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АКТУАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ                
В РОМАНЕ Г. ГРИНА «МОНСЕНЬОР КИХОТ»

Алиева Ангелина Абулфатовна 
Кострома, Россия

Аннотация: В статье анализируются проявления категории интертекстуальности в худо-
жественном произведении. Объектом исследования являются интертекстуальные связи между 
двумя текстами классической литературы, выявляются сходства и различия в их сюжетных 
структурах, характерах персонажей и философских темах. Грэм Грин, используя постмодер-
нистский подход, создает пародийную версию романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот», что 
дает современному читателю возможность по-новому взглянуть на классическую историю. 
Сравнительный анализ этих романов позволяет сделать вывод о том, что интертекстуальные 
связи проявляются как в сюжетной структуре так и системе персонажей. 

Ключевые слова: интертекстуальные связи, художественное произведение, сравнительный 
анализ, кочующие сюжеты.

Национальная культура и ее развитие тесно связаны с изучением традиций, использованием 
художественного опыта писателей предшествующих поколений и литературных течений. 

Согласно утверждению Г.Д. Фролова, «созданные столетия назад, творения минувших 
эпох не теряют своего значения для нас, сохраняют способность служить новым поколениям, 
остаются существенным фактором последующего развития» [5, с. 158]. Обращение к жизни 
и творчеству предшественников, вызванное стремлением выявить свои собственные эстети-
ческие и нравственные позиции, является одним из способов выражения своего отношения к 
проблемам современной действительности.

Интертекстуальность как текстовая категория проявляется в форме популярных идей, реми-
нисцений и образов. Это, так называемое невольное заимствование. Однако интертекстуаль-
ность может быть и вполне осознанной, когда в текст целенаправленно включаются библей-
ские тексты, исторические документы, цитаты и «кочующие сюжеты». Тогда интертекстуаль-
ность становится одним из приемов построения художественного произведения.

Ярким примером такого приема является роман великого английского писателя Генри Грэма 
Грина «Монсеньор Кихот», написанный им в 1982 году. Автор как бы переносит сюжет и бес-
смертных героев Сервантеса в день сегодняшний, наделяет их современными чертами.

Роман Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот» был опубликован в двух томах, первый – в 1605 
году, второй – в 1615. Это произведение считается классикой мировой литературы и всегда 
имело феноменальный успех. История о благородном Алонсо Кехана, который, читая рыцар-
ские романы день и ночь, начинает мечтать о подвигах и справедливости в мире, история, пре-
жде всего, поступков, пусть и «неправильных» с точки зрения обыденной логики. 

Чем больше он читает, тем больше чувствует себя героем и рыцарем невероятной силы и, 
окрылённый мечтой, отправляется навстречу приключениям, прихватив все свои доспехи и 
пригласив в оруженосцы крестьянина Санчо Пансу. Алонсо берет себе новое имя – Дон Кихот. 
Новоиспеченный рыцарь мечтает совершить много подвигов, найти даму сердца, ради которой 
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их можно совершить. Но все время попадает в нелепые ситуации и получает прозвище – Ры-
царь печального образа. В конечном итоге он умирает, ощущая себя обычным человеком, так 
как перед смертью вспоминает, кем на самом деле является. 

Литература развивается с необыкновенной скоростью, старые произведения получают сво-
еобразное воплощение в литературе нового поколения. Развитие этой литературы происходит 
«по пути преодоления схематизма, поверхностности, к многогранному, художественному пои-
ску, к более глубокому, всестороннему постижению действительности» [2, с. 79]. 

Большой интерес в этом плане представляет роман Грэма Грина «Монсеньор Кихот», напи-
санный в постмодернистском стиле. Действие романа происходит в Испании конца 1970-х гг., 
вскоре после смерти Франко. Главные герои то ли в шутку, то ли всерьез считают себя потом-
ками Дон Кихота и Санчо Пансы. Падре Кихот – очень смешной наивный священник из про-
винциального городка. Он постоянно попадает в нелепые ситуации, которые с трудом разре-
шает. Его друг Санкас является мэром того же города. Он – убежденный марксист, постоянно 
обсуждающий политические темы и любящий необычные теории. Ему, разумеется, отведена 
роль Санчо Пансы, но в романе Грина их отношения скорее дружеские или партнерские. И в 
путь героев толкнет не колесо Фортуны и не поиски приключений, а желание отдохнуть. Они 
хотят развеяться и обдумать свое будущее.

Сравнительный анализ романов Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот» и Грэма Грина «Мон-
сеньор Кихот» позволяет сделать вывод о том, что интертекстуальные связи проявляются как 
в сюжетной структуре, так и в системе персонажей романов. 

В судьбе героя романа, Монсеньора Кихота, мы можем увидеть немало схожего с судьбой 
Дон Кихота. Оба героя отправляются в странствия, у обоих есть верный спутник рядом, ко-
торый поддерживает разговоры и поступки главного героя. Кроме того, оба героя убеждены в 
своей правоте до степени безумства. Интертекст четко прослеживается и на уровне основной 
темы сравниваемых романов, темы иронического героизма, веры в собственные убеждения.

В романе Сервантеса Дон Кихот верит в то, что он читает, верит в рыцарство, отвагу, в то, что 
может спасти мир от зла, даже когда тот не нуждается в этом. Он верит в себя, свои убеждения и 
силы, поэтому, отправляясь в путешествие, собирает все самое дорогое для него, включая рыцар-
ские доспехи. Что касается Монсеньора Кихота, он, будучи католиком и служителем церкви, свято 
верит в религию. Для него священными считаются богословские сочинения апостола Иоанна и 
святой Терезы. И все же разница между Дон Кихотом и Монсеньором Кихотом достаточно велика. 

Интертекстуальные связи двух произведений проявляются уже на уровне названий, т.е. в 
сильной позиции: „The History of Don Quixote“ и „The history of Monsignor Quixote“. Ключевое 
слово одно – «Quixote», но в романе Грина изменена часть имени героя с „Don“ на „Monsignor“. 
Автор таким образом задает новое направление читательского восприятия старого сюжета.

Герой романа, монсеньор Кихот, на старой машине, названной им «Росинантом», путеше-
ствует по стране вместе с мэром-коммунистом Санкасом, которому уготована роль Санчо Пан-
сы. По ходу их странствий по опасным дорогам страны возникают ситуации, перекликающие-
ся с ситуациями в «Дон Кихоте». 

Повествование в романе Сервантеса построено в форме глав, которые имеют множество 
диалогов главного героя Алонсо Кехана и его верного слуги Санчо. Можно говорить о после-
довательности развития событий, так как главы выстроены в хронологическом порядке, что 
свидетельствует о связности повествования.

Падрэ Кихот, как более современный человек, также ведет «светские» беседы со своим 
спутником – мэром города, но на более обобщенные темы, такие, как католицизм, политика 
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и религия. В отличие от Дон Кихота Сервантеса, Монсеньор Кихот общается со своим спут-
ником-мэром на равных, они относятся друг к другу как приятели. Они едут в одной машине, 
обедают и беседуют даже о политике: 

«От Торквемады пострадало меньше людей, чем от Сталина.
Вы совершенно уверены в этом – относительно численности населения России во времена 

Сталина и Испании во времена Торквемады?
Я не специалист по статистике, Санчо. Открой бутылку, если у тебя есть штопор.
Я никогда не расстаюсь с ним. Но у тебя есть ножи. Сними шкурку с колбасы, отец.
Торквемада, по крайней мере, думал, что ведет свои жертвы к вечному счастью» [1, с. 16]. 
Так же, как и в тексте романа Сервантеса, в романе Грина существует два основных пере-

ломных момента. Первый – это встреча Дон Кихота с Санчо и их рыцарские странствия, когда 
на них нашло безумие в виде мечтаний о вечной славе, силе и доблести, второй – смерть глав-
ного героя и ощущение реальности. Тот же самый порядок мы видим и у Грина. Первый, когда 
обычный священник вместе со своим приятелем отправляется в путешествие, где с ними про-
исходят всевозможные истории. И второй, когда смерть настигает главного героя. Но несмотря 
на несомненное сходство, есть и существенные различия.

У Грина большинство поступков Монсеньор Кихот совершает поневоле. Его приключе-
ния случайные и неосознанные. Один из таких примеров: когда священник в шутку дает 
мэру примерить свой клерикальный воротничок, в ту же минуту расползаются слухи, что 
он «поменялся одеждой с коммунистом» [1, c. 159]. Мы видим, что персонажи Грина вовсе 
не рвутся на поиски приключений и подвигов, они хотят просто отдохнуть и в донкихо-
товские положения они попадают только потому, что такова реальность, в которой они 
вынуждены жить.

У Сервантеса же, напротив, герои жаждут странствий и подвигов. Дон Кихот страстно же-
лает помогать всем вокруг и поэтому вмешивается в судьбы абсолютно чужих ему людей, 
вместе с ним это делает и его оруженосец Санчо, мечтая стать губернатором.

Монсеньор Кихот, являясь католическим священником, исповедует гуманистические идеа-
лы, а мэр не всегда солидарен с марксистскими «вождями», чьи лозунги не отвечают реально-
сти. Грин же явно солидарен с Кихотом, который отстаивает свое право на сомнение, ибо оно 
«может объединять людей, пожалуй, даже в большей мере, чем вера» [1, с.165]. Герои посто-
янно дискутируют, но каждый из них остается при своем мнении.

Остроумный замысел позволил писателю противопоставить и в то же время соединить двух 
людей – носителей противоположных взглядов – католического священника и коммуниста. 
Диалог между ними, собственно, и составляет философскую и психологическую основу ро-
мана. Вот почему мэр-коммунист в финале романа размышляет о любви, которую он начал 
испытывать к Кихоту. Она «продолжала жить и разрасталась», хотя они и «простились навеки» 
[1, с. 170]. 

 Таким образом, можно утверждать, что роман Грэма Грина представляет собой совре-
менный вариант истории, рассказанной Сервантесом. Форма субъективного повествования, 
характерная для романа «Дон Кихот», сохранена и в романе «Монсеньор Кихот». Это пре-
имущественно монолог-излияние, в обоих случаях, выступающий как средство раскрытия 
внутреннего содержания личности. Интертекст четко прослеживается и на уровне основной 
темы сравниваемых романов, темы иронического героизма, веры в собственные убеждения. 
Сравнительный анализ позволяет также сделать вывод о том, что интертекстуальные связи 
проявляются как в сюжетной структуре, так и системе персонажей романов. 
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«БЕЗДНА» Л. АНДРЕЕВА:                                                                                  
В ЗЕРКАЛЕ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ

Антипов Антон Александрович, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация. Литература начала ХХ века стала своеобразным зеркалом предшествующих 
литературных эпох: она осмысляла, усиливала, подвергала инверсиям и в целом оживляла те мо-
тивы и образы, которые стали казаться замершими, хрестоматийными. Рассказ Л. Андреева 
«Бездна» является ярким примером данного эксперимента, в котором не только обнаружива-
лось принципиальное эстетическое, мировоззренческое отличие эпохи прошедшего столетия, но 
и осуществлялся сложный диалог культур. 

Ключевые слова: экспериментальная суть эпохи, пародийная реминисценция, инверсия, ам-
плификация, сентиментализм, обезличенность героя, «бездны» русской литературы. 

Одна из ярких тенденций русской литературы начала ХХ века заключалась в невольном и 
сознательном стремлении довести до предела, досказать, вывернуть, вскрыть, спровоцировать 
на многозначность то, что казалось однозначным, незыблемым в хрестоматийных текстах. И, 
соответственно, задаться вопросом: а так ли очевидны и однозначны были эти смыслы? Сама 
эпоха, в которой толстовское бесконечное небо можно было увидеть только в оружейный при-
цел или через лагерную решетку, или это небо девальвировалось, перестало быть вечным и 
представлять интерес, заставляла искать новые формы, чтобы воплотить новые смыслы, найти 
адекватное воплощение языку хаоса, бездны.

Творчество Л. Андреева наиболее ярко отражает экспериментально-провокационную суть 
современного ему литературного времени. Мы сосредоточимся на трех стилистических спо-
собах, с помощью которых автор «Иуды Искариота» апробировал в своих текстах традиции 
русской классики: чистая реминисценция, инверсионно-пародийная реминисценция и реми-
нисценция-амплификация. В отличие о чистой реминисценции инверсионно-пародийная не 
просто воссоздает узнаваемую атмосферу, образы и т. п., а пародирует воссозданный мир и, 
переворачивая, разрушает его. В случае амплификации узнаваемая атмосфера доводится до 
предела, следуя известному раскольниковскому высказыванию: «а доведите до последствий, 
что вы давеча проповедовали, и выйдет….», и выводится за мыслимый предел. Разумеется, ни 
один принцип не встречается в чистом виде и содержит элементы других. 
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Рассказ «Бездна» (1902 г.) является примером всех трех типов реминисценций. 
Перед нами произведение-провокация: автор частично воссоздает временную атмосферу 

сентиментализма, романтизма, мира тургеневской любви, чтобы последовательно, с помощью 
постреалистических (по отношению к реализму XIX в.) и натуралистических деталей полно-
стью разрушить ее, подвергнув обскурации едва отошедший век.

Первую часть рассказа можно считать реминисценциями из мира «Бедной Лизы» Карамзина, 
«Дворянского гнезда» Тургенева, а также «чистого» искусства Фета и Тютчева. Она представля-
ет картину непорочной влюбленности двух героев, Немовецкого и Лизы, которые ведут разговор 
«о силе, красоте и бессмертии любви»: «И как и речь, все у них было молодое, красивое и чистое: 
стройные, гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом и родные ему, легкая упругая поступь 
и свежие голоса, даже в простых словах звучавшие задумчивой нежностью, так, как звенит ру-
чей в тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снег сошел с темных полей» [1; 355-356]. 

Их диалоги, вторя окружающей атмосфере, передают внутреннюю чистоту героев: «И сно-
ва они вспоминали. Вспоминали чистых, как белые лилии, девушек, надевавших черную мона-
шескую одежду… счастливых в своем несчастье… вспоминали мужчин, гордых, энергичных, 
но страдающих и просящих о любви и чутком женском сострадании… 

– Вы могли бы умереть за того, кого любите? – спросила Зиночка, глядя на свою полудет-
скую руку. – Да, мог бы! – решительно ответил Немовецкий, открыто и искренне глядя на нее. 
– А вы? – Да, и я… Ведь это такое счастье: умереть за любимого человека» [1; 357]. 

Этот диалог отправляет нас в мир еще чистых отношений Лизы и Эраста, а также турге-
невской Лизы и Лаврецкого (заметим и созвучие с Немовецким). Вспомним Карамзина: «Они 
сидели на траве, и так, что между ними оставалось не много места, – смотрели друг другу в 
глаза, говорили друг другу: «Люби меня!»… Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! – сказала она. 
– Всегда ли ты будешь любить меня?» – «Всегда, милая Лиза, всегда!» – отвечал он» [2; 38]. 
Объяснение в любви Лаврецкого и Лизы и по законам другого жанра, и вследствие другой эпо-
хи, конечно же, глубже и драматичнее: «Она шла за ним без сопротивления; ее бледное лицо, 
неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление… – Лиза, – произнес 
Лаврецкий, – Лиза, – повторил он и склонился к ее ногам... Ее плечи начали слегка вздраги-
вать, пальцы бледных рук крепче прижались к лицу. – Что с вами? – промолвил Лаврецкий и 
услышал тихое рыдание. Сердце его захолонуло... Он понял, что значили эти слезы. – Неужели 
вы меня любите? – прошептал он и коснулся ее коленей» [6; 94]. 

Нельзя не заметить, что стилистическая организация текста у Андреева и по сравнению с Ка-
рамзиным и тем более Тургеневым выглядит слишком насыщенной лексическими и фонетиче-
скими анафорами, искусственно длинными синтаксическими конструкциями, возвышенной лек-
сикой. Это слишком питается и абсолютной плоскостью, пустотой диалогов андреевских героев. 
Здесь можно предположить незрелую подражательность автора. Но в лубочно-светлое полотно 
этой части рассказа вкраплены детали, указывающие на другую реальность происходящего, ко-
торая пока только проступает: проступает в виде канавы «с пыльными, обвалившимися от ходь-
бы краями» [1; 356], которая пересекла дорогу героев, и неплатонического чувства, охватившего 
Немовецкого: «… ему хотелось до боли сжать эту трепетную ручку, но он также сдержался… И 
было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем представлении узкой полоски белых юбок 
и стройной ноги, и неосознаваемым усилием воли он потушил его» [1; 356-357]. 

Невозможно представить себе вдруг появляющуюся канаву перед карамзинскими или тур-
геневскими героями в разгар возвышенных объяснений, и тем более немыслимо что-то физи-
ологическое. Даже падение Лизы описано у Карамзина с поэтическим использованием психо-
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логического параллелизма: «Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков – казалось, 
что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности» [2; 42]. 

Чуждые текстам Карамзина и Тургенева детали «Бездны» становятся крупнее в конце первой 
и начале второй части рассказа. Пейзаж резко меняется: появляются клубящиеся тучи, которые 
«сталкивались, медленно и тяжело меняли очертания разбуженных чудовищ и неохотно подвига-
лись вперед, точно их самих, против их воли гнала какая-то неумолимая, страшная сила. Оторвав-
шись от других, одиноко металось светлое волокнистое облачко, слабое и испуганное» [1; 358], 
– все это метафорически намечает конфликт между светлыми, но слабыми, как облачко, героями 
и мрачной атмосферой. Но если и карамзинская Лиза, и герои Тургенева продолжают оставаться 
возвышенными во всех, даже мимических деталях, даже в горе, то реакции героев Андреева так 
же мелки и странны, как и возникшие препятствия (перемена погоды): «Щеки Зиночки побледне-
ли, губы стали красными, почти кровавыми, зрачок неприметно расширился, затемнив глаза… 
Немовецкий сдвинул густые брови и пытливо оглядел местность» [1; 358]. Андреевские герои 
становятся уродливыми и смешными. И этот диссонанс между читательскими ожиданиями боль-
шой, как бушующее небо, драмы, трагедии и – мелкими реакциями героев, между разговорами на 
возвышенные темы и окружающим миром получает развитие и объяснение далее. 

Канава, вдруг встретившаяся героям в первой части, во второй распадается на много ям, 
«глубоких, отвесных и маленьких, поросших ползучей травой» [1; 358]. Грязные женщины, 
которые сидят «на краю глубокой глиняной ямы» [1; 359] – уже не просто чужеродные детали, 
а новый мир, которому чужды Немовецкий и Лиза. Правда, «Немовецкий знал этих женщин, 
грязных даже тогда, когда на них было богатое и красивое платье, привык к ним, и теперь они 
скользнули по его взгляду и, не оставив следа, исчезли. Но Зиночка, почти коснувшаяся их 
своим коричневым скромным платьем, почувствовала что-то враждебное, жалкое и злое, на 
миг вошедшее в ее душу» [1; 359].

Столкновение с представителями другого грязного мира впервые выявляется отличия меж-
ду героями. Немовецкому кажется странным представление Зиночки о бесконечности: «Те-
леги. Одна, другая… без конца». А Зиночку веселит страх Немовецкого: «Ей стало смешно, 
что он говорит: поздно, когда они вышли в четыре часа… Но брови его не расходились, и она 
предложила, успокаивая и утешая: «Пойдемте скорее. Мне хочется чаю. Да и лес уже близко» 
[1; 360-361]. Причина этого страха в том, что Немовецкий знал этих женщин. Но истоки этого 
знания для читателя пока не ясны. 

Веселость и уверенности Зиночки, которой вторит и природа, обуславливают композицион-
ную ретардацию и настраивают читателя на банальный и положительный исход: «Когда они 
вошли в лес и деревья молча сошлись вершинами над их головами, стало очень темно, но уют-
но и спокойно… И опять хотелось говорить о красоте и таинственной силе любви, но говорить 
так, чтобы не нарушать молчания, говорить не словами, а взглядами» [1; 361]. Реминисценция 
из тургеневского мира и частичная аллюзия на бессловесные объяснения в любви толстовских 
героев снова возвращают нас в мир банального подражания. 

Однако вопреки разочарованию успокоенного читателя в третьей главе, инородной всему 
предшествующем тексту, происходит предельно ясная кульминация аморфного действия. ко-
торая сжимает все прежние, надуманные страхи героев в один подлинный. 

Люди, которых радостно увидела Зиночка, оказываются «бритым, краснощеким и лысым», 
желавшие только «любви и разрушения». Они являются своего рода нарицательными предста-
вителями и центром того мира, который в виде канавы, ям, грязных женщин нагонял на героев 
мрачные ощущения. Стиль главы полностью утрачивает патетичность и витиеватость, стано-
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вится предельно экономичным и информативным, а страх героев – предельным и подлинным. 
Фраза одного из сидевших «Совсем дохляк парень, даже обидно» [1; 362] и последующее за 
этим «Барин, погоди на два слова!», «Нужно погодить, когда просят» [1; 362], а также состо-
яние Немовецкого, сердце которого «упало и замерло в страшной тревоге» [1; 361], лишают 
читателя надежды не только на положительный, но на героический и любого рода возвышен-
ный исход. Стремительность последующих событий: избиение Немовецкого и погоня нарица-
тельных героев за Зиночкой с криком рыжего «И я! Братцы, и я!» [1; 363], – лишь подчеркивает 
безысходность и цинизм происходящего. 

Четвертая глава является развязкой по отношению ко всему действию рассказа, но представ-
ляет собой отдельную, хотя и связанную с основной, сюжетную линию, тема которой – борьба 
Немовецкого с бездной. Автор, как представляется первоначально, дает Немовецкому шанс 
стать не картонным героем-пародией, а, не исключено, пополнить ряд рефлексирующих геро-
ев русской литературы XIX века. В их широком спектре (от Онегина и Печорина, Обломова до 
Раскольникова и Ивана Карамазова), исходя из сложившейся ситуации, у героя «Бездны» боль-
ше шансов вписаться в мир Достоевского, продолжив бунтарскую (например, Раскольников) 
либо деятельно-подвижническую линию (Алеша Карамазов). Но, вопреки этому, Немовецкий 
проходит стремительный путь расчеловечивания.

Начало главы существенно снижает надежды на возрастание героя: «В рот Немовецкому на-
бралась земля и скрипела на зубах. И первое, самое сильное, что он почувствовал, придя в себя, 
был густой и спокойный запах земли» [1; 363]. Можно предположить, что герой поднимается из 
могилы временного небытия, а холодный и печальный и одинокий месяц, который доживает по-
следние ночи, передает тотальное одиночество и обреченность героя. Но обреченность на что? 

Немовецкий не верит в произошедшее, думает, что случившееся – это «страшный сон», 
замирает от ужаса, хочет убить себя и, наконец, находит «белое мутное пятно, похожее на 
застывшее пятно слабого света. Это лежала Зиночка» [1; 365]. Дальнейшая борьба Немовецко-
го-защитника с Немовецким-насильником заранее обречена в пользу насильника. Символич-
ной деталью этого является потерянная героем фуражка, без которой «оборванный, он казался 
себе не настоящим» [1; 365]. Герой лишается конституирующего элемента я, которое и до ка-
тастрофы не было сильным, а поэтому инстинкты не оставляют ему шансов, поглощая послед-
ний проблески чести. Крик «Помогите!» кажется ему самому лживым, «как будто нарочно» 
[1; 366]. Немовецкий уже инстинктом бездны в нем понимает, что «здесь было пиршество 
зверей, и, внезапно отброшенный по ту сторону человеческой, понятной и простой жизни, он 
обонял жгучее сладострастие, разлитое в воздухе, и расширил ноздри… Немовецкого не было, 
Немовецкий оставался где-то позади, а тот, что был теперь, с страстной жестокостью мял го-
рячее податливое тело» [1; 366]. Бездонную циничность происходящего усиливают признания 
бессознательному телу Зиночки в любви и обещания жениться. В итоге то нарицательное, что 
осталось от Немовецкого, присоединяется к предшествовавшему нарицательному ряду: «И с 
силой он прижался к ее губам, чувствуя как зубы вдавливаются в тело, и в боли и крепости 
поцелуя теряя последние проблески мысли… На один миг сверкающий огненный ужас озарил 
его мысли, открыв перед ним черную бездну. И черная бездна поглотила его» [1; 367]. 

Странно то, что герой сначала теряет последние проблески мысли, а потом они озаряются 
ужасом перед бездной, которая его тут же поглощает. Но эта странность – ключ к пониманию 
острия мысли всего рассказа.

Вернемся к трем типам реминисценций, обозначенным нами ранее, и рассмотрим их при-
менительно к текстам. 



12

Очевидно, что чистые реминисценции в «Бездне» – лишь повод сделать их пародийными и 
подвергнуть амплификации. Для чего?

Чистая реминисценция из «Бедной Лизы» – это отнюдь не стремление посмеяться над наи-
вностью и чистотой карамзинского мира. Цель другая: показать, что мир «Бедной Лизы» – 
этот по сути тот же мир, только в другой жанровой форме. Эраст – это Немовецкий 18 века, 
такой же слабый и безвольный, а Лиза вызывает у Эраста те же побуждения, что и Зиночка у 
Немовецкого. Если выключить жанровые рамки повести Карамзина, перед нами банальная и 
низкая история соблазнения и обмана, омраченная самоубийством. Эта возвышенность того, 
что земно по сути, и подвергается пародированию, и постоянный психологический паралле-
лизм не скрывает, а лишь оттеняет низменный, бездуховный характер этих историй любви. 
Наряду с пародией, здесь явственна инверсия и амплификация: счастью карамзинских героев 
мешает их социальное происхождение и слабость Эраста, а одинаково высокий социальный 
статус Немовецкого и Зиночки, хрупкость героя только усилили разрушительное желание бри-
того с компанией. Может быть, по исторической иронии потомки бедной Лизы таким образом 
мстят потомкам Эраста? 

Более сложными являются реминисценции из Тургеневского мира. Любовь Лизы и Лаврец-
кого – не примитивна, но абсолютно безысходна, как и концепция любви у Тургенева в целом. 
У автора «Отцов и детей» нет намеков на низменные стремления, и почти все любовные ли-
нии его произведений представляют нам чистую трагедию любви. Но вот эта монастырская 
возвышенная обреченность любви, которая наиболее ярко выражена в «Дворянском гнезде», 
по нашему мнению, и пародируется Андреевым. Образ монастыря у Карамзина – выражает 
трагическое восприятие жизни автором и настраивает на трагедию читателя; монастырь как 
трагедия безысходной любви венчает роман Тургенева, а монастырь в «Бездне», о котором 
вспоминают герои, лишь повод подчеркнуть контраст между примитивной и мнимой чистотой 
их бесед и грязным исходом произошедшего. 

По словам В. Мескина, «главный персонаж «Бездны» преднамеренно обделен индивиду-
альными чертами характера: автору важно, чтобы каждый узнал в нем самого себя» [4; 66]. 
Согласимся с этим, но в русле нашей задачи предположим: может быть, в лице примитивного 
Немовецкого та любовь, которую трагически переживали в себе тургеневские герои, Базаров, 
Лаврецкий, герой «Аси» и им подобные, нашла в новое время такой примитивный исход? Ведь 
Немовецкий, как мы говорили, герой-заготовка для забронзовевшего лишнего типа. И виноват 
ли он в своей примитивности? – Может быть, он примитивен и слаб на фоне новой эпохи, и тот 
же Лаврецкий на его месте поступил бы так же? 

Эта реминисценция-амплификация наводит на еще одну мысль-параллель к контексту тур-
геневского творчества в целом: в одном из рассказов «Записок охотника» («Два помещика») 
автор возмущается глупым безволием крепостных, восклицая в финале: «Вот она, старая-то 
Русь!». Подразумевал ли он, что через каких-то полвека эти крепостные станут настолько сво-
евольными, что будут убивать тех, кто их сек, и насиловать тех, с кем так безысходно пытались 
обрести любовь его герои? Предположим, что в данном случае суть преемственности литера-
туры, причастной одной истории, заключатся в возможности увидеть в виде ответов и аргу-
ментов у последователей то, что у предшественников было вопросом, намеком, восклицанием. 

Понять концепцию произведения в целом позволяет параллель Андреев-Достоевский, с ко-
торым, по мнению Г. Курляндской, «Андреев сближался… в той своей главной мысли, что 
причина зла заключается не столько в среде, в социально-порочных условиях, сколько в самом 
человеке» [3; 282].
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Последняя часть рассказа – это несомненная амплификация мира Достоевского, где добро 
подсекается злом, зло добром (В. Вересаев). В чем выразилось это усиление?

Если преступления демоничных развратников и насильников Достоевского – Свидригайло-
ва, Ставрогина, остаются за кадром, и герои на наших глазах не утрачивают сверхтипичность, 
то Андреев не жалеет своего героя, в прямом смысле смешивая его с грязью. Автор «Бездны» 
уже не верит в развратное величие. 

У Достоевского демоническому, бесовскому, одержимому всегда противопоставляется по-
ложительно-прекрасное. Да, положительно-прекрасные герои «Великого пятикнижия» – Соня, 
старец Зосима, князь Мышкин и др., художественно, да и порой идейно слабее идеологов – 
Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова, в чем признавался и сам писатель. Но сам факт 
того, что у Достоевского есть пространство над бездной, есть альтернатива «Бездне», очеви-
ден. У Андреева альтернативы бездне нет. Нет никакого противопоставления между чистыми 
героями, возвышенно говорящими о любви, и грязными женщинами, мужиками на поляне. 
Неплатонические побуждения Немовецкого, в итоге развенчавшие его личность, которая за-
ключалась лишь в фуражке, телеги Зиночки как представление о бесконечности, ее превраще-
ние в белое мутное пятно и полное отсутствие авторских попыток вызвать сочувствие к геро-
ине – свидетельствуют о том, что автор «Дневника Сатаны» не проводит грани между героями, 
утверждая, что бездна во всех и все в бездне. 

Наконец, среди героев бездны Достоевского есть иерархия: и, например, Раскольников и 
Иван Карамазов как еще не перешедшие последнюю черту в этой иерархии выше духовно 
омертвевших Свидригайлова и Ставрогина. В андреевском рассказе никакой иерархии нет: она 
изначально условна и автор эту условность сознательно разрушает. Нельзя сказать, что Зиноч-
ка с ее тележными представлениями (подобными свидригайловской бане с пауками) лучше и 
чище грязных женщин, и уж тем более невозможно никому противопоставить Немовецкого, 
играющего в финале роль шакала по отношению к настоящим охотникам.

Рассказ «Бездна», не являясь художественным шедевром, относится в то же время к про-
изведениям нового времени, которые позволяют посмотреть на классическую русскую лите-
ратуру без золотой рамки. И Андреев, и Платонов, и А. Белый, и Пильняк, и многие другие, 
оказавшиеся в бездне перемен, своим творчеством, полным реминисценций из классического, 
позволяют задать вопрос: а было ли что-то, кроме бездны, в русской литературе, или эта бездна 
просто описывалась в разных жанровых формах? Каждый век последовательно снимал с без-
дны очередное одеяние, чтобы в ХХ она, наконец, предстала натурально. Может быть, только 
Л. Толстой показывал небездну, но не как статичный мир, а как особую «диалектику души» от-
дельных героев. Но миры других писателей, например, мир «Дубровского», «Мертвых душ», 
«Господ Головлевых», Скотопригоньевска в «Братьях Карамазовых» – все это разные стороны 
бездны. 

В ряду других произведений эпохи начала ХХ века рассказ Андреева не приоткрывает, а 
распахивает дверь в мир безумия и ужаса, в мир совершенно иных ценностей, иной антро-
пологии, о чем через 20 лет после «Бездны» в своем романе так напишет А. Толстой: «До 
этого времени еще очень многим казалось, что человеческая жизнь руководится высшими 
законами добра. И что в конце концов добро должно победить зло, и человечество станет 
совершенным. Увы, это были пережитки средневековья, они расслабляли волю и тормозили 
ход цивилизации. Теперь даже закоренелым идеалистам стало ясно, что добро и зло суть 
понятия философские и человеческий гений – на службе у дурного хозяина… Перед этим 
зрелищем каждый человек, еще недавно «микрокосм», гипертрофированная личность, – 
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умалялся, превращался в беспомощную пылинку. На место его к огням трагической рампы 
выходили первобытные массы» [5; 52].
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«В ПЛАТКЕ, НАВЕРНО, ПРАВДА ЧТО-ТО СКРЫТО».                                                                                                  
КОНЦЕПТОСФЕРА СЛОВА ПЛАТОК В ПЬЕСЕ                                               

«ОТЕЛЛО» ШЕКСПИРА

Бандурина Наталья Владимировна
г. Магадан, Россия

Аннотация. Предметом анализа в данной статье стал авторский концепт платок в пьесе 
«Отелло» Шекспира. Основное внимание работы было сосредоточено на контекстах, в кото-
рых автор актуализировал смысловые значения исследуемого концепта. Концептное изучение 
шекспировской трагедии показало, что слово платок состоит из разных семантических компо-
нентов. Главное значение указанного контекста – это оберег. В его семантическое поле также 
вошли такие смыслы, как сад и элемент одежды. Исследование позволило дополнить представ-
ление о данном концепте, обнажить его новые эмоционально-смысловые грани, уловить индиви-
дуальный стиль драматургии Шекспира.

Ключевые слова: Ренессанс, шекспироведение, «Отелло», авторский концепт.

Концептное слово – это сквозное слово, которое просматривается на протяжении всей компо-
зиции текста. При первом чтении присутствие концепта обычно может не ощущаться. Однако при 
последующих чтениях это слово начнёт заметно проявляться в разных местах художественного 
произведения. И сигналом для нас будет служить несоответствие первого значения слова-концеп-
та его второму значению. Такое несовпадение очертит для нас тот смысл, который вкладывал в 
этот концепт автор. Столкнувшись в одном месте с концептом, выяснив его значение, смотрим, 
как это слово дальше функционирует в данном тексте и какие новые смыслы оно обретает. 

Рассмотрим, как «работает» концепт платок Отелло в одноимённой пьесе Шекспира. Он появля-
ется в разных местах сюжета, в разных значениях, в результате создаётся его единое смысловое поле. 

Это слово появляется сразу, в I сцене первого акта, но незримо и не в своём прямом значе-
нии, а посредством указания на одно из преобладающих свойств данного платка. Шекспир с 



15

самого начала говорит о неких чарах, которыми Отелло околдовал Дездемону, её отец Брабан-
цио не верит во взаимность чувств своей дочери, но верит в колдовство: 

   Брабанцио
…есть же чары,
Которые и чистоту и юность
Обманут [1].
Далее в кульминационной сцене пьесы Шекспир актуализирует доминирующее свойство 

платка в тот момент, когда Отелло узнаёт, что Дездемона его потеряла:
   Отелло 
… Он из волокна
С магическими свойствами. Сивилла,
Прожившая на свете двести лет,
Крутила нить в пророческом безумье.
Волшебная таинственная нить [2].
И вот ещё одно акцентированное место в тексте, связанное с магическими свойствами платка: 
   Отелло 
…Храни,
Люби его, как свет очей бесценный,
А если потеряешь иль подаришь,
Ни с чем погибель не сравнится [1].
Таким образом, чародейные свойства концепта платок Отелло выступают в качестве завяз-

ки сюжета шекспировской трагедии. Венецианка Дездемона тайком сбегает из дома, венчается 
с мавром, который её пленил колдовскими чарами. Только что нами было фактически обозна-
чено первое свойство авторского концепта: с него начинается произведение. 

Посмотрим, как будет разворачиваться этот концепт далее в сюжетной канве. При своих 
последующих появлениях платок будет актуализироваться в значении элемента одежды. Для 
Дездемоны – это подарок мужа; для Яго – орудие мести; Эмилия должна его выкрасть у Дез-
демоны для своего мужа, Яго; Кассио любуется им, как красивой вещью и просит Бьянку вы-
шить такой же узор на его платке; для Бьянки – это предмет ревности. Есть в пьесе две другие 
сцены, связанные этим же значением концепта. 

Вот как разные значения обыграны Шекспиром:
   Дездемона 
Дай обмотаю голову платком,
И всё пройдёт.
   Отелло 
Он слишком мал. Не надо [2].
До определённого момента в тексте этот платок для всех – обыденная вещь или, как говорят 

в литературоведении, бытовая деталь. 
Кульминационной точкой, которая открывает новый смысл слова платок, является сцена, в 

которой Отелло рассказывает Дездемоне историю своего платка. Здесь концепт проявляется в 
значении оберега: 

   Отелло 
Это не простой платок.
Его когда-то матери моей
Дала одна цыганка, чародейка,



16

Умевшая читать чужие мысли,
Сказав ей, что, пока платок при ней,
Отец мой будет полностью покорен
Ее любви, но, если мать утратит
Или отдаст его, глаза отца
Ее невзлюбят, а душа помчится
К другим [4].
Отелло родом из Мавритании. На его родине есть обычай иметь при себе талисманы. Для 

Отелло таким предметом, наделённым чудодейственной силой, был этот самый платок. Его 
выткала пророчица Сивилла, его нельзя терять и отдавать, иначе можно навлечь на себя гнев 
богов. Так начинает создаваться концептуальное ядро платка Отелло.

Вот ещё одно значение – сад. 
   Яго 
Мы действуем умом, а не колдуем [2].
Яго предлагает ум, как альтернативу оберегам. Его жизненная философия звучит довольно 

цинично. 
Яго 

Быть тем или другим зависит от нас. Каждый из нас – сад, а садовник в нем – воля. Расти 
ли в нас крапиве, салату, иссопу, тмину, чему-нибудь одному или многому, заглохнуть ли без 
ухода или пышно разрастись – всему этому мы сами господа. Если бы не было разума, нас за-
ездила бы чувственность. На то и ум, чтобы обуздывать ее нелепости. Твоя любовь – один из 
садовых видов, которые, хочешь – можно возделывать, хочешь – нет [2].

 
По мнению Яго, мы сами решаем, кем нам быть, и от нас зависит, что будет расти в нашем 

саду: что-то «одно» или «многое». Ему не по душе это «одно» на платке Отелло – узор из зем-
ляники. Он говорит:

Tell me but this, 
Have you not sometimes seen a handkerchief 
Spotted with strawberries in your wife’s hand? [5]
 
В дословном переводе об этом говорится так: платок испачкан земляникой. Яго всё время 

хочется очернить всё, что связано с Отелло и Дездемоной. Вот ещё один пример:
Так добродетель вымажу я дёгтем,
Из доброты её сплету я сеть, 
Что всех опутает [1].
 
Так Яго превращает маленькую бытовую деталь в символ измены и неверности. В наши дни 

платок Отелло воспринимается не иначе как аллюзия на эти предательские поступки человека. 
Концептное слово платок выступает и в качестве развязки. Начинается пьеса с указания на 

магические свойства платка и заканчивается их проявлением в финале. Мы помним, что со-
став платка волшебен, а из «застылых мумий» для него краску извлекали. Здесь же нам даётся 
противопоставление чего-то большого и маленького. Небольшой платок Отелло вырастает до 
размеров брачной простыни, которой Дездемона просит устелить постель. Мавр душит свою 
жену на этом платке-простыне, а когда себя убивает, то и сам падает на него же. Оба героя ме-
тафорично оказываются затканными нитями этого магического платка в коконы мумий.
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Таким образом, текст пьесы Шекспира «Отелло» проникнут концептом платок будто единой 
нитью, которая композиционно связывает и объединяет его разные части. Также нам открылись 
несхожие смыслы данного авторского концепта: платок – это оберег, сад, элемент одежды. Мы 
пронаблюдали, как собственный смысл концепта платок переплетается с другими его смыслами. 
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МОТИВ ДОМА И ЕГО СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ                                  
В СТИХОТВОРЕНИЯХ В. ПОЛИКАНИНОЙ

Мария Васильевна Бугаева
Брест, Беларусь

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению репрезентативного мотива дома, что вме-
сте с второстепенными мотивами детства, воспоминания, утраченного рая, деревни, Родины 
образует особое семантическое поле, характерное для поэтического мира произведений В. По-
ликаниной, известного русскоязычного поэта Беларуси.

Ключевые слова: мотив, мотивный комплекс, семантическое поле, В. Поликанина, детство, 
воспоминание, Родина.

В современном литературоведении теория мотива регулярно становится объектом научной 
интерпретации. Современный литературовед И. Силантьев указывает, что «под мотивом не-
редко подразумевают любой повторяющийся элемент текста, выделяющийся устойчивой и 
характерной для данной поэтической традиции семантикой и устойчивым вербальным выра-
жением» [4]. Необходимо также отметить, что каждый мотив, особенно в лирическом произ-
ведении, вступает в контекстуальные связи, «втягивает» в свою орбиту ряд смежных мотивов. 

Изучение лирики Валентины Петровны Поликаниной, известного современного русскоя-
зычного автора Беларуси, позволяет выделить один из наиболее продуктивных мотивов, обла-
дающих особой семантической насыщенностью, – мотив дома. Он репрезентируется в развет-
вленной системе смежных мотивов и мотивных комплексов: детства, воспоминания, утрачен-
ного рая, деревни, родины.
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Французский философ и искусствовед Г. Башляр в своем труде «Земля и грезы о покое» пи-
шет: «Родной дом начинает интересовать нас с самого раннего детства, поскольку свидетель-
ствует о наиболее отдаленной защищенности» [1, с. 46]. В воспоминаниях лирического героя 
дом принимает конкретное воплощение, становится «покровительствующей силой» [1, с. 53]. 
Хоть дома уже и нет, в нем все еще приятно жить, поскольку лирический герой в воспомина-
ниях о нем «переживает динамику утешения». Дом, защитив человека, продолжает утешать. 
Вокруг акта проживания выстраиваются бессознательные ценности, и бессознательное их не 
забывает [1, с. 53].

Так, в стихотворении «Еще задолго до моих стихов…» В. Поликаниной создан яркий, уми-
ротворяюще-спокойный мир детства. Используя жанровые традиции идиллии, В. Поликанина 
описывает дом бабушки – уже не просто место, топос, а полумифический добрый герой («печ-
ной трубы горячая спина» [3, с. 8]), существующий сам по себе:

Мурлыкал кот, и горло драл петух,
Скрипели важно ходики по кругу.
И жил в углу иконописный дух,
А бабушка была ему подругой [3, с. 8].
Спокойствие и монументальность, нерушимость дома как хранителя родовых традиций 

подчеркивается и идеальным пейзажем, нарядными зимними картинами, нарисованным в сти-
хотворении. Зима здесь не жёсткое время выживания, граничащего со смертью, а время радо-
сти и праздничности: «Цвела зима над бабушкиным домом, / Роняла пух с небесных потолков 
/ И таяла, как леденец в ладони» [3, с. 8].

В стихотворении «Еще задолго до моих стихов…» дом – носитель сказочных, волшебных 
черт, намеренно подчеркнутых олицетворениями и метафорами: «цвела зима», «гудело слово 
ветра», «скрипели ходики», «печной трубы горячая спина / Соприкасалась с шелестеньем ве-
ток» [3, с. 8]. Дом для лирической героини – сакральное место, кладезь духовных ценностей 
(«в углу иконописный дух» [3, с. 8]) и воспоминаний о бабушке с ее ежевечерней «молитвой 
каждый вечер», а также начало всего – исходная точка, с которой начинаются и грехи, и стихи, 
и «первый звук проклюнувшейся речи» [3, с. 8]. Используя лексемы «стихи», «слово», «молит-
ва», «речь», В. Поликанина указывает на дом бабушки как на главный исток своего вдохнове-
ния, а значит, и творчества.

Безмятежное детство в деревне описано В. Поликаниной и в стихотворении-воспоминании 
«Зима моего детства» (год создания). Дом бабушки окружает атмосфера сказки и веселья, и 
сам он – не покосившаяся изба, а волшебный «терем», стоящий «по пояс в снегу» [3, с. 13]. 
Лирической героине дом представляется чем-то волшебным (взлет синиц «по взмаху руки»), 
сказочным, нереальным («яркая небыль»), он неразрывно связан с мотивом воспоминания об 
утраченном рае детстве и мотивом счастливого времени, когда единственным искушением яв-
ляется ледяная горка: «Летим – и становится жутко, / Несемся в санях не дыша» [3, с. 13]. 

Идиллическое изображение дома снова акцентирует идеальный зимний пейзаж: «бархатные 
ветки» с сидящими на них синицами, «морозная яркая небыль», «на крышах дымки-маяки» [3, 
с. 13]. Важно отметить, что дом в данном стихотворении связан не столько с изображением 
хронотопа, сколько с выражением настроения, мыслей лирической героини, ее психологиче-
ским состоянием.

Стихотворение-воспоминание «Жизнь без сучка и без задоринки» вновь пропитано воспо-
минаниями лирической героини о жизни в «маленьких двориках, где жмутся лавочки к домам» 
[3, с. 12] и развивает мотив детства. Автор показывает, что события ребяческой поры, с одной 
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стороны, одинаковые у каждого обитателя «детской страны», а с другой – уникальные и пер-
сонифицированные:

Тропинка, к школе побежавшая,
И недоеденный обед,
И встреча, счастье обещавшая,
Вдали от бед, вблизи от бед;
Любовь, от первых слез спасенная, –
Все это было-сплыло тут [3, с. 12].
В стихотворении воссоздается история взросления ребенка в благополучном родительском 

доме, шумные детские игры на «солнцем выбитом лужке» [3, с. 12] сменяются школой с «зако-
нами арифметики», затем – первая любовь. Стоит отметить, что дом, или «маленький дворик, 
где жмутся лавочки к домам», расширяется и перестает быть локальным местом, становясь 
целым миром, «территорией детства».

Мотив дома в этом стихотворении раскрывается и через образы мамы, солнца, любви и 
сострадания. Лирическая героиня с самого раннего возраста росла в убеждении, что дом, это 
место, где не существует «своего» и «чужого» горя: «Когда соседская история тебе не кажет-
ся чужой» [3, с. 12]. Кроме того, родительский дом связан со временем, когда раны только на 
коленках, а не на душе: «Где синяками, как отметиной, / Гордилась детская страна» [3, с. 12].

Важно отметить, что мотив дома в стихотворении «Жизнь без сучка и без задоринки» В. По-
ликаниной тесно связан именно с мотивом памяти. «Маленькие дворики», сопровождавшие 
беззаботную детскую жизнь, живут лишь в теплых воспоминаниях лирической героини: они, 
как и детство, уже стерты канули в Лету: «Ах, эти дворики снесенные / Теперь лишь в памяти 
живут» [3, с. 12].

В исповедальном звучании стихотворения «Мне помнится все, что случается…» в услов-
но-символической форме вновь запечатлены воспоминания лирической героини о гармонич-
ном родительском доме. Здесь дом – это место, напоминающее лирической героине и о первом 
серьезном чувстве, «что в сердце приходит, / от первой любви угорев» [3, с. 17]. Героиня впер-
вые осознает сложность мироустройства за пределами домашнего очага.

Образы Родины и яркого и беззаботного детства дополняют и развивают мотив дома, рас-
крываясь через создание образа «ажурного» и «лоскутного» города, включающего в себя двор 
с играющей детворой, «серую лавчонку» с сидящим на ней стариком [3, с. 17], микрорайон 
Грушевку, милые сердцу уютные бульвары. Расширяя пространство, возводя его в абсолют, 
поэтесса сводит его к одному – Родине-дому:

И люб этот город – 
    атласный,
     ажурный,
      лоскутный – 
И родина – с тем островочком,
      что детством зову [3, с. 17].
Константный мотив дома ярко проявляется в ряде стихотворений В. Поликаниной и варьи-

руется от эстетически привлекательного конкретного деревенского дома бабушки и дедушки 
и родительского дома в городе до ассоциативных образных представлений о доме как стране 
детства, счастливых воспоминаний, а также дорогом доме-Родине. В этой связи литературовед 
В.Я. Лакшин указывает на ключевые свойства дома: «это традиция, норма жизни, неразрушен-
ная культура» [2, с. 21].
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ЖАНР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АВТОБИОГРАФИИ                                    
В ТВОРЧЕСТВЕ А. АДАМОВИЧА

Ворон Ирина Александровна
г. Брест, Беларусь

Аннотация. В статье обосновывается и анализируется жанр художественной автобиогра-
фии в творчестве А. Адамовича. Отмечается сознательное обращение автора к мемуарному 
жанру, вызванное внутренней необходимостью подведения итогов жизненного и творческого 
пути. Важнейшей категорией философского осмысления в повести «Vixi» стало время, ретро-
спективно соединившее прошлое и настоящее (довоенное, военное и послевоенное) и обусловив-
шее эволюцию духовного мира автора, а также категории жизни и смерти, «пограничности», 
онтологически определившей сознание современного поколения.

Ключевые слова: художественная автобиография, белорусская литература, А. Адамович, 
повесть, «Vixi», «пограничность», категория времени.

1990-я гады сталі паваротным часам у развіцці постсавецкіх краін, часам крызісным 
і няпэўным. Адбываліся радыкальныя перамены не толькі ў грамадска-палітычнай і эка-
намічнай сферах, але і ў культурным жыцці: папярэдняя літаратурная традыцыя трапляе ў 
разрад састарэлай і неактуальнай, а новыя шляхі яшчэ не былі вызначаны і ад пісьменства 
патрабавалася шмат высілкаў і напружаных пошукаў якасна іншых падыходаў да літара-
туры. 

М. Абашава заўважыла, што для многіх старэйшых пісьменнікаў гэта быў “час выс-
новаў, самарэфлексіі пісьменнікаў і літаратуры наконт стагоддзя”, “своеасаблівай лінзай, 
якая факусавала шырокі спектр гісторыка-літаратурных, культурных і філасофскіх пра-
блем эпохі” [1, с. 7]. Неспакойныя часы стымулявалі рэфлексійныя здольнасці аўтараў, 
схільнасць да мемуарыстыкі і аўтабіяграфічных жанраў, якія прадбачаюць рэтраспектыў-
ны ракурс, аналіз пражытага жыцця, ацэнку пройдзенага шляху, а таксама філасофскае 
абагульненне ўласнага досведу. 

Г. Раманава вызначае мастацкую аўтабіяграфію як «твор, асноўны змест якога складае 
адлюстраванне працэса духоўна-маральнага развіцця асобы аўтара, заснаванага на асэнса-
ванні мінулага з пункту погляду вопытнага, сталага чалавека» [4, с. 196]. У гэтым кантэкс-
це складваецца мастацкая аўтабіяграфія А. Адамовіча, якая самім аўтарам у прадмове вы-

https://cyberleninka.ru/article/n/liricheskiy-motiv-v-stihotvornom-i-prozaicheskom-tekste-statya-pervaya
https://cyberleninka.ru/article/n/liricheskiy-motiv-v-stihotvornom-i-prozaicheskom-tekste-statya-pervaya
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значана як “размова з уласным сэрцам” [2, с. 304], з сэрцам, якое “падало сігнал”, што 
“пара «прыступіла»” [2, с. 304] для падвядзення вынікаў.

Аповесць “Vixi” А. Адамовіч пісаў на схіле свайго веку, у час хваробы, адчуваючы па-
трэбу ў пераглядзе і перасаасэнсаванні свайго жыцця, цесна звязанага з лёсам народу, што 
і прадвызначыла характар аповеду. Не выпадкова назва мае амбівалентны змест: з аднаго 
боку, у перакладзе з латыні “vixi” азначае “я пражыў”, а з іншага ‒ слова выкарыстоўвала-
ся як эўфемізм для падцвярджэння факта смерці чалавека: “Так выказваліся рымляне пра 
людзей, якія памёрлі, калі не хацелі прамаўляць злавесныя словы” [2, с. 311]. Аўтар падкр-
эсліў сваю сітуацыю пагранічнасці паміж жыццём і смерцю, якая і стымулявала спяшацца 
выкарыстаць шанец сказаць наступным пакаленням нешта вельмі важнае, недасказанае 
папярэднімі творамі. Ён адзначыў, што “людзі, якія пішуць успаміны аб пражытым, па 
сутнасці, “трансплянтуюць” свой мозаг у нечыю чарапную каробку, сваё сэрца ў нечыю 
грудную клетку” [2, с. 303], г. зн. духоўна-эмацыянальны, маральна-этычны вопыт, які 
сфарміраваўся пад уплывам канкрэтна-гістарычных падзей свайго часу.

Дзённікавыя кароткія нататкі пісьменніка “з-пад кропельніцы” напачатку выконваюць 
ролю своеасаблівага зачыну да мастацкай аўтабіяграфіі. У 1991 г. А. Адамовіч апынуўся ў 
бальніцы, зноў адчуў подых смерці, але на іншым этапе досведу, у іншых рэаліях і іншым 
узроўні светапогляду. І калі ў шаснаццацігадовым узросце ў ваенныя часы і пазней нават 
“падстаўляўся” смерці, то ў 60 гадоў успрымаў вымераныя лёсам гады як падарунак. Па 
прызнанню аўтара, спачатку ён нават “легкадумна”, “па-філязофску-фаталістычна” ўспры-
няў свой “абшырны”, “востры трансмуральны інфаркт міякарда”, а таксама звязаныя з ім 
дыягназы і прагнозы, нягледзячы на занепакоенасць дактароў і сяброў, але адзначыў, што 
“захацелася пажыць... больш разумна і сканцэнтравана” [2, с. 306]. Канцэнтрацыя думкі 
пісьменніка скіраваная на філасофскае асэнсаванне жыцця, прыроды чалавека, шчасця і 
смерці, шчырую, спавядальную плынь думак пра базавыя каштоўнасці чалавецтва. 

А. Адамовіч заўважыў: “Марксізм яшчэ і таму давёў сваіх пасьлядоўнікаў да незь-
міронай супярэчнасьці з прыродай чалавека, што выключыў саманадзейна зь філязофіі, а 
значыцца, і маралі, праблему сьмерці. Хаця япічэ Цыцэрон ведаў: філязофстваваць — гэта 
ня што іншае, як рыхтаваць сябе да сьмерці” [2, с. 306]. Часам думка пісьменіка набывае 
рысы афарыстычнасці: “У чалавека няма абавязку нарадзіцца. Але памерці ‒ абавязак кож-
нага” [2, с. 306]. Аўтар паддаецца плыні думак пра смерць, разумеючы яе непазбежнасць 
і неадваротнасць, а таксама імкненне чалавека насуперак ёй пакінуць сваё імя ў вечнасці, 
хоць бы і надпісам “тут быў Вася” [2, с. 307]. 

У асэнсаванні праблемы смерці, яе сутнасці і супрацьстаяння ёй вечнасці аўтар уклю-
чаецца ў своеасаблівы дыялог з Л.М. Талстым, Плутархам, Цыцэронам, У. Цімафее-
вым-Расоўскім, І. Буніным з “неадступнай думкай пратэсту аб сьмерці” [2, с. 304], прычы-
на якой ‒ іх “талент, г.зн. большая адказнасць” перад чалавецтвам, бо таленавіты пісьмен-
нік “адказвае за нешта большае” [2, с. 317]. 

Танаталагічны матыў праходзіць чырвонай ніткай праз усю аповесць А. Адамовіча, вы-
значае яго філасофскую траекторыю і выконвае ролю своесаблівай сашчэпкі цэлага сту-
су ўспамінаў, знакавых і значных для фарміравання светапогляду аўтара падзей, людзей, 
учынкаў і да т.п. Перад чытачом праходзяць карціны сучаснасці, Вялікай Айчыннай вайны 
і пасляваеннай рэчаіснасці.

 Д. Камянаў заўважыў, што “фраза “memento mori!” аддаецца рэхам на многіх участках 
аповеду, у якога асаблівая акустыка дзякуючы зноў ажыўшым карцінам вайны, зразумелай 
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як пагранічная рэальнасць” [3]. У аповесці А. Адамовіча катэгорыя “пагранічнасці” ўва-
сабляецца ў філасофска-анталагічным і канкрэтна-гістарычным сэнсе. На мяжы стагод-
дзяў краіна апынулася на раздарожжы. Бурныя жнівеньскія палітычныя падзеі перыяду 
напісання аповесці аўтарам згадваюцца напачатку твора нібы мімаходзь (“краіна сьлізга-
нула ў прорву”), але адчуванне здрады, горычы і шкадавання народу, якому прыйдзецца 
“расхлёбваць спаўна за ўсю 70-гадовую зграю нягоднікаў і злачынцаў” [2, с. 308], перадае 
пазіцыю пісьменніка ў дачыненні да гэтага хаосу. Адзіным компасам у гэтым бязладдзі А. 
Адамовіч бачыў асабістую сумленнасць, адказнасць, вернасць сваім ідэалам (“для Вечна-
сьці ‒ Беларусь”) і асабліва ‒ чалавечнасць. Таму аўтар найперш хацеў “зазірнуць у сябе”, 
“ва ўсіх папрасіць прабачэння” [2, с. 310] і быць пахаваным у Глушы, “там, дзе звязаны 
з усім” [2, с. 317], выконваючы гэтым галоўную місію (асабістую, чалавечую і радавую) 
свайго жыцця.

Структурна аповесць А. Адамовіча распадаецца на дзве часткі: дзённікавыя нататкі 
“З-пад кропельніцы”, якія адлюстроўваюць сучасны стан пісьменніка, і рэтраспектыўную 
частку “І ўсё пачынаецца з дзяцінства”, якая малюе час станаўлення аўтара як асобы, час 
трывожны і небяспечны, звязаны з падзеямі Вялікай Айчыннаяй вайны, што стала для 
пісьменніка страшнай школай жыцця. 

Д. Камянаў слушна заўважыў, што аўтар аповесці “не жахаў вайной, але ўсведамляў 
вайну як паранаідальны стан свету, даследаваў роскід зыходных валявых установак на 
фоне выбуху вайны” [3]. Вынікам гэтай паранаідальнасці сталі востра гратэскавыя вобра-
зы Гітлера і Сталіна, якія для пісьменніка былі годныя адзін аднаго. Абсурднасць жор-
сткасці немцаў, нечалавечнасці здраднікаў-паліцаяў, жахлівая нелагічнасць паводзін аку-
пантаў і такая ж бязлітаснасць да сваіх салдатаў з боку НКВД, у падвалах якіх “ішлі рэ-
петыцыі, браліся ўрокі”, як “вышукваць, знаходзіць і сыгналізаваць аб “ворагах”, “гэта 
проста-ткі ўбівалася ў людзей” [2, с. 327-328], нараджалі гэтыя аналогіі, думкі пра бліз-
касць верхаводнікаў гэтага жаху ў гістарычным працэсе. Пісьменнік не дараваў Сталіну 
пасляваеннага калгаснага прыгону шматлікіх беспашпартных сялян, галадухі і савецкіх 
лагероў вызваленых ваеннапалонных. Фізічную нянавісць, народжаную гэтай сістэмай, 
аўтар адчуваў і ў сучаснасці, калі сустрэў, напрыклад, у тралейбусе “наліты сьвінцовай ва-
рожасьці твар пісьменніка К.”, слугі “сталінска-берыеўскай д’ябаліяды” [2, с. 329], які не 
дараваў пісьменніку адмову падпісаць ліст супраць Сіняўскага і Даніеля. Пры гэтым аўтар 
са здзіўленнем заўважаў у дзяцінстве адсутнасць нянавісці да фашыста ў мамы, якая да-
памагае маладому немцу ратаваць замарожаныя ногі. Менавіта мама ў свядомасці аўтара 
паўстае як эталон чалавечасці, ахвярнасці, мяккасці і адначасова неверагоднай унутранай 
годнасці, смеласці, мацярынскага подзвігу, нязломнасці духу і здольнасці супрацьстаяць 
агульнай інерцыі гвалту. Але і сам А. Адамовіч неаднойчы выступаў супраць гвалтоўных 
дзеянняў улады ў дачыненні да сваіх калег, мастакоў слова, застаючыся годным матчына-
му прыкладу.

Прадметам філасофскага асэнсавання А. Адамовіча становіцца і катэгорыя часу, якая 
праявілася ў матыве хуткаплыннасці часу, чалавечага жыцця, што асабліва выразна пра-
явілася ў эпізодзе назірання за разрэзам свайго сэрца-гадзінніка. Яшчэ адным сведчаннем 
чалавечага тлену сталі “старыя здымкі людзей, якіх ужо няма”, якія “думалі, адчувалі, 
мітусіліся, а пра тое, што папера застанецца, выпадковасьць іх вонвавага стану застанецца, 
а іх ня будзе, наўрад ці ў той міг задумваў” [2, с. 331]. А. Адамовіч згадвае сваіх універ-
сітэцкіх сяброў, якіх ужо няма і заўважае, што “міне нейкі час ‒ і ўсе касьцяшкі даміно 
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з хрумстам лягуць, даганяючы адно аднаго” [2, с. 331]. Аўтар дэманструе філасофскае 
прымірэнне з незваротнасцю часу, яго няўмольным бегам. 

Пры гэтым відавочна, што думкі пісьменніка прасякнутыя ўдзячнасцю за “арыфметыч-
на” багатую спадчыну свайго жыцця: “У сярэдзіне свайго веку чалавек звычайна растра-
чвае, разьменьвае на іншыя радасьці і мэты падараванае дзяцінствам чаканьне-веданьне, 
што кожны наступны дзень — зноў шчасьце, бо жыцьцё само па сабе — шчасьце. Але 
перад канцом жыцьця ўсё можа вярнуцца, не, не пачуцьцё дзіцячай неўміручасьці, а толькі 
арыфмэтыка, але якая! Нават калі няма ўжо ўпэўненага ліку на гады, тады — на месяцы, 
дні. Няхай толькі гадзіны, хвіліны, сэкунды, але, затое колькі, палічы! Гэта колькі любі-
мых, любячых, ці проста дарагіх, ці прыемных чалавечых твараў? Галасы, галасы, гукі, 
якімі навакольны сьвет столькі гадоў гаманіў з табой” [2, с. 456]. У памяці ці на старых 
здымках, але ўсё гэта напаўняе асабісты лёс аўтара асаблівым святлом і цеплынёй. Для А. 
Адамовіча перад воблікам смерці “кожны дзень жыцьця ‒ адкрыцьцё” [2, с. 319], у чым 
адлюстроўваецца яго разуменне дыялектычнасці чалавечага быцця і яго філасофски змест. 
У гэтай дыялектычнай схеме вырашаецца і праблема шчасця.

 Такім чынам, мы прыйшлі да наступных высноў:
‒ у кантэксце развіцця беларускай літаратуры 1990-х гадоў цалкам лагічным і гістарычна 

апраўданым стала папулярнасць мемуарных і аўтабіяграфічных жанраў, якія дапаўнялі і ўда-
кладнялі агульную карціну культурна-гістарычнага працэсу Беларусі савецкіх часоў, а так-
сама значна пашыралі дыяпазон мастацкіх прыёмаў і сродкаў рэалізму канца ХХ стагоддзя; 

‒ мастацкая аўтабіяграфія “Vixi” А. Адамовіча самім аўтарам ўспрымалася як твор 
выніковы, пагранічны паміж жыццём і Вечнасцю, што абумовіла незвычайна шчыры, спа-
вядальны тон аповеду, схільнасць да шырокіх гістарычных і філасофскіх абагульненняў, 
глыбіні асэнсавання асноў чалавечага быцця; 

‒ у аповесці “Vixi” адбываецца паглыбленне трагедыйнасці ў асэнсаванні часу і чалаве-
ка, выяўляецца абсурдысцкая сутнасць вайны і пасляваеннага часу, палітычных гульняў, 
якія прывялі да гібелі мільёнаў нявінных людзей, годных дзяцей сваёй радзімы, таму вы-
крывальніцкі тон пісьменніка звернуты не толькі да мінулага, але і сучаснасці;

‒ дамінантным матывам аповесці “Vixi” стаў матыў двуадзінства жыцця і смерці, у коле 
якіх вырашаюцца праблемы вечнасці і хуткаплыннасці часу, сэнсу жыцця чалавека і яго 
зямной місіі, а таксама праблемы шчасця. 

Акцэнтам і цэнтральным ракурсам роздумаў А. Адамовіча над сваім жыццём і лёсам 
народу стаў гуманізм як вышэйшая кропка самаўдасканалення чалавека і яго магчымасць 
пераступіць мяжу ў Вечнасць.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ                         
В КИНОДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА                                                                                                              

ВУДИ АЛЛЕНА «СЕНСАЦИЯ»)

Елена Михайловна Гуделева
г. Владимир, Россия

Аннотация. Выявляется специфика реализации журналистского расследования в дискурсе 
игрового кино с привлечением теории журналистики и краткого очерка истории кинолент, сня-
тых в 1940–2022 гг. и содержащих журналистское расследование. Анализ комедии Вуди Аллена 
«Сенсация» (2006) демонстрирует, как феномен «инвестигейшн» (investigation) в содержании, 
драматургии и изобразительно-выразительном решении фильма помогает выявить стратегии 
работы героев, ведущих расследование, и, в конечном итоге, множественность смыслов и кон-
центрацию мысли автора-режиссера. Специфика режиссёрского почерка и возможности коме-
дийного жанра превращают аудиовизуальный текст в «антипособие» по профессиональному 
мастерству журналиста-расследователя. 

Ключевые слова: журналистское расследование, кинодискурс, комедия, сюжет, образ.

Кинематограф – «метод и практика обучения для конструктивной гуманистической транс-
формации» [Кашани, с. 5]. Его образы отражают настроения современности, формируют сте-
реотипы и идеалы того, как должны работать журналисты над расследованиями в реальной 
жизни, хотя обычный зритель никогда не задумался бы над этим. Движущая сила расследова-
тельской журналистики – высокая мораль и непредвзятое отношение к фактам.

Актуальность изучения особенностей журналистского расследования в игровом кинодискурсе 
связана с малой освещенностью данной темы в специальных исследованиях при наличии научных 
работ о расследованиях, например, в художественной литературе, на телевидении и в докумен-
тальном кино.1 Между тем расследовательская журналистика является популярным «генератором» 
сюжетов в российском и зарубежном игровом кино и экранизированным пособием по обучению 
журналисткому мастерству. Общественный и профессиональный спрос на «инвестигейшн» высок: 
наличие в крупных изданиях собственных рубрик расследований, работа журналистов – специ-
алистов жанра, существуют даже отдельные, самостоятельные консорциумы, сайты и агентства 
журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalism, Investigative 
Reporters and Editors, Аns Tageslicht, АЖУР, Федеральный репортер и др.), элементы расследова-
тельской деятельности входят в базовый инструментарий любого репортёра.   

1 См. наиболее релевантные работы последних лет по теме: Трусевич Е.С. Современное неигровое кино: 
трансформация драматургических моделей и режиссёрских приёмов: Диссертация ... кандидата искусствоведения: 
Москва, 2024. 164 с. Корыхалова П.Р. Профессиональная деятельность журналиста в образах кино и литературы 
СССР и США (вторая половина XX века): Дис. ... канд. филол. наук. Санкт- Петербург, 2022. - 475 с.; Парахневич 
Е.В. Журналистское расследование : учебно-методическое пособие. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2021. 46 с.; 
Бергер Н.В. Расследование как метод журналистской деятельности: Дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2006. 423 с.; 
Суховеева И.А. Криминально-правовые программы на отечественном телевидении: эволюция и современное 
состояние: Дис. ... канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2012. 245 с.
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Предметом исследования в статье становится специфика расследования в игровом – ус-
ловном – типе кинотекста, особенности сюжета и поведения героев, выбранная ими методика 
проведения расследования на примере киноленты комика и комедиографа Вуди Аллена «Сен-
сация» (2006). В работе не рассматриваются правовые основы и технологические приемы жур-
налисткого расследования. Учитываются, но специально не анализируются знаковые работы 
режиссеров XX-XXI века, в основе которых журналистское расследование. 2

Цель журналистского расследования заключается, прежде всего, в том, чтобы установить 
причины, приведшие к конкретным последствиям, ситуации, дать им оценку, а также донести 
до аудитории правду. Задача журналиста – не ловить преступника, а предать гласности факты 
его противоправной деятельности, обозначить проблему и при возможможности предложить 
пути решения.

Игровое кино, в отличие от документального, активно генерирует в воображении зрителя 
картину мира в идеализированном виде. В соответствии с авторским замыслом кино может 
произвольно создавать у зрителя ощущение «справедливости» и моральной правоты того или 
иного персонажа, независимо от его действительной роли в истории. Примером тому является 
картина немецкого режиссёра Маргареты фон Тротта, где деликатно подана история расследо-
вания Ханны Арендт, которое она проводила для журнала «Нью-Йоркер» и которое послужило 
основой её известной, часто критикуемой концепции «банальности зла» (фильм посвящен ре-
акции Арендт на суд над нацистом Адольфом Эйхманом в 1961 году). Дискуссионные вопросы 
об «инвестигейшн» поднимает американский фильм-экранизация «Её правда» (англ. She Said) 
режиссёра Марии Шрадер, рассказывающий о расследовании журналистками The New York 
Times реального сексуального скандала с продюсером Харви Вайнштейном. В любительской 
кинокритике фильм восприняли, с одной стороны, как общественно значимый сенсационный 
отчёт и образцовую работу журналистов – профессионалов своего дела, катализатор движе-
ния #MeToo, с другой, – как среднего качества «тест на абьюзера», «пафосную и нелепую 
историю … двух карьеристок» о «закулисной кухне» шоу-бизнеса – лишь вершине айсберга, 
ведь фильм «ни разу не намекает на известных пособников» – the famous enablers) [более 160 
рецензий на IMDb.com, Кинопоиск]. 

Традиции расследовательской журналистики в печати начинаются с середины XIX в.. В 
игровом кино родоначальником жанра считается «Гражданин Кейн» (1941) – детективный 
фильм-мистерия Орсона Уэллса. Внимание режиссеров 1940-х годов приковано к жизни, дея-
тельности и смерти выдающихся личностей того времени. Для кинодискурса 1960-х годов важ-
на, скорее, философия, нежели разгадка, к которой приводит журналистское расследование. 
Для советского кинодискурса 1960-х годов характерно развитие любовной сюжетной линии и 
идеологическая подоплека на фоне журналистского расследования. В 1970-е годы этот жанр 
связан с наиболее актуальными политическими и национальными конфликтами. После выхо-
да фильма Алана Пакулы «Вся президентская рать» (1976), снятого по роману журналистов, 
причастных к расследованию Уотергейсткого скандала и отставке Никсона, в общественном 
сознании закрепилось мнение, что настоящими профессионалами являются только те, которые 
по несколько месяцев или даже лет ведут расследования и получают за это Пулитцеровскую 
премию. Кино идеализировало (стандартизировало) работу журналиста, занимающегося рас-

2 См., напр., фильмы: «Гражданин Кейн» (1941) Орсона Уэллса, «Профессия – репортёр» (1975) Мике-
ланджело Антониони, «Вся президентская рать» (1976) Алана Пакулы, «Большая игра» (2009) Кевина Мак-
дональда, «В центре внимания» (2015) Томаса Маккарти, «Ханна Арендт» (2015) Маргареты фон Тротта, 
«Секретное досье» (2017) Стивена Спилберга, «Её правда» (2022) Марии Шрадер.
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следованиями. Кинорежиссеры 1990-х годов обращаются к теме «потерянного поколения». 
Люди этого поколения не смогли повзрослеть, войти в новую эпоху. Кроме того, для кинодис-
курса 1990-х годов характерно обращение к мистике и ужасам. 

2000-е годы в кинодискурсе можно охарактеризовать как период появления фильмов, рас-
сказывающих о настоящих, классических журналистских расследованиях, так как именно в 
это время во всем мире разгораются различные политические, социальные и экономические 
конфликты, начинаются войны, происходят революции. Кинорежиссеры нулевых, пытаясь 
дать оценку реальности, экспериментируют с криминальной и комедийной тематикой, так, на-
пример, американский интеллектуал, любитель фестивалей и кинокритиков Вуди Аллен (наст. 
имя и фам. Аллен Стюарт Кёнигсберг) снимает «горько-сладкие» комедии с элементами паро-
дии, буффонады и абсурда.

В основе его фильма «Сенсация» (англ. Scoop, 2006) лежит не только журналистское рас-
следование, но и саркастически показан образ жизни и мышление аристократов-миллионеров: 
убийство от скуки – то, к чему ведет бездеятельное прозябание. Английский лорд Питер Лай-
ман отправил на тот свет двенадцать проституток и около каждой оставлял карту Таро. Отрав-
ленной оказалась и секретарша, узнавшая лишнее. При этом для всего света Питер оставался 
элегантным, образованным и скромным молодым человеком. 

Специфика выбранной для анализа киноленты ещё и в биографии режиссера как стимулиру-
ющем факторе творческого мышления: сам культовый Аллен явился объектом журналистского 
расследования в 1992 и 2020 гг. – дело о семейном насилии, практически не сказавшееся на про-
фессиональной репутации режиссера. Киноленту называют фокусом старого фокусника, тридцать 
седьмой лентой «траченного жизнью» ветерана, шутливым парафразом «Матч-пойнта» [Цыркун].

Сюжет «Сенсации» задействует мистику и сводится к тому, что выдающегося погибшего 
британского журналиста Джо Стромбла – «честь и гордость четвёртой власти» – оплакивают 
его друзья и коллеги, но даже в чистилище Джо не покидают мысли о работе. Сенсационная 
новость об «убийце с колодой Таро», орудующем в Лондоне, заставляет того, который всегда 
«смело шёл за своей историей», буквально восстать из мёртвых. Джо возвращается в мир при-
зраком – на поиски человека, способного провести расследование. По стечению обстоятельств 
им оказывается американская студентка журфака Сондра Прански, приехавшая в Лондон на 
практику. Во время выступления американского мага Сида Уотермана, шутливо именующего 
себя престидиджатором и Сплендини, Сондра в ящике-дематериализаторе видит и слышит 
Джо. Тот убеждает бросится в погоню за эксклюзивным материалом, который станет величай-
шим репортажем в ее жизни. Сондра приступает к расследованию вместе с Сидом. По мере 
знакомства с источниками студентка и иллюзионист находят улики, свидетельствующие о том, 
что импозантный молодой миллионер Питер Лайман является серийным убийцей, но в то же 
время Сондра влюбляется в него и отказывается продолжать расследование. Здесь угадывается 
аллюзия к «Римским каникулам» Уильяма Уайлера (1953), пародия и травестия классической 
истории – излюбленные приёмы режиссёра [Разлогов, 384]. У Уайлера репортёр Джо Брэдли, 
поддавшись чувствам, решает не публиковать сенсационные снимки с принцессой Анной и 
статью о её «каникулах», лишившись гонорара и продвижения по службе. 

Интересно, что уже в завязке фильма косвенно дается характеристика всем трём персона-
жам, которые приступают к журналистскому расследованию. Джо характеризуется с помощью 
фактов и медиактритики – высказываний коллег: он был выдающимся хроникёром и опытным 
военкором (освещал войну в Афганистане), его «любили все кроме британской разведки и 
Никсона» – намёк на причастность к разоблачению Уотергейтского скандала. Джо Стромбл 



умён, пронырлив, находчив и внимателен даже на том свете (интересен эпизод предложения 
взятки Харону-психопомпу). Девиз Стромбла – «брать, но сперва собрать [факты–Е.Г.]». Аме-
риканская студентка журфака с первых кадров воспринимается как легкомысленная и наивная: 
проваливает интервью с известным режиссёром, соглашаясь подняться к нему в номер, рас-
пить виски и вступить в интимную связь, выбалтывает свои мысли, сомневается в правильно-
сти выбора профессии (стоматолог или юрист?). Однако Сондра амбициозна и находчива: не 
боится залезать в «дематериализатор» и говорить с покойным хроникёром, старается работать 
с источниками, смело идёт к своей карьерной цели. Старый фокусник Сплендини (в других 
переводах – Чудини), сыгранный самим Алленом, одинок и неудачлив. Его шутки не пользу-
ются успехом у публики, а предсказания банальны. Из привлекательных черт – отзывчивость, 
остроумие, умение сыпать затейливыми фразами, сарказмом и выстраивать необычные ассо-
циативные цепочки, способность выдвигать гипотезу и мыслить по аналогии (запоминание 
кода, проверка документов и колоды Таро). Именно Сплендини, умеющий нестандартно ра-
ботать с фактами и цифрами, – человек, собирающий пазл и складывающий истинную карти-
ну преступлений. Его неумение справиться с управлением автомобиля и гибель перед самым 
финалом вписывается в законы жанра и обнажает авторскую иронию о том, что обладающие 
правдой отправляются на тот свет. 

Фильм «Сенсация» в рамках нашего исследования представляет особый интерес потому, 
что он разрушает идеализированный образ репортёра и является неким «антипособием» для 
журналиста, как не следует проводить расследование:

Во-первых, Сондру как будущего журналиста сразу не заинтересовала история, которую 
ей рассказывает покойный Джо Стромбл. Он даже уговаривает ее взяться за дело и раскрыва-
ет алгоритм, как собирать информацию о миллионере: «Такой истории можно прождать всю 
жизнь!» Главной же целью Сондры является продать полученную информацию во все круп-
ные газеты.

Во-вторых, Сондра, имея на руках минимум собранных доказательств против Лаймана, сра-
зу идет в редакцию «Обсервера» (The Observer), где ее откровенно высмеивают, потому, что 
собранная информация – «смелые домыслы, порочащие честь известного человека». Между 
тем результаты расследования должны были быть подкреплены конкретными фактами («утро-
енный набор доказательств»), проверенными лично ею в пределах ее возможностей. Героиня 
должна была быть готова лично отвечать за корректность выводов своего журналистского рас-
следования.

В-третьих, Сондра не имеет элементарных навыков общения с людьми. Например, пытаясь 
познакомиться с Питером в бассейне, она не знает, как начать разговор. В этом случае Сид 
подсказывает уловку: девушка должна изобразить, что тонет, а Питер ее спасёт. 

В-четвертых, молодая журналистка открыто задает неудобные вопросы Питеру, чем может 
разоблачить себя как расследователя. Так, гуляя с ним по парку, она в лоб спрашивает его о 
том, как умерла его секретарь, делалось ли вскрытие и интересуется ли он картами Таро. 

В-пятых, Сондра ведет себя неосмотрительно и рискованно, оставаясь наедине с потенци-
альным убийцей и осматривая его дом и вещи практически в его присутствии. До максимума 
доведён саспенс в сцене разглядывания фотоальбома Питера, где Сондра находит фото матери 
миллионера – коротко стриженой красивой брюнетки, похожей на всех убитых женщин. 

В-шестых, журналистка смешивает работу и личную жизнь, отдавая предпочтение послед-
ней. Неумение «смирить свои чувства и углубиться в расследование» превращает расследова-
теля в жертву.
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В-седьмых, уверенная в невиновности Питера, Сондра признается миллионеру в том, что 
она с самого начала шпионила за ним. У начинающей журналистки также нет фактов непри-
частности Лаймана к убийству проституток, поэтому своим признанием она рискует быть од-
ной из потенциальных жертв.

В данном случае журналистом-расследователем является, скорее, Сплендини – пожилой 
фокусник, который помогает героине. Он до последнего не верит Питеру и начинает собствен-
ное расследование. Иллюзиониста интересует визитка некой Бетти Г., найденная им в доме 
Питера среди других документов. Узнав, что последнюю убитую проститутку звали Элизабет 
Гибсон, он притворяется репортером, расспрашивает соседей, платит деньги за информацию 
и узнает, что все звали ее Бетти и что она была связана с богатым человеком по имени Питер. 
Сид обманом проникает в дом Питера и проверяет его колоду Таро. Вместо колоды он находит 
ключ, который подходит к комнате Бетти.

Происходит смещение акцента в стратегии и реализации журналистского расследования. 
В итоге расследование проводит не журналист, а иллюзионист. Режиссер, характеризуя свой 
фильм как «лёгкую комедию о сексе, любви, саспенсе и убийствах» [Хантер], тем не менее 
смог иронично взглянуть на стереотипность мышления и жанровые условности самого яркого 
аналитического жанра журналистики. И сделал это столь же мастерки, сколь и в одной из сво-
их ролей («Подставное лицо», 1976) сумел создать трагикомичный образ тихого человека, «на-
шедшего мужество в период разгула маккартизма защитить своё человеческое достоинство» 
[Кино, энциклопедический словарь] 

Итак, в результате исследования были выделены стратегии журналистского расследования 
в кинодискурсе и исследованы грани образа журналиста. 

 «Сенсация» Вуди Аллена является неким «антипособием» по журналистскому мастерству: 
журналистка стремится сразу продать попавшую к ней информацию газетам; собранная ею ин-
формация бездоказательна; она не умеет общаться с людьми; открыто задает неудобные вопросы; 
ведет себя неосмотрительно и рискованно наедине с убийцей; смешивает работу и личную жизнь. 
Вместе с тем, настоящее расследование в кино сначала предполагает знакомство с информацией 
из общедоступных источников; проведение интервью и опросов свидетелей; использование как 
«открытых», так и «закрытых» источников информации; получение информации за деньги и риск. 

Жанр журналистского кинорасследования перекликается с жанром детектива, но суще-
ственно от него отличается тем, что у журналиста не всегда есть улики и факты, поэтому он 
выдвигает определенные предположения, и, в отличие от детектива, не просто обобщает по-
лученную информацию, но и художественно ее осмысляет – исход дела во многом зависит от 
оригинальности мышления репортёра. 

Журналистское расследование в кинодискурсе предполагает постановку острых проблем, 
часто лежащих не только в области права, но и в сфере нравственности, поэтому часто сталки-
вается с этическими проблемами. 

Расследовательская журналистика в кино является одним из самых популярных «генера-
торов» сюжетов и образов, т.к. она в основе своей связана со стремлением открыть зрителю 
правду. Тем не менее в художественных картинах журналистское расследование всегда будет 
восприниматься сквозь призму установок, при этом у каждого зрителя свой комплекс требова-
ний, свой «план» отношения к киноискусству.

Журналистское расследование – сложный феномен. Кроме того, что это жанр аналитической 
публикации и метод работы репортёра, мы можем говорить журналистском расследовании как 
теме, мотиве и лейтмотиве кинотекста; его можно толковать в философско-семиотических ка-
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тегориях как минус-истину внутри структуры кинотекста, что тоже потребует дальнейшего 
изучения. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРЯКСКОЙ ФОНЕТИКИ И ГРАММАТИКИ 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ

Дедык Валентина Романовна
п. г. т. Палана, Россия

Аннотация. Анализ русского и корякского языков позволяет определить общие черты, выя-
вить типологические особенности языков, что способствует пониманию структуры русского 
языка с позиции родного (корякского). Отдельное внимание при изучении подобных особенностей 
должно быть обращено на общие и отличительные свойства лингвистических категорий, что 
создает определенные трудности при построении устного высказывания на родном языке.

Основные фонетические особенности корякского языка: закон гармонии гласных, ассимиляция, 
отпадение и восстановление гласных у существительных в конце основы и отпадение, восстанов-
ление согласного у глаголов в начале основы. Влияние законов на конструирование слов, словосо-
четаний, предложений. Сопоставление грамматических форм частей речи русского и корякского 
и их особенностей. Наличие термина «человек и не-человек», двойственного числа, отличие паде-
жей, отсутствие рода, состав двух главных членов предложения: номинативного, эргативного, а 
также наличие инкорпорации в корякском языке требует внимательного изучения языка. 

Но существует и такое явление: грамматическая структура корякского языка влияет на 
русский язык (присоединение приставок, суффиксов к основам русских слов).

Сопоставительный анализ двух языков может объяснить ошибки, которые делают учащие-
ся при изучении родного (корякского) и русского языков. 

Ключевые слова: русский язык, корякский язык, фонетика, грамматика, синтаксис, сопо-
ставление языков. 
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Знание нескольких языков всегда существовало у коряков, да и у многих народов Севера, 
что было вызвано необходимостью коммуникации при обмене и сделках в традиционных ви-
дах деятельности (оленеводство, рыболовство, охота). А с 1917 года возникла необходимость 
изучения русского языка в школах. «Русский язык стал для малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока языком обучения, познания, межличностного, межнационального 
общения и внутригосударственного общения; практически он стал для северян вторым род-
ным языком»[1].

Социальное и культурное предназначение корякского и русского языков в сочетании, в ком-
плексе речевых, лексических и грамматических знаний способствуют зарождению, воспита-
нию чувства языка.

В статье «Краткий очерк грамматики корякского языка в сопоставлении с русским» мы на-
ходим у Алевтины Никодимовны Жуковой [3] сопоставительный материал. Нами будут озву-
чены и дополнены некоторые моменты из работы Алевтины Никодимовны.

Как известно, корякский алфавит составлен на основе русского. В русском алфавите 33 бук-
вы, а в корякском 37. Буквы в’, г’, ӄ, ӈ введены в корякский алфавит для обозначения звуков, 
которых нет в русском языке.

В корякском языке действуют регулярные закономерности, определяющие характер звуко-
вого строя языка. Закон гармонии гласных, где гласные 1-й серии И, Э, У при изменении и 
образовании новых слов переходят в гласные 2-й серии Э, А, О; ассимиляция согласных, на-
пример, при стыке основы, оканчивающей на Т и суффикса, начинающегося на -Л, происходит 
переход -Т в Л; отпадение и восстановление звуков в основе, в начале у глаголов и в конце 
у существительных [2]. В результате звуковых изменений слово видоизменяется, например: 
переход гласных первой серии во вторую: эньпич ‒ отец, аньпэчеӈӄо ‒ от отца; ассимиляция: 
юнэтык ‒ жить, коёналлаӈ ‒ живут, ёнанма ‒ живя, куюнэньӈи ‒ они (двое) живут; восстанов-
ление согласного в начале основы у глагола: ӄутык ‒ встать, колӄоллаӈ ‒ они (много) встают; 
восстановление гласного в конце основы у существительного: яёл ‒ лиса, яёлат ‒ две лисы.

В интересующих нас языках имеются изменяемые и неизменяемые слова, основы слов мо-
гут быть непроизводными и производными. Самый продуктивный тип образования слов в ко-
рякском и в русском языках‒морфологическое словообразование, осуществляется, основосло-
жением [3], например: в’аӈӄовал ‒ ножницы (от в’аӈӄук+ в’ала), безаффиксным способом и 
аффиксацией: яяӈа ‒ дом, яяпэль ‒ домик, яячыко ‒ внутри дома. Многие корякские существи-
тельные образованы полным и неполным удвоением корневой морфемы, например: нымным ‒ 
поселок (основа нымным ‒ селение), тумгытум ‒ друг, товарищ (основа тумг-). 

Слова как в русском, так и в корякском языках объединяются в грамматичекие классы ‒ ча-
сти речи. Некоторые части речи соотносятся в этих языках. Именем существительным в обоих 
языках называется часть речи, обозначающая предметы и отвечающие на вопросы: кто (мэки? 
мэкинти? мэкив?) и что? (йынны? ейи? кею?). В русском языке различаются одушевленные су-
ществительные (люди, животные, птицы, рыбы, насекомые) и неодушевленные (предметы, яв-
ления). В корякском языке одушевленным существительным русского языка соответствуют су-
ществительные, обозначающие человека, отвечающие на вопрос мэки?, мэкинти?, мэкив’?. Все 
существительные обозначающие «не-человека», отвечают на вопросы йынны?, ейи?, ею? [3].

В отличие от корякского, в русском языке существительные различаются по родам: муж-
ской, женский, средний. Различение по родам в корякском языке мы можем наблюдать только в 
тексте, например: ынно (тийкытий) г’уеви (оно (солнце) показалось); ынно (эньпич) етти (он 
(отец) пришел); ынно (ыммэ) ков’аняватыӈ (она (мама) разговаривает). 



31

В обоих языках существительные изменяются по числам. В русском языке существительные 
имеют формы единственного и множественного числа, а в корякском языке ‒ единственного, двой-
ственного и множественного числа, например: ӄояӈа ‒ олень, ӄоят ‒ два оленя, ӄояв’ ‒ много оленей.

Существительные в русском и корякском языках склоняются. В русском языке существи-
тельные имеют три склонения в зависимости от окончаний. В системе склонения корякского 
языка отражается категория числа, падежа, определенности-неопределенности, человека ‒ 
не-человека. Существительные в корякском языке склоняются по первому типу (основному), 
изменяются существительные, обозначающие «не-человека» [3], например: нутэнут ‒ тундра, 
ӄояӈа ‒ олень, в’эллы ‒ ворона, яёл ‒ лиса. По второму склонению изменяются существитель-
ные, обозначающие человека, являющегося определенным, конкретным, указанным лицом [3], 
здесь 9 падежей, это в основном фамилии, имена, отчества людей, например: Валяӈко ‒ от 
Вали, Валяйтыӈ ‒ к Вале. Как известно, падежные системы русского и корякского языков раз-
личаются по количеству и значению падежей [3]. В корякском языке по первому типу склоне-
ния 13 падежей, по второму типу склонения 9 падежей, а в русском языке 6 падежей. 

 В русском языке прилагательное служит в основном определением, в корякском языке его 
главная функция ‒ сказуемое и предикативное определение [3]. Как русском, так и в корякском 
языках есть качественные и относительные прилагательные. Качественные прилагательные в 
русском языке имеют степени сравнения. В корякском языке, чтобы выразить сравнение при-
знаков, пользуются специальной конструкцией [3], например, кайӈын ныкэтгуӄин милютек 
(медведь сильнее зайца); г’эгылӈын мэччыкэтгуӄин г’ытг’ык (волк по-сильнее собаки); кай-
ӈын ынанкатгочг’ын гыйник (медведь самый сильный зверь). Прилагательные в корякском 
языке изменяются по лицам и числам: ныкэтгуйги ‒ ты сильный, ныкэтгумуйи ‒ мы (двое ) 
сильные, ныкэтгуӄинэв’ ‒ они (много) сильные. 

Большинство русских глаголов в начальной форме оканчивается на -ть. В корякском языке глаго-
лы в инфинитиве оканчиваются на -к, -ык [3], 6 глаголов на -ккы. Все глаголы в русском и корякском 
языках могут быть переходными или непереходными. В корякском языке переходные и непереход-
ные глаголы спрягаются по-разному. Непереходные глаголы спрягаются по безобъектному спряже-
нию, где 6 форм, переходные‒по субъектному-объектному [3], где 48 форм, например: гыммо тыку-
юнэтыӈ Ӄычг’этык ‒ я живу в Палане. Здесь тыкуюнэтыӈ (живу) ‒ непереходный глагол. Гымнан 
тыкутэйкыӈын ичг’ын (я делаю (шью) кухлянку). Здесь тыкутэйкыӈын переходный глагол.

В системе спряжения глагола в русском и в корякском языках входят изменения по наклоне-
ниям, временам, лицам и числам. В русском языке в прошедшем времени и в сослагательном 
наклонении выражена категория рода: пришел, пришла, пришел, прочитал бы [3], напомним, 
в корякском нет различения по родам. 

В корякском языке употребляются такие времена, как: настоящее, прошедшее 1-е и прошед-
шее 2-е, будущее 1-е и 2-е, а также наклонения: изъявительное, повелительное, сослагатель-
ное 1-е и 2-е. Одной из основных грамматических категорий глагола в русском языке являет-
ся категория вида. В корякском языке глаголы нейтральны в видовом отношении. Некоторую 
аналогию категории вида представляют видовые классы в корякском языке [3], оформленные 
словообразовательными приставками и суффиксами. Присоединяясь к глагольным основам, 
показатели видовых классов вносят дополнительную характеристику в основу глагола [3], 
например, пиӈкук ‒ прыгать, пиӈкулӄивык ‒ неодиданно приыгнуть, пиӈкуткук ‒ подпры-
гивать, пиӈкулг’этык ‒ многократно прыгать, пиӈкучийык ‒ попрыгать. Одним из способов 
образования глагола в корякском языке является сочетание наречия или деепричастия с одним 
из вспомогательных глаголов, например: г’эӈг’элу лыӈык ‒ любить (близких, родных), гаймо 
лыӈык ‒ любить (мужа, еду), ейв’эчу лыӈык ‒ жалеть.
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С точки зрения структуры, в обоих языках предложения бывают простыми или сложными, 
односоставными или двусоставными, полными или неполными, распространенными или нерас-
пространенными. Основным отличием в структуре предложения корякского языка, по сравне-
нию с русским, является эргативная конструкция предложения, которой нет в русском. Простое 
предложение с глагольным сказуемым в корякском языке имеет эргативную или номинативную 
конструкцию в зависимости от переходности-непереходности глагола-сказуемого [3].

Номинативные предложения содержат: подлежащее (существительное, местоимение) в 
абсолютном падеже и сказуемое, выраженное непереходным глаголом: ӈэллы котваӈ ты-
нупыльӄык (табун находится на сопке); ӈэллы ятваӈ тынупыльӄык (табун будет находится на 
сопке); ӈэллы гатвалэн тынупыльӄык (табун находился на сопке).

Эргативные предложения содержат: подлежащее (существительное, местоимение) в тво-
рительном падеже, сказуемое, выраженное переходным глаголом, и прямое дополнение (су-
ществительное, местоимение) в абсолютном падеже: ӄояв’ъепылгыйык накайтаньӈын ӈэллы 
ӈаетыӈ (оленеводы перегоняют табун в горы); ӄояв’ъепылг’ыйык гайталэн ӈэллы ӈаетыӈ (оле-
неводы перегнали табун ва горы); ӄояв’ъепылг’ыйык наятаньӈыне ӈэллы ӈаетыӈ (оленеводы 
перегонят табун в горы).

Основных типов синтаксической связи слов в русском и в корякском языках два ‒ сочини-
тельная связь и подчинительная. Сочинительная связь между словами в корякских предло-
жении и словосочетании осуществляется при помощи союзов и интонации, например: ӈэл-
вылг’ык котвалаӈ ятан в’энӄояв’ то ӄаююв’ (в табуне находятся только важенки и оленята); 
г’аӄав’лай гэкэӈэ, г’ытг’ылг’а (отправились на оленьих, на собачьих упряжках, на вездеходе). 
Подчинительная связь между словами выражается различными способами: согласованием, 
управлением, примыканием, инкорпорированием [3].

 Согласование. Нымэйыӈкин ӈэллы. Большой табун. Нымэйыӈӄинэт ӈэлвылг’ынг’ыт. Два 
больших табуна. Нымэйыӈӄинэв’ ӈэлвылг’у. Большие табуны. Ӄуюнэтыӈ нымнымык. Живет в 
поселке. Куюнэньӈи нмынымык. Живут (двое) в поселке. Коёналлаӈ нымнымык живут (мно-
го) в почелке.

Управление. Кулляпыӈ ӈалвылг’этыӈ. смотрит в табун; Етти нотаӈко. Пришел из тундры. 
Якаличитыӈ педучилищак. Будет учиться в педучилище. 

Примыкание. Мэтг’аӈ ков’аняватыӈ. Хорошо говорит. Тылама котавалӈылаӈ. Идя повора-
чивается. Етык, ӈывой эв’йик. Придя, стал есть. 

Инкорпорация. Майӈыкумӈа громким голосом (нымэйыӈӄин кумӈыкум громкий крик +-а, 
показатель творительного падежа). Майӈыв’аняв’чейык. Громко разговаривает: -майӈы-(от 
слова нымэйыӈӄин)+ в’аняв’чейык многократно говорит. 

В заключение можно привести пример того, как грамматически осваиваются корякским 
языком заимствованные слова из русского языка: ко-рисоват-ыӈ рисует, компьютер-ёчг-ын че-
хол для компьютера, телефон-чыко в телефоне.

Сопоставительный анализ двух языков объясняет ошибки, которые делают учащиеся при 
изучении как родного (корякского) языка, так и русского. 
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Аннотация: в статье рассматривается творчество известного немецкого музыканта и по-
эта Тилля Линдеманна. Анализируются его стихотворения и тексты песен музыкальной группы 
Rammstein, отобранные методами сплошной и частичной выборки. Применяя прием конкрет-
ного историко-литературного анализа, авторы раскрывают особенности воплощения темы 
любви в каждом произведении, при этом и тексты песен, и стихотворения представлены как 
элементы единого художественного мира, а Линдеманн как поэт видится наследником тради-
ций немецкого экспрессионизма.

Ключевые слова: метал-группа Rammstein, Тилль Линдеманн, тема любви, тексты песен, экс-
прессионизм. 

Тилль Линдеманн – немецкий вокалист, фронтмен метал-группы Rammstein, основатель 
сольных музыкальных проектов Till Lindemann, Lindemann, а также автор текстов песен и поэт, 
чье творчество считается уникальным в мире литературы. Всего им было издано три сборника 
стихов: «Messer» («Нож») был издан в 2002 году, «In stillen Nächten» («В Тихой ночи») опубли-
кован в 2013 году и «100 Gedichte» («Сто. Лирика») увидел свет в 2023 году. 

Творчество Линдеманна провокационно. Зачастую оно касается тем насилия, безумия, стра-
сти и похоти. При этом его произведения отличаются глубоким символизмом, метафорично-
стью и оригинальным стилем, что помогает проследить внутренние сложные переживания и 
раскрыть мир самого автора.

Любовь – одно из самых сильных человеческих чувств. В творчестве Линдеманна она пред-
стает в самых разных формах: хрупкая и нежная, жестокая и разрушительная. Линдеман пре-
красно понимает, что любовь представляет собой сложное явление, которое не всегда приводит 
к счастью. Он раскрывает различные аспекты темы любви: зависимость, страсть, сексуальное 
влечение, одержимость. В его текстах отвергается идеал любви как счастья, вместо этого мы 
можем наблюдать ее темную сторону, связанную с несчастьем, тоской и болью, что может от-
сылать нас к темному романтизму и экспрессионизму.

Рассмотрим подробнее реализацию темы любви в творчестве Тилля Линдеманна. Любовь в 
поэзии (как в текстах песен, так и в стихотворениях из указанных сборников) представлена в 
нескольких интерпретациях:

– любовь как страдание (мотивы насилия и одержимости, боли, одиночества и смерти),
– аморальная любовь (инцест, нетрадиционные связи),
– похоть (интимная связь без чувств, ради удовлетворения животной страсти или самоудов-

летворения),
– любовь как страдание – тема, которая пронизывает творчество Линдеманна. В его текстах 

мы можем наблюдать строки о боли, душевных муках, тоске и одиночестве. 
Песня «Herzeleid» («Сердечные муки») является одной из первых, где Т. Линдеманн пре-

достерегает от такого чувства, как любовь. Само название предполагает состояние душевной 
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боли и эмоциональных мучений. Первая строфа, состоящая из четырех строк предостерегает: 
«Bewahret einander / Vor Herzeleid / Denn kurz ist die Zeit / Die ihr beisammen seid» («Оберегайте 
друг друга / От сердечных мук, / Потому что недолго / Вы будете вместе») [5]. И Линдеманн 
придерживается той же позиции в своем творчестве и по сей день. 

Очень короткое стихотворение, состоящее всего из двух строк (двустишие), мы можем най-
ти в сборнике «In stillen Nächten» («В тихой ночи»):

«Liebe»
In stillen Nächten weint ein mann
Well er sich erinnern kann
(«Любовь». В безмолвной ночи человек плачет/Потому что у него есть память) [2, с. 268].
Это стихотворение побуждает любого, кто уже познал любовь, думать и помнить. Можно 

только предполагать, почему человек плачет. Память о былой любви, о тех мгновениях сча-
стья, что когда-то были, живет в его сердце. Но сейчас она лишь усиливает боль и заставляет 
ощущать пустоту, напоминая о том, что уже не вернуть. Любовь осталась в прошлом, и теперь 
герой один, с памятью, которая причиняет боль.

Рассматривая текст песни «Was ich liebe» («То, что я люблю»), который в первоначальном вари-
анте можно найти в сборнике стихов «В тихой ночи. Лирика» («In stillen Nächten»), можно увидеть 
такие строчки: «Ich kann auf Glück verzichten, / Weil es Unglück in sich trägt» («Я могу отказаться 
от счастья,/Раз оно несет в себе горе») или «So halte ich mich schadlos, / Lieben darf ich nicht / Dann 
brauch’ ich nicht zu leiden (nein) / Und kein Herz zerbricht» («Так я ограждаю себя от вреда / Мне не 
разрешено любить / Тогда мне не придется страдать (нет) / И ни одно сердце не разбивается») [9].

Герой познал все прелести негативного опыта любви, его чувства когда-то были преданы. 
 Любовь у Линдеманна в поэзии приносит страдания, и герой песни пытается всячески 

оградить себя от подобных чувств, ведь у всего есть своя цена: «Auf Glück und Freude / Folgen 
Qualen, / Für alles Schöne/Muss man zahlen, ja» («За счастьем и радостью / Следуют страдания, 
/ За все прекрасное / Нужно платить, да») [9].

Мотив страдания или тоски аналогично представлен и в песне «Sehnsucht» («Тоска»). Ли-
рический герой повествует о своей тоске по былым чувствам к девушке: «Lass mich deine 
Träne reiten…/ Wieder in den Schoß der Löwin / Wo ich einst zu Hause war / Zwischen deine langen 
Beinen / Such den Schnee vom letzten Jahr / Doch es ist kein Schnee mehr da» («Позволь мне на 
твоей слезе скатиться… / Снова в лоно львицы, / Где я когда-то был как дома. / Между твоих 
длинных ног / Ищу прошлогодний снег, / Но его здесь больше нет» [8].

 Герой больше не находит былого удовлетворения и погружается в тоску и уныние.
Любовь – это не только страдания, зачастую Линдеманн сравнивает любовь с войной. 
Образы крестов, крови, мертвецов и огня помогают воссоздать поле битвы и описать лю-

бовные отношения. Эта необычная интерпретация создает атмосферу напряжения, драмы и 
страсти, которая присуща как любви, так и войне.

Так, в тексте песни «Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?» («Хотите ли вы увидеть постель в 
огне?») поэт сразу дает нам понять, что любовь не так проста. Обратим внимание на послед-
ние строки «Sex ist eine Schlacht / Liebe ist Krieg» (Секс – это битва, / Любовь – война) [11], 
которые напрямую раскрывают общий посыл песни. 

В рассматриваемом нами тексте представлена постельная сцена, сравниваемая с полем битвы: 
«Wollt ihr das Bett in Flammen sehen? / Wollt ihr in Haut und Haaren untergehen?» («Хотите ли вы уви-
деть постель в огне? / Хотите ли вы утонуть в коже и волосах?») [11]. Постель выступает полем для 
сражения, а кожа и волосы олицетворяют кровь и плоть, без которых не обходится ни одна битва.
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«Ihr seht die Kreuze auf dem Kissen» («Вы видите кресты на подушке?) - кресты на подушке 
опять же возвращают нас на поле сражения, окруженное телами и могилами, а строка «Ihr meint 
euch darf die Unschuld küssen» («Вы думаете, что вас может целовать невинность») [11] выглядит 
насмешкой, ведь после совокупления или той же битвы не стоит ожидать «поцелуя невинности».

Следующие строчки представляют собой вопрос: «Ihr glaubt zu töten wäre schwer, / Doch wo 
kommen all die Toten her» («Вы считаете, что убивать тяжело, / Но откуда берутся все мертве-
цы?») [11]. Вспомним о том, что «любовь – это война». Как и в любом сражении кто-то терпит 
крах, так и в любви кто-то останется в проигрыше. 

Любовь в произведениях Линдеманна также может раскрываться как одержимость, грани-
чащая с безумием. Именно такой она предстает в песне «Heirate mich», что переводится как 
«Выходи за меня». Герой, как нам повествуется в песне («Seit einem Jahr ist er allein») [4], уже 
год, как один. Он крадется вокруг церкви и спит каждую ночь у надгробной плиты, а после 
роет землю, чтоб еще раз увидеть то, что осталось от возлюбленной.

Любовь героя и страдания на почве потери своей второй половинки перерастают в безумие 
и одержимость. Парень пытается извлечь тело любимой из земли: «Doch deine Haut reißt wie 
Papier / Und Teile fallen von dir ab / Zum zweitenmal entkommst du mir» («Но твоя кожа рвется, 
как бумага, / И конечности отваливаются от тебя, / Во второй раз ты уходишь от меня») [4]. И 
герой берет то, что еще осталось: «Die Nacht ist heiß und wir sind nackt» («Ночь горяча, и мы 
обнажены») [4]. Думается, данная строка не требует пояснения. 

Схожим способом раскрывается тема любви и в других произведениях. Это болезненная 
любовь, это опять же одержимость, ведущая к разрушению, боли.

Негативный опыт от любви имеет и лирический герой песни «Klavier» («Рояль»). Он вспо-
минает: «Dort am Klavier / Lauschte ich ihr / Und wenn ihr Spiel begann, / Hielt ich den Atem an» 
(«Там, у рояля, / Я внимательно слушал ее / И когда она начинала играть, / Я замирал») [6]. 
Героиня обещала, что останется рядом, но вопреки ожиданиям, это была всего лишь иллюзия, 
обман. В порыве ярости герой убивает девушку, чтобы таким образом оставить ее подле себя: 
«Ich goß ihr Blut/Ins Feuer meiner Wut» («Я пролил ее кровь/В огне своей ярости») [6].

Иногда любовь перерастает в бесконечные боль и муки, как, например, в песне «Ohne dich» («Без 
тебя»). «Ohne dich kann ich nicht sein» («Без тебя я не могу жить»), – повествует лирический герой, 
но тут же противоречит себе, говоря: «Mit dir bin ich auch allein» («С тобой я тоже одинок») [7]. Герой 
обречен на бесконечные страдания, что передается в строке «Weh mir, oh weh» («Мне больно, о, боль-
но») [7]. Он не может существовать рядом с объектом своего воздыхания, но и без него ему плохо.

Подобное противоречие наблюдается и в песне «Wo bist du» («Где ты?»). Достаточно взгля-
нуть на строки: «Ich liebe dich / Ich liebe dich nicht» («Я люблю тебя / Я не люблю тебя»), «Ich 
liebe dich nicht mehr / Ich liebe dich nicht mehr oder weniger als du» («Я больше не люблю тебя / 
Я люблю тебя не больше и не меньше…») [10].

Можно говорить о противоречивом, амбивалентном чувстве лирического героя, неспособ-
ного разобраться в своих переживаниях.

Еще одно негативное виденье любви представлено в тексте песни «Amour» («Любовь»). 
Тилль сравнивает любовь с диким зверем, что прослеживается в первой же строчке песни: 
«Die Liebe ist ein wildes Tier». Любовь охотится, роет себе проходы в ребрах, бывает резкой, 
словно упавший на голову снег. Но итог всегда один: «Erst wird es heiß dann kalt,/am Ende tut es 
weh» («Сначала становится жарко, потом холодно, / В конце концов – это больно») [3]. И когда 
«зверь» настигает и околдовывает, заставляя попасть в его оковы, герой, вместо того чтобы 
принять чувства (влюбиться), просит яда – «Bitte, bitte, gib mir Gift!» [3].
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Таким образом, можно сказать, что тема любви в творчестве Тилля Линдеманна раскры-
вается в духе немецкого экспрессионизма и темной романтики (черной романтики): поэт 
концентрируется на негативных, мрачных, амбивалентных проявлениях чувств и пережи-
ваний. О влиянии поэзии немецкого экспрессионизма на творчество Тилля Линдеманна 
неоднократно указывали исследователи. К примеру, в статье Андрея Евгеньевича Краше-
нинникова указывается, что особое влияние на творчество Т. Линдеманна оказал Готфрид 
Бенн [1, с. 271]. 
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Чрезвычайно влиятельным направлением в гуманитарных науках на Западе с 1960-х гг. 
стал постмодернизм. Идеи, способствовавшие его появлению, возникли в сфере общего язы-
кознания и лингвистики в первоначальном виде, тезисно еще на рубеже XIX–XX вв. Из-
вестный швейцарский специалист по языкознанию Фердинанд де Соссюр (1857–1913) [2] 
утверждал, что язык отнюдь не является нейтральным и пассивным средством выражения, а 
управляется собственной внутренней структурой, и связь между словом, с одной стороны, и 
объектом, идеей, с другой, которая это слово обозначает – в терминологии Соссюра, между 
«означающим» и «означаемым» – является в итоге произвольной. К тому же не найти и двух 
языков, в которых слова и предметы сочетались бы одинаковым образом. Отсюда Соссюр 
делал вывод, что речь и письмо следует рассматривать как лингвистическую структуру со 
своими собственными законами, а не как отражение реальности. Язык – это не окно в мир, 
а структура, определяющая наше представление о нем. Это подводило к выводу о том, что 
если структура языка имеет такое влияние, то смысл текста связан с ней не меньше, а то и 
больше, чем с намерениями создающего текст автора. Проблематичным становилось тради-
ционное мнение о том, что автор может точно передать свой смысл читателю текста. Полу-
чается, что объективный исторический метод, находящийся вне текста, просто невозможен, 
и существует лишь интерпретационная точка отсчета, сформированная из лингвистических 
ресурсов, доступных толкователю [1, с. 469]. 

Крупнейшим событием в становлении постмодернистского подхода в понимании истории 
стало появление работы Хейдена Уайта «Метаистория. Историческое воображение в Европе 
XIX века» (1973, русский перевод 2002) [3]. Он представил историописание фактически как 
разновидность литературного творчества, опирающегося на основные тропы (метонимию, 
метафору, иронию, синекдоху). Эти фигуры языка, считает Уайт, и делают возможным то, 
что данный дискурс «имеет смысл» вопреки фактическим неточностям, которые он может 
содержать, и логическим противоречиям, которые могут ослаблять его доказательность. 
Пишущий историк организует имеющийся у него материал в повествование, опираясь на 
тропологические, а не на логико-дедуктивные средства. Исторические события номинали-
стичны, единичны в своем происхождении и содержании, а пишущий на исторические темы 
сам стягивает эти единичные события в связный сюжет. В результате достигаемая в истори-
ческом дискурсе последовательность излагаемых событий является последовательностью 
модальной, а не логической, конструируется автором повествования. Уайт заявляет даже, 
что неудачи, преследующие попытки разработать общеприемлемую доктрину историче-
ской причинности, указывают на неадекватность научной логико-дедуктивной парадигмы 
как орудия исторического объяснения. Обычно историки, пишет Уайт, стремятся объяснять 
серии исторических событий, представляя их наделенными формой и содержанием пове-
ствовательного процесса. Они могут дополнять эту репрезентацию формальным доказатель-
ством, претендующим на логическую последовательность в качестве знака и индикатора 
рациональности этой интерпретации, но, считает Уайт, так же, как существует много разных 
видов репрезентации, существует и много разных типов рациональности. Историография, 
пишет Уайт, постоянно что-то добавляет к описанию голых фактов прошлого, и, по его сло-
вам, «я думаю, что это „что-то” – литературность» [3, с. 17–21]. 

Со времени появления главного труда Х. Уайта в 1973 году постмодернисткая методо-
логия, подвергаемая критике, прошла определенный путь развития. Наиболее радикальные 
идеи постмодернистов применительно к изучению истории были скорректированы, в том 
числе, и дискуссиями среди историков о Холокосте, применительно к изучению которого 
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постмодернистским авторам стало труднее по-прежнему рассуждать о том, что историк, как 
литератор, строит свое повествование так, что по своему усмотрению может представить, в 
сущности, любой исторический сюжет, как это обосновывал Х. Уайт, опираясь на архетипы 
Романа, Комедии, Трагедии или Сатиры [3, с. 18]. Есть основания утверждать, что многие 
сюжеты в мировой истории все же по своему содержанию, как ни крути, бытийственно тра-
гедийны, а изложение их в другом модусе вызовет обоснованное недоумение, а то и гнев и в 
академическом пространстве, и тем более в массовом сознании. 

В связи с этим интересно, к какому пониманию связи между историей и литературным 
творчеством пришел Х. Уайт ко времени завершения своей научной биографии, что нашло 
выражение в его работе «Практическое прошлое» (2014, рус. перевод 2024) [4]. Х. Уайт 
по-прежнему отстаивает методологический номинализм и подчеркивает языковую природу 
и форму познания: «…в “истории” есть только индивиды – отдельные люди или коллективы, 
в зависимости от обстоятельств… термин “история” – это обозначение понятия, а не отсылка 
к вещи или области, имеющей материальное воплощение. Это понятие может означать “про-
шлое” или что-то вроде “темпорального процесса”, но все это только понятия, а не вещи… 
Что именно случилось в этом месте и какое действие было совершено, остается загадкой, 
решение которой можно логически вывести или интуитивно понять, но природа ее должна 
оставаться предположительной – более того, она должна оставаться только возможностью и, 
следовательно, “вымыслом” (“fiction”)» [4, с. 30–31]. 

Х. Уайт так и сохранил до завершения своей научной биографии приверженность одной 
из базовых идей своего научного творчества о том, что содержательную связность истори-
ческому нарративу придает конструирующая деятельность историка: «…считаю, что про-
шлые события, процессы, институты, люди и вещи уже не могут быть восприняты или не-
посредственно познаны так, как присутствующие в настоящем или еще живые существа. 
Таким образом, корреспондентская теория исторической истины терпит неудачу, гоняясь 
за неуместной конкретностью. Во-вторых, хотя современные профессиональные историки 
ограничиваются утверждениями о прошлом, которые могут быть получены путем изучения 
письменных, вещественных источников и других остатков прошлой реальности, вид изуче-
ния таких свидетельств, лицензируемый исторической профессией, настолько ситуативен 
(ad hoc), тривиален (merely commonsensical) и фрагментарен, что даже критерий когерентно-
сти не может быть удовлетворен без множества заплаток на скорую руку, носящих образный 
(figurative) (и, следовательно, вымышленный) характер. Идея, что отношения между вещами 
(а не понятиями) логически связны и, следовательно, отражают реальность вещей, пред-
положительно связанных таким образом, – слишком метафизически идеалистична, чтобы 
принимать ее не веру сегодня» [4, с. 31].

Х. Уайт оценивает потенциал литературного письма для понимания прошлого и изучения 
истории и выстраивает аргументацию для сближения истории и литературы: «Литературное 
письмо – это способ использования языка, отличный от утилитарного или коммуникатив-
ного письма (послания) в силу преобладания в нем поэтической функции речи. Идея ли-
тературного письма (в отличие от “литературы”) позволяет мне уточнить различие между 
историей (или историческим письмом) и вымыслом (или образным письмом) и преодолеть 
убеждение, что они противоположны друг другу как взаимоисключающие альтернативы» [4, 
с. 32]. По словам Х. Уайта, «… не все литературное письмо фикционально, равно как и не 
все фикциональное письмо является литературой. Биография и автобиография, травелоги и 
антропологическое письмо могут быть “литературными”, но не фикциональными, в то вре-
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мя как некоторые виды художественного письма, такие, как научная фантастика, “чиклит”, 
латиноамериканские сериалы, реклама и так далее будут фикциональными, но необязатель-
но литературными» [4, с. 33]. 

Возвращаясь к своим более ранним высказываниям, Х. Уайт отмечает: «…я часто говорил 
об историописании как о смеси фактов и вымысла, а в ряде других случаев даже утверждал, 
что историописание – особенно в форме нарратива – правильнее всего относить к разряду ли-
тературы и, следовательно, вымысла. В действительности, однако, взаимоотношения между 
историей и литературой – это взаимоотношения между двумя видами (жанрами, модусами) 
письменного дискурса: историографией, исторической прозой или письмом об “истории” и 
художественным литературным письмом в целом… историография является жанром письма, 
относящимся к категории или классу художественных прозаических дискурсов» [4, с. 33-34].

Х. Уайт присоединяется к мнению известного британского историка и философа М. Оук-
шотта (1901–1990) [5], согласно которому, как интерпретирует его Уайт, «…так называе-
мое “историческое прошлое” является конструкцией и лишь тщательно отобранной версией 
прошлого, понимаемого как тотальность всех некогда имевших место, а ныне исчезнувших 
событий и сущностей, большая часть которых не оставила никаких следов своего существо-
вания» [4, с. 35].

Вслед за М. Оукшоттом Х. Уайт проводит различие между «историческим прошлым» и 
«практическим прошлым»: «Оукшотт предположил, что, помимо прошлого в целом и исто-
рического прошлого, мы должны учитывать то, что он называет “практическим прошлым” 
отдельных лиц, групп, институтов и видов деятельности, то есть прошлое, на которое люди 
как индивиды или члены групп опираются для того, чтобы выносить суждения и принимать 
решения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях… в практической жиз-
ни историческое прошлое и знание этого прошлого практически бесполезны… профессио-
нальные историки заявляют, что их интересует, в первую очередь, если не исключительно, 
“историческое прошлое само по себе” или понимание прошлого в его собственных терминах и 
сопротивляются любой склонности делать выводы практического или утилитарного свойства 
из прошлого в отношении настоящего… когда профессиональный историк использует свой 
опыт для продвижения какого-либо действующего института или авторитетной инстанции (на-
пример, нации, государства, церкви и т.д.), он неизбежно нарушает правила объективности и 
бескорыстия, которые являются показателем его профессионализма как ученого» [4, с. 35].

Х. Уайт явно сужает познавательное и практическое значение «исторического прошлого»: 
«Описания прошлого, производимые профессиональными историками, обычно претендуют 
на то, чтобы выявлять и нейтрализовать идеологические искажения прошлого, возникшие 
из-за стремления укрепить веру в ту или иную актуальную политическую или социальную 
программу в силу той объективности и незаинтересованности, которую проявляет подлинно 
профессиональная историография. Так что, какими бы ни были цели современного научного 
исторического исследования, оно служит практической жизни или настоящему лишь в той 
степени, в которой оно корректирует, нейтрализует или развенчивает искажения, мифы и 
иллюзии о прошлом, порожденные интересами преимущественно практического характера. 
Именно поэтому в современных просвещенных (секулярных или нерелигиозных) обществах 
существует фундаментальное противоречие между историческим и практическим прошлым. 
Но именно поэтому таким обществам необходим способ изложения практического прошло-
го, который… использует методы описания, анализа и презентации, похожие на те, которые 
культивируют профессиональные историки, прежде всего формой (нарратив)» [4, с. 36].
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Х. Уайт высоко оценивает познавательное значение художественного творчества для изуче-
ния истории: «В модерных западных обществах основным жанром дискурса, разработанным с 
этой целью (среди прочих), стал модерный реалистический роман, отличительный признак ко-
торого (как утверждал Эрих Ауэрбах) состоял в том, что в качестве своего основного и конечного 
референта он избирал «историю». Но в модерном реалистическом романе «история», кото-
рую подразумевал Ауэрбах, есть то «практическое прошлое», каковое профессиональные 
историки исключили из возможных объектов исследования по той причине, что оно ока-
залось непригодным для по-настоящему научного и объективного изучения. Практическое 
прошлое, однако, пригодно для литературной – то есть художественной или поэтической – 
обработки, которая вовсе не является «фикциональной» в том смысле, что она не сводится 
к созданию небылиц или фантастических произведений. Литературная обработка прошло-
го – мы можем видеть это на примере различных модерных и модернистских романов (но 
также поэтического или драматического дискурса) – избирает прошлое в качестве своего ко-
нечного референта (в дискурсивной теории это называется «субстанцией его содержания»), 
но сосредотачивается на тех аспектах реального прошлого, с которыми не может работать 
историческое прошлое.

Например, политическая жизнь прошлого является традиционным предметом историче-
ского изучения не только из-за того, что это важная часть жизни сообщества, но также и пото-
му, что она производит такого рода документальные свидетельства, которые делают возмож-
ной надлежащую историческую реконструкцию ее эволюции. Совершенно иначе обстоит 
дело с такими темами, как любовь, работа или страдания, и такого рода отношениями меж-
ду ними, которые являются (или были) достаточно реальными, но доступны как объекты 
практического изучения только посредством воображаемой гипотезы. Такое изображение 
«настроения» или атмосферы Европы после Холокоста, которое мы можем обнаружить в 
романе В.Г. Зебальда «Аустерлиц», или изображение города Ньюарк, штат Нью-Джерси, по-
сле Второй мировой войны в романе Филипа Рота «Американская пастораль», тем не менее, 
является «историческим», будучи скорее воображаемой, а не основанной исключительно 
на документальных свидетельствах конструкцией. Эти книги нельзя классифицировать как 
«вымысел», хотя обе они написаны в явно «литературной» манере… Это прекрасные при-
меры того, как можно использовать «практическое прошлое» [4, с. 37]. Х. Уайт, фактически, 
отстаивает мнение, согласно которому художественная литература, «модерный реалистиче-
ский роман» способны дать более глубокое понимание прошлого в его человеческом изме-
рении, экзистенциальном и эмоциональном содержании по сравнению с исторической нау-
кой, которая выясняет, как люди поступали в тех или иных ситуациях в прошлом когда-то, 
а художественная литература своим содержанием может дать возможность человеку лучше 
понять, как ему жить сейчас. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам преподавания регионального компонента 
на уроках литературы в среднем звене общеобразовательной школы и гимназии, рас-
смотрены основные модели реализации регионального компонента в образовательных 
учреждениях города Магадана.

Ключевые слова: общеобразовательная школа, преподавание регионального компо-
нента, уроки литературы. 

Термин региональный компонент «в образовании появился в 1989 г. и включал в себя со-
держание учебного плана, непосредственно связанного с национальными, региональными, 
местными социально-культурными факторами» [5, с. 49]. Федеральные документы, которые в 
настоящий момент определяют содержание общего образования (Федеральная образователь-
ная программа основного общего образования, обновленный Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования), не содержат понятие региональ-
ный компонент, поэтому в статье данное понятие употребляется скорее по традиции [7, 8].

Первая проблема изучения регионального компонента по разным предметам школьной 
программы связана с отсутствием федеральных документов, отражающих общую концепцию 
преподавания. Обращение к региональному компоненту в школе помогает познакомить обуча-
ющихся с культурой определенной местности, воспитать у детей патриотизм, гражданствен-
ность, поэтому данный вопрос, на наш взгляд, должен быть регламентирован на уровне госу-
дарственной политики в сфере образования. 

Конечно, концепция преподавания регионального компонента может быть разработана и 
на уровне субъекта. В статье 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования относится разработка и реализация региональ-
ных программ развития образования с учетом региональных социально-экономических, эко-
логических, демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов Россий-
ской Федерации [9]. В нашем регионе до 2036 года действует государственная программа 
«Развитие образования в Магаданской области», а также ряд подпрограмм, однако они реша-
ют более масштабные проблемы образования Магаданской области: проведение капиталь-
ных ремонтов, модернизация, обеспечение квалифицированными кадрами образовательных 
организаций и другое [1].

Таким образом, образовательные учреждения в Магадане самостоятельно решают вопрос о 
формах и объемах преподавания регионального компонента. Чаще всего часы регионального 
компонента интегрируются в соответствующие учебные предметы в качестве модулей или из-
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учаются отдельным предметом за счет вариативной части учебных программ, но не более 20% 
от общего количества часов, выделенных на изучение соответствующего учебного предмета.

Например, в «Средней общеобразовательной школе № 28» в соответствии с учебным пла-
ном на 2024-2025 учебный год реализация регионального компонента («Литература Севе-
ро-Востока России», «История и общество родного края», «География Магаданской области», 
«Растительный и животный мир родного края, человек на Севере») осуществляется за счет 
интеграции в учебные предметы определенного количества учебных часов в год. Например, 
по литературе в пятых, шестых и девятых классах – 14 часов в год, в седьмых и восьмых клас-
сах – 9 часов в год. Похожая модель преподавания регионального компонента используется и 
в «Гимназии № 24». Согласно учебному плану на 2024-2025 учебный год курс «Литература 
Северо-Востока» интегрируется в учебный предмет «Литература» и составляет 7 часов в год 
во всех классах с пятого по девятый. 

Здесь можно увидеть ещё одну проблему в преподавании регионального компонента на уро-
ках литературы: это недостаточное количество времени для глубокого изучения предмета. Ранее, 
до 2013 года, «Литература Северо-Востока» преподавалась как отдельный предмет раз в неделю 
с пятого по девятый класс, что позволяло учителю-словеснику проводить более качественную 
подготовку обучающихся. В современных реалиях, учитывая возрастающую учебную нагрузку, 
возможно, было бы более уместно преподавание «Литературы Северо-Востока» осуществлять в 
рамках внеурочной деятельности за счет вариативной части учебного плана с приглашением на 
занятие писателей, издателей, специалистов, изучающих колымскую литературу.

И последняя проблема, с которой сталкиваются все учителя, преподающие региональный 
компонент, – это отсутствие актуализированной учебной, справочной и методической литера-
туры. Частично восполняют эту лакуну хрестоматии и учебник по литературе народов Севе-
ро-Востока России, составителем и одним из авторов которых выступила кандидат педагоги-
ческих наук Шантина Эльфрида Давыдовна [2, 3, 4]. Однако изданы были эти пособия более 
20 лет назад, поэтому нуждаются в существенной доработке и обновлении. 

Помогают в улучшении качества преподавания регионального компонента на уроках ли-
тературы различные методические мероприятия и конкурсы, организуемые кафедрой родных 
языков и литературы института развития образования и повышения педагогических кадров. 
Например, в 2023 году проводился региональный конкурс совместных (педагог – обучающий-
ся) творческих проектов, посвященных литературе Крайнего Северо-Востока России, по ито-
гам которого была создана библиотека презентаций, используемых педагогами при проведении 
уроков. Хотелось бы, чтобы работа по созданию методических материалов была продолжена и 
в нее включилось как можно больше учителей-словесников.

В заключение отметим, что рассмотренные проблемы содержания и преподавания регио-
нального компонента на уроках литературы требуют комплексного и системного подхода, ко-
торый включал бы разработку единой концепции преподавания регионального компонента на 
федеральном уровне и создание актуальной учебно-методической литературы на региональ-
ном уровне.
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О ГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОЮЗОВ                                   
В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

Виктор Николаевич Завьялов
г. Хабаровск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема графического представления союзов 
в специализированных словарях, посвященных описанию служебных единиц. Речь идет пре-
жде всего об их заголовочной подаче, представляющей собой называющую (или словарную) 
форму того или иного средства синтаксической связи, ибо в отличие от других служебных 
слов для некоторых союзов характерна вариативность морфолого-синтаксической структу-
ры. Таким образом, объектом данной статьи является графическое представление союзных 
средств, а предметом – союзы, имеющие вариативную структуру. В статье предлагается 
использовать в словарях такую графическую подачу союзов, которая в определенной мере 
указывала бы и на особенности их структуры, проявляющиеся в различных семантико-син-
таксических условиях.

Ключевые слова: служебные слова, союз, структура, вариативность, графика, лексико-
графия.

В современной лингвистике наблюдается повышенный интерес к служебным словам. 
Следствием этого является выпуск специализированных словарей, посвященных данному 
классу языковых единиц (см.: [2; 5; 8; 9; 10; 12] и др.). Служебные слова, представленные в 
указанных и других изданиях, расположены, как правило, в алфавитном порядке с соответ-
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ствующими заголовочными лексемами. Будучи неизменяемым классом языковых единиц, 
такие служебные слова, как предлоги и частицы не требуют вводного грамматического опи-
сания, необходимого для знаменательных слов, поэтому заголовочная лексема словарной 
статьи предлога или частицы – это и есть непосредственный объект их описания.

Однако для некоторых союзов требуются особые принципы подачи заголовочных форм. 
Это связано с морфолого-синтаксической вариативностью их структуры, которая, в свою 
очередь, допускает их вариативное графическое оформление. Вариативность структуры мо-
гут иметь союзы всех групп: 

– одиночные: а то / а то и / а то (и);
– двойные (неповторяющиеся): не только… но // не только… но и // не только…но (и); не 

то чтобы… но // не то чтобы… но и // не то чтобы… но (и); не просто… но // не просто… но 
и // не просто… но (и); хотя… но // хотя и… но // хотя (и)… но и др.;

– многоместные (повторяющиеся): и // и… (и…) // и… и… (и…); или // или… (или…) // 
или… или… (или…); либо // либо… (либо) // либо… либо… (либо…); то…то… // то…то … 
(то); то ли… то ли… // то ли… то ли… (то ли…) // не то… не то… (не то…) и др.

Графический облик двойных и многоместных союзов может быть представлен также с 
учетом вариативности их замыкающих компонентов: не только… но/а // не только… но/а 
и // не только… но/а (и); хотя… но/а // хотя и… но/а // хотя (и)… но/а; или // или… (или…/
либо); либо… либо… (либо/или); то ли… то ли… // то ли… то ли… (то ли…/или/либо); не 
то… не то… (не то…/или/либо) и др.

Кроме того, некоторые двойные союзы могут трансформироваться в однокомпонентные 
структуры, что требует графического учета и этих их особенностей: не… а // а не; если не… 
то // если не; хотя (и)… но // хотя и; не только… но (и) // а не только и др.

Продемонстрируем вышесказанное фактами различных реализаций формальной струк-
туры союзных соединений с начальным компонентом не только:

Дело начинает пахнуть не только хулиганством, но мошенничеством и преступлением. 
[Форум: Рецензия на фильм «Поймай меня, если сможешь» (2006-2011)]; Напряженность в 
отношениях между двумя странами не только не спадает, а день ото дня растет. [Станислав 
Турецкий. Индия морально готова к войне // «Вечерняя Москва», 2002.02.07]; Виктор Ми-
хайлович Полесов был не только гениальным слесарем, но и гениальным лентяем. [Илья 
Ильф, Евгений Петров. Двенадцать стульев (1927)]; В некоторых случаях описанные выше 
агрегаты сложены не только натролитом, а и другими изоструктурными с ним минералами. 
[А. А. Антонов. Минералогия родингитов Баженовского гипербазитового массива (2003)]; 
На натяжной потолок можно ставить обычные люстры и светильники, но не только. [«Мир 
& Дом. City», 15.04.2003]; Число молодых россиян, стремящихся получить высшее обра-
зование, оказывается значительным во всех слоях общества, а не только среди богатых. 
[Ю. Ф. Флоринская, Т. Г. Рощина. Жизненные планы выпускников школ из малых городов 
(2004) // «Человек», 2005]. И т.д.

Во всех этих примерах мы имеем дела с одним и тем же союзом, чья структура реализу-
ется в различных семантико-синтаксических условиях в строгом соответствии с синтагма-
тикой базового компонента не только (см.: [3]). 

Однако в указанных выше специализированных словарях эти структурные особенности 
союзов практически не учитываются, в силу чего представление их там является непосле-
довательным, а в ряде случаев и бессистемным. Так, в «Объяснительный словаре русского 
языка» [5] союз не только… но (и) описан в отдельной словарной статье, а союз не просто… 
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но (и) вообще не отмечен. В свою очередь, в статьях частиц не просто и не только приво-
дятся ссылки на несуществующие гнезда союзов не просто… а (но) и не только… а (но). 
В «Толковом словаре служебных частей речи русского языка» [3] соединения не просто… 
а, не просто… но, не только… а, не только… а и, не только… но, не только… но и, не то 
чтобы… а, не то чтобы… но и др. указаны как самостоятельные союзы, а в «Словаре наре-
чий и служебных слов русского языка» [9] данные соединения рассматриваются в общих 
словарных статьях.

Аналогичная картина имеет место и в традиционных толковых словарях. Таким образом, 
упорядочение представления союзных средств, имеющих вариативную структуру является 
одной из первостепенных задач современной служебной лексикографии.

Упорядочение графического изображения союзов предоставляет возможность решить и 
ряд вопросов, связанных с категориальной квалификации тех или иных союзных средств. 
Так, многоместные союзные соединения, образованные путем повторения компонентов на 
базе союзных лексем и, или, либо – это на деле функциональные структурно-семантиче-
ские варианты соответствующих одиночных многоместных союзов. Данную информацию 
можно адекватно отразить посредством соответствующей подачи их словарной формы: и… 
(и…); или… (или…); либо… (либо…). В свою очередь, многоместные союзы, функциони-
рующие на исходно двухкомпонентной основе возможно представлять таким образом: то… 
то… (то…); не то… не то… (не то…); то ли… то ли… (то ли…).

К решению проблемы таким способом подошла Е. В. Урысон. В «Новом объяснитель-
ном словаре синонимов русского языка» она применила следующую графическую запись 
разделительных союзов, функционирующих на базе лексем или и либо: или (…или) и либо 
(…либо) [11, с. 438]. Но в ней не отражена правая валентность, в направлении которой ра-
ботает синтагматическая сочетаемость компонентов этих союзов, ибо расширение откры-
тых синтаксических структур является прежде всего правонаправленным. Интересно, что 
в этом же издании в словарной статье, посвященной союзу и… (и…) (графическая подача 
наша. – В. З.), Е. В. Урысон применяет традиционную однокомпонентная запись – и [11, с. 
405–408], что говорит о том, что проблема графической подачи указанных союзов в этом 
словарном издании отражена лишь на стадии решения. Мы же полагаем, что предложенная 
нами графическая запись является более предпочтительной.

Еще одним вопросом, заслуживающим рассмотрения, является графический показатель 
дистанционного расположения компонентов cоюзов. В вышеприведенном материале таковым 
является многоточие, хотя может быть использовано тире, причем как с пробелами, так и без 
них: не только – но // не только–но; и – и; или – или // или–или; то – то // то–то и др. Такая за-
пись является в целом устаревшей и имеет место лишь в классических трудах отечественного 
языкознания (см.: [1, с. 709–710; 6, с. 434; 7, с. 466] и др.). Однако она традиционно сохраня-
ется и при переиздании указанных работ, поэтому следует обратить внимание также и на нее.

Мы полагаем, что подача подобных союзных средств с использованием тире в ряде случаев 
выводит их на другие языковые уровни, в частности на фразеологический, что создает ненуж-
ную в методическом плане омонимию. Так, соединение графем и – и, или – или, либо – либо 
имеют место при фразеологизированных употреблениях союзов и… (и…), или… (или…) и 
либо… (либо…) (Выхода нет: Или – или & Либо – либо). Например:

Не то чтобы вопрос встанет на уровне «или – или», но, вырабатывая план действий, не-
возможно будет хотя бы подсознательно не обозначить приоритеты (А. Агеев. Северный 
ветер); Он [Тулин] присел на ручку кресла, обнял Крылова за плечи и обнял Женю. – Ниче-
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го не поделаешь, таковы правила игры. Либо – либо (Д. Гранин. Иду на грозу); Его тексты 
напоминают стихотворения в прозе, где автор пишет об острове как о Прекрасной Даме (в 
немецком языке слово «остров» женского рода): Она рождает, скрепляет, поддерживает, 
служит и реализует. Она не должна, но может. Она не «или – или», но «и – и». [Алексей 
Лебедев. Обитаемый остров (2004) // «Вокруг света», 15.07.2004]

Дефис является обязательным условием и для написания частицы то-то, что может ассо-
циироваться с союзом то… то… (то…), представленным через тире (то – то):

– Комиссар со своей докторшей воздухом дышут, хорошо бы фото домой послать, то-то 
радость будет жене (В. Гроссман. Жизнь и судьба). 

Исходя из этого мы считаем, что представление союзов с позиционно разобщенными 
компонентами с использованием многоточия является более точным.

Если же говорить в целом, то мы предлагаем осуществлять графическую подачу союзов в 
словарях служебных слов в совокупности всех их морфолого-синтаксических форм. Напри-
мер: не только… но/а (и) & но/а не только; не просто… но/а (и) & но/а не просто; не то чтобы… 
но/а (и) & но/а не то что; если (и) не… то/так & если не…; хотя (и)… но/а & хотя (и)…; или… 
(или/либо); то… то… (то…/а то (и)) и т.д. При это все частные реализации структуры союзов 
следует рассматривать в соответствующих параграфах словарной статьи того или иного союза

Проблема графического представления заголовочных единиц союзов напрямую выходит 
также и на проблему неязыковых средств представления лингвистической информации, ха-
рактеризующуюся присутствием «в текстовом пространстве научных описаний различных 
по семиотическому статусу и характеру метаязыков» [4, с. 21].
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Аннотация. В исследовании изложены современные возможности цифровых мето-
дик, нейросетей, способствующих трансляции вербальных моделей, например, из лите-
ратурных описаний, технической документации, ТУ, – в визуальный ряд, актуальный для 
оперативной разработки и внедрения утеплённых текстильных изделий с применением 
высокотехнологичных нетканых материалов «Холлофайбер» и других современных син-
тетических материалов.

Ключевые слова: нейросети, утеплённая одежда и снаряжение, холлофайбер, нетка-
ные материалы, культурный код, термопол, межкультурная коммуникация. 

Современные методики вербализации и визуализации открывают новые технологические 
возможности, ранее немыслимые как практический инструмент [1]. Развитие нейролингвисти-
ки сегодня связывается с нейросетями, способными продуцировать материальные объекты из, 
например, технических и литературных описаний. Одним из таких проектов стала визуализа-
ция капсульных коллекций высокотехнологичной утеплённой одежды, спроектированной на 
обширных литературных данных.

Заказчиком исследовательской работы выступил московский завод нетканых материалов 
«Термопол», разрабатывающий и серийно выпускающий утеплители для одежды, снаряжения 
и строительных объектов, и заинтересованный в продуцировании изделий на текстильной ос-
нове на территории РФ в рамках идеологии технологического суверенитета, а также реализа-
ции новой Стратегии развития текстильной и лёгкой промышленности Российской Федерации 
на период до 2035 года, положений Стратегии научно-технологического развития страны, це-
лей и задач развития науки и промышленности, обозначенных в послании Владимира Путина 
Федеральному Собранию, и в Концепции технологического развития на период до 2030 года.

Для цифрового анализа был сформирован массив big data, состоящий из 154 документаль-
ных и художественных источников следующих авторов различных периодов (список также 
был сформирован автоматизированными системами): Р. А. Алиева, В. К. Арсеньева, В. Г. Воло-
вича, Б. Л. Горбатова, А. М. Гусева, Г. Де-Фера, В. В. Леонтьева, Дж. Лондона, М. Кристенсен, 
О. М. Куваева, А. В. Мифтахутдинова, Ю. С. Рытхэу, В. М. Санина, Т. З. Сёмушкина, С. В. 
Обручева, Ю. Пайера, В. Г. Тан-Богораза, А. Ф. Трешникова, Н. Е. Шундика, Г. А. Ушакова, Э. 
Д. Б. Черри-Гаррарда, Э. Г. Шеклтона, В. А. Шенталинского, Д. И. Шпаро.

Первоначально в big data были загружены тексты различных художественных произведений 
и этнографических исследований указанных персоналий, в которых по ключевым запросам по-
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средством электронных поисковых систем Яндекс и Google были выявлены описания разноо-
бразной утеплённой одежды и снаряжения, способов теплоизоляции, защиты от воздействия хо-
лода, неблагоприятных климатических условий, минусовых температур, ветра, влажности и пр

Помимо литературных источников в big data были размещены технические условия про-
изводителя материалов, в частности, ТУ 8391-002-72922610-05, а также наиболее актуальные 
монографии, посвящённые smart-textile, нетканым материалам, полимерной высокотехноло-
гичной продукции, производимой в РФ по направлению импортозамещения.

Для генерации визуального ряда из отобранного нами вербального массива были выбра-
ны несколько платных лицензионных (прим.: не указываются намеренно) и общедоступных 
бесплатных нейросетевых систем, среди которых отмечаем «Нейросеть ruDALL-E», наиболее 
адекватно генерирующую изображения по описанию на русском языке с алгоритмом до 20 
миллиардов параметров. 

По итогам оперативной обработки данных нейросетью (от 3 секунд до 2 минут на каждое 
изображение) было получено 217 образов, из которых как наиболее оптимальные для даль-
нейшего адекватного внедрения в текстильные изделия на российских предприятиях легпрома 
автором были выбраны 35 [Рис.1].

Рис. 1

По итогам комплексных работ был создан конкурсный проект, которые «создала нейро-
сеть». В рамках конкурса «Дизайн одежды», организованного «Арктической стартап-экспе-
дицией: Дальний Восток и Арктика России» (АСЭ ДАР) в 2023 году, нейросеть полностью 
переосмыслила утеплённые изделия коренных народов Севера и Арктики [2].
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«Собрав» из массива данных обобщённый «образ без границ и локации» artificial intelligence 
(искусственный интеллект), нейросеть стилизовала традиционные национальные «северные» 
коды и айдентику [Рис.2]. 

Рис. 2

Она полностью заменила натуральные материалы (пух, перо, шерсть, шкуры и пр.), при-
меняемые веками в изготовлении утеплённой одежды северян, на инновационные высоко-
технологичные синтетические ткани, мембраны и нетканые материалы Холлофайбер®, что 
соответствовало первоначальной постановке цели в техническом задании и описании в ТУ 
производителя высокотехнологичных материалов [Рис.3].

Раскрывая суть проекта, нейросеть сделала ставку на biomimetics (биомиметики, синтети-
ческие материалы и компоненты, имитирующие и превосходящие свойства натуральных, на-
пример, на основе ПЭТФ). «Это эволюция утепления: интеллектуальная защита от холода!» – 
утверждает нейросеть в смоделированном ею же текстовом описании. 

И с данным утверждением нельзя не согласиться. С позиции оценки теплофизических 
свойств волокнистых систем весьма важной характеристикой как материалов, так и элементов 
структуры является их возможность аккумулировать тепловую энергию, т.е. теплоемкость. В 
данном случае под структурной составляющей следует понимать не только волокна, но и до-
бавки различных веществ, сохраняющих приобретённое тепло по возможности дольше. 
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Рис. 3

Учитывая, что лучшим теплоизолятором является воздух, волокнистая структура должна 
быть по возможности наиболее пористой и находиться в сухом состоянии или иметь меха-
ническую защиту от попадания внутрь частиц жидкости. Здесь одним из узловых моментов 
является взаимодействие внешней поверхности с окружающей средой, т.к. в процессе прохож-
дения тепла через слой материала происходит изменение температурно-влажностного режима, 
а иногда и фазового состояния среды в пограничном слое зоны контакта [3].

Проведённые исследования теплоизоляционных свойств нетканых полотен Холлофайбер®, 
изготавливаемых компанией «Термопол» показали, что эффективный коэффициент теплопро-
водности находится в диапазоне от 0,037 до 0,039, Вт/ (м∙К), что даже выше показателей ряда 
натуральных наполнителей. Также нельзя забывать и о высоких показателях воздухопроница-
емости этих материалов, что говорит не только о сохранение тепла, но и о естественной цир-
куляции воздуха внутри изделия [4].

Результаты исследований позволяют сделать вывод о целесообразности применения нетка-
ных полотен Холлофайбер® в местах с повышенным влагосодержанием. Учитывая низкий 
коэффициент теплопроводности, они могут успешно использоваться в качестве теплоизоля-
ции объектов, расположенных во влагонасыщенных средах. Кроме того, известный диапазон 
пористости 95-98%, стабильная величина высоты подъёма жидкости и определенное в процес-
се эксперимента время (скорость) впитывания, позволяют прогнозировать расход связующего 
при изготовлении изделий из композитов на основе материалов Холлофайбер®, в частности, 
гидро-тепло и звукоизоляционных сэндвич-панелей. 



51

Объединив традиции, современность и будущее, нейросеть по литературным описаниям 
создала реальный нейролингвистический обобщающий стилизованный концепт традицион-
ной утеплённой одежды народов Севера и Арктики, готовой к выводу на рынок с учётом 
возможностей инновационных импортозамещающих исключительно синтетических техно-
логий (тканей, нетканых материалов Холлофайбер®, мембранных покрытий, нестандартных 
конструкций для защиты от холода и других погодных воздействий) [Рис. 4].

Рис. 4

Анализируя логику формирования образов новой утеплённой одежды, разработчики при-
шли к выводу, что одним из ключей для генезиса идей стали концепции японской компании 
Neurowear, специализирующейся на подходах «Дополненное человеческое тело».

К актуальности коллекции была также отнесена забота о животных, об окружающей среде 
(применение полирециклинговых материалов [5]), smart-технологичность (применение ин-
новационных синтетических материалов в диапазоне до -60 оС и ниже). Образы коллекции 
весьма самобытно призывают к сохранению и развитию национальных традиций коренных 
народов Севера, «трансляции кода Великой Арктики».

Впервые данные исследования были представлены в 9-10 ноября 2023 г. на 2-м Междуна-
родном форуме «Содружество моды». Мероприятие было проведено при поддержке Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. К настоящему времени публикуются 
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новые данные представленного проекта. Также данные были представлены XXVI Междуна-
родном научно-практическом форуме Smartex-2023, Всероссийском семинаре-совещании о 
ситуации в легпроме, в финале Всероссийского молодёжного научного конкурса ЛЕГПРОМ-
НАУКА, и далее – в Школе молодых учёных в рамках открытых лекций ведущих отраслевых 
(текстильная и лёгкая промышленность) учёных.

В настоящее время эскизы капсульных коллекций высокотехнологичной утеплённой одеж-
ды переданы дизайнерам и конструкторам изделий текстильной и лёгкой промышленности 
для дальнейшего проектирования и пошива пилотных прототипов. 

Нейросеть продолжает продуцировать комбинации внедрений высокотехнологичных материалов 
Холлофайбер® в традиционные теплозащитные технологии народов Севера и Арктики, но с иннова-
ционными подходами: жилища, засидки, транспортные средства, места отдыха, базы хранения и пр.

Таким образом, актуальное исследование, проведённое на стыке межкультурной комму-
никации, новейших технологических возможностей переработки и анализа данных big data, 
анализа исторических, художественных и этнографических описаний утеплённых изделий и 
способов теплозащиты, позволяет констатировать появление новых возможностей для дизай-
на и конструирования одежды, снаряжения, строений с применением выпускающихся в РФ 
высокотехнологичных материалов (в т.ч. «Холлофайбер») с существенной оптимизацией за-
трат и сокращением сроков внедрения продукции.
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Аннотация. В данной статье автор проводит анализ переводческих особенностей в переда-
че реалий русской культуры в романе Ли Бардуго “Shadow and Bone”, а также выявляет стра-
тегии их перевода на английский язык. 
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транскрибирование, описательный перевод.

В современной теории перевода насчитывается множество классификаций перевода по 
форме презентации текста оригинала и перевода (устный и письменный), жанрово-стилисти-
ческим характеристикам (научный, юридический, медицинский, художественный) и так далее. 
Каждый из перечисленных переводов имеет ряд своих особенностей и трудностей при рабо-
те с ними, но большую сложность вызывает художественный перевод. Несмотря на развитие 
специальных технологий (программы, онлайн-сервисы, сайты), которые облегчают процесс 
перевода, не всегда ими можно воспользоваться для достижения адекватного, эквивалентного, 
стилистически верного перевода художественных текстов. 

В художественных произведениях встречается огромное количество безэквивалентной лек-
сики, непонятной для западного читателя в силу различий в менталитете, а также по причине 
отсутствия в воспринимающей культуре некоторых реалий культуры переводимого текста. В 
лингвистике существует несколько определений таких слов. 

А. Д. Швейцер, советский и российский лингвист, дал следующее определение реалии: 
«единицы национального языка, обозначающие уникальные референты, свойственные данной 
лингвокультуре и отсутствующие в сопоставляемой лингвокультурной общности» [4, с. 88]. 

С. И. Влахов и С. Флорин выделяют следующие типы реалий: географические, этнографи-
ческие и общественно-политические реалии. Рассмотрим их классификацию подробнее.

Географические реалии: название объектов физической географии; названия географических 
объектов, связанных с человеческой деятельностью; названия растений, названия животных.

Этнографические реалии: быт (одежда, пища, жилье); транспорт (средство передвижения, во-
дители); труд (люди труда, орудия труда, организация труда); искусство и культура (фольклор, му-
зыка, театр, праздники, обычаи, искусство и предметы искусства); этнические объекты (этнонимы, 
клички, названия лиц по месту жительства); меры и деньги (единицы мер, денежные единицы).

Общественно-политические реалии: административно – территориальное устройство (ад-
министративно-территориальные единицы, населенные пункты, детали населенного пункта); 
органы и носители власти; общественно-политическая жизнь (общество, социальные явления 
и движения, титулы и обращения); военные реалии (подразделения, оружие, обмундирование, 
военнослужащие) [3, С. 61-66].

Достаточно полной считается классификация В. С. Виноградова, согласно которой суще-
ствуют следующие реалии:

– бытовые реалии (жилища, одежда, пища, праздники, музыкальные инструменты и т.д.);
– этнографические реалии (этнические и социальные общности и их представители, боже-

ства, сказочные существа, легендарные места);
– реалии природного мира (животные, растения, ландшафт);
– реалии государственного строя и общественной жизни (административные единицы и 

государственные институты, партии, предприятия, воинские и полицейские подразделения, 
должности, профессии, титулы);

– ономастические реалии- антропонимы, топонимы, имена литературных героев, названия 
компаний, музеев, театров и т.п.;

– ассоциативные реалии (символика, фольклорные и литературно-книжные аллюзии) [2, с. 54].
На наш взгляд, данные классификации дополняют друг друга и полностью раскрывают 

виды реалий русской культуры, но для проводимого исследования подойдет классификация, 
предложенная В. С. Виноградовым. 
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Материалом для нашего исследования стал первый роман “Shadow and Bone” из трилогии 
“Grishaverse” американской писательницы Ли Бардуго и его перевод на русский язык (А. Харчен-
ко). Данное произведение было выбрано неслучайно, так как автор в процессе написании всей три-
логии вдохновлялась историей Российской империи начала XIX века и такими произведениями, 
как монография профессора истории Лондонского университета Орландо Файджеса «Танец Ната-
ши: культурная история России», книга Сюзанны Масси «Земля Жар-птицы: краса былой России 
и книга Линды Дж. Иваниц «Русский фольклор». Особый интерес вызывает то, каким образом 
автор, носитель американской культуры, переводил реалии русской культуры на свой родной язык. 
Стоит отметить, что в первой части трилогии автор подтвердила, что обращалась за консультацией 
к специалистам и поблагодарила всю команду, которая работала с ней над романом. 

В ходе анализа реалий русской культуры мы рассмотрим несколько примеров перевода раз-
личных видов реалий. Обратимся к переводу бытовых реалий. Первый пример – это перевод 
слова «баня». В оригинале романа, автор прибегла к транслитерации данного слова “banya” и 
дала описательный перевод: “She took a brief break to point out the banya, an elaborate system of 
steam baths and cold pools nestled in a birch grove beside the Little Palace…”. Второй пример – это 
название блюд и напитков: kutya, made with honey and poppy seeds; kvas, blini – «кутья с медом и 
маком, квас, блины». Все эти названия были переведены при помощи транслитерации и транс-
крибирования. В переводе первого названия блюда на русский язык А. Харченко опустила стра-
дательное причастие “made”.

Рассмотрим следующий пример с описанием бытовой реалии (праздник), которая затраги-
вает следующий вид реалии, а именно реалии государственного строя и общественной жизни:

–”It’s butter week!” I exclaimed.
In the week before the spring fast, every nobleman was expected to ride out among his people in 

a dom cart, a cart laden with sweets and cheeses and baked breads. The parade would pass from the 
village church all the way back to the noble’s estate, where the public rooms would be thrown open 
to peasants and serfs, who were fed on tea and blini. The local girls wore red sarafan and flowers in 
their hair to celebrate the coming of spring.

– Масленица! - воскликнула я.
На неделе перед весенним постом каждый дворянин должен был проехаться по своей терри-

тории в двуколке, груженной сладостями, сырами и сдобой. Процессия обычно растягивалась 
от деревенской церкви до самой княжеской усадьбы, где крестьянам и крепостным позволялось 
бродить по залам, открытым для публики, и где их угощали блинами с чаем. Местные девушки 
надевали красные сарафаны и вплетали цветы в косы, чтобы отпраздновать наступление весны.

Название праздника можно перевести несколькими способами. Первый при помощи транс-
литерации – Maslenitsa. Второй способ перевода был найден в корпусе английского языка: Butter 
Lady, Butter Week, Crepe week, или Cheesefare Week. Автор воспользовалась вторым способом.

Рассмотрим слово сарафан (sarafan). Согласно словарю, для данного вида одежды есть еще 
множество вариантов: tunic, summer dress, peasant woman’s dress. Первый слово можно переве-
сти как «туника», «блузка» и т.п. Summer dress – летнее платье (дословный перевод). Данное 
слово употребляется для обозначения наряда, которое носили представительницы английской 
культуры и других европейских стран. Последнее выражение недостаточно отражает колорит 
русской культуры, так как у многих зарубежных читателей не будет четкого представления о 
данном виде одежды. Возможно в таком случае представить простое черное платье в пол с 
белым передником, которые привычно видели на прислуге в тот временной период, или более 
красочные ткани, которые имели похожий вариант с передником. На наш взгляд, более верным 
способом был бы перевод с помощью транслитерации, которым и воспользовалась автор.



55

Для сохранения колорита эпохи Российской империи автор использовала понятие «крепост-
ные» (serfs). При написании трилогии она вдохновлялась историей Российской империи, она 
называет её «фантазией, основанной на эстетике, культуре, политике и социальной структуре 
России начала XIX века». При прочтения романа мы можем встретить необычные для англий-
ского языка фразы, которые просто транслитерировали с русского языка на английский. На-
пример, “Da, kapitan” – Да, капитан.

Подводя итоги, мы можем отметить, что основными способами перевода реалий русской 
культуры на английский язык являются транслитерация и транскрибирование. Для описания 
тех элементов, которых нет в культуре языка оригинала романа, автор использовала описатель-
ный перевод, который давала в качестве пояснения.
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странстве социальных сетей. Исследование использует методы корпусной лингвисти-
ки и включает два этапа: 1) количественный анализ ключевых слов и их коллокаций, а 
также тематическая сегментация; 2) качественный контент-анализ публикаций Всего 
проанализировано 200 постов и комментариев (204 798 иероглифов), охватывающих пе-
риод с 24 февраля 2022 года по май 2024 года. Исследование выявило доминирующие 
тематические группы ключевых слов: «Военная сфера» и «Политика», акцентирующие 
внимание как на военных, так и на гуманитарных аспектах конфликта. Общий вывод 
исследования указывает на преобладание негативной тональности в образе России, что 
демонстрирует критический подход к её внешнеполитическим действиям, несмотря на 
нейтральную позицию Китая. Дальнейший анализ динамики изменения тональности 
дискурса социальных сетей, влияние внешнеполитических событий на тематическое со-
держание публикаций и разработка методик для более точного прогнозирования обще-
ственного мнения в условиях информационного противостояния.

Ключевые слова: качественный контент-анализ, дискурс-анализ, социальные медиа, 
специальная военная операция, лингвопрагматический анализ, формирование обще-
ственного мнения.

Введение
 Дискурс-анализ медиа-репрезентаций политических событий выступает незаменимым ин-

струментом в исследовании процессов формирования общественного мнения, влияния СМИ 
на политическую жизнь и международные отношения. Анализируя риторику и тональность 
медиа-текстов, исследователи получают возможность выявить доминирующие нарративы, сте-
реотипы и идеологические установки, формирующие восприятие аудитории. Данный подход 
позволяет оценить, как медиа формируют повестку дня, влияют на политические предпочте-
ния и общественное сознание. Более того, дискурс-анализ способствует выявлению скрытых 
механизмов манипуляции сознанием и позволяет прогнозировать потенциальные социальные 
и политические трансформации. Так, дискурс-анализ, сочетая методологический инструмен-
тарий лингвистики и социальных наук, становится мощным инструментом для понимания 
сложных процессов, происходящих в современном мире.

Дискурс-анализ СМИ может сыграть ключевую роль в изучении образа России в контексте 
специальной военной операции (СВО), предоставляя инструменты для выявления и интерпрета-
ции различных аспектов медийного освещения событий и их воздействия на восприятие страны. 
Учитывая высокую значимость специальной военной операции вооружённых сил Российской 
Федерации для перспективного развития страны и высокого статуса современной КНР на меж-
дународной арене, актуальным становится исследование аспектов репрезентации российско-у-
краинского конфликта в китайских медиа в контексте формирования общего образа России.

В рамках исследования медийной репрезентации специальной военной операции в китай-
ских СМИ в трудах российских и китайских ученых (Р.Д. Шемякин, Сюй Минло, О.И. Кали-
нина, Д.В. Мавлеева и др.) были применены различные методологические подходы, включая 
контент-анализ и критический дискурс-анализ. Результаты этих исследований позволяют сде-
лать вывод о доминировании в китайских медиа пророссийских нарративов и отсутствии су-
щественной критики в отношении действий России. Например, Р.Д. Шемякин утверждает, что 
китайские СМИ формируют образ России как важного и стратегически значимого партнера: «в 
большинстве случаев настроение в СМИ к России дружественное, Россия выступает как мощ-
ный стратегический, военный и экономический союзник, ее народ предстает как неукротимый 



57

и сохраняющий свои культурные особенности. Также часто подчеркивается, что и Россия, и 
Китай совместно борются с США и НАТО» [1, с. 348].

Несмотря на наличие исследований, посвященных медийной репрезентации специальной 
военной операции в китайских СМИ ряд вопросов остается открытым. В частности, недо-
статочно исследовано влияние социальных медиа на формирование общественного мнения в 
Китае по данному вопросу. Настоящее исследование направлено на заполнение этого пробела 
и предлагает более глубокий анализ дискурса в китайских социальных сетях с акцентом на 
выявлении различных точек зрения на российско-украинский конфликт и их динамики.

Так, цель исследования заключается в выявлении особенностей формирования образа Рос-
сии в китайском медиапространстве на примере освещения специальной военной операции на 
материале публикаций в социальных сетях.

Материал и методы исследования
Эмпирической основой исследования послужили данные, собранные на китайских плат-

формах, а именно – социальных медиа Sina Weibo и Zhihu. Первая является своеобразным 
аналогом западных платформ Twitter и Facebook и была выбрана ввиду её массовости и опе-
ративности распространения информации. Zhihu как платформа, специализирующаяся на экс-
пертных обсуждениях, позволила изучить мнения различных социальных групп, обладающих 
глубокими знаниями в различных областях [8, с. 910].

Корпус текстов для дискурс-анализа был сформирован на основе публикаций в социальных 
сетях Weibo и Zhihu, посвященных событиям на Украине. Период сбора данных охватывал с 24 
февраля 2022 года по май 2024 года. Выборка включала 200 публикаций объемом 204 798 иеро-
глифов и охватывала широкий спектр тематик, связанных с российско-украинским конфликтом.

Исследование проводится с использованием комплексного подхода, сочетающего количе-
ственный и качественный анализ текстовых данных. Количественный анализ осуществляется с 
помощью программы AntConc и направлен на выявление статистически значимых закономерно-
стей в текстовом корпусе. Анализ частотности слов и словосочетаний позволил идентифициро-
вать ключевые слова и темы, доминирующие в китайском дискурсе социальных сетей. Класте-
ризация частотных лексем по тематическим блокам способствует более глубокому пониманию 
семантических связей между ключевыми словами и структурированию полученных данных.

Качественный контент-анализ дополняет количественный, позволяя углубиться в изучение 
смыслов, лежащих за статистическими данными. Детальный анализ отдельных фрагментов 
текста направлен на выявление скрытых смыслов, идиом, метафор и других языковых средств, 
которые формируют определенное восприятие реальности. 

Сочетание этих двух методов позволяет получить более полную и глубокую картину иссле-
дуемого явления. Количественный анализ предоставляет общую статистическую картину, вы-
являя наиболее часто встречающиеся ключевые слова и тематические блоки, а качественный 
анализ позволяет интерпретировать эти данные, выявляя скрытые смыслы и идеологические 
установки. Таким образом, исследователь получает возможность не только описать, но и объ-
яснить, как репрезентируется Россия в контексте СВО в исследуемых текстах.

Результаты исследования 
В результате проведенного количественного анализа корпуса текстов социальных сетей по 

тематике Специальной военной операции на Украине были выделены 350 ключевых лексем. 
Кластерный анализ позволил сгруппировать их по пяти тематическим областям: «Военная 
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сфера», «Политика», «Экономика», «История», «Участники конфликта». Рассмотрим количе-
ственное распределение по тематическим группам на Рис. 1.

Рис. 1. Распределение ключевых слов по тематическим группам

Проведенный анализ ключевых слов позволил выявить доминирующие тематические направ-
ления в китайском дискурсе социальных сетей о Специальной военной операции (СВО). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что освещение событий на Украине формируется под 
влиянием нескольких ключевых факторов, отражающих как специфику китайской политической 
культуры, так и особенности восприятия международных событий в китайском обществе.

Военная сфера (36%). Данная тематическая группа занимает лидирующие позиции, что 
вполне ожидаемо, учитывая военный характер конфликта. Ключевые слова, связанные с во-
енной сферой, отражают фокус на боевых действиях, потерях и оценках конфликта: 战争 (во-
йна), 俄军 (российская армия), 乌军 (украинская армия), 战场 (поле боя), 作战 (воевать), 冲
突 (конфликт), 入侵 (вторжение), 进攻 (наступление), 占领 (захватить), 伤亡 (потери), 损失 
(ущерб), 消耗 (истощать). Частотное употребление терминов, связанных с «вторжением» и 
«агрессией», свидетельствует о негативном восприятии конфликта.

Политика (30%). Политическая составляющая конфликта также занимает значительное ме-
сто, а ключевые слова, связанные с политикой, отражают фокус на глобальном политическом 
контексте, геополитических интересах и стратегических целях участников конфликта: 政治 
(политика), 战略 (стратегия), 目标 (цель), 联合国 (ООН), 地缘 (геополитика), 社会 (общество). 
Частотное упоминание США, НАТО и других международных организаций свидетельствует о 
понимании конфликта как части более широкого геополитического противостояния.

Стороны конфликта (18%). Данная тематическая группа отражает широкий спектр участ-
ников конфликта, выходящий за рамки России и Украины. Ключевые слова: 美国 (Америка), 
北约 (НАТО), 欧洲 (Европа), 欧盟 (ЕС). Высокая частотность упоминания США и НАТО сви-
детельствует о восприятии этих акторов как ключевых игроков в конфликте и о стремлении к 
анализу их роли в эскалации напряженности.
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Экономика (7%) и История (9%). Хотя эти тематические группы менее представлены, они 
также играют важную роль в формировании дискурса о СВО. Ключевые слова, связанные с 
экономикой, отражают фокус на экономических последствиях конфликта и его влиянии на 
глобальные экономические процессы: 资金 (средства, фонды), 资源 (ресурсы), 美元 (доллар), 
投资 (инвестиции), 财政 (финансы). Ключевые слова, связанные с историей, отражают стрем-
ление к исторической контекстуализации конфликта и поиску параллелей с прошлыми собы-
тиями: 苏联 (СССР), 列宁 (Ленин), 阿富汗 (Афганистан), 台湾（Тайвань）

Количественный контент-анализ текстов дискурса социальных сетей на китайском языке 
показывает, что репрезентация России сконцентрирована вокруг ее активного участия в воен-
ном конфликте на Украине, который, помимо военной сферы, описывается также с позиций 
влияния на политику и экономику. Прагматические характеристики текстов указывают на кри-
тическое отношение авторов к внешнеполитическим действиям России, акцентируя внимание 
на гуманитарных последствиях и экономических аспектах конфликта. 

Проведенный качественный контент-анализ публикаций в китайских социальных сетях, ос-
вещающих специальную военную операцию, позволил нам содержательно дополнить выводы 
относительно формируемого образа России, полученные на первом этапе. Небольшой объем 
статьи не дает возможности привести обширные примеры на китайском языке, поэтому выде-
лим основные дискурсивные доминанты в репрезентации России в контексте описания СВО в 
китайских социальных сетях.

Основные дискурсивные доминанты в репрезентации России в китайских социальных се-
тях в контексте СВО можно выделить на основании анализа лексических коллокаций и прагма-
тических характеристик. Рассмотрим основные образы и их подтверждение примерами-сло-
восочетаниями.

1. Россия как объект агрессии и внешнего давления.
В рамках этого образа Россия представлена как страна, находящаяся под угрозой и внешним 

давлением со стороны США и НАТО. Китайские авторы в социальных сетях подчеркивают 
геополитическую напряженность, в которой Россия вынуждена действовать, легитимизируя 
СВО как средство защиты.

Примеры:挤压了俄罗斯 («сжимать Россию») – используется для обозначения того, как 
внешние силы ограничивают стратегическое пространство России; 扼杀俄罗斯 («задушить 
Россию») — отражает усилия западных держав по ослаблению России.

2. Россия как глобальный игрок и военная держава.
Этот образ концентрируется на роли России как важного игрока на международной арене, 

обладающего значительным военным потенциалом и влиянием. Китайские блогеры подчерки-
вают стратегическое планирование и высокий уровень вооруженных сил России, что создает 
образ мощной и влиятельной державы.

Примеры:置于俄罗斯的统治之下 («находиться под управлением России») – отражает вос-
приятие России как контролирующей силы; 俄罗斯还具备发起若干次战略进攻的能力 («Рос-
сия все еще имеет возможность для стратегических наступлений») – подчеркивает военную 
мощь России.

3. Россия как защитник своей территории и ценностей.
В китайских социальных сетях также присутствует представление России как страны, за-

щищающей свои интересы и культурные ценности. Этот аспект подчеркивает историческую 
и культурную значимость России и необходимость сохранения влияния России на постсовет-
ском пространстве.
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Примеры: 俄罗斯正义 («российская справедливость») – представляет Россию как страну, 
действующую из чувства справедливости и защиты собственных интересов; 俄罗斯的国家安
全 («национальная безопасность России») – фокусирует внимание на безопасности и защите 
интересов России.

4. Россия как агрессор и несправедливый участник конфликта.
Негативный образ России представлен через критику СВО и акцент на чрезмерных амбици-

ях России в отношении Украины. Этот аспект показывает Россию как агрессора, чьи действия 
оцениваются как неоправданные и несущие разрушительные последствия.

Примеры: 俄罗斯入侵了 («Россия вторглась») – воспринимается как агрессивное поведе-
ние, создающее угрозу другим страна;反对俄罗斯 («противостоять России») – представляет 
Россию как объект для оппозиции и сопротивления со стороны международного сообщества; 
俄罗斯未能实现宣布的任何目标 («Россия не достигла заявленных целей») – показывает неу-
дачи России в достижении целей, добавляя к образу критику её амбиций.

5. Россия как страна с серьёзными внутренними трудностями и проблемами.
Этот образ включает указания на финансовые и организационные трудности России в кон-

тексте СВО. Присутствие данной дискурсивной тематической доминанты подчеркивает реаль-
ность ограничений, с которыми сталкивается Россия, отражая разочарование в её возможно-
стях достичь целей.

Примеры: 俄罗斯的失误 («ошибки России») – акцент на просчётах в действиях России, 
что создает образ страны с внутренними проблемами; 俄罗斯的忍耐已经到了极点 («терпе-
ние России достигло предела») – указывает на то, что Россия находится в состоянии край-
ней напряженности; 俄罗斯到底在»特别军事行动»里花了多少钱 («сколько Россия тратит на 
«СВО»») – подчеркивает финансовые проблемы и затраты, вызывая сомнения в экономиче-
ской устойчивости России.

Заключение
Проведенное исследование дискурса социальных сетей демонстрирует эффективность 

лингвистических методов для анализа формирования общественного мнения в условиях ин-
формационной войны. Анализ ключевых слов, связанных с Россией в контексте СВО, позволил 
выявить доминирующие дискурсивные стратегии и сформировать комплексный образ России 
в китайском информационном пространстве. Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что репрезентация России в китайских социальных сетях характеризуется амбивалентностью, 
сочетающей негативные и позитивные оценки. 

Номинация специальной военной операции как «вторжение, аннексия», а также упоми-
нания «несправедливости и агрессивности действий» и описания «жертв среди граждан-
ского населения» подчеркивают критическое отношение к внешнеполитической активности 
России, несмотря на заявленную нейтральность позиции Китая. В то же время выделяются 
такие положительные черты образа России, как «умение защищать собственные интересы», 
«независимость во внешней политике», «вынужденность применения силы» и «сопротивле-
ние Западу».

Перспективы исследования включают углубленный анализ изменений тональности дис-
курса в социальных сетях, изучение влияния внешнеполитических событий на тематиче-
ское содержание публикаций, а также разработку методов для более точного измерения и 
прогнозирования изменений общественного мнения в условиях информационного проти-
востояния.
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ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ                              
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ

Анжелика Евгеньевна Капаева
Мария Алексеевна Мацакова

г. Магадан, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность интерактивного метода обуче-
ния, классификация интерактивных методов и технологий, преимущества их использования при 
обучении иностранному языку в школе.

Ключевые слова: интерактивные методы, интерактивные технологии, английский язык.

Владение иностранным языком сегодня является реальной необходимостью. Иностран-
ный язык позволяет будущим выпускникам успешно реализовать себя в профессиональ-
ном плане, уметь поддерживать диалог с носителем языка на различные темы, а также 
может стать преимуществом при трудоустройстве.

Опыт показывает, что наибольшую трудность у учеников в процессе изучения ино-
странного языка вызывает овладение иноязычной речевой деятельностью. У обучающихся 
возникают проблемы с построением своих высказываний, а также при общении с партнё-
ром. Для решения этой проблемы некоторые учителя используют интерактивные методы 
обучения, принцип которых заключается во взаимной работе всех учащихся.
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Следует отметить, что процесс обучения иностранному языку в школах является доста-
точно сложным, поскольку он включает в себя комплексное развитие всех видов речевой 
деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма. Дополнительной сложностью яв-
ляется необходимость взаимодействия учителя с аудиторией, которая характеризуется раз-
ной степенью мотивированности и, как следствие, разным уровнем усвоения материала. 
Эти факторы могут оказывать негативное влияние на успешное усвоение иностранного 
языка.

В результате изучения различных трактовок понятия «интерактивные методы» (Е. И. 
Пассов, В. С. Коростелев, А. Я. Ивашова, Е. В. Коротаева, В.В. Гузеев В.С. Дьяченко, С. 
С. Кашлев) в основу исследования положено определение Н. Г. Даниловича. Согласно ему, 
«интерактивные методы обучения» – система правил организации продуктивного взаимо-
действия учащихся между собой и с преподавателем в форме учебных, деловых, ролевых 
игр, дискуссий, при котором происходит освоение нового опыта и получение новых зна-
ний» [1, с. 30]. 

Данное определение отражает сущность интерактивной технологии обучения и позво-
ляет выделить главное и определить интерактивные методы обучения как особую форму 
организации познавательной и коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся 
оказываются вовлеченными в процесс познания, а роль учителя заключается в направле-
нии деятельности учащихся на достижение поставленных целей урока. 

Таким образом, использование интерактивных методов в обучении позволит развить 
умение учеников общаться друг с другом, обеспечивая работу в команде, а также повысит 
интерес к изучению иностранного языка и культуры другой страны, что, в свою очередь, 
будет способствовать повышению качества обучения.

Широко известно, что интерактивное обучение построено на групповом взаимодей-
ствии, сотрудничестве и совместной деятельности. Смысл интерактивных методов состо-
ит в том, чтобы приобретаемый в специально созданных условиях опыт ученик смог пере-
нести в реальную языковую среду и успешно его использовать, что позволяет реализовать 
одновременно несколько задач:

- развить коммуникативные умения и навыки;
- установить эмоциональные контакты между учащимися;
- решить информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой ин-

формацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность;
- развить общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.) и 

сформировать метапредметные действия;
- обеспечить решение воспитательной задачи урока, поскольку приучает учащихся ра-

ботать в команде, прислушиваться к чужому мнению.
Изучение научных источников и опыта педагогической деятельности показало, что в 

современном образовательном пространстве используются следующие интерактивные ме-
тоды: творческое задание, работа в малых группах, обучающие игры (ролевые игры, ими-
тации), разработка проектов, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
(занятие позиции, шкала мнений, ПОПС-формула), а также различные способы решения 
проблем («дерево решений», «мозговой штурм») [2].

Рассмотрим особенности перечисленных интерактивных методов. Творческие задания – 
это тип задания, требующий от учащегося проявления творческой активности. Учащийся 
должен не просто изложить информацию, а подойти к этому с точки зрения творчества. 
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Такие задания способны повысить мотивацию учащихся. Они должны быть личностно 
ориентированы, ведь в рамках его выполнения ученику предстоит опираться на свой лич-
ный опыт или опыт участников группы. Так же у ученика развивается коммуникативное 
умение в ходе общения или обсуждения с одноклассниками.

В рамках групповой работы всем учащимся предоставляется возможность принять уча-
стие в работе и выступить с ней. Преимуществом данной формы является: 1) в малых 
группах могут выступать даже стеснительные ученики; 2) учащиеся практикуют навыки 
общения; 3) ученики учатся решать разногласия.

В рамках ролевой игры у каждого ученика своя роль, которую он должен играть в за-
данной ситуации. Данная технология направлена на развитие коммуникативных умений и 
работе в группе. Но такая форма работы должна быть хорошо подготовлена.

Разработка проектов позволяет ученикам мыслить масштабнее. Проект в большей сте-
пени требует умения преподнести его. Данное представление способствует развитию рече-
вых умений. Сам ученик или же группа защищает свой проект перед другими. В это время 
между учениками могут возникать спорные ситуации, появляться разные точки зрения. 
Проектная методика является одной из форм организации исследовательской познаватель-
ной деятельности, в которой учащиеся занимают активную субъективную позицию. Глав-
ным результатом работы над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение 
новых знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых условиях.

 Следует отметить, что интерактивные методы обучения могут быть осуществлены в 
виде системы интерактивных технологий, которые предполагают обязательное взаимо-
действие учителя с учащимися, а также учащихся между собой. В основе интерактивных 
технологий лежит система правил взаимодействия, представленная в виде ситуаций и игр, 
направленных на обеспечение педагогически эффективного и познавательного общения. 
Современная педагогика располагает широким спектром интерактивных технологий, та-
ких, как «Карусель», «Мозговой штурм», «Ажурная пила», «Аквариум», «Броуновское 
движение» и другие. 

Несмотря на разнообразие интерактивных технологий, все они направлены на созда-
ние естественной среды общения между учениками, где им необходимо использовать 
английский язык. Главной отличительной чертой интерактивных технологий является 
вовлечение всех учащихся в совместную деятельность, что обуславливает групповую 
коммуникацию, поиск и анализ информации, развитие личностных качеств ученика и 
осознанную рефлексию.

Интерактивные технологии, основанные на парной и групповой работе, являются эф-
фективными инструментами в современном образовательном процессе и нужны не только 
для того, чтобы передать знания, но и для развития коммуникативных умений и навыков, 
научить совместной работе, прислушиваться к чужому мнению и уметь отстоять своё.

Для эффективного использования интерактивных технологий в процессе обучения, 
нужно понимать, как с ними работать. Л. Ю. Сафонова выделяет несколько основных пра-
вил организации интерактивного обучения, среди которых: 1) вовлечение в той или иной 
мере всех участников образовательного процесса; 2) забота о психологической подготовке 
участников; 3) оптимальное количество учащихся, чтобы не пренебрегать качеством об-
учения; 4) заранее подготовленная аудитория для проведения интерактивных заданий; 5) 
следование регламенту; 6) грамотное распределение участников на группы (добровольное, 
на основе случайного выбора) [2].
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Интерактивные технологии позволяют создать благоприятную атмосферу для общения 
в рамках образовательного процесса. В процессе обучения ученики могут делиться своим 
опытом, знаниями, взглядами на решения той или иной задачи. Роль учителя при этом за-
ключается в организации совместной деятельности учеников, что делает процесс обучения 
более индивидуальным. 

В процессе интерактивного обучения могут возникать противоречия, и при этом учащи-
еся учатся взаимодействовать между собой. Так, весь процесс обучения характеризуется 
активностью учащихся на протяжении всего занятия. Использование интересных форм и 
методов в реализации интерактивного обучения в преподавании иностранного языка по-
зволяют значительно увеличить время речевой практики на уроке для каждого ученика, 
добиться усвоения материала всеми участниками группы, решить разнообразные воспита-
тельные и развивающие задачи.

 Интерактивные формы и методы обучения показывают новые возможности, связанные 
с налаживанием межличностного взаимодействия между учащимися в группе, и от того, 
какими они будут, во многом зависит успешность их учебной деятельности. Эффективная 
организация взаимодействия учащихся на основе учебного материала может стать мощ-
ным фактором повышения интереса к учебной деятельности в целом. [3, с. 4].

 Анализ научных источников позволил выделить наиболее часто используемые и эф-
фективные в процессе обучения интерактивные методы и технологий, среди которых 
интерактивная лекция (викторина, вкрапленные задания, активное резюмирование, ди-
агноз и предписание, командная работа, дебрифинг, перевод, пресс-конференция), case-
study, веб-технологии (мультимедийное портфолио, поиск сокровищ, веб-квест), техники 
креативности (техника модерации, составление ментальных карт, бисоциация, мозговой 
штурм, метод инверсии, метод эмпатии, метод синектики, методы организованных стра-
тегий), теория решения изобретательских задач, методы смысло-творчества («Заверши 
фразу», «Ассоциации», «Алфавит», «Интеллектуальные качели», «Минута говорения», 
«Аллитерация понятия» и др.), дискуссионные методы (круглый стол, дебаты, интерак-
тивные игры «Четыре угла», «Гостиница», «Букет», «Один вопрос», «Граффити», «Спроси 
ведущего») и др.

В заключение можно отметить, что использование интерактивных технологий в препо-
давании иностранного языка позволяет значительно увеличить время речевой практики 
для каждого ученика в рамках занятия, добиться усвоения материала всеми участниками 
учебной группы, решить различные задачи урока. 

Разнообразие интерактивных методов способствует поддержанию мотивации и более 
качественному формированию коммуникативной компетенции – главной цели обучения 
иностранным языкам в школе.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методы использования интернет-ресур-
сов в преподавании английского языка в средней школе. Описываются различные типы плат-
форм, такие, как Uchi.ru и ЯКласс, которые помогают учителям в организации занятий и мо-
тивируют учеников к более активному участию в учебном процессе. Приведены примеры успеш-
ного использования интернет-ресурсов, а также анализируются их преимущества для разви-
тия иноязычной коммуникативной компетенции у школьников. В заключении делаются выводы о 
важности интеграции современных технологий в образовательный процесс для повышения его 
эффективности.

Ключевые слова: интернет-ресурсы, преподавание английского языка, иноязычная комму-
никативная компетенция, аудирование, межкультурное общение, онлайн-платформы, Uchi.ru, 
ЯКласс, онлайн-проекты.

Использование интернет-ресурсов в преподавании английского языка открывает перед учи-
телями множество возможностей для организации увлекательного и продуктивного учебного 
процесса. Современные технологии позволяют создавать более интерактивные уроки, индиви-
дуализировать обучение и мотивировать учеников. 

Интернет предоставляет доступ к огромному количеству текстов на английском языке 
различной тематики. Учителя могут использовать онлайн-статьи, газеты, блоги, электрон-
ные книги и новостные сайты в качестве учебных материалов для уроков. Онлайн-тексты 
позволяют создавать задания разного уровня сложности, что делает уроки доступными для 
учеников с различной подготовкой. Это помогает расширять словарный запас учащихся, 
знакомит их с аутентичной литературой и способствует быстрому формированию умения 
читать. 

Такие интернет платформы, как ЯКласс, Quizlet или Triventy предлагают готовые упражне-
ния, тесты и игры для изучения английского языка. Ученики могут проходить тесты онлайн, 
получая мгновенные результаты, что мотивирует их к выполнению заданий и обучает само-
проверке. Например, платформа ЯКласс автоматически проверяет результаты тестов и предо-
ставляет индивидуальные задания для каждого ученика.

Аудирование играет важную роль в изучении английского языка, и интернет предоставляет 
доступ к бесконечному количеству аудио- и видеоматериалов. Учителя могут использовать 
онлайн-уроки, видеолекции, фильмы, мультфильмы, подкасты и другие материалы для улуч-
шения умения воспринимать речь на слух. Платформы, такие, как YouTube, TED Talks и BBC 
Learning English, предлагают обучающие и аутентичные видео различной сложности, что по-
могает использовать их индивидуально соответственно уровню коммуникативной компетен-
ции учеников.
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Также интернет предоставляет уникальную возможность общения с носителями языка. Учи-
теля могут организовывать обмены электронными письмами. Платформы, такие, как Tandem и 
PenPal Schools, позволяют ученикам общаться с носителями языка и сверстниками из других 
стран, что помогает развивать иноязычные коммуникативные умения в реальных условиях и 
повысить уровень социокультурной компетенции, способствующий более эффективному меж-
культурному общению.

Существуют многочисленные сайты и приложения для изучения грамматики и лексики, та-
кие, как EnglishGrammar.org, Duolingo и Lingualeo. Эти ресурсы предлагают интерактивные 
упражнения, тесты и игры, которые помогают ученикам закреплять правила грамматики и рас-
ширять словарный запас. Такие задания особенно полезны для самостоятельной работы, по-
скольку они позволяют учащимся работать в индивидуальном темпе и получать мгновенную 
обратную связь [1,2].

Также учителя могут использовать интернет для организации совместных онлайн-проек-
тов. Учащиеся создают блоги, веб-сайы, презентации и видеоролики на английском языке, что 
помогает развивать как языковые, так и технические навыки. Платформы, такие, как Google 
Classroom и Padlet, предоставляют отличные возможности для организации групповой работы 
и обмена материалами.

Очевидно, что использование интернет-ресурсов на уроках английского языка предостав-
ляет широкие возможности для улучшения образовательного процесса. Интернет простран-
ство делает обучение более интерактивным, индивидуализированным и мотивирующим, а 
также способствует более эффективному развитию иноязычной коммуникативной компетен-
ции у учащихся. Благодаря доступу к разнообразным платформам и инструментам, учителя 
могут значительно улучшить качество обучения и контроля, а ученики – более эффективно 
осваивать язык [3].

Так, платформа Uchi.ru предоставляет возможность проведения интерактивных уроков 
с использованием компьютерных технологий. Она адаптирована под школьную программу 
и предлагает множество заданий по различным темам. Учителя могут использовать Uchi.ru 
для объяснения новых тем с помощью интерактивной доски или для выполнения групповых 
заданий, что способствует более глубокому усвоению материала. Например, учитель может 
создавать викторины и тесты на английском языке, которые ученики выполняют онлайн, 
а система отслеживает их прогресс в режиме реального времени, помогая корректировать 
учебный процесс.

Платформа Quizlet – один из самых популярных онлайн-ресурсов для изучения лексики. 
Учителя и ученики могут создавать карточки с новыми словами и их переводом, что делает 
процесс запоминания интерактивным и увлекательным. Например, учитель создает карточки с 
лексикой, а ученики запоминают значения слов через игры и тесты, которые предлагает плат-
форма. Это особенно эффективно для подготовки к контрольным и экзаменам [4].

 YouTube стал одним из востребованных инструментов для преподавания английского. Во 
время изучения новых тем учителя используют учебные и социальные видео для развития 
умения аудировать, правильно артикулировать и интонировать свою речь [5].

Платформы Zoom и Skype открывают возможности для общения учеников с носителями 
языка. Учителя могут организовывать видеоконференции с преподавателями из англоязычных 
стран или виртуальные встречи с гостями. Это помогает ученикам улучшить свои коммуника-
тивные умения и преодолеть языковой барьер, что особенно важно для практики разговорной 
речи [6].
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Triventy предоставляет возможности для организации интерактивных викторин и квестов. 
Учителя создают задания и игры, в которых ученики участвуют в режиме реального времени 
с использованием мобильных устройств или компьютеров. Например, учитель может создать 
викторину по грамматике, где ученики зарабатывают очки за правильные ответы, что делает 
процесс обучения более интересным и мотивирующим [7,8].

Платформа Duolingo предлагает интерактивные курсы, которые ученики могут использо-
вать для самостоятельной работы. Учителя могут рекомендовать этот ресурс для домашней 
практики, так как он позволяет ученикам учиться в удобном для них темпе. Игровые элементы 
и награды за выполнение заданий делают процесс обучения увлекательным, что стимулирует 
продолжать изучение.

Международные онлайн-проекты, такие как PenPal Schools, помогают ученикам общаться с 
носителями языка из других стран. 

Эти проекты развивают межкультурные навыки и позволяют применять английский на 
практике. Например, ученики могут совместно создавать презентации или эссе, а затем обсуж-
дать результаты с партнерами через интернет.

Таким образом, использование интернет-ресурсов в преподавании английского языка спо-
собствует активному вовлечению учеников, развивает различные языковые компетенции и 
делает обучение более интересным и доступным, что способствует созданию динамичной и 
поддерживающей образовательной среды, отвечающей современным требованиям и потреб-
ностям учеников.
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Аннотация. В статье анализируются характеристики создания тестового материала по 
иностранному языку для среднеобразовательных учреждений, детально излагаются ключевые 
этапы процесса формирования теста.

Ключевые слова: методика обучения английскому языку, составление теста по английскому 
языку.

Тестирование, активно внедряемое в образовательный процесс как инновационный метод оцен-
ки достижений учащихся, все более востребовано в школах. Его новаторство порождает опреде-
ленные сложности при интеграции в учебный процесс. Одной из ключевых задач, с которой стал-
киваются образовательные учреждения, является недостаток качественного тестового материала и 
методических руководств для эффективного применения тестовых заданий в оценке компетенций 
и навыков обучающихся. Это вынуждает педагогов самостоятельно разрабатывать тесты, которые 
зачастую не отвечают установленным нормативам качества и объективности оценки.

Подход к созданию тестов, разработанный А. П. Петращуком, предусматривает пошаговую 
процедуру. В соответствии с этой методикой, выделяются ключевые фазы разработки теста:

Разработка проекта (определение целевых показателей; анализ контекста коммуникаций; 
выбор категорий задач на тестирование; выявление конструктивных элементов; разработка 
схемы оценки эффективности; оценка имеющихся ресурсов).

Составление матрицы:
- разработка структуры экзамена, включая определение количества секций, числа вопросов 

в каждом разделе, уровня сложности заданий, а также их организацию и последовательность;
- разработка критериев тестирования включает в себя цель измерения, временные рамки 

для выполнения, указания для разделов и отдельных задач, требования к форме и содержанию 
материала и ответов, а также систему оценки результатов участников;

- испытание выбранных образцов тестов для оценки их эффективности и надежности.
Разработка пробной версии теста (заполнение заданий специфическим материалом).
Проведение испытания метода на представительной выборке испытуемых [1].
В процессе разработки тестовых заданий, как указывает А. П. Петращук, крайне важно 

принимать во внимание:
- детали тестирования (задачи, категории вопросов, композицию экзамена, группу кандида-

тов, методику оценки эффективности теста);
- детализация индивидуального тестового задания включает описание условий проведения, 

методику подачи материала, прогнозируемую реакцию, динамику обмена информацией между 
заданием и ответом участников, наставления для испытуемых, аллокацию времени для реше-
ния, уточнение изучаемого элемента и стратегию анализа результатов участия [1].
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Очевидно, что комплекс тестовых заданий должен отвечать определенным стандартам качества, 
что устанавливается через детальный процесс анализа и оценки тестирования. В области педаго-
гической теории разработаны различные критерии для оценки качества тестирования. По мнению 
Л. Ф. Бэчмана и А. С. Пальмера, основные критерии качественного теста включают в себя такие 
понятия, как надежность, валидность, аутентичность, взаимодействие, эффективность и практиче-
скую применимость [4]. В то же время В. А. Коккота акцентирует внимание на пяти критических 
характеристиках теста, а именно: валидность, надежность, способность дифференциации, удоб-
ство использования и экономичность [3]. А. П. Петращук выделяет несколько важных аспектов, 
оценивающих качество теста, включая его аутентичность, которая подразумевает соответствие 
содержания теста реальным условиям его применения; интерактивность, отражающую взаимо-
действие между тестируемым и тестом; конструктивную валидность, обеспечивающую точность 
теста в измерении определенной характеристики или конструкта; надежность, указывающую на 
стабильность и интерактивность результатов при повторных измерениях; сложность, относящую-
ся к уровню трудности заданий; влияние результатов теста на дальнейшие действия тестируемого; 
практичность, связанную с удобством и экономичностью применения теста. В общем, среди ис-
следователей принято считать надежность, валидность и практичность ключевыми параметрами, 
определяющими качество тестового инструментария. Подробнее остановимся на этих критериях.

В педагогической науке термин «надежность» имеет несколько определений:
- способность воспроизводить стабильные результаты как средства измерения;
- постоянство результатов любого метода мониторинга, подразумевающее повторяемость 

и однородность результатов измерений при неизменных условиях испытаний и идентичных 
действиях объекта оценки;

- поддержание объективности оценок между различными наборами тестовых вопросов или 
тестами [4, с. 19-20]; 

- реальное соответствие результатов в рамках одного тестирования или сопоставление ре-
зультатов при выполнении различных методик оценки.

Следовательно, рассматривая надежность тестирования, ее можно определить как стабильность 
результатов при его проведении в идентичных условиях с использованием одних и тех же заданий.

В научных источниках отсутствуют унифицированные и однозначные определения валидно-
сти теста, что затрудняет понимание этого понятия. А. П. Петращук предлагает многословное 
и сложное определение, подразумевающее, что конструктивная валидность указывает на связь 
между проявляемым в тесте иноязычным речевым поведением и фактической иноязычной ком-
муникативной компетенцией в повседневной жизни. В сфере языкового тестирования валидность 
ассоциируется с точностью теста в представлении конкретного измерения абстрактных понятий. 
Л. Ф. Бэчман утверждает, что основной критерий конструктивной валидности – это корреляция ре-
зультатов теста с измеряемыми способностями. М. Гаррис выражает мнение, что валидность теста 
следует оценивать по его способности целенаправленно и точно оценивать заявленные умения [4]. 
В. А. Коккота описывает валидность как свойство теста, отражающее его способность эффективно 
и точно измерять конкретные иноязычные речевые умения, делая её критерием пригодности теста 
для оценки владения этими навыками [3]. Следовательно, тест считается валидным, если он точно 
и эффективно измеряет интересующие способности и умения, цель измерения которых была зало-
жена разработчиками, а также позволяет оценить степень их освоения испытуемыми.

В методике преподавания иностранных языков под практичностью понимается:
1. Удобство использования теста, которое оценивается через: а) понятность инструкций и 

заданий для участников; б) легкость реализации процедуры тестирования в различных контек-
стах; в) эффективность в оценке ответов и подсчете итогов.
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2. Все факторы, связанные с проведением тестирования, воздействующие на временные 
затраты и ресурсы.

3. Свойство теста, позволяющее его эффективно применять в образовательном процессе 
средней общеобразовательной школы, подразумевает учет трех видов ресурсов: человеческих, 
материальных и временных [2].

Таким образом, тест считается эффективным при условиях его лёгкости освоения в аспек-
тах заданий и материалов, удобства в структурировании и оценке достигнутых итогов.

В рамках коммуникативного метода изучения иностранного языка важно принимать во вни-
мание аутентичность тестовых материалов, как это было подчеркнуто Л. Ф. Бэчманом [4] и 
А.П. Петращуком [1]. Этот критерий подразумевает, что задания теста должны отражать ре-
альные ситуации общения на изучаемом языке, обеспечивая его практическую применимость 
и эффективность в обучении.

Таким образом, создание теста происходит через ряд последовательных этапов: начиная с 
формирования заданий, переходя к детальной проверке и оценке удовлеворения стандартам 
качества и завершая разработкой его окончательного облика. Первоначальный этап предпола-
гает определение содержания для оценки, подбор оптимальной формы представления теста, 
его продолжительность, верификацию языка и логическую структурированность предложе-
ний, а также организацию вопросов по степени увеличения трудности. Аналитический этап 
теста предусматривает оценку его соответствия ключевым критериям качества, включая на-
дежность, валидность, практичность. Стоит объединить эти параметры с коммуникативной 
аутентичностью, основанной на соответствии условий теста реальной языковой среде. Заклю-
чительные выводы по анализу и оценке определяют финальную форму теста.
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Аннотация. В статье на основе семного анализа проводится исследование моделей автор-
ской речи, внутренней речи, прямой речи, косвенной речи с использованием сочетания should, 
would + инфинитив. Граммема или категориальное значение состоит из двух и более сем – ми-
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нимальных единиц значения. Речевые условия оказывают влияние на морфологические формы и 
значение сочетания глаголов should, would + инфинитив. 

Типы предложений: независимые, утвердительные, вопросительные, определительные – рас-
сматриваются в статье на примерах семного анализа случаев употребления should, would + 
инфинитив в моделях внутренней и косвенной речи и входят в состав модальной нереальности, 
т.е. в условное наклонение.

Ключевые слова: семный анализ, модели, модальные глаголы, условное наклонение.

Цель данной статьи – определить на основе семного анализа нецелесообразность дробле-
ния аналитического сочетания глаголов should, would + инфинитив на 2-е категореальные фор-
мы – времени и наклонения.

Анализ проводится в синхронном плане на следующих моделях:
I. Модель авторской речи: If l got the chance I should go to South Africa [18, с. 61].
II. Модель внутренней речи: To speak to her of getting a divorce would be like suggesting a trip 

to the moon [15, с. 241].
III. Модель прямой речи: «Look here», he said suddenly. «She likes you, does’t she? » «And you 

wouldn’t like her to stop liking you? Why wouldn’t you like it? What difference would it make to you 
if she stopped liking you? Where would you feel it? [6, с. 114].

IV. Модель косвенной речи: We believed we would find a cure of cancer if the necessary help 
was provided [1, с. 115].

Упомянутые выше модели не в коей мере не исчерпывают все случаи употребления сочета-
ния should, would с инфинитивом.

Выбор же этих моделей обусловлен, во-первых, тем, что сочетание глаголов should, would с 
инфинитивом в них является аналитическим. Оно сохраняет лишь внешнюю структуру соче-
тания, функционально и по значению соотносимого с простыми формами.

«Грамматическое значение аналитической структуры никогда не равняется сумме грамма-
тических значений ее компонентов, а выступает как значение неразложимого целого несмотря 
на то, что входящие в них формы слов потенциально выделимы» [22].

Во-первых, модальные глаголы should, would служат здесь для выражения отношения со-
держания высказывания к действительности с точки зрения говорящего, т. е. для выражения 
модельности предложения. Это – идиоматическое употребление модальных глаголов, которое 
говорит о десемантизации этих глаголов и превращении их в грамматический показатель грам-
матической категории. 

Во-вторых, во всех моделях действие, выраженное аналитическим сочетанием глаголов 
should, would + инфинитив, относится к будущему времени и имеет значение гипотетичности 
предстоящего действия. 

Несмотря на внутреннюю связь по значению и внешнюю – по оформлению, не малая часть 
лингвистов отнесли бы это сочетание к разным категориальным формам. 

1 и 3 модели попали бы в категориальную форму «условное наклонение», ограниченного в своем 
употреблении синтаксическими моделями с эксплицитно или имплицитно выраженным условием. 

2 и 4 модели были бы отнесены к «будущему в прошедшем», служащим для выражения 
действия в будущем с точки зрения момента в прошлом [24]. 

Ряд лингвистов, однако, не разделяют сочетание глаголов should, would + инфинитив на две 
категориальные формы, относя его к аналитической форме наклонения (Керм, Есперсен) или 
категориальной форме времени Past Future (Зандфорт) [3]. 
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Профессор А. И. Смирницкий отмечает, что «если рассматривать образование would do как 
(с одной стороны) условное наклонение, а с другой – «будущее в прошедшем» изъявительного 
наклонения, то это значило бы, что нужно говорить о двух грамматических омонимах, для чего 
нет достаточных оснований.

 Все те случаи, в которых возможно понимание «будущего в прошедшем», не исключают 
полностью «значение нереальности, свойственной условному наклонению» [29]. 

Каждая грамматическая структура (молекула) представляет собой комплекс более простых 
значений (элементарных частиц). К. Пайк [14] значение форм, входящих в состав определен-
ной грамматической категории, назвал граммемами. 

В свою очередь граммема состоит из морфологических дифференциальных признаков, т. е. она 
разложима на минимальные единицы значения – семы [30]. Граммема или категориальное значе-
ние может состоять из двух и более сем. Количество сем определяет коммуникативную насыщен-
ность речи. Как бы ни велика была многозначность формы, в каждом данном акте речи реализуется 
лишь одно из ее значений (с определенной совокупностью сем), а все остальные исключаются.

Словоформа сама по себе не передает еще всего объема своего значения. Полный объем 
значений формы, все ее возможности познаются лишь в речевой цепи с учетом самых разноо-
бразных условий окружения. В речевые условия входят дистрибуция [5] изучаемого граммати-
ческого элемента, т. е. сумма всех позиций (или употреблений) данного элемента относитель-
но других элементов, а также учитывается внелингвистический контекст: external context and 
psychological context [3], т. е. ситуация, в которой используется данная грамматическая форма, 
ситуация культуры речи и жизни.

Так, примером первого речевого условия будет влияние окружающих морфологических форм 
на значение аналитического сочетания глаголов should, would + инфинитив: He wondered what miss 
Carter would do if she knew of the tenderness she had inspired in this unexpected quarter. [11, с. 119]. 

Соседство с формой прошедшего времени и условным предложением позволяет определить 
синтагматическое значение сочетания should, would с инфинитивом и выявить его семы: гипо-
тетичность, косвенность, будущее (в прошлом). 

Примером второго речевого условия может служить предложение: Should you mind staying here? 
[6, с. 98]. Обычная комбинация would you mind заменена should. Should со 2-м лицом показывает 
особое социальное положение персонажа, его излишнюю вежливость и воспитанность [1]. 

В объем значений данной формы будет входить взаимоотношение между говорящим, собе-
седником и третьим лицом, не участвующим в акте речи, реальные временные отношения, пре-
ломление отношений действительности в сознании человека, его реакция на действительность. 

I. Самый элементарный статистический анализ показывает, что больший процент употре-
бления аналитического сочетания глаголов should, would + инфинитив приходится на внутрен-
нюю речь (45% на 3 тыс. страниц прозы произведений современных английских авторов). 
Очень часто для внутренней речи характерна модель вопросительного предложения, что как 
бы подчеркивает сомнение говорящего или думающего в реальной возможности осуществле-
ния действия, перенося его из сферы реального в нереальное. 

Например: And when would peace come? And what would life be like afterwards? Would the old 
days ever return – the old Germany? [10, с. 266].

В моделях внутренней речи выделяются семы: 1) гипотетичность действия; 2) будущее (в 
прошлом). 

Типы предложений могут быть самые разнообразные: независимые, утвердительные, во-
просительные, определительные. 
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This man had no money, but she must needs become engaged to him - unpractical chap, who 
would get himself into no end to difficulties. [2, с. 24].

Примером внутренней или несобственно-прямой речи будет служить и следующее предло-
жение: What would happen? What would they say, if I pushed the door open and went in and said 
to Mrs Maudsley, «l am still awake – can I listen to the music» [6, с. 236]. Здесь выражены те же 
самые семы – гипотетичность, будущее. Хотя модель представляет особую конструкцию, так 
называемый условный гипотаксис, новые семы не появляются. 

Следует заметить, что во внутренней речи действие рассматривается с точки зрения всей 
ситуации высказывания, ситуации цепи прошедших действий. Основная сема – гипотетич-
ность действия. 

II. Косвенная речь является другой большой сферой употребительности данной граммати-
ческой формы (25%). Обращение писателя к косвенной речи не является простым экспери-
ментом перехода прямой речи в косвенную и обратно, а вызвано всем замыслом автора, его 
стремлением не только изобразить происходящее, но и показать восприятие событий (оценку) 
в сознании своих персонажей. Различные виды речи помогают говорящему не только выразить 
связь между понятиями, но и передать свое отношение к объективной действительности лю-
дей, к явлениям, событиям, к людям, к тем или иным поступкам людей.

 Форма прошедшего времени в придаточном предложении, не следуя механически за про-
шедшим временем главного предложения, сближает содержание высказывания с высказыва-
нием действующего лица, персонажа, т. е. тем самым отдаляет его из сферы передающего 
это высказывание (автора). Отдаление его происходит не только во временном плане, но и 
в модальном, так как оно относит содержание высказывания в сферу, отдаленную от непо-
средственной реальности переживания действующего лица. Согласование времен является 
добавочным модальным оттенком, который характеризует косвенную речь в том случае, когда 
временные позиции говорящего и передающего эту речь расходятся, и когда появляется необ-
ходимость в такой модальной характеристике.

Профессор Б. А. Ильиш считает, что в современном английском языке «последовательность 
времен взяла на себя частично ту модальную функцию, которую в древнеанглийском выпол-
нял конъюнктив и которую немецкий конъюнктив выполняет до настоящего времени» [25]. 

Доказательством этому могут служить случаи отсутствия согласования времен, как для на-
стоящего, так и для будущего времени. 

Известно, что если будущее имеет оттенок неопределенности, гипотетичности и относит 
действие к будущему без точной датировки, то оно всегда передается в косвенной речи сочета-
нием should, would + инфинитив. 

Если это будущее связано с реальным временем момента речи, то правила согласования 
времен могут не соблюдаться. 

Например: I said I’ll see you on Wednesday вместо I said I’d see you on Wednesday [1].
Аналитическому сочетанию глаголов should, would + инфинитив в данном виде речи свой-

ственна модель дополнительного придаточного предложения, которое в свою очередь может 
служить частью условного гипотаксиса. Индикатором косвенной речи служит глагол, вводя-
щий в косвенную речь. 

Здесь аналитическое сочетание имеет самые разнообразные оттенки значений: действие, от-
носящееся просто к сфере будущего с точки зрения говорящего, но уже имевшее место в про-
шлом, действие предполагаемое, гадательное в будущем и просто действие, которое обязательно 
произойдет в будущем и связано с реальным будущим. Семами в этих типах моделей будут: 
косвенность, будущее в прошлом, законченность, гипотетичность, будущее –предстоящее. 
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Например: It seemed to me that if I went away, only if I went away, the relationship between Ted 
and Marian would cease [6, с. 102]. 

В данных примерах аналитическая форма употреблена в дополнительном предложении, яв-
ляющимся частью сложного синтаксического комплекса условного периода. Условие экспли-
цитно. Условие может быть и имплицитным, но оно легко находится в ближайшем контексте. 
Например: James had said he would be lonely [6, с. 24]. Джемс сказал, что ему (Джолиону) было 
бы тоскливо одному (Если Джун покинет его). I thought that Marrian would wait for him, but she 
did not, so I did [6, с. 158].

Семы: законченность, прошедшее. Аналитическое сочетание should, would + инфинитив 
чрезвычайно редко является выразителем абсолютно временного значения и основной семой 
для него в косвенной и внутренней речи: является выражение предполагаемого действия или ги-
потетичности действия. В пользу этого говорит и то обстоятельство, что сочетание should, would 
+ инфинитив считается производным от shall, will + инфинитив. Форма будущего времени shall, 
will + инфинитив является не единственным выразителем будущего времени в английском языке 
[18]. Shall, will употребляется для выражения будущего в тех случаях, когда наблюдается нали-
чие особых обстоятельств условия, времени, когда будущее время включает в себя модальное 
значение предположительности, неуверенности действия. «Так как все, что находится в сфере 
будущего, имеет некоторый оттенок неуверенности, то значение будущего времени может разви-
ваться до такой степени, что остается только один этот оттенок неуверенности» [13]. 

Переосмысление будущего в «предположительное наклонение» существует во многих ин-
доевропейских языках [17].

Близость между будущим временем и сослагательным наклонением отмечается и в иссле-
дованиях по славянским языкам [26]. 

III. Другим довольно распространенным случаем употребления данного сочетания является 
часть сложного синтаксического построения, в котором выражено следствие эксплицитного 
или имплицитного условия. 

Примером этого случая служит модель № 1: If I got the chance I should go to South Africa. 
Семы: гипотетичность действия, настоящее или будущее время.
Исследуемая нами аналитическая форма в данном виде речи тяготеет к главному предложе-

нию. Условное придаточное предложение может отсутствовать. Например: We are not going to 
write the history. It would be dreary and stupid [16, с. 224]. 

Необходимо отметить, что в данных моделях, аналитическое сочетание глаголов should, 
would + инфинитив не выражает отношение говорящего к реальным фактам действительно-
сти, здесь рассматривается как действующее лицо представляет себе следствие желаемого или 
предполагаемого действия. If we left now, we should arrive in good time. Степень осуществимо-
сти остается невыраженной, сема – предстоящее, способствует степени осуществимости. Сви-
детельством того, что эта аналитическая форма может явиться выразителем вполне реального 
действия, служит пример, в котором это сочетание встречается в реально-условном комплексе: 
You know if it is possible. I’d do anything for you, – anything [4, с. 42].

В данном примере простое будущее время вполне бы отвечало требованиям смысла. Здесь 
аналитическое сочетание выступает как бы эквивалентом будущего времени изъявительного на-
клонения.

 Несмотря на особое тяготение сочетания should, would + инфинитив к структуре главного 
независимого предложения, нередки в современном английском языке случаи употребления 
данного сочетания и в условном придаточном предложении. Это случается тогда, когда под-
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черкивается еще большая возможность выполнения желаемого или предполагаемого действия. 
Например: If you would be interested (there is a chance that you will be) I should be very glad to 
send you a copy of my book.

Сема – предполагаемое действие – способствует появлению семы некатегоричности дей-
ствия. 

I should be greatful if you would reply ungently менее категорично, чем I shall be greatful if 
you will [1]. В этом случае сочетание глаголов should, would + инфинитив используется вместо 
будущего времени, придавая ситуации более мягкий, некатегоричный характер, выступая как 
своеобразное, стилистическое средство языка. Например: Would you be good enough to post this 
letter for me? What’s that called, I wonder? – Oh, that would be the Wye Vally [18]. (В последнем 
примере прибавляется еще и неуверенность). Следует отметить, что по традиции последний 
случай употребления аналитического сочетания should, would с инфинитивом относится к сфе-
ре употребления Conditional Mood, т. е. если в предыдущих случаях should, would + инфинитив 
представляли форму времени, то в последнем случае это категориальная форма наклонения. 
Речь идет о наличии грамматических омонимов. Однако «омонимами можно считать лишь 
такие формы, значения которых имеют совершенно различный набор релятивных сем» [30].

Взаимосвязь случаев употребления should, would с инфинитивом обусловлена тем, что общ-
ность значения может поддерживаться семами неполностью совпадающими, а близкими по 
своему содержанию. Сема – прошедшее способствует появлению семы невозможность осу-
ществления действия, которую мы найдем в ирреальном условном комплексе. Сема нереали-
зованное действие, конечно, имеет тесную связь с семой гипотетичность действия. Семный 
анализ случаев употребления аналитического сочетания should, would + инфинитив убедил 
нас в необоснованности относить его в моделях внутренней и косвенной речи к модальности 
реальности, т. е. к изъявительному наклонению. 

Сема гипотетичность действия – доминирующая сема в значениях данной грамматической 
формы: поэтому она имеет все основания входить в состав модальности нереальности [23]. 
Это заставляет нас придти к выводу о нецелесообразности отнесения should, would + инфини-
тив к разным категориальным формам. Представляется неправильным дробить одну и ту же 
форму на ряд частных подзначений. 

Употребление условного наклонения в косвенной речи не противоречит основному значе-
нию этого наклонения. Благодаря своему субъективному эффекту оно оказывает смягчающее 
приглушенное воздействие на косвенную речь. Говорящий подчеркивает свою бесстрастную 
позицию референта. Передающий же чужое высказывание может занять определенную пози-
цию по отношению к этому высказыванию. Он может относиться к нему почеркнуто, нейтраль-
но, объективно и давать свою оценку реальности и нереальности передаваемого сообщения. 

Все оттенки значений этого аналитического сочетания во всех рассматриваемых моделях 
укладываются в понятии полисемии, ибо они все восходят к центральному значению – поня-
тию «потенциальности». 

Совокупность всех значений формы со всеми семами каждого из них составляет «потенци-
альную многозначность формы». 

Многозначность присуща самой природе языка и вытекает из соотношения языка и реаль-
ного содержания человеческого опыта. Слова В. В. Виноградова, сказанные им по отношению 
к лексемам, справедливы и по отношению к грамматическим единицам: «ни один язык не был 
бы в состоянии выражать каждую конкретную идею самостоятельным словом или корневым 
элементом. Конкретность опыта беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго огра-
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ничены. Язык оказывается вынужденным разносить бесчисленное множество значений по тем 
или другим рубрикам основных понятий» [19].

Таким образом, в результате проведенного семного анализа, можно сделать вывод, что ана-
литическое сочетание глаголов should, would + инфинитив входит в состав категории модаль-
ности нереальности, а именно в условное наклонение. 

Соответственно выражаемому значению условное наклонение, по нашему мнению, подраз-
деляется, как показывает анализ приведенных примеров, на следующие подгруппы: условное 
ирреальное, куда входят и сочетания с перфектным иифинитивом; условное предположитель-
ное – распространяется в основном на внутреннюю речь; условное косвенной речи; условное 
некатегорическое, которое встречается в прямой речи, в основном в структуре вопросительно-
го предложения. 
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ПРИЁМЫ ЯЗЫКОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ                                           
В ТЕКСТАХ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Светлана Сергеевна Клундук
Виктория Анатольевна Лихтар 

г. Брест, Беларусь

Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей использования 
некоторых приёмов языковой манипуляции в текстах современной аудиовизуальной рекламы.

Ключевые слова: аудиовизуальная реклама, текст, манипулятивное воздействие, языковые 
средства, языковая игра.

Одним из мощных инструментов, используемых для достижения рекламных целей, вы-
ступает языковая манипуляция. Это можно легко объяснить тем, что такой вид манипуляции 
воздействует на психологию потребителя на подсознательном уровне, обходя рациональное 
мышление, заставляя его действовать на основе эмоций и ассоциаций, которые рекламщики 
умело формируют с помощью тщательно подобранных слов, фраз и образов. С одной сторо-
ны, они ориентированы на подсознательное психологическое воздействие на потребителей, 
а с другой – моделируют авторскую позицию и подчиняют его точке зрения [2, с. 93]. В 
результате потребитель не анализирует предложение с точки зрения объективной ценности, 
а реагирует на эмоциональный заряд сообщения, что способствует повышению эффектив-
ности рекламной кампании, даже если предлагаемый товар или услуга не обладают явным 
преимуществом перед конкурентами. Как отмечает Д. М. Нарушева, «языковое манипулиро-
вание – это отбор и использование таких средств языка, с помощью которых можно воздей-
ствовать на адресата речи. Суть языкового манипулирования в рекламе заключается в том, 
что рекламная информация подаётся таким образом, чтобы потребитель на её основе само-
стоятельно сделал определенные выводы» [1, с. 8]. Умелое использование лингвостилисти-
ческого инструментария позволяет формировать разнообразные вариации манипулятивных 
картин действительности. 
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Объектом нашего изучения послужили слоганы брендов и наиболее яркие фрагменты тек-
стов рекламных видеороликов, вышедших в прокат с 2020 по 2024 годы. Изучение манипуля-
тивных технологий дискурса рекламных роликов даёт основания для формулирования некото-
рых положений исследования.

С целью экспериментирования, эффективного воздействия на сознание адресата, усиления 
эмоциональной отзывчивости и запоминаемости создатели рекламных роликов часто задей-
ствуют разнообразные лексико-фразеологические средства. Наиболее востребованными для 
такого рода сообщений становятся эпитеты-прилагательные (Эстетичность. Экономичность. 
Вместительность. Долговечность. Инновационность! Талантливая техника (слоган хо-
лодильников от «Atlant»); Dove – особенный. Его революционная формула меняет всё (ре-
кламный ролик крем-геля «Глубокое питание и увлажнение» бренда «Dove), метафоры (Море 
блаженства для тебя! (реклама геля для душа «Fa» от «Schwarzkopf&Henkel»); Окунись в 
прохладу Lipton Ice Tea (слоган из рекламного ролика напитка «Lipton Ice Tea» от «Unilever»)), 
сравнения (Подключи мобильную связь «Билайн» и домашний интернет и ТВ будут бесплат-
ные, как небо! (реклама сотовой связи «Билайн»); Ставка по кредиту «Райффайзенбанка» 
прекрасна, как туфелька Золушки (слоган из рекламного ролика банка «Райффайзенбанк»)). 
Такие средства создают у потребителя ощущение исключительности рекламируемого продук-
та. Переплетение прямого и переносного значений, неожиданные сравнения способствуют 
возникновению особенных положительных ассоциаций, помогают представить и понять ха-
рактеристики объекта рекламирования.

Не менее популярными в манипулятивной игре являются и гиперболы. Они позволяют 
рекламодателям создать яркий, запоминающийся образ, который выделяет их предложение 
на фоне конкурентных. В качестве примера можно привести рекламный слоган автомобилей 
«Mercedes-Benz»: «Лучший или ничего». Эта короткая, но содержательная и манипулятивная 
фраза-парадокс акцентирует внимание на высоком качестве и превосходстве продукции. Фра-
за «Самый вкусный шоколад в мире» из рекламы шоколада «Snickers» также содержит эле-
мент гиперболы, привлекающий внимание к вкусовым качествам продукта и манипулятивно 
утверждающий, что другой шоколад хуже предложенного.

Не обходятся специалисты по рекламе и без переосмысленных паремиологических единиц, 
обыгрывающих имя бренда и его составляющие. В новом прочтении такие фразы экспрессив-
ны, они становятся мощным инструментом для создания уникального имиджа и в то же время 
манипулирования сознанием и формирования ассоциаций у потребителей: Volvo. Вольному – 
Вольво! (вместо «Вольному – воля»); Samsung. Хорошо там, где мы есть (вместо «Хорошо 
там, где нас нет»). Прецедентные феномены – активный инструмент языковой игры, которая 
в свою очередь является одним из распространённых инструментов манипуляции и включает 
разнообразные приёмы привлечения внимания и воздействия на сознание потребителей. 

Использование в аудиовизуальной рекламе убедительных слов и словосочетаний «бесплат-
но», «низкая цена», «выгодно», «мгновенно», «доступно» и других помогает привлечь внима-
ние зрителей и мотивировать их к действию. Например, реклама нового приложения для учета 
финансов может начинаться с фразы «Скачайте бесплатно и ведите учет своих расходов 
за считанные минуты». Эта фраза не только обещает отсутствие финансовых затрат, но и 
указывает на простоту использования, что может быть особенно привлекательно для целевой 
аудитории. Ещё один пример можно найти в телевизионных форматах рекламных акций, когда 
компания говорит: «Ограниченное предложение – сниженные цены только сегодня!» В этом 
случае сочетания «ограниченное предложение» и «только сегодня» создают ощущение сроч-
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ности и эксклюзивности, подталкивая потребителей к быстрой покупке, чтобы не упустить 
выгодное предложение. Также использование слов «мгновенно» или «доступно» эффективно 
в рекламе онлайн-сервисов. Например, поставщик облачных хранилищ может сказать: «Полу-
чите доступ к своим данным мгновенно из любой точки мира». Данная фраза подчеркивает 
удобство и доступность услуги, что может быть особенно актуально для работающих специа-
листов. Все эти средства направлены на достижение цели – добиться расположения потенци-
ального потребителя.

Орфографические, грамматические и стилевые ошибки в аудиовизуальной рекламе могут 
служить инструментом манипуляции, создавая определенные ассоциации и вызывая интерес 
у зрителей. Ярким примером является реклама компании Old Spice, где слоган «The Man Your 
Man Could Smell Like» содержал элемент нарушения грамматики и стиля. Данный подход, на 
первый взгляд, может восприниматься как ошибочный, на самом деле это был продуманный 
приём, который способен вызвать улыбку у зрителей и запомниться благодаря своей необыч-
ности. Не менее интересен пример с рекламой Snickers, где фраза «You’re not you when you’re 
hungry» представлена в разговорном стиле, что может быть истолковано как не совсем грамот-
ная подача информации. Однако данный манипулятивный приём создаёт ощущение дружелю-
бия и доступности, придавая рекламе дополнительный шарм. В итоге зрители запоминают не 
только их продукт бренда, но и саму концепцию достаточно динамичной и веселой рекламы.

Фонетические, орфоэпические, интонационные средства облегчают восприятие и укрепля-
ют эмоциональную связь с потребителем, увеличивая вероятность успеха рекламных кампа-
ний. К тому же они оказывают подсознательное психологическое воздействие на адресата. 
Рекламисты нередко прибегают к таким средствам, как аллитерация, ассонанс, ритм и рифма. 
Аллитерация и ассонанс часто используются в аудиовизуальной рекламе для создания запо-
минающихся слоганов и привлечения внимания аудитории. Например, в рекламе шоколадных 
изделий «Сникерс» можно услышать фразы типа «Снимай стресс со Сникерсом», где повторы 
звука [с] помогают сделать сообщения более звучными и запоминающимися. В рекламе мо-
лочных продуктов от бренда «Простоквашино» используется фраза «Простоквашино – про-
сто и вкусно», в которой благодаря тавтологии и звуковой эпифоре создаётся ритмичность, и в 
результате текст легко воспринимается. Задействование в рекламных роликах рифмы объясни-
мо тем, что ритмичное звучание и повторяющиеся схожие окончания создают мелодику, спо-
собствуя тем самым эффективному воздействию и лучшему восприятию информации. Напри-
мер, в рекламе детского питания от компании «Топтышка» звучат строки («Малыши, малышки. 
Любят все «Топтышку». Вкусно, интересно. Весело, полезно»), которые легко запоминаются 
не только взрослыми, но и детьми. К тому же здесь с помощью парцелляции акцентируется 
внимание на отдельных характеристиках продукта. Также реклама порой обогащается ритмом 
благодаря разделению слов на слоги, что сильно активизирует внимание и воображение по-
требителя. Когда это сочетание ритмической композиции и фона удачно работает вместе, ре-
клама может стать по-настоящему «вирусной»: «Не-су «Bel-lakt». Дес-серт «Bel-lakt». Я торт 
«Bel-lakt» ку-пил. «Bel-lakt». Тво-рог, тво-рог, тво-рог там. О-рех о-рех, о-рех там. Гла-зурь, 
гла-зурь, гла-зурь там» (из рекламного ролика торта от «Bellakt»). Необычная форма выраже-
ния способствует повышению уровня запоминания смысла сообщения.

Повелительное наклонение глаголов содержит огромный манипулятивный потенциал и в 
аудиовизуальной рекламе играет ключевую роль в создании эмоционального контакта с ауди-
торией и побуждении к действию. Один из ярких примеров – реклама сока «Я». В рекламных 
роликах бренда нередко звучат призывы «Пей!», «Ощути вкус!». Такие фразы не только акцен-
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тируют внимание на продукте, но и активизируют зрителя, побуждая его немедленно попробо-
вать сок. Во время рекламных кампаний бренда «Pepsi» для создания ассоциаций с активным 
образом жизни применялись восклицательные фразы «Живи на полную катушку!», «Бери с 
собой!». Эти слоганы внушают чувство мотивации, призывая не только попробовать напиток, 
но и изменить свой стиль жизни.

Различные синтаксические структуры, а также пунктуационные приёмы, включающие 
умолчание (Кто однажды набрал высоту… Никогда не откажется от неё (выдержка из 
рекламного ролика автомобиля «BMW 7» от «BMW»)), восклицательные и вопросительные 
конструкции (Технологии должны быть доступны каждому! (слоган из рекламного ролика 
браузера «Яндекс»)); Вы пробовали наши додстеры? А пасту или десерты? (выдержка из ре-
кламного ролика сети ресторанов «Додо Пицца»)), способны усилить эмоциональную силу ре-
кламного продукта. Создатели рекламы стараются не просто взаимодействовать с потребите-
лями, а заставляют их думать, анализировать и совершать в итоге необходимые рекламодателю 
действия. Этому способствуют и риторические конструкции, а также вопросительно-ответные 
структуры, во второй части которых, как правило, предлагается решение проблемы, указан-
ной в первой части фразы: Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к вам! (рекламный слоган 
моющего средства «Tide» от «Procter & Gamble»); Хотите выбрать и купить кондиционер? 
Сделайте правильный выбор! (рекламный ролик кондиционеров «Midea» от «Beijiaozhen»). 
Такие приёмы скрыто воздействуют на сознание и подсознание человека и тем самым облада-
ют сильным манипулятивным воздействием на поведение потребителей.

Таким образом, суть языковой манипуляции в аудиовизуальной рекламе заключается в ис-
пользовании различных языковых приёмов с целью убеждения, воздействия на эмоции и пове-
дение целевой аудитории. Такой подход специалистов по рекламе способен обеспечить эффек-
тивность как самого рекламного сообщения, так и рекламной кампании в целом.
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«Гарпий» не только содержит отсылки к древнегреческой мифологии, но и включает цитаты 
без указания их источников, что дополняет уровень игры с читателем. Сочетание общекультур-
ных и конкретно-исторических контекстов делает пьесу многомерной и интересной для иссле-
дования с точки зрения семантических компонентов. 

Ключевые слова: постмодернизм, интертекстуальность, драматургия, белорусская литера-
тура, Ю. Станкевич, пьеса, современная драма.

Юрий Станкевич (Георгий Васильевич Харитонович) – представитель современной бе-
лорусской литературы, писатель с непростой судьбой, в которой многое приходилось прео-
долевать. Возможность фатальной несправедливости жизни была для него остро ощутима в 
связи с судьбой репрессированного отца, отбывавшего наказание по 58-й статье в Караган-
динском лагере. Г. Харитонович рано начинает работать, проявляет себя в журналистской, 
а потом и в литературной деятельности. Поиск справедливости и лучшей жизни важен для 
героев Ю. Станкевича, однако зачастую они сталкиваются с невозможностью преодолеть 
обстоятельства или себя. Критика нередко называет творчество автора мрачным, пессими-
стичным, иногда даже шокирующим, но в его художественных мирах находится место по-
стмодернистской иронии и шансу на продолжение пути человечества, даже если оно раз за 
разом отказывается от созидательной линии. 

Мифологическая составляющая пьесы «Гарпии», написанной на белорусском языке, про-
является на уровне персонажной системы только условно: фигуры гарпий как таковых ни 
разу не появляются в действии, однако условные имена радисток, сброшенных на парашю-
тах для оказания помощи бойцам «Метрополии» и их сторонникам из местного населения, 
представляющим интересы этого восточного по отношению к месту действия государства, 
совпадают с именами некоторых из мифологических гарпий: Мрачная, Быстроногая. Кроме 
того, поведение радисток сродни приносящему хаос опустошительному вторжению гарпий, 
которые лишены моральных императивов. Художественное пространство пьесы сосредо-
точено в лесу, в котором находятся места дислокации противоборствующих сил: «тевтов» 
(на их сущность указывают слова, использованные Мрачной: «Ахтунг, ауфштейн! … Тевты 
идут!» [1, с. 292], а также соотнесение с идеей «высшей расы», о которой говорит Цензор 
применительно к ним: «А на Земле воцарится высшая раса? <…> Ну, мы все – недолю-
ди по ним…» [1, с. 315]); представителей Восточной Метрополии, одним из которых как 
раз является Цензор (страну называют империей; отвечая на претензии переговорщиков, 
Цензор упоминает характерные реалии: «Пусть по-вашему мы – собаки с нашими голо-
дом, лагерями, колхозами и зачистками, пусть. Но вот мы уйдем и бросим вас в состоянии 
вашей долгожданной независимости и что?» [1, с. 314]); «панов» (о них далее продолжает 
говорить герой: «У вас что ни начальник будет – то из “панов”. <…> Свою веру изменят на 
вашу?» [1, с. 314]; «гудов» (представители империи называют их националистами или на-
цдемами, относительно художественного пространства пьесы они «местные», один из них 
в разговоре о недавних трагичных событиях упоминает: «Священника униатского убили» 
[1, с. 296]). Иногда появляется также более абстрактное упоминание «западных стран», но 
они не конкретизируются, в то время как названные стороны, хоть и определены не прямо, 
но косвенно угадываются довольно ясно: Германия, Советская Россия, Польша, Беларусь. 
Художественное время в пьесе четко не определено, однако тоже считывается по косвенным 
признакам, в том числе тем, что назывались выше. Речь идет о войне, о подполье или пар-
тизанах, о возможных союзах разных политических сил, о попытках выдать себя за других 
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или определить свою позицию в достижении конкретных целей. Фатальным оказывается 
желание соседей подчинить себе других, расширив сферы влияния. Такой мотив присущ 
всем названным силам, кроме «гудов», которые хотят независимости, школ со «своим язы-
ком» и спокойной свободной жизни. Но Ю. Станкевич не идеализирует их, давая понять, 
что они нередко ищут выхода там, где нет возможности для реализации их же идей. Они 
ведут переговоры и пробуют заключить перемирие с целью вместе с кем-нибудь выстоять 
против какой-нибудь из сторон, но ошибаются в своих надеждах раз за разом. 

Миролюб, один из «гудов», становится на сторону «Востока», но оказывается еще более 
жестким в своих целях и средствах их достижения. Его имя обретает абсурдные черты, 
когда выясняется, что он больше всего прочего желает прославиться как герой, а для этого 
избирает маниакальный путь: выложить из тел трупов свое имя так, чтобы из пролетаю-
щего сверху самолета можно было его увидеть. Это персонаж, не испытывающий особого 
сочувствия ни к кому, хотя нельзя сказать, что эмоции ему чужды. Он веселится, когда 
можно вкусно поесть и выпить, играет и поет блатные песни, но наиболее явный подъем 
испытывает, когда число трупов растет и количество букв его имени, составленных из тел, 
увеличивается. Можно предположить, что в представлении автора люди, не думающие о 
судьбах других, не считающиеся ни с чем в удовлетворении своих собственных потреб-
ностей (не политических, государственных целей, как у хладнокровного Цензора, хитрых 
«панов» или наступающих «тевтов»), подобны худшим представителям рода человеческо-
го. Недаром один из повстанцев дает герою емкую характеристику: «Видел я Миролюба. 
Бык. Хочет стать великим. За счет крови» [1, с. 298]. Такая реплика роднит образ персонажа 
с мифологическим Минотавром, человеком-быком, поедавшим людей. Кроме того, в конце 
действия пьесы в живых остается только он и одна из радисток с именем гарпии в качестве 
позывного. Два негативно окрашенных как с точки зрения хода сюжета, так и с точки зре-
ния мифологических отсылок персонажа оказываются теми, кто продолжает жизнь. Оба 
эти героя включают в себя нечто от животного начала, при этом последняя из реплик героев 
– это указание Миролюба Мрачной раздеваться. Постмодернистское финальное снижение 
трагического пафоса гибели большинства героев указанием на последующий физиологиче-
ский акт выживших усиливается ассоциацией с перволюдьми, которые в этом случае пред-
ставлены как не вполне люди. Единственные выжившие из действующих лиц пьесы – он и 
она – могут продолжить род, вопрос в том, какой. Финал выглядит апокалиптичным. Одна-
ко Ю. Станкевич металитературно расширяет текстовое пространство пьесы. 

После последней реплики основного действия следует обрамляющее пьесу микродей-
ствие, связанное с появлением Ведущих. В начале произведения они делали пессимисти-
ческое вступление, а в конце используют среди прочего цитаты без упоминания авторов. В 
основном действии пьесы уже была одна цитата с такой же подачей, но ее источник легко 
угадывался по упоминанию Цензором «Предводителя тевтов» как автора слов: «Он сказал: 
“Мы сможем победить только тогда, когда эта страна (то есть, наша) поймет, что она не 
соотносится с Восточной Метрополией…”» [1, с. 312]. В этом случае цитирование «фюре-
ра» могло бы быть проблематичным для текста белорусского автора, но постмодернистская 
игра здесь оказывается глубже. Распространившееся на просторах Интернета (и не только) 
высказывание, приписываемое лидеру фашистской Германии («Мы тогда победим Россию, 
когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские»), оказываеся фейком, так как не 
подтверждено достоверными первоисточниками, а автору, издававшему текст в XXI веке, 
оно могло быть известно в том числе в этом контексте. Ю. Станкевич вложил перефрази-
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рованную реплику в уста героя, который желал не донести правду, а манипулировать мне-
нием «гудов», чью страну хотела подчинить его Метрополия. По его мнению, они могли 
испугаться подчинения «тевтам». Показательно, что в художественном мире пьесы фейк 
не срабатывает: «гуды» не отказываются от своего желания независимой страны, помня в 
том числе о жертвах из своего народа, схваченных чужими властями. Но Цензора исполь-
зованная псевдоцитата характеризует как хитрого политагитатора, прибегающего к самым 
разным технологиям воздействия на оппонентов. Тем не менее и он, до конца служа интере-
сам империи, в итоге погибает. В то же время «гуды», которым «тевты» могли казаться ме-
нее опасными («Уж лучше с тевтами, чем с восточными террористами! Натерпелись – во!» 
[1, с. 312]), обречены. Они гибнут и от тех, и от других, и от третьих. Мало того, каждая из 
сторон периодически так или иначе взаимодействует с какой-то из других через внедрен-
ных агентов, посредством провокаций и т.д. Это усложняет художественный мир произве-
дения и картину военной действительности, где каждый против каждого и все соединяется 
в общем хронотопе леса-жизни (Цензор: «А ты разве не видишь, что сама жизнь – лес, где 
все кишит гадами и жрет одно другое» [1, с. 309]). Один из героев-«гудов» обвиняет силы 
Миролюба и Цензора: «Вы пьете, занимаетесь мародерством, одетые в нашу форму, вымо-
гаете у селян сало, хлеб и самогон, пишете тевтам вместе с «панами» лживые доносы на 
наших людей в управах, убиваете иногда кого-нибудь из тевтов и специально оставляете 
возле деревень, чтобы там после брали заложников… Вы…» [1, с. 313]. Таким образом, 
мир оказывается чрезвычайно запутанным. Кто за кого себя выдает, кто с кем оказывает-
ся на одной стороне, борясь против другой, зачастую сложно понять. Постмодернистская 
техника коллажа проявляется на нескольких семантических уровнях: взаимных обвинений 
и внешних признаков. Двое из «гудов» (в тексте представителей освободительного движе-
ния три) одеты в форму «краевцев» (может быть соотнесена с «панами»), один (лидер) – в 
«переделанную из остатков тевтской форму независимого движения» [1, с. 280]. Выходит, 
и они по крайней мере отчасти мимикрируют, несмотря на их желание свободы от всех и 
несогласие подчиняться ни «тевтам», ни «панам», ни «Востоку», четко обозначенное их 
лидером [1, с. 311]. Они стремятся выжить и сплотить свои силы, поэтому обращаются 
все же за помощью к представителям «Востока», желая объединиться на время для того, 
чтобы выбить «тевтов» и «панов», которые «скрыто действуют при оккупационных вла-
стях» [1, с. 311]. Можно предположить, что «скрыто» – это прикрываясь мнимым местным 
происхождением или используя кого-то из местных, ведь оккупационные власти позволяют 
им быть на этой территории и действовать здесь. Таким образом, речь может идти о кол-
лаборационистах, которые иногда таковыми не являются, а являются лишь внедренными 
агентами еще одной из противоборствующих сторон. Но как понять, кто действительно 
был коллаборационистом, кто казался им, создавая соответственную репутацию «гудам», 
но преследуя интересы других сторон конфликта, кто даже не казался публично, а исполь-
зовал форму для прикрытия в совершении своих боевых операций, как, например, герои 
пьесы? Трагизм в том, что после смерти ответить на эти вопросы очень сложно, зато легко 
трактовать что-то лишь с одной стороны: со стороны выживших. «Гуды» надеялись после 
совместной операции получить свободу и от «Метрополии», но Цензор не желал объедине-
ния с ними, как и не допускал мысли об их возможной свободе. В итоге начавшейся пере-
стрелки гибнут почти все. А выжившими оказываются жестокие и бескомпромиссные пер-
сонажи: Миролюб и Мрачная. Они также представляют интересы «Метрополии», хотя сам 
Миролюб – из «гудов» (но не мыслит себя в категориях народа) а Мрачная хоть и воспитана 
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в Метрополии, но выросла в детдоме (ее происхождение неясно). Их интересы в пьесе были 
преимущественно эгоистичными и прагматичными. И они оказываются теми, кто на правах 
выживших может рассказать о происходившем так, как пожелается, ведь других свидетелей 
нет. Это пессимистическая перспектива. 

Но в обрамляющих основной текст дополнительных репликах проявляет себя полемика 
оптимистического и пессимистического начал. Слова Ведущей включают цитату без ука-
зания авторства: «Один святой сказал: “Чтобы ощутить прикосновение духа тьмы, нужно 
самому быть светлым”. Разве стали мы светлыми, даже когда превратились в героев? Раз-
ве не проваливается в яму весь наш мир? И кто из вас теперь уверенно скажет, что этот 
мир правильный?» [1, с. 320]. Позитивный компонент превращения в героев нивелируется 
утверждением напрасности их жертв, ведь мир становится хуже. Цитата высказывания от 
1844 г., принадлежащего святителю Иннокентию, архиепископу Харьковскому, имеет про-
должение не только в контексте дальнейших рассуждений, но и в контексте упомянутого 
предложения: «Чтобы чувствовать к себе прикосновение духа тьмы, надобно самому быть 
светлым, а грешник есть тьма» [2, разд. 18]. При таком ракурсе становится очевидным, что 
для достижения светлого важно помнить о возможности наличия в себе самом темного. 
И только при желании очищения самого себя от плохого изнутри человек может лучше 
понимать, что является плохим снаружи. В противном случае он рискует ошибиться, и 
тогда стремление к хорошему может обернуться и оборачивается трагедией. Люди, счита-
ющие себя непогрешимыми, правыми во всем, чаще прочих не ощущают прикасающегося 
к ним и затем проникающего в них зла, как ни парадоксально. Ведущий отвечает на пер-
вую реплику: «Уничтожив своих лучших сыновей и дочерей, вы накликали Божий гнев, и 
теперь кучи отвратительной грязи и навоза лежат перед вашими домами, солнце жжет их, 
и нестерпимая вонь стоит в воздухе, из которого в любой момент могут снова слететь вез-
десущие, прожорливые Гарпии…» [1, с. 320]. Бескомпромиссная готовность одних людей 
к смерти многих других осуждается автором, но демонические фигуры мифологических 
существ, всегда готовых прилететь в наказание виновным, не становятся финальным ак-
кордом текста пьесы. Перед словом «конец» Ю. Станкевич помещает еще одну цитату, 
измененную с точки зрения способа ее подачи. Интертекстуальность сочетается с диало-
гичностью письменной речи. Ведущий и Ведущая больше не говорят, в авторской ремарке 
указано, что юноша и девушка пишут кусочками разломанного надвое мела «каждый на 
своей половине». Читатель может собрать своеобразный паззл из фраз, читаемых через 
одну (тогда будет ясно, что пишет юноша, а после – что девушка), а зрителю он будет 
представлен в постепенно «собираемом» виде (в данном случае оставим текст без нашего 
перевода): 

«Юнак: Магутны Божа, уладар 
Дзяўчына: Над нашым краем 
Юнак: Сусветаў 
Дзяўчына: ціхім і светлым 
Юнак: Вялікіх сонцаў і сэрц 
Дзяўчына: Рассып праменні 
Юнак: малых 
Дзяўчына: сваёй хвалы...» [1, с. 320]. 
Далее автор лишь лаконично отмечает: «Дописывают стихотворение» [1, с. 320]. Белорусы 

могут узнать здесь фрагмент известного стихотворения Натальи Арсеньевой, которое неред-
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ко именуют по первой строчке и помнят по музыкальному оформлению Николая Равенско-
го. Гимновое звучание текста, названного в оригинале «Молитвой» (1943 г.), подчеркивает 
возвышенный тон финала, актуализруя вместе с тем идеологическую многомерность пьесы. 
В основной части текста сочетаются скорее атеизм и мифологизм, здесь же появляется обра-
щение к христианскому Богу. Могут возникнуть и вопросы ко времени создания текста и по-
зиции его автора в период оккупации, ведь в этом случае интертекстуальность проявляется в 
соответствующей временной плоскости. При этом ранее в пьесе подчеркивалась трагичность 
попытки найти варианты выхода в сотрудничестве с теми, кто оккупирует чужие территории. 
Но юноша и девушка не приводят стихотворение в изначальном виде, они трансформируют 
текст и тем самым как бы переписывают прошлое, пересоздавая будущность иначе, сохраняя 
устремленность к высшим императивам, общечеловеческим ценностям. Соответственно, они 
могут олицетворять перволюдей иного рода, не схожего с чудовищными Минотавром или Гар-
пиями. Таким образом, остается надежда на то, что несмотря на все потери, люди способны 
обращаться к светлому началу, верить в лучшее и жить достойно. 
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Аннотация. В статье представлены прозаические и драматургические произведения, кинос-
ценарии на русском языке известного белорусского писателя и киносценариста Алексея Дударе-
ва. Рассматривается проблематика мелодрамы «В сумерках».

Ключевые слова: современная белорусская драматургия, русскоязычные произведения, мо-
ральная проблематика.

Без имени А. Дударева и его пьес «Порог», «Вечер», «Рядовые» сегодня сложно пред-
ставить современную белорусскую драматургию. Значительный вклад сделан этим талант-
ливым писателем и в развитие исторического жанра в национальном драматургическом ис-
кусстве, о чем свидетельствуют его пьесы «Князь Витовт», «Полочанка», «Черная Панна 
Несвижа», «Крест» и др. 

Менее известен А. Дударев как автор рассказов, сказок для детей и киносценарист. Малая 
проза писателя составила сборник «Святая птица» (1979), который в 1981 г. в издательстве 
«Молодая гвардия» вышел на русском языке. В книгу вошли лирические рассказы о жите-

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Djachenko/uroki-i-primery-hristianskoj-nadezhdy-opyt-katehizicheskoj-hrestomatii-chast-3/7_12
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Djachenko/uroki-i-primery-hristianskoj-nadezhdy-opyt-katehizicheskoj-hrestomatii-chast-3/7_12


86

лях тогдашнего села, в которых автор поднимал морально-этические и духовные проблемы. 
В 1981 г. им издана сказка «Синеглазка».

По сценариям А. Дударева поставлены известные фильмы «Соседи» (1979), «Белые 
росы» (1984) и др. В 2011 г. вышла русскоязычная книга «Белые Росы и другие кинопове-
сти». В нее включены произведения, по которым фильмы уже сняты и стали легендарными, 
как «Белые росы», и ожидающие своего экранного воплощения и представляющие интерес 
как написанные для кино («Днепровский рубеж», «Брестская крепость», «Рядовые»).

Интернет-ресурс «Последние издания книг Аляксея Дударава» [1] таковыми называет 
сетевые русскоязычные издания «Святые угодники», «Случайное убийство», «Прогулки по 
воде», «Свояки», «Призраки».

На ресурсе «Пьесы на русском языке» [2] размещены 19 рускоязычных драматургиче-
ских произведений А. Дударева, которые значительно расширяют жанрово-стилевой диа-
пазон творчества их автора. Это драматическая повесть в двух действиях «Выбор», драмы 
в двух действиях «Порог» и «Сияние», баллада «Рядовые», пьеса «Воробьиная ночь» по 
мотивам рассказа В. Короткевича «Паром на бурной реке», драма в четырех действиях «И 
был день. Свалка», драматическая баллада «Не покидай меня...» с использованием фраг-
мента стихотворения Г. Буравкина, драматическая баллада в двух действиях «Ты помнишь, 
Алеша... », пьеса в двух действиях «Пес Белого острова» (2017), трагикомедия-фантазия 
по произведениям Н.В. Гоголя в трех действиях «Экзекутор», психологический триллер 
«Белые крылья» (2020), эксцентричная комедия «Принц Мамабук», комедия в двух дей-
ствиях «Малая родина», рождественская сказка для взрослых в двух действиях «Масюня» 
(2018), мелодрамы «В сумерках» и «Февральский ноктюрн», детективная мелодрама в двух 
действиях «Мельница» (2007), мелодрама в стиле детектива в трех действиях «Люти», ме-
лодрама в двух действиях «Вечер». «Февральский ноктюрн» – это русскоязычный вариант 
пьесы «Ким», написаной в 2001 г. на белорусском языке. 

Среди этих произведений: авторские переводы наиболее известных пьес А. Дударева, его 
драматургические воплощения произведений других авторов и новые пьесы, неизвестные 
широкому кругу читателей и критике. Даже в обстоятельном издании С.Я. Гончаровой-Гра-
бовской «Русскоязычная драматургия Беларуси рубежа XX–XXI вв. (проблематика, жан-
ровая стратегия)» (2016) не упоминается имя А. Дударева как автора русскоязычных пьес. 
Охрану авторских прав драматурга осуществляет Российское авторское общество.

Остановимся на мелодраме «В сумерках», в которой широко представлена социальная и 
моральная проблематика. Действие произведения происходит в постсоветское время в постсо-
ветском государстве. Бывшие участники войны Леонов, Мария и полковник в отставке Старцев 
в нищете доживают свой век в Доме героев. Однако у стариков забирают и эту возможность, 
так как здание выкупила иностранная фирма. В гости к Леонову и Марии приезжает из-за 
границы дочь София с внуком. Ее в юности за проституцию отец выгнал из дома, «красивую 
семнадцатилетнюю девчонку милиция застукала в постели с иностранным дипломатом» [2]. 
Женщина не держит зла, считает, что все сложилось к лучшему: «С о ф ь я. Если бы не тот 
случай, барахталась бы я здесь вместе с вами и проклинала все на свете» [2]. Родители не подо-
зревали, на какие испытания обрекли свою дочь. «С о ф ь я. Брось, мама! (Пауза.) Ладно уж по 
мне потоптался, так он и ему карьеру испортил. Как же! Растлитель малолеток! Чуть в тюрьму 
не упекли! А он любил меня, мама! И я его любила! Говорю тебе это сейчас как взрослая и 
порядком потрепанная жизнью женщина. Он хотел жениться! И женился! Но из-за этого скан-
дала потерял работу. Стал колоться. Через год погиб… Я и сейчас его люблю… Слава Богу, что 
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он смог вывезти меня отсюда… И вот, мамочка, осталась я там одна. А через месяц поняла, 
что еще хуже: Не одна, а вдвоем. Денег мне любимый не оставил, а ребенком наградил. Угла 
нет, знакомых нет, денег на аборт нет. Хоть вешайся. На панель бы пошла, но не могу – бере-
менная… Задумала отравиться – нечем… Спасла тюрьма. <…> Камнем разнесла вдребезги 
витрину. Дали шесть месяцев. Крыша над головой, клетка, питание нормальное… Так Тим ро-
дился. Врачу, который роды принимал, все рассказала о себе, он предложил стать его женой… 
Бог, наверное, сжалился надо мной. Такое только в мыльных операх бывает… Любить я его не 
люблю, да ему и любовь-то не нужна. Мы хорошие друзья – с него и этого достаточно. А он 
любит. Утром проснется и может час смотреть на меня спящую…» [2]

В пьесе широко рассматривается проблема вины и наказания. В данном эпизоде через 
семейные взаимоотношения: 

«С о ф ь я. Все эти годы я думала и желала только одного: когда-нибудь вернуться домой, 
выспаться в своей комнатке и… посмотреть в глаза отцу… 

М а р и я. Ты… мстить приехала? 
С о ф ь я. <…> мстит нам, мама, не кто-то персонально, а жизнь, судьба и время. Если 

есть, за что мстить» [2]. 
Осмысливается проблема и через цитату из книги «Сталинградские заградотряды», на-

писанную одним из их участников в эмиграции как покаяние об уничтожении советских 
воинов своими же: «С о ф ь я. Он написал, что после боя, который он называл почему-то 
работой, ты всегда напивался, уходил в степь и плакал. <…> О, вспомнила! (Цитирует.) 
«Страшно жутко и дико было стрелять в этих юнцов, вчерашних школьников, которые с 
белыми от страха глазами бежали от немецких «тигров» на пулеметы заградотряда, падали 
под нашими очередями и корчились от боли в лужах крови. У нас был приказ, и для нас они 
были дезертирами. Господи! Простишь ли ты нас когда-нибудь?» [2].

Драматург поднимает проблему непростых семейных взаимоотношений между супру-
гами. Мария честно исполняет свой женский долг, идет по жизни за своим мужем как же-
на-декабристка. Ее жертвенное поведение вызывает неодобрение у дочери и тех, кто рядом. 
«С т а р ц е в. Я предлагаю выпить за красивую, милую, светлую женщину. За тебя, Маша. 
Я <…> двенадцать лет наблюдаю за тобой. Ай, так и быть, признаюсь. Я влюблен в тебя. 
Ты очень-очень красивая. И чем больше стареешь, тем красивее делаешься. И, если бы не 
ты… Я давным-давно подох бы от такой жизни, а он этот твой… гм… о чем говорить! Я 
сейчас стану на колени, выпью до дна и поклонюсь тебе в ноги… (Выходит из-за стола, 
становится на колени, выпивает.) <…> Все на свете делает женщина. Из святого грешного 
и из грешного святого…» [2]. В уста героя вложено авторское понимание роли женщины в 
жизни мужчины, ее гендерного предопределения; А. Дударев размышлял о важности жен-
ской ответственности за брак и семью.

Жанрово-тематическое разнообразие рускоязычных драматургических произведений А. 
Дударева значительно расширяет представление о творчестве самого писателя и драматур-
гии Беларуси рубежа XX–XXI вв.
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ПРОБЛЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО                
СВОЕОБРАЗИЯ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ                    

В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ

Ковынева Елена Александровна
г. Магадан, Россия

Аннотация: Проблемы перевода возникают при воссоздании любых художественных тестов – 
как прозаических, так и поэтических. Однако при переводе поэтических произведений сохранить 
большинство элементов, составляющих словесную ткань, удается далеко не всем переводчикам 
ввиду специфических трудностей стихотворного текста. В статье проанализировано 4 перевода 
стихотворения Э.М. Ремарка и определены виды полученных вариантов перевода. 

Ключевые слова: Э.М. Ремарк перевод, поэзия, сопоставительный анализ, адекватный пере-
вод, перевод с элементами неэквиритмичности.

Перевод художественной литературы сопряжен с рядом барьеров, которые возникают ввиду 
сопротивления языкового материала оригинала переводному языку. Переводчику необходимо 
преодолеть все трудности и максимально адекватно воссоздать исходный текст на языке пере-
вода. В случае с поэтическим переводом вопрос стоит острее, поскольку рифмованный текст 
оказывает большее сопротивление и сложнее поддается переложению. 

Нужно понимать, что все лексические преобразования в процессе перевода формируются 
не только на разнице исходного и переводного языков, но и на степени свободы переводчика, 
которой он пользуется при воссоздании оригинала средствами своего языка. 

На основе сопоставительного анализа текстового материала на фонетическом, лексиче-
ском, синтаксическом, метроритмическом, образном, жанровом и смысловом уровнях извест-
ным магаданским лингвистом и переводоведом Р. Р. Чайковским была разработана типология 
поэтического перевода, которая состоит из девяти основных типов поэтического перевода: 
адекватный перевод, вольный перевод, стихотворение на мотив оригинала, подражание, пе-
ревод-реминисценцию, перевод-девальвацию, подстрочный перевод, прозаический перевод, 
адаптацию [3, с. 31]. 

Эту типологию мы будем использовать при анализе текстового материала стихотворения 
Э.М. Ремарка «Einst lebt ich meine blauen Taumeltage» и его переводов на русский язык.

Прежде чем перейти к сопоставительному анализу оригинала и переводов стихотворения, 
определим категорию «адекватность», согласно типологии Р.Р. Чайковского. Итак, адекватный 
перевод – поэтический текст, содержательно, эстетически и функционально равноценный ори-
гиналу, то есть текст, максимально полно и без искажений воссоздающий оригинал на языке 
перевода [3, с. 63]

Приведем текст оригинала «Einst lebt ich meine blauen Taumeltage»:
Einst lebt ich meine blauen Taumeltage
Alleins mit Wolke, Wald und Welt und Wind —
Nur manchmal fühlte ich die dunkle Klage,



89

Die alles Sein gespenstisch kühl umspinnt. —
Ich sprach mit euch und lag an euren Herzen; —
Auf manche weiße, weiche Weiberhaut
Glomm seidengolden nachts Glanz meiner Kerzen;
Doch hab ich niemals euch zutiefst vertraut.
Wohl saß mit Freunden, Frauen manche Nacht
Gelächterrot ich bei Geklirr und Wein,
Wohl hab ich oft mit euch getanzt, gelacht:
Jedoch im letzten war ich stets allein.
Denn immer hörte ich das dunkle Klagen,
Das meine Tage herbstesgleich umspann
Und in des Taumels Scharlach-Pantherjagen
Schwermütig in den Funkelwein mir rann.
Ich ging ihm nach. – Da wurde es zum Fragen,
Zum Spuk, der seltsam meine Welt durchirrt. 
Hoch vor mir sah ich plötzlich Gipfel ragen,
Vom Hauch der Einsamkeiten tief durchwirrt.
Das Dasein, das mir fest und sicher schien,
Zerflatterte in tausend Fragebänder 
Und meines Lebens Glaubens-Lichtrubin
Umwitterten nun fahle Zweifelsränder.
Da riß entschlossen ich die Stirne hoch
Und ließ die blauen Tage niedergleiten 
Ich muß Es wissen! Sei der Berg auch noch
So steil und absturzvoll: Ich will ihn aufwärts schreiten! 
[2, с. 15]
Переводы для анализа стихотворения «Einst lebt ich meine blauen Taumeltage» были выпол-

нены А. Егиным, Н. Кан, Г. Киселевым, и Р. Чайковским. Этот текст относится к первому по-
этическому периоду, выделенному нами в своем диссертационном исследовании [1, с. 13]. И 
на семантическом уровне подводит итог определенному отрезку жизни. Автор оглядывается 
назад, анализирует свои жизненный опыт и смотрит в неопределенное будущее. На данном 
уровне все переводчики адекватно передали смысл и настроение оригинала.

При стилистико-сопоставительном анализе оригинала и их переводов на русский язык ис-
следовались лексический и ритмо-метрический аспекты, чтобы выявить уровень адекватности 
переводов этих параметров. При сопоставлении лексики оригинала и перевода, на наш взгляд, 
эффективен матричный метод, результаты которого мы представим в виде таблицы и ее анали-
за (для сопоставления мы взяли существительные, глаголы, прилагательные). 

Также для большей наглядности мы свели данные в диаграмму, демонстрирующую меру 
покрытия лексем оригинала прямыми соответствиями в переводах, опущения и дополнения 
переводчиков.

Таким образом, все переводчики не достигли максимальной меры покрытия оригинала, то 
есть количество слов – прямых соответствий в переводах ниже, чем в оригинале. 

Однако переводчики компенсировали этот пункт за счет своих добавлений, что не оказыва-
ет существенного влияния на восприятие иноязычного стихотворения русскоязычными чита-
телями.
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ТАБЛИЦА 1

Кроме того, при воссоздании переводов авторами русскоязычных текстов использовалось 
различные варианты слов в рамках лексической дисперсии, никак не повлиявших на уровень 
адекватности переводов. Например: die blauen Tage представлены следующими лексемами 
или словосочетаниями: разгульная жизнь, дни туманные, дни голубые, расцвеченные годы; 
der Berg – подъем на верх, горы, гора, торосы.

Данные версии могут быть рассмотрены как эквивалентные варианты оригинального выраже-
ния, поскольку эти сочетания довольно адекватно передают смысловую нагрузку исходного текста. 

Если на лексическом уровне все переводы можно причислить к адекватным, то на ритмо-ме-
трическом есть некоторые нарушения. Оригинал написан 5-ти стопным ямбом, с ударениями 
на четные слоги. В вариантах А. Егина и Г. Киселева уже в первой строке обнаруживаются 
элементы неэквиритмичности, то есть нарушение ритма, также подобное явление встречает-
ся в других местах переводных текстов. Такое явление можно объяснить различием систем 
немецкого и русского языков, в немецком языке ударения падают чаще, несмотря на обилие 
сложных слов, в русском языке преобладают слова трех-четырехсложные с одним ударением 
в слове, что представляет определенные трудности при воссоздании немецких стихотворений 
средствами русского языка. 

Таким образом, переводы Н. Кан и Р. Чайковского являются адекватными вариантами про-
изведения Э.М. Ремарка «Einst lebt ich meine blauen Taumeltage», а переводы А. Егина и Г. Ки-
селева – адекватными с элементами неэквиритмичности.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей отношений между Россией и 
странами арабского мира, с особым акцентом на Египет как одну из ключевых стран регио-
на. Анализируется историческое сотрудничество в политической, экономической, культурной 
и медийной сферах, а также современные вызовы, с которыми сталкиваются эти отношения. 
Особое внимание уделяется стремлению России сохранить свою национальную идентичность 
и культурное наследие, одновременно укрепляя связи с традиционными союзниками в регионе. 
Приводятся примеры материалов из средств массовой информации Египта, посвященные всту-
плению страны в объединение БРИКС.

Ключевые слова: Россия, Ближний Восток, сотрудничество, БРИКС, образ. 

Введение
В условиях современных глобальных изменений и возникающих конфликтов, связанных с 

вопросами национальной идентичности, культурного наследия и сохранения социальных тра-
диций, значимость этих аспектов становится критически важной для каждого индивида в госу-
дарстве. Наблюдается процесс трансформации мировой политической карты, в рамках которого 
каждая сторона стремится отстаивать свои принципы и идеалы. Этот процесс можно охаракте-
ризовать как проявление патриотизма или национальной самоидентификации, что нередко при-
водит к эскалации конфликтов, в которых отчетливо проявляется позиция каждой из сторон.

Одна из сторон настаивает на необходимости сохранения культурного и исторического насле-
дия, опираясь на традиционные устои и естественные законы, которые, по их мнению, отражают 
изначальные принципы человеческой природы. Другая сторона выступает за отказ от этих тра-
диций, мотивируя это необходимостью прогресса и модернизации, которые предполагают улуч-
шение качества жизни человека. Однако, несмотря на риторику, ориентированную на свободу и 
демократию, позиции этих государств часто меняются в зависимости от собственных интересов, 
что приводит к игнорированию культурных и моральных норм, когда это выгодно.

Примером этого является Российская Федерация, которая прилагает значительные усилия 
для сохранения своего культурного наследия и национальной идентичности. Стремясь объеди-
нить народ, говорящий на одном языке и имеющий общую культурную основу, Россия пытает-
ся противостоять иностранным вмешательствам, которые нацелены на ослабление националь-
ной целостности ради геополитических интересов. В этом контексте Россия противостоит не 
только внешним попыткам разделения, но и санкциям со стороны западноевропейских стран, 
утверждая свою независимость и культурную самобытность.

3 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00049, https://rscf.ru/
project/24-18-00049
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Одновременно Россия стремится укреплять союзы и формировать устойчивые отношения 
со своими союзниками, разделяющими аналогичные принципы. На этой основе она выстраи-
вает сотрудничество с государствами Ближнего Востока, учитывая их давние и прочные связи, 
сформировавшиеся еще в эпоху Советского Союза и ранее [1].

Михаил Богданов, представитель России на Ближнем Востоке и заместитель министра ино-
странных дел РФ, в интервью для журнала «Россия-Саудовская Аравия: вместе в новое буду-
щее» подчеркнул, что отношения России с арабскими странами, включая политические, эконо-
мические и культурные аспекты, имеют долгую историю. Россия традиционно рассматривается 
как друг арабского мира. Несмотря на распад СССР в 1990-е годы и изменения в политической 
ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, крепкие основы для российско-арабского 
сотрудничества сохранились. В этот период удалось сохранить накопленные за предыдущие де-
сятилетия политические ресурсы и дружественные связи с арабскими государствами.

В начале XXI века внешняя политика России претерпела значительные изменения в ответ 
на новые вызовы и угрозы международной системы. В 2003 году Россия, осудив вторжение 
США и их союзников в Ирак, укрепила свой авторитет в арабском мире. А в 2011 году, с нача-
лом «арабской весны», затронувшей такие страны, как Тунис, Египет, Сирия, Йемен и Ливия, 
Россия решительно выступила против вмешательства внешних сил во внутренние дела этих 
стран и использования насилия для достижения политических целей [2].

БРИКС: единство в разнообразии
Одним из проявлений сотрудничества России с ее союзниками является организация 

БРИКС, которая, по словам С. Лаврова, «основана на уважительном отношении друг к другу 
и взаимном учете интересов» [4]. Группа БРИКС – это политический альянс, который начал 
формироваться в 2006 году, а первый саммит состоялся в июне 2009 года в Екатеринбурге. 
Сначала группа называлась БРИК, но в 2011 году после присоединения Южной Африки стала 
именоваться БРИКС. Этот союз стремится укрепить экономические отношения между своими 
участниками, развивая расчеты в национальных валютах и снижая зависимость от доллара. 
Согласно прогнозам Goldman Sachs, к 2050 году экономики стран БРИКС могут стать серьез-
ными конкурентами для самых развитых стран мира, что отражает их амбиции и потенциал. 
Идею группы БРИКС сформулировал главный экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил в 
исследовании 2001 года под названием «Построение лучших глобальных экономик для стран 
БРИКС». О’Нил изначально использовал термин БРИК для описания развивающихся рынков в 
Бразилии, России, Индии и Китае. С 2000 по 2008 год доля этих четырех стран в мировом ВВП 
быстро возросла с 16% до 22%, и их экономики показали результаты лучше среднего во время 
и после глобального кризиса 2008 года. В 2006 году эта концепция привела к формированию 
объединения, включающего Бразилию, Россию, Индию и Китай; позже к ним присоединилась 
Южная Африка на третьем саммите в 2011 году. В январе 2024 года к союзу присоединились 
Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. 
Посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет Г.Е.Борисенко заявил: «Члены 
БРИКС имеют не только растущую экономику, но и суверенную политику. Благодаря присут-
ствию в объединении ведущих стран разных регионов эта группа стала прообразом равноправ-
ного взаимодействия полюсов влияния в грядущем многополярном мире» [5].

Согласно информации, размещенной на официальной странице Генерального консульства 
РФ в Александрии, Египет поддерживает прочные отношения с Россией в дипломатической, 
военной, культурной, образовательной и туристической сферах. Информационные ресурсы 
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МИД РФ опубликовали обстоятельства встречи министра иностранных дел России С.В.Лавро-
ва с министром иностранных дел Египта Б. Абдельати, они выразили удовлетворение уровнем 
традиционно дружественных российско-египетских отношений [6].

Средства массовой информации Египта о присоединении страны к БРИКС
В настоящее время средства массовой информации не только отражают, но и формируют 

информационную повестку дня. Сказанное будет верным о медиапространстве Египта, где 
СМИ в разные периоды истории страны играли консолидирующую, регулирующую, моби-
лизирующую функции. Функциональный потенциал египетской медиасферы во всей полноте 
реализуется во время исторических событий, одним из которых является присоединение стра-
ны к альянсу БРИКС.

Вот примеры лишь некоторых материалов: 

Мохаммед Камаль: вступление в блок БРИКС играет большую роль в формировании нового 
международного порядка [7].

В данном примере СМИ цитируют слова профессора политологии из Университета Каира, под-
тверждающие мысль о том, что географическое положение Египта, его экономический потенциал 
дают возможность стране быть одним из ключевых игроков в мировой политической игре.

Экономические аспекты вступления Египта в БРИКС являются одной из ключевых тем для 
обсуждения в средствах массовой информации:

Министр планирования и экономического развития Египта Хала Хельми Эль-Саид заявила в 
четверг, что Египет стремится углубить сотрудничество со странами БРИКС после своего не-
давнего вступления в блок в начале этого года, отметив, что объемы внутрирегиональной торгов-
ли уже увеличились. Министр заявила после встречи с Дилмой Русеф, президентом Нового банка 
развития БРИКС, в кулуарах семнадцатого Азиатского финансового форума в Гонконге, что Еги-
пет стремится укрепить сотрудничество с Новым банком развития экономического блока [8].

Действительно, растущее политическое и экономическое влияние БРИКС дает возможность 
странам-участницам объединения гарантировать их финансовую безопасность, положить ко-
нец доминированию американской валюты, увеличить импорт и экспорт.

Следует отметить, что средства массовой информации Египта описывают вступление стра-
ны в БРИКС в контексте не только политических и экономических выгод для самой страны, но 
и с целью создания позитивного образа России:
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Как отметил журналист Карам Джабр, глава Высшего совета по регулированию СМИ, стра-
тегическое партнерство между Египтом и Россией укрепляет совместную работу внутри объ-
единения БРИКС, назвав египетско-российские отношения «историческими и прочными».Он 
также сообщил, что был подписан совместный меморандум о взаимопонимании между Выс-
шим советом по регулированию СМИ Арабской Республики Египет и Министерством циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций России по сотрудничеству в области СМИ, 
подчеркнув, что Египет – единственная страна, с которой Россия подписала меморандум о 
взаимопонимании в сфере СМИ на полях медиа-саммита БРИКС в Москве.

Он добавил, что церемония подписания меморандума о взаимопонимании вызвала значитель-
ный резонанс, привлек внимание российских и мировых СМИ. В ходе мероприятия были переда-
ны теплые приветствия от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси его российскому коллеге 
Владимиру Путину, а также от всего египетского народа – российскому народу. Египет выразил 
особую благодарность за поддержку Россией арабских интересов, в особенности за привержен-
ность палестинскому вопросу. Эта информация была опубликована в египетской газете [9].

Одно из проявлений сотрудничества Египта с Россией – это участие в группе БРИКС. Еги-
пет всегда стремится поддерживать свои отношения с Россией, так как Россия – это друже-
ственная страна, с которой у Египта есть общие интересы и различные соглашения о сотруд-
ничестве. 

Заключение
В заключение можно отметить, что отношения между Россией и Египтом развиваются на 

прочной основе исторического сотрудничества, охватывающего различные сферы, включая 
политику, экономику, культуру и медиа. В условиях изменяющейся международной системы 
Россия стремится сохранить свою национальную идентичность и культурное наследие, одно-
временно укрепляя связи с традиционными союзниками, такими как Египет. Многочисленные 
примеры сотрудничества, от совместных военных учений до крупных инвестиционных про-
ектов и медийных соглашений, свидетельствуют о поступательном углублении партнерства, 
основанного на взаимном уважении и стремлении к достижению общих целей. Несмотря на 
внешние вызовы и изменяющиеся условия, двусторонние связи продолжают укрепляться, де-
монстрируя важность сотрудничества в многополярном мире.

Одной из форм политического, экономического и культурного взаимодействия двух стран 
является объединение БРИКС, а вступление Египта в этот альянс вызвало большой обществен-
ный резонанс в масс-медийном пространстве страны. К дальнейшим перспективам исследо-
вания мы относим анализ метафорического образа БРИКС и роли Египта в объединении как 
репрезентированных в египетских СМИ. Интересным также представляется изучение образа 
БРИКС в СМИ других арабских стран – Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 
Эмираты.
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Щептева Валерия Эдуардовна

г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления современной китайской по-
эзии на раннем этапе её развития (1917-1927-е годы). В этот период в Китае создаются и про-
двигаются в большом количестве новые идеи, возрастает интерес и внимание к иностранным 
культурам, что связано с политической и общественной ситуацией (в частности, с движением «4 
мая», оказавшим большое влияние на культуру Китая в целом). Обстановка в стране значительно 
повлияла на развитие китайской поэзии и литературы и определила путь их становления.

В настоящей статье особое внимание уделяется поэтическим концепциям и теориям сти-
хосложения китайских поэтов и литераторов: Ху Ши, Чжоу Циминь, Го Можо, Лу Чживэй 
и др., так как движение новой китайской поэзии началось именно с освобождения принципов 
стихосложения, причём, несмотря на активную «пропаганду нового», избавиться от влияния 
традиционной эстетики у поэтов получилось не сразу. Рассматриваемые в статье поэтические 
концепции, течения и ассоциации на основе анализа их ключевых особенностей были сгруппиро-
ваны в три школы: школа свободного стиха, школа уставной поэзии, школа символизма.

Ключевые слова: современная китайская поэзия, разъяснительная поэзия, гуманистическая ли-
тература, школа свободного стиха, школа уставной поэзии, символизм, стихосложение, поэтика.
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С новой или современной китайской поэзией (中国现代新诗) китайский народ впервые по-
знакомился в первом номере четвёртого тома журнала «Новая молодёжь» («新青年»), который 
играл ведущую роль в Движении за новую культуру. Помимо Ху Ши (胡适), родоначальника 
китайской поэзии на современном языке (现代诗), авторами новых стихотворений были Шэнь 
Инь-мо (沈尹默) и Лю Баньнун (刘半农). В номере было опубликовано 9 стихотворений назван-
ных поэтов («Голубь» («鸽子»), «Канун Нового года» («除夕»), «Лунная ночь» («月夜») и др.). 

Современная китайская поэзия была значимым предметом научного интереса отечествен-
ных синологов Л. Е. Черкасского [8] и Н. Т. Федоренко [7]. В настоящее время интерес к новой 
китайской поэзии постепенно растёт, о чём свидетельствуют работы современных отечествен-
ных и зарубежных учёных [6], [2], [10]. Изучение данной темы стало одним из важных направ-
лений в научных исследованиях, проводимых на кафедре зарубежной филологии Северо-Вос-
точного государственного университета [3], [4], [5], [9].

Движение новой китайской поэзии началось с освобождения принципов стихосложения. По 
мнению Ху Ши, только это «может включить богатые материалы, точные наблюдения, высо-
кие и глубокие идеалы, сложные чувства в поэзию» («丰富的材 料,精密的观察,高深的理想,复
杂的感情,方才能跑到诗里去») [14, с. 225]. Поэт пропагандировал разъяснительную поэзию (
说理的诗), выражающую рациональное мышление и философские взгляды. Он конкретно вы-
разил свою позицию в труде «Беседе о новой поэзии» («谈新诗»; 10.10.1919). Ху Ши считал, 
что слог зависит от, во-первых, естественного ритма тонов, во-вторых, от естественной гар-
монии звуков, используемых в предложениях, при этом закономерности чередования ровных 
и ломаных тонов несущественны, а рифма необязательна [14, с. 225]. Последняя идея – влия-
ние иностранных верлибров. Поэт также подчеркнул, что освобождение поэтического стиля 
должно сочетаться с «новым содержанием и новым духом», чтобы «богатый материал, тонкие 
наблюдения, глубокие идеалы и сложные чувства» могли объединиться в освобожденный поэ-
тический стиль [11]. Его мнение, в общем и целом, разделяли поэты «Новой молодёжи»; авто-
ры «Нового течения» («新潮»), «Молодого Китая» («少年中国»), «Недельных комментариев» 
(«星期评论»), а также Общества изучения литературы (文学研究会). Можно сказать, «Беседа 
о новой поэзии» стала золотым правилом создания и критики стихотворений, и все колеблю-
щиеся поэты вступили на указанный в ней путь. 

Помимо разъяснительной поэзии в это время развивалась другая тенденция – гуманистиче-
ская литература (人道主义的文学), которую развивал и продвигал Чжоу Циминь (周启明). Под 
гуманизмом здесь имеется в виду «индивидуалистический гуманизм». Литература, по мнению 
поэта, должна отражать чувства личности и её стремления к личной свободе и независимо-
сти. В произведениях Ху Ши «Водитель рикши» («人力车夫») и «Не забывай» («你莫忘记») 
также присутствуют такая идея, но она не пропагандируется. Однако впоследствии Ху Ши вы-
двинул схожий с гуманистической литературой «поэтический эмпиризм» («诗的经验主义»). 
Концепция утверждает, что создание поэзии должно основываться на реальности, обращать 
внимание на индивидуальные чувства и отражать правду жизни. Поэты должны создавать по-
эзию, наблюдая за жизнью и накапливая опыт, тогда их произведения будут иметь практиче-
ское значение и эстетическую ценность [13]. Этими чертами «поэтический эмпиризм» схож с 
европейским натурализмом. 

Несмотря на новые концепции и иностранное влияние, поэтам было не легко найти новый 
язык для поэзии нового времени, воздействие традиционной поэзии всё ещё оставалось силь-
ным, литераторы не могли избавиться от её мелодии и принципов стихосложения. Полностью 
освободиться от старого влияния получилось у Лу Синя (鲁迅; наст. имя Чжоу Шужень (周
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树人)), [14, с. 226]. Он считается одним из самых выдающихся литературных деятелей Китая 
того времени, оказавшим большое влияние на развитие литературы и общественно-политиче-
ской мысли в стране. Будущий литератор впервые познакомился с иностранной литературой 
во время обучения в Японии, особый интерес проявил к произведениям русских писателей, в 
дальнейшем начал активно заниматься их переводом. 

Лу Синь более известен миру не как поэт, а как прозаик. Его рассказ «Записки сумасшедше-
го», созданный под влиянием Н. В. Гоголя, – одно из первых классических произведений но-
вой китайской литературы и одно из первых китайских произведений о «маленьком человеке», 
восставшем против устоявшегося мироустройства [1]. 

Постепенно всё больше поэтов становились на путь европеизации. В основном, она затра-
гивала законы и нормы литературного творчества. Поэзия становилась более свободной, что 
устраивало не всех. Например, Лян Шицю (梁实秋), писатель, переводчик и теоретик лите-
ратуры, выступал за то, что некоторые иероглифы нельзя включать в стихи, а также придер-
живался идеи, что литература и поэзия не для всех. По его мнению, только гении способны 
на создание искусства и на его понимание. Лян Шицю не соглашался с переводом Лу Синя, 
критикуя его «дословный перевод», защищал литературную политику СССР и «бесклассовую 
литературу» («文学无阶级»), выступал против использования литературы как политического 
инструмента, противостоял единству взглядов, требовал свободу мысли. Лян Шицю вёл сло-
весные войны со многими левыми литераторами, включая Лу Синя.

Видной фигурой того времени был Кан Байцин (康白情). Он придерживался взглядов Ху 
Ши, продвигал разъяснительную поэзию. Поэт одним из первых начал писать короткие стихи 
или сяоши (小诗), много писал о живописных и исторических местах. В этот период пейзаж-
ная поэзия получила особенно высокое развитие. Яркий пример – произведения Юя Пинбо (
俞平伯). В своём стихотворении «Гора Гушань слушает дождь» («孤山听雨»; 1921) поэт тонко 
описывает туманные пейзажи озера Сиху под дождем летнего утра.

В 1920-х годах Чжоу Циминь перевёл японские танка и хайку, отметив, что эта форма под-
ходит для описания пейзажей и настроения момента и является истинным кратким стихом. 
Он считал существующую короткую форму слишком простой, лишённой содержательности, 
неспособной ухватить чувство мгновения.

В Китае продолжает развиваться любовная лирика, о любви начинают писать более откры-
то. Этой теме посвятили себя «Поэты озера» («湖畔诗人») или члены общества «На берегу 
озера Сиху» («湖畔»), куда входили Пань Мохуа (潘漠华), Фэн Сюэфэн (冯雪峰), Ван Цзинчжи 
(汪静之) и Ин Сюжэнь (應修人). Их произведения в основном представляют собой короткие 
лирические стихотворения, воспевающие свежесть, красоту природы и невинность дружбы 
и любви. Они выражают тоску по красивой природе и по счастливой любви среди молодых 
людей, только вырвавшихся из оков феодальной этики. Чжу Цзыцин (朱自清), китайский эссе-
ист, поэт и литературовед, сказал, что Поэты озера действительно посвятили себя написанию 
любовных стихотворений, и это был их главный вклад в китайскую поэзию [12].

Примерно во время расцвета коротких стихов на поэтическую арену вышел Го Можо (郭沫
若). Поэт утверждал, что основная функция поэзии – это выражение чувств и самовыражение 
автора, а единственное эффективное оружие поэта в этом деле – чистая интуиция. Он больше 
всего не любил форму и считал свободное выражение чувств выше всего, говоря «поэзия не 
“изготавливается”, а только “пишется”» ( «诗不是“做”出来的, 只是“写”出来的”») [14, с. 228]. 
В поэзии Го Можо природа впервые воспринимается как дух и как друг. До этого поэты насла-
ждались красотой природы, используя её в своих произведениях в основном как фон.
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Одним из первых, кто экспериментировал с всевозможными системами, хотел ввести но-
вые нормы и правила, был Лу Чживэй (陆志韦). Его сборник «Переправа через реку» («渡河») 
вышел в свет в июле 1923 года. Поэт был убеждён, что жанр цы (长短句) – наиболее вырази-
тельный инструмент поэзии. Он выступал за отказ от закономерностей чередования ровных и 
ломаных тонов в пользу слабых и сильных слогов в стопе, выступал за «ритмичный свободный 
стих» («有节奏的自由诗») и «белый стих» («无韵体»).

В апреле 1926 года началась публикация Пекинского издания «Утренняя газета·Поэзия» («
晨报·诗镌»). Её возглавляли Вэнь Идо (闻一多), Сюй Чжимо (徐志摩), Чжу Сян (朱湘), Рао 
Мэнкан (饶孟侃), Лю Мэнвэй (刘梦苇) и Юй Гэнъюй (于赓虞). Они хотели «создать новый 
жанр» («创格») и открыть «новую форму и новый слог». Поэты еженедельно устраивали поэ-
тические встречи, обсуждения, дискуссии или декламации. Лян Шицю говорил: «Это первая 
группа людей, которая собралась, чтобы от всей души поэкспериментировать с написанием 
новой поэзии» [14, с. 229]. Деятельность поэтов Пекинской «Утренней газеты» оказала огром-
ное влияние на других творцов: те, кто раньше не считались с формой, начали следовать пра-
вилам, которые диктовались руководителями «Газеты». 

Лю Баньнун (刘半农), поэт и лингвист, также имел своё видение новой литературы. Он 
был одним из наиболее активных участников Движения 4-го мая и Литературной рефор-
мы. Поэт выступал за, во-первых, уничтожение старой рифмы и воссоздание новой (приня-
тие произношения Бэйпина (Пекина) в качестве стандарта и создание новой системы теми, 
кто хорошо владеет речью Бэйпина), во-вторых, преумножение поэтических форм (формы 
при этом разделяются на «самодельные», импортированные; рифмованные и белые стихот-
ворения). Также разработкой концепций новой поэзии занимались такие поэты, как, Чжао 
Юаньжэнь (赵元任), автор «Произносительных норм рифмы новой поэзии» («国音新诗韵»); 
Ван Пу (王璞) и др. 

Западные веяния становятся более заметными в китайском обществе. Вэнь Идо и Сюй Чжи-
мо подверглись глубокому влиянию Великобритании, при этом они не только эксперименти-
ровали с английскими принципами стихосложения, но и подражали поэзии Великобритании 
Нового времени. Обучающиеся в Европе поэты привозят новые идеи на Родину, где они нахо-
дят благодатную почву для развития. Ли Цзиньфа (李金发), учившийся во Франции, первым 
«завёз» приёмы французских поэтов-символистов в Китай. Появляется всё больше поэтов, 
подражающим символистам: Му Мутянь (穆木天), Фэн Найчао (冯乃超), Ван Дуцин (王独清), 
принадлежащие ассоциации «Творчество» («创造社»); Йао Пэнцзы (姚蓬子), Дай Ваншу (戴
望舒) и др. Отметим, что китайский символизм не является копией французского направления, 
несмотря на свою «заимствованную природу». Он обладает своими специфическими чертами, 
отличающими его от «первоисточника» [4, с.61]. 

Все перечисленные поэтические концепции, течения и ассоциации можно сгруппировать 
в три школы: школа свободного стиха (自由诗派), школа уставной поэзии (格律诗派), школа 
символизма (象征诗派). 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛЕНГОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ                 
В ВОЛЕЙБОЛЕ

Куняева Екатерина Сергеевна
Шлангман Марина Константиновна

 г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье анализируются характерные особенности перевода сленговой спор-
тивной терминологии с английского на русский язык. Целью статьи является выявление про-
блем, связанных с переводом спортивных терминов. В данной статье раскрываются основные 
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проблемы перевода, важность грамотного подхода к переводу сленговых выражений, а также 
приводятся примеры переводческих трансформаций, используемых для перевода с английского 
языка на русский. 

Ключевые слова: профессиональный сленг, спортивная терминология, переводческие транс-
формации, перевод, переводческая трансформация.

Глобализация и стремительное развитие цифровых технологий привели к беспрецедент-
ному росту интереса к спорту во всем мире. Миллионы людей ежедневно следят за соревно-
ваниями по телевизору, онлайн-платформах и, конечно же, лично посещая стадионы и арены 
[4]. Эта всеобщая увлеченность спортом породила сложную и постоянно развивающуюся си-
стему коммуникации, которую можно назвать «языком спорта». Он включает в себя не только 
общеупотребительные слова, но и огромный пласт сленговых выражений, значения которых 
варьируются от одного вида спорта к другому [2].

Отличительной чертой английского спортивного языка является широкое использование 
сленга, часто непонятного для неспециалистов в сфере спорта. Данное явление связано с соз-
данием внутренней, профессиональной общности среди спортсменов, тренеров и коммента-
торов. Профессиональный сленг позволяет быстро и точно передавать информацию, избегая 
многословия. Однако использование подобного сленга в общедоступных материалах требует 
тщательной работы переводчиков и адаптации терминологии для широкой аудитории.

Лингвисты предлагают множество определений перевода и сленга. Выделим следующие:
•	 перевод – это деятельность по интерпретации смысла текста на одном языке (исходном 

языке) и созданию нового эквивалентного ему текста на другом языке (переводящем язы-
ке). Цель перевода – установление отношений эквивалентности между исходным и пере-
водящим текстами, в результате чего оба текста несут в себе одинаковые смыслы, исходя 
из культурных и узуальных особенностей языков, на которых они создаются;

•	 сленг – это лексика (слова, словосочетания и языковые обороты) неформального реги-
стра, распространенная в устной беседе, но избегаемая в официальной письменной фор-
ме. Это также иногда относится к языку, обычно предназначенному исключительно для 
членов определенных внутренних групп, с целью установления групповой идентично-
сти, исключения посторонних или и того, и другого.

Различия в терминологии могут быть обусловлены не только правилами игры, но и исто-
рическими, культурными и даже региональными факторами. Именно поэтому качественный 
перевод спортивной литературы и создание многоязычных словарей спортивных терминов 
приобретают первостепенное значение. Неправильное использование специальной лексики 
может привести не только к недопониманию, но и к серьезным ошибкам в судействе, спорных 
ситуациях и даже к искажению хода спортивных событий при освещении в СМИ.

В процессе написания данной статьи нами были проанализированы английские публици-
стические тексты и статьи о волейболе, а также их переводы на русский язык, была выявлена 
тенденция к использованию нейтральной этики, что делает тексты доступными для широкой 
аудитории. В таблице 1 представлены наиболее распространенные сленговые термины, кото-
рые активно используются в спортивной журналистике.

Однако, в изученных исследованиях активно используются специальные термины, харак-
терные для конкретного вида спорта, а также устойчивые и сленговые выражения, которые 
придают текстам профессиональный оттенок. Важно отметить, что передача этих терминов 
и выражений на русский язык осуществляется с помощью различных трансформаций. Это 
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может включать как прямой перевод, так и адаптацию, чтобы сохранить смысл и контекст, при 
этом не утратив точность и ясность информации. [3]

Таблица 1.
Сленговые выражения в волейболе

№ Термин Перевод с учётом 
спортивной специфики Перевод обывателя

1 dig рывок раскопки, копать
2 carry задержка (мяча) переноска, нести
3 basket пас назад корзина
4 shank отведенный пасс хвостовик, стержень, ножка
5 kill результативная атака, гасить мяч убийство
6 pancake спасение мяча/достать мяч ладонью, упасть плашмя блинчик
7 rotation переход вращение, поворот
8 power alley бросок по углам аллея власти
9 pipe быстрая атака с задней линии труба
10 bounce back отскок назад вернуться
11 bougie отбить мяч головой пафос, буржуазный
12 ace эйс туз
13 campfire котёл костёр
14 covering подстраховка покрытие, отделка
15 penetration заступ проникновение
16 roof зачехлить крыша
17 dive рыбка погружение

Опираясь на методические указания А.П. Шокина выяснилось, что при переводе сленговых 
выражений удобнее всего использовать следующие переводческие трансформации: 

1. Транскрибирование – способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоз-
дания ее формы с помощью букв языка перевода. При транскрибировании непосредственно 
воспроизводится звуковая форма иноязычного слова.

2. Транслитерация – лингвистическая передача текста, написанного с помощью одного ал-
фавита, средствами другого алфавита.

3. Калькирование – это передача иностранного слова или выражения путем дословного пе-
ревода отдельных частей иностранного слова или отдельных слов.

4. Лексико-семантические замены – это использование в переводе единиц переводящего 
языка, значение которых не совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выве-
дено из них с помощью определенного типа логических преобразований. [1]

Применение данных приемов можно рассмотреть в следующих примерах:
•	 Anna’s serve was so powerful that she scored an ace. (Подача Анны была настолько мощной, 

что она забила эйс.)
He needed an ace or two up his sleeve. (Ему нужен был туз или два в рукаве.)
•	 The referee called a carry because she held onto the ball too long. (Судья объявил задержку 

мяча, потому что она слишком долго держала мяч.)
I do not usually carry much cash with me. (Обычно я не ношу с собой много наличных.)
•	 That was an amazing dig considering how hard the ball was spiked. (Это был удивительный 

рывок, учитывая, с какой силой мяч был забит.)
He began to dig. (Он начал копать.)
•	 She had 15 kills in last night’s game. (Она совершила 15 результативных атак во вчерашней 

игре.)
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He simply can’t make a killing. (Он просто неспособен совершить убийство.)
•	 It looked like the ball was going to drop, but she saved it with a pancake. (Казалось, что мяч 

вот-вот упадет, но она спасла его упав плашмя.)
A crispy pancake can make any morning feel special. (Хрустящий блин может сделать любое 

утро особенным.)
•	 After serving the ace, we had to rotate. (После эйса, мы должны были перейти.)
Such differential rotation is common in planetary atmospheres. (Такое дифференциальное вра-

щение характерно для планетарных атмосфер.).
При переводе данных предложений выяснилось, что необходимо разбираться не только в 

базовой лексике и общих спортивных терминах, но и учитывать происхождение и различия в 
культурном контексте, а также обращать внимание на возможное отсутствие прямых аналогов 
сленговых выражений в других языках.

В целом, перевод сленговой спортивной терминологии – это сложная задача, требующая 
постоянного усовершенствования своих навыков в связи с динамичным развитием спортивной 
сферы, а также глубоких знаний в конкретном виде спорта и в лингвистике. Без качественного 
перевода и доступной терминологии, глобальное спортивное сообщество не смогло бы эффек-
тивно функционировать.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние лирики выдающегося русского поэта С. Есе-
нина на белорусскую литературу второй половины ХХ века. В период «оттепели» белорусские 
прозаики предприняли попытку осмыслить место русского поэта в белорусском социокультур-
ном пространстве периода «антиесенинской» пропаганды и послевоенного времени. 
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Вторая половина ХХ века – период обновления белорусской литературы. В 1953 году, 
после смерти И. Сталина в стране постепенно начали появляться первые признаки либе-
рализации. В сентябре этого же года 1-м секретарем КПСС стал Никита Хрущев. В 1956 
году, в последний день работы XX съезда КПСС, он выступил с докладом о разоблачении 
культа личности Сталина. В нем Н. Хрущев обвинил Сталина в кровавых чистках партии, 
терроре и массовых преступлениях с 30-х по 50-е годы. Это событие знаменовало точку 
в истории репрессивного аппарата сталинского типа: произошли массовые политические 
реабилитации, которые приобрели повсеместный характер. В белорусскую литературу вер-
нулись имена Владимира Дубовки, Язепа Пущи, Сергея Гроховского и других писателей, 
чье творчество замалчивалось несколько десятилетий. 

1960-е годы также стали началом переосмысления места С. Есенина в белорусской куль-
туре периода антиесенинской пропаганды. В период «оттепели» появились прозаические 
тексты, авторы которых предприняли попытку обозначить место С. Есенина в белорусском 
литературном процессе 1930–40-х г. Впервые о значимости фигуры С. Есенина для бело-
русского читателя в 1930-е годы заговорил В. Короткевич в вышедшем в 1962 году романе 
«Леаніды не вернуцца да Зямлі». Книга состоит из нескольких частей, первая из которых 
представляет собой историю, произошедшую во время восстания Кастуся Калиновского. 
Вторая часть романа более обширная, действия происходят в послевоенное время ХХ века, 
в ней осмысливается опыт нескольких поколений. В одном из эпизодов между героями 
романа происходит диалог о литературе, в ходе которого главный герой признается, что 
из русских авторов ему нравится И. Бунин и С. Есенин. Он повествует о том, что читал 
запрещенных поэтов на лекции, из-за чего «едва не вылетел с университета» [4]. На это он 
получает возражение: «Іх трэба чытаць удомку. Няўжо ты думаеш, што ніхто іх не чытаў. 
Усе чыталі, але моўчкі» [4]. Далее герой романа рассказывает о ректоре университета, под-
державшем его: «Вось і рэктар мне так сказаў. Пад дзвярыма студэнты слухаюць, а ен мне 
гэта сказаў, а потым павярнуўся да акна, і настаўляць пачаў мяне, ды голасна так. А сам 
усміхаецца» [4]. Вводя данный эпизод в канву произведения, В. Короткевич подчеркивает 
значимость личности С. Есенина для белорусской культуры 1930-х годов. Автор романа 
открыто заявляет, что, несмотря на запреты власти, творчество русского поэта всегда было 
интересно белорусскому читателю. 

Следующим прозаиком, продолжившим данную тему, стал В. Быков, написавший в по-
вести «Яго батальен» об интересе к творчеству С. Есенина со стороны белорусских солдат 
в период Великой Отечественной войны. 

В первое послевоенное десятилетие победа СССР стала центральной темой белорусской 
литературы. В военной прозе второй половины ХХ века герои отчетливо разделялись на 
положительных (советские солдаты) и отрицательных (фашисты). Но в период «оттепели» 
происходит переосмысление данной темы: советский солдат не всегда герой. Одним из 
первых белорусских писателей, честно описавших войну, стал Василий Быков. В 17 лет 
автор добровольцем ушел на фронт, несколько раз был близок к смерти, но выжил. Ч. Ай-
тматов, анализируя жизненный и творческий опыт В. Быкова, отмечал: «Судьба сберегла 
нам Василя Быкова, чтобы он жил и писал от имени целого поколения, от имени тех, что 
юнцами познали войну и возмужали духом с оружием в руках, для которых день жизни был 
равен веку...» [1, с. 225]. 

В 1975 году была опубликована повесть В. Быкова «Яго батальен». Главный герой про-
изведения – командир 294-го стрелкового полка майор Николай Волошин, которому при-
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ходится бороться не только с фашизмом, но и с непредусмотрительностью и подлостью со 
стороны командования. Помимо переосмысления темы войны, автор впервые среди бело-
русских прозаиков поднимает крамольную тему – творчество Сергея Есенина, забытого на 
официальном уровне в БССР на несколько десятилетий. 

На протяжении всего произведения единственным другом главного героя является пес 
Джим, олицетворяющий преданность идеалам и человечность. Кличка собаки отсылает 
читателя к одному из известнейших стихотворений С. Есенина «Дай, Джим, на счастье 
лапу мне…». В ходе повествования автор демонстрирует, что кличка выбрана не случайно. 
Встретив в полку капитана Иванова, герой замечает у него в руках книгу и, вглядевшись 
в обложку, с радостью восклицает: «Ясенін!» Сборник есенинских стихов – один из лей-
тмотивов произведения, являющийся символом борьбы и свободы. Герой узнает, что кни-
гу нашли у погибшего немца: «Ясенін, ага. Уяві сабе, хлопцы ў немца ўзялі. У забітага. 
Навошта яму быў Ясенін – зразумець не магу» [2]. Вводя в канву повествования данный 
эпизод, автор подчеркивает значимость рязанского поэта в мировой культуре. В. Быков де-
монстрирует, что есенинская поэзия понятна и близка каждому. Именно лирика С. Есенина 
помогает бойцам ненадолго отвлечься, воспрянуть духом. 

Интерес общества к творчеству запрещенного поэта – это не художественный вымысел 
автора. Поэзия С. Есенина действительно помогала многим солдатам справиться с тяго-
тами войны. О том, как бойцы читали рязанского поэта, впоследствии вышло две книги 
писателей-фронтовиков: «Есенин на фронтах Великой Отечественной…» В. Сафонова, «С 
Пушкиным и Есениным по огненным дорогам Великой Отечественной войны» Б. Стырко-
вича. Писатели рассказывали о том, как бойцы читали С. Есенина в землянках, госпиталях 
и перед атакой. Б. Старкович отмечает, что особой известностью среди солдат пользова-
лось стихотворение «Письмо к матери», которое часто пелось хором. За период Великой 
Отечественной войны появилось несколько фольклорных вариантов этого текста. 

В. Быков также подчеркивает популярность «Письма к матери». В тексте произведения 
Иванов сокрушается, что не читал С. Есенина до войны, но Волошин напоминает, что до 
войны его не читали совсем, считая кулацким поэтом: «Да вайны яго не чыталі. Пра яго 
затое чыталі: кулацкі паэт і так далей» [2]. Иванов прерывает товарища: «Гэта ў нечых 
вачах – кулацкі. А на мой погляд самы што ні на есць чалавечы» [2], – и далее читает сти-
хотворение С. Есенина «Письмо матери». Волошин обрывает его на полуслове, самосто-
ятельно продолжая чтение, что свидетельствует о том, что главный герой близко знаком с 
творчеством русского поэта. 

Значимость данного произведения для белорусского солдата подчеркнул и другой бе-
лорусский прозаик, Н. Гилевич, в автобиографической повести 1988 года «Перажыўшы 
вайну». 

Один из рассказов, опубликованных в книге, имеет заглавие «Ясенінскі сшытак сусе-
да». Автор повествует о В. Барейке, вернувшемся в 1946 году с войны. Узнав, что юный 
Н. Гилевич увлечен поэзией, сосед решил показать ему настоящие стихи: «Сусед вярнуўся 
з перагнутым удоўж тонкім сшыткам у руцэ. Усеўся зноў побач і разгарнуў яго: “Вот паслу-
хай сюды. Я іх перапісаў з кнігі Ясеніна. У нашага начальніка штаба была – такі тоўсты 
томік.”» [3]. Размышляя о значимости творчества С. Есенина для белорусского солдата, 
Н. Гилевич подчеркивает: «Успамінаю – і дзякую незнаемаму мне франтавому афіцэру, што 
прайшоў з томікам Ясеніна праз усю вайну і для якога мужнасць споведзі паэта перакліка-
лася ў тыя суровыя дні з мужнасцю воінаў, з мужнасцю народа» [3]. 
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В произведении В. Быкова Волошин вскоре возвращается к разговору о наступлении, из-
за чего Иванов вынужден прекратить обсуждение и убрать сборник. Откладывая книжку, 
капитан меняется в лице: «Іваноў з прытоеным уздыхам адклаў кніжку, і добрае ажыўленне 
ўраз знікла з яго бялявага твару» [2]. Измучанный войной, он находит утешение лишь в 
творчестве. Капитан Иванов подчеркивает, что есенинская лирика – это настоящая поэзия, 
музыка и чувства [2].

Между героями произведения происходит долгий разговор о потере пса Джима, подго-
товке к наступлению, смерти командира взвода. Главный герой произведения чувствует себя 
одиноко. Оказавшись на войне, как говорилось ранее, он борется не только с фашизмом. 
Главная борьба, оказавшаяся не по силам главному герою – борьба с командованием: гене-
рал, увидев Джима, забрал его, Волошин был не в силах противостоять. Чтобы успокоить 
возникшую во время разговора тревогу, Волошин одалживает у Иванова книгу стихов. О 
сборнике он не забывает на протяжении всего разговора: «Знаеш, ты ўсе роўна спаць будзеш, 
а мне не да сну. Хоць, можа, душу адвяду» [2]. Иванов неохотно соглашается отдать книгу 
товарищу, но при этом подчеркивает: «Толькі з умовай: вярнуць. А то тут у мяне чарга...» [2] 

В финале произведения герой вновь обращается к сборнику С. Есенина. Перед послед-
ним боем, когда траншея наполняется дымом, Волошин думает о неминуемой гибели. Он 
смотрит на том стихов С. Есенина и размышляет над тем, что ни он, ни Иванов не смогут 
его прочитать: «Тады ж ен зірнуў на томік Ясеніна ў сумцы і падумаў, што прачытаць яго 
ўжо не прыйдзецца. Ні яму, ні Іванову таксама» [2]. 

Волошину удается выжить. После боя он участвует в захоронении погибших. В этот 
момент перед ним появляется сорвавшийся с генеральской цепи Джим. Вместе с псом к 
герою возвращается надежда и вера в будущее. Переосмысляя жизненный путь, он решает 
вернуться в батальон не начальником, а обычным бойцом. Волошин размышляет о жизни, 
смерти и человеческой судьбе: «Чалавек, часам нягледзячы ні на што, становіцца вышэй за 
свой лес і, значыцца, вышэй за магутную сілу выпадку» [2].

Произведения белорусских прозаиков – пример неугасаемого интереса к лирике С. Есе-
нина. Несмотря на активную антиесенинскую пропаганду, творчество поэта оказалось за-
прещено лишь на официальном уровне. Люди по-прежнему активно читали С. Есенина, 
тайно перепечатывая, переписывая и пересказывая друг другу тексты. Новой волной ин-
тереса к творчеству С. Есенина стал период Великой Отечественной войны. Есенинская 
поэзия стала духовным ориентиром для солдат, поскольку стихи рязанского поэта были 
просты и понятны каждому. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния цифровизации на потребление литературы. 
В ней рассматриваются новые возможности, которые цифровые технологии открывают перед 
читателями: от мультимодальных электронных книг и интерактивных романов до онлайн-би-
блиотек и литературных сообществ в социальных сетях. Особое внимание уделяется транс-
формации читательских практик и появлению новых форматов цифрового чтения.

Ключевые слова: Цифровое чтение, электронные книги, онлайн-библиотеки, литературные 
сообщества, мультимодальность, интерактивность, клиповое мышление, новые жанры, ком-
мерциализация литературы, сохранение цифрового наследия, литературное образование, лите-
ратурный туризм, цифровая грамотность.

Цифровые технологии коренным образом меняют наш способ взаимодействия с литератур-
ными произведениями. Электронные книги, онлайн-библиотеки, социальные сети и другие 
цифровые платформы формируют новые читательские привычки и открывают доступ к неви-
данному ранее многообразию контента.

Мультимодальность и интерактивность. Электронные книги, дополненные аудиовизу-
альными материалами, видеоиграми, гиперссылками, предоставляют читателю более глубокое 
и многогранное восприятие текста. Например, в интерактивные детские книги, подобно «Жи-
вым сказкам» от компании StoryToys, встроены анимационные эффекты и звуковое сопрово-
ждение, что делает процесс чтения более увлекательным для детей. Гипертекстовые романы, 
такие, как «Дом листьев» Марка Z. Данилевского, предлагают читателю нелинейное повество-
вание с возможностью выбора сюжетных линий и влияния на развитие истории. Литературные 
игры, наподобие «The Stanley Parable» или «What Remains of Edith Finch», сочетают в себе эле-
менты интерактивного повествования, исследования мира и решения головоломок, что делает 
процесс взаимодействия с историей более активным и захватывающим. Цифровизация делает 
чтение более многогранным и увлекательным процессом, стирая границы между текстом, ау-
диовизуальным контентом и компьютерными играми, а также открывает новые возможности 
для интерпретации текста.

Изменение читательских практик и привычек. Цифровые технологии способствуют раз-
витию «клипового» чтения, фокусировке на коротких фрагментах текста, что может приводить 
к снижению глубины восприятия. Лента новостей в социальных сетях, например, приучает 
нас к потреблению информации короткими блоками, зачастую не превышающими нескольких 
предложений. Микроблоги, такие, как Twitter, со своими ограничениями на количество знаков, 
еще больше усиливают эту тенденцию. Сокращается время концентрации внимания, растет 
популярность кратких форм: постов в социальных сетях, таких, как Instagram или Facebook, 
коротких рассказов, адаптированных под формат чтения с экрана смартфона. С другой сторо-
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ны, цифровые платформы облегчают доступ к огромному количеству текстов. Онлайн-библи-
отеки, такие, как Литрес или MyBook, предлагают читателям миллионы книг разных жанров и 
авторов. Сервисы краткого содержания, например, GetAbstract, позволяют быстро ознакомить-
ся с ключевыми идеями нехудожественных книг. Все это позволяет быстро переходить от од-
ного источника к другому, формируя своеобразный «информационный серфинг» и расширяя 
кругозор читателя.

Формирование новых жанров и форматов. Цифровизация способствует возникновению 
новых литературных жанров и форматов, отражающих специфику цифрового пространства. 
Твиттер-литература, например, ограниченная форматом коротких сообщений в 280 знаков, 
порождает новые формы краткости и афористичности. Инстаграм-поэзия, распространяемая 
посредством популярной социальной сети, ориентирована на визуальное восприятие и часто 
сочетает короткие стихотворения с изображениями и видео. Чат-истории, построенные в фор-
мате переписки в мессенджерах, позволяют создавать эффект подглядывания и погружают чи-
тателя в живое, неформальное общение героев. Веб-сериалы, распространяемые на видеохо-
стингах типа YouTube, становятся новой формой сериального повествования, ориентирован-
ного на широкую интернет-аудиторию. Эти формы, как правило, отличаются лаконичностью, 
использованием языка интернет-коммуникации (сленг, мемы, смайлики), ориентацией на ви-
зуальное восприятие, интерактивность и часто стирают границы между автором и читателем.

Развитие онлайн-сообществ. Литературные блоги, форумы, группы в социальных сетях 
становятся виртуальными клубами по интересам, где читатели делятся впечатлениями о прочи-
танных книгах, спорят о литературных новинках и классике, рекомендуют друг другу интерес-
ные произведения, пишут рецензии, участвуют в литературных конкурсах и марафонах. Так, 
например, на блог-платформе LiveJournal существуют тысячи сообществ, посвященных лите-
ратуре. Форумы, такие, как Форум любителей жанра фэнтези на сайте «Миры фэнтези», объ-
единяют поклонников конкретных жанров, авторов или произведений. Группы в социальных 
сетях, наподобие группы «Книжный клуб» ВКонтакте, становятся площадкой для совместного 
чтения, проведения литературных конкурсов и марафонов. Такие онлайн-сообщества играют 
важную роль в формировании литературного вкуса, помогают читателям ориентироваться в 
огромном потоке информации и находить книги по душе.

Цифровые библиотеки и книжные сервисы. Онлайн-библиотеки и сервисы подписки 
на электронные книги делают литературу более доступной, предлагая читателям миллионы 
произведений в цифровом формате. Крупнейшие онлайн-библиотеки, такие, как «Литрес», 
«MyBook», «Amazon Kindle Store» или «Google Play Книги», позволяют приобретать и скачи-
вать электронные версии книг разных жанров и авторов, в том числе новинки и бестселлеры. 
Читатели получают возможность знакомиться с новинками и классическими произведениями, 
не выходя из дома, читать книги на различных устройствах – от смартфонов до электронных 
читалок, а также делиться своими впечатлениями с другими пользователями посредством от-
зывов, рейтингов и обсуждений внутри платформ.

Цифровая революция в литературе несет с собой не только расширение доступа к книгам и 
новым форматам чтения, но и ряд вызовов, связанных с влиянием цифровизации на когнитив-
ные способности человека, коммерциализацией литературы и проблемой сохранения культур-
ного наследия в цифровую эпоху.

Влияние на когнитивные способности и грамотность. Некоторые исследователи выска-
зывают опасения, что цифровизация, способствуя «клиповому» мышлению и снижению кон-
центрации внимания, может негативно влиять на когнитивные способности, снижать уровень 
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грамотности и способность к глубокому анализу текста. Чрезмерное увлечение социальными 
сетями, например, где основной объем информации представлен в виде коротких постов и 
сообщений, приучает нас к поверхностному восприятию информации. Онлайн-игры, особен-
но динамичные шутеры или стратегии, также могут способствовать снижению концентрации 
внимания и ухудшению способности к длительной сосредоточенности. Чрезмерное увлече-
ние цифровыми развлечениями, поверхностное чтение коротких сообщений могут приводить 
к снижению интереса к серьёзной литературе, требующей вдумчивости, анализа, способно-
сти удерживать внимание на протяжении длительного времени. В итоге это может привести к 
атрофии навыков аналитического чтения и письма, а также к снижению общей культуры речи.

Коммерциализация литературы. В цифровую эпоху на первый план всё чаще выходят 
коммерчески успешные проекты, ориентированные на массового читателя. Ярким примером 
могут служить так называемые «книги-однодневки», построенные на популярных жанровых 
клише и шаблонных сюжетах, которые быстро набирают популярность на волне моды, но так 
же быстро её и теряют. Распространение получают литературные «фабрики», где тексты соз-
даются по шаблонам группами авторов, зачастую в ущерб оригинальности и художественным 
достоинствам. Это может приводить к снижению художественного уровня литературы, её пре-
вращению в инструмент заработка, а не в форму искусства.

Проблема сохранения цифрового наследия. Цифровые носители информации, в отли-
чие от бумажных книг, подвержены быстрому устареванию и техническим сбоям, что ставит 
под угрозу сохранность цифрового литературного наследия. Файлы могут быть утеряны из-за 
поломки носителей, повреждения данных или морального устаревания форматов. Цифровые 
архивы прилагают усилия для сохранения текстов в универсальных форматах, но эта задача 
требует значительных ресурсов и постоянной технологической модернизации.

Несмотря на существующие вызовы, цифровизация открывает перед литературой широкие 
перспективы, способствуя её дальнейшему развитию, расширению аудитории, появлению но-
вых форм и жанров, сохранению и популяризации литературного наследия.

Демократизация литературного процесса. Цифровые технологии демократизируют про-
цесс публикации, открывая доступ к широкой аудитории для большего числа авторов. Само-
публикация на платформах типа «ЛитРес: Самиздат» или «Amazon Kindle Direct Publishing», 
онлайн-журналы и авторские блоги размывают границы традиционного книгоиздания, позво-
ляя писателям делиться своими произведениями напрямую с читателями.

Расширение читательской аудитории. Цифровые технологии делают литературу доступнее 
для различных социальных групп. Электронные книги, как правило, дешевле печатных, доступ-
ны в любое время и в любом месте при наличии интернета, а читалки обеспечивают дополни-
тельный комфорт. Это особенно важно для жителей отдаленных регионов, людей с ограничен-
ными возможностями и всех, кто не может позволить себе регулярную покупку бумажных книг.

Развитие новых форм и жанров литературы. Цифровизация способствует появлению но-
вых форм и жанров, расширяя границы литературы и обогащая её новыми выразительными 
средствами. Гипертекстовая литература, ярким примером которой может служить роман «Пол-
день, XXII век» братьев Стругацких в интерактивной версии от студии «Аргументы и Факты», 
предлагает читателю нелинейное повествование с возможностью выбирать путь чтения и вли-
ять на развитие сюжета. Интерактивные романы, например, «Choice of Games» или «Hosted 
Games», позволяют читателю принимать решения за персонажей и формировать собственную 
сюжетную линию. Литературные игры, такие, как «Kentucky Route Zero» или «Disco Elysium», 
сочетают в себе элементы визуальных новелл, ролевых игр и интерактивного кино, создавая 
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уникальный опыт погружения в историю. Чат-истории, популярность которых растет благо-
даря мессенджерам и социальным сетям, используют форму переписки для создания эффекта 
реальности и приближенности к повседневной жизни. Цифровые технологии открывают пе-
ред авторами новые возможности для экспериментов с формой и содержанием, а перед читате-
лями – для более глубокого и многогранного восприятия текста.

Возможности для образования и научных исследований. Цифровизация открывает но-
вые возможности для изучения литературы, делая образовательные ресурсы более доступны-
ми и мобильными. Онлайн-курсы, например, платформы Coursera, edX, «Лекториум», позво-
ляют слушателям из любой точки мира приобщиться к лекциям ведущих преподавателей и 
ученых в области литературоведения. Вебинары и онлайн-конференции объединяют студен-
тов, аспирантов, преподавателей и исследователей литературы для обсуждения актуальных 
проблем и обмена опытом. Цифровые платформы для обмена информацией, такие, как JSTOR 
или Academia.edu, предоставляют доступ к миллионам научных статей, книг и других мате-
риалов по литературе. Цифровые инструменты анализа текста, такие, как «Яндекс.Wordstat» 
или «Voyant Tools», позволяют проводить стилистический анализ текстов, выявлять скрытые 
смыслы и литературные приемы, строить графики и диаграммы, визуализировать результаты 
исследований. Все это открывает новые возможности для литературоведческих исследований, 
делает их более точными, глубокими и многогранными.

Развитие литературного туризма. Цифровые технологии способствуют развитию лите-
ратурного туризма, делая путешествия по местам, связанным с жизнью и творчеством писа-
телей, более увлекательными и информативными. Интерактивные карты, например, «Литера-
турная карта России» или «Литературная карта мира», позволяют пользователям совершать 
виртуальные путешествия по местам, где жили и творили их любимые авторы. Виртуальные 
экскурсии, например, по дому-музею А.С. Пушкина в Михайловском или по Ясной Поляне 
Л.Н. Толстого, позволяют окунуться в атмосферу эпохи и увидеть интерьеры, где создавались 
великие произведения. Аудиогиды, созданные с участием профессиональных актеров и ли-
тературоведов, рассказывают о жизни и творчестве писателей, истории создания их произве-
дений, интересных фактах. Мобильные приложения, например, «Пушкин в Петербурге» или 
«Чеховский гид», предлагают пользователям маршруты литературных прогулок, информацию 
о памятниках, музеях, театрах, связанных с именами знаменитых писателей.

Цифровизация литературы – это не просто внедрение новых технологий в литературный 
процесс, это глобальная трансформация, затрагивающая все его аспекты – от создания текста 
до его восприятия читателем. Цифровые технологии открывают перед литературой новые го-
ризонты, делая её более доступной, интерактивной, многогранной. В то же время они бросают 
серьезные вызовы, связанные с необходимостью защиты авторских прав, сохранения культур-
ного наследия, формирования внимательного и вдумчивого отношения к тексту в условиях ин-
формационной перегрузки. От того, насколько успешно удастся решить эти проблемы, зависит 
будущее литературы в XXI веке.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ФЕНОМЕНА В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Ольга Анатольевна Леонова
г. Магадан, Россия

Аннотация. Рассматривается вопрос о целесообразности включения проблематики меж-
культурной коммуникации в условиях региона в исследовательскую программу подготовки маги-
стров по психолого-педагогическому направлению. На основе анализа открытых данных дела-
ется вывод о необходимости осуществления в региональной системе образования включенного 
наблюдения и применения качественной методологии с последующим обсуждением места дан-
ной академической повестки в педагогическом контексте.

Ключевые слова: регион, межкультурная коммуникация, педагогические исследования.

Введение
В процессе реализации исследовательской программы в рамках подготовки магистров в 

2018-2023 гг. было выявлено, что периодически магистранты испытывали сложности, когда 
в состав участников опытно-экспериментальной работы входили иностранные граждане, об-
учающиеся в российских образовательных организациях. Это обусловило наш интерес и к 
составу сложностей, и в целом к проблематике педагогического взаимодействия, которое осу-
ществляется в образовании с носителями иных культур и языков.

Предварительный анализ показал, что состояние современной российской повседневности 
стало значительно затруднять постановку исследовательских вопросов в какой-либо одной 
области знаний вследствие интеграции ряда явлений и нецелесообразности их исследования 
как самостоятельных [1, 7]. Только комплексное и целостное изучение может дать новое зна-
ние о произошедших изменениях в общественном и индивидуальном сознании, разработать 
соответствующие педагогические подходы к принятию этих изменений [2, 3]. В частности, 
это касается феномена межкультурной коммуникации, интерес к которому поддерживается не 
только увеличением числа иностранных граждан в Российской Федерации, но и актуализиро-
ванным вниманием к традиционным ценностям, среди которых уважение к культурам разных 
народов, реанимирование диалога культур в общении и взаимодействии людей и сообществ 
становятся приоритетами гражданского общества и его устойчивого развития [4, 6]. Опреде-
ленно феномен межкультурной коммуникации вошел в число исследуемых областей, в кото-
рых общество заинтересовано в получении результатов. Так, в разделе «Общественные науки» 
Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосроч-
ный период (2021-2030 годы) (далее – Программа) среди основных научных задач и ожидае-
мых прорывных результатов перечислены «<…> философское обоснование цивилизационной 
безопасности Российской Федерации, опирающейся на долговременную стратегию развития 
собственного цивилизационного проекта и разработку проекта глобализации как всечелове-
ческого содружества культур <…>», изучение «<…> макропсихологического состояния об-
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щества, <…> межкультурного взаимодействия в условиях глобальной нестабильности <…>». 
Прикладные аспекты поставленных задач призваны решить научные направления, указанные 
в п. 5.7. Науки и образование Программы, а именно: 5.7.2.3. Проблема социализации в инфор-
мационном пространстве мультикультурного общества, <…>; 5.7.8.5. Междисциплинарные 
исследования проблем межкультурной и межъязыковой коммуникации в условиях цифрового 
общества в глобальном образовательном пространстве [11].

В Перечне актуальных тематик диссертационных исследований в области наук об образо-
вании (далее – Перечень 2024) по научной специальности 5.8.1 в тематике по направлению 
1.29. Межкультурное, этнокультурное воспитание в современном мире обратим внимание на 
следующие: адаптация мигрантов к межкультурному общению, педагогические условия меж-
культурного диалога в современных условиях, формирование готовности к межкультурному 
взаимодействию обучающихся в поликультурной образовательной среде; по научной специ-
альности 5.8.2 в тематике по направлению 2.9 Аксиологические основы предметного образо-
вания <…> предложены к исследованиям: диалог культур в предметах гуманитарного цикла, 
методики обучения межкультурной коммуникации в условиях поликультурных контекстов об-
щения и т.д. [9] Это далеко не полный перечень актуальных прикладных тематик, востребо-
ванных в настоящее время и на ближайшую перспективу, связанных с получением нового или 
дополняющего знания о современных педагогических процессах в области межкультурной 
коммуникации.

Цель работы – на основе открытых данных установить востребованность исследователь-
ской проблематики межкультурной коммуникации в региональных условиях.

Материалы и методы
Материалами послужили аналитические справки, отчеты, размещенные в открытом досту-

пе на официальных сайтах федерального и региональных Министерств образования, обра-
зовательных организаций [5]. Использовались методы анализа, сопоставления и обобщения. 
Автор исходил из междисциплинарности понятия межкультурной коммуникации, педагогиче-
ская интерпретация которой заключается в обеспечении общества смыслами, технологиями 
и компетенциями, способствующими адаптации человека в окружающем многополярном и 
многоязычном мире, средствами образования.

Результаты. По открытым данным 2022 года установлено, что в Магаданской области рабо-
тало шесть общеобразовательных организаций, в которых обучались иностранные граждане, и 
их соотношение находилось в пределах 3-10%. Относительно общего количества обучающих-
ся, которое составляло более 16 тысяч человек, количество иностранных граждан составляло 
205 человек. Магаданская область заключала список субъектов Российской Федерации наи-
меньшим процентом (1,27%) обучающихся иностранных граждан. 

Согласно Комплексам мер, которые реализуются в субъектах Российской Федерации, на-
правленных на предупреждение межнациональных конфликтов, в целом связанных с работой с 
детьми и молодежью по данному направлению, ежегодно проводится мониторинг по социаль-
ной, культурной и языковой адаптации обучающихся и студентов образовательных организаций 
регионов, являющихся иностранными гражданами. Отмечается, что возникающие конфликты 
единичны, носят межличностный характер, как правило, связаны в большей степени с недопони-
манием вследствие недостаточного владения иностранными гражданами русским языком.

Выявлено, что образовательными организациями накоплен достаточный и разнообразный 
опыт профилактической работы, активно используется социальное партнерство и др. Особую 
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роль заняло их участие в проектах ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет», среди которых проект «Языковая и социокультурная адаптация детей с мигра-
ционной историей в образовательных организациях России» максимально объединил специа-
листов в определении эффективных практик, реализуемых на территории России.

Обсуждение и заключение
Многофакторность процессов, связанных с межкультурной коммуникацией, безусловно, 

подтверждает актуальность данной проблематики, особенно для проведения социологических 
и психологических исследований в субъектах Российской Федерации, в которых наблюдается 
максимальная концентрация обучающихся-иностранных граждан [5, 8]. Вместе с тем, обра-
щает на себя внимание постепенный перенос исследовательского интереса с вопросов, обу-
словленных численностью иностранных граждан на территориях, на вопросы, связанные с 
профилактированием неравенства, как правило, возникающего в локальной образовательной 
среде, что актуализирует проведение междисциплинарных исследований с выраженной педа-
гогической составляющей [5].

В связи с этим полагаем, что в условиях Магаданской области, учитывая единичность слу-
чаев возникновения недопонимания в педагогическом взаимодействии, на данном этапе целе-
сообразно включенное наблюдение и применение качественной методологии в организациях, 
обучающих иностранных граждан и граждан с миграционной историей, получивших россий-
ское гражданство, в том числе с применением разработанного инструментария [10].

Данная работа может осуществляться в ходе педагогической практики, включая деятель-
ность в летних оздоровительных лагерях, студентов базового и специализированного высше-
го образования. Полученные результаты покажут, насколько формируется проблемное поле, 
связанное не столько с обучением (дидактикой, методиками преподавания русского языка), 
сколько с профилактированием социального и культурного неравенства детей и взрослых в ло-
кальной образовательной среде педагогическими методами и средствами. В этом направлении 
педагогическая теория и практика пока не располагает достаточным набором обоснованного 
современного инструментария, доступного для педагогов разного типа и вида образователь-
ных организаций. 
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КОГДА ПОЭТ СТАНОВИТСЯ КОШАЧЬИМ                                   
РАССКАЗЧИКОМ: УДИВИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА ЭЛИОТА

В.В. Линчевский 
А.Е. Крашенинников

 г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье исследуется «Практическое котоведение» Т.С. Элиота. В этом тек-
сте образы котов служат метафорами экзистенциальных тем, таких, как свобода, одиноче-
ство и моральный выбор. Используя юмор и иронию, Элиот позволяет читателям переосмыс-
лить человеческую природу.

Ключевые слова: Т. С. Элиот, юмор, ирония, кошки.

Томас Стернз Элиот – выдающаяся фигура модернизма и экзистенциализма. Он удивил мир 
своим произведением ««Практическое котоведение». Знаменитый своими философскими поэ-
мами, такими, как «Бесплодная земля» и «Четыре квартета», «Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока», Элиот предстал перед читателями в неожиданном амплуа, воспевая котов. Следует 
отметить, что существует множество переводов «Old Possum’s Book of Practical Cats» на рус-
ский язык. В данной работе предпочтение отдано переводу С.Г. Дубовицкой («Практическое 
котоведение»), поскольку он, по мнению автора, наиболее полно передает тон и стиль ориги-
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нала. Однако для сравнительного анализа были привлечены и другие варианты перевода, в 
частности, перевод С.Я. Сергеева.

В своих ранних работах Элиот исследовал самые мрачные уголки человеческой души. Мо-
тивы одиночества, отчуждения, поиска смысла жизни и неизбежности смерти пронизывают 
его поэзию. Образы пустых городских улиц, безликих толп и потерянных душ создают атмос-
феру тотальной безнадежности. Экзистенциальный кризис, переживаемый лирическими геро-
ями Элиота, отражает настроения целого поколения, потерянного в водовороте исторических 
событий.

Однако мало кто знает, что этот выдающийся поэт также был автором удивительного сбор-
ника стихов о кошках – «Практическое котоведение». Эта работа, написанная под псевдони-
мом, представляет собой разительный контраст с его серьезными поэмами. В работе Элиот 
предстает перед нами как тонкий наблюдатель, с юмором и теплотой описывающий характеры 
и повадки различных котов.

Юмор и ирония, присущие «Котоведению», позволяют Элиоту с легкостью затрагивать се-
рьезные философские вопросы. Он исследует темы смысла жизни, индивидуальности и взаи-
моотношений между людьми, используя для этого простой и понятный образ кошки.

Тем не менее, при более тщательном анализе становится ясно, что «Котоведение» продол-
жает исследовать те же экзистенциальные темы, что и ранние работы Элиота. Однако в данной 
работе они представлены в более простом и доступном формате. Коты с их привычками, харак-
терами и тайнами служат метафорой человеческой природы. Их независимость и стремление 
к свободе символизируют поиск индивидуальности и автономности, что является ключевым 
аспектом экзистенциализма. Одинокие жизни многих котов подчеркивают тему отчуждения, 
а их взаимодействие с жизнью и смертью отражает неотвратимость человеческой конечности. 
Юмор и ирония в «Практическом котоведении» играют особую роль, придавая повествованию 
динамичность и интерес. Элиот с легкостью описывает характерные черты котов, представляя 
их в сатирическом свете. 

Они позволяют Элиоту избежать назидательности и сделать свои философские размыш-
ления более доступными для читателя. Забавные истории о котах становятся своего рода ма-
ской, скрывающей глубокие раздумья о смысле жизни и месте человека в мире. Этот контраст 
между лёгкостью повествования и глубиной исследуемых тем создаёт уникальную атмосферу, 
позволяющую читателю без труда погрузиться в мир, где каждый кот представляет собой от-
дельный аспект человеческой сущности.

В данной работе для анализа имен котов из «Практического котоведения» Т.С. Элиота ис-
пользовались два русских перевода: перевод С.Г. Дубовицкой и перевод А.Я. Сергеева. Для ил-
люстрации различий в передаче имен и их влияния на восприятие образов, были выбраны сле-
дующие персонажи: Тигрорык/Тигриный-рык (Growltiger), Макэвити/Никтовити (Macavity), 
Шаромыга и Разваляха/Уходжерри и Хвастохват (Mungojerrie и Rumpelteazer), Кот Второза-
коние/Второзаконие (Old Deuteronomy), и Кот-Шатун/Железодорожный кот (Skimbleshanks) 
[3]. Выбор данных персонажей продиктован тем, что они представляют собой яркие примеры 
воплощения различных человеческих качеств, мастерски переданных Элиотом посредством 
кошачьей игривости и антропоморфизма.

Антропоморфизм – ключевой прием Элиота, придающий котам человеческие черты, эмо-
ции и социальные роли. Часто коты становятся символами различных человеческих качеств, 
таких, как бунтарство в образе Growltiger или злодейство в образе Macavity. Через детальные 
характеристики, описания внешности и внутреннего мира котов Элиот создает яркие и запо-
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минающиеся образы. Skimbleshanks предстает как строгий инспектор, следящий за порядком 
на железнодорожных путях.

Такой подход предоставляет читателю возможность рассматривать каждый образ кота не 
только как забавный персонаж, но и как отражение сложных человеческих переживаний. В 
связи с этим анализ «Практического котоведения» Т. С. Элиота раскрывает экзистенциальные 
размышления поэта через образы котов. 

Каждый кот олицетворяет различные аспекты человеческого существования. Например, 
Growltiger обитающий на берегах Темзы, символизирует свободу и независимость. Его образ 
сопоставим с лирическими героями ранних стихотворений Элиота, стремящимися к освобо-
ждению от социальных ограничений. Этот кот подчеркивает тему индивидуальности и стрем-
ления к самоутверждению, что является важным элементом экзистенциальной философии.

Котом был бравым ТИГРОРЫК. Он на барже ходил,
И был задира из задир, грозою Темзы был.
Он в Грейвсенде врагов кусал, а в Оксфорде царапал,
Всю реку целиком держал в своих преступных лапах.[1]
Old Deuteronomy представляет мудрость и опыт. Его философские размышления о жизни и 

смерти напоминают о поиске смысла существования, который проходит через многие произ-
ведения Элиота. Его ленивое созерцание можно интерпретировать как форму поиска истины.

Кот по прозванию Второзаконие
Стал достояньем молвы и истории.
Когда еще помнили о церемонии
Вступленья на трон королевы Виктории.[2]
Mungojerrie и Rumpelteazer воплощают хаос и игривое неповиновение. Эти персонажи, се-

ющие веселый беспорядок, раскрывают человеческую склонность к бунту и нарушению ус-
ловностей, а также стремление к свободе от общественных ограничений. Это перекликается с 
ранними работами Элиота, исследующими экзистенциальный кризис и чувство отчуждения, 
хотя в «Котоведении» эти темы представлены в более ироничном и легком ключе. Шалости 
котов становятся метафорой непредсказуемости и спонтанности человеческой природы, про-
тивостоящей строгому порядку и устоявшимся нормам.

Шаромыга и Разваляха — заговаривать зубы могли умело,
И успешно поставив разбой на поток, всю округу громили со знанием дела.
Хоть в приличном квартале стоял их дом, приличных занятий не ведали сроду.
Поболтать же любили о том, сем с полицейским, состроив приличную морду.[1]
Таким образом, в «Практическом котоведении» не просто собраны веселые истории о кош-

ках, а представлены глубокие и многослойные произведения, где каждый читатель может най-
ти что-то личное и значимое. Темы свободы, одиночества, мудрости и зла, исследуемые через 
образы котов, делают эту работу Элиота литературным произведением, объединяющим юмор, 
философию и психологизм.

«Практическое котоведение» не только дополняет, но и расширяют наше понимание твор-
чества Элиота. Оно показывает, что даже самый серьезный философ может быть тонким на-
блюдателем за жизнью, способным находить красоту и юмор в самых обычных вещах. Это 
произведение напоминает нам о том, что поэзия может быть не только глубокой и серьезной, 
но и легкой и игривой. Даже спустя десятилетия после своего создания, эта работа продолжа-
ют очаровывать читателей своей оригинальностью и глубиной, оставаясь актуальной и впечат-
ляющей.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПРЕДЛОГА ЧЕРЕЗ В ЗНАЧЕНИИ                          
СРЕДСТВА, СПОСОБА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Магерамова Юлия Юрьевна
г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье рассматривается один из динамических процессов современного 
русского языка: активизация употребления предлога через в периферийном значении средства, 
способа осуществления действия. Отмечается, что данный факт характерен для научных и 
научно-популярных статей психолого-педагогического содержания, в которых растет частот-
ность употребления предлога через в указанном значении. Расширение сочетаемости предлога 
через за счет комбинирования его с абстрактными существительными признается нарушением 
нормы современного русского литературного языка.

Ключевые слова: предлог через; значение средства или способа действия; рост частотно-
сти употребления; динамические процессы в современном русском языке; нарушение нормы со-
временного русского литературного языка.

Динамические процессы, происходящие в современном русском языке, всегда находи-
лись в зоне пристального внимания лингвистов. Фиксация данных фактов позволяет не 
только зарегистрировать отдельные новации в употреблении той или иной языковой еди-
ницы, конструкции, но и спрогнозировать пути дальнейшего развития определенного фраг-
мента языковой системы. 

Общеизвестно, что лексическая система, напрямую обращенная к действительности и 
отражающая происходящие в ней трансформации, всегда находилась «на переднем крае» 
языковых изменений. Именно по этой причине языковедами ведутся широкомасштабные 
исследования и лексикографическое описание лексико-фразеологических ресурсов, под-
вергшихся существенным модификациям. Создаваемые в последние десятилетия словари 
языковой динамики отражают качественные изменения словарного состава: массирован-
ное возникновение заимствований, рост аббревиации, появление словообразовательных 
инноваций и т.п.

http://cats.musicals.ru/index.php?item=74
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Особого внимания, как мы полагаем, заслуживают не находящиеся на поверхности про-
цессы, не противоречащие, с одной стороны, сложившимся в языке традициям употребле-
ния языковой единицы, однако демонстрирующими ее новые, всё более расширяющиеся 
связи, выявляемые благодаря применению не только лексико-семантического, но и кванти-
тативного подхода к анализу (в первую очередь, с точки зрения частотности употребления 
в речи). В этой связи любопытными представляются наблюдения над функционированием 
предлога через в современной речевой практике, который явно демонстрирует увеличение 
частотности использования в текстах психолого-педагогической направленности для обо-
значения средства или способа осуществления деятельности.

Согласно информации Академической грамматики 1980 года [2, с. 709] предлог через, 
как и другие первообразные предлоги, полисемантичен, его центральные пространствен-
ные значения (расположение поперёк чего-либо; движение сквозь что-либо) поддержива-
ется фактором существования в русском языке префикса через-/чрез- с аналогичной се-
мантикой: через полосу – чересполосица (чресполосица), через седло – чересседельный. К 
периферийным, менее частотным значениям относится, например, значение средства, при 
помощи которого осуществляется некое действие.

Все лексико-семантические варианты предлога через зафиксированы в толковых сло-
варях русского литературного языка. Так, в Словаре русского языка под редакцией А. П. 
Евгеньевой (МАС) дефинируется семь лексико-семантических вариантов данного служеб-
ного слова, сферу употребления которых можно кратко описать следующим образом: 1. 
при обозначении пространства, поперёк которого расположено что-либо или совершается 
движение (перейти через улицу); 2. при обозначении пространства, сквозь которое прохо-
дит что-либо (смотреть через стекло); 3. при обозначении места, поверх которого совер-
шается движение (перелезть через забор), в рамках этого же значения выделяется смыс-
ловой оттенок для обозначения осуществления чего-либо сверх меры (идти через силу); 4. 
при указании на лицо, средство и т. п., при помощи, при посредстве которого совершается 
что-либо (оповестить через газету); 5. (прост.) при указании на причину или на виновни-
ка какого-либо действия (через болезнь петь не может); 6. при указании на промежуток 
времени, по истечении которого совершается что-либо (через пять минут); 7. при обо-
значении чего-либо, повторяющегося по истечении определенного промежутка времени 
(принимать лекарство через каждые три часа) [7, с. 663]. Аналогичная информация с 
небольшими вариациями, которые касаются большей частью порядка расположения лекси-
ко-семантических вариантов или выделения отдельных оттенков в самостоятельные значе-
ния, содержится и в других авторитетных словарях современного русского языка. 

Наблюдения над использованием в современной речи предлога через приводит к выво-
ду о существенной активизации четвертого (согласно словарной статье в МАС) значения 
данного служебного слова в контекстах типа: «Чувство взрослости не зависит от уровня 
полового созревания и формируется в отношениях с товарищами и взрослыми через усво-
ение « эталонов « взрослости, различных по своему морально-этическому содержанию» 
(здесь и далее примеры взяты из Национального корпуса русского языка: ruscorpora.ru [5]); 
добиться желаемого возможно через обычные выразительные средства хореографии – пла-
стику, сюжетный рисунок танца, музыкальный аккомпанемент, костюм, при условии, что 
эти средства будут соответствовать бытовой действительности; отсюда вывод: только через 
изучение собственно народной культуры возможно воссоздание подлинного танца на сце-
не» и др. 

https://ruscorpora.ru/
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Более детальный анализ дефиниций предлога через в значении средства осуществле-
ния действия в словарных источниках (в том числе языковых иллюстраций или типовых 
речений, приводимых в качестве примеров использования данного слова) дает основания 
полагать, что в приведенных выше контекстах имеет место расширение сочетаемости этого 
служебного слова за счет включения в семантико-синтаксические связи с ним абстрактных 
существительных. На первый взгляд, словарные определения не противоречат подобному 
употреблению: «4. Указывает на лицо, средство и т.п., при посредстве которого соверша-
ется что-л…» [1, с. 663]; «4.0. Употр. при указании на человека, предмет, при помощи, при 
посредстве к-рых совершается что-л. Син. <через посредство книжн.>…» [4, с. 1332] и 
т.п. Однако иллюстративный материал, предлагаемый составителями лексикографических 
источников, свидетельствует об обратном: «Оповестить ч. газету, телевидение. Сооб-
щить ч. товарища, друзей, работу. Передать ч. кого-л. Узнать ч. справочное бюро. Разы-
скивать ч. милицию. Говорить ч. переводчика. Писать слово ч. чёрточку. Смертная казнь 
ч. повешение» [1, с. 1472]. 

Очевидно, что в качестве вероятной сочетаемости предлога через в рассматриваемом 
значении преимущественно фиксируются лексические единицы с конкретным, а не аб-
страктным значением. Последнее из типовых речений, приведенное в качестве иллюстра-
ции употребления предлога через в БТС (казнь через повешение) в «Большом универсаль-
ном словаре русского языка» под ред. В.В. Морковкина (БУСРЯ) выделено в особый лек-
сико-семантический вариант (в случае сочетания только с существительным казнь): «Опо-
вестить кого-что-л. или о чём-л. через газету, узнать что-л. или о ком-чём-л. через зна-
комых, передать что-л. через Аню, вести несов. беседу через переводчика, разыскивать 
кого-л. через полицию. Покупать дом лучше через агентство». 4.2. с сущ. «казнь». Употр. 
при указании на способ, с помощью к-рого совершается казнь. Приговорить кого-л. к 
смертной казни ч. повешение».  [4, с. 1332]. 

По нашим наблюдениям, использование предлога через в значении средства, способа 
осуществления действия в сочетании с абстрактной лексикой превалирует в современных 
текстах психолого-педагогического содержания, которые стилистически занимают проме-
жуточное положение между публицистической, научно-популярной и учебно-методиче-
ской литературой (их можно наблюдать, например, на «учительских» сайтах типа «Ин-
фоурок», в газете «Первое сентября» и т.п.). Не лишены этой особенности и собственно 
научные тексты.

Данное утверждение легко подтверждается простым количественным анализом. Введя 
в качестве эксперимента смоделированный поисковый запрос, содержащий необходимую 
конструкцию (абстрактное существительное + предлог через), например, «Воспитание 
патриотизма через …» на сайте российской научной электронной библиотеки «Киберле-
нинка», получаем следующий результат: из 100 первых ответов на запрос в 58 заданная 
конструкция встречается уже на уровне заголовка и/или аннотации к статье, при этом в 
99 % случаев это употребление соответствует модели абстрактное существительное + 
предлог через + абстрактное существительное. Приведем наиболее показательные при-
меры: воспитание у дошкольников чувства патриотизма через знакомство с родным краем 
(здесь и далее примеры взяты на сайте Киберленинка: https://cyberleninka.ru/ [3]); воспита-
ние патриотизма у дошкольников через изобразительное искусство в народном творчестве; 
даются предположительные пути решения данного вопроса через вовлечение школьни-
ков в работу урочной и внеурочной деятельности школы…; в статье раскрывается акту-
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альность проблемы гражданско-патриотического воспитания младших школьников через 
краеведение в рамках отдельного предмета и через интеграцию…; ценности патриотизма, 
реализованные через систему патриотического воспитания, становятся фактором нацио-
нальной безопасности, обеспечивают социальную и политическую стабильность; разноо-
бразные средства и возможности музыкального искусства через эмоциональное восприятие 
также содействуют развитию патриотизма личности; в статье раскрыто взаимодействие 
социальных и политических аспектов патриотизма через установление легитимности по-
литического режима, действующего на определенной территории; … в качестве вывода от-
мечается, что любовь к Родине прививается через любовь к родному языку, через уважение 
культурно-исторических традиций своего народа и т.п. 

Приведенные и многие другие примеры подтверждают вывод об активности употре-
бления предлога через в значении средства, способа осуществления действия в статьях 
психолого-педагогического содержания. Воспитание через искусство, воспитание через 
краеведение, воспитание через изучение сказок, а также проявление патриотизма через 
продуктивную деятельность, представление опыта через систему открытых занятий, 
реализация целей через комплекс мероприятий, повышение профессиональной подготовки 
через курсы повышения квалификации – эти и подобные речения постепенно становятся 
всё более частотными, хотя и, на взгляд автора данной статьи, противоречат информации 
современных толковых словарей и, следовательно, норме русского литературного языка. В 
данных контекстах рациональнее было бы использование предлогов путем, посредством, 
благодаря, вследствие, с помощью, при помощи (и необходимой при этом грамматической 
трансформации предложений) и т.п., не снижающих общую стилистическую тональность 
научных статей. 

Тем не менее, сколь бы неуместным с точки зрения стилистики и несуразным с эсте-
тической стороны не представлялись автору статьи подобные конструкции, необходимо 
констатировать факт их всё более активного использования. А учитывая то, что они зача-
стую фигурируют в письменной речи педагогов, вполне возможно, что данная тенденция 
продолжит свой рост и приведет с течением времени к изменению нормы и корректировке 
словарных дефиниций.
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ПРИМЕНЕНИЕ                                                                                      
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ В ВУЗЕ

Марковский Роман Романович
г. Магадан

Аннотация. В данной статье рассмотрено проведенное теоретическое исследование по про-
блеме применения информационно-коммуникативных технологий при обучении студентов-фило-
логов в вузе, представлена модель занятия, выделены аспекты применения информационно-комму-
никативных технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, высшее образование.

В современном мире глобализации и информатизации развитие информационно-коммуни-
кативных технологий стимулирует потребность в получении информации, которая удовлетво-
ряется через формирование информационной среды студентов вуза. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) включают все виды технологий, ис-
пользуемых для обработки информации. Понятие «информационно-коммуникативные техно-
логии» с конца ХХ века стало синонимичным термину «компьютерная технология» [1, 3]. 

ИКТ оцифровывают практически любую информацию, в связи, с чем появляется возмож-
ность ее обработки и хранения на компьютере или электронном носителе. Значимость исполь-
зования технологий данного типа неоспорима, их реализация представлена во всех сферах 
жизнедеятельности общества – в политической, оборонной, экономической, социальной, об-
разовательной, культурной.

Реформация системы образования вообще, и высшего образования в частности, напрямую 
связана с активным применением информационно-коммуникативных технологий при обуче-
нии студентов вообще, и студентов-филологов, в частности. 

Условия реализации образовательных программ с применением ИКТ на государственном 
уровне зафиксированы в № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [6]. Наряду с 
данным законом внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в 
образование также регламентируется нормативными документами регионального и муници-
пального уровней. 

Состояние современного образования детерминирует использование ИКТ в системе высше-
го образования. Технологии данного типа содействуют формированию мотивации, развитию 
способностей и личности студентов. 

Преподавателю филологических дисциплин необходимо внедрять в свою профессиональ-
ную деятельность информационно-коммуникативные технологии, которые помогут улучшить 
качество образовательного процесса и способствуют повышению профессионального  мастер-
ства [2].

Таким образом, изучение проблемы применения информационно-коммуникативных техно-
логий при обучении студентов-филологов в вузе представляется весьма актуальным.
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В нашем теоретическом исследовании были использованы метод системного анализа ли-
тературных источников, обобщение, классификация и сравнительный анализ полученной ин-
формации.

В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что функционирование занятия с 
использованием информационно-коммуникативных технологий в системе высшего образова-
ния при обучении студентов-филологов напрямую связано с особенностями его организации. 
Модель занятия со студентами можно представить в виде следующих блоков (рис. 1): 

Рис. 1. Модель занятия с использованием информационно-коммуникативных технологий 

1. Мотивационный. Мотивационный компонент, системообразующий в любой деятель-
ности, обучение с применением информационно-коммуникативных технологий не является 
исключением. Поддержание мотивации обучения на всем протяжении процесса, одна из ос-
новных задач преподавателя филологических дисциплин. Мотивация деятельности напрямую 
связана с целью, которая имеет определяющее значение. 

2. Инструктивный блок, в него входят инструкции и методические рекомендации.
3. Информационный блок, представлен всей системой информирования. 
4. Контрольный блок, система тестирования и контроля. 
5. Коммуникативный и консультативный блок, это интерактивное взаимодействие участни-

ков занятия с педагогом и между собой. 
Также, были выделены ряд аспектов применения ИКТ в образовательном процессе студен-

тов-филологов:
• содержательный, для организации наглядности (графический и табличный вид, презен-

тации); индивидуальных тестов; домашней работы; заданий-тренажёров, и т.д.;
• стимулирующий, для повышения мотивации благодаря учёту потенциала студентов; рас-

ширения организационных процессов в обучении; формирования и развития умений и 
навыков использования ИКТ;

• учебно-методический, для облегчения создания и презентации учебной и методической 
информации, а также организации собственно образовательной деятельности;

• организационный, для реализации разных форм обучения.
• контрольно-оценочный, предполагает проверку знаний (входное, промежуточное, итого-

вое тестирование).
На основе проведенного теоретического анализа можно выделить ряд преимуществ при-

менения информационно-коммуникативных технологий для повышения эффективности 
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процесса обучения студентов-филологов. Во-первых, стимулирование мотивации обучения, 
за счет применения новых технологий как самообразования, так и, использования данно-
го вида технологий при очном обучении в вузе. Во-вторых, интерактивность компьютер-
ных обучающих программ, студент получает возможность работать с учебной информацией 
в разнообразных формах. В-третьих, постоянное взаимодействие без ориентации на про-
странственно-временной контекст, в случае применения ИК-технологий, для обучения сту-
дентов-филологов, возможно и, например, дистанционное обучение. В-четвертых, большая 
эффективность понимания информации, формирование и развитие функциональной, про-
ектной грамотности, различных видов мышления, повышение компетентности в опосред-
ствованном взаимодействии, социальной активности, гражданского сознания, толерантно-
сти и другое [49]. 

Главной проблемой обучения с использованием ИКТ является создание новых методов и 
технологий, отвечающих информационно-коммуникативной среде общения, которые способ-
ствуют субъектности высшего образования в целом [4]. Студенты становятся не просто потре-
бителями информации, а приобретают новую способность быть деятелями, которые способны 
к пониманию и присвоению предметного содержания образования. 

Прежняя модель обучения должна смениться на новую, которая базируется на следующих 
положениях: в центре технологии – обучающийся; суть технологии – развитие способности к 
самообучению за счет сотрудничества.

Очевидно, что применение ИКТ при обучении студентов-филологов в вузе способствует 
изменению целей, со держания, методов, организационных форм, технологий, средств подго-
товки студентов на этапе перехода к информатизации образования, а также является важным 
показателем профессиональной компетентности преподавателя [5]. Следовательно, важно по-
нимать, что реализация обучения с использованием ИКТ при обучении студентов-филологов 
требует системного подхода к оценке его эффективности.

Внедрение ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя вуза является приори-
тетным направлением модернизации российского высшего образования. В отказе от уже раз-
работанных и доказавших свою эффективность форм обучения нет необходимости, однако, 
применение ИКТ в процессе реализации высшего образования, несомненно, поможет усовер-
шенствовать и разнообразить формы передачи и усвоения учебной информации. 
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ПОЭТИКА ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ ПЬЕС                                                
СЕРГЕЯ КОВАЛЕВА

Зоя Петровна Мельникова
г. Брест, Беларусь

Аннотация. В статье анализируется новаторская жанровая специфика и концептосфера 
пьес известного драматурга С. Ковалева – яркого представителя белорусского постмодерниз-
ма. Через интерпретацию сюжетно-мотивной и образной структуры пьесы «Кривичский апо-
криф» выявляется универсальная функциональность образов-концептов, архетипов, мотивов, 
теологических, язычницких и славянских мифов, их роль в философском наполнении произве-
дения. В концептосфере пьесы убедительно реализуется поэтика национального, мультикуль-
турного, общечеловеческого. Драматург использует приемы интертекстуальности, сочетает 
трагическое и комическое, реалистическое и фантастическое, талантливо экспериментируя в 
современном художественно-литературном дискурсе.

Ключевые слова: герменевтический проект, ремейк, историко-литературная мистификация, 
апокриф, архетип, образ-концепт, библейский символ, теологический миф, фольклор, белорусская 
и славянская мифология, концепты греха, наказания, жертвенности, витальности.

Сяргей Кавалёў – адзін з самых вядомых сучасных беларускіх драматургаў-постмадэр-
ністаў. Яго п’есы “Стомлены д’ябал”, “Трышчан і Іжота”, “Звар’яцелы Альберт”, “Дзівосныя 
авантуры паноў Кубліцкага і Заблоцкага”, “Піліпка і ведзьма”, “Птушыны суд”, “Братка Асёл”, 
“Крывіцкі апокрыф” ставяцца ў драматычных і лялечных тэатрах Беларусі, Расіі, Польшчы, 
Балгарыі, Германіі, Літвы, Латвіі і ў некаторых іншых краінах. 

Сяргей Кавалёў належыць да пакалення творцаў, якія ў другой палове 80-х гадоў стварылі 
ў Беларусі маладзёжнае літаб’яднанне “Тутэйшыя” і сваёй творчасцю маніфеставалі рашучае 
абнаўленне беларускай літаратурнай парадыгмы. Смелымі творчымі эксперыментамі і пошу-
камі маладыя творцы 80 – 90-х гадоў стваралі авангардную плынь у беларускім літаратурным 
працэсе і катэгарычна адмаўлялі каноны сацрэалістычнай эстэтыкі. Драматург С. Кавалёў вы-
разна прадставіў новае творчае пакаленне, адметнае, па словах даследчыцы Т. Ратабыльскай, 
“універсітэцкімі прыхільнасцямі” [3, с. 364]. У шэрагах гэтага пакалення шукальнікаў і нава-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/?amp&amp&amp&amp (дата
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/?amp&amp&amp&amp (дата
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/informacionnye-tekhnologii-v-obrazovanii.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/informacionnye-tekhnologii-v-obrazovanii.pdf
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тараў таксама вылучаюцца арыгінальныя беларускія эксперыментатары-драматургі І. Сідарук, 
П. Васючэнка, А. Курэйчык, С. Кандрашоў, М. Адамчык, М. Клімковіч. 

Па прызнанні С. Кавалёва, сапраўды, універсітэцкі досвед падштурхоўваў эксперымента-
ваць – не толькі творча выкарыстоўваць сюжэты, матывы народных казак, беларускай і сла-
вянскай міфалогіі, але і распрацоўваць сродкамі сучаснай паэтыкі творы даўняй беларускай 
літаратуры. Аўтар звярнуўся да герояў і тэкстаў малавядомых беларускіх літаратараў міну-
лых стагоддзяў – Францішкі Уршулі Радзівіл, Саламеі Пільштыновай-Русецкай, Каятана Ма-
рашэўскага, а таксама да твораў вядомых класікаў – Яна Баршчэўскага, Янкі Купалы, Фран-
цішка Аляхновіча, інш.

У С. Кавалёва ў пачтаку 90-х гадоў узнікла задума творча-герменеўтычнага праекта. На-
радзіўся праект “са шкадавання, што ў беларускай літаратуры ХУІ стагоддзя няма драматур-
гічных твораў, роўных рыцарскім раманам “Бава” і “Трышчан”, што ў літаратуры ХУІІІ ста-
годдзя няма п’есы на тую ж тэму, якую распрацавала Саламея Пільштынова-Русецкая ў сваіх 
“Мемуарах”, а ў ХІХ стагоддзі беларуская міфалогія і фальклор не адлюстраваны ў драматургіі 
так яскрава, як у празаічнай кнізе Яна Баршчэўскага “Шляхціц Завальня” [3, с. 366].

Творча-кантэкстуальны зварот сучаснага драматурга да пісьменнікаў, сюжэтаў і герояў бела-
рускай літаратуры даўніх эпох дазваляе гаварыць і аб пераемнасці традыцый. Аднак у адным з 
артыкулаў з кнігі “Партрэт шкла” [2, с. 17] пачынаючы драматург пісаў, што традыцыі нацыяналь-
най літаратуры трэба ведаць, разумець, але для новых пакаленняў творцаў яны – “не стандарт і 
не правіла”, а прыступка, з якой трэба ўздымацца ў пошуку новага, арыгінальнага, актуальнага і, 
не спыняючыся, рухацца наперад, да творчых адкрыццяў. Аўтар заклікаў творцаў пераадольваць 
жанравую беднасць, сюжэтна-вобразную абмежаванасць. І ўласнай творчасцю пашыраў жанра-
вае поле і паэтыку беларускай драматургіі, звяртаўся да эксперыментальных, наватарскіх творчых 
практык – ад рэмейка (п’есы “Трышчан і Іжота”, “Звар’яцелы Альберт”) да герменеўтычнага 
(п’есы “Стомлены д’ябал”, “Францішка, або Навука кахання”, “Чатыры гісторыі Саламеі”), а за-
тым і міфалагічнага праектаў (п’есы “Крывіцкі апокрыф”, “Віфляемская зорка”).

Рэмейк у літаратуры, паводле вызначэння беларускага літаратуразнаўца А. Івашчанкі,– 
свядомае перастварэнне твора-прататыпа, перайманне яго асноўных ідэй, формы, мастацкіх 
прыёмаў [3, с. 33]. Крах эстэтыкі сацрэалізму адкрываў у 90-я гады дарогу парадыраванню, 
рэмейкерству, герменеўтычным перапрацоўкам вядомых сюжэтаў і іх рэканструкцыі. На асно-
ве інтэртэкстуальнай гульні С. Кавалёў напісаў п’есы – гісторыка-літаратурныя містыфікацыі 
(“Звар’яцелы Альберт”, “Дзівосныя авантуры паноў Кубліцкага і Заблоцкага”, інш.).

Для герменеўтычна-мастацкага перастварэння С. Кавалёў звяртаецца да сюжэтаў белару-
скай даўняў літаратуры і мемуарыстыкі, а таксама сусветнай літаратуры (“Трышчан і Іжо-
та”, “Францішка, або Навука кахання”). Яго п’есы будуюцца па мадэлі “канцэптуальнай кан-
тамінацыі” (Т. Ратабыльская): для стварэння ўласнага твора і ўвасаблення ўласных поглядаў 
на жыццё і свет аўтар выкарыстоўвае сцэны і сюжэты з некалькіх іншых вядомых твораў, а 
часам інсцэніруе і біяграфіі іх аўтараў (напрыклад, у п’есе “Стомлены д’ябал” арыгінальна 
кантамінуюцца, спалучаюцца фрагменты і матывы класічных і вядомых п’ес К. Марашэўска-
га, Ф. Аляхновіча і Я. Купалы).

У адным з інтэрв’ю другой паловы 90-х гадоў драматург прызнаўся, што яго прываблівае 
беларуская міфалогія, да якой ён звяртаецца з намерам глыбокага творчага “пранікнення ў 
паэтыку міфа”.

У наш час узрастае цікавасць да пазнання духоўных праблем і таямнічых глыбінь чалавечай 
псіхікі, назіраецца збліжэнне навуковых і тэалагічных тэорый. Міфалогія, па меркаванні пра-
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фесара Т. Шамякінай, – народны аналаг навукі”, а міф – “народная філасофія ў вобразах” [4, 
с. 8]. Універсальную змястоўнасць і глыбіню паэтыкі міфа, па нашым перакананні, паспяхова 
рэалізуе С. Кавалёў у п’есе “Крывіцкі апокрыф”.

Апокрыфы, у навуковым разуменні, – гэта творы раннехрысціянскай літаратуры, якія не 
ўвайшлі ў біблейскі канон. Не з’яўляючыся кнігамі Святога Пісання, яны, аднак, сюжэтамі і 
вобразамі набліжаюцца да біблейскіх жанраў. Апокрыфы сустракаюцца ў язычніцкіх рэлігіях 
і філасофскіх сістэмах, часта яны ўтрымліваюць эзатэрычныя, таямнічыя веды, якія ў старыя 
часы ўтойваліся ад звычайных людзей. Да нядаўняга часу апакрыфічныя кнігі недаацэньваліся 
з прычыны непраўдападобнасці зместу і абстрактных фантастычных высноў. У апокрыфах, 
як правіла, уздымаліся маральна-этычныя праблемы, прапагандаваліся аскетычныя каштоў-
насці. Іх змест штурхае рэцыпіентаў да глыбокіх разваг над жыццём біблейскіх святых і над 
уласным. Акрамя глыбокага маральна-філасофскага сэнсу героі апокрыфаў праходзяць праз 
выпрабаванні, непраўдападобныя сітуацыі, цуды, дзівацтвы, прыгоды.

Творчы зварот С. Кавалёва да беларускай і славянскай міфалогіі дазваляе аўтару спалуча-
ць нацыянальны і агульначалавечы пафас. У п’есе “Крывіцкі апокрыф” вялікую сэнса-вы-
яўленчую нагрузку выконваюць нацыянальна-беларускія, біблейскія і фальклорныя сімвалы, 
вобразы-канцэпты, выяўляючы сістэму агульначалавечых, гуманістычных каштоўнасцей. Пры 
гэтам, у творчай інтэрпрэтацыі драматурга, нацыянальнае, крывіцкае, славянскае – гэта адна-
часова і агульначалавечае.

Названы твор выразна выяўляе аўтарскую пазіцыю і творчую канцэпцыю: ўсё ў жыцці 
павінна быць згарманізавана, бо ўсё існае ў Сусвеце звязана ўзаемазалежнасцю; нікому не 
дазволена парушаць законы і гармонію жыцця – ні ў людскіх, ні ў міждзяржаўных адносінах; 
парушэнні ў прыродзе, у жыцці грамадства вядуць да разбурэння жыцця, да катастроф, да вы-
раджэння чалавецтва і ўсяго жывога на зямлі.

Неабходнасць захавання заведзенага адвеку, згарманізаванага руху жыцця і законаў быцця 
драматург сцвярджае праз сюжэт узаемаадносін галоўных герояў п’есы – Музыкі-Белабога і 
Жывы, якая ўвасабляе “агністы танец жыцця”. Бог Белабог і Багіня Жыва спачатку жылі асоб-
на, кожны ў сваім свеце: Белабог на небе, а Жыва на зямлі. І ўсюды была пустка, бо Сусвет і 
ўсё жывое ў ім нарадзіліся з кахання гэтых багоў. Але не адразу…

У сюжэце “Крывіцкага апокрыфа” аўтар творча рэалізуе біблейскі міф аб стварэнні свету, 
звяртаючыся да тэалагічных матываў. Першая сустрэча багоў, паводле апакрыфічнага сюжэту 
беларускага драматурга, закончылася іх сваркай, бо Жыва, хоць і жадала ўзаемнасці, але была 
занадта ганарлівая. Белабог, хоць і быў мудры, але таксама “невымерна велічны” [1, с. 7] , і ён 
не схіліў галавы перад прыгажосцю Жывы. Для стварэння Свету ім трэба было пачуць адзін 
аднаго, знайсці гармонію, адчуць узаемнасць. 

Аўтар таленавіта ўзбагачае тэалагічны міф аб стварэнні жыцця на Зямлі, уводзячы ёмістыя 
вобразы-матывы і канцэпты. Адным з асноўных у творы з’яўляецца матыў “агністага тан-
ца”, з якога павінны нарадзіцца ўсе жывыя істоты на Зямлі. Гэты матыў увасабляе мужчынскі 
і жаночы пачатак, а больш абагульнена – агульналюдскую энергію і сілу. Драматург паказвае, 
што пачуццё ўзаемнасці і ўсведамленне ўзаемазалежнасці не адразу прыходзіць да людзей. 
Так, ганарліўка Жыва чакала, што Белабог скорыцца і падпарадкуецца ёй. Але потым зразуме-
ла, што трэба самой быць уважлівай, добрай, разумнай, пазбавіцца эгаістычнай пыхі. 

Ганарлівасць, імкненне падпарадкаваць сабе іншых – памылковыя сродкі, яны вядуць да ва-
рожасці, разбуральнасці, выраджэння. Гэта маральна-філасофская выснова і сэнсавая прасто-
ра канцэптаў граху (віны) і пакарання адметна выяўляецца ў аналізуемым творы праз вобраз-
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ны канцэпт пачварнага яйка, якое спарадзіла Жыва са свайго гонару і самоты, а не з вялікага 
ўзаемнага кахання. За гэтым канцэптам адкрываецца значны сэнс: каханне – гэта шчырасць, 
самаахвяраванне, а не эгаістычнае самалюбаванне і ганарлівасць. З гэтага яйка нарадзіўся 
няўдалы сын Жывы – Нелюдзь. Як вядома, семантыка і сімволіка слова нелюдзь – адмоўная: 
злы, змрочны, пачварны, варожы да ўсіх. Пачвара-нелюдзь можа забіць і родную маці. Так, 
Нелюдзь укусіў ласкавую руку маці, якая хецела яго пашкадаваць, палашчыць, і, злосны, уцёк 
у цемру, у непраходную багну.

Ёміста і шматзначна выяўляецца ў гэтай п’есе і біблейскія, і агульначалавечыя канцэпты 
віны (граху) і пакаяння: ганарлівая і няшчасная маці, Жыва, адчула сваю віну і перад сваім 
сынам Нелюдзем, і перад адрынутым ёй Белабогам – віну за звыродлівы, недасканалы, неда-
створаны Сусвет. Ад думак ад сваёй вінаватасці яна стала сохнуць, паміраць. Але яе выратаваў 
мудры Белабог – ён зноў сышоў на Зямлю, загучала яго чароўная музыка, ачуняла, адужала 
немач Жыва і адбыўся іх агністы ўзаемны танец. Так аўтар падкрэслівае стваральнасць узае-
мапаразумення паміж людзьмі.

Сюжэт узаемаадносін паміж героямі п’есы дазваляе вылучыць і асэнсоўваць канцэпт 
ахвяравання: Жыва ахвяравала Белабогу сваё каханне, пераадолела сваю гардыню і назаўсёды 
ад яе пазбавілася. Гэта варта інтэрпрэтаваць у абагульненым сэнсе: каб дасягнуць гармоніі, 
стваральнасці ў жыцці, людзі павінны падпарадкоўваць эгаістычныя памкненні агульным, гу-
маністычным інтарэсам.

У падзейнай лініі і падтэксце твора выразна рэалізуецца і канцэпт стварэння (стваральна-
сці, вітальнасці) як шлях да дасягнення міжлюдской гармоніі, ядром якога варта лічыць матыў 
кахання і любові. З кахання і ўзаемапаразумення Жывы і Белабога з’явіліся на Зямлі кветкі, 
дрэвы, рыбы, птушкі… І толькі людзі не прыходзілі на свет, бо Жыва з жахам успамінала 
свайго першынца Нелюдзя. І тады Белабог стварыў сваёй каханай “прыгожага хлопчыка” з яе 
любімага дрэва – Ясеня. У апокрыфе С. Кавалёва прыгожы хлопчык Ясень, сын Жывы, быў 
першым з людзей на Зямлі.

Твор С. Кавалёва “Крывіцкі апокрыф” уражвае рэцыпіентаў герменеўтычнай шматмернас-
цю, невычарпальнай універсальнасцю і канцэптуальнай глыбінёй. У яго тэксце і падтэкставай 
плыні побач з названымі матывамі і канцэптамі адметна выяўляецца архетыпавы канцэпт зла: 
ад зла ў чалвеку, у грамадстве неабходна пазбаўляцца. На аснове перапрацоўкі біблейскіх, тэа-
лагічных сюжэтаў, дзе дзейнічаюць Бог і Д’ябал, апошняму даруюцца яго грахі.

Рэмейкавыя, герменеўтычныя, міфалагічна-апакрыфічныя п’есы С. Кавалёва прадстаўля-
юць новую, арыгінальную плынь у постмадэрнісцкай беларускай літаратуры. У іх адметна, 
таленавіта ўвасабляецца аксіялагічны пафас асобаснага, нацыянальнага, народнага і агуль-
началавечага. Народная казка ці міф у творах С. Кавалёва атрымліваюць сучасную мараль-
на-філасофскую інтэрпрэтацыю і сэнсавую змястоўнасць. Для новых пакаленняў чытачоў 
акуталізуюцца “вечныя” маральна-дыдактычныя, этычныя правілы. У новыя творы-праекты, 
сюжэтна і вобразна звязаныя са сваімі старабеларускімі, славянскімі творамі-папярэднікамі, 
міфалагічнымі ці фальклорнымі вытокамі, аўтар укладае сучасны сэнс, агульначалавечыя пра-
блематыку і пафас. Творы драматурга С. Кавалёва ўзбагачаюць філасофска-метафарычную 
плынь у беларускай літаратуры постмадэрнізму.
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Аннотация. В данной статье анализируются ошибки при переводе психологическо-
го плана оригинального произведения. Основной целью статьи является анализ ошибок 
перевода на английский и китайский языки, а также проблемы сохранения метафори-
ческого и эмоционального контекстов оригинала. Выявляются ключевые трудности и 
предлагаются рекомендации по использованию гибких переводческих подходов для более 
точной передачи психологических концептов.

Ключевые слова: перевод, психология, эквивалентность, адекватность, культурный 
контекст.

Различные психологические концепты, такие, как психологические травмы, являются акту-
альной темой в психологии, истории, литературоведении и других близких к этим направлени-
ям науках, но очень редко затрагиваются в переводоведении. В современной научной литера-
туре утверждается, что при переводе произведений, содержащих элементы психологической 
боли, переводчики часто сталкиваются с трудностями, связанными с сохранением семиотики 
и риторики оригинального текста [2, с.79].

Также по утверждению В.П. Белянина, для обыденного сознания характерна не столько на-
учная картина мира, сколько субъективное представление о нем [1, с. 5].

Таким образом, перевод психологических аспектов художественного произведения, свя-
занных с психологией персонажей, осложнён тем, что переводчику необходимо учитывать не 
только современную научную картину мира в сфере психологии, но и представления автора 
оригинала и те исторические социально-культурные условия, в которых жил автор оригинала.

В данной статье мы рассмотрим переводческие ошибки, связанные с передачей психологи-
ческого состояния героев, в переводах романа Натсумэ Сосеки «Митикуса» (Трава у обочины 
дороги) с японского на английский и китайский языки, выполненных Эдвином Макклелланом 
в 1969 году и Вэй Юй И в 2015 году.

Кэндзо, главный герой романа, родился в Токио и был отдан на усыновление приемным ро-
дителям, когда ему было два года. Из-за измены приемные родители Кензо разводятся, и после 
этого Кензо возвращается в родную семью в возрасте восьми лет.
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彼は苦しめられるような心持がした。時には苦しいより腹が立った。向うの聞きたが
る返事を与えずに、わざと黙っていたくなった。

1.「御前誰が一番好きだい。御父ッさん？ 御母さん？」
健三は彼女の意を迎えるために、向うの望むような返事をするのが厭で堪らなかっ

た。 彼は無言のまま棒のように立ッていた。それをただ年歯の行かないためとのみ解釈
した御常の観察は、むしろ簡単に過ぎた。2.彼は心のうちで彼女のこうした態度を忌み悪
んだのである[4, Электронный ресурс].

Его мучали эти вопросы. Иногда ему было скорее обидно, чем больно. Ему так хотелось 
намеренно промолчать и не давать ответов, которых она ждала.

1. «Кого ты больше любишь, папу или маму?»
Кэндзо ненавидел, когда ему приходилось, угождая ее желаниям, давать нужный ответ. 

Он стоял молча, словно столб. Наблюдая за ним, Оцуне слишком просто объясняла его пове-
дение только тем, что он еще мал. 2. В глубине души он ненавидел ее за эти вопросы. [Прим.: 
перевод с японского наш].

It was a terrible ordeal for Kenzō. Sometimes, he felt more anger than pain and would stand stiff 
as a board, refusing to answer. 1. […]. But Otsune would simplemindedly decide that his silence was 
due to his boyish shyness; 2. she did not know how much he hated her at such times [3, с. 66-67].

健三觉得很尴尬—与其说是尴尬，不如说是生气。他不想回答，就默不作声。
1.“你最喜欢谁呀？爸爸还是妈妈？”
健三对为迎合她而按着她想听到的答案回答感到厌烦。他一声不响，像木棍一样站着一

动不动。阿常把健三这种行为理解成单纯的年幼无知，无疑是过于简单了。2.健三内心很讨
厌她这种样子。[5, с.100].

Эта сцена из детства Кензо занимает важное место в романе. При переводе на английский 
язык переводчиком, на наш взгляд, уделяется недостаточное внимание психологическому 
аспекту данной сцены:

В первом примере при переводе на английский язык Э. Макклеллан опускает три предложе-
ния подряд. Его переводческий выбор, возможно, обусловлен обилием аналогичных вопросов 
«кого ты больше любишь…» ранее в этой главе. Тем не менее повторяющейся вопрос эффек-
тивно подчеркивает ту нездоровую атмосферу, в которой живет Кензо.

Кэндзо воспринимает эти бесконечные допросы как мучения, и у него нет другого выбо-
ра, кроме как «молчать». Упущение Э. Макклеллана говорит о потенциальном игнорировании 
психологического плана романа и замысла автора.

Пример два: «В душе он презирал это ее отношение «彼は心のうちて彼女のこうした態
度を忌み悪んたのてある (В глубине души он ненавидел ее за эти вопросы)». Э. Макклеллан 
переводит это как “she did not know how much he hated her at such times”. Он заменяет “こう
した態度 (подобное отношение)” на “such times” и добавляет “she did not know”. Переводчик 
изменил субъект с «он» на «она», тем самым искажая модус переживаний автора.

В свою очередь при переводе на китайский язык сохраняются все особенности оригинала.
В первом примере переводчик перевел текст без искажений и сокращений. Во втором при-

мере текст также переведен верно, как “健三内心很讨厌她这种样子 (Цзянь Сань [Кензо] тер-
петь не мог, когда она так себя вела)”.

После возвращения Кэндзо в свою родную семью его фактически отвергает не только при-
емный отец, но и родной:

3.両方から突き返されて、両方の間をまごまごしていた。4.同時に海のものも食い、時
には山のものにも手を出した [4, Электронный ресурс].
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3. Обе стороны отталкивали его, и он метался меж ними в растерянности. Словно он 
одновременно ел и морепродукты, и иногда пробовал дары гор [перевод наш. – Е. Н., Б. В.].

3. A wandering creature that belonged nowhere, 4. he found his food sometimes in the water and 
sometimes on land [3, с. 149].

3.两边把他推来推去，他只能在中间打转。4.正因为这样，他既吃海味，也拿山货 [5, с. 
198].

Отвержение – это одна из наиболее значимых психологических травм Кензо. После возвра-
щения в родную семью Кензо не только страдает от отвержения, пренебрежения и игнорирова-
ния, но и чувствует отношение к нему как к объекту, к собственности со стороны родного отца.

В результате споров его отцов, родного и приемного, “両方から突き返されて、両方の間を
まごまごしていた (обе стороны отталкивали его, и он метался меж ними в растерянности)”. 
Японское слово “突き返される” означает «быть отвергнутым, отосланным назад», а японское 
слово “まごまご” всегда описывает кого-то, кто смущен, взволнован, озадачен и колеблется 
в принятии решения. Эти два слова необходимы для того, чтобы показать жестокий отказ со 
стороны его опекунов и в тоже время растерянность ребенка.

Перевод Э. Макклеллана “A wandering creature that belonged nowhere”, на наш взгляд, не 
раскрывает авторский замысел и искажает понимание текста оригинала.

Перевод на китайский язык, выполненный Вэй Юй И, звучащий как: “两边把他推来推去，
他只能在中间打转 (Обе стороны толкали его, и ему пришлось остаться в середине.)”. Этот 
перевод не является ошибочным. Однако перевод можно было бы улучшить, включив в него 
оригинальное значение японского слова “まごまご”.

Переводы примера 4. “同時に海のものも食い、時には山のものにも手を出した (Словно 
он одновременно ел и морепродукты, и иногда пробовал дары гор; был меж двух огней)” на 
английский и китайский языки слишком буквальны и теряют метафорическую глубину. Ори-
гинал предполагает психологическую борьбу и эмоциональный конфликт, что важно для кон-
текста романа. Английский и китайский переводы не передают этот подтекст, что значительно 
ослабляет восприятие внутренней борьбы персонажа.

Для более точного перевода фразы важно учесть её метафорический характер и контекст, 
который подразумевает состояние разрыва или неустойчивости. В японском языке это выраже-
ние используется в ситуации, когда человек вынужден выбирать между двумя противополож-
ностями или пытаться угодить сразу двум сторонам.

Мы предлагаем следующие переводы, для того чтобы исправить ошибку: 
1. He was caught between the sea and the mountains, trying to satisfy both.
“Caught between the sea and the mountains” передает метафору нахождения между двумя 

противоположными выборами, что напоминает английское выражение “caught between a rock 
and a hard place”. В данном случае “the sea and the mountains” сохраняют образы оригинала, при 
этом отражая идею неустойчивости.

“Trying to satisfy both” добавляет идею попытки угодить обеим сторонам.
2. 他既尝海里的美味，也涉足山中的珍馐，脚踏两条船。
«Он вкушал и морские деликатесы, и горные лакомства, словно стоял в двух лодках одно-

временно.»
“既尝海里的美味，也涉足山中的珍馐” передает идею одновременного вовлечения в два 

разных мира, сохраняя образы «морепродуктов» и «даров гор». Использование слов «美味, 
деликатес» и «珍馐, деликатес» добавляет оттенок метафоричности и изысканности, что уси-
ливает эффект.
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“脚踏两条船” («стоять на двух лодках»; «сидеть на двух стульях») – это идиома усиливает 
соответствие оригиналу.

В ходе анализа разных переводов на английский и китайский языки романа Нацумэ Сосэки 
нами было установлено, что передача психологических концептов и переживаний персонажа 
являются сложной задачей. Переводчики иногда непреднамеренно или намеренно опускают 
повторения, настроенческие слова и паузы, что приводит к «нормализации» исходного текста. 
Это создает эффект, при котором глубокие эмоциональные и травматические аспекты оригина-
ла могут теряться или восприниматься иначе.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения сервисов, предла-
гающих функционал нейросетевого перевода, в конкретном случае чат-ботов, основанных 
на нейросетевой модели gpt-4.0, в переводе текстов узкой направленности. Исследование 
проводится методом перевода исходного текста на китайский язык и обратного перево-
да на русский. Далее проводится сравнение исходного варианта с полученным. Таким об-
разом, оценивается эффективность использования сервисов, предлагающих услуги нейро-
сетевого перевода. Также рассматривается вопрос о целесообразности их использования 
в качестве дополнительного инструмента для работы переводчика-профессионала.

Ключевые слова: нейросетевой перевод, нейросетевая модель, чат-бот, анализ перевода.

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью торгово-экономиче-
ских связей России и Китая, а также повышенным вниманием к языку и культуре обеих стран 
со стороны друг друга. Нельзя не сказать о стремительном развитии технологий. Особенный 
интерес вызывает использование их как инструмента в работе или даже замены рабочего звена. 
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Таким образом, во главе каждого подобного исследования стоит вопрос «Заменят ли техноло-
гии работу профессионального переводчика?». В данный момент существуют гиганты-серви-
сы машинного перевода, используемые широким потребителем, которые, согласно множеству 
исследований, не очень подходят для перевода узкоспециализированных текстов. Однако в 
рамках исследования большее любопытство вызвали нейросетевые технологии и, в частности, 
их способность к переводческой деятельности.

Таким образом, задача состоит в том, чтобы: оценить возможность перевода узкоспециализи-
рованного текста, используя нейросетевой чат-бот; сопоставить, согласно принципам переводо-
ведения, переведенный текст с исходным; дать оценку качеству выполненной сервисом работы.

Для проведения исследования применяется метод обратного перевода и метод сопостави-
тельного анализа [2].

Анализируемый текст – отрывок статьи Даниила Иосифовича Бермана «Реконструкции 
плейстоценовых тундростепей Северо-Востока Азии». Выбор данного материала обусловлен 
наличием множества узкоспециализированных терминов, относящихся, по большей части, к 
геологическим и биологическим наукам.

Практическая значимость исследования заключается в том, что такого рода работы могут 
быть использованы для улучшения качества машинного перевода и машинного обучения; а 
также как материал для ознакомления с особенностью использования современных техноло-
гий в данной сфере, например, на занятиях в университете.

Вернемся к тому, что научный стиль текста – достаточно специфический стиль речи, в ко-
тором важны точность, ясность и научная обоснованность. В таком тексте применяют специ-
альные термины, определения и формулировки, характерные для конкретной области. Исходя 
из этого, к переводу научного стиля предъявляются более строгие требования. Очень важно 
избежать возможности двусмысленного восприятия.

Определим понятие нейронной сети, в случае с чат-ботами называемой искусственным интел-
лектом. Нейронные сети – это искусственный интеллект, который представляет собой вид машин-
ного обучения, посредством которого программное обеспечение компьютера способно имитиро-
вать человеческий мозг. По принципу передачи между собой сигналов нейронов человеческого 
мозга, вычислительные элементы нейронной сети способны обмениваются информацией [3].

На первый взгляд сервис нейросетевой чат-бот справился неплохо для понимания общего 
смысла. Но некоторые фрагменты текста вызывают интерес для исследования. 

Обратимся к таблице 1.
Результат, который был получен по запросу перевода через чат-бот, с первых строк имеет 

несоответствия оригиналу.
«Несмотря на постоянное продвижение в понимании природной среды Берингии, одно из 

ее основных явлений – «смешанная фауна» – к сожалению, становится все менее заметным».
Одним из серьезных несоответствий является потеря словосочетания «В плейстоцене», что 

приводит к несоответствию временных рамок. 
«А. Я. Тугаринов называет эти ландшафты с похожими экосистемами тундрово-луговыми».
В данном контексте «комплексы» заменены на «экосистемы», а «тундростепи» – на «тун-

дро-луговые». В некотором смысле, можно сказать, что чат-бот заменил синонимами, однако 
трудно сказать, насколько они подходят в этой ситуации.

«Степные компоненты являются наиболее термостойкими и в настоящее время могут быть 
раскрыты только через изучение фоссильных насекомых, в частности, анализа жестко-
крылых».
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Таблица 1.
Сопоставительный анализ фрагментов оригинального текста с вариантом,                                                                  

полученным методом обратного перевода
Оригинал Вариант, полученный методом обратного перевода

Несмотря на прогресс в познании природы Берин-
гии в плейстоцене, одно из его фундаментальных 

явлений – «смешанные фауны» – привлекает, к со-
жалению, все меньше внимания.

Несмотря на постоянное продвижение в понимании при-
родной среды Берингии, одно из ее основных явлений – 
«смешанная фауна» – к сожалению, становится все менее 

заметным
А. Я. Тугаринов назвал ландшафты с подобными 

комплексами тундростепями.
А. Я. Тугаринов называет эти ландшафты с похожими 

экосистемами тундрово-луговыми.
Степная компонента, самая термофильная, выяв-

ляется пока только при изучении ископаемых фаун 
насекомых, т. е. «колеоптерологическим» анализом.

Степные компоненты являются наиболее термостойкими 
и в настоящее время могут быть раскрыты только через 

изучение фоссильных насекомых, в частности, анали-
за жесткокрылых.

Во-первых, почти все виды насекомых, известных 
из плейстоцена, существуют и в настоящее время, 

что делает доступным изучение их экологии, в том 
числе и на степных участках Северо-Востока.

Во-первых, почти все известные виды насекомых ледни-
кового периода до сих пор существуют, что делает воз-

можным изучение их экологии, включая степные районы 
на северо-востоке.

Во-вторых, насекомые, жестко связанные с опреде-
ленными условиями, – наиболее тонкие индикато-

ры микроклимата.

Во-вторых, насекомые, тесно связанные с определенными 
условиями, являются наиболее чувствительными инди-

каторами микроклимата.
подобный уровень принадлежности ископаемой 

пыльцы может быть выяснен для немногих таксо-
нов.

Такая степень принадлежности окаменелой пыльцы 
может быть определена только для немногих таксономи-

ческих групп
Трудами плеяды ученых (С. В. Киселев, С. А. 

Кузьмина, В. И. Назаров, А. В. Шер, J. Matthews, S. 
Elias и др.) среди плейстоценовых фаун Берингии 

выявлены истинно степные насекомые.

В результате работы ряда ученых (таких как С. В. Чисе-
лев, С. А. Кузьмина, В. И. Назаров, А. В. Шерстобитов, J. 
Мэттьюс, S. Ильяс и др.) в фауне Берингии ледникового 
периода были выявлены настоящие степные насекомые

Ими считаются виды, чей ареал в настоящее время 
лежит в зональных (и/или горных) степях Сибири, 
Казахстана и Монголии, а также на степных участ-

ках на севере, оторванных от основного ареала (в 
прошлом и ныне) на тысячи километров.

Эти насекомые обитают в регионах (и/или горах) степей 
Западной Сибири, Казахстана и Монголии, а также в 

степных районах на север, расположенных на расстоянии 
в тысячи километров от основных местообитаний (про-

шлой и нынешней эпох)
Эти (в основном бескрылые) насекомые за предела-

ми степных островков не встречаются.
Эти (в основном безкрылые) насекомые не встречены 

вне степных островов.
На Северо-Востоке в плейстоценовых отложениях, 

помимо тундровых и бореальных, обнаружено не 
менее 25 степных и лугово-степных видов полу-
жесткокрылых и жесткокрылых (долгоносиков, 

листоедов, жужелиц и др.) насекомых.

В ледниковых отложениях на северо-востоке, помимо 
тундры и северных лесов, также были найдены не ме-
нее 25 видов полужесткокрылых и жесткокрылых насе-

комых, связанных с принадлежностью к степи и луговой 
экосистеме (такие как хоботные жуки, листоеды, жу-

ки-паразиты и др.)
Благодаря экспозиции и сухости субстрата и вопре-

ки расположению в обстановке северной тайги на 
них формируется микроклимат северных вариантов 

зональных степей: в почве (на 5 см) суммы поло-
жительных температур за год достигают 2400°С/

сут при средних температурах воздуха в июле 13,5–
15,5°С, тогда как в почве лиственничников они не 

превосходят 900°С/сут.

Несмотря на то что они находятся в северной хвойной 
среде, из-за обнажения и сухости субстрата они все же 

формируют микроклимат северного типа степей: в поч-
ве (на глубине 5 см) годовая сумма положительных тем-
ператур достигает 2400 °C / день, а средняя температура 

июля составляет 13,5–15,5 °C, в то время как в почве 
лиственницы это значение не превышает 900 °C / день.

Независимая проверка полученных значений тем-
ператур методом Mutual Climate Range, с исполь-
зованием характеристик 18 степных и тундровых 

видов жуков из фаун последнего ледникового мак-
симума с Колымской низменности, дала близкие 

(12°С) или более высокие (13,5°С) средние темпе-
ратуры воздуха в июле.

Используя характеристики 18 видов степных и тун-
дровых жуков из последнего ледникового максимума 
Кольского низменности на основе метода «взаимного 

климатического диапазона», была проведена независи-
мая проверка полученных значений температуры, что 

дало близкие (12 °C) или более высокие (13,5 °C) средние 
температуры июля.
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Тут вызывает вопросы структура предложения, сильно отличающаяся от оригиналь-
ной. К тому же понятие «термофильная» заменено на несоответствующее по смыслу – 
«термостойкими». Однако «ископаемые фауны насекомых» заменяются на «фоссиль-
ные», а ««колеоптерологическим» анализом» на «анализа жестокрылых» – это сино-
нимы.

«Во-первых, почти все известные виды насекомых ледникового периода до сих пор 
существуют, что делает возможным изучение их экологии, включая степные районы на 
северо-востоке».

В оригинальном тексте фигурирует слово «плейстоцен». Этот термин в научных кру-
гах неформально часто зовется «ледниковым периодом». В этой версии перевода чат-бот 
повсеместно использует только неформальную версию этого термина, что может быть не 
совсем верно, согласно научному стилю текста, но для понимания основной концепции 
подходит.

«Во-вторых, насекомые, тесно связанные с определенными условиями, являются наиболее 
чувствительными индикаторами микрооклимата».

Понятие «наиболее тонкие индикаторы микроклимата» переведено как «являются наиболее 
чувствительными индикаторами микроклимата». Здесь нейросеть произвела замену в боль-
шей степени соответствующую научному стилю.

«Такая степень принадлежности окаменелой пыльцы может быть определена только для 
немногих таксономических групп».

В данном случае, «ископаемой пыльцы» заменено на «окаменелой пыльцы», что, может, в 
той или иной мере и соответствует семантике понятия, однако отклонение нарушает лингви-
стические нормы русского языка.

«В результате работы ряда ученых (таких, как С. В. Чиселев, С. А. Кузьмина, В. И. Назаров, 
А. В. Шерстобитов, J. Мэттьюс, S. Ильяс и др.) в фауне Берингии ледникового периода 
были выявлены настоящие степные насекомые».

Фамилии А. В. Шер, J. Matthews, S. Elias, по не совсем понятным причинам, в результате 
обратного перевода выглядят как «А. В. Шерстобитов, J. Мэттьюс, S. Ильяс»; «истинно степ-
ные насекомые» выглядят как «настоящие степные насекомые», что не совсем соответствует 
первоначальному смыслу.

«Эти насекомые обитают в регионах (и/или горах) степей Западной Сибири, Казахстана и 
Монголии, а также в степных районах на север, расположенных на расстоянии в тысячи кило-
метров от основных местообитаний (прошлой и нынешней эпох)».

Чат-бот изменил «Сибирь» на «Западную Сибирь».
«Эти (в основном безкрылые) насекомые не встречены вне степных островов».
«Бескрылые» – «безкрылые», что не соответствует правилам русского языка. «…насекомые 

за пределами степных островков не встречаются» – «насекомые не встречены за пределами 
степных островов».

«В ледниковых отложениях на северо-востоке, помимо тундры и северных лесов, также 
были найдены не менее 25 видов полужесткокрылых и жесткокрылых насекомых, связанных 
с принадлежностью к степи и луговой экосистеме (такие как хоботные жуки, листоеды, жу-
ки-паразиты и др.)»

Бореальный – относящийся к странам умеренного климата Северного полушария [1]. Таким 
образом, понятие обращается к «плейстоценовым отложениям» в данной климатической зоне, 
а не к «лесу» как интерпретировал нейросетевой сервис. «Долгоносики» были интерпретиро-
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ваны как «хоботные жуки», что относительно верно; а вот случай с «жужелицами», которых 
чат-бот оформил в раздел «жуков-паразитов», не соответствует научному стилю текста.

«Несмотря на то, что они находятся в северной хвойной среде, из-за обнажения и су-
хости субстрата они все же формируют микроклимат северного типа степей: в почве (на 
глубине 5 см) годовая сумма положительных температур достигает 2400 °C / день, а сред-
няя температура июля составляет 13,5–15,5 °C, в то время как в почве лиственницы это 
значение не превышает 900 °C / день».

В полученном фрагменте, в целом, не совсем понятно, о чем идет речь. Также довольно 
трудно уловить общий смысл. «Используя характеристики 18 видов степных и тундровых 
жуков из последнего ледникового максимума Кольского низменности на основе метода 
«взаимного климатического диапазона», была проведена независимая проверка полу-
ченных значений температуры, что дало близкие (12 °C) или более высокие (13,5 °C) 
средние температуры июля».

С фрагментом такого типа ситуация примерно одинаковая, но, можно сказать, в этом вари-
анте перевода смысловое содержание оригинального текста в той или иной мере доносится 
достаточным образом.

В целом, стоит сказать, что большая часть слов в переводе заменена подходящими синони-
мами, либо немного более широкими понятиями, как «такосны» – «таксономические группы», 
«фоссильный» – «ископаемый». Такая ситуация стоит упоминания как один из весомых плю-
сов такого вида сервисов.

Если рассматривать содержание переведенного варианта в целом, то справедливо сказать, 
что основная задача перевода в той или иной мере выполнена и смысловое содержание, за-
ложенное в оригинальном тексте, переведено нейросетевым чат-ботом удовлетворительно. К 
недостаткам переводчика будет справедливо отнести: некорректно переводит некоторые слова 
или предложения (сюда же относится неверная интерпретация имен собственных и фамилий); 
не выдерживает определенный стиль; нарушает лингвистические нормы русского языка; в не-
которых фрагментах неправильно доносит смысл оригинала.

Можно ли предположить, что такие сервисы полностью заменят профессионального пе-
реводчика? В далекой перспективе – возможно, но не полностью. Ведь искусственный ин-
теллект активно развивается и совершенствуется человечеством в самых различных обла-
стях. Однако, если поглубже разобраться в теме, этот набор программ на данном этапе раз-
вития мало похож на человеческий разум, и подобного рода технологиям предстоит долгий 
путь совершенствования. Поэтому такие нейросетевые сервисы пока только могут служить 
отличным вспомогательным инструментом. Например, в следующих ситуациях: 1) помощь в 
изучении языка; 2) помощь в работе переводчика; 3) альтернатива живому переводчику при 
его отсутствии.
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Аннотация. Международная популярность российских мультфильмов, таких, как «Маша 
и Медведь» и «Фиксики», ставит перед переводчиками сложные задачи локализации. Данная 
статья посвящена исследованию проблем, возникающих при адаптации этих мультфильмов для 
зарубежных зрителей. В центре внимания – поиск баланса между сохранением национального 
колорита, характерного для русской культуры, и обеспечением доступности и понимания для 
аудитории с другим культурным окружением.
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ные мультфильмы, целевая культура.

Сегодня наблюдается устойчивый рост популярности российской анимации на междуна-
родной арене, ярким примером чего служит успех таких сериалов, как «Маша и Медведь» 
и «Фиксики». Однако широкое распространение подобного контента сопряжено с необходи-
мостью эффективной адаптации к культурным особенностям целевых аудиторий. Процесс 
локализации анимационных произведений представляет собой сложную задачу, требующую 
баланса между сохранением национального колорита и обеспечением понимания иноязыч-
ной аудиторией. Необходимость нахождения оптимального решения в данном противоречии 
и отсутствие достаточного количества системных исследований, посвященных специфике пе-
ревода и локализации российской анимации, определяет высокую актуальность исследования. 

Исследование основано на анализе отечественных мультфильмов, успешно адаптирован-
ных для зарубежного проката. Применялись методы сравнительного анализа, контент-анализа 
переводческих решений.

Перевод анимационных фильмов представляет собой специфическую область переводче-
ской деятельности, требующую от специалиста не только владения навыками письменного 
и устного перевода, но и глубокого понимания жанровых особенностей. Анимация, являясь 
значимым фактором культурного обмена, представляет собой синтез визуального искусства, 
литературного творчества и кинематографических техник, что значительно усложняет и одно-
временно повышает интерес к процессу ее перевода.

В отличие от традиционных текстов, перевод анимационных фильмов характеризуется 
интеграцией вербального и невербального компонентов. Как отмечают А.П. Чужакин и П.Р. 
Палажченко, при адаптации кинопроизведений важнейшую роль играет экстралингвистиче-
ский контекст, в частности, визуальное содержание, которое в значительной мере облегчает 
переводческую задачу и способствует достижению более высокой степени адекватности [6]. 
И.С. Алексеева подчеркивает равнозначность информационной нагрузки вербального и визу-



136

ального рядов и необходимость их гармоничного сочетания для воспроизведения коммуника-
тивного эффекта оригинала [1]. 

Анимационные фильмы, в отличие от других жанров, базируются на интеграции визуаль-
ных и аудиосредств, где графика, живопись и музыка играют ведущую роль в формирова-
нии зрительского восприятия. Перевод таких произведений требует учета тесной взаимосвязи 
между языковым и визуальным компонентами.

В рамках семиотического подхода [2] текст определяется как любой связный знаковый 
комплекс, включающий условные (например, языковые) и изобразительные (например, визу-
альные) знаки [3]. К. Райс в своей типологии текстов, релевантной для перевода, выделяет 
аудио-медиальные тексты как сочетание языковых средств и внеязыковых форм выражения 
(графических, акустических, оптических) [5]. К таким текстам относятся произведения, для 
адекватного восприятия которых необходима внеязыковая среда, при переводе которой учиты-
ваются специфические условия этой среды. Данная категория включает теле- и радиопереда-
чи, музыкально-сценические произведения и кинофильмы.

Термин «аудиовизуальный текст» более точно характеризует данный тип текстов, подчер-
кивая единство языковых и визуальных средств [4]. Анимационные фильмы как аудиовизуаль-
ные тексты предъявляют специфические требования к процессу перевода. Переводчику необ-
ходимо обеспечить гармоничное взаимодействие визуального и акустического рядов, передать 
культурные, жанровые и стилистические особенности оригинала. Несоблюдение данных ус-
ловий приводит к ряду проблем, с которыми сталкивается специалист по переводу анимаци-
онных фильмов.

1. Синхронность дубляжа и артикуляции. Ключевая сложность перевода анимационных 
фильмов заключается в необходимости синхронизации переведенного текста с артикуляци-
онными движениями персонажей. В случае полнодублированного перевода достижение мак-
симального соответствия является приоритетной задачей, однако часто требует компромисса 
между точностью перевода и естественностью речи. Это может повлечь за собой использова-
ние синонимов, изменение порядка слов и даже перефразирование предложений.

2. Передача культурно-специфичных элементов. Анимационные фильмы часто содержат 
игру слов, юмор и аллюзии, понимание которых зависит от культурного контекста. Перевод 
таких элементов требует от переводчика глубокого понимания как исходной, так и целевой 
культур, а также творческого подхода к поиску адекватных аналогов. В некоторых случаях 
необходима замена оригинальных элементов на более универсальные для обеспечения пони-
мания целевой аудиторией.

3. Локализация и адаптация контента. Локализация анимационных фильмов представля-
ет собой комплексный процесс адаптации контента к культурным и социальным ожиданиям 
целевой аудитории. Это включает изменение имен персонажей, адаптацию юмора, модифика-
цию сцен для соответствия культурным нормам и ценностям, а также возможные изменения 
визуальных элементов, таких, как внешний вид персонажей или фоновых декораций. Цель ло-
кализации – создание атмосферы, максимально доступной и понятной для целевой аудитории.

4. Перевод музыкально-лирических компонентов. Музыкальные произведения, часто 
играющие ключевую роль в анимационных фильмах в плане передачи эмоционального контек-
ста и дополнения сюжетной линии, представляют собой специфическую задачу для перевод-
чика. Перевод песен и стихов требует сохранения не только семантической адекватности, но и 
ритмических, рифмических и мелодических характеристик оригинала. Это сближает данный 
вид перевода с литературным творчеством и предъявляет повышенные требования к языково-
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му мастерству переводчика, способного создать адекватный перевод, сохраняя при этом музы-
кальные качества произведения.

5. Влияние технологий на процесс локализации. Современные технологии (программы 
для субтитрирования, автоматизированные системы дубляжа) существенно влияют на процесс 
перевода анимационных фильмов, облегчая выполнение ряда задач. Однако полностью заме-
нить творческий и интуитивный подход к переводу они не могут. Качественный перевод тре-
бует глубокого понимания художественного замысла и способности адаптировать его с учетом 
особенностей целевой культуры. Поэтому роль человека-переводчика остается определяющей 
в обеспечении адекватности и качества перевода.

6. Этико-правовые аспекты перевода анимационного контента. Перевод анимационных 
фильмов неразрывно связан с этическими и юридическими аспектами, включающими вопро-
сы авторского права, цензуры и соответствия возрастным рейтингам. Законодательные нормы, 
регулирующие сферу детского контента, варьируются в разных странах, поэтому переводчи-
кам необходимо учитывать данные нормативные акты и придерживаться принятых стандар-
тов, чтобы избежать юридических и этических проблем. 

7. Вызовы и стратегии преодоления трудностей в процессе локализации анимацион-
ных фильмов. Процесс перевода анимационных фильмов характеризуется рядом практиче-
ских сложностей. Ограниченные временные рамки, присущие многим проектам в аудиови-
зуальной индустрии, требуют от переводчика высокой производительности и эффективного 
управления временем. Кроме того, перевод анимационных фильмов представляет собой кол-
лективную работу, включающую взаимодействие с режиссерами дубляжа, актерами озвучива-
ния и звукорежиссерами. Эффективное решение выявленных проблем основано на гибкости, 
терпении и способности к оперативному принятию взвешенных решений в условиях нехватки 
времени и многофакторности, влияющих на процесс перевода.

Анализ особенностей перевода речи персонажа Маши в мультсериале «Маша и Медведь» 
на немецкий язык выявляет следующие аспекты:

1. Лексические соответствия возрастной группе. Лексический выбор в немецком дубля-
же соответствует возрасту Маши, так как используются простые и понятные для детской ау-
дитории слова и выражения. Однако прямой перевод не всегда возможен из-за отсутствия пол-
ных лексических эквивалентов. Например, уменьшительно-ласкательные суффиксы (димину-
тивные), широко используемые в русском языке, часто теряют свою экспрессивную функцию в 
немецком переводе. Так, фраза „чё-нибудь сладенькое“ переведена как „etwas Süßes“, потеряв 
уменьшительно-ласкательный оттенок.

2. Стратегии передачи экспрессивности. Для передачи экспрессии и игрового стиля речи 
Маши используются различные стратегии. В некоторых случаях сохраняется уменьшитель-
но-ласкательная лексика, как, например, в переводе фразы «Ой, какой симпотненький!» как 
„Was für ein hübsches Bärchen!“, где суффикс -chen добавляет уменьшительно-ласкательный 
оттенок к слову «медведь». В других случаях перевод ориентирован на передачу смысла без 
прямого сохранения стилистических особенностей оригинала. Так, фраза «О! Мобильничек!» 
переведена как „Was für ein hübsches Handy!“, утратив уменьшительно-ласкательную форму.

3. Передача игровых и стилистических приемов. Маша часто использует игру слов, риф-
мы и нестандартные обороты речи. Переводчики стремятся передать эти приемы в целевом 
языке, хотя прямой эквивалент часто невозможен. Например, фраза «Эх, как я его смела!» пе-
реведена как „Ich habe ihn einfach weggefegt!“, где глагол „wegfegen“ передает как буквальное 
(смести), так и переносное значение (победить). В других случаях используется компенсация: 
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игра слов во фразе «Ух, я такая скорая на помощь!» заменена звукоподражанием сирены и 
рифмой в немецком варианте – „Ta-tu-ta-ta, die Rettungswagen ist da!“.

4. Трансформация грамматических и стилистических ошибок. Речь Маши содержит 
грамматические и стилистические ошибки, характерные для детской речи. В немецком ду-
бляже часть этих ошибок теряется из-за необходимости создания грамматически корректных 
предложений. Например, фраза «Иди прятайся!», содержащая нестандартную грамматиче-
скую конструкцию, переведена как „Jetzt bist du dran!“, что означает «Сейчас твоя очередь!», 
при этом теряя игровую и комическую функцию оригинала. Этот пример демонстрирует необ-
ходимость выбора между точностью перевода и сохранением авторского замысла.

Анализ перевода собственных имен в мультсериале «Фиксики» на английский язык позво-
ляет проследить влияние культурного контекста, возрастных особенностей аудитории и марке-
тинговых целей на выбор переводческих стратегий.

Англоязычное название сериала „The Fixies“ представляет собой калькирование, сочета-
ющее глагол „to fix“ (ремонтировать) и существительное „pixie“ (мифическое существо), от-
ражая сюжетную линию: миниатюрные персонажи, обладающие способностью к ремонту и 
маскировке под крепежные детали, аналогичны волшебным существам. Примечательно то, 
что в основу русского названия персонажей лег английский глагол to fix, иллюстрируя явление 
межъязыковой интерференции.

В англоязычной версии сериала имена персонажей подверглись различным переводческим 
трансформациям. Для большинства персонажей (Симка/Simka, Нолик/Nolik, Папус/Papus, 
Мася/Masiya, Файер/Fire) применена транскрипция. Однако для имен Верта (адаптировано как 
Verda, отражая семантическое соответствие «зелёный»), Игрека (заменено на Digit, с учетом 
математического контекста буквы „Y“) и Шпуля (адаптировано как Toola, отражая функцио-
нальное значение как «инструмента») были применены стратегии адаптации и компенсации с 
учётом возрастной специфики у целевой аудитории и принципа максимальной доступности и 
понимания.

Антропоним «ДимДимыч» (Дмитрий Дмитриевич), характерный для русской речевой куль-
туры и содержащий аллитерацию, представил сложную задачу для перевода на английский 
язык, где использование полного имени и отчества не является распространенной практикой. 
Предложенный вариант „TomThomas“ является удачным решением, поскольку сохраняет ал-
литерацию и отражает английскую традицию использования двойных имен. Это демонстри-
рует учет как фонетических, так и культурологических аспектов при переводе антропонимов.

Кличка собаки «Кусачка», семантически отражающая её агрессивное поведение, была пе-
реведена на английский язык как „Chewsocka“. Данный вариант демонстрирует стратегию ча-
стичного калькирования, используя глагол „chew“ (жевать), семантически близкий к русскому 
«кусать». Фонетическое сходство между «Кусачка» и „Chewsocka“ подчеркивает стремление 
переводчиков сохранить как семантический, так и фонетический аспект оригинального имени.

Анализ перевода мультфильмов «Маша и Медведь» и «Фиксики» демонстрирует сложный 
баланс между сохранением национального колорита и обеспечением доступности и пони-
мания для глобальной аудитории. В то время как некоторые элементы, такие, как экспрес-
сивность речи Маши или специфические особенности имен Фиксиков, требуют адаптации и 
компенсаторных стратегий для достижения понятности, удачные решения показывают, что 
возможность частичного сохранения национального колорита (например, через фонетическое 
сходство перевода) положительно влияет на восприятие мультфильма. Полный отказ от наци-
ональных особенностей может привести к потере уникальности и оригинальности произведе-
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ния, в то время как излишнее пристальное следование оригиналу может сделать мультфильм 
непонятным для целевой аудитории. Оптимальная стратегия перевода предполагает взвешен-
ный подход, учитывающий как культурный контекст оригинала, так и потребности и ожидания 
целевой аудитории.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ                                                           
К ПРЕПОДАВАНИЮ ПОВЕСТИ КОРЯКСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

КЕЦАЯ КЕККЕТЫНА «ЭВНЫТО-ПАСТУХ»

Начинова Евгения Дмитриевна
г. Магадан, Россия

Аннотация. Одной из важнейших задач уроков литературы является формирование 
у обучающихся этнокультурной компетенции. В данной статье предлагаются методи-
ческие рекомендации к преподаванию произведения корякского писателя К. Кеккетына 
«Эвныто-пастух» на интегрированных уроках литературы. Особое внимание уделено 
этнокультурному комментарию и национальной картине мира, благодаря которым у 
детей сформируются понятия о культуре и традициях коряков. 

Ключевые слова: интеграция, корякская литература, этнокультурный комментарий, 
национальная картина мира, Кецай Кеккетын. 

Сегодня перед образовательными учреждениями стоит задача формирования у подраста-
ющего поколения этнокультурной компетенции. Организовать деятельностный подход к обу-
чению, приобщить школьников к духовно-нравственным ценностям, сформировать культуру 
межнационального общения – такими задачами наполнен каждый урок литературы. 

Одной из форм обучения для реализации этнокультурного компонента в школе является 
интеграция, благодаря которой становится возможным выйти за рамки одного учебного пред-
мета, показать, как всё в мире взаимосвязано, и одновременно усилить мотивацию изучения 
своей дисциплины. Эффективность познавательной деятельности детей возможна только при 
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определенных условиях, когда используются различные типы интеграции. Так, например, вну-
трипредметная интеграция на уроках литературы позволяет установить соотношение нацио-
нального и общечеловеческого в культуре. 

Исследователи Л. А. Шейман, Г. Д. Гачев, М. В. Черкезова, Р. З. Хайруллин, труды которых 
посвящены преподаванию русской и национальной литератур, проложили методологический 
вектор для постижения различных культур в образовании. Основополагающим трудом для 
данной статьи является работа Р. З. Хайруллина, вслед за идеями которого мы выстраиваем 
дальнейшие рассуждения.

Так, например, приступая к изучению национальной литературы, необходимо дать учени-
кам этнокультурный комментарий, чтобы ввести их в мир того этноса, к которому принадле-
жит писатель, а также ознакомить с национальными реалиями народа, который изображается в 
произведении. Еще одним приемом введения учеников в национальную среду является опрос 
детей о словах, которые ассоциируются с данным народом. Учащиеся, проживающие на тер-
ритории с коренным населением, так или иначе имеют некоторые представления о соседству-
ющих национальностях.

При анализе произведений мы также можем вычленить особенности культуры и быта того 
или иного этноса. В 60-е годы XX века Г. Д. Гачевым было введено понятие «национальная 
картина мира» [2], благодаря которому писатель вводит нас в мир другого народа, и мы можем 
узнать о его бытовом укладе, культуре, традициях. Для этого необходимо учитывать следую-
щие данные о народе: вероисповедание, пространство и время в восприятии этноса, особенно-
сти воспитания и проч. 

Следует заметить, что, постигая национальные картины мира, важно не ограничиваться 
лишь внешними показателями: бытом, особенностями одежды. При работе над произведения-
ми национальных писателей следует иметь в виду, что сознание, мышление и восприятие на-
родов, то есть их картина мира, также имеют свою специфику. По этому поводу В.Г. Белинский 
писал: «Тайна национальности каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его … 
манере понимать вещи» [1, с. 443]. 

В связи с вышеизложенным предлагаем далее некоторые рекомендации, непосредственно каса-
ющиеся методики изучения произведения корякского автора Кецая Кеккетына «Эвныто-пастух». 

Прежде чем приступить к анализу повести К. Кеккетына «Эвныто-пастух», необходимо 
обратиться к этнокультурному комментарию. Это можно осуществить следующим образом: 
дать задание ученику подготовить сообщение о жизни и творчестве писателя, обратив осо-
бое внимание на культуру и быт народа, к которому принадлежит автор повести. Сообщение 
может содержать такие сведения: «На Крайнем Северо-Востоке России проживают такие ма-
лочисленные народы, как коряки, эвены, чукчи и другие. Традиционным местом проживания 
коряков считается Камчатка и Магаданская область. Это народ, который подразделяется в за-
висимости от вида деятельности на две группы: береговые коряки – те, которые занимаются 
рыболовством и зверобойным промыслом, и тундровые коряки (чавчувены) – это те, которые 
занимаются оленеводством. Жизнь коряка-оленевода неразрывно связана с оленем, который 
для него и дом, и одежда, и еда, и средство передвижения. Традиционные верования этого 
этноса – шаманизм, поклонение природе. Жизнь коряка от рождения до смерти пронизана 
многочисленными ритуалами, обрядами и запретами. 

Кецай Кеккетын – выходец из корякского народа. Он считается первым писателем корякской 
литературы. К. Кеккетын родился в 1918 году на берегу Конной – речки Тигильского района 
Камчатки. Он поступил в Институт народов Севера (РГПУ им. А.И. Герцена) в 1933 году, его 
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научным руководителем стал С.Н. Стебницкий. Однажды К. Кеккетын решил написать такое 
произведение, в которое бы вошли все слова кочевых коряков – чавчувенов, таким образом он 
хотел запечатлеть диалект тундровых коряков. Так в 1936 году вышло первое произведение 
автора «Эвныто-пастух» (или «Эвныто-батрак») и зародилась корякская литература». Этим 
сообщением мы подведем учеников к осмыслению национального колорита произведения.

На урок дети должны прийти уже с прочитанной повестью, которая по объёму состоит из 16 
глав (или фрагментом текста). Это произведение посвящено тяжёлой судьбе корякского пасту-
ха по имени Эвныто. Главный герой повести – бедный оленевод, который находится под вла-
стью зажиточного хозяина Чачоля. Он обрисован хмуро: пьёт спиртное, забирает себе лучшие 
куски мяса, не жалеет своих работников-пастухов, которые с утра до ночи пасут оленье стадо, 
упрекает их в лености. Эвныто – умелый парень, на всё способный и неутомимый коряк-оле-
невод: «… который работал за двоих, и все же хозяин постоянно его ругал» [5, с. 103]. Главный 
герой беспрекословно выполнял все приказы Чачоля, не перечил, но про себя все же думал о 
несправедливости хозяина. И однажды произошло чудо: к власти пришли большевики и осво-
бодили коряков-батраков от тяжелого гнета. 

Это произведение может быть предложено для изучения ученикам полностью или фраг-
ментарно, в зависимости от изучения темы. Например, при изучении «Муму» И.С. Тургенева, 
когда мы рассматриваем тему крепостного права, можно проанализировать фрагмент повести 
«Эвныто-пастух», а именно - взаимоотношения «кулака» Чачоля и бедного батрака Эвныто (на 
выбор: с 1 по 14 гл.). А при прохождении темы становления Советской власти в нашей стра-
не можно рассмотреть повесть полностью. Так, например, когда ученики анализируют роман 
М.А. Шолохова «Тихий Дон», актуальным будет рассмотреть приход «острошапочников» (так 
в повести именуются большевики) к власти на Крайнем Северо-Востоке России. Здесь следует 
заметить, что корякская культура не прошла все стадии развития общества: тундровиков, жи-
вущих в ярангах, не имеющих еще своей письменности, с приходом Советской власти поса-
дили сразу писать за парты. Эта деталь тоже вызывает немалый интерес при анализе повести 
«Эвныто-пастух», которая наполнена общечеловеческим содержанием, выраженным такими 
понятиями, как лень, зависть, добро и зло, справедливость.

При анализе повести следует учитывать тот факт, что главной идеей произведения является 
описание корякского народа. Поэтому особое внимание следует уделить этническим особен-
ностям произведения. Так, например, мы можем попросить детей найти в тексте реалии, от-
ражающие занятия и быт коряков. Учитель может подвести детей к тому, чтобы они обратили 
внимание на изображение времен года в повести, так как в ней отображен весь годовой цикл 
пастуха-коряка: с этой точки зрения мы можем рассмотреть, чем занимается коряк-пастух в 
течение года – оленеводством как основным видом занятия, охотой как способом добычи цен-
ного меха, заготовкой национальной пищи коряков – рыбы-юколы и проч. Вместе с этим быт 
коряка-оленевода тесно связан с представлениями коряков об устройстве мира, заключенными 
в поклонении природе: в повести Эвныто, забравшись с другом на священную гору Чичилян, 
делает подношение природе, чтобы была удача во всем. 

 Кроме внешних проявлений культуры и быта коряков, повесть наполнена поступками, объ-
яснение которых кроется в национальном характере героя-коряка. Исследователь В. Огрызко 
писал на этот счет следующее: «…сила первой повести К. Кеккетына заключалась не в соци-
альности. Главная её ценность проявилась в другом. Она открывала душу и сердце малоиз-
вестного до этого миру племени чавчувенских оленеводов…» [6, с. 7]. Несомненно, в образе 
главного героя Эвныто можно рассмотреть национальные черты характера коряков. Учени-
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ки, кстати, не всегда могут обратить на это внимание, обычно ими рассматривается только 
внешнее, то, что выражено материально. Здесь можно предложить детям проанализировать 
характер главного героя. Так, Эвныто, закаленный кочевой жизнью, мог спокойно переносить 
все тяготы и невзгоды: холод, голод, изматывающий труд и даже встречу с медведем. Но он 
робел перед царским исправником. Во-первых, это объясняется особенностями национально-
го воспитания, главное правило которого заключается в послушании и уважении к старшим. 
Во-вторых, представитель Царской власти был для Эвныто чем-то чужеземным, что вызывало 
больший страх, чем схватка с опасным зверем.

И наконец, говоря о национальном содержании повести, обратимся к языковым особенно-
стям произведения. Во-первых, они выражены лексически. Здесь можно предложить ученикам 
найти в тексте сравнительные обороты. Это может вызвать некоторые затруднения, поскольку 
в произведении используются непривычные для несеверного человека сравнения. Исследова-
тели Т. А. Голованева и Е. Н. Кузьмина выяснили, что в тексте повести изобилуют так назы-
ваемые авторские сравнения, которые восходят к традиционному укладу коряков. Особенно 
интересными являются сравнения, которые строятся на зрительном восприятии северного че-
ловека: «Бисер и полосочки висят, словно весенние свисающие льдинки яранги» (перевод Т.А. 
Голованевой) [3, с. 16]. В данном случае сравнение украшения с явлением природы говорит о 
том, что оленевод чутко относится к изменениям в окружающем мире, все подмечает. Далее: 
«…из-под снега, словно сухие деревья, виднелись оленьи рога» (перевод Т.А. Голованевой) [3, 
с. 16]. Здесь исследователи отметили, что автор, сравнивая рога с сухими деревьями, опира-
ется на каждодневный опыт любого жителя тундры. Главной обязанностью коряка-оленевода 
является забота о топливе для очага семьи. Коряки чаще всего не использовали топоры для за-
готовки дров - сухие деревья они выламывали руками. Также, отмечает Голованева Т.А, К.Кек-
кетын использует сравнения, построенные по принципу контраста, например: «Все население 
яранги сидело около огня, грели руки: было морозно. Чачоль и его жена тоже с ними вместе 
сидели, словно две сороки среди ворон, прибывшие поесть» (перевод Т.А. Голованевой) [3, с. 
16]. Данное сравнение подчеркивает чуждость богачей миру оленеводов-батраков. Здесь мы 
опять отмечаем, что Кеккетын при построении сравнения использует реалии жизни в тундре.

Еще одной художественной особенностью повести К.Кеккетына, на которую следует обра-
тить внимание детей, является то, что он находит отражение непривычных для коряков-оле-
неводов реалий, которые привнес новый режим, в родном языке. Так, например, когда Эвныто 
попадает в поселковую столовую, он смотрит на множество затылков, сидящих за столами 
людей. И эта ситуация вызывает у него удивление, поскольку для коряка-оленевода это не-
привычно: «В столовой много людей. Их головы, как кочки, настолько много» (перевод Т.А. 
Голованевой) [3, с. 16]. Здесь мы видим, что автор новым явлениям для коряка Эвныто находит 
сравнения в родной культуре. Он не сталкивает две разные культуры, а выступает за лад и 
их мирное сосуществование. Вообще, многие исследователи отмечают, что произведения К. 
Кеккетына во многом носят позитивный настрой. Так, И.А. Гобзев писал: «И все же основным 
достоинством творений Кецая Кеккетына является не диалектика добра и зла, красного и бе-
лого, а фигура главного героя, неунывающего и не теряющего надежду человека…» [6, с. 15 ].

В заключение можно отметить, что при изучении национальной литературы важно не упу-
стить из виду этнокультурную наполненность произведения, что, постигая национальные кар-
тины мира, не нужно ограничиваться экзотической лексикой, а обратиться к национальному 
самосознанию героев, с помощью которого писатель отражает особенности психологического 
склада и специфику мышления народа. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РУССКО-ЧУКОТСКОГО               
РАЗГОВОРНИКА Е.М. ПИМОНЕНКОВОЙ

Памья Татьяна Петровна
г. Магадан, Россия

Аннотация: В настоящее время около тридцати языков коренных малочисленных 
народов Российской Федерации находятся на грани исчезновения, чукотский язык в их 
числе. Сегодня свободно говорят на чукотском языке только четыре тысячи шестьде-
сят три человека из шестнадцати тысяч [4, с. 3]. Еще в девяностых годах XX века педа-
гоги и языковые активисты работали над сохранением чукотского языка. Печаталась 
художественная литература, выпускались газеты, велись программы радио- и телепе-
редач на чукотском языке. Не стоит забывать их вклад в сохранение и развитие языков 
коренных малочисленных народов Севера. В данной статье идет речь о жизни и работе 
составителя русско-чукотского разговорника, бывшем председателе Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(КМНСС и ДВ РФ). Рассматривается содержательный и структурный аспект главного 
труда жизни Е. М. Пимоненковой – русско-чукотского разговорника.

Ключевые слова: русско-чукотский разговорник, традиции народов Севера, воз-
рождение национальных праздников, КМНС, языковой активист

Роль русско-чукотского разговорника в сохранении вымирающего языка огромна. Такая 
карманная книжечка в формате именно разговорника помогает вспомнить распространенные 
фразы людям, ранее говорившим на чукотском языке, дает возможность правильно строить 
предложения для изучающих язык и своего рода является мостом для общения старшего и 
младшего поколений коренного населения Чукотского полуострова. 

https://www.gramota.net/materials/2/2017/10-2/
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Ранее существовал только один русско-чукотский разговорник, составленный Виктором 
Михайловичем Кеулькутом и дополненный М. Легковым, этот источник выпущен Мага-
данским книжным издательством в далеком 1958 году [1]. Современный читатель может 
обнаружить его и в электронном виде.

Евдокия Михайловна Пимоненкова, будучи убежденным языковым активистом и зная 
не понаслышке о жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории 
Магаданской области, стала составителем актуального для своего времени разговорника 
(1991 г.) [2]. Факты биографии Евдокии Михайловны подтверждают ее прекрасное знание 
объекта описания – чукотского языка – и реалий его использования и перевода на русский 
язык.

Е.М. Пимоненкова (в девичестве Дьячкова) родилась в бригаде около реки Ургувеем в 
декабре 1940 года. В то время данная местность находилась в составе Магаданской обла-
сти, сегодня – это Билибинский район Чукотского автономного округа. Посещала кочевую 
школу на основной базе в устье реки Раучуа. 

В то время обучить детей оленеводов можно было только с помощью кочевых школ, 
на Чукотке их было больше, чем школ в населенных пунктах. Учитель «Красной яранги» 
перемещался по тундре вместе с кочевниками и обучал детей грамоте. Мама Евдокии Ми-
хайловны была отличной швеёй и мастерицей декоративно-прикладного искусства. Отец 
занимался рыбной ловлей, охотопромыслом и был хорошим мастером по железу. Изложен-
ные биографические факты свидетельствуют о том, что Е.М. Пимоненкова выросла в сре-
де коренных жителей и была хорошо знакома не только с языком, но и с бытом коренных 
малочисленных народов Севера.

В 1955 году, после окончания школы Евдокию Михайловну направляют учиться в Ана-
дырское педагогическое училище. Жизнь ее совершенно изменилась, появились новые 
друзья, хобби, очень понравились национальные танцы. В 1957 году шла подготовка к Все-
мирному фестивалю молодёжи и студентов в Москве. Специально для делегации создали 
чукотско-эскимосский ансамбль, участником которого стала Евдокия Дьячкова. Данный 
ансамбль продолжил свое существование под названием «Эргырон», в дальнейшем полу-
чил статус государственного. 

Огромное впечатление на юную студентку произвела поездка с ансамблем на фестиваль 
и знакомство с традициями народов других стран мира. После возвращения молодые ар-
тисты стали ездить по посёлкам Магаданской области. Для выходцев из национальных сел 
танцы народов Севера являются важной частью жизни, особенно для детей и молодежи. 
Так молодые люди надолго сохраняют в памяти танцы, ритмы и песни своих предков, т.к. 
во время обучения хореографы еще рассказывают о действии в постановках и тем самым 
напоминают о мифологии малочисленного народа.

После непродолжительных гастролей студенты вернулись в Анадырь, и продолжилось 
обучение в педагогическом училище.

В 1959 году Евдокия Михайловна возвратилась в родную школу уже дипломированным 
специалистом и кандидатом в члены Коммунистической партии. В том же году Дьячкова 
Евдокия Михайловна стала Пимоненковой. 

В 1971 Евдокию Михайловну перевели на должность секретаря парткома совхоза 
«Анюйский». В 1979 году, окончив Хабаровскую высшую партийную школу (Дальнево-
сточный институт управления), Евдокия Михайловна на практике закрепила свои опыт и 
знания партийной работы. 
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В октябре 1981 года Е.М. Пимоненкова переехала из посёлка Билибино в город Мага-
дан, её перевели на работу в отдел по народностям Севера Магаданского облисполкома. 
Самая значимая работа ждала её впереди, в 1985 году Евдокия Михайловна стала работать 
сотрудником Магаданского областного института усовершенствования учителей в долж-
ности заведующего кабинетом русского и родных языков.

Важнейшим вкладом в сохранение родных языков, которые превращались из разговор-
ных в вымирающие, было создание русско-чукотского разговорника.

Данный разговорник был опубликован Магаданским издательством в 1991 году. Он 
предназначен для желающих изучать чукотский язык, для практического применения на 
уроках чукотского языка, для исследовательских работ и для тех, кто решил возобновить 
знание родного языка.

Разговорник подходит для работников культуры, для сотрудников муниципальных уч-
реждений, сельского хозяйства, полиции. Содержание разделено по темам, по темам же 
дается и разговорная часть. Авторы разговорника включили в него наиболее употребитель-
ные слова и выражения. Например: Титэ тури гэпкиттури? (Когда вы приехали?); Гым 
тыпкирык игыр. (Я приехал сегодня). [2, с.62-63]

Евдокия Михайловна Пимоненкова написала вступительную статью разговорника, 
которая называется «Некоторые особенности общения у чукчей». В статье написано об 
обращении к тому или иному человеку, будь то ребенок, взрослый, родственник, чужой, 
старший, младший и т.д. Например, к любому пожилому человеку обращались «дедушка» 
(эпы) и «бабушка» (эпэӄэй), все молодые люди и дети, не только родственники, как и дети 
обращались ко всем взрослым «дядя» (ынйив) и «тётя» (ытчай), без привязки к родствен-
ным узам. Ко всем детям всегда обращались «дочка» (ӈэкык), «сын» (экык).

Далее представлены краткие сведения о чукотском произношении, подготовленные Ты-
нель Линой Григорьевной. Для изучающих чукотский язык самыми трудными для про-
изношения являются согласные «Ӄ», «Ӈ», «Л». Буквой «Ӄ» обозначается звук, который 
произносится путем смыкания маленького язычка с корнем языка. [2, с. 8-9] Примерно 
его можно произносить как сочетание звуков «КХ»: ӄымтэн (кхымтэн) – потолок. Буквой 
«Ӈ» передается звук, который произносится путем смыкания задней части спинки язы-
ка с нёбом. Примерно он произносится как сочетание двух звуков «НГ»: аӈкы (ангкы) 
– море. Буква «Л» чукотского алфавита обозначает щелевой, смягченный, всегда глухой 
согласный, соответствующий русскому «ЛЬ» в слове «вопль», но более шумный: мэмыл 
(мэмыль) – нерпа. Звук «Г» фрикативный, но произносить его необходимо с придыханием: 
гатле (гхатле) – гагара. «Ч» произносим как «С». 

В тематическом словаре-минимуме разговорника имеются все необходимые слова для 
бытового общения: местоимения (местоименият), счет (энарылгатгыргын), размер (май-
ӈыгыргын), форма (пэрагыргын), свойства предмета (эвынмиӈкыри вальын), свойства че-
ловека (о`равэтльэн эпгыргын), действия (амалваӈ этгыргыт), водоемы (вээмыт), части 
суши (гытгыт), ягоды (уунъыт), растения (тыӈэчьыт), животные (гынникыт), названия 
оленей по масти (ӄорэн пэрагыргыт), названия оленей по полу, возрасту (ӄорат), названия 
нарт (орвыт), посуда (уӄӄэмэт), пища (тэйӈэт), одежда (эвиръыт), что нас окружает в 
яранге (ръэнут вытрэтыркын лыгэрак), термины родства (ройыръэпы вальыт), погодные 
условия (ӈаргынэн), профессии (эвынмигчитти). [2, с. 110]

Далее представлена уже основная часть разговорных фраз почти для всех сфер жизни: 
пусть будет так (мачынан ынӈин), ты правильно сделал (гыт кэтэмынӈин итгъи), что вы 
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думаете? (тури миӈкыри чимгъууркын?), вы говорите по-чукотски? (гыт нывэтгавэгыт 
лыгъоравэтльамэл?), я вам помогу (гымнан тырэвинрэтгыт). Данный разговорник дает 
возможность преодолеть барьер между людьми, говорящими на разных языках. Так, оле-
невод мог легко поприветствовать сотрудника гостиницы, объяснить откуда прилетел в 
командировку и заселиться в гостиницу. Раньше разговорник помогал воспитателям и учи-
телям наладить контакт с детьми, совершенно не говорившими на русском языке. Для дет-
ского сада (кынъёран): здравствуйте, дети! (еттык, нэнэнэтури!), давайте играть! (китъ-
ам мынувичвэт!), сейчас мы с вами пойдем гулять (игыр ӈаргынойпы мытрэчейвыткусӄи-
вы), возьмите игрушки (ӄыпиригыткы увичвинэӈэт), сейчас я вам буду читать книжку 
(игыр тыракалевэтгавӈын) и т.д. Много фраз в разговорнике предназначены для учителей 
школы (калеткоран): откройте книги (ӄынвэнтетгыткы кэлит), прочитайте этот рассказ 
(ӄыкалевэтгаквыткы ӈотӄэн пыӈыл). В рассматриваемом источнике также содержатся 
разделы: на работе (мигчир), в семье (ройыръын), в транспорте (лейвинэӈэт), в магазине 
(вэлыткоран), в больнице (малявран) и т.д. 

Позже, к сожалению, языковая ситуация поменялась: даже этнические жители Чукотки 
сегодня практически не владеют своим родным языком (в первую очередь, это относит-
ся к детям и молодежи), теперь разговорник помогает молодому поколению общаться со 
старшими на чукотском языке, а кто-то с помощью разговорника вспоминает правильное 
построение слов и фраз. Есть некоторые отличия разговорника Пимоненковой Е.М. от пре-
дыдущего разговорника Кеулькута В.М. (1958). В разговорнике 1958 года больше слов, 
связанных с морзверобойным промыслом, то есть диалект берегового народа, а в разговор-
нике 1990 года уклон к тундровому народу, связанному с оленеводческой деятельностью. 
В разговорнике Евдокии Михайловны буквы «Ӈ», «Ӄ» в словах пишутся привычным для 
чукотских детей способом (ӄэпэр – росомаха), т.к. при изучении чукотского языка школь-
ники учатся писать именно так, а не с апострофом (к`эпэр – росомаха), как в первых пу-
бликациях. В целом новый разговорник расширен почти в два раза, появилось больше фраз 
для новых профессий и новых случаев в жизни. Еще стало удобнее, что разделы названы 
местом действия, это облегчало и ускоряло ведение разговора: деятельность (пойдемте 
ловить ездовых оленей – мынӄорагыркэсӄав), в больнице (что у вас болит? – ръэнут гы-
нин тъыллыркын?), в аэропорту (сколько стоит билет до Певека? – тъэтйльын билет 
Паакэтагнэты?), время (сегодня в четыре часа – игыр ӈыраӄычьэты), магазин (я возьму 
два килограмма – гымнан тырэпириӈын ӈирэӄ ритлитти), клуб (вечером мы пойдем в 
клуб – вульӄытвик мури клубэты мытрэлӄыты), поездка (я приплыл на лодке с низовья 
реки – гым гэпкиригым ы`твэ гыргочайпы ваамъеквэ), дома (я налью вам чаю? – минэттъ-
ыгъэн гынин чайкойӈын?), семья (познакомьтесь, это моя мама – лыги ӄитчыгын, ӈотӄэн 
гымнин ыммэмы), совхоз (женщины работают в пошивочной мастерской – ӈэвысӄэтти 
нымигчирэтӄинэт ваӈэрак), в гостинице (здесь забронирован мне номер – ӈутку гъарэ-
лен гымыкы ванны), работа (занеси домой дрова – ӄынатвыгынат уттыт), оленеводство 
(что вам ещё привезти на корализацию? – ръэнут лымӈэ ратъёлӄыл коралытконвэты?), 
спорт (вы будете участвовать в соревнованиях? – гыт рамытлёчеты?), приезд в село/
город (в село ездит автобус – нымнымэты нылейвыӄин автобус), почта (я хочу отправить 
посылку – гымнан тырэнӈивыӈыркын инэнӈивэт), встреча в дороге\на улице (я приехал из 
Магадана – гым тыпкирык Магадангыпы) и т.д.

В течение многих лет Евдокией Михайловной было разработано немало методических 
пособий в помощь учителю родного языка, также она неоднократно выступала редактором 
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выпусков Магаданского издательства, и соответственно, ею было проведено множество 
курсов повышения квалификации педагогических кадров не только в Магаданской обла-
сти, но и в других регионах. 

Во время подготовки к лекциям по этнической культуре у Евдокии Михайловны возник-
ла идея показать слушателям древние обычаи и культовые традиции народов Севера, ко-
торые были неразрывно связаны с окружающим нас миром, поклонением солнцу и огню, 
почитанием природы (это тундра, тайга, лес, море, реки, озера и т.д.). Так появилась за-
думка возродить один из древнейших эвенских праздников, который Евдокия Михайловна 
знала и почитала, так как являлась этнической эвенкой, хотя в совершенстве говорила на 
чукотском языке.

И вот в 1992 году на территории Ольского района был проведен праздник «Бакылды-
дяк» («Праздник Первой рыбы»), в переводе с эвенского языка означает «Встреча». Так 
началась история возрождения национальных праздников на территории Магаданской об-
ласти. Сегодня уже каждый год проводятся еще и Хэбденек, Кильвей, и у всех жителей 
региона эти праздники на слуху.

Так как Евдокия Михайловна не могла оставаться равнодушной к вопросам сохранения 
национальной культуры и традиций народов Севера, языков, литературы и искусства, то 
вместе с основной работой она активно занималась общественной деятельностью. Много 
лет возглавляла Магаданскую городскую общественную организацию малочисленных на-
родов и этнических групп Севера. 

В конце 1990-х годов Евдокии Михайловне вручили благодарность за помощь в разра-
ботке оптимальных подходов к научному обоснованию программы социально-экономи-
ческого развития региона в условиях экономических реформ. Евдокия Михайловна неод-
нократно награждалась за заслуги в защите прав и интересов коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, за многолетний и самоотверженный 
труд во имя социально-экономического развития и культурного возрождения КМНСС и 
ДВ РФ.

К сожалению, в 2017 году Евдокия Михайловна ушла из жизни, но ее дело продол-
жается. С помощью сотрудников Чаунского краеведческого музея города Певека и села 
Рыткучи в 2021 году в Санкт-Петербурге был переиздан русско-чукотский разговорник 
Пимоненковой Е.М. и Тынель Л.Г. [3]. В аутентичном виде оставили статьи, темы, грамма-
тический материал. В переиздание добавлены лучшие иллюстрации, которые подготовили 
ученики детских школ искусств села Рыткучи и города Певека. Всего пятьсот экземпляров 
передали в школы, детские сады, библиотеки и музеи. 

Так трудами Евдокии Михайловны Пимоненковой сохраняется язык и культура чукот-
ского народа. 
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ТИП ГЕРОИНИ-МЕЧТАТЕЛЬНИЦЫ                                                   
В РУССКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ

Пинковский Виталий Иванович,
Снигурская Мария Владимировна,

г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье рассматривается женская разновидность одного из характерных 
типов русской романтической прозы – героя-мечтателя. Автор описывает характерные внеш-
ние и внутренние черты, присущие персонажам, относящимся к указанному типу, тем самым 
дополняя типологию романтических героев русской литературы первой половины XIX века. 

Ключевые слова: русская романтическая проза, повести А. Погорельского «Лафертовская 
маковница», О.М. Сомова «Киевские ведьмы» и «Русалка», А.С. Пушкина «Пиковая дама», А.Ф. 
Вельтмана «Эротида», типология романтических героев.

По словам одной из самых известных исследовательниц теории литературы Л. В. Чернец, 
вопросам типологии персонажей в литературоведении до сих пор уделяется недостаточно вни-
мания [10, c. 82]. Между тем характерные литературные типы эпохи очень многое сообщают 
о своём времени и могут быть интересны не только историкам литературы, но и социологам, 
историкам, философам. «Маленький человек», «лишний человек», «подпольный человек», 
«человек в футляре», «деловой человек», «самодур» - вот далеко не полный перечень литера-
турных типов, знакомых нам по школьной программе. Таких типов в русской литературе на-
много больше. Так, например, Е. А. Данилова выделяет следующие типы: «кисейная девушка» 
(в прозе Н. Г. Помяловского и Д. Н. Мамина-Сибиряка), «ни пава, ни ворона» (в творчестве 
А.О. Осиповича-Новодворского) и ряд других [2]. Существуют и национальные типы героев, 
характерные для той или иной культуры, по крайней мере, воплощённые наиболее ярко в гра-
ницах конкретной культуры (испанский пикаро, байронический герой и другие). 

 Особое место среди исследовательских задач современного отечественного литературо-
ведения занимает разработка типологии персонажей русской фантастической повести эпохи 
романтизма, так как работа эта не завершена и привлекает разных учёных, предлагающих свои 
классификаторские подходы. Например, Н. Г. Федосеенко распределяет героев по жанрам ли-
тературы в своей работе «Типология романтического героя в русской литературе» (2008): ге-
рой поэмы, герой повести в стихах, герой романтической прозы [9]. А. М. Таврина в своей 
диссертации «Типология героев в русской романтической повести 20-40-х годов XIX века» 
определяет 7 типов героев русских романтических повестей, опираясь на принцип двоемирия 
[8, c. 21]. Внимание А. И. Кирилловой в статье «К типологии женских образов в русской ли-
тературе эпохи романтизма» обращено к женским образам [3]. В данной работе мы пополним 
типологию романтических героев типом героини-мечтательницы.

Практическая значимость настоящей работы заключается в том, что её материалы могут 
быть использованы при изучении теоретических основ литературы, составлении учебных 
пособий, курсов для изучения истории и теории литературы. Актуальность темы, кроме уже 
указанного собственно типологического аспекта, определяется значительным интересом к 
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специфике русского литературного творчества эпохи романтизма. Работа может быть полез-
ной также при изучении романтического направления в целом, в том числе и его зарубежных 
разновидностей (перспективными, на наш взгляд, являются компаративные исследования ро-
мантических типов в разных культурах). 

Метод исследования, в основном применяемый в данной статье, – типологический анализ 
непосредственно текстов русской фантастической повести эпохи романтизма, а также сравни-
тельный и культурно-исторический анализ.

Материалом для исследования послужили повести А. Погорельского «Лафертовская маков-
ница» [4], О.М. Сомова «Киевские ведьмы» [6], «Русалка» [7], А.С. Пушкина «Пиковая дама» 
[5], А.Ф. Вельтмана «Эротида» [1].

В центре любой романтической повести находится исключительная, мечтающая, ранимая лич-
ность, склонная к внутренним терзаниям, разочарованию, вступающая в конфликт с окружением. 
Согласно А.М. Тавриной, тип героя-мечтателя характерен прежде всего для светской повести [8, c. 
72]. По нашим наблюдениям, тип именно героини-мечтательницы встречается не так уж редко и в 
фантастической русской повести эпохи романтизма. Остановимся на нём подробнее.

Согласно Н. Г. Федосеенко, для данного персонажа характерны следующие типичные черты 
внешности: чёрные или тёмно-каштановые волосы, тёмные глаза, бледная кожа, правильное те-
лосложение; героини пышут свежестью и молодостью [9, c. 28]. Например, Горпинка из повести 
О.М. Сомова «Русалка»: «…она росла, как молодая черешня, высока и стройна; …черные ее во-
лосы, заплетенные в дрибушки, отливались как вороново крыло под разноцветными скиндячка-
ми, большие глаза ее чернелись и светились тихим огнем, как два полу-истухших угля...», «Бела, 
румяна и свежа, как молодой цветок» [7, c. 77]; Катруся Ланцюговна из повести «Киевские ведь-
мы» того же автора: «Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и статью взяла» [6, 
c. 87]; Маша из «Лафертовской маковницы» А. Погорельского: «утвердила длинную темнорусую 
косу роговою гребенкою» [4, c. 30]; Лизавета Ивановна из «Пиковой дамы» А.С. Пушкина: «В 
одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. 
Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза» [5, c. 232]; Эротида А.Ф. 
Вельтмана, героиня одноимённой повести: «Глаза Эротиды были чернее всего на свете, а рес-
ницы подобны тем, которые Фирдевси сравнил с копьем героя Кива в башне Пешена; ее воло-
са, распущенные локонами до плеч, были самого лучшего каштанового цвета, любимого всеми 
веками, исключая то время, когда была мода на рыжих да красных. Стан ее был величествен, 
перехват тонок, грудь пышна, шея бела, румянец пылок» [1, c. 8]. Героини превосходят красотой 
своих ровесниц, вызывают их зависть; они желанны для противоположного пола: «…она росла 
на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам [6, c. 77]; «одна усмешка ее с ума 
сводит всех парубков» [6, c. 87]; порой им даже приходится отбиваться от женихов: «Бригадир 
отстаивал дочь свою от нашествия женихов; сама же Эротида и не думала о женихах» [1, c. 5].

Погружённые в мечты о замужестве и счастливой жизни, верные своему выбору и не пред-
ставляющие существования без объекта своей любви, одни из них вступают в конфликт с реаль-
ным миром, другие, несмотря на все неудачи, находят свою судьбу. Такие персонажи живут и 
руководствуются своими чувствами. Они пребывает в мире своих фантазий, к которым они стре-
мятся больше, чем к реальному миру. Любовь для них является высшей идеальной ценностью, 
поэтому отказ от неё способствует их отчуждению от внешнего мира. Из-за обмана своего воз-
любленного Горпинка обращается к колдовству, становится русалкой и в конце концов погибает. 
Катруся же, обречённая стать ведьмой помимо своей воли, вынуждена была убить собственного 
мужа и умереть сама, так как дана была ею страшная клятва о сохранении тайны. Эротида, об-
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манутая резвым поручиком, решается отомстить за обиду, вследствие чего тоже погибает. Кон-
фликт, определяющий многие черты романтической мечтательницы, можно определить как пси-
холого-социальный: героиня не находит понимания в своём окружении, взаимности в объекте 
своей привязанности и вследствие этого стремится к бегству от реальности. 

Тем не менее бывают исключения из общего течения судеб героинь, которые находят своё 
счастье, пройдя через череду испытаний. Героиня повести А. Погорельского «Лафертовская 
маковница» Маша мечтает выйти замуж за своего возлюбленного, но сохраняет покорность 
перед родителями, желающими выдать её за богатого жениха. Всё это приносит ей страдания, 
и ей кажется, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, чем богатой и при-
надлежать бог знает кому. Но «несмотря на то, он не выходил у нее из памяти; она старалась 
думать о других предметах, но усилия ее были напрасны» [4, c. 38]. Обстоятельства, однако, 
волшебным образом складываются так, что женихом Маши неожиданно оказывается именно 
тот человек (Улиан), в которого девушка влюблена. 

Иногда счастливый в конечном счёте случай ведёт героиню довольно извилистым путём. 
Лизавета Ивановна из «Пиковой дамы» А.С. Пушкина вынуждена претерпевать нищету и ду-
шевные страдания перед появлением истинного счастья: «В самом деле, Лизавета Ивановна 
была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого 
крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи?» 
[5, c. 229-230]. Когда девушка встречает молодого инженера, она поддаётся его обольщению, 
поскольку давно мечтает о «спасителе». «Она была самолюбива, живо чувствовала свое поло-
жение и глядела кругом себя, – с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетли-
вые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была 
сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались» [5, c. 230]. Страдания 
героини, однако, лишь усугубляются от встречи с Германном: «Бедная воспитанница была не 
что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько за-
плакала она в позднем, мучительном своем раскаянии» [5, c. 240]. Однако героине удаётся всё 
же найти своё счастье. О дальнейшей судьбе Лизаветы Ивановны в конце повести мы узнаём, 
что она удачно вышла замуж – мечта героини сбылась.

Характер мечтаний героинь, несмотря на присутствие магических сил, сводятся ко вполне 
обычным желаниям любви, счастья, гармонии в личной жизни. Кроме типично романтических 
внешних проявлений представленные героини обладают такими похожими чертами характера, 
как, например, доверчивость, приветливость, искренность, добрый нрав, моральная чистота. 
Все рассмотренные героини-мечтательницы представляют в совокупности женскую ипостась 
инварианта романтического мечтателя.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАРЕЧНОГО СУФФИКСА 地                         
В СТРУКТУРЕ КИТАЙСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пономарчук Сергей Николаевич
Полищук Михаил Андреевич

г. Магадан, Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию функционирования наречного суффикса «地» в 
структуре китайского предложения. Авторы анализируют особенности использования данного 
суффикса в различных контекстах и рассматривают позиции наречий с представленным суф-
фиксом в некоторых грамматических структурах. Кроме того, анализируются способы образо-
вания наречий с помощью данного суффикса от различных частей речи.

Ключевые слова: наречия, суффикс地, грамматическая структура, китайский язык.
 
В китайском предложении наречия могут выполнять различные функции, в зависимости 

от своего значения и контекста. Они могут быть обстоятельствами образа действия, времени, 
места, причины, цели, условия и уступки. Также наречия могут выступать в роли определений 
при глаголах, прилагательных и других наречиях. Одним из показателей наречия в китайском 
языке является суффикс地 – de, о функционировании которого в различных структурах китай-
ских предложений и пойдет речь в данной статье.

Суффикс наречия 地 – это суффикс китайского языка, который используется для формиро-
вания наречий из описательных прилагательных. 

Наречная конструкция, образованная данным образом, используются для описания того, как 
происходит действие. Необходимо отметить, что описания с использованием суффикса 地 выра-
жают больше субъективный взгляд говорящего, нежели объективную точку зрения [4, с. 127-129].
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Ближайшим аналогом данной грамматической конструкции является английский суффикс -ly, 
который добавляется в конце прилагательного для создания наречия. В русском же языке подобной 
грамматики нет, и формирование наречия происходит путем замены окончания прилагательного.

Структура фразы с суффиксом наречия 地 выглядит следующим образом:
прилагательное / наречие + 地 + прилагательное / глагол.
Если перед суффиксом написано наречие, то наречная фраза имеет следующий смысл – бу-

дет выражен субъективный взгляд говорящего на то, как совершается действие, а также сама 
частица 地 будет указывать именно на то, как происходит действие.

Рассмотрим пример такого предложения:
他认真地对我说：”我喜欢你。” – Tā rènzhēn de duì wǒ shuō: «wǒ xǐhuan nǐ». – Он мне се-

рьезно сказал: «Ты мне нравишься». В данном примере наречие образовано путем добавления 
суффикса 地 к двусложному прилагательному 认真 – rènzhēn – «серьезный, ответственный» 
[5]. Отметим, что здесь наречие относится к глаголу-сказуемому и предшествует дополнению 
对我 – duì wǒ – «мне».

В случае если в предложении есть модальный глагол или отрицание, то его структура вы-
глядит следующим образом:

модальный глагол / отрицание + наречие + 地 + глагол.
Рассмотрим пример подобного предложения:
你应该小心地处理这件事。 – Nǐ yīnggāi xiǎoxīn de chǔlǐ zhè jiàn shì. – Вам следует обра-

щаться с этим осторожно. В структуре данного предложения перед наречием идет модаль-
ный глагол 应该 – yīnggāi – «следует, нужно». Само наречие образовано путем добавления 
суффикса 地 к двусложному прилагательному 小心 – xiǎoxīn – «осторожный» [2]. 

Отдельно стоит отметить предложения с предлогами 把 – bǎ и 被 – bèi, они будут иметь 
следующие структуры:

1. Прилагательное + 地 + 把 + объект + глагол.
Пример такого предложения:
爸爸紧紧地把孩子抱着。 – Bàba jǐnjǐn de bǎ háizi bàozhe. – Отец крепко держал ребенка. 

В этом примере после наречия идет предлог 把, а затем объект, над которым совершается дей-
ствие. Само наречие образовано путем добавления суффикса 地 к односложному удвоенному 
прилагательному 紧 – jǐn – «сильный, крепкий».

2. Субъект + 被 + объект + прилагательное + 地 + глагол.
孩子被爸爸紧紧地抱着。 – Háizi bèi bàba jǐnjin de bàozhe. – Ребенка крепко держал отец. 

В рассмотренном примере после предлога 被 идет объект, после чего уже употреблено наре-
чие. Само наречие образовано путем добавления суффикса 地 к односложному удвоенному 
прилагательному 紧 – jǐn – «сильный, крепкий».

В китайском языке наречия могут быть образованы с помощью суффикса地 от прилага-
тельных, глаголов, существительных, устойчивых выражений, сравнительных конструкций и 
звукоподражательной лексики. 

Рассмотрим случаи употребления суффикса:
1. Образование наречий из двусложных прилагательных. Вместе с односложными прилага-

тельными данный суффикс не используется. Однако если односложные и двусложные прила-
гательные удвоены, то суффикс наречия 地 можно опустить [1, с. 125-126].

Примеры таких предложений:
1) 孩子们快乐地唱歌。 – Háizimen kuàilè de chànggē. – Дети радостно поют песни. В дан-

ном примере наречие образовано путем добавления суффикса 地 к двусложному прилагатель-
ному 快乐 – kuàilè – «веселый, радостный».
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2) 每天妈妈都早早地起床。 – Měitiān māmā dōu zǎozao de qǐchuáng. – Мама каждое утро 
встает очень рано. В данном случае наречие образовано путем добавления суффикса 地 к 
удвоенному односложному прилагательному 早 – zǎo – «ранний» [3].

2. Образование наречной фразы из глагола, существительного, устойчивого выражения и 
сравнительной конструкции. Часто такие наречные фразы нельзя перевести на русский язык 
дословно в силу специфики китайского языка.

Примеры таких предложений:
1) 他一字一句地跟我说。 – Tā yí zì yí jù de gēn wŏ shuō. – Он расскажет мне все слово в 

слово (четко и ясно). В этом случае наречная фраза образована из выражения, аналогом в рус-
ском языке которого является фраза «слово в слово».

2) 我们无所畏惧地和对手竞争。 – Wǒmen wú suǒ wèijù de hé duìshǒu jìngzhēng. – Мы, не 
имея страха (бесстрашно), соперничаем с конкурентами. В данном предложении наречная 
конструкция образована из фразы, дословный перевод которой «не иметь страха», «не боять-
ся», «бесстрашный».

3) 他部分地解决这个问题。 – Tā bùfèn de jiějué zhège wèntí. – Он частично разбирается в 
этом вопросе. В этом примере наречие образовано путем добавления суффикса 地 к существи-
тельному 部分 – bùfen – «часть, доля».

4) 像年轻人一样地矫。 – Xiàng niánqīng rén yīyàng de jiǎo. – Быть смелым, как молодой 
человек. В данном предложении наречная фраза образована из конструкции сравнения. При 
переводе на русский язык смысл данного сравнения полностью сохраняется. Для сохранения 
изначальной структуры предложение можно перевести дословно: «подобно молодому человеку 
храбриться».

3. Образование наречий из звукоподражательных слов. Часто на русский язык такие нареч-
ные конструкции будут переводится менее экспрессивно, имея больше описательный характер.

1) 旗帜哗啦啦地飘着。 – Qízhì huālālā de piāozhe. – Флаги, плескаясь, развеваются; флаги 
плещут. В этом примере наречие образовано путем добавления суффикса 地 к звукоподража-
тельному глаголу 哗啦啦 – huālālā – «журчать, плескаться».

2) 我啪地挂断了电话。 – Wǒ pā de guà duànle diànhuà. – Я с хлопком бросил трубку; я, 
хлопнув, повесил трубку. В данном предложении наречие образовано путем добавления суф-
фикса 地 к звукоподражательному глаголу 啪 – pā – «звукоподражание шлепку, удару, выстре-
лу; хлоп!, бац!»

Подводя итоги, можно сказать, что изучение наречий в китайском языке является важной 
частью обучения грамматике, так как они позволяют более точно и выразительно передавать 
мысли и чувства. Надеемся, что результаты исследования могут служить основой для дальней-
ших исследований в области китайской лингвистики, а также способствовать более глубокому 
пониманию структуры и функционирования китайского языка.
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность применения сервисов, предла-
гающих функционал нейронных сетей, в конкретном случае чат-бота «ChatGPT на русском», в 
деловом общении на китайском языке; оценивается эффективность нейросетей в создании биз-
нес-корреспонденции на китайском языке по запросу. Кроме того, в статье рассматривается 
вопрос о целесообразности использования нейросетевых сервисов в качестве дополнительного 
инструмента в деловой переписке с китайскими партнерами.

Ключевые слова: нейронные сети, ChatGPT, деловые коммуникации, деловая переписка, ма-
шинный перевод, китайский язык.

В современности эффективная коммуникация имеет весомое значение для развития успеш-
ных деловых отношений. Учитывая значительное экономическое влияние Китая на мировую 
экономику, а также партнерско-деловые отношения Китая и России, стоит обратить внимание 
на корректность взаимодействия с китайскими партнерами, в основном из-за особенностей 
различия в ведении бизнеса и отличия двух культур и языков.

Коммуникация является специфическим обменом информацией, процессом передачи как 
эмоционального, так и интеллектуального содержания. Письменная речь реализуется различны-
ми графическими или техническими средствами, воспринимается зрительно. Обычно она осу-
ществляется без непосредственного контакта с партнером по общению и без обратной связи. К 
ней предъявляются повышенные требования: точность, полнота и недвусмысленность [1].

В китайских источниках выдвигаются такие требования к написанию деловых писем, как [3]:
• дружелюбный тон письма;
• искренность и естественность;
• прямота, конкретика;
• учтивое отношение к адресату, умеренная вежливость;
• уместность;
• незатейливость и лаконичность, краткость;
• своевременность;
• корректное оформление.
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Язык официальных документов характеризуется своеобразным набором клише, штампов, стан-
дартов, отличающихся известной унификацией. Есть термины-профессионализмы, содержание 
которых оправдано только в служебных документах. Кроме того, из-за структурной схожести меж-
дународных контрактов можно смоделировать деловой текст типовыми блоками, используя клише.

Официально-деловой стиль китайского языка несет в себе огромный пласт речевых фор-
мул, шаблонов, идиом, знание которых помогает создавать новые деловые тексты. В связи с 
этим можно сказать, что процесс такой коммуникации достаточно сложен и имеет множество 
нюансов, которые необходимо учитывать. По этой причине в рамках данной статьи вызывает 
интерес способность чат-ботов, построенных по нейросетевым технологиям, переводить и ин-
терпретировать деловые письма, а также создавать их практически с нуля по запросу.

В данной работе за эталонный образец для составления деловых писем было взято справочное 
издание Г. Б. Корец «Китайский язык. Деловая переписка», в котором указаны современные мо-
дели бизнес-корреспонденции на любой случай – образцы деловых писем, факсов, электронной 
почты, служебных записок на китайском языке. Их можно использовать напрямую или адапти-
ровать для своих целей. В данной книге подробно объясняется, как планировать письмо, его 
форму, написание адресов, даже содержатся рекомендации по отправке писем в другие страны.

Для проведения анализа был выбран пример из данного пособия. В содержании письма 
предлагается клиенту продлить срок заканчивающегося контракта. Выбор такого письма обо-
снован наличием в нем клише «кому», «куда», «с уважением» и большого количества деловой 
лексики, такой, как «срок действия контракта», «сотрудничество», «качество транспортных 
услуг», «базовый тариф» и т. д. Также в пособии сразу представлен перевод этого письма на 
китайский язык, что позволит сравнить качество перевода, выполненного нейросетью, с ори-
гиналом. Рассмотрим структуру и содержание письма:

«Кому: начальнику отдела авиабилетов Чжан Вэю
Куда: туристическая компания «Золотой город»
Тема: продление срока действия контракта 08/08
Уважаемый г-н Чжан!
Мы обнаружили, что через три недели истекает срок действия контракта 08/08 с Вашей 

компанией.
Мы надеемся, что Вы довольны сотрудничеством с нами и у Вас нет претензий к качеству 

транспортных услуг, которые предоставляет наша компания. Поэтому мы надеемся, что Вы и 
дальше захотите пользоваться услугами нашей компании. Для этого предлагаем Вам подпи-
сать обновленный контракт на транспортные услуги, который прилагается к этому письму. 
Основные условия остаются прежними, поэтому подписание нового контракта просто не даст 
приостановиться нашему сотрудничеству.

Как и всем нашим постоянным клиентам, мы предлагаем Вам скидку 15% от базовых тарифов.
С 1 января 2010 года для всех новых клиентов цены будут повышены на 20%, поэтому, если 

Вы продлите срок действия действующего контракта, Вы получите более выгодные условия, 
чем наши новые клиенты.

При продлении сроков действия текущего контракта мы также не требуем полного расчета. 
Отсрочка платежа продолжится.

Просим Вас подписать обновленный контракт (в приложении) и прислать его нам в течение 
10 дней.

С уважением, авиакомпания «Кунъюнь»» [2, с. 25-26].
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Результат, который был получен по запросу перевода через чат-бот, с первых строк имеет 
несоответствия оригинальному авторскому переводу:

«致：机票部经理张维宇
至：旅行公司“金色城市”
主题：延长08/08合同有效期
尊敬的张先生！
我们发现距离我们与贵公司的08/08合同到期还有三周时间。
我们希望您对我们的合作感到满意，并且您对我们公司提供的交通服务质量没有任何异

议。因此，我们希望您继续选择我们公司的服务。为此，我们建议您签署附在此函件中的更
新后的交通服务合同。基本条件保持不变，因此签署新合同不会中断我们的合作。

像所有我们的常客一样，我们为您提供基本费用的15％折扣。
从2010年1月1日起，所有新客户的价格将上涨20％，因此，如果您延长现有合同的有效

期，您将获得比我们的新客户更有利的条件。
在延长现有合同的同时，我们也不要求完全结算。付款延期会继续。
请您在10天内签署更新后的合同（请见附件）并将其发送给我们。
此致，航空公司“昆云。
敬礼»

В шапке письма переводом графы «Кому» должно быть существительное 收件人 – 
shōujiànrén – «получатель, кому», однако нейросеть использовала глагол 致 – zhì – «к, направ-
лять, адресовать», что является неверным вариантом в данном контексте. Строка «начальнику 
отдела авиабилетов Чжан Вэю» переведена как 机票部经理张维宇 – Jīpiào bù jīnglǐ zhāngwéiyǔ. 
Часть «机票部经理» – «начальник отдела авиабилетов», хоть и является корректным перево-
дом с русского на китайский язык, однако не соответствует переводу из пособия. К тому же 
чат-бот, во-первых, неверно перевел имя собственное «张维宇», вместо «张伟», а во-вторых, 
пренебрег уважительной формой 先生 – xiānshēng – «господин».

Графу «Куда» необходимо переводить как существительное 地址 – dìzhǐ – «адрес», но ней-
росетевой перевод показал 至 – zhì – «доходить, до, достигать, стать (кем-то)», что также яв-
ляется некорректным. Строку «туристическая компания «Золотой город» нейросетевой сервис 
перевел как 旅行公司 «金色城市» – Lǚxíng gōngsī «jīnsè chéngshì», демонстрируя порядок слов 
русского варианта фразы. 

Однако в практике китайского языка имя собственное в наименовании учреждений указы-
вается в самом начале фразы, что отражено в авторском варианте «金城»旅游公司 – «Jīnchéng» 
Lǚyóu gōngsī. Стоит заметить, что «旅行» – lǚxíng чаще всего используется как глагол в значе-
нии «путешествовать», а 旅游 – lǚyóu, как «туризм и турпоездка», что также не было учтено 
нейросетевым переводчиком.

Перевод темы письма «延长08/08合同有效期» является корректным, хоть и отличается от 
авторского порядком иероглифов. 

Перевод предложения «Мы обнаружили, что через три недели истекает срок действия кон-
тракта 08/08 с Вашей компанией» выполненный чат-ботом – 我们发现距离我们与贵公司的
08/08合同到期还有三周时间, хоть и будет понятным для китайского партнера, однако пред-
ложение составлено не очень грамотно, с позиции грамматики китайского языка. В отличие 
от авторского варианта, он не кажется лаконичным и в достаточной мере соответствующим 
требованиям написания делового письма.
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Что касается основной части письма, то перевод, по нашему мнению, выполнен неплохо. 
Однако он не в полной мере соответствует основным требованиям написания деловой корре-
спонденции и официально-деловому стилю.

Перевод заключительной фразы (此致，航空公司“昆云” – Cǐzhì, hángkōng gōngsī “kūn yún”) 
выполнен правильно, однако название компании в очередной раз транслитерировано неверно 
и имя собственное вынесено в конец фразы.

Если чат-боту сделать запрос «сделать в соответствии с китайским официально-деловым сти-
лем», он может исправить некоторые указанные выше недочеты. Например, перевести «Кому» 
как 收件人 – shōujiànrén, а «Куда» как 地址 – dìzhǐ. Также сервис меняет текст и добавляет боль-
ше уважительных форм, но тогда текст будет еще больше отличаться от эталонного авторского, 
поэтому также теряется соответствие основным принципам деловой коммуникации.

В рамках исследования также интерес вызывает способность нейросетей самостоятельно 
составлять такие письма по запросу пользователя. Поэтому был отправлен запрос такого со-
держания:

“Составь письмо китайской компании «СиГуа», согласно принципам деловой коммуника-
ции и официально-деловому стилю, по адресу: г. Шанхай, улица Вэньхуа, дом 34, датирован-
ное 15 мая 2024 года. В содержании предложи дальнейшее сотрудничество с возобновлением 
контракта по поставке арбузов. Также укажи, что для старых клиентов скидка будет 15%. Под-
пишись именем Лян Чен. Письмо должно быть на китайском языке.”

На данный запрос чат-бот выдал достаточно интересный результат:

«2024年5月15日
上海市文华街34号
亲爱的SiGua公司：
我代表我公司想要和贵公司商谈继续合作供应西瓜的合同。我们希望能够延长我们之间

的合作关系，继续保持友好合作。我们相信通过我们的合作，我们可以共同取得更大的成
功。

同时，我们决定为老客户提供15%的折扣优惠，以表明我们对贵公司的信任和支持。我们
希望这个优惠能够帮助贵公司更好地发展业务，并且我们也希望能够在未来继续保持良好的
合作。

期待着贵公司的回复，我们期待能够继续合作，共同发展。谢谢！
此致
Lyan Chen»

Рассмотрим перевод выданного по запросу варианта письма:
«15 мая 2024 года
Улица Вэньхуа, дом 34, г. Шанхай
Уважаемая компания SiGua:
Я от имени нашей компании хотел бы обсудить возможность продления контракта по постав-

ке арбузов. Мы надеемся продолжить наше партнерство и сохранить дружественные отношения. 
Мы уверены, что через наше сотрудничество мы сможем достичь еще больших успехов.

Кроме того, мы решили предоставить 15% скидку для старых клиентов, чтобы проде-
монстрировать наше доверие и поддержку вашей компании. Мы надеемся, что эта скидка 
поможет вашему бизнесу развиваться, и мы надеемся продолжить успешное сотрудничество 
в будущем.
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Ожидаем вашего ответа и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
С уважением,
Лян Чен»

В первую очередь стоит обратить внимание на структуру письма. Она, согласно пособию 
Г.Б. Корец «Китайский язык. Деловая переписка», в достаточной мере соответствует эталонно-
му образцу и правилам оформления.

Остановимся на содержании варианта письма, предложенного нейросетью. По нашему мне-
нию, в данном письме теряется принцип уместности, лаконичности и прямолинейности, хотя 
оно написано в уважительной форме и полностью соответствует запросу. Весомым недостат-
ком оказалось отсутствие транслитерации названия компании «СиГуа» и имени собственного 
«Лян Чен», несмотря на то, что они написаны в соответствии с системой Палладия.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование нейросетевых сервисов в качестве 
инструмента-переводчика для деловых коммуникаций целесообразно, но с учетом определён-
ной специфики. Ведь такой перевод хоть и будет понятен носителю без редактирования, но не 
будет качественным в полной мере. А некачественно составленное письмо на иностранном, 
в частности китайском языке, без соблюдения всех формальностей, присущих данной сфере, 
как мы думаем, может навредить установлению партнерских отношений, так как есть вероят-
ность показаться некомпетентным в вопросах предпринимательства и делового общения. По 
этой причине использование чат-ботов рекомендуется для пользователей, уже в той или иной 
степени имеющих знания и навыки в сфере делового общения, а также китайского языка. Сер-
висы нейросетевого перевода дают хороший базис для дальнейшего редактирования под свои 
нужды.

Из результатов исследования можно заметить, что нейросети могут по запросу формировать 
письмо на китайском языке, достаточно точно выдерживая общепринятую структуру делового 
письма. По нашему мнению, такая функция (и использование чат-ботов в целом) больше всего 
подойдет пользователям, только начинающим свой путь в развитии партнерских отношений с 
китайскими предпринимателями, и может послужить временной заменой профессиональному 
переводчику.

Машинный и нейросетевой перевод имеют серьезные перспективы для развития. С тече-
нием времени появляются новые и совершенствующиеся функционал-сервисы. Если касаться 
темы деловой коммуникации, то уже разработаны и применяются платформы, выполняющие 
синхронный перевод в виде субтитров. Кроме того, разработаны и сервисы, которые переводят 
речь, сохраняя тембр и индивидуальную специфику голоса, на многие языки мира. Вполне 
возможно, что в скором будущем с развитием технологий такие подходы к осуществлению пе-
ревода в специализированной сфере, в том числе в деловом общении, могут быть объединены, 
и тогда, для большинства людей может отпасть потребность в изучении иностранных языков 
для международного общения. 
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НАБЛЮДЕНИЯ НАД НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ ГОРОДА САЛЬСКА

Поплоухина Арина Викторовна
г. Магадан, Россия

Аннотация. Автор рассматривает значение топонимов как носителей культурной, исто-
рической и языковой информации на примере топонимии города Сальска. Непосредственно об-
суждаются такие виды топонимов, как меморативные, календарные, цветовые и дескриптив-
ные. Выявляется их связь с историческими событиями и личностями. Например, многие улицы 
названы в честь деятелей культуры и науки, а также героев Великой Отечественной войны, 
что подчеркивает их роль в формировании коллективной памяти и идентичности местного 
сообщества.

Ключевые слова: топонимы, годонимы, топонимика, культурная память, меморативные 
годонимы, календарные годонимы, дескриптивные годонимы, улицы Сальска, город Сальск, Ро-
стовская область, идентичность города.

Топонимика – раздел ономастики, изучающий топонимы, закономерности их возникнове-
ния, развития, функционирования [2, с. 143].

Топонимы служат не просто указателями мест, но и важными носителями информации о 
языке, культуре и историческом контексте региона, в котором они используются. Топонимы 
можно рассматривать как своего рода «индикаторы» социально-экономического и политиче-
ского развития местности, отражающие её историю и географические особенности [1].

В городе Сальске, как и в других населённых пунктах, названия улиц являются неотъемле-
мой частью топонимической структуры и представляют собой уникальную категорию языко-
вых единиц – годонимов. Годоним – вид урбанонима. Название линейного объекта в городе, в 
том числе проспекта, улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, набережной [2, с. 50]. 

Процесс наименования улиц может зависеть от множества факторов. Например, во время 
советского периода многие улицы были названы в честь различных деятелей революции или 
труда, в то время как в более позднее время акцент может смещаться на традиции региона или 
известные события. Изменения в наименованиях могут отражать перемены в обществе, когда 
новое поколение начинает иначе осмыслять свою историю и культуру, что также видно на при-
мере города Сальска [5]. Важно отметить, что топонимическая система может служить инстру-
ментом формирования коллективной памяти, учитывающей различные аспекты исторических 
событий [4]. Топонимы, как отмечает О.Л. Рублева, «обладают ярким культурным компонен-
том в своей семантике, являясь частью культуры и социального строя страны в определенную 
эпоху и в то же время являясь частью лексического состава языка» [3].

В данной работе мы не претендуем на всю полноту описания принципов номинации улиц 
города Сальска, мы выделим наиболее характерные, с нашей точки зрения, группы наименова-
ний: меморативные, календарные, цветовые и дескриптивные годонимы.

1. Меморативные годонимы – это онимы, связанные с определенными историческими со-
бытиями, памятными датами или личностями. Они представляет собой интересный срез мест-
ной истории и культуры и так или иначе связаны с выдающимися событиями, людьми и исто-
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рическими этапами развития региона. Среди таких урбанизмов можно выделить несколько 
категорий: 

1.1. годонимы, названные в честь культурных, научных, политических деятелей страны. 
Например, улицы: Айвазовского, Баумана, Тельмана, Ванцетти, Гагарина, Пушкина, Гоголя, 
Глинки, Есенина, Карла Маркса – и переулки: Грибоедова, Володарского и другие; 

1.2. годонимы, названные в честь сальчан, которые вели культурную, научную, политиче-
скую и общественную деятельность. Улицы: Ангельева, Барнаша, Дедика, Демаша, Демурина, 
Есипенко и другие; 

1.3. годонимы, названные в честь героев, маршалов и полковников Великой Отечественной 
войны, Героев Советского Союза. Улицы: Зои Космодемьянской, Панфиловцев, Краснодонцев, 
Марины Расковой, Ворошилова, Генерала Герасименко – и переулки: Гастелло, Матросова, 
Ватутина и другие [5]; 

1.4. годонимы, названные в честь сальчан-героев, участников Великой Отечественной во-
йны, участников боевых действий по освобождению города Сальска от немецко-фашистских 
захватчиков. Улицы: Демурина, Капустина. Кузнецова, Сцепуро и другие [5].

2. Календарное годонимы. Мы выделяем несколько типов календарных урбанонимов: 
2.1. оним мотивирован конкретной, чаще всего праздничной датой (улица Первомайская, 

улица 9 января, улица 8 марта); 
2.2. оним мотивирован названием месяца (улица Апрельская, улица Октябрьская, улица 

Февральская, Майский переулок); 
2.3. оним мотивирован временем года (улица Весенняя, улица Зимняя, улица Осенняя).
3. Цветовые годонимы. В городе Сальске примером этих наименований являются улицы: 

Зеленая, Красная, Изумрудная, Лазурная, Васильковая – и переулки: Розовый и Сиреневый.
4. Дескриптивные годонимы – это онимы, которые содержат элементы описания и указыва-

ют на определенные характеристики или свойства объектов, которые они называют, тем самым 
обеспечивая дополнительную информацию о них. Эти урбанонимы могут быть использованы 
для создания ярких образов и ассоциаций, помогая лучше понять суть обозначаемого ими то-
понима. Среди них мы выделяем: 

4.1. годонимы, мотивированные географическим расположением. Например, улица Верх-
няя, улица Низовская, улица Северная, Восточный переулок, Западный переулок, Южный пе-
реулок; 

4.2. годонимы, мотивированные географическим расположением относительно другого го-
родского объекта или города в целом: улица Береговая, улица Заречная, улица Загородная, ули-
ца Объездная, улица Окольная, улица Прибрежная, улица Речная; 

4.3. годонимы, мотивированные внешними характеристиками и свойствами объекта: улица 
Просторная, улица Прямая, улица Снежная, улица Прохладная, Тупиковый переулок, Узень-
кий переулок, Короткий переулок.

Наименование улиц в городе Сальске является результатом множества разнообразных моти-
ваций, которые мы классифицировали в зависимости от их источников и методов применения. 
Мы выделили меморативные, календарные, цветовые и дескриптивные годонимы, которые, по 
нашему мнению, наиболее ярко характеризуют образ данного города.

Благодаря разнообразным мотивам наименований, которые часто связаны с желанием со-
хранить память о выдающихся личностях и значимых событиях, улицы Сальска представляют 
собой живую историю – как для местных жителей, так и для приезжих. 
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В заключение можно сказать, что наименования улиц в Сальске реализуют не только нави-
гационную функцию, но и представляют собой зеркало культурных, исторических и социаль-
ных мотиваций, истекающих из жизни общества. Эти наименования формируют идентичность 
города и подчеркивают его уникальность на карте России.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ                                                   
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Пузанкова Елена Ивановна 
г. Магадан, Россия 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются возможности осуществлять процесс 

межкультурной коммуникации через дополнительное образование. Автор знакомит читателя с 
принципами обучения иностранному языку на таком уровне образования, рассказывает об инно-
вационных приемах, которыми пользуется в своей практике обучения японскому языку. Помимо 
этого, он видит необходимость с учетом сегодняшнего дня включить изучение китайского язы-
ка и культуры Китая в исследовательскую деятельность учащихся и в разработку социально 
значимых проектов. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культурация, принципы обучения, инноваци-
онные приемы.

Согласно концепции дополнительного образования детей, «в ситуации перехода Россий-
ской Федерации от индустриального к постиндустриальному информационному обществу на-
растают вызовы системе образования и социализации человека». В этих условиях отводится 
особая роль дополнительному образованию. Оно «может стать инструментом формирования 
ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивно-
сти к темпам социальных и технологических перемен» [3, с.3]. 

https://toponimika.ru/index.php?id=80
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Иностранный язык (на каких уровнях образования он бы ни изучался) рассматривается сегод-
ня как одно из самых эффективных средств межкультурной коммуникации. Коллеги, партнеры, 
друзья, разговаривающие на одном языке, становятся участниками процесса культурации, кото-
рый означает «обмен информацией между людьми посредством общей системы знаков» [2, c.32]. 

Этот процесс происходит по двум каналам. Первый из них предполагает инкультурацию – 
вхождение в иноязычную культуру носителя культуры собственной. Второй канал – аккульту-
рация, приспособление индивида или группы таковых к новой культуре. 

Педагоги дополнительного образования, взявшие на себя труд обучать иностранному языку с по-
зиций межкультурной коммуникации, должны соблюдать в работе целый ряд принципов обучения:

- принцип инновации или новизны (внедрение нового в цели, содержание, методы препода-
вания, организацию совместной деятельности педагога и учащихся); 

- принцип креативности (желание творить непосредственно связано с мотивацией к изу-
чению языка); 

- принцип качественного процесса обучения (привлечение учреждениями дополнитель-
ного образования преподавать иностранный язык людей, не имеющих высшего образования, 
недопустимо); 

- принцип свободы выбора языкового материала (педагог работает по учебно-методиче-
скому комплексу на свое усмотрение); 

- принцип опережающего обучения (углубленное изучение отдельных тем, продиктован-
ных временем, социальным заказом, личностно значимой мотивацией самого ученика);

- принцип системности (разделы программы по дополнительному образованию должны 
быть связаны не только между собой, но и с компонентами по языку основного общего обра-
зования). 

Автор статьи убежден, что настоящие непростые обстоятельства в мире диктуют педагогу 
следующие задачи. Мы должны вырастить и воспитать детей, знающих и уважающих свое 
прошлое, близко принимающих к сердцу моральные принципы, следуя которым наше обще-
ство строит свое будущее. Это влечет за собой изменение социального заказа в сфере обучения 
иностранным языкам. 

Помогая школьнику овладеть иноязычной речью через такую социальную практику, как до-
полнительное образование, мы должны научить его, вопреки обстоятельствам, быть в диалоге 
с миром вообще, видеть себя участником межкультурной коммуникации.

 Диалогичность – основной признак развитой личности, ключевая форма существования 
ее в современном мире. Настоящую ситуацию агрессии по отношению к нашей стране со сто-
роны недружественных стран исправит, мы убеждены, не только оружие, но и последователь-
ное стремление к человечности и ценностям культуры, а если говорить точнее – способность 
каждого состояться в межкультурной коммуникации. 

К счастью для людей современного мира, кроме антагонистических отношений между стра-
нами, есть и примеры других межгосударственных контактов. Китай – дружественная страна 
и главный партнер России. 

Соблюдая принцип новизны в дополнительном образовании, при обучении детей восточ-
ной письменности следует обратить их внимание на то, что многие иероглифы, будучи заим-
ствованными из китайского языка, совпадают в своем значении. 

При знакомстве обучающихся с культурой Японии целесообразным представляется расска-
зать им о культуре Китая. Здесь также есть интересные примеры и совпадений, и различий, 
которые кажутся особенно убедительными на фоне похожести.
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То обстоятельство, что мы работаем с детьми новой, цифровой, формации пододвигает пе-
дагога к поиску новых инструментов той технологии, которая в его деятельности является 
ведущей. На протяжении последних пяти – шести лет учитель, обучая детей японскому языку 
в кружке, пользуется следующими инновационными приемами. 

Первое, геймификация – использование в процессе преподавания разнообразных игр с це-
лью ознакомления и запоминания навыков в речи и письме. На первом году обучения детям 
девяти – десяти лет предлагаются аутентичные ручные японские игры: кэндама, отэдама, 
охадзики, ё-ё, дарума и многие другие, с помощью которых отрабатывается счет, названия цве-
тов, простые предложения. Здесь уместно научить детей пользоваться известной китайской 
игрушкой – кунчжу.

На втором году обучения дети десяти – одиннадцати лет посредством электронных игр: 
Talking Ben, Star Trek, Puzzles Survival - получают представление о формах повеления в япон-
ском языке через произнесение командных фраз, а также обогащают свою разговорную речь 
эмоционально-окрашенной лексикой, сопровождающей ход игры. 

 Мобильное обучение – использование цифровых образовательных ресурсов с помощью со-
временных гаджетов. Маленькие дети извлекают из телефона интересующую информацию о 
стране и ее культуре и заполняют небольшой тест. 

Учащиеся второго и третьего годов обучения в кабинете цифровой образовательной среды 
под кураторством педагога получают представление о иероглифике. Счет, месяцы, названия 
стран, части света, некоторые животные и т.д. имеют одинаковое иероглифическое написа-
ние в двух языках. Кабинет, оснащенный интерактивной доской и планшетами, позволяет 
детям выполнить несложный иероглифический проект.

Практика показывает, что занятие в контингенте детей младшего школьного возраста долж-
но содержать три эффекта: 

- эффект загадки;
- эффект новизны;
- эффект мультипликации (меняющие друг друга достаточно с большой частотой разные 

по содержанию части занятия). 
Приведем пример занятия по теме: «Вы из какой страны?»
1. Эффект загадки уместен на этапе определения темы занятия. На столе педагога распо-

ложено несколько кукол в национальных костюмах. Учащимся задаются вопросы: «О чем мы 
будем говорить сегодня?» и «Жителей каких стран вы видите?» 

2. Этап актуализации полученных знаний происходит через игру с флагами, где отрабаты-
вается вопрос о местожительстве и названия стран. 

3. На этапе проблематизации уместно задать вопрос: «Где возникает необходимость на-
звать свою национальность и спросить об этом собеседника?»

4. Анализ реального контекста существования изучаемого материала можно осуществить че-
рез видеофрагмент международных спортивных соревнований, например, открытие Олимпиады. 

5. На этапе закрепления изученных способов действия можно предложить работу в парах: 
«Вы англичанин, немец, японец, китаец?» – «Нет, я русский». 

6. Динамическая пауза может включить фрагмент культуры: 
а) детскую песню страны изучаемого языка с выполнением несложных физических упраж-

нений; 
б) ручную, развивающую малую моторику игрушку, которая позволяет повторить счет, не-

сложную лексику и прочее. 
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7. Контингенту детей, только еще изучающих письменность, можно предложить корот-
кий мультфильм, отражающий буквенные символы. Выполнение письменного упражнения 
закрепит зрительный графический ряд. 

8. При закреплении этих способов действий целесообразно предложить записать устно 
прозвучавшие на занятии слова знакомыми буквенными знаками. 

9. На этапе рефлексии можно побеседовать с детьми о том, где можно применить то, что 
они узнали. Психоэмоциональное состояние следует оценить или ранжированными предме-
тами иноязычной культуры (например, пояса из восточных единоборств), или словами, отра-
жающими эмоциональное состояние. 

Эффект новизны предусматривается в предметной «атрибутике», играх и видеофрагмен-
тах, которые, безусловно, разнообразят занятие, выстроенное по принципу мультипликации. 
Оно может показаться развлекательным, но целям в дополнительном образовании оно отвеча-
ет. Кроме того, такое занятие подарит детям радость.

 Performance (представление, спектакль) – театрализация, форма, хорошо знакомая в из-
учении иностранного языка. Почему мы называем ее новшеством? Трудно предположить, 
что ребенок на первом году обучения прочтет сказку в письменности японского языка. Ему 
предлагается японская сказка на русском, которую в ходе подготовки небольшого спектакля 
можно насытить японскими звукоподражательными словами, приветствиями, простенькими 
фразами. 

«Как Ночжа устроил в море переполох» – известная китайская сказка также будет интерес-
на детям, и это тоже станет «вхождением» в культуру другой страны. 

Проектирование – создание продукта как результата определенной деятельности. Эта прак-
тика уже давно не является новшеством. Вместе с тем мы вправе говорить о новизне в этой 
работе. Она находит себе место в содержании как исследовательского проектирования, так и в 
создании проектов, посвященных культуре. 

Следует искать способы включить китайский язык и культуру Китая в проектную работу 
учащихся, курируемых педагогом. Таким образом, процесс межкультурной коммуникации 
может выйти за рамки изучения японского языка и культуры страны восходящего солнца. 

При исследовательском проектировании учащихся следует познакомить с понятиями вер-
бальной и невербальной коммуникации, и тогда можно в контингенте среднего звена про-
вести исследование об особенностях паралингвистических средств в японском, китайском и 
русском языках. 

Старшеклассникам, занимающимся японским языком не один год, знающим определенный 
объем иероглифов, можно предложить небольшой курс занятий по китайскому языку. В этом 
случае им будет по силам перевести с китайского языка несложный текст (например, русской 
литературной песни) и сравнить его с переводом оригинала на японский язык. 

Эта работа представляется педагогу перспективной в том смысле, что ученики могут стать 
участниками межкультурной коммуникации через иноязычный текст. С тем чтобы позна-
комиться с особенностями языка, стихосложения, поэтики в целом, молодые исследователи 
могут сделать собственное открытие на материале стихов для детей равно как в японском, так 
и в китайском языках. 

Что же касается традиций, современности, менталитета двух восточных стран, то вхож-
дение в иноязычную культуру можно осуществлять через подготовку социально значимого 
проекта, хорошо известного в дополнительном образовании, и презентацию его на различных 
площадках: школа, модельные центры чтения, общественные организации. 
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Именно здесь происходит не только усвоение социальных норм общения с представителя-
ми иной культуры, но и в отдельных случаях решаются задачи лингвопрагматики. Учащие-
ся, имеющие достаточно сформированные компетенции в языке, могут «выразить с помощью 
лингвистических и паралингвистических средств свои намерения…» [1, с.54]. 

Опишем в качестве примера социально-значимый проект «Восточный дом».
1. Определение проблемы. Возможность-невозможность обнаружить учащимися, насколь-

ко у них сформированы компоненты социокультурной компетенции. 
2. Определение формата проекта. Школа каллиграфии со студентами и преподавателями 

китайско-японского отделения СВГУ. 
3. Пооперационная разработка проекта. Участники проекта распределяют роли (сценарист, 

сэнсэй-мастер каллиграфии, сэнпай-старший по обучению, звукооператор, кулинар, художник). 
Участники, взявшие роли, готовят свои «блоки» проекта. Педагог выполняет модераторские 

функции. 
4. Социальная проба. Проживание социальной роли предполагает взаимодействие уча-

щихся с социумом (встречу и выполнение коммуникативных функций с учениками другой 
возрастной категории, со студентами, со своим педагогом, с преподавателем высшей школы, с 
родителями). 

5. Презентация готового продукта. Она включает в себя следующие блоки: приветствие 
гостей и представление себя на иностранном языке; «секреты восточной письменности» – ми-
ни-лекция со слайд-презентацией; предварительное знакомство с иероглифами, обозначающи-
ми числа; запись иероглифов; музыкальная пауза; знакомство с аутентичными предметами по 
письму (кисти и бумага); театрализация кулинарной школы; выполнение иероглифического 
письма на кексах. 

Инновация в данном случае состоит в том, что участниками таких встреч часто являются 
носители языка. Узнаваемые ими фрагменты культуры рождают эмпатию (сопереживание), 
что облегчает процесс межкультурной коммуникации. 

Дополнительное образование, не связанное федеральными стандартами, свободно в выборе 
тем таких проектов. Это могут быть традиции, праздники, искусство двух восточных стран и 
России. Возможности дополнительного образования, по сравнению с общим образованием, 
для осуществления процесса межкультурной коммуникации шире и многообразнее. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СПОРТИВНОЙ                                         
ТЕРМИНОЛОГИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ

Рудова Любовь Алексеевна
г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье раскрываются особенности перевода спортивной терминоло-
гии в волейболе с английского языка на русский язык. Рассмотрены основные проблемы 
и сложности перевода, а также переводческие трансформации, использующиеся для 
перевода терминов с английского языка на русский язык.

Ключевые слова: переводческие трансформации, английский язык, спортивная тер-
минология, проблема перевода.

Известно, что спорт занимает огромное место в мире и жизни человека, с одной стороны, 
как профессиональная деятельность или хобби (занятия спортом), с другой стороны, как раз-
влечение (наблюдение за соревнованиями). Спортивная сфера, как и любая другая, обладает 
особой терминологией, то есть имеет свои специфические термины. В связи с этим возникает 
необходимость качественного перевода, так как неграмотное использование лексических еди-
ниц перевода может привести к искажению смысла, и, как следствие, неправильного пони-
мания. Спецификой «языка спорта» является использование сленга и жаргона, значительное 
количество многозначных слов и сокращений.

Актуальность данной темы исследования обусловлена быстрым развитием волейбола как 
мирового спорта. В связи с этим появилось большое количество трансляций матчей на англий-
ском языке, а также увеличилось количество иностранных игроков и тренеров, которые долж-
ны понимать друг друга во время матчей за короткий промежуток времени. Однако перевод 
волейбольной лексики с английского языка на русский язык доставляет сложности не только 
переводчикам и тренерам, но и самим игрокам. 

Существует несколько проблем перевода спортивной терминологии в волейболе (рис. 1.)
Одной из проблем перевода в спортивной терминологии волейбола является многознач-

ность терминов. В английском языке есть большое количество слов, имеющих более одного 
значения. И только по контексту можно понять, о чем идет речь. Например, слово «set» (основ-
ные значения набор, комплект, сет) имеет около 430 значений, стоит отметить, что при перево-
де на русский язык это слово может относиться к разным частям речи (существительное, при-
лагательное и глагол). В волейбольной терминологии слово используется в значении «партия», 
но при этом на русский язык не переводится, а так и используется «set». Также данное слово 
может иметь перевод в спортивной терминологии волейбола как «передача» или «совершать 
передачу».

Следующей проблемой перевода, рассматриваемой в исследовании, является отсутствие 
русского эквивалента термина, т.е. в русском языке нет альтернативного значения слова. На-
пример: «libero» – либеро. В переводе с итальянского «либеро» – «свободный», однако, однако 
на русский язык это слово не переводится, а просто заимствуется.
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Рис. 1. Основные проблемы перевода спортивной терминологии в волейболе

Еще одной из актуальных проблем для спортивного перевода являются виды сокращений, 
к ним относятся – аббревиатуры, акронимы и др. [1]. Авторами отмечается, что широко ис-
пользуемые спортивные сокращения приобрели эквиваленты в русском языке и закрепились в 
словарях [2].

Самые известные аббревиатуры в спорте являются обозначения комитетов, различных ассо-
циаций, спортивных организаций и лиг, например, VNL (Volleyball Nations League).

Целесообразно уделить отдельное внимание аббревиатуре FIVB, которая от француз-
ского названия Fédération Internationale de Volleyball, но в английском и русском языка она 
употребляется также FIVB и ФИВБ соответственно, но при расшифровке звучит: на англий-
ском International Volleyball Federation, на русском – международная федерация волейбола – 
(International Volleyball Federation). 

Не менее важной проблемой является несоответствие основного значения слова значению в 
словаре спортивной терминологии. Например: английский термин «block shadow» переводит-
ся на русский язык как «зона за блоком», хотя «shadow» с английского – тень, таким образом, 
если переводить дословно, не учитывая специфику, то значение на русском языке – «тень бло-
ка» или «теневой блок», данный перевод может ввести в заблуждение слушателя. 

Термин «broken line» также заслуживает внимание, дословный перевод – «ломаная линия» 
или «разрозненная линия», но в спортивной терминологии целесообразен перевод, как «пун-
ктирная линия».

Еще одной непростой задачей для переводчиков является наличие составных слов, ча-
сти (одна из частей) которых могут не совпадать с основными значениями слова. Например, 
«withdraw», что дословно означает «с ничьей», но в соответствии со спортивной терминологи-
ей, значение будет «отказываться», «отказ от соревнований». 

Основываясь на вышесказанном, отметим, что при передаче спортивной терминологии су-
ществуют два способа перевода:

- прямой (дословный) перевод; 
- косвенный (непрямой) перевод.
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Прямой (дословный) перевод означает, что переводчик может перейти от исходного язы-
ка к языку перевода, проследив только за соблюдением обязательных норм языка. Например: 
Volleyball Nations League – волейбольная лига наций.

Косвенный (не прямой) – когда переводчик не может перейти от исходного языка к языку 
перевода, при этом меняется стиль письма и грамматика. Косвенные переводы, в свою очередь, 
делят на несколько видов, которые представлены в таблице 1, содержащей только те виды, ко-
торые целесообразны для перевода спортивной терминологии.

Таблица 1.
Виды косвенных переводов

Виды перевода Случаи использования

Транскрипция / транслитерация
Отсутствие русского эквивалента;
Имена собственные спортсменов
Сокращения: аббревиатуры и др.

Описательный перевод Отсутствие русского эквивалента, в том числе сленговые выражения в во-
лейболе

Семантические кальки Заимствование слова из другого языка

Словообразовательные кальки Сокращения: аббревиатуры и др.
Перевод составных слов

Транскрипция или транслитерация и описательный перевод – это способы перевода лек-
сической единицы оригинала путем воссоздания ее формы переводного языка. Т.е. с помо-
щью транскрипции воспроизводится звучание слова, а при помощи транслитерации – напи-
сание. Например: «libero» – либеро. С помощью транскрипции составляется звучание слова, 
а после – написание: [libǝro] = либеро. И в конце с помощью описательного перевода дается 
расшифровка: либеро – специальный игрок в составе команды, выполняющий только защит-
ные функции.

При переводе аббревиатур также используется транскрипция или транслитерация. 
Семантические кальки применяются при несоответствии дословного значения значению в 

словаре спортивной терминологии, т. е. это способ перевода, при котором русские слова полу-
чили другое значение из-за влияния слов в другом языке.

Словообразовательные кальки – это способ перевода, при котором слова были образованы 
по морфемному переводу слова, то есть нет необходимости осуществлять перевод дословно, 
а именно дословно переводить каждую составляющую термина, так как вместо правильного 
смыслового перевода получится «набор слов» либо нелогичный дословный перевод.

Вывод
Таким образом, перевод спортивной терминологии в волейболе с английского языка на 

русский представляет собой непростую задачу. Основные трудности связаны с различиями в 
лексическом составе и структуре этих языков. Для преодоления данных сложностей перевод-
чикам, тренерам, игрокам необходимо не только хорошее знание предметной области, но и 
творческий подход к поиску оптимальных вариантов перевода специальных терминов. 

Список литературы
1. Алексеев, А. В. Перевод аббревиатур и акронимов в официальных текстах олимпийской тематики / 

А. В. Алексеев, Н. А. Каширина // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 7-1. – С. 75.
2. Михина, А. С. Особенности перевода спортивной терминологии в английском языке / А. С. Михина 

// Теория и практика современной науки. – 2021. – № 5(71). – С. 294-297.



169

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ                                                  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Лилия Тарасовна Рудомётова
г. Магадан, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования педагогических тех-
нологий в процессе обучения иностранным языкам. Определена теоретическая база исследова-
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ному языку, образовательный процесс, методы и формы организации учебной деятельности.

Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в науку и образова-
ние оказывает существенное влияние на создание и развитие инновационных образовательных 
систем, основанных на личностно-ориентированном и проблемном обучении. Современное 
общество доказывает, что высококвалифицированный специалист должен владеть нескольки-
ми иностранными языками. В последнее время особенно значимым является развитие многоя-
зычной и поликультурной языковой личности, которая способна познать собственную культу-
ру и культуру других народов.

Изучение иностранного языка дает неоспоримые преимущества, раскрывает новые пер-
спективы и возможности, которые, прежде всего, проявляются в рамках расширения границ 
человеческого общения. На современном этапе отход от традиционных форм обучения к ин-
новационным способствует успешному формированию языковой личности. Успех на практике 
достигается благодаря использованию информационных, модульно-блочных, проектных тех-
нологий, а также технологии языковых портфелей.

В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении современных технологий 
в образовательном процессе. Это не только новые технические средства, но и новые формы 
и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Главная цель, которую ставят 
перед собой преподаватели, применяя современные технологии в обучении иностранному 
языку – это показать, каким образом и в какой степени технологии могут быть эффективно 
использованы для повышения качества обучения иностранному языку студентов, формиро-
вания и развития их коммуникативной культуры, обучения практическому овладению ино-
странным языком. 

Инновационные технологии в образовании – это, прежде всего, информационные и комму-
никационные технологии, неразрывно связанные с применением компьютеризированного об-
учения. Инновационные педагогические технологии, используемые в обучении иностранному 
языку, направлены, в первую очередь, на эффективное развитие личности и её адаптацию в 
рамках современного быстро меняющегося общества.

Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит процесс 
восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным 
средствам студентам предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом 
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информации с ее последующим анализом и сортировкой. Значительно расширяется и мотива-
ционная основа учебной деятельности.

Применение инновационных педагогических и инфокоммуникационных технологий в 
учебном процессе взаимосвязано с совершенствованием содержания и методов образования в 
процессе обучения иностранным языкам применительно к потребностям современной жизни. 
Приоритетным направлением развития современной школы стала гуманистическая направ-
ленность обучения, в центре внимания – обучающийся, его личность. В последние годы в цен-
тре внимания находится учащийся, его личность. Следовательно, основная цель современного 
педагога заключается в выборе методов и форм организации учебной деятельности учащихся,  
оптимально соответствующих поставленной цели развития личности.

Современные занятие иностранного языка требует использования инновационных техноло-
гий, обеспечивающих повышение эффективности учебного процесса, гарантирующих дости-
жение запланированных результатов обучения. Интерактивное обучение – это особая форма 
организации познавательной деятельности, которая заключается в обеспечении постоянного 
активного взаимодействия и основывается на диалоге, моделировании ситуации изделия, сво-
бодном обмене мнениями. Это – взаимное обучение, в котором и студенты, и преподаватель 
являются равноправными субъектами обучения. 

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных фило-
логов, методистов, учёных, педагогов (Ш. Амонашвили, М. П. Афанасьева, И. Е. Берлянд, А. 
А. Вербицкий, Л. С. Выготский, О. С. Газман, В. К. Дьяченко, В. И. Горелов, Я. А. Коменский, 
М. И. Куприна, А. Н. Леонтьев, Н. В. Пантелеева, И. Б. Первин, В. В. Петрусинский, Г. К. Се-
левко, А. И. Сорокина, К. Д. Ушинский, Юдина А. Т., и др.); положения, разработанные в оте-
чественных и зарубежных трудах по теории и методике обучения иностранным языкам (Н. Д. 
Гальскова, Н. И. Гез, Т. А. Дмитренко, И. А. Зимняя, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, Е. Н. Соловова, 
С. Г. Зайдуллина, В. А. Кальней, Т. И. Краснова, Е. А. Крюкова, Т. А. Лещенко, Е. Н. Соловова, 
Л. П. Солонцова, Л. Р. Шайхетдинова, В. М. Шепель и др.), проблеме обучения иноязычной 
речи с использованием видеоматериалов (О. М. Батраева, М. Л. Бояркина, В. С. Гуляева, Г. А. 
Гуняшова, С. Д. Захари, И. Я. Пак, Е. Ю. Панина и др.).

На современном этапе изучаются теоретические основы иноязычного коммуникативного 
развития Э. Г. Азимовой, Н. Д. Арутюновой, В. М. Бикбаевой, И. И. Галимзяновой, М. Г. Евдо-
кимовой, Е. В. Королевой, Т. М. Миловановой, Е. И. Пассова, Г. В. Роговой и др. 

Вопросы изучения понятий «технология» (В. М. Шепель, Б. Т. Лихачев, В. П. Басанский, 
Н. Р. Талызина, В. Ф. Шаталов) и «педагогическая технология» (В. А. Сластенин, И. Ф. Харла-
мов) являются очень актуальными в педагогической науке.

Новые педагогические разработки все чаще находят применение в образовательном про-
цессе. Среди отечественных авторов, занимающихся теоретическим обобщением новейших 
педагогических разработок, можно назвать В. П. Беспалько, М. В. Кларина, Б. Г. Матюнина, В. 
С. Кукушина, Г. К. Селевко, В. Т. Фоменко, С. А. Маврина, Б. Т. Лихачева, Г. И. Щукина, М. Н. 
Скаткина, А. К. Маркова и др.

Инновационные технологии в обучении иностранным языкам неразрывно связаны с приме-
нением компьютеризованного обучения. Выделенная проблема достаточно изучена с теорети-
ческих позиций. Тем не менее существует недостаточное количество исследований, которые 
определяли бы содержание работы по возможностям и потенциалу Интернет-технологий в 
результате их интеграции. Наиболее ценными сведениям в выделенном отношении наделены 
труды следующих авторов: Э. Г. Азимова, Ю. Н. Башировой, А. Л. Болховского, Л. К. Гейхман, 
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Е. И. Дмитриевой, А. А. Заморкина, И. В. Каспина, М. Я. Креер, Т. В. Милюшенко, Ю. В. Пав-
ловской, Т. А. Полиловой, Е. А. Соболевой, О. И. Титковой и др. 

Цели использования информационных технологий в образовательном процессе достаточно 
разнообразны, однако главные из них – всесторонне облегчить работу педагога и при этом 
повысить помочь ему выйти на новый уровень качества преподавания, которого требует со-
временность. 

Исследование инновационных педагогических и инфокоммуникационных технологий в 
обучении иностранным языкам, показало, что только технологии, сочетающие разнообразие 
форм работы и подходов к обучению и профессиональная ориентированность являются эф-
фективными и соответствующими запросам и целям современного образования. Внедрение 
в образовательный процесс новейших методов, технологий обучения иностранным языкам 
способствуют решению проблем коммуникативного, познавательного и воспитательного ха-
рактера.

Анализ сложившейся педагогической ситуации показал, что одним из важных аспектов, ко-
торому уделяется внимание в последнее время выступает индивидуализация процесса обуче-
ния. Разработка, выбор и внедрение методов обучения является частью единой педагогической 
проблемой концептуального плана. Для того, чтобы учащийся стал субъектом познавательной 
деятельности согласно современным требованиям, следует на занятии отдать предпочтение 
самостоятельным видам деятельности, поощряя, в первую очередь, самостоятельную актив-
ность учащихся по поиску, обработке, осмыслению и применению нужной информации.

Индивидуализация процесса обучения предполагает и групповые, и коллективные формы 
учебной работы. Применение инфокоммуникационных технологий, предоставляющих доступ 
к самым различным источникам, создает основу для модификации учебной программы, кото-
рая может быть расширена за счет новых областей знаний и видов деятельности, необходимых 
для будущей профессиональной деятельности или отвечающих собственным запросам и ин-
тересам студента. Индивидуализация с использованием инфокоммуникационных технологий 
позволяет студентам выбрать оптимальный для их познавательного стиля темп и время рабо-
ты, использовать наиболее эффективные методы в своей интеллектуальной и практической 
деятельности

В ходе исследования стало очевидно, что современные интерактивные педагогические тех-
нологии – это огромное количество возможностей, приводящих к мотивации, как к основному 
двигательному механизму образования и самообразования студентов. Внедрение педагога в 
свою педагогическую практику информационных технологий позволяет разнообразить про-
цесс обучения, восприятия и отработки информации.

Выбор технологии каждым преподавателем должен основываться на полном анализе педа-
гогической ситуации. Так, при определении технологии обучения иностранному языку сле-
дует учесть: количество времени, отведенного на учебный предмет, отдельную тему; уровень 
подготовленности обучающихся, их возрастные особенности; материальная оснащенность об-
разовательного учреждения; уровень подготовленности самого преподавателя.

Внедрение интернет-ресурсов в образовательный процесс является современным и акту-
альным подходом в обучении. Апробация имеющихся методик использования компьютерных 
информационных технологий в обучении всем видам речевой деятельности оправдывает себя 
как современный способ подачи информации учащимся.

Современная методика преподавания иностранных языков предполагает в первую очередь 
использование инновационных технологий, методов и форм в процессе организации учебной 
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деятельности. Как показывает педагогическая практика, использование Интернет-ресурсов, 
мультимедийных технологий, компетентностно-модульных технологий, эмоционально-смыс-
лового метода, метода погружения, обучения в сотрудничестве, метода проектной техноло-
гии и др., что в целом способствует дифференциации и индивидуализации обучения с учетом 
уровня обученности и способностей учащихся. 

Современные информационные образовательные технологии не являются исключающей 
альтернативой традиционного обучения, а наоборот, должны органично встраиваться в суще-
ствующую образовательную систему. Использование инновационных технологий обучения 
существенно расширяет возможности системы высшего образования в области подготовки бу-
дущих специалистов согласно требованиям, прописанных в ФГОС ВО.
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АСЕМИЧНЫЕ КРЕАТИВНЫЕ МОДУЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ              
СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ

Людмила Михайловна Садко
Брест, Беларусь

Аннотация. Статья посвящена проблеме асемического письма. Анализируются подходы мо-
лодых белорусских поэтов, использующих в своем творчестве приемы визуализации поэтическо-
го высказывания, возможности асемического письма, иероглифа и идеограммы.

Ключевые слова: современная экспериментальная поэзия Беларуси, асемия, иероглиф, креа-
ция, проблематизация языка, визуальное

Адна з цэнтральных праблем сучаснай літаратурнай і, шырэй, агульнакультурнай сітуа-
цыі, – гэта неадпаведнасць старога, традыцыйнага слова, мовы мастацтва, новаму, зменліваму 
жыццю. У сувязі з гэтым складваюцца стратэгіі письма, накіраваныя на эксперымент і нава-
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тарства, адбываецца актуалізацыя пазітыўнасці неразумення, генерацыя новай мовы апісання 
культурных феноменаў. 

Цэлае пакаленне сучасных беларускіх паэтаў: Міхась Башура (1975), Зміцер Вішнёў (1973), 
Адам Глобус (1958), Джэці (Вера Бурлак) (1977), Дзмітрый Дзмітрыеў (1978), Віктар Жыбуль 
(1978), Арцём Кавалеўскі (1979), Серж Мінскевіч (1969–2023), Дзмітрый Плакс (1970), Людка 
Сільнова (1957), Аксана Спрынчан (1973), Ганна Ціханава (1977) – звярнулася ў сваёй творчас-
ці да прыёмаў праблематызацыі мовы, да спроб ператварыць літаратурны тэкст у рэальную, 
бачную і пачуццёвую рэч, даступную чалавечаму ўспрыманню на ўзроўні і эмпірычным (праз 
адмысловую метрыку, арыгінальную акустычную арганізацыю, візуальную структуру верша), 
і абстрактна (праз семантыку, прагматыку, метафорыку). Мастацкія пошукі гэтых аўтараў, не-
сумненна, імкнуцца да эстэтыкі эксперыменту, да выхаду за межы такіх нормаў літаратурнай 
мовы, як тыповасць, распаўсюджанасць, ўстойлівасць, адпаведнасць узусу, да пераадолення 
традыцыйнасці.

У творчасці беларускіх паэтаў-эксперыментатараў “новай хвалі” адзначаюцца прынцыпо-
ва нелінейныя спосабы арганізацыі паэтычнага выказвання, пастаянна адбываецца пераклад 
слоўнага апісання ў візуальную выяву і наадварот: графічнаму вобразу даецца вербальная 
інтэрпрэтацыя. 

Многія з твораў сучасных беларускіх паэтаў-эксперыментатараў у літаральным сэнсе – 
маляванне словам па паперы, гэта візуальныя досведы, арнаментальнае пісьмо, складанне 
ланцужкоў, малюнкаў з надрукаваных знакаў. Падобнае асемія, роднасная шырокай трады-
цыі каліграфіі і прымітыўнага пісьма, часта сустракаецца ў творах літаратараў-эксперымен-
татараў сучаснасці. Асемія – гэта семантычны тып пісьма, пры якім не ўжываюцца словы, да 
яго могуць быць аднесены любыя нечытэльныя запісы, аўтарскія сістэмы пісьменства (коды, 
«шыфроўкі»), прымітыўныя праявы здольнасці пісаць (наскальны жывапіс, крамзолі, дзіцячыя 
малюнкі і г.д.). У некаторых выпадках у асемічнае пісьмо ўключаюцца піктаграмы і ідеаграмы, 
напісанне якіх намякае на іх змест.

У сваю чаргу, формы іерагліфічнага пісьма маюць на ўвазе больш цесную сувязь знака са 
значэннем, чым гэта прынята ў еўрапейскай традыцыі пісьменства. Іерагліфіка паспрыяла вы-
працоўцы асаблівага сімвалічнага стылю філасофскіх і мастацкіх разваг, дзе распаўсюджванне 
атрымалі роздумы ў большай ступені не пра сэнс, а пра значэнне. Інтэрпрэтацыі іерогліфа, 
адценні семантыкі становяцца самадастатковымі, канцэптуальна сутнаснымі, а выява ператва-
раецца ў сімвал невымоўнага. Іерагліфічнае пісьменства дае чытачу большую свабоду ў вы-
бары паняццяў і слоў, якія стаяць за каліграфічным знакам, паколькі паняцце, што азначаецца 
іерогліфам, шматсэнсавае, полісемантычнае.

Неабходна прыняць да ўвагі, што прынцыпы візуальнай еўрапейскай паэзіі ў меншай сту-
пені будуюцца на ўяўленні аб тым, што напісаны тэкст павінен дастаўляць менавіта эстэтыч-
ную асалоду. А вось зрокавае ўспрыманне тэксту ў кітайскай традыцыі па значэнні не саступае 
візуальнаму ўспрыманню жывапісу і адыгрывае вялікую ролю ў сэнсавым разуменні тэксту. 
Адсюль і атрымаў велічэзнае распаўсюджанне культ каліграфіі на Ўсходзе. Звяртае на сябе 
ўвагу і той факт, што напісанае слова, і як просты сродак ўзаемазносін, і як мастацкі аб’ект, 
заўсёды шанавалася ў Кітаі вышэй слова прамоўленага. Тады як Заходняя традыцыя ў боль-
шай ступені фонацэнтрычная, дэкламацыйная. 

Фрагментарна візуальныя вершы сустракаюцца ў многіх беларускіх паэтаў апошніх дзеся-
цігоддзяў. У зборніку А. Глобуса “Скрыжаванне” (1993) менавіта фігурны верш “Жах” [2, с. 
260] змешчаны першым, заяўляючы тэндэнцыю да эксперыменту і падтрымліваючы на ўзроўні 
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знака-іконы семантыку назвы кнігі:
жах
жах
жах
увесь свет у крыжах, увесь свет
жах
жах
увесь свет у крыжах, увесь свет
жах
жах
жах
жах
У цыкле вершаў “Гарадскія дрэвы” Ўс. Гарачкі [1, с. 24–25] вылучаецца тэкст, які ўзнаўляе 

малюнак дрэва, абрысы якога “выпісаныя літарамі”:
     Дрэва
крывы ствол
   за лісцем
        х
           а
        в
           а
        е
Дадзены цыкл – гэта мініяцюры, што наладжваюць моцнае адзінства паміж пачуццёвым, 

непасрэдна дадзеным і рацыянальным, апасродкаваным. Асабліва паказальным у сувязі з гэ-
тым і з’яўляецца фігурны верш “Дрэва”.

Менавіта вывучэнне структуры моўнага знака, пераадоленне адвольнасці і ўмоўнасці сувязі 
паняцця і прадмета, які стаіць за ім, стала творчым крэда Л. Сільновай – аўтара зборнікаў экс-
перыментальнай паэзіі “Рысасловы” (1994), “Агністыя дзьмухаўцы” (1997) і шэрагу іншых.

Можна адзначыць, што полісістэмным творам-“рысасловам” Л. Сільновай і неаавангар-
дысцкім ідэаграмам уласцівы рысы славеснай галаваломкі, шарады, загадкі, якія патрабуюць 
вызначэння якога-небудзь слова на падставе яго не толькі гукавога і сэнсавага, але і візуальна-
га апісання. Такія тэксты рэалізуюць падыходы асемічнага пісьма без слоў, але з выпрацаванай 
аўтарскай сістэмай пісьма-шыфроўкі, што збольшага нагадвае рэпертурэмы піктаграмы і ідэа-
грамы, абрысы якіх рэпрэзэнтуюць уласную семантыку. 

Характэрнай ілюстрацыяй прыёмаў шараднага члянення слова на кампаненты з наступным 
іх апісаннем можа служыць твор Л. Сільновай “дарма” [5, с. 7]. У прамым сэнсе ўнутры сло-
ва “дарма” паэтка вылучае слова “дар”, а потым у духу дзіцячай гласалаліі ўскліквае: “Ма!”. 
Мастацкі мікрааналіз кароткага і з выгляду невытворнага слова “дарма” дазваляе стварыць 
досыць ёмісты і візуальна матываваны вобраз:
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Прыёмы брахіграфіі, скарачэння звычайнага напісання часта сустракаюцца ў вершах Л. 
Сільновай. Тэкст “год” [5, с. 6] уяўляе сабой спалучэнне рыс манаграмы (замены поўнага над-
пісу, слова цалкам) і візуальнай шарады. Натуральна, малюнак цыферблата гадзін выклікае 
матываваныя асацыяцыі плыні часу, з’яўляючыся яго знакам-іконай, а уплеценыя ў малюнак 
літары са слова “год” паведамляюць інфармацыю і на ўзроўні семантыкі:

На самай справе, візуальныя магчымасці слова, прадэманстраваныя ў полісістэмных творах 
зборніка Л. Сільновай, блізкія мастацтву каліграфіі, калі літары ці словы наўпрост малююць 
тое, што яны значаць, маюць векавыя традыцыі. Своеасаблівая рэактуалізацыя каліграфіі ста-
новіцца досыць распаўсюджанай з’явай у сучаснай беларускай літаратуры.

Многія з твораў сучаснай беларускай паэзіі створаны на скрыжаванні сістэм візуальнага 
мастацтва і вытанчанага пісьменства, ператвараюцца ў маляванне словам на паперы, стано-
вяцца графічнымі досведамі, арнаментальным пісьмом. Верш «Літарызацыя рукі» [4, c. 38] 
А. Кавалеўскага з’яўляецца своеасаблівай рэалізацыяй моўнай метафары «прыкласці руку» і 
дазваляе ў літаральным сэнсе ўбачыць руку аўтара: радкі тэксту ўпісаны ў контур далоні:

Яшчэ адзін крок для перадачы руху ў тэксце ажыццёўлены ў творчасці Дз. Дзмітрыева, 
аўтара кніг вершаў «Полое собрание сочинений» (2002), «Избранное» (у апрацоўцы бук-ар-
тыста В. Шлюндзіна) (2004). Кінетычныя эксперыменты аўтара аформіліся ў серыю тэкс-
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таў-амбіграм, дзе ў адным візуальным аб’екце пры павароце на 180° або 90° прачытваецца 
розны тэкст. Такія напісанні могуць называцца «ліставертнямі» (тэрмін Г. Лукомнікава), «пе-
равёртышамі», «паваротнямі», «апракіднямі», «літаракрутамі», «словакрутамі», а ў белару-
скай практыцы – «аркушакрутамі» (тэрмін Ю. Барысевіча. – Л. С.). Пры пераварочванні 
аркуша ў слова з’яўляецца нечаканы схаваны падтэкст, у пэўным сэнсе эпіграматычнае зава-
стрэнне, што дазваляе разглядзець слова па-новаму. У сусветным неавангардзе распаўсюд-
жанай з’явай сталі так званыя «devil trap» («чортавы пасткі») – нелінейныя тэксты, чытанне 
якіх магчыма, калі паварочваць твор па пэўнай траекторыі ў прасторы. Унутры аднаго слова 
ў такіх «пастках» за шрыфтавай або каліграфічнй вяззю можа быць схаваны іншыя словы і 
сэнсы. 

Амбіграмы Дз. Дзмітрыева створаны на скрыжаванні семантычных, гукавых і візуаль-
ных магчымасцяў слова, нагадваюць сярэднявечныя надпісы алхіміка. Падыход аўтара блізкі 
мастацтву дызайна і дэманструе стаўленне да слова як да матэрыяльнага аб’екта. Акрамя таго, 
амбіграмы Дз. Дзмітрыева маюць прынцыповую каліграфічную прыроду, дзе, акрамя візуаль-
нага ўздзеяння, важная менавіта шматзначнасць напісання, калі адзін і той жа іерогліф, прачы-
таны рознымі спосабамі, можа абазначаць некалькі паняццяў. 

Досыць цікавай уяўляецца амбіграма Дз. Дзмітрыева з апазіцыі «Якуб – Янка», якая на візу-
альным узроўні дэманструюць ідэю «неразлучнасці», непадзельнасці двух класікаў айчыннай 
літаратуры і, адначасова, самабытнасці, пэўнай супрацьпастаўленнасці іх творчай манеры:

У некаторых тэкстах. Дз. Дзмітрыева прадстаўлены маральныя сентэнцыі: «Шэпча Кахань-
нне: марную ўсе мары», «Шэпча Сьмерць: людзі ўзвыюць» [3]. Тут тэкст чытаецца спачатку 
ў адной плоскасці, а пасля – пры павароце на 180°. Функцыю пунктуацыйнага афармлення 
бярэ на сябе чытач, афармляючы інтанацыйную паўзу падчас маніпуляцый з паперай. Паўна-
та, шматзначнасць, драматызм і экспрэсія мастацкага выказвання праяўляюць сябе ў гэтым 
полісістэмным вершы досыць выразна, а кінетычныя сродкі толькі ўзмацняюць уражанне: 

Творчасць А. Спрынчан, аўтара паэтычных зборнікаў «Вершы ад А.» (2004), «ЖываЯ» 
(2008), як заяўлена ўжо ў анатацыі і да першага, і да другога зборніка, «адрозніваецца гар-
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манічным спалучэннем традыцыйнага і наватарскага», «перапляценнем традыцыі і экспе-
рымента» [6]. 

І ў самай справе, тэксты паэткі характарызуюцца перавагай дастаткова традыцыйных 
катэгорый эстэтыкі і паэтыкі. Аднак асобныя вершы зборнікаў уяўляюцца цікавымі знаход-
камі полісістэмнага вершаскладання. А. Спрынчан часта ўводзіць у тканіну сваіх твораў 
знакі прыпынку ў функцыі параграфічных сродкаў, графічныя сімвалы, значкі, незвычайную 
графічную сегментацыю тэксту. У выніку паэтка дамагаецца як актуалізацыі намінатыўнага 
ўзроўню паэтычнага тэксту, так і дадатковага ўзмацнення яго экспрэсіўнага, крэатыўнага 
складніка. 

У вершы «Сня*ынка» [6, с. 30] з паэтычнага зборніка «Вершы ад А.» А. Спрынчан актыўна 
выкарыстоўвае замест літары «ж» параграфічны знак «*», які па-просту называецца «зорачка», 
што дазваляе ўзмацніць матываванасць выказвання, дадаткова праілюстраваць аповяд, пашы-
рыўшы вербальны кантэкст візуальным кампанентам. Зорачка ўнутры слова “сняжынка” са-
праўды ілюструе тэкст, малюе гэтую сняжынку:

Сня*ынка
падае на кры*,
і кры*
кры*уе неба крыкам:
– *ывінка сне*ная, навошта
табе *ытло *алобы гэтай.
Ты * там
кру*ылася, *ыла!.. А тут?!.
– Я незале*насці *адала
ад вышыні
і ад *ыцця...
А тут –
памі*.
У сучаснай беларускай паэзіі мы адзначаем цэлы шэраг твораў, у якіх актуалізуюцца срод-

кі каліграфіі, іерагліфічнага пісьма, візуальных мастацтваў. Такая тэндэнцыя знаходзіць вы-
ражэнне ў адмове ад лінейнай арганізацыі тэксту, у пашырэнні прыёмаў пісьма / чытання / 
інтэрпрэтацыі твора па адвольнай траекторыі. 

Назіранні над практыкай сучаснай асемічнай крэацыі ў беларускай паэзіі дазваляюць 
гаварыць аб разнастайнасці відаў дадзенай з’явы. Распаўсюджаным у сучаснай паэзіі Бе-
ларусі становіцца пісьмо, заснаванае на выкарыстанні знакаў-ікон, стварэнне аўтарскіх 
жанраў, суадносных з паняццямі ўсходняга іерогліфа, авангардысцкай ідэаграмы і канстэ-
ляцыі. 
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АВТОРСКИЕ ЖАНРОВЫЕ НОМИНАЦИИ                                                   
В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ                                

(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ПЕТРА ВАСЮЧЕНКО) 

Людмила Васильевна Скибицкая
г. Брест, Беларусь

Аннотация. Предмет исследования в статье – проблемно-тематическое поле, поэтика цик-
ла «Петроглифы» белорусского писателя, литературоведа, критика Петра Васюченко в кон-
тексте общих для современной словесности коммуникативных практик.

Ключевые слова: Петро Васюченко, миниатюра, авторская жанровая номинация, «петрог-
лиф», литература как предмет исследования.

Петр Васильевич Васюченко (белор. Пятро Васючэнка) принадлежит к поколению совре-
менных писателей, активно включающихся в коммуникативные тренды словесности. Деятель-
ность Петра Васюченко опровергает расхожее мнение о том, что критиком становится тот, кто 
не сумел найти себя в творчестве. Филолог П.В. Васюченко – авторитетный исследователь 
белорусской драматургии, об этом свидетельствуют монографии «Драматургія і час» (1991), 
«Драматычная спадчына Янкі Купалы» (1994), «Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і сім-
валізм» (2004) и др. Драматург Петро Васюченко (художественные произведения автор подпи-
сывал чаще всего именно так) написал замечательные сказочные пьесы для детей. 

Прозаик Петро Васюченко – один из зачинателей белорусского фентэзи: его истории про господ 
Кублицкого и Заблоцкого полюбила и взрослая, и детская аудитории, а за книгу «Жылі-былі паны 
Кубліцкі ды Заблоцкі» в 2003 году он стал лауреатом литературной премии «Гліняны Вялес». 

Без преувеличения, Петро Васюченко – один из выдающихся белорусских критиков-эссеи-
стов, который нашел свой особый способ коммуникации с искушенной современной читатель-
ской аудиторией.

В данной статье мы обратимся к небольшой части наследия автора – к его книге «Адлюстра-
ванні Першатвора: літаратура ў філалагемах і пятрогліфах» [2], в состав которой включен цикл 
миниатюрных текстов «Петроглифы».

Российские и белорусские [3–6] исследователи отмечают актуальность для современной 
словесности процессов жанровой игры, гибридизации и минимализации, результатом кото-
рых часто выступает жанровая номинация как проявление эстетической рефлексии автора. 
М.Ю. Звягина пишет, что «авторское жанровое определение задает образ, который становится 
значимой частью текста, включается в образную структуру произведения, становится выраже-
нием авторской позиции» [3]. 

Петро Васюченко называет цикл миниатюр «Петроглифы». Конечно, это отсылка к древ-
нейшему способу передачи информации, появившемся еще в каменном веке. Об этом свиде-
тельствует и открывающий цикл текст «Петроглиф»: 

«Древние знали цену слову. Писать на камне или глиняной табличке – процедура дорогая и 
трудоемкая.
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В ХХІ веке трудоемким становится чтение.
Мы возвращаемся в эпоху экономии слова. Текст должен быть лаконичным, а критика краткой.
Камень пишет на камне.
Сущность предложенного жанра состоит в его внешней фрагментарности, разбросанности, 

а также во внутренней силе, которая объединяет фрагменты. Петроглифы можно сравнить с 
металлическими опилками, которые выстраиваются под воздействием магнитного поля. Орга-
низующим полем может служить интеллект.

Credo: быть камнем под косой неумолимого времени, которое беспощадно и к жизни, и к 
литературе» [1]. 

Обратим внимание на корреляцию предложенного автором жанра и особенностей комму-
никативного восприятия современной аудитории, отсюда и минимальный объем текстов, и их 
афористичность, которая также согласуется с трендами словесной современной культуры.

Нам кажется уместным обратить внимание еще на одну особенность данной авторской но-
минации: в слове «петроглифы» – и на русском, и на белорусском («пятрогліфы») языках – есть 
отсылка к имени их автора – Петро (Пятро (бел.)). Это способ игры с читателем, манифестация 
субъективно-авторского взгляда на литературу (в отличие от филологем, которые тяготеют к 
объективированному литературоведческому дискурсу), а также проявление особой манеры, 
которую автор именовал «полоцким иронизмом» (П.В. Васюченко родился в Полоцке).

Тематико-проблемное поле цикла конструируется совокупностью явлений, которые обра-
зуют многоуровневую систему художественной словесности. Предмет исследования автора – 
литература как феномен, литературные репутации и иерархии, персональные ряды мировой 
и отечественной словесности, репрезентативные тексты, функционирование литературы в 
историко-культурном пространстве – по сути, перед нами лаконичный авторский курс художе-
ственной словесности.

Цикл «Петроглифы» состоит из четырех частей. Первая часть «Литературная теория в пе-
троглифах» имеет вводный характер, посвящена вопросам теоретической и исторической поэ-
тики. Вторая часть – «Мировая литература как отраженное первослово» – представляет собой 
образно-понятийную картину мира, представленную мировым словесным искусством. В тре-
тьей «Белорусская литература на фоне мировой» Петро Васюченко конструирует мирообраз 
белорусской художественной словесности. Завершают цикл тексты, еше более лаконичные, 
чем предыдущие. 

Позиция автора в миниатюрах цикла чаще всего реализуется посредством парадоксального 
соединения интенций. Например, «сущность драмы» видится П. Васюченко в следующем: «…
драма – это когда ее автору есть что сказать. Вот почему так поздно (под сорок) взрослеют дра-
матурги. То, что творят драматурги помоложе – театр в песочнице» [1] («Сущность драмы»).

Ряд петроглифов строится однотипно: это, как правило, высказывания, связанные фигурой 
градации, при этом часто третье предложение выполняет функцию пуанта, например, «Три 
закона компаративистики»:

«1. Сравнивать можно все.
2. Сравнивать можно все, но не все можно делать равным.
3. Великих литератур не бывает, бывают великие писатели» [1].
Завершает первую часть петроглиф «Скрытая функция литературы», по объему и по смыс-

лу больше напоминающий филологемы. Отметим, что объем миниатюр увеличивается, как 
правило, в связи с их «предметом». Так, в названной выше миниатюре поднимается вопрос 
об утратой литературой прежних функций: «…осталась одна – компенсаторная. Искусство 
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как будто бы деградировало…» [1]. Однако авторский взгляд обнаруживает сохранившуюся 
функцию – «олитературивание»: «Это – вербальное пересоздание Вселенной, перевоплоще-
ние мертвой, аморфной материи. Литература пересоздает реальность по образу и подобию 
Текста…» [1]. Внешне мысль кажется алогичной, так как литература и есть вербальное мо-
делирование мира. Однако автор настаивает на том, что «мир по-прежнему остается почти не 
тронутой искусством целиной. Цивилизованный мир сегодня – мертвая техногенная пустыня. 
Хотя были уже Микеланджело и Шекспир. Создание эстетической, а не техногенной сферы 
существования, искупление первородного греха цивилизации – задача искусства в ХХІ веке» 
[1]. Этот и подобные ему другие тексты цикла побуждают читателя к со-познанию мира, име-
ют провокативный характер.

Усиливается тактика провокативности во второй части, причем суть провокативности Пе-
тра Васюченко иная, чем, например, в «Гамбургском счете Бахаревича»: Васюченко взыскует 
не эпатажа, а сотворчества, взывает не к инстинктам, к чувствам читателя. 

Например, автор создает полемический образ любимого поколениями постсоветских чита-
телей автора детективных романов, но цель его не в ниспровержении кумира – П. Васюченко 
стремится просветить читателя, научить его разграничивать хорошую литературу и литератур-
ный «продукт»:

«Парень, девица, любовь, деньги, пистолет, мордобой и ничего больше. По этим приметам 
безошибочно узнается Чейз» [1]. 

В этом же ключе создан петроглиф «Агата Кристи»: «…Мастерство Кристи – это умение 
маскировать убийцу. Для этого у нее есть целая обойма приемов: двойные и тройные кульби-
ты, введение подставного убийцы и так далее. Это все филологические фокусы» [1]. Приводя 
подобные литературные и литературоведческие факты, П. Васюченко взывает к адекватности 
восприятия, именно на этом принципе построена авторская ирония («Ирония – способ поиска 
адекватности» (филологема «Полоцкие иронизмы» [2])). 

Раздел, посвященный белорусской литературе, продолжая реализовывать идейно-мировоз-
зренческий комплекс предыдущих частей, в то же время демонстрирует дополнительные ак-
центы. Это прежде всего усиленная субъективация дискурса, которая проявляется на уровне 
отбора материала, оценок и эмоций, на наш взгляд, обусловленных острым чувством принад-
лежности автора к национальной литературной традиции. 

В петроглифе «Литература как казус» П.В. Васюченко приходит к выводу, что историческая 
траектория белорусской литературы иллюстрирует «перевернутый» афоризм – «от смешного 
до великого»:

«Рождение новой белорусской литературы можно рассматривать как казус, шутку, парадокс.
Она начиналась с бурлески, с пародийной поэмы “Энеида наизнанку”, автор которой, шлях-

тич Викентий Равинский для смеха переодел римских богов и героев в белорусские кожухи и 
андараки. То же самое в соседних литературах проделали И. Котляревский и Н. Осипов.

Это был гадкий, но веселый утенок, который не подозревал, что ему суждено превратится в 
прекрасного лебедя, а радовался уже тому, что он есть. <…> 

Никто не подозревал, что из поэтических забав хлопоманов-хохломанов вырастут две мо-
гучие литературы. 

От смешного до великого тоже один шаг» [1].
Петроглиф «Самодостаточность» логически продолжает эту мысль и переводит ее на уро-

вень осознания национальной литературой собственной самодостаточности. При этом, под-
черкивает автор, самодостаточность белорусской литературы не в ее насыщенности текстами 
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и жанрами, а в том, что она преодолела «комплекс литературной неполноценности»: «…В Бе-
ларуси спокойно, без ажиотажа сравнивают Купалу с Шекспиром, а Кузьму Чорного с Фолкне-
ром, и эта несуетливость свидетельствует о нашей самодостаточности» [1]. 

В третьем разделе автор выстраивает собственный персональный ряд творцов, которые 
представляют белорусскую словесность в мировом контексте. Среди них Рогнеда и Ефроси-
нья Полоцкая, Кирилл Туровский и Симеон Полоцкий, Каэтан Марашевский и Ян Баршев-
ский, Павлюк Багрим и Максим Богданович, Янка Купала и Якуб Колас, Вацлав Ластовский 
и Андрей Мрый, Язэп Пуща и Владимир Дубовка и др. Это не выстраивание авторской лите-
ратурной иерархии, не вариация «гамбургского счета» – это акценты, сделанные «изнутри» 
носителем системы национальной словесности. Отсюда непривычные (в том числе и для бело-
русского читателя) параллели и контрасты (например: «Машека и Гамлет», «Наши Дантесы», 
«Янка Мавр и его амок», «Ян Барщевский – “белорусский Уэллс”» и ряд др.).

Тексты завершающей части («Итоги») формируют поле активной читательской рецепции. 
Финальные петроглифы лаконичны, их конструкция обусловливается логикой авторских умо-
заключений: 

«Слово – первый шаг к упорядочиванию хаоса Вселенной. 
Текст – попытка гармонизировать невербальные и вербальные части Вселенной» («О слове 

и тексте») [1].
Три финальных петроглифа отражают динамику литературного процесса ХХ–ХХI веков в 

контексте триады «прошлое – настоящее – будущее». Литература ХХ века, по мысли автора, 
может быть уподоблена «цветам, которые пробиваются сквозь асфальт, мусор, осколки, череп-
ки, щебень и грязь; они распускаются на пустырях и свалках; но это все же цветы» [1]. Роль 
литературы ХХI века – поиск «новой гармонии»: «ХХІ век – время новых утопий» [1]. Вопрос 
о будущем литературы в эпоху видеокультуры решается автором так: «Рассуждают о смерти 
литературы в эпоху видеокультуры и виртуальной действительности. Но в основе всякой куль-
турной новации – текст. Компьютер использует две буквы, а в литературе их минимум трид-
цать две». Отсюда гуманистический вывод – «Смерть литературы откладывается» [1].

Жанровая модель петроглифов Петра Васюченко связана с эссеистским дискурсом, суть 
которого, по мысли М. Н. Эпштейна, «не провозглашать готовые истины, а расщеплять закос-
нелую, ложную целостность, отстаивать свободную мысль…» [7, с. 207]. Манера «полоцкого 
иронизма» сообщает текстам П. Васюченко свободу авторского волеизъявления, снимает репу-
тационные ограничения, в результате формируется гибкая диалогическая структура, открытая 
сотворчеству аудитории. 

В структурном отношении петроглиф характеризуется небольшим объемом (от двух пред-
ложений до полустраницы), сегментация на мини-абзацы создает своего рода парцеллятивный 
эффект, усиливающий эмоциональность высказывания и провоцирующий гносеологический 
поиск читателя.

В петроглифе «Регалии Симеона Полоцкого» автор, перечисляя составляющие репутации 
просветителя («белорусский культуртрегер», «основоположник белорусской и российской по-
эзии». Неутомимый экспериментатор, авангардист эпохи барокко, создававший графическую 
поэзию, палиндромы и акростихи… А еще и первый в Восточной Европе педагог-дефекто-
лог…»), неожиданно заключает: «А он для самого себя был всего лишь сирым полоцким ино-
ком, который увлекался стихосложением и стремился, чтобы в его виршах приятное сочета-
лось с полезным» [1]. Думается, для автора цикла «Петроглифы» такая установка также была 
близка и понятна.
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ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ                                                  
СЕМАНТИКИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

Виктор Александрович Склейнис
Диана Сергеевна Пермякова

г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения моделей систем значений, вы-
деляемых в психологии субъективной семантики для анализа феномена межкультурной комму-
никации, в структуре которой выделяется два компонента.

Первый аспект, инвариантный, охватывает универсальные семиотические коды, которые 
воспринимаются представителями различных культурных групп. Данные коды представляют 
собой некий язык символов и знаков, который может быть распознан и понят на интеркуль-
турном уровне и обеспечивают основу для взаимопонимания и интерпретации художественных 
произведений вне зависимости от культурных различий.

Второй аспект, личностно обусловленный, связан с индивидуальной интерпретацией произ-
ведения, которая определяется культурным контекстом и личным опытом реципиента. Эта 
часть анализа фокусируется на том, как личные и культурные предпосылки влияют на восприя-
тие и понимание искусства, приводя к уникальным и субъективным интерпретациям.
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Межкультурная коммуникация как процесс взаимодействия представителей разных куль-
тур требует особого внимания к тем аспектам, которые касаются восприятия и интерпретации 
культурных значений. Психосемантический подход, разработанный в рамках психологии и се-
миотики, предлагает эффективные методы для анализа и оптимизации этого взаимодействия, 
сосредотачиваясь на изучении личностных смыслов, которые индивиды придают различным 
объектам и явлениям в ходе коммуникации, и тому, как эти смыслы соотносятся с культурными 
контекстами. Данный подход к феномену коммуникации основывается на предположении, что 
восприятие и интерпретация информации зависит от внутреннего мира человека, его опыта, 
установок и культурных норм, которые он усвоил в процессе социализации [4]. В контексте 
межкультурной коммуникации это означает, что представители разных культур могут прида-
вать разные значения одним и тем же символам, жестам или словам, что может приводить к 
недопониманию и конфликтам.

Исследования показывают, что использование психосемантического анализа в межкультур-
ной коммуникации позволяет выявить культурные стереотипы и ментальные модели, лежащие 
в основе восприятия представителей разных культур [3]. Это, в свою очередь, помогает раз-
рабатывать стратегии для более эффективного взаимодействия, направленные на преодоление 
барьеров и улучшение взаимопонимания.

Таким образом, психосемантический подход предоставляет ценные инструменты для ана-
лиза и оптимизации межкультурной коммуникации, способствуя не только улучшению взаи-
мопонимания между культурами, но и снижению конфликтов, основанных на культурных раз-
личиях. Это делает его актуальным и значимым направлением в современных исследованиях 
и практике межкультурного взаимодействия.

Организация процесса межкультурной коммуникации может приводить к возникновению 
культурных барьеров: получая сообщение, реципиент интерпретирует его исходя из иного, 
чем коммуникатор, культурного контекста. При этом получение обратной связи от реципиента 
тоже может быть затруднено возникновением культурного барьера, поскольку его сообщение 
при этом также переносится в инокультурную среду. Наряду с изучением разнообразия куль-
турных контекстов и способов установления соответствия между ними, решением данной про-
блемы может быть, на наш взгляд, конструирование инвариантного смыслового пространства, 
общего для всех участников коммуникации

Процессы порождения и восприятия знаковых систем, помимо наук о языке, являются пред-
метом изучения ряда психологических дисциплин, таких, как психолингвистика, психология 
субъективной семантики и психосемантика. В качестве примера модели, отражающей психи-
ческую презентацию смысловых структур, можно привести трёхслойную модель структуры 
образа мира, предложенную Е. Ю. Артемьевой, Ю. К. Стрелковым и В. П. Серкиным [1]. Со-
гласно этой модели, образ мира понимается как система значений, делящаяся на три слоя, ка-
ждое из которых представлено различными смысловыми образованиями. Перцептивный слой 
включает в себя связанные с образными презентациями модальные коды, а также характери-
стики объектов, связанные с их временной протяжённостью. Семантический слой состоит из 
амодальных признаков, не связанных с какими-либо конкретными органами чувств и иссле-
дуемых методами психосемантики. Наконец, ядерный слой содержит глубинные смысловые 
структуры, проявляющиеся в форме проекций в нижележащих слоях. Данный слой включает 
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в себя, например, ценностные и смысложизненные ориентации [7], жизненные сценарии [8] и 
архетипы [9].

Процесс коммуникации в культуре в психологическом измерении рассматривается в контек-
сте психологии смысла [5]. Рассматривая культуру как внеличностную форму существования 
смысла, Д. А. Леонтьев описывает её как опосредованную форму обмена смыслами, включа-
ющую три этапа.

Первый этап, полагание смысла в культуру, представляет собой воплощение смыслового 
содержания в культурном объекте. Это этап, на котором индивидуальные или коллективные 
смыслы трансформируются в материальные или символические формы, становясь частью 
культурного наследия. Художественные произведения, литературные тексты, архитектурные 
сооружения и другие культурные артефакты служат примерами таких воплощений, где вну-
тренние переживания и идеи автора обретают внешнюю, материальную форму.

Второй этап бытования смысла в культуре А. Н. Леонтьев описывает через концепцию «пре-
вращённой формы», которая обозначает трансформацию реальности в новый, иной субстрат. 
Эта «превращённая форма» не просто сохраняет смысл, заложенный в неё создателем, но так-
же трансформируется, подчиняясь собственным формообразующим законам, свойственным 
новому субстрату. Исходная реальность изменяется, приобретает новые черты и особенности, 
присущие новой форме, в которой она существует. Например, идея, выраженная в литератур-
ном произведении, становится частью культуры и начинает интерпретироваться через призму 
общественных норм, ценностей и контекста, присущих данной эпохе. В этом процессе она не 
просто сохраняет свой первоначальный смысл, но и претерпевает изменения, подчиняясь осо-
бенностям восприятия, связанным с культурным субстратом, в который она погружена.

Смысловые структуры, воплощённые в таких культурных формах, становятся независимыми 
от их создателей и начинают существовать в качестве самостоятельных объектов. Они начина-
ют жить «своей жизнью», оказывая влияние на людей, которые взаимодействуют с ними. Эти 
объекты могут восприниматься и интерпретироваться по-разному в зависимости от социального 
контекста, культурных традиций и индивидуального восприятия, и это делает их частью более 
широкой культурной динамики. Таким образом, культурные объекты становятся носителями 
смыслов, которые изменяются с течением времени, сохраняя в себе отпечаток первоначального 
значения, но при этом влияя на новые поколения и оставляя след в их восприятии мира.

Наконец, третий этап, усвоение личностью заложенного в культуре смысла, представляет 
собой процесс интеграции и интериоризации культурных смыслов в индивидуальное созна-
ние. На этом этапе индивид воспринимает и интерпретирует культурные объекты, адаптируя 
их значения в соответствии с собственным опытом и контекстом. Это процесс не только когни-
тивного, но и эмоционального присвоения, где культурные смыслы становятся частью личного 
мировоззрения и системы ценностей индивида.

Таким образом, модель культурной коммуникации Леонтьева демонстрирует, как индивиду-
альные смыслы трансформируются и циркулируют в культурном пространстве, становясь ча-
стью коллективного сознания и обратно интегрируясь в личностное восприятие. Это подчер-
кивает диалектический характер культурных процессов, где индивидуальное и коллективное 
постоянно взаимодействуют, взаимно обогащая и преобразуя друг друга.

В рамках данной модели восприятие произведения реципиентом рассматривается как част-
ный случай процесса смыслостроительства. Этот процесс подразумевает перестройку смысло-
вой сферы, что включает соизмерение отношений субъекта с окружающим миром и включает 
в себя критические перестройки, возникающие из-за несоответствия между сознанием субъек-
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та и миром, а также личностные вклады, представляющие собой контакты субъекта с другими 
смысловыми мирами. Согласно Д. А. Леонтьеву, художественное переживание является част-
ным случаем смыслового взаимодействия личностей. Оно возникает, когда читатель сталкива-
ется со смысловой реальностью автора, воплощённой в художественном произведении.

Анализируя концепцию Д. А. Леонтьева в соотношении с вышеизложенной моделью, мы мо-
жем рассматривать процесс художественного творчества как материализацию смысловых содер-
жаний через их воплощение в произведении искусства с использованием различных модальных 
систем кодирования. В рамках трёхслойной модели образа мира процесс трансформации смыс-
ловых форм в художественном произведении может интерпретироваться как инкорпорация се-
мантических структур в модальный код искусства. В ходе данного процесса автор не только пе-
редаёт свои внутренние смыслы через созданные им формы, но и адаптирует и преобразует эти 
формы в ответ на восприятие и интерпретацию зрителя. Таким образом, взаимодействие между 
автором и реципиентом становится двусторонним процессом, где каждое художественное произ-
ведение обретает новую жизнь и дополнительные смыслы через призму восприятия реципиента.

Данная модель позволяет глубже понять динамику творческого процесса, где семантические 
структуры не только воплощаются в материальных формах, но и трансформируются, обогаща-
ясь за счёт обратной связи от воспринимающей аудитории. Таким образом, концепция Леонтьева 
расширяет наше понимание художественного творчества, подчеркивая его интерактивную при-
роду и многоуровневый характер. Феномен межкультурной коммуникации, рассматриваемый 
через призму данного подхода, представляет собой опосредованный художественным произве-
дением процесс взаимодействия, который предполагает столкновение различных смысловых ре-
альностей. При этом инвариантные системы значений, универсальные для взаимодействующих 
культур, играют роль общего контекста, в то время как различающиеся культурные коды могут 
рассматриваться как пересекающиеся и взаимодействующие смысловые реальности.

Исследование коммуникативных процессов предполагает анализ восприятия сообщения ре-
ципиентом. В этом контексте методы психологии субъективной семантики и психосемантики 
представляются валидными для описания особенностей восприятия сообщений в межкультур-
ных коммуникациях. С позиции психосемантического подхода, художественная коммуникация 
может быть интерпретирована как опосредованный процесс обмена между культурами через ху-
дожественные тексты. В ходе данного процесса взаимодействуют различные смысловые реаль-
ности, где общий контекст определяется системами инвариантных значений, а эти реальности 
сталкиваются посредством различных культурных кодов. В частности, применение вербальных 
методик при анализе межкультурных коммуникаций может привести к возникновению феноме-
на лингвокультурной относительности, который проявляется в зависимости смыслового напол-
нения значений и характера взаимосвязей от конкретного культурного контекста [6].

Психосемантический подход в психологии искусства изучает механизмы формирования 
субъективных значений и восприятия художественных произведений в процессе их взаимо-
действия с аудиторией. Основополагающим принципом данного подхода является рассмотре-
ние восприятия искусства не как простого акта восприятия внешних объектов, а как сложного 
процесса смыслообразования, в котором активируются как индивидуальные, так и культурные 
системы значений. Произведения искусства, будь то визуальные, музыкальные или литератур-
ные формы, выступают в качестве «смысловых полей», вступающих в сложное взаимодей-
ствие с восприятием зрителя. В результате этого взаимодействия формируется психосеман-
тическое пространство, которое отражает интерпретацию произведения искусства субъектом 
в контексте его личного опыта, психологических характеристик и культурных кодов. Данный 
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подход даёт возможность рассматривать художественные произведения как феномены, нахо-
дящиеся на стыке субъективного восприятия и объективного культурного контекста, выявляя 
полифонию эстетических восприятий и их смысловых коннотаций.

Применение психосемантического подхода оказалось эффективным для изучения восприятия 
различных видов искусства – от визуального до музыкального. Например, исследования, основан-
ные на методе семантического дифференциала, продемонстрировали значительное разнообразие 
эмоциональных и смысловых реакций на произведения живописи, обусловленных культурными 
и личностными факторами. Психологи обнаружили, что различные стили, такие как реализм, им-
прессионизм или абстракционизм, вызывают разные психосемантические ассоциации, что в свою 
очередь влияет на предпочтения и оценочные суждения зрителей. В работах В. Ф. Петренко и его 
коллег подчёркивается, что интерпретация произведений искусства неразрывно связана с личност-
ными ценностями, жизненным опытом и социальными стереотипами, что делает психосемантиче-
ский анализ важным инструментом для понимания эстетического восприятия [6].

Важное место в психосемантическом подходе занимает анализ влияния культурных и со-
циальных факторов на интерпретацию искусства. Исследования показали, что зрители из 
различных культур могут кардинально различаться в своих интерпретациях одного и того же 
произведения, так как их восприятие определяется различными символическими системами и 
культурными кодами. Например, исследования, сопоставляющие западных и восточных зри-
телей, выявили существенные различия в эмоциональной и смысловой оценке живописи. Пси-
хосемантический подход также нашёл своё применение в изучении музыкального восприятия, 
акцентируя внимание на эмоциональных реакциях слушателей и влиянии личностных харак-
теристик на восприятие музыкальных композиций [10]. 

Также для анализа модальных культурных инвариант может быть использован психосеман-
тический подход к описанию феномена цвета, предложенный П. В. Яньшиным. В своих ис-
следованиях Яньшин [11] обнаружил взаимосвязь между семантическим пространством ЕРА 
(оценка, потенция, активность), предложенным Ч. Осгудом и символикой цветов, таких как 
белый, черный и красный, используемых в различных культурах. Он показал, что эти цвета не 
только имеют общепринятые символические значения в разных культурных контекстах, но и 
отражают универсальные аспекты восприятия и интерпретации, которые могут быть связаны 
с эмоциональными и когнитивными реакциями людей на цветовые стимулы. 

Таким образом, художественная коммуникация представляет собой многогранный и сложный 
процесс, включающий как инвариантную, так и личностно обусловленную стороны. Инвариант-
ная сторона коммуникации отражает универсальные семиотические коды, воплощённые в худо-
жественном произведении. Эти коды обладают свойством быть адекватно воспринятыми пред-
ставителями различных культур, создавая базис для межкультурного понимания и интерпретации 
искусства, формируя некий общий культурный язык символов, который может быть распознан и 
понят на глобальном уровне, независимо от культурных различий и языковых барьеров. 

Личностно обусловленная сторона художественной коммуникации связана с индивидуаль-
ным прочтением произведения, которое зависит от культурного контекста и личного опыта 
субъекта. Эта интерпретация варьируется в зависимости от уникальных культурных и личных 
предпосылок реципиента, его знаний, ценностей и переживаний. Личностно обусловленный 
аспект подчеркивает субъективность восприятия, демонстрируя, как личностные и культур-
ные факторы влияют на понимание и эмоциональный отклик на художественное произведе-
ние. Взаимодействие этих двух сторон художественной коммуникации приводит к созданию 
многослойных смыслов, где универсальные семиотические коды интегрируются с индивиду-
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альными интерпретациями. Данный процесс не только обогащает восприятие искусства, но и 
способствует более глубокому межкультурному диалогу, позволяя различным культурам нахо-
дить общие точки соприкосновения и обмениваться значениями.
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Аннотация. В статье рассматриваются средства массовой коммуникации, которые явля-
ются площадкой для создания текстов различных жанров. В них можно наблюдать изменения 
на лексическом уровне и актуализацию отдельных групп слов. Динамические процессы в лексике 
автор рассматривает на материале региональных СМИ. 

Ключевые слова: СМИ, язык, лексика, слова момента, заимствования, профессионализмы, 
аббревиатуры.
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Развитие информационных технологий вызвали бурный рост новых форм массовой коммуни-
кации. Появление большого количества медиапотоков сказывается на речеупотреблении и типах 
языковых изменений. Объем текстов, которые ежедневно размещаются в разных формах СМИ, 
увеличивается день ото дня. Общее информационное поле создается на базе огромной медийной 
массы, в которую входят печатные издания, радио- и телепродукция. Журналистские русскоязыч-
ные тексты российских средств массовой коммуникации можно считать основной формой суще-
ствования современного языка. Устная и письменная продукция СМИ воспринимается как офи-
циальная, образцово-нормативная, и по ней часто судят об изменениях, происходящих в языке.

Новая медиасреда способствует изменению лингвокультурных процессов, которые отража-
ются на всех уровнях языка. Основные тенденции, фиксируемые в исследованиях, связаны, пре-
жде всего, с лексическим уровнем: именно с его помощью совершенствуется воздействующая 
функция публицистических текстов. В лексике также наблюдается наиболее динамичные про-
цессы в области актуализации отдельных групп, сдвиги в стилистической окраске, употребление 
неологизмов, заимствованных слов, появление новых переносных и оценочных значений и т.д. 

Понятие «ключевые слова текущего момента», введенное в научный оборот Т.В. Шмелевой, 
отражает вербальное воплощение особенностей определенного исторического периода разви-
тия общества. Как маркеры времени такие лексемы наиболее частотны благодаря активному 
употреблению во всех СМИ [7, с. 63]. Так, например, в Медиасловаре DataSlov, созданном 
учеными Санкт-Петербургского университета, для периода 2022-2024 гг. фиксируются такие 
актуальные слова и словосочетания, как беспилотник, дрон, культура отмены, мобилизован-
ный, традиционные ценности, фейк, хлопок, релокация, задымление, прилет и др. [4].

Эти лексемы встречаются и на страницах региональных изданий Магаданской области. Так, 
На в газете «Магаданская правда» в очерке о колымском снайпере Богдане Атласюке зафикси-
ровано употребление существительного «прилет» с новым значением «попадание одиночного 
артиллерийского снаряда, ракеты или боеприпаса»: «Там все очень страшно. Любой прилет, 
и ты вжимаешься, врастаешь в землю с каждым разом все глубже и глубже» [3, «Колымский 
снайпер спас десятки товарищей в зоне СВО и вернулся домой ради свадьбы» , 23.02.2024]. 
Лексема с такой семантикой относится к группе разговорных эвфемизмов, которые использу-
ют для описания военных событий.

Региональной спецификой формирования ключевых слов является особое финансовое по-
ложение Дальнего Востока, при описание которого в период подготовки отпускной кампании 
нельзя избежать лексем «льгота», «льготный», «субсидия», «субсидированный» в материалах 
«Магаданской правды»: «Аэрофлот снизил цены на субсидированные рейсы из Магадана в 
Москву» [17.05.2022], «В Магадане открыли продажу субсидированных билетов в Питер, Но-
восибирск и Сочи» [23.12.2023]; «Субсидированные перелеты из Магадана в Красноярск и 
Певек запустят в 2024 году» [13.11.2023]; «Прием заявок на субсидии для развития местной 
туристской инфраструктуры начинается в Магаданской области» [09.06.2024].

Одной из причин, способствующих вхождению в русский язык иноязычного лексического 
элемента, является потребность в номинации нового явления. Газетно-публицистическая сре-
да, призванная информировать об изменениях и обновлениях в какой-либо сфере, способству-
ет, во-первых, закреплению заимствования в языке, а во-вторых, деривационным процессам, 
запускающим образование новых слов на базе существующих в русском языке словообразова-
тельных моделей. Региональные СМИ откликнулись на обсуждение в Государственной Думе 
проблемы квадробинга (лат. quattuor «четыре» + англ. aerobics «аэробика»), привлекая для это-
го однокоренные слова квадробер, квадроберство, квадробика [3, «49% россиян считают: ква-
дробинг опасен для психики детей», 26.09.2024].
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Тенденцией к выбору одного слова, называющего нерасчлененное понятие, вместо слово-
сочетания можно объяснить употребление иноязычных слов в тематической группе «отдых, 
спорт»: глэмпинг – «домик для отдыха с мангалом и видом на море» [3, «Колымчане откры-
ли базу для глэмпинга на Нюклинской косе», 13.08.2023], лазертаг (англ. laser – «лазер» + 
tag «метка») - «групповая военно-тактическая игра, в которой используют безопасное лазер-
ное оружие и имитируют настоящий бой» [3, «Почти три тысячи колымчан посетили фести-
валь интеллекта, науки и техники в Магадане», 02.10.2024]; флорбол (англ. floor «пол» + ball 
«мяч») – «хоккей с мячом» [3, «Вандализм и нецензурная брань встали на пути у детского 
турнира по флорболу в Магадан», 08.07.2024].

Неологизм посткроссинг мы отметили в статье, рассказывающей об участии колымских пе-
дагогов на форме классных руководителей: на мероприятии «любители посткроссинга» могли 
отправить своим друзьям открытки [3, «Колымские педагоги принимают участие в IV Всерос-
сийском форуме классных руководителей», 04.10.2024]. В основе посткроссинга лежит обмен 
открытками между участниками проекта (ср. буккроссинг – обмен книгами). Исследователи 
утверждают, что «новые слова обновляют язык», «делают журналистские тексты современнее 
и позволяют автору избежать речевых клише и шаблонов» [5, с. 75].

Размывание границ функциональных стилей связано с развитием журналистских жанров, 
когда приемы новостной, аналитической и художественно-публицистической могут использо-
ваться любой форме. 

Использование разговорной лексики обусловлено созданием гиперизданий нового типа, 
в которых сочетаются не только различные жанры, но и разнообразные формы презентации 
контента. Например, на сайте газеты «Вечерний Магадан» размещаются не только текстовые 
материалы, но и видеорепортажи, подкасты. Появление новых «жанрово-стилистических ги-
бридов» приводит к образованию «новых текстовых «сверхмоделей» и позволяют выйти за 
пределы вербального формата [2, с. 239-240].

В видеосюжете «Будь здоров» журналистка Н. Мифтахутдинова беседует с врачом-эндокри-
нологом Л.С. Багамановой о правильном и здоровом питании [1]. В рекомендациях врач, хотя 
и соблюдает научный стиль изложения, но для большей доходчивости использует разговорные 
слова с суффиксами субъективной оценки –очк-, -еньк-, -ик-, -к-. Она объяснила «принцип Гар-
вардской тарелки», в которой «вторая половиночка тарелки» должна быть занята белковой пи-
щей. Специалист также посоветовала практиковать «легкий перекус»: «перекусывать», приго-
товив «омлетик», а не «просто печенькой», выпить «чаёк» (https://vmagadanpress.com/будь-здо-
ров-об-особенностях-здоро/). И глагол «перекусить» в значении поесть немного, слегка», и су-
ществительное «перекус, образованное от него, имеют в словарях помету «разговорное» [6].

В художественно-публицистических жанрах разговорная лексика, обладая экспрессивным потен-
циалом, используется для позитивной и негативной оценки. На страницах «Магаданской правды» 
в статье о Марии Леоновой, режиссере Магаданского музыкального театра, приводятся факты из 
ее жизни: «Заядлые театралы помнят прекрасную начинающую Марию в сказке «Золушка»; «Хал-
турить - это не про нее»; «средний сын Гоша, ходит в музыкалку» («Режиссер Магаданского музы-
кального театра Мария Леонова отмечает 30-летие профессиональной деятельности», 04.10.2024).

Неофициальные слова проникают даже в заголовочную часть официальных новостей: «На 
коллегии Минвостокразвития РФ обсудили итоги работы и озвучили цели на 2024 год» [3, 
22.06.2024]. Лексема «озвучить» приобрела относительно недавно новое значение «довести до 
всеобщего сведения, сообщить». 

Профессиональная лексика в материале журналиста позволяет читателю узнать подробно-
сти в какой-то сфере деятельности, известные только специалистам. Наименования «косатки», 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=jLUKbUCAaeiT%2BoKe3AhigrWbpOPmHwiSg%2B9mDOngMHQ%3D&egid=5tCsuBP5%2FgnpQ4wMJ8lnnPedfVsqBBl5vYoVTB%2Fp3YY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvmagadanpress.com%252F%2525D0%2525B1%2525D1%252583%2525D0%2525B4%2525D1%25258C-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2-%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1-%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258F%2525D1%252585-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D3473e8528561a2bb&uidl=17296658082082444530&from=&to=&email=nata_sokol%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=jLUKbUCAaeiT%2BoKe3AhigrWbpOPmHwiSg%2B9mDOngMHQ%3D&egid=5tCsuBP5%2FgnpQ4wMJ8lnnPedfVsqBBl5vYoVTB%2Fp3YY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvmagadanpress.com%252F%2525D0%2525B1%2525D1%252583%2525D0%2525B4%2525D1%25258C-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2-%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1-%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258F%2525D1%252585-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D3473e8528561a2bb&uidl=17296658082082444530&from=&to=&email=nata_sokol%40mail.ru
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«дельфин», «огурец» относятся к малой авиации: так летчики называют разные типы самоле-
тов. Профессионализмы появились в результате метафорического типа переноса, т.е. внешне-
го сходства: «огурцом» называют «лайнеры Airbus A320neo» [см. 3, «Огурцы» прилетают по 
пятницам», 20.09.2019], «косатками» - «вертолеты МИ-38» [3, «Новенькие вертолеты МИ-38 
начнут этой осенью оценочные полеты по Колыме», 22.08.2024].

Стремительно пополняется группа сокращенных слов, и это отражается на страницах газет. 
Аббревиатуры в компактной, свернутой форме способны выражать сложное понятие, заклю-
ченное в исходном словосочетании: физподготовка, масксети, капремонт, турмаршрут, соцпа-
кет, окна ПВХ, СВО, ОСАГО и т.д.

В целом, СМИ являются главной площадкой для наблюдения за изменяющимися языковы-
ми явлениями и представляют интерес для исследователей современного русского языка.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЁН                               
В ТЕКСТАХ КИТАЙСКОЙ ПРЕССЫ

Сульдин Роман Евгеньевич 
г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования прецедентных 
имён в современной китайской прессе. На основе анализа публикаций ведущих китайских изда-
ний – «Жэньминь жибао», «Хуаньцю шибао» и «Синьхуа» – выявлены основные типы использу-
емых прецедентных имён, проанализированы их функции в текстах и исследованы способы их 
актуализации. Особое внимание уделено влиянию прецедентных имён на формирование смысла 
текстов и воздействие на читателя.
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В современном мире, где информация играет ключевую роль в формировании обществен-
ного мнения, изучение механизмов воздействия на сознание человека приобретает особое зна-
чение. Одним из таких механизмов является использование прецедентных феноменов, глубоко 
укорененных в культурном коде народа и способных вызывать у адресата яркие ассоциации и 
эмоции, формировать определённые ценностные ориентации.

Особое место среди прецедентных феноменов занимают прецедентные имена (ПИ). Это не 
просто имена собственные, а своеобразные культурные знаки, нагруженные дополнительными 
смыслами и коннотациями, связанные с текстами, событиями, личностями или ситуациями, 
широко известными в китайской культуре [4]. Использование ПИ в текстах позволяет автору 
не только обозначить конкретный объект действительности, но и актуализировать в сознании 
читателя знания и ассоциации, связанные с данным именем. Это делает текст более ярким, 
экспрессивным и запоминающимся, позволяет оказать более сильное воздействие на читателя.

Китайская пресса играет важную роль в формировании общественного мнения и идеологии в 
современном Китае, оказывая существенное влияние на сознание миллионов китайских граждан.

В данной работе я сосредоточился на материалах ведущих китайских печатных и онлайн 
СМИ. В частности, были отобраны публикации из следующих изданий: «Жэньминь жибао» 
(人民日报) – официальная газета Центрального комитета Коммунистической партии Китая; 
«Синьхуа» (新华网) – официальное информационное агентство КНР; «Хуаньцю шибао» (环
球时报) – ежедневная газета, издаваемая «Жэньминь жибао», ориентированная на освещение 
международных событий и внешней политики Китая. Выбор данных изданий обусловлен их 
высоким статусом и влиянием на формирование общественного мнения в Китае.

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов.
Во-первых, в китайской прессе используются разные типы ПИ [2, 7].
1. Прецедентное имя-антропоним. Это наиболее распространенный тип ПИ, который 

представляет собой широко известное имя человека или человекоподобного существа. Напри-
мер, в статье газеты «Жэньминь жибао» (人民日报), посвященной реформам образовательной 
системы, автор упоминает Конфуция (孔子), чтобы подчеркнуть важность традиционных цен-
ностей в воспитании молодого поколения.

2. Прецедентное имя-эвентоним. Это широко известное наименование исторического или 
вымышленного события, часто представляющее собой фразеологизм или словесное клише. 
Например, в статье газеты «Хуаньцю шибао» (环球时报) о сложной геополитической обста-
новке в мире автор упоминает «Опиумные войны» (鸦片战争), чтобы напомнить читателям о 
периоде унижения Китая западными державами.

3. Прецедентное имя-хрематоним. Это широко известное индивидуальное наименование объ-
екта материальной культуры Китая. Например, в статье информационного агентства «Синьхуа» (
新华网) о развитии туризма в Китае автор упоминает «Великую Китайскую стену» (长城), чтобы 
привлечь внимание читателей к одному из самых известных памятников китайской архитектуры.

4. Прецедентное имя-идеоним. Это широко известное индивидуальное наименование объ-
екта духовной культуры Китая. Например, в статье журнала «Жэньминь жибао» (人民日报), 
посвященной современному китайскому кинематографу, автор упоминает роман «Сон в крас-
ном тереме» (红楼梦), чтобы провести параллель между классической литературой и совре-
менным киноискусством.
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Во-вторых, ПИ, используемые в китайской прессе, происходят из различных областей человече-
ской деятельности и отражают богатство и многообразие китайской культуры [7, 8]. Наиболее зна-
чимыми для китайского народа областями знаний являются следующие: литература («Сон в крас-
ном тереме», «Троецарствие», «Путешествие на Запад», «Речные заводи»); история (Конфуций, 
Цинь Шихуан, Мао Цзэдун, «Великий поход»); мифология (Пань Гу); политика («пять принципов 
мирного сосуществования»); экономика («четыре тигра азиатской экономики»); культура (Яо Мин).

В-третьих, ПИ различаются по степени своей известности и распространенности [5]. В ки-
тайской прессе используются следующие типы ПИ: глобально-прецедентные (Альберт Эйн-
штейн); национально-прецедентные (Дэн Сяопин); социумно-прецедентные (герои популяр-
ных китайских компьютерных игр, интернет-сленг).

В-четвертых, ПИ в китайской прессе выполняют ряд существенных функций, способствую-
щих формированию смысла публикаций и их воздействию на аудиторию [3, 6].

1. Номинативная функция заключается в обозначении конкретного объекта действитель-
ности. Например, имя «Конфуций» (孔子) не только обозначает конкретного философа, но и 
актуализирует в сознании носителя языка знания о конфуцианстве, его основных принципах и 
значении для китайской культуры.

2. Оценочная функция реализуется за счет коннотаций, которые ассоциируются с ПИ в 
сознании носителей языка. Например, имя «Цинь Шихуан» (秦始皇) часто используется в от-
рицательном контексте и вызывает ассоциации с деспотизмом и жестокостью. Напротив, имя 
«Лэй Фэн» (雷锋) обычно употребляется в положительном контексте и связывается с концеп-
том «бескорыстие».

3. Моделирующая функция связана с тем, что ПИ отражают ценностные ориентации со-
циума, его моральные нормы и представления о мире. Например, активное использование в 
китайской прессе ПИ «Лэй Фэн» (雷锋) способствует формированию у читателей представле-
ний об альтруизме и самопожертвовании как о важных социальных ценностях.

4. Прагматическая функция связана с тем, что ПИ актуализируют в сознании людей не 
только знания, но и эмоции, а также ассоциации с определенными моделями поведения. На-
пример, упоминание в речи ПИ «Сунь Укун» (孙悟空) может вдохновить собеседника на ре-
шительные действия и борьбу с трудностями.

5. Эстетическая функция связана с эмоциональной насыщенностью ПИ и их способно-
стью вызывать у собеседника живые образы и ассоциации. Например, использование в тексте 
ПИ «Линь Дайюй» (林黛玉) – персонажа классического китайского романа «Сон в красном 
тереме» (红楼梦) – может создать атмосферу романтики, печали и трагизма.

6. Идентификационная функция заключается в том, что ПИ позволяет читателю иденти-
фицировать себя с определенной группой людей, разделяющих общие ценности и убеждения. 
Например, использование ПИ «Великий поход» (长征) в китайской прессе позволяет объеди-
нять читателей вокруг идеи национального единства и стойкости.

7. Интертекстуальная функция заключается в том, что ПИ устанавливает связь с другими 
текстами, в которых данное имя уже использовалось.

В-пятых, ПИ актуализируются в текстах китайской прессы различными способами [2]:
• прямая актуализация – имя используется в своей исходной форме;
• косвенная – имя входит в состав фразеологизмов, пословиц, метафор;
• скрытая – намек на ПИ через ассоциации и контекст.
В-шестых, использование ПИ в китайской прессе имеет свою специфику, обусловленную 

их целевой аудиторией, тематикой, жанровой спецификой и идеологической направленностью 
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[1, 7]. Так, официальные газеты чаще всего обращаются к ПИ, связанным с историей и поли-
тикой Китая, а также с идеями и ценностями социализма; специализированные журналы, ори-
ентированные на более узкую аудиторию, используют ПИ, связанные с конкретной областью 
знаний; интернет-порталы, отличающиеся своей оперативностью и интерактивностью, часто 
обращаются к социумно-прецедентным ПИ, понятным определенной группе пользователей.

Выбор ПИ и способов их актуализации зависит и от жанра публикации. В новостных сооб-
щениях чаще используется прямая актуализация ПИ. В аналитических статьях и редакцион-
ных материалах, могут использоваться как прямая, так и косвенная, и скрытая актуализация 
ПИ. В публицистических жанрах ПИ часто используются для создания ярких образов и прида-
ния тексту эмоциональной окраски.

Таким образом, ПИ являются важным инструментом воздействия на читателя в китайской 
прессе. Они позволяют авторам обогатить тексты дополнительными смыслами и коннотаци-
ями, сформировать у читателя определенное отношение к обсуждаемым проблемам, вызвать 
эмоциональный отклик и подтолкнуть его к размышлениям.
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Согласно общепринятому определению, лингвистика (от лат. lingua – язык), языкознание, язы-
коведение – наука, изучающая языки. Это наука о естественном человеческом языке вообще и обо 
всех языках мира как его индивидуализированных представителях [1]. Она исследует не только 
существующие или существовавшие языки, но и возможные в будущем. Когда мы говорим о есте-
ственных языках, то подразумеваем спонтанно возникшие в ходе исторического развития общества 
коммуникативные системы, эволюционировавшие по общим для разных языков законам. Однако 
стоит отметить, что лингвистика может не ограничиваться изучением исключительно естествен-
ных языков, но обращаться к искусственным. Что касается последних, то, в свою очередь, они яв-
ляются специально созданными человеком знаковыми системами, служащими для определённой 
цели. Так, например, создавались такие языки, как валирийский и дотракийский для сериала «Игра 
престолов» или драконий язык для компьютерной игры “The Elder Scrolls: V – Skyrim”.

Немаловажным является тот факт, что на стыке лингвистики и других наук образуются 
многие новые области знаний. Так, например, благодаря росту количества телеканалов, ра-
диостанций, интернет-версий печатных изданий, возникновению онлайн-публикаций, подка-
стов и видеохостингов возникло всемирное информационное пространство, рассматриваемое 
современными отечественными и зарубежными исследователями в качестве специфической 
сферы функционирования языка, что, безусловно, потребовало инновационного подхода к из-
учению языковых дисциплин. 

Во второй половине XX в. началось активное исследование медиаречи и постепенное выде-
ление нового раздела лингвистики. Уже к концу XX в. медиалингвистика уверенно заявила о 
себе как о новом самостоятельном направлении в изучении языка СМИ. Стремительный рост 
информационно-коммуникационных технологий, выразившийся, в частности, в создании гло-
бальной сети медиакоммуникаций; формирование и развитие единого информационного про-
странства как новой виртуальной среды текстового общения; становление и научное осмыс-
ление понятия «язык СМИ», определение его функционально-стилистических особенностей 
и внутренней структуры; осознание необходимости применения интегрированного подхода к 
изучению медиаречи, основанного на объединении усилий представителей разных гуманитар-
ных дисциплин, – все эти аспекты и не только явились наиболее значимыми предпосылками 
зарождения медиалингвистики как отдельной области знаний в конце XX века [2].

Рассматривая явление медиалингвистики, обратимся к дефиниции данного термина. Итак, 
медиалингвистика – это направление лингвистики, которое изучает то, как язык функциониру-
ет в медиасфере или в современной массовой коммуникации, которая представлена печатны-
ми, аудиовизуальными и сетевыми медиа. Добавим, что медиалингвистика представляет собой 
научное направление, которое связывает в себе элементы многих областей знания, включая не 
только лингвистику, но и коммуникативные исследования, медиаисследования и культуроло-
гию. Это направление, хоть и относительно новое, но уже являет собой результат длительного 
эволюционного процесса, в ходе которого оно усвоило и переработало идеи и концепции из 
вышеупомянутых разных дисциплин.

Важно отметить, что медиалингвистика не возникла в одночасье. Наоборот, она взяла на 
себя трудную задачу объединения различных подходов и парадигм, чтобы создать более глу-
бокое и всестороннее понимание языка и коммуникации в контексте современных медиа. Дан-
ный процесс происходил постепенно, с каждым новым научным исследованием и теоретиче-
ским прорывом внося свой вклад в общую картину.

Теоретические основы медиалингвистики были заложены ещё в 70-е годы ХХ века. Именно 
в это время и в России и за рубежом стали публиковаться на регулярной основе научные рабо-
ты, посвящённые исследованию функционирования языка в сфере массовой коммуникации, в 
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которых медиатексты рассматривались в рамках самых различных школ и направлений: с точ-
ки зрения социолингвистики, функциональной стилистики, теории дискурса, контентанализа, 
когнитивной лингвистики, риторической критики. 

Учёные обращали свой взгляд на самый широкий круг вопросов: это и определение функци-
онально-стилевого статуса языка СМИ, и способы описания различных типов медиатекстов, и 
влияние на медиаречь социокультурных факторов, и лингво-медийные технологии воздействия.

К числу российских авторов, чьи исследования внесли значительный вклад в строительство 
фундамента медиалингвистики, относятся С. И. Бернштейн, Д. Н. Шмелёв, В. Г. Костомаров, 
Ю. В. Рождественский, Г. Я. Солганик, С. И. Трескова, И. П. Лысакова, Б. В. Кривенко, А. Н. 
Васильева. Западная традиция изучения языка СМИ представлена такими именами, как Теун 
ван Дейк, Мартин Монтгомери, Алан Белл, Норман Фейерклаф, Роберт Фаулер и др. Анализ 
работ представителей данного направления позволяет говорить о том, что к концу ХХ века 
сложились все необходимые условия для оформления накопленных знаний и опыта в области 
изучения языка СМИ в самостоятельное научное направление [3].

С наступлением нового тысячелетия медиалингвистика продолжала адаптироваться к бы-
стро меняющемуся медиа-ландшафту. Стали активно развиваться социальные сети, что от-
крыло новые возможности для анализа языка и коммуникации. Специалистов в области ме-
диалингвистики интересовал вопрос, каким образом используется и меняется в этих новых 
формах коммуникация.

В 2010-х годах медиалингвистика наращивала развитие, приспосабливаясь к новым техно-
логиям и изменяющемуся общественному пониманию коммуникации. В это время медиалинг-
висты обращались к проблемам, связанным с цифровой грамотностью, медиа-образованием и 
влиянием медиа на общественное мнение. 

В 2020-е годы, в эпоху все большей цифровизации, медиалингвистика продолжает адапти-
роваться к постоянно меняющемуся медиа-ландшафту и технологиям. Она остается важной 
дисциплиной, способной анализировать и объяснять сложные процессы, происходящие в ме-
диа и коммуникации, особенно в свете новых вызовов, таких как фейк-новости, цифровые 
манипуляции и проблемы конфиденциальности в сети.

Неоспоримым остается факт, что медиалингвистика позволяет лучше понять, как функцио-
нирует язык в сфере массовой коммуникации и как он используется для воздействия на аудито-
рию. Это знание необходимо для того, чтобы критически оценивать информацию, получаемую 
из СМИ, и противостоять манипулятивному воздействию.

Среди конкретных примеров использования медиалингвистики для изучения языка совре-
менных СМИ можно привести следующие [2]:

• применение медиалингвистики при критическом анализе языковых особенностей раз-
личных жанров СМИ, таких как новостные статьи, аналитические статьи, интервью, ре-
портажи и т.д.;

• изучение способов воздействия языка СМИ на аудиторию (например, каким образом 
определенные языковые средства, такие, как эмоциональная лексика, оценочные слова и 
выражения, могут формировать у аудитории определенные представления о мире);

• анализ роли языка СМИ в формировании общественного сознания (к примеру, исследо-
вание языка новостных каналов для пропаганды определенных идей или ценностей).

Перечисленные примеры прикладного применения медиалингвистики для изучения языка 
СМИ, несомненно, определяют значимость роли этой области знаний, которая заключается в 
возможности:
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• приобретения всестороннего понимания языка СМИ благодаря различным методам иссле-
дования, таким, как дискурс-анализ, стилистический анализ, анализ прагматики и т.д.; 

• проведения комплексного анализа медиаречи с учетом языковых и экстралингвистиче-
ских факторов;

• раскрытия особенностей функционирования языка в сфере массовой коммуникации;
• анализа роли языка СМИ в формировании общественного сознания.
Следовательно, можно сказать, что медиалингвистика играет важнейшую роль в современ-

ном обществе. Она не только позволяет нам лучше понимать язык массовой коммуникации и 
его связь с медиа, но также предоставляет нам инструменты для анализа и критического ос-
мысления информации, которую мы получаем из различных источников.

Медиалингвистика помогает раскрывать и анализировать языковые особенности различ-
ных жанров СМИ, изучать способы воздействия языка на аудиторию и понимать роль языка 
в формировании общественного сознания. Благодаря этому мы можем лучше осознавать, как 
медиа влияют на наше видение мира и наше поведение, и как они могут быть использованы 
для манипуляции общественным мнением.

Важность медиалингвистики в наше время нельзя переоценить. В эпоху информационного 
общества, когда мы ежедневно сталкиваемся с огромным потоком информации, способность 
критически анализировать и оценивать эту информацию становится необходимой навыком. 
Медиалингвистика предоставляет нам необходимые знания и инструменты для этого.
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Аннотация. Статья посвящена специфике функционирования имплицитной демонстратив-
ности в персональном дискурсе. В результате исследования устанавливается, что имплицитная 
демонстративность актуализирует эгоистические потребности в самореализации, доминиро-
вании, уникальности, лидерстве, престиже и поддержании постоянства имиджа, которые че-
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ловек ежедневно реализует через общение с окружающими. Имплицитная демонстративность 
выражается гиперболой, существительными с положительной коннотацией, позитивными ги-
перболическими эпитетами, смысловой гиперболической антитезой, фразеологизмами с пометой 
разг. экспрес., безличными глаголами, глаголами в сослагательном наклонении, мы-модальностью, 
уменьшительно-ласкательной формой собственных имен и безличными предложениями.

Ключевые слова: имплицитная коммуникативная демонстративность, персональный дис-
курс, языковая личность, межличностное общение, тропы.

Коммуникативное поведение человека определяется среди прочих психологическими по-
требностями, которые побуждают его действовать исходя из собственных нужд и проблем [11, 
с. 125-126].

Согласно А. Маслоу, потребности в принятии, уважении своей личности, престижности, 
компетентности и самовыражении, выстроенные в иерархию по приоритетности, показывают 
то, как человек подает себя окружающим [5, с. 207]. 

П. В. Симонов объединяет психологические потребности человека в три группы: жизнен-
ные, социальные и идеальные, в каждой из которых присутствуют потребности связанные с 
самопродвижением и удовлетворением интересов окружающих [6, с. 104].

Г. Мюррей описывает наличие 24 психологических потребностей в структуре личности, 
формирующих ее индивидуальность и характер общения с другими людьми. Исследователь 
разделяет их на явные и срытые [12]. Эгоистические потребности проявляются в речи челове-
ка непрямым способом посредством имплицитной коммуникативной демонстративности.

Имплицитная демонстративность – эмоционально-стилевая форма коммуникации, харак-
теризующаяся представлением своего образа, его значимого качества и связанной с ним до-
минирующей эмоции имплицитными языковыми и неязыковыми средствами, требующими 
интерпретации реципиентом.

Потребность в самореализации отражается в коммуникативном поведении в ожидании при-
знания, при ссылке на мнение авторитетных личностей о своих достижениях, оценке ими пре-
одоленных трудностей на пути к успеху. Например, 

(1) И Катаев сказал: «Молодец, это хорошо для «Нью-Йорк таймс». Пиши дальше!» Так, 
с его благословения я стала журналисткой [2].

В примере (1) имплицитная демонстративность присутствует в речевой стратегии автори-
тетного мнения и выражается гиперболой (это хорошо для «Нью-Йорк таймс») и существи-
тельным с положительной коннотацией (молодец), выполняя персуазивную и имиджевую 
функции.

(2) Это очень странная история. Какая-то осень и делегация японских журналистов едет 
на Выставку достижений народного хозяйства. И нас привели в коровник. Рассказывают про 
коров-рекордисток. Я до сих пор не знаю. Какой-то щелчок в сознании: виньетка ложной сути. 
Думаю: откуда такая фраза взялась? Потом осталось только выйти, сесть в автобус и доприду-
мать все остальное. «Напрасные слова». Когда романс услышал Давид Тухманов, он сказал: 
«У тебя получился какой-то шедевр!» [8].

В высказывании (2) имплицитная демонстративность обнаруживается в речевых стратегиях 
отстранения (Я до сих пор не знаю. Какой-то щелчок в сознании) и ссылки на авторитет (Давид 
Тухманов сказал). Данная тональность реализуется гиперболой (какой-то шедевр), гиперболи-
ческим эпитетом (очень странная история), смысловой гиперболической антитезой (в коров-
нике создан шедевр) и актуализирует автопрезентирующую функцию. 
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(3) Тут недавно мы с Аросьевой вспоминали, как это было. Я стою на балконе. Я перепутал 
принцессу с артисткой. Подо мной сломался балкон. Я почти свалился в оркестр. В первом и 
втором ряду почти ничего не было слышно. И меня, конечно, в этот театр не взяли. Я даже 
просился электриком. Не взяли. Потом через 10 лет, говорят, я там удачно сыграл графа. Та-
кие вот вещи. Это первый выход на сцену [4].

В отрывке речи (3) имплицитная демонстративность передается речевой стратегией отсыл-
ки к общепризнанному мнению, выражается безличным глаголом (говорят), фразеологизмом с 
пометой разг. экспрес. (Такие вот вещи), смысловой гиперболической антитезой (не приняли 
в театр даже электриком – через 10 лет сыграл графа), реализует функцию самопрезентации. 

(4) Ну, такова работа: я знаком со всеми востребованными знаменитыми людьми страны [10].
Утверждение (4) иллюстрирует пример имплицитной демонстративности, актуализиру-

емой с помощью стратегии отстранения и передаваемой гиперболой и позитивным гипер-
болическим эпитетом. Коммуникативная демонстративность здесь реализует аттрактивную 
функцию. 

Потребность в доминировании над собеседником актуализируется в непрямом преувеличе-
нии собственной значимости путем скрытой критики средствами имплицитной демонстратив-
ности. Например,

(5) Вайолет: А вы уверены, что это рожистое воспаление?
Слуга: Это диагноз миссис Кроули.
Вайолет (миссис Кроули): Хорошо иметь познания в медицине.
Миссис Кроули: Они не мешают. <…>
Вайолет: Это аллергия на пыльцу. Если вы будете работать в перчатках в саду, все пройдет 

через неделю. Не подумайте, что мы не ценим ваш энтузиазм, миссис Кроули, но иногда луч-
ше все же обращаться к профессионалам [1].

Графиня Вайолет (5) стремится подчеркнуть свое недосягаемо высокое положение по срав-
нению с медсестрой Изабэль Кроули, женщиной среднего класса. Вайолет косвенно утвержда-
ет, что на самом деле именно ее диагноз точный, так как у нее университетское образование. 
Вайолет обесценивает знания собеседницы бесконфликтным способом через имплицитную 
демонстративность. Данная тональность содержится в речевых стратегиях намека и совета, 
актуализируется существительным с положительной коннотацией (профессионал), глаголом в 
сослагательном наклонении и актуализирует функцию самопрезентации. 

Скрытая потребность в лидерстве манифестирует в речи в стремлении указывать на свою 
эрудированность с целью вызвать восхищение у ближайшего окружения. Например, 

(6) Егерь Кузьмич: Ну, я действительно знатно отстроился: веранду в классическом восточ-
ном стиле поставил и площадку для наблюдений и любования за Луной выстроил. 

Генерал: Кузьмич, эти веранды строили еще в конце периода Хэйан с развитием нового 
стиля в архитектуре под названием Синден-дзукури.

Лева: Как как?
Генерал: Синден-дзукури. Что было обусловлено интересом к миру чувств человека.
Егерь Кузьмич: Не знаю как у них, а у меня за Луной наблюдать очень душевно [9].
Генерал Иволгин (6) осознав, что обычный егерь достаточно осведомлен, чтобы рассуждать 

о классическом восточном стиле в архитектуре, чувствует угрозу своему авторитету. В сло-
жившейся ситуации, он обращается к имплицитной демонстративности, выраженной цити-
рованием фрагмента научного текста, содержащего большое количество терминов, чтобы по-
казать собеседнику свою всестороннюю образованность. Указанная тональная разновидность 
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присутствует в речевой стратегии комментария и реализует имиджевую функцию, принуждая 
адресата признать превосходство говорящего. 

Потребность в престиже проявляется в привлечении к себе внимания путем впечатления 
реципиента собственными успехами или личностными качествами [3]. Например,

(7) В общем, я поступил в Щукинское училище <…> У нас был очень хороший курс: На-
таша Гундарева, Юра Богатырев, Володя Тихонов, Наташа Варлей. Многих из нас при-
гласили несколько московских театров <…> Это очень счастливая судьба для актера 
негероической внешности. Понимаете? <…> Потом я стал преподавать в студии Олега 
Павловича Табакова, которая стала впоследствии знаменитой «Табакеркой» [7]. 

В примере (7) имплицитная демонстративность актуализируется в речевой стратегии поло-
жительного отзыва и кооперации с объектом похвалы, реализуется мы-модальностью, пози-
тивными гиперболическими эпитетами (очень хороший курс, очень счастливая судьба, знаме-
нитая «Табакерка»), уменьшительно-ласкательной формой имени знаменитых актеров, к кото-
рым говорящий чувствует сопричастность, безличными предложениями. Коммуникант прямо 
не называет свои достижения, реципиент самостоятельно делает выводы на основе анализа 
сказанного. Имплицитная демонстративность выполняет функцию самопрезентации.

Обобщая сказанное, отметим, что имплицитная демонстративность в коммуникации боль-
шинства людей актуализирует следующие эгоистические потребности: в самореализации, до-
минировании, уникальности, лидерстве, престиже и поддержании постоянства имиджа, которые 
человек ежедневно реализует через общение с окружающими. Имплицитная демонстративность 
выражается гиперболой, существительными с положительной коннотацией, позитивными гипер-
болическими эпитетами, смысловой гиперболической антитезой, фразеологизмами с пометой 
разг. экспрес., безличными глаголами, глаголами в сослагательном наклонении, мы-модально-
стью, уменьшительно-ласкательной формой собственных имен и безличными предложениями. 
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НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЛЕКСЕМОЙ «КОРРУПЦИЯ»

Тхор Виктор Андреевич
Семенов Алексей Иванович

г. Магадан

Аннотация. В работе исследователями анализируются работы учащихся 8 класса, 
посвящённые теме коррупции. На основе анализа этих работ и использованных в них 
лексических единиц делаются выводы о восприятии лексемы «коррупция» учащимися. 
Результаты сравниваются с данными, использованными в Национальном корпусе рус-
ского языка.

Ключевые слова: коррупция, лексема, школа.

В настоящее время коррупцию принято анализировать с разных точек зрения, среди кото-
рых – историческая, экономическая, юридическая, правовая, философская и социальная [3, 
с. 185]. Анализ понятия с языковой точки зрения, на наш взгляд, является не менее важным, 
поскольку именно через язык мы определяем само понятие и именно язык помогает нам уста-
новить отношение к нему. В данном исследовании нами была поставлена задача изучить от-
ношение школьников к этому понятию. Нами была проведена работа для учащихся 8 классов 
МАОУ «Гимназия №13 им. Героя РФ И. Кабанова», заключавшаяся в написании небольшого 
сочинения (формат – монолог-рассуждение) на тему коррупции. Выбранный формат считаем 
обоснованным, поскольку монолог-рассуждение опирается на умозаключения учащегося, для 
чего используется изложение, разъяснение или подтверждение какой-либо мысли (можно за-
метить логический ход пишущего). Также среди особенностей монолога-рассуждения можно 
отметить наличие многочисленной абстрактной лексики [4, с. 82], что оптимизирует процесс 
нахождения лексико-семантической группы. Наблюдения над монологами школьников срав-
ниваем с материалами, представленными в Национальном корпусе русского языка.

В работе используем метод семантического анализа, метод сравнения, монолог-рассужде-
ние как методический инструмент формирования текста для анализа.

Всего в работе приняло участие 25 учащихся.



201

Монолог рассуждения состоит из трёх элементов: введение/постановка тезиса, аргумента-
ция и заключение. Во введении учащимся необходимо определить термин «коррупция», с ко-
торым они работали. Результаты представлены в таблице 1.

16 учащихся использовали определение лексемы «коррупция», схожее с тем, которое ис-
пользуем в нашей работе (под коррупцией понимаем «преступное использование должност-
ными лицами доверенных им прав и властных полномочий в целях личного обогащения»[1]). 
9 учащихся не смогли дать определение коррупции, ссылаясь вместо этого на отдельные при-
знаки или свойства, а также синонимические выражения («отсутствие честности и порядочно-
сти»; «одна из самых серьезных проблем» и т.д.).

Учащиеся описывали коррупцию не только через определение, но и возникающие ассо-
циации. Это позволяет нам говорить об установленном лексико-семантическом поле данного 
понятия (таблица 1). 

Таблица 1.
Коррупция: семантически близкие понятия 

Понятие Количество работ
взяточничество 9
экономическое ослабление, разруха 7
воровство 4
несправедливость 3
беспринципность 2
эгоизм 2
разрушение государства 2
неравенство 2
нарушение закона 2
бедность общества 2
зло 2
страх 2
продажность 1
безнаказанность 1

Наибольшее количество участников исследования синонимизировало понятие «корруп-
ция» со взяточничеством, то есть преступным деянием, заключающемся в получении взятки. 
Можем заключить, что взяточничество, таким образом, является для них наиболее заметной 
формой коррупции. Во многих работах учащиеся также указывали на последствия коррупции, 
вроде подрыва доверия к государству или развитие экономических проблем, страдания других 
людей. Наконец, учащиеся использовали лексемы с негативной эмоциональной окраской, та-
кие как «эгоизм», «беспринципность», «несправедливость», «страх» и «зло».

Отдельно стоит отметить, что трое восьмиклассников не говорили о коррупции, как об ис-
ключительно негативном явлении, считая её в некотором смысле полезным для общественной 
жизни инструментом. Среди преимуществ коррупции такие учащиеся указали экономию вре-
мени, быстрое решение мелких задач, возможность косвенной пользы для общества (построе-
ние за счёт коррупции отдельных социально значимых зданий, работа некоторых организаций 
и т.д.). В остальных работах апологетики коррупции в какой-либо форме не обнаружено. Воз-
можно, имеет место особое влияние среды, в которой данные учащиеся растут.

Отдельную часть своего монолога-рассуждения ученики 8 классов посвящали описанию 
того, что, по их мнению, должно противопоставляться коррупции. На основе этого мы можем 
составить антонимический ряд для понятия (таблица 2). 
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Таблица 2.
Противопоставление понятий

Понятие Количество работ
честность 10
прозрачность 8
законность 7
ответственность 6
подотчётность чиновников 5
справедливость 4
участие населения 4
осведомленность/знание своих прав 4
право 2

Наибольшее количество учащихся обозначило честность как главный способ противосто-
ять коррупции, что говорит о том, что эти понятия с точки зрения многочисленных школьников 
антонимичны. Также учащиеся часто использовали термин «прозрачность» как способ борьбы 
с коррупцией, однако не указали, что обозначает этот термин. Предполагаем, что в данном 
случае имеет место воздействие СМИ и педагогических инструментов, само же понятие уча-
щимися знакомо не в полной мере. 

С точки зрения предлагаемых учениками методов борьбы с коррупцией, учащихся можно 
разделить на 3 категории – те, кто считают, что с коррупцией нужно бороться на международ-
ном уровне – 2 человека; считающие, что при совместной работе государства и общества – 12 
человек. В отдельной работе коррупция признавалась неизбежной и непобедимой для обще-
ства. В целом, подавляющее большинство учащихся считают проблему разрешимой и призы-
вает с ней бороться.

Говоря о том, какая область злоупотребления считается учащимися обоснованной для по-
нятия «коррупция», можно обозначить две категории: одними учащимися коррупцией счи-
тается произвол и злоупотребление сугубо важными государственными должностями (на-
пример, государственные чиновники); остальные восьмиклассники не указали минималь-
ный порог коррупции. Для них коррупционерами могут быть, например, врачи, сотрудники 
ДПС (встречено в работах 3 учащихся, имеет место стереотипное отношение к указанным 
служащим как к «основным» коррупционерам), учителя и т.д. Относительное количество 
таких работ – 52% от всех написанных монологов (исключая первую категорию и неопреде-
лившихся).

Отдельные учащиеся прокомментировали коррупцию как элемент, присущий конкретно 
«нашему обществу» (3 человека). Это говорит о том, что учащиеся косвенно ассоциируют 
коррупцию с обществом, в котором они живут. В свою очередь, это может значить, что социум 
представляется ему скорее в негативном свете. Также это может демонстрировать – наоборот 
– более толерантное отношение к коррупции в принципе. Остальные учащиеся не продемон-
стрировали такой линии размышлений, трезво оценивая ситуацию с коррупцией: хотя и отно-
сительно нашего общества, но без абсолютного приписывания к нему.

Для сравнения на сайте Национального корпуса русского языка нами был проведён поиск 
слов, чаще всего присутствующих рядом с лексемой [6]. Формат запроса – основной корпус; 
на расстоянии от -3 до 3 от Ключа, от 6 коллокаций. Для наиболее точного сравнения, коли-
чество подбираемых слов соответствует количеству слов, найденных в работах учащихся (14 
единиц). Приоритетным был выбран показатель logDice, как основной, определяющий необ-
ходимые сочетания [3, с. 284]. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3.
Слова с высокой совместной частотой

Понятие/лексема Показатель
взяточничество 10.11
процветать 9.33
воровство 9.31
преступность 9.30
тотальный 8.52
взятка 8.50
злоупотребление 8.31
распространить 7.69
правовой 7.24
бизнес 6.93
расти 5.97
органы власти 5.96
уровень 5.95
суд 5.91

Вновь, как и в таблице 1, наиболее «популярным» является понятие «взяточничество», как 
синонимичное для коррупции. Вторые места занимают логические антонимы – «разруха» и 
«процветать». Стоит отметить, что при этом используются разные контексты: у школьников 
коррупция вызывает разруху, в Корпусе коррупция процветает как явление. Тройку лидеров в 
обеих таблицах закрывает «воровство». В целом, таблица, отражающая данные Национально-
го корпуса, содержит более нейтральные коллокации, отсутствие морально-этических катего-
рий. Кроме того, в некоторых контекстах дополняется употреблением лексемы в случаях, в ко-
торых соотнесённость лексемы к обществу является отличным от общества автора (так, часто 
упоминается коррупция Венесуэлы, Украины, Грузии и т.д.). Для подрастающего поколения 
коррупция ассоциируется с негативными явлениями жизни и абстрактными нравственными 
категориями; можно предположить, что учащиеся понимают коррупцию именно через семан-
тическое перечисление, не имея собственного жизненного опыта, связанного с этим явлением, 
и потому относятся к нему скорее абстрактно.

Полученные данные интересно соотносятся с новейшими исследованиями, в которых кор-
рупция (особенно её «низовая» разновидность) считается основной для нашего общества. 
Проблема коррупции подростками оценивается как острая и нерешённая; и хотя меры по её 
предотвращению и принимаются, их недостаточно для решения [2, с. 32] – отсюда призыв 
к действию, направленный против данного явления. Можно заметить, что восьмиклассники 
более чувствительно относятся к проблеме коррупции, не имея практической толерантности 
взрослых – и острее воспринимают её негативное влияние на общество, экономику и госу-
дарство. В отличие от взрослых, школьники эмоционально мыслят о коррупции, сравнивают 
её не только со схожими понятиями, но и с этическими категориями («коррупция – это зло»). 
Скорее всего, к этому имеет отношение в том числе особенности психологического развития 
подростков.

Таким образом, мы можем заключить, что в восприятии большинства учащихся лексема 
«коррупция» вызывает негативную реакцию, ассоциируется с отрицательными явлениями 
жизни и, являясь насущной проблемой, требует активного разрешения. В своих размышле-
ниях учащиеся гораздо более активны, чем взрослые, и более решительно настроены (часто 
они говорят о необходимости введения новых законов, об увеличении уровня прозрачности, 
призывают проводить реформы). Подростки признают необходимость совместной работы над 
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преодолением проблемы коррупции и готовы над этим работать («давайте избавимся от кор-
рупции вместе»). При всем этом, можно видеть также своего рода «организованную» семан-
тизацию: восприятие этого явления уже является продуктом воспитания, что выражается в 
употреблении учащимися слов и словосочетаний, близких или даже совпадающих с теми, что 
можно найти в толковом словаре. Школьники воспроизводят «выученный урок», сопровождая 
толкование данного понятия искренней эмоциональностью и даже праведным гневом.
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THE ONTHOLOGY OF PUBLICISM
Contemporary newspaper, TV and radio broadcasting contain a growing amount of materials 

bearing the specific features of the style of publicism. Their linguistic properties and communicative 
value are not homogeneous. This fact creates a number of difficulties for the scientific research of 
the style. The first of them is the determination of its limits. This stylistic register is traditionally 
associated with the language of mass media. At the same time at present it also includes the texts of 
oratory, essays, biographies, memoirs, political and social commentaries, etc.

This variety provides broad possibilities for its classification. For instance, I.R. Galperin 
distinguishes two styles within the scope of this material: the style of publisism, which includes 
oratory, essays and newspaper articles, and the style of journalism, which includes other newspaper 
genres, and advertisement [4, pp. 296-316]. I.V. Arnold does not distinguish publicism as a common 
style in modern English at all [1, pp. 51-99], though M.N. Kozhina suggests to treat the style of 
journalism as one of five functional stylistic registers equally with the style of science fiction, official 
style, style of belles-lettres, and colloquial style [5, с. 160-213].

English and American linguistics does not have any distinct approach to this matter as well. All 
questions related to the description of some stylistic registers of speech are studied non-systematically, 
as the options for lexicology, grammar, and practice of translation. For instance, one of the world’s 
foremost authorities on English, D. Crystal, considers that any language system implies social 
variations and distinguishes: political English, news media English, journalistic, broadcasting, 
advertising English, etc., which do not form the common speech register and are estimated as the 
form of social application of the language [8, pp. 378-388]. 

The problems with the unified description of this style as a complete stylistic register favored the 
development of scientific researches devoted to its numerous varieties: newspaper language, essays, 
oratory, broadcasting, etc. All these investigations formed and motivated the methodology of the 
functional style description based on the idea of the correspondence between the particular genres 
and the stylistic registers. In spite of all its advantages, this methodology could not be regarded as 
the most reliable method, which meets the requirements of the full-scaled linguistic research. Let us 
compare for example the texts of two biographies traditionally associated with essayism. 

(I.)  Ralph Waldo Emerson (1803-1882) grew up in Boston and became the greatest American 
thinker of his day. At the age of fourteen, he entered Harvard, graduating with honors in 1821. 
Thereafter, he taught school and then studied for the ministry. In 1929, he was ordained as a junior 
pastor of Boston’s Second Church, and in the same year, he married Ellen Tucker, who died sixteen 
months later of tuberculosis. With literary friends from Boston, Emerson founded a magazine, 
The Dial, which became an important vehicle for the Transcendentalists Movement, of which 
Emerson was a leader. The Transcendentalists, like the English Romantics, believed in a deep 
spiritual connection between people and nature. Emerson also believed that by attending closely 
to one’s innermost thoughts and feelings, one could glimpse the great spirit of the universe, what 
Emerson called the “Over-Soul”. Such beliefs led Emerson to a radical individualism that helped 
to shape the American spirit. The finest expression of this individualism is, perhaps, his essay 
“Self-Reliance”. Emerson traveled in Europe and, on returning, moved to Concord, Massachusetts 
and married Lidia Jackson, with whom he had four children. During their fifty years of marriage, 
the Emersons entertained at home many of the leading intellectuals of the day, including their 
neighbors the Alcotts and Henry David Thoreau. Today, Emerson’s house in Concord remains 
a place of literary pilgrimage in America. Emerson himself has become a symbol of American 
optimism and independent thinking [9, p.252].
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(II.) In fact, Diana Frances Spencer was not quiet Cinderella. It was true she lived in a nondescript 
block of flats, wore jeans, cycled to work, took care of other people’s babies – and even cleaned their 
houses. It was true that she was just as anonymous as any other teenager standing on line for the 
Number 11 bus to Pimlico. But it was also true that her blood was as blue as that of any Royal. If she 
could claim no giants of history among her ancestors, they were still part of the backbone of British 
aristocracy.

The Windsor and Spencer families were tightly interwoven through generations of royal services 
and friendship – and were even distant cousins. Both of Diana’s grandmothers had been ladies-in-
waiting to the Queen Mother; Diana’s father had been equerry to King George VI, and then to his 
daughter, Elizabeth II. Diana’s father and the Queen had known each other since they were children 
[10, p. 6].

Both texts belong to the genera of biographies. They are devoted to the famous in the English-
speaking world celebrities – American philosopher Ralph Waldo Emerson and the former wife of King 
Charles III – Diana Frances Spencer. This fact must convince us that they have much in common; 
therefore, they should be included into one register of speech. At the same time, the thorough analysis 
shows that their properties are not equal and the «genera criteria» could not be treated as the basis for 
their inclusion into one functional style. 

First, we should pay our attention to the disproportionate use of the language units concerning the 
chronological description of the human life (topical units) in both of the texts. In the first of them 
such words and expressions are in abundance: grew up, became, age of fourteen, entered, graduating, 
taught, studied, ordained, married, died, sixteen months later, founded, traveled, returning, moved, 
married, fifty years of marriage, etc. In the second one, the topical units are not so numerous and 
mainly concern the terms of kinship: ancestors, families, generations, cousins, grandmothers, mother, 
father, and daughter. 

In the first text, there are also several language units of the terminological character indirectly 
related to its main topic: Transcendentalist Movement, Transcendentalists, Romantics, spiritual, 
universe, individualism. In the second one, there are not any language units of such character at all. 
The presence of terminology shows that text (I) is closer in its parameters to the texts oriented into 
the implementation of the informative language function than text (II) [6, p. 54]. 

The question, which language function (communicative, informative, or expressive) is performed 
by the particular language unit, can be answered after the analysis of the context it is used. The 
contextual property of the language units is one of the main criteria for the definition of the style of the 
whole text. In addition, here we should bear in mind the phenomenon of the «double determination» 
of the language units, which has a detailed description in linguistics [2, 3].  

Text (I) owns a considerable amount of the topical language units and terms, specifying the stylistic 
properties of the whole text, which mainly implements communicative and informative language 
functions. At the same time, text (II) contains some words and expressions of estimative metaphoric 
character, which show emotional, individual attitude of the author towards the described events: 
quite Cinderella, nondescript block of flats, tightly interwoven, giants of history, backbone of British 
aristocracy. Text (I) does not have such metaphoric elements, which show the individual style of the 
author’s narration. 

The syntax of the texts also has some evident differences. Text (I) has a lot of complex sentences 
more typical for the texts of scientific prose and official documents, while the second text (II) contains 
some sentences with syntactic parallelism and anaphora. It is also characterized by the absence of 
passive, participial and gerundial constructions. 
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Syntax plays a very important essential role in the texts. In the first one (I) it creates the language 
environment for unemotional, reassured, somewhat «dry» enumeration of the main events from the 
life of Ralph Waldo Emerson, which shows its orientation into the implementation of informative 
language function. In the second text (II), the syntax assists the author to convey his own understanding 
of the described events, to express his emotional assessment, which shows its orientation into the 
implementation of expressive language function.

As we see, even brief comparative analysis of two texts belonging to one genre of biography shows 
their evident linguistic and pragmatic differences, which proves the idea, that the term «genre» itself 
is conventional and does not often reflect the real linguistic characteristics of the text. It is obvious 
that the genre criteria cannot be taken as the fundamental for the formation of the unified concept of 
the functional register. This concept should be evidently based upon some other generalized linguistic 
ideas. Any researcher is to take the position of much higher linguistic abstraction, to get rid with the 
customary methodology of the description of some groups of texts and genres, and to attempt to look 
at this register from the positions of the functional stylistics, which determinates the style as a unified 
heterogeneous language formation. It could be possible only in the case of the practical application of 
the idea about the categorial nature of the three language functions opposition. 

The concept of categorial language functions trichotomy is presented in many works; in the most 
detailed way it is revealed in the scientific works academician V.V. Vinogradov (communicative, 
informative, and expressive functions). Communicative function correlates with the vast set of 
language units, which do not nominate some special notions (informative function) and do not 
have any inherent connotations (expressive function) [7, p. 6]. The style of publisism implements 
two language functions (communicative and expressive), but they evidently manifest themselves 
in a different way in various groups of texts. R.V. Emerson’s biography gives us the evidence that 
the communicative function can be reoriented into informative one. These texts evidently have a 
«transitional» character from the style of publisism into scientific prose and the style of official 
documents. Princess Diana’s biography in its turn shows the domination of the expressive function 
typical for the texts of the style of belles-lettres and colloquial style, which gives us the evidence 
about it «transitional» character as well.

In this situation the elucidation of the invariant characteristics of this style common for all texts 
within its limits is especially important. It is evident that the register of publisism includes all sorts of 
texts similar in their conceptual parameters but different in their language properties. The limits of the 
whole register will lay anywhere these properties have the highest and the lowest manifestation: where 
the communicative function is reoriented into informative function in the absence of expressive one 
and where the expressive function has evident domination over the communicative one. Between these 
two extremes there are the texts belonging to the invariant basis of the style. Their language properties 
are not limited as essentially as in the first situation and not stylistically marked so intensively as it 
happens in the second situation. 

The given analysis makes it possible to state the following basic assumptions. 
The style of publicism is a heterogeneous formation, which falls into several functional-stylistic 

subregisters. Some of them are close to the style of fiction, another – to the style of science fiction 
and official documentation. There are also the texts which properties show their equidistance from 
the mentioned extremes. The conceptual properties of all these texts are identical; their language 
properties are different and deserve proper investigation in the works on the style of publisism.

The heterogeneity of the style of publisism stipulates the necessity to distinguish its constant 
(invariant) and variable (variant) features. The invariant features reflect the conceptual parameters 



208

of the style; variant features do not change its conceptual properties but complicate or simplify its 
language. The variety of the combinations of invariant and variant features lays the foundation for the 
existence of several subregisters.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ                                                                        
В СУБТИТРОВАННОЙ АНИМАЦИИ

Филиппова Ирина Николаевна
г. Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены наблюдения над межъязыковым переводом полимодаль-
ного текста мультфильма «Сказка о царе Салтане» на немецкий язык посредством субтитров. 
Выявлены потери вербальной и аудиальной составляющей, десинхронизация визуальной и вер-
бальной составляющей, разрушение синергийного эффекта полимодального текста. Отмечены 
объективные и субъективные причины, имеющие в целом универсальный характер и обусловли-
вающие неизбежность коммуникативных потерь при субтитровании.

Ключевые слова: анимация, А.С. Пушкин, коммуникативные потери, полимодальность, си-
нергия, субтитры.

В межкультурном диалоге важную роль играют полимодальные тексты, которые в силу 
своей специфики дают возможность многоканального восприятия изображаемой действи-
тельности и синтез словесного, изобразительного и музыкального искусства [3]. Природные 
объекты и артефакты культуры (произведения искусства, атрибуты быта и культа и пр.) от-
четливо эксплицируются визуальными средствами, настроение литературных персонажей 
отражается аудиальными средствами, усиливая воздействие на реципиента (зрителя и слу-
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шателя одновременно). Однако исключить воздействие звучащей речи из коммуникативно-
го пространства – значит обеднить полимодальный характер и нанести урон погружению в 
инокультурный мир.

В этом отношении показательно различие между субтитрами и дубляжом как разными ти-
пами создания псевдоодноязычного общения через анимацию. Особенно если речь о детской 
анимации, главной аудиторией которой выступают дошкольники и младшие школьники. Ри-
сованный мультипликационный фильм «Сказка о царе Салтане» 1984 г. [6] по произведению 
А.С. Пушкина [5] адресован был именно этой возрастной группе и вызывал у зрителей вос-
торженные впечатления. Переданный на немецкий язык субтитрами, этот мультфильм [8] едва 
ли способен выполнить свое общественное предназначение [4, с. 92-93, 223] и максимально 
приблизить опосредованную коммуникацию к одноязычной, т. к. не соответствует критерию 
полноты [1, с. 99-100] как одному из классических требований к переводу [4, с. 231].

Идея эта, на первый взгляд, вполне очевидная, тем не менее требует тщательного анализа. 
Сопоставление оригинала и перевода в данном случае заслуживает внимания и может пролить 
свет на некоторые небесспорные постулаты переводоведения. 

Знакомство русскоязычных детей с литературным наследием А. С. Пушкина начинается, 
как правило, в дошкольный период, со сказок. В эпоху полимодальности традиционное чте-
ние вслух (мамами, бабушками) отступает под натиском анимации, не требующей участия 
взрослых членов семьи. Оригинал отечественного мультфильма начинается с титров, где 
крупным планом представлен и гений русской литературы (по портрету работы О. Кипрен-
ского), и создатели анимации. В переданном на немецкий язык варианте титры отсутствуют. 
Не только роли и имена мультипликаторов удалены, но и автор текста изображен иначе: вме-
сто живописного портрета зрителям демонстрируется автопортрет тушью (в любимой Пуш-
кинской манере постраничных зарисовок). Незнакомые с именем автора и не обладающие 
фоновым знанием о его роли в русской культуре [2], адресаты перевода могут не идентифи-
цировать визуальный код, не понять из изображения, что это реальный деятель культуры. В 
целом потери в анализируемом субтитрованном варианте разнообразны и весьма существен-
ны. Они выражены не только в форме купюр (как описано выше), но и в эмоциональном 
дефиците ПТ. 

Закадровая речь не сопровождена аудиоматериалом на языке принимающей культуры. Это, 
несомненно, обедняет мультфильм, из аудиовидеовербального он превращается в видеовер-
бальный текст, дополненный музыкальным фоном. Ритмика и рифма остаются вне поля осво-
ения зрителями. Звучащие в ИТ речь автора-рассказчика и персонажей замещены в ПТ субти-
трами, которые движутся снизу вверх по занавесу, обрамляющему оригинальный визуальный 
ряд. Узкое полотнище этого занавеса не дает возможности представить текст в его строфике 
(см. рис. 1), лишая зрителей эстетического удовольствия от поэтического текста и сближаясь с 
подстрочным переводом [7, с. 90-97]. 

Субтитры сопровождают не весь звучащий русскоязычный текст, купюры захватывают раз-
личные сегменты оригинала. Так, нарушается параллелизм звучащего ИТ и письменного ПТ 
в сцене гнева царя (с горя начал он чудесить …), извещения и казни царицы (делать нечего, 
бояре … <…> … и царицу в тот же час …) и др. (см. рис. 2). По какому принципу отобраны 
фрагменты для сопровождения дикторского закадрового озвучания субтитрами, остается неяс-
ным. Очевидно, что при просмотре таких фрагментов, лишенных субтитров, зрители осознают 
сам факт утраты части контента, так как, не владея русским языком, опознают звучащую речь, 
информации о содержании которой они не получают в ПТ.
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Рис. 1. Потеря ритмики и строфики при субтитровании

Рис. 2. Потеря вербальной составляющей в отстуствие субтитров

Два песенных фрагмента ИТ (ой, ты, зимушка-зима … и во саду ли, в огороде …) никак 
не отмечены на субтитрах. По музыкальному фону и ритмике зрители ПТ понимают, что в 
мультипликационном фильме звучит именно песня, но не получают ни ее содержания, ни эмо-
ционального воздействия, равноценного тому, которое оказывает ИТ на его русскоязычных 
зрителей. Отметим все же, что в первом случае песенный фрагмент составляет фон, на финал 
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которого наложена запись дикторской закадровой речи. Такое двойное воздействие аудиаль-
ных средств мультипликации в опосредовании субтитрами оказывается неосуществимым и 
обрекает зрителей ПТ на коммуникативные потери. 

Визуализация вербальной части в титрах не равноценна по своему воздействию на адре-
сатов: замена титрами на ПЯ не реализована, а также передается только субтитрами на полях 
изображения (см. рис. 3), разрушая единство символической иллюстрации и текста титра. 

Рис. 3. Потеря синергии визуальной и вербальной составляющей

Распределенное внимание для одновременного освоения создает большую нагрузку 
для зрителей детского возраста, едва ли такой вариант осуществления перевода способен 
выполнить его общественное предназначение [4, с. 140]: приблизить межъязыковую ком-
муникацию к одноязычной. И однозначно не может вызвать равноценное регулятивное 
воздействие.

Наиболее очевидный диссонанс в сопровождении субтитрами звучащей речи ИТ определен 
различием скорости дикторского чтения ИТ и представления субтитров на иллюстративном 
фоне. Это провоцирует яркие несоответствия информации, представленной в ПТ вербально 
в письменной форме, с визуальной составляющей, воплощенной мультиплицированным изо-
бражением с эффектом плавного движения рисованных персонажей. Движение субтитрован-
ного ПТ рассчитано на детей, не обладающих навыком скорочтения, поэтому оно в нескольких 
фрагментах не синхронизировано с «картинкой». Так, в начале мультфильма, на второй мину-
те, встречается первое и самое примечательное рассогласование работы двух каналов инфор-
мации. Изображение представляет говорящей вторую сестру, будущую ткачиху – посредством 
визуализации пластики (жестикуляции и подъема с лавки и опускания на нее) и мимики (арти-
куляционных движений, эксплицирующих акт говорения). В этот же момент субтитры отража-
ют речь младшей сестры, будущей царицы – посредством вербальных знаков письменной речи 
на ПЯ (см. рис. 4). Этот эксплицитный диссонанс несет большую угрозу коммуникации, он 
может спровоцировать полный отказ от дальнейшего восприятия такого десинхронизирован-
ного произведения, которое зрители могут отождествить с низким качеством опосредования 
межъязыкового общения.
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Рис. 4. Потеря синхронизации визуальной и вербальной составляющей

Прагматические задачи, мастерски решенные в ИТ, при опосредовании субтитрами не могут 
быть столь же полноценно выполнены в ПТ по нескольким причинам. Среди факторов, разру-
шающих гармоничный псевдоодноязычный диалог между культурами, реализуемый как «ди-
алог» зрителя с экраном [3], следует в первую очередь отметить непреодолимые обстоятель-
ства технического характера (особенно детерминированного хронометрически). Объективно 
обусловленными можно считать и купюры песенных фрагментов. Однако не стоит упускать 
из виду и субъективные факторы: отбор сегментов для субтитрования и отказ от замещения 
текста в титрах ИТ средствами ПЯ. В связи с этим ответственность за некоторые коммуника-
тивные потери в субтитрованной анимации может быть возложена на создателей субтитров, но 
бóльшая часть потерь, очевидно, носит универсальный характер. Закономерным следствием 
объективных и субъективных потерь становится невозможность достижения в таком формате 
коммуникации равнозначного эффекта на зрителей ИТ и ПТ, а это позволяет ставить под со-
мнение априорную адекватность (и/или переводимость в целом) полимодальных произведе-
ний для детской аудитории в заданных коммуникативных условиях. Коммуникативные потери 
диалога зрителя с экраном и диалога культур при межъязыковой передаче анимации посред-
ством субтитрования оказываются весьма существенными и разрушают синергийный эффект 
полимодальности.
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ТРОПЫ НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ                                
В ПОЭЗИИ В. В. ПОРТУГАЛОВА

Дарья Дмитриевна Фирюлина
г. Магадан, Россия

Аннотация. В данном исследовании представлен обзор и классификация тропов, использо-
ванных в поэтических произведениях Валентина Валентиновича Португалова. Исследование 
основывается на анализе его поэтического наследия с целью выявления характерных особенно-
стей и стилевых элементов, которые сделали творчество поэта значимым в контексте русской 
литературы. В статье представлены основные категории литературных приемов, которые 
сопровождаются примерами из произведений В. В. Португалова.

Ключевые слова: регионализм, троп, В. В. Португалов, гипербола, метафора, олицетворе-
ние, эпитет, сравнение, перифраз.

Поэзия В. В. Португалова является одной из важных и оригинальных составляющих ма-
гаданской литературной культуры XX века. Его творчество характеризуется богатством сти-
левых приемов и оригинальностью выражения мыслей и эмоций. Цель данной статьи – клас-
сифицировать и систематизировать тропы и фигуры, присутствующие в поэтических текстах 
В. В. Португалова, с целью лучшего понимания его поэтики и стиля. Новизна нашей работы 
заключается в исследовании и классификации литературных приемов в поэзии В. В. Португа-
лова. Мы попытались провести анализ языковых особенностей поэтических текстов автора, 
выявляя связь между различными литературными приемами и эмоциональной, концептуаль-
ной и семантической наполненностью поэзии В. В. Португалова. 

Для достижения поставленной цели был проведен семантический анализ поэтических 
произведений В. В. Португалова: акцентирование внимания на семантических оттенках и 
значениях, которые приобретают региональные лексические единицы в произведениях, с 
учетом их использования в контексте и способности к созданию эмоциональной окраски; а 
также контекстуальный анализ: выявление места и роли региональных лексических единиц 
в структуре поэтических текстов на основе анализа их употребления и взаимодействия с 
другими лексическими и структурными элементами. Все тексты В. Португалова цитируются 
по источнику: [4].

https://youtu.be/yytwdjyIlBo
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Для толкования таких терминов, как гипербола, метафора, олицетворение, перифраз, срав-
нение и эпитет, мы обращаемся к словарю Москвина В. П. «Выразительные средства совре-
менной русской речи. Тропы и фигуры. Терминологический словарь» [3]. 

В результате анализа были выявлены основные категории тропов, используемых колым-
ским поэтом. Эти элементы придают его поэтическим произведениям особую глубину, эмоци-
ональность и выразительность.

Гипербола. Гипербола – стилистическая фигура, образное выражение, преувеличивающее 
какое-либо действие, предмет, явление; употребляется в целях усиления художественного впе-
чатления [2, с. 86].

В море ларгу – лови-ищи – не найдешь. // Так, однако, и с голоду пропадешь… В данной стро-
ке гипербола используется для усиления выразительности и воздействия на читателя. Утверж-
дение «лови-ищи – не найдешь», путем использования преувеличения гиперболы, показывает, 
насколько сложно или даже невозможно достичь цели или получить то, что ты ищешь. Гипер-
бола в строке «с голоду пропадешь» также усиливает воздействие прямо на чувства читателя, 
подчеркивая крайнюю степень нехватки, голода. Таким образом, использование гиперболы в 
этой строчке обогащает ее содержание, делая аргумент более выразительным и эмоционально 
насыщенным.

Стланик, в три погибели согнутый снежным покровом. Эта гипербола «в три погибели» 
используется для усиления эффекта описания, передачи и усиления впечатления или эмоций. 
В данной фразе она подчеркивает крайнее выражение и усиливает характер описания стла-
ника, вызывает чувство величия или ужаса перед снежным покровом, делает описание более 
эмоционально нагруженным и живым.

«У какого разводья // Ты меня ждешь?... // Возле речки Арга-Юрях?». Лексическая едини-
ца относится к собственно регионализмам. Она может выполнять несколько функций: номина-
тивную и поэтическую. Фраза «Возле речки Арга-Юрях» может быть примером использования 
гиперболы, так как она создает усиление и преувеличение в описании местности или событий. 
Топоним «Арга-Юрях» привлекает внимание читателя и создает впечатление необычности или 
мистической атмосферы, хотя на самом деле это обычная река, расположенная в Тенькинском 
районе Магаданской области. Это усиление эффекта может быть художественным приемом, ис-
пользуемым для увеличения значимости места или для создания загадочной атмосферы.

Ирония. Ирония – В самом центре Нексикана // Полюс холода нашли… Регионализм Нек-
сикан может рассматриваться как пример использования иронии. Использование данного тро-
па помогает добавить удивления к этой конкретной строчке. Упоминание «Полюса холода» 
в контексте «центра Нексикана» намекает на своеобразное переосмысление географических 
представлений. Здесь ирония подчеркивает тему противоречий и неожиданностей, добавляя 
глубину и комплексность восприятию строки.

Метафора. Метафора – один из основных тропов художественной речи. По определению 
Аристотеля: «есть перенесение имени или с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, 
или по аналогии» [2, с. 154-156].

 В мареве белых ночей… Использованная метафора «в мареве белых ночей» образно пере-
дает атмосферу особого времени и места. Она устанавливает параллель между невероятной 
светлой ночью в северных широтах и определенным состоянием, создавая образ таинственно-
сти и необыкновенности. Данный прием позволяет читателю ощутить уникальную атмосферу, 
вызывая воображение и усиливая впечатления от описываемого момента. Это создает более 
глубокое и эмоциональное восприятие текста.
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Мохноногих сибирских лошадок завьючивают каюры. Лексема «каюры», являющаяся ре-
гионализмом, добавляет этой строчке особую оттененность и колорит. В словаре Г.В. Зотова 
каюр – погонщик собачьей нарты [1, с. 213]. Данный регионализм является частью метафоры 
«мохноногих сибирских лошадок», что создает более живое и наглядное описание животных. 
Он выполняет номинативную функцию в тексте и передает информацию о том, что у них длин-
ная, густая шерсть на ногах, что типично для собак, обитающих в холодных климатических 
условиях. 

«Насвистывает, как мальчишка… // На сопках стынет тишина…». В этом стихотворе-
нии регионализм сопка является частью метафоры, которая описывает тишину как что-то, что 
словно охватывает окружающую местность, словно пронизывает её, создавая образ замира-
ния, неподвижности и звукового пустого пространства. Это делает размышление о тишине 
более живым и выразительным, создавая впечатление, что тишина становится более сильной 
и присутствующей, чем это может быть в реальности.

Перепрыгнув кювет, по кочкарнику грузно шагает… Открытая местность или луг, где в 
основном растут старые кусты [1, с. 233]. Собственно регионализм является частью метафо-
ры «грузно шагает». Она служит для создания образа человека, который неуклюже двигается 
по неровной местности, возможно, тяжело нося ноги, выполняя номинативную функцию. Ис-
пользуя такую метафору, можно создать живое и запоминающееся описание ситуации, персо-
нажа или действия, подчеркнуть его тяжеловесность и неуклюжесть. Таким образом, данный 
литературный прием дает возможность читателю вжиться в ситуацию, наглядно представить 
себе образ действующего лица и способствует более глубокому пониманию происходящего.

Олицетворение. Олицетворение – стилистическая фигура, состоящая в том, что при опи-
сании животных или неодушевленных предметов они наделяются человеческими чувствами, 
мыслями и речью (антропоморфизм) [2, с. 181-182].

И брусника таращит глаза, от бессонницы красные, // Разнесчастные. Олицетворение в 
данной строчке используется для придания живых качеств неживым объектам – ягодам брус-
ники. Оно помогает создать образное и выразительное описание яркости и насыщенности цве-
та ягод, а также их привлекательности. Этот прием придает ягодам живое, почти человеческое 
свойство, что усиливает впечатление читателя.

По утрам, когда сопки солнце прячут // И лишь облака начинают краснеть… В этой строке 
олицетворение наделяет сопки атрибутами человека, делая их способными прятать что-то, в 
данном случае – солнце. Это олицетворение создает образ сопок как чего-то активного и име-
ющего влияние на окружающий мир. Оно делает описание более выразительным, живым и ме-
тафоричным, позволяя читателю лучше представить и почувствовать окружающую природу.

Перифраз. Перифраз – стилистический прием, заключающийся в замене какого-либо слова 
или словосочетания описательным оборотом речи, в котором указаны признаки неназванного 
прямо предмета; строится на принципе развернутой метонимии [2, с. 209-211].

Сохатый – лесной бродяга // Бредущий сквозь ночь напролом. Перефразировка «лесной 
бродяга» используется для создания более наглядного и образного описания того, что пред-
ставляет собой «сохатый», т.е. лось. Образ бродяги предполагает человека, свободно стран-
ствующего по миру, обладающего определенной независимостью и природной свободой, что 
передает характер и образ «сохатого» метафорическим образом. Данный перифраз позволяет 
лучше представить читателю характер и особенности лесного животного, делая описание бо-
лее живым и выразительным. Отметим, что этот стилистический прием сформирован на осно-
ве широко известного диалектного (регионального) слова.
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Сравнение. Сравнение – образное выражение, построенное на сопоставлении двух пред-
метов, понятий или состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается 
художественное значение первого предмета. Сравнение является начальной стадией, откуда в 
порядке градации и разветвления вытекают почти все остальные тропы — параллелизм, мета-
фора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота и пр. [2, с. 282-284].

И вот – огни, огни, огни // Сбегают с сопок, как по сходням… Данное сравнение создает 
образ, который усиливает восприятие сопок в качестве акцента, тем самым делая их более 
выразительными и привлекательными для читателя. Сравнение помогает вызвать у читателя 
более яркое представление, придающее особый характер описываемому месту. Этим самым, 
сравнение сопок со сходнями делает описание более живым, усиливая его эмоциональную 
нагрузку и фокусировку на образности текста.

Эпитет. В словаре А. П. Квятковского эпитет – образная характеристика какого-либо лица, 
явления или предмета посредством выразительного метафорического прилагательного [2, 
с. 365-367]. Не будучи преимущественно регионализмами (кроме, возможно, относительного 
регионального слова «таежный»), прилагательные, используемые в качестве эпитетов, тем не 
менее в предлагаемых ниже примерах эпитеты помогают регионализмам воплотить авторский 
художественный замысел. 

Лиловатый багульник колючей росою намок. Лексема «лиловатый» в данной строчке выра-
жает конкретное качество багульника, добавляя к его обычному описанию оттенок лилового 
цвета. Этот эпитет создает более яркое и живое представление о багульнике, делая его описа-
ние более наглядным и эмоциональным для читателя. 

Дам в подруги тебе нерпу быструю, // Золотой дворец тебе выстрою… Эпитет «быструю» 
в данной строчке отражает особенности движения нерпы – это указывает на то, что нерпа пла-
вает быстро, имеет высокую скорость в воде. Этот эпитет создает более яркое и живое пред-
ставление о движении нерпы, делая ее описание более наглядным и динамичным для читателя. 
Таким образом, использование эпитета «быструю» обогащает язык и помогает создать более 
реалистичное и живое представление о нерпе.

Пахнет горькой таежной травой одеяло на вате. Относительный регионализм «таежной» 
в данной строчке добавляет качество траве, указывая на ее происхождение из таежной мест-
ности. Этот эпитет помогает создать более конкретное и наглядное представление о растении, 
делая описание более красочным и характерным для конкретного природного ландшафта. 

Лисицы рыжий огонь // Зажегся в густом тальнике. Эпитет «густом» в данной строчке 
помогает создать образ тальника, обозначая плотность и объем растительности в данном ме-
сте. Он добавляет ощущение насыщенности и заполненности этого участка леса. Троп делает 
описание более конкретным, богатым и наглядным для читателя, позволяя лучше представить 
окружающую природу.

По лесам бежит, по долинам // И по тундре бежит комариной… Лексема «комариная» 
создает образ местности, где комары играют значительную роль. Этот эпитет выделяет харак-
теристику местности, указывая на известное обилие комаров в этом виде ландшафта. Такое 
использование эпитета создает более яркое и наглядное представление о тундре, помогает со-
здать впечатление живописности и специфической природы данного региона, делая описание 
более выразительным и запоминающимся.

В представленных примерах употребления тропов региональная лексика используется пря-
мо или косвенно. Разная реализация в поэзии В. В. Португалова поднимает важный вопрос о 
том, какие специфические элементы языка и структуры использовал поэт для создания своих 
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стихотворений. Рассмотрим несколько ключевых моментов, которые вызывают интерес и мо-
гут стать предметом дискуссии.

Регионализмы в творчестве В. В. Португалова используются не только для создания 
литературных тропов напрямую (непосредственно), но и могут быть их частью. Мы счи-
таем, что автор использовал регионализмы, чтобы создать более яркие и живые образы. 
Он осознанно вкладывал в свои произведения местную лексику для передачи атмосфе-
ры колымского края. Также использование региональных особенностей позволяло поэту 
акцентировать внимание на важности культурного наследия, сохранения и продвижения 
местных традиций и ценностей.

Таким образом, поэтическое творчество В. В. Португалова отличается разнообразием тро-
пов, которые он успешно применял для создания своих произведений. Классификация этих 
приемов позволяет более глубоко понять поэтику и эстетику его поэзии, способствует понима-
нию его авторской манеры и выразительных возможностей. Выявленные категории и примеры, 
представленные в статье, помогают осознать стилистическую уникальность его произведений 
и их вклад в развитие русской литературы XX века. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РУССКОЙ КРИТИКОЙ                                        
В ИССЛЕДОВАНИЯХ О ТВОРЧЕСТВЕ Г. ЯХИНОЙ В КИТАЕ

Чай Ли
г. Владивосток, Россия

Аннотация. В данной работе охарактеризовано развитие изучения романа Г. Яхиной «Зу-
лейха открывает глаза» в китайском литературоведении и критике, исследованы проявление 
разных типов взаимодействия с русским литературоведением. Сделаны выводы о том, что 
взаимодействие китайского и российского литературоведения определяется совпадением со-
циокультурной ситуации двух стран, в частности, развитием женской прозы, формировани-
ем китайской литературной теории, непосредственно опирающейся на переводы и адаптацию 
русских литературных теорий. 

Ключевые слова: творчество Г. Яхиной, женская проза, взаимодействие китайского и рус-
ского литературоведения. 
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За последние 30 лет между китайской и русской литературой происходили постоянные об-
мены. С увеличением государственной поддержки академических исследований большое ко-
личество переводчиков и ученых посвятили себя изучению русской литературы, в то же время 
обогатились методы исследований. Количество статей, посвященных изучению русской лите-
ратуры, превзошло все предыдущие периоды. Взаимодействие русской и китайской литератур, 
обмен опытом между русским и китайским литературоведением становится очевидным при 
анализе статей китайской литературной критики, посвященных тому или иному автору. Произ-
ведения Г. Яхиной публикуются в Китае с 2016 года, что связано с активным распространени-
ем женской прозы в Китае, с многочисленными переводами иноязычной, в том числе русской 
литературы, посвященной проблемам женской самоидентификации.

Анализируя влияние русского литературоведения на китайские работы, посвященные твор-
честву Г. Яхиной, мы обнаруживаем, что взаимодействие русской и китайской литературной 
критики можно разделить на три основных типа. 

Первый тип взаимодействия – это цитирование мнений русских критиков, которое может 
реализовываться по-разному. 

1) Цитирование аналогичного мнения в иноязычной критике. Это самый распространенный 
тип цитирования. Изучая творчество Гузели Яхиной, китайские ученые продолжают черпать 
идеи из результатов исследований русских критиков и развивать на этой основе свои собствен-
ные концепции.

К примеру, Дун Юймэн в работе «Анализ мотивов романа “Зулейха открывает глаза”» ана-
лизирует три основных мотива в дебютном произведении писательницы, в частности, мотив 
выживания, мотив любви и мотив смерти. Дун Юймэн, к примеру, рассуждает об эволюции 
героя, профессора Лейбе, останавливаясь на анализе пробуждения индивидуального самосо-
знания персонажа. При этом критик ссылается на статью Н. Н. Михайловой и С. М. Калашни-
ковой «Система персонажей в романе Гузели Яхиной “Зулейха открывает глаза”», в которой 
рассматривается процесс развития самосознания героини и эволюция образов второстепен-
ных героев, связанных друг с другом. Дун Юймэн цитирует мнения русских литературоведов 
об изменении Лейбе, который «“сбрасывает свой панцирь”, уничтожает симбиоз с “яйцом” на-
всегда, побеждает иллюзорное видение мира и таким образом освобождается, находит выход 
из замкнутого пространства» [2, с. 128]. Исходя из этого Дун Юймэн далее исследует пробуж-
дение самосознания персонажей, а также процесс изменения мысли интеллигенции, представ-
ленной профессором Лейбе, в контексте того времени. 

2) Обзор источников, посвященных исследуемой проблеме, чаще всего встречается в дис-
сертациях.

Для примера можно также представить работу Дун Юймэн, в которой она обобщила иссле-
дования о романе «Зулейха открывает глаза» в России. После того, как она проанализирова-
ла исследования китайских русистов о произведении Г. Яхиной, пришла к выводу о том, что 
«пока в России и за пределами нет специального системного исследования, посвященного ука-
занному произведению и его ключевым мотивам» [3, с. 5]. В связи с этим Дун Юймэн запол-
нила данную лакуну, проведя системный анализ мотивов романа «Зулейха открывает глаза».

3) Цитирование как подтверждение авторской мысли.
Оригинальные слова автора, как исходные данные, являются весомым доказательством точ-

ки зрения исследователя.
Роман Яхиной «Зулейха открывает глаза» почти сразу экранизировали, что свидетельствует 

об уникальном потенциале произведения для кинематографа. Кинематографичность текста за-
ложена автором в силу ее профессии сценариста.
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В работе «Исследование кинотекста в романе “Зулейха открывает глаза”» Хуа Хао обра-
щается к интервью Яхиной: «Написание сценария помогло мне нащупать границы истории. 
До этого история “размазывалась”, я никак не могла понять, где она должна начинаться, а где 
заканчиваться. Мне бы очень хотелось, чтобы роман был экранизирован. У этой истории есть 
сериальный потенциал на 4-8 серий, мне кажется» [1]. Далее Хуа Хао утверждает, что изна-
чально Яхина написала не роман, а сценарий. Это стало одним из важных факторов для прове-
дения дальнейшего исследования кинотекста романа «Зулейха открывает глаза».

Второй тип взаимодействия: использование русского литературоведения в качестве теоре-
тического фундамента исследований китайских русистов.

Чжан Цзясинь исследует хронотоп в романе «Зулейха открывает глаза», основываясь на 
бахтинской теории хронотопа [4, с. 2], и утверждает, что специфический хронотоп в романе 
определяет основные мотивы, которые преобладают в произведении, в основном хронотоп 
связан с мотивами жизни, смерти, любви и воскресения. В этой работе теория хронотопа Бах-
тина является основополагающей, и ученый упоминается 30 раз. 

Взаимодействие китайского и русского литературоведения, отраженное в китайских иссле-
дованиях о творчестве Г. Яхиной, можно объяснить следующими причинами.

1) Изменения в социальной и культурной среде Китая за последние тридцать лет, в частно-
сти, развитие женской прозы, формирование китайской литературной теории, непосредствен-
но опирающейся на переводы и адаптацию русских литературных теорий в Китае. Благодаря 
совпадению процессов в литературе и литературоведении двух стран на определенных этапах 
общественного развития многие китайские литературоведы смогли выборочно черпать взгля-
ды русских литературоведов. 

2) Потребности развития китайского литературоведения. Российские ученые гораздо глуб-
же, чем китайские, изучают собственную отечественную литературу, поэтому концепции рос-
сийских литературоведов могут восполнить пробелы исследования при изучении творчества 
Г. Яхиной в китайском литературоведении.

3) Использование историко-культурных методов. Цитирование авторского первоисточника 
и применение историко-культурных методов – важное проявление взаимодействия между ки-
тайским и русским литературоведением.

4) Перевод и изучение китайскими учеными русского литературоведения. Развитие русской 
литературной теории, например, литературной теории Бахтина, является важным направле-
нием китайского и русского взаимодействия, что также нашло отражение в исследованиях о 
творчестве Яхиной.
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНО-РУССКИЕ ПАРОНИМЫ                                         
В «ЖИТИИ И УСПЕНИИ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОЙ                              

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ РОССИЙСКОЙ ОЛЬГИ»

Ольга Евгеньевна Шепилева
г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье рассматривается функционирование церковнославяно-русских па-
ронимов в житийном тексте. Основой для работы послужили личные наблюдения автора, 
сделанные в процессе преподавания курса «Церковнославянский язык» в течение нескольких 
лет в разных целевых аудиториях. Высказывается мысль о том, что при семантизации труд-
ных слов большую помощь могут оказать этимологические, диалектные и др. данные. 

Ключевые слова: церковнославянский язык, церковнославяно-русские паронимы, житие, рус-
ский язык, семантика.

Церковнославянский язык – язык священного Писания, христианской проповеди и бого-
служения – на всем протяжении своего развития являлся фундаментом религиозных и куль-
турных отношений славянских народов. Возникновение славянской книжности связано с 
именами первоучителей святых Кирилла и Мефодия, которые приспособили славянскую 
речь к выражению сакрального содержания христианского учения. Церковнославянский 
язык, преемник старославянского языка, созданного в IX в., оказал влияние на формирова-
ние русского литературного языка, во многом определив его судьбу. 

В последние десятилетия возрождается интерес к церковнославянскому языку. Свиде-
тельством этого служат издание учебных пособий, лексикографических источников, пре-
подавание языка в образовательных учреждениях различного уровня, создание воскресных 
школ, проведение просветительских занятий для слушателей центров дополнительного 
образования и др. Церковнославянский язык сегодня выступает как одно из важнейших 
средств постижения сакральности сферы православия с его сложными понятиями, художе-
ственными образами; формирования определенной духовной картины мира, религиозно-
го сознания; воцерковления человека, поскольку наилучшим образом способен выражать 
настроения и переживания русского православного христианина. «В эту духовную сферу 
можно войти лишь душою, овладев языком текстов и богословских понятий, то есть нау-
читься языку в богодуховном смысле. А это невозможно без овладения языком в обыден-
ном смысле, без усвоения его грамматики и словаря» [4]. 

Опираясь на собственный опыт преподавания церковнославянского языка в разных це-
левых аудиториях на протяжении нескольких лет, можно говорить о следующих трудно-
стях, с которыми сталкивается обучающийся: своеобразие алфавита, система специальных 
надстрочных знаков, пунктуационное оформление текстов, фонетические, морфологиче-
ские, синтаксические особенности языка. Особого внимания заслуживает анализ лекси-
ко-семантического наполнения религиозного текста.

Определенную сложность для изучающего церковнославянский язык представляют цер-
ковнославяно-русские паронимы, т. е. «слова, физически (своим звуковым и морфемным 
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составом) совпадающие (или почти совпадающие) с русскими, но несущие другое значе-
ние» [8, с. 7-8]. Именно такие лексические единицы часто становятся препятствием на 
пути к верному, адекватному пониманию церковнославянского текста: вряд ли у читателя 
без особой филологической подготовки при знакомстве с каким-либо церковнославянским 
текстом возникнет мысль, что такое обычное, родное, привычное для него слово может 
иметь иное толкование или отличаться некоторыми оттенками своего значения. Функцио-
нирование таких семантических единиц отражает характер длительного и сложного взаи-
моотношения русского и церковнославянского языков.

Актуальность изучения церковнославяно-русских паронимов подтверждается обраще-
нием к данной лингвистической ситуации исследователей, освещающих методические 
основы преподавания языка, проблемы филологического анализа церковнославянского 
текста. Это явление не получило в работах лингвистов однозначного терминологическо-
го определения. Подобные слова называют церковнославяно-русскими паронимами [8; 1; 
5], церковнославяно-русскими паронимами и омонимами [6], русско-церковнославянскими 
семантическими дублетами [11].

Источником наших наблюдений послужил текст «Жития и успения святой преподобной 
великой княгини Российской Ольги» (далее – Житие Ольги), включенный в «Жития свя-
тых» Свт. Димитрия Ростовского и изданный в 1764 году в Киево-Печерской Лавре [3]. 

Житие Ольги – известнейший памятник церковнославянской агиографии, освещающий 
жизненный путь первой женщины-христианки, причисленной к лику святых. Данный текст 
неоднократно использовался нами на занятиях по церковнославянскому языку. Выбор тек-
ста в качестве одного из учебных был обусловлен несколькими причинами. Он с интересом 
читается слушателями курса; для нас важно, что обучающиеся незнакомы с предназначен-
ным для домашнего чтения текстом жития, написанным на церковнославянском языке (в 
отличие от тех богослужебных текстов, которые верующий слышит в храме или читает в 
составе домашних молитв); в процессе работы формируются навыки чтения и понимания 
текста, лексического и грамматического анализа. 

Немаловажными представляются и аксиологическое содержание жития, которое застав-
ляет задуматься о традиционной христианской этике, его воспитательный потенциал, эмо-
циональное воздействие на читающего и, безусловно, эстетическое удовольствие от много-
гранности церковнославянского языка. 

Остановимся на анализе некоторых церковнославяно-русских паронимов из текста Жи-
тия Ольги, которые вызвали затруднения у аудитории (представим цитаты в упрощенной 
графике, пунктуация первоисточника сохранена).

В эпизоде, описывающем встречу молодой Ольги с князем Игорем, читаем: «Она же 
разумевши смущение помысла его, и похотное разжжение, нача къ нему не юношескимъ 
но старческимъ оумомъ, пресецая беседу его, глаголати» [3]. Некоторое недоумение чита-
ющих при попытке понять содержание фрагмента вызвала лексическая единица смущение. 
Опираясь на известное современному русскому языку значение «замешательство, состоя-
ние застенчивости, стыда» [7], аудитория часто начинала вольно обращаться с текстом. В 
церковнославянском языке это слово имеет иное лексическое наполнение: «беспокойство, 
потрясение» [8, с. 322]. Еще глубже проникнуть в семантическую структуру слова позво-
ляют его этимологические связи с диалектизмами: в псковских, тверских диалектах за-
фиксирован глагол смустить, одно из значений которого «соблазнить, склонить на что-л. 
плохое, подстрекнуть к чему-л.» [9, с. 61]. Таким образом, в житийном тексте говорится о 
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том, что девушка увидела желание князя соблазнить ее, и дальнейшее содержание текста 
это подтверждает. Лексему старческий тоже следует признать церковнославяно-русским 
паронимом: в русском языке прилагательное имеет толкование «свойственный старикам, 
старым людям, такой, как у стариков»; причем, иллюстративный материал свидетельству-
ет о том, что слово имеет отрицательные коннотации: старческий кашель, старческий ма-
разм. В тексте жития слово имеет иную оценочную природу и употребляется в значении 
«зрелый». 

Описывая деятельность молодого князя Игоря, автор жития отмечает: «Ходилъ же и на 
Царьградъ, и многия Греческия страны пленивъ, и дани на Грековъ наложивъ, возвратися 
съ корыстию и славою, и живяше прочее въ тишине» [3]. 

Нужно отметить, что ни один из слушателей курса не продемонстрировал правильное 
понимание лексической единицы корысть. Значение слова в церковнославянском языке 
«военная добыча, трофей» [8, c. 161] оказалось им неизвестным. 

Опираясь на толкование, известное современному русскому языку «выгода, материаль-
ная польза» [7], они не справились с «переводом» данного фрагмента. Целесообразно, по 
нашему мнению, помочь обучающимся сопоставить данное церковновнославянское слово с 
материалом западнославянских языков: чеш. kořist «добыча, трофеи», слвц. kоrist᾽, польск. 
korzyść «выгода, добыча» [10], в этом случае значение церковнославянизма становится бо-
лее зримым. Словарная единица тишина оказалась менее сложной для понимания: в тексте 
она используется в значении «спокойствие, мир, отсутствие войны».

Обратим внимание на употребление в тексте жития наречия нечаянно: «И егда князь 
Игорь приятую от Древлянъ дань отсла въ Киевъ, а самъ еще у нихъ остася съ малою 
дружиною, тогда они время себе угодное получивше, нечаянно на него нападоша» [3]. В 
современном русском языке лексема нечаянный имеет следующие значения: «1. Совер-
шенный неумышленно, случайный. Н. поступок. Сломал нечаянно (нареч.). 2. Внезапный, 
неожиданный. Нечаянная встреча» [7]. 

Заметим, что данное слово во втором значении, которое реализуется в тексте жи-
тия, в речи рядовых носителей русского языка бытует крайне редко, в отличие от цер-
ковнославянского языка. Поэтому вполне закономерно, что его семантизация вы-
звала определенные затруднения у читающих. Понять иное значение слова в цер-
ковнославянском языке – «неожиданно» – можно, опираясь на его этимологический 
анализ, связь с глаголом чаять, который в различных славянских языках означает  
«ждать» [10].

Остановимся на содержании лексической единицы безбедно в следующем контексте: 
«ибо мне мужа моего уже не воскресити, во вдовстве же пребывати не безбедно есть». 
Читающий житие может ошибочно трактовать это слово, полагая, что речь идет о некото-
рой материальной выгоде брака княгини Ольги и древлянского князя Мала, ср. значение 
слова безбедный «благополучный, не знающий нужды» [7] в современном русском языке. 
Лексема не отмечена словарем О. Седаковой, ее толкование можно обнаружить в «Полном 
церковнославянском словаре» прот. Г. Дьяченко – «безопасный» [2]. 

Проанализированные примеры составляют лишь малую часть наблюдений за функци-
онированием церковнославяно-русских паронимов в тесте Жития Ольги. Помимо указан-
ных нами были отмечены такие лексические единицы, как распространити – «дать сво-
боду, простор», нелепый – «недостойный», уязвити – «ранить (в самое сердце), поразить», 
безумие – «ярость», опасно – «осторожно, осмотрительно», упразднитися – «освободить-
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ся», изрядный – «превосходный», вменяти – «придавать значение, почитать за что-либо», 
молва – «мятеж, смута» и др.

В преподавании любой филологической дисциплины важен текстоцентрический под-
ход. Не исключением является и обучение церковнославянскому языку: текст становит-
ся основным инструментом организации образовательного процесса при изучении этого 
языка. 

Без работы над текстом невозможно сформировать представления слушателей о графи-
ческой организации церковнославянского текста, его грамматических особенностях, лек-
сическом содержании отдельных словарных единиц. По этой причине многие исследова-
тели справедливо полагают, что большое внимание на занятиях по церковнославянскому 
языку должно уделяться комплексному филологическому анализу.
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ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                  
С ИНОЯЗЫЧНЫМИ ТЕКСТАМИ

Шлангман Марина Константиновна
г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье рассматривается вопрос работы над различными видами чте-
ния: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым. Приводятся упражне-
ния для работы с текстами и задания по развитию того или иного вида чтения. Пред-
ложены формы проверки и способы контроля понимания прочитанного.

Ключевые слова: виды чтения, характер текста, перевод, работа с текстом, кон-
троль понимания прочитанного, практика речевой деятельности.

Известно, что чтение – это мыслительный процесс и контролировать его можно только 
косвенно. При работе над различными видами чтения следует использовать три основных 
средства контроля: чтение текста, задание перед чтением и контроль понимания прочитан-
ного. 

Существует четыре вида чтения: ознакомительное, обучающее, просмотровое и поиско-
вое. При выборе текста для чтения необходимо учитывать следующие моменты: а) содер-
жание текста; б) насыщенность информацией; в) язык; г) величину. Юмористический текст 
вряд ли подойдет для изучающего чтения. Такой текст предполагает одноразовое чтение. 
Описательный текст требует большого внимания к деталям, и его выбор для ознакомитель-
ного чтения будет неудачным. Для изучающего текста лучше выбирать тексты, имеющие 
фактический материал. Что касается языковой стороны текста, то следует отметить, что его 
назначение определяется объемом содержащегося в нем нового языкового материала. На 
начальном этапе обучения чтению наличие большого количества новой лексики в тексте 
затрудняет понимание текста и, кроме того, замедляет развитие навыков чтения. 

Если новый лексический материал служит для передачи основной информации, то такой 
текст следует использовать для формирования навыков точного понимания, что позволяет 
использовать словарь. Объектом контроля при таком чтении является не только точность 
и полнота понимания содержания, но и правильность определения значения новых слов. 
Если текст связан с передачей второстепенной информации, его следует использовать для 
формирования навыков общего охвата содержания. В этом случае от обучающихся требует-
ся умение выделять главное и опускать второстепенное. Объектом контроля в этом случае 
будет определенная степень полноты содержания, а не языковой материал. На первом этапе 
обучения целесообразно использовать плакаты для обоих видов, в которых отсутствует 
новый языковой материал, учитывая только информационную насыщенность. Тексты с вы-
сокой степенью информационной насыщенности, где важны все факты, подходят только 
для обучения чтению. Тексты, понимание которых допускает потерю части информации, 
рекомендуются для ознакомительного чтения. 

Учитывая размер текста, принимая во внимание объем и характер работы по обучению 
чтению, необходимо рекомендовать короткие тексты или части длинных текстов. Для озна-
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комительного чтения больше подходят длинные тексты от ¾ страницы на начальном этапе 
до 3-5 страниц на завершающем этапе. Короткий текст не способствует дифференциро-
ванному подходу к содержащейся в нем информации, его обеспечивает только длинный 
текст. Следует отметить, что работа с длинными текстами способствует развитию скорости 
чтения. 

Цель чтения является основным фактором, определяющим его результат и процесс его 
протекания. Задавшись целью получить информацию из текста, читающий находится в со-
стоянии готовности, понимаемой как установка на совершение определенной деятельно-
сти. На установку влияет инструкция-задание, которая дается перед чтением текста. Точ-
ность и ясность инструкции поэтому имеет большое значение. 

Вторым средством формирования установки является оценка результата деятельности, 
т. е. выявление того, насколько характер понимания соответствует заданному. 

При формировании установок важную роль играет то, как оценивалась деятельность 
студентов в предыдущих случаях. У обучаемых вырабатывается определенный подход 
к чтению текста, который затем воспроизводится при получении аналитического зада-
ния. Важную роль приобретает форма и содержание контроля прочитанного: фактически 
обучающийся читает так, как его будут проверять. Форма проверки оказывает большее 
влияние на характер чтения, чем словесное задание. Поэтому обязательным требовани-
ем к чтению текста является адекватность форм проверки понимания их соответствия 
заданию.

Проверка понимания прочитанного является наиболее ответственным моментом в рабо-
те с текстом. Она выполняет три функции, реализация которых приводит к формированию 
различных видов чтения. 

Говоря о функции контроля понимания, важно следить за тем, чтобы объектом контроля 
была содержательная, а не языковая сторона текста, а количество и выбор объектов полно-
стью соответствовали бы виду чтения, для которого предназначен текст. 

Рассматривая функцию управления, следует отметить, что определенный стандарт про-
верки понимания каждого вида чтения приводит к тому, что внимание обучающегося при 
чтении текста фиксируется на тех элементах, которые будут проверяться. 

Говоря о функции обучения, следует иметь в виду, что проверка понимания текста по-
зволяет выявить основные случаи затруднений и показать пути их преодоления с исполь-
зованием имеющихся в тексте опор. Таким образом, студенты учатся самостоятельно ис-
правлять свои ошибки. 

Переходя к рассмотрению объектов проверки, необходимо определить общие требова-
ния, которых необходимо придерживаться, контролируя понимание текста. 

Во-первых, если у преподавателя есть основания полагать, что обучающиеся поняли 
текст, нет необходимости его проверять. 

Во-вторых, следует избегать таких форм проверки, которые не ставили бы оценку ответа 
студента в зависимость от его продуктивных навыков. С этой точки зрения такое задание, 
как пересказ, неприемлемо, поскольку трудно определить, в чем причина неточности, ис-
кажения, непонимания текста (а количество и выбор объектов полностью соответствовали 
бы типу чтения, для которого он предназначен). Проверка понимания конкретного текста 
позволяет выявить основные случаи затруднений и показать обучающимся, как их прео-
долеть, используя имеющиеся у текста опоры. Так они учатся самостоятельно исправлять 
свои ошибки или неточности понимания. 
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Процесс понимания текста можно представить как процесс его чтения по смысловым 
частям, что связано с нахождением смысловых опорных точек, определением иерархии 
«смыслов» и последующим объединением элементов текста в единое целое, путем выясне-
ния внутренней связи смысловых частей. Степень дробления текста на смысловые части и 
их величина зависят от поставленной задачи, т. е. связаны с целью чтения и его видом. При 
ознакомительном чтении текст делится на более мелкие части, поэтому их количество боль-
ше, чем при ознакомительном чтении, когда смысловые части больше, а их количество мало. 

Объектом проверки при этих видах чтения должно быть выявление количества смысло-
вых частей, на которые обучающийся делит текст. Для этого необходимы задания, в той или 
иной форме отражающие план текста. 

Форма задания одинакова для обоих видов чтения, но результат его выполнения должен 
быть разным. Для ознакомительного чтения рекомендуется использовать достаточно длин-
ные тексты, несложные в языковом отношении. Желательно, чтобы такие тексты содержа-
ли не более 25% второстепенной информации. 

На первом этапе целесообразно выбирать для этой цели тексты, не содержащие языково-
го материала, на втором этапе – постепенно увеличивать его количество. 

Для того чтобы студенты поняли, что от них требуется в этом виде чтения, его следует 
проводить в аудитории в течение одного семестра, так студенты привыкнут к нему. 

При подготовке к ознакомительному чтению преподавателю необходимо наметить объ-
екты контроля, выделив факты, обеспечивающие понимание основного содержания. 

Затем следует выбрать способ контроля и решить, какой должна быть формулировка 
задания. Проверяется понимание только заранее намеченных фактов. 

Задания для проверки могут быть самыми разнообразными: ответить на вопросы, соста-
вить план текста, выделить в тексте факты, подтверждающие или опровергающие какой-то 
тезис, найти факты по определенному признаку и т. д. 

Пересказ как способ проверки при ознакомительном чтении можно использовать, когда 
текст длинный. В этом случае следует рекомендовать студентов излагать только основные 
факты. Перевод, даже выборочный, как способ контроля нежелателен.

Если предположить, что обучающемуся придется переводить отдельные фразы или 
предложения, то он переведет весь текст, что совершенно не нужно при ознакомительном 
чтении. При ознакомительном чтении текст следует прочитать один раз. В некоторых слу-
чаях допускается его повторное прочтение, но установка в этом случае должна быть иной. 
Заданий на повторное чтение может быть два: увеличение скорости чтения и развитие 
приемов поискового чтения, и просмотра. Для этого необходимо использовать на занятии 
различные задания, требующие нахождения определенной информации в тексте, напри-
мер, найти предложения, описывающие...; привести следующие факты из текста (но не 
языковой материал). Такие задания заставляют обучающихся перечитывать определенные 
части текста, а последнее способствует развитию скорости чтения. Следует отметить, что 
перечитывать нужно лишь некоторые тексты. Если прибегать к повторному тексту часто, 
то это вызовет изменение установки обучающегося при первом чтении. Зная, что точное 
понимание деталей будет повторяться позже, он обратит на них внимание при первом чте-
нии, т. е. его чтение перестанет быть ознакомительным. 

Работа по развитию изучающего чтения должна проводиться параллельно с ознакоми-
тельным чтением, чтобы обучающиеся чувствовали различия между ними. На начальном 
этапе работы по развитию изучающего чтения студентам предлагаются небольшие тексты 
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или отрывки, затем их размер увеличивается; на третьем этапе желательно, чтобы они сами 
выбирали отрывок из статьи или текста, который необходим для точного понимания. 

Для изучающего чтения подходит любой текст, обладающий познавательной ценностью 
и информативной значимостью. 

Необходимо отбирать наиболее сложные в содержательном и языковом отношении тек-
сты, так как работа с текстом имеет сопутствующую задачу – научить обучающихся са-
мостоятельно преодолевать возможные трудности, используя имеющиеся в тексте опоры. 
Сначала необходимо использовать тексты, в которых нет нового для них языкового матери-
ала. При изучении иностранного языка накопление языкового материала и формирование 
необходимых навыков происходят параллельно. Изучающее чтение изначально проводится 
только на занятии, под руководством преподавателя. В качестве домашнего задания его 
следует предлагать после того, как обучающиеся осознают специфику данного вида чте-
ния. Итак, целью чтения для обучающегося является полное и точное понимание информа-
ции, что иногда требует двух-трех прочтений текста. 

Работа с текстом делится между двумя занятиями. Если для изучающего чтения исполь-
зуется целый текст, то на первом занятии обучающиеся быстро просматривают его и опре-
деляют тему. После этого они получают домашнее задание: внимательно прочитать текст, 
чтобы точно понять его содержание. На втором занятии преподаватель проверяет понима-
ние прочитанного текста. Это может сопровождаться чтением отдельных отрывков. 

Если студенту предстоит прочитать отрывок из большого текста, то домашним задани-
ем на первое занятие является самостоятельное ознакомительное чтение всего текста. В 
аудитории преподаватель проверяет его понимание в рамках данного вида чтения, после 
чего выбирает отрывок для прочтения обучающимся в качестве следующего домашнего 
задания. На втором занятии проверяется понимание только этого отрывка, но в рамках 
изучающего чтения. В обоих случаях проверка понимания обязательно заканчивается об-
суждением вопросов, с оценкой позиции автора, степени убедительности его выводов, но-
визны изложенных фактов и т. д. В заключение можно порекомендовать студентам быстро 
прочитать текст еще раз, чтобы убедиться, что все понятно. 

Перевод текста чаще всего используется как средство контроля понимания при изучаю-
щем чтении. Если текст читается дома, то предпочтительнее выполнять перевод письмен-
но, т. к. это позволяет более объективно судить о его точности. При наличии письменного 
перевода преподавателю проще определить, что вызывает затруднения у обучающихся, и 
обсудить с ними соответствующие места. Главное требование к переводу – его адекват-
ность. Особое внимание следует уделять языковым средствам, оформляющим смысловые 
связи между словами, предложениями, абзацами. Именно к этим элементам они относятся 
особенно небрежно при переводе. Части предложений, вызвавшие затруднения или переве-
денные неточно, анализируются – лексически, грамматически или лексико-грамматически, 
в зависимости от характера ошибки. 

Анализ всегда играет вспомогательную роль. Он осуществляется от языковой формы к 
содержанию, поскольку именно языковая форма содержит те ориентиры, опираясь на кото-
рые обучающийся сможет сам в дальнейшем преодолевать трудности.

Перевод может быть и выборочным – отдельные синтагмы и предложения переводятся, 
если преподаватель уверен, что остальная часть текста понята правильно. При контроле 
понимания рекомендуется зачитывать анализируемые части предложений или весь текст 
вслух, так как это помогает прояснить сложные моменты. 
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Перевод – не единственный способ контроля понимания. Правильность понимания мож-
но проверить и другими способами, например, вопросами или утверждениями, которые 
нужно подтвердить или опровергнуть (последних должно быть много, и они не должны по-
вторять формулировку текста); выполнением задания по ходу чтения, например, составить 
схему, график и т. п.; решением предложений логической или иной задачи. 

Рассматривая просмотровое чтение, следует отметить, что этот вид чтения направлен 
на получение максимально общего представления об источнике в целом. Обычно он про-
водится при первичном знакомстве с содержанием текста, чтобы выяснить, есть ли в нем 
интересующая читателя информация.

Для развития просмотрового чтения обучающимся следует предоставить возможность 
самостоятельного выбора текста из газеты, журнала, сборника рассказов и т. п. 

Задания по развитию просмотрового чтения могут быть следующими: а) определить, о 
чем говорится в данном тексте, статье, рассказе, главе из книги; на просмотр текста, ста-
тьи, рассказа следует отводить 3-4 минуты; б) просмотреть текст, определить, освещены ли 
в нем следующие вопросы (5-6 вопросов или утверждений, одно или два из них могут быть 
предметом обсуждения в статье, рассказе и т. п.). 

Возможно использование небольшой книги. В процессе работы над книгой студентам 
рекомендуется пользоваться оглавлением, а затем просматривать соответствующий раздел. 
В зависимости от конкретного текста предоставленная информация может касаться тема-
тики характера статьи (обзорная, рекламная, экспериментальная), основной проблемы и 
выводов.

При работе над просмотром ряда текстов, статей, рассказов обучающимся можно пред-
ложить ряд заданий: 1) просмотреть статьи, тексты; указать, какие из них относятся к про-
блеме, теме урока (для ограниченного по времени просмотра предлагаются 3-4 статьи из 
газет или журналов; тема, проблема может быть названа или определена самим обучаю-
щимся); 2) выбрать статьи, тексты, освещающие вопросы, связанные с проблемой; 3) про-
смотреть номер журнала, сборника, подборку статей, сказать, какую тему они освещают.

Поисковое чтение существует как самостоятельный вид чтения, так как обучающемуся 
приходится искать в источниках определенную информацию, формулировки, данные и т. д. 
В учебной обстановке оно выступает скорее, как упражнение, так как поиск осуществляет-
ся по указанию преподавателя; поисковое чтение обычно является сопутствующим компо-
нентом в развитии других видов чтения. Задания, связанные с поиском, должны даваться 
как можно чаще, объектом поиска должна быть определенная информация. 

Развитию приемов поискового чтения служат упражнения, содержащие требование най-
ти в тексте определенную информацию. Вначале они даются на материале прочитанных 
текстов; начиная с конца 1-го курса для этой цели используются совершенно новые тексты. 
Можно предложить следующие задания к ранее перечисленным заданиям: просмотреть 
тексты (1-3 ранее прочитанных текста) и выбрать из них факты, которые могли бы служить 
иллюстрацией к тезису, утверждению. Упражнения, связанные с поиском, всегда выпол-
няются на занятиях; время не ограничено, но можно ввести элемент «кто быстрее». Перед 
прочтением текста студентам можно предложить выполнить следующие задания: 1) ука-
зать в тексте абзацы (в журнале – статьи, в книге – главы), которые содержат данные о ... 
2) найти в тексте определение, вывод, формулировку проблемы, термин, обозначающий ... 
и прочитать его вслух. Это один из немногих случаев, когда объектом поиска является как 
информация, так и ее языковое выражение. 
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Следующее возможное задание – найти в тексте факты, упомянутые в резюме/аннота-
ции. В этом случае необходимо иметь заранее подготовленные аннотации/резюме. 

Можно предложить задание: отметить места в тексте, дающие ответы на предложенные 
вопросы.

Следует подчеркнуть, что ответы необходимо находить, ориентируясь на слова, числа 
и текстовые структуры. Задания могут быть следующими: найти в тексте факты, дающие 
основания для предполагаемых выводов/тезисов. На доске записываются 2-3 вывода, же-
лательно не теми словами, которые используются в тексте. 

Рассмотренные упражнения и задания на развитие того или иного вида чтения касались 
вопросов понимания текста на уровне смысла фактической информации. Кроме того, необхо-
димо обсуждать извлеченную информацию. В зависимости от характера текста, подготовлен-
ности группы и ее осведомленности в той или иной области рекомендуются вопросы, соотно-
сящие полученную информацию с опытом и знаниями обучающихся: насколько изложенные 
факты являются новыми/неизвестными, могут ли они быть использованы в какой-либо обла-
сти, достаточно ли убедительны факты/данные, на основе которых автор делает вывод, почему 
рассуждения автора оказались убедительными/глубокими/непоследовательными. 

Итак, основная цель работы с текстом – практика в речевой деятельности. Сопутству-
ющими образовательными задачами являются: а) развитие комплексного применения ви-
дов чтения, связанных с получением и смысловой обработкой информации; б) развитие 
некоторых отдельных навыков, для функционирования которых необходимо полноценное 
художественное произведение. 

В заключение следует подчеркнуть следующее: не предрешая вопроса о точном количе-
стве текстов в рамках одного цикла занятий, можно утверждать, что их должно быть много, 
разного объема и жанра, для различных целей, адаптированных по принципу прогрессив-
ной и статической адаптации.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА                                       
ПОВЕСТИ «В ТУМАНЕ» В. БЫКОВА

Светлана Николаевна Щерба
г. Брест, Беларусь

Аннотация. В статье рассматривается проблема экзистенциального выбора в повести В. 
Быкова «В тумане». Доказывается, что быковский герой в пороговой ситуации вынужден выби-
рать между жизнью и смертью, что приносит ему мучительные нравственные переживания. 
Василь Быков глубоко исследует психологию, душевный мир героя в ситуации нравственного вы-
бора, когда главный герой, бригадир путейцев Сущеня, высшей ценностью считает достойную 
честную жизнь для семьи, сына, которая становится для него невозможной, так как в глазах 
народа он без вины оговорен немцами как предатель.

Ключевые слова: экзистенциальный выбор, пороговая ситуация, нравственный выбор, акси-
ологические ценности, стилевая доминанта.

Экзистенциальная проблематика является доминантной стилевой чертой творчества В. Бы-
кова, в котором по-философски глубоко раскрываются многочисленные пороговые ситуации, 
ситуации нравственного экзистенционального выбора, глубокий психологизм авторской мане-
ры письма. Война стала для писателя-фронтовика неисчерпаемой темой, писать для него озна-
чало говорить про ценность личного опыта, про сложную судьбу человека, про смысл жизни, 
про нечеловеческие муки существования в реальности того времени и отсутствие выхода из 
разных ситуаций. В своих произведениях про войну писатель (блестящий психолог) стремится 
выявить причины предательства, приспособленчества, нравственного падения одних и духов-
ного величия, благородства, несломленности духа других. Понятно, что предательство наибо-
лее выразительно проявляется во времена тяжелых испытаний, когда человек стоит на грани 
экзистенционального выбора между жизнью и смертью. Одни выбирают жизнь и тем самым 
предают себя, Родину, народ, начинают прислуживать дргому режиму, приспосабливаться к 
выгодной для себя ситуации. Другие с первых дней не мирятся с новыми порядками, созна-
тельно конфликтуют с непрошенными гостями, сражаются с врагом до последнего вздоха. С 
предательством тесно связана экзистенциональная проблема жизни и смерти, поэтому Быков 
и ставит своих героев в ситуацию сложного экзистенциального выбора, когда ярко раскрыва-
ются их человеческие качества, настоящие характеры. В быковских повестях индивидуальные 
характеры таких героев, как Глечик, Лозняк, Василевич, Левчук, Терешко, Тимошкин и др. вы-
ступают в качестве общенанародных, общечеловеческих, поэтому резко противопоставлены 
индивидуалистам и эгоистам наподобие Овсеева и Пшеничного («Журавлиный крик»), Бли-
щинского («Предательство»), Задорожного («Третья ракета»), Чернова и Петухова («Ловуш-
ка»), Бритвина («Круглянский мост») и др.

В повести «В тумане» В. Быков и обращается к такой пороговой ситуации, когда герои по-
падают в положение экзистенциального выбора – выбора между жизнью и смертью, как выход 
из критической ситуации, пусть и за гранью земного существования, сохранив правду жизни и 
свое человеческое обличие. Уже сама завязка произведения – глубоко психологическая: парти-
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занам Бурову и Войтику руководство партизанского отряда дало приказ наказать смертью бри-
гадира путейцев Сущеню, предательство не вызывает сомнений у партизанского командира. 
Каждый из героев с первых страниц произведения поставлен в условия жесткого нравственно-
го выбора, когда необходимо определить не только свою судьбу, но и судьбу других людей. Так, 
партизанский разведчик Буров, ясно осознавая необходимость исполнения приказа командира 
по уничтожению «предателя» Сущени, терзается от такой миссии карателя. Про намерение 
убийства человека, пусть и предателя, сообщается в произведении как об обычном будничном 
явлении: «Салотным ветраным днём позняй восені на другім годзе вайны атрадны разведчык 
Бураў ехаў на станцыю Масцішча, каб застрэліць свайго знаёмага, Сушчэню. Гэты Сушчэ-
ня быў тутэйшы вясковы мужык, яшчэ да вайны рабіў на чыгунцы, але месяц назад, будучы 
арыштаваны паліцыяй за дыверсію ля Выспянскага моста, купіў сабе жыццё тым, што выдаў 
саўдзельнікаў, сваіх жа чыгуначнікаў, якія яму памагалі развінціць рэйкі. Хлопцаў павесілі ў 
мястэчку, а Сушчэню выпусцілі, і ён другі тыдзень раскашаваў пад носам у гарнізоне, у сваёй 
ладнай дамоўцы ля станцыі, у цяпле і сытасці, мабыць, думаючы, што партызаны да яго не 
дабяруцца» [1, с. 277]. 

Как позже узнает читатель, дается ложная информация о Сущене, ловушку которому под-
готовил хитрый немец Гроссмаер. Гроссмаер нарочно отпустил несговорчивого Сущеню, ко-
торый отказался работать на оккупантов, и тем самым рассчитывал на подозрительность со-
ветских «карателей», что и сработало. Такая позиция (если не погиб вместе со всеми, а немцы 
выпустили – значит, считаешься предателем) господствовала в то время. В «предательство» 
Сущени поверили все, в том числе и Буров, который вместе с партизаном Войтиком должны 
были наказать «врага». 

В повести все события подаются через восприятие Сущени, Бурова, Войтика, чтобы глуб-
же раскрыть психологию героев, их духовный мир, характеры. Быков мастерски использует 
такой художественный прием, как внутренний монолог, что неприметно переходит в несоб-
ственно-прямую речь, когда за героя рассказывает дальше уже сам автор. Через внутренние 
монологи Сущени выявляется личность человека, который стремился быть хорошим мужем 
и отцом для своей жены Анели и сыночка. Сущеня потерял всякую надежду выйти из тупика, 
в который его загнали фашисты. Глубокое исследование духовного мира героя, мотивов его 
поведения, поступков, позволяет утверждать, что истоки всего человечного, человечности, вы-
сокой нравственности у Сущени – в его семье, образе жизни, родительском воспитании. 

В свою последнюю ночь Сущеня вспоминает самые яркие эпизоды детской и юношеской 
довоенной жизни, что повлияли на становление его личности: «Уся вялікая сушчэнеўская 
сям’я жыла ў нейкім хваравітым імкненні да праўды чысціні ў адносінах з іншымі… Яны 
надта імкнуліся да ладу і і спакою ў душы…» [1, с. 290]. Припоминает герой и случай, когда 
однажды возле их подворья кто-то из соседей потерял несколько снопов ржи. Когда хозяева 
вернулись за потерянным, то снопов на дороге уже не было. Бабушка, чтобы люди не подумали 
плохое про их семью, взяла взаймы у соседей снопы, чтобы отдать их хозяевам. Главным для 
семьи Сущени было человеческое достоинство, нравственная чистота в отношениях с людьми. 
Воспитанный на примере родителей, честный, искренний, благородный, с чувством челове-
ческого достоинства, Сущеня, попав в абсурдные, бесчеловечные обстоятельства, стоит перед 
экзистенциальным выбором: «І жыть хочацца, і хочацца чалавекам застацца. А як? І тое, і дру-
гое разам не атрымліваецца, трэба выбіраць адно…» [1, с. 302]. 

Герой, оставшись в живых один (Буров и Войтик погибли), в долгих раздумьях выбирает 
смерть – как единственный выход из трагической ситуации. Он заканчивает жизнь самоубий-
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ством, потому что не может согласиться на позорное существование, связанное с осуждением 
людей, чувствует ответственность перед женой и сыном за их будущую, достойную жизнь. 
Для Сущени этот выбор между желанием «жить» и «человеком внутри человека» является не-
выносимым, ценой его становится сама жизнь. В этом экзистенциальном выборе и выявляется 
настоящая духовная сущность героя.

Чтобы раскрыть внутренний мир героев, В. Быков часто обращается к художественному 
приему ретроспекции. Таким приемом пользуется писатель при создании образов Бурова и Во-
йтика. При помощи экскурсов в прошлое раскрывается вся подлость, предательство Войтика: 
он не пришел на помощь матери, которая самоотверженно погибла, чтобы спасти его; привел 
полицаев в дом добрых людей на хуторе, которые дали продукты партизанам и по его вине 
были уничтожены. Именно Войтик не предупредил Бурова об опасности, а в первую очередь 
спасал себя. В отличие от Бурова, который страдает от назначенной миссии карателя, а перед 
смертью просит своего боевого товарища не убивать бригадира, Войтик абсолютно не сочув-
ствует Сущене: «Усё тут можна было зрабіць проста і хутка: паклікаць на парог і стрэльнуць. 
Сабаку сабачая смерць, чаго валаводзіцца?» [1, с.276]. Злость, зависть уничтожает в нем все 
человеческое, отнимает у него способность к состраданию.

Экзистенциальная проблема жизни и смерти в повести «В тумане» В. Быкова пересекает-
ся, а временами отождествляется с философской проблемой добра и зла, но ни коем случае 
не оправдывает инстинкт самосохранения разных предателей, доносчиков, приспособленцев. 
Психологизм произведений В. Быкова чрезвычайно тесно связан с историзмом, можно ска-
зать, продиктован последним. Писатель, еще будучи участником великой человеческой бойни, 
понял, что победа не может основываться только на одном патриотизме и героизме, что необ-
ходимо было опираться на богатые нравственные традиции и огромный духовный опыт. Поэ-
тому в произведениях В. Быкова, как и в произведениях М. Горецкого и К. Чорного, прозвуча-
ли проблемы человеческой совести, личного достоинства, самопожертвования, нравственной 
ответственности, верности исконной народной морали. Историзм произведений углублялся от 
прямого противопоставления современности прошлому или наоборот, смыслового и эмоцио-
нального сравнения жизни и деятельности героев.
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