 

7. В персидском языке для обозначения семейного статуса и номинации 
мужчин используются следующие слова: مرد märd – мужчина, پسر pesär – 
мальчик (сын), پسر نوجوان pesäre nojävan – юноша, مرد جوان marde javan – моло-
дой человек, برادر bäradär – брат, شوهر šohär – муж,  / pedär / baba – отец  پدر/بابا
папа, ناپدری napedäri – отчим, پدربزرگ pedärbozorg – дедушка, دايی dayi – дядя  
по материнской линии, عمو ämu – дядя по отцовской линии, پدرشوهر 
pedäršohär – свёкр, پدرزن  pedärzän – тесть. 

8. Обращение в персидском языке является важным компонентом рече-
вого этикета. Гендерная детерминированность проявляется и в данной обла-
сти языка. В персидском языке существуют особые формы вежливости, кото-
рые употребляются при обращении. Это специальные слова, использующие-
ся при обращении к мужчине или женщине, которые, в свою очередь, отра-
жают социальный статус, связи, отношения. При обращении к женщине упо-
требляется слово خانم xanom – госпожа. Данное слово должно употребляться 
и при обращении к женщине по фамилии или имени: نوروزی خانم  xanom 
Nouruzi – госпожа Норузи или خانم  ,Maryam xanom – госпожа Марьям مريم خانم
 xanom-e mohtäräm – уважаемая госпожа. Обращение по наименованию محترم
професии и фамилии или просто по профессии с добавлением уважительно-
го компонента :xanom – госпожа, например  خانم  – mohändes Kärimi  مهندس کريمی
инженер Карими,  xanom خانم دکتر,xanom mohändes – госпожа инженер  خانم مهندس
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doctor – госпожа доктор, خانم دکتر اميری xanom doctor Amiri – госпожа доктор 
Амири [9, c. 140–141]. 

При обращении к мужчине используются слова: ,aѓa господин آقا  قربان
ѓorban – дорогой / уважаемый, دوست عزيز dust-e äziz – дорогой друг, آقای محترم 
aѓaye mohtäräm – уважаемый господин. Обращение по наименованию про-
фесии и фамилии или просто по профессии с добавлением уважительного 
компонента آقا aѓa – господин: مهندس فاضلی mohändes Fazeli – инженер Фазели, 
 аѓаye mohändes آقای مهندس فاضلی ,аѓаye mohändes – господин инженер آقای مهندس
Fazeli – господин инженер Фазели [9, c. 140–141]. 

Как следует из вышеизложенного, в отличие от русского языка? грамма-
тического рода как отдельной категории в персидском языке нет. Для назва-
ния одушевлённых существительных используются лексические единицы, 
выражающие их принадлежность к мужскому или женскому полу. Также раз-
деление слов по признаку пола в персидском языке имеет семантичекий ха-
рактер. 

Гендерный фактор и отсутствие грамматической категории рода в пер-
сидском языке проявляется и при переводе текстов с русского языка на пер-
сидский. Как мы знаем, перевод – это важное средство межкультурного об-
щения, так как он служит посредником, помогающим носителям одной языко-
вой культуры знакомиться с фактами другой. Выступая как средство передачи 
видения мира представителями другой культуры, роль языка крайне важна. 
Передача мировидения средствами чужого языка часто оказывается сложной 
задачей. Как отмечает А. Г. Михайлова, гендер можно представить как социо-
культурный и психолингвистический феномен, который должен учитываться 
в любых формах межкультурных контактов и прежде всего в процессе пере-
вода [10]. О. А. Бурукина считает, что гендерный аспект представляет собой 
интересную и достаточно сложную переводческую проблему, учитывать кото-
рую переводчик просто обязан для создания эквивалентного по содержанию 
и равного по ценности литературного произведения на языке перевода [2].  

Как отметили выше, отсутствие категории рода вызывает большие труд-
ности при переводе, особенно при переводе местоимений с русского языка 
на персидский. Учитывая то, что в русском языке гендерные личные место-
имения он и она и гендерные притяжательные местоимения и их падежные 
парадигмы в персидском языке имеют эквивалент او (u), употребление двух 
или более таких местоимений в одном предложении вызывает трудность 
при переводе с русского языка на персидский, и переводчику приходится при-
бегать к разным способам перевода с целью правильной передачи вышеука-
занных местоимений. 

Рассмотрим следующий пример: 
Андрей и Катя соседи. Каждый день он видит её. Как видим во втором 

предложении, есть два гендерных местоимения – он и её. В переводе на пер-
сидский язык данное предложение выглядит так:  او را می بيند.او هر روز  U här ruz 
u ra mibinäd. В персидском варианте не ясно, кто кого видит каждый день – 
он видит её или она видит его. Поэтому переводчику приходится прибегать 
к следующему переводу: .آندری هر روز او را می بيند Andrey här ruz u ra mibinäd – 
Андрей каждый день видит её или  U här ruz Katya ra او هر روز کاتيا را می بيند
mibinäd – Он каждый день видит Катю. 

В предложении Виктор очень любит Анну. Он всегда смотрит на её 
фотографию. Во втором предложении есть гендерное личное местоимение 
он и гендерное притяжательное местоимение её. В переводе на персидский 
язык данное предложение выглядит следующим образом:  او هميشه به عکس او نگاه
-U hämišeh äks u ra neqah mikonäd. Как видим, данный перевод дву   می کند

смыслен и не ясно, кто на чью фотографию смотрит. Поэтому лучшим вари-
антом перевода является: ويکتور هميشه عکس او را نگاه می کند Victor hämiše äks-e u ra 



Языкознание 
 

 61

neqah mikonäd или او هميشه عکس آنا را نگاه می کند U hämiše äks-e Anna ra neqah 
mikonäd. 

Следовательно, перевод текста с русского языка на персидский является 
непростым процессом. В процессе перевода наблюдается не только столкно-
вение двух культур, металитетов и т. д., но и две разные языковые системы. 
Дословный перевод на персидский язык способствует его неясности, искажа-
ет оригинал, поэтому для правильной передачи важен правильный и творче-
ский подход (особенно в случае художественного перевода).  

В ходе исследования понятий гендера и гендерно-маркированной лекси-
ки мы сделали вывод, что в персидском языке существуют способы выраже-
ния гендерно детерминированной лексики, которые характеризуются относи-
тельным разнообразием словообразовательных моделей. Семантика мужско-
го и женского пола отражается в лексике, относящейся к терминам семейного 
родства, статуса, а также в некоторых речевых формулах – при обращении. 
Подобные исследования только начали проводиться, и для получения более 
подробных результатов необходимо дополнительное изучение гендерно де-
терминированной лексики. Исходя из этого, дальнейшими темами наших ис-
следований будут выявление номинаций лиц мужского и женского полов 
в русском и персидском языках, их классификация с учётом переводческой 
эквивалентности, установление языковых средств, используемых для русско- 
персидского перевода гендерных номинаций с учётом степени их семантиче-
ской эквивалентности и формального выражения гендера, анализ пословиц 
и поговорок, содержащих в своём составе гендерные номинации, а также 
раскрытие способов их перевода с русского на персидский язык.  
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ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ И ТИТУЛОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  

 
Френкель Ирина Анатольевна 
Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия, frenkel-
mif@rambler.ru  

 
Аннотация. Целью данной статьи является проведение сравнительно-

сопоставительного анализа функционирования феминитивов в русском и француз-
ском языках с ранних эпох и до настоящего времени. В работе исследуются источники 
образования, социальные, экономические, политические и исторические аспекты, 
культурные установки, способствующие распространению женских форм, причины 
их замены на словоформы мужского рода, позиции Французской академии и различно-
го рода институтов, регламентирующих указанный процесс как во Франции, так и Рос-
сии. Основываясь на анализе научной литературы, в работе выявляются общие ха-
рактеристики функционирования феминитивов в обоих языках, определяются семан-
тические и грамматические особенности лексем женского рода, замедляющие процесс 
феминизации, а также выявляется специфика использования указанных лексем 
на лексикографическом и дискурсивном уровнях. В результате проведённого исследо-
вания делается вывод о том, что данное явление, несмотря на то, что оно является 
структурно обусловленным и свойственным обоим языкам, имеет ряд общих парамет-
ров лингвистического и стилистического плана, характеризуется наличием в каждом 
лингвистическом сообществе своего собственного пути развития, определяемого ис-
торическими особенностями функционирование указанных единиц, степенью государ-
ственного регулирования анализируемого процесса. Данный факт связан с неодно-
значным пониманием равенства полов в обеих странах и гендера в целом, политиче-
скими установками, социальным, экономическим и культурным состоянием сообще-
ства, спецификой менталитета и степенью подверженности процессами глобального 
масштаба. 

Ключевые слова: французский язык, русский язык, исторический аспект, спосо-
бы феминизации, профессии, должности, титулы, суффиксальное образование, срав-
нительный анализ  
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Abstract. The purpose of this article is to conduct a comparative analysis of the 

functioning of feminitives in Russian and French from the early eras to the present. The 
paper examines the sources of education, social, economic, political, historical aspects, 
cultural attitudes that contribute to the spread of feminine forms, the reasons for their 
replacement by masculine word forms, the position of the French Academy, and various 
institutions that regulate this process both in France and Russia. Based on the analysis of 
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scientific literature, the paper identifies the general characteristics of the functioning of 
feminitives in both languages, identifies the semantic and grammatical features of feminine 
lexemes that slow down the process of feminization, and identifies the specifics of using 
these lexemes at the lexicographic and discursive levels. As a result of the research, it is 
concluded that this phenomenon, despite the fact that it is structurally determined and 
characteristic of both languages, has a number of common linguistic and stylistic 
parameters, is characterized by the presence in each linguistic community of its own path of 
development, determined by the historical features of the functioning of these units, the 
degree of state regulation of the analyzed process. This fact is associated with an 
ambiguous understanding of gender equality in both countries and gender in general, 
political attitudes, the social, economic and cultural state of the community, the specifics of 
the mentality and the degree of exposure to global processes. 

Keywords: French language, Russian language, historical aspect, methods of 
feminization, professions, positions, titles, suffix formation, comparative analysis 

For citation: A comparative analysis of the process of feminization of professions, 
positions and titles in French and Russian. Gumanitarnyye issledovaniya = Humanitarian 
Researches. 2025;1(93):63–72 (In Russ.). 

 
Языковые нововведения по-разному входят в языковую систему, часто 

встречая сопротивление со стороны лингвистического сообщества.  
Данный факт касается актуальной в настоящее время проблемы образо-

вания и функционирования феминативов, непосредственно связанных 
со словообразовательной, грамматической системой, категорией рода 
и в целом с гендером. Каждый из анализируемых языков обладает опреде-
лённой спецификой выражения и содержания грамматической категории ро-
да, которые в ряде случаев могут не совпадать даже в рамках одного языка, 
например: а) фр.: une sentinelle, f – часовой, mannequin, m – манекенщица, 
truanderie, f – сброд; нищие; бродяги; б) рус.: сирота, умница, коллега, все-
знайка пряха, няня и др. В обоих языках также присутствуют образования, 
вошедшие в язык и зафиксированные в лексикографических источниках 
(ouvrier – ouvrière / рабочий – рабочая), а также новообразования, отсутству-
ющие в словарях и вызывающие неоднозначное к ним отношение (chefesse – 
шефиня).  

Указанные лексемы относятся к феминитивам – наименованиям лиц 
женского пола, образованным от слов мужского рода или имеющим самосто-
ятельное происхождение. В большинстве случаев в данный разряд включа-
ются слова женского рода, входящие в категорию nomina agentis, служащие 
для наименования деятеля; nomina attributiva, представляющие собой наиме-
нования носителя признака; термины родства, обозначения различного рода 
принадлежности (национальные, религиозные, социальные, возрастные) [2], 
образование и роль которых не находят однозначного решения в различных 
языковых сообществах. Использование феминитивов трактуется исследова-
телями по-разному: с одной стороны, как явление, обусловленное структурой 
языка, с другой – как требование феминисток, направленное на устранение 
неравноправия между полами, рассматриваемого как проявление андроцен-
тризма, выражающегося в отождествление понятий человек и мужчина, 
например homme (фр.), man (англ.); производность женских форм от суще-
ствительных мужского рода и частотность наличия у первых негативной 
окраски; использование форм мужского рода для обозначения лиц любого 
рода, т. е. неспецифицированном употребление, доминирование лексем муж-
ского как выражение общечеловеческого, приводящие к наличию в языке ген-
дерных асимметрий и др. [5].  

В научных работах, посвящённых изучению функционирования фемини-
тивов в современном русском языке, подчёркивается неоднозначность ука-
занного процесса, связанная со спецификой возникновения и распростране-
нием данного явления, обусловленного различными аспектами языкового, 
исторического, общественного и политического плана.  
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Согласно проведённым исследованиям, до начала XIX века русскому 
языку было свойственно наличие следующих явлений, доказывающих его 
предрасположенность к образованию феминитивов и, соответственно, исто-
рический характер данной тенденции, проявляющийся в использовании: 
а) различных форм для обозначения представителей разных полов;  
б) только женского рода – для исконного и традиционного женского труда: 
кружевница, прачка, няня; с) парных наименований, имеющих гендерно мар-
кированные суффиксы. Данного рода явления свидетельствуют об историче-
ской склонности русского языка к наличию и функционированию коррелятив-
ных пар: наборщик – наборщица, гувернёр – гувернантка [1]. 

В последующие века появляются женские форм с соответствующими 
суффиксами: ключник – ключница, старец – старица (VI–XIV вв.); болгарка, 
цыганка, воровка, а также новообразования, являющиеся самостоятельными 
номинациями женщин по профессии: ткалья, прялья, швея, скатерница, 
мытница (XIV–XVII вв.) (Ю. С. Азарх, цит. по [2]).  

В середине XIX века отмечаются первые проявления тенденции исполь-
зования слов мужского рода с обобщённым значением, в которых пол не яв-
ляется ярко выраженным, а маркированным, т. е. имеющим добавочное зна-
чение выступает женский род (К. Аксаков).  

Начиная со второй половины XIХ – начала ХХ века, в период Первой ми-
ровой войны и в революционные годы, наблюдается значительное увеличе-
ние женских наименований, обусловленное широкой вовлечённостью женщин 
в общественную и трудовую деятельность, образованных различными суф-
фиксами в зависимости от сферы употребления: в промышленности – ва-
гонщица / грузчица, в общественной деятельности – вузовка.  

К 1930-м годам, несмотря на распространённость феминативов в един-
ственном числе в сфере рабочих, значительно возрастают следующие тен-
денции: доминирование форм мужского рода существительных множествен-
ного числа: кандидаты, студенты (явление, возникшее ранее среди интел-
лигенции); замена форм женского рода на мужской в том случае, если жен-
ский труд в данной сфере становится обыденным1. 

В последующие годы распространение слов мужского рода в обобщён-
ном значении связывается с определёнными явлениями культурного плана, 
начинающимися ещё в послереволюционной России, а именно: культивиро-
вание образа активной асексуаленой женщины (Н. Захарова); маскулиниза-
ция визуального облика женщины, уравнивание женского и мужского начал 
(Е. С. Турутина), официальная репрезентация феминности, окрашенной ан-
дрогинными чертами (Н. В. Захарова).  

В дальнейшем визуальный облик женщины меняется: в 1930-е годы 
с возрастанием значимости не только промышленного, но и демографическо-
го роста, культивируются образы «женщины-работницы» и «женщины-
матери»; в 1950-х годах, в связи с необходимостью укрепления института се-
мьи и брака, значимыми представляются генрдерные роли патриархального 
общества – женщина-хозяйка и женщина-кокетка. В последующем наблюда-
ется процесс замедления использования феминитивов и значительное рас-
пространение форм мужского рода, особенно для номинации статусных про-
фессий и должностей с целью соотнесенности не с полом, а с понятием че-
ловек (В. В. Виноградов). Данный процесс наблюдается в официально-
деловом дискурсе, административной документации (Б. Н. Тимофеев)2. 

Русские феминитивы, как показывают проведённые исследования, от-
ражают не только степень вовлечённости женщин в различные сферы де-
ятельности в зависимости от эпохи, но и технологические, политические 
                                                           

1 Русский язык и советское общество Социол.-лингвист. Исследование: в 4 т. / 
[АН СССР Ин-т рус. яз.]; под ред. М. В. Панова. Москва: Наука, 1968.  

2 Представленные точки зрения цитируются по [1]. 
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и общественные изменения: VII век – кружевница и др.; XVIII век – блинница, 
молочница и др.; начало и середина XX века – комиссарка, председательни-
ца, радистка и др.; конец XX века – бизнесвумен, чиновница, дальнобойщи-
ца, визажистка; начало XXI века – айтишница, спикерша, тьюторша, копи-
райтерша и др. (А. С. Васильева [цит. по: 5]).  

Исторический и лингвистический аспекты образования феминитивов 
во французском языке также имеют свои специфические особенности, в том 
числе объясняемые генетическим родством с латынью. Так, например, греко-
латинский суффикс -issa, происходящий из богословского языка, является 
основой для образования существительных женского рода и обозначения 
званий: abatissa – фр. abbesse /аббатиса (VI в.) [6, с. 289]. Традиция 
при вступлении в брак брать фамилию мужа и принимать его профессио-
нальный статус с феминизированным названием, независимо от социального 
происхождения, восходит к брачной системе древних кельтов и реализуется 
уже в старофранцузском языке: la fermière – l'épouse du fermier – жена фер-
мера; la reine – l'épouse du roi – жена короля; orfèvresse – l'épouse de l’orfèvre – 
жена ювелира; l’ambassadrice – l’épouse de l’ambassadeur -– жена посла  
[17; 21].  

Парижский реестр размеров (1296–1297) (Livre de la Taille (1296–1297)), 
включает 45 наименований профессий в женском роде, что является свиде-
тельством высокого уровня феминизации в Средние века [21], законодатель-
ного присутствия женщин на социальной лестнице: chirurgiennes – эквивалент 
современного термина медсестра и др. [20].  

В научной литературе отмечается (Viennot, 2017), что с середины 
XVII века французский язык приобретает признаки сексизма и в нём начина-
ется процесс маскулинизации, в том числе под влиянием Французской акаде-
мии, заключающийся в повышении качественной и количественной значимо-
сти мужского грамматического рода по сравнению с женским с целью прида-
ния первому большей степени благородства и лишения женщины места как 
в социальном, так и языковом пространствах [21].  

С точки зрения исследователей, факторами, способствующими процессу 
дефеминизации, являются следующие: влияние мужественного образа «Ко-
роля-Солнца» [20]; восприятия мужского рода как более благородного, свиде-
тельствующего о превосходстве мужчины над женщиной [19]; изменения 
во французском менталитете (Viennot, 2017) [21]. С другой стороны, данные 
ряда грамматических изданий более позднего периода по-прежнему свиде-
тельствуют о наличии лингвистических средств разграничения полов, отсут-
ствии «компании» по маскулинизации языка [21]. С явной очевидностью во-
прос об образовании женских форм существительных, обозначающих раз-
личные виды деятельности, возникает во Франции во второй половине 
XX века и объясняется распространением философии постмодернизма, фе-
минизма, активизацией общественной и трудовой деятельности женщин, вы-
полнением ими традиционно мужских функций, в том числе на руководящих 
и государственных должностях. В связи с этим в 1984 году создаётся Терми-
нологическая комиссия по феминизации названий профессий (Commission de 
terminologie pour la féminisation des noms de métiers, de grades et de fonctions), 
декларирующая, что использование мужского рода к качестве немаркирован-
ного существительного способствует гендерному неравенству.  

Выступая против различного рода правительственных циркуляров, 
Французская академия на протяжении длительного времени декламирует 
приверженность к использованию форм мужского рода для обозначения ка-
честв, общих для обоих полов, нейтрализующих разницу между ними, под-
черкивающих идентичность роли и звания вне зависимости от пола их обла-
дателя, выступает за естественный процесс феминизации, исключающий 
различного рода предписания, не соответствующие правилам французского 



Языкознание 
 

 67

языка, разрушающие его систему, вызывающие многочисленные языковые 
несоответствия и лингвистическую неопределённость [18].  

В настоящее время, учитывая широкое распространение феминитивов, 
представители Академии смягчают свои позиции даже в отношении юридиче-
ского и политического дискурса, положительно относятся к конкуренции раз-
личных форм с целью выбора лучшей из них.  

Таким образом, процесс феминизации названий профессий, должностей 
и званий в обоих языках представляет собой актуальное во все времена 
лингвистическое явление, непосредственно связанное с политическими и со-
циальными процессами мирового и национального уровня, историческую 
тенденцию, подтверждающуюся наличием женских форм наименований уже 
на начальных этапах развития языков, а также общепринятую языковую прак-
тику, обусловленную как структурой языка, его эволюцией [11], так и ростом 
социальной и трудовой активности женщины. 

Проведённый анализ демонстрирует общие тенденции, касающиеся 
ограничений, препятствующих распространению феминитивов. На лингвисти-
ческом уровне к ним относят, например, избыточность, так как мужской род 
сам по себе обладает нейтральной функцией обозначения профессии, а со-
отнесённость с конкретным родом выражается синтаксически с помощью со-
гласования (Д.Э. Розенталь [цит. по: 2; 18]). На стилистическом и эстетиче-
ском уровнях в обоих языках проявляются следующие тенденции: 

1. Полисемия / омонимия, приводящие к смешению референтов:  
рус.: матроска / матросская блуза с большим отложным воротником;  
фр.: une cafetière – хозяйка кафе / кофейник; entraîneuse – женщина-тренер / 
танцовщица в кабаре, приглашающая посетителей танцевать [16]; une bala-
yeuse – метельщица / машина для подметания [20]. Подобного рода совпаде-
ния возможны и для мужских форм, например: рус.: травник – целитель / по-
собие по употреблению травянистых растений; фр.: avocat – адвокат / авока-
до [20].  

2. Неблагозвучность (эффект эстетического плана): фр.: ministresse [9]. 
Данная особенность свойственна также и формам мужского рода, например, 
maïeuticien – лексема, введённая Французской Академией для обозначения 
функций акушерки, выполняемых мужчиной, что повлекло за собой звуковое 
изменение (mailloticien), вызванное ассоциацией со словом maillot (общ. май-
ка) [20]; рус.: докторка, докториня, докторица. 

3. Уничижительная окраска, возникающая из-за ассоциации с другими 
словами: фр.: écrivaine – писательница / vilaine – плохая, мерзкая [18];  
рус.: штукатурка: феминитив / отделочный слой, образуемый в результате 
затвердевания строительного раствора. В ряде случаев отрицательную кон-
нотацию имеют парные французские наименования, например: tâcheron / 
tâcheronne [15]. 

4. Девалоризация, вызванная издревле существующими формами жен-
ского рода, номинирующими жену в соответствии со статусом её мужа, име-
ющими в настоящее время пренебрежительный оттенок в случае их употреб-
ления для номинации женской профессии: фр. : une préfète; рус.: генеральша, 
бизнесменша, директорша. Подобного рода факторы, касающиеся негатив-
ной окраски феминитивов, влекут за собой отказ от их применения по отно-
шению к должностям высокого ранга, выполняемым женщинами в престиж-
ных учреждениях [15, с. 64; 20]. 

5. Наличие следующих языковых единиц: а) противостоящих процессу 
феминизации: фр.: l’agente, la docteur(e), l’experte, la médecin, la procureur(e), 
la substitute, la témoin [8]; рус.: юристка, дирижерка, президентка [5]; б) раз-
говорных синонимов, образованных по разным моделям: фр.: authoresse,  
autoresse, auteure, autrice – женщина-автор [3]; рус.: лекарка / лекарша / лека-
риха; санитарка – санитарница [2]. 
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6. Женские формы, образованные на основе иноязычных лексем мужско-
го рода с использованием соответствующих суффиксов: рус.: бизнесмен – 
бизнесменка (С. Белова [цит. по: 2]); фр.: окончание английских слов  
-er (dealer, speaker), интерпретируемое как эквивалент французского суффик-
са -eur (м. р.) / -euse (ж. р.): marketeuse, relookeuse, skateboardeuse, skateuse, 
sniffeuse, surfeuse, taggeuse, tchatcheusewebdesigneuse, zappeuse) и др. [8].  

К отличительным чертам социального плана можно отнести, например, 
наличие недифференцированных названий воинских специальностей, званий 
должностей в русском языке: офицер, снайпер, министр, академик. Во фран-
цузском языке, несмотря на то, что дискурс ВС Франции в целом является 
андроцентричным, в нём отмечается увеличение феминизированных форм, 
обусловленное широким вовлечением женщин в данный род деятельности. 
Достаточно распространёнными формами феминизации являются, например: 
а) аналитические способы образования с помощью лексемы femme или ар-
тикля женского рода: femme commando – женщина-десантник; la lieutenant-
colonel – подполковник; la commandant – майор; в) синтетические: la cynotech-
nicienne – кинолог-женщина; l’aviatrice – пилот и др. [10].  

Регулирование функционирования феминативов во Франции и франко-
фонных странах осуществляется благодаря работе организаций различного 
уровня, в том числе правительственных, публикаций, значительного количе-
ства справочников. Данного рода документы публикуются также и в других 
странах, например в Бельгии, Швейцарии, Квебеке [см. подробнее: 9]. 

В России, несмотря на то, что использование феминитивов является 
также исторической тенденцией, вопрос об их функционировании в настоя-
щее время не находит отражения на государственном уровне, но широко 
освещается в российском научном сообществе.  

В соответствии с проведёнными исследованиями фиксация форм жен-
ского рода по-разному представлена и в лексикографических источниках. Так, 
наибольшее количество французских феминитивов зарегистрировано 
в «Справочнике по феминизации» (далее – «Le Petit Robert и Larousse»), 
наименьшее – в «Словаре Французской академии» [14]. В русском языке от-
мечается значительное превосходство наименований деятелей, зафиксиро-
ванных, например, в «Национальном корпусе русского языка» по сравнению 
с «Новейшим большим толковым словарём русского языка» [2]. В «Общерос-
сийском классификаторе профессий …» содержится 5556 записей, только 
25 – женского рода, обозначающих, например, исконно женские профессии: 
акушерка, вышивальщица, кружевница, модистка головных уборов, педи-
кюрша, санитарка.  

В отличие от русского языка, использование женских форм наименова-
ний во французском языке, несмотря на существующие тенденции к сопро-
тивлению [11], рассматривается как основополагающее правило данного язы-
ка [12], получающее всё большее распространение, что доказывается в том 
числе многочисленными социологическими исследованиями, проводимыми 
в европейских странах, свидетельствующими об актуальности данного языко-
вого явления, принимаемого большинством населения [8].  

В России процесс внедрения феминитивов, как уже говорилось выше, 
не осуществляется на государственном уровне, но находит своё отражение 
в значительном количестве научных исследованиях [1]. Характеризуя общие 
тенденции функционирования данных единиц, отмечается, что последние 
становятся в настоящий период «частью общественного дискурса, опережая 
или игнорируя лингвистические данные исследований [7, с. 127]. 

В целом к особенностям использования женских форм наименований 
в русском языке, в отличие от французского, относятся: стилистическая 
окраска, частотность лексем, принадлежащих к разговорно-сниженному пла-
сту лексики или имеющих пренебрежительный оттенок (З. И. Минеева),  
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преобладание форм мужского рода в качестве нейтральных, использование 
феминитивов в разговорном, публицистическом, а также в художественном 
стилях (О. В. Григоренко [цит по: 2]), широкое использование термина жен-
щина при переводе французских феминитивов на русский язык.  

Сравнительно-сопоставленный анализ научной литературы позволил 
выявить и ряд значимых отличий.  

Некоторыми французскими исследователями отмечается, что процесс 
маскулинизации, определяемый как преднамеренная политика, проводимая 
мужчинами, заключается в повышении качественного и количественного пре-
восходства мужского грамматического пола с целью лишения женщин места 
как в обществе, так и в языке, начался в XVII веке (Viennot, 2017) [21]. Отме-
чается также, что, несмотря на декларацию прав человека и гражданина 
(«Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen») – важнейшего документа 
Великой французской революции, определяющего индивидуальные права 
человека, применяемого, по мнению ряда лингвистов, только по отношению 
к мужчинам [20], право голоса, предоставленного женщинам приказом гене-
рала де Голля 21 апреля 1944 года, активная борьба за феминизацию языка 
начинается только во второй половине XX столетия. Данное явление являет-
ся обусловленным не только указанными выше причинами, но и изменением 
научной парадигмы, распространением идей постмодернизма и феминизма, 
развитием гендерных исследований.  

В России, как уже было сказано выше, интенсивный процесс распростра-
нения феминистских тенденций происходит на рубеже XX века и сопровож-
дается политическими декларациями о равноправии полов. В дальнейшем 
популяризация маскулинного образа, представляемого как результат прояв-
ление социального равенства, приводит к закреплению формы мужского рода 
как всеобщего, нейтрального термина, постепенной замене феминитивов. 
Во французском языке данная концепция разделяется в основном представи-
телями Академии. Симптоматичным является и тот факт, что в отечествен-
ной науке гендерные исследования начинаются позже, чем на Западе 
и в другой социально-экономической ситуации. С точки зрения исследовате-
лей, данное явление объясняется не отсутствием интереса к феноменам 
языка, связанным с полом, а с отсутствием самой дискурсивной практики 
(феминистского дискурса), наличием мужской и женской референций в мор-
фологическом и грамматическом строе русского языка [6, с. 138–143].  

Свидетельством разграничения полов, а не их уравнивания, в том числе 
на лингвистическом уровне, является введение во Франции инклюзивного 
письма (écriture inclusive), используемого в значительном количестве универ-
ситетов, основными правилами которого являются: согласование граммати-
ческого рода с полом референта при номинации профессий, использование 
мужского и женского рода в алфавитном порядке, интерпункта (les candidat·es – 
кандидат·ки), гендерно-нейтральных слов («les members font…» вместо 
«elles et ils font…»), отказ от антономасий типа l’Homme / Femme, заменяемых 
гендерно-нейтральными выражениями («droits humains» или «droits de la per-
sonne humaine», а не «droits de l'Homme») [13]. В то же время во Франции  
на законодательном уровне наблюдается уравнивание полов в рамках тер-
минов родства, проявляющиеся в замене лексем père – отец, mère – мать 
на нейтральное слово родитель, предписанное для циркулирования 
в школьных формулярах: родитель 1, родитель 2, а также исключение 
из употребления «nom de jeune fille» – девичья фамилия, «mademoiselle» – 
мадемуазель, «nom patronymique» – отчество, «chef de famille» – глава семьи. 
Данный факт отражает глобалистские тенденции, характеризующиеся отри-
цанием дихотомии биологического пола, внедрением идеи множественности 
гендера и разрушением существующих ранее процессов ритуализации пола, 
включением детей в процесс гендеризации [7, с. 112]. Понятие «гендер» 
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при этом «редуцируется до нейтрального маркера сексуальной ориентации 
или любой самоидентификации вообще» [7, с. 125]. 

Несмотря на наличие противоборства глобалистских и патриархальных 
тенденций, в России признаётся биологический пол, отражающий природные 
особенности индивида, выражаемые в категориях мужчина / женщина,  
а сам человек трактуется как «биосоциальное существо» [7, с. 119]. 

Таким образом, проведённое исследование показывает, что причины 
различной степени распространённости феминитивов зависят не только 
от грамматических особенностей языков, социально-экономической и полити-
ческой ситуации, но и от менталитета народа, его интеллектуальных устано-
вок и культурных традиций, отражающих отношение к гендерным процессам 
и событиям глобального масштаба.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема концептуализации понятия 

«возраст» в русской и туркменской культурах и искусстве. К работе над проблемой 
привлекаются данные из области лингвокультурологии, которая представляет собой 
междисциплинарную область исследований, объединяющую лингвистические и куль-
турологические аспекты, а также когнитивной лингвистики, объектом которой стано-
вятся универсальные и культуроспецифические концепты. В процессе исследования 
использовались сравнительный и описательный методы. Особое внимание уделяется 
устойчивым выражениям, которые отражают в семантике процесс старения, а также 
связанные с ним физические и социальные аспекты жизнедеятельности. В целях изу-
чения фразеологических единиц, в которых вербализуется возраст, уточняется поня-
тие национальной языковой картины мира, а также факторы, обусловливающие уни-
версальные черты и национально-культурную специфику, в частности искусство. По-
казано, что в обеих культурах старость воспринимается как время мудрости и опыта, 
а также как физическое ограничение. Исследование проливает свет на общие черты 
и различия в представлениях о возрасте в русской и туркменской культурах и выявля-
ет, как уважение к старшим поколениям передаётся в соответствующих языковых про-
странствах. Концептуализация возраста рассматривается на примере паремий, по-
словиц и идиом, которые сравнивают молодость и старость и подчёркивают роль по-
жилых людей в обществе. 
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Abstract. The article discusses the problem of conceptualizing the concept of “age” in 

Russian and Turkmen culture and art. The work on the problem involves data from the field 
of linguoculturology, which is an interdisciplinary field of research that combines linguistic 
and cultural aspects, as well as cognitive linguistics, which focuses on universal and culture-
specific concepts. Comparative and descriptive methods were used in the research process. 
Special attention is paid to stable expressions that reflect in semantics the aging process, as 
well as the physical and social aspects of life related to it. In order to study the 
phraseological units in which age is verbalized, the concept of the national linguistic picture 
of the world is clarified, as well as the factors that determine universal features and national 
and cultural specifics, in particular, art. It is shown that in both cultures old age is perceived 
as a time of wisdom and experience, as well as as a physical limitation. The study sheds 
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light on the common features and differences in age perceptions in Russian and Turkmen 
cultures and reveals how respect for older generations is transmitted in the respective 
linguistic spaces. The conceptualization of age is examined by the example of paroemias, 
proverbs and idioms that compare youth and old age and emphasize the role of older people 
in society. 

Keywords: age, phraseology, Russian language, Turkmen language, proverbs, 
idioms, wisdom, respect for older people, culture of speech. 
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Концепция возраста является основополагающей темой как в литерату-
ре, так и в искусстве. Способы представления возраста отражают социаль-
ные, культурные и философские перспективы данного общества. Данное ис-
следование посвящено концептуализации понятия возраста в художествен-
ных мировоззрениях русской и туркменской культур, в частности через призму 
их художественных образов, символов и репрезентаций. Понятие возраста 
охватывает не только физический процесс старения, но и культурные, эмоци-
ональные и интеллектуальные элементы, связанные с различными этапами 
жизни. Понимание того, как понятие возраста воплощается в искусстве, даёт 
глубокое представление о ценностях, приоритетах общества и понимании 
человеческого опыта [21, с. 41]. 

Это исследование особенно важно, поскольку оно показывает, как рус-
ские и туркменские художественные традиции выработали свои уникальные 
способы изображения эпохи, установления связей между визуальными 
и символическими репрезентациями и отражения культурных ценностей, свя-
занных с разными этапами жизни. Изучение концептуализации возраста 
в этих традициях раскрывает значение возраста в формировании идентично-
сти и интерпретации человеческого опыта на протяжении веков. 

В данном исследовании используется сравнительная и описательная 
методология для изучения концептуализации возраста в русском и туркмен-
ском искусстве. В исследовании анализируются культовые произведения ис-
кусства, включая картины, скульптуры и традиционные визуальные образы, 
а также литературные источники, в которых обсуждаются темы, связанные 
с возрастом. Источники были отобраны из широкого спектра произведений 
русского и туркменского искусства, от традиционного народного творчества 
до современных визуальных произведений, при этом особое внимание было 
уделено тому, как представлена и символизируется эпоха. Сравнительный 
анализ также учитывает исторический, социокультурный и лингвистический 
контекст, в котором было создано произведение искусства. Как качественные, 
так и количественные методы используются для оценки частоты возрастных 
репрезентаций, визуальных признаков, указывающих на возраст, и того, 
насколько эти репрезентации различаются или совпадают в двух культурах. 

В русском искусстве возраст часто изображается через контрасты моло-
дости и старости, подчёркивая цикличность жизни [10, с. 206]. Русское народ-
ное искусство, особенно в его традиционной иконографии, часто делает ак-
цент на мудрости и достоинстве старости. Пожилые люди, такие как старцы 
и святые, часто изображаются с глубоким выражением лица, что часто сим-
волизирует их жизненный опыт и духовную мудрость [13, с. 71]. Пожилые лю-
ди почитаются во многих произведениях русского искусства, являясь симво-
лами преемственности и нравственной целостности [16, с. 156]. Постоянной 
темой является визуальное отображение возраста через морщины, осанку 
и одежду с особым акцентом на связь между старостью и мудростью. В кон-
тексте русской литературы и визуальной культуры пожилые люди часто изоб-
ражаются как мудрые, направляющие фигуры, которые передают знания мо-
лодому поколению. Их изображения часто проникнуты чувством уважения, 
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что наводит на мысль о том, что возраст – это не просто биологический факт, 
но и глубокий культурный символ. Одной из ключевых особенностей русского 
изобразительного искусства является использование света и тени, когда по-
жилые персонажи часто кажутся залитыми мягким, неземным светом, симво-
лизирующим их мудрость. Напротив, молодые фигуры часто изображаются 
более яркими, энергичными красками, символизирующими жизненную силу 
и энергию молодости [4, с. 42]. 

В туркменской культуре возраст также играет важную роль в изображе-
нии человеческих фигур, хотя часто акцент делается на уважении к старшим 
[3, с. 43]. Туркменское искусство, испытавшее глубокое влияние традиций 
Центральной Азии, представляет возраст в несколько ином свете, чем рус-
ское искусство. В то время как русские изображения, как правило, акцентиру-
ют внимание на контрасте между молодостью и возрастом, туркменское ис-
кусство чаще рассматривает возраст как неотъемлемую часть культурной 
идентичности, особенно в контексте того, что старшие рассматриваются 
как хранители традиций и мудрости [7, с. 87]. 

В туркменском изобразительном искусстве старейшины часто изобража-
ются в традиционной одежде и с такими признаками возраста, как седые во-
лосы и бороды, символизирующими их связь с мудростью и знаниями пред-
ков [9, с. 167]. Туркменское искусство не идеализирует молодёжь в такой сте-
пени, как русское, а скорее представляет возраст как естественную часть 
жизни. На многих туркменских картинах пожилые люди изображены на фоне 
пейзажей, что свидетельствует о гармонии между возрастом и миром приро-
ды [5]. Пожилые люди рассматриваются как неотъемлемые члены общества, 
которые руководят не только словами, но и самим своим присутствием и уча-
стием в повседневной жизни. Другим важным аспектом туркменского искус-
ства является частое использование животных, особенно лошадей, в изоб-
ражениях пожилых людей [4, с. 7]. Это символизирует глубокую связь между 
пожилыми людьми и природой, где старость рассматривается как время раз-
мышлений и духовной связи с родной землей. Туркмены, известные своей 
культурой верховой езды, часто изображают пожилых людей верхом на ло-
шадях или в окружении них, что символизирует силу, выносливость и жиз-
ненный опыт [19, с. 55]. 

Анализ материала показывает, что несмотря на культурные различия, 
и русское, и туркменское искусство объединяет преклонение перед мудро-
стью, которая приходит с возрастом. Обе традиции признают, что возраст – 
это не просто физическое состояние, а метафора накопления опыта и знаний. 
В обеих культурах пожилые люди часто изображаются как символы преем-
ственности и стабильности, а их опыт передаётся будущим поколениям. Об-
щим визуальным мотивом в обеих культурах является изображение пожилых 
людей в безмятежных, созерцательных позах, часто на фоне, подчёркиваю-
щем течение времени. Например, как в русском, так и в туркменском искус-
стве фигуры пожилых людей изображены в окружении природных элементов, 
таких как деревья или текущие реки, что символизирует течение времени 
и цикличность жизни. 

Универсальным признаком можно считать тот факт, что и в русском, 
и в туркменском искусстве подчёркивается взаимосвязь между возрастом 
и идентичностью. В русской культуре возраст часто ассоциируется с поняти-
ем «русской души», а пожилые люди олицетворяют нравственное и духовное 
начало нации. Эта связь между возрастом и культурной идентичностью уси-
ливается символическим использованием возраста в русском искусстве 
как способа иллюстрации национального характера и коллективной мудрости. 

В туркменской культуре пожилые люди рассматриваются как живое во-
площение истории и традиций. Возраст – это признак принадлежности и куль-
турной преемственности, поскольку пожилые люди хранят не только личный 
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опыт, но и коллективную память туркменского народа. Искусство, в котором 
представлены пожилые люди, часто изображает их как носителей культурных 
знаний, связывающих поколения и сохраняющих истории и мудрость прошлого. 

Анализ фразеологизмов, связанных с понятием «старость» в русской 
и туркменской культурах, выявил как сходства, так и различия в восприятии 
старости. Обе культуры выражают через свои устойчивые выражения важ-
ность старости как этапа жизни, который несёт в себе не только физические 
изменения, но и моральную и культурную ценность [18, с. 47]. В русском язы-
ке устойчивые выражения, связанные со старостью, часто ассоциируются 
с физическими признаками старения или приближением смерти [5, с. 216]. 
Например, выражение «старость не радость» подчёркивает трудности, с ко-
торыми человек сталкивается в зрелом возрасте [8, с. 267]. Ещё одна фра-
за – «седина в голову, а бес в ребро» – подчёркивает физический признак 
старости (седые волосы), но также добавляет элемент жизненной силы 
и энергии, несмотря на старение. Более того, в русском языке старость часто 
противопоставляется молодости. Выражение «молодость – не оправдание» 
можно истолковать как напоминание о том, что, несмотря на физическую силу 
и энергию молодости, опыт и мудрость, которые приходят с возрастом, бес-
ценны. Молодые часто допускают ошибки, но их незнание не служит оправ-
данием для них именно потому, что они не воспользовались советами стари-
ков. Точно так же фраза «старый конь борозды не испортит» подчёркивает 
ценность пожилых людей и их жизненного опыта [1, с. 60]. 

В туркменском языке фразеология также богата выражениями, которые 
подчёркивают значимость старости как периода мудрости и опыта. Такие вы-
ражения, как “ýaşularyň ýaşaýşy öňdengiden gelýän baýlykdyr” («старость – это 
сокровище жизни»), подчёркивают уважение к пожилым людям и накоплен-
ным ими знаниям. Ещё одна идиоматическая фраза, “garrylyk – ýaşaýşyňyzyň 
baýlygy” («старость – это богатство жизни»), подчёркивает идею о том, что 
старость – это не просто стадия упадка, а этап, наполненный бесценным 
опытом и уроками. 

В процессе исследования мы пришли к важному выводу о том, что 
и в русской, и в туркменской лингвокультурах выражается уважение к пожи-
лым людям, но по-разному [11, с. 200]. В то время как русские выражения, 
как правило, больше акцентируют внимание на физических, а иногда и нега-
тивных аспектах старения, туркменские выражения прославляют мудрость 
и уважение, которые приходят со старостью. 

Кроме того, в обоих языках есть несколько идиом, которые подч`ркивают 
контраст между молодостью и старостью. Например, русское выражение 
«молодость буйная, старость кроткая» и туркменский эквивалент “ýaşlyk 
güýçli, garrylyk akylly” («в молодости есть сила, в старости – мудрость») пока-
зывают, как оба поколения привносят в общество разные, но дополняющие 
друг друга качества. “Ýaşularyň söýgüsini hormatla” («уважайте любовь пожи-
лых людей») – это выражение отражает универсальную ценность опыта 
и знаний, которые пожилые люди привносят в общество [23, с. 10]. 

Среди лексических единиц, репрезентирующих градации анализируемого 
концепта, назовем также: irki çagalyk ýaşy / ранний младенческий возраст, 
mekdebe çenli ýaş / дошкольный возраст, mekdep ýaşy / школьный возраст, 
kämillik ýaşyna yetmedik / несовершеннолетний возраст, kämillik ýaşy / совер-
шеннолетний возраст, ýetginjeklik ýaşy/ подростковый возраст, orta ýaş / сред-
ний возраст, ýigitlik ýaşy / зрелый возраст, gartaňlyk ýaşy / старческий возраст, 
ruhubelentlik ýaşy / почтенный возраст, konstitusiýa ýaşy / конституционный 
возраст, juwanlyk ýaşy/молодой, юный возраст и т. д. В деривационное поле 
ключевого слова входят словосочетания ýaşuly / почтенный человек, ýaşkiçi / 
младший по возрасту, ýaşy ýeten / достигший к определённому возрасту, 
ýaşdaş / ровесники, ýaş / молодой, малолетний, ýaşlykdan / с малых лет, 
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ýaşlyk / молодость, ýaş bermek / определить возраст (по внешнему виду), ýaş 
tapawudy / разница в возрасте и т. д. Традиция уважительно относится 
к старшим по возрасту нашла отражение в следующих паремиях: uly ýaşlyny 
sylamak, kiçi ýaşlyny söýmek / уважать взрослых, любить младших; edebiň 
ýagşysy ulyny sylamak / лучшая манера уважать старших. “Uly ýaşly başlar, kiçi 
ýaşly işlär” («Начинают взрослые, продолжают младшие») – смысл данной 
пословицы заключается в том, что если начинаешь какое-либо дело с одоб-
рения старших, то получишь хорошие результаты, или если продолжаешь 
дела старших, у тебя будет всё благополучно [22, с. 21]. 

Концептуализация возраста в русской и туркменской художественных 
традициях раскрывает как общие, так и различные культурные перспективы. 
Обе традиции подчёркивают мудрость и достоинство возраста, а пожилые 
люди символизируют преемственность, уважение и знания. Однако русское 
искусство стремится подчеркнуть контраст между молодостью и возрастом, 
в то время как туркменское искусство интегрирует возраст как неотъемлемую 
часть культурной идентичности. Почитание старших и их мудрость являются 
общей чертой обеих культур, а возраст рассматривается как метафора 
накопленного опыта и связи с миром природы. Благодаря художественному 
изображению возраста представители русской и туркменской культур дают 
представление о том, как возраст формирует культурную идентичность, цен-
ности и культурное взаимопонимание, демонстрируя, что понятие возраста 
выходит за рамки простой биологии и становится важным символом в изоб-
ражении человеческой жизни. 
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Аннотация. Предметом исследования выбраны национально-культурные осо-
бенности агионимов-ойконимов Среднего Подонцовья, зафиксированные в этногра-
фическом сборнике «Жизнь и творчество крестьянъ Харьковской губерніи. Очерки 
по этнографіи края» (1898), монографии «Исторические аспекты топонимов Луганщи-
ны» (2003), которые в диахронии иллюстрируют национально-культурные особенности 
ойконимов Луганщины. Изначально поселения назывались слободами, позже – сёла-
ми, посёлками, городами, которые в большей степени сохранили православный смысл 
ойконимов. Цель работы – классификация агионимов-ойконимов Среднего Подонцо-
вья, содержащих религиозный сакральный смысл и названных в честь святых, цер-
ковных праздников. Методами исследования выбраны метод лингвистического описа-
ния, сбор, обработка и интерпретация материала; этимологический метод. Результаты 
работы могут быть использованы для составления более подробного историко-
лингвистического описания агионимов-ойконимов всех российских регионов, которые 
содержат сакральный смысл и отображают национально-культурные особенности то-
понимического словаря России; при проведении лингвокраеведческой работы в обра-
зовательных организациях. Ойконимы Среднего Подонцовья прошли несколько эта-
пов онимизации, названия с религиозным содержанием населённые пункты получили 
в дореволюционный период. Такая тенденция характерна для российских ойконимов, 
поэтому Среднее Подонцовье Луганщины – это исконно российская этноязыковая 
и культурологическая территория, обладающая некоей целостностью, заселённая 
в разные исторические периоды и сохраняющая опыт религиозной православной жиз-
ни предыдущих поколений.  
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Abstract. The subject of the study is the national and cultural features of the 
hagionyms of the Middle Donets region, recorded in the ethnographic collection “The Life 
and work of peasants of Kharkov province. Essays on the ethnography of the region” (1898), 
monographs “Historical aspects of the toponyms of the Luhansk region” (2003), which 
diachronically illustrate the national and cultural features of the oikonyms of the Luhansk 
region. Initially, settlements were called settlements, later villages, towns, and cities, which 
largely preserved the Orthodox meaning of oikonyms. The purpose of the work is to classify 
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hagionyms-oikonyms of the Middle Eastern region, containing a religious sacred meaning 
and named after saints, church holidays. The research methods chosen are the method of 
linguistic description, collection, processing and interpretation of material; etymological 
method. The results of the work can be used to compile a more detailed historical and 
linguistic description of hagionyms-oikonyms of all Russian regions, which contain a sacred 
meaning and reflect the national and cultural features of the toponymic dictionary of Russia.; 
when conducting linguistic and local history work in educational organizations. The 
oikonyms of the Middle Donets Region went through several stages of onymization, and 
localities received names with religious content in the pre-revolutionary period. This trend is 
typical for Russian oikonyms, therefore, the Middle Eastern region of the Luhansk region is a 
native Russian ethnolanguage and cultural territory with a certain integrity, inhabited in 
different historical periods and preserving the experience of religious legal life of previous 
generations. 
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Интегрированный подход в изучении языковых явлений динамично раз-
вивается на стыке лингвистики и истории, географии, культурологии, что 
в конечном итоге формирует новую методологию. Не является исключением 
и ономастика, изучающая собственные имена географических и других объ-
ектов и получившая статус научной дисциплины с 30-х годов ХХ века. В Рос-
сии появление ономастики связывают с выходом в свет статьи А. Х. Востоко-
ва «Задача любителям этимологии» (1912), призывающая к изучению и си-
стематизации топонимических объектов Российской империи, на год позже 
в статье Е. Болховитинова «О личных собственных именах славяноросов» 
(1913) проанализированы христианские, народные, природные имена и отче-
ства. Выход в свет словаря Н. М. Тупиковой «Словарь древнерусских личных 
собственных имён» (1903) показал необходимость изучения собственных 
имен в лингвистике, что к концу ХIХ века дало толчок для дальнейших онома-
стических исследований в российской науке.  

Вклад в развитие современной ономастики внесли ряд российских учё-
ных: В. Д. Бондалетов, А. А. Бурыкин, М. В. Горбаневский, Г. Ф. Ковалёв, 
И. В. Крюкова, М. Л. Лаптева, В. А. Никонов, Н. В. Подольская, Т. П. Романо-
ва, А. В. Суперанская, В. И. Супрун, Л. В. Успенский, Т. В. Шмелева и др., 
в развитие ономастики Донбасса: В. И. Высоцкий, К. И. Красильников, 
В. И. Мозговой, Е. С. Отин, В. И. Подов и др.  

Современная ономастика имеет ряд разделов, которые изучают различ-
ные собственные имена (антропонимы, дромонимы, зоонимы, космонимы, 
ойконимы, оронимы, теонимы, топонимы, хрематонимы и др.), их языковую, 
историческую принадлежность, структуру, площадь территории и пр.  
В 70-х годах ХХ века Н. В. Подольская вводит термин агионим – имя святого 
[11, с. 26], а И. В. Бугаева уточняет и конкретизирует этот термин, как «имя 
объектов, на которых почивает благодать Божия или святость через чин про-
славления или освящение», и определяет агиоантропоним как «аппелятивно-
антропонимический комплекс, служащий для номинации прославленных хри-
стианских святых» [2, с. 9]. 

Цель нашего исследования – проанализировать национально-
культурные особенности агионимов-ойконимов Среднего Подонцовья, обра-
зованных от религиозных наименований в диахроническом срезе. 

Ойконимы представляют совокупность названий городов (астионимов) 
и названий сельских поселений (комонимов). Наиболее ценным в исследова-
нии ойконимического пространства является происхождение населённых 
пунктов с религиозным смыслом, а в нашем случае – ойконимов Среднего 
Подонцовья Луганщины. Они запечатлили духовный этап структуризации 
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Древнерусского государства (Х–ХVII вв.), он «регламентировался церковью, 
которая контролировала незыблемость принципов православия при помощи 
единой системы имянаречения, сплотившей общество идеей созидания» 
[8, с. 51]. В её основе лежали незыблемые каноны, изложенные в Библии 
и Евангелии, которые обеспечивали неприкосновенность собственных имён 
и устойчивость форм их презентации в языке. «В православии это относилось 
не только к личным именам (Иоанн, Пётр, Мария), но и к топонимам. В назва-
ниях Санкт-Петербург, Николаев, Павловск, Елисаветград фиксировались 
чаще всего не царствующие особы, а именник соответствующих святых, бла-
годаря которым объект приобретал духовного покровителя» [8, с. 53–54].  

Агионимами-ойконимами мы называем названия городов, сёл, посёлков, 
которые происходят от наименований религиозных святынь (высших сил, 
культовых действий, святых людей и др.) и сохранили своё первоначальное 
происхождение. 

Русским сакральным ономастиконом мы называем населённые пункты, 
сохранившие в имянаречениях фрагмент традиционной языковой картины 
мира русского человека с «ключевыми языковыми единицами с сакральной 
семантикой, логосом, соединяющем в себе слово, понятие и смысл» [16, 
с. 137]; «включающие фоновые знания, полученные при соприкосновении  
с религиозной верой» [15, с. 338]. 

Агионимы-ойконимы – структурированное название города, слободы, се-
ла или посёлка религиозного содержания с целостными и обобщёнными 
представлениями о позитивном отношении русского человека к православию. 

Для более детального изучения ойконимов мы взяли этнографический 
сборник «Жизнь и творчество крестьянъ Харьковской губерніи. Очерки по эт-
нографіи края» под редакцией В. В. Иванова (1898), в котором отображены 
названия созданных сорока двух населённых пунктов, относящихся к нынеш-
ней территории Луганщины (сейчас на административной карте Луганщины 
расположено 975 городов, посёлков, сёл). Начиная с конца ХVII века террито-
рия Среднего Подонцовья (ранее Старобельский уезд Харьковской губернии) 
заселялась русским, украинцами, сербами, хорватами, волохами и другими 
народностями, объединёнными одним вероисповеданием – православием. 
Количество православных храмов в Старобельском уезде увеличивалось, 
приходы управлялись Белгородскими архипастырями. Часто запорожские ка-
заки создавали походные палаточные церкви. К ним назначались священни-
ки, которые удовлетворяли «духовные нужды и религиозные потребности ка-
заков, следовавших из Запорожской Сечи на Дон» [7]. По статистике,  
к 1897 году православие исповедовали 70 % населения, к 1917 году на Лу-
ганщине действовало около 300 храмов. В самом Луганске проживало 34 тыс. 
жителей, по результатам переписи населения, 24 тыс. были православного 
вероисповедания. Православие принимали представители других конфессий, 
напр. В. И. Даль, И. А. Тиме, Г. Д. Кальве, Я. Нилус, Ф. Фелькнер и др., среди 
которых встречается немало известных имён.  

Как раз в это время Харьковский губернский статистический комитет об-
ратился к народным учителям по вопросу сбора этнографического материа-
ла, который был успешно напечатан в 1898 году 1012-страничным изданием. 
Авторы обосновывают названия слобод, которые чаще были связаны с гео-
графическими особенностями, именем первого поселенца или по имени свя-
того, в честь которого был построен храм. Но даже название поселения 
не всегда отображало тот религиозный уклад жизни крестьян, которые со-
блюдали церковные правила православного человека. 

Все ойконимы с сакральным смыслом, расположенные у берегов Сред-
него Подонцовья, можно разделить по понятийно-тематическому признаку, 
что даёт возможность систематизировать по смысловому сходству, увидеть 
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особенности религиозных ойконимов, входящих в общее лингвокультуроло-
гическое поле: 

– с компонентами «Бог», «благо», «Богородица», «Христос»: Благовка, 
Благодатное, Богородицкое, Христовое (ранее д. Крестовая); 

– с компонентом «Троица»: Троицкое; 
– с компонентами, называющими православные праздники: Благовещен-

ка, Верхняя и Нижняя Покровка, Нижнепокровка, Новопокровка, Новопреоб-
раженное, Новоспасовка, Покровка, Покровское, Преображенное, Успенка, 
Юрьевка;  

– с именами библейских пророков и царей: Ильинка; Давыдовка (первые 
поселенцы прибыли из Вознесенской Давидовой пустыни Московского уезда); 

– с именами апостолов: Новопавловка, Павловка, Павлоград, Першозва-
новка, Петровка, Петро-Николаевка; 

– с именами особо почитаемых святых: Александровка, Алексеевка, Ма-
лоалександровка, Малониколаевка, Варваровка, Владимировка, Давыдово-
Никольское, Дмитровка, Невское, Лозно-Александровка, Николаевка, Николь-
ское, Новоалександровск, Новоалександровка, Новоандреевка, Новониколь-
ское, Михайловка; 

– с компонентом «рай»: Раёвка, Рай-Александровка, Райгородка; 
– с компонентами, называющими церковные саны священнослужителей: 

Дьяково, Поповка, Червонопоповка. 
Поскольку религиозное прошлое многих населённых пунктов Луганщины 

прошло процедуру революционной цензуры (этап вторичной онимизации), 
то иногда сложно в архивных материалах найти правдивую информацию 
о происхождении названия. Например, посёлок Благовка имеет две офици-
альные версии происхождения (первоначальное название – Харитоновка – 
в честь первого владельца хутора, полковника войска Донского 
И. А. Харитонова, народное название – Благое): 1) хутор вырос на камени-
стых хрящевых землях, то есть благих, неплодородных; 2) в честь болящей 
жены священника, поскольку имела слабое здоровье [6]. «СРЯ» так объясня-
ет значение лексемы благой – ‛устар. хороший, добрый’; ‛сумасбродный, 
взбалмошный, блажной’ [12, с. 94], поэтому вызывает сомнение объяснение 
данного ойконима на официальном сайте г. Ровеньки. Возможно, авторы но-
вой истории происхождения посёлка Благовка имели в виду дериват блажен-
ный во втором значении ‛глуповатый, чудаковатый (первоначально юроди-
вый)’ [12, с. 96]. В «Православной энциклопедии» блаженный имеет несколь-
ко значений: (греч. μακάριος, макариос – счастливый, благоденствующий, 
блаженный) – 1) святой, прославившийся подвигом юродства Христа ради; 
2) наименование, прилагаемое к некоторым святым, не связанное с подвигом 
юродства (блаженный Иероним, блаженный Феодорит Кирский и др.); 3) при-
лагательное, дополняющее титул глав некоторых Поместных Церквей и мит-
рополитов; 4) человек, ведущий праведную жизнь перед Богом (Пс.1:1). Мо-
жем предположить, что название поселка имеет религиозное происхождение 
и связано с понятием «благой, блаженный» [13]. 

С целью завуалировать глубокий религиозный смысл, заложенный 
в названиях сёл, приходилось из идеологических соображений их видоизме-
нять, например, село Першозвановка (вместо Первозвановка) названо после 
открытия храма в честь святого Андрея Первозванного священником Иоан-
ном Кияницей (1883). Святой был одним из апостолов Иисуса Христа и при-
зван был нести христианское вероучение язычникам на Восток. До сих пор 
ведутся споры по поводу его прихода на русские земли, но это не остановило 
православных христиан строить храмы в его честь, иметь главный корабель-
ный кормовой флаг Российского флота с изображением Андреевского косого 
креста (с 1992 г.). Поселение Первозвановка было основано в 1766 г. гене-
рал-майором Н. Е. Шевичем и заселено русскими, украинцами, сербами,  
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хорватами, волохами и др. Жители села до сих пор сохраняют православные 
традиции, поэтому на территории села действует Свято-Андреевский муж-
ской монастырь. 

Постройка православных храмов на территории слобод выполняла инте-
грирующую роль и, по мнению историков, смешивала прибывшее население 
с основной массой донского и запорожского казачества. Кроме этого, рас-
кольническая оригинальная система вероучения старца Феодосия сначала 
несла разрушающую роль Русской православной церкви, а, с другой стороны, 
неустойчивость религиозного сознания и неразборчивость в вере неграмот-
ных казаков, популяризация старообрядчества со временем приобрела мир-
ное сосуществование и не вызывало угрозы Московскому государству, по-
скольку для донского казачества это был механизм социального равновесия 
в многонациональном регионе России. Как записано в 1763 г. комиссией 
по расследованию дела о раскольниках: «во время осмотру, по заказу оной 
духовной канцелярии, вверх по Дону и Донцу церковнаго благочиния и свиде-
тельства в церковном служении … того расколу в станицах немалое число 
оказалось, а в святых церквах все местныя и прочая святыя иконы имеют 
начертания благословенный крест старого обращения» [6]. 

В 1758 г. князь Б. А. Куракин основывает село Александровка, которое 
было названо после постройки храма в честь преподобного Александра 
Свирского. Преподобный святой чудотворец жил в 1448–1533 гг., был особо 
благочестив, за что был удостоен чести видеть Святую Троицу и Богородицу. 
Особо почитаем русским народом, мощи хранятся в Ленинградской области 
в Александро-Свирском мужском монастыре. 

В селе Павловка был построен собор Петра и Павла, поэтому старое 
название Тарабановка по имени основателя села утратило свою актуаль-
ность. Прежний хозяин Тарабановки не отличался заботливостью о крестья-
нах, поэтому его имя было утеряно при покупке другим владельцем. 

Поскольку храмы выполняли религиозно-просветительскую функцию, 
то все праздники и важные события проходили в помещении прихода. 
Как пишут авторы этнографического сборника, здешние поселенцы ко всяко-
му делу приступали с крестным знамением и призыванием имени Божьего, 
Христова. Утром и вечером молились Богу, с молитвой начинали постройку 
дома, освящали его церковной молитвой. Первым украшением в доме были 
иконы, перед обедом и после него читали неизменное молитвенное правило. 
В особых случаях семейного быта в радостных и скорбных событиях служили 
молебны, в воскресные и праздничные дни посещали церковные службы, ис-
поведовались и причащались, придерживались постов. Особо крестьяне по-
читали большие религиозные праздники: в повечерье Рождества Христова 
и Крещения Господнего готовили кутью, узвар из плодов и ставили под обра-
за в сенях; на Крещение несли в дом освящённую воду и сохраняли для бо-
лящих; в четверг Страстной седмицы возвращались из храма с зажжёнными 
свечами, которыми выжигали кресты на сволоке дома; к Пасхе выпекали ку-
личи (пасхи), заготовляли крашеные яйца; на Троицу дома украшали зеле-
нью, древесными зелёными ветками, цветами и травой выстилали пол; еже-
годно отправлялись на богомолье в монастыри, к мощам угодников; подавали 
милостыню нищим [5, с. 345].  

Село Новоалександровка основано позже, в 1825 году, и названо в честь 
благоверного князя Александра Невского, полководца, сохранившего право-
славие на Руси благодаря своему дипломатическому таланту. Село Невское 
Кременского района начало свою историю с хутора Очеретина (от укр. Оче-
рет – камыш), в 1922 г. переименовано в с. Первомайка, а в 1963 году в связи 
с 700-летием со дня смерти Александра Невского получило нынешнее назва-
ние. Роль московского князя была оценена советскими историками и образ 
князя стал символом новой пропагандистской доктрины. Уже в 1990-х годах 
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мощи благоверного князя Александра Невского были перевезены в Алексан-
дро-Невскую Лавру в Петербург.  

В 1640 году слобода Капитанова (нынешняя Дмитриевка Новопсковского 
района), принадлежащая донскому капитану П. Н. Трубецкому, получила 
название Свято-Дмитриевка после освящения первого храма в честь св. Ди-
митрия, митрополита Ростовского, епископа. Святитель прославился как муд-
рый богослов, прекрасный проповедник, фактический основатель российской 
исторической науки, «сей богобоязнивый муж был острого разума, великого 
просвещения, искусный в славянском, греческом, латинском, еврейском 
и польском языках, великую имел склонность к наукам» [4, с. 2]. Сам  
М. В. Ломоносов составил эпитафию для преподобного, показавшего пример 
высокой просвещённости и верности православному русскому настроению: 

О вы! что Божество в пределах чтите тесных, 
Подобие Его мня быть в частях телесных! 
Вперите в мысль, чему святитель сей учил, 
Что ныне вам гласит от лика горних сил: 
На милость Вышняго, на истину склонитесь, 
И матери своей вы Церкви примиритесь.  

В 1917 году, в селе Свято-Дмитриевка была установлена советская 
власть, которая изменила название села на Дмитриевку.  

В честь особо почитаемого праздника Успения Пресвятой Богородицы 
был основан храм в слободе Ольховой, которое к концу ХVIII века было пере-
именовано в посёлок Успенка (параллельное название Успенское), село Пре-
ображенное Сватовского района образовано в честь православного праздни-
ка Преображения Господнего (около 1850 г.), село Благовещенка Станично-
Луганского района – в честь православного праздника Благовещение, село 
Богородицкое, село Покровское Троицкого района – в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы и построенной церкви Покрова Богородицы. Сёла Верхняя 
и Нижняя Покровка названы первыми поселенцами в память о своей малой 
родине в Воронежской губернии, а слова верхняя и нижняя указывают на гео-
графическое положение села по отношению к реке Гнилая Плотва, впадаю-
щая в Северский Донец.  

Как видим, крестьяне почитали православных святых и называли посе-
ления или слободы их именами: Айдар-Николаевка, Николаевка, Малонико-
лаевка, Никольское, Новоникольское, Давыдово-Никольское – в честь архи-
епископа Мирликийского Николая Чудотворца. Этот святой особо почитаем 
во всём мире и является покровителем не только моряков, купцов, детей, 
но и целомудренных и благочестивых девушек. Его тайная помощь 
в городе Патары, подброшенная ночью на окно несчастной семьи трём доче-
рям разорившегося отца, спасла честь их честь и стала символом безвоз-
мездной помощи для нуждающихся при молитвенном обращении к святому 
Николаю Чудотворцу. Первая часть села Давыдово-Никольское образована 
от имени первого владельца серба Давида Божедаровича, который построил 
храм св. Николая; Айдар – от названия реки Айдар; часть слова ново-,  
мало- – для временного и территориального различия. По мнению В. И. Вы-
соцкого, исследователя исторического аспекта топонимов Луганщины, буква 
И была заменена на Ы по идеологическим соображениям [3, с. 23].  

Село Алексеевка Кременского района названо в честь особо почитаемо-
го человека Божиего Алексия. По всей вероятности, первые поселенцы чита-
ли и знали историю сына, покинувшего знатную римскую семью и в течение 
семнадцати лет подвижничества помогал и поддерживал душевных и телес-
ных болящих. Молва о его святости распространилась на основе устного 
предания, а позже (IХ в.) появилась греческая версия жития сирийского свя-
того. В Московском государстве житие распространилось из Византии,  
в 1890 г. он стал небесным покровителем Забайкальского казачьего войска. 
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Н. Римский-Корсаков посвятил кантату, А. Радищев упоминает историю свя-
того Алексия в песне слепого солдата в «Путешествии из Петербурга в Моск-
ву». Это свидетельствует о духовной образованности жителей села Алексе-
евка, поскольку приобретение книг доставалось нелегко. Приходилось выез-
жать в столичные города, посещать паломничество для приобретения житий-
ной литературы. 

В честь предводителя святого воинства ангелов архангела Михаила 
названо село Михайловка Кременского района, посёлок городского типа Ми-
хайловка Перевальского района, поскольку первые храмы были построены 
в его честь [3, с. 26]. Он считается защитником веры, помогает людям в воен-
ных делах, на суше и воде. Имя архангела Михаила не единожды упоминает-
ся в «Книге пророка Даниила», два раза в Новом Завете. «В “Откровениях” 
Иоанна Богослова архангел Михаил ведёт небесную битву с семиглавым 
и десятирогим драконом. Религиозная традиция приписывает ему победу 
над злом и сатаной и определяет его решающую роль на Страшном Суде. 

Интересно, на наш взгляд, происхождение топонима Райгородка. В 1759 
году поселение Яндиловка (по имени первого поселенца Яндила) стала 
называться Райгородка после того, как полковой начальник уездного города 
Славяносербска, проезжая все поселения казачества, пришёл в восторг 
от красивой местности, называя это место раем, и дал название Райгородка. 
Народ в этой местности по большей части читал Евангелие, Псалтырь, жития 
святых, церковные богослужения, сказки и отрывки из русской истории 
об Иване-царевиче и Сером волке, Крещении Руси, Александре Невском; 
среди крестьян распространялись книги духовно-нравственного содержания 
из церковного фонда или приобретённые на ярмарках [5, с. 528]. Такая же 
участь постигла и село Раёвка Славяносербского района: как пишет генерал 
С. С. Писчевич, весь правый берег Северского Донца был покрыт густыми 
лесами с разнообразием флоры и фауны [6]. 

Слобода Поповка Старобельского уезда получила название от церковно-
го сана владельца водяной мельницы. Поскольку в народе его называли по-
пом, то и слобода была названа Поповкой. До церковных реформ Никона 
(до ХVII в.) всех священников называли попами, их жен – попадьями, доче-
рей – поповнами, сыновей – поповичами, что не вызывало негативной реак-
ции у священства. В ПЦС отмечено, что слово попъ – «это испорченное сло-
во, вошедшее въ употребленіе вмѣсто греч. παπαϲ папа, т. е. отецъ» [13, 
с. 457]. Причины особой языковой выразительности и популярности в народ-
ной речи связано, по мнению Н. А. Синицы, с тем, что в лингвокультурной 
традиции крестьяне чаще общались с протоиереями, иереями и дьяконами, 
а не с высшими представителями духовенства, поэтому и создали достаточно 
экспрессивно фонетический фон и уничижительную коннотацию по отноше-
нию к священству [14, с. 40–41]. В паремиологии особенно ярко показано от-
ношение русского народа к попам, напр.: Всякий поп по-своему обедню слу-
жит; Дурной поп, дурна его молитва; Ждучи поп усопших, да сам уснул; За-
вистливый поп два века живёт; Звони, поп, в колокола, чтобы попадья 
не спала; Знает и поп, что мужик добр; И худой поп обвенчает, а хороший 
не развенчает; Идёт поп дорогою, а чёрт поперёк; Каждый поп по-своему 
службу правит; Каждый поп хвалит своих святых; Кажной поп по-своему 
поёт [1, c. 234–236]. Как видим, при всей ритуальной необходимости присут-
ствия священника в селе, народная мудрость высмеивает человеческие по-
роки через его обличение. В народной картине мира священник-поп вписыва-
ется в систему социальных отношений, связанных с просвещением населе-
ния. Благодаря ему крестьяне читали книги религиозного содержания, кото-
рые выписывали из Москвы, Киева, они связывали народные приметы 
с двунадесятыми православными праздниками. Напр.: яркие звезды в Рожде-
ственское надвечерье – к урожаю; на Сретение много снега – к долгой  
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зиме; погода на Благовещение – такова погода на Пасху; откуда дует ве-
тер на Покрова – оттуда придёт и зима; на святого Николая снег или 
дождь – к урожаю и др. [5, с. 846].  

С названием Поповка в Кременском районе сохранилось село, которое 
названо в честь первых владельцев с одноименной фамилией и к церковному 
сану не имеют прямого отношения. Возможно, фамилия получена в наслед-
ство от прошлых семейных представителей духовенства. А вот название села 
Червонопоповка старожилы объясняют так: «Название села связано с попов-
ской семьей, но больше всего с их дочерью, поповкой, которая была неви-
данной красы и доброго сердца. Это было казацкое поселение, в котором 
священник занимал не последнюю роль. Но при каких-то загадочных обстоя-
тельствах он был убит, и его дочь взяла на себя попечительские обязатель-
ства о казаках. Так и назвали село в её честь, червона (рус. красная) – зна-
чит, красивая, поповка – дочь попа» (записано со слов А. Коляды). 

Единичное название село Варваровка сохранило почитание к святой ве-
ликомученице Варваре. Она была из сирийского знатного языческого рода, 
особо любима отцом, который запрещал общаться с христианами. За ис-
кренне исповедание христианства была жестоко казнена и обезглавлена от-
цом. Мощи великомученицы Варвары хранятся в кафедральном соборе свя-
того князя Владимира в г. Киеве, привезённые в ХI веке византийской княж-
ной Варварой, вступающей в брак с русским князем Михаилом Изяславичем. 
В селе Варваровка в 1860 году был сооружён каменный храм, церковь проро-
ка Ильи и храм в честь великомученицы Варвары, открыт Свято-Ильинский 
мужской монастырь, который в советское время был частично разрушен. Воз-
обновил свою деятельность в 2003 году и сформировал монашескую общину. 

С приходом советской власти на Луганщине происходили идеологиче-
ские изменения во всех сферах жизни, в названиях поселений в том числе 
(в 1940 году на территории Луганщины остался действующим только один 
храм в Александровке под Луганском). Например, село Церковное, основан-
ное во второй половине XVIII века поручиком Сребреницким и получившее 
название от балки Церковный Яр, было традиционно переименовано в село 
Красное. Или же параллельно использовались два названия, например: село 
Царёвка или Царёвка-Петропавловка (от имени апостолов Петра и Павла). 
Кроме этого, для устранения религиозных названий происходило объедине-
ние нескольких сёл под одним революционным названием, например сёла 
Вознесеновка, Новониколаевка, Васильевка в сентябре 1956 года были объ-
единены в один город сначала Краснопартизанск, потом укр. Червонопарти-
занск. Село Красный Деркул было переименовано из хутора Ларионов-
Деркульский, названный в честь владельца земли и настоятеля Свято-
Троицкого храма в Беловодске. 

Сейчас в Луганской Народной Республике 31 административно-
территориальная единица, в том числе 14 городов республиканского значе-
ния и 17 районов. Муниципальное устройство сформировано в рамках Закона 
Луганской Народной Республики от 14.03.2023 «Об образовании на террито-
рии Луганской Народной Республики городских округов и муниципальных 
округов, установлении их границ» и создано 28 муниципальных образований 
(11 городских округов и 17 муниципальных округов), среди которых сохрани-
лось название Троицкого округа. Топоним произошёл от названия Новотроиц-
кой слободы, образованной в результате объединения слободского поселе-
ния Кальновка и соседних хуторов, принадлежащих князю Голицыну  
в 1815 году, главного события – открытия церкви в честь Святой Троицы.  
В республике насчитывается 975 населённых пунктов, среди них 787 сель-
ских, 109 городских. Только 5 % ойконимов от общего числа населённых 
пунктов Луганской Народной Республики содержат религиозный сакральный 
смысл и сохранили своё первоначальное имя. Этот революционный  
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(социалистический) этап (1917–1991) был направлен на кардинальную пере-
стройку мира, поэтому «изменяя коннотации СИ по своему усмотрению, они 
не обращали внимание ни на объект с его устоявшейся адресно-
выделительной функции, ни тем более на мнение церкви или горожан»  
[10, с. 52]. 

По всей территории России расположены города, сёла и деревни с одно-
имёнными названиями. Мы проанализировали административную карту 
и сравнили подобные названия населённых пунктов Среднего Подонцовья 
и пришли к выводу, что больше всего встречаются такие ойконимы: Алексан-
дровка (более 400), Алексеевка (более 300), Ильинка (50), Поповка (59), Но-
вопокровка (48), Михайловка (44), Павловка (более 40), Успенка (34), Новоалек-
сандровка (28), Владимировка (26), Новопавловка (25), Юрьевка (24), Богородиц-
кое (21), Давыдовка (16), Раёвка (16), Покровское (11). Единичные случаи ойко-
нимов в Среднем Подонцовье: сёла Благовещенка, Давыдово-Никольское, Лоз-
но-Александровка, Малониколаевка, Новопреображенное и др.  

Таким образом, можно выделить три этапа онимизации Луганщины. Пер-
вый связан с первыми поселениями ХVII – первой половины ХVIII века, а об-
зор агионимов-ойконимов показал глубокую религиозную жизнь первых жите-
лей у берегов среднего течения Северского Донца. Второй этап онимизации 
ХVIII–ХIХ веков показал преемственность традиций и сохранение религиозно-
го смысла в названиях населённых пунктов. Несмотря на активные антирели-
гиозные противодействия советской власти, на третьем этапе онимизации 
лишь незначительная часть сел претерпела смену названия, полученную ра-
нее, а количество ойконимов с социалистической доктриной увеличилось 
в геометрической прогрессии. Такой научный обзор ойконимического матери-
ала необходим для выявления сакральных базовых элементов и сопоставле-
ния с топонимическим материалом смежных регионов, для выявления са-
крального ономастикона России. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей характеризации 

Л. Н. Толстого в книге Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Целью 
данной статьи является экспликация образа Л. Н. Толстого в мемуарах Т. А. Кузмин-
ской. Поставленная цель достигается методами дискурсивного, прагматического, ком-
понентного анализа. Определено, что мемуары дают благодатную почву для характе-
ризации человека. Установлено, что на протяжении всего повествования Кузминская 
перфекционирует Толстого. Татьяна Андреевна выделяет Льва Николаевича, проти-
вопоставляя его другим. Она отмечает в нём внимание, рефлективность, сопережива-
ние. Выявлено, что для повышения степени объективности своей точки зрения она 
упоминает мнения других людей. Мемуаристка отмечает умение Толстого быть душой 
компании. Определено, что главной чертой жизненной позиции Толстого Т. А. Кузмин-
ская считает любовь ко всему. Говоря об отрицательных качествах характера 
Л. Н. Толстого, мемуаристка воздерживается от осуждения. Воспоминания пропитаны 
глубоким уважением к личности Толстого. Лев Николаевич показан деятельным, 
наблюдательным, общительным человеком. Толстой изображён как требовательный 
муж, руководствующийся принципами и не желающий учитывать жизненные обстоя-
тельства. Ещё одно качество Толстого – ретроградство, неприятие нового, критикан-
ство – дано в добродушной и ироничной аранжировке. Характеризация Толстого осу-
ществляется в разных формах: прямым наименованием, ситуативно, в пересказе ти-
пичных случаев, в ходе внутреннего рассуждения. При характеризации Толстого оче-
видно желание пишущей понять его жизненную позицию. В качестве главных личност-
ных черт в Толстом Татьяна Андреевна отмечает любовь к жизни, понимание её 
смысла. Объективация черт характера Льва Николаевича осуществляется на широкий 
спектр вербальных средств, среди которых можно выделить эталоны, оценочные сло-
ва и др. В мемуарах Т. А. Кузминской Толстой представлен живой, динамичной, раз-
вивающейся личностью. Кузминская использует разные способы презентации аксио-
логических ситуаций: эксплицитные, с использованием оценочных слов, имплицитные, 
посредством аллюзиями, опоры на детали. Мемуаристка даёт возможность читателю 
самому сформировать модус к представленной информации. 
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Abstract. The present article is devoted to an analysis of the peculiarities of Leo 

Tolstoy's characterization in Tatyana A. Kuzminskaya's book 'My Life at Home and in 
Yasnaya Polyana'. The purpose of this article is to explicate the image of Leo Tolstoy in 
T.A. Kuzminskaya's memoirs. The set goal is achieved by the methods of discourse, 
pragmatic, component analysis. The paper determines that memoirs provide rich soil for 
characterization of a person. The article establishes that throughout the narrative 
Kuzminskaya perfectionises Tolstoy. Tatyana Andreevna distinguishes Leo Tolstoy from his 
contemporaries by highlighting his distinctive qualities. She identifies three key 
characteristics that set him apart: attention, reflexivity and empathy. In addition, the author 
has revealed that in order to enhance the objectivity of her perspective, she has drawn upon 
the opinions of other individuals. The memoirist acknowledges Tolstoy's capacity to be the 
life of the party. The article asserts that the predominant characteristic of Tolstoy's life 
perspective, as outlined by T.A. Kuzminskaya, is an affection for all aspects of life. When 
addressing the less favorable aspects of Tolstoy's character, the memoirist avoids any form 
of condemnation. The memoirs are characterized by a profound respect for Tolstoy's 
personality, portraying him as an active, perceptive, and outgoing person. Tolstoy is 
depicted as a demanding husband, guided by principles and unwilling to consider the 
circumstances of life. Another of Tolstoy's qualities, namely retrogradism, or the rejection of 
the new and criticism, is presented in a good-natured and ironic manner. Tolstoy's 
characterization is multifaceted, encompassing direct naming, situationally-based depictions, 
the retelling of typical cases, along with internal reasoning. The writer's objective in 
characterizing Tolstoy is evident, as Tatiana Andreevna underscores his profound love for 
life and keen understanding of its meaning. The etalons, evaluative vocabulary and other 
verbal means are instrumental in the objectification of Leo Nikolaevich's character traits. In 
T.A. Kuzminskaya's memoirs, Tolstoy is portrayed as a lively, dynamic and evolving 
personality, with Kuzminskaya employing a range of techniques to present axiological 
situations, including the use of evaluative words for explicit exposition, and implicit 
presentation through allusions and emphasis on details. The memoirist facilitates the 
formation of a modus vivendi among readers, offering them a comprehensive understanding 
of the presented information. 

Keywords: personal discourse, memoirs, T. A. Kuzminskaya, L. N. Tolstoy, 
characterization 

For citation: Tokarev G. V. Characterization of L. N. Tolstoy in the memoirs of  
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Введение. Мемуары представляют собой один из ценных документаль-

ных источников изучения личности. Т. В. Сухотерина отмечает: «Эпистоляр-
ное наследие (письма, поздравления, записки и т. д.) являются важнейшей 
стороной духовной культуры человека, следовательно, требуют к себе особо-
го внимания лингвистов как к факту общей речевой культуры общества [7, 
с. 38]. В мемуарах может быть воссоздан портрет человека, который показан 
через призму субъективности. В то же время они отражают стороннюю точку 
зрения, что способствует объективному восприятию личности. Тем самым 
мемуары представляют собой плоскость для характеризации человека. В от-
личие от других, невербальных текстов культуры, они позволяют насыщеннее 
передать и событийный, и эмотивно-оценочный аспекты действительности. 
В воспоминаниях пишущий как бы повторно проживает наиболее важные со-
бытия. О. С. Панкратова отмечает: «…мемуары рассматриваются как сложная 
система взглядов и воззрений человека, складывавшихся под воздействием 
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множества различных фактов [4, с. 93]. Несмотря на ценность рассматривае-
мого эмпирического материала, исследования мемуаров имеет фрагментар-
ный характер [1; 5; 6 и др.].  

Неординарность, масштабность личности Льва Толстого вызывали же-
лание у его современников сохранить свои впечатления об этом человеке. 
В ряду этих людей достойное место занимает Татьяна Андреевна Кузминская 
(Берс), младшая сестра жены Льва Николаевича – Софьи Андреевны, напи-
савшая книгу «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Текст воссоздаёт коло-
ритный образ эпохи, рисует портреты окружения Татьяны Андреевны. 
Е. Л. Шкляева пишет: «Главным свидетельством подлинности всего описыва-
емого в мемуарах является Ясная Поляна, которая самим фактом своего су-
ществования подтверждает “правдивость” повествования. Ясная Поляна 
(усадьба-музей уже при жизни мемуаристки, вечное остановленное мгнове-
ние) в тексте воспоминаний Т. А. Кузминской не географическое понятие, 
а особый (усадебный) мир» [8, с. 71]. Значительное место в воспоминаниях 
отведено Л. Н. Толстому. Повествование отражает большую часть жизни 
Льва Николаевича, от времени его сватовства до смерти. Безусловно, он был 
одним из важнейших людей в жизни Татьяны Андреевны. В воспоминаниях 
она пишет: «…я с благодарностью вспоминаю своего лучшего, гениального 
спутника − Льва Николаевича…» [2]. В мемуарах Т. А. Кузминской исследо-
вателей интересовала категория образа автора, воплощение дворянского 
быта второй половины XIX века [8 и др.]. При этом книга даёт благодатный 
материал для изучения различных вербальных проявлений личности.  

Целью данной статьи является экспликация образа Л. Н. Толстого в ме-
муарах Т. А. Кузминской. Заметим, что данный аспект этого текста не был 
предметом научного описания, что определяет актуальность нашего иссле-
дования. Поставленная цель достигается методами дискурсивного, прагмати-
ческого, компонентного анализа.  

Исследование. На протяжении всего повествования Кузминская пер-
фекционирует Толстого. Всё, что он ни делает, она высоко оценивает, ис-
пользуя для этого наречия степени: «Лев Николаевич сел за рояль и бле-
стяще сыграл что-то вроде увертюры // Лев Николаевич, как и всегда, чи-
тал превосходно» [2].  

Исключительностью характеризуются и эталоны, с которыми она сопо-
ставляет Толстого. Так, он для неё чистый источник. Контекст употребления 
данного эталона эксплицирует семы ‘чистота’, ‘исцеление’: «Для меня он был 
чистый источник, освежающий душу и исцеляющий раны» [2]. Для характе-
ризации Толстого она выбирает существительные руководитель, судья, со-
ветчик, указывающие на доминирующую роль человека, влияющего на жизнь 
другого. Характеристика друг, подчёркивает духовную близость: «Я была 
свидетельницей всех ступеней переживаний этого великого человека, как 
и он был руководителем и судьей всех моих молодых безумств, а позднее – 
другом и советчиком» [2]. Усиливает характеризацию выделительно-
ограничительная частица только, наречие степени слепо, в также глаголы 
верила, слушалась, указывающие на подчинение субъекту: «Ему одному 
я слепо верила, его одного я слушалась с молодых лет» [2].  

Татьяна Андреевна выделяет Льва Николаевича, противопоставляя его 
другим. Она отмечает в нём внимание, рефлективность, сопереживание. Для 
повышения степени объективности своей точки зрения она упоминает мнения 
других людей: «Он не был, как другие, и не походил на обыкновенного гос-
тя. Его не надо было занимать в гостиной. Он был как бы всюду. И этот 
интерес, и участливость проявлял он и старому, и малому, и даже нашим 
домашним людям» [2]. Мемуаристка отмечет умение Толстого быть душой 
компании, используя слова с положительной оценочностью – довольные, 
умилённые, оживлённо, содержательно, оживить: «Не раз беседовал он 
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с нашей няней Верой Ивановной и старой Трифоновной, и все уходили от 
него довольные и умилённые. Где находился он, там бывало оживленно 
и содержательно. Все в нашем доме любили его. Даже апатичный денщик 
наш хохол Прокофий говорил про него: − Как граф приедут, всех ожив-
лят» [2]. 

Татьяна Андреевна выделяет главную черту жизненной позиции Толсто-
го – любовь ко всему, используя символы огонь, рычаг, образная семантика 
которых актуализирует смыслы «тепло», «жизнь», «движение»: «И он ловил 
их и заражал своим внутренним священным огнём. Он понял, что в жизни 
есть один рычаг – любовь» [2].  

По всей вероятности, это качество делало Толстого привлекательным, 
сильным, с нравственным стержнем в глазах других людей: «Он, конечно, не 
знал того, что привлекательную сторону его наружности составляла ду-
ховная сила, которая жила в его глубоком взгляде, он сам не мог видеть 
и поймать в себе этого выражения глаз, а оно-то и составляло всю пре-
лесть его лица» [2].  

Кузминская видит в Толстом потребность и умение любить простого че-
ловека: «… Любовь к народу жила в нём с детства. Меня удивляло, с какой 
нежностью он относился к мальчишкам (как я звала их), ученикам своим. 
Он так заботился о них, интересовался ими» [2]. 

Кузминскую удивляет его симпатия к убогим, слабым людям: «Странно, 
Лев Николаевич прямо любил “божьих людей”: недоразвитых, полусума-
сшедших, скитальцев, странниц и даже пьяненьких, как он сам однажды 
выразился: − Ужасно люблю пьяненьких» [2]. Слово пьяненькие используется 
в роли эталона слабого, странного человека. Этот признак также подчёркива-
ет искренность, бескорыстность, доброту чувства Толстого. 

И при этом она отмечает некую горделивость по отношению к соседям-
помещикам, которые были ему не интересны: «Да к тому же Лев Николаевич 
ни с кем из соседних помещиков не знался. Он не любил это общество, от-
носился почти ко всем с насмешкой и называл их “благородное дворян-
ство”, как-то особенно смешно выговаривая слова. Как ни странно ска-
зать, но он был горд и всю свою жизнь боролся с этим чувством, сознавая 
его в себе, равно как и осуждение. Он признавал людей своего круга и кре-
стьян, называя деревню “le beau monde” (высший свет (фр.)), но это, конеч-
но, не значит, чтобы он не имел друзей и знакомых в других слоях обще-
ства» [2]. Ключевые для этого фрагмента словосочетания благородное дво-
рянство, высший свет генерируют ироническую прагматику, вскрывают 
не только отношение Толстого к данным реалиям, но и особенности его ха-
рактера.  

Кузминская отмечает скромность Толстого. Эта характеристика касалась 
его отношений с книгоиздателями: «По этому видно, как Лев Николаевич 
не знал себе цены» [2].  

Татьяна Андреевна рисует Толстого очень внимательным человеком. 
Она вспоминает несущественные детали, в которых проявляется это каче-
ство: «На всякой станции Лев Николаевич подходит к возку и осведомляет-
ся о нашем дорожном духе и положении: “А тебя не качает? Ты не кашля-
ла?” − заботливо спрашивает он» [2]. И в то же время она отмечает вспыль-
чивость Толстого. Так, Татьяна Андреевна вспоминает ссору Льва Николае-
вича и Софьи Андреевны. Она характеризует эмоциональное состояние Тол-
стого с опорой на слова громко закричал, раздражённые голоса, бледный 
с трясущейся губой. При этом Татьяна Андреевна отмечает, что она видела 
только однажды таким Льва Николаевича: «Но такая бурная сцена была 
единственной в их жизни, и никогда, насколько я знаю, больше не повторя-
лась» [2]. Даже говоря о каких-то отрицательных качествах, Кузминская  
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воздерживается от осуждения. Воспоминания пропитаны глубоким уважени-
ем к личности Толстого, 

Автор мемуаров отмечает некоторую растерянность Толстого перед бу-
дущим, неуверенность в принятии решений: «Лев Николаевич вообще имел 
привычку загадывать на пасьянсах и различных мелочах о том, “как ему 
поступить?” или “что будет?”» [2]. 

Толстой показан деятельным, наблюдательным, общительным челове-
ком – тем, чем он отличался от других. Существительные пчёлы, бараны, по-
росята выступают в виде презентантов фреймов домашних занятий. Они со-
здают эффект неоправданного ожидания: читатель с именем Толстого, гра-
фа, великого писателя, ассоциирует интеллектуальные занятия и вдруг узна-
ёт о его увлечении обычными делами: «Лев Николаевич, хотя и поглощён 
хозяйством − пчёлами, баранами, поросятами и т. п., но, любя молодёжь, 
уделяет нам часть своего времени и принимает участие в пикниках, ка-
валькадах и прогулках» [2]. Наблюдательность Толстого воплощается дета-
лью записная книжка: запись обыденных вещей показывает Толстого как не-
заурядного человека: «Летом он почти совсем не писал, но мне казалось, 
многое записывал в свою книжечку, которую он носил постоянно в кармане. 
Однажды я спросила его: “Что это ты всё пишешь в свою книжечку?” 
Он усмехнулся: “Да вас записываю”, – сказал он. “А что в нас интересно-
го?” – добивалась я. “Это уж моё дело. Правда – всегда интересна”» [2]. Пе-
речислением разнообразных видов занятий, которыми увлекался Лев Нико-
лаевич, Кузминская пытается показать его многогранность и гениальность, 
творческое начало и скрыто дать ему оценку: «Утро Лев Николаевич прово-
дил в хозяйстве; всё, бывало, обойдёт или же сидит на пчельнике. Это ле-
то он пристрастился к пчёлам. … Но не одними пчёлами увлекался Лев Ни-
колаевич. Его увлечения были самые разнообразные. То он сажал капусту 
в огромном количестве, то разводил японских свиней и писал отцу, что он 
не может быть счастлив, если не купят ему японских поросят, какие есть 
у известного хозяина Шатилова. … В это же лето он насадил яблочный 
сад, сажал кофе – цикорий. Посадка еловых лесов очень занимала его. Сна-
чала я принимала его увлечение как бы за обычное ведение хозяйства 
и лишь позднее уже поняла, что это было не простое хозяйственное 
настроение, а творческое увлечение гения, вмещающего в себя не одного 
человека, а многих разнообразных людей» [2]. И между тем Татьяна Андре-
евна пишет: «…хозяйство в Ясной Поляне всегда шло плохо», что, по-
видимому, показывает, что занятия Толстого были всего лишь увлечением, 
желанием попробовать что-то новое. 

Толстой изображён требовательным мужем, руководствующимся прин-
ципами и не желающим учитывать жизненные обстоятельства: «Соня плохо 
поправлялась. Ребёнок был беспокойный. Няни не было. Лев Николаевич 
осуждал тех матерей, которые не ходят за детьми сами и не кормят их. 
Соня кормила, конечно, сама и няни не нанимала в угоду мужу. … Доктор, 
осмотрев Соню, сказал, что ей кормить нельзя, и советовал взять корми-
лицу. Лев Николаевич, был очень недоволен его советом и был ещё более 
не в духе. … – Да ведь ты знаешь Левочкины воззрения? Могла ли бы 
я надеть бальное платье с открытым воротом? Это прямо немыслимо. 
Сколько раз он осуждал замужних женщин, которые “оголяются”, как он вы-
ражался» [2]. 

Ещё одно качество Толстого – ретроградство, неприятие нового, крити-
канство: «Лев Николаевич вообще не любил всяких новшеств. Мосты на до-
рогах были сломаны, их объезжали, а весной не раз застревали там экипа-
жи и телеги. Когда, вместо олеина, вошёл в употребление керосин,  
он критиковал его. Позднее уже, когда появились аэропланы, он говорил: 
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– Это совершенный вздор. Людей Бог создал без крыльев, и летать 
им, как птицам, не подобает. 

Когда открылась Дума, он с недовольством говорил, что это “ни к че-
му”, и “совершенно несообразно”. “Чтобы решить что-либо важное, всякий 
должен обдумать у себя в кабинете, а на народе ничего путного не вый-
дет. Много баить не подобаить! А в Думе болтовня и руготня”» [2]. По-
вествование об этом качестве Льва Николаевича дано в добродушной и иро-
ничной аранжировке. Очевидно, что говорит любящий человек с целью 
не критиковать, а ещё раз выразить восхищение близким человеком.  

Некоторые качества Толстого раскрываются ситуативно, в пересказе ка-
ких-то, вероятно, типичных случаев. В частности, это касается ревности: 
«Как-то раз приехал в Ясную знакомый нам всем молодой человек − Писа-
рев, светский, милый, но самый обыкновенный. Он редко бывал у нас. 

Соня, сидя у самовара, разливала чай. Писарев сидел около неё. По-
моему, это была его единственная вина. Писарев помогал Соне переда-
вать чашки с чаем, оказывая и другие мелкие хозяйственные услуги. 
Он весело шутил, смеялся, нагибаясь иногда в её сторону, чтобы что-либо 
сказать ей. 

Я наблюдала за Львом Николаевичем. Бледный, с расстроенным лицом, 
он вставал из-за стола, ходил по комнате, уходил, опять приходил и не-
вольно передал мне свою тревогу. Соня тоже заметила это и не знала, 
как ей поступить. 

Кончилось тем, что на другое утро, по приказанию Льва Николаевича, 
был подан экипаж, и лакей доложил молодому человеку, что лошади для не-
го готовы» [2]. В этом отрывке о ревности говорится скрыто, намёками 
и с лёгкой иронией. Характеризация осуществляется в форме анекдота.  

Отдельные качества личности показаны в ходе рассуждения. Мемуа-
ристка ставит себе вопросы и сама отвечает на них. Она вступает в диалог 
с Толстым. В данном случае оценка личности открыта. В частности, это каса-
ется рассуждений о поиске смысла жизни, счастья: «Он не мог не любить 
своей жены – матери своих детей, преданной, любящей и посвятившей се-
бя всецело семье. Он не мог отказаться от желания проводить несколько 
месяцев в Москве, хотя бы для своей работы, как мы увидим по его письму. 

И всё это, помимо его, облекалось в какую-то будничную, обычную 
форму почти мещанского счастья. 

Сколько раз в жизни своей он повторял: 
– Нет, так жить нельзя! Не в этом счастье! 
А в чём? Он искал это счастье всю жизнь, как синюю птицу, а она си-

дела у него в клетке. 
Но всё же видно, как через всю его жизнь, с юных лет, проходили отре-

чение от материального и мучительный самоанализ. Борьба с гордостью, 
роскошью, осуждением, страстью часто вызывала в нем недовольство со-
бой» [2]. 

Всегда чувствуется желание пишущей понять Льва Николаевича: «Я бы-
ла не только удивлена, но поражена этим известием. … Зачем? Куда ушёл 
он? И что заставило его покинуть дорогую ему Ясную Поляну? Всю милую 
привычную ему обстановку и близких людей? Я терялась в догадках,  
и на все эти вопросы я не находила ответа» [2]. Кузминская показывает 
Толстого динамичным, в развитии и прибегает к наиболее подходящего для 
репрезентации данного смысла образу зерна.  

«А только отдалённое воспоминание сказанных им слов приходило мне 
на ум: 

“Уйти от всего, уйти от роскоши, от этой жизни, обличающей нас 
на каждом шагу. Не решаюсь... Ломать что-либо и причинять этой ломкой 
горе другим − не могу. Надо всегда делать то − где больше самоотречения”. 
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Он ещё два года назад говорил это мне. А теперь? Видно, созрело это 
зерно, глубоко запавшее в его сердце» [2]. 

В качестве главных личностных черт в Толстом Татьяна Андреевна от-
мечает любовь к жизни, понимание её смысла. Для этого используются кон-
трасты: «Надо было удивляться, как мог вместить в себя один человек 
столько разнообразных сторон. Что за ширина мысли и чувств, что недо-
статков и качеств соединял в себе Лев Николаевич!» [2] Кузминская выде-
ляет, по её мнению, главную, проявляющуюся от года к году всё сильнее 
и сильнее черту, – служение Богу: «Но одна была белая нить, прочно тяну-
лась во всю его жизнь, − это чувство религиозное, оно росло и крепло в нём 
год от году. Он любил жизнь, природу и как никто умел ими пользоваться» 
[2]. Усилительные частицы и конструкции: «Как живо чувствовал он эту чуд-
ную весну, как наслаждался ею, живя в деревне» передают восхищение 
Львом Николаевичем. Ясная Поляна для неё ассоциировалась с Толстым, 
Толстой же – с теплотой, силой, весельем, светом: «Много незабвенного  
и дорогого оставила во мне жизнь в Ясной Поляне, а в особенности сам Лев 
Николаевич. Всюду, где бывал он, дышало теплой участливостью, чув-
ствовалась несокрушимая, нравственная сила его, соединённая почти 
с детским заразительным весельем. Там, где бывал он, освещалось луче-
зарным светом, согревающим душу» [2]. 

Заключение. Таким образом, в мемуарах Т. А. Кузминской Толстой 
представлен живой, динамичной, развивающейся личностью. Прагматическая 
пресуппозиция, заключающаяся в признании исключительности, гениально-
сти, авторитетности Толстого, определяет характеризацию его образа. Тать-
яна Андреевна вскрывает противоречия в личности Льва Николаевича, 
но при этом никогда не прибегает к его отрицательной оценке, порицанию 
или осуждению. Кузминская использует разные способы презентации аксио-
логических ситуаций: либо с употреблением оценочных слов, либо скрыто, 
аллюзиями, либо с опорой на детали. В последнем случае она даёт возмож-
ность читателю самому сделать аксиологический вывод.   
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Аннотация. В статье рассматриваются «диалоги» лирического героя  
с объектами, не обладающими речью. Это демонстрирует введение предполагаемого 
(условного) адресата, что позволяет разыгрывать рефлексию переживания 
лирического героя и создавать дополнительный объём изображения в разных 
ракурсах, например моделируя ситуацию спора. В качестве примера такой условной 
ролевой адресации предлагается рассмотреть стихотворение А. А. Фета «Среди 
звёзд» (1876), данная модель адресации характерна для многих случаев, для лирики 
в целом. Именно бессловесные предметы здесь оказываются важны, поскольку 
их ответ на слово лирического героя – это часть сознания самого героя, это та 
«невыразимая» и невидимая часть души, которая может обрести слово, лишь 
отделившись (условно) от него самого, «вселяясь» в неодушевлённый предмет, 
говоря от его лица, но своим голосом. Звёзды – это не просто объекты ночного неба, 
это проекция внутреннего состояния героя, его переживаний. Он не только 
констатирует их присутствие, а вступает с ними в условную беседу. Этот диалог 
не строится на обмене репликами в привычном понимании, а осуществляется через 
ассоциации, метафоры, символы. Молчание звёзд может быть воспринято как 
безразличие к его переживаниям или как глубокое понимание, превосходящее 
возможности человеческой речи. В этом молчании заключена глубина, недоступная 
прямому выражению. 
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Abstract. The article examines the “dialogues” of the lyrical hero with objects that do 
not have speech. This demonstrates the introduction of the intended (conditional) 
addressee. This allows you to act out the reflection of the lyrical hero's experience and 
create an additional volume of the image from different angles, for example, by modeling the 
situation of an argument. As an example of such conditional role addressing, it is proposed 
to consider the A.A. Fet’s poem “Among the Stars” (1876). This addressing model is typical 
for many cases, for lyrics in general. It is the wordless objects that the lyrical hero addresses 
that turn out to be important in the opinion of the author of the article. Since “their” answer to 
“his” word is a part of the hero's own consciousness, that "inexpressible" and invisible part of 
the soul. Such a part of the soul can find a word only by separating (conditionally) from itself, 
as if inhabiting an inanimate object, and speaking from “his” face, but with “his” voice. Stars 
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are not just objects of the night sky; they are a projection of the hero's inner state and his 
feelings. He not only acknowledges their presence, but enters into a conditional 
conversation with them. This dialogue is not based on an exchange of phrases in the usual 
sense, but is carried out through associations, metaphors, symbols. The silence of the stars 
can be perceived as indifference to his feelings or as a deep understanding that surpasses 
the possibilities of human speech. There is a depth to this silence that cannot be expressed 
directly. 

Keywords: addressee, hero's view, lyrics, reflection model 
For citation: Aksenova A. A. The model of conditional role addressing in А. A. Fеt's 

poem “Among the stars”. Gumanitarnyye issledovaniya = Humanitarian Researches. 
2025;1(93):99–103 (In Russ.). 
 

Многие авторы, говоря о лирике Фета, отмечают влияние философского 
интертекста, ссылаясь на «синтез шопенгауэровских, платоновских и христи-
анских онтологических тенденций, которые не заслоняют непосредственности 
лирического созерцания» [5, с. 6]. Влияет ли это наблюдение на адресацию 
к звёздам в рассматриваемом тексте? Можно предположить, что да, так как, 
например, в статье Л. А. Калинникова можно обнаружить указание на такую 
связь: «…звёздный строй и строй человеческой души <…> не только связаны 
в его стихах эстетически, но сливаются в метафизическое единство, в кото-
ром присутствие Канта ощутимо почти всегда, почти всегда созерцание звёзд 
перерастает в нравственные переживания» [2, с. 47]. Первые строки стихо-
творения «Среди звёзд» открывают ситуацию сопоставления участи звёзд 
и лирического героя. Как отмечает А. В. Комков по поводу именно этого тек-
ста, таким образом «декларируется наличие определённой надмировой силы, 
общего закона, которому подчиняется не только отдельная личность,  
но и звёздные светила» [4, с. 85]. 

Если обратиться к наблюдению В. В. Кожинова в его известной книге 
«Как пишут стихи», мы встретим схожую с упомянутыми тезисами интерпре-
тацию лирики А. А. Фета: «не просто “красивым” примирением с неизбежно-
стью смерти, но именно “космическим” осознанием человеческого существо-
ванья, прозревающим глубокую истину» [3, с. 184–185]. Название стихотво-
рения «Среди звёзд» может быть истолковано как позиция, к которой сам ли-
рический герой намерен приблизиться, и именно в такой ситуации согласия 
и сочувствия он себя и воспринимает. В пользу этого свидетельствует выска-
зывание М. Н. Эпштейна: «Природа у Фета – не “пейзаж” в узком значении 
этого слова, не внешний фон, на котором разворачивается лирический сю-
жет; но это и не тютчевский «космос», мир круговращающихся стихий, живу-
щий по своим особым, безразличным к человеку законам. Природа у Фета – 
это скорее всего атмосфера, разлитая и внутри, и вовне человеческой жизни, 
сливающая чувства и мысли со звуками и запахами, пронизывающая все во-
круг тонкими вибрациями, которые отзываются и в биении сердца, и в дрожа-
нии звёзд. Перефразируя Тютчева, можно сказать, что душа фетовского ли-
рического героя “поёт” то же, что и море, и “мыслящий тростник” гибко вторит 
колыханию прибрежных волн» [7, с. 223]. Однако следует отметить, что такая 
позиция согласованности внутреннего и внешнего мира в рассматриваемом 
произведении не даётся однозначно, напротив, она даже оспаривается 
со стороны условного адресата. Нам предстоит разобраться, для чего вво-
дится этот спор. 

У читателя стихотворения А. А. Фета «Среди звёзд» должна возникнуть 
заданная самим текстом иллюзия того, что героя здесь два. Один из них – 
тот, который смотрит на звёздное небо и размышляет о жизни, о мечте, 
о вечности. Другой – это звёзды, которые, кажется, отвечают на его вопросы 
и высказывают свои мысли. Такая модель адресации характерна для многих 
лирических текстов, но говорить об адресате здесь можно лишь условно: 
на самом деле, это разговор с самим собой, будто разыгранный на два 
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голоса, высказывающих противоположные установки. Если перефразировать 
суть этого спора, то герой утверждает: «Вы, как я», а звёзды отвечают ему: 
«Вечность – мы, ты – миг». Этот спор отражает внутреннее противоречие, 
которое тревожит самого лирического героя: Vita brevis, ars longa. По мысли 
А. В. Успенской, «у Фета мудрое приятие бытия с его радостью и светлой, 
вечной печалью сменяют мучительные сомнения, а жажда идеала соединя-
ется с жестоким скепсисом и разочарованием в творческой, преображающей 
способности человеческого духа. Так в безукоризненно антологическую фор-
му облекается живая, неуловимо-трепетная жизнь с её противоречиями и му-
чительными проблемами» [6, с. 18]. 

Лирический герой связывает небесное пространство с загадочной огнен-
ной книгой, которая обладает силой, хранит тайны, непостижимые, неисчис-
лимые, уклоняющиеся от решений по формуле. Её смысл неизмерим, как 
и сама бесконечность космоса. Способность сформулировать, то есть осво-
ить и познать, рационально охватить, сталкивается здесь с иррациональным, 
невыразимым. Так в стихотворении А. А. Фета создаётся неустранимая 
напряжённость явного и сокрытого. Звёзды – репрезентация этой двойствен-
ности: они недосягаемы и открывают ограниченность героя, но, с другой сто-
роны, они же и дают надежду, указывают на связь смертного человека с веч-
ностью; они говорят ему о сокровенных тайнах Вселенной, о бесконечности 
времени. Внутренний диалог героя становится всё более противоречивым: 
он ощущает, что время невозможно остановить («пусть мчитесь вы»), 
что каждый миг жизни ускользает, как и звезда в бесконечности космоса. 
В работе М. А. Глушковой также отмечено, что для лирики Фета важна «скон-
центрированность на настоящем моменте. Стихотворения Фета отличает 
преобладание настоящего времени, словесная фиксация сиюминутности 
происходящего, которая часто обозначена композиционной сжатостью и от-
ражает переживание внезапно настигшего чувства» [1, с. 14]. Противопостав-
ление мига и вечности в данном произведении представлено оппозицией ге-
роя и адресата, однако позднее такое противостояние переходит в диалог 
согласия. 

Закреплённость чисел и всякая попытка выйти к формулам (логическим, 
математическим, риторическим) воплощает рациональную способность со-
знания. Но жадная попытка познания обречена на провал в противовес со-
зерцательной установке. Стремление вычислить, сформулировать, рациона-
лизировать красоту сталкивается с насмешкой: «напрасно мыслью жадной». 
В мире этого произведения единственной универсальной закономерностью, 
которой подчинены и люди, и звёзды, признаётся время: можно ощущать его 
течение, но невозможно остановить. Числа и даты, как явные следы времени, 
не дают человеку власти над ними. В этом контексте позиция любования 
оправдывается, в то время как жадность проигрывает, приобщение преобла-
дает над присвоением. 

Мечта – образ желаемого, воплощение неуловимого и не обязательно 
достижимого. Отсюда и «иероглиф мечты», который может быть истолкован 
как воплощение загадки. Иероглиф – это знак из чужой культуры, синоним 
неясности. Венцы, украшенные алмазами, излучают холодное сияние,  
а их остроконечные грани переливаются в свете, напоминают звёзды. Калиф, 
в свою очередь, представляет собой человека другой культуры, подобно то-
му, как и образ иероглифов – воплощение чуждого, непонятного, зашифрован-
ного письма. Таким образом, красота и загадочность в данном контексте сино-
нимичны, а множественное число (иероглифы) и синтаксическая конструкция 
подсказывают, что герой называет иероглифами мечты сами звёзды.  

Оппозиция хрупкости и устойчивости относится к противопоставлению 
земной жизни и вечности. Мечта незыблема, а земная жизнь – отрицатель-
ная, тёмная, скудная и короткая. Сумрак – знак неведения, страха и смерти, 
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а звёзды на фоне этого освещают путь в тёмной и холодной ночи. По мысли 
М. Н. Эпштейна, «фетовский космос вбирает человека, позволяет раство-
риться в себе, но не потому, что природа разумна, стройна и упорядочена, 
как у поэтов-пантеистов, а потому, что в ней есть та красота-греза, которая 
заставляет забыть о причиняемых ею же, природою, страданиях, болезнях, 
смертях и погрузиться в созерцание её творческого великолепия» [7, с. 27]. 
Чтобы пережить непроглядный сумрак, герой нуждается в напоминании, 
что за пределами его бренного существования есть что-то более ценное 
и весомое. Излучающие свет звёзды, чей смысл ориентирован на обретение 
надежды, как маяк-ориентир указывают ему на связь частной жизни и высше-
го смысла. 

Столкновение тяжести и лёгкости, скудного и пышного, тьмы и света 
в последней строфе в очередной раз подчёркивает двойственное положение 
самого героя между состояниями трудного и отрадного существования. Без-
закатный день – обещание вечной жизни, не заканчивающейся со смертью 
тела. Звёзды становятся прибежищем в его земной жизни: когда трудно ды-
шать, то есть трудно жить, они напоминают, что есть что-то более важное, 
чем сиюминутные земные нужды, пробуждают духовное начало человека. 
Двойственная позиция человека как смертного и слабого существа, но обре-
тающего смысл своей краткой жизни через связь с незыблемой мечтой, тре-
бует соответствующей двойственной репрезентации в слове лирического ге-
роя и слове от лица звёзд.  

Когда герой говорит: «Вы, как я», то сокращает дистанцию между собой 
и звёздами, но неизбежно встречается с усилением этой дистанции: «Мы не 
такие, как ты, мы вечные», – отвечают звёзды. Это усиление дистанции обу-
словлено семантикой утешения, которая наблюдается в последней строфе: 
утешение и понимание можно встретить только в Другом. Именно эту отве-
дённую здесь роль звёзды и выполняют, персонифицируя Другого. Нужда 
и мечта в этом произведении противоборствуют, одно требует забвения для 
другого. И эта дистанция – залог будущего утешения, позволяющий досто-
верно изобразить два противоположных чувства, которые спорят и уживаются 
внутри одного человека. 

Когда говорится об «излишних» звёздах, то возникает разыгранная пози-
ция отторжения. Герой и сам «проговаривается», обращаясь к такой характе-
ристике звёзд в своей речи: «излишние средь жалких нужд земных», что сра-
зу противопоставляет земное и небесное, низкое и высокое, низменное 
и возвышенное, материальное и духовное. Позиция лирического героя сказы-
вается в его оценочном суждении о «жалких» земных нуждах, что совпадает с 
якобы отдельной точкой зрения – позицией звёзд. Но и в их слове звучит 
аналогичная оценка: «…земли, где всё темно и скудно». В конечном счёте 
различие между «Вы говорите» и «Я говорю» обнаруживает свою условность, 
нарочитость. 

Имитация разговора вводит условную позицию Другого: конфликт между 
двумя противоположными состояниями героя раскрывается через ощутимую 
им связь с вечностью и условия краткости жизни. Мнимый диалог – моноло-
гичная рефлексия, но переданная от лица другого, позволяет обострить про-
тиворечие и показать его разрешение. Благодаря изображению лирических 
собеседников, в мире произведения возникает явная оппозиция жалобы 
и утешения, слабости и силы. Условное наличие «второго лица», использо-
вание как-бы «чужой» речи» позволяет изобразить внутренний конфликт ге-
роя, передать сложность и противоречивость состояния, в котором он сам 
находится. 

Адресатом (условным, фиктивным) в лирике часто выступают изначаль-
но по природе своей неодушевлённые предметы или явления: море, ветка 
Палестины, звезда, сад, чернильница. Некоторые из них, как в нашем случае, 
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наделяются правом на «своё» слово. Именно бессловесные предметы здесь 
оказываются важны, поскольку их ответ на слово лирического героя – 
это часть сознания самого героя, это та «невыразимая» и невидимая часть 
души, которая может обрести слово, лишь отделившись (условно) от него са-
мого, «вселяясь» в неодушевлённый предмет, говоря от его лица, но своим 
голосом.  
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Немцы, французы, англичане, аме-
риканцы, армяне, персияне, индусы, ки-
тайцы – всё приехало продать и купить: 
других потребностей и целей здесь 
нет… 

И. А. Гончаров 
 
«Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова, опубликованный в 1858 году, пред-

ставляет собой цикл очерков, в котором нашли отражение путевые происше-
ствия и наблюдения, собранные во время кругосветной дипломатической 
экспедиции под командованием вице-адмирала Е. В. Путятина. 

И. Гончаров, входивший в личный состав фрегата в качестве секретаря 
капитана, побывал в некоторых странах Европы, Африки, Китае и Японии, 
а после по суше вернулся в Петербург через Сибирь. 

Термин «фронтир», введённый в научный обиход американским истори-
ком Фредериком Тёрнером в 1893 году для обозначения «границы между 
освоенным и неосвоенным» [6, с. 155], своим и чужим, не употребляется 
И. Гончаровым, однако ситуация путешествия уже предполагает фронтирный 
контекст, перцепцию иной культуры и ментальности. 

В рамках настоящего исследования наибольшую ценность представляют 
алиментарные и вестиментарные особенности иноземцев, поскольку именно 
на этих паттернах зиждется линия восприятия всех Чужих, «вне зависимости 
от их пола, национальности или вероисповедания» [6, с. 234]. 

Команда фрегата «Паллада», влекомая «духом пионерства, стремлением 
к риску, движению вперед к неизведанному, готовностью преодолевать 
трудности» [6, с. 235], прибывает в Сингапур, ставший местом очередной 
остановки в период с 24 мая по 2 июня 1853 года, когда этот город-
государство, согласно формальному договору, заключённому в 1819 году, 
находился под управлением британцев. 

И. Гончаров попадает «на родину ядовитых перцев, пряных кореньев, 
слонов, тигров, змей» [4, с. 230], расположение которой на экваторе, на меже 
Индии и Китая, обусловливало невыносимо жаркий и влажный кли-
мат. Сингапур на момент прибытия туда автора был крупным торговым фор-
постом, местом, куда «немцы, французы, англичане, американцы, армяне, 
персияне, индусы, китайцы – всё приехало продать и купить: других потреб-
ностей и целей здесь нет…» [4, с. 231]. 

Данный факт определяет чёткое деление населения на местных (пред-
ставленных малайцами, индейцами, китайцами) и приезжих (богатых евро-
пейцев-купцов и выходцев из Нового Света). Вестиментарность народонасе-
ления вызывает у Гончарова смешанные чувства. Он приходит к выводу, что 
«рядом с роскошью всегда таится невидимый ее враг – нищета» [4, с. 235]. 
Дихотомия богатство / бедность являет наиболее яркую выраженность 
в одежде и внешнем виде Чужих. Увидев «голых китайцев, в одних юбках или 
шароварах» [4, с. 234], а некоторых из них «только в повязках кругом поясни-
цы» [4, с. 234], автор пишет, что в Сингапуре «собрано всё, чтоб оскорбить 
зрение и обоняние» [4, с. 234]. Те из местных, что живут лучше, как правило, 
торговцы, носят «белые бумажные кофты, вроде женских ночных кофт, и ша-
ровары не чёрные, а более синие» [4, с. 235]. 

Неизменным атрибутом всех китайцев являются гладко выбритые спере-
ди головы и длинные до пят косы, природные или искусственные. Нагота, ми-
нимальное количество одежды, неопрятность и неряшливость последней 
становятся у Гончарова вестиментарным маркером местного населения. 

Одежда, являясь показателем материального положения и социального 
статуса, актуализирует также и другой пласт идентификации Чужого – степень 
его цивилизованности и нецивилизованности. Данные антиномии вполне за-
кономерны, поскольку именно одежда тесно связана со ступенями развития 
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человечества – чем выше уровень развития цивилизации, тем сложнее и раз-
нообразнее одеяние. Простой пример – первобытный человек и шкуры уби-
тых им во время охоты животных. 

Подобные наблюдения относительно варварского и дикарского внешнего 
вида справедливы не только по отношению к китайцам, но и для других мест-
ных. Так, у индийцев «вся верхняя часть тела обнажена» [4, с. 236], «на бед-
рах у них род юбки из бумажной синей или красной материи» [4, с. 236]. Их от-
личительная особенность – любовь к украшениям: «в ушах серьги непремен-
но, у иных по две, в верхней и нижней части уха, а у одного продета в ухо 
какая-то серебряная шпилька, у другого серёжка в правой ноздре» [4, с. 
236]. Малайцы «тоже ходят полуголые» [4, с. 237], покрывая бёдра различ-
ными тряпками и узелками. 

И. Гончаров подмечает, что национальной спецификации подвержен 
также способ защиты от солнца. Так, китайцы «носят веер в руке, закрывая им 
голову, когда выходят из тени» [4, с. 235]; малайцы покрываются просто 
«спинною костью черепахи» [4, с. 237] или «платком, как у наших баб» [4, 
с. 237]; индийцы же вовсе ничем не укрывают голову, но «они чем-то мажут-
ся, чуть ли не кокосовым маслом» [4, с. 236]. 

Пренебрежительное отношение к своему внешнему виду, здоровью кон-
струирует у И. Гончарова антиномию «своё / чужое», где последнее воспри-
нимается как неаккуратное, простое, неопрятное, вызывающее отвращение. 
По мнению автора, местная народность «ловко убегает от ферулы цивилиза-
ции, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами» [4, с. 242]. 

Однако данные воззрения справедливы только по отношению к предста-
вителям аборигенного населения, занимающегося чёрной работой. Европей-
цы и американцы, прибывшие в Сингапур за фруктами и прочим грошовым 
товаром для последующей его перепродажи, создают другой образ Чужого – 
цивилизованного и далёкого от варварского. 

Несмотря на знойный климат, они носят многослойную одежду, покры-
вающую тело с головы до пят, а их головы покрыты полотняными шлемами, 
«двойными, с пустотой внутри и маленьким отверстием для воздуха» [4, 
с. 240], что прекрасно защищает от «чужого» солнца, которое «жжёт без 
милосердия ноги, спину, грудь – всё, куда только падает его луч» [4, с. 251]. 

Эпитет, употреблённый по отношению к светилу, объясняется тем, 
что перцепция среды, в которую попадает И. Гончаров, основана на позицио-
нировании этого пространства как жестокого и опасного. Так, помимо невыно-
симых погодных условий, угрозу представляет и местная флора и фауна: 
в привезённых с острова ананасах были обнаружены скорпионы, один из 
матросов был «ужален, вероятно одним из них, в ногу, которая сильно рас-
пухла» [4, с. 256], а от некоторых фруктов «начал чесаться у многих язык 
(в буквальном смысле), губы щипало кислотой» [там же]. 

Подобное восприятие иной земли закономерно. По мнению 
Т. В. Чумаковой, «свой мир всегда мнится упорядоченным, окультуренным, 
цивилизованным, огороженным, противоположным хаосу чужого мира» [5, 
с. 185]. Изнемогая от жары Сингапура, рефлексирующее сознание А. Гон-
чарова несколько переиначивает А. Грибоедова, провозглашая: «Льду, льду 
бы да снегу: не дым, а лёд отечества нам сладок и приятен!» [4, с. 243]. 

Возвращаясь к конструированию образа Чужого, остановимся на его 
алиментарных пристрастиях. Описывая антиномию « свой / иной»,  
С. Н. Якушенков и О. С. Якушенкова замечают, что неизменным маркером 
варвара является употребление сырой еды. Термическая обработка пищи 
тесно связана дихотомией цивилизации и дикости. Важным критериями яв-
ляются также количественный объём пищи, способ её поедания. 
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Описывая своё пребывание в Сингапуре, И. Гончаров достаточно по-
дробно останавливается на алиментарных пристрастиях аборигенного насе-
ления и приезжих. Еда китайцев и прочих местных заставляет автора отвора-
чивать глаза и нос, ибо употребляемые ими «сырые, печёные и вяленые мяса, 
рыба, раки, слизняки и тому подобная дрянь» [4, с. 254] значительно контра-
стируют с привычным ему рационом. 

Сопутствующие описанию эпитеты «мерзкий», «омерзительный», 
«тошнотворный» и обороты по типу «не хочется вглядываться» рисуют яркую 
картину культурного шока. Повсеместно И. Гончаров замечает какого-нибудь 
«нагого, который бежит проворно и несёт на нитке какую-нибудь дрянь 
на обед, или кусок рыбы, или печёнки, какие-то внутренности» [4, с. 255]. 

Анализируя поведенческие паттерны, Р. Т. Алиев утверждает, что 
«конструирование образа Чужого нередко происходит за счёт переноса его 
в разряд “животных”, питающихся сырым мясом» [3, с. 161]. Подобная мета-
фора, основанная на антиномии «сырой / приготовленный», выступает для 
маркирования дикого, нецивилизованного Чужого. 

Далее И. Гончаров акцентирует внимание и на способе приёма пищи: 
привычные русскому человеку вилка и ложка сменяются палочками, стол 
и стул как неизменные атрибуты отсутствуют вовсе – Чужие сидят на земле 
«на пятках, в кружок и уплетают двумя палочками варёный рис, держа чашку 
у самого рта, и время от времени достают из другой чашки, с тёмною жидко-
стью, этими же палочками необыкновенно ловко какие-то кусочки и едят»  
[4, с. 256]. 

Аборигены пьют сырую воду, т. е. грязную, малопригодную. Они набира-
ют её из протекающей по городу реки, которая, по свидетельству И. Гон-
чарова, «мутна и не радует глаз» [4, с. 254]. 

Лексемы «сырой», «неприятный», «неприготовленный», «грязный», 
«земля» конструируют нецивилизованные образы китайцев, малайцев и ин-
дийцев, поскольку их алиментарные пристрастия тесно переплетаются с та-
ковыми у дикарей: «Сырая пища – удел диких, которые едят все без разбора: 
корни, травы, сырое мясо, пьют кровь» [6, с. 237].  

Здесь также чётко прослеживается связь с первобытно-общинной фор-
мацией, когда основные виды деятельности были представлены охотой и со-
бирательством. Именно на этих столпах зиждется существование «неци-
вилизованного» населения Сингапура – рыбный промысел и сбор фруктов. 
Примечательно, что последние всегда употреблялись именно в сыром, све-
жем виде, без переработки, засушивания. 

Для полноценной картины стоит также сказать об их жилище – это ветхие 
мазанки, «сложенные кое-как из худых палок» [4, с. 254]. Такие строения 
не могли защитить ни от зноя, ни от дождя и ветра. Простейшие конструкции, 
обусловленные незнанием строительного дела – также маркер варвара,  
дикаря. 

Образ Чужого у И. Гончарова дуален – коренное население резко проти-
вопоставлено европейцам. Возникает описанная С. Н. Якушенковым  
и О. С. Якушенковой дихотомия «сырые и приготовленные Чужие». Послед-
ние – те, «кто готовит пищу на огне» [3, с. 163], пользуется благами цивили-
зации, находится на более высокой ступени развития. 

Алиментарные пристрастия англичан, пребывающих на острове, связаны 
с «верностью» привычному режиму питания – едят много, пьют, «будто 
в Англии, херес, портвейн и эль» [4, с. 261]. На одном из обедов с британцами 
на стол среди прочего была подана уха, варёная зелень. Термическая обра-
ботка последней представляет примечательную деталь, ибо для автора упо-
требление петрушки и прочих трав привычнее в сыром виде. 
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По свидетельству И. Гончарова, на обеде «всякий брал, чего хотел, 
а выбрать было из чего: стояло блюд десять» [4, с. 262]. Наибольшее удивле-
ние писателя вызвала свинина «необыкновенной белизны, свежести и вкуса» 
[4, с. 262]. Он проводил параллель между «нашими» и «их» свиньями, кото-
рые, несмотря на неказистый вид: «низенькие, вместо щетины с маленькою, 
редкою и мягкою шерстью», «спина вогнута, а брюхо касается земли» [4, 
с. 263], превосходят «наших» по вкусовым характеристикам и «необычайно 
нежны» [4, с. 262]. Само животное в Сингапуре пользуется большим почётом. 
По наблюдениям И. Гончарова, «каждая свинья помещалась в особой круглой 
плетёнке, сделанной по росту свиньи», условия их содержания и перевозки 
комфортные, из-за чего «визга, какой у нас иногда раздаётся по всей улице» 
[4, с. 264] не слышно. 

Пообедав, И. Гончаров удручённо констатирует, что ему «не прошёл да-
ром обед и две рюмки шампанского» [4, с. 267]. В сознании писателя форми-
руется представление о «других» европейских желудках, описывая которые 
автор прибегает к дефиниции «железные», ибо англичане «могут безнаказан-
но придерживаться» [4, с. 267] кулинарных привычек. 

Таким образом, в главе, посвящённой пребыванию в Сингапуре, созда-
ётся явный фронтирный контекст, обусловленный ситуацией путешествия, 
столкновением с иной культурой и представителями других национальностей. 

И. Гончаров воспринимает иноземцев по линии традиционных паттернов, 
складывающихся из поведенческих норм Чужого: его алиментарных пристра-
стий, вестиментарных предпочтений. 

Особенности социально-политической ситуации, сложившейся в Синга-
пуре на момент прибытия туда «Паллады», определили стратификацию 
населения, в основе которой лежат материальное положение, происхожде-
ние, род занятия. Ввиду данных обстоятельств в сознании автора конструи-
руются два образа Иных, номинация которых соотносится с приготовленными 
(цивилизованными) и неприготовленными (сырыми) Чужими. 

Аборигенное население, согласно заметкам И. Гончарова, находится 
на более низкой ступени развития, нежели их европейские «соседи». Мест-
ные чаще употребляют сырую, необработанную пищу, носят минимальное 
количество одежды, ходят босыми, пренебрегают гигиеной, занимаются охо-
той и собирательством, что приближает их к дикарям, варварам. 

Европейцы, напротив, пользуются всеми благами цивилизации, прояв-
ляют избирательность в пищевых привычках. Подобные антиномии создают 
с точки зрения фронтирной теории дихотомию чистого и грязного, аппетитно-
го и мерзкого, допустимого и порицаемого, безопасного и представляющего 
угрозу. Приведённые материалы доказывают перспективность избранной па-
радигмы исследования и её научную актуальность. 
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глубинные интервью основных акторов. Дистанционное образование не является пол-
ноценной заменой образования в традиционной форме, затрудняет передачу неявно-
го знания, контроль и обратную связь при обучении, неоднозначно влияет на издержки 
образовательной деятельности, не позволяет полагаться на надежность информаци-
онно-коммуникационных технологий. При этом подчеркивается, что переход на ди-
станционное образование может трактоваться как новый этап эволюции институцио-
нальной ловушки электронизации и цифровизации. 
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Abstract. To determine the main patterns of emergence and strengthening of institu-

tional traps that arise un-der self-isolation in the higher education system, the authors ana-
lyzed the narratives and in-depth interviews of the main actors. Distance education is not a 
full-fledged substitute for the traditional education, as it impedes the transfer of implicit 
knowledge, control and feedback during training, ambiguously influences the costs of educa-
tional activities, and does not allow relying on the reliability of information and communica-
tion technologies. Tran-sition to distant education can be interpreted as a new stage of evo-
luton of the institutional trap of electronization and digitalization. 
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