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СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ 

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ПИМЕНОВА 
 
Любые изменения в разных сферах жизни общества, особенно от-

крытия и нововведения, дающие толчок развитию научной мысли, не про-
исходят сами по себе. Для такого толчка, прежде всего, необходимо нали-
чие вековых традиций, соответствующих условий, культурно-духовной 
среды. В России всегда существовали научные школы, которые станови-
лись родоначальниками и законодателями новых лингвистических направ-
лений по всему миру. 

Крупнейшие языковеды России, такие как М.В. Ломоносов, А.Х. Во-
стоков, Ф.И. Буслаев, А.А. Шахматов, Д.Н. Ушаков, Л.В. Щерба, В.В. Ви-
ноградов, С.И. Ожегов и др. были выдающимися знатоками национальных 
культур, учёными, всегда готовыми к научному поиску, к освоению и от-
крытию самых разных структур и подходов в изучении языка. 

В истории мирового языкознания лингвисты – языковеды всегда 
имели свой голос. Во всех сферах науки о языке их слово было весомым и 
оригинальным. В нашу эпоху есть особенно значимые фигуры, которые не 
только являются гордостью современного научного сообщества, но и   во-
площают в себе яркие человеческие черты, выражают саму сущность 
определенных характеров.  

Среди таких ученых-лингвистов Марина Владимировна Пименова, 
доктор филологических наук, профессор, ректор Института иностранных 
языков, почетный доктор Военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, чл.-корр. САН ВШ, по-
четный профессор Чдэнчжоуского и Лоянского университетов (Китайская 
Народная Республика).  

В 1982 году будущий лингвист, когнитолог, этнолингвист, лингво-
культуролог, этногерменевтик, лингвоконцептолог Марина Владимировна 
Пименова после окончания средней школы, поступает в Иркутский госу-
дарственный институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, далее – в 
Кемеровский государственный университет. И в 1990 году успешно закан-
чивает его по специальности «Преподаватель английского языка и литера-
туры».  

Отдавая должное талантам молодой выпускницы, Марину Владими-
ровну оставляют работать в университете. Она поступает в аспирантуру 
КемГУ на заочное отделение и начинает свой исследовательский путь с 
сопоставления двух языков (вернее, с морфологии, семантики и синтаксиса 
двух языков). В 1995 году Марина Владимировна   успешно защищает 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по теме: «Семантико-синтаксические особенности ментальных глаго-
лов русского и английского языков» в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете.  
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Успешная защита и, конечно, стремление и желание дальше изучать 
внутренний мир человека в концептуальном аспекте дают ей возможность 
продолжать научную работу.  

В итоге, в 2001 году была успешно защищена докторская диссерта-
ция по теме «Концепты внутреннего мира человека (русско-английские 
соответствия)» в вышеназванном университете.  

До и после защиты имеется целый ряд законченных и незаконченных 
работ… свыше 400 научных трудов, из них 30 монографий, более 20 учеб-
ных пособий и научных статей. Перу юбиляра принадлежат такие труды, 
как «Этногерменевтика языковой наивной картины внутреннего мира че-
ловека», «Душа и дух: особенности концептуализации», «Концепт сердце: 
образ, понятие, символ», «Богатырши в русских народных сказках», «Эт-
ногерменевтика русской сказки» и коллективные монографии, как «Сим-
волы культуры и способы концептуализации внутреннего мира человека 
(концептуальная метафора дома)»,   «Концептуализация рассудка и спосо-
бы объективации его признаков в русской языковой картине мира», «Со-
поставительный анализ заимствованных концептов (на примере русского 
концепта идея и немецкого концепта Idee)», «Антропоморфизм как один из 
способов концептуализации внутреннего мира», «Проблемы когнитивной 
лингвистики и концептуальных исследований на современном этапе», 
«Россия глазами русских», «Сужение и расширение метафоры «ТЕЛО – 
КНИГА», «Языковая личность и языковая модель мира»,  «Стереотипы о 
женщинах в русской лингвокультуре» и мн. др.  

Важно отметить такие значимые учебные пособия с грифом Мини-
стерства Образования для ВУЗов, как «Американская лингвистика», «Мен-
тальность: лингвистический аспект», «Особенности репрезентации кон-
цепта чувство в русской языковой картине мира», «Введение в концепту-
альные исследования», «Языковые основы русской ментальности», «Вве-
дение в когнитивную лингвистику», «Коды лингвокультуры», «Концепту-
альные исследования. Введение», «Языковая картина мира», «Русская 
сказка» и др., а также целый ряд статей, которые высоко индексируются в 
наукометрических базах. 

Под руководством профессора М.В. Пименовой было создано шесть 
серий научных сборников: «Этногерменевтика и этнориторика», «Филоло-
гический сборник», «Концептуальные исследования», «Славянский мир», 
«Концептуальный и лингвальный миры», «Поликультурное пространство 
языка в Казахстане», а также серия научных журналов «Новые парадигмы 
и новые решения в современной лингвистике». В качестве ответственного 
редактора Марина Владимировна выпустила 91 сборник научных статей, 
монографий и учебных пособий. 

Широчайшая филологическая подготовка М.В. Пименовой обусло-
вила активное участие в разных общественных мероприятиях, посвящен-
ных проблемам лингвистики. Она читает циклы лекций по направлениям:  
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 Теория ментальности 
 Языковая картина мира 
 Концептуальная картина мира 
 Фольклорная картина мира 
 Концептология как наука 
 Ментальности народа и ее проявления в языке 
 Коды лингвокультур  

Данные лекции звучат не только в ВУЗах, но и на проводимых уче-
ным-исследователем научных мероприятиях, таких как – конференции и 
Летние, Осенние, Весенние, Зимние Школы на территории разных стран – 
в России, Белоруссии, в Украине, в Казахстане и в Кыргызстане. В меро-
приятиях принимают молодые научные кадры и уже известные ученые из 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Индии, Кореи, Польши, Китая 
и Кыргызстана.  

Совместно с нашим юбиляром на этих Школах с лекциями выступа-
ют ведущие ученые мира: ближнего и дальнего зарубежья. Лекции про-
фессора М.В. Пименовой интересны и привлекают слушателей нетрадици-
онной новизной: особое внимание она уделяет этимологии слова, что поз-
воляет выйти на лингвокультурные коды и базовые архетипы сознания 
народа.  

Возглавляя Санкт-Петербургско-Кемеровскую лингвистическую 
школу концептуальных исследований, она работает с аспирантами, докто-
рантами по таким направлениям, как когнитивная лингвистика, концепту-
альные исследования, этнолингвистика, лингвокультурология, этногерме-
невтика, лингвоперсонология, политическая лингвистика и др.  

Достоинство каждого ученого заключается в осознанности своего 
хорошо выполненного дела, которое останется неизбежным кладом в 
науке. Поэтому сегодня, когда изучаем «научный капитал», созданный для 
нас великими учеными, есть возможность твёрдо сказать, что, научная де-
ятельность М.В. Пименовой, её вклад в лингвистику уже сейчас достойны 
внимания и глубокого признания со стороны научной общественности. 

Сегодня мы поздравляем с юбилеем Марину Владимировну Пимено-
ву, доктора филологических наук, профессора, прошедшего длинный и 
тернистый путь научных изысканий; она смогла повести за собой немало 
учеников, школ, издала значительное количество научных трудов, совер-
шила ряд открытий, важных и необходимых для лингвистики и филологии 
в целом. 

Уважаемая Марина Владимировна! Ваш профессионализм, целе-
устремленность, ответственное отношение к делу, уважение к коллегам и 
студентам, гуманность и высокая трудоспособность делают Вас очень 
ценным и незаменимым ученым, учителем, организатором и писателем.  

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, 
как в научной деятельности, так и в повседневной жизни.  
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Процветания, новых достижений, мира и добра! 
Вот этими словами Мирзахидовой Миясар Инамжановны, доктора 

филологических наук, профессора, Жалал-Абадского государственного 
университета (Кыргызстан) мы открываем сборник статей, который мы 
дарим от лица друзей, коллег и учеников, желающих искренне поздравить 
Марину Владимировну с юбилеем. Надеемся, он станет хорошим 
подарком нашему учителю и духовному вдохновителю, нашей научной 
маме. 

Юбилей – это замечательный праздник, когда хочется говорить об 
успехах, достижениях и непременно о планах на будущее. 

С 2014 года Марина Владимировна работает в Санкт-Петербурге. С 
2016 по 2018 годы она возглавляла кафедру иностранных и русского язы-
ков Военного института (инженерно-технического) Военной академии ма-
териально-технического обеспечения им. генерала армии Хрулёва. 

С 2018 года Марина Владимировна является ректором Института 
иностранных языков (г. Санкт-Петербург). 

Марина Владимировна ведет активную научную работу. С 1998 года 
ею было организовано более 80 международных научных конференций в 
разных городах и разных странах и с 2006 года – 33 международных науч-
ных школы. 

Марина Владимировна Пименова – автор 404 научных трудов, в том 
числе 30 монографий и разделов в коллективных монографиях, 22 учебных 
пособий (изданных, в том числе, в издательствах Инфра-М и Флинта-
Наука, г. Москва). В качестве соредактора она опубликовала 91 сборник, 
монографии, учебные пособия. 

Марина Владимировна возглавляет Санкт-Петербургско-
Кемеровскую лингвистическую школу концептуальных исследований. Под 
ее научным руководством в период с 2003 по 2018 годы защищены 24 дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук и 2 
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. 
Диссертации учеников Марины Владимировны Пименовой были защище-
ны в советах разных городов России – Волгограде, Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Самаре, Северодвинске, Кемерово, Твери. 

С 2006 года Марина Владимировна проводит научные Школы на 
территории разных стран – в России, на Украине, в Белоруссии, в Казах-
стане, Кыргызстане, в которых принимают участие аспиранты, докторан-
ты, преподаватели из разных стран (России, Белоруссии, Украины, Казах-
стана, Киргизии, Польши, Индии, Кореи, Китая). Лекторами на этих Шко-
лах выступают ведущие ученые России, а также ближнего зарубежья. С 
2006 года ею было проведено 33 научных Школы в гг. Кемерово, Омск, 
Севастополь, Горловка, Киев, Москва, Витебск, Одесса, Карачаево-
Черкесск, Алма-Ата, Павлодар, Караганда, Уральск, Бишкек, Санкт-
Петербург. 
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Марина Владимировна Пименова является членом редколлегии раз-
ных научных журналов, входящих в список ВАК: «Гуманитарный вектор», 
«Вестник Пятигорского государственного университета», «Вестник Ново-
сибирского национально-исследовательского университета». Она входит 
также в редколлегию журнала «Военный инженер». 

С 2012 года Марина Владимировна аккредитована и включена в Фе-
деральный реестр экспертов научно-технической сферы 
(https://reestr.extech.ru/experty/expert_change_grnti.php, регистрационный 
номер 6224). 

Марина Владимировна является обладательницей нескольких почёт-
ных званий – чл.-корр. САН ВШ, почётный доктор ВА МТО им. А.В. Хру-
лёва. В 2019 году ей присвоено звание почётного профессора Чжэнчжо-
уского университета и Лоянского педагогического университета. 

Дорогая Марина Владимировна, Ваша успешная деятельность вдох-
новляет тысячи людей на то, чтобы жить, работать, заниматься научной и 
творческой деятельностью! Ваши поклонники собирались отовсюду, что-
бы приобщиться к Вашему имени, к Вашему миру, к Вашему таланту. 

Авторы, которые поздравляют юбиляра своими научными работами, 
собрались из разных городов. География вузов впечатляет: 

Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский фе-
деральный университет, Кемеровский государственный университет, Ку-
банский государственный технологический университет, Кубанский госу-
дарственный университет, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет имени Н. П. Огарёва. Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернадского, Донецкий национальный универ-
ситет, Российский государственный гидрометеорологический университет, 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 
Агрыйский университет имени Ибрагима Чечена (Турция); Санкт-
Петербургский Институт иностранных языков, Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва), Институт гуманитарных ис-
следований и проблем малочисленных народов Севера Сибирское отделе-
ние Российской академии наук (г. Якутск), Институт языка, литературы и 
искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан (г. Ка-
зань), Кемеровский государственный институт культуры, Военный инсти-
тут (инженерно-технический); Витебская государственная ордена “Знак 
Почета” академия ветеринарной медицины, Военно-морская академия им. 
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, Военная академия ма-
териально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева (г. 
Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский государственный институт кино 
и телевидения, Санкт-Петербургский государственный университет. 

Республика Кыргызстан в лице Кыргызского национального универ-
ситета им. Ж. Баласагына, Киргизско-Турецкого университета «Манас», 
Международного университета Кыргызской Республики (г. Бишкек), Ош-

https://reestr.extech.ru/experty/expert_change_grnti.php
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ского государственного университета и Ошского государственного юри-
дического института (г. Ош), сердечно поздравляет юбиляра. 

От имени Казахстана с праздником Марину Владимировну поздрав-
ляет Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утеми-
сова (г. Уральск), а также Институт языкознания Академии наук Респуб-
лики Казахстан (г. Алма-Ата). 

Из Китая к поздравлениям юбиляра присоединяются Пекинский 
университет языка и культуры, Пекинский спортивный университет, 
Чженчжоуский университет, Лоянский университет, Тяньцзиньский уни-
верситет иностранных языков. 

Вот что говорят о юбиляре постоянные лекторы тех Зимних, Летних, 
Весенних и Осенних Школ, которые организовала и до сих пор организует 
Марина Владимировна: 

Валентина Авраамовна Маслова, доктор филологических наук, 
профессор ВГУ им. П.М. Машерова (г. Витебск, Беларусь).  

«Глубокоуважаемая Марина Владимировна! Рада поздравить Вас с 
Юбилеем, коллегу, друга, корифея русской когнитивной лингвистики, пер-
вой на постсоветском пространстве защитившей ДД (докторскую диссер-
тацию) по концептам! Вы талантливый, увлеченный и яркий ученый, автор 
множества научных публикаций, активно цитируемых. Под Вашим руко-
водством защищены десятки кандидатских и докторских исследований. Вы 
находитесь на пике физических и интеллектуальных сил и творческих за-
мыслов. Желаю новых свершений! Позвольте еще раз поздравить Вас с 
юбилеем и пожелать оставаться всегда такой же красивой, душевной, об-
щительной, открытой для всего нового!!!» 

Владимир Ильич Карасик, доктор филологических наук, профес-
сор, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва); Тяньцзиньский 
университет иностранных языков. 

«Марина Владимировна Пименова – не только проницательный и 
глубокий исследователь, не только замечательный организатор научного 
сообщества, но и человек с удивительным даром деятельного участия в 
судьбе всех тех, кому посчастливилось оказаться в ее орбите. Она видит 
тайны внутреннего мира человека, скрытые в значениях слов и сокровен-
ных смыслах сказок. От всей души желаю Марине Владимировне новых 
творческих озарений, интересных поездок и встреч и всего самого добро-
го!» 

Сергей Григорьевич Воркачев, доктор филологических наук, про-
фессор, профессор кафедры иностранных языков. Кубанский государ-
ственный технологический университет (г. Краснодар).  

«Как мне представляется, Марина Владимировна Пименова по мно-
гогранности своих талантов – просто человек Возрождения: она и успеш-
ный, и продуктивный учёный, автор четырех сотен публикаций, она и пе-
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дагог, подготовивший несколько десятков специалистов высшей квалифи-
кации, она и редактор почти сотни сборников научных статей и моногра-
фий. Талантливых ученых и педагогов в нашей стране немало, а вот таких 
креативных организаторов, как Марина Владимировна, – нет: с 2006 года 
она провела 33! «Школы» – пионерских и чрезвычайно востребованных на 
тот момент курсов повышения квалификации для преподавателей-
лингвистов.  

Марина Владимировна подготовила немало юбилейных сборников в 
честь ведущих представителей нашего лингвистического сообщества и по-
этому мне особенно отрадно направить статью в её собственный 
Festschrift. Хочется пожелать ей дальнейших свершений и житейского сча-
стья». 

Конечно же хотелось бы также дать слово коллегам и ученикам, ав-
торам статей юбилейного сборника.  

Ольга Леонидовна Бессонова, доктор филологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой английской филологии и коллектив кафед-
ры английской филологии Донецкого национального университета (г. До-
нецк) 

«Глубокоуважаемая Марина Владимировна! Позвольте от имени 
коллектива кафедры английской филологии Донецкого национального 
университета искренне поздравить Вас с замечательным юбилеем! 

В этот день хочется сказать Вам много добрых и искренних слов. 
Ваша научно-педагогическая деятельность чрезвычайно плодотворна. Вы 
являетесь прекрасным преподавателем, автором известных научных работ, 
организатором интереснейших научных мероприятий, наставником моло-
дежи. Трудно переоценить Ваш вклад в развитие отечественной лингви-
стической науки и гуманитарного образования на посту заведующего ка-
федрой, ректора вуза. Вы – организатор более тридцати научных школ, по-
священных актуальным проблемам современного языкознания. Прекрас-
ная атмосфера, высокий профессионализм лекторов, Ваше личное внима-
ние и дружеское участие способствуют становлению и профессиональному 
росту ученых разных поколений – представителей многих стран. Ваша 
многолетняя успешная профессиональная деятельность способствует фор-
мированию интеллектуального потенциала общества, подготовке научных 
кадров, высококвалифицированных специалистов в области языкового об-
разования. 

Вы – человек большого сердца и открытой души. Ваша творческая 
работоспособность, научная щедрость поистине не знают границ. Мы при-
знательны Вам за участие в научной жизни нашего факультета, нашей ка-
федры и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

От всей души разрешите пожелать Вам мира, здоровья, счастья, 
добра, вдохновения, прекрасной творческой формы, исполнения замыслов 
и планов.  



10 
 

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут Вам в решении 
каждодневных задач!»  

Ирина Владимировна Кожухова, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры ТиП английского языка Челябинского государственного 
университета (г. Челябинск).  

«С огромной радостью пишу. Уверена, что любому молодому уче-
ному стоит пройти через заботливые руки Марины Владимировны, хотя 
бы раз побывать на ее Школах. Где еще можно будет подойти к профессо-
ру (Валентине Авраамовне или Владимиру Ильичу, например) и обсудить 
перспективу исследования, задать вопрос? Не искать ответ в книгах и ста-
тьях под их авторством, а лично спросить, лично послушать и услышать. И 
все это – дорогая Марина Владимировна. Она делает науку (как минимум 
для молодых) доступной, интересной, близкой. Кто еще сможет так орга-
низовать Школы и так подобрать места их проведения? Смогла бы я по-
бывать в Киргизии? Никогда. Если б не Марина Владимировна. Именно 
благодаря Школам, благодаря труду Марины Владимировны мы дружим с 
коллегами по всей стране. Благодаря труду Марины Владимировны у нас 
никогда нет вопроса в том, где найти рецензента-оппонента-приятеля по 
науке. Способность Марины Владимировны объединять и организовывать 
людей впечатляет и вдохновляет!  

Дорогая Мариночка Владимировна! Уже больше 10 лет, начиная со 
Школы в Омске, я неизменно с любовью думаю о Вас и с огромным инте-
ресом и надеждой (а вдруг получится!) читаю письма о Ваших Школах и 
других мероприятиях. Желаю далеко идущих планов, творчества, огромно-
го морального отклика и удовлетворения от того, что делаете Вы!» 

Багдан Катаевна Момынова, доктор филологических наук, про-
фессор Института языкознания имени А. Байтурсынулы Академии наук 
Республики Казахстан (г. Алма-Ата, Казахстан). 

«Марина Владимировна Пименова – удивительный человек, человек 
другого измерения. У нее есть все, что может определять современного че-
ловека или же личность. Она знает, для чего живет, знает свое предназна-
чение, знает ответственность перед наукой, перед учениками, перед род-
ственниками, перед друзьями. У нее удивительная живость ума, она обра-
зованна, имеет широту кругозора, умеет принимать решение в сложных 
ситуациях и умеет побеждать. Она удивительно душевный человек. При-
обрести или сохранять все эти качества мало кому удается. Желаю ей со-
хранять все эти качества до последних дней жизни! Долгих лет жизни! 
Здоровья, достатка ВАМ и Вашим близким!»  

Вероника Александровна Каменева, доктор филологический наук, 
профессор, профессор кафедры романо-германской филологии Института 
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского гос-
ударственного университета. 
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«Дорогая Марина Владимировна, примите мои поздравления! Пусть 
Вам всегда и во всем способствует удача! Пусть исполняются все желания! 
Пусть все Ваши заявки на гранты получают поддержку! Процветания и 
успехов Вашему вузу! Радости от общения с коллегами на Ваших интерес-
нейших конференциях! Любви! Счастья! Здоровья! С признательностью и 
безграничным уважением!» 

Нурлан Алымкуловна Ахметова, доктор педагогических наук, 
профессор межфакультетской кафедры русского языка Кыргызского наци-
онального университета им. Ж.Баласагына. (г.Бишкек. Кыргызстан). 

«Притягательная сила Марины Владимировны Пименовой заключа-
ется в сочетании ее таланта, педагогического дарования и личных качеств. 

Это прежде всего одаренность, трудолюбие, целеустремленность, 
широта и разносторонность знаний и интересов, обаяние, энтузиазм, науч-
ная дерзость, любовь к науке и своим коллегам, педагогическое мастер-
ство, смелость и несокрушимая преданность своему делу и своей стране – 
России. 

Под руководством Марины Владимировны Пименовой члены Рос-
сийской ассоциации лингвистов-когнитологов, Международная распреде-
ленная лаборатория когнитивной лингвистики и концептуальных исследо-
ваний неоднократно выигрывали гранты различных уровней – от внутри-
вузовских до РГНФ и Президента Российской Федерации. Проблемной ла-
бораторией издано более 60 сборников научных трудов, несколько учеб-
ных пособий, десятки учебно-методических рекомендаций, которые широ-
ко используются на занятиях в вузе и школе не только в России, но и в 
Кыргызстане, Казахстане, Китае. 

Научная дерзость – это главное неоценимое качество Марины Вла-
димировны. Ее анализы сказок – явление необычайное. Сказка складка, а 
песня быль – говорят в народе. Действительно, это придуманное произве-
дение устного народного творчества о вымышленных событиях. Но как 
анализирует их Марина Владимировна! Это полет фантазии, взгляд из 
настоящего времени. 

Марина Владимировна, Ваше научное творчество только начинается. 
Ваши идеи Вы щедро дарите своим коллегам. Вы – локомотив научного 
сообщества когнитологов. Будьте здоровы и счастливы!»  

Ко всем этим добрым пожеланиям присоединяются и члены оргко-
митета юбилейной конференции, ученики и коллеги Марины Владимиров-
ны Айгуль Авазбековна Бакирова, зам. директора Центра РКИ. Инсти-
тут иностранных языков; Феруза Шухратовна Бекмурзаева, преподава-
тель кафедры иностранных и русского языков. Военный институт (инже-
нерно-технический); Юлия Анатольевна Брунёва, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры русского языка. Военный институт (инженер-
но-технический); Елена Анатольевна Мошина, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры иностранных языков. Военный институт (ин-
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женерно-технический); Ольга Вячеславовна Тиунова, кандидат филоло-
гических наук, профессор кафедры иностранных языков. Военная акаде-
мия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. 
Хрулёва.  (Санкт-Петербург, Россия).  

«Уважаемая и горячо любимая Марина Владимировна! От всей души 
поздравляем Вас со знаменательной датой! Вы для нас – своего рода 
Солнце, которое скрепляет и объединяет, удерживает на своей орбите, 
освещает и согревает. Без Вас все было бы по-другому, значительно хуже, 
холоднее, непонятнее. 

Желаем Вам процветания, здоровья и сил, неиссякаемого оптимизма, 
интереса к жизни, а главное – желания делиться всем этим с 
окружающими, которые всегда ждут от Вас совета, улыбки, одобрения.  
Вы – лучшее, что случилось в жизни у очень многих людей! Огромное 
спасибо Вам за это!!!». 

 
А.А. Бакирова, Ф.Ш. Бекмурзаева, Ю.А. Брунёва,  

Мирзахидова М.И., Е.А. Мошина, О.В. Тиунова 
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онально выделяются два основных подви-
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 «Игровой дискурс», как и сама «игра» (см.: [1, с. 110–113]), – родо-

вое понятие с достаточно расплывчатыми, неопределенными границами, 
включающее видовые объекты, объединяемые на основании «семейного 
сходства» – транзитивного, частичного подобия, когда один объект связы-
вается с другим через свойства, присутствующие в той или иной мере в 
третьем объекте.  

Естественно, наиболее значимой и объемной разновидностью игро-
вого дискурса с прагмалингвистической точки зрения выступает дискурс 
юмористический (комический) как «текст, погруженный в ситуацию сме-
хового общения» [8, с. 304–332]. Игровой дискурс в «чистом виде» реали-
зуется в таких литературных и речевых жанрах, как анекдот, эпиграмма, 
частушка, эстрадная шутка, пародия, юмористический и сатирический рас-
сказ, роман и пр. Помимо этого игровое начало может присутствовать в 
виде «коммуникативной тональности» [9, с. 304] практически в любом ви-
де неигрового дискурса, за исключением, конечно, судебных приговоров, 
технических инструкций и прочих текстов, не допускающих разночтения.  

mailto:svork@mail.ru
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Игровая тональность дискурса создается при помощи самых разно-
образных языковых средств и риторических приемов, формальных и се-
мантических (см. подробнее: [2, с. 173–177; 6, с. 179–188]). Её целевая 
установка реализуется в таких частных социокультурных функциях, как 
стремление развлечь и развлечься, привлечь к себе внимание, самовыра-
зиться, снять напряжение, поднять свой дух и дух окружающих, поднять 
свой социальный статус, замаскировать назидательность сентенции и пр. В 
то же самое время в качестве более общей, можно сказать, глобальной со-
держательной функции игровой тональности, может быть функция карна-
вализации, направленная на временное «обращение» культурных ценно-
стей (см.: [3, с. 239–240; 4, с. 174]). 

В игровой тональности дискурса функционально выделяются два ос-
новных подвида: тональность «увеселительная» (шутливая, юмористиче-
ская), направленная на то, чтобы развеселить себя или получателя речи, и 
тональность, которую á faute de mieux можно назвать «восхитительной», 
направленная на то, чтобы вызвать у получателей речи удивление и вос-
хищение, что можно с той или иной степенью приближения сопоставить со 
«стремлением развлечь себя и собеседника» и «стремлением к самоутвер-
ждению» (см.: [11, с. 27]).  

Обильнее всего, по наблюдениям, игровое начало представлено в та-
ких контрастных и, можно сказать, полярных жанрах, как афористика и 
бытовой анекдот. Предварительно, в тенденции можно принять, что «уве-
селительная» функция игровой тональности афоризма ориентирована ско-
рее на его языковую форму в самом широком понимании, в то время как 
его «восхитительная» функция ориентирована преимущественно на его 
содержание – «игру смыслов».  

«Увеселительная» тональность афористических высказываний созда-
ется, главным образом, за счет обыгрывания системно-языковых (синони-
мии, омонимии, полисемии, пресуппозиций, сочетаемости и др.) и лингво-
культурных (прецедентности) связей присутствующих в них лексических 
единиц. 

Здесь регулярно используются ассоциативные связи лексем, напол-
няющих афористические высказывания, с прецедентными явлениями – 
прецедентными текстами, прецедентными высказываниями и прецедент-
ными ситуациями (см.: [7, с. 26–29; 10, с. 72–173]): «Голиаф не был умен. 
Ему это было не нужно» – Лауб; «Дуракам везет? Не такие уж они дура-
ки» (Ягодзиньский); «Так сильно хочется выглядеть умным, что все чаще 
предпочитаю молчать» (Калинин); «Ахиллесова пята нередко укрыта в го-
лове» (Кумор). 

В основе некоторых афоризмов интеллектуально-игровой тонально-
сти лежат достаточно отдаленные и тонкие реминисценции с когда-то кем-
то уже изреченными мыслями: «Бывает, что усердие превозмогает и рас-
судок» (Козьма Прутков) – Labor omnia vincit improbus – «Все побеждает 

../../../../../../../../../aforizmy/author/289


15 
 

упорный труд» Вергилия; «Недостаточно быть умным. Необходимо быть 
достаточно умным, чтобы не позволить себе стать умным сверх меры» 
(Моруа); «В избытке даже разум не всегда желателен, и люди почти всегда 
лучше приспосабливаются к середине, чем к крайностям» (Монтескье) – 
Aurea mediocritas – «золотая середина» – добродетель как среднее между 
двумя крайностями Аристотеля; «Действительно возвышенные умы равно-
душны к счастью, особенно к счастью других людей» (Рассел) – Nous 
avons tous assez de forces pour supporter les maux d’autrui – «У нас у всех 
хватает сил, чтобы пережить несчастья ближнего» Ларошфуко; «Дураков 
плодят умные профессии» (Круглов); «Нельзя стать узким специалистом, 
не став, в строгом смысле, болваном» (Б. Шоу) – «Специалист подобен 
флюсу: полнота его односторонняя» Козьмы Пруткова; «Другие не дураки, 
просто они не ты» (Таранов); «Дурак – это просто инакомыслящий» 
(А. и Б. Стругацкие) – Imbéciles: ceux qui ne pensent pas comme vous – «Ду-
раки: те, которые думают не так, как Вы» из «Словаря прописных истин» 
(Dictionnaire des idées reçues) Гюстава Флобера. 

Главенствующая коммуникативная цель народного анекдота – со-
здание комической ситуации, вызывание смеха, поэтому неудивительно, 
что в произведениях этого речевого жанра практически полностью доми-
нирует «увеселительная» дискурсная тональность при практически полном 
отсутствии тональности «восхитительной», интеллектуальной, тем более, 
что отличительной чертой анекдота оказывается заимствованность юмора, 
которую подметил Михаил Светлов: «Многие считают, что юмор – это 
анекдоты. А ведь что такое анекдот? Анекдот – это одолженный юмор. 
Сам не можешь, вот и одалживаешь». Анекдот в настоящее время – явле-
ние массовой культуры: на телевидении устраиваются конкурсы анекдо-
тов, издаются сборники анекдотов, анекдотами заполнен Интернет. А мас-
совая культура par excellence основана на пошлости в этимологическом 
смысле этого слова как эксплуатации, повторении чего-то уже кем-то со-
зданного (ср.: «Пошлый – др.русск. пошьлъ – “старинный, исконный, 
прежний, обычный”. От по- и ходить, шел» – [12, с. 349]). Тем самым 
анекдот как часть этой культуры по большей части паразитирует на преце-
дентности, присущей текстам, именам, ситуациям, которые в этом анекдо-
те обыгрываются. Так, например, одним из признаков доминантности 
национального прецедентного имени (см.: [5, с. 61–62]) выступает тенден-
ция к включению его в юмористический дискурс – оно, как правило, фигу-
рирует в бытовых анекдотах, образуя целые циклы (анекдоты о Чапаеве, о 
Штирлице и пр.).  

Из «прецедентных» анекдотических персонажей в текстах с показа-
телями познавательной способности чаще всего встречаются Чапаев и 
Иван-дурак: «Петька забегает к Василию Ивановичу и кричит: – Я колобка 
зарубил. – Дурак ты, Петька, это Котовский траншею копал»; «Сидят 
Петька и Василий Иванович на дереве. Вдруг к дереву подходит слон и 
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начинает его трясти. – Василий Иванович, может здесь у него гнездо? – 
Дурак ты, Петька, они в норах живут!»; «Пришел Иван-царевич в француз-
ский ресторан, а там: Лягушки жареные, лягушки вареные, лягушки под 
соусом: – Вот они с ними как... А я-то, дурак, женился!»; «Сел Иван-Дурак 
на Коня-Идиота...». 

Комический эффект здесь может создаваться обыгрыванием преце-
дентных имен, ситуаций и высказываний: «Ленин показал, как можно 
управлять. Сталин показал, как нужно управлять. Хрущев показал, что 
всякий дурак может управлять. Брежнев показал, что не всякий дурак мо-
жет управлять». 

«Лингвокультурным типажем» придурка, тупым, наивным и невеже-
ственным, в анекдотах о глупости выступает чукча, появившийся там, оче-
видно после фильма «Начальник Чукотки»: «Два чукчи ловят рыбу на лод-
ке – один на носу, а другой на корме. Тот, что на носу, слышит громкий 
всплеск позади, оборачивается – друга нет. Он туда-сюда – нет второго ни-
где. Вдруг через 5 минут – ух – выныривает он из под воды. Тот, что в 
лодке спрашивает: – Ты где был?! Я за тебя так испугался!! – Чe ж ты пу-
гаешься-то, дурак? Червяка я менял!»; «Геолог едет на тракторе вместе с 
чукчей и его женой. Ну и тут ему так бабу захотелось, что говорит он чук-
че: – Я с твоей женой в лес схожу на часик, а ты посиди, только дверьми не 
хлопай и не бибикай. Возвращаются они из леса, геолог и говорит: – Дурак 
ты чукча, поимел я твою жену. – А я, зато, дверями хлопал и бибикал».  

Своего рода карнавализация ума в циклах анекдотов о Чапаеве и 
Штирлице осуществляется через выставление интеллектуально ущербны-
ми личностями культурных героев – легендарного красного командира и 
советского разведчика: «Василий Иванович, кто, по-твоему, дурак? – Это 
человек, который выражается так, что другой его понять не может. Понял? 
– Нет»; «Василий Иванович, ох, и дуб же ты! – Да, Петька, крепок я!»; «В 
дверь постучали. Штирлиц открыл и увидел на пороге маленькую соба-
чонку. – Что тебе, дуреха? – с суровой нежностью спросил Штирлиц. – 
Сам дурак. Я из центра, – ответила собачонка». 

Иванушка-дурачок в детстве – герой анекдотов Вовочка, как прави-
ло, интеллектуально торжествует над туповатыми взрослыми: «Учитель-
ница: – Дети! Слушайте условия задачи, решать будем устно: летят четыре 
гуся – три белых и один серый. Сколько мне лет? Все молчат. Вовочка 
поднимает руку. – Ой, Вовочка, опять ты какую-нибудь глупость скажешь! 
– Нет, Марья Иванна, я решил. – Ну, говори! – Вам двадцать шесть лет. – 
Правильно! А как ты решил? – Мама меня полудурком называет, а мне 
тринадцать лет...»; «Вовочка сидит на бордюре – курит, пивко потягивает. 
Мимо бабулька проходит, смотрит на него и говорит: – Ах ты, безобраз-
ник! Почему не в школе?! А он ей: – Да ты чего, дура старая, кто ж в пять 
лет в школу ходит?!» 
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Итак, наблюдения над ролью прецедентности в создании игровой 
тональности дискурса при вербализации глупости и ума позволяют прийти 
к следующим заключениям.  

Наиболее значимой и объемной разновидностью игрового дискурса с 
прагмалингвистической точки зрения выступает юмористический дискурс. 
Помимо литературных или речевых жанров сугубо комического характера, 
где игровой дискурс реализуется в «чистом виде», он может присутство-
вать в виде «коммуникативной тональности» за редким исключением во 
всех видах неигрового дискурса.  

Игровая тональность дискурса создается при помощи самых разно-
образных языковых средств и риторических приемов, формальных и се-
мантических, в ней функционально выделяются два основных подвида: 
тональность «увеселительная», направленная на то, чтобы развеселить се-
бя или получателя речи, и тональность «восхитительная», направленная на 
то, чтобы вызвать у получателей речи удивление и восхищение. 

Игровое начало присутствует практически в любом литературном 
или речевом жанре, но обильнее всего она представлена в таких «поляр-
ных» жанрах, как афористика и бытовой анекдот. 

Для создания игровой тональности дискурса регулярно используют-
ся ассоциативные связи лексем, наполняющих афористические высказыва-
ния, с прецедентными явлениями – прецедентными текстами, прецедент-
ными высказываниями и прецедентными ситуациями  

В народном анекдоте практически полностью доминирует «увесели-
тельная» дискурсная тональность при практически полном отсутствии то-
нальности «восхитительной». Анекдот как часть массовой культуры по 
большей части паразитирует на прецедентности, присущей текстам, име-
нам, ситуациям, которые в этом анекдоте обыгрываются.  

«Лингвокультурным типажем» придурка, тупым, наивным и невеже-
ственным, в анекдотах о глупости выступает чукча, появившийся там, оче-
видно после фильма «Начальник Чукотки». Своего рода карнавализация 
ума в циклах анекдотов о Чапаеве и Штирлице осуществляется через вы-
ставление интеллектуально ущербными личностями культурных героев – 
легендарного красного командира и советского разведчика.  
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Аннотация. Производится краткий ана-
лиз существующих подходов к определению и 
исследованию концепта, предлагается одна 
из возможных методик описания его струк-
туры. Рассматривается сопоставительное 
исследование концептов, учитывающее их 

Abstract. The article is aimed at the con-

cise analysis of the existing approaches to 

defining and examining a concept and intro-

duces one of the possible methods of de-

scribing its structure. The cross-linguistic 

conceptual analysis taking into account the 
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внутриязыковое варьирование. Для иллю-
страции приводятся краткие результаты 
сопоставительного анализа пословичной и 
газетной разновидностей концептов Danger 
и Опасность. Обосновывается целесообраз-
ность проведения такого рода сопостави-
тельных исследований. 

conceptual varieties in each language is 

considered. The brief results of the cross-

linguistic analysis of the two varieties of the 

concepts Danger and Опасность, repre-

sented by proverbs and newspaper texts, 

aredescribed as an illustration. Argumenta-
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Концепт прочно утвердился в качестве одного из ключевых понятий 
отечественной когнитивной лингвистики, характеризующегося при этом мно-
гообразиемтрактовок и определений, методов исследования и моделирования. 
Сходство существующих подходов заключается в рассмотрении концепта как 
некоего ментального конструкта, обладающего языковой репрезентацией, в 
остальном основные обозначенные на сегодняшний день подходы к этому 
понятию варьируются, в целом не столько противореча, сколько дополняя 
друг друга.  

Попытка их систематизации позволяет выделить исследования, наце-
ленные на моделирование когнитивной деятельности человека, при которых 
концепт выступает как единица данной деятельности. Подобный подход воз-
ник еще на ранней стадии формирования понятия концепта. Так, например, Е. 
С. Кубрякова считает концепт двоякой сущностью: оперативной единицей 
сознания и значением языковых знаков [8, с. 24]. По замечанию Д. С. Лихачё-
ва, «концепт тем богаче, чем богаче национальный, сословный, классовый, 
профессиональный, семейный и личный опыт человека, пользующегося кон-
цептом» [9, с. 5]. И.А. Стернин определяет концепт как «базовую единицу 
мыслительного кода человека» [12, с. 257]. В настоящее время динамика про-
цесса формирования и функционирования концепта исследуется Н.Н. Болды-
ревым [1; 2] и его школой. 

Таким образом, в рамках этого направления концепт понимается как 
единица ментального плана, которой индивид оперирует в процессе мышле-
ния и коммуникации [6, с. 42]. Данное направление, вслед за В. З. Демьянко-
вым [5, с. 25], было названо нами «когнитивной теорией личности» [6, с. 42]. 

Вторая точка зрения рассматривает концепт как результат мыслитель-
ной деятельности социума в целом, закрепленный в семантике языкового 
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знака / знаков и являющийся составляющей языковой картины мира [6, с. 42]. 
Исследователи ориентированы на анализ отражения в языке результатов кол-
лективной интерпретации действительности, что предполагает исследование 
языковой семантики под определенным углом зрения. При таком подходе 
концепт является совокупностью всех знаний об объекте, извлекаемых из 
языковой семантики [13, с. 96], включающим существенные и необходимые 
признаки объекта, а также эмоциональную, экспрессивную и оценочную со-
ставляющие, что определяет его как более широкий и комплексный менталь-
ный конструкт, чем понятие и значение. Второе направление можно назвать 
«когнитивной теорией социума» [6, с. 42]. Большинство исследований, вы-
полненных в рамках кандидатских диссертаций в последние годы, осуществ-
лены именно с позиций данного направления. 

Между двумя обозначенными подходами существует тесная взаимо-
связь и отсутствуют резкие границы, поскольку каждый индивид в своем 
осмыслении действительности опирается на опыт социума, в котором живет, 
а мировосприятие социума слагается из опыта отдельных индивидов. 

Существуют разные, взаимодополняющие методики исследования и 
описания концепта. В частности, подробный и комплексный подход к анали-
зу концепта, осуществляемого в несколько последовательных этапов, пред-
ставлен в работе М.В.Пименовой [10]. 

Концепт, как правило рассматривается как структура признаков, извле-
каемых из содержательного пространства, образованного всей семантикой 
языковых единиц, как значением, так и внутренней формой. Это общее со-
держательное пространство отражает знание о мире, закрепленное в языко-
вых единицах. Таким образом, описание дискретных языковых единиц под-
чиняется задаче описания репрезентируемого ими ментального конструкта, а 
в содержательном пространстве могут быть выделены свои единицы. Такие 
единицы были названы автором статьи когнитемами и рассматривались как 
пропозициональные единицы знания, функционально значимые для описания 
фрагмента языковой картины мира, концепта или иной ментальной сущности, 
имеющей языковую репрезентацию [7, с. 57]. 

Понятие когнитемы было уточнено, и их дальнейшая классификация 
разработана в исследованиях А.А. Бутиной [4], В.В. Подгорной [11] и В.А. 
Бруквиной [3].  

Концептология – наука о концептах – рассматривается как новое 
направление языкознания [10, c. 13]. Говорить о его появлении и полном праве 
на существование возможно благодаря формированию основательной теоре-
тической базы моделирования и описания концепта с различных позиций, а 
также благодаря многочисленным частным исследованиям, анализирующим 
отдельные концепты на материале разных языков и опирающимся на те или 
иные основополагающие теоретические положения. 

Особое место в данной научной области принадлежит сопоставитель-
ному анализу параллельных концептов в двух или нескольких языках. Это 
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чрезвычайно плодотворное и интересное направление, позволяющее выявить 
общие и национально-специфичные признаки концепта, дающее возможность 
судить о своеобразии видения мира народом, обусловленном его культурой, 
социально-историческими и географическими условиями проживания. 

При проведении сопоставительных исследований представляется целе-
сообразным учитывать варьирование концептов в каждом из сопоставляемых 
языков в зависимости от специфики их репрезентации, т.е. осуществлять со-
поставление концептов, вербализованных, например, лексическими и фразео-
логическими единицами, или же концептов, представленных языковыми еди-
ницами и текстом / дискурсом. Такой подход позволяет получить более пол-
ную картину сходства и различия концептуальной интерпретации действи-
тельности в разных языках.  

Изучение варьирования концепта, репрезентированного языковыми 
единицами и текстом, носит в определенном отношении диахронический ха-
рактер, поскольку языковые единицы существуют подчас не одно столетие и 
отражают в своей семантике, как известно, устаревшее знание о мире, тогда 
как современный текст позволяет реконструировать современный во всех от-
ношениях концепт. Подобное сравнительное исследование представляет 
несомненный интерес, так как дает возможность выявить неизменные при-
знаки концепта и установить его варьирующиеся характеристики, обуслов-
ленные изменениями в жизни социума. 

При этом происходит пересечение «когнитивной теории социума» и 
«когнитивной теории личности», поскольку, с одной стороны, исследуется 
закрепленная в языковой семантике интерпретация мира социумом, а с дру-
гой – зафиксированное в тексте видение мира отдельной личностью, автором 
текста. Однако этот автор, как уже отмечалось, зависит в своей интерпрета-
ции мира от социума, частью которого является, а использование для анализа 
текстов многих авторов позволяет моделировать видение того или иного объ-
екта именно современным социумом. 

Концептуальные структуры, репрезентированные языковыми единица-
ми и текстом, можно рассматривать как разновидности одного концепта либо 
как концепты, входящие в суперконцепт. Различие в данном случае носит су-
губо терминологический характер и не затрагивает сути. 

Сопоставление концептов, как репрезентированных языковыми едини-
цами, так и вербализованных в тексте, должно, безусловно, осуществляться 
на основе единого подхода, в качестве которого можно предложить и упомя-
нутый ранее метод когнитемного анализа. При этом при моделировании кон-
цепта, представленного единицами языка, его признаки / когнитемы извлека-
ются из содержательного пространства, гораздо меньшего по своему объему, 
чем содержательное пространство текста. 

В качестве иллюстрации некоторых результатов сопоставительного 
анализа с учетом внутриязыкового варьирования рассмотрим в концепты 
Danger и Опасность, репрезентированные пословицами и современными га-
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зетными текстами, что позволяет говорить о пословичной и газетной разно-
видностях обоих концептов. 

Пословицы передают из поколения в поколения вековую мудрость 
народа, издавна сложившиеся рекомендации по выходу из типовых ситуаций 
и поэтому по праву считаются ярким отражением национального менталитета 
и национальной самобытности. Исследователи отмечают, что сохранение по-
словицами актуальности на протяжении длительного времени показывает, 
что новых ситуаций нет, что, по сути, одни и те же ситуации воспроизводятся 
в жизни многих поколений, а пословицы подсказывают человеку многократ-
но проверенный на опыте других людей выход из сложившихся ситуаций [14, 
с. 476]. 

Газетные же тексты отражают современное видение и интерпретацию 
того или иного «участка» действительности, соотнесенные более с массовым 
сознанием, чем с менталитетом. Типовые ситуации в них также присутству-
ют, но в своем роде «замаскированы» современными обстоятельствами жиз-
ни. 

Типовая ситуация опасности слагается из трех основных компонентов: 
источника опасности, ее реципиента и потенциальных последствий опасно-
сти, а также включает два возможных отношения к опасности – ее игнориро-
вание или же осторожное предотвращение. Эти же компоненты находят свое 
отражение в структуре двух разновидностей концептов Danger и Опасность. 
При этом следует отметить, что опасность в отличие от весьма лаконичного 
пословичного описания, рассматривается в газетных текстах пространно и 
обстоятельно в самых различных сферах, что делает необходимым для насто-
ящего исследования ограничиться в ее анализе какой-то одной, например, 
сферой политики. 

Результаты проведенного исследования показывают значительные из-
менения в языковой репрезентации трех основных компонентов структуры 
концептов. Так, источниками опасности в ее пословичной интерпретации в 
обоих языках выступают, например, различные природные стихии и живот-
ные (sea, fire, horse, dog; море, гром, волк), в структуре концепта представле-
ны когнитемы “the sea is dangerous”, “fire is dangerous” “a horse is dangerous”, 
«море опасно», «волк опасен», тогда как в газетном материале источником 
опасности часто видятся политики, страны, события и организации (Boris 
Johnson, Brexit, ISIS; Трамп, ИГИЛ), выделяются когнитемы “ISIS is danger-
ous”, “Iran is dangerous”, «США опасны» и пр. Реципиентом опасности в по-
словицах является один человек, хотя предупреждение, безусловно, предна-
значено всему социуму, в газетах перед лицом опасности оказываются все 
общество или же его отдельные слои. Современные последствия опасности 
касаются не только гибели или ущерба для здоровья, свойственных посло-
вичной интерпретации, но и ухудшения качества жизни, потери престижа 
страны, ухудшения политических отношений, войны. 
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Безусловно, подобные результаты относятся, на первый взгляд, к само 
собой разумеющимся, однако демонстрируя общие закономерности динами-
ки изменения концептов во времени, сходство и различие их вариативности в 
зависимости от исследуемого языкового материала общность характеристик, 
лежащих в основе, они позволяют выявить степень обусловленности интер-
претативной функции ментального конструкта средствами его вербализации 
и принадлежностью к языку определенного народа. Учет внутриязыковой ти-
пологии концептов в сопоставительных исследованиях позволяет дать более 
полное описание их национальной специфики и общих характеристик и пред-
ставляется интересным направлением современной сопоставительной кон-
цептологии. 
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PLOT MOTIF “IMPLEMENTATION 
OF DESIRE” 

Аннотация. Рассматривается сюжет-
ный мотив – тематическая единица нарра-
тива, определяющая развитие событий и 
судьбу персонажей. Исполнение желаний 
проанализировано на материале легенд, 
притч, сказок и романов. Установлено, что 
этот сюжетный мотив преимущественно 
выражает отрицательные последствия от 
исполнения желания, функционирует в каче-
стве проявления недальновидности и испы-
тания либо миссии, которая трагически за-
канчивается. 

Abstract. The article deals with plot motif 

“implementation of desire’. A motif is treat-
ed as a minimal unit of a narrative deter-

mining the sequence of actions and the fate 

of the hero. Legends, parables, fairy tales 

and novels have been analyzed. The materi-

al shows that this motif mostly signifies neg-

ative consequences of desire implementation 

and functions as a demonstration of the he-

ro’s improvidence or trial or mission which 
usually ends with a tragedy. 
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Дорогой Марине Владимировне Пименовой  

с неизменным восхищением и самыми  

добрыми пожеланиями 

 

Изучение сюжетных мотивов неоднократно привлекало к себе вни-
мание исследователей. В широком смысле сюжетный мотив рассматрива-
ется как одна из тем произведения, это понимание объединяет филологов и 
искусствоведов (Веселовский, 1940; Мелетинский, 1983; Неклюдов, 2004; 
Пропп, 1928; Силантьев, 2004; Тюпа, 2010). В узком смысле это понятие 
трактуется как минимальная единица нарратива, ключевой момент в раз-
витии событий, требующий выбора и определяющий судьбу основных 
персонажей, такой подход к пониманию сюжетного мотива является линг-
вокультурологическим и ставит данное понятие в один ряд с лингвокуль-
турным концептом, скриптом и типажом (Карасик, 2015; Ашихманова, 
2015, 2017). В данной работе развивается лингвокультурологическое по-
нимание сюжетного мотива применительно к идее «исполнение желания». 
Предполагается, что эта идея как концепт имеет понятийное, образное и 
ценностное выражение, проявляется в качестве сюжетного мотива в не-
скольких типовых вариантах развития событий и характеризуется специ-
фикой в своем жанрово-дискурсивном проявлении. 

Желание представляет собой проявление волевой активности чело-
века, направленной в будущее, и объясняется в словарях следующим обра-
зом: желать1 – стремиться к чему-л.; хотеть чего-л. Желать славы, успеха, 

признанья. Желать невозможного (БТС); If you want something, you feel a 
desire or a need for it (COBUILD). Анна Вежбицкая относит идею желания к 
врожденным атомам смысла и ментальным предикатам и ставит в один ряд 
обозначения ‘думать’, ‘знать’, ‘хотеть’, ‘чувствовать’, ‘видеть’, ‘слышать’ 
(Вежбицкая, 1999, 2011). Тезис о врожденности ментальных структур, на 
мой взгляд, нуждается в уточнении, если стоять на позициях принципи-
альной интериоризации опыта в онтогенезе человека, т.е. признавать воз-
действие среды определяющим фактором в развитии личности и культуры. 
Вместе с тем есть предрасположенность к восприятию мира, выработанная 
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на протяжении всей истории человечества. В операциональном плане вы-
деление атомов смысла как минимальных ментальных частиц представля-
ется вполне обоснованным. 

Изучение концептуализации волеизъявления показывает, что его 
конститутивные признаки включают 1) наличие воли как присущей чело-
веку способности проявлять активность, 2) выражение воли как осуществ-
ление действия, направленного на определенный объект, 3) перформатив-
ность как изменение действительности в результате осуществления дей-
ствия, 4) градуируемость как внутренне присущее волеизъявлению каче-
ство, 5) наличие разнородных компонентов волеизъявления, осмысливае-
мых как отдельные концепты, а его онтологическая сущность сводится к 
следующим этапам его развертывания: 1) наличие мотива, 2) ориентация, 
3) выбор, 4) приложение усилий, 5) осуществление действия (Чайковская, 
2008). 

Эти признаки определяют действия героев в разных нарративных 
сюжетах. В обиходном общении противопоставляются желания по степени 
интенсивности и выполнимости, при этом интенсивность характеризует 
субъекта, а выполнимость – объект волеизъявления (в последнем случае 
желание прямо соотносится с возможностью). Кроме того, важным являет-
ся презентация желания как настойчивого импульса либо как контролиру-
емого поведения (‘хочу’ и ‘хотелось бы’). Этот предикат прагматически 
специфичен применительно к первому, второму либо третьему лицу, такие 
нюансы смысла видны в семантике глагола ‘желать’ (предполагается, что 
в случае желания базовые потребности адресата удовлетворены, и поэтому 
такое волеизъявление касается каких-либо дополнительных потребностей). 
Желание может осуществиться и не осуществиться, в первом случае субъ-
ект испытывает радость и ставит новые цели, во втором испытывает огор-
чение и пытается вновь достичь желаемого либо отказывается от этого 
намерения. Парадоксально точно охарактеризовала Ф. Раневская отноше-
ние к неосуществленному желанию: «Всё сбудется, нужно только расхо-
теть». 

Обратимся к содержанию легенд. 
Библейский рассказ о Вавилонской башне повествует о том, что по-

сле великого потопа люди захотели построить башню до небес: 
На всей земле был один язык и одно наречие. 
Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и посели-

лись там. 
И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали 

у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. 
И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и 

сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 
И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сы-

ны человеческие. 
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И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что 
начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; 

сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи 
другого. 

И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали стро-
ить город [и башню]. 

Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей 
земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле (Бытие, 11: 1-9). 

Желание построить башню до небес не осуществилось. Люди при-
ступили к строительству, но не смогли завершить его. Причина очевидна: 
строителям хотелось сделать себе имя. Тщеславие, как можно видеть, 
осуждается в качестве третьего фундаментального греха в Библии (первым 
является нарушение божественного запрета есть плоды с райского древа 
познания добра и зла, вторым – зависть, которая подтолкнула Каина убить 
своего брата Авеля). Желание прославиться противоречит смирению перед 
Богом. Наказание носит символический характер: множество языков мож-
но трактовать как метафору взаимонепонимания. В некоторых древних ре-
лигиозных текстах, кстати, сказано, что часть строителей была истреблена, 
а часть превратилась в обезьян.  

Примером осуществленного желания является следующая легенда. 
В древнегреческом сказании о Мидасе говорится, что однажды 

этот царь сумел принять и угостить Силена, учителя бога вина Диониса, 
и в благодарность за это веселый бог плодородия предложил Мидасу лю-
бой дар, какой он только захочет для себя. Царь попросил сделать так, 
чтобы всё, к чему он прикоснётся, превращалось в золото. Бог исполнил 
его просьбу. Вначале Мидас был счастлив и с удовольствием дотрагивался 
до камней, деревьев, ручья. Но когда он сел за стол для трапезы, то все 
яства также превратились в золото. В золотую статую превратилась и 
его любимая дочь, которая захотела его обнять. Тогда царь понял, что он 
навлёк на себя большую беду, и попросил бога простить его и взять этот 
дар обратно. Бог пожалел царя, велел ему отправиться к волшебной реке 
и очиститься в ее водах (Н.А. Кун. Легенды и мифы древней Греции). 

Таким образом, исполнение желания сначала принесло его субъекту 
радость, а затем страдания. Но логика волшебного сюжета в данном случае 
позволяет вернуть события к прежнему состоянию и этим существенно от-
личается от реальной жизни.  

В тексте притчи мотив исполненного желания получает иное осве-
щение: 

Жил-был на свете один вор. И был он очень искусен в своём непра-
ведном ремесле. Бывало, забирался в такое оконце, в котором даже ребё-
нок рисковал застрять. Умел подняться на чердак по заброшенной на 
стропила крыши верёвке, да так, что любой ниндзя мог ему позавидовать. 
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Однажды вор зашёл в одну деревню и услышал разговор о том, что 
неподалёку стоит монастырь, в котором живёт удивительный монах, 
который умеет проходить сквозь стены. 

«Какое полезное умение! Таким я ещё не владею!» – восхитился вор. 
Выспросив у деревенских женщин дорогу к монастырю, он направился к 
монаху. 

Во дворе монастыря сидел пожилой, но крепкий монах. 
– Здоровья тебе! – поклонился вор. – Не ты ли тот человек, что 

умеет проходить сквозь стены? 

– Да, я умею проходить сквозь стены, – подтвердил монах. 
– Как замечательно! – обрадовался вор. – Научи меня этому искус-

ству, оно в моей профессии очень пригодится! 
Монах внимательно посмотрел на вора. «Сейчас он спросит, что у 

меня за профессия, – испугался вор, – что же мне ему соврать?!» 

Но монах помолчал, подумал и ответил: 
– Хорошо, научу. Но учти, что времени на это потребуется много. 

Гораздо больше, чем ты думаешь! 
«Ничего, что много времени, – подумал вор, – зато потом я сразу 

так разбогатею!» 

– Хорошо, я готов, – ответил он. 
Так вор поселился в монастыре. Дни и ночи проводил он в обществе 

монаха. Прошло три года, но вор так и научился проходить сквозь стены. 
– Терпение, – говорил монах. – Нужно время! 
Вор соглашался и набирался терпения. Так прошло ещё три года. И 

ещё шесть... 
Спустя 20 лет бывший вор сидел во дворе рядом с монахом и вместе 

с ним чистил специальным порошком монастырские медные чаши. 
– Принеси-ка ещё порошка! – попросил монах. Вор поднялся и... про-

шёл сквозь стену. 
– Наконец у тебя получилось! – обрадовался монах, когда вор тем 

же путём вернулся назад. 
– Верно, – с удивлением обернулся назад бывший вор. – Только я что-

то никак не могу припомнить: на кой мне это понадобилось двадцать лет 
назад?! 

В этой притче показано, что человек способен меняться к лучшему. 
Бывший вор стал другим человеком, изменилась его система ценностей, он 
открыл для себя новые смыслы жизни. Его желание исполнилось, но ис-
чезла изначальная направленность использовать особые способности для 
дурных целей. 

Желание помочь не всегда приносит пользу тем, кому помогают: 
Как-то раз куколка бабочки попала в руки к человеку. Он взял её и 

рассматривал в течение нескольких часов, видя, как она изо всех сил ста-
рается вытиснуть своё тело из маленькой дырочки в коконе. Время шло, 



29 
 

она всё пыталась вылезти из кокона, но прогресса никакого не было. Каза-
лось, что она совсем выбилась из сил и больше не может…  

Тогда человек решил помочь бабочке. Он взял ножницы и разрезал 
кокон до конца. Бабочка легко вышла из него, но её тело было несколько 
атрофированным, маленьким, а крылья сложенными и сдавленными.  

Человек продолжал наблюдать за ней, он ожидал, что в любой мо-
мент она раскроет крылья и полетит. Но этого не произошло. До конца 
своих дней бабочка осталась с деформированным телом и склеенными 
крыльями. Она никогда не смогла расправить крылья и полететь. 

Человек не знал, что жёсткий кокон и невероятные усилия, прикла-
дываемые бабочкой для выхода из небольшого отверстия, были необходи-
мы, чтобы тело приняло правильную форму и чтобы через крепкое тело в 
крылья вошли силы и она была готова лететь сразу, как освободится от 
кокона. 

В этой современной притче говорится о том, что не следует вмеши-
ваться в естественный порядок вещей, пытаясь помочь тем, кто должен 
проявить свои силы. Подобная метафора проходит в ряде аналогичных си-
туаций, когда некто вытягивает колоски из земли, якобы помогая им расти, 
выпрямляет линии лабиринта, упреждает развитие событий, заранее сооб-
щая их участникам о результате. Осуществленное желание оказать помощь 
приводит к краху всего события, если тот, кто вмешивается в него, не име-
ет достаточно терпения и мудрости. 

В известном романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» глав-
ный герой, юноша с прекрасной внешностью, глядя на свой портрет, вы-
сказал искреннее желание оставаться вечно молодым: 

– Как это печально! – пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не 
отводя глаз от своего портрета. – Как печально! Я состарюсь, стану 
противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не 
станет старше, чем в этот июньский день… Ах, если бы могло быть 
наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым! 
За это… за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу 
бы отдал за это! (О. Уайльд). 

Просьба героя была услышана, его внешность осталась неизменной, 
а на портрете отражались все возрастные и душевные метаморфозы, кото-
рые претерпевает герой, живущий в поисках наслаждений и всё глубже по-
гружающийся в пучину порока. Он становится причиной самоубийства 
влюбленной в него девушки, толкает своих приятелей на совершение раз-
ных преступлений, убивает художника, создавшего его портрет. Как отме-
чает С.Н. Зенкин, «неподвижный портрет обретает нарративную подвиж-
ность и изменчивость, обменивается симулятивной природой с телом и 
лицом изображенного на нем человека» (Зенкин, 2018). Сюжет завершает-
ся по принципу рондо: лорд Генри, когда-то раскрывший перед юным До-
рианом перспективу вечного наслаждения, произносит цитату из Еванге-
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лия: «Что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет собствен-
ную душу?» (Марк, 8: 36). Эти слова заставляют героя осознать всю глу-
бину его падения, он приходит в свой тайный кабинет, где хранится ужас-
ный портрет с лицом сатира, и вонзает нож в изображение. Образы меня-
ются местами, нож оказывается в сердце героя, а на портрете остаётся пре-
красный юноша, которым Дориан был когда-то. Таким образом, исполне-
ние желания приводит героя к гибели. В этом тексте настойчиво проводит-
ся идея отождествления исполненного желания со сделкой с дьяволом.  

В новой книге популярного современного американского писателя 
Дэна Брауна «Происхождение» центральное место занимает повествование 
об исполнении желания главного героя. 

Гениальный разработчик новых компьютерных технологий видит 
свою миссию в том, чтобы сообщить человечеству о фундаментальном 
открытии, которое должно изменить всю картину мира. Это открытие 
состоит в доказательстве природной эволюции разума, которая произо-
шла без вмешательства сверхъестественной силы. Функция людей в этой 
эстафете заключается в том, чтобы создать новый тип разумных су-
ществ – мыслящих роботов. Герой осуществляет своё желание при по-
мощи самого мощного суперкомпьютера, способного мыслить и прини-
мать решения. Собрав самых авторитетных представителей человече-
ства в огромном современном испанском музее и включив видеотрансля-
цию этого события для всего мира, главный герой появляется перед пуб-
ликой, и в этот момент его убивает выстрелом религиозный фанатик. 
Как выясняется впоследствии, сценарий этой трагедии был разработан 
самим героем и воплощен в жизнь его верным помощником, функциониру-
ющим в качестве компьютерной программы. Трагедия оказалась поста-
новкой, поскольку главный герой был смертельно болен, и ему оставалось 
жить всего несколько дней. 

Желание героя осмыслено им как миссия, предназначение, которое 
он обязан выполнить. Осуществление этой миссии реализуется в жестокой 
борьбе со сторонниками религиозной картины мира. Детально продуман-
ный детективный сюжет держит читателя в напряжении, попутно сообща-
ется множество сведений страноведческого и научно-популярного харак-
тера. Ответы на вопросы «Откуда мы?» и «Для чего мы?» составляют суть 
концептуального содержания очередного бестселлера писателя. Автор 
стремится убедить читателей в том, что главный закон развития матери-
ального мира – естественное возрастание энтропии, сформулированный в 
физике как второй закон термодинамики, – ускоряется, если в ходе распада 
возникают упорядоченные структуры, высшей формой которых является 
разум. Ключевая характеристика сюжетного мотива «исполнение жела-
ния» в этом романе заключается в том, что в эпоху цифровых технологий 
все значимые события становятся публичными. Соответственно, на первый 
план выдвигаются распространители информации, которые вполне могут 
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быть роботами. Проницательные критики этого произведения могут сде-
лать выводы о том, что развивая искусственный интеллект, человечество 
подписывает себе смертный приговор. Мы возвращаемся к известной теме 
нашествия пришельцев, причем в данном случае пришельцев, созданных 
нами же. 

В грустной сказке Ханса Кристиана Андерсена «Русалочка» осу-
ществление желания связано с любовью. 

Живущая в море русалочка спасла юного принца, когда разбился ко-
рабль, на котором тот плыл. Она полюбила принца, но узнала, что быть с 
ним и получить бессмертную душу она сможет только в том случае, если 
принц полюбит ее и женится на ней. Русалочка отправилась к морской 
ведьме, рассказала ей о своем желании, и та дала ей волшебный напиток, 
выпив который героиня приобрела образ девушки с ногами вместо рыбье-
го хвоста, но взамен лишилась своего чудесного голоса. В своем новом об-
разе она познакомилась с принцем, и он полюбил ее, но, как и всякий принц, 
он должен был жениться на принцессе из другой страны. Когда произо-
шла свадьба, русалочка умерла и превратилась в морскую пену. 

Обратим внимание на важные характеристики рассматриваемого 
сюжетного мотива: осуществление желания требует жертвоприношения, 
для того, чтобы получить волшебное средство, нужно вступить в контакт с 
отрицательным персонажем, осуществленное желание вначале радует, но 
затем неизбежно приносит страдания. 

Принципиально иное воплощение получает сюжетный мотив «осу-
ществление желания» в сказке Валентина Катаева «Цветик-семицветик».  

Главная героиня, девочка Женя, получает от старушки-волшебницы 
подарок, цветок с семью разноцветными лепестками, оторвав которые и 
произнеся заклинание, можно осуществить свои желания. Девочка без-
думно тратит шесть лепестков, высказав просьбы о том, чтобы у нее 
вновь появились баранки, купленные в магазине, но украденные бродячей 
собакой, чтобы вновь стала целой разбившаяся ваза, чтобы с Женей игра-
ли мальчики и девочки во дворе. Ей удаётся побывать на Северном полюсе, 
столкнуться там с полярными медведями и спастись от них, попросить, 
чтобы все на свете игрушки прилетели к ней, а затем, убегая от этого 
потока, попросить, чтобы они вернулись в свои магазины. И когда у нее 
остался последний лепесток, Женя встречает мальчика-калеку, сидящего 
на скамейке, приглашает его побегать с ней, он объясняет ей свое поло-
жение, и она тратит последнее волшебное средство на то, чтобы он 
стал здоровым человеком. 

В этом тексте реализуются несколько вариантов выполнения жела-
ния: осуществление обиходной просьбы, реализация желания, от которого 
затем приходится отказываться, и, наконец, осуществление желания, при-
носящего настоящую радость. Столкновение обиходной ситуации и вол-
шебного средства показывает, что людям свойственно зря расходовать 



32 
 

свои возможности, попытки исправить ситуацию в известной мере напо-
минают сюжет легенды о Мидасе, и только помощь другу оказывается до-
стойным применением особых чудесных средств.  

Резюмирую. 
Исполнение желания является одним из распространенных сюжет-

ных мотивов в разных жанрах фольклора и художественной литературы. В 
легендах этот мотив становится индикатором совершаемых ошибок, и 
субъекты, испытывающие такое желание, получают наказание от Бога ли-
бо осуществленное желание доставляет им страдание. В притчах испол-
ненное желание раскрывается как переход в новое понимание вещей либо 
как вред, который нанесен из-за нетерпения и неспособности видеть разви-
тие событий. В текстах художественной литературы исполнение желания 
представляет собой испытание героя, которое может разрушить его как 
личность, либо как осуществление миссии, за которой следует жертва. В 
сказках этот сюжетный мотив связан с самопожертвованием во имя вели-
кой цели и с назиданием, направленным на построение системы ценностей, 
сориентированных на помощь другим. 
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Замысел данной публикации восходит к идее зависимости как все-
общей основы всего живого на земле. Растения зависят от внешнего им 
мира, животные не только от внешних условий их жизни, но и от соб-
ственных действий, а человек, кроме всего названного, – от осознанной де-
ятельности. Традиционно философское знание стремится познать природу 
явлений природы и событий общественной жизни. С этой целью оно об-
ращается к поиску первоначала всего существующего в мире. В качестве 
такового, как известно, рассматриваются материальные или идеальные 
объекты сами по себе. Однако для познания природы процессов следует 
обратиться к всеобщему способу существования объектов, каковым явля-
ется отношение. В философии отношение определяется как непосред-
ственное и опосредствованное единство самостоятельности сторон (Ге-
гель). Единство же основано на взаимозависимости или взаимодействии 
объектов/субъектов отношения. Для объектов природы это взаимодействие 
симметрично, для социальных процессов симметрия может нарушаться. 
Поэтому теоретически возможно познание воздействия одной стороны на 
другую без учёта ответной реакции. 
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Например, природу религии Энгельс объяснял зависимостью чело-
века от внешних ему природных сил. Действительно, человек не мог про-
тивостоять силам землетрясения, грозы, лесных пожаров или засухи, он 
был зависим от них. Попытка воздействовать на силы внешнего мира при-
вела к возникновению анимизма, фетишизма, тотемизма, магии, а в после-
дующем – национальных и мировых религий. Таким образом, попытка че-
ловека избавиться от зависимостивнешних сил превратила человекав су-
щество, зависимое от созданных им самим сверхъестественных объектов. 

Зависимость является одним из оснований возникновения филосо-
фии и искусства, но уже не только от сил природы, а и от духовных сил 
человека и общества. Заметим здесь, что в философии слова основа и осно-
вание не являются синонимами. В учении о детерминации под основой по-
нимается нечто определённое одно, выполняющее роль фундамента про-
цесса, на ход которого оказывают влияния различные силы, именуемые 
основаниями. Принимается, конечно, во внимание и влияние и условий, и 
результата процесса, который влияет на его ход. Для пояснения воспользу-
емся примером Гегеля. Тяжесть фундамента дома является основой того, 
что дом стоит прочно, как и того, что брошенный камень летит. Основа у 
этих процессов одна – тяжесть как их неотъемлемое свойство. Все другие 
силы, влияющие на устойчивость дома или на траекторию полёта, относят-
ся к основаниям и условиям.  

Итак, зависимость является основой единства (взаимодействия) че-
ловека и природы, человека и общества, как и возникновения религии, фи-
лософии, искусства и науки. Вправе ли мы теперь предположить, что зави-
симость является и основой возникновения языка? Полагаем, да, вправе. 
Но создание нового, качественно отличного объекта, возможно лишь в ре-
зультате действия сил, стремлений, уменьшающих силы зависимости. Бла-
годаря их действию объект обретает свободу – противоположность зави-
симости. Свобода, таким образом, есть результат стремлений, направлен-
ных на уменьшение зависимости. Зависимость первична, свобода вторич-
на. Одно не существует без другого, и соперничество между ними является 
причиной развития природы, человека и общества. И язык – один из про-
дуктов этого соперничества. Заметим, однако, что для объектов природы 
(исключим из их числа животных и человека) соотношение зависимости и 
свободы в их бытии предопределено объективно, историей их существова-
ния. Для существ, обладающих сознанием и мышлением, это соотношение 
исторически изменчиво, в нём всё большую роль играет субъективное 
начало.  

Спросим теперь себя: возможно ли появление у человека стремления 
к большей свободе без осознания степени своей зависимости? И, с другой 
стороны, возможно ли осознание зависимости до появления языка? На оба 
заданных вопросы мы отвечаем «нет». Остаётся предположить, что язык, 
сознание и мышление формировались у человека одновременно, каким-
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либо образом воздействуя друг на друга. И мы можем лишь сказать, что 
язык, как сознание и мышление, обязан своим происхождением противо-
речию между зависимостью и свободой, противоречию, в разрешении ко-
торого участвовали и сознание, и мышление на протяжении всей истории 
человечества.  

Условием же, способствующим возникновению языка, было посто-
янно увеличивающееся количество используемых в жизни человека пред-
метов, определять которые было необходимо для их различения. Да и воз-
растающее количество соплеменников, как и других живых существ, 
встречаемых в сфере обитания человека, требовало их определения на ос-
нове имеющихся между ними различий. Производительная деятельность, 
изготовление орудий, обустройство своего жилья, общение с соплеменни-
ками, непосредственно влияющие на развитие сознания и мышления, мы 
относим к основаниям возникновения языка. Таким образом, процесс воз-
никновения языка имел основу, систему оснований, условия и, конечно, 
результат, влияющий на ход процесса, его скорость и качество. Обратимся 
теперь к исследованиям, затрагивающим иные аспекты возникновения 
языка.  

Одним из первых противоречивую природу языка представил Пла-
тон в диалоге «Кратил». Кратил, один из участников диалога, отстаивал 
мысль о том, «что существует правильность имён, присущая каждой вещи 
от природы» и эта «правильность имён прирождена и эллинам, и варварам, 
всем одна и та же» [4, с. 613]. Ноесли правильность имён феномен объек-
тивный, то и природа языка объективна. С таким взглядом не согласен 
Гермоген – другой участник диалога, утверждающий, что «ни одно имя 
никому не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая тех, кто 
привык что-либо так называть» [4, с. 614]. Гермоген, как видно, отстаивает 
социальную, а значит, и субъективную природу языка. Мы не берём на се-
бя роль судьи между участниками диалога, считая, что по способу суще-
ствования язык – феномен субъективный, как субъективны мышление и 
сознание, а по основе своей – феномен объективный. Иначе сказать, для 
сохранения рода человеческого язык необходимо должен быть возникнуть. 
И освещению этого процесса способствует, в частности, работа А. Бергсо-
на «Творческая эволюция».    

Согласно Ч. Дарвину, эволюция осуществляется путём приспособле-
ния человека к внешнему миру и, как следствие, естественному отбору. 
Основой приспособления является зависимость, феномен объективный. 
Следовательно, название труда А. Бергсона можно трактовать как «творче-
ское приспособление», и первым результатом его должен быть язык, без 
наличия которого невозможно осознание результатов деятельности, выбор 
дальнейших действий, т.е. вхождение в сферу свободы как условия творче-
ства. «…История эволюции жизни, – поясняет А. Бергсон, – показывает 
нам, что способность понимания дополняет способность к действию, пред-
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ставляя собой всё более точное, всё более гибкое и усложняющееся при-
способление сознания живых существ к данным условиям существования» 
[1, с. 33]. Утверждая, что понятия сформировались по образцу орудий тру-
да, А. Бергсон встаёт на сторону Кратила в его диалоге с Гермогеном. Од-
нако характеризуя мышление как логический процесс, А. Бергсон указыва-
ет на его ограниченность: «наша мысль в её чисто логической форме не-
способна представить себе истинную природу жизни, глубокое значение 
эволюционного движения» [1, с. 33]. «На деле мы чувствуем, что ни одна 
из категорий нашей мысли – единство, множественность, механическая 
причинность, разумная целесообразность и т.д. – не может быть в точности 
приложена к явлениям жизни…» [1, с. 34]. Следовательно, не все понятия 
сформировались по образцу орудий труда, возможно, лишь исторически 
первые. Первые слова создавались с целью придать определённость раз-
личным объектам. Но с какого-то времени благодаря мышлению человека 
обнаружилась и неопределённость их значения. Создание Платоном уче-
ния об идеях зафиксировало этот исторический рубеж. Идеи и есть то, что 
делает эволюцию творческой. Итак, можно говорить о двух этапах станов-
ления языка. На первом значения слов считается определённым, на втором 
– определённым частично. На первом этапе господствовало логическое 
мышление, на втором – диалектическое. Продуктом второго этапа явились, 
в частности, априорные понятия И. Канта.   

Обратимся теперь к работам лингвистов, к их пониманию языка и 
его природы. Нас интересует, в частности, вопрос: разделяют ли лингви-
сты взгляд на зависимость как естественную основу языка? Анализ взгля-
дов лингвистов начнём с работ В. Гумбольдта (1767–1835). В работе «О 
различии строения человеческих языков…», говоря о природе и свойствах 
языка вообще, мыслитель отмечает генетическую зависимость мысли от 
языка. «Язык есть орган, образующий мысль…» [3, с. 75]. Однако в про-
цессе своего существования они образуют единое целое. «Нерасторжимая 
связь мысли, органов речи и слуха с языком обусловливается первичным и 
необъяснимым в своей сущности устройством человеческой природы» [3, 
c. 75]. Несмотря на тайну человеческой природы, В. Гумбольдтобъясняет 
происхождение языка наличием в человеке стремления к языку как сред-
ству взаимопонимания. «…В каждом человеке заложен язык в его полном 
объёме, что означает, что в каждом человеке живёт стремление (стимули-
руемое, регулируемое и ограничиваемое определённой силой) под дей-
ствием внутренних и внешних сил порождать язык, и притом так, чтобы 
каждый человек был понят другими людьми» [3, c. 78]. Основу этого 
стремления мы видим, как отмечали ранее, первоначально в зависимости 
человека от внешних сил, а в дальнейшем, как отмечает В. Гумбольдт, – от 
общества как пространства бытия человека, в котором есть место не толь-
ко зависимости, но и свободе. Мыслитель не претендует на познание исто-
ка языка, отмечая, что в своём прошлом язык «появляется из неведомой 
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сокровищницы, куда можно заглянуть только до известного предела, после 
чего она наглухо закрывается, оставляя по себе лишь ощущение своей не-
постижимости» [3, c. 82]. И в то же время фактически указывает на проти-
воречие между зависимостью и свободой как источником возникновения и 
развития языка. «Истинное разрешение противоречия кроется в единстве 
человеческой природы. В том, источник чего, по сути дела, тождествен 
мне, понятия субъекта и объекта, зависимости и независимости переходят 
друг в друга» [3, c. 83]. Таким образом, понимание природы языка В. Гум-
больдтомне отрицает нашу гипотезу о зависимости как основы возникно-
вения языка. 

В вопросе о природе языка Ф. Соссюр (1857–1913), с одной стороны, 
отмечает историческую природу языка: «Не вызывает сомнений, что язык 
в любой момент своего существования является продуктом истории» [7, с. 
92]. А, с другой стороны, утверждает, что бытие языка «не имеет ничего 
общего с историческим анализом» [7, с. 92]. Характеризуя язык как соци-
альное (человеческое) установление, Ф. Соссюр вполне определённо при-
нимает сторону Гермогена в диалоге с Кратилом.Имеет ли это установле-
ние естественную природу? Похоже, Ф. Соссюр таким вопросом не зада-
вался, его более волновал вопрос о принципах изменения существующего 
языка. Прислушаемся к его аргументации в следующих высказываниях. 
«Для объекта изучения [лингвистики] характерна двойственность… <…> 
По-видимому, его сущность действительно не поддаётся никакому истори-
ческому анализу, и скорее он может стать предметом всякого рода аб-
страктных построений…» [7, с. 99]. «…Язык не подчиняется направляю-
щей деятельности разума, потому что он с самого начала не есть результат 
зримой гармонии между понятием и средством его выражения. В этом за-
ключается основное отличие, несмотря на внешние сходства, от таких 
установлений, как религиозные обряды, формы политического правления, 
нравы [и обычаи], не говоря уже об орудиях [труда]» [7, с. 102]. Гипотеза 
данной статьи утверждает обратное: язык, как и религия, политика, мораль 
имеют одну общую основу – зависимость человека от внешних ему сил. И 
язык является средством осознания этой зависимости, а достигнутое пони-
мание служит основой для уменьшения различных видов социальной зави-
симости. Влияет ли уменьшение зависимости на развитие языка вообще и 
индивида в частности? Ответ на этот вопрос может быть получен в резуль-
тате специального исследования. 

Гюстав Гийом (1883–1960) в одной из лекций 1957 годаопределял 
язык «какспособ упорядочивания потока мысли» [2, с. 145]. В таком случае 
мышление предшествует языку. «Человеческий язык существует только с 
того момента, когда пережитый опыт преобразуется в представление…» 
[2, c. 145]. Согласно Г. Гийому, язык животных основывается на пережи-
том опыте и порождённом им мысли. Язык человека – на представлении и 
соответствующей мысли [2, c. 145]. Согласно философскому знанию, 
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представление – феномен сознания, не мышления. И сознание формирует-
ся ранее мышления. Опыт – один из источников сознания.  

«В каждой мысли – размышление. Размышление и турбулентность. В 
представлении (в сознании – В.К.) мы видим отказ от турбулентности. Хо-
рошо думать – это значит подавить беспорядочность потока мысли. Регу-
лировка этого, её способы заключаются в психомеханизмах. <…> В прин-
ципе именно путём необходимого исходного снятия ментальной турбу-
лентности создаётся человеческий язык, а также – и сверх того – потенция 
человеческого мышления. Но торможение турбулентности происходит ин-
стинктивно. <…> Освобождение от турбулентности – это глубинное явле-
ние» [2, c. 146]. Возможно, Г. Гийом прав: для возникновения языканужна 
остановка потока мысли, а остановленное мышление трансформируется в 
слово как образ сознания.  

Какой же концепции происхождения языка придерживался Г. Гийом: 
Кратила или Гермогена? Указание на роль сознания в происхождении язы-
ка приближает его к взглядам Кратила, а акцент на роли мышления – к 
взглядам Гермогена. Фактически, введением понятия представление, Г. 
Гийом осуществляет синтез обеих философскихконцепций о природе язы-
ка.  

Важное для понимания природы языка сравнение времени его воз-
никновения с временем появления других видов культуры мы встречаем у 
Э. Сепира (1884–1939). «Сомневаюсь, можно ли относить какое-либо дру-
гое культурное достояние человечества, будь то искусство добывания огня 
или обтёсывание камня, к более древней эпохе, чем язык. Я склонен пола-
гать, что возникновение языка предшествовало даже самому начальному 
развитию материальной культуры и что само развитие культуры не могло, 
строго говоря, иметь места, пока не оформился язык, инструмент выраже-
ния значения» [6, с. 42]. Человек, по замечанию Э. Сепира, рождается «не 
только в природе, но и в лоне общества, которое не может не приобщить 
его к своим традициям» [6, с. 28]. Рождение человека в данном случае 
означает и рождение языка под воздействием сил природы и общества. И 
одним из базовых понятий в характеристике природы языка Э. Сепиром 
является опыт. «Мир опыта должен быть до крайности упрощен и обоб-
щён для того, чтобы оказалось возможным построить инвентарь символов 
для всех наших восприятий вещей и отношений; и этот инвентарь должен 
быть налицо, чтобы мы могли выражать мысли. Элементы языка – симво-
лы, фиксирующие явления опыта, – должны, следовательно, ассоцииро-
ваться с целыми группами, определёнными классами этих явлений, а не с 
единичными явлениями опыта. Лишь при таком условии возможно обще-
ние, ибо единичный опыт пребывает в индивидуальном сознании и, строго 
говоря, не может быть сообщён» [6, с. 34–35]. Обобщение – продукт мыш-
ления человека, а «единичные явления опыта» возникают на базе сознания. 
Без синтеза сознания и мышления возникновение языка невозможно. 
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Приведём ещё одно утверждение Э. Сепира, характеризующее его 
понимание природы языка. «Мы считаем возможным утверждать, что язык 
возник до-рассудочно; как именно и на каком именно уровне умственной 
деятельности, – мы не знаем, но мы не должны воображать, что высоко 
развитая система речевых символов выработалась сама собою ещё до по-
явления точных значений, до того, как сложилось мышление при помощи 
значений» [6, с. 37]. Возникновению рассудка предшествовало сознание, 
которым обладают и люди, и животные. Формирование и развитие мыш-
ления мы связываем с производительной деятельностью человека, с его 
вхождением в область свободы и творчества.  

В статье «Грамматист и его язык» Э. Сепир говорит о своём понима-
нии природы языка «как символической системы, как способа отображе-
ния всех мыслимых разновидностей нашего опыта» [5, c. 256].  На фило-
софском языке сказанное можно представить так: опыт как выражение за-
висимости человека от мира природы и общества служит основой для 
формирования сознания, производительная деятельность формирует и раз-
вивает мышление, продуктом их взаимодействия является язык. А далее – 
язык влияет на своё настоящее бытие и, тем самым, на своё будущее.  

Гипотеза о зависимости человека от мира природы и общества как 
основы возникновения языка, можно считать, выдержала испытание в ис-
торическом плане. Но как она работает в плане актуальном, мы не обсуж-
даем. Это задача другого исследования. 
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Cтилистика является своего рода вершиной  
исследования языка, теоретической основой  

развития национальной речевой культуры 
(В.В.Виноградов) 

Еще в 80-е годы прошлого века А. Кибрик заявило существовании 
трех лингвистик что-лингвистика, как-лингвистика и почему-лингвистика.  
Стилистика – это как-лингвистика, т.е. язык в действии.  

Стилистика в последние десятилетия становится все более ком-
плексной дисциплиной. Так, в фокусе внимания стилистики оказываются 
проблемы, относившиеся ранее к лингвопоэтике. Известно, что общее зна-
чение стихотворения больше суммы значений входящих в него единиц 
языка, это и есть «взаимодействие взаимодействий», изучением которого, 
по мнению Ю.С.Степанова, и должна заниматься стилистика [4, с. 38]. 
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Среди лингвистических направлений, находящихся в тесной связи со 
стилистикой и в значительной степени детерминирующих ее современное 
состояние и, по всей вероятности, перспективы развития в обозримом бу-
дущем, прежде всего, выделяются прагматический, коммуникативный и 
когнитивный аспекты исследования. Выделение целого ряда новых тен-
денций в стилистике можно объяснить тем, что в ее лежат принципы меж-
дисциплинарности, необходимости привлечения экстралингвистических 
факторов и антропоцентризма, применение которых позволяет по-новому 
посмотреть на многие традиционно решаемые вопросы. Не следует забы-
вать, что «именно стилистика начала расшатывать основы структурной 
лингвистики, заставляя исследователей включать в сферу своих наблюде-
ний живые формы языка, не укладывающиеся в строгие рамки формализо-
ванных процедур» [2, с. 9]. Более того, стилистика была единственной сре-
ди традиционных лингвистических дисциплин, которая обращалась к про-
цессам коммуникации. Поэтому новые подходы к решению ряда проблем 
сначала появлялись в стилистике, тем самым она способствовала расшире-
нию границ традиционной лингвистики. 

В современной лингвистике выделяются экспрессивная стилистика, 
стилистика текста, функциональная стилистика, практическая стилистика, 
сопоставительная стилистика и др.; отсюда видим, что интердисциплинар-
ные исследования в стилистике очевидны, но каждая из синтезирующихся 
дисциплин имеет свой объект. Это в традиционной стилистике. 

Известно, что предшественницей стилистики, которой была поэтика, с 
одной стороны, и риторика, с другой. Поэтика понималась как наука о поэ-
зии, а риторика как наука об ораторской речи, ее центральной частью было 
учение о словесном выражении, т.е. исследовались отбор слов и их сочета-
ние, фигуры речи и т.д. Стилистика, соприкасаясь с поэтикой, исследует 
приемы языкового построения художественных произведений, проблему 
выбора языкового знака из ряда синонимичных и др.  

В связи с антропологической парадигмой появились новые стилисти-
ки: на стыке с теорией интерпретации, с прагматикой, лингвокультуроло-
гией, когнитивной лингвистикой, герменевтикой и др. современными об-
ластями знаний.  Например, синтез с прагматикой привел стилистику к ис-
следованию жанров общения, что, в свою очередь, вылилось в современ-
ную жанрологию (новую область лингвистики, занимающуюся проблемам 
теории речевых жанров, типологией жанров и жанровых форм, жанрами в 
связи с культурой, языковой картиной мира, языковой личностью, художе-
ственным творчеством и т.д.). Было установлено, что жанровые формы во 
многом определяют характер мышления и поведения языковой личности.  

Синтез стилистики с лингвокультурологией позволяет увидеть нацио-
нальную специфику художественных текстов и их адекватную передачу 
при переводе, национальную специфику образов и идиостилей конкретных 
авторов (например, книга В.А. Масловой «Поэт и культура»). 
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В свое время В.В. Виноградов писал, что поэтическая речь – катего-
рия эстетическая и поэтическая, во всех своих трансформациях сохраняю-
щая одну и ту же основу, состоящую в максимальном и всестороннем ис-
пользовании всех качеств языка и речи на всех структурных уровнях в эс-
тетическом плане» [1, с. 207] Перечисленные им качества поэтической ре-
чи переосмысляются современной стилистикой как коммуникативно-
прагматические особенности поэтического текста, определяющие его язы-
ковой облик в такой мере, что он по всем своим характеристикам отлича-
ется от других сфер коммуникации, где арсенал языковых средств весьма 
ограничен. 

Особый интерес в докладе проявлен к синтезу с когнитивной линг-
вистикой, которую даже возводят сейчас в ранг парадигмы, потому что ко-
гнитивистика, по образному выражению Е.С.Кубряковой, оказалась тем 
зонтиком, который собрал под собой множество дисциплин, так или иначе 
связанных с усвоением и преобразованием информации [3, с. 7]: философ-
скую теорию когниции, когнитивную психологию, когнитивную лингви-
стику, теорию искусственного интеллекта и др.  

Поскольку когнитивная лингвистика исследует разные аспекты ко-
гниции (знание, познание, информация, человеческий мозг, сознание, ра-
зум) ее связь со стилистикой исключительно плодотворна: продуктивно 
исследуется стилевая организация при реализации ментальных, коммуни-
кативно-познавательных процессов.  Это не простое «сложение» возмож-
ностей когнитивистики и стилистики, а именно разработка нового направ-
ления, способного преодолеть ограниченность «узковедомственного» изу-
чения фактов и тем самым обеспечить новые ракурсы их видения и объяс-
нении. Мы видели сегодня это в докладе молодого ученого.  Для построе-
ния полноценной науки необходимо прежде всего 1) сконструировать или 
выделить объект исследования; 2) установить методы исследования; 3) 
определить, какие методы верификации результатов ученый может ис-
пользовать; 4) систематизировать основные понятия науки; 5) определить 
ее задачи. До этого еще далеко, но, как видим, «процесс пошел», и это от-
радно.  

На современном этапе своего развития в рамках когнитивной и линг-
вокультурологической стилистик обращается внимание на те факты языка, 
которым до них должного внимания не уделялось.  Например, обратили 
внимание на правила, обеспечивающие нормированную речевую деятель-
ность на русском языке. Так в вопросах сочетаемости, когда один и тот же 
смысл, но в отношении к разным объектам выражается разными словами: 
человек стареет, дряхлеет, железо – ржавеет, хлеб черствеет, плесневе-
ет, молоко – прокисает, трава – вянет, деревья - сохнут, пальто  - выти-
рается и т.д.   Холодный – день, дом, а есть еще – прием, отношение, но 
взгляд – колючий.  

В «Учебный словарь сочетаемости русского языка» (1978) под ред. 
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П.Н.Денисова, В.В.Морковкина мы встречаем самую необычную сочетае-
мость, но которая является типичной для русского языка, но которая не 
совпадает с сочетаемостью в других языках.  Эта стилистика содержания, а 
не только к формальной правильности.  

Еще пример, показывающий, что стилистика позволяет обслуживать 
самые разные коммуникативные сферы. Стилистическая окраска слова – 
это информация о сфере его наиболее типичного применения. Так не одна 
и та же негативная оценка к разным людям выражается по-разному: к по-
литику – политикан, к профессору – кислых щей, к чиновнику – отстав-
ной козы барабанщик и т.д. Настоящий интеллигент никогда не скажет: - 
"Как была дура-дурой, так ею и осталась", он скажет - "время над ней не 
властно". 

Именно стилистика корректирует различные варианты употребления 
языка, создавая то, что Крысин назвал «языковой сомообороной».  Напри-
мер: говорил сочным народным языком, высказывал свое возмущение в 
очень популярных формах = матерился; имеет ресурс = есть поддержка в 
верхах, блат; есть проблемы с совестью = вор; чрезвычайно общителен = 
любит выпить; не всегда точно выполняет указания руководства = сооб-
ражает лучше начальника, обладает неограниченным потенциалом = не 
выгонишь до пенсии и др.  

Отмеченные классиком характеристики русского человека с помо-
щью изменения стиля перестают быть обидными: У нас на предприятии 
две проблемы…- Дураки и дороги? - Нет! Плохая транспортная ситуация 
и слабый менеджмент. 

Из примеров видно, что самой тонкой и сложной ипостасью в любом 
языке является стилистика, многие слова и выражения часто “балансируют 
на грани”, границы стилей прозрачны и часто диффузны. 

Все, о чем мы говорили, касается монолигвальной стилистики. По-
лилигвальная имеет свою специфику. При полилингвальном подходе сти-
листика художественной литературы требует двуязычия высшей пробы, 
т.к. требуется передать не только социальные типажи с их речевой мане-
рой и реалии конкретного народа, но и сугубо национальные образы, обы-
чаи, традиции. Как, например, донести до инофона чеховскую фразу «Бли-
ны были такие великолепные, пухленькие, рыхленькие, румяненькие. Возь-
мешь один, черт его знает, обмакнешь его в горячее масло, съешь, другой 
сам в рот лезет» (Торжество победителя). Так описана А.П. Чеховым рус-
ская масленица. Национальный колорит здесь накладывается на стилисти-
ческую систему писателя, срастается с ней, и пред нами предстает нацио-
нальная культура.  

Итак, по своей сущности стилистика – многогранна и синтетична. 
Существует закон единства всего сущего, т.е. представление о мире как о 
целостном феномене, в соответствии с которым, начиная со второй поло-
вины ХХ века, активно происходит объединение разных областей научных 
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знаний. Мир современной стилистики многолик, сложен, а потому недо-
статочно исследован. Именно текст является релевантной единицей стилис 
тических исследований (М.А.К. Хэллидей). Особую актуальность пред-
ставляет сейчас когнитивная и лингвокультурологическая стилистики, ма-
териалом исследования которых может быть любой текст, но наиболее 
перспективен художественный. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР 
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Наша страна – многонациональное государство. Обучение русскому 

языку в условиях формирования продуктивного кыргызско-русского би-
лингвизма ставит перед собой, прежде всего, коммуникативную цель. 
Иными словами, коммуникативная направленность, бесспорно, является 
основным принципом обучения русскому языку в национальном вузе, где 
продолжают формироваться умения и навыки общения на русском языке 
[1]. Однако изучающим русский язык необходимо овладеть ещё одним 
способом участия в коммуникативном процессе. Речь идёт о том, что, 
усваивая новый язык, студент одновременно проникает в новую нацио-
нальную культуру, получает огромное духовное богатство, хранимое изу-
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чаемым языком. Фактически происходит межкультурная коммуникация, 
т.е. общение людей, представляющих разные культуры. Это, по сути, со-
изучение языка и культуры, которое повышает общий уровень владения 
языком, мотивацию к его всестороннему и многоплановому изучению. 

Приобщение носителей кыргызского языка к русской национальной 
культуре вполне определённо требует закрепления в их сознании новой 
формулы сходств и отличий. Влияние родного языка практически даёт о 
себе знать в абсолютном большинстве случаев, поскольку, употребляя 
слова, обучаемые вкладывают в них родное национально-культурное со-
держание. В результате нередки случаи, когда человек, высказываясь на 
русском языке, оперирует категориями национальной культуры. Таким об-
разом, влияние родной культуры осложняет коммуникацию на неродном 
языке. Отсюда очень важными и необходимыми представляются специ-
альные, целенаправленные усилия, как подготовленного преподавателя, 
так и правильно ориентированного учащегося. Создавая уроки в лингво-
культурологическом направлении, следует тщательно продумать все зада-
ния. Важно помнить о том, что строительным материалом для связных вы-
сказываний является слово. Поэтому знакомить учащихся со значениями 
слов и особенностями их употребления в конкретном языке надо по слова-
рям (толковый, фразеологический, этимологический, историко-
этимологический, словарь символов и знаков). На занятии очень важна 
лексическая работа. Задания по орфографии и пунктуации, а также вопро-
сы по морфологии и словообразованию позволяют повторить и закрепить 
изученное [3].  

Следует отметить, что наиважнейшую роль имеет работа с текстом. 
Обсуждение текста помогает воссоздать языковую картину мира и образ 
человека в определенной культуре, способствует отображению психологии 
и ментальности в данном языке, создает эмоциональный настрой, повыша-
ет интерес к предмету. Главный этап в подготовке к уроку - выбор самого 
текста. Он должен нести особую смысловую нагрузку, стать источником 
интеллектуального и нравственного развития учащихся, и, соответственно, 
нести лингвокультурологическую направленность. В качестве примера 
рассмотрим фрагмент занятия, на котором ведётся подобная работа. Пока-
жем на примере текста "Традиции русского стола", разработанного для 
студентов 1 курса по лексической теме " Этнос и культура. Традиции и 
обычаи"и грамматической теме «Конструкции со значением образа, меры 
и степени действия в простом, осложнённом и сложном предложениях». 

Задание 1. Прочитайте текст. Найдите и выпишите из текста непо-
нятные слова, уточните их значение. Озаглавьте текст. 

(1) Русская кухня является самобытной и своеобразной. (2) Склады-
валась она на протяжении всей истории Русского государства. (3) Про-
дукты, из которых готовятся кушанья, весьма разнообразны. (4) Тради-
ционный обед в России состоит из трех блюд. (5) Первое – суп из мяса с 
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овощами и крупами (борщ, солянка или щи), второе – рыба или мясо с гар-
ниром (рис, гречневая каша, картофель, макароны, тушеная капуста), 
третье – напиток: компот, клюквенный морс, кисель или сок. (6) В каче-
стве закуски, чаще всего, едят блины с икрой, селедку «под шубой», соле-
ные огурцы, квашеную капусту, маринованные овощи, салат из помидоров 
и огурцов со сметаной. (7) Также едят пирожки с капустой, мясным 
фаршем или картофелем. (8) Хлеб всегда стоит во главе стола во время 
еды. (9) В старину каждая трапеза имела свой определенный час. (10) 
Особенно строго соблюдалось время обеда и ужина. (11) Вся семья соби-
ралось за столом, где у всякого было свое место. (12) Во главе стола сидел 
хозяин дома, он же первым садился за стол, за ним все остальные домо-
чадцы. (13) Перед каждым обедающим клали ложку и хлеб. (14) Жидкие 
горячие блюда обычно подавали в общей большой миске на всю семью. (15) 
Хозяин дома следил, чтобы каждый ел, не обгоняя других. (16) Твердые, 
вареные, печеные, жареные продукты и кушанья (мясо, рыба) подавались 
нарезанными кусками на общем большом блюде. (17) Куски брали руками 
(до появления вилок). (18) Тарелки заменяли большие ломти хлеба. (19) 
Гости клали на них, как на тарелку, густую пищу, куски мяса, рыбы. (20) 
После обеда такие «хлебные тарелки» обычно съедались. (21) Правила по-
ведения за столом были довольно строгими: нельзя было стучать или 
скрести ложкой о посуду, бросать остатки пищи на пол, громко разгова-
ривать, смеяться. (22) Перед тем, как сесть за стол, каждый должен 
был перекреститься. (23) Все это лишний раз подтверждает то почте-
ние и даже благоговение, которое русские люди испытывали по отноше-
нию к хлебу насущному. (24) Русских всегда отличало исключительное 
гостеприимство. (25) Гостя обязательно встречали с поклоном и заботи-
лись о нем. (26) Стол в избе накрывали белой скатертью, на которую кла-
ли хлеб и соль. (27) Это означало, что в доме всегда рады гостю. (28) 
Гостя провожали и желали ему хорошего пути, говоря при этом «ска-
тертью дорога». (29) Пожелание, чтобы дорога была гладкая, как ска-
терть – лучшее, что мог сделать хозяин отъезжающим из его дома лю-
дям.  

Задание 2. Найдите в тексте информацию, которая раскрывает поня-
тие «гостеприимство».  

Задание 3. В каком предложении содержится информация, необхо-
димая для обоснования ответа на вопрос: «Почему правила поведения за 
столом были очень строгими? 

1) У русских людей большое почтение к хлебу насущному. 
2) Показать воспитанность. 
3) Показать гостям свое гостеприимство. 
Задание 4. Укажите предложение, в котором средством выразитель-

ности речи является сравнительный оборот. 
1) Перед тем, как сесть за стол, каждый должен был перекреститься. 



49 
 

2) Хозяин дома следил, чтобы каждый ел, не обгоняя других. 
3) Гости клали на них, как на тарелку, густую пищу, куски мяса, ры-

бы 
4) В качестве закуски, чаще всего, едят блины с икрой, селедку «под 

шубой», соленые огурцы, квашеную капусту, маринованные овощи, салат 
из помидоров и огурцов со сметаной. 

Задание 5. Из предложений 9-15 выпишите слова, c чередованием 
безударных гласных. 

Задание 6. Из предложений 5-6 выпишите слова, правописание Н 
(НН) в котором подчиняется правилу: «Если в прилагательном есть суф-
фикс ЕНН (ОНН), то в нём пишется НН». 

Задание 7. Замените просторечное слово БЛАГОГОВЕНИЕ в пред-
ложении 23 стилистически нейтральным синонимом. Напишите это слово. 

Задание 8. Замените словосочетание ХЛЕБНЫЕ ТАРЕЛКИ (пред-
ложение 20), построенное на основе СОГЛАСОВАНИЯ, синонимичным 
словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосо-
четание. 

Задание 9. Среди предложений 14-22 найдите предложение с 
обособленным распространённым обстоятельством. Напишите номер этого 
предложения. 

Задание 10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного 
текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие за-
пятые при вводной конструкции. 

В качестве закуски, (1) чаще всего, едят блины с икрой, (2) селедку 
«под шубой», (3) соленые огурцы, (4) квашеную капусту, (5) маринован-
ные овощи, (6) салат из помидоров и огурцов со сметаной. Перед тем, (7) 
как сесть за стол, (8) каждый должен был перекреститься. 

Задание 11. В приведённом ниже сложном предложении из прочи-
танного текста пронумерованы знаки препинания. Выпишите цифры, обо-
значающие запятые между его частями, связанными подчинительной свя-
зью. 

Продукты, (1) из которых готовятся кушанья, (2) весьма разнообраз-
ны. 

Также едят пирожки с капустой, (3) мясным фаршем или картофе-
лем. 

Вся семья собиралась за столом, (4) где у всякого было свое место. 
Задание 12. Среди предложений 1-11 найдите бессоюзное предло-

жение. Напишите номер этого предложения. 
Задание 13. Найдите в тексте конструкции со значением образа, ме-

ры и степени действия и выпишите их. 
Задание 14. Какие традиции и обычаи, связанные с гостеприим-

ством, правилом поведения за столом есть в кыргызской культуре? Дайте 
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сравнительную характеристику (сходство и различия) кыгызской культуры 
с русской культурой или другими народами.   

Задание 15. Поделите текст на части. Дайте название каждой части. 
Запишите план текста в тетрадь. 

Домашнее задание. Обсуждение творческой работы (сочинения) на те-
му «Что такое гостеприимство?» с последующим выполнением дома. 

Композиция сочинения: 
1. Определение термина «гостеприимство» 
2. Пример из прочитанного текста 
3. Пример из личного опыта 
4. Заключение. 

При анализе текста можно предложить студенту ответить на следу-
ющие вопросы: что он видит, читая текст, что слышит, что при этом чув-
ствует (ощущает), что думает по поводу прочитанного. Отвечая на постав-
ленные вопросы, студент выстраивают логическую цепочку ответов. 
Необходимо отметить, что хорошо продуманные вопросы, помогут уча-
щимся увидеть текст детально. 

Помимо различной работы с текстом, интересно проходят занятия, с 
использованием народного фольклора. Приведем примеры: 

 Прочитайте пословицы и поговорки. Определите их значение. 
Найдите эквивалент данным пословицам в вашем родном языке. 

Опишите ситуации, в которых можно употребить данные пословицы. 
Составьте диалоги, употребив данные пословицы. 
Соловья баснями не кормят. 
Мельница сильна водой, а человек едой. 
Съел кусочек с птичий носочек. 
Ел не ел, да за столом просидел. 
Чем больше ешь, тем больше хочется. 
Сам себе настряпал блюдо: кушай, хорошо иль худо. 
Что в рот полезло, то и полезно. 
Не евши легче, а поевши крепче. 
Горько добудешь, да сладко съешь. 
Каков ни есть, а хочется есть. 
В поле серпом да вилой, так и в доме ножом да вилкой. 
Не евши и блоха не прыгнет. 
Что едим, то и по вороту течет. 
Прочитайте пословицы. Как вы понимаете их значение? 
 Какие национальные черты раскрываются в следующих послови-

цах? Найдите в вашем родном языке соответствующие эквиваленты. 
Вспомните другие выражения, с помощью которых можно описать госте-
приимство. 

За пустой стол гостей не сажают. 
Гость не кость, за дверь не выкинешь. 
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Рад не рад, а говори: милости просим! 
Какого гостя позовешь, с таким и побеседуешь. 
Позднему гостю кости. 
Не красна изба углами, а красна пирогами. 
Жалеть вина - не видать гостей. 
Гостю щей не жалей, а погуще влей. 
Кто гостю рад, тот и собачку его кормит. 
Звал волк козу на пир, да коза нейдет. 
Скажите, согласны ли вы с данными пословицами? Если да, расска-

жите случай из жизни, который подтверждает это [2, с.176]. 
Следует обратить внимание на то, что идет углубленная работа с по-

словицами и поговорками, которые отражают национально-специфические 
особенности, менталитет народа во всем его разнообразии, более того, они 
являются важной частью моральных стандартов. А значит, являются цен-
нейшим материалом для изучения языка и культуры народа. 

Конечно, все перечисленные виды работ не представляется возмож-
ным использовать на каждом занятии. Можно варьировать вопросы в зави-
симости от темы. Но работа по осознанию и пониманию учащимися само-
го текста должна проводиться постоянно. Работа с текстом на уроке позво-
ляет организовать самостоятельное открытие знаний и помогает развивать 
ассоциативное мышление, увидеть взаимосвязь языка и культуры. 
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Данная статья посвящена анализу особенностей этимологии межъ-

языковых заимствований английских и русских фразеологических единиц 
(ФЕ) с компонентами, обозначающими названия стихий. Выбор объекта 
исследования обусловлен тем, что вода, огонь, воздух и земля – это уни-
версальные ментально значимые понятия в картине мира каждого народа. 
Понятия четырех стихий, являющихся основой мироздания в архаичной 
картине мира, проявляли себя во все времена, переосмысливались во всех 
последующих картинах мира (мифологической, философской, религиозной 
и т. д.).  Соответственно, данные ФЕ, являясь неотъемлемой частью систе-
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мы языка, служат одним из средств взаимодействия языка и культуры, в 
них находит отражение история народа, его традиции и мировоззрение. 

Известно, что способ происхождения ФЕ является одним из класси-
фикационных признаков. У истоков классификации английских ФЕ стоит 
лексикограф Л. П. Смит, который в своих работах выделил несколько 
групп ФЕ, разделив их по тематическому принципу, например, ФЕ, свя-
занные с природными явлениями, профессиональной деятельностью, ФЕ, 
содержащие в себе компоненты-зоонимы и соматизмы. Также Л. П. Смит 
определил такие источники происхождения ФЕ, как переводы Библии и 
другие литературные произведения [7].   

Значительная роль в классификации английских ФЕ по источникам 
их происхождения принадлежит А. В. Кунину, который разделил их на две 
группы: исконно английские и заимствованные ФЕ. В группе исконно ан-
глийских А. В. Кунин выделил ФЕ нетерминологического происхождения, 
ФЕ терминологического происхождения, шекспиризмы и ФЕ, источниками 
которых являются другие литературные произведения. Группу заимство-
ванных ФЕ согласно А. В. Кунину представляют собой межязыковые за-
имствования (библеизмы и ФЕ, заимствованные из других языков) и внут-
риязыковые заимствования из американского и австралийского вариантов 
английского языка [1, 2].  

Изучению происхождения русских ФЕ посвящены работы многих 
ученых, однако, особую роль в классификации русских ФЕ играют работы 
А. М. Бабкина, Р. Н. Попова, Н. М. Шанского, В. М. Мокиенко. В частно-
сти, Н. М. Шанский выделил четыре группы: исконно русские ФЕ, заим-
ствованные ФЕ, фразеологические кальки и фразеологические полукальки 
[4, 5]. 

Анализ источников происхождения ФЕ с компонентами, обознача-
ющими названия стихий, позволил выделить три группы: исконные ФЕ, 
межязыковые заимствования и внутриязыковые заимствования. Следует 
заметить, что внутриязыковые заимствования характерны только для ан-
глийского языка – их появление связано с взаимодействием различных ва-
риантов английского языка.  

Заимствования из Библии, кальки и полукальки из классических (ла-
тинского и греческого), французского и немецкого языков составляют об-
ширную группу ФЕ как в английском, так и в русском языках. 

Влияние переводов Библии на английский и русский языки в целом и 
на создание ФЕ в частности невозможно переоценить. Значительная часть 
данных ФЕ в русском и английском языках характеризуется сходством в 
своем семантическом развитии и в большинстве случаев библеизмы со-
храняют первоначальное значение, присущее им в Библии, являясь выра-
жением моральных ценностей человечества. С другой стороны, исследова-
тели отмечают, что фразеологизмы библейского происхождения не явля-
ются застывшими цитатами, не допускающими никаких изменений. В со-
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временных английском и русском языках многие из них подвергаются раз-
личным видам обновлений, от них могут образовываться производные 
фразеологизмы. 

В микросистеме «стихии» присутствует значительное число англий-
ских и русских ФЕ, этимологически восходящих к Священному писанию. 

В английском языке это to pull somebody out of the fire ‘спасти кого-
л., выручить из беды’, the four corners of the earth ‘четыре стороны света, 
весь мир’, on the face of the earth ‘на земле, в целом мире’, to be in deep 

water ‘горевать, тревожиться, находиться в тяжелом положении’, the salt of 

the earth  ‘соль земли’ и т д.  
В русском языке библеизмы представляют собой цитаты из книг 

Священного писания, закрепившихся в древнерусском языке в результате 
влияния на него старославянского, например, земля обетованная, небо и 
земля, на земли мир, во человёцех благоволение, по морю (воде) аки по суху, 
геенна огненная. Следует отметить, что некоторые старославянские по 
происхождению ФЕ включают в себя устаревшие слова и грамматические 
формы, однако, как заметил Н. М. Шанский, это не означает, что ФЕ в це-
лом также должны считаться устаревшими, так как они являются общена-
родными и привычными и относятся к активному фразеологическому за-
пасу литературного русского языка [4, с. 111].  

Кроме того, к библеизмам относятся ФЕ, возникшие на основе биб-
лейских и евангельских мифов уже в русском языке. Это ФЕ пройти огонь 
и воду (и медные трубы), между небом и землей, стирать с лица земли, 
зарывать/зарыть (свой) талант в землю и т. д.   

Как уже отмечалось выше, большинство ФЕ, восходящих к Библии, 
совпадают в своем значении в русском и английском языках. Однако, 
И. О. Наумова, рассматривая фразеологические общности английского и 
русского языков, выделяет некоторые различия в их семантическом разви-
тии. Так, например, ФЕ the salt of the earth ‘соль земли’ означают ‘самое 
главное, самое ценное, самое важное (о людях)’; ‘о лучших представителях 
общества’, однако, в английском языке до 1914 г. данный оборот имел 
тривиальное значение ‘сила, богатство, аристократичность’ и лишь после 
1920 г. он приобретает свой первоначальный смысл, восходящий к тексту 
Библии [3, с. 12].  

Рассмотрим далее заимствования из классических языков. Общеиз-
вестно, что они послужили источником распространения греческой, а за-
тем и римской культуры во всем мире.  

В исследуемом материале содержится ряд английских и русских ФЕ, 
восходящих к античной мифологии. В английском языке это, например, 
ФЕ waters of forgetfulness ‘Ле́та, забвение, смерть’ – из мифа о Ле́те, одной 
из пяти рек, протекающих в подземном царстве Аида, реке забвения. 

В русском языке с античными мифами связаны ФЕ пуп земли – из 
мифа о греческом городе Дельфы, который считался центром мира; днем с 
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огнем – восходит к легенде о Диогене, который днем с зажжённым фона-
рем искал человека и не нашел его. 

В обоих языках присутствует также ФЕ Promethean fire ‘прометеев 
огонь’, то есть неугасающее стремление к высоким целям и идеалам, вос-
ходящие к мифу о Прометее, одному из титанов, похитившим огонь и 
научившим людей им пользоваться.  

К заимствованиям из классических языков можно также отнести ФЕ, 
которые являются переводами цитат, приписываемых древнегреческим и 
древнеримским авторам. Так, из комедий Тата Макция Плавта, по мнению 
Линды и Роджера Флевелл (Linda and Roger Flavell), берет свое начало to 

pour/throw cold water on/over smth ‘возражать против чего-л., остудить 
пыл’, а ФЕ to pour oil on troubled waters ‘действовать успокаивающе, уми-
ротворять’ первый раз появляется в произведениях Плиния и Плутарха [6, 
c. 60].  

Английскими ФЕ, заимствованными из латинского языка, являются 
также fire that’s closest kept burns most of all ‘скрытый огонь сильнее горит’ 
(от лат. quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis) и water of life ‘живи-
тельный напиток’ (от лат. aqua vitae). 

Среди ФЕ русского языка в данную подгруппу  можно отнести сле-
дующие: подливать масла в огонь (лат. addere oleum camino) – выражение 
приписывается Горацию (Сатиры); крылатая фраза дайте мне точку опо-
ры и я сдвину Землю (переверну мир) вероятно принадлежит древнегрече-
скому математику Архимеду, который сказал ее, открыв законы рычага; 
нельзя дважды войти в одну и ту же реку (воду) – афоризм древнегрече-
ского философа Гераклита Эфесского; сквозь землю провалиться – восхо-
дит к древнегреческому сатирику Лукиану. 

Первоисточником выражения буря в стакане воды (англ. a storm in a 

tea-cup) является известная в Риме времен Цицерона (I в. до н. э.) поговор-
ка excitare flustus in simpilo ‘поднимать волну в черпаке’. Данная ФЕ явля-
ется калькой с французского языка, хотя ее первоисточник восходит к ла-
тинскому языку.  

Как в английском, так и в русском языке существует пословица a 

great ship asks deep waters ‘большому кораблю – большое плавание’, она 
принадлежит перу римского сатирика Петрония. В английском языке за-
фиксирована в собрании пословиц английского поэта Джорджа Херберта 
“Jacula Prudentum” опубликованного в 1652 г. В русском языке, вероятно, 
получила широкое распространение после употребление ее Н. В. Гоголем в 
комедии “Ревизор”. 

В целом исследователи отмечают, что многие английские и русские 
ФЕ заимствованы из латинского языка через французский, но имеются 
также и те, которые были калькированы непосредственно из французского. 
В качестве примеров можно привести следующие ФЕ: в английском языке 
это baptism of fire ‘боевое крещение’ от фр. baptême du feu; to assume/give 
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oneself/put on airs ‘важничать, зазнаваться’ от фр. se donner des airs; to make 

water ‘дать течь’ от фр. faire eau; revolutions are not made with rose water 
‘революции в перчатках не делаются’ от фр. voulez-vous qu’on vous fasse 
des révolutions à l’eau-rose. В русском языке – ловить рыбу в мутной воде 
от фр. en eau trouble; на край света от фр. au bout du monde; носиться в 
воздухе от фр. être dans l'air и т. д. 

Стоит отметить, что как и в английском, так и в русском языках су-
ществует ФЕ pull smb’s chestnuts out of the fire (pull the chestnuts out of the 

fire for smb), таскать каштаны из огня – ‘делать за кого-либо трудную ра-
боту, чужими руками жар загребать’, в ее основе лежит образ обезьяны из 
басни Лафонтена, которая заставляет Кота доставать из огня жаренные 
каштаны. Данная ФЕ является калькой, от фр. tirer les marrons du feu. 

В качестве примера калькирования с немецкого языка может послу-
жить ФЕ, которую фиксируют фразеологические словари как русского, так 
и английского языков. Это empty (pour/throw) the baby out (away) with the 

bath(-water), вместе с водой выплеснуть и ребенка, от нем. das Kind mit 

dem Bade ausschutter.  
Таким образом, значительную часть фразеологических фондов ан-

глийского и русского языков составляют интернационализмы – ФЕ, источ-
никами которых являются мифы и легенды древней Греции и Рима, пере-
воды Библии и библейских мифов.  

Несмотря на то, что многие английские и русские ФЕ потеряли свое 
первоначальное значение, анализ источников их происхождения позволяет 
получить необходимые при сопоставительном анализе исторические и 
культурологические знания.  
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подверглись изменению с исчезновением 
кочевого образа жизни. 

Abstract. The paper investigates the use of 

gestures and gesture-symbols by people during 

the funeral. Gestures, which are closely connect-

ed with traditional actions and rituals, are done 

in order to express emotions and feelings. This 

paper presents traditional and national non-

verbal elements, which are done to support close 

relatives after the death of a person. In this case, 

it is important to research the national attitude 

of Kazakhs regarding the notion of death and, 

generally, perception of death. All non-verbal 

elements are taken from the globally known nov-
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M.Auezov. Most of the rituals remain today, ex-

cept those in which the nomadic way of living 

has changed within the urban life. 

Ключевые слова: жесты-символы, 

невербальные элементы, символ; тради-
ция; ритуал; вера, культура. 

Key words: gesture-symbols; non-verbal ele-

ments; symbol; tradition; ritual; belief; culture. 

Сведения об авторе: Момынова Баг-
дан Катаевна. Доктор филологических 
наук, профессор. 

Место работы: Институт языкозна-
ния имени А. Байтурсынулы 

Сведения об авторе: Анесова Умит 
Гарифуллаевна. PhD. 

About the author: Bagdan Momynova, 
Professor, Doctor of Philology.  

Place of employment: A.Baitursynuly Insti-
tute of linguistics, Kazakhstan. 

About the author: Umit Anessova, PhD. 
Place of employment: Al-Farabi Kazakh Na-

tional University. 



58 
 

Место работы: Казахский нацио-
нальный университет имени аль-Фараби. 

Контактная информация: 050010, Казахстан, Алматы, ул. Курмангазы, 29. 
e-mail: momynova_b@mail.ru.  
 

1. Introduction 
It is known, that gestures are used within the words in order to express feel-

ings and emotions, because “the words’ ability to impress is enhanced through 
gestures” (Brindusa-Mariana Amalancei, 2014). There are a great range of ges-
tures used during the communication and most of them are those, which show 
the traditional pattern of nation and can be decoded within culture. These kinds 
of gesture-speech synchrony and cognitive, sociocultural foundations are de-
scribed in McNeill’s book too. In this article, gesture-speech synchrony is 
shown, which is taking place during the funeral rituals, which, in its turn, has na-
tional patterns only. 

Death is the rule of life and nature, which people always be afraid of and 
talk in different ways. People try to analyze and find out the secrets of this sa-
cred process. But, the question is, how people react and act when someone, es-
pecially, someone close to them dies. Usually, Kazakhs find themselves feeling 
an empty sickness and a sense of being dead-and-alive; people cannot control 
their actions in great tribulation.  However, there are different national and cul-
tural differences of gestures or symbol-gestures, which are usually done during 
the funeral, rituals and traditions.  

Basically, gestures done during the funeral can show not only the emotional 
state of the person, but also identify the national perception and cognition of the 
notion “death”. The article presents the attitude and gestures of Kazakh people 
during the funeral ceremony.  

2. Main text 
Following examples show the functional aspects of gesture-symbols used 

for announcement of death. 
For Kazakhs, announcement of death is still very serious procedure. Ka-

zakh people never announce death of close relatives, just in a few words and it's 
never been done simply. People lived in different auls (villages), far away from 
each other. In this case people used to send an envoy. For example, the death of 
a khan used to be announced by a messenger. While announcing, messengers 
were keeping a black flag in their hands, which remained as a sign of khan’s 
death. It is clearly shown in following example: The rider rushed on the horse, 
having taken in a hand a black flag, with words: "Khan of Altyn Orda died this 
morning. Oh, grief!" (Yesenberlin 1982, 72). Even the way between auls was 
too far away, the death used to be announced only by riders: On the way back 

from Akshoky to Zhidebai with the news that Ospan was ill, Abai met two riders 

who reported that he had died (Auezov 1980b, 234 [translated text]). The per-
son, who announced someone’s death, would also had been a respectful aksakal 
(old men) recognized by all auls, and whom everybody had listened to.  
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At Koyu. It is also a non-verbal element. It is non-verbal action, where 
family relatives, friends, brothers of the same tribe are coming close to aul, 

loudly, mourned the dead, lowering a lead of a horse. While riding the horse, 
announcing person aren’t sitting straight, but he moves on the parties or forward very 

loudly, grieving: The crowd of riders went behind the group of Kunanbai. In a 
flash these people made a lot of noise between two settlements, they went on the 
edge of a height naming Zhanibek).   

According to the ancient belief of this people, the main requirement while 
telling bata (blessing word (in verses) from an old or honorary person) used to 
ride crying loudly the following phrase: “Oibai, bauyrym!” (Auezov1980b, 215) 
[“Oh, my brother!”]. 

This running is usually started by adults. A lot of people were staring at the 
Kunanbai’s group. And now Kunanbai’s group, also having hung the head, is 

riding opposite to the crowd with the grieving words (Auezov 1980b, 215) 
[translated text].   

In Kazakh tradition, at koyu formed one of the actions, which are obeyed 
among people, because it is the element done, when someone dies. It is banned 
during the children’s games, where they may do action of at Koyu. For example: 
On the middle of the naked ground, having put a part of a bone and having dug 
the ground raising it in the form of a grave, they long time rustled, grieving as if 
jumping on a horse. (Auezov 2006f, 55) [translated text].   

Mother having seen it sharply has seized the child by hands and has cried 
out: 

- Where have you learned the "at Koyu" ritual? I told you that it is a bad 
sign!, – she shouted, having angrily pulled the child and slapped him on the 
buttocks (Auezov 2006f, 56) [translated text]. In this example, clearly seen, that 
adults and aksakals sacredly believed, that execution of an action with "at Koyu" 
is a bad sign and in order, the childdren never repeat it, they better to be 
punished. 

3. Gestures, which are used during the mourning process 
Aielding shashyn tarkatyp, eki iyinine zhayu isharaty (When a woman lets 

her hair down on her shoulders). The custom was done by a woman when her 
husband dies. Kara shashyn tarkatyp, eki iyinine zhaiyp salgan (Auezov 1979a, 
199) [Translation: She has untwined her braids and let her hair down on her 
shoulders].     

Shashyn short bailau (To stick quadrangular scarf//scarf in a strong knot). 
The custom, which is done by wife, woman and girls of the house, where 

husband/father died: At this time, in Bozhey's house his spouse tied her scarf in 
strong knot (Auezov 1979a, 199) [translated text];  Both daughters of Bozhei 
had removed borik (national headwear) from the head and had tied the black 

scarf very strongly (Auezov 1979a, 200) [translated text].  
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Gesture-symbol Kara zhelek zhamylu. When the widow ties a scarf very 

freely.  Bozhei’s widow is sitting alone right down in the middle tying her scarf 

freely (Auezov 1979a, 217) [translated text]. 
Gesture-symbol of hanging a black flag. Ancient times people used to hang 

a flag on a long stick and put it to the right sight of the dead person’s house. 

Specifically, for the honor of dead person, people used to put up a big, solemn 
yurt.  The color of the flag differs according to the age, social status, and ances-

tors of the dead one. For example: Bozhei was not a representer of common 
people, but one of the aristocrats, which meant that the special flag of Bozhei’s family 
should be hung. The aristocrat family’s descendants can be varied by white, blue, mixed col-
ored flags. But if a dead one is from common people, the color of the flag differs according to 
the age of the dead: Suyindik told if a younger person dies, the color of the flag will be red, if  
older, the color will be white: “Bozhei is an adult of middle ages – his flag will be white from 

one party and red from another” (Auezov 1979a, 197) [translated text].  
The gesture-symbol of at kekilin, kuirigin short kesu, tuldau. When an 

honorary person dies, people cut (directly, not across) the horse's bang and tail 

(favorite horse of the dead, which he had ridden in the winter and in the 

summer), this cutting process is called 'tuldau'. This horse has the symbolic 

meaning of ‘tuldau' can inform that his owner is dead and every person can un-

derstand it, at once. This horse never be ridden anymore and next year it is go-

ing to be scarified for the annual commemoration. For example: When people 
brought Bozhei’s two favorite horses, all adults, unwittingly, started to cry. Bai-
daly, as usual, made up his mind quickly. First, he came to the horse staying on 
the right and said:  

- Dear animal, your owner has left this life and you’re alone now! – said he 
and came nearer and sharply cut horse’s bang (made the ritual of tuldau). After 
that having collected a big lump of wool in a palm, sharply, cut off a tail of a 
horse… These two horses won't be riding till the next year. Nobody will touch 
them and when horses gain weight they will be sacrified and given for anniver-
sary of the dead. 

The next gesture, which is done, when close relative dies is bet tyrnau. The 
ritual, when wife scratches her face with the nails, because the husband or sup-
porter died. For example, The wound on her face shows, that she scratched her 
face from a grief and tears (Auezov 1979a, 200) [translated text].  

The gesture bet zhyrtu was also done at the time of the Great Patriotic War, 
when the message about the death of the close person had been received. Today 
the concept bet zhyrtu has remained, but the action almost isn't performed any-
more: Lying on hay, I thought about my father, who died last year in a war. My 
mother scratched her face with words: "Fascist, I hope you fall! You’ll be 
damned! I curse, that you could not be pleased with your children, fascist! Oh, 
fascist, hope, you’ll die in loneliness!!!” (Kanazov 1993, 5) [translated text].  

When the girl, on the contrary, wears a man's headdress. Mourning the be-
loved father, daughter put on special clothes for the memory of the dead, this 
gesture is a grief sign and symbol: They differed from other girls. They put on 
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head man’s headdress. They have velvet astrakhan cap. She put on that cap, 
which is not devoted to girls’, on the contrary (Auezov 1979a, 210) [translated 
text]. 

Gesture symbol, when the dead person’s horse is taken on a lead and laid 

down a saddle with all accessories and people do this ritual whole year in order 
to show respect and mourn for the dead person: The horse on a lead with 
Bozhei's saddle and all accessories, is just seen among the mourning crowd. On 
a saddle was put Bozhei’s red fur coat, which he had worn to Karkaraly last 
winter (Auezov 1979a, 210) [translated text].  

To stick a whip near a body of the dead and to hang up his headdress on 

the contrary. To stick a whip near the dead person is one of the way of mourn-

ing, showing grief and soul pain. This gesture is made to show respect for the 

memory of death. A whip was stuck near the man and Bozhei’s winter fox-fur 

cap was also hung up on it (Auezov 1979a, 210) [translated text].  
The gesture-symbol of relying on a stick. The mourning ritual of relying on 

a stick, done by close male relatives of a dead person. When crowds of people 

come to condole, mourning took a lot of time and at this time relatives of the 

dead person show their grief, leaning on a stick holding with both palms as if 

having put on it abreast, it is considered as a symbolic gesture. And also the 
phraseological unit “Tayak ustap kalu” (direct translation: to hold a stick), “ak 
tayakka suienu” (direct translation: to lean on a white stick) has such meaning as 
to lose the close person, to remain lonely after the death of someone who took 
special place in his life. In the contextual analysis, we can also find out follow-
ing gesture-symbol: When a crowd of people came to tell mourning words, 
shivering, stalled from the legs. Even the stick on which he leaned couldn't hold 
him (Auezov 1979a, 196) [translated text]; Getting closer, Abai saw that near 
the house there were for about thirty men who had applied breasts to hands 
holding a stick and they also leaned on these sticks. There were also such young 
men as Balagaz, Bazarala, who also leaned on a stick standing nearby (Auezov 
1979a, 216) [translated text]; Hanging a long white stick, all youth and adults of 
Yrgyzbay's clan were standing leaning on a thick stick, at that time speaking out 
the name of the dead, people came with the words of a condolence. (Auezov 
1980c, 433) [translated text].   

To lower the person from a horse supporting him – this gesture-symbol is 
done in some situations. Firstly, this gesture is done in order to show respect and 
honor to the person. Secondly, the action is made in order to show respect for 
authority. Thirdly, lowering the person from a horse supporting him, when 

someone comes to mourn the dead person, it's done when someone is intended 
to see the dead person to say goodbye.  This gesture is done to show the respect, 
and give some help for the tear-stained tired person. For example, there are sev-
eral zhigits (young men) running to meet people on a horse and helping them to 
lower them from horses, supporting, in order to carry out to the relatives of the 
dead person (Auezov 1979a, 216.) [translated text]. 
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Putting hands on a belt when a child or close relative dies – the sign of a 
grief, gesture of mourning. To bend an elbow putting hands on a belt, by 

overturning palms, so that it was visible. While doing this gesture the woman 

closes her eyes and shakes in both parties singing a mourning song: Putting her 

hands on a belt, she started shaking (Bakbergenov 1993, 65) [translated text]; 
My grandmother sing a mourning song by putting her hands on both sides, my 
elder brother’s wife scratched her face with all force (Kanazov 1998, 96) [trans-
lated text].  

Buirin tayanu, kos bauirin tayanu, eki bauirin tayanu – different 
verbalization of the same gesture. This action is also can be understood as hold-
ing belt, femur. The gesture of putting hands on femur – the gesture is done to 
mourning dead person. The same as holding both sites. That’s why  holding or 
putting hands on both femur for Kazakhs is obeyed in usual days: The white 
house with the big dome is full of women, sitting on the right side of the thresh-
old, most of whom are crying putting their hands on the femurs (Auezov 1979a, 
217.) [translated text]; In streets, there are also old women holding hands on 
belts and crying very loudly (Kanazov 1998, 26) [translated text].  

Crying and swaying from one side to another – loudly singing a mourning 

song by shaking from side to side: She is singing her mourning song shaking, 
while her tears stream down the face (Kanazov 1998, 26) [translated text].   

The gesture “korisu” – (from the word "koru"-to see) the action, when two 

men embrace mourning the dead person, where the action is done between 

males in a standing position, when man comes to woman, he sits in front of her 

and they embrace by crying and here the gesture "korisu” is made. Usually, a 

lot of woman cry loudly in ‘korisu’: Crying men coming in front of sitting 

women, bend their knees and they embrace each other.  (Auezov 1979a, 217) 
[translated text]; After embracing with each other in outside, they are taken 
away to the white house one by one, meanwhile as they are grieving loudly 
shouting and crying (Auezov 1979a, 217) [translated text]. And also, several 
zhigits (young men) were holding crying people in order them to embrace with 

those men, who were standing outside one by one. After this, these zhigits 
(young men) took that men by holding them to the big house, laid by black, in 
order, for them to embrace (to do the gesture of ‘korisu’) with sitting women 
(Auezov 1980c, 433) [translated text].   

When someone dies, other people come to say words of a regret: Each 
comer with Akbota's grandmother crying in turn (Kanazov 1993, 256) [translat-
ed text]. …Kudaiberdi went straight to Bozhei’s wife with mourning, crying. 
That woman had released from other person's embrace, turned to embrace him, 
loudly crying: "Aga-ekem, bauyrym!” (Oh, my dear uncle!). During the “korisu’ 
usually the word-formulas “Oh, bauyrym" (the form of naming close relatives) 
used with other gestures. 

Karany zhygu/kara tudy zhygu//kara bairakty zhygu - To overturn the 

black//to overturn the black flag//to overturn the black banner – gesture done 
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after one year from the date of death of the person, when the black flag 

overturns: He executes superstition by overturning the black to the ground and 
trampled down heels and broke it (Auezov 2005d) [translated text]; When 
zhigits (young men) decided to take away a mourning horse, two women sitting 
on the right had run out and had clasped a neck of a horse with words of a grief, 
having touched all people, who came today. Old people: “Astaryn abat bolsyn!” 
(Enjoy your meal!) they said and kharaly bairak (black banner) were over-
turned, and everybody run away in the suburb of the aul to their horses (Segiz-
bayuly 2009, 95) [translated text].  

The traditional gesture of sacrificing and handing out the mourning horse 

meat. This gesture is done after one year from the funeral date: After they read 
the Koran devoted to the memory of ancestors and the died person, two young 

men brought that horse and knocked down it on the ground…  By rules, bata 
(blessing words (in verses) from an old or honorary person) is given before peo-
ple begin a meal, but the horse had been cut before people leave and his meat 

was distributed to all dear people and aksakals (Segizbaiuly 2009, 95) [translat-
ed text]. 

Yis shygaru, zheti shelpek taratu (the ceremony, when 7 fried flat cakes 
are cooked and distributed to people, it is made for memory of the dead (the 
bigger emphasis is placed on a pleasant smell of fried flat cake, which, people 
believe, is intended for ancestral spirits) – the gesture made during the mourning 
period: This is our house, our lodge and these ones can't even bake a zheti 

shelpek (7 fried flat cakes) in honor of the dead (Kekilbayev 1978,103) [trans-
lated text]. She took flour from a bag, began to knead the dough. She intends to 
bake flat cakes for the dead. She wants the dead tasted a smell of zheti shelpek 
(7 fried flat cakes).  

- Bismillah, - she said and torn off a piece of shelpek (fried flat cake). If it 
was an aul, she would distribute them on houses (Kekilbayev 1978, 106 [trans-
lated text]). 

4. Conclusion 
Eventually, there are a great number of gestures, symbolic actions, which 

are performed when someone dies within a Kazakh family. According to the 
culture, a dead one spends 3 nights before it will be buried. During these 3 days, 
all relatives and close people come to say mourning words and almost all rituals 
are made after someone's death. Here, we also can admit the symbolization of 
the number 7, because the 7th day after the death of the person is considered as 
sacral and people continue to come in order to support and condole the close rel-
atives of the dead person, where there actions and rituals of announcement of the 
death and gestures are used. In mourning process, usually, most of them are 
done and, even today, are expressed, even it is not the thing, which is usually 
taught to Kazakh children from the early childhood, but they learn it by imita-
tion. As you see, Kazakh people's attitude toward death is very complicated and 
all feelings are expressed through gestures and rituals.  
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Here, the role of condolatory visits lasting, sometimes, even till the 40th 
day after the death is very significant. Most of them are done to support the 
close relatives of the dead person. This tradition unpacks the grief of the family 
and is done in order to hang onto recollections of dead person.   
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Политическая реклама является сложным, полиаспектным объектом 

научного исследования. В самом названии «политическая реклама» заклю-
чены сразу два понятия: определенный вид коммуникации (реклама) и 
конкретная сфера деятельности (политика). Любая реклама представляет 
собой важный инструмент речевого воздействия, так как основная цель 
любого рекламного сообщения – убедить и побудить объект к совершению 
запрограммированного в нем действия. «Таким образом, можно предполо-
жить, что политическая реклама представляет собой дифференцирован-
ную, многоцелевую, многофункциональную форму политической комму-
никации в условиях осуществления политического выбора» [Подгорная, 
2006]. Языковая репрезентация рекламного сообщения ярко отражает 
междисциплинарное многообразие данного типа дискурса, что делает по-
литическую рекламу в целом интересным, важным и актуальным объектом 
лингвистического исследования. 

Практика политической рекламы в настоящее время привлекает 
большое внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей в 
разных областях науки, что связано с общей политизацией общества, а 
также проблемами мировой глобализации. Исследованиями сущности по-
литической рекламы занимались западные ученые D. Simonton (1987), F. 
Presbrey (1988), H. Laswell (1996), L. Freser (1997), B.I. Newman (1999), P. 
Chilton (2003) и др. Проблемы эффективности средств воздействия, ис-
пользуемых в политической рекламе, представлены в работах таких уче-
ных, как Ch. Atkin, G. Heald (1976), Schooler B.M.C. and Reeves B. Sh. 
(1991), Th. Esther, W.G. Christ, Cl.Caywood (1991), Iyengar and M. Prior 
(1999), G.A. Huber and K. Arceneaux (2007), J. Boesch and Sh. Wakao (2009) 
и других. Большое внимание в зарубежных исследованиях уделяется во-
просам правового регулирования политической рекламы, например, St. 
Bates (1988), G. Williams (1997), Cl. A. Jones (2004), R. Kevin (2009) и др. 

Из наиболее значимых публикаций, связанных с изучением политиче-
ской рекламы в отечественной науке следует, прежде всего, назвать рабо-
ты таких авторов, как В.Г. Зазыкин, С.В. Колосова, Р.Ф. Фуре (1996), О.В. 
Сергеева (2004), Л.Н. Федорова (2004), И.Г. Шестакова (1985) и др. - виды 
политической рекламы и каналы ее распространения (СМИ, телевидение, 
наружная и др.); Т.Э. Гринберг (1995), Е.В. Гришин (2008), О.В. Мякотина 
(2008), О.А Пономарева (2008), Г.Г. Почепцов (1997) и др. – вопросы фор-
мирования имиджа в политической рекламе; Е.Е. Нечай (2008), Ю.К. Пи-
рогова (2001), Л.Д. Подгорная (2006) – социальная роль политической ре-
кламы, ее эффективность, а также психологические аспекты; Ю.К. Пиро-
гова (2001), А.А. Стриженко (1982), O.A. Сычев (1990) – языковые сред-
ства и технологии «производства» образов; С.А. Зубков и А.И. Панов 
(2005), С.Ф. Лисовский (2000), А.В. Месечко (2006), Е.В. Столярова (2005) 
– жанровые особенности этого вида коммуникации. 
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Несмотря на большой интерес к проблемам политической рекламы, 
изученность этого феномена все еще недостаточна. Так, С.Ф. Лисовский 
отмечает, что «теоретический базис политической рекламы требует углуб-
ленной разработки, а существующие на сегодняшний день теоретические 
положения – внимательного анализа, обобщения и увязывания с реалиями 
очередного этапа становления этой сферы политических коммуникаций. 
На современном этапе возникает также насущная потребность в четком 
обозначении структурного содержания политической рекламы, детальном 
рассмотрении ее коммуникативных особенностей, в установлении причин-
но-следственных связей между процессами, происходящими в рамках из-
бирательных кампаний» [Лисовский, 2000]. 

Одним из новых и быстро развивающихся направлений в изучении 
проблем политической рекламы в настоящее время является рассмотрение 
этого феномена в новой когнитивной среде Интернет, технические воз-
можности которой дают большие перспективы для организации и исполь-
зования этого вида рекламы. В современном обществе Интернет являет со-
бой интегрированное информационное пространство, в котором представ-
лены все социальные сферы деятельности. «Именно сети составляют но-
вую социальную морфологию наших обществ, а распространение «сете-
вой» логики в значительной мере сказывается на ходе и результате процес-
сов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и вла-
стью», что приводит к формированию «сетевого» / «информационного об-
щества» [Кастельс, 2000]. 

Особое место Интернет занимает в такой сфере деятельности, как по-
литика. «Функция глобальной сети «Интернет» в деятельности современ-
ных политических партий состоит в обеспечении постоянного обществен-
но-политического дискурса с возможностью электронной обратной связи в 
реальном времени между партийной элитой и ее электоратом. Благодаря 
Интернету граждане пользуются большей свободой в вопросах сбора, ана-
лиза и обмена информацией, а также получают возможность принимать 
участие в непосредственном управлении политической партией либо ока-
зывать влияние на ее деятельность» [Акопов Г.Л., 2004]. Радикальность 
перемен в формах коммуникации, протекающих в пространстве Интерне-
та, вызывает необходимость научного осмысления этих изменений. Осно-
вой для изучения политической интернет-коммуникации должно служить 
соотношение исследований системы языка, среды коммуникации и меха-
низмов когнитивной и коммуникативной деятельности человека. 

Комплексность политической интернет-коммуникации как объекта 
научного исследования предполагает привлечение смежных лингвистиче-
ских направлений, таких, например, как: политической лингвистики, изу-
чающей язык политики; социолингвистики, занимающейся проблемами 
взаимодействия языка и общества, функциональной стилистики и особен-
но исследований публицистического стиля, когнитивной лингвистики и 
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лингвистики текста, журналистики др. Для данной области исследования 
«в полной мере характерны такие черты современного языкознания, как 
мультидисциплинарость (использование методологий различных наук), 
антропоцентризм (человек, языковая личность становится точкой отсчета 
для исследования языковых явлений), экспансионизм (тенденция к расши-
рению области лингвистических изысканий), функционализм (изучение 
языка в действии, в дискурсе, при реализации им своих функций) и экс-
планаторность (стремление не просто описать факты, но и дать им объяс-
нение)» [Будаев, Чудинов, 2007: 90]. Кроме того, она также тесно связана с 
такими науками, как социология, политология, психология, компьютерные 
технологии и дизайн, программирование и др. 

Сложность политической интернет-рекламы как объекта исследова-
ния подчеркивается многими учеными, например, Е. В. Лобза в своем до-
кладе на VI Всероссийской объединенной конференции «Технологии ин-
формационного общества – Интернет и современное общество» (2003), ха-
рактеризуя сложность этого феномена, говорит: «Мы имеем параллельно 
развивающиеся и взаимосвязанные (вопрос причинно-следственных связей 
тут самый сложный) процессы – развитие сети Интернет как технологии и 
канала передачи данных, развитие контентных (содержательных) проектов 
в сети, имеющих политическое значение (влияние), и развитие теорий и 
представлений, обусловленных влиянием новых информационных техно-
логий на общество в целом и политику в частности» [Лобза, 2003]. 

Политическая интернет-реклама, обладая всеми общими чертами вся-
кой интернет-коммуникации, выделяется как разновидность на основе 
особой прагматической направленности, которая выражается в задаче 
формирования общественного мнения путем воспроизведения и оценки 
событий, явлений и процессов социальной жизни. Цель политической ре-
кламы – «информационное и психологическое воздействие на изменение 
политического сознания и поведения людей в интересах достижения поли-
тических целей тех или иных движений, партий, лидеров, формирование 
общественного мнения, влияющего на конкретные политические решения. 
Этот вид коммуникации формирует у населения определенные представ-
ления о политической реальности» [Негодаев, Айвазян, 2006: 158] за счет 
предоставления дополнительных возможностей для политической социа-
лизации. 

Интернет в этом смысле – совершенная среда для организации всех 
этих сложных взаимоотношений, поскольку он поощряет к интерактивным 
действиям. Политический интернет в первую очередь является инструмен-
том коммуникации с разными категориями людей: принимающими реше-
ния, готовящими решения, транслирующими мнения, меняющими соб-
ственное мнение в процессе получения информации (или дезинформации). 
Анализ политической рекламы в интернет-пространстве показывает, что 
уже разработаны коммуникативные стратегии и тактики, позволяющие ре-
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ализовывать конкретные коммуникативно-прагматические установки с 
учетом характеристик целевой интернет-аудитории. 

Процесс взаимодействия адресата с рекламой включает в себя не-
сколько стадий, а именно: информирование – привлечение – контакт – 
действие - участие, что позволяет выделить среди активных пользователей 
такие группы как: информированные пользователи, посетители сайта, ин-
терактивные участники коммуникации. Информирование направлено на 
позиционирование в сети политического деятеля – владельца сайта, созда-
нию его имиджа, способного конкурировать с другими представителями на 
арене политической борьбы. Информированный пользователь может по-
сещать сайт, когда у него возникнет такая необходимость и советовать по-
сещать его другим пользователям. Привлечение посетителей сайта связано 
с направленностью представляемой информации на конкретную целевую 
аудиторию с целью привлечения внимания посетителей и в дальнейшем 
совершения конкретного действия, а именно, завоевания голосов потенци-
ального электората. Контакт является первой ступенью в реализации этой 
цели, после которого можно ожидать принятия конкретного ращения. Кон-
такт говорит о попадании информации сайта в целевую аудиторию. Это 
означает, что политическую персону запомнили и сформировали заинтере-
сованное мнение для дальнейшего общения, принятия решения по ее под-
держке и совершения конкретных действий. Эти действия связаны с ак-
тивным использованием предлагаемых на сайте средств обратной связи – 
специальные веб-формы, голосования, опросы, конференции, пожертвова-
ния и т.п. 

Таким образом, главным назначением политической рекламы является 
передача информации общественности и ее получение общественностью, 
доступ к этой информации имеет любой член общества, она является соци-
ально значимой и передается по каналам, принимаемым общественностью, 
можно говорить, что такая информация имеет публичный статус [Уилби, 
2002].  

Политическая реклама характеризуется следующими характерными 
признаками: 
1) важная форма публичной политической коммуникации, направленная на 
распространение определенных взглядов, включающая их разъяснение и 
подытоживание, которая может быть рассмотрена не как пассивная форма 
общественно-политического развития, а как активная конфигурация, га-
рантирующая развитие национальной истории; 
2) форма массовой коммуникации, всегда адресована, она осуществляется 
как планомерное целенаправленное социально ориентированное воздей-
ствие; 
3) предполагает оказание воздействия на все компоненты психологической 
структуры человека; 
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4) форма убеждающего/персуазивного воздействия, в которой информиро-
вание – лишь средство достижения и осуществления такого рода воздей-
ствия. 
5) носит партийно-классовый характер и выполняет одну из важнейших 
социальных функций регулирования общественных отношений, содей-
ствуя определенным общественным классам в оказании идеологического 
воздействия на широкие массы. 

По степени интенсивности воздействия политическая реклама пред-
ставляет собой сильную прагматическую разновидность, так как именно в 
этом типе дискурса преобладают достаточно сильные формы воздействия. 
Кроме того, она характеризуется наличием очевидной субъективной оце-
ночности, преимущественно эксплицитного характера, обилием как рассу-
дочных, так и эмоциональных средств воздействия. 

Политическая реклама в Интернете все больше завоевывает популяр-
ность и становится мощным инструментом управления целевой интернет-
аудиторией, где информирование находится в функциональном единстве с 
воздействием и побуждением к действию. Одна из главных причин этого 
состоит в том, что для политических деятелей Интернет является хорошей 
площадкой для осуществления ими общественной идентификации как спо-
соба продвижения своей кандидатуры в дальнейшем политическом и госу-
дарственном продвижении. Именно специфика канала связи позволяет им 
использовать прямое обращение к адресату, личностное изложение своих 
позиций, а это, в свою очередь, способствует более эффективному завое-
ванию симпатии избирателей, а также многократному усилению доверия 
адресата к кандидату. 

В условиях компьютеризации общества под воздействием быстрого 
роста информационно-коммуникационных технологий и консолидации 
политического пространства в Интернете происходит трансформация тра-
диционных приёмов и методов политической коммуникации в целом, ко-
торая выражается в становлении качественно нового инструментария, 
определяющего эффективность политической деятельности. Ключевыми 
признаками политической интернет-рекламы нового типа являются интер-
активность, ориентация на диалоговую модель социокоммуникативного 
воздействия, оптимальное использование возможностей виртуального об-
щения. 

На современном этапе интернет-пространство имеет очень крепкие 
позиции по использованию различных форм политической рекламы в Ин-
тернете, уже сложилась определенная культура политической интернет-
рекламы, разработаны конкретные стандарты и способы ее презентации. 
Развитие политической интернет-рекламы теперь идет по пути усовершен-
ствования ее приемов и методов, повышения эффективности за счет ис-
пользования новых интернет-технологий. Опросы и мониторинги целевой 
аудитории, проводимые в Интернете, показывают, что, практически, среда 



70 
 

Интернета стала главным местом политической борьбы, поскольку боль-
шинство пользователей, для которых это неограниченный по времени и 
месту доступ к информации, предпочитают любым другим источникам 
сеть для получения дополнительных сведений о кандидатах. Таким обра-
зом, значимость политической рекламы в современном виртуальном про-
странстве постоянно возрастает, а средства ее реализации умножаются и 
совершенствуются. 
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Мыслительная способность человека хотя и может существовать вне 
языка, все-таки во многом обусловливается именно языком. В.В. Колесов и 
М.В. Пименова справедливо утверждают: «Человек мыслит о мире так, как 
“подсказывает” ему язык. Мыслить всем приходится в тех категориях, ко-
торые есть в языке» [3, с. 96]. Отсюда следует, что изучение категорий, 
существующих в языке и созданных посредством языка, есть насущная за-
дача современной лингвистики.  

Под категоризацией понимается осмысление объектов и явлений 
действительности в рамках категорий – обобщенных понятий. Осуществ-
ляя категоризацию действительности, сознание человека «сводит беско-
нечное разнообразие своих ощущений и объективное многообразие форм 
материи и форм ее движения в определенные рубрики, т. е. классифициру-
ет их и подводит под такие объединения – классы, разряды, группировки, 
множества, категории» [4, с. 45-46].   

В категориях и категоризации наглядно проявляется связь языка и 
мышления. Так, Н.А. Кобрина выделяет три основных типа категорий: 
1) категории, которые представляют отражение реальности в виде форм и 
предметов мысли (т.е. совпадают с «понятиями» в философии); 2) катего-
рии-параметры (признаки, характеристики, такие как мыслительные рефе-
ренты категорий вида и времени, залога, наклонения, числа, падежа); 3) 
категории релятивные, или операционные, т.е. те, которые лежат в основе 
схем реализации [2, с. 171]. В языковой категоризации возможно взаимо-
пересечение тех или иных областей знания, плавное перетекание их со-
ставляющих из одной категории в другую [3, с. 77]. 

Среди методов исследования процессов категоризации субъективной 
и объективной действительности и отражения этих процессов в языковых 
структурах В.В. Колесов и М.В. Пименова называют интерпретацию язы-
ковых средств, служащих для таксономии отдельных фрагментов мира [3, 
с. 75]. 

Изучая категории, мы можем изучать также мышление человека: 
«Категоризация тесно связана со всеми когнитивными способностями че-
ловека, а также с разными компонентами когнитивной деятельности – па-
мятью, воображением, вниманием и др.» [3, с. 74]. Именно поэтому кате-
горизация человеческого опыта стала центральной проблемой в когнитив-
ной лингвистике, ибо «языковые категории – это категории нашей когни-
тивной системы, и исследование всех категорий нашей когнитивной си-
стемы должно включать также и исследование языковых категорий» [5, с. 
47]. 

В языковом сознании процесс категоризации ярко отражает движе-
ние. Так или иначе, наличие категорий и сама категоризация являются 
свидетельством динамичности языка: В.В. Колесов и М.В. Пименова дока-
зали, что категоризация есть процесс [3, с. 76].  
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Рассмотрим, как статика и динамика мыслительных процессов отра-
жена в такой когнитивно-языковой кладовой человечества, как афоризмы. 

Статичность мысли относительна, в афоризмах она представлена 
только как форма речи, как фиксация существования такого явления, 
например: «Не дело создано для мысли, а мысль создана для дела» 

(Вольтер). 
В ряде афоризмов о мышлении центральной является такая катего-

рия, как действие. В них представлены основные характеристики морфо-
логической категории глагола – фазисность действия, однократность и 
многократность действия, а также потенциал, заключенный в мысли как 
деятельностном субъекте, в способности осуществлять различные функ-
ции, маркировать начало действия, действие в процессе и его итог: «Будь-
те внимательны к своим мыслям – они начало поступков» (Лао Цзы); «Все 
радости и несчастья людей созданы их собственными мыслями» (Хун 
Цзычен). 

Категория действия проявляет функции мышления: «Призвание 
мышления в том и состоит, чтобы вызывать вечное из временного!» (А. 
Герцен). В мысли заложен импульс: «Массы сами не думают, посреди них 
есть мыслители, которые думают за них, возбуждают собирательное 
разумение нации и заставляют ее двигаться вперед. Между тем как не-
большое число мыслит, остальные чувствуют, и общее движение прояв-
ляется» (П.Я. Чаадаев). 

Основная функция мысли – созидательная. Афоризмы показывают, 
что в основном мысль направлена на создание глобальных, великих дел 
(мира, жизни), что выражается подчас весьма пафосно: «Мышление – это 
внутреннее воссоздание мира» (Виктор Кротов); «Труд подливает масла в 
лампу жизни, а мысль зажигает ее» (Д. Беллерс); «Наука освободила 

мысль, а свободная мысль – народ» (П. Бертло); «Мысль – тоже дей-
ствие; нет ничего плодотворнее ее влияния на мир» (Э. Золя); «Все, вклю-
чая меня, несут полную ответственность за все события в своей жизни, 
и самые хорошие, и самые плохие. Каждая наша мысль буквально творит 

наше будущее» (Луиза Хей).  
Однако и обратного рода действие мысли также бывает очень велико 

и сильно: «Как пар, не находя себе выхода, рвет котлы и машины, так 
точно и мысль, задержанная в своем нормальном развитии, перестаёт 
быть созидательным началом и обращается в разрушение» (В.Ф. Одоев-
ский). «Да, мысль человеческая имеет свойство вызывать боль, приходя-
щую из сердца, и имеет свойство живого серебра, которое способно 
неудержимо растекаться по любой наклонной» (И.Ф. Стаднюк). 

Таким образом, по данным афоризмов мысль создаёт, воссоздаёт, 
освобождает, творит, зажигает, влияет, разрушает, вызывает боль – иначе 
говоря, является активным деятелем; мышление в афоризмах представлено 
как динамический процесс, например: «Никогда не отделяйте мысль от 

http://www.wisdoms.ru/avt/b44_1.html
http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8B
http://www.wisdoms.ru/avt/b262.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b262.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b92.html
http://www.aphorism.ru/386.shtml
http://www.aphorism.ru/2110.shtml
http://www.aphorism.ru/62.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a1007.shtml
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действия!.. Бездейственная мысль – это бессмысленная мысль, непо-
движность, смерть» (Р. Роллан); «Мышление – работа ума, мечтатель-
ность – его сладострастие» (В. Гюго). 

Активной мысли свойственны такие характеристики, как краткость 
действия («Мысль – это всего только молния в ночи, но в этой молнии – 

все» (А. Пуанкаре)) и скорость («Когда у мыслителей быстро вертятся 

мысли, у немыслящей публики кружится голова» (В.О. Ключевский); «Бе-
гущие мысль и слово, споткнувшиеся друг об друга, рождают афоризм» 

(Кэтрин Прайс)).  

В афоризмах встречается контекстуальное противопоставление дей-
ствий, фазисных глаголов с семантикой краткости и продолжительности 
действия, например: «Ум острый, но не широкий, выскакивает перед нами 
на каждом шагу, но двигаться вперед не может» (Рабиндранат Тагор). 

Интересно, что в афоризмах противопоставляются также такие ко-
гнитивные процессы и явления, как знание и мышление. Обычно в них 
знание представлено как категория статики, а мышление – динамики: 
«Убогое представление о культуре у тех, кто полагает, будто она сво-
дится к затверженным формулам. Последний школяр на отделении точ-
ных наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и Пас-
каль. Но способен ли школяр мыслить, как они?» (Антуан де Сент-

Экзюпери). 
Осознание такого противопоставления необходимо для понимания 

следующих афоризмов: «Не почитай знания за одно с мудростью» (Пифа-
гор); «Старайся прежде быть мудрым, а ученым – когда будешь иметь 
свободное время» (Пифагор); «Не мыслям надо учить, а мыслить» (И. 
Кант). В них противопоставление статичности и динамичности мышления 
призвано донести идею того, что мысли, знания есть итог мышления (в том 
числе чужого), застывшая форма, а мышление – динамичный, креативный 
процесс, который приводит к высшей стадии – к мудрости. 

Статика и динамика мыслительной способности прекрасно отражены 
в следующих афоризмах: «Короткие мысли хороши тем, что они застав-
ляют серьезного читателя самого думать» (Л. Н. Толстой). Это уже афо-
ризм об афоризмах: под короткой мыслью подразумевается высказанная, 
устно или письменно зафиксированная идея, нечто статичное (хотя и со-
держащее момент импульса), а необходимость думать, размышлять – это 
динамический процесс.  

Следующий афоризм базируется на парадоксе, который репрезенти-
рует антиномия «статичность – динамичность» (неизменность с одной сто-
роны и порождение потока новых мыслей – с другой по отношению к од-
ному и тому же явлению): «Сознание остаётся неизменным в своей сущ-
ности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыс-
лей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется 
тому, что написал» (К.Г. Паустовский). 

http://www.wisdoms.ru/avt/b202.html
http://www.wisdoms.ru/37.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b69.html
http://www.aphorism.ru/2048.shtml
http://www.aphorism.ru/2117.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a7684.shtml
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Исследованиями установлено, что сущностную и лингвистическую 
основу антиномичных афоризмов составляют бинарность, конфликтность 
и парадоксальность, которые по своей природе провокационны, способ-
ствуют динамичности размышления, являясь катализатором процесса воз-
никновения идей, ассоциаций» [7, с. 7], а парадоксальность можно рас-
сматривать как структурно-семантический критерий русского афоризма-
конфликта [6, с. 100].  

Очень ярко эти качества представлены, например, в таких афориз-
мах, говорящих о своеобразной специфике мыслительного процесса: «Ис-
тина рождается как ересь и умирает как заблуждение» (Г. Гегель); «Если 
не грешить против разума, нельзя вообще ни к чему прийти» (А. Эйн-
штейн); «Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но все-
гда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает от-
крытие» (А. Эйнштейн). В этих высказываниях противопоставлены и од-
новременно объединены истина и ересь, незнание, заблуждение и проти-
водействие разумным размышлениям как источник новых мыслей, идей и 
выводов. 

Лингвистическое исследование антиномичности (включая противо-
поставленность, противоречивость, конфликтность, парадоксальность и 
т.д.), являющейся непременным условием развития языка, стимулирую-
щим динамичность процессов языковых преобразований, также актуально 
и в полной мере находит отражение в афоризмах, и именно в антиномич-
ных –афоризмах, репрезентирующих конфликтность и парадоксальность 
как отзвук на конфликты реальности [7, с. 8]. Это отражено также и в сле-
дующем – антиномичном же, построенном на контрастах – афоризме: 
«Мышление парадоксами присуще [русскому – Е.Р., Ж.Т.] народу, кото-
рый ждет главного – от неглавного, красивого – от невзрачного, сильного 
– от немощного» (И.И. Соловьев). 

Контраст признаётся и рассматривается учеными как лингвокогни-
тивный принцип русских пословиц, народных афоризмов. Т.Г.  Бочина от-
мечает, что контраст как динамическое противопоставление двух содержа-
тельно-логических планов изложения является одним из фундаментальных 
композиционно-стилистических принципов развертывания речи и универ-
сальным принципом пословичного жанра. «Без преувеличения можно ска-
зать, что данный принцип представляет собой тенденцию человеческого 
ума в стилистической обработке (Ш. Балли), ибо основан на закономерно-
стях человеческого восприятия и познания» [1, с. 4]. «Диалогичность сти-
листических воплощений контраста проявляется в динамическом взаимо-
действии контрастных отношений с отношениями тождества и подобия, в 
эстетически значимых переключениях и скачках от одного типа корреля-
ций к другим» [1, с. 13]. Приведем пример авторского афоризма: «Анализ 
убивает всякое наслаждение, но продлевает наслаждение анализом» (Ф. 
Искандер). 

http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Следовательно, динамичность мыслительного процесса не чужда 
эстетике. Более того, такая динамичность сама способна стать источником 
красоты и удовольствия. 

Изучение афоризмов, в которых тем или иным образом затрагивают-
ся проблемы мыслительной активности, мышления как динамического 
процесса позволило нам выявить следующие семантические группы. 

1. БОЖЕСТВЕННОСТЬ И НЕПОСТИЖИМОСТЬ МЫШЛЕНИЯ: 
«Человеческий образ мыслей не обладает разумом, божественный же об-
ладает» (Гераклит). 

2. НЕОБХОДИМОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ СПО-
СОБНОСТЬЮ: «Обуздание мысли, едва сдерживаемой, легковесной, спо-
тыкающейся где попало, – благо. Обузданная мысль приводит к счастью» 

(Будда). 

3. ПРИЧИНЫ МЫСЛИ, МЫШЛЕНИЯ: «Разум с помощью науки 
проникает в тайны вещества, указывает, где истина. Наука и опыт – 

только средства, только способы собирания материалов для разума» (М. 
Ломоносов). 

4. МЫСЛЬ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ОБЩЕСТВЕННО ЗНА-
ЧИМОЕ ЯВЛЕНИЕ: «Кто мыслит самостоятельно, тот мыслит зна-
чительнее и полезнее для всех» (С. Цвейг). 

5. ОГРАНИЧЕННОСТЬ, ПРЕДЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ: «Чем 
глубже мыслит человек, тем выше поднимается по лестнице познания, но 
есть предел, за которым начинается безумие» (И. Шевелев). 

6. СИЛА МЫСЛИ: «Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, 
действие которой беспредельно» (Л. Толстой). 

7.  КРЕАТИВНОСТЬ, КАУЗАТИВНОСТЬ И ПЕРЛОКУТИВ-
НОСТЬ И МЫСЛИ: «Все радости и несчастья людей созданы их соб-
ственными мыслями» (Хун Цзычен). 

8. ГЛУБИНА МЫШЛЕНИЯ: «Глубина и быстрота мышления 
находятся в обратной зависимости – чем глубже мыслит человек, тем 
медленнее» (И. Шевелев). 

9. ОСУЖДЕНИЕ ПРИМИТИВНОСТИ МЫШЛЕНИЯ: «Иногда 
тратится очень много умных мыслей, чтобы ликвидировать одну глупую» 

(В. Коняхин). 
10.  ФОРМЫ И СПОСОБЫ МЫШЛЕНИЯ: «Два способа мышления 

– скольжение и проторение» (И. Шевелев). 
11.  ЗАКОНЫ МЫШЛЕНИЯ, ФИЗИКА УМА: «Довожу мозги до ки-

пения и только так выпариваю 

излишнюю воду из впаренных мне мыслей» (Е. Ханкин).  

12.  ТРУДНОСТИ МЫШЛЕНИЯ: «Думать – самая трудная рабо-
та; вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие» (Г. Форд). 

13. РАЗВИТИЕ МЫСЛИ: «Мысль, рожденная за секунду, могла 
зреть веками» (Ольга Муравьёва). 

http://www.aphorisme.ru/by-authors/budda/?q=570
http://www.wisdoms.ru/avt/b262.html
http://www.aphorism.ru/1280.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a8161.shtml
http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4
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14.  АНТРОПОМОРФНОСТЬ МЫСЛИ: «Мысли тоже рождаются, 
как живые дети, и их тоже долго вынашивают, прежде чем выпустить в 
свет» (М. Пришвин). 

15.  ЗООМОРФНОСТЬ МЫСЛИ: «Мысли перескакивают с человека 
на человека, как блохи, но кусают не всех» (С. Лец). 

16.  ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ МЫСЛИ С ЯВЛЕНИЯМИ ПРИРОДЫ: 
«Дай дозреть мысли, но не перезреть: перезрелые мысли, как и плоды, 
впрок не идут» (В. Гюго). 

17.  ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ МЫСЛИ: «Врубаясь в чужую мысль, 
главное не попортить её отбойным молотком своей» (В. Бутков). 

18.  СВЯЗЬ МЫСЛИ И ЧУВСТВ: «Мысль, прежде чем стать мыс-
лью, была чувством» (К. Станиславский). 

19.  ЧИСТОТА, НРАВСТВЕННОСТЬ МЫСЛЕЙ: «Все наше досто-
инство – в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не про-
странство и время, в которых мы – ничто. Постараемся же мыслить до-
стойно: в этом – основа нравственности» (Б. Паскаль). 

20.  ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ МЫСЛИ СТРАДАНИЕМ: «Не каждый 
страдающий становится мыслителем, но каждый мыслитель рождается 
в горниле страдания» (И. Шевелев). 

21.  СВЯЗЬ МЫШЛЕНИЯ И ВНЕШНИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЧЕЛО-
ВЕКА: «Чем глубже процесс мышления, в котором пребывает человек, 

тем человек пассивнее» (Гарун Агацарский).   
Этот перечень остается открытым и нуждается в детальном лингви-

стическом анализе. 
Таким образом, категории статики и динамики в афоризмах о мысли 

и мышлении представлены неравноценно, с количественным и содержа-
тельным перевесом в сторону последних. Действие в афоризмах соотно-
сится с основными морфологическими и семантическими категориями гла-
гола (фазисность, однократность и многократность действия, краткость и 
продолжительность, потенциал). Категория действия проявляет функции 
мышления (созидание, воссоздание, освобождение, творение, влияние, за-
жигание, разрушение). Среди ярких признаков афоризмов о мышлении – 
контрастность, антиномичность, конфликтность и эстетичность. 
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Чингиз Айтматов в романе «Плаха» (1986) поднимает актуальные 
темы, связанные с поиском Бога-современника, очень нужном людям, уби-
вающим друг друга, объекты живой природы, окружающим существам и 
среде вокруг себя. Писатель ставит нравственные проблемы, связанные с 
последствиями развития наркоторговли, описывая жизнь собирателей 
анаши, или марихуаны, конопляные заросли которой были широко распро-
странены в азиатских степях. Именно здесь переплелись судьбы человека и 
волков, образы которых стали связующей нитью романа. Волчья пара - 
Акбара и Ташчайнар, несчастная судьба которых соединила первые две 
части романа об Авдие Каллистратове и Бостона Уркунчиева. Все попали 
на свою плаху, подготовленную другими людьми и отчасти ими самими. 
Отсюда и такое трагическое наименование всего романа [1].   

Первая встреча с волком обрисована писателем описанием природы 
ранней зимы, которой приданы черты живого существа, в частности, под-
крадывающегося и грозного зверя, каким представляется волк: «грохот над 
головой надвигался с такой неотвратимой и грозной силой, что казалось, 
еще немного – и случится нечто страшное». Здесь можно отметить такие 
лексемы, как «закрадывались», «проникающие», «холодная сизость», 
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«прокатившимся», «своевольная стихия», «пробирающийся», «гремучий 
рокот», «грозная сила», «нечто страшное». 

Интересно представлено писателем описание волчьего логова, 
устроенного серыми волками «под свесом скалы». Во-первых, это без-
опасное от камнепада место за отвесной скалой, во-вторых, заросли ку-
старников барбариса и краснотала, в-третьих, около замерзшего ручейка с 
теплой водой, необходимой для водопоя животных. 

Изображение действий Акбары, которая «дрожала всем телом, не 
могла совладать собой» показывает мастерство автора изображением вол-
ка. У волчицы были «отвороты меха на шее, плотно обрамлявшие плечи 
наподобие пышной серебристо-серой мантии от подгрудка до холки, … 
светлые, характерные для степных волков», «прозрачно-синие глаза» Ак-
бары, как «редчайший, а возможно, единственный в своем роде случай». 
Волчицу прозвали Акдалы, Белохолкой, «но вскоре по законам трансфор-
мации языка она превратилась в Акбары, а потом в Акбару – Великую». 
Писатель специально отметил, что «слишком независимый характер имела 
синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к чужим и пребывать в под-
чинении». Даже не портят ее образ такие слова автора: «толстый куцый 
хвост», «прямые сухожильные ноги» [1]. 

Меньше красок потрачено на то, чтобы показать мужскую особь 
волчьей пары – Ташчайнара. Показан истинный джентльмен, который со 
времени беременности волчицы, больше находился не в логове, «а в зати-
шке среди зарослей». Ташчайнар, Камнедробитель прозвали чабаны волка 
«за сокрушительные челюсти», как рыцарь: «подполз к ее ложу и успокаи-
вающе заурчал, как бы прикрывая ее телом от напасти» [1].  

Писатель штрихами рисует его образ: «Он был могуч, шкура его бы-
ла тепла, густа и упруга», «угрюмец Ташчайнар», «уловил, что испытывала 
она», «каким-то чутьем понял, что происходило в ее утробе», и «был тро-
нут этим». Его портрет суров и прям как и должно быть у мужской поло-
вины живой природы: «ухо торчком», «угловатая, тяжеловесная голова», 
«сумрачный взор холодных зрачков», «глубоко посаженные темные гла-
за», «широкий, теплый, влажный язык», «широкий бок». Он способен на 
выражение своих чувств: «сдержанно заурчал, прихрапывая и покашливая, 
выражая доброе расположение и готовность беспрекословно слушаться», 
готов «оберегать ее», «старательно, ласково облизывает голову Акбары, 
особенно ее сияющие синие глаза и нос» [1]. 

Мастерство Ч. Айтматова заключается в том, как он искусно передал 
важнейшее в жизни хищных животных состояние – ожидание потомства: 
«волчица вдруг явственно услышала в себе, точнее внутри чрева, живые 
толчки», «… почудились тогда такие же шевеления каких-то невидимых, 
скрытых от глаз существ», «Им тоже было страшно…» [1]. 

Когда вертолет улетел и воцарилась тишина, Акбара заволновалась 
от того, что прислушивалась к своей утробе: «Сердце волчицы учащенно 
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заколотилось, его наполнили отвага, решимость непременно защитить, 
оградить от опасности тех, кого она вынашивала в себе. Сейчас бы она не 
задумываясь схватилась с кем угодно. В ней заговорил великий природный 
инстинкт сохранения потомства». Совсем как человек ведет себя беремен-
ная волчица: «горячей волной нахлынула нежность – потребность прилас-
кать, пригреть будущих сосунков, отдавать им свое молоко так, как если 
бы они уже были под боком. То было предощущение счастья» [2]. 

Хотя автор сразу показывает, что в паре лютых волков «Акбара была 
головой, была умом, ей принадлежало право зачинать охоту, а он был вер-
ной силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполняющей ее во-
лю». Далее писатель описал случай волчьей неверности, после чего Акбара 
много дней мстила своему неверному напарнику, и даже вонзила ему глу-
боко в плечо свои клыки». Писатель рисует как единое целое, «не случай-
но она была головой, а он ногами в этой пришлой сивой паре» [1]. 

Акбара и Ташчайнар имели от природы качества, особо жизненно 
важные для степных хищников в полупустынной саванне: мгновенная ре-
акция, чувство предвидения на охоте, своего рода «стратегическая» сооб-
разительность и недюжинная физическая сила, быстрота и натиск в беге». 
И если бы не беда с затоптанными в бешенной охоте на сайгаков первыми 
их детенышами – Большеголовым, Быстроногим и Любимицей, если бы не 
гибель в камышовом пожаре приалдашских степей, не пришла бы сюда 
волчья пара сивогривых волков в последней надежде оставить после себя 
потомство хищников-санитаров природы. 

Пришли они сюда в Прииссыккулье с Приалдашья, куда они попали 
после Моюнкумских степей, где год назад их первый волчий выводок был 
безжалостно уничтожен гонцами за анашой, где они увиделись с Авдием, 
которого не тронула Акбара, хотя вполне могла бы, каким-то внутренним 
чувством понимая, что он не является им врагом, так как не тронул ее вол-
чат. А в последние минуты его жизни, когда распяла инока на саксауле 
обер-кандаловская хунта, он сказал, увидев ее синие глаза: «Ты пришла». 
Но год назад волчью пару ждало первое, поэтому самое страшное разоча-
рование в природе людей, которая может только крушить, ломать и уни-
чтожать мир других существ. Жили раньше Акбара с Ташчайнаром в Мо-
юнкумах, пока не пришлось им «пережить все то, о чем, возможно, и 
вспоминалось ей порой до слез и тяжких стонов» убийство их первого 
волчьего выводка людьми-охотниками на сайгаков-антилоп. 

В Моюнкумской саванне жизнь вертелась в своеобразном бешеном 
темпе: «великая охотничья жизнь в нескончаемой погоне по нескончаемым 
моюнкумским просторам за нескончаемыми сайгачьими стадами. А волки 
были «извечными и неразлучными с ними». Это была борьба не на жизнь, 
а на смерть. А остальных ждала смерть от человеческих рук и их оружия, 
которого вдруг стало очень много. Машины, вертолеты, скорострельные 



82 
 

винтовки – и опрокинулась жизнь в Моюнкумской саванне вверх дном…» 
Именно людям принадлежала плохая заслуга нарушить все… [2]. 

Автор показал израненных волков, как будто выживших чудом из 
смертельного боя людей: Акбара и Ташчайнар трусили впотьмах по степи, 
пытаясь удалиться как можно дальше от мест облавы. Передвигаться им 
было трудно – вся шерсть на подбрюшине, в промежностях и почти до 
крестца промокла от грязи и слякоти. Израненные, избитые ноги горели, 
как обожженные, каждое прикосновение к земле причиняло боль. Больше 
всего им хотелось вернуться в привычное логово, забыться и забыть, что 
обрушилось на их бедовые головы» [2]. 

Едва унесли ноги с Моюнкумов и Приалдашья, где второй выводок 
из пяти волчат погиб в пожаре, Акбара с Ташчайнаром решились на тре-
тью попытку завести детенышей. Четверых волчат Базарбай Нойгутов за-
метил у ручья, положил в седельную сумку и напрямик направился в ко-
шару Бостона Уркунчиева, которому он завидовал и ненавидел как кол-
хозного передовика. В юрте его приняли как дорого гостя, волчат извлекли 
из сумок, и полуторагодовалый сынишка Бостона стал с ними играть. 
Вскоре Базарбай забрал волчат и уехал, а Акбара и Ташчайнар остались 
возле Бостонова подворья. Но теперь каждую ночь слышался тоскливый 
волчий вой возле юрты Бостона, который на следующий день поехал 
к Базарбаю, чтобы купить у него волчат, но он не продал волчат, а вконец 
разругался с Бостоном. Волки навсегда покинули своё логово и начали 
бродить по округе, не боясь людей и даже нападая на них.  

Они снова вернулись к подворью Бостона, которому волчий вой 
не давал уснуть. Несмотря на тяжёлое сиротское детство, в жизни 
он добился тяжёлым трудом, не обращал внимания на слова людей. Только 
в одном своём поступке он раскаивался до сих пор, в том, что не смог спа-
сти своего друга Эрназара, провалившегося в расщелину скалы во время 
перегона скота на летнем пастбище перевала Ала-Монгю. Полгода спустя 
умерла его жена, которая попросила мужа не ходить в бобылях, а жениться 
на Гулюмкан, вдовой жене Эрназара, которая была её подругой и дальней 
родственницей. Бостон и Гулумкан объединило общее горе и счастье: 
у них родился любимый сын Кенджеш. Но волки выли возле дома Бостона 
каждую ночь, Бостон не выдержал и решил их убить, два его врага - 
Кокчорбаев и Базарбай - объединились и травили его, загоняя в тупик. Но 
Бостону удалось убить лишь Ташчайнара, Акбара спаслась бегством, но 
для нее мир утратил свою ценность. Ночами она приходила к дому Босто-
на до самого лета, внадежде учуять запах волчат. При отъезде на джайлоо 
подкравшаяся Акбара унесла ребёнка. Бостон долго целился и выстрелил, 
но попал в сына.Не помня себя, Бостон поехал к Базарбаю и застрелил его 
в упор. Потом ушёл, чтобы сдаться, …был исход его жизни». 

Вот и завершается исход всех сюжетных линий, связавших судьбы 
Акбары, Авдия и Бостона в единый сюжет, все они взошли каждый на 
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свою плаху, чтобы ответить за поступки, в совершении которых можно 
винить других людей, но для автора исход один – плаха как итог их жизни.  
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Лошадь - они из самых удивительных спутников человека. Трудно 
переоценить значение лошади в развитии человеческого общества. В жиз-
ни человека она сыграла более важную роль, чем любое другое одомаш-
ненное животное. У некоторых народов в древности лошадь ассоциирова-
лась с источником существования, потому что именно она помогала более 
всех, человеку в добывании пищи, обработке земли, перемещениях. Для 
кочевых народов лошадь рассматривалась в качестве своего крова, по-
скольку именно с этим животным была связана большая часть жизни этих 
людей. Самое, пожалуй, главное назначение лошади – использование ее в 
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военном искусстве. Зародилось это еще с античных времен. Лошадь в бы-
лые времена считалась самым лучшим ратным другом. Впервые лошади на 
войне были использованы свыше 5000 лет тому назад.  

В связи с этим попытаемся реконструировать военно-релевантное 
предназначение лошади в жизни народов, исследуя смысловую наполнен-
ность концепта лошадь / конь сквозь призму милитарного понятийного 
признака в языковом материале. 

 В когнитивных науках концепт обозначает основную единицу хра-
нения и передачи информации, структурно отражающую знание и опыт 
человека.  

Концепт — это содержание понятия, его смысловая наполненность в 
отвлечении от конкретно-языковой формы его выражения [4]. 

Один и тот же признак может быть объективирован различными 
языковыми средствами. Его объективация отражается в закрепленной и 
свободной формах сочетаний соответствующих языковых единиц – репре-
зентантов концепта. Репрезентант концепта – лексическая единица, кото-
рая наиболее полно номинирует исследуемый концепт; это «основное 
средство, которым концепт чаще всего манифестируется в речи» [Попова, 
Стернин].  

Так, согласно лексикографическим данным, по одному из предназна-
чений лошадь бывает «боевой». (Казимирский сам был от колыбели кава-
лерист; ему очень понравилась моя привязанность к наилучшему това-
рищу в военное время; он сказал, что лошадь моя будет иметь место на 
его конюшне… А. Дурова "Кавалерист-девица"; As they have never made my 
fortune, I am quite convinced they are impostors!'  When this singular priest had 

finished speaking, he hastily armed himself with sword and lance, mounted a 

war-horse, rode at a furious gallop in sight of all the people to the temple, and 

flung his lance against it as an insult.  A Child's History of England by Charles Dick-

ens).  
Тип используемых лошадей зависел от способа ведения военных 

действий. Лошади хорошо подходили для военной тактики степных коче-
вых народов Центральной Азии. В некоторых восточноазиатских культу-
рах существовали как кавалерия, так и колесницы.  

В качестве боевых животных лошади давали древним воинам зна-
чительное преимущество над противником.  (While he was thus engaged, 

word was brought to him that Lord Pembroke, with four hundred knights, two 

hundred and fifty men with cross-bows, and a stout force both of horses and 

foot, was marching towards him. A Child's History of England by Charles Dickens; So, 

on a Sunday morning, the eighteenth of September, the Prince whose army was 

now reduced to ten thousand men in all – prepared to give battle to the French 

King, who had sixty thousand horse alone. A Child's History of England by Charles 

Dickens). 
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В IV в. до н. э. Александр Македонский верхом на своем любимце 
Буцефале возглавлял атаки конницы и создал, не сходя с коня, огром-
ную империю. В военном деле, лошадь служила знаком победы (…had 
fought in several battles in France; had defeated a French knight in single com-

bat, and brought his horse away as a token of the victory. A Child's History of 

England by Charles Dickens). 
Первые упоминания о всадниках связаны с ассирийской армией. В X 

веке до новой эры, когда кочевое скотоводство в евразийских степях еще 
только зарождалось, ассирийцы, учтя недостаточную проходимость колес-
ниц, придумали использовать для преследования врага и разведки воинов 
посаженых непосредственно на спины лошадей. (On an opposite hill, in 

three lines, archers, foot-soldiers, horsemen, was the Norman force. Child's His-

tory of England by Charles Dicken).  
К боевой относится кавалерийская лошадь как один из важнейших 

элементов, орудий войны (Он тронул поводья, и горячая кавалерийская 
лошадь пошла рысью, потряхивая всадника. М. Булгаков. Мастер и Мар-
гарита; Как кавалерийская лошадь, услышав звуки марша, группируется и 
стройно вышагивает по плацу, так и я, сжавшись в кулак, выбросил себя 
на сцену. Г. Васильев. Роли, которые нас выбирают; Авдотья, десять лет 
проработавшая на ферме в ту пору, когда Спиряк Воронок был еще заве-
дующим, привыкла выполнять его приказы автоматически, как старая 
кавалерийская лошадь выполняет давно заученную команду. Б. Можаев. 
Живой; Но я уже с упоением и азартом, как кавалерийская лошадь, пу-
щенная в карьер, несся, перепрыгивая через лужи и выбоины грязной мо-
стовой. А. Гайдар. Школа; He expected to conquer Britain easily: but it was 

not such easy work as he supposed – for the bold Britons fought most bravely; 

and, what with not having his horse-soldiers with him….A Child's History of Eng-

land by Charles Dicken; The noise being heard by a guard of Norman horse-

soldiers outside, was mistaken for resistance on the part of the English. A Child's 

History of England by Charles Dicken).  
Раньше основным способом ведения боевых действий являлось 

наступление в виде воинского конного формирования, конного отряда 
(From this place he was delivered by a party of horse despatched to his help by 

some nobles, who were by this time in revolt against the King… A Child's History 

of England by Charles Dicken), конницы (While he was thus engaged, word was 

brought to him that Lord Pembroke, with four hundred knights, two hundred and 

fifty men with cross-bows, and a stout force both of horse and foot, was march-

ing towards him. A Child's History of England by Charles Dicken) и строевая 
(Была теснота маленькой комнаты, снимаемой у еврея на окраине поль-
ского местечка, были денежные драмы, когда внезапно от колик пала 
строевая лошадь и надо было купить другую. П. Краснов. От Двуглавого 
Орла к красному знамени; Вдруг Вахрушка вздрогнул, как строевая ло-
шадь, заслышавшая трубу. Д. Мамин-Сибиряк. Хлеб (1895)). 
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В период Великой Отечественной войны лошади были не только в 
кавалерии: армии, в основном, использовали лошадей в области матери-
ально-технического снабжения во время войны. Лошадь практически была 
основной тягловой силой для артиллерии, санитарных карет и фургонов со 
снабжением. Лошадь лучше, чем механизированные транспортные сред-
ства. Она приспособлена к преодолению маршрутов по глубокой грязи и 
пересечённой местности, способна пройти там, где транспорт не мог прой-
ти в принципе. (… then, a train of people bearing shields and leading fine war-

horses splendidly equipped… A Child's History of England by Charles Dicken; 
… for their resorting to the odd expedient of tying their baggage-horses together 

by the heads and tails, and jumbling them up with the baggage, so as to convert 

them into a sort of live fortification – which was found useful to the troops… A 
Child's History of England by Charles Dicken).  

Во время боевых действий, условия для лошадей на фронте были тя-
жёлыми: они погибали от артиллерийского огня, страдали от кожных забо-
леваний и получали ранения от ядовитых газов. (When his horse was killed 

under him, he fought on foot. A Child's History of England by Charles Dicken) 
Итак, когнитивный-ориентированный анализ смыслового наполне-

ния понятийного признака «военный» концепта лошадь/ конь и horse по 
данным лексикографических, исторических источников и языкового мате-
риала раскрыл не только имманентно заложенный смысл вещи, но и оттен-
ки значений, наслоившихся временем.  
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1. Концепты эмоций в структуре оценочного тезауруса англий-

ского языка 
Зарегистрированная в семантике языка информация, связанная с ка-

тегорией оценки, представляет собой коммуникативно значимую область 
языковой картины мира, называемой оценочным тезаурусом английского 
языка. Оценочный тезаурус английского языка в структуре языковой кар-
тины мира совпадает с тем фрагментом концептуальной картины мира, ко-
торый можно называть ценностной картиной мира. 

Оценочный тезаурус является составной частью словарного состава 
языка и представляет собой систематизированную информацию о пред-
метных и отвлеченных понятиях, имеющих ценностную значимость для 
языковой личности. Одной из проблем описания оценочного тезауруса яв-
ляется проблема ограничения лексического инвентаря оценочных концеп-
тов. Согласно Л. Талми, “для лексически выражаемых концептов не суще-
ствует никакого сопоставимого с этим инвентаря, поскольку формы от-
крытого класса могут, по большей части, относится к чему угодно из того, 
что может содержаться в сознании” [3, с. 111]. 
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Исходным положением данного исследования является признание 
того факта, что концепт включает лексемы, значения которых составляют 
содержание национального языкового сознания и формируют “наивную 
картину мира” носителей языка. Таким образом, в центре внимания – спо-
соб концептуализации мира в лексической семантике, в частности того его 
фрагмента, который зафиксирован в оценочном тезаурусе языка, который, 
в свою очередь, составляет концептуальную область. Основным исследо-
вательским средством является концептуальная модель, с помощью кото-
рой выделяются базовые компоненты семантики концепта и выявляются 
устойчивые связи между ними. 

Анализ языкового материала свидетельствует о том, что оценочный 
тезаурус английского языка не однороден, а центрирован: его природа яр-
ко проявляется в прототипических единицах и может почти нивелировать-
ся в периферии. Методологически это выражается в необходимости иерар-
хизации рассматриваемого материала и выделении основных особенностей 
оценочного тезауруса английского языка на основе анализа прототипиче-
ских единиц. Иными словами, представляется необходимым определить 
набор концептов, составляющих базовый оценочный тезаурус. 

Исследуемый материал, полученный методом сплошной выборки из 
идеографических словарей английского языка Longman Lexicon of 
Contemporary English [5] и Roget’s II Electronic Thesaurus [4], может быть 
представлен в виде сетевой модели, в рамках которой концепты объедине-
ны в семантические узлы. В структуре каждого узла выделены базовые 
оценочные концепты. Узел концептов, обозначающих эмоции и являю-
щихся компонентом структуры оценочного тезауруса английского языка, 
выглядит следующим образом: 

УЗЕЛ 1. Концепты, обозначающие эмоции 
УЗЕЛ 1.1. – эмоции удовольствия – неудовольствия: FEAR ‘страх’, 

UNEASINESS, ANXIETY, CONCERN ‘тревога, беспокойство’, GRIEF, SOR-

ROW, SADNESS ‘тоска, печаль, грусть’, DANGER, THREAT ‘опасность, угро-
за’, HAPPINESS ‘счастье’, DESIRE ‘желание’, LUCK ‘удача’, DESPAIR ‘отча-
яние’, DISAPPOINTMENT ‘разочарование’. Базовые концепты узла 1.1. – 
LUCK ‘удача’, HAPPINESS ‘счастье’, FEAR ‘страх’, DESIRE ‘желание’. 

УЗЕЛ 1.2. – эмоции одобрения – неодобрения: ADMIRATION ‘восхи-
щение’, RESPECT ‘уважение’, DELIGHT ‘восхищение, восторг, удоволь-
ствие’, RAPTURE ‘восторг’, ANGER ‘гнев’, INTEREST, CURIOSITY ‘интерес, 
любопытство’, DISGRACE, SHAME ‘позор, бесчестие’, PRIDE, VANITY ‘гор-
дость, тщеславие’, SURPRISE ‘удивление’, GRATITUDE ‘благодарность’. Ба-
зовые концепты узла 1.2. – ADMIRATION ‘восхищение’, ANGER ‘гнев’, IN-

TEREST, CURIOSITY ‘интерес, любопытство’.  
УЗЕЛ 1.3. – эмоции любви – нелюбви: LOVE ‘любовь’, HATRED 

‘ненависть’, CONTEMPT ‘презрение’. Базовые концепты узла 1.3. – LOVE 
‘любовь’, HATRED ‘ненависть’. 
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В основе тезаурусного подхода к описанию эмоций лежит предполо-
жение о том, что эмоции определяются способом, каким лицо, их испыты-
вающее, воспринимает ситуации, которые порождают эти эмоции. Следует 
также подчеркнуть, что структура словаря эмоций не изоморфна структуре 
самих эмоций. Таким образом, в задачи исследования не входит попытка 
охарактеризовать структуру самих эмоций. В структуре языковой личности 
эмоциональная сфера представлена эмоциональным уровнем, единицами 
которого являются эмоциональные концепты. В качестве основы для описа-
ния набора базовых эмоций может быть использована классификация, пред-
ставленная в работе А. Ортони, Дж. Клоур, А. Коллинз. Согласно этой клас-
сификации эмоции подразделяются на реакции на события, на агентов и на 
объекты [2]. Анализ материала позволяет выделить три группы концептов, 
обозначающих эмоции: первая группа – эмоции удовольствия – неудоволь-
ствия (подробнее см. [1]), вторая группа – одобрения – неодобрения, третья 
группа – любовь – нелюбовь.  

В данной статье подробно описана описана группа эмоций одобре-
ния – неодобрения. 

2. Концепты, обозначающие эмоции удовольствия – неудоволь-
ствия 

Критерием выделения группы концептов эмоций одобрения – не-
одобрения являются реакции языковой личности на действия агентов. 
Агентом может быть, как сам субъект оценки, так и другое лицо. Данный 
узел сетевой модели представлен иерархической последовательностью бо-
лее базовых и менее базовых концептов. Более базовыми являются кон-
цепты admiration ‘восхищение’, anger ‘гнев’, interest, curiosity ‘интерес, 
любопытство’, менее базовыми disgrace, shame ‘позор, бесчестие’, pride, 

vanity ‘гордость, тщеславие’, surprise ‘удивление’, gratitude ‘благодар-
ность’. Количественная характеристика группы концептов эмоций одобре-
ния – неодобрения представлена в таблице 1. 

Концепт admiration ‘восхищение’ можно описать с помощью фрейма 
SMB HAS a FEELING of admiring smth or smb, который может быть реа-
лизован в виде слотов:  

СЛОТ 1. SMB HAS a very high opinion of smb., because of a quality they 

have or because of smth. they have done. 

СЛОТ 2. SMB looks at smth. and thinks how beautiful or impressive it is. 
Внутри концепта admiration ‘восхищение’ можно выделить менее 

базовые концепты respect ‘уважение’, delight ‘восхищение, восторг, 
удовольствие’, rapture ‘восторг’. 
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Таблица 1 
 Количественная характеристика группы концептов эмоций одобре-

ния – неодобрения 
Часть ре-

чи 

 

Концепт 

N Adj V Adv Всего Всего 

в % Примеры 

Interest, 

curiosity 
‘интерес, 
любопытс

тво’ 

41 63 11 31 146 25% inquisitiveness ‘любознатель-
ность, излишнее любопытство’, 
nosy ‘сленг. Любопытный, про-
нырливый’, intrigued ‘заинтриго-
ванный, заинтересованный’, te-

dious ‘скучный, утомительный’, 
to entice ‘соблазнять, увлекать, 
заманивать’  

Admiration 
‘восхище-

ние’ 

49 58 21 9 137 24% reputable ‘достойный уважения’, 
honoured ‘уважаемый, заслужен-
ный’, glorious ‘великолепный, 
восхитительный’, jewel (fig) ‘пе-
рен. сокровище (о человеке)’, 
decently ‘прилично, благопри-
стойно, мило’, to treasure (emot) 
‘(эмоц.) высоко ценить’ 

Anger 
‘гнев’ 

19 45 18 16 98 17% indignation ‘возмущение, негодо-
вание’, infuriating ‘приводящий в 
ярость, бешенство’, to bug (slang) 

‘сленг. Надоедать, раздражать’, 
madden ‘сводить с ума, доводить 
до бешенства’, irascibly ‘раздра-
жительно, вспыльчиво’ 

Disgrace, 

shame ‘по-
зор, бес-
честие’ 

24 24 8 8 64 11% brazenness ‘бесстыдство’, shame-

lessness ‘бесстыдство’, disrepu-

tably ‘позорно’, opprobrious ‘по-
зорный, позорящий’, to dishonour 
‘бесчестить, пятнать, позорить’, to 

discredit ‘позорить’, unabashed 
‘бессовестный, беззастенчивый’ 

Pride, van-

ity 
‘гордость, 
тщеславие

’ 

27 44 2 4 77 13% donnish ‘высокомерный, чванли-
вый’, jumped-up ‘самоуверенный, 
нахальный’, cock-a-hoop 
‘самодовольный, 
высокомерный’, arro-gance 
‘высокомерие, надменность’, to 

preen ‘гордиться собой, быть 
самодовольным’, disdainfully 
‘пренебрежительно, надменно’  

Surprise 
‘удивле-

ние’ 

9 8 18 9 44 8% to startle ‘поразить, сильно уди-
вить’, to astound ‘поражать, 
изумлять’, stunningly 
‘сногсшибательно, потрясающе’, 
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enigmatic ‘загадочный, 
таинственный’, marvel ‘чудо, 
диво, удивление’ 

Gratitude 
‘благодар

ность’ 

5 5 – 2 12 2% appreciation ‘признательность, 
благодарность’, thankfulness 
‘благодарность’, ungrateful 

‘неблагодарный’, gratefully 
‘благодарно’ 

ВСЕГО 174 247 78 79 578 100%  

 
Эти концепты могут быть представлены в виде следующих фреймов: 
Концепт respect ‘уважение’ – SMB HAS a FEELING of admiration for 

smb. especially because of their personal qualities, knowledge or skill, an AT-
TITUDE of regarding smth or smb as important so that you are careful not to 
harm them, treat them rudely (respectability ‘респектабельность, 
почтенность’, decency ‘приличие, вежливость, порядочность’). 

Концепт delight ‘восхищение, восторг, удовольствие’ – SMB HAS a 
FEELING of extreme gratification aroused by something good or desired, 
great pleasure or satisfaction, joy (relish ‘удовольствие, наслаждение, при-
влекательность’, delectation ‘наслаждение, удовольствие’, rejoice 
‘радовать(ся)’, exult ‘ликовать, торжествовать, бурно радоваться’) 

Концепт rapture ‘восторг’ – SMB IS in a state of elated bliss 
(to transport ‘приводить к-л в состояние восторга’, ecstasy ‘экстаз, 
исступление’) 

Фрейм концепта anger ‘гнев’ имеет следующее наполнение: SMB 
HAS a FEELING of displeasure or hostility. Набор слов, входящих в дан-
ный концепт, свидетельствует о том, что в английском языке данная эмо-
ция может проявляться с различной степенью выраженности, что и зафик-
сировано в языке (enraged ‘взбешенный, разгневанный, в ярости’, irascible 
‘раздражительный, вспыльчивый’, to try ‘утомлять, раздражать’, acidity 
‘язвительность, ядовитость, ехидство’).  

Когнитивное пространство концепта interest, curiosity ‘интерес, лю-
бопытство’ достаточно объемно, и представляющий его фрейм может при-
нимать вид SMB HAS a FEELING that makes him want to pay attention to 
smth or to find out more about it. Наиболее частотными слотами этого 
фрейма также являются: 

СЛОТ 1. SMB HAS a desire to know about smth. or to know about a lot of 

different things.  
СЛОТ 2. SMB HAS NO FEELING that makes him want to pay attention 

to smth or to find out more about it (the absence of interest). 

СЛОТ 3. SMB HAS a FEELING of boredom. 
Толкование концепта disgrace, shame ‘позор, бесчестие’ 

представлено с помощью фрейма SMB HAS a FEELING of the complete 
loss or damage to one’s reputation. 
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Фрейм концепта pride, vanity ‘гордость, тщеславие’ выражается 
следующей пропозицией SMB HAS a FEELING of satisfaction and pleas-
ure in what he has done, or in what smb. connected has done or a FEEL-
ING of a regarding of oneself with undue favour, characterized by or given 
to boasting. 

 Семантическая структура концепта surprise ‘удивление’ 
представлена фреймом a FEELING SMB HAS when smth. unexpected or 
unusual happens. 

Данный концепт вербализуется 46 лексическими единицами, причем 
ядро концепта репрезентировано словами wonder ‘изумление, удивление’, 
surprise ‘удивление’, astonishment ‘удивление, изумление’, amazement 
‘изумление, удивление’, wonderment ‘книжн. удивление, изумление’, be-

wilderment ‘смущение, замешательство’, admiration ‘восхищение’, awe 
‘благоговение, трепет’. Следует подчеркнуть, что лексические единицы, 
обозначающие эмоции удивления, обладают семантическим признаком 
“интенсивность”. Они могут обозначать разные оттенки чувств: от мимо-
летного, легкого удивления до полного изумления, лишающего человека 
способности говорить и двигаться. По этому признаку слова образуют гра-
дуальные оппозиции: surprise ‘удивление’ – astonishment ‘удивление, 
изумление’ – amazement ‘изумление, удивление’; wonder ‘изумление, 
удивление’ – admiration ‘восхищение’ – awe ‘благоговение, трепет’; bewil-

derment ‘смущение, замешательство’ – wonder ‘изумление, удивление’. 
Языковые единицы, характеризующиеся большей интенсивностью, обла-
дают большей экспрессивной потенцией. Прямая взаимонаправленная 
связь существует между словами, которые в толковых словарях и словарях 
синонимов определяются друг через друга и которые обладают большим 
количеством общих семных конкретизаторов по сравнению с остальными 
членами данного типа. Такая связь была установлена, в частности, между 
существительными surprise ‘удивление’ – wonder ‘изумление, удивление’, 
awe ‘благоговение, трепет’ – admiration ‘восхищение’, amazement ‘изумле-
ние, удивление’ – astonishment ‘удивление, изумление’ и др. Между неко-
торыми единицами данного типа существует единично-опосредованная 
связь. Принадлежность этих слов к одному типу устанавливается через 
наличие прямых связей с одним общим членом этого типа (как правило, 
ядерным). Такая связь существует, например, между существительными 
wonderment ‘книжн. удивление, изумление’ и admiration ‘восхищение’, 
принадлежность которых к одному типу устанавливается через существи-
тельное wonder ‘изумление, удивление’. Наряду с прямыми и единично-
опосредованными связями между единицами одного типа существует 
множественно-опосредованная связь. В этом случае слова по составу ядер-
ных семантических признаков значительно отличаются друг от друга и 
связаны между собой опосредованно, через единично-опосредованные свя-
зи с другими единицами одного типа. Для концепта surprise ‘удивление’ 
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такими словами будут awe ‘благоговение, трепет’ и bewilderment ‘смуще-
ние, замешательство’. Их принадлежность к данному концепту основыва-
ется на единично-опосредованной связи с существительным wonder ‘изум-
ление, удивление’. Слова, обладающие большим количеством общих сем-
ных конкретизаторов с остальными компонентами данного концепта, со-
ставляют его ядро. Ядерным словом для концепта surprise ‘удивление’ яв-
ляется слово wonder ‘изумление, удивление’. 

Семантическая структура концепта gratitude ‘благодарность’ пред-
ставлена фреймом SMB HAS a FEELING of gratitude. 

Как показывают данные таблицы 1, наиболее номинативно плотны-
ми являются концепты interest, curiosity ‘интерес, любопытство’, admira-

tion ‘восхищение’ (25% и 24% от общего количества лексических единиц 
узла концептов эмоций одобрения – неодобрения соответственно). Доста-
точно значительно и лексическое наполнение представленных на аксиоло-
гической шкале концептов anger ‘гнев’ (17%), pride, vanity ‘гордость, тще-
славие’ (13%), disgrace, shame ‘позор, бесчестие’ (11%). Следует отметить, 
что в данной группе концептов по количеству конституентов на первом 
месте положительно оценочные концепты interest, curiosity ‘интерес, лю-
бопытство’, admiration ‘восхищение’. Достаточно многочисленным явля-
ется и концепт anger ‘гнев’. Данный факт свидетельствует о значимости 
этих эмоций в концептуальной картине мира языковой личности, что 
находит отражение в языковой картине мира.   

Как и в группе эмоций удовольствия – неудовольствия, среди языко-
вых единиц, входящих в структуру концептов одобрения – неодобрения, 
преобладают имена прилагательные (43% от общего количества лексиче-
ских единиц-компонентов концептов эмоций одобрения - неодобрения).  
Частеречный анализ концептов показывает, что оценочные имена суще-
ствительные, обозначающие эмоции данного узла сетевой модели, зани-
мают второе место и составляют 30% от общего количества лексических 
единиц-компонентов концептов данной группы. Глаголы и наречия пред-
ставлены приблизительно равным соотношением языковых единиц (по 
15%). Как показывает анализ материала, имена существительные пред-
ставлены в равной степени с именами прилагательными в концептах dis-

grace, shame ‘позор, бесчестие’, surprise ‘удивление’, gratitude ‘благодар-
ность’ (см. табл. 1). Заслуживает внимания тот факт, что глаголы значи-
тельно превалируют над другими частями речи в концепте surprise ‘удив-
ление’, что, видимо, свидетельствует об акциональном характере данного 
концепта. Преобладание оценочных имен и наречий в концепте interest, cu-

riosity ‘интерес, любопытство’ связано с предметно-признаковым характе-
ром этого фрагмента действительности, закрепленного таким образом в 
языке. 

3. Выводы. Анализ материала показал, что в узле сетевой модели оце-
ночного тезауруса английского языка, связанного с концептами эмоций, 
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группа эмоций одобрения – неодобрения занимает важное место. Среди 
разнообразного набора концептов, в данной группе выделяются наиболее 
многочисленные положительно окрашенные оценочные концепты interest, 

curiosity ‘интерес, любопытство’, admiration ‘восхищение’, а также кон-
цепт anger ‘гнев’, являющиеся одновременно базовыми концептами этой 
группы. Данный факт свидетельствует о значимости этих эмоций в кон-
цептуальной картине мира языковой личности, что находит отражение в 
оценочном тезаурусе языкового сообщества. Положительная и отрица-
тельная оценка представлена в данной группе в равном соотношении. В 
анализируемой группе узла сетевой модели оценочного тезауруса преоб-
ладают имена прилагательные. Имена существительные в целом занимают 
второе место по значимости во фрагменте оценочного тезауруса англий-
ского языка, связанного с номинацией эмоций. Превалирование этих двух 
частей речи можно объяснить предметно-признаковым характером оце-
ночной квалификации, что и отражено соответствующим образом в систе-
ме языка.  
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Аннотация. Рассматриваются устойчи-
вые выражения, в структуру которых вхо-
дят существительные, называющие живот-
ных, как средство репрезентации черт ха-
рактера человека в польской наивной кар-
тине мира. Отмечаются структурные мо-
дели подобных фразеологизмов, а также ис-
точники их возникновения. Подчеркивается, 
что анализируемые польские фразеологизмы 
репрезентируют как положительные (бла-
городство, преданность, трудолюбие, 
скромность и т.п.), так и отрицательные 
(робость, хитрость, лживость, гордели-
вость и др.) черты характера человека, с 
явным количественным преобладанием по-
следних. 

    Abstract. The article deals with idioms 

which structure includes nouns that name 

animals, as a means of representing human 

character traits in the Polish naive picture 

of the world. The structural models of such 

idioms, as well as the sources of their origin, 

are noted. It is emphasized that the analyzed 

Polish phraseological units represent both 

positive (nobleness, loyalty, diligence, mod-

esty, etc.) and negative (timidity, cunning, 

mendacity, haughtiness, etc.) character 

traits of a person, with a clear quantitative 

predominance of the latter. 
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Фразеологизмы, являющиеся лексическими единицами языка, пред-
ставляют собой своеобразное «зеркало, в котором лингвокультурная общ-
ность идентифицирует свое национальное самосознание» [5, с. 14], следо-
вательно, анализ данных единиц является ключом к пониманию особенно-
стей категоризации и концептуализации действительности в сознании того 
или иного народа. Как отмечает профессор М. В. Пименова, исследование 
наивных представлений о мире, закрепленных в единицах языка, помогает 
раскрыть «менталитет народа, его ментальность <...>, соотнести их с куль-

mailto:deeva24@list.ru
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турными традициями, мифологией, принятой системой символов» [4, с. 
12].  

Будучи средством познания и отражения действительности, язык в 
своих единицах фиксирует, в том числе, знания человека и о самом себе. 
Особенно ярко человек внешний и внутренний представлен во фразеоло-
гии [1]; [2]. В данной статье предпринят анализ устойчивых выражений, 
функционирующих в современном польском языке, призванный показать 
национально-культурную специфику репрезентации характера человека в 
картине мира поляков. 

В польском языке существует большое количество фразеологизмов,  
представляющих внутренний мир человека, черты характера последнего 
(człowiek bez sumienia, człowiek zepsuty do szpiku kości, charakter ze stali и 
т.п.), особую группу среди которых составляют устойчивые выражения с 
компонентом-зоонимом. Поскольку животные, сосуществующие в реаль-
ном мире с человеком, играют особую роль в его жизни, то именно их при-
знаки становятся эталонами для сравнения, порождая многочисленные 
устойчивые выражения. Как отмечают исследователи, «в этнокультуре 
разных народов фразеологизмы, включающие названия животных, – это в 
первую очередь высказывания о человеке, его духовных и социальных 
чертах» [3, с. 6]. 

Так, человека, отличающегося негативными чертами характера и ве-
дущего себя не так, как большинство, поляки называют ‘czarna owca’ / до-
словно «черная овца» (Jeszcze trochę nas zostało. A w gromadzie zawsze się 
może znaleźć czarna owca. А. Baniewicz). Поскольку более традиционным 
для данного вида животного является белый или серый окрас шерсти, чер-
ная овечка осмысляется как нечто исключительное, кроме того, черный – 
это цвет, который во многих культурах имеет отрицательную коннотацию, 
отсюда и метафорический перенос, лежащий в основе данного фразеоло-
гизма.  

Человека же очень спокойного, скромного, несмелого в польской 
наивной картине мира сравнивают с нежным или кротким ягненком 
(łagodny / potulny jak baranek): W komisariacie był potulny jak baranek, miał 
łzy w oczach i prosił, żeby nie informować szkoły, bo go wyrzucą («Gazeta 
Wyborcza», 05.11.1997). Источником данного устойчивого выражения яв-
ляется образ жертвенного ягненка, представленного в тексте Ветхого Заве-
та и ставшего символом покорности и послушания. Т.е. в данном случае 
мы имеем дело с переносом фрагмента религиозной картины мира в обы-
денную.  

Олицетворением хитрости в польском фольклоре выступает лиса, 
которая похищает кур, избегает всяческих ловушек; этот же образ находим 
в литературных сказках и произведениях для детей Я. Бжехвы, А. Мицке-
вича, И. Красицкого: 
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Miał rozumu za dziesięciu, 
Toteż w każdym przedsięwzięciu 

Wprawiał w podziw swoim sprytem, 
Wyrobieniem znakomitym, 

Orientacją doskonałą 

I dowcipem, jakich mało! (J. Brzechwa «Szelmostwa lisa Witalisa») 
 Зооним lis входит в состав двух польских фразеологизмов ‘chytry jak 

lis’ («хитрый как лис») и ‘farbowany lis’ (дословно «крашеная лиса»), слу-
жащих для обозначения и характеристики человека нечестного, лицемер-
ного, обманщика: ...duszę ma jeszcze bardziej pokrętną niż ciało. Ale chytry 

jak lis (A. Sapkowski); Obywatel pułkownik uśmiechnął się błogo: «Patrzcie – 

powiedział. – Jeszcze jeden farbowany lis. Dziękuję za nowe dane» (J. 
Karaszkiewicz). 

Примечательно, что в польской наивной картине мира символом ли-
цемерия и нечестности также выступает такое домашнее животное как кот, 
с которым и сравнивается человек в устойчивом выражении ‘fałszywy jak 
kot’ (дословно «фальшивый как кот»): Bądźcie czujnym i gotowym na 
wszystko, bo to nie tylko wściekły drapieżnik, ale i chytry lis, nie tylko fałszywy 
jak kot, ale i odporny na wszystko jak wancka! (C. Skrzyposzek). Лживость, 
неискренность – это черты, которые все чаще приписываются коту в поль-
ской культуре, начиная с XIX века, о чем пишет в своем исследовании, по-
священном образу кота в польской лингвокультуре, Я. Анушевич: 
«Charakterystyczne jest to, że w wieku X IX coraz częściej kojarzone są z 
кotem takie cechy, jak: fałszywość, nieszczerość, podstępność, zdradliwość – 
chyba wywiedzione z wcześniej już z kotem kojarzonych cech, takich jak: 
chytrość, przebiegłość, przewrotność, spryt» [6, c. 127]. 

Змея в Древней Греции и Древнем Риме выступала символом мудро-
сти, в русских народных сказках образ змеи является амбивалентным, а вот 
в польской наивной картине мира змея ассоциируется, прежде всего, с 
хитростью, о чем свидетельствует фразеологизм ‘chytry jak wąż’ («хитрый 
как змея»): Jeżeli starzec będzie gwałtowny, jak dzik, a jego żona nieczuła, jak 
niedźwiedź, jeżeli szwagier będzie chytry, jak wąż, a bratowa ostra, jak gwóżdź, 
bądź cierpliwą i podległą tak samo, jak w domu twojej matki... (J. Koszutski). 
Признак хитрости, коварности, приписываемый сознанием поляков змее, 
несомненно, берет свои истоки в библейском сюжете об искушении Евы и 
первом грехе.  

Другими отрицательными чертами характера человека, закреплен-
ными в польской фразеологии, являются горделивость, надменность и за-
носчивость. Носителем данных черт в мире животных в польской наивной 

картине мира выступает павлин (chodzić / puszyć się / pysznić się / nosić 
głowę jak paw; dumny jak paw; nadymać się jak paw): Helmut, co wszystkiego 

mi zazdrości, jest dumny jak paw, sokoli skapcanieli i się rozwiązali, ze 
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zmartwienia, że Ewa nie ma gdzie tańczyć, chodzę jak sierota Grzesio Brzeziński 

z przetrąconą nogą (H. Rozpędowski). Павлин (одна из самых красивыx 
птиц) становится символом горделивости и напыщенности из-за его пове-
дения. Наблюдения за павлином показали, что он враждебно относится к 
другим птицам, как будто бы считает себя лучше их, отсюда и приписыва-
ние ему человеком указанных негативных черт. 

Человека циничного, бесчувственного метафорически очень часто 
называют твердокожим, объектами для сравнения из мира животных в 
данном случае выступают бегемот или носорог, названия которых входят в 
состав польских устойчивых выражений ‘mieć skórę jak hipopotam’, ‘mieć 
skórę jak nosorożec’: Marieta Żukowska ma skórę nosorożca i jest odporna na 

porażki! (Światseriali.pl, 15.08.2019). 
Символом трусости во многих культурах, в том числе польской, вы-

ступает заяц, животное, издавна живущее рядом с человеком, а потому хо-
рошо знакомое. В польском языке существует более десятка устойчивых 
выражений с зоонимом «zając», среди которых фразеологизм ‘mieć zajęcze 

serce’ (дословно «иметь заячье сердце»), используемый для характеристи-
ки человека трусливого или робкого: Ostrożnie zajrzeć w labirynty uszu (nie 
wiesz, jakie mam zajęcze serce) / i sprawdzić, czy nie ma tam złotej nutki / 
lepszego losu (M. Nurowska). 

Другим животным, ассоциирующимся в сознании поляков с несме-
лостью, робостью, выступает мышь: Człowiek czuje się jednocześnie podle i 
fantastycznie, jest odważny jak lew i zarazem nieśmiały jak mysz 
(«Cosmopolitan», 2000, № 6). Тихую, скромную, несмелую девушку или 
женщину поляки посредством устойчивого выражения именуют серой 
мышкой (szara myszka): ... hehe moja najlepsza przyjaciółka jest właśnie taką 
szarą myszką. poznałyśmy się w pierwszej klasie liceum i nasza przyjaźń trwa 
juz prawie 10 lat. dobrałyśmy się idealnie – ja zawsze szalona, z tysiącem 
pomysłów na minutę, z dziwnym pociągiem do pakowania się w nowe problemy, 
pyskata i niezależna, a ona? – spokojna, ułożona, z planem na życie... (Forum 
Internetowe). 

Признак упрямства приписывается в польской наивной картине мира 
таким парнокопытным как осел, козел и баран (uparty jak kozioł / osioł / 
baran). Человек недисциплинированный, не слушающий советов других, 
упрямый сравнивается в устойчивых выражениях именно с этими живот-
ными: Niestety, był uparty jak kozioł. Proszę mi wierzyć, że zrobiłem wszystko, 
co było możliwe (M. Sokołowski); I tak zrobisz po swojemu. Jesteś uparty jak 

osioł (R. Grzela); Uparty jak cholerny baran! – poprawiła go kąśliwie i 
opróżniła naczynie (M. Zdybska). Хотя в научной картине мира осел, напри-
мер, описывается как спокойное млекопитающее, которое только кажется 
упрямым из-за своей привычки все делать медленно.  Данная привычка, 
как отмечают исследователи, вероятно, является следствием того, что ослы 
как род развивались в горной среде, существуя в которой необходимо про-
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думывать каждый шаг, чтобы не подвернуть и не повредить ногу или не 
упасть в пропасть [7].  

Легкомысленного, безответственного человека, живущего за чужой 
счет, поляки посредством фразеологизма называют голубой птицей / 
пташкой (niebieski ptak): Najczęściej spotykałem Tońka. Niebieski ptak. 

Utrzymywał się z dorywczych podejrzanych zajęć (M. Nowakowski). В прямом 
значении свободное сочетание «niebieski ptak» обозначает птицу с голубы-
ми перьями, источником же устойчивого выражения является библейский 
текст, в частности Евангелие от Матфея, в котором читаем: «Spojrzyjcie na 
ptaki niebieskie, iż nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a wżdy Ojciec wasz 
niebieski żywi je…» [8, электронный ресурс]. 

Среди польских фразеологизмов с компонентом-зоонимом отмеча-
ются и те, которые отражают положительные черты характера человека. 
Так, о человеке очень добром, мягком, ласковом поляки говорят, что у не-
го голубиное сердце: Podobnie stał się prawdziwą plagą dla czworga 
starszych kuzynów w Podłozinach, z tym że starsi i silniejsi chłopcy potrafili 
skutecznie obronić się od prób zanudzenia, także jedna z kuzynek reagowała 
bardzo energicznie, najwięcej znosić musiała najstarsza, która nie tylko miała 
gołębie serce i nigdy nie dała klapsa natrętowi, ale w dodatku była już studentką 
medycyny miała więc ogólne przygotowanie i co więcej, także przeszła 
odpowiedni kurs (A. Anonimus). В польской народной культуре голубь яв-
ляется символом любви и мира, огромную роль играет образ этой птицы и 
в христианских текстах (голубь фигурирует во всех ключевых библейских 
событиях, а в тексте Нового Завета во время крещения Иисуса голубь по-
является как воплощение Святого Духа).  

Репрезентацией смелости как черты характера человека является его 
сравнение со львом, царем зверей, в устойчивом выражении ‘odważny jak 

lew’: Mówi, że się wszystkiego boi a naprawdę jest odważny jak lew (Forum In-
ternetowe). О человеке сильном, не только физически, но и духом, готовом 
до конца отстаивать свои убеждения, поляки говорят, что он walczy jak lew 
(«сражается как лев»): Jako wolontariuszka pomaga pacjentom w złotoryjskim 
szpitalu. Przez trzy tygodnie opiekowała się w Niemczech starszą ciężko chorą 
kobietą. I walczy jak lew w obronie zwierząt («Gazeta Wrocławska», 
13.06.2005). Лев в польской наивной картине мира – это еще и символ бла-
городства: фразеологизм ‘lwie serce’ («львиное сердце») используется как 
средство характеристики человека благородного, способного к проявле-
нию героизма (Pokazywał naprzemiennie lwie serce i królicze serduszko. Blog 
Internetowy).  

Фразеологизмы с компонентом-зоонимом pies («собака») репрезен-
тируют, с одной стороны, такие положительные черты характера человека, 
как преданность, верность (wierny jak pies) и послушность (posłuszny jak 
pies), а с другой, – злость, агрессивность (zły jak pies): Od dziesięciu lat jest 

wierny jak pies i jakoś nie czuje się szczególnie dumny z tego powodu (Z. 
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Miłoszewski); Zły jak pies marszałek koronny czekał na ich powrót w Siedlcach 
(Z. Kossak).  

Следует отметить, что олицетворением злости в польской наивной 
картине мира выступают также оса и гадюка, называющие которых суще-
ствительные входят в состав устойчивых выражений ‘zły jak osa’ («злой 
как оса»), ‘zły jak żmija’ («злой как гадюка»): Zły jak osa, postanowiłem 
wyjść z ambasady, żeby przejechać się na rowerze (to działa na mnie 
uspokajająco) i wrócić do równowagi przed kolejnym tego dnia spotkaniem (D. 
Passent); Jego żona była zła jak żmija (Blog Internetowy). Как известно, оса 
является жалящим насекомым, а яд гадюки токсичен для человека, и хотя 
нападают данные представители фауны исключительно в целях самозащи-
ты в опасной для них ситуации, человек считает их обладателями хищного 
нрава и злыми по натуре, отсюда и возникшие устойчивые выражения. 

Ближайшим родственником осы в природе является пчела, однако в 
обыденном сознании поляков пчела ассоциируется с исключительно по-
ложительным качеством – трудолюбием или прилежностью, что и отраже-
но в устойчивом выражении ‘pilny jak pszczoła / pszczółka’: Ania – jak się 
okazało – była pilną jak pszczółka uczennicą (Blog Internetowy). Другим 
представителем мира насекомых, которому приписывается в польской 
наивной картине мира трудолюбие, выступает муравей. Он и является эта-
лоном сравнения во фразеологизме ‘pracowity jak mrówka’ (дословно «ра-
ботящий как муравей»): Krzaklewski był – Frasyniuk daje głowę – pracowity 

jak mrówka, zaznajomiony z problemami branżowymi (nadano mu nawet 

przezwisko "Branżowski"), umiejętnie rozwiązywał spory między hutnikami, 
tramwajarzami, nauczycielami (P. Smoleński). 

Таким образом, функционирующие в польском языке фразеологизмы 
с компонентом-зоонимом, репрезентирующие характер человека, струк-
турно представлены двумя типами: 1) субстантивные устойчивые выраже-
ния (niebieski ptak, czarna owca и под.) и 2) выражения, построенные по 
модели сравнительного предложения с союзом jak (nieśmiały jak mysz и 
т.д.). Наблюдения за поведением животных, их повадками, образом жизни 
позволили человеку выделить и приписать каждому из них определенные 
черты, которые уже в виде метафор легли в основу фразеологизмов, пред-
ставляющих фрагменты внутреннего мира самого человека. Однако источ-
ником возникновения подобных устойчивых выражений являются не толь-
ко непосредственные наблюдения за представителями мира фауны, но и их 
готовые образы, представленные в религиозных текстах и фольклоре. 

Как показал анализ, польские фразеологизмы с компонентом-
зоонимом чаще всего отражают отрицательные черты характера человека 
(несмелость, хитрость, заносчивость, трусливость и т.д.), что может быть 
объяснено с позиций речемыслительной реакции людей на то, что откло-
няется от нормы. В данном случае такая реакция является более острой, 
эмоциональной, отсюда же и коннотация, присущая всем устойчивым вы-
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ражениям, составившим фактическую базу исследования. С другой сторо-
ны, выделенные и закрепленные в устойчивых выражениях положитель-
ные черты характера человека, такие как смелость, сила духа, верность, 
трудолюбие, можно считать особо значимыми для польской культуры. 

Национальная специфика репрезентации особенностей характера че-
ловека польскими фразеологизмами представлена выбором слов-зоонимов, 
входящих в их структуру, среди которых отмечаются существительные, 
называющие как хорошо известных полякам животных (лиса, заяц, кот, 
мышь и т.д.), так и животных, не обитающих на территории Польши (бе-
гемот, лев и др.). Естественно, что первых единиц в составе устойчивых 
выражений больше.  
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Художественная картина мира давно привлекает внимание ученых, 
поскольку является результатом особого способа освоения и отражения 
действительности. Комплексный подход к исследованию художественного 
опыта человечества позволил прийти к выводу о существовании глобаль-
ной картины мира, представленной произведениями разных видов искус-
ства, в частности литературой. [6, с. 1626]. 

При анализе художественной картины мира в литературе категорией, 
требующей особого рассмотрения, является «модель». Принцип моделиро-
вания лежит в основе мышления человека, он является способом система-
тизации знаний о мире и методом познания окружающей действительно-
сти.  

С древнейших времен человечество путем моделирования система-
тизирует свой чувственный опыт, приобретенный в результате общения с 
самобытным миром природы, а также в результате коммуникации людей в 
социуме. Прием моделирования свойственен только рациональному мыш-
лению человека: он способствует накоплению и сохранению знаний о ми-
ре, упрощает процесс познания окружающей среды и приспособления к ее 
условиям. 

Все, что попадает в поле зрения человека, все, что участвует в его 
жизнедеятельности, структурируется как модель. Любая модель – это со-
вокупность элементов, некий образ, который состоит из множества раз-
личных деталей, связанных между собой не только общей идеей, но и за-
дачами функционирования. Чаще всего моделирование подразумевает или 
способствует копированию. Исследования показывают, что формальная 
конструкция, созданная человеком с помощью знаков для познания, опи-
сания и созерцания объектов действительности, функционирует в обще-
стве как модель, если она характеризуется общностью и абстрактностью 
своих компонентов, если она имеет определенное тождество с оригиналом 
моделирования, если ее смысловое наполнение и структурное выражение 
отличаются схематичностью и логичностью.  

Модель сохраняет цельность своей структуры в процессе коммуни-
кации, если она обладает следующими свойствами: 

1) изоморфизм, 
2) общность и абстрактность элементов структуры, 
3) схематизм и логичность. 
Таким образом, формальная конструкция, созданная человеком с по-

мощью знаков для познания, описания и созерцания объектов действи-
тельности, функционирует в обществе как модель, если она характеризует-
ся общностью и абстрактностью своих компонентов, если она имеет опре-
деленное тождество с оригиналом моделирования, если ее смысловое 
наполнение и структурное выражение отличаются схематичностью и ло-
гичностью. 
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Кроме данных свойств, любая модель как некое множество-схема 
имеет еще одно качество – необходимое условие функционирования. Мо-
дель всегда конструируется по определенному принципу: «Везде … мы 
имеем дело не с хаотическим нагромождением …, но везде тут имеется в 
виду тот или иной закон получения…, т.е. принцип того или иного … упо-
рядочения… это умственное представление цельности вместе с точной 
фиксацией и всех ее частей, но, конечно, не изолированных, не взятых в 
отрыве от цельного, а именно в свете этого цельного» [5, с. 21]. 

Модель – это схема, то есть определенное множество условно-
абстрактных самостоятельных единиц, связанных между собой единым 
принципом «упорядочения». У моделей, которые создаются и при первич-
ном созерцании действительности, и при вторичном моделировании, бе-
рущем за основу готовые формальные конструкции, ведущую роль играет 
идейное содержание. 

Модель обладает пластичной и устойчивой структурой. Устройство 
любой конструкции характеризуется определенным набором постоянных 
элементов, связи между которыми чаще всего не нарушаются. Подобное 
постоянство и устойчивость обеспечивает «целостность и тождествен-
ность» объекта самому себе, то есть «сохранение основных свойств при 
различных внешних и внутренних изменениях» [8, с. 598]. Даже при вто-
ричном моделировании, то есть при наполнении готовой, функциональной 
конструкции иным смыслом или при незначительной замене единиц плана 
выражения, структура модели не разрушается, она сохраняет четко опре-
делимую форму, продиктованную единым законом работы модели – ее 
идеей, задачей функционирования. 

Вторичное моделирование, которое интерпретирует содержание и 
структуру какой-либо функциональной модели, можно рассматривать с 
позиции знаковости. Например, А.Ф. Лосев результат первичного позна-
ния действительности называет структурированием, все дальнейшие опе-
рации с данными знаниями – моделью: «…всякая модель есть воплощение 
определенной структуры на том или ином материале, в том или ином суб-
страте и …поэтому всякая модель есть структура … Результат конструи-
рования по определенной схеме, или по определенному принципу есть по-
ка еще определенная структура. Модель же получиться тогда, когда струк-
туру данного субстрата мы перенесем на другой субстрат. Результатом 
этого перенесения и явится модель» [5, с. 27]. 

Таким образом, одна модель может стать основой для многих других 
формальных конструкций; в процессе коммуникации схема всех однотип-
ных моделей не меняется, именно она обеспечивает структурную устойчи-
вость моделей. 

Прием моделирования широко используется в искусстве, и в частно-
сти в литературе. Представление текста как модели, интерпретация уже го-
товых формальных конструкций делает художественное произведение не 
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только сосредоточием эстетической ценности, но и орудием познания 
окружающей реальности [7], а также способом выражения картины мира 
автора.  

«Автор выбирает свой оригинальный способ описания действитель-
ности, благодаря чему формируется своеобразие его художественного ми-
ра» [4, с. 184]. В.С. Баевский так охарактеризовал процесс моделирования: 
«Сложная система всегда обладает бесчисленными особенностями. Мо-
дель неизбежно воспроизводит лишь некоторые из них. Нужно иметь в ви-
ду, что всякая реальная «машина» характеризуется бесконечным числом 
переменных, из которых почти все, за исключением немногих, по необхо-
димости приходится игнорировать… Сталкиваясь с этим бесконечным 
числом переменных, экспериментатор должен выбрать для исследования 
конечное их число… другими словами, он рассматривает абстрагирован-
ную систему. Важно избрать для исследования именно те особенности 
(«переменные»), которые для системы являются определяющими» [2, с. 7]. 
В роли экспериментатора выступает и сам поэт, художественно воссозда-
ющий в модели действительность, и читатель, ученый, изучающий творче-
ство автора. 

Особенностью поэзии А.М. Городницкого является моделирование 
действительности, создание модели мира, в котором существенную роль 
играет пространство. В связи с этим, как нам кажется, говоря о произведе-
ниях А.М. Городницкого, уместно обратиться к такому понятию, как ло-
кус. Ключевыми для русской литературы являются локусы: страна, город, 
дом. А.М. Городницкий моделирует действительность, используя локусы, 
т.е. закрытые культурные пространства, дома, города, страны. «Отличи-
тельной особенностью локуса является его соотнесенность с конкретным 
пространственным образом, отсылающим к реально существующей дей-
ствительности и вызывающим определенные ассоциации» [3, с. 61]. Обра-
тимся к стихотворению А.М. Городницкого «На Маяковской площади в 
Москве». Стихотворению предшествует эпиграф из стихотворения – по-
священия В.В. Маяковского А.С. Пушкину «Юбилейное» (1924): «Нам в 
веках стоять почти что рядом». В эпиграфе, таким образом, уже обозначе-
но время и пространство. 

В самом тексте стихотворения пространство конкретизируется.  
На Маяковской площади в Москве, 
Что, как и прежде, Триумфальной стала... 
Триумфальная площадь – ранее площадь Старых Триумфальных во-

рот (до 1935 года), затем площадь Маяковского находится на перекрестке 
Садового кольца и улицы Тверская. Раньше здесь проходила дорога, по ко-
торой можно было доехать в Тверь или в Нижний Новгород. В Москве 
XVI века существовал Земляной город, условная территория, окружённая 
земляным валом, который возвели для защиты от набегов врагов. Для 
въезда в город в земляной насыпи были ворота. Через эти ворота в Москву 
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впоследствии въезжали и выезжали русские цари и царицы, когда столицу 
перенесли в Петербург. В 1721 в ознаменование победы в Северной войне 
были поставлены «врата Триумфальные», через которые в Москву торже-
ственно въезжал Пётр I. В 1731 через Триумфальные ворота в Москву 
въезжала на коронацию Анна Ивановна. В дальнейшем здесь сооружались 
Триумфальные арки в связи с различными знаменательными событиями: 
по по случаю победы над турками, для въезда на коронацию Павла I и др. 
Именно ворота для въезда в город повлияли на то, что сегодняшняя Три-
умфальная площадь стала площадью. Для расширения дороги и подъезд-
ных путей некоторые строения и дома рядом с этим местом были снесены. 
На широком месте на какое-то время образовался рынок. Триумфальная 
площадь стала главной площадкой по продаже камня для мощения мос-
ковских улиц. После ликвидации вала и рва в 1820-х гг. площадь приняла 
очертания, близкие к сегодняшним. Триумфальная площадь с 1930-х годов 
XX века называлась площадь Маяковского. Идея установки памятника по-
эту здесь существовала ещё до войны. После войны в Историческом музее 
прошла выставка проектов памятнику. В 1958 году здесь был установлен 
памятник Владимиру Маяковскому скульптора А.П. Кибальникова. Впо-
следствии московские поэты выбрали это место для своих встреч, так 
называемых мирных собраний по субботам и воскресеньям «у Маяка» с 
чтением стихов, нередко запрещенных [9].  

Отмеченный падением и славой,  
На Пушкинской, точнее на Страстной  
Безмолвствует сосед его курчавый. 
История площади началась в Средние века, с деревянных Тверских 

ворот в земляном оборонительном валу. В конце XVI века его заменили 
каменной, побеленной известкой стеной, получившей название Белого го-
рода. Воздвиг мощную крепость, окружавшую всю Москву, поражавшую 
иностранцев неприступностью и размерами, «государев мастер» Федор 
Иванов, по прозвищу Конь. Через ворота в каменной стене, разборка кото-
рой началась при Екатерине II, шла дорога в Тверь и Новгород. На границе 
с городом это место заполнялось кузницами и лавками.  

В 1641 году у Тверских ворот царь Алексей Михайлович, духовен-
ство и народ встречали икону Божьей Матери Одигитрии (в пер. «Предво-
дительница»), написанную, по преданию, в Нижнем Новгороде. Икону эту 
называют Страстной, потому что у лика Девы Марии с младенцем изобра-
жены два ангела с орудиями страстей, мучений Христа. После того как 
Петр I основал Санкт-Петербург, Тверская дорога стала Питерской. У 
Тверских ворот по случаю побед русского оружия, коронации Екатерины 
II и Павла I сооружали Триумфальные арки. А когда разобрали стены Бе-
лого города, образовалась Страстная площадь, ставшая в 1918 году площа-
дью Декабрьской революции, а в 1931 году переименованная в Пушкин-
скую площадь. Тогда же стали задумываться и о переустройстве площади. 
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В начале 1934 года была снесена церковь Дмитрия Солунского. Постройки 
упраздненного в 1928 году монастыря были переданы Союзу безбожников 
СССР под размещение экспозиции Центрального атеистического музея 
[10]. 

Стоял Страстной когда-то монастырь 
На площади, - его там больше нету. 
До середины XVII столетия никакой площади здесь не было, а был 

просто плацдарм перед воротами Белого города. Там, где произошла 
встреча иконы Страстной Богоматери, основали Страстной женский мона-
стырь, воздвигли пятиглавый собор. На Страстную площадь выходили 
Святые ворота монастыря и палаты. Над ними возвышалась надвратная 
церковь Алексия, основанная Натальей Кирилловной в честь мужа, царя 
Алексея Михайловича. Через пять лет, в память об этом событии, под кре-
постной стеной был возведен стройный пятиглавый собор, окруженный 
двухъярусной арочной галереей. В нем и пребывала Страстная икона, одна 
из почитаемых святынь Дома Романовых. Чуть позже, в 1654 году, при со-
боре возник монастырь. Это был очень живописный, необычный комплекс 
– монастырь с пятиглавым собором и надвратной церковью-колокольней 
(1692 г.). В ансамбль входила и построенная к 1652 году церковь Рожде-
ства Богородицы в Путинках. В 1720 году ворота снесли, а монастырь 
остался. В 1796 году появился Тверской бульвар, ориентированный на мо-
настырскую колокольню. Западная сторона площади тогда же была за-
строена кварталом жилых двухэтажных зданий с целым рядом замкнутых 
внутренних дворов. Другой угол бульвара и Тверской улицы оформила ро-
тонда церкви Дмитрия Солунского. Она возникла из древнего, тогда еще 
загородного, Киево-Печерского подворья. В 1875 году Страстной мона-
стырь посетил Король Шведский и Норвежский Оскар П. Он любовался 
Москвой с высокой монастырской колокольни и впоследствии сказал: 
«Вид изумительный: почти все иностранцы желают видеть эту дивную па-
нораму». В 1880 году здесь был открыт памятник А.С. Пушкину, поста-
новка была символичной: поэт как бы выходил со своего любимого буль-
вара и задумчиво склонял голову перед монастырскими куполами… Но в 
1928 году Владимир Маяковский выступил с предложением снести 
Страстной монастырь, отмечая невозможность подобного соседства, в том 
самом стихотворении «Юбилейное»: 
Пушкину 
требуется 
культурное общество, 
А ему 
подсунули 
Страстной монастырь. 
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В 1937 году поставленный Маяковским вопрос «о куполах» был ре-
шен окончательно: монастырь был снесен к 100-летней годовщине гибели 
Пушкина.  

И на образовавшийся пустырь 
Переместили памятник поэту. 
Памятник А.С. Пушкину в 1950 году был перенесен на место быв-

шей надвратной церкви Страстного монастыря [11,12].  
И думают прохожие с тоской 
Об участи, их схожей и опальной, 
Когда идут по улице Тверской 
От площади Страстной до Триумфальной. 
Тверская улица начинается от Манежной площади и заканчивается у 

Триумфальной. С 1932 по 1990 год она называлась улицей Горького. Имя 
Максима Горького ей было дано в связи с 40-летием творческой деятель-
ности писателя. На Тверской улице находятся две площади: Тверская и 
Пушкинская (Страстная). Тверская улица образовалась из большой дороги 
в Тверь, столицу соседнего княжества и соперницу Москвы. С XV века 
Тверская дорога соединилась с дорогой на Новгород и значение ее вырос-
ло. Начиная с XVII столетия Тверская воспринималась как главная улица 
города: по ней торжественно въезжали в Москву иностранные послы, цари. 
После основания Петербурга Тверская стала дорогой в новую столицу. 
Начиная с царствования Петра Великого, на площадях вдоль Тверской 
принято было устраивать триумфальные арки по случаю праздников, во-
енных побед или коронаций. Торжественные шествия по Тверской и дру-
гим улицам к Кремлю играли большую роль в жизни города [13].  

Итак, Тверская улица, Страстная (Пушкинская) площадь, Триум-
фальная площадь (Маяковского) собирается в единое культурно-
историческое пространство, объединенное образами двух поэтов: 
А.С. Пушкина и В.В. Маяковского. Но моделирование действительности 
было бы неполным, если бы А.М. Городницкий не указал еще один про-
странственно-временной маркер: 

Поставленным «в веках почти что рядом», -  
На двух соседних станциях метро,  
В пространстве и во времени одном. 
Две соседние станции метро – «Маяковская», открытая 11 сентября 

1938 года и названая именем поэта В.В. Маяковского и «Пушкинская» –
открытая 17 декабря 1975 года и получившая свое название по одноимен-
ной площади. Таким образом, ХХ век исполнил пророчество В.В. Маяков-
ского «Нам в веках стоять почти что рядом»: памятники поэтам находятся 
на двух площадях, соединенных Тверской улицей и двумя соседними 
станциями метро.  
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Изучение языкового сознания в момент протекания формирующих 
его процессов является целью исследования. Распространено мнение 
(А.А. Потебня, Е.Ф. Тарасов, В.В. Красных), что языковое сознание может 
быть исследовано только как продукт прошедшей, бывшей деятельности 
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[1, с. 114]. Мы считаем, что изучение нового слова, фоновое значение ко-
торого находится в стадии формирования, позволит описать процессы, 
протекающие во время становления части языкового сознания. Под языко-
вым сознанием понимают опосредованный языком образ мира той или 
иной культуры, то есть совокупность перцептивных, концептуальных и 
процедурных знаний носителя культуры об объектах реального мира 
[2, с. 162]. Проводимое исследование позволит описать все стадии форми-
рования нового понятия. 

Материалом исследования послужил опрос крымских студентов, 
проведенный в два этапа: первый проходил с февраля по май 2018 года до 
открытия Крымского моста, второй этап – с июня 2018 по сентябрь 2019. 
Материал исследования отражает как первоначальное представление о но-
вом объекте, так и после непосредственного знакомства с ним. Получен-
ные данные в ходе цепного ассоциативного эксперимента позволят в бу-
дущем понять механизм формирования национально-культурного фона 
языковой единицы и исследовать становление картины мира как части 
менталитета. Цепной ассоциативный эксперимент предлагает реагировать 
на слово-стимул всеми возможными ассоциациями в определенный отре-
зок времени. [3, с. 242]. 

Проанализировано 444 анкеты, опрос продолжается. В результате на 
слово-стимул «Крымский мост» получено 3624 реакций, из которых 268 
повторяются. Так как лексические ассоциации зависят от различных фак-
торов, отдельно были проанализированы анкеты до и после открытия мо-
ста. Таким образом, проведенное исследование отражает формирование 
языкового сознание крымчан по отношению к данному объекту. 

В цепном ассоциативном эксперименте испытуемый отвечал на сти-
мул первым пришедшим в голову словом. Этот способ позволяет описать 
не только значение слова, но и его лексический фон. Метод ассоциативно-
го эксперимента широко используют для изучения языкового сознания [4, 
5]. 

Лексическое значение слова описано на официальном сайте 
https://www.most.life/: Крымский мост - мост через Керченский пролив. 

Лексический фон участвует в формировании ассоциативного поля. 
Самые частотные ассоциации являются частью лексического значения и 
поэтому легко предсказуемы: море, дорога, машины. Первый этап экспе-
римента: море - 44,6%, дорога - 44,4%, машины - 29,4%; второй этап экс-
перимента показал, что ключевые слова не изменились, но на первый план 
вышло другое слово-реакция: дорога – 45, 3%, море – 45%, машины – 

28,4%. 
В ассоциативном поле во время проведения первого этапа экспери-

мента нами выделены следующие векторы (основные направления, по ко-
торым происходит ассоциирование слова). Самым многочисленным по ко-
личественному признаку оказался вектор, описывающий мост. Можно вы-
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делить несколько групп реакций. Это реакции парадигматические, ассоци-
ации, принадлежащие к тому же семантическом полю и являющиеся сино-
нимами: мост – 8,2%, сооружение – 1,7%, открытие –4,2%. 

Реакции, описывающие конструкции моста: арка – 4,2%, сваи – 
2,8%, опоры – 1,1%, балки – 0,8%. В этой группе синтагматические ассоци-
ации образуют словосочетания: арка – красивые, две; балки – белые. Мор-
фологические варианты слова: арка – 4,2%, арки – 1,1%; опоры - 0,6%, 

опора – 0,6%. 
Реакции, описывающие материалы строительства: железо – 5,9%, 

металл – 12%, металлоконструкции – 2,5%, бетон – 2,5%. 
Реакции, характеризующие мост: красота – 12,4%, большой – 9,3%, 

длинный – 8,8%, новый – 7,9%, огромный – 2,8%, дорогой – 2,5%, мас-
штабность – 2,3%, долгожданный – 1,7%, важный – 1,4%, высокий – 

1,4%, надежный – 1,1%, самый – 0,8%, грандиозность – 0,8%, надеж-
ность – 0,8%, ожидание – 0,8%, широкий – 0,8%, крепкий – 0,6%, массив-
ный – 0,6%, современный – 0,6%. 

Реакции, которые дают характеристики мосту как проекту: проект – 
5,4%. Синтагматические ассоциации: огромный, масштабный, грандиоз-
ный, большой, не очень удачный, не нужный. 

Реакции, описывающие предыдущее средство передвижения через 
Керченский пролив: паром – 7,1%, переправа – 5,1%, порт – 1,7%, очередь 
– 1,4%. 

Реакции, связанные с мостом: мост – 8,2%, открытие – 4,2%, вид 
– 2,3%, технологии – 1,7%, сооружение – 1,7%, достопримечательность 
– 0,8%, вода – 6,8%, кот – 6,5%. 

В этой группе синтагматические ассоциации: открытие – до-

стойное, необходимое, востребованное; вид – красивый, из окна; техноло-
гии – русские, новые, высокие; сооружение – большое, металлическое, в 
Крыму; достопримечательность – красивая; вода – окружен водой, мост 
над водой; кот – Мостик, Крымчик, рыжий, милый, знаменитый. 

Реакции, обозначающие эмоциональное отношение к мосту: 
удобно – 5,4%, долго – 3,7%, быстро – 3,4%, событие – 1,7%, гордость – 
1,7%, чудо – 1,1%, мечты – 1,1%, величие – 0,8%, комфорт – 1,1%, без-
опасность – 0,8%, мощь – 0,8%, радость– 0,8%, страх – 0,8%. 

К вектору «транспорт» можно отнести реакции, характеризующие 
виды транспорта: машины – 29,4%, автомобиль – 6,8%, транспорт – 5,6%, 

поток – 4,8%, автобусы – 4%, грузовики – 2%, камаз – 1%. 
Синтагматические ассоциации, которые вместе со словом-реакцией 

образуют словосочетания: машины – большое количество, много, поток. 
Реакции, имеющие отношение к транспорту: бензин –2%, грузы – 

0,8%, транспортировка – 0,8%, транспортное сообщение – 0,8%. 

Синтагматические ассоциации: бензин – дорогой. 



113 
 

В векторе «дорога» можно выделить два вида: автомобильное сооб-
щение и железнодорожное сообщение. Реакции, описывающие автомо-
бильное сообщение: дорога – 44,4%, пробки - 10,5%, путь – 7,3%, движе-
ние – 4,2%, асфальт – 3,4%, трасса – 2,8%, сообщение – 2%, передвиже-
ние – 1,7%, проезд – 1,4%, водители – 0,8%, ездить – 0,8%, загруженность 
– 0,8%, шоссе – 0,8%, магистраль – 0,8%, въезд – 0,6%, аварии – 0,6%. 

Синтагматические ассоциации характеризуют как с положи-
тельной стороны: дорога – ровная, новая, качественная, хорошая, быст-
рая, домой, первая нормальная, длинная, к родителям; пробки – сокраще-
ние, меньше, без пробок, так и с отрицательной: дорога – разбитая, 
платная; пробки – наличие, на въезде в Симферополь, в городе, на дорогах, 
из-за стройки. 

Синтагматические ассоциации: путь – открытый, новый, близкий 
путь в Россию, на материк; движение – активное, автомобилей; трасса 
– Таврида, загруженная. 

Вектор «железнодорожное сообщение» включает слова-реакции: по-
езд – 9,9%, железная дорога – 5,9%, вокзал – 0,6%. 

Вектор «географические термины и понятия» включает реакции, 
называющие материк – 16,4%, полуостров – 5,1%, пролив – 3,7%, страна 
– 2%, континент –0,6%. 

Парадигматические отношения ассоциации, принадлежащие тому же 
семантическому полю и являющиеся синонимами: материк, материковая 
часть. Синтагматические ассоциации: связь с материком, соединение с 
материком, путь на материк. 

Ассоциативное поле организовано словами-реакциями, вы-
раженными именами существительными, субстантивированными при-
лагательными, прилагательными, наречиями, глаголами, числительными, 
местоимениями, словосочетаниями. Выявлены и невербальные реакции. 
Составлена классификация понятийных систем, выявлены наиболее акту-
альные для местных жителей лексико-семантические и субъективно-
эмоциональные слова-реакции. Реакции-словоформы преобладают над ре-
акциями-словосочетаниями. 

Формальная структура ассоциативного поля представлена именами 
существительными – 225, именами прилагательными – 16, наречием – 4, 
глаголами 3, числительными – 2, местоимениями – 1. 

Большинство слов-реакций являются нарицательными именами 
существительными – 207. Из них самые частотные: море – 44,6%, до-
рога – 44,4°%, машины – 29,4°%, материк - 16,4%, туристы – 14,4°%, 
связь – 13,6%, возможности – 13,3%, красота – 12,4%, стройка – 11%, 

путешествие – 11%, пробки – 10,5%, поезд – 9,9%, строительство – 
9,9%, деньги – 9,6%, мост – 8,2%, путь – 7,3%, паром – 7,1%, автомобиль 
– 6,8%, вода – 6,8%, развитие – 6,8%, кот – 6,5%, железная дорога – 
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5,9%, железо – 5,9%, корабли – 5,6%, соединение – 5,6%, транспорт – 
5,6%, проект – 5,4 %, будущее – 5,1 %, переправа – 5,1 %, полуостров –
5,1% и др. Нарицательные существительные представлены тремя суб-
стантивированными прилагательными: отдыхающие – 1,4%, приезжие 
– 0,8%, выходные – 0,6%. 

Собственные имена представлены в небольшом количестве: 
Керчь – 28,8%, Россия – 21,8%, Крым – 13,6%, Путин – 13,3%, Краснодар 
– 7,6%, Тамань – 2%, Черное море – 1,4%, Крымская весна – 1,4%, РФ – 
1,4%, Украина – 1,4%, Азовское море – 1,1%, Москва – 1,1%, Европа–
1,1%, Таврида – 1,1%, Сочи – 0,6%. 

Наречия отражают синтагматические отношения (эмоционально-
оценочного вида): удобно - 5,4%, много – 4,8%, долго – 3,7%, быстро – 
3,4%. 

Имена прилагательные представляют ассоциаты на уровне грамма-
тических отношений (синтагматические ассоциации): большой – 9,3%, 

длинный – 8,8%, новый – 7,9%, огромный – 2,8%, дорогой – 2,5%, долго-
жданный – 1,7%, важный – 1,4%, высокий – 1,4%, надежный – 1,1%, ши-
рокий –0,8%, крепкий – 0,6%, массивный – 0,6%, современный – 0,6%, тя-
желый – 0,6%, голубой – 0,6%. 

Глаголы относятся к синтаксически синтагматическим ассоциациям: 
уехать -1,1%, ездить – 0,8%, ехать – 0,6%. Числительные: 2018 – 1,7%, 

2014 – 0,6%. Местоимение: самый – 0,8%. 
Второй этап эксперимента отразил изменение в языковом сознании: 

одни ассоциаты респонденты стали упоминать чаще, другие утратили свою 
актуальность и больше не упоминались в ответах. 

Большинство ассоциатов, выявленные во время проведения первого 
этапа эксперимента, по-прежнему активны в языковом сознании. В табли-
це приведены первые тридцать слов-реакции.  

 
Слова-реакции на слово-стимул «Крымский мост» 

№ 
п/п 

ассоциаты 
Кол-во 

реакций в 
2018 г. 

№ 
п/п 

ассоциаты 
Кол-во реак-
ций в 2018-

2019 гг. 
1 море 158 1 дорога 201 
2 дорога 157 2 море 200 
3 машины 104 3 машины 126 
4 Керчь 102 4 Керчь 123 
5 Россия 77 5 Россия 105 
6 материк 58 6 материк 69 
7 туристы 51 7 Крым 65 
8 связь 48 8 связь 63 
9 Крым 48 9 Путин 56 
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10 возможности 47 10 туристы 55 
11 Путин 47 11 возможности 50 
12 красота 44 12 путешествие 50 
13 стройка 39 13 красота 49 
14 путешествие 39 14 большой 45 
15 большой 33 15 стройка 44 
16 деньги 34 16 деньги 43 
17 пробки 37 17 пробки 41 
18 строительство 35 18 строительство 41 
19 длинный 31 19 длинный 40 
20 мост 29 20 мост 40 
21 Краснодар 27 21 Краснодар 34 
22 путь 26 22 путь 32 
23 кот 23 23 кот 30 
24 новый 28 24 новый 29 
25 вода 24 25 вода 28 
26 соединение 20 26 соединение 27 
27 автомобиль 24 27 автомобиль 25 
28 будущее 18 28 будущее 25 
29 полуостров 18 29 полуостров 24 
30 железная дорога 21 30 железная дорога 23 

 
Ни разу не были упомянуты во время второго этапа эксперимента ас-

социаты, которые входили в число первых тридцати слов-реакций на пер-
вом этапе: поезд – 35 (9,9%), паром – 25 (7,1%), развитие – 24 (6,8%). 

Изменились характеристики, которые давали мосту на первом этапе 
эксперимента: большой – 9,3%, длинный – 8,8%, новый – 7,9%, огромный – 

2,8%, дорогой – 2,5%, масштабность – 2,3%, долгожданный – 1,7%, важ-
ный – 1,4%, высокий – 1,4%, чудо – 1,1%, надежный – 1,1%, самый – 0,8%, 

величие – 0,8%, безопасность – 0,8%, грандиозность – 0,8%, достоприме-
чательность – 0,8%, широкий – 0,8%, крепкий – 0,6%, массивный – 0,6%, 

ненадежность – 0,6%, современный – 0,6%, тяжелый – 0,6%. Больше не 
актуальны, такие характеристики моста, как дорогой, долгожданный, вы-
сокий, надежный, современный, тяжелый. Мост по-прежнему большой, 
длинный, новый, огромный, важный, чудо, самый, величие. 

Изменилось отношение к мосту, на первом этапе выделяли ассоциа-
ции: удобно – 5,4%, быстро – 3,4%, гордость – 1,7%, мечты – 1,1%, про-
блемы – 1,1%, конкуренция – 0,8%, ожидание – 0,8%. Второй этап экспе-
римента показал, что утрачены такие семантические связи, как удобно, 
быстро, мечты, проблемы, конкуренция, ожидание. Актуальной осталась 
семантическая связь слова-стимула со словом-реакцией гордость.  
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Первоначально крымчане связывали с мостом такие ожидания: воз-
можности – 12,3%, путешествие – 11%, развитие – 6,8%, перспективы – 

3,7%, улучшение – 2,5%, надежда – 2,3%, инвестиции – 1,7%, прогресс – 

1,4%, цивилизация – 1,1%, улучшения – 1,1%, рабочие места – 1,1%, сни-
жение цен – 0,8%, успех – 0,8%, перемены – 0,6%, понижение цен – 0,6%, 

прибыль – 0,6%, процветание – 0,6%, стабильность – 0,6%, шанс – 0,6%. 

Респонденты ни разу не упомянули во время проведения второго этапа 
эксперимента слова: развитие, перспективы, улучшение, надежда, инве-
стиции, цивилизация, улучшения, рабочие места, снижение цен, успех, пе-
ремены, понижение цен, стабильность, шанс.  По-прежнему актуальны 
возможности, путешествие, прогресс, прибыль и процветание.  

Мы понимаем под концептом, вслед за М.В. Пименовой «совокуп-
ность закрепленных признаков, которые используются для описания фраг-
мента мира или части такого фрагмента» [6, с. 126]. Неологизм Крымский 
мост является концептом. Исследуя формирование ассоциативного поля 
этого концепта, мы описываем этапы становления фрагмента картины ми-
ра. При возникновении концепта Крымский мост внутренняя форма слова 
стала основой ассоциативного ряда. Слова, описывающие лексическое 
значение слова, продолжают оставаться самыми частотными ассоциатами. 
По мере освоения в речи слово получает дополнительные смыслы. Даль-
нейшее исследование поможет выявить ценностно-оценочные, простран-
ственные, темпоральные и символические признаки нового концепта. 
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FEATURES OF CONCEPTUALIZA-
TION OF STAR AND EARTH IMAGES 

IN RUSSIAN LINVOCULTURE 
Аннотация. Представленные в статье 

метафорические сочетания, 
вербализирующие признаки концептов 
ЗВЕЗДА и ЗЕМЛЯ являются иллюстрацией 
того, как образные признаки символического 
концепта актуализируют различные 
аспекты мифов. Статья является частью 
исследования призванного выявить 
архаичные культурных традиций разных 
народов. 

Abstract. The metaphorical combi-

nations presented in the article, which ver-

balize the features of the concepts STAR and 

EARTH, illustrate how the figurative fea-

tures of the symbolic concept actualize vari-

ous aspects of myths. The article is part of a 

study designed to identify archaic cultural 

traditions of different nations. 
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Когнитивная лингвистика сосредоточила свое внимание на описании 

концептуальной системы языка, на изучении взаимосвязи ментальности и 
концептуальной системы, на интерпретации мира, представленного в язы-
ковых знаках. 

Посредством описания концептуальных подсистем возможно выяв-
ление особенностей ментальности народа и всей концептуальной системы 
в целом, поскольку в структуре концепта отображаются признаки, функ-
ционально значимые для соответствующей культуры. 

Концептуальная система – это система знаний о мире, представлен-
ная в языке. Такое представление происходит в виде концептов и катего-
рий – скрытых (понятийных) и грамматических (закрепленных в формах 
постоянного выражения соответствующего категориального признака). 
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Система знаний о мире не совпадает у разных народов, в первую очередь 
это заметно именно в составе грамматических категорий и безэквивалент-
ных концептов. Часто говорят, что действительность неодинаково отража-
ется в различных языках в силу нетождественных условий материальной и 
общественной жизни людей. Но не только это влияет на концептуальные 
системы разных народов. У каждого народа своя мифология, свой путь в 
донаучном познании мира, т.е. своя культура. Эти знания тоже отобража-
ются на концептуальной системе. 

В языке отобразилась способность человека соотносить явления из 
разных областей, выделяя у них общие признаки, категоризируя тем са-
мым окружающую действительность опираясь на существующую в каж-
дой культуре систему кодов. Основу культурных кодов составляет мифо-
логический символизм, суть которого состоит в переносе образов конкрет-
ных предметов на абстрактные явления [3]. Гносеологические операции 
сравнения и отождествления лежат в основе метафорического мышления, 
присущего человеку. 

Рассматриваемые нами концепты ЗВЕЗДА и ЗЕМЛЯ можно отнести к 
типу символических. По словам М.В. Пименовой под символическим по-
нимается «концепт, мотивирующие признаки которого восходят к извест-
ному или утраченному мифу; эти признаки разворачиваются в разном объ-
еме в виде образных, понятийных, ценностно-оценочных и собственно 
символических признаков, но уже в другом объеме по отношению к дру-
гим концептам» [4]. 

ЗВЕЗДА и ЗЕМЛЯ объединены одним мифом создания мира, являют-
ся его составной частью. Рассмотрим несколько примеров объективации 
древних символов в образных признаках концептов ЗВЕЗДА и ЗЕМЛЯ. 
Материалом исследования послужили поэтические произведения богатые 
яркими разнообразными образами. 

Славянский миф о сотворении мира повествует, что все началось с 
бога Рода. Прежде, чем родился белый свет, мир был окутан кромешной 
тьмой. Во тьме находился лишь Род – Прародитель всего сущего. Род в 
начале был заключен в яйце, но Род родил Любовь – Ладу, и силою Любви 
разрушил темницу. Так началось сотворение мира. Мир наполнился Любо-
вью. В начале сотворения мира Он родил царство небесное, а под ним со-
творил поднебесное. Радугой разрезал пуповину, а каменной твердью от-
делил Океан от небесных вод. В небесах Он воздвигнул три свода. Разде-
лил Свет и Тьму. Затем бог Род родил Землю, и погрузилась Земля в тем-
ную бездну, в Океан. Из лица Его тогда вышло Солнце, Луна – из Его гру-
ди, звезды небесные – из Его очей. Зори ясные появились из бровей Рода, 
темные ночи – из Его дум, буйные ветры – из Его дыхания, дождь, снег и 
град – от Его слезы. Голос Рода стал громом с молнией. Родом были рож-
дены для Любви небеса и вся поднебесная. Род – Отец богов, Он – рожден 
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собой и родится вновь, Он – что было и то, чему быть предстоит, что ро-
дилось и то, что родится [2]. 

Так наиболее яркими признаками концепта ЗЕМЛЯ являются при-
знаки «рождение», «плодородие», «мать», т.е. все те атрибуты характерные 
для творца мира. А в этот же час, на Земле этой самой Небесную музыку 

слушают дамы В шелках и напитки небесные тянут Из рюмок… Ответ-
ную музыку даме: – За винтиком винтик, шуруп за шурупом, – Скрываем 

за стиснутыми зубами. Мы, женщины, слышим родящую Землю! (М. 
Цветаева. Песня о работнице). Идет прохожий, взор его нелгущий, Благой, 
как плодородная земля (К. Д. Бальмонт. Я слышу). Мать земля – это 
прежде всего черное, рождающее лоно земли-кормилицы, матери паха-
ря, как об этом говорит постоянный ее эпитет «мать земля сырая» 
(Игорь Сухих. Однажды была земля). 

Согласно мифу, Бог-демиург создаем мир из частей своего тела. 
Например, «…звезды небесные – из Его очей». В структуре концепта 
ЗВЕЗДА соматический (телесный) признак «глаза» является самым акту-
альным. Вот вечер, вот и ночь- и небо с видом ласки /Раскрыло ясных 

звезд серебряные глазки (Бенедиктов. Молитва природы). И смотрят с 

неба пламенные очи / Так пристально, что думы в небеса/ Летят неволь-
но, как зарей роса (Мей. Октавы 6). Ясные звезды потупили взор - / Слу-
шают звезды ночной разговор (Полонский, Агбар).  

Признак «лицо/ лик» и «голова» также представлены в структурах 
рассматриваемых концептов и широко вербализованы в языке. Он снега 

растопил, и по лику земли, / Словно теплые слезы, ручьи потекли. (О. Н. 
Чюмина. «Прилетели сюда из цветущей земли...»). И там, где пустыня с 

лазурью слилась, / Звезда ослепительным ликом зажглась. (Бальмонт. «Я 
откроюсь тебе в неожиданный миг...»). Но где светил погасших лик / 

Остановил для нас теченье, / Там бесконечность – только миг, / 

Дробимый молнией мученья. (Анненков, ∞). Уж звезды светлые взошли, /И 

тяготеющий над нами / Небесный свод приподняли /Своими влажными 

главами (Тютчев. Летний вечер). Земля! / Дай исцелую твою лысеющую 

голову / лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот. / Дымом волос над 

пожарами глаз из олова / дай обовью я впалые груди болот (В. Маяков-
ский. От усталости). 

Еще один миф о создании мира демонстрирует представления древ-
них славян о трехчастной модель мироздания, где верхний (мир богов), 
средний (мир людей), нижний (подземный) миры располагаются на оси 
земли, обычно ее ассоциировали с мировым деревом – древом жизни [2]. 
Такого рода мифологические представления наших предков 
кристализировались в концептуальной картине мира и теперь 
обнаруживаются в языке в виде метафор жилища (дом, терем). Горящею 

стрелой дом смертных осветился, И мрак перед тобой исчез (Сумароков, 
Гимн о премудрости Божией в солнце). Дух человеческий властен земное 
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покинуть жилище (А. Блок, Поэма философская). Во мраке туч от взоров 

скрылись  / и звезды, теремы богов ( Востоков. Светлана и Мстислав).  
Хотя звезды обитатели верхнего мира, способы категоризации 

земного и небесного мира схожи. 
Так земля предстает в образе звезды. Земля, к чему шутить со мною: 

/Одежды нищенские сбрось /И стань, как ты и есть, звездою, / Огнем 

пронизанной насквозь! (Н. С. Гумилев. Природа). И наоборот, звезда опи-
сывается в категориях земли «пыль», «поле». Бессильный ум, к земной пы-
ли прикован, / Напрасно призывал нетленную мечту (В. Сологуб. Восторг 
души расчетливым обманом…). И соловьи всю ночь поют из теплы гнезд / 

в серебряной пыли туманно-ярких звезд (А. Бунин, Холодная весна). Там,  
в ночной завывающей стуже, / В поле звезд отыскал я кольцо. (А. Блок. 
Там, в ночной завывающей стуже...). 

Александр Афанасьев, собиратель и исследователь фольклора, писал, 
что по народным представлениям плоская как тарелка земля якобы 
соединялась по краям с небом, напоминавшим огромный сводчатый 
потолок [1]. В структуре концептов ЗВЕЗДА и ЗЕМЛЯ мы находим 
параллели с признаками «чаша» и «круг». Чаша земная полна 
/Отравленного вина. /Я знаю, знаю давно – /Пить ее нужно до дна… 
/Пьем, – но где же оно? /Есть ли у чаши дно? (З. Н. Гиппиус. «Чаша 
земная полна...»). Но лишь на миг к моей стране от Вашей / Опущен мост. 
/ Его сожгут мечи. Кресты и чаши /Огромных звезд ( Гумилев. Стансы). 
Но Меонид в круге мира / В слове бессмертном живет: / Громкая правдою 
лира, / Духа печать, – не умрет. (Г. Р. Державин. «Песней моих 
Издаватель!..»). О, как тогда с земного круга / Душой к бессмертному 
летим! / Минувшее, как призрак друга, / Прижать к груди своей хотим. 
(Тютчев. Проблеск). Он обымает круги звездны, / Он мерит небо, сходит 
в бездны,/ Ему доступны все места (Кюхельбеккер,  К брату).  

Представленные в статье примеры являются лишь небольшой 
иллюстрацией того, что образные признаки символического концепта 
актуализируют различные аспекты мифов, а также частью начатого нами 
исследования призванного выявить архаичные, а потому скрытые от 
современника, мифы культурных традиций разных народов.  
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SEMANTICS OF ENGLISH FIGURA-
TIVE NOUNS DENOTING A PERSON 
POSSESSING POSITIVE TRAITS OF 

CHARACTER 

Аннотация. Основной темой статьи яв-
ляется описание семантических особенно-
стей образных существительных-

наименований лица в английском языке, ко-
торые обозначают человека, обладающего 
положительными чертами характера. Дано 
определение термину «характер», установ-
лены семантические признаки, которые объ-
ективируют положительные черты харак-
тера и составляют ядро образного лексико-

семантического поля, рассмотрены случаи 
сочетания нескольких сем в образном значе-
нии слова. 

Ключевые слова: образность; образные 
существительные-наименования лица; лек-
сико-семантический вариант; семантиче-
ские признаки. 

Abstract. The main subject of the article 

is to describe semantic peculiarities of Eng-

lish figurative nouns denoting a person pos-

sessing positive traits of character. The term 

‘character’ is defined, the semantic features 
verbalizing positive traits of character and 

forming the core of a figurative lexico-

semantic field are ascertained, combination 

of several semes in the figurative word 

meaning is considered. 
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В современной лингвистике наблюдается повышенный интерес к 
изучению лексических единиц, которые содержат в своей семантике ха-
рактеристику человека. В данной статье затрагивается его внутренний мир 
или характер, который называют нравственной составляющей. Традицион-
но под характером понимается совокупность психических и духовных 
свойств человека [6]. Следует отметить, что положительные черты харак-
тера переплетаются с отрицательными и представляют собой дихотомиче-
скую пару.   

Однако внутренние характеристики взаимосвязаны с внешними, по-
этому характер человека находит различные внешние проявления и отра-
жается в его поведении в социуме. Человек имеет свойство концентриро-
вать свое внимание на отклонениях от принятых в данном обществе норм 
поведения, а положительные черты характера рассматриваются как само 
собой разумеющееся. 

Данная статья посвящена исследованию семантики образных суще-
ствительных, номинирующих человека, который обладает положительны-
ми чертами характера в английском языке. Материал исследования соста-
вили 205 лексических единиц, которые были отобраны методом репрезен-
тативной выборки из авторитетного толкового словаря английского языка 
[10].  В английском языке ядро образного лексико-семантического поля 
формируют следующие семантические признаки, которые объективируют 
положительные черты характера: идеальность, добродетель, надежность, 
упорство, смелость, энергичность. 

Ведущей по объему является группа образных наименований лица с 
семантическим признаком “идеальность”. Для англичан идеальный чело-
век – это обладатель множества положительных качеств, лишенный изъя-
нов. Данная группа насчитывает 14 единиц. В 8 случаях образное значение 
многозначных слов возникает в результате генерализации первого ЛСВ 
слова, например, sublimity ‘величественность’ – 1) the state or quality of 
being sublime; 2) a sublime person. В 6 случаях образное значение возникает на ос-
нове метафорического переноса. Это может быть перенос, основанный на ассоциациях, 
вызванных сходством характера человека с внешним видом какого-либо предмета, 
например, swan ‘лебедь’ – an immaculate or faultless person. В данном случае 
активизируется сема ‘белый, беспорочный’. 

Сема пола выражена дифференцировано в 2 случаях с помощью экс-
плицитных слов в толковании (woman ‘женщина’, girl ‘девочка’): ripper 

‘взрыхлитель’ – a person of particular excellence; spec. an attractive young woman. Сема 
пола взаимодействует с семой возраста и внешности, поскольку в пред-
ставлении носителей английского языка человек должен быть идеален как 
снаружи, так и внутри. 

Для данной лексической группы характерно мелиоративное направ-
ление образной номинации. Отмечено примерно одинаковое соотношение 
рационального и смешанного типа оценки. Оценка со знаком “+” в суще-
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ствительных с рациональным типом оценки эксплицируется в самой дефи-
ниции, например, star ‘звезда’, sublimity ‘величественность’. В 7 случаях 
оценка носит смешанный характер, например, superior ‘начальник’ – a 
person of superior quality, character. В дефиниции маркером оценки выступает сема 
“хороший” в слове superior ‘превосходный’.  

Значительная часть существительных с эмоциональным типом оцен-
ки маркирована пометой colloq ‘разг’: topper ‘ботворез’, trimmer ‘приспо-
собленец’, peach ‘персик’. Данные наименования функционируют в разго-
ворной речи, поскольку являются стилистически-сниженными единицами. 
Другие лексические единицы данной группы закреплены за определенной 
территорией: pippin ‘пепин’ – slang. US an excellent person ‘сленг (США) 
совершенный человек’. Однако в словарных толкованиях не детализирован 
оттенок эмоций, поскольку отсутствуют пометы affectionate ‘ласкатель-
ное’, approv. ‘одобрительно’, которые выражают положительные эмоции 
говорящего к предмету номинации.  

Лексико-семантическая группа существительных с семой “доброде-
тель” насчитывает 12 ОСНЛ. В представлении носителей английского 
языка добродетель определяется волей к исполнению различных заповедей 
и добрыми поступками. Это служит объяснением того, что в образном зна-
чении большинства наименований добродетельного человека сочетаются 
несколько сем. Например, в слове angel ‘ангел’ в образном значении соче-
таются семы “поведение + черта характера”. В лексической единице light 
‘свет’ комбинируются семы “интеллект + черта характера”.  

У значительной части полисемантичных слов с семой “добродетель” 
(7 ОСНЛ) образное значение возникает в результате ассоциативного пере-
осмысления понятия, например, saint ‘святой’ – 1) a holy person recognized by the 
Church as living with God in heaven after death and regarded as eligible for veneration by the 
faithful; 2) colloq. a very good or long-suffering person.  

В 5 случаях образность возникает в результате расширения значения 
семантической парадигмы лексемы, и объект вторичной номинации соот-
носится с более общим референтом. Образный компонент может разви-
ваться от первого ЛСВ слова: ruby ‘рубин’ – 1) a rare and valuable precious stone 
varying from deep crimson or purple to pale rose-red; 2) a person (esp. a woman) of great 

worthy or beauty. В единичных случаях образность развивается из третьего и 
четвертого ЛСВ: soul ‘душа’ – 4) intellectual or spiritual power; 7) a person 
regarded as embodying certain moral, spiritual, or intellectual qualities.  

Сема пола представлена дифференцированно в 2 ОСНЛ с помощью 
опорного слова woman ‘женщина’: rose ‘роза’, ruby ‘рубин’. Отмечено взаи-
модействие семы пола с семантическим признаком “внешность”, посколь-
ку носители английского языка приписывают добродетельной женщине 
привлекательную внешность. 2 ОСНЛ данной семантической группы имеют в сво-
ем значении интенсифицирующие семы для обозначения необыкновенно добродетель-
ного человека: great ‘большой’, exceptional ‘исключительный’. 
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В данной лексической группе семантический сдвиг у образных су-
ществительных осуществляется в мелиоративном направлении. В 8 случа-
ях оценка носит рациональный характер. Незначительное количество лек-
сики содержит в своем значении смешанный тип оценки, который экспли-
цируется в толковании и маркируется пометами colloq ‘разг’, dial ‘диал’. 
Такие дефиниции свидетельствуют о связи образности с эмотивным ком-
понентом: sport ‘спорт’ – colloq. a fair-minded, generous person ‘разг. спра-
ведливый, великодушный человек’. Однако в толковом словаре пометы, 
обозначающие положительную эмоциональную реакцию, отсутствуют, по-
скольку такие стилистически-сниженные слова уже являются эмоциональ-
но окрашенными единицами.   

Группа лексических единиц с семой “надежность” насчитывает 9 
ОСНЛ. В корпусе данной группы зафиксированы наименования надежного 
человека, в которых сочетаются несколько сем: а) “надежный + волевой + 
стойкий”, например, pistol ‘пистолет’; б) “стойкий + верный + великодуш-
ный”, например, brick ‘кирпич’; в) “надежный + терпеливый”, например, 
trouper ‘актер’. 

В 75% случаев в основе семантической связи между образным ЛСВ 
и исходным значением наблюдается метафорический перенос: uncle ‘дядя’ 
– 1) the brother of one’s father or mother; 2) a person regarded as having the 
kindly protective qualities traditionally associated with an uncle. Генерализа-
ция базового значения зафиксирована в 2 ОСНЛ (25%): pillar ‘столб’ – 1) a 
detached narrow vertical structure, used to support a superstructure, as a fixed 
point of attachment; 2) fig. a person who is regarded as a mainstay or support of 
something. Образный компонент основывается на дифференциальной семе 
support ‘поддерживать’.  

Отмечена незначительная дифференциация по признаку пола (uncle 
‘дядя’). В остальных 7 случаях сема пола представлена недифференциро-
ванно. Для данной лексической группы характерно мелиоративное направ-
ление образной номинации, например. Отмечено количественное преобла-
дание рационального типа оценки, например, reliance ‘опора’. Выявлена 
связь образности с эмотивным компонентом коннотации в процессе образ-
ной номинации надежного человека. Стилистическая сниженность отмече-
на в пометке US slang в значении слова pistol ‘пистолет’, которое исполь-
зуется жителями США. 

Группа образных существительных-наименований лица с семантиче-
ским признаком “упорство” насчитывает 6 ОСНЛ. В образном значении 
большинства лексем данной группы сочетается несколько сем: а) “упор-
ный + смелый”, например, bulldog ‘бульдог’; б) целеустремленный + ре-
шительный, например, resolute ‘плата’; в) решительный + упорный, напри-
мер, sticker ‘закольщик скота’. 

В 3 случаях полисемантичные слова приобретают образное значение 
в результате метафорического переосмысления: steamboat ‘пароход’ – fig. 
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an energetically or stolidly persistent person ‘образ. энергично или невозму-
тимо упорный человек’. В 3 ОСНЛ образность развивается из первого ЛСВ 
слова в результате расширения исходного значения: soldier ‘солдат’ – 1) a 
person who serves or has served in an army; 2) fig. a person who fights for a 
cause. Образ упорного человек во втором ЛСВ слова основывается на ас-
социациях с солдатом воинственного характера.  

У 5 ОСНЛ оценка носит рациональный характер, например, 
steamboat ‘пароход’, soldier ‘солдат’. В единичном случае отмечен сме-
шанный тип оценки. Так, в значении лексической единицы battler ‘боец’ 
присутствует помета colloq. ‘разг.’, которая указывает на связь оценочного, 
образного и эмотивного компонентов коннотации.  

Наиболее низкой частотностью характеризуются такие семантиче-
ские признаки, как смелость (5 ОСНЛ) и энергичность (4 ОСНЛ). Соче-
тание в образном значении таких семантических признаков как “физиче-
ские возможности + характер” зафиксировано в Trojan ‘троянец’.  

7 ОСНЛ приобретают образное значение в результате метафориче-
ского переосмысления, например, cock ‘петух’ – 1) a male domestic fowl; 2) 
a person who fights pluckily ‘1) домашняя птица; 2) человек, который от-
важно дерется’. В данном примере метафорический перенос осуществля-
ется по сходству между смелым поведением петуха и храбростью челове-
ка. В 2 случаях полисемантичных слов образность образуется в результате 
генерализации первого ЛСВ слова: dynamo ‘динамо’ – 1) a machine which 
converts mechanical energy into electric energy by electric induction; 2) fig. & 
transf. someone very energetic or active. Образный компонент второго ЛСВ 
слова основывается на дифференциальной семе energy ‘энергия’ перво-
го ЛСВ. Все 9 ОСНЛ имеют рациональный тип оценки и положительную 
эмоциональную окраску, например, Roland ‘Роланд’, lord ‘лорд’.  

Как показывает анализ лексического материала, 12 ОСНЛ (22%) 
нельзя отнести ни к одной из выделенных семантических групп. Среди 
существительных данной группы зафиксирована лексема Quixote ‘Дон-
Кихот’, в образном значении которой сочетается несколько сем: “смелость 
+ романтичность + преданность идеалам”. Существительные данной груп-
пы являются многозначными. Образность развивается в результате мета-
форизации (10 ОСНЛ): rudder ‘весло’ – fig. a person who guides or directs” ‘образ. 
человек, который направляет’ и метонимизации (2 ОСНЛ): например, aid ‘по-
мощь’ – a helper ‘помощник’. 

Процесс образной номинации данных существительных осуществля-
ется в мелиоративном направлении. Нейтральные лексические единицы 
приобретают положительную, преимущественно рациональную, оценку: 
sparrow ‘воробей’. 3 ОСНЛ данной лексической группы имеют смешанный 
тип оценки.  

Эмоциональный компонент связан с оценочными переживаниями и 
эмоциями языкового коллектива к признаку в основе номинации. Напри-
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мер, словарная помета infml. и colloq. указывает на связь образности с эмо-
тивным и стилистическим компонентом коннотации в лексеме lamb ‘ягне-
нок’. Данное слово может употреблять в уменьшительно-ласкательной 
форме только в неформальной обстановке в разговорной речи. Лексема riot 
‘мятеж’ отмечена как theatr., что дает основания отнести ее к стилистиче-
ски-возвышенной лексике.  

Таким образом мы видим, что положительное воспринимается как 
норма, а отрицательное – как отклонение от идеала. Образность выступает 
частью коннотативного аспекта значения, а ее источником является внут-
ренняя форма слова. Образный компонент служит средством для повыше-
ния информативности вербального высказывания, в котором необходимый 
смысл максимально выражен при минимальном использовании языковых 
единиц.  
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Аннотация. Данная статья посвящена 
сравнительно-сопоставительному анализу 
ключевых концептов языковых картин мира 
белорусов и русских. Рассматриваются сле-
дующие ключевые концепты: Родина, язык, 
воля.  Наиважнейшим источником рекон-
струкции концептов послужили художе-
ственные тексты классиков русской и бело-
русской литератур. Актуальность работы 
обусловлена новизной представленного язы-
кового материала и недостаточностью 
сравнительно-сопоставительного анализа 
ключевых концептов различных лингвокуль-
тур. Особый интерес в этом плане вызыва-
ет языковая картина близкородственных 
народов: выявление универсального и нацио-
нально специфического компонентов в 
структурах ключевых концептов позволило 
сделать вывод о схожести, но не тожде-
ственности ментальности русских и белору-
сов. В работе использованы общелингвисти-
ческие методы (описательный, сравнитель-
но-сопоставительный) и методы лингво-
культурологии и когнитивной лингвистики 
(лингвокультурологическая и семантико-

когнитивная методики изучения текста).     

Abstract.  This article is devoted to the 

comparative analysis of the key concepts of 

linguistic pictures of the world of Belarus-

ians and Russians. The following key con-

cepts are considered: Motherland, lan-

guage, will.  The artistic texts of the classics 

of Russian and Belarusian literature served 

as the most important source for the recon-

struction of key concepts. The work is rele-

vant due to the novelty of the presented lan-

guage material and the insufficiency of the 

comparative analysis of the key concepts of 

various linguocultures. Of particular inter-

est in this regard is the linguistic picture of 

closely related peoples: the identification of 

universal and nationally specific compo-

nents in the structures of key concepts led to 

the conclusion that the mentality of Russians 

and Belarusians is not the same. The author 

used general linguistic methods (descriptive, 
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turology and cognitive linguistics (lin-

guocultural and semantic-cognitive methods 

of studying the text). 
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Современная лингвистика изучает различные проблемы 

концептуального, ментального содержания в языке. На данный момент 
доказано, что языки отражают культуру и менталитет народов, 
представляют национальные картины мира, в которых репрезентируются 
главные моральные и ценностные ориентиры этносов. Нами исследуется 
национальная картина мира посредством изучения лингвоментальных 
образований – концептов. Комплексный подход к данной проблеме 
предопределен антропоцентрической направленностью современного 
языкознания, которое акцентирует внимание на таких понятиях, как 
концепт, языковая личность, дискурс, языковое сознание, национальный 
менталитет, национальная картина мира. 

Мы понимаем концепт как “понятие, погруженное в культуру” [1], 
обладающее эмотивностью, коннотациями, аксиологическое и культурно-
специфическое по своей природе образование [6], и определяем его так: 
это лингвоментальное образование, вербализованный культурный смысл, 
имеющий имя/имена в языке (номинативное поле), а также ценностный, 
образный и понятийный компоненты. 

Ключевая ментальная сущность – это общекультурное знаковове 
понятие, особенно важное для отдельно взятой общности. Некоторые 
ключевые сущности могут анализироваться как центральные точки, вокруг 
которых организованы целые области культуры.   

При определении ключевых ментальных сущностей в 
художественной литературе мы руководствовались частотностью и 
важностью тех или иных тем и мотивов произведений. Стоит отметить, 
художественный текст – специфический лингвистический объект, форма 
фиксации национальной культуры. Слово в художественном тексте 
включает дополнительный смысл, коннотации, ассоциации, и поэтому 
именно литература часто является источником языкового материала для 
реконструкции концептуальных картин мира.  

На данный момент концептуальные картины белорусов и русских в 
сравнительном аспекте мало изучены лингвистами. По причине того, что 
национально-культурная особенность той или иной языковой картины 
мира особенно заметна при сопоставлении ее с иными, считаем, что 
исследования нескольких лингвокультур имеют большое значение для 
развития современных направлений языкознания. Сопоставление 
содержания ключевых концептов языковых картинах мира русской и 
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белорусской лингвокультур  будет интересным не только лингвистам, но и 
психологам, этнологам, литературоведам. 

Цель нашего исследования – реконструировать ключевые концепты 
русской и белорусской лингвокультур в сравнительно-сопоставительном 
аспекте, выявить универсальные и национально-специфические черты в 
структуре трех ключевых концептов Родина, язык, воля. 

Представленное исследование проведено на обширном языковом 
материале белорусского и русского языков (паремиологический и 
фразеологический фонд, художественный дискурс, лексикографические 
данные). Методы исследования: описательный; метод компонентного 
анализа; методы контекстуального анализа лексических единиц и 
словарных дефиниций; лингвокультурологическая и семантико-
когнитивная методики изучения текста; элементы этимологического 
анализа и количественных подсчетов. 

Анализ языковой репрезентации ключевых ментальных сущностей в  
художественных текстах позволил нам сделать выводы об особенностях 
ментальности русских и белорусов, нормах поведения и их ценностных 
ориентациях. Ключевые концепты Родина, язык, воля являются наиболее 
важными для постижения языковой картины мира любой нации. Они в 
совокупности со связанными с ними реалиями и национальными 
традициями, представляют собой концепты универсальные, но этнически 
осмысленные. Названные концепты исторически сформированные, 
постоянные, т.к. входят в набор концептов современного сознания многих 
народов. 

Концепт Родина стал привлекать внимание лингвистов с 90-х гг. ХХ 
в., когда стали актуальны проблемы национальной идентичности и их 
отражения в языке. Анализу данного концепта посвящены работы А. 
Вежбицкой,  В. Н. Телия, а также группы этнолингвистов под 
руководством Е. Бартминьского в Польше.  

Родина для белорусов и русских – великая ценность (рус. яз. – 
Родина краше солнца, дороже золота; бел. яз. – У сваім краю, як у раю), а 
чужбина противопоставляется родным местам и может иметь негативную 
коннотацию: (рус. яз. Родная сторона – мать, а чужая – мачеха; бел. яз. –  
Далёкая старонка без ветру сушыць). Также отметим сходство образного 
компонента концепта Родина в русской и белорусской языковых картинах 
мира: Родина представлена как мать, что отображено в паремиологическом 
фонде обоих языков: рус. яз. Родина любимая – мать родимая;рус. яз. 
Береги землю родимую, как мать любимую; бел. яз. Свая хатка – родная 
матка, а чужая – мачыха). Данная “семейная” метафора подкрепляется 
этимологией, ведь в обоих языках лексема родина происходит от корня – 
род-, имеющий значение “кровная связь”. 

Анализ языка русской и белорусской художественных литератур 
свидетельствует, что в обеих литературах существует разделение 
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пространства на “своё” и “чужое”, причем “своя” –  это чаще родной дом, 
а “чужая” – территория за границами дома, родной деревни (города, 
страны). Оппозицией родине как освоенной территории, в 
пространственном отношении выступает чужбина (бел. яз. – чужына). В 
большинстве художественных текстов она ассоциируется с холодом, 
отсутсвием уюта, одиночеством: бел. яз. Не мяняй свой куток на прастору 
чужую, / У прасторы чужой птушка гнёзды не ўе [перевод на рус. – Не 
меняй свой уголок на чужое пространство – в просторе чужом птица 
гнёзд не вьет] (Р. Бородулин). 

Белорусские писатели отрицают хаотичную миграцию, для 
белорусов не характерно бесконечное блуждание; стабильный, постоянный 
элемент преобладает в складе национальной психики и мышления: бел. яз. 
Лепш грызці зямлю ў родным кутку, чым каб цябе ліхім ветрам кідала па 
чужым свеце [перевод на рус. – Лучше грызть землю в родном уголке, чем 
чтобы тебя диким ветром носило по чужим краям] (К. Чёрный), бел. яз. 
Продкі ані мае, ні твае / Сваёй зямлі не мянялі [перевод на рус. – Предки 
ни твои, ни мои Своей земли не меняли] (Р. Бородулин). Как отмечает 
В.А. Маслова, “белорусы менее склонны к перемещениям, это достаточно 
оседлая нация, среди них даже сейчас почти нет эмигрантов. А 
вынужденная миграция тяжело переживается ими” [6, с. 56]. 

Также отметим, что в белорусском языке концепт пространство 
нередко вербализуется лексической единицей куток (рус. – уголок): бел. 
яз. Мой родны кут, як ты мне мілы... (Я. Колос). В русском 
художественном и публицистическом дискурсах данная лексема  
встречается довольно редко. 

Мотив восхищения широкими просторами более характерен для 
русской поэзии, литературы в общем. У белорусов же нет поэтизации 
безграничных просторов. Н. А. Бердяев, характеризуя менталитет русского 
народа, отмечает: “Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ, и 
эта безграничность не освобождает, а порабощает ее... Огромные просторы 
находятся внутри русской души и имеют над ней огромную власть... 
Русский человек чувствует себя беспомощным овладеть этими просторами 
и организовать их” [3, с. 96]. 

Образный компонент концепта Родина в обеих лингвокультурах 
представлен когнитивными признаками “родной дом”, “семья”, “родная 
природа”. При этом последний компонент по-разному реконструирован в 
национальных литературах. В русских художественных текстах чаще 
воспевается степь, широкое поле, лес, река. Родная природа  в белорусской 
литературе представлена следующими образами: пуща, лес, озеро, лес, 
болото, причем последнее вераблизовано более чем двумя десятками 
лексем, многие из которыз безэквиваленты в переводе на русский язык: 
бел. яз. багнішча – рус. яз. ‘огромная топь’; бел. яз. імшара  – рус. яз. 
‘моховое болото’; бел. яз. узболатак – рус. яз.  ‘край болота’.   
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В белорусских художественных текстах Родина чаще представлена 
как родной дом, семья, природа, а не государственное образование. Мы 
полагаем, это связано с продолжительным периодом отсутствия 
белорусской государственности до начала ХХ века и сильными семейными 
традициями. В связи с этим процитируем Н.Б. Мечковскую: “В отличие от 
“государственного” русского народа, белорусы всегда были и есть более 
“приватные” люди, обособленные от любого государства” [9, с. 73]. 

С.Г. Воркачев назвал концепты Родина и народ телеономными [4, с. 
4], т.е. отражающими ценности, для защиты которых человек готов 
пожертвовать собственной жизнью. Белорусские художественные тексты 
подтверждают это: бел. яз Маліся ж, бабулька, да Бога… / Каб за край быў 
умёрці гатоў, / Каб не прагнуў айчызны чужых [перевод на рус. –  Молись, 
бабушка, Богу, чтобы за край был умереть готов, чтобы чтобы не желал 
отчизны чужих]  (Ф. Богушевич). Анализ белорусской литературы при 
определении языковых средств выражения концепта Родина показал, что 
самым распространенным когнитивным признаком в рассмотренных нами 
контекстах стал понятийный компонент “возвращение на Родину, 
невозможность счастливой жизни без Родины”, “Родина – место 
последнего пристанища”, “пожелание процветания своей Родине”. 

Таким образом, ценностный компонент ключевого концепта Родина в 
обеих языковых картинах мира входит в ядро лингвоментального 
образования. Образный компонент имеет схожие черты: Родина – это 
семья, мать, родной дом, отличным является образный компонент “родная 
природа”, что вызвано различием в климатических и географических 
условиях проживания двух народов.  

Язык выступает средством познания мира, формирует самосознание 
как личности, так и этноса. Человек, который идентифицирует себя с 
определенной культурой, усваивает ее стереотипы, нормы поведения. В 
этом плане важным понятием является родной язык, который в 
значительной степени формирует этническое самосознание и выступает 
одним из его сторон, как символ этнической сообщности. Ядро концепта 
родной язык в обеих языковых картинах мира формируется следующими 
когнитивными признаками: “красота”: рус. яз. Русский язык в умелых руках 
и в опытных устах – красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и 
вместителен рус. яз. (К. Чуковский); бел. яз.  Мова! Як сонца маё 
беларускае, Ты свецішся словам кожным (Е. Янищиц), “лаконичность”: 
рус. яз. Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно 
созданный для великого искусства (А.Н. Толстой); бел. яз. Кожны народ 
мае хаця б адзін геніяльны твор, і гэты твор – мова  (А. Рязанов); 
“величие и богатство родного языка”: рус. яз. Наш русский язык, более всех 
новых, может быть способен приблизиться к языкам классическим по 
своему богатству, силе, свободе расположения, обилию форм   
(Н. Добролюбов); бел. яз. Святыня народа, бяссмерце яго, – / Ты выткана, 
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дзіўная родная мова (М. Танк). Общей чертой концептуализации понятия 
“родной язык” у белорусов и русских можно считать то, что центральной 
лексемой, вербализующей данный концепт, является слово: рус. яз Молчат 
гробницы, мумии и кости, – / Лишь слову жизнь дана: / Из древней тьмы, 
на мировом погосте, / Звучат лишь Письмена (И. Бунин); бел. яз. Лёсу 
майго кірунак, / долі маёй выснова, / як паратунак, – / матчына слова, 

бацькава слова, / роднае вечнае слова [перевод на рус. –  Судьбы моей 
направление, доли моей итог, как спасение, мамино слово, отчее слово, 
родное вечное слово] (П. Макаль). 

По свидетельсту Г.Н. Миловановой [8, с. 46], концепт родной язык в 
концептосфере русского языка наиболее близок к концептам Бог, 
творчество, человек, мир. Согласно нашему исследованию, концепт 
родная мова (рус. – родной язык) имеет более тесные связи с концептами 
Родина, народ, воля. 

Отметим отличие понятийного содержания концептов родной язык и 
родная мова. Если в языковой картине мира русской лингвокультуры 
подчеркивается величие, лаконичность и исключительность русского 
языка, то в структуре концепта родная мова ядерными понятийными 
компонентами являются “красота родного языка”, “важность сохранения 
языка для будущих поколений белорусов”, “язык – условие для 
существования самостоятельного этноса”, “родной язык приходит в 
упадок, исчезает”. Таким образом, в структуре концепта отразилась 
история белорусского языка с периодами упадка и возрождения. 

Особенностью языковой реперезентации концептов язык и воля в 
белорусском художественном дискурсе являются лексемы мова и воля в 
одном синонимическом ряду, т.е. народ, который не может говорить на 
родном языке, не может считаться свободным.  В этом видится глубокая 
связь названных  концептов: язык народа – признак его суверенитета, 
независимости страны: бел. яз. Край баіцца размовы пра волю, / Край 
згубіў сваю мову / І матчынай песні напеў (В. Короткевич). 

Отметим, что в русской лингвокультурологии концепты воля и 
свобода рассматриваются как самостоятельные  концепты, образуют 
смысловую пару. Н.М. Катаева отмечает: “Исследования концептуальной 
пары воля и свобода позволяют утверждать, што в русском языковом 
сознании воля, будучи связанной со свободой, почти всегда ей 
противопоставляется, в отличие от свободы она является особой единицей 
ментальности русского человека [5, с. 45]. В белорусской языковой 
картине мира нет таких различий, лексемы воля и свобода в белорусском 
языке являются тождественными, поэтому в языковой картине мира 
белорусов целесообразно выделять один концепт воля/свобода.   

Паремии как свернутые правила поведения и норм общества 
выражают  ценностные ориентиры современников, а также историческую 
память народа. Так, в белорусской и русской фразеологии сохранились 
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сведения об общественных отношениях в период существования 
крепостного права: рус. яз. Неволя – боярский двор: ходя наешься, стоя 
выспишься; рус. яз. Барскую просьбу почитай за приказ; бел. яз. Бізун ды 
падаткі – панскія парадкі; бел. яз. Вось табе хамут і дуга, а я табе не 
слуга; бел. яз. І ў сваёй хаце не вольна. Эти исторические обстоятельсва 
еще более усилили ценность свободы в коллективном сознании обоих 
этносов. 

Изучение ключевых концептов отдельных лингвокультур позволяет 
вникнуть в ментальность народа, понять культурные особенности, нормы и 
правила поведения в определенной культуре. В ходе исследования нами 
выделен фрагмент концептосфер белорусов и русских – ключевые мен-
тальные сущности Родина, язык, воля. В сравнительно-сопоставительном 
аспекте представлена их структура: ценностный, образный, понятийный 
компоненты. На примерах из художественного дискурса, 
паремиологического фонда, лексикографических данных обоих языков 
были установлены следующие общие черты: 

1) концепты Родина, родной язык, воля/свобода имеют тесную взаи-
мосвязь в языковых картинах мира русских и белорусов;  

2) данные ключевые концепты обладают большой аксиологической 
значимостью и в русской, и в белорусой лингвокультурах; 

3) общими чертами реконструированных концептов являются тесная 
связь концепта Родина и родной язык с концептами мать, семья,  дом; 

4) наличие таких когнитивных признаков концепта родной язык как 
“красота, величие родного языка”, “родной язык – культурное наследие 
народа” в языковых картинах мира русских и белорусов. 

Отметим, что сходство языковых картин мира предопределено 
наличием в ключевых концептах универсального компонента, 
характерного для человечества в общем (к примеру, раздел территории на 
“свою” и “чужую” и позитивная оценка “своей”), так и исторической и 
генетической общностью. Русские и белорусы являются 
восточнославянскими народами, имеют близкородственные языки и 
культуры. 

Как отмечалось, в данной статье представлен сравнительно-
сопоставительный анализ фрагмента концептуальных картин мира русских 
и белорусов, дальнейшее исследование ключевых концептов семья, народ, 
человек и др. позволит сделать более точные выводы о схожести и 
различиях данных концептосфер. Эти знания могут быть применены в 
других гуманитарных науках – этнологии, псхологии, литературоведении. 
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Данная статья посвящена «дискретному психическому образованию, 

которое является базовой единицей мыслительного кода человека, имеет 
относительно упорядоченную внутреннюю структуру, является результа-
том познавательной (когнитивной) деятельности индивида и общества и 
несет в себе комплексную, энциклопедическую информацию об отражае-
мом объекте или явлении, интерпретацию этой информации обществен-
ным сознанием и отношение общественного сознания к данному явлению 
или объекту»[1] 

В статье анализу подвергается концепт theatre с позиции детермина-
ции признаков, лежащих в основе формирования его структуры, именуе-
мых научным сообществом мотивирующими.  

Обратимся к авторитетным историко-этимологическим словарям ан-
глийского языка с целью определения мотивирующих признаков исследу-
емого концепта.  
Словари Дефиниция 
1) Online Etymology 
Dictionary, Douglas Har-
per 
(www.etymonline.com) 

theater (n.) late 14c., "open air place in ancient 
times for viewing spectacles and plays," from 
Old French theatre (12c., Modern 
French théâtre, improperly accented) and directly 
from Latin theatrum "play-house, theater; stage; 
spectators in a theater" (source also of Spanish, 
Italian teatro), from Greek θέατρον "theater; the 
people in the theater; a show, a spectacle," liter-
ally "place for viewing," from theasthai "to be-

https://www.etymonline.com/word/theater#etymonline_v_10717
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hold" (related to thea "a view, a seeing; a seat in 
the theater," theates "spectator") + -tron, suffix 
denoting place.  
Meaning "building where plays are shown" is 
from 1570s in English. Transferred sense of 
"plays, writing, production, the stage" is from 
1660s. Generic sense of "place of action" is from 
1580s; especially "region where war is being 
fought" (1914). Spelling with -re arose late 17c. 
and prevailed in Britain after c. 1700 by French 
influence, but American English retained or re-
vived the older spelling in -er. 

2) Klein’s Comprehensive 
Etymological Dictionary 
of the English Language 
(Ernest Klein) 
 

theater, theatre, n. – ME. thearre, fr. MF. théa- 
tre (F. thédtre), fr. L. thedtrum, fr. Gk. θéát̃pov, 
the·ater | \ ˈthē-ə-tər  , ˈthēə-, usually in South-
ern ˈthē-ˌā- also thē-ˈā-  \ 
variants: or theatre. 
Middle English theatre, from Middle French, 
from Latin theatrum, from Greek θέατρον thea-
tron, from theasthai to view, from thea act of see-
ing; akin to Greek thauma miracle. 

3) A short etymological 
dictionary of Modern Eng-
lish, Eric Partridge 
 

 Theater (AE) or theatre; theatral, theatrie (theat-
rical)}–whence theatricize (cf the LL thed-
trizdre)–theorem; theoretic (now usu theoretical), 
theory (whence, anl, theorist).–Cf the sep 
THAUMATURGE, q.v. at the element thau-
mato-. 
 
1. Theater is the AE spelling of E theatre, adopt-
ed from MF-EF (F théatre), which takes it from 
L thedtrum, trln of Gr θέατρον, akin to Gr θέα, a 
sight, and esp to Gr theasthai, to view, itself akin 
to Gr thauma, a thing compelling the gaze, a 
wonder, and Gr thedrem, to look at: IE r, *dheu-, 
var *dhau-, to look at. 
 
2. Gr theatron has adj theatrikos, whence LL the-
atricus, E theatric, with -al extn theatrical; L 
thedtrum has its native adj theatralis, whence EF-
F thédtral, which prob suggested E theatral.  
 
3. Gr thedrein, to look at, has derivative thedré-
ma, a secing, a sight, an object of study, hence a 
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speculation, hence a theorem; L théoréma, EF-F 
théoréme and, perh independently, E theorem. 
 
4. Gr theorein has another derivative n: theoria, a 
looking, a seeing, an observing or a contempla-
tion, hence a speculation: LL theoria: late MF-F 
théorie: E theory. The Gr adj theoricos  becomes 
LL. theoricus, (MF-F théorique and) E theoric 
(absol); the current E adj theoretical is an -al extn 
of E theoretic, which, like F théorétique, derives 
from LL theoreticus, trln of Gr thedrétikos, adj 
corresp to theoréms Whereas the obsol E theore-
tician derives from EF-F théoricien 
(théorie+mathe-maticien), theorist is a native E 
formation (theory+agential-ist). 

4) An etymological dic-
tionary of the English lan-
guage. Skeat, Walter W. 
(Walter William), 1835-
1912 

THEATRE, a place for dramatic representations. 
(F., L., – Gk.)  

 M. E. theatre, Chaucer, C. T. 1887; spelt theatre, 
Wyclif, Deeds [Acts] xix. 31. - F. theatre, a thea-
tre; ‘ Cot.- Lat. theatrum.- Gk. θέατρον, a place 
for seeing shows, &c.; formed with suffix -тrоv 
(Aryan -tar), from thea-orau, I see. Cf. thea, a 
view, sight, spectacle. B. Allied to Skt. dhyai, to 
contemplate, meditate on, dayana, religious med-
itation ; dhyatri, one who meditates; according to 
Fick, i, 635.  But see Curtius, i. 314, where the 
word is allied to Russ. divo, a wonder, &c.; cf. 
Gk. theatrua, a wonder. Der. (theatr-ic-al, adj, 
theatr- ic-al-ly; theatr-ic-al-s, s. pl. amphi-theatre. 
And see theo-dolite,  theo-ry. 

5)Longman Dictionary of 
Contemporary English 
 
  

theatre 
~ BrE theater AmE n 1 »BUILDING« 
a building or place with a stage where plays are p
erformed  (an open-air theatre) 
| the Mercury Theater) 2 »PLAYS« a) plays as 
a form of entertainment  (I enjoy theater and swi
mming.  
(He's really interested in literature and the thea-
tre. | good theatre (=effective entertainment)) 
 (Yeats' plays 
are great poetry but they are not good theatre.) b) 
the work of acting in, writing, or organizing 
plays  (classes in theater and music | 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/building
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/place
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/with
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/stage
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/where
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/are
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/open-air
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/the
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/mercury
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/form
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/entertainment
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/enjoy
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/and
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/swimming
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/swimming
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/really
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/interested
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/literature
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/good
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/great
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/poetry
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/but
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/they
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/not
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/work
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/acting
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/in
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/writing
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/music
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She's been working in the theatre for over thirty 
years.) 3 »IN A HOSPITAL« a special room in 
a hospital where medical operations are done; 
operating theatre BrE 4 »AREA« 
a large area where 
a war is being fought  (the Pacific theater during 
World War II) 5 »PLACE TO SEE A FILM« 
AmE, AustrE a building where films 
are shown; cinema (1) BrE; movie theater AmE. 

 6) Chambers’s etymologi-
cal dictionary of the eng-
lish language, edited by 
James Donald, f.r.g.s., &c. 
editor of chambers's ‘eng-
lish dictionary," etc. 

 Theatre, the a-ter,n, a place where public repre-
sentations, chiefly dramatic or musical, are seen; 
any place rising by steps like the seats of a thea-
tre : a building adapted for scholastic exercises, 
anatomical demonstrations, &c. : scene of action. 
[Gr. theatron-theaomai, to see.] 

7) The concise oxford dic-
tionary of english etymol-
ogy edited by T. F. Hoad. 

 theater (n.)late 14c., "open air place in ancient 
times for viewing spectacles and plays," from 
Old French theatre (12c., Modern 
French théâtre, improperly accented) and directly 
from Latin theatrum"play-house, theater; stage; 
spectators in a theater" (source also of Spanish, 
Italian teatro), from Greek theatron "theater; the 
people in the theater; a show, a spectacle," liter-
ally "place for viewing," from theasthai "to be-
hold" (related to thea "a view, a seeing; a seat in 
the theater," theates "spectator") + -tron, suffix 
denoting place.  
 
Meaning "building where plays are shown" is 
from 1570s in English. Transferred sense of 
"plays, writing, production, the stage" is from 
1660s. Generic sense of "place of action" is from 
1580s; especially "region where war is being 
fought" (1914). Spelling with -re arose late 17c. 
and prevailed in Britain after c. 1700 by French 
influence, but American English retained or re-
vived the older spelling in -er. 

8)  Collins’ Etymological 
dictionary 
 

Theatre (the’a-ter) n. a play-house; a place 
of actionor exhibition. [L. theatrum, fr. G. thea-
tron, theatronai, I see.] 

9)Online Etymology Dic-
tionary, Meriam-Webster 
(www.merriam-

Theater | \ ˈthē-ə-tər  , ˈthēə-, usually in South-
ern ˈthē-ˌā- also thē-ˈā-  \variants: or theatre 
Definition of theater: 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/been
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/working
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/for
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/over
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/special
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/room
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/hospital
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/medical
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/done
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/large
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/area
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/war
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/being
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/fought
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/pacific
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/during
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/world
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/see
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/shown
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/cinema
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ldoce/movie
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192830982.001.0001/acref-9780192830982
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192830982.001.0001/acref-9780192830982
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192830982.001.0001/acref-9780192830982
https://www.etymonline.com/word/theater#etymonline_v_10717
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webster.com) 1a: a building or area for dramatic performances 
b: a building or area for showing motion pictures 
c: an outdoor structure for dramatic performanc-
es or spectacles in ancient Greece and Rome 
2a: dramatic literature : PLAYS 
b: dramatic representation as an art or profes-
sion : DRAMA 
3: a place or sphere of enactment of usually sig-
nificant events or actionthe theater of public life 
4a: a place rising by steps or gradationsa 
woody theater of stateliest view– John Milton 
b: a room often with rising tiers of seats for as-
semblies (as for lectures or surgical demonstra-
tions) 
5a: dramatic or theatrical quality or effectiveness 
b: SPECTACLE sense 1a 
c: entertainment in the form of a dramatic or di-
verting situation or series of eventstheir public 
feud made for good theater 
6: THEATER OF OPERATIONS 

 
Анализ словарей позволил выделить в структуре концепта Theatre 

следующие мотивирующие признаки:  
Древнегреческое θέατρον (театрон) означает «место для зрелищ, те-

атр». Это слово произошло от глагола θεάομαι (теаомай) – «смотреть, ви-
деть, созерцать». В том числе, «созерцать умом». Этимологически θέατρον 
близко к слову θεωρία (теория), которое изначально соотносилось с идеей 
зрения, созерцания; «open air place in ancient times for viewing spectacles and 
plays»( место под открытым небом в древние времена для просмотра спек-
таклей и игр), «play-house, theater; stage; spectators in a theater»( спектакль-
дом, театр; сцена; зрители в театре), «building where plays are shown»( зда-
ние, где показывают пьесы), «place of action»(место действия), «a place for 
dramatic representations»(место для драматических представлений), «a place 
where public representations, chiefly dramatic or musical, are seen; any place 
rising by steps like the seats of a theatre : a building adapted for scholastic exer-
cises, anatomical demonstrations»(место, где видны публичные представле-
ния, главным образом драматические или музыкальные; любое место, под-
нимающееся по ступеням, как места в театре: здание, приспособленное для 
схоластических упражнений, анатомических демонстраций), «a building or 
place with a stage where plays are performed»(здание или место со сценой, 
где проводятся спектакли). 

 Мотивирующие признаки отражают механизм формирования поня-
тия, служат основой для его дальнейшего развития. Театр-один из самых 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/plays
https://www.merriam-webster.com/dictionary/drama
https://www.merriam-webster.com/dictionary/theatrical
https://www.merriam-webster.com/dictionary/spectacle
https://www.merriam-webster.com/dictionary/theater%20of%20operations
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значимых и многофункциональных концептов, существующих на протя-
жении всей человеческой истории – от античности до современности, так 
как именно концепт театр наиболее близок к человеческой личности, для 
которой важное место в жизни занимает элемент игры, непосредственно 
присутствующей в театре. 

Мотивирующие признаки данного концепта функционируют, сохра-
няя свою актуальность в современном мире. 
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Люди всегда проявляли большой интерес к своему физическому об-
лику. Концепт «лицо» занимает важное место в любой лингвокультуре, так 
как он связан с обозначением важной части человеческого тела, которая 
отражает в отличие от других частей, внутренний мир человека, его душу. 
Как известно, концепт «душа» является одним из базовых в русской линг-
вокультуре. 

Вслед за В. И. Карасиком мы считаем, что концепт имеет понятий-
ную, образную и оценочную составляющую [5]. 

При помощи анализа словарных дефиниций, а также пословиц и по-
говорок, фразеологизмов, афоризмов, анекдотов, цитат, фраз и тостов рас-
смотрим эти три составляющих элемента концепта «лицо» в современной 
русской лингвокультуре. 

В этимологическом словаре русского языка М. Фасмера находим 
следующее определение слова «лицо»: 

лицо́ мн. ли́ца, укр. лице́, др.-русск., ст.-слав. лице, род. п. личесе или 
лица πρόσωπον (Супр.), сербохорв. ли́це, словен. líсе, чеш.,слвц. líce "че-
люсть, щека", польск. lice "щека, лицо", в.-луж., н. луж. lico "щека". От лик 
II.  

Лик II., род. п. -а "лицо; изображение лица (на иконе)", о́блик, при-
ли́к м., прили́ка ж. "приличие, манеры", слик "сравнение", (сюда же лицо́), 
укр. лик "изображение, икона", русск.-цслав. ликъ, ст.-слав. лице 
πρόσωπον, болг. лик "картина; цвет лица", сербохорв. лик̑, род. п. ли̑ка "ли-
цо, форма, образ", словен. lȋk "фигура, образ, изображение", чеш. líce "ще-
ка, лицо", польск. lice "щека, лицо", в.-луж., н.-луж. lico "щека". Родствен-
но ирл. lессо "щека", нов.-ирл. lеаса – то же, др.-прусск. Lауgnаn…[17]. 

Из приведенной выше словарной статьи становится понятно, что 
этимологически слово «лицо» восходит к слову «лик» (на иконе), которое 
семантически связано со словами «облик», «слик (сравнение)», «образ», 
«изображение». 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова представлены следующие 
значения слова «лицо»: 

ЛИЦО́, -а, мн. лица, лиц, лицам, ср. 
1. Передняя часть головы человека. Черты лица. Румяное л. Знакомое 

л. Измениться в лице. (о резкой перемене в выражении лица). В л. говорить 
(прямо, открыто). Знать кого-н. в л. (по внешнему виду). Лицом к лицу 
встретиться (вплотную). Лица нет на ком-н. (испуган, расстроен). На одно 
л. кто-н. с кем-н. (очень похожи). На лице написано что-н. у кого-н. (1) 
видно по выражению лица. На лице написано разочарование; 2) сразу по-
нятен, ясен кто-н.). С лица некрасив (внешне; прост.). Лицом в грязь не 
ударить (удачно сделать что-н., показав себя с лучшей стороны). 



142 
 

2. перен. Индивидуальный облик, отличительные черты. Не иметь 
своего лица. 

3. Человек, личность. Отдельные лица. Подставное л. Действующее 
л. (в театре: персонаж). В лицах изобразить кого-что-н. (рассказывать жи-
во, как бы непосредственно воспроизводя живую сценку, эпизод). Физиче-
ское л. (правоспособный человек; спец.). Доверенное л. 

4. Наружная, передняя, верхняя сторона предмета. Л. и изнанка. То-
вар лицом показать (показать что-н. с лучшей стороны; разг.; первонач. 
развернуть перед покупателем кусок материи лицевой стороной). 

5. В грамматике: категория, показывающая отнесённость к говоря-
щему (первое л.), к собеседнику (второе л.) или к тому, кто не является ни 
говорящим, ни собеседником (либо к неодушевлённому предмету) (третье 
л.). Л. глагола (система форм парадигма глагола, показывающих такую от-
несённость). 

Местоимения первого лица (я, мы), второго лица (ты, вы), третьего 
лица (он, она, оно, они). 

• В лице кого (чего), в знач. предлога с род. (офиц.) в ком-чём-н. как 
в представителе кого-чего-н., носителе чего-н. В лице Иванова мы получи-
ли опытного специалиста. Заказчик в лице завода. 

К лицу 1) идёт кому-н., вполне гармонирует с чем-н. Это платье тебе 
к лицу; 2) прилично, подходит кому-н. Тебе не к лицу сидеть сложа руки. 

Лицом к кому (чему) обратившись, направив свою деятельность 
непосредственно к кому-чему-н. 

От лица кого (чего), в знач. предлога с род. от имени кого-чего-н., 
представляя кого-что-н. Действовать от лица общественности. 

Перед (пред) лицом, в знач. предлога с род. (книжн.) 1) кого (чего), 
обозначает то (того), по отношению к чему (к кому) совершается какое-н. 
действие, к чему (к кому) обращается какое-н. состояние, перед (в 3 знач.). 
Все равны перед лицом закона; 2) кого (чего), по сравнению с кем-чем-н., 
рядом с кем-чем-н. (во 2 знач.). Успех его невелик перед лицом общих до-
стижений; 3) чего, при наличии чего-н., в условиях чего-н. Неустрашим 
перед лицом опасности. Сознаться пред лицом неопровержимых улик. 

С лица земли стереть (смести) кого (что) (высок.) - уничтожить, ис-
требить. 

Юридическое лицо (спец.) самостоятельная организация, обладаю-
щая имущественными и другими гражданскими правами и обязанностями. 

| уменьш. личико, -а, ср. (к 1 знач.). 
| прил. лицевой, -ая, -ое (к 1, 3 и 4 знач.) и личной, -ая, -ое (к 1 знач.). 

Лицевой мускул. Лицевая сторона материи. Личное полотенце [9]. 
Слово «лицо» представлено в «Толковом словаре русского языка» 

под ред. Д.Н. Ушакова следующим образом: 
ЛИЦО́, лица, мн. лица, ср. 

1. Передняя часть головы человека. Лицо круглое, продолговатое, бледное, 
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румяное, красивое, безобразное. «Лицо чиновника было бледно, как снег, и 
глядело совершенным мертвецом.» Гоголь. «Ба, знакомые всё лица!» Гри-
боедов. Черты лица. Невралгия лица. Мускулы лица. Выражение лица. 
| Эта часть головы, как выражение характера, душевных качеств и состоя-
ний. Лицо угрюмое. Веселое лицо. Выразительное лицо. 
2. Наружная (передняя, верхняя) сторона предмета; ант. слова– тыл, изнан-
ка".... На одно лицо (·разг.) - об очень похожих, лишенных индивидуальных 
отличий предметах, существах. Все дети у них на одно лицо. Не взирая на 
лица (книж.) - поступая без лицеприятия, без угодливости, не смущаясь 
общественным положением, влиянием кого-нибудь. Критиковать не взирая 
на лица. Показывать товар лицом. С лица не воду пить (прост.) - погов. о том, 
что нет большойбеды в некрасивой наружности невесты. «Нам с лица не во-
ду пить, и с корявой можно жить» Некрасов. В лицо (с глаголами, обознача-
ющими "говорить") - прямо в глаза, открыто. Выбранить в лицо. Сказать правду 
в лицо. На лицо (прост.) - судя по лицу, лицом. «Как вы молоды на лицо!» 
А.Островский. Смотреть в лицо чему… Знать в лицо кого - быть в состоя-
нии узнавать, различать кого-нибудь по внешнему виду. Лица нет на ком - о 
ком-нибудь, у кого от сильных потрясений, сильно-
го волнениярезко изменился привычный наружный облик. На нем лица нет от 
страха. «Чичиков взглянул - на нем не было лица» Го-
голь. Измениться или перемениться в лице (несовер. меняться) -
 утратить обычное выражение лица (под влиянием какого-нибудь сильно-
го волнения, потрясения). На лице написано… Лицом в грязь не ударить 
(разг.) - не осрамиться, с честью выйти из затруднений, показать себя с 
лучшей стороны в каком-нибудь деле. К лицу - 1) идет кому-нибудь. Эта 
шляпа вам не к лицу. 2) перен., пристало, прилично. Мне не к лицу зани-
маться такими пустяками. Стереть с лица земли (книж., ритор.) - уничто-
жить совсем, истребить. Действующее лицо - 1) персонаж, художествен-
ный образ человека, существа, участвующего в развитии сюжета театраль-
ной пьесы, литературного произведения (театр., лит.). Действующие лица в 
комедии "Горе от ума". 2) перен., участник какого-нибудь события, дела, 
преим. имеющего sauverlaface) (книж.) - сохранить свой престиж, не уро-
нить свое общественное значение. Пестель, Рылеев, Каховский - главные 
действующие лица восстания декабристов. Физическое лицо (юр.) - чело-
век, как правоспособный член общества. Юридическое лицо (юр.) - учре-
ждение или коллектив, признаваемые по закону субъектами права, способ-
ными обладать правами и нести обязанности. Лицом к кому-
чему (повернуться; книж.) - перен. сосредоточить (или сосредоточив) глав-
ное внимание на ком-чем-нибудь, направить (направив) все силы на реше-
ние какой-нибудь очередной общественно-политической задачи. Лицом к 
деревне. Лицом к производству. «Пора, давно пора повернуться лицом к 
технике.» Сталин (1931 г). Спасти или сохранить (свое) лицо (перевод фр.) 
[12]. 

https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%3Ca%20href=
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//glosum.ru/%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0&parent-reqid=1572140562602037-1249679862521950279900106-sas1-5649
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//glosum.ru/%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0&parent-reqid=1572140562602037-1249679862521950279900106-sas1-5649
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//glosum.ru/%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%259E%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE&parent-reqid=1572140562602037-1249679862521950279900106-sas1-5649
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//glosum.ru/%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%259E%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C&parent-reqid=1572140562602037-1249679862521950279900106-sas1-5649
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https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//glosum.ru/%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE&parent-reqid=1572140562602037-1249679862521950279900106-sas1-5649
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//glosum.ru/%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2583&parent-reqid=1572140562602037-1249679862521950279900106-sas1-5649
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//glosum.ru/%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25BC&parent-reqid=1572140562602037-1249679862521950279900106-sas1-5649
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В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. 
И. Даляпредставлено следующее определение слова «лицо»: 

Лицо 
• Лице ср. личико, личишко, личище; в возвышенном знач. лик, в 

бранном рожа, харя; передняя часть головы человека (редко говор. о живот-
ном), от рубежа головных волос, до ушей и нижнего края исподней ску-
лы: лоб, глаза, нос, щеки со скулами, губы и отвесная часть подбородка. 

  • *Физиономия, лик, облик, обличье, выраженье на лице духовных 
качеств. Лицо человека представитель высших духовных даров: лоб небес-
ная любовь; глаза разуменье, разумное созерцанье; уши пониманье и по-
слушанье; нос постиженье добра; щеки постиженье духовных ис-
тин; рот мысль и ученье; губы духовная хвала; борода внешность ученья и 
пр. 

  • Лицо, особа, человек. Это что за лицо? какой человек, кто. Пред-
ставлять чье лицо, быть подставным, заменять его; представлять его на иг-
рищах. 

  • Лучшая, передняя, верхняя, казовая сторона предмета, противопол. 
ничка, изнанка, тыл, зад. Лицо здания, фасад; лицо ткани, верх; лицо монеты, 
казовая, главная сторона. Сровнять что под лицо, заподлицо, вгладь, в уровень с 
поверхностью. Продать товар лицом, уметь скрасить его, выказать хорошим. 
Лицо наковальни, верхняя площадь ее. состоять или быть налицо, в налично-
сти, не по счету, а на деле, на яву. По списку сто человек, налицо девяносто. 
Денег нет налицо, все в ходу. Я тебя выведу налицо, покажу таким, ка-
ков ты есть. Где лицо? где наличное или поличное, что найде-
но. Стоять или говорить с кем лицом к лицу, с лица на лицо, лично, самолич-
но, не через третьего. Смотреть на лицо, принимать в расчет лицо, отступать от 
строгой правды, по человеку глядя, по сану и силе, родству его и пр. Обер-
ни сукно лицом, личьюпск. твер. на лицо. Лицо образ Божий. Непригож ли-
цом, да хорош умом. Не гляди на лицо, а гляди на обычай. Волос в волос, 
лицо в лицо. С лица не воду пить, умела бы пироги печь, жена. За прав-
ду Бог лица набавляет, доживая до старости, лысеешь. Имя свое всяк знает, 
а в лицо себя никто не помнит. На нем лица нет, изменился. Знать по ли-
цу, сколько лет молодцу. Лицом в грязь не ударим. Товар лицом продают. 
Товар лицом кажут. Умеем перешерститься: в будень изнанкой, в праздник 
лицом. Не к лицу пироги разбирать, коли и хлеба нет. Некстати печальна, не 
к лицу (не к добру) весела. Не к лицу румяна. Человек ни с лица, ни с из-
нанки. Не велики лица, испейте и водицы. Личико беленько, да разуму ма-
ленько. Личиком беленек, да душой черненек. Личиком беленек, да умом 
простенек. С личика яичко, а внутри болтун. Мило не мыло, а беленькое ли-
чико [11]. 

Как видно из приведенных выше словарных дефиниций слово «ли-
цо» имеет следующие основные значения в русском языке: 

1. Передняя часть головы человека 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%BE%D1%82
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B4%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%BB%D0%BE%D0%B1
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%81%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%BD%D0%B0
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%80%D0%BE%D1%82
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%87%D1%82%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B7%D0%B0
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%BA%D1%82%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B5%D0%B3%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%82%D1%8B%D0%BB
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%B4
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B4
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B2%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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2. Наружная (передняя, верхняя) сторона предмета 
3. Индивидуальный облик, отличительные черты 
4. Человек, личность  
5. В грамматике: категория, показывающая отнесённость к 

говорящему  
6. Физиономия, лик, облик, обличье, выраженье на лице ду-

ховных качеств. 

Гучепшокова С. А, исследуя концепт «лицо» в адыгской, рус-
ской, английской и французской лингвокультурах, указывает на то, 
что он архетипичен, универсален. Лицо во всех этих языках опреде-
ляется как физическая идентификация человека, индивидуальность и 
уникальность, как элемент тела, выделяющий человека из животного 
мира; как отображение психической и моральной сущности его об-
ладателя [4]. 

Слово «лицо» имеет следующие синонимы в русском язы-
ке:лик, физи(ономи)я, физиомордия, моська, рыло, мурло, ряшка, 
личико, морд(очк)а, рожа, харя, образина; личность, особа, персона, 
фигура, субъект, человек; вид; единица; изнанка; чухалка, трюфель, 
чухло, рыльник, ряшник, хаялка, шмась, дыня, хрюкало, репейник, 
оригинальность, обличье, облик, стивидор, зрак, физика, циферблат, 
самостоятельность, своеобразие, репа, мордашка, обличие, шнобель, 
мордаха, индивидуум, индивидуальность, шайба, телевизор, вывеска, 
сурло, носопырка, ряха, грызло, мордочка, чемодан, экран, птица, 
стебайло, табло, мордоплясия, морда, физия, фотография, чича, 
фронтон, жирант, апатрид, брехало, морда лицом, мурлетка, морду-
ленция, мордофиля, харьковская область, обличность, мордализация, 
правая сторона, мордасово, мордень, лицевая сторона, хеджер, фа-
сад, чайник, мордасы, сусалы, чувырла, рубильник, будка, паяльник, 
картина, шайка, физиономия, жират, сопатка, репье, леонтиазис, ро-
жица, сотский, прототип, индивид, фотокарточка, семафор, сопло, 
витрина, становщик, харитон, хариус, ценник, суперкарго, забра-
ло[8]. 
Из приведенного выше списка видно, что большинство синонимов 

слова «лицо» принадлежат к разговорному, стилистически сниженному 
стилю речи. Некоторые из слов в приведенном списке являются грубыми, 
например, рыльник, хаялка, хрюкало, брехало и др. 

На наш взгляд, это свидетельствует о том, что концепт «лицо» чрез-
вычайно важен в повседневнй жизни, так как на лице отражаются различ-
ные эмоции. 

В словаре антонимов русского языка отмечается, что лицо противо-
поставлено спине человека. 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%BD%D0%B0
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ЛИЦО – СПИНА. Пьер несколько раз пересаживался во время игры, 
то спиной, то лицом к Наташе. (Л. Толстой. Война и мир).  

Спиной к Сытному рынку, лицом к парку высится массивное здание 
с башней, с огромными окнами-аркадами (Шефнер. Имя для птицы) [7]. 

Чапаева М. А. отмечает, что лицо осмысливается в русской культуре 
(XI - XIX вв.в оппозиции внутреннего и внешнего человека, как единство 
внутренней и внешней природы человека, его тела и души.  

В русском эстетизме на рубеже XIX - XX веков появилась эстетская 
игра масками как форма психологической защиты человека, оставляя про-
стор для экспериментов с художественной формой [16]. 

В русской лингвокультуре существует целое множество паремиоло-
гических средств, указывающих на одновременную связь и противопо-
ставление лица как внешней характеристики человека и души как его 
внутренней сущности. 

Лицом хорош, да душою непригож. 
В русском фольклоре существуют языковые средства, описывающие 

красивое лицо.  
• Красна, как маков цвет. 
Но имеется гораздо больше языковых средств, описывающих некра-

сивое лицо. 
• Такая рожа, что сама на оплеуху напрашивается. 
• Рожа - хоть репу сей, хоть морковь сажай. 
• Экой красавец: под носом румянец, во всю щеку лишай. 
• Нос курнос, а рыло дудкой.  
• Нос крючком, а борода клочком. 
• Рот до ушей - хоть лягушку пришей [6]. 
Лицо противопоставляется задней части человеческого тела, спине, а 

в современной лингвокультуре - ягодицам. 
Думаешь, что с человеком будешь общаться всегда, а он неожидан-

но поворачивается к тебе задом и продолжает делать вид, что это лицо 
[10]. 

Ценностная составляющаяконцепта «лицо» в русской лингвокульту-
ре представлена следующими смыслами. 

1. Красота лица определяется красотою души. 
Никакой макияж не украсит лицо так, как чистота в глазах и ис-

кренность в улыбке. 
2. Красивое лицо противопоставляется плохому характеру, отсут-

ствию ума и плохим делам человека. 
Лицом красавица, а нравом только черту нравится. 
Личиком беленек, да умом простенек. 
Личиком гладок, да делами гадок. 
3. Народная мудрость учит тому, что не надо оценивать человека 

по его лицу. 
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С лица воду не пить. 
4. Люди не обязательно любят тех, кто лицом красив 

Личико беленько, да люблю маленько. 
5. По лицу нельзя понять, какой человек. 
Умный или дурак, по лицу не определить. 
6. По выражению лица человека можно понять, какие чувства он 

испытывает. 
Что в сердце варится – на лице не утаится[6]. 
7. Люди надевают маски на лица. 
Люди так часто меняют маски, что забывают, где истинное лицо  
8. Не надо показывать всем людям свои истинные чувства. 
Улыбайтесь в лицо тому, кто вам причиняет боль, и он почувству-

ет, какие вы сильные. 
9. Люди, особенно женщины, стремятся иметь красивое лицо, так 

как они думают, что будут более востребованы обществом. 
Красивое лицо является безмолвной рекомендацией. 
Давайте на чистоту. Без красивого лица и тела никто не захочет 

узнать, какая у тебя душа.  
10. Женщины любят проводить различные манипуляции с лицом 

для того, чтобы выглядеть красивее. 
Солнце, лето, море, пляж– страшное лицо, размытый макияж [15]. 
Ценностный аспект концепта «лицо» в современной культуре осо-

бенно хорошо отражается в интернет-статусах. 
1. Имеется большое количество интернет-статусов о том, что 

важна красота души, а не красота лица. 
Если некрасивое лицо, его можно исправить косметикой, фигуру 

подтянуть в тренажёрном зале, в вот с гнилой душой уже ничего не сде-
лаешь. 

2. Для девушки красота важна, но поведение более значимо. 
Если девушка следит за своим поведением, она намного красивее 

той, которая следит только за своим лицом 

3. Самое неприятное - это получать удар в лицо. 
Если люди делают плохие вещи, они заслуживают удар в лицо. 
Некоторым людям просто нужно дать пять. В лицо. Стулом толь-

ко в интернете можно кого-нибудь облить с ног до головы грязью, а по-
том лечь спокойно спать с целым лицом. 

Не могу сказать верю ли я в любовь с первого взгляда. Но я точно 
знаю, что есть такие люди, которых с первого взгляда хочется ударить, в 
лицо, ногой. 

4. Дела человека отражаются на его лице. 
То, во что ты искренне веришь, становится твоим миром. То, что 

ты делаешь и есть твоё лицо в твоём мире. 
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После определенного возраста наше лицо становиться нашей био-
графией.  

5. Не надо бояться морщин на лице. 
Морщин на лице нет только у полного дебила.  
6. Любовь приносит улыбку на лицо. 
Как бы не злился человек, у него расцветает лицо, если ему говорят, 

что любят. Любовь дарит нам радость и счастье. 
7. Всегда приятно видеть счастливые улыбающиеся лица, осо-

бенно лица любимых людей. 
Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, 

точно они греют вас или гладят.  
Ничего не согревает сердце так, как видеть счастливые лица детей 

и радоваться вместе с ними. 
8. Люди надевают маски на лица. 
Люди так часто меняют маски, что забывают, где истинное лицо. 
9. Говорить правду в лицо трудно. 
Есть категория людей, которым правду в лицо говорить особо легко 

и невообразимо приятно, – это подчинённые. 
Не всегда получается высказать человеку прямо в лицо то, что ты о 

нём думаешь. Иногда приходится высказываться в рожу, а то и в харю. 
10. Человек может иметь разные качества в одном лице. 
О себе могу сказать, что я –многогранная личность. Я эгоист, жа-

дина и сволочь в одном лице. 
Я – женщина и значит я актриса, во мне сто лиц и тысяча ролей. 
11. Двуличие осуждается. 
У человека, который ведёт двойную жизнь два лица, два голоса и 

одно каменное сердце. 
12. Важно сохранять улыбку на лице. 
Самые красивые люди – это те... Которые прошли сложные ситуа-

ции... Но до сих пор им удаётся сохранять улыбку на лице... 
Я буду сильной и даже сквозь боль вы будете видеть на моём лице 

улыбку. 
13. Надо стараться не ударить в грязь лицом. 
Оптимист – это человек, который даже упав лицом в грязь уверен, 

что она лечебная! 
14. Умное выражение лица еще не значит, что человек действи-

тельно умен. 
На всех уроках, я сижу как политик: ничего не знаю, но делаю умное 

лицо. 
15. Очень трудно перепутать лицо и зад. 
Я плевала на то, что говорили обо мне у меня за спиной, пока не по-

няла, что повернута лицом к этим людям. 
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До тех пор ты стоишь лицом к своему прошлому, ты стоишь задом 
к своему будущему! 

Думаешь, что с человеком будешь общаться всегда, а он неожидан-
но поворачивается к тебе задом и продолжает делать вид, что это лицо. 

16. Утром в общественном транспорте невозможно увидеть счаст-
ливые лица. 

Посмотри вокруг себя в общественном транспорте: много ли ты 
увидишь счастливых лиц? [10]. 

В русских фразеологизмах со словом «лицо» также представлена по-
нятийная, образная и ценностная составляющая рассматриваемого концеп-
та. 

Лицо представлено как передняя часть тела человека, которая откры-
та обзору других людей и воздействию окружающей среды.  

Знать в лицо – не будучи знакомым, знать, помнить кого-либо 
по внешности, по виду 

Сохранить (человеческое) лицо 

Показать своё истинное лицо 

Лицом к стенке 

Слово «лицо» во фразеологизмах также может использоваться 
в значении «человек»: 
 (Рассказывать) в лицах 

В лице (того-то того-то) 
От лица 

Физическое лицо 

Юридическое лицо 

Лицо кавказской национальности 

Не взирая на лица (книжн.) 
Образность концепта «лицо» связана с понятием о лице как о перед-

ней части чего-либо.  
Стереть (или снести) с лица земли – уничтожить  

Показать товар лицом – показать с лучшей, наиболее выигрышной 
стороны  

Факт на лицо 

Ценностная составляющая концепта «лицо» представлена следую-
щим образом во фразеологизмах. 

1. В первую очередь люди обращают внимание на лицо, а уже потом 
на другие части и характеристики.  

На лице написано 

К лицу – 1 идет, подходит кому-либо {об одежде, прическе и т. п.) 2 
подобает кому-либо {по возрасту, положению и т. п.)  
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(Не) к лицу – 1 (не) идет кому-либо, (не) делает кого-либо привлека-
тельнее по внешности 2 перен. (не) подобает кому-либо, (не) соответствует 
положению и т. п. кого-либо  

2. Если человек смотрит или говорит что-то в лицо другому челове-
ку или событию, то он не боится этого другого человека или это 
событие. 

Лицом к лицу (стоять, встретиться и т. п.) – 1 в непосредственной 
близости, один против другого 2 непосредственно перед чем-либо  

Смотреть (или глядеть) в лицо – не бояться чего-либо, быть муже-
ственным  

Перед лицом – 1 непосредственно перед кем-либо 2 непосредственно 
перед наступлением чего-либо  

Смотреть смерти в лицо 

Смотреть правде в лицо  

Бросать в лицо 

3. В русском языке выделяется большая группа фразеологизмов, 
описывающих лицо под влиянием каких-либо эмоций или физи-
ческого состояния. 

 Лица нет – о бледности, исказившихся чертах чьего-либо лица  

Меняться в лице – о быстрой смене выражения лица под влиянием 
каких-либо чувств, переживаний и т. п.  

Измениться (или перемениться) в лице – приобрести другой вид {по-
бледнеть, похудеть и т. п.) или приобрести другое выражение под влияни-
ем болезни, переживаний  

С каким лицом явиться (или показаться) – о смущении, стыде после 
какого-либо неучтивого поступка, оскорбления и т. п.  

Ни кровинки в лице нет 

Кровинки в лице не осталось 

Сойти с лица 

С каменным лицом  
Кровь бросилась в лицо  

В поте лица своего 

Вытянутое лицо 

Помятое лицо 

С честным лицом 

Кислое выражение лица 

С недовольным лицом 

4. В русской культуре также важно человеку сохранять свое досто-
инство. Однако нам удалось найти всего четыре фразеологизма о 
лице, в которых выражена эта идея. 

Лицом в грязь не ударить  
Терять своё лицо 

Лицом в салат 
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Плевок в лицо 

5. В русском языке имеются фразеологизмы, описывающие разные 
типы лица. 

На одно лицо – очень похожи  
Кукольное личико[1]. 
6. Кроме того, в русском языке есть выражения со словом «рожа» и 

«рыло», также описывающие различные типы личностей и выра-
жений лица. 

Протокольная рожа 

Разбойничья рожа 

Рожа просит кирпича 

Строить рожи 

Рылом не вышел 

Первое лицо чего-то 

Звериное лицо 

Умер с улыбкой на лице 

[14]. 
В современных русских анекдотах также отражен понятийный, об-

разный и ценностный аспект концепта «лицо». 
Лицо противопоставлено задней части тела человека. 
– Доктор, доктор!!! Помогите!!! Что со мной? – Успокойтесь, у 

вас обычный геморрой. – Как, геморрой на лице? – Хм… лицо, говори-
те…хм 

Два мужика стоят на пригорке и ждут третьего: – Смотри, по–
моему это Петрович!? – Хм... не знаю... Мнимый Петрович разворачива-
ется. – Не, не он. – Блин, а когда со спины смотришь, так лицо похоже.  

Ценностная составляющая концепта «лицо» особенно ярко представ-
лена в анекдотах. 

1. Женщины очень заботятся о красоте лица. 
– Доктор, я хочу, чтобы не было видно моих морщин. – Хорошо, мы 

сделаем вам подтяжку лица. Это будет стоить пять тысяч долларов. – 

У меня не таких денег. Можно подешевле? – Хорошо, мы уберем основные 
морщины за три тысячи долларов. – Доктор, а можно еще дешевле? – 

Мадам, дешевле – только вуаль!  
2. Трудно говорить правду в лицо. 

– В Интернете все храбрые. А ты бы смог повторить все это, глядя 
мне в лицо? – Легко! Высылай фото.  

3. Если у человека умное лицо, это не значит, что он дей-
ствительно умный. 

Если вам срочно надо сделать умное лицо, попытайтесь умножить 
в уме 385 на 294. 

4. Иногда очень трудно отличить лица людей. 
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Пришел к чукчам фотограф. Всех сфоткал, разглядывает фотки, а 
они все лицами похожи. Он и сделал все фото с одного негатива. Раздал 
фотки. Один чукча смотрит и говорит: «Лицо моя, а одежда нет». 

5. Самое неприятное, получать удар в лицо, но некоторые 
люди этого заслуживают. 

Идет старушка и по улице и видит – несколько человек бьют морду 
одному, решила заступиться: – Что же вы делаете, живому человеку ку-
лаками по лицу колотите. – Уйди, бабка, мы спамера поймали! – Так что 
же вы его руками–то? Ногами надо, ногами! 

6. На Новый год пьяные люди спят лицом в салате. 
Почему вы на Новый год заправляете салат "Оливье" детским кре-

мом? – У гостей от майонеза лицо щиплет. 
7. Алкоголь делает лица некрасивыми. 

Мужик с похмелья подходит к зеркалу, смотрит на свое заплывшее 
помятое лицо и про себя так: – И как тут не пить?  

– Здорово! А чего это у тебя такое лицо опухшее? – А это мы вчера 
всю ночь со злом боролись... – Победили? – Нет, еще осталось, будешь?  

8. У некоторых людей лицо похоже на кирпич. 
Комментарий к фотографии на фоне Кремлёвской стены: – У меня 

лицо с кирпичами сливается...  
9. Алкоголь и вкусная еда делают лицо человека очень до-

вольным. 
Роспотребнадзор нашёл в американских винах опасные вещества, 

которые в сочетании с сыром способны вызвать у россиян нетипично до-
вольное лицо. 

10. Долгое «сидение в интернете» делает лицо челове-
ка некрасивым. 

Выходя, наконец, из интернета вы похожи на российский флаг: лицо 
белое, глаза красные, задница синяя... 

11. Когда человек ест лимон, его выражение лица не-
красивое. 

Что с лицом? Лимон съел?  – Хуже. Тебя увидел. 
12. Утром в общественном транспорте у всех людей 

унылое выражение лица. 
Обожаю людей в автобусах, сидящих с лицом "сейчас или усну, или 

умру, я еще не решил" [2]. 
Праздничные тосты также отражают ценности культуры. Нами были 

выявлены наиболее частые пожелания за праздничным столом: чтобы 
улыбка не сходила с лица, чтобы лица светились счастьем и радостью, 
чтобы лицо было красивым, даже несмотря на возраст. 

В этот день 8 Марта  

Мы желаем Вам добра,  
И цветов охапку,  
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И весеннего тепла.  
Много радости, здоровья,  
Быть красивою всегда,  
Чтоб счастливая улыбка  

Не сходила с лица! 
Желаем быть в жизни цепкой,  
Желаем быть здоровьем крепкой, 
Лицом красивой, судьбой счастливой. 
С днем рождения тебя, дорогая! Желаю, чтобы твои прекрасные глаза 
всегда излучали радость сердца и души, а на лице повседневно сияла 
счастливая улыбка. Пускай теплота и любовь близких людей окутывают и 
согревают тебя даже в самый морозный день, а жизнь будет вечным 
праздником, полным приятных сюрпризов! 
Твоя «тридцаточка» настала,  
А ты, как роза, хороша.  
Лицом еще прекрасней стала,  
И очень юная душа. Ты в свой тридцатый юбилей,  
Не старше стала, а милей [13]. 

В афоризмах и цитатах представлены следующие элементы ценност-
ной составляющей концепта «лицо»: 

1. Лицо отражает жизненный опыт и душу человека. 
Мужчина должен одеваться так, чтобы ничто не отвлекало внимания 

от его лица. Но для этого нужно это лицо нажить, наработать. (Л. Де-
сятников). 

2. Красота лица не важна, а важна красота души. 
Красота заключается не в отдельных чертах и линиях, а в общем вы-

ражении лица, в том жизненном смысле, который в нем заключается (Н. 
Добролюбов). 

3. Важно сохранять лицо. 
Ты же слабая, сводит икры ведь, в сердце острое сверлецо; сколько мож-
но терять, проигрывать и пытаться держать лицо. (В. Полозкова). 

4. Часто люди носят маски. 
Вообще выражение лица его менялось мгновенно, внезапно 

до странности, как будто снимались и надевались маски. «Множество 
масок, но нет лица», – сказал о нём кто-то (Д. С. Мережковский). 

5. Получать удар в лицо очень больно и обидно. 
Игра была нормальная, дружественная, немножечко пострадал ка-

питанкоманды (футбольной), но это был дружеский удар ногой по лицу (Ю. 
Лужков). 

6. Счастье заключается в видении любимых лиц. 
Счастье – это когда ты просыпаешься и видишь живое любимое ли-

цо, а не красивуюлюстру на потолке (Т. Веденеева). 

https://citaty.ru/pro-muzhchin/
https://citaty.ru/pro-vnimanie/
https://citaty.ru/pro-krasotu/
https://citaty.ru/pro-linii/
https://citaty.ru/pro-smysl/
http://itmydream.com/citati/man/vera-polozkova
https://citaty.ru/pro-igry/
https://citaty.ru/pro-kapitanov/
https://citaty.ru/pro-kapitanov/
https://citaty.ru/pro-komandy/
https://citaty.ru/pro-nogu/
https://citaty.ru/pro-schaste/
https://citaty.ru/pro-krasivuju/
https://citaty.ru/pro-ljustry/
https://citaty.ru/pro-potolok/
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7. Когда человек представляет лимон, его лицо становится 
некрасивым. 

Когда произносишь «лимон», делаешь поневоле длинное лицо, а когда 
говоришь «апельсин», – широко улыбаешься (В. Набоков). 

8. Если человек имеет умное лицо, это еще не значит, что 
он действительно умный. 

Лицо нередко отличается от головы умением изобразить мысли-
тельный процесс (Г. Е. Малкин) [3]. 

Анализ показал, что в русском языке понятийная составляющая кон-
цепта «лицо» представлена в основном такими значениями, как передняя 
часть головы человека, которая противопоставляется задней части, спине и 
ягодицам. Также языковые средства указывают на одновременную связь и 
противопоставление лица как внешней характеристики человека и души 
как его внутренней сущности. Лицо определяется как физическая иденти-
фикация человека, индивидуальность и уникальность, как отображение 
психической и моральной сущности его обладателя. 

Образная составляющая концепта «лицо» представлена таким значе-
нием, как «наружная (передняя, верхняя) сторона», которая выставлена на 
всеобщее обозрение, которую люди замечают в первую очередь.  

Ценностная составляющая концепта «лицо» в русской лингвокуль-
туре представлена следующими значениями. 

Красота лица или его некрасивость очень значимы для человека и 
социума. В русском фольклоре существуют языковые средства, описыва-
ющие красивое лицо. Но имеется гораздо больше языковых средств, опи-
сывающих некрасивое лицо. 

Красота лица определяется красотою души. Красивое лицо противо-
поставляется плохому характеру, отсутствию ума и плохим делам челове-
ка.Народная мудрость учит тому, что не надо оценивать человека по его 
лицу. Люди не обязательно любят тех, кто лицом красив. 

Современные паремиологические средства значительно расширили 
ценностную составляющую концепта «лицо» и внесли в нее новые значе-
ния: 

1. Самое неприятное и обидное, это получать удар в лицо.Если люди 
делают плохие вещи, они заслуживают удар в лицо. 

2. Лицо отражает жизненный опыт и душу человека.Поэтому не надо 
бояться морщин на лице. 

3. Любовь приносит улыбку на лицо.Всегда приятно видеть счастли-
вые улыбающиеся лица, особенно лица любимых людей. Наиболее частые 
пожелания за праздничным столом русских людей таковы: чтобы улыбка 
не сходила с лица, чтобы лица светились счастьем и радостью, чтобы лицо 
было красивым, даже несмотря на возраст.Но утром в общественном 
транспорте невозможно увидеть счастливые лица, так как люди едут на ра-
боту, а работа не приносит радости. 

http://itmydream.com/citati/book/vladimir-nabokov-zashita-luzhina
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4. По лицу нельзя понять, каков человек.Но по выражению лица че-
ловека можно понять, какие чувства он испытывает.Люди надевают маски 
на лица. Умное выражение лица еще не значит, что человек действительно 
умен. Иногда он просто «делает» умное лицо. 

5. Не надо показывать всем людям свои истинные чувства. Важно в 
любой ситуации сохранять улыбку на лице.Однако, двуличие осуждается. 
Человек может иметь разные качества в одном лице.Говорить правду в ли-
цо трудно, для этого надо иметь смелость. 

6. Надо стараться не ударить в грязь лицом. Однако некоторые люди 
пренебрегают этим правилом.На Новый год пьяные люди спят за празд-
ничным столом «лицом в салате». Алкоголь делает лица некрасивыми, по-
мятыми, синими.  

7. Долгое сидение в интернете также делает лицо человека некраси-
вым. Когда человек ест лимон, его выражение лица «кислое». Однако в 
русской лингвокультуре имеются анекдоты о том, что алкоголь и вкусная 
еда делают лицо человека очень довольным. 

8. Для девушки красота важна, но поведение более значимо.Люди, 
особенно женщины, стремятся иметь красивое лицо, так как они думают, 
что будут более востребованы обществом.Женщины любят проводить раз-
личные манипуляции с лицом для того, чтобы выглядеть красивее. 

Как показал проведенный анализ концепта «лицо», в современной 
русской культуре сохранено религиозное представление о единстве души и 
тела человека. Об этом свидетельствует тот факт, что этимологически сло-
во «лицо» восходит к слову «лик» - изображение святого на иконе. Душев-
ная красота отражается на лице человека. Однако современной культурой 
были привнесены новые смыслы в понимание этого единства. 

В современном мире не все люди понимают эту связь между красо-
той души и тела, и иногда люди пытаются придать внешнюю красоту лицу, 
не заботясь о красоте душевной. 

В современной русской лингвокультуре имеется много языковых 
средств, описывающих удар в лицо. Получить удар в лицо очень больно и 
неприятно. Удар в лицо равносилен душевному краху. 

В русской лингвокультуре считается, что нужно сохранять лицо, так 
как это основной показатель сущности человека. Люди научились защи-
щать свою душу, надевая «маски» на лицо, сохраняя улыбку на лице в 
трудные или неприятные моменты. Однако под влиянием алкоголя очень 
легко потерять лицо. 
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SYMBOLISM OF ДОМ (HOUSE) AND 
ДЕТИ (CHILDREN) CONCEPTS IN 

RUSSIAN LINGUOCULTURE 
Аннотация. В статье рассматрива-

ются примеры воплощения сращенных 
символов дома и детей. Изучению под-
вергаются мифопоэтические воззрения 
русского народа на детство и место де-
тей в доме. Анализ языкового материала 
состоит в разборе разных культурных 
смыслов, связанных с детьми и домом. 
Исследование учитывает следующие 
факторы: 1) культурно-специфические 
характеристики городского дома: дет-
ская; 2) их комбинирование, в результате 
чего образуются сложные культурные 
смыслы; 3) символизм отчего (родитель-
ского) дома ‘ крова. 

Abstract. This study examines examples 

of the implementation of the combined char-

acteristics of house and children. The myth-

opoetic views of the Russian people on 

childhood and the place of children in the 

house are studied. The analysis of linguistic 

material consists in the investigation of var-

ious cultural meanings associated with chil-

dren and home. The study takes into account 
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Статья посвящена рассмотрению символики двух ключевых концеп-
тов русской лингвокультуры: дом и дети. Символика в русском языковом 
сознании связывает неразрывно эти два концепта. Концепт дом в разных 
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аспектах рассматривался в работах У.А. Басовой, Г. Гачева, М.В. Пимено-
вой, О.В. Тиуновой и других исследователей [2; 10].  

Термин концепт, прочно утвердившийся в современной лингвисти-
ке, носит в большей степени лингвокультурологический и коммуникатив-
ный характер. Д.С. Лихачёв в статье «Концептосфера русского языка» 
определяет концепт как результат соединения словарного значения слова с 
личным и народным опытом человека. Концепты, считает Д.С. Лихачёв, 
возникают в сознании как отклик на языковой опыт в целом [9, c. 3-9]. 
Концепты, по мнению Н.Д. Арутюновой, возникают в «…результате взаи-
модействия таких факторов, как национальная традиция и фольклор, рели-
гия и идеология, жизненный опыт и образы искусства, ощущения и систе-
мы ценностей» [1, c. 10]. 

В статье рабочим является следующее определение основного тер-
мина: концепт – это «означенный в языке национальный образ, идея, сим-
вол. Концепт имеет сложную структуру представления, реализуемую раз-
личными языковыми средствами. Концептуальное значение выражается в 
закреплённой и свободной формах сочетаний соответствующих языковых 
единиц. Информация о познаваемом объекте (фрагменте мира) может быть 
получена различными способами восприятия (при помощи зрения, слуха, 
обоняния, осязания и т.д.). Информация о познаваемом объекте (фрагменте 
мира) может выражаться в виде вторичной категоризации, что составляет 
обычно бóльшую часть структуры концепта. Концепт отражает категори-
альные и ценностные характеристики знаний о некоторых фрагментах ми-
ра» [10, c. 6]. 

Структуру концепта в лингвистических исследованиях представляют 
в виде поля (А. Вежбицкая), компонентов (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, 
Г.Г. Слышкин), совокупности слоев (В.А. Маслова), уровней (Ю.С. Степа-
нов). В данной статьей принимается мнение, что «в структуре концепта за-
ключаются признаки, функционально значимые для соответствующей 
культуры» [10, c. 6]. Структура концепта формируется мотивирующими, 
образными, понятийными, категориальными и другими признаками [Там 
же]. 

В структуры большинства концептов входят символические призна-
ки. Символические признаки, по словам М.В. Пименовой, выражают 
«сложные мифологические, религиозные или иные культурные понятия, 
закрепленные за словом – репрезентантом концепта. Понятие есть часть 
концепта; понятийные признаки входят в структуру концепта. Процессы 
концептуализации и категоризации тесно взаимосвязаны и взаимоперепле-
тены между собой. Эти процессы помогают нам вычленить некий объект – 
реально или виртуально существующий – из общего фона подобных объ-
ектов, наделить его общими с другими и присущими только ему одному 
признаками» [10, с. 17]. «Символическими называются такие признаки, ко-
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торые восходят к существующему или утраченному мифу и могут воспри-
ниматься в виде метафоры, аллегории или культурного знака» [10, c. 431].  

Профессор В.И. Карасик противопоставляет три типа культурных 
концептов: этнокультурные, социокультурные и индивидуальные концеп-
ты. Концепты дом и дети относятся к разрядам этнокультурных и соци-
альных [4, c. 118]. Рассмотрим символику дома и детей в доме в русской 
лингвокультуре. 

Дом считается местом постоянного проживания, дети – символ про-
должения рода, молодая часть семьи. Все характеристики указанных кон-
цептов выражают особенности ментальности русского народа. «Менталь-
ность – это миросозерцание в категориях и формах родного языка, соеди-
няющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального 
характера в типичных его проявлениях. Язык воплощает и национальный 
характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в за-
конченном их виде могут быть представлены в традиционных символах 
данной культуры» [6, c. 14-15]. Род, семья, обжитое пространство – важ-
ные отправные пункты для создания когнитивных признаков изучаемых 
концептов. 

Ассоциативно-образную основу народной концептуализации мира, 
являющейся способом ее освоения, формируют архетипы. Архетипы, как 
первичные эмоциональные образы, живущие в нашем языковом сознании, 
создают языковую картину мира. Языковая картина мира, продукт рас-
предмечивания действительности, суть иерархически ценностно выстро-
енная вербализованная понятийная система, базирующаяся на человече-
ских представлениях о мире [8, c. 23]. Концепты культуры включают в се-
бя понятийную и образную составляющие (см.: [5, c. 30-35]). Апогеем раз-
вития понятийных и образных признаков являются признаки символиче-
ские. 

Детство в современной лингвокультуре стереотипно воспринимается 
как беззаботность и состояние счастья (Нежный человек, полубольной от  
хронического  недоедания,  изнуренный упорными поисками прочной исти-
ны, он не  знал  никаких  радостей,  кроме чтения книг, и когда ему каза-
лось, что  он  примирил  противоречия  двух сильных умов, его милые, 

темные глаза детски  счастливо  улыбались. Горький. Мои университе-
ты). Такое состояние связано с постоянными открытиями в окружающем 
мире (Как мало в этой жизни надо Нам, детям, – и тебе и мне. Ведь 
сердце радоваться радо И самой малой новизне. Блок. Ты помнишь? В 
нашей бухте сонной…). 

Детские годы – это целая эпоха в жизни человека. Каждый из нас 
вспоминает эту пору как одну из самых счастливых (Я сам не рад болтли-
вости своей, Но детских лет люблю воспоминанье. Пушкин. Сон). Эпи-
теты детства: далёкое, ранее (- Где-то – за пределами действительного и 
когда-то в раннем детстве, я испытал некий сильный взрыв души, сла-
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достный трепет ощущения – вернее предчувствие – гармонии, пережил 
радость, светлейшую солнца на утре,  на восходе его. Горький. О первой 
любви). 

Семья тогда становится настоящей семьёй, когда в ней рождаются 
дети (Вот долдоним: дети – счастье, дети – радость, дети – свет в 
окошке! Астафьев. Царь-рыба). Понимание и уверенность друг в друге – важ-
ные основы семьи (Тогда супруг жене был верен, Сестру любил всем серд-
цем брат, Родитель в детях был уверен, И ближний ближнему был рад. 
Долгорукий. В последнем вкусе человек). 

Дети малые – устойчивое выражение, символизирующее в русской 
лингвокультуре наивность, инфантильность, игривость, баловство, несе-
рьезность. Малым детям спускается с рук то, что не позволяется делать 
взрослым (Хорошо бы всю жизнь сидеть здесь на скамье и сквозь стволы 
берез смотреть, как внизу под горой клочьями бродит вечерний туман, 
как далеко-далеко над лесом черным облаком, похожим на вуаль, летят на 
ночлег грачи, как два послушника – один верхом на пегой лошади, другой 
пешком – гонят лошадей на ночное и, обрадовавшись свободе, шалят, как 
малые дети; их молодые голоса звонко раздаются в неподвижном возду-
хе, и можно разобрать каждое слово. Чехов. Княгиня). 

Русский дом – его составные части, локусы в доме относятся к арха-
ическому слою когнитивных признаков исследуемых концептов. Под «ар-
хаичными понятийными понимаются признаки концептов, зафиксирован-
ные в исторических и историко-этимологических словарях конкретных 
языков, но не отмеченные в словарях современных языков, а также при-
знаки, диктуемые языковым материалом, но не зафиксированные в слова-
рях соответствующих периодов. Архаичные признаки выражают наивные, 
обыденные представления народа на мир, которые не утрачены языком, но 
уже не осознаются носителями современного языка. Архаичные признаки 
возможны только у тех концептов, история репрезентантов которых доста-
точно древняя» [10, c. 358]. К архаичным признакам дома можно отнести 
восприятие мира – как внешнего, так и внутреннего – как обжитого про-
странства (Грустя и радуясь звезде, спадающей тебе на брови, Ты сердце 
выпеснил избе, Но в сердце дома не построил. Есенин. Теперь любовь моя 
не та…). 

Русская лингвокультура патриархальна. Для детей дом, где они вы-
росли – отчий (И вновь вернусь я в отчий дом, Чужою радостью уте-
шусь… Есенин. Устал я жить в родном краю…), родительский (Всякий и 
подумал, что ты рада родительский дом оставить. Чехов. Перед свадь-
бой). Утрата родителей приводила к утрате отчего дома (Святая ночь на 
небосклон взошла, И день отрадный, день любезный, как золотой покров, 
она свила, Покров, накинутый над бездной. И, как виденье, внешний мир 
ушел… И человек, как сирота бездомный, Стоит теперь и немощен и гол, 
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Лицом к лицу пред пропастию темной. Тютчев. Святая ночь на небосклон 
взошла…). 

Дом называют кровом. Кров и кровь – однокоренные слова. Дети, как 
молодая поросль, вырастают под родительским кровом. Такая вегетативная 
метафора до сих пор актуальна для русского языка.  

Дети под родительским кровом символизируют уют в доме, семей-
ные узы – привязанность (А потом я слышу, как хозяйские дети, брат и 
сестра, моют ноги в тазу. И это опять означает что-то большее, чем 
боязнь испачкать постель, может быть, означает извечное возвращение 

детей под родительский кров… А потом я слышу, как они возятся на ку-
шетке, дерутся, и я чувствую в самой этой щенячьей возне какую-то 
необходимость, тайный уют, словно это им так нужно – рвануться в 
разные стороны, чтобы больней и слаще почувствовать потом общую 
привязь родства. Искандер. Путь из варяг в греки). Родительский кров 
символизирует и достаток, и сытость, и покой, и укрытие (Но всякому, чи-
тавшему повести в журнале «Семья и школа», хорошо известно, что вы-
дающимся людям приходилось в молодости упорно бороться с родителя-
ми за право отдаться своему призванию, часто им даже приходилось по-
кидать родительский кров и голодать. Вересаев. Воспоминания). 

Дети, которым не удалось достичь поставленных целей в жизни, воз-
вращаются под отчий кров. И такое возвращение напоминает библейскую 
притчу о блудном сыне (Первая притча говорит о непослушном сыне. Сын 
этот покинул своего отца, долго скитался и все же вернулся домой под 
родительский кров. Нечего и говорить о ваших товарищах, которые и 
вовсе не искушены в жизненных невзгодах и оставили тайно дом свой, – 

нечего и говорить, что плохо придется им на их гибельном пути. И еще 
раз убеждаю вас: если кто знает, где они, пусть напишет им, дабы не 
убоялись они вернуться, пока есть время, под родительский кров. И 
помните, в притче, когда вернулся блудный сын, то отец по доброте сво-
ей не стал попрекать его, а одел в лучшие одежды и велел зарезать упи-
танного тельца, как для праздника. Так и родители этих двух заблудшихся 
юношей простят им все и примут их с распростертыми объятиями. Гай-
дар. Школа). 

Присутствие детей в доме озаряет его светом радости. Если в доме 
остаются одни старики, дом темнеет, из него уходит внутренний свет. Та-
кими же символами описывается болезнь ([Председатель:] Дома У нас пе-
чальны – юность любит радость. Пушкин. Пир во время чумы). Дети – 
это и будущее семьи, и её надежды (ср.: Гадает старость сквозь очки У 
гробовой своей доски, Всё потеряв невозвратимо; И всё равно: надежда 

им Лжет детским лепетом своим. Пушкин. Евгений Онегин). 
В городском доме появляется особое пространство в доме: детская. 

Такого пространства в сельском доме у русских не было. Детей в ХХ веке 
стало рождаться меньше. В России после двух мировых войн каждый че-
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ловек становится ценным. У М.И. Цветаевой в стихотворении «Детская» 
встречаем: Наша встреча была – в полумраке беседа Полувзрослого с по-
лудетьми. Хлопья снега за окнами, песни метели...Мы из детской уйти не 
хотели, Вместо сказки не жаждали бреда... Если можешь – пойми! У 
взрослых детская вызывает слёзы умиления и воспоминания ([Любовь Ан-
дреевна (радостно, сквозь слезы):] Детская! Чехов. Вишнёвый сад). 

Таким образом, символика дома и детей в доме заключает в себе 
следующие лингвокультурные смыслы: 1. Дети – неотъемлемый и важный 
атрибут семьи. 2. Дети – свет и радость в доме. 3. Родительский кров – это 
и надёжное укрытие для детей, и символ достатка и сытости. 4. Городской 
дом отличает от сельского дома наличие детской: дети в городской куль-
туре получают собственное огороженное пространство в родительском 
доме, тогда как в сельском доме детям отводится для игр и занятий двор. 
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язык, чтобы улучшить уровень китайского языка, а так же русским иссле-
дователям. В качестве методов были использованыструктурно-
семантический анализ и наблюдение. 

Семантема – это наименьшая единица языка со звуком и со значе-
нием в лексике китайского языка. Ее можно разделить на два типа, кото-
рые выражают значения предметов и явлений, это называется «значения 
лексики». Если выражаются только функции грамматики, то это называет-
ся «значения грамматики». Например, 书 означает книгу и является одной 
семантемой, тип звука определяем как “shū”, часть речи является именем 
существительным. 马虎 (по рус. невнимание) тоже является одной семан-
темой, тип звука определяем как “mǎhu”, часть речи является именем при-
лагательным. 吗- тип звука определяем как “ma”, выражается вопроси-
тельная интонация. Таким образом, не только с помощью лексики выра-
жаются значения, но и с помощью грамматики, это называется Ши юй су 
(по кит. 实语素). Построение фразы только с помощью грамматических 
свойств называется Сюйюй су (по кит. 虚语素). Большинство семантем в 
современном китайском языке являются простыми. Например: 天– небо, 
地– земля, 河– река, 土– почва, 吗– интонация вопросительная, 啥– чём 
(что) и др. Кроме того, семантема может быть двусоставной. Например: 
踌躇– нерешительный, 荒唐– абсурдный, 牢骚– ворчать, 参差– неровный, 
尼龙– Ни Лун, 维纶–Вей Лунь и др. Встречаются примеры трехсоставных 
или более сложных семантем. Например: 法西斯– Фашисты, 海洛因– Ге-
роин, 迪斯科– Диско, 巧克力– Шоколад, 哈尔滨– Харбин, 乌鲁木齐– Уру-
мучи, 奥林匹克– Олимпиада, 叶卡捷琳堡– Екатеринбург и др. Некоторая 
часть двусоставных семантем является заимствованной, а трехсоставные 
или более семантемы - все иноязычные [1, с. 176-189]. 

Семантема может стать частью разных слов. Например: 蜡烛 (по рус. 
свеча), 蜡и烛может совмещаться с другими семантемами. 蜡: 蜡烛 (свеча), 
蜡人 (восковая фигура человека), 蜡纸 (восковая бумага), 蜡染 (сделана из 
воска). 烛: 蜡烛 (свеча), 花烛 (свадебные свечи), 香烛 (свеча фимиама), 
火烛 (огнеопасные предметы). 

Следовательно, 蜡и烛, это все самостоятельные семантемы. Но нуж-
но обратить внимание на то, что они могут заменяться другими. Например: 
蝴蝶，из них碟 может ставиться с такими словами, как 粉蝶(репница), 
彩蝶 (разноцветная бабочка) и др. А другое слово 蝴не может образовы-
вать новые слова. Поэтому 蝴蝶является одной целой семантемой. По дру-
гой группе 粉蝶, 彩蝶, из которых 碟тоже является отдельной семантемой, 
поэтому 粉蝶и彩蝶все состоят из двусоставных семантем [2, с. 89-95].  

Семантемы бывают разных типов. Например, 1) Фразеологические 
семантемы, которые могут являться самостоятельными словами, как 
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например: 地(земля), 牛 (бык), 走 (идти), 跑 (бег), 远(далеко), 重 (тяжё-

лый), 我 (я), 你 (ты), 谁(кто), 不 (нет), 又(снова), 葡萄(виноград), 橄榄 

(оливка). 
(2) Нефразеологические семантемы, которые не могут самостоятель-

но образовать слово, их необходимо составлять с другой семантемой, что-
бы образовать слово со всей полнотой смысла. Нефразеологические семан-
темы могут делиться на два вида: первый вид может определять смысл 
слова полностью или частично, их место в словах обычно произвольное. 
Например, 民 (обозначает народ, здесь может выражаться полностью 
мысль слова), 语 (это можно составить только с другой семантемой, чтобы 

определить полностью смысл слова, например 语文– филология, 语言– 

лингвистика). Второй вид работает только функцией дополнения. Их место 
в словах обычно определённое, называется аффиксом. Например, 家 

(姑娘家, 孩子家), 儿 (花儿, 鱼儿), 化 (绿化, 现代化) [3, с. 12-20]. 

Слово состоит из семантем. Слово и семантемаявляются единицами 
лексики и единицами грамматики. Слово – это наименьшая единица языка 
со смыслом и звучанием, которая может независимо использоваться. 

Слово и семантема выражаются в письменности иероглифами. Иеро-
глиф является единицей письменности китайского языка. В китайском 
языке одна семантема равна одному иероглифу. Но бывают исключения. 
Например, 仿佛 (как будто), 莫斯科 (Москва) являются одной семанте-
мой, однако здесь нужно два или три иероглифа, потому что в китайском 
языке один иероглиф соответствует только одному слогу. 

Между словами, семантемами и иероглифами имеется следующая 
связь: 
Иероглиф 谁 喜 欢 巧 克 力 糖 7 иероглифов 

Семантема 谁 喜 欢 巧克力 糖 5 семантем 

Слово 谁 喜欢 巧克力糖 3 слова 

На основе данной таблицы можно сделать вывод, что предложение 

谁喜欢吃巧克力 (по рус. Кому нравится шоколад?) включает в себя 7 

иероглифов, 5 семантем, из которых составлены 3 слова. Некоторый иеро-
глиф соответствует только одной семантеме и одному слову, как один 

иероглиф谁. Некоторые соответствуют двум семантемам и одному слову, 

как два иероглифа喜欢. Еще четыре иероглифа соответствуют только двум 
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семантемам и одному слову, как巧克力糖. А некоторые иероглифы не об-
разуют ни слово, ни семантему, а только являются слогом, как巧, 克, 力. 

Поэтому можно сделать вывод, что семантема, иероглиф и слово не 
всегда соответствуют друг другу. 

Структура в китайской лексике включает следующие разделы: 
простая и составная. 

Простое слово включает в себя одну семантему, имеет следующие 
типы: 

1. Ляньмяньцы, который из двух слогов составляет одну семантему, 
обозначает один смысл слова, имеет такие виды: Шуаншэнцы, Деюньцы и 
др [4]. 

(1) Шуаншэнцы, имеющий одинаковую согласную букву, которая со-
стоит из двух слогов. Например: cēncī (参差), fangfú (仿佛), zhī zhū (蜘蛛). 

(2) Деюньцы, где два слога имеют одинаковую гласную букву. 
Например: lìzhī (蜘蛛), zhāngláng (蟑螂), duōsuo (哆嗦) 

(3) Другие, которые имеют разные гласные и согласные буквы из 
двух слогов. Например, hú dié (蝴蝶), biānfú (蝙蝠), yuānyang (鸳鸯) 

2. Деиньцы, где одна семантема состоит из двух слогов звуков. 
Например: xīngxing (猩猩), lǎolao (姥姥) 

3. Заимствованные слова с переводом звука. Например:  
葡萄 (виноград), 咖啡(кофе), 的士 (текси), 沙发 (диван), 尼龙(Ни 

Лун), 巧克力 (шоколад) 
Сложное слово, имеющее много семантем, имеет следующие три 

типа: Фухэ ши, Пяньчжэнсин иЧжунбусин[5]. 
1. Фухэ ши состоит из двух или более разных корней слов, включа-

ющих в себя пять видов: 
(1) Ляньхэсин состоит из двух корней слов, имеющих один, схожий, 

связанный смысл или обратный. Этот вид можно разделить на три группы: 
А. 关闭 (по рус. Выключить или выключать), по отдельности关 обозначает 

выключать, а闭 - закрывать. 美好 (по рус. прекрасный), по отдельно-
сти美обозначает красивый, 好- хороший. В.开关 (по рус. выключатель), 
если отдельно то, 开обозначает открыть, а关 - закрыть, 买卖 (по рус. биз-

нес), 买- купить или покупать, 卖- продавать. С. 质量 (по рус. качество), 

по отдельности质обозначает свойство или качество, 量- количество, 
国家(по рус. страна), из них по отдельности国обозначает страну, 家– семья 
[6]. 

А группа, два корня слов, по смыслу друг на друга похожие и близ-
кие. 
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B группа, два корня слов вместе образуют новое значение. 
C группа, мы заметим, что смысл только одного корня работает в но-

вом слове. А смысл другого корня слова исчезает. 
(2) Пяньчжэнсин, где первый корень слова определяет следующий 

корень слов. Например: 
А. 主流 (主: основный, 流：течение, 主流：основная тенденция) 

雪花 (雪：снег, 花：цветы, 雪花: хлопья снега) 

B. 笔直 (笔：ручка, 直：прямой, 笔直：прямой как ручка) 
火红 (火：огонь, 红：красный , 火红：красный как огонь) 

А группа является отношением определения плюс имя существи-
тельное или местоимение. 

B группа является отношением обстоятельства плюс имени суще-
ствования или местоимения. 

(3) Чжунбусин, где первый корень слова дополняется и объясняется 
следующим корнем слова. Например: [7] 

A. 缩小 (缩：сокращаться, 小：маленький, 缩小: уменьшать) 

扩大 (扩：расширять, 大：большой, 扩大：расширение, увеличение) 

B. 羊群 (по рус. Стадо овец), (羊-коза, 群- толпа) 
马匹 (кони, лошади), (马- лошадь, 匹- штука) 
А группа: первый корень слова обозначает поведение, следующий 

корень слова выражает дополнение и объяснение результата. 
B группа: первый иероглиф обозначает предмет, следующий обозна-

чает единицу этого предмета – счетное слово). 
(4) Дунбиньсин (глагольно-объектная структура), где первый корень 

слова как поведение и движение, а следующий корень слова обозначает 
предмет, которым управляется первый корень слова. Например: [8] 

失业 (失：терять, 业：работа , 失业：безработный) 

投资 (投как глагол, 资как имя существительное, а вместе они обо-
значают слово инвестиции) 

(5) Чжувэйсин (структура подлежащего и сказуемого), где первый 
корень слова обозначает указанный предмет, а следующий корень слова 
обозначает и объясняет первый корень слова. Например: [9] 

雪崩 (雪：снег, 崩：развалиться, обрушиться, 雪崩：снежный об-
вал) 

气喘 (气：дыша, воздух, 喘：дышать , 气喘：тяжело дышать) 

2. Чундесин состоит из повторных семантем корней слов. Например: 
姐姐- старшая сестра, 哥哥 - старший брат, 弟弟 - младший брат, 仅仅 - 

только 
3.Фуцзя ши состоит из корня и суффикса, имеет два вида: 
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А. Цяньцзя ши (приставка + корень), например: 老- 老虎, 老乡. 第: 

第一, 第五 
В. Хоуцзя ши (корень + суффикс), например: 
   -子: 刀子, 瓶子, 板子, 滚子, 胖子, 瘦子 

   - 头: 石头, 木头, 年头, 来头, 苦头, 甜头 

Кроме того, некоторые слова, состоящие из корня + суффикса с дву-
мя звуками, называются Деиньцы, и являются сложными словами. Напри-
мер: 

红通通(的), 绿油油(的), 干巴巴(的), 笑嘻嘻(的) 

Из вышесказанного мы можем заметить, что многие семантемы мо-
гут самостоятельно быть словом в китайском языке. Они могут существо-
вать отдельно. Простая семантема может формулировать слова, как 
天(небо), 地(земля), 河(река), 人(человек), 海(море) и т.д. А также двух-
сложная семантема может формулировать слова, как 慷慨(щедрый), 
蜘蛛(паук), 蜻蜓(стрекоза), 葫芦(горлянка), 蚯蚓(дождевой червь), 
牡丹(пион древовидный) и т.д. Трёхсложная семантема или больше явля-
ются заимствованными, как 奥林匹克(олимпиада),克瓦斯(квас), 特朗普 
(Трамп) и т.д.  

Двухсложное слово имеет преимущество. Есть следующие причины: 
во-первых, односложное слово в древнем китайском языке имеет абсолют-
ное преимущество. Например: 发, 军, 师, все простые слова. По развитию 
языка и общества постепенно появилась тенденция к использованию двух-
сложной семантемы. Старые односложные слова больше заменяются двух-
сложными словами. Например, 头发– волосы, раньше употреблялось 
как发，军队– армия, раньше употреблялось как 师– учитель, раньше упо-
треблялось как 师. Во-вторых, в современном китайском языке много-
сложные слова обычно сокращают двухсложные слова. Как 电影明星 со-
кращает 影星 (звезда фильма)，家用电器- 家电 (домашняя техника). В-
третьих, со времени развития появилось много новых созидательных слов. 
Эти слова больше являются двухсложными словами. Например, 网恋 (Ин-
тернет–знакомства)，招标 (торги)，基金 (фонды)，刷夜( не спать на 
ночь). 

Можно комбинировать корни слов для формирования новых. В лек-
сике китайского языка есть суффиксы. Приставки как: 老: 老头，第: 

第一，суффикс как: 子: 胖子, 瘦子. Но эти суффиксы в лексике китайского 
языка занимают лишь малую часть. И комбинированные слова имеют ос-
новные типы. 

В заключение необходимо добавить, что теоретическая значимость 
состоит в том, что анализ системы лексики китайского языка может по-
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мочь в исследовании внутренних законов языка. В то же время мы можем 
лучше понять общее и частное в лексике китайского языка. Результаты ис-
следования могут не только дополнять или пересматривать существующие 
лингвистические теории, но и служить основой для новых. 

Практическая значимость заключается в способствовании изучению 
онтологии и исследованиям в области методики преподавания лексики ки-
тайского языка для русских студентов. Данная работа нацелена на подроб-
ное представление лексики китайского языка и помогает упрощению её 
изучения иностранными студентами. Кроме того, результаты исследования 
могут быть использованы для улучшения машинного перевода. 
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К настоящему времени написано огромное количество работ, в ко-
торых анализируются понятия концепт, концептуализация, концептосфе-
ра и др. Категория концепта фигурирует сегодня в исследованиях филосо-
фов, логиков, психологов, культурологов, и она несет на себе следы всех 
этих внелингвистических интерпретаций. В рамках когнитивной лингви-
стики под концептами понимаются оперативные содержательные единицы 
памяти, ментального лексикона, отраженные в человеческой психике.  
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З. Д. Попова, И. А. Стернин определяют концепт как «глобальную 
мыслительную единицу, представляющую собой квант структурированно-
го сознания, идеальную сущность, которая формируется в сознании чело-
века и непосредственных операций человека с предметами, из его пред-
метной деятельности, из мыслительных операций человека с другими, уже 
существующими в его сознании концептами – такие операции могут при-
вести к возникновению новых концептов. Язык, таким образом, является 
лишь одним из способов формирования концептов в сознании человека» 
[1, с. 4]. 

Современные ученые-лингвисты определяют понятие «концепт» 
как «квант знания», «единица ментальности данной культуры» и т.д. 

В. И. Карасик приводит ряд подходов разных исследователей к 
концептам: спрессованная история понятия [Степанов, 1997]; личностное 
осмысление, интерпретация объективного значения и понятия как содер-
жательного минимума значения [Лихачев, 1977]; абстрактное научное по-
нятие, выработанное на базе конкретного житейского понятия [Соломоник, 
1995]; сущность понятия, явленная в своих содержательных формах – в 
образе, понятии и в символе [Колесов, 2004] и др. Сам В. И. Карасик ха-
рактеризует концепты как «фрагмент жизненного опыта человека» «пере-
живаемую информацию», «квант переживаемого знания» [2, с. 3, 128, 361].  

М. В. Пименова представляет трехчленную классификацию кон-
цептов, образующих концептуальную систему, способом актуализации ко-
торой, в свою очередь, выступает язык [3, с. 45-46]. «Все концепты, так 
или иначе объективированные в языке, могут быть распределены по трем 
понятийным (категориальным) классам: 

I. Базовые концепты – те, которые составляют фундамент языка и 
всей картины мира; среди них: 1. космические концепты; 2. социальные 
концепты; 3. психические (духовные) концепты. 

II. Концепты-дескрипторы, которые квалифицируют базовые кон-
цепты; среди них: 1. концепты, под которыми понимаются различного ро-
да изменения (размер, объем, глубина, высота, вес и т.д.); 2. квалитативные 
концепты, выражающие качество (тепло-холод, целостность - партитив-
ность, твердость-мягкость); 3. квантитативные концепты, репрезентирую-
щие количество (один, много, мало, достаточно). 

III. Концепты-релятивы, реализующие типы отношений, среди них: 
1. концепты-оценки (хорошо-плохо, правильно-неправильно, вредно-
полезно, вкусно-невкусно); 2. концепты-позиции (против, вместе, между, 
впереди-позади (всех), рядом, вверху-внизу, близко-далеко, современный-
несовременный); 3. концепты-привативы (свой-чужой, брать-отдавать, 
владеть-терять, включать-исключать). 

По словам М.В.Пименовой, «что человек знает, думает, представля-
ет об объектах внешнего и внутреннего миров и есть то, что называется 
концептом». Исходя из этого утверждения, в данной работе основной ак-
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цент ставим на репрезентованном в языке этническом образе, иными сло-
вами, о том, как казах представляет фрагмент мира, его этническое вос-
приятие фрагмента мира, которое вербализуется через различные языко-
вые способы.  

Следует отметить, что языковые исследования тесно связаны с изуче-
нием различных аспектов культуры. Несмотря на то, что тема отражения 
национальности в языке привлекает внимание многих исследователей, она 
по-прежнему актуальна, так как предоставляет большой лингвистический 
и культурный материал, отражающий традиционные духовные ценности. 

Понятие «ценность» всегда являлось объектом интереса ученых. По 
мнению В. Б. Шпарь, ценность является особой формой отражения в 
сознании людей предметов и явлений, которые способны удовлетворить их 
потребности и интерес. Ценности выражают такие отношения между 
индивидами, которые способствуют не разъединению, отчуждению людей 
друг от друга, а, напротив, объединяют, собирают людей в общности 
любого уровня: семью, коллектив, народность, нацию, государство, 
общество в целом [4]. 

Ценности, как высшие ориентиры культуры, занимают значительное 
место в структуре языковой личности. Ценности основаны на 
предпочтениях, которыми языковая личность описывает мир. У каждой 
нации есть иерархически организованный набор ценностей, которые 
частично повторяются в других культурах, но в другой конфигурации. 

Актуальность нашего исследования определяется малой изученностью 
родственных отношений в русской и казахской лингвокультуре в сравни-
тельносопоставительном плане. Концепты «сын/ұл бала» и «дочь/қыз ба-
ла» являются уникальным объектом исследования, поскольку они являют-
ся носителями этнокультурной информации, которая отражает типичные 
представления об этнической принадлежности относительно аксиологиче-
ского исследования в области семьи и семейных отношений. Этническую 
ценность концепта можно увидеть только в сравнении с содержанием 
этого концепта в другой этнической культуре. 

В данной работе остановимся на отдельном аспекте своего исследова-
ния – этнокультурной специфике репрезентации концептов «ұл бала» и 
«қыз бала» в казахской лингвокультуре на примере паремий. 

Русские понятия «родство», «родственники» соответствует в ка-
захском языке таким понятиям, как «ағайын», «тума», «туысқан». Терми-
ны родства в русском и казахском языках имеют как общие семантические 
особенности, так и глубинные различия. Главное отличие состоит в том, 
что у казахов родственников значительно больше, чем у русских. Это свя-
зано с тем, что русские называют родственниками, главным образом, круг 
своей семьи, а казахи могут называться родственниками даже через не-
сколько поколений. Дело в том, что у казахов считаются родственниками 
до седьмого поколения. «Жеті атасын білмеген жетесіз» - так гласит 
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народная мудрость, что в переводе означает «Незнание своей родословной 
до седьмого колена – признак сиротства».  

Шежіре или жеті ата – это и есть генеалогическая родословная у ка-
захов. Издавна считалось, что знание шежіре является обязательным для 
каждого человека. Категорически запрещались браки, если не преодолен 
барьер «Жеті ата». Об этом говорят пословицы «Өз руыңнан қыз алма» – 

«Не женись на девушке из своего рода», «Жеті атадан қыз алма» – «Не 

бери девушку в жены, если вы еще в родстве семи колен». Так вот принцип 
«Жеті ата» надежно защищал казахов от кровосмесительных браков, был 
фундаментом здорового потомства, оберегом от генетических заболева-
ний. 

Следующим отличием является то, что у казахов родственники де-
лятся на өз жұрты (родственники со стороны отца), нағашы жұрты (род-
ственники со стороны мамы) и қайын жұрты (родственники мужа/жены), 
что не наблюдается у русского народа. Доказательством этого может слу-
жит пословица: Өз жұрттың - күншіл, нағашы жұрттың – сыншыл, 
қайын жұрттың міншіл келеді. 

Родство у русских можно классифицировать следующим образом: 
родство кровное, свойство (родство через брак), кумовство (родство через 
крещение), а также при повторных браках возникают еще некоторые тер-
мины родства. 

Особое место в системе родственных отношений казахской лингво-
культуры занимают концепты «сын» и «дочь». 

Были проанализированы 1472 пословицы казахского народа, из них 
111 имеют в своем составе концепты сын и дочь, что составило около 8% 
из общего количества рассмотренных паремий.  

Данные пословицы, репрезентированные в казахском паремиологи-
ческом фонде, были систематизированы в соответствии с выявленными 
концептуальными признаками, акцентирующими и раскрывающими от-
дельные лингвистические значения ядра концепта: 

1 Концептуальный признак «Место сына в семье: сын как 
наследник, продолжатель рода»: Жақсы еркектің ішінде алтын ерлі ат 
жатады, жақсы әйелдің ішінде алтын бесікті ұл жатады - В хорошем 
мужчине конь с седлом золотым, в хорошей женщине сын в золотой колы-
бели. Алты ұл туған ананы – ханым десе болады - Мать, родившую ше-
стерых сыновей, называй царицей. Атаның баласы болма, адамның баласы 
бол - Можешь не быть сыном своего отца, но будь сыном своего народа. 
Уақыты келсе, тұлпардан тай озар, өнері жетсе, әкеден бала озар - При-
дет время, и жеребенок обгонит коня, а сын превзойдет отца. Балаңды 
жұрт мақтаса, бәрінен де сол сүйгі - Самая большая радость отцу, когда 
его сына хвалят. Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді, атадан жа-
ман ұл туса, елінің малын жейді - Хороший сын за родину переживает, 
сын плохой богатство родины проедает. Көн қарттың ішінде бір бала 
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жүрсе, дана болар, көп баланың ішінде бір қарт жүрсе, бала болар - Ста-
рик меж двух детей в детство впадает, ребенок меж двух стариков муд-
рость приобретает. 

2 Концептуальный признак «Место дочери в семье: дочь как 
гость в семье, кратковременная радость»: Ұзын киім ұлыма, қысқа киім 
қызыма - Длинная одежда для сына, короткая одежда для дочери. Қызды 
ауыл көңілді – Радостно там, где есть дочери. Қыз – қонақ - Дочь в доме 
лишь гостит. Теңін тапса, тегін бер - Если дочь равного себе нашла, без 
калыма отдавай. 

3 Концептуальный признак «Роль матери в жизни сына/дочери»: 
Анасын көріп, қызын ал - Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать. 
Бала тәрбиесі – бесіктен - Воспитание сына начинается с колыбели. 
Анаңды Меккеге үш арқалап барсаң да, қарызыңнан құтыла алмайсың - 

Даже если трижды мать на себе в Мекку свезешь - с долгом перед ней не 
рассчитаешься. Аналы баланың өзі тоқ, анасыз баланың көзі тоқ – 

Сын/дочь, у которого есть мать, всегда сыт, у которого нет матери, лишь 
глазами сыт.  

4 Концептуальный признак «Роль отца в жизни сына/дочери»: 
Ата балаға сыншы – Сыну/дочери судья отец. Әкесіз жетім – құр жетім, 
анасыз жетім – түл жетім - Ребенок без отца – наполовину сирота, ребе-
нок, что матери не имеет – полностью сиротеет. Ата – асқар тау, ана – 

бауырындағы бұлақ, бала – жағасындағы құрақ - Отец – гора, мать – у 
подножия горы родник, сын – на берегу того ручья тростник. Жақсы әке 
жаман балаға қырық жылдық ризық - Отца доброе имя служит сорок лет 
непутевому сыну. Баласы әкесін үйретпес - Сын не учит отца. Әке көрген 
оқ жонар – Сын, воспитанный отцом, сам смастерит стрелу. Ата тілін ал-
маған, аман болып көп жүрмес - Тот, кто не слушает отца, долго не про-
живет. 

5 Концептуальный признак «Символизирование через образы 
животных»: Мал – баласы, жер – анасы - Скот – сын, земля – мать. Кішіні 
мақтап, үлкенді мін - Маленького жеребенка хвали, на большого коня са-
дись. Арыстан асқынса, айға шабар, ақымақ асқынса, анасын сабар - Воз-
гордится лев – на луну кидается, возгордится дурень – на мать свою зади-
рается. Әркім өз қозысын қошқар қаяды - Всяк бараном считает ягненка 
своего. Тай тулап үйірінен шықпас - Как жеребенок ни играет, от табуна 
далеко не убегает. Ат жаманы таймен ойнар - Конь дурной с жеребенком 
играет. Бір биеден ала да туады, құла да туады - От кобылы одной может 
жеребенок быть и хороший, и плохой. Енесі тепкен қулынның еті ауырмас 

- У жеребенка ничего не болит от материнских копыт. 
5 Концептуальный признак «Сын/дочь - счастье». Бала – жан-

ның гүлі, көздің нұры – Сын/дочь – цветы души и глаз лучи. Қыз қылығы-
мен, жігіт өнерімен - Дочь нарядами украшается, сын делами прославля-
ется. Есер екі ұлдан есті қыз артық - Умная дочь всегда ценней двух глу-
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пых сыновей. Ұл тапқан әйелдің ырысы бар - Мать, родившую сына, сча-
стье ожидает. Ырыс алды қыз - Предвестник счастья - дочь. Мың малың 
болғанша, бір балаң ғалым болсын - Чем овец тысячу иметь, лучше одного 
сына ученого иметь. 

6 Концептуальный признак «Уважение/неуважение»: Ата-

анаңды сыйласаң, көп жасарсың, сыйламасан жан қинарсың - Долго бу-
дешь жить, если родителей уважаешь, если не уважаешь, то сам страдаешь. 
Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды - Того, кто отца своего не почи-
тает, собственные дети не уважают. 

7 Концептуальный признак «Положительное и отрицательное»: 
Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді, атадан жаман ұл туса, 
елінің малын жейді - Добрый сын народными заботами живет, непутевый – 
народные труды проживет. Әйелің жаман болса, қонағын кетер, балан 
жаман болса, бағың кетер - Жена плохая – гость убегает, сын плохой – 
счастье улетает. Есер баладан ерке бала жаман - Избалованный сын хуже 
дурака. Баланың ұяты – әкеге, қыздың ұяты – шешеге - Позорный сын – 
отца позор, позорная дочь – матери позор. Еркенің көзі кеппес, жорғаның 
тері кеппес - На иноходце пот не высыхает, избалованный от слез не про-
сыхает. Балаң жақсы болса, жердің үсті жақсы, балаң жаман болса, 
жердің асты жақсы - Сын хороший – хорошо на земле, сын плохой – хо-
рошо в земле. Талансыз бала – сонған шала - Сын, что цели не имеет, как 
костер без пламени тлеет. Басына бақ қонатын жігіттің ұлы епті, қызы 
көрікті болады – У того, кому удача улыбается, ловок сын, а дочь краса-
вица. Айдарлым - айбарым, тұлымдым – тұнығым - Сын мой - мощь и си-
ла моя, дочь моя - сокровище мое. Құс балапаны үшін тұзаққа түседі, 
адам баласы үшін азапқа түседі - Птица из-за птенцов в сети залетает, 
родители всегда из-за сына страдают. 

Таким образом, на основе анализа паремиологического фонда ка-
захской лингвокультуры можно сделать следующие выводы: 

1) В казахской культуре дочь балуют, потому что считается, что она 
временный член семьи, ее доля – стать продолжателем рода и хранитель-
ницей очага другой семьи, поэтому в лингвокультуре эти отношения ре-
презентованы через большое количество пословиц. Например, когда при-
ходит в семью замужняя дочь, ее сажают на почетное место. Место и роль 
сына в казахской культуре – другое. Он продолжатель рода и хранитель 
домашнего очага. 

2) Старшие по возрасту родственники всегда были примером для 
подражания для подрастающих поколений. Казахи считают, что данное 
отцом воспитание очень важно и что даже сто школ не может дать такое 
воспитание, которое дает отец. Роль матери в семье всегда строилось на 
гармонизации отношений с мужем и с детьми, воспитании детей и одари-
вании близких своей нежностью. В казахском паремиологическом фонде 
имеется большое количество пословиц и поговорок на тему материнства.  
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3) Самое главное назначение семьи – это – вырастить и воспитать 
ребенка, вести по жизни. В пословицах и поговорках казахского народа го-
ворится, что воспитать нужно ребенка еще с колыбели и сделать так, что-
бы потом тебе не было стыдно за собственного ребенка.  

4) В ходе исследования мы обнаружили большое количество посло-
виц и поговорок, в которых сыновья и дочери символизируются через об-
разы домашних животных.  
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Аннотация. В данной статье рассматри-
вается один из персонажей  чувашской свадь-
бы – евчĕ «сватун». На материале литератур-
ных и архивных источников, научной экспеди-
ции раскрывается   образ сватуна в чувашских 
свадебных песнях.  Роль данного персонажа 
встречается в досвадебной обрядности чува-
шей. В свадебной обрядовой поэзии прослежи-
вается двойственное отношение к сватуну, 
которое  обусловлено его ритуальными дей-
ствиями. 
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Названия свадебных персонажей нашли отражение в исследованиях эт-

нографов и фольклористов. Следует отметить труды В.А. Сбоева, Н.В. Ни-
кольского, Д. Месарош, Н.И. Ашмарина, Г.Т. Тимофеева, В.К. Прокопьева и 
др. Из современных исследований немалый интерес представляют труды Н.И. 
Егорова, который рассматривает основные функции свадебных персонажей на 
чувашской свадьбе [14], монография А.А. Осипова, в которой описываются 
свадебные чины [9]. Из исследователей особое внимание такому персонажу 
как евчĕ «сватун» уделил этнограф И.Г. Петров в монографии «Одежда в се-
мейных обычаях и обрядах чувашей» [10; 11].  

В Словаре Н.И. Ашмарина приведены фонетические варианты термина 
евчĕ: евĕчĕ, евкĕчĕ, евĕч «сваха, сватунья, сводник (-ца)» [1, с. 265-266]; «хĕр 
тупакан хăта» «сватун и сватунья» [6, с. 184]. 

Сватун на чувашской свадьбе играл немаловажную роль. Он был по-
средником между женихом и невестой. От мастерства сватуна зависела и 
дальнейшая благополучная жизнь молодых. Ему приходилось порой преуве-

mailto:afanaseva.lira@mail.ru
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личивать достоинства жениха, чтобы заполучить согласие родителей невесты, 
о чем свидетельствуют пословицы: «Евчĕ  чĕлхи качакана та качча парать» – 
«Язык сватуна и козу замуж выдаст», «Евчĕ чĕлхипе начар ача та улпут 
пек» ‒ «Устами сватуна и плохой парень как барин» [15, с. 67]. Интерпре-
тация этих пословиц в контексте свадебной обрядности показывает, что 
сватун должен был обладать даром красноречия, настойчивости. 

Роль сватуна выполнял знакомый (пĕлĕш) отца девушки или знакомый 
(пĕлĕш) жениха. Сватунами могли быть муж с женой, но отдельно сватунами 
онине могли быть. В Чекмагушевском районе РБ в роли сватуна выступали 
мужчина и женщина. Мужчина-сватун узнавал о возможности выделить на 
приданое для дочери из поголовья скота. Женщина-сватунья интересовалась, 
есть ли у невесты из домашнего обихода, куда входила самотканая рубашка и 
штаны для жениха, из постельной принадлежности ‒ подушка, перина, одеяло 
и пр. [7, с. 78]. 

В Миякинском районе РБ в роли евчĕ «свата» выступает старик или 
старуха: Каччă енчен хĕр килне евчĕ пулса калаçма пĕр карчăк е старик: 
«Пĕччен килес, парлăн пулса каяс» – тесе килет – «Со стороны жениха в 
дом девушки в качестве свата договариваться идет старик или старуха: 
«Одному(ой) прийти, уйти парно» (Мияк.: Н.-Карам.). 

 В Федоровском районе сватунами были близкие родственники жениха, 
чаще женщины. Это прослеживается и в чувашских свадебных песнях: 

Евчĕ арăм лапчашка 

Ик хут кĕпе тăхăннă. 
Кăкшăмĕнчи сăри пĕтнĕ. 
Ӑна та курмасть ланчашка. – 

«Сватунья плоскогрудая, 
В два слоя рубаху одела. 
В крынке закончилось пиво, 
И его не видит разболтанная» (Фед.: Тен.). 
Следует отметить, что в песне образ сватуньи описывается словами не-

одобрения и пренебрежительно: елппешке «вялый, нерасторопный; худой; 
высокий; перен. быть «распростерту, разостлану, распущену» [13, с. 62], лап-
чашка «плоскогрудая женщина», ланчашка «разболтанная, расшатанная». 
Напрмер: 

Евчĕ арăм елппешке 

Часрах пĕҫер яшкуна. 
Пире яшка нипочем 

Тавай пире эреке. – 
«Сватунья распущенная, 
Скорей свари похлебку. 
Нам похлебка нипочем, 
Давай нам водку» (Аург.: Новоф.). 
Евчĕ арăм елппешке 
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Часрах пĕçер яшкуна 

Эс елппешке пулман пулсан, 
Парас ҫукчĕ тăвана. – 
«Сватунья распущенная, 
Скорей свари похлебку. 
Если ты не была бы распущенной, 
Не отдали бы замуж родню» (Стерл.: Ишп.). 
По этому поводу фольклорист Р.А. Султангареева пишет, что «тоном 

пренебрежения и словами охаивания (магия дурного слова во имя плодородия) 
обозначен иронический образ яусы (сватуна – Л.А.) и его поведение. Личность 
свата и его условные знаки отличия (спущенная штанина, палка в руках, пере-
мещение на лошади, символизирующее обрядовый приход), в жизненном эти-
кете заслуживающие почтительное отношение, в обрядовых речитациях полу-
чают намеренно презрительную оценку. Обругивание предполагает примене-
ние эпитетов с отрицательной семантикой» [12, с. 109]. В русской свадебной 
обрядовой поэзии в корильных песнях свата или сваху высмеивали, «корили» 
за то, что они пытались «похитить» девушку-невесту. Образ свата в таких пес-
нях выстраивается как «без ног», «не оглох ли», «не ослеп ли», «не плешат ли» 
[8, с. 533-534]. Такое двойственное отношение к сватуну обусловлено его 
ритуальными действиями. Выбор свата осуществлялся ни самим челове-
ком, а как бы извне, т.е. евчĕ «сват» лишь следовал той стратегии поведе-
ния, на которую ему указывала традиция. В таком случае ответственность 
за выбор перекладывалась на традиционные устои народа. Поэтому столь 
высоко ценилось распознавать те ориентиры поведения свата, которые 
“заложены” в нем.  

Сват или сватунья о цели своего прихода говорили иносказательно: 
«Сирĕн тына -пушмак пур, тет. Вăл вăкăр ертсе таврăннă, тет» ‒ «У вас, 
говорят, есть телушка. Она за собой бычка привела, говорят» (Фед.: Новосел.). 
В чувашской этнокультурной традиции, как во многих других, издревле суще-
ствуют тенденции табуизации свадебной терминологии и замены прямых но-
минативных единиц эвфемизмами, т.е. устойчивыми иносказательными обо-
ротами. Исходя из этого в иносказательной формуле невеста выражается тер-
минами тына, пушмак - «телушка», вăкăр - «жених». Сам процесс сговора 
представляется как купля-продажа домашней скотины. “Язык” торговли ‒ 
один из наиболее часто используемых в свадьбе [4, с. 109]. 

Появление евчĕ могли узнать по нескольким признакам. Одним из кото-
рой, является его одежда. И.Г. Петров отмечает, что «у некоторых групп чу-
вашей, существовали особые костюмы свах, по которым родители невесты 
быстро узнавали о цели ее визита. Это касается, прежде всего, верховых 
чувашей (вирьял) Чебоксарского, Ядринского и Козмодемьянского уездов 
Казанской губ. В основе костюма свахи лежал так называемый «пуç терлĕ 
шупăр/пÿштĕрлĕ шупăр» или «каптал». Он представлял собой халат из 
черного сатина, украшенный разноцветными, преимущественно красными 
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нашивками. Однако нашивками на халате являются поздним явлением, по-
тому что раньше вместо них была вышивка. Поверх халата сваха надевала 
чересплечное украшение «тевет», ушные подвески «алка», нагрудные 
украшения «шÿлкеме» и «ама». Голову обертывала головным полотенцем 
«сорпан», а сверху надевала шапку. Этот костюм в данном локусе бытовал 
вплоть до 20-х гг. XX в» [10, с. 113]. Как показывает полевой материал, со-
бранный на территории Башкортостана, евчĕ «сватунья» одевала рубаху в не-
сколько слоев, одну наизнанку. В Стерлибашевском районе с. Тятербашево 
сват надевал на одну ногу чулки  белого цвета, а на другую – черную [10, с. 
111]. По сведениям информаторов, сватунья и на свадьбе одевала рубаху в 2-3 
слоя: «Туйра ик-виçĕ хут кĕпе тăхăннă» (Фед.: Новосел.). 

Евчĕ арăм ланчашка,  
Ик хут кĕпе тăхăннă. 

Шанмасассăн уçса пăхăр, 
Пĕрне кутăн тăхăннă. – 

«Разболтанная сватунья  
Одела в два слоя рубаху. 
Если не верите, поднимите – 

Один слой наизнанку одет» (Фед.:  Тен.). 
Евчĕ «сватун» в дом отца девушки ходил по нескольку раз. Если с 

одного визита не получалось уговаривать родителей девушки или девуш-
ку, в следующий раз сватун шел в дом отца невесты без штанов, в одном 
суконном кафтане «йĕлен». Хĕр итлемесен тепре кайнă чух çараха кутпа, 
йĕлен кăна тăхăнса каять. Хĕр качча каяссипе килĕшсен çак карчăк е ста-
рик хĕрĕн ашшĕ-амăшĕпе эрек ĕçеççĕ. Хăçан килĕшме килессине сӳтсе 
яваççĕ ‒ «Если девушка не согласна, то в следующий раз сват идет без 
штанов, в одном кафтане. Если девушка согласна выйти замуж, то ста-
рик или старуха распивают водку с родителями девушки. Договаривают-
ся, когда приходить сватать» (Мияк.: Н.- Карам.).  

С момента появления сватуна в доме невесты начинается церемония 
свадебного обряда. Сватун участвовал во всех досвадебных обрядах. Его 
функция заключалась в таких обрядовых действиях, как «сговор между двумя 
сватьями о свадьбе», «сватовство», «бросание кнута» [1, с. 264]. Если родите-
ли соглашались на свадьбу (это происходило не с первого визита сватуна), об-
говаривали свадебные растраты со стороны невесты и жениха. В этом отно-
шении сватун был посредником между будущими сватьями, так как о сумме 
калыма и приданого неприлично было договариваться самим. После всего 
назначали день сговора «хĕр килĕшни». 

По сведениям информаторов, евчĕ в дом отца девушки шел с кнутом 
пушă или прутиком юплĕ хулă. В Аургазинском районе сват кнут тащил за 
собой. «Евчĕ пушă сĕтĕрсе каять» (Аург.: Тряп.).  

Во время хӗр килӗшни «сговора» евчӗ «сводник» три раза плеткой 
ударяет девушку и оставляет ее, повесив на крючок. Этот обряд называет-
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ся пушă пăрахни «бросание кнута». Это означало, что сговор состоялся. 
Если после этого обряда девушка с парнем рассорятся – будет нарушен 
сговор, то кнут возвращается сватуну. Разлад дела называется пушă 
тавăрнă «возвращение кнута» [2, с. 64]. Кнут, оставляемый в доме девуш-
ки, встречается и в свадебной песне.  

Чăвăш-чăвăш чĕн пушă 

Пĕлĕпĕр-ха ут ҫинче. 
Тăван кайса ăнмасан 

Пĕлĕпĕр-ха евчине. –  

«Вжик-вжик ременный кнут, 
Будем знать на коне. 
Замужество родни неудачно будет, 
Будем знать сватунью» (Стерл.: Ишп.). 
Из контекста песни видно, что нагайкой ударяют коня, что парал-

лельно удару кнутом по спине засватанной девушки. Как было отмечено 
выше, красноречивый сват мог описать претендента в женихи самым луч-
шим образом. Однако, если жизнь молодой в замужестве складывалась не-
благополучно, то виноват был сват, который расхваливал жениха и остав-
лял кнут в доме отца девушки в знак того, что сговор состоялся. Так в сва-
дебных песнях, исполняемых со стороны невесты, в репликах часто можно 
услышать упрек в адрес свата: 

Акă туйăн мыскари, 
Евчĕ çÿçне лăскар-и? 

Кĕрÿ матур пулмасан, 
Тата нăкрах лăскар-и? – 

«Вот свадьбы маскарад, 
Сватунью за волосы потреплем ли? 

Зять не красавцем окажется, 
Еще сильнее потреплем ли? (Мияк.: Н.-Карам.) 
В некоторых районах Республики Башкортостан вместо кнута ис-

пользовался прутик.  В частности, в Федоровском районе сват как только 
переступает порог, соблюдая этикет, здоровается и быстро достает из-под 
мышки разветвлённый прутик юплĕ хулă и затыкает под матицу со слова-
ми: Ӗçĕм-пуçăма кăтартам-ха ‒ «Свое дело покажу-ка» (Фед.:  Новос.). 
Затем начинает разговор в иносказательной форме о невесте и женихе. 
Этот обряд назывался хулă хурса хăварнă «оставили прутик» (Фед.:  Новос.).  
В Аургазинском районе, когда шли сватать, жених передавал через свата пру-
тик, которым ударял невесту со словами: «Çак хулăран ан уйрăл» ‒ «От это-
го прутика не отделяйся» (Аург.: Тряп.).  

В данном случае немаловажное значение имеет юплĕ хулă «разветв-
лённый прутик». У чувашей Самарской Луки обязательным атрибутом 
свата был яблоневый сук. Чтобы у новобрачных было много детей, выби-
рали как можно более ветвистый сук [10, с. 112]. В традиционной культуре 
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многих народов особое предпочтение отдавали фруктовым деревьям. 
Например, «особым почитанием у народов Нагорного Дагестана пользова-
лись плодовые деревья – одна из самых характерных черт местных верова-
ний в прошлом и существенный компонент культа плодородия в целом. С 
фруктовыми и ягодными деревьями и их плодами были связаны самые 
различные обряды, призванные магическим путем способствовать их пло-
дородию» [5, с. 91].  

За свою работу евчĕ «сватунья» получала сурпан (Куюрг.: Кр.-Ил.). 
Однако, в песнях, исполняемых со стороны невесты, подчеркивается некая 
досада  свата: 

Евчĕ пулса çÿренĕ чух, 

Чĕрĕк лартап тенĕччĕ. 
Таман кутне çитсессĕн, 
Чĕрĕкĕ мар, черкке те çук, 
Пире тăма вырăн çук. – 

«Когда ходила сватуньей, 
Три литра поставлю, говорила. 
Когда пришло время, 

Не то, что три литра, и рюмки нет. 

Нам стоять, и места нет» (Мияк.: Н.-Карам.). 
Роль сватуна на этом этапе свадьбы не завершается. Как было сказа-

но, евчĕ не должен был состояться в родственных отношениях (за исклю-
чением в редких случаях), как со стороны невесты, так и со стороны жени-
ха. Из этого ритуал требует сочетание невесты и жениха в чужом про-
странстве. Это чужое пространство является вăй килли «дом игрищ», в 
частности дом евчĕ «свата». Здесь невесту переодевали в женский наряд. 
Это прослеживается в причитаниях невесты: 

Хура кураксем килнĕ иккен, 
Укăлча çине ларнă иккен. 
Çичĕ ютсем килнĕ иккен, 
Евчĕ килне килнĕ иккен. 
Мана илме килнĕ иккен. –  

«Черные грачи прилетели, оказывается, 
На околицу сели, оказывается. 
Чужие люди пришли, оказывается, 
В дом свата пришли, оказывается. 
За мной пришли, оказывается» (Бел.: Ермол.). 
На момент приезда поезда жениха в дом свата невеста с другими де-

вушками находится в «доме игрищ» вăй килли, т.е. в чужом пространстве. 
Погостив по родственникам невесты, поезд жениха, возвращается в дом 
тестя. После этого начиналось троекратное хождение свадебных поезжан 
новобрачной к дому отца невесты, где в это время находился жених. С 
этой целью невестины подружки хĕр çумĕсем шли в дом отца девушки 
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«подразнить» жениха свадебными песнями. Затем поезд жениха направ-
лялся в «дом игрищ» вăйă килли. Здесь происходило состязание жениховой 
и невестиной стороны в пении песен. После этого жених должен был вы-
платить выкуп и зайти к невесте. Однако, пользуясь наглостью, сторона 
жениха могла без выкупа зайти в дом и начать плясать, при этом сильно 
разозлив вăй-килли «должностное лицо со стороны невесты, которое впус-
кает жениховых поезжан» [3, с. 199]. В связи с этим происходили и драки 
между сторонами жениха и невесты.   

Евчĕ хапхи – карта хапха, 
Урлă сиксе каçăпăр. 
Евчĕ пÿрчĕ – çĕрĕк пÿрт, 
Çĕмĕрмесĕр тухмăпăр. – 

«Свата ворота – изгородь ворота, 

Перепрыгнем через него. 
Свата дом – ветхий дом, 
Не разрушая, не выйдем» (Мияк.: Н.-Карам.). 

 Следует отметить, что в свадебной песне дом евчĕ описывается с от-
рицательной семантикой: Евчĕ хапхи – карта хапха ‒ «Свата ворота – из-
городь ворота», в то время дом невесты в причитаниях противоположно 
дому евчĕ: атте çурчĕ хула пек ‒ «дом отца как город», аçу çурчĕ мăн шур 
пÿрт ‒ «отцов дом большой белый дом» и т.д. 

Таким образом, анализ чувашских свадебных песен и пословиц позво-
лил раскрыть в пределах отдельных текстов и их компонентов более древние 
тексты или их фрагменты, в которых отражены основные моменты свадебной 
обрядности, в котором участвовал евчĕ «свата или сватунья».  Кроме того, 
изучение чувашских свадебных песен и пословиц в контексте свадебной об-
рядности показало образ евчĕ «сватуньи» как начало зарождения новой жизни, 
с одной стороны, с другой – обрядовое обругивание имело магический харак-
тер, так как сват считался извне как для рода невесты, так и для рода жениха. 
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В науке не прекращается интерес к проблеме сказки. Русская 

сказка - эмпирический базис многих исследований. История изучения 
сказки довольно богата: А. Афанасьев, Ф. Буслаев, А. Веселовский - 
русские исследователи сказочного наследия. Велика роль А. Пушкина, 
М. Ломоносова и многих других творческих людей и деятелей культу-
ры [3]. 

В XVII веке Р. Декарт лаконично и ёмко обосновал роль и назна-
чение сказки как оптимизирующего начала субъективного бытия. И. 
Гердер в XVIII веке высказал идею о народном фольклоре как важней-
шем проявлении народного духа, а о фольклорной сказке - как части 
народной мудрости. Ф. Шиллер определял сказку как игру словами, ко-
торая восстанавливает целостность человеческого существования, рас-
колотого на реальное и желаемое. Великий психолог и философ Карл 
Юнг говорил: «...сказка — это кодовый язык, шифр нации. И если она 
глупит, то нарочно, потому что должна быть общедоступной» [4]. 

Рассмотрим, как в русских сказках проводится идея родительско-
детских отношений и династийности.  
Одним из интересных примеров является Сказка о репке, известная 
всем с самого раннего детства. В изначальном славянском варианте 
данная сказка указывает на взаимоотношение поколений, а также ука-
зывает на взаимодействие временных структур, форм жизни и форм 
существования. В современном варианте этой сказки не хватает еще 
двух элементов, существовавших изначально, - Отца и Матери, без ко-
торых получается семь элементов, так как семеричная система воспри-
ятия появилась позже, в отличие от девятеричной славянской системы. 
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В изначальной сказке было девять элементов, в каждом из которых был 
свой скрытый образ: 
Репка - достояние и мудрость Рода, его корни. Она как бы объединяет 
земное, подземное и надземное; Дед - Древняя Мудрость; Бабка - тра-
диции дома, хозяйственность; Отец - защита и опора; Мать - любовь и 
забота; Внучка - дети, внуки; Жучка - достаток в Роду, охрана и защита 
семьи; Кошка - благостная обстановка в Роду, так как является олице-
творением лада и покоя в доме; Мышка - благосостояние семьи, мате-
риальная база; где нечего есть - и мыши не водятся [5]. 

Изначально смысл сказки заключался в следующем: иметь связь 
с Родом и Родовой Памятью, жить в гармонии с родными и иметь Сча-
стье в семье. Исследователи не выяснили точно, по каким причинам из 
цепочки выпали Отец и Мать и расходятся в мнениях. 

В сюжетах русских сказок часто присутствуют различные типы 
близкородственных отношений. Часто это отец и сыновья, причем, как 
правило, сыновья наследуют ремесло или занятие отца, что еще являет-
ся примером династийности, преемственности. Так как «династия - 
род, ряд поколений, семья, поколение монархов, поколения, передаю-
щие ремесло, профессию, наследники» [2]. 

Так, часто сказка начинается словами: «В некотором царстве, в 
некотором государстве жил да был царь, и было у него три сына…». 
Родственный статус главных героев обычно указывается в начале сказ-
ки. Сыновья, несомненно, являются наследниками престола, царевича-
ми. 
В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь, и 
было у него три сына: старшего звали Федором, второго Василием, а 
младшего Иваном. Царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, 
что за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодиль-
ными яблоками и колодец с живой водой…Сказка о молодильных ябло-
ках и живой воде. 
В некотором царстве, в некотором государстве жил - был царь, у него 
был сын Иван - царевич - и красивый, и умный, и славный; об нем песни 
пели, об нем сказки сказывали, он красным девушкам во сне снился. 
Пришло ему желанье поглядеть на белый свет; берет он у царя - отца 
благословенье и позволенье и едет …Во лбу солнце, на затылке месяц, 
по бокам звезды. 
В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь, и 
было у него три сына: старшего звали Федором, второго Василием, а 
младшего Иваном. Елена Премудрая. 

Предположу, что в русской сказке три сына – олицетворение 
полноты исполненности мужчиной своей «мужской миссии» на земле. 
Поэтому нередко сказки описывают сюжеты, когда отец уже умирает и 

http://skazki-o.ru/skazki-o-detjah/skazka-o-molodilnyh-yablokah-i-zhivoj-vode
http://skazki-o.ru/skazki-o-detjah/skazka-o-molodilnyh-yablokah-i-zhivoj-vode
http://skazki-o.ru/skazki-o-detjah/vo-lbu-solnce-na-zatylke-mesyac-po-bokam-zvezdy
http://skazki-o.ru/skazki-o-detjah/vo-lbu-solnce-na-zatylke-mesyac-po-bokam-zvezdy
https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/elena-premudraya.html
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оставляет сыновьям наказ, завещание, наследство. Часто дети решают 
проблемы, которые «навалились» на царство. 
Жил - был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Ива-
ном. 
И был у царя сад великолепный, росла в том саду яблоня с золотыми 
яблоками. Стал кто - то царский сад посещать, золотые яблоки воро-
вать. Иван - царевич и серый волк. 
Три сына могут быть не только у царя, но и у бедняка. 
У бедного старика было три сына. Посылает отец старшего: 
— Поди наймись в батраки, все чего-нибудь заработаешь. Умный ра-
ботник. 

У крестьянина сын наследует его ремесло – работу на земле и зо-
вется крестьянским сыном. 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 
царь…Наконец доложили царю, что у такого-то нищего старичка 
есть сын Иван, который может сон растолковать и коня достать. 
Царь приказал призвать его. Призвали Ивана. Иван крестьянский сын. 
У царя могут быть сыновья и дочери. 
Жил-был царь Светозар. У него, у царя, было два сына и красавица 
дочь. Двадцать лет жила она в светлом тереме; любовались на нее 
царь с царицею... Сказка О Василисе, золотой косе, непокрытой красе, 
и об Иване Горохе. 
Жили-были себе царь и царица, у них были сын и дочь, сына звали Ива-
нушкой, а дочь Аленушкой. Вот царь с царицею померли, остались де-
ти одни и пошли странствовать по белу свету. Сказка о молодильных 
яблоках и живой воде. 

Могут быть только дочери или дочь.  
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и была 
у него дочка. Говорит она как-то раз отцу: 
- Прикажи, батюшка, кликнуть клич: пусть к нам едут со всех сторон 
молодцы. Они будут загадки загадывать, а я буду отгадывать. Чьи за-
гадки отгадаю, тому голову рубить. Чьи не отгадаю, за того пойду 
замуж, пускай хоть последним пастухом будет! Как Иванушка цар-
скую дочку наказал. 
Жил купец пребогатый; у него одна дочь была хороша-расхороша! Раз-
возит этот купец товар по разным губерням, и приехал он в некое цар-
ство к царю… Купеческая дочь. 

Интерес вызывают сказки, начинающиеся с констатации того, что 
сын или дочь были у старика со старухой. Не совсем понятно, были ли 
это поздние дети, и их родители действительно были в преклонных го-
дах, или люди в прежние времена старели и изнашивались от труда так 
рано, что выглядели стариками в зрелом возрасте.  

http://skazki-o.ru/skazki-o-detjah/skazka-o-vasilise-zolotoj-kose-nepokrytoj-krase-i-ob-ivane-gorohe
http://skazki-o.ru/skazki-o-detjah/skazka-o-vasilise-zolotoj-kose-nepokrytoj-krase-i-ob-ivane-gorohe
https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/skazka-o-molodilnyih-yablokah-i-zhivoy-vode.html
https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/skazka-o-molodilnyih-yablokah-i-zhivoy-vode.html
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Жил-был старик. У его было три сына: двое умных, третий - дурачок 
Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, 
знать ничего не хочет. По щучьему велению. 
Жили-были старик и старуха. Было у них три дочери. Старшая и 
средняя дочки - нарядницы, затейницы, а третья - молчаливая скром-
ница. Серебряное блюдечко и наливное яблочко. 
В некотором царстве, в некотором государстве жили - были старик и 
старуха, и было у них три сына. Младшего звали Иванушка. Жили они - 
не ленились, с утра до ночи трудились: пашню пахали да хлеб. Сестри-
ца Алёнушка и братец Иванушка. 
Был-жил старик со старухой; у них было три сына: двое умные, тре-
тий - Иванушка-дурачок. Умные-то овец в поле пасли, а дурак ничего 
не делал, все на печке сидел да мух ловил. В одно время наварила. Ива-
нушка-дурачок. 
В некотором царстве, в некотором государстве жил да был старик со 
старухой и был у них сын Мартынка. Всю жизнь свою занимался ста-
рик охотой, бил зверя и птицу, тем и сам кормился, и семью корми... 
Волшебное колечко. 

Если мать умирала, у детей наступала тяжелая жизнь. 
Жил старик со старухою, и была у него дочь. Вот старуха-то помер-
ла, а старик обождал немного и женился на вдове, у которой была 
своя дочка. Плохое житье настало стариковой дочери. Дочь и падче-
рица. 
У старика была дочь-красавица, жил он с нею тихо и мирно, пока не 
женился на другой бабе, а та баба была злая ведьма. Не взлюбила она 
падчерицу, пристала к старику: - Прогони ее из дому. Арысь-поле. 

Порой в сказках встречаются сюжеты, когда супруги, дожив да 
преклонных лет, так и не стали родителями и дитя приходит к ним в 
дом каким-то чудесным образом. Отсутствие детей воспринималось 
как тяжесть, одиночество, печаль. 
Жил - был старик да старуха; детей у них не было. Уж чего они ни де-
лали, как ни молились богу, а старуха все не рожала. Раз пошел старик 
в лес за грибами; попадается ему дорогою старый дед… Баба-яга и За-
морышек. 
Жили-были старик да старуха. Не было у них детей. Старуха и гово-
рит: 
— Старик, вылепи из глины паренька, будто и сын будет. Старик вы-
лепил из глины паренька. Глиняный парень. 
Жили-были старик со старухой. Жили ладно, дружно. Все бы хорошо, 
да одно горе — детей у них не было.Вот пришла зима снежная, намело 
сугробов до пояса, высыпали ребятишки на улицу поиграть, а старик 
со старухой на них из окна глядят да про свое горе думают.— А что, 

https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/po-schuchemu-veleniyu.html
https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/sestritsa-alenushka-i-bratets-ivanushka.html
https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/sestritsa-alenushka-i-bratets-ivanushka.html
https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/ivanushka-durachok.html
https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/ivanushka-durachok.html
https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/volshebnoe-kolechko.html
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старуха, — говорит старик, — давай мы себе из снега дочку сделаем. 
Снегурочка. 

Частой в русских сказках является ситуация, когда живут дедуш-
ка, бабушка, а с ними внучка или внук. Родители в таких сказках не 
фигурируют вовсе. 
Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собра-
лись раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и 
Машеньку. Маша и медведь. 
Жили были дед да баба да внученька Маша. Не было у них ни коровки, 
ни свинки, никакой скотинки - одна коза. Коза-дереза. 

Рассуждая о русской народной сказке, отметим, что она содержит 
в себе древнейшие мифы, но эти мифы потеряли уже смысл в поздних 
поколениях, обновленных различными историческими влияниями, по-
тому сказка относительно позднего образа мыслей иногда кажется 
нелепостью, а не былью. Нашей задачей сегодня выступает сохранить и 
донести их забытых смыслов, не утратить связи с корнями своего наро-
да, сохранить единство человека со своим Родом. В этом смысле рас-
смотрение идеи династийности и детско-родительских отношений ка-
жется нам важным. 
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LINGUISTIC MEANS OF EXPRESS-
ING THE STRUCTURE COMPO-

NENTS OF EVELUATIVE UTTER-
ANCES 

Аннотация. Данная статья посвящена 
изучению структуры оценочных высказыва-
ний, функционирующих в англоязычном ху-
дожественном дискурсе XX веков. Вступи-
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зор истории изучения оценки, определение 
оценочного высказывания, а также инфор-
мацию об актуальности и материале иссле-
дования. В статье структура оценочного 
высказывания представлена в виде модаль-
ной рамки, выделены и описаны особенности 
выражения структурных компонентов оце-
ночных высказываний языковыми средства-
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1. Вступительные замечания 
В статье описана структура оценочных высказываний, как одного 

из способов реализации оценочного значения в реальном контексте его 
функционирования, а именно в художественном англоязычном дискур-
се. Корпус языкового материала исследования составляют оценочные 
высказывания, отобранные методом сплошной выборки из англоязыч-
ных художественных текстов XIX-XX веков, типа You are a ripping 

swimmer (F. Scott Fitzgerald Tender is the Night: 10) ‘Ты – первокласс-
ный пловец’. Такие оценочные высказывания представляет собой часть 
монологической или диалогической речи персонажей художественных 
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произведений, а ингерентным компонентом предиката таких высказы-
ваний является оценочная сема. 

Под оценочным высказыванием (дальше ОВ) мы понимаем ин-
тенционально обусловленное, грамматически, семантически и интона-
ционно организованное речевое образование, с помощью которого 
субъект (лицо или группа лиц) выражает свое оценочное отношение к 
объекту действительности в определенной коммуникативной ситуации.  

Необходимо различать ОВ и внешне похожие на них дескрип-
тивные высказываний (дальше ДВ). ОВ и ДВ отличаются своей приро-
дой и целью, которую они реализуют в конкретной коммуникативной 
ситуации. ДВ сообщают только про объективные признаки и качества 
объекта, в то время как ОВ – о субъективном отношении говорящего к 
объекту оценки на основе совокупности качеств или одного признака 
этого объекта [1; 3]. 

В современном языкознании наблюдается стойкий интерес к изу-
чению категории оценки, что говорит о важности этого многоаспектно-
го явления [2; 4]. В большинстве лингвистических исследований, по-
священных категории оценки, описываются виды оценочных значений 
и способы их выражения (Н. Д. Арутюнова, О. Л Бессонова, Е.М. 
Вольф, В. Г.  Гак, А. В. Кунин, В. М. Кирилова, Г. Г. Кошель, 
Т. В. Маркелова, А. И. Приходько, В. М. Телия, В. И. Шаховский и 
др.), рассматривается связь оценки с модальностью (Е. М. Вольф, В. Н. 
Телия и др.), особенности функционирования оценки в разных типах 
текста (В. И. Васильев, С. Н.  Колесник, Н. Н. Миронова, Т. С. Шумей-
ко и др.). 

Несмотря на то что, категория оценки как текстовая категория 
изучалась многими учеными-лингвистами, недостаточно исследован-
ными остаются такие аспекты оценки, как прагмасемантический меха-
низм ее образования в художественных текстах и специфика функцио-
нирования прагмарелевантных средств ее выражения в художествен-
ном дискурсе разных периодов. 

В связи с этим актуальность предложенного исследования обу-
словлена комплексным изучением прагмарелевантных средств реали-
зации категории оценки в англоязычном художественном дискурсе 
XIX-XX веков. Такой ракурс исследования раскрывает роль оценочных 
высказываний в реконструкции фрагментов англоязычной ценностной 
картины мира исследуемых периодов, репрезентуемой через призму 
речевой деятельности говорящих. 

Целью данного исследования является изучение особенностей 
структурных компонентов ОВ и разработка методики их описания. 

2. Базовые компоненты оценочного высказывания 
Любое ОВ включается в себя не только описание определенного 

объекта, но и его субъективную оценку. Исходя из этого, считаем воз-
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можным исследование оценки как одного из видов модальности, кото-
рая накладывается на дескриптивный смысл языкового выражения и 
отражает отношение говорящего к содержанию высказывания и отно-
шение высказывания к действительности. В основе такой трактовки ка-
тегории оценки лежит теория Е. М. Вольф [3]. 

В. Н. Телия также отмечает, что оценочное отношение принято 
рассматривать как один из видов модальности, сопровождающий язы-
ковое выражение. По мнению лингвиста, оценочная модальность – это 
связь, установленная между ценностной ориентацией говорящего / 
слушающего и обозначенной реалией, которая оценивается позитивно 
или негативно на каком-то основании согласно стандарту положения 
вещей или действий в определенной картине мира, лежащей в основе 
норм оценки [5]. 

Таким образом, ОВ характеризуется особой структурой, которую 
можно представить как модальную рамку, которая накладывается на 
высказывание в целом.  

Рассмотрим структуру ОВ более детально. Одной из важных осо-
бенностей ОВ является взаимодействие и взаимозависимое функцио-
нирование субъективного и объективного факторов в нем. Субъектив-
ный компонент ОВ допускает позитивное или негативное отношение 
СО к объекту, в то время как объективный компонент ОВ ориентирует-
ся на те качества предмета, человека или явления, на основе которых 
делается оценка. 

Инвариантными компонентами любого ОВ являются субъект 
оценки (СО), объект (ОО) и оценочный предикат (ОП). СО – это лицо 
или социум, с точки зрения которого дается оценка. Субъект дает 
оценку на основании имеющейся в его картине мира шкалы и соответ-
ствующих стереотипов. ОО можно определить как лицо, предмет, яв-
ление, событие или положение вещей, к которым относится оценка. 
Оценка, по сути, направлена не на сам объект познания, а на его пози-
тивную (+), негативную (-) или нейтральную (0) характеристику на ос-
новании существующих ценностей. Взаимодействие субъективного и 
объективного факторов оценочного высказывания основано на суще-
ствовании оценочного отношения, которое имеет значение «хорошо» 
(+) или «плохо» (-) и выражается оценочным предикатом (ОП). 

Структура ОВ допускает как имплицитное присутствие, так и 
эксплицитное выражение его структурных элементов. 

3. Способы выражения субъекта в ОВ 
СО может быть представлен эксплицитно в структуре оценочного 

высказывания и выражаться отдельным словом, но чаще, он постули-
руется в контексте, в котором функционирует оценочное высказыва-
ние. 
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Иллюстрацией ОВ, в котором СО эксплицируется непосред-
ственно в высказывании может служить пример (1): I think that woman's 

beautiful. [J. Galsworthy To Let; pp.20-21] “Я считаю, что эта женщина 
красиваяю”, где I – эксплицитный СО; that woman – эксплицитный ОО; 
think – аксиологический предикат «мнения»; is beautiful – собственно 
ОП, выраженный аффективным прилагательным в сочетание с глаго-
лом-связкой. 

Необходимо отметить, что аксиологический предикат, в данном 
примере, вводит в высказывание эксплицитную субъективность, ука-
зывая на присутствие СО и представляющую оценку как относящуюся 
к его концептуальному миру.  

В примере (2): Не is quite a gentleman. – Julia smiled. [W. Somerset 

Maugham; Theatre, p. 3] “Он такой джентльмен. – Джулия улыбнулась” 
СО является имплицитным и устанавливается из контекста, в котором 
он функционирует. В данном ОВ можно выделить следующие струк-
турные элементы: Не – эксплицитный ОО; is quite a gentleman – ПО, 
выраженный существительным, которое сочетается с глаголом-связкой. 
Использование градуатора quite, в контексте (2) соотносит качества ОО 
с субъективным пониманием нормы, существующей в представлении 
говорящего. Из контекста ОВ понятно, что СО является Julia. Это ука-
зывает на то, что оценка принадлежит конкретному индивиду, а не со-
циуму, и отражает его личные стереотипы и взгляды на ситуацию в це-
лом. 

Однако иногда оценка может быть высказана от «общего мне-
ния», то есть от совокупности лиц, образующих некий социум с общи-
ми стереотипами. Например, контекст (3): He seems an unusually intelli-

gent young man." [W. Somerset Maugham The Painted Veil; p.12] “Этот 
парень кажется необыкновенно умным”. 

4. Соотношение типов ОО со способами их выражения в ОВ 
ОО может быть эксплицироваться в структуре ОВ, так и подра-

зумеваться (имплицитно постулироваться) в ОВ. Анализ языкового ма-
териала свидетельствует о том, что ОО высказывания может быть лицо, 
предмет, действие и ситуация.  

Если субъекта оценивает конкретное лицо, то ОО может быть 
обозначен отдельным языковым компонентом в структуре ОВ, или 
быть имплицитно представленным в модальной рамке высказывания. 
На наш взгляд, это зависит от степени спонтанности/обдуманности си-
туации оценивания, а также от коммуникативной цели высказывания. 
Например: 

(4) He’s a good chap in his way. [Graham Green The Quite Ameri-

can; p. 9] “Он по-своему хороший парень.” 



195 
 

(5) “What is she like?” … “Oh, quite a nice thing. Actressy” [W. 
Somerset Maugham The Painted Veil: 38-39] “Как она тебе? … Очень ми-
лая. Так себе актриска” 

В примере (4) оценка воспринимается как более взвешенная и 
обоснованная, так как базируется на заранее сформированном мнении 
субъекта про ОО, в то время как в примере (5) оценка спровоцирована 
сиюминутным чувством и не может быть расценена как рациональное 
суждение. 

Когда оценка направлена на предмет окружающего мира, то ОО 
эксплицируется, как правило, в реме оценочного высказывания и вы-
ступает частью сложного именного сказуемого. Примером служит кон-
текст (6): 

(6)‘That’s a great picture,’ said Collis. ‘I’ve seen it four times.’ [F. 

Scott Fitzgerald The Tender is the Night; p.105] “Это великолепный 
фильм. Я видел его уже четыре раза” 

Если субъект дает оценку событию или ситуации, то объект тако-
го ОВ зачастую имплицитный (то есть прямо не называется) и выража-
ется указательными местоимениями this, that, а также личным или без-
личным местоимением it, которые являются ссылкой на конкретный 
объект оценки, описанный в данном контексте. Это объясняется, по 
нашему мнению, тем, что оценочные высказывания выполняют холи-
стическую функцию и служат способом подведения аксиологического 
итога. Примером ОВ, в которых ОО является событие или ситуация, 
служат контексты (7) и (8) соответственно. 

(7) Holly's young half-brother is coming to live with us while he 

learns farming. He's there already. "Oh!" said Winifred. "That is a gaff! [J. 

Galsworthy To Let; pp.56-57] “«К нам приезжает младший брат Холли, 
чтобы жить у нас и изучать сельское хозяйство. Он уже, наверное, при-
ехал,» – сказал Винфред. «Как же это не уместно!» ” 

(8) … when they dined at Government House the Governor took her 

in as a bride; but she had understood quickly that as the wife of the Gov-

ernment bacteriologist she was of no particular consequence. It made her 

angry. "It's too absurd," she told her husband. [W. Somerset Maugham The 

Painted Veil; p.12] “Когда их пригласили поужинать к губернатору, то 
он провожал ее к столу как молодую жену; но она очень быстро поня-
ла, что она, будучи женой рядового бактериолога, ценится не очень вы-
соко. Это ее очень рассердило. «Какое идиотство,» – заявила она свое-
му мужу.” 

5. Синтаксические модели ОП 
ОП, как уже было указано в статье, выражает оценочное отноше-

ние, со значением «хорошо» или «плохо», направленное на совокуп-
ность признаков или на один из признаков оцениваемого объекта, с по-
зиции субъекта оценки. 
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ОП в высказываниях, составляющих корпус языкового материала 
исследования, имеет форму сложного именного сказуемого, то есть, 
представлен глаголом-связкой и именной частью, причем, собственно 
оценочная сема представлена зафиксирована в именной части оценоч-
ного предиката.  

Можно выделить следующие синтаксические модели ОП: 
а) Глагол-связка + Существительное (с оценочной семой) 
(9) You’re a bully, said McKisco. [F. Scott Fitzgerald; p.67] “«Ты – 

задира», сказал МакКиско.” 
2) Глагол-связка + Прилагательное (с оценочной семой) 
(10) ‘Well, you’re pretty high-handed,’ Violet came back. [F. Scott 

Fitzgerald; pp. 66-67]“«Ты такой высокомерный,» – сказала в ответ Ви-
олетта.” 

3) Глагол связка + Номинативное словосочетание 
(11) Ah!" said Soames; "he's a sleepy chap." [J. Galsworthy To Let; 

p.28] “«Ах! Он такой скользкий тип,» - сказал Сомс.” 
Иногда ОП может иметь и усеченную модель, в которой будет 

отсутствовать глагол-связка. Например, контекст (12): A perfect fool! 

[W. Somerset Maugham; The Painted Veil, p.43] “Настоящий дурак!” 
Отсутствие глагола связки объясняется тем, что в контексте (12) 

речь идет об эмоциональной оценке, которая является ситуативной и 
спонтанной, то есть основывается на сиюминутном чувстве, вызванном 
непосредственными переживаниями объекта оценки. 

Любая синтаксическая модель ОП может усложняться использо-
ванием слов-интесификаторов и слов-деинтенсификаторов, которые 
усиливают или ослабляют степень заинтересованности субъекта в ОО.  

5. Выводы  
В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Оценочное значение противопоставляется дескриптивному, 

которое лишь фиксирует признаки объективного мира, воспринимае-
мые человеком, и предопределенные качествами предмета в той мере, в 
которой оно ими обусловлено. 

2. Оценочными являются не только те высказывания, в структуру 
которых входят оценочные слова «хороший» и «плохой», но и много-
численные языковые выражения (отдельные слова и словосочетания), 
одним элементом значения которых является оценочная сема. 

3. Одним из важных свойств ОВ является непрерывное взаимо-
действие и взаимосвязь объективного и субъективного факторов, вли-
яющих на признаки и способы выражения ОП. 

4. Исходя из того, что ОВ всегда характеризуется той ли иной 
степенью субъективности, то есть выражает мнение СО в отношении 
определенный качеств ОО, считаем возможным представление струк-
туры ОВ в виде модальной рамки. К структурным компонентам ОВ от-
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носим: субъект, объект и оценочный предикат, каждый из которых мо-
жет быть эксплицироваться либо имплицитно постулироваться в струк-
туре ОВ. 

5. Семантические и структурные особенности ОВ предопределя-
ются влиянием лингвистических и экстралингвистических факторов. 
Это определяют набор эксплицитных и имплицитных структурных 
элементов модальной рамки ОВ и обуславливает характер оценочных 
смыслов. 
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Аннотация. Человечество всегда 
стремилось разгадать загадку появления 
человека на свет. Материалистически 
настроенная наука дает нам ответ в 

Abstract. The Mankind always tried 

to solve the riddle of the appearance of the 

person on light. Materialistic adjusted 

science gives us answer in Durbin’s 
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дарвинистских традициях, современная 
социология утверждает равнозначность 
трех позиций по данному вопросу: природно-

эволюционной (путь от амебы до 
человекообразных обезьян), фантастически-

космической (заброшенный инопланетянами 
десант) и религиозно-идеалистической 
(Боже Всевышний по своему образу и 
подобию создал лучшее из творений - 

человека). Эта проблема интересно 
представлена в произведениях литературы. 

tradition, modern sociology confirms 

equivalence three positions on given 

question: natural-evolution (the way from 

ameba before anthropomorphous apes), 

fantastic-cosmic (the abandoned another 

planet decant) and religious-idealistic (the 

Gosh Almighty god on its image and 

resemblance created best from creations - a 

person). This problem is interesting 

presented in works of literature. 
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Все совсем не так просто в расширяющейся Вселенной: «Если 
свести воедино многочисленные разнообразные индикаторы (критерии, 
показатели) современного общества, то получится интересная картина 
скрытого до времени, но очень существенного разлома нашего 
метаобщества (человечества) на качественно различающиеся составные 
части» [1]. 

Создатели художественных произведений в ХХ веке также не 
остались в стороне при освещении данной проблемы. Люди обретают 
иную (этническую, психологическую, культурную, социальную) 
идентичность при самых разных обстоятельствах своей жизни. 
Рассмотрим их в хронологическом порядке: роман Е.И.Замятина «Мы» 
написан в 1923 году, повесть М.А.Булгакова «Собачье сердце» - в 1926 
году, роман Олдоса Хаксли «Дивный новый мир» - в 1932 году, роман 
Салмана Рушди «Сатанинские стихи» - в 1988 году и роман 
Ч.Т.Айтматова «Тавро Кассандры» - в 1994 году.  

В антиутопии Е.Замятина «Мы» главным героем явился Д-503, 
строитель Интеграла - мощной машины, имеющей целью совершить 
революцию во всем мире. Все жители Единого государства («нумера») 
ежедневно маршируют при отправке на работу после исполнения 
гимна о Благодетеле. За Зеленой стеной существует хаос и беспорядок, 
а в этом едином пролетарском доме все нумера имеют строгий 
распорядок дня, четко выполняя все инструкции. Им не надо думать о 
том, как жить, разум давно вытеснил сферу чувств, эмоциональные 
порывы чреваты для безопасности жизнедеятельности. Роман 
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Е.Замятина «Мы» возник как закономерное продолжение уже 
существующей литературной традиции и как отклик на конкретные 
исторические события (политика военного коммунизма, попытки 
предсказать будущее общества членами группы литераторов РАПП). 
Этот роман стал значительным явлением в литературной жизни 20-х 
годов, а также одной из форм борьбы, в которую включились писатели. 
Антиутопия Е.Замятина необычайно остро ставит проблему единого 
счастья, всеобщей уравниловки, проблему, затрагивавшую одну из 
основных идей большевизма - о мировой революции. И все это идет 
вразрез с личным счастьем (такого понятия здесь просто нет!), 
поскольку распределенная партнерша главного героя О-90 вытесняется 
соперницей I-113 из Древнего дома. Заканчивается фантастический 
трактат казнью последней и прославлением разума, единственно 
имеющего право быть, иначе - разрушится культурно-идеологическая 
идентичность. Читатели 80-90гг. увидели в нем многие реальные 
процессы и детали быта 1930-50-х годов, эпохи сталинщины. 

Сатирическая повесть-антиутопия М.А.Булгакова «Собачье 
сердце» была заявлена в 1926 году, а описываются события 
«недалекого будущего» - 1928 года. Главный герой стал жертвой 
эксперимента по созданию человека нового поколения, который 
«отвечать за отцов» не должен. Преображенный из тела собаки и 
гипофиза человека бывший Шарик, ныне - господин и товарищ 
Шариков, служащий из конторы по очистке города от кошек. 
«Европейское светило», профессор Филипп Филиппович 
Преображенский предрекает скорую гибель государства, где вначале в 
сортирах будет непорядок, «лопнут трубы», а потом цепная реакция 
разрушения перейдет на все остальное. Люди теряют идентичность, что 
уж говорить о собаке, которой пересадили мозг уголовника и пьяницы 
Клима Чугункина. Закономерен финал повести - Шариков вновь 
обращен в собаку, а вывод писателя красноречив: насилие над 
человечеством жестоко и бессмысленно. Неправильная была установка 
на социально-политическую идентичность, эксперименты с животными 
с целью создания нового человека при новом строе - тупиковый по 
сути замысел.   

Сатирический роман Олдоса Хаксли «Дивный новый мир» 
появился в 1932 году, и сразу обрел скандальную известность как 
памфлет на упорядоченное «идеальное» общество Утопии. Научный 
контроль за интеллектом и эмоциями человека обусловил создание 
контролируемого властями населения. Граждане создаются и 
выращиваются в Инкубаторе и Воспитательном центре для занятия 
ими определенной социальной ниши. Причем для тяжелой физической 
работы предназначены «гамма», «дельта» и «ипсилоны», в их 
пробирках добавлено наибольшее количество спирта. «Альфы» и 
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«беты» выращиваются для административной работы, здесь нет 
обычных семей, слова «отец» и «мать» стали бранными. Жители 
дивного нового мира свободны от тревог, боли, несчастья, старости и 
смерти, поскольку все решается с помощью щедрых доз сомы - 
действенного наркотика без побочных эффектов. После 60 лет они в 
наркотической дреме сжигаются в крематориях. Неудачник-«альфа» 
Бернард Маркс пытается устроить жизнь дикаря Джона из 
нецивилизованной резервации, сохраненной для научных 
исследований. Избегая домогательств Ленины Краун, чья мораль ему 
отвратительна, Джон находит выход из дивного нового мира в 
самоубийстве [2]. Нельзя человека лишать его психологической 
идентичности, он должен испытывать чувства и саму жизнь по-
настоящему.  

Феноменальный роман «Сатанинские стихи» Салмана Рушди 
появился в 1988 году, после чего духовный лидер Ирана аятолла 
Рухолла Хомейни обвинил книгу в богохульстве, приговорив автора к 
казни. Сложность сюрреализма и вызывающе-изобразительная смесь 
вымышленного и реального выражена в действии, происходящем в 
Лондоне и Бомбее, во второй повести - в индийской деревушке, а в 
третьей - в Аравии YII века. Автор исследует темы миграции, смены 
привычной среды, природы добра и зла, сомнения и потери 
религиозной веры. Сам автор писал о романе: Это взгляд на мир 
глазами мигранта. Он написан на основе опыта отрыва от корней, 
разъединения, метаморфозы (медленной или быстрой, болезненной или 
приятной), условий миграции, из которых, как мне кажется, можно 
извлечь метафору для всего человечества» [3]. Канву повествования 
составляют приключения двух ходячих символов добра и зла, 
переродившихся после чудесного возвращения жизни после 
авиакатастрофы. Индийские актеры Джибраил Фаришта, женолюб, 
ставший из-за нимба подобием архангела Гавриила, и Саладин Чамча, 
англофил-горожанин, ставший из-за рогов, копыт и хвоста подобием 
Сатаны.    

Сон-фильм Джибраила Фаришты об исторических корнях ислама 
показан через факты, связанные с природой и последствиями 
откровения и веры, воплощаясь через историю Махунда 
(уничижительное от имени Мухаммед, означает «дьявол», 
«лжепророк»), пророка Города песка - Джахилии (букв.: «невежество», 
«тьма»). В третьей истории, также приснившейся Фариште, показана 
гибель правоверных паломников из индийской деревушки в Мекку, 
поскольку воды Аравийского моря перед ними не расступаются. 
Безусловно провокационны сновидения Джибраила о добавлении строк 
в Коран о трех богинях -политеистов под давлением Махунда или 
Сатаны, писца Салмана о неверном им переписывании текста книги, 
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фантазия о публичном доме под названием «Занавес» (дословно: 
«хиджаб», покрывало-одежда мусульманок) в Джахилии. Здесь залогом 
прогресса стало принятие 12 проститутками обличья 12 жен Пророка, а 
городские мужчины были очень заинтересованы в сокрытии тайны, 
поскольку эта новая услуга им была лестна. В конце романа Саладин 
Чамча вновь вливается в индийское общество, процесс перерождения 
через любовь и смерть им завершается у своих корней. Джибраил 
Фаришта не выдерживает груза эпических видений, теряет веру, сойдя 
с ума от своих внутренних демонов, кончает жизнь самоубийством.  

Массовые запреты и публичные сожжения книги во многих 
мусульманских странах вынудили автора скрываться и выступить со 
словами о том, что «Сатанинские стихи» - не антирелигиозное 
произведение: «Это попытка рассуждать об эмиграции, о стрессах и 
жизненных изменениях, связанных с нею, с точки зрения тех, кто 
эмигрирует с индийского субконтинента в Британию. Для меня самая 
горькая ирония заключается в том, что, после того как я проработал 
пять лет, дабы облечь в художественную плоть и наделить голосом 
иммигрантскую культуру, частью которой я сам являюсь, книгу мою 
сжигают не читая те самые люди, для которых и о которых она 
написана, люди, которые на страницах этой книги нашли бы для себя 
немало интересного и многое могли бы узнать». Он пытался объяснить, 
что дело не в исламе, а в кризисной гибели человеческой души, 
потерявшей веру в Бога. Скандальная слава обеспечила коммерческий 
успех книги, хотя из-за нее погибло много людей, смысл же романа - в 
потере личностной идентичности. 

Третий роман Ч.Т.Айтматова «Тавро Кассандры» был напечатан 
в 1994 г. Главный герой ученый-генетик Андрей Крыльцов становится 
космическим монахом Филофеем. Он не в силах нести бремя знания о 
тавре Кассандры - мерцающего пятна на лбу беременных женщин, 
повторяющих судьбы зэчек-инкуб. Многолюдные протестные акции во 
всем мире против нового научного открытия, массовые выбросы китов 
на берега океана, растерзанное толпой тело футуролога Роберта Борка, 
мрачные тени тиранов прошлого, бушующая магма человеческой 
ярости от энергии зла - это не модный блокбастер и триллер, а самая 
настоящая современная реальность. Гибель Руны Лопатиной ведет 
Крыльцова к осознанию преступности замысла вырастить новое 
поколение людей, тех самых манкуртов, не помнящих родства. 
Преступление советского КГБ против человечества в «Женском 
времени» показал и Эдуард Тополь. 

Разрушение культурно-этической, социально-личностной и 
экономико-политической идентичности человека во всех этих 
произведениях разных писателей и разных национальных культур 
гибельно и бесперспективно. 
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Аннотация. В статье проводится ис-
следование некоторых элементов лингво-
культуры, нашедших отражение в 
текстах русских и турецких народных 
сказок.  Рассматривается система пер-
сонажей сказок о животных и проводит-
ся сравнительный анализ образов главных 
героев, их модели поведения и характеры.  
Обозначены универсальные элементы и 
образы фольклора различных культур, а 
также отличительные черты и нацио-

Abstract. The article contains a re-

search of some elements of linguistic 

culture reflected in the texts of Russian 

and Turkish fairy-tales.  The system of 

characters of fairy-tales about animals 

is considered and the comparative 

analysis of images of the main charac-

ters, their models of behavior and char-

acters is carried out.  Universal ele-

ments and images of folklore of different 

cultures, as well as distinctive features 
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Сказка, являясь одним из самых ранних способов отражений об 

устройстве мира, обладает национальной спецификой. «В языке фик-
сируются не только новые знания, но и знания, когда-то существовав-
шие у носителей языка. Язык хранит в себе первичные знания о приро-
де, человеке и его месте в этом мире» [3, с. 20].  Исследование текстов 
сказок позволяет обратиться как к архетипам мировой культуры, так и 
рассмотреть специфическое в менталитете, особенностях мировосприя-
тия отдельных народов.  

В классификации сказок традиционно выделяют сказки о живот-
ных, то есть такие сказки, в которых животное является основным объ-
ектом или субъектом повествования. Эти сказки являются самыми 
древними, в основе их появления лежат древние тотемические прида-
ния, животные в них антропоморфны. Постепенно мир животных в 
сказке стал восприниматься как иносказательное изображение мира 
людей. В сказках появились элементы сатиры, за каждым из героев за-
крепились характерные черты, особенности поведения, а также спосо-
бы их изображения и номинации.  

Цель данного исследования – сравнить образы основных персо-
нажей-животных в русских и турецких народных сказках для выявле-
ния сходных и отличительных черт различных культур. 

mailto:sergeevsa@mail.ru
mailto:bondarevaep@list.ru
mailto:gulbael2010@gmail.com
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В ходе исследования были рассмотрены 39 русских народных 
сказок из сборника В.П. Аникина и 19 турецких народных сказок, взя-
тых из различных сборников. Наиболее часто героями русских сказок 
являются лиса (количество упоминаний - 18), медведь (12), волк (10), 
заяц (7) и петух (8). Такой же результат можно найти и в работе Ю. 
Мариничевой, где автор на материале 350 сказок представила частот-
ность «присутствия» персонажей в русских сказках о животных. Так, 
на первом месте оказалась лиса – этот персонаж встречается почти в 
50% сказок. Волк упоминается в 42%, медведь – 28%, заяц – 25% и пе-
тух – 18%. Классифицируя героев сказок о животных, автор называет 
эту пятёрку «главными» героями, а всех остальных – «второстепенны-
ми». [2, с. 225].  Любопытным оказывается тот факт, что первое место 
занимают дикие животные и одна домашняя птица. 

В турецких сказках первое место занимает лиса (8 упоминаний), 
на втором месте – лев (7 упоминаний) и волк (7 упоминаний). Заяц 
встречается в четырёх сказках. Таким образом, в турецких сказках о 
животных наиболее частыми персонажами так же, как и в русских ока-
зываются именно дикие животные, первое место из которых занимают 
хищники. Стоит отметить, что в турецких сказках домашние животные 
почти не представлены. Среди них лишь собака, баран и коза с козля-
тами. Домашние животные в русских сказках представлены более раз-
нообразно: кот, собака, коза с козлятами, козел, баран, бык, свинья и 
овца. Как уже отмечали, одним из «главных» героев русских сказок яв-
ляется петух. Кроме него в сказках есть и другие домашние птицы: ку-
рица и гусь. Сказки только про домашних животных практически от-
сутствуют, домашние животные, как правило, появляются в соедине-
нии с лесными, а не как самостоятельные персонажи. В то время как 
дикие животные самостоятельно функционируют в большинстве сказок 
без своих домашних собратьев. 

Из диких птиц героем турецких сказок стали аист и сова. В рус-
ских сказках мы встречаем журавля, тетерева, цаплю, дрозда, ворону и 
птичку-синичку. Помимо этого в ряде русских сказок в качестве героев 
фигурируют насекомые (паук) и рыбы (ёрш, щука, сом, карась, окунь, 
рак). В турецких же сказках такие персонажи нам не встретились.  

Лиса. В общемировой мифопоэтической традиции среди много-
численных образов самых различных представителей животного мира 
сложился достаточно своеобразный, хорошо узнаваемый образ лисы, 
наполненный устойчивыми символическими значениями, почти неиз-
менными у многих народов. В русских сказках о животных лиса самый 
популярный персонаж.  В первую очередь она символизирует отрица-
тельные характеристики: обман, лицемерие, коварство, хитрость. В то 
же время лиса наделена изрядным интеллектом, она хорошо разбирает-
ся в особенностях характера других персонажей. Так петушка лиса за-
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влекает ласковой песенкой и предлагает выглянуть на улицу («Пету-
шок-золотой гребешок»); в сказке «Лисичка-сестричка и волк» она 
притворяется мертвой, чтобы старик положил её на сани, где она смог-
ла бы съесть всю рыбу и т.д.  

Когда лиса оказывается в сложной ситуации, она всегда найдёт 
способ  извернуться и остаться живой. «Отдыхаю, голубчик, там, 
наверху, жарко, так я сюда забралась. Уже как здесь прохладно да хо-
рошо! Водицы холодненькой – сколько хочешь!» - так лиса заманивает 
козла в колодец, чтобы с его помощью самой выбраться наружу («Лиса 
и козёл»). Чтобы добиться цели, лиса способна не только льстить и 
хитрить, иногда она прибегает к угрозам. В сказке «Лиса и заяц» она 
угрожает расправой даже крупным зверям – быку, собаке, медведю: 
«Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!» 

Лиса способна обхитрить различных героев: людей, домашних и 
диких животных. Главными врагами, которых лиса по-настоящему бо-
ится и против которых она не может применить свою хитрость – это 
собаки. Собаки же в сказках обычно представлены как безликие суще-
ства, они не разговаривают, у них нет имен. Еще одним антагонистом 
лисы является петух с косой, единственный персонаж, который облада-
ет оружием. 

В русской культуре лисой называют хитрого человека: хитрый 
как лиса; ух, ты, лиса. Как отмечают исследователи, именно поэтому в 
сказках лиса – это не просто лиса, это Лисичка, Лисичка-сестричка, 
Лиса-кумушка, Лисичка, Лисонька, Лиса-матушка. «Все эти имена при-
званы ввести в заблуждение, притупить бдительность наивного проста-
ка (зайца, петуха, утки) или расположить к себе конкурента (волка, 
медведя)» [4, с. 100].  

Случается, что лиса попадает впросак, ведет себя глупо и недаль-
новидно, вызывает насмешку. «Как лиса училась летать», «Лиса и кув-
шин». Несмотря на свои способности, лиса в конце сказки часто оказы-
вается наказанной. Как правило, более «слабые герои» побеждают её не 
силой, а смекалкой: «Лиса и рак», «Петушок-золотой гребешок» и др. 

В некоторых сказках лиса всё же предстает добрым и заботливым 
персонажем. В сказке «Снегурушка и лиса» именно ей доверяется Сне-
гурушка, отказав волку и медведю. Лиса помогает девушке, указывает 
её дорогу из леса домой. Из рассмотренных нами сказок это единствен-
ный случай, где лиса предстает в качестве полностью положительного 
персонажа, помощника. 

 В турецкой и русской культурах восприятие лисы довольно схо-
жи. «После принятия ислама в тюркской культуре лиса стала известна 
своей трусостью, хитростью и одиночеством» [1, с. 123].  В турецком 
фольклоре лиса – это символ хитрости, несмотря на это, конкурентам 
часто удается победить лису и преподать ей хороший урок. В сказке 
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«Волк и Лиса» они вместе украли мед и спрятали его. Лиса тайно съела 
мед. Когда волк это обнаружил, он положил в банку свои нечистоты, и 
лиса, не заметив, съела это.  

Во время опасности лисе удается спастись благодаря своему уму. 
В сказке «Лев Волк и Лиса» лев предложил волку разделить еду. «Бык 
твой, коза для меня и кролик для лисы», - решил волк. Льву это не по-
нравилось, и он убил волка. Потом лев попросил лису разделить еду. 
Хитрая лиса отвечала:  «Кролик – вам на завтрак, бык – на обед, коза – 

на ужин». Льву понравился такой ответ, и он разделил добычу с лисой. 
Лев спросил лису, как она научилась так делить. На что лиса ответила, 
что её научил волк, которого вы убили.   

Иногда лиса проявляет и положительные качества, но только по-
сле излеченного урока. В сказке «Лиса, которая поняла свою ошибку» 
лиса и медведь были соседями. Медведь всегда разговоривал с лисой, 
но та никогда не обращала на него внимания. Однажды, когда на дом 
лисы упали брёвна, медведь пришёл ей на помощь. Тогда лиса поняла, 
что была несправедлива к своему соседу, раскаялась, и они стали жить 
дружно. 

Таким образом, лиса в русских и турецких сказках наделена оди-
наковыми чертами – хитростью, лукавством, коварством, сообрази-
тельностью. Она способна обманывать диких и домашних животных, 
человека. Она всегда знает, как получить выгоду и остаться живой. Но 
иногда и она оказывается в проигрыше. В русских сказках о животных 
нам удалось найти и положительный образ лисы. В сказке «Снегуруш-
ка» Лиса предстает как помощница и защитница. В турецких сказках 
Лиса в таком амплуа не представлена. 

Волк. Волк в русских сказках – это, пожалуй, главный хищник и 
враг домашних животных. Он злой, голодный и опасный. В то же вре-
мя часто он предстаёт как глупый и очень доверчивый зверь. Его обма-
нывают как домашние животные, на которых он охотиться, так и его 
«сестрица» лиса. Домашние животные всегда побеждают волка не си-
лой, а хитростью. В сказке «Хитрый козёл» козёл встречая на пути вол-
ка, говорит, что идёт драться с другими волками. Волк сперва пугается, 
но потом предлагает побороться с ним. Тогда козёл говорит, что ему 
надо хорошо разбежаться. Волк соглашается, а козёл просто убегает 
домой.  

Пожалуй, чаще, чем другие животные простодушием волка поль-
зуется лиса. В сказке «Овца, лиса и волк», лиса, желая забрать себе ов-
цу, предлагает волку поцеловать клятву и заставляет его опустить мор-
ду в капкан. Волк страдает от собственной доверчивости, и поэтому 
читателю даже становится его жалко. В сказке «Лисичка-сестричка и 
волк» Лиса дважды обманывает волка. Сначала предлагает ему ловить 
рыбу с помощью хвоста в замерзающей проруби. Волку приходится 
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убегать от деревенских баб, оставив свой хвост во льду. Побитый волк 
снова встречает лису, на голове у которой тесто. Лиса же говорит, что 
её так били, что мозги вылезли, и просит, чтобы волк её подвёз. Волк 
соглашается. Лиса же едет на волке и приговаривает: «Битый небитого 
везёт». 

В турецкой культуре волк имеет особое значение. Существует 
поверье, что турки являются потомками волков. Это животное считает-
ся священным и удачливым. Волк знаком всем как спасатель, путево-
дитель, помощник героев, ласковое, храброе, доброжелательное жи-
вотное. [5, c.140]. Исследователи отмечают, что волк в турецкой мифо-
логии связан с небом и является символом света, а также может менять 
обличие. [1, с. 122].  Однако в турецких сказках волк чаще представлен 
как злой, жадный и страшный хищник. При этом он не обладает умом в 
той степени, каким наделена лиса, и из-за этого всегда терпит пораже-
ние. В сказке «Волк и Баран» баран отбился от стада овец и повстречал 
волка. Волк спросил: «Почему ты гуляешь в горах? Все горы мои. Я 
тебя съем». На что Баран ответил ему: «Я не верю, что эти горы все 
твои. Сперва ты должен поклясться на святом угоднике, потом мо-
жешь съесть меня». Волк согласился. Святым угодником оказалась 
собака. Она бросилась на волка, а баран остался нетронутым. Похожую 
ситуацию мы видим и в сказке «Волк и Барашек».  

Волк может проявлять хитрость и находчивость, но в конце сказ-
ки он всегда бывает наказан за свои злодеяния. В турецком фольклоре 
существует сказка с тем же сюжетом, что и в русском – «Волк и семеро 
козлят», в которой мама-коза наказывает волка, который съел её коз-
лят. 

Таким образом, мы видим, что волк в сказках обеих культур опи-
сан одинаково. С одной стороны, это хищный зверь, голодный и опас-
ный, с другой – он глупый, наивный, часто становится жертвой обмана 
и всегда проигрывает. 

Заяц. Заяц в русском фольклоре символизирует беззащитность, 
безобидность, робость и трусливость. Он все время попадает в беду. В 
сказке «Лиса и заяц» лиса выгоняет его из собственного дома. В сказке 
«Звери в яме» его съедают одним из первых, потому что он не может 
за себя постоять. В сказке «Зайцы и лягушки» зайцы вообще решают 
покончить с жизнью из-за того, что их все всегда обижают и хотят 
съесть: «Сошлись раз зайцы и стали плакаться на свою жизнь: – И от 
людей, и от собак, и от орлов, и от прочих зверей погибаем. Уж луч-
ше раз умереть, чем в страхе жить и мучиться, давайте утопимся!» 

Положение зайца как маленького и беззащитного существа под-
черкивает и его именование – «зайчик». В отличие от лисы, медведя, 
волка, его никто никогда не называет братом, кумом или по имени-
отчеству. Как правило, это слабый герой, на помощь которому прихо-
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дят разные животные: петух, собака, медведь. Именно заяц выражает 
народную мудрость о том, что младшим и слабым нужно помогать. 

Однако и заяц может быть полезным и прийти на помощь в 
трудную минуту. В сказке «Заяц-хваста» заяц уводит в сторону собак 
и тем самым спасает ворону. «Раз сидела ворона на заборе, собаки ее 
подхватили и давай мять, а заяц это увидел. «Как бы вороне помочь?» 
Выскочил на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бросили ворону – да 
за ним, а ворона опять на забор. А заяц от собак ушел». 

Еще один из стереотипов, который закрепился за зайцем – это 
хвастовство. Не обладая выдающимся умом, силой или храбростью, 
заяц хвастается своими способностями. «У меня не усы, а усищи, не 
лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи –  я никого не боюсь». 

В тюркских поверьях заяц является символом достатка, хитрости 
и везения. У турков-шиитов же считается невезучим животным. [6, c. 
179]. В турецких сказках заяц немного наивный, но иногда показан как 
довольно умный герой. В сказке «Конец зла» заяц с сыном пошёл на 
базар. По дороге они встретили шакала, который к ним присоединился. 
Потом они встретили тигра, льва, змею. Сын зайца очень боялся, но за-
яц сказал ему, чтобы тот не боялся, потому что концом зла является 
добро. Пока они шли, тигр убил шакала, за то, что тот не принес воды. 
Затем лев убил тигра, змея льва. Когда змея осталась единственной 
угрозой, заяц сказал ей: «Люди не разрешают тебе проходить через 
мост. Но я могу помочь, заползай в горшок и я перенесу тебя». Змея 
заползла в горшок, заяц закрыл его и выкинул в воду. 

В сказке «Конец ленивого зайца» этот персонаж показан как 
очень ленивый персонаж. Однажды в лесу закончилась вода. Чтобы 
найти воду, звери по велению льва начали копать землю, только один 
заяц не работал, а спал. Когда же звери нашли воду, то принесли по-
пить и зайцу, который к тому времени уже проснулся. Заяц понял, что 
вёл себя неправильно, и раскаялся. 

В описании образа зайца мы также находим общие черты, как в 
русском, так и турецком фольклоре. Это беззащитное слабое существо, 
которого постоянно пытаются съесть дикие животные. Он добрый, 
дружелюбный, честный, наивный. В русских сказках зайцу приписы-
вают хвастовство, а в турецких – лень. В сказках обоих культур Заяц – 
это символ трусости. 

Медведь. Одной из отличительных черт сказок о животных рус-
ского и турецкого фольклора проявляется в наличии таких персонажей 
как лев и медведь. В турецких сказках лев является одним из популяр-
ных персонажей, а медведь никак не представлен. В русских сказках 
наоборот – лев представлен только в одной сказке «Лев и щука», кото-
рая по своей структуре более тяготеет к басне. В то же время Медведь 
– один из известных персонажей. Мы решили сравнить эти образы на 
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том основании, что оба они являются самыми крупными животными, 
хозяевами леса, главными зверями в иерархии животного мира. 

Медведь в русском фольклоре играет роль грубого, глупого, 
неуклюжего героя, который думает, что силой можно решить все про-
блемы («Терем мышки»). Медведь проявляет черты бесхарактерного 
персонажа, идущего легко на поводу у других и не имеющего своего 
мнения. Так же, как и волк, он часто становиться жертвой обмана лисы. 
В сказке «Медведь и лиса» лиса не только съедает весь мёд, но и за-
ставляет медведя думать, что это он всё съел. 

В русских сказках медведь, волк и лиса составляют «дружескую» 
компанию. Однако когда речь заходит о жизни и смерти или о разделе 
добычи, то лиса всегда становиться сама по себе и обманывает довер-
чивых собратьев. В сказке «Звери в яме» эта троица сначала съедает 
всех «слабых» животных. Когда же в яме остаются только волк и лиса, 
лиса заставляет медведя подумать, что она ест свои внутренности. 
Наивный хищник решает последовать её примеру.  

Медведь – хозяин леса, и обращение к нему животных почти-
тельное, его так и называют – Михайло Иванович. Уважительно к мед-
ведю относятся и люди. Но и они, пользуются его доверчивостью и об-
манывают. В сказке «Мужик и медведь» мужик дважды обманывает 
медведя, подменив ему вершки и корешки.  

С другой стороны, медведь добрый, сильный, и способен защи-
щать слабых. В сказке «Медведь и собака» медведь спасает изгнанную 
из дома собаку от голодной смерти, а та потом помогает медведю.  

Медведь бывает достаточно трусливым. В сказке «Лиса и заяц» 
медведь пытается помочь зайцу, которого лиса выгнала из дома, но, 
как и другие звери, боится угроз лисы и убегает прочь. В сказке «Кот и 
лиса» медведь испугался кота, который взобрался на дерево, где сидел 
медведь. «Ну, – думает медведь, – увидел он меня!» Слезать-то было 
некогда, вот медведь как шмякнется с дерева об земь, все печенки от-
бил, вскочил – да наутек». 

Лев. Лев – царь зверей. Именно в этой роли он предстаёт и в ту-
рецком фольклоре. Он сильный, большой, мужественный. В сказке 
«Лев, Волк и Лис» отчетливо проявляются его качества. Льва все ува-
жают и боятся за его силу и лидерство. Лев может наказать и отблаго-
дарить по своему решению. В то же время лев наделён мудростью, ко-
торую он использует в свою пользу. Так он наказал волка, который хо-
тел разделить всю добычу поровну, и отблагодарил лису, которая пред-
ложила разделить мясо в пользу Льва.  

Ко льву, как к лидеру, животные обращаются в случае беды. В 
сказке  «Конца Ленивого Кролика» звери остались без воды и пришли 
за помощью ко льву. С решением льва никто не спорит. Хотя лев явля-
ется хищником, у него доброе сердце, он помогает слабым. Лев – носи-
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тель мудрости. Он помогает не только силой, но и полезными совета-
ми. В сказке «Страдания Волчицы» волчица думает, что если она родит 
много волчат, то будет очень сильная. Она смогла родить только четве-
рых и очень сильно расстроилась. На что лев сказал ей: «Важно не ро-
дить много волчат, а хорошо воспитать их. Если ты хорошо воспита-
ешь их, они будут сильные, а значит, и их мать тоже». 

Образы льва и медведя в сказках обеих культур во многом схожи 
– они обладают силой, пользуются уважением как среди животных, так 
и среди людей. В то же время эти «правители» наделены разными чер-
тами: Лев – это правитель, к которому обращаются в случае беды, он 
обладает мудростью и всегда знает, как поступать. Он сильный и гра-
циозный, пользуется непререкаемым авторитетом. Медведь же, наобо-
рот, неуклюжий, сам часто попадает в смешные и неловкие ситуации. 
Он немного глуповат, доверчив и даже иногда труслив.  

Сравнив персонажей русских и турецких сказок, можем заклю-
чить, что в сказках обеих культур фигурируют следующие животные: 
волк, лиса, заяц, медведь, баран, коза, собака, мышь. К уникальным ге-
роям турецких сказок относятся: лев, тигр, слон, шакал, белка, олень, 
змей, аист, сова. К уникальным героям русской сказки относятся: пе-
тух, кот, лягушка, бык, свинья, козёл, овца, тетерев, цапля, журавль, 
птичка-синичка, курица, петух, а также насекомые и рыбы. Безусловно, 
такое различие связано, прежде всего, с теми природными условиями, в 
которых жил человек. Представители той или иной культуры всегда 
отражают в фольклоре те явления, которые его окружают и волнуют.  

Сказки только про домашних животных практически отсутству-
ют. Домашние животные, как правило, появляются в соединении с лес-
ными, а не как самостоятельные персонажи. По сравнению с турецкими 
сказками русский фольклор дает нам более разнообразную картину до-
машних животных. 

Центральными персонажами в русских сказках являются, лиса, 
медведь, волк заяц и петух. В турецких – лиса, волк, лев и заяц. То есть 
первое место в фольклоре обеих культур занимают дикие животные, 
преимущественно – хищники. Из сказки в сказку они проявляют схо-
жие черты характера. Эти животные отражают существующие в нацио-
нальной традиции стратегии поведения. Они являются не только пер-
сонажами, но и типажами, носящими имя лисы, волка и т.д. Сравни-
тельный анализ главных героев русских и турецких сказок о животных 
позволяет сделать выводы, что персонажи во многом выписаны одина-
ково, отражают схожие модели поведения и характеры, закрепленные 
за одинаковыми героями. В то же время им присущи некоторые осо-
бенности, свойственные мировоззрению того или иного народа.  
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Известно, что современная литература содержит мифологические 

образы и мотивы. Новое прочтение мифологии на основе современного 
литературного материала сегодня становится особенно актуальным. 
Классический миф в современных условиях функционирует в виде об-
разов и мотивов.  

Современный человек не может представить свое существование 
без средств массовой коммуникации. Они заполнили общество в начале 
XX в. и осуществили переход от вербальной культуры к визуальной. 
Мир и его технологии продолжают развиваться и с каждым появляются 
все новые средства коммуникации. Изменяется подача информации, ее 
усвоение и восприятие, а также влияние на аудиторию. В связи с этим 
особую популярность в настоящее время приобрел комикс и визуально-
текстовый способ общения. 

Комиксы (букв. – «комичный», «смешной») появились в конце 
XIX в. и получили широкое распространение в середине ХХ в. Совре-
менные исследователи суть комикса сводят к тому, что это серия ри-
сунков, повествующая определенную историю и несущую в себе объ-
единенные понятия повествования и визуального действия. 

По словам Д. Злотницкого, история появления комиксов начина-
ется с XVI-XVII вв. с Валенсии и Барселоны, где впервые продавались 
рассказы в картинках о жизни святых, напечатанные на цветной бума-
ге. Подобные истории получили название «аллилуйя». Они достаточно 
быстро распространились по Европе, в том числе во Франции и Герма-
нии [1, c. 7]. 

В XIX в. комиксы стали неотъемлемой частью жизни людей. Они 
выпускаются издательствами многомиллионными тиражами, по ним 
снимаются фильмы. Они часть молодежной субкультуры. В них под-
нимаются религиозные, политические и психологические проблемы, 
что волнуют каждого члена общества.  

В. С. Захаров анализирует мифологические истоки мотивов и об-
разов в современных комиксах, выявляя значимые сходства и различия. 
Все эти миры в комиксах, по его мнению, являются творческой перера-
боткой образов, созданных в античных мифах [2, c. 38-41]. 

В наше время главные герои комиксов – это борцы за справедли-
вость, четность и добро, хоть и первоначально такой задумки не пред-
полагалось. 

Анализ научной литературы позволили сделать вывод о том, что 
мифология неизменно присутствует в современной литературе. Мифо-
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логии свойственно образное формообразование, в котором, сменяя друг 
друга, непрерывно струятся потоки мифологических образов [3, с. 58-
59]. 

В постоянном взаимодействии находились и не перестают нахо-
диться мифология и литература. Это взаимодействие протекает в двух 
формах: непосредственно, в виде проникновения мифа в литературу, и 
опосредованно – через изобразительное искусство, ритуалы, народные 
празднества, религиозные мистерии, а также через эстетические и фи-
лософские учения и фольклор [4, с. 58]. 

Известно, что для современного общества существуют следую-
щие формы мышления: религиозные, художественные, философские и 
научные. Они построены на аспектах мифологического мышления, и 
она является прародителем мифологии. В свою очередь, мифология 
лежит в основе такого жанра современной литературы как фэнтези. 
Д. Лопухов писал о том, что фэнтези представляет выдуманную реаль-
ность как настоящую, а преобразованный порядок вещей так, как будто 
бы так положено [5, с. 3-4]. Такая же реальность прослеживается и в 
комиксах. События комиксов происходят в настоящее время в настоя-
щих городах с реальными людьми. Правдоподобность всех этих собы-
тий не дает человеку усомниться в их реальности. 

Анализ теоретической литературы позволяет выделить несколько 
жанровых особенностей мифологии и фэнтези, которые присущи со-
временным комиксам. Это такие черты как космогонизм, реалистич-
ность и правдоподобность, противостояние добра и зла, цикличность, 
эсхатология и т.д.  

Реалистичность и правдоподобность комиксам придают несколь-
ко особенностей: сюжет, рисунок, реалистичность персонажей комик-
сов, текст и звукоподражание.  

Также прототипами некоторых героев комиксов являются образы 
мифологии. Возьмем, к примеру, образ Бога Грома Тора, который явля-
ется одним из важнейших супергероев Вселенной Marvel. Он впервые 
появился в комиксе «Journey into Mystery #83». По характеру суперге-
рой из комиксов – благородный, храбрый и смелый, но в нем были и 
такие качества, как эгоизм, заносчивость и тщеславие. Художники 
Marvel Comics сделали супергероя мускулистым голубоглазым блон-
дином, который появлялся в красном плаще, специальном шлеме с 
крыльями и защитной экипировке. Помимо прочего, сын Одина умеет 
парить в воздухе, регенерирует полученные раны, обладает бессмерти-
ем, острым зрением, божественным чутьем и другими качествами [6].  

Нами сделана попытка сравнительно-сопоставительной характе-
ристики образа Тора в мифологии и комиксах (табл. 1). 
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Таблица 1 – Образ Тора в мифологии и комиксах 
ТОР МИФ КОМИКС 

Происхож-
дение 

1)Один из асов 
(первопредок всех бо-
гов) 

2)Сын Всеотца 
Одина 

Сын царя Одина 

Сила скорость, выносливость, ловкость, стой-
кость, неуязвимость, регенерация, перерождение 
(реинкарнация), удлинённый период жизни, за-
медленное старение, контроль над погодой, полёт, 
способность призывать молнии, иммунитет ко 
всем ядам, болезням, токсинам 

Личные ка-
чества 

простодушный, благородный, храбрый, 
смелый, эгоистичный, заносчивый 

Атрибуты молот Мьёлльнир, 
пояс силы, железные ру-
кавицы, колесница с 
двумя козлами 

молот Мьёльнир, 
пояс Мегингёрд, баг-
ровая рука 

Внешний 
вид 

рыжие волосы блондин  
в красном плаще, специальном шлеме с 

крыльями и защитной экипировке 
 
Итак, мы видим некоторые отличия образа Тора в мифологии и 

комиксах. Образ героя и его способности заимствованы из германо-
скандинавской мифологии с некоторыми изменениями. Мы видим, что 
происхождение бога в мифологии рассказывается по-разному. Сила и 
личные качества образа в комиксах не имеют различий с образом из 
мифологии. В комиксах у Тора не имеются железных рукавиц и колес-
ницы с козлами, как в мифологии. Имеются также некоторые отличия 
во внешнем виде героя. 

Таким образом, мы не можем не согласиться, что характерной 
чертой культуры является тенденция обращения к прошлому. Мифы, 
накопленные культурой многих народов на протяжении столетий, дали 
мощный толчок развитию комиксов, в основу композиции которых 
легли мифологические образы из наследия прошлого. Миф как специ-
фическая форма повествования на протяжении истории культуры под-
вергся значительной трансформации, которая происходила на основа-
нии выделения и сложного взаимодействия творческого мышления из 
мышления мифологического. Так в современности возник такой жанр 
литературы как фэнтези. Комиксы, в свою очередь, объединили в себе 
элементы и мифологии, и фэнтези. 
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Активное исследование политического дискурса в современной 

лингвистике началось с конца ХХ века, на это повлияло бурное разви-
тие демократических процессов в постсоветском пространстве, вслед-
ствие чего социум проявил внимание к политической речи и новым 
процессам в общественно-политической жизни. 

Политический дискурс (ПД) включает в себя всю многогранность 
этого понятия, поэтому в научных лингвистических исследованиях он 
рассматривается достаточно широко и многогранно. 

Существует несколько подходов к классификации функций ПД. 
Изучение литературы показывает, что они имеют различные наимено-
вания, однако являются совпадающими по своей сути или взаимодо-
полняющими. Так, А. П. Чудинов выделяет семь функций языка поли-
тического дискурса: коммуникативную, побудительную, метаязыко-
вую, фатическую, эмотивную, когнитивную и эстетическую [1, с. 81-
88].  

Иную типологию функций ПД предлагает Е. И. Шейгал, вычле-
няя функции ориентации, интеграции и атональности. По ее мнению, 
данные функции приобретают для политического дискурса особое зна-
чение в силу того, что реализация данных функций сопряжено с упо-
треблением знаков, формирующих семиотическую базу ПД [2]. 

Особенно интересным представляется нам изучение применения 
экспрессивных синтаксических конструкций (ЭСК) в политическом 
дискурсе. 

В последние годы наблюдается повышенный интерес российских 
и зарубежных ученых к экспрессивной функции языка отмечается и в 
исследовательских работах зарубежных лингвистов. Прежде всего, 
требуется выяснение вопроса, что представляет собой экспрессивность.  

ЭСК как средство выражения лингвистических категорий эмо-
тивности, экспрессивности, оценочности, интенсивности находят от-
ражение ПД из-за своей тематики и информативности. Информацион-
ный повод, которым в настоящем исследовании являются события по-
литической жизни Казахстана, благоприятствует актуализации воздей-
ствующей функции ПД. 

Анализ трудов В. Н. Телия [3], Л. К. Жаналиной [4], 
В. И. Шаховского [5], Е. И. Шейгал [2], посвященных разным аспектам 
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экспрессивности, дает возможность прийти к некоторым выводам: 1) 
экспрессивность относится к прагматической области, которая оказы-
вает воздействие на силу высказывания; 2) стимул экспрессивности – 
комплексное употребление таких элементов значения, как эмоциональ-
ность, образность, интенсивность и оценочность; 3) эмоциональная и 
оценочная функции свойственны языковым единицам с адекватными 
значениями, а экспрессивная – ответная рефлексия на них в ситуации 
речевой деятельности; 4) экспрессивность учитывает позицию и инте-
ресы адресанта и рассчитана на реакцию адресата, в этом случае она 
однонаправленна. 

Рассмотрим на конкретных примерах употребление в публичной 
речи казахстанских политиков некоторые виды повторов, который яв-
ляется одним из самых распространенных синтаксических средств ин-
тенсификации высказывания и средством усиления экспрессивности 
ПД.  

Повтор-градация – один из наиболее употребительных в художе-
ственной речи, но недостаточно изученных приемов экспрессивного 
синтаксиса. В лингвистике нет единого понимания сущности этого 
приема, отсутствует полная общепризнанная классификация градаци-
онных рядов, не выявлены все функции градации в ПД. 

Наблюдаем использование повтора-градации в казахстанском 
ПД: «Голосуя за курс стабильности и процветания, каждый казахста-
нец голосовал за свое будущее и будущее своей семьи, за страну, за Ро-
дину!» - здесь отмечаем восходящую градацию, когда последующий 
повтор усиливает предыдущий - (из выступления на церемонии вступ-
ления в должность Президента РК 08.04.2011 Назарбаева - 
http://today.kz/news/ kazahstan/2011-04-08/129667-news/ ). 

Повтор лексемы «будущее» усиливает экспрессию предложения, 
будучи использованным по возрастанию экспрессии, вначале автор 
текста говорит о будущем каждого конкретного казахстанца, затем 
усиливает экспрессию, говоря о том, что своим выбором они думали и 
о своем будущем, и о будущем семьи, страны, Родины. Такой вид гра-
дации является одним из распространенных в экспрессивном синтакси-
се.  

В речи других политических деятелей также встречается повтор-
градация: «В нужное время нам нужны в нужном месте нужные лю-
ди с нужными навыками» (нисходящая градация), «Эффективность 

образования - это во многом эффективность экономики (восходящая 
градация), Конкурентоспособность кадров - конкурентоспособность 

экономики и страны в целом» (восходящая градация), «И это пробле-
ма не только у нас в Казахстане, это проблема практически всех 
стран постсоветсткого пространства» (восходящая градация), «Это 
сейчас зависит от нас с вами, от нашей работы, от нашего подхода 

http://today.kz/news/%20kazahstan/2011-04-08/129667-news/
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к делу» (восходящая градация), «Можно просто наблюдать за проис-
ходящим и плыть по течению, ничего не привнося в происходящее, а 
можно "грести веслами"!» (восходящая градация) - (09.10.2018 Время 
требует развития экономики знаний: интервью с Крымбеком Кушерба-
евым https://tengrinews.kz/ kazakhstan_news/kryimbek-kusherbaev-vremya-trebuet-

razvitiya-ekonomiki-355197/).  
Таким образом, градация понимается как стилистическая фигура, 

состоящая в таком расположении частей высказывания (слов, отрезков 
предложения), при котором каждая заключает в себе усиливающееся 
(реже уменьшающееся) смысловое или эмоционально-экспрессивное 
значение, благодаря чему создается нарастание (реже ослабление) про-
изводимого ими впечатления. 

Повтор контрастирующего содержания. Исследование казахстан-
ского ПД показало, что повторы могут употребляться и в функции про-
тивопоставления. Наш анализ показывает, что больше всего в кон-
трастивной функции используются лексические средства, которые 
имеют антонимичную семантику (собственно антонимы, контекстуаль-
ные антонимы и отрицательные частицы) и служат для создания семан-
тики противопоставления во всем предложении. Употребление лекси-
ческих средств в контрастивной функции влияют на экспрессивность 
синтаксиса. 

Например: «Мое трехдневное пребывание в ауле Кулыкол были 
насыщенными на события. Встретился с жителями, пообщался с ак-
сакалами аула. Они рассказали о жизни самого отдаленного села 

нашего региона. Несмотря на то, что Кулыкол считается «глубин-
кой», здесь кипит жизнь. Почти все жители занимаются животно-
водством, в каждом дворе как минимум 15-20 голов КРС. Скот пасут 
на мотоциклах», - написал аким. По его информации, сейчас в селе 
проживает 800 человек. Последние годы население не уменьшается, 

наоборот молодежь возвращается в родное село. Практически нет 
пустующих домов…» (новости политики от 2019-04-04 - Аким СКО 
рассказал, как три дня жил в ауле - https://politics. nur.kz/1786932-akim-sko-

rasskazal-kak-tri-dna-zil-v-aule.html).  
Данный пример является иллюстрацией к такому понятию, как 

«моральный долг». Адресант путем употребления контрастирующих 
повторов призывает к жизни в самом отдаленном селе региона (повтор 
через употребление лексемы «глубинка»), в которой кипит «жизнь». 
Следующий контрастирующий повтор мы усматриваем в употреблении 
слова «животноводство» (повтор через синонимичные лексемы «КРС», 
«скот») и его антонимичной пары в данном контексте «мотоцикл», по-
нимаемой нами следующим образом: не обязательно скакать на «не-
удобной» лошади, чтобы пасти скот, можно данный процесс сделать 
цивилизованным – пасти скотину, катаясь на мотоцикле.  

https://tengrinews.kz/%20kazakhstan_news/kryimbek-kusherbaev-vremya-trebuet-razvitiya-ekonomiki-355197/
https://tengrinews.kz/%20kazakhstan_news/kryimbek-kusherbaev-vremya-trebuet-razvitiya-ekonomiki-355197/
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Призывность данной публичной речи однозначна, адресант в 
контексте апеллирует к адресату через обращение к его менталитету, 
традиционализму, генетическим корням, так как издревле степь (каза-
хов) кормило не земледелие, а животноводство, наличие которого счи-
талось (и считается по сей день) основой материального благосостоя-
ния аула как основы государства. Эта призывность к возвращению к 
своим истокам репрезентируется через ЭСК путем употребления прие-
ма контрастирующего повтора: население не уменьшается (синони-
мичный повтор «нет пустующих домов»), наоборот молодежь воз-
вращается в родное село. Как видим, противопоставление достигается 
и за счет противоположного семантического значения слов, и через си-
нонимичный повтор. 

В данной работе сделана попытка рассмотрения повтора как од-
ного из наиболее распространенных ЭСК, употребляемых с целью ин-
тенсификации высказывания. Приоритетной задачей каждого адресанта 
ПД является воздействие на читателя через презентацию своей идеи, 
своей картины мира, своей идеологии. Для этого авторы часто обра-
щаются к различным приемам и средствам, одним из которых является 
использование повторов. 

Подводя некоторый итог сказанному, необходимо отметить, что 
сделанные выводы не претендуют на полноту изложения материала и 
могут быть представлены как перспектива дальнейшего развития темы. 
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Орех (лещина) – дикорастущий кустарник, приносящий плоды, 
употребляемые в пищу, что определяет орешник к сфере природы и 
культуры. Орешник (лещина) – единственный орех среди «орехов», ко-
роль всех ореховых суеверий, одно из наиболее часто использовавших-
ся европейцами в магических целях священных деревьев. Богами, свя-
занными с орешником, были у германских народов Óдин,  у кельтов – 
Луг, у славян – Велес, у греков – Гермес, у римлян – Меркурий. Это 
дерево является одним из наиболее тесно связанных с волшебством как 
таковым, с магией. Этот орешник плодоносит орехами мудрости (оре-
хами знания).  

Отведавший этих орехов, или хотя бы съевший животное, питав-
шееся ими, сам получает магическую мудрость и дар предвиденья. 

Во время цветения орешника самих цветов не видно, т. к. жен-
ские соцветия лещины спрятаны внутри особых почек и состоят из 
очень мелких плотно расположенных цветков. Это явление было уже 
зафиксировано и в народных загадках: 

(1774 М) Цветет, а никто цвета не видит. 
Для анализа загадок в качестве основного источника мы исполь-

зовали словарь В. В. Митрофановой [1968, М], а в качестве дополни-
тельных – словари М. А. Рыбниковой [1932] и  Д. Садовникова [1901] 
(сокращенно [P] и [C]). 

Орешник в древности использовался для защиты от молний, по-
скольку считалось, что в него никогда «не бьет гром». Веточки и кре-
стики из лещины размещали в домах и на полях, считая, что защищен-
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ные орешником места гроза обойдет стороной. Орешник применялся, 
например, в виде оберегов, для защиты от того, что в народе именуется 
нечистой силой. Именно ореховым прутом славяне очерчивали вокруг 
себя магический круг. (И. Абрамов  
https://shkolazhizni.ru/culture/articles/8177). 

Орешник служил местом совершения обрядовых действий, он – 
один из наиболее часто использовавшихся для магических целей ку-
старник. В рязанских вариантах сказки-легенды о Петре и Февронии 
Муромских упоминается куст лесного ореха, под которым, якобы, мо-
лилась Феврония, которая была самой святостью. Она прославила и 
своего мужа, хотя в народе ее считали дурочкой. У восточных славян 
есть этиологические легенды, восходящие к эпизоду бегства Святого 
семейства в Египет. В них орешник, вместе с елью и березой, оказался 
среди «помощников». Она опустила ветки и укрыла Богородицу с Мла-
денцем от преследователей и обеспечила им покой и отдых [Агапкина 
2019: 134].  

Лещинные орехи очень популярны в народе, люди с удоволь-
ствием ели и едят эти полезные и очень вкусные орешки (для некото-
рых не совсем понятных слов даются объяснения):  

(1797 М) В лесу на поляне Стоит кудрявый Ваня в зеленом каф-
тане. Богач не велик, а орешками наделит; 

(1775 М) Вишу высоко, падаю низко, снаружи горько, а внутри 
сладко (монолог самого ореха); 

(1781 М) Росло-повыросло, из куста повылезло, по рукам покати-
лось, на зубах очутилось; 

(1783 М) Росло-повыросло, с листьев повылезло, кончик закру-
тился, каждому полюбился; 

(1782 М) На кусте родился, под куст скатился, на руках очутил-
ся; 

(1784 М) На дереве выросло, из коробки вылезло; 
(508 Р) Маленькая дежечка, Вкусненькое тестечко.  
(Дежа, дежечка – хлебное тесто (квашня), а также деревянная 

кадушечка для его приготовления. В традиционной культуре восточ-
ных славян – символ достатка и благополучия); 

(509 Р) Горшочек маленький – кашка сладенька; 
(512 Р) Чем дальше ем, тем больше остается. 
Лесные орехи считаются символом удачи. Если в одной скорлуп-

ке находится два ореха, нужно было съесть один из них, а второй ки-
нуть через левое плечо и загадать желание – оно непременно сбудется: 

(1792 М) Висело, висело, висело – расшиблось, стало два корыт-
ца. 

Далее дадим более подробную информацию об орехах: 
 (1793 М) Нет ни окон, ни дверей, посредине – архирей. 

https://shkolazhizni.ru/culture/articles/8177
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(Архи(е)рей – (греч. arxiereus), или епископ (греч. episkopos), – в 
православной церкви лицо, принадлежащее к высшему чину священно-
служителей). Архиреем назван сам орех как один из самых лучших. 

(1794 М) Кто лежит в костяной коже? 

(1795 М) Маленький мужичок – костяная шубка. 
(1796 М) Мальчик в луже; – хвостик наруже. 
В загадке бывает много двусмысленности. Часто в них эвфеми-

стически изображаются действия сексуального характера, при этом в 
загадке бывает нейтральный денотат, не имеющий ничего общего ни с 
эротикой, ни тем более с сексом [Фролова 2017: 245]. Однако это не 
случай с загадками об орехах. По С. Я. Сендеровичу, народная загадка 
принадлежит особой культуре веселой ритуализованной игры, где об-
ретается жизненно необходимое знание. Она проводит испытуемого 
между смешным и постыдным. Личная вовлеченность обеспечена в 
этой игре поддразниванием, а выход обеспечен коллективной мудро-
стью. Веселье здесь оправдывает затруднения и испытания, которым 
подвергается участник в процессе обучения. При этом смех может вы-
полнять три функции: 1) подбадривания в процессе загадывания загад-
ки; 2) подтверждения преодоленной трудности (совместный смех зага-
дывающих и испытуемого) и 3) насмешки над провалившимся [Сенде-
рович 2008: 193].  

Этот же автор пишет, что древняя классическая загадка должна 
отвечать следующим признакам: 1) быть причастной к табуированному 
сексуальному содержанию в его архетипических гротескных конфигу-
рациях; 2) выражать его в форме фигуры сокрытия с двойной разгад-
кой, произносимой и непроизносимой; 3) соединять в своем описании 
метафорическое и буквальное изображения; 4) использовать рекур-
рентные мотивы устной традиции; 5) называть в декларируемой раз-
гадке предмет, пародийно сходный с латентным предметом и тем са-
мым завершать гротеск… [Сендерович 2008: 194]. 

Однако Т. А. Агапкина думает об этом в загадках об орехах не-
много по-другому, интерпретируя перечисленные ниже загадки как 
описание полового акта, что не имеет никакой двусмысленности. Ветка 
орешника выступает инструментом чудодейственной и колдовской ма-
гии. Она связывалась с обретением счастья, успеха, удачи. Цвет лещи-
ны в рождественскую ночь помогает парням и девушкам получить же-
ланного брачного партнера. Способность лещины открывать землю и 
клады говорит о ее причастности к нижнему миру. Хтонические связи 
лещины помогают с помощью любовно-брачной символики молодеж-
ной игре «Ящер». Эротические коннотации лесного ореха были весьма 
продуктивны на славянской почве. Популярный в русском фольклоре 
мотив дарения орехов свидетельствовал о сексуально-брачных намере-
ниях дарителя. Связь ореха с любовной темой выражена в запрете ру-
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бить кусты орешника потому, что от этого якобы «парней девки не бу-
дут любить, а бабы мужиков» [Завойко 1914: 163]. В русских эротиче-
ских песнях этот процесс совершался в кустах орешника [Агапкина 
2019: 145]. 

 Русские загадки об орешнике имеют откровенный смысл в опи-
сании орехового куста и самих орехов в терминах женского тела, а со-
бирание орехов (влезание на куст и его нагибание) и их раскусывание – 
метафорику коитуса: 

(1776 М) Стоит дерево мохнато, в мохнатом-то гладко, в глад-
ком-то сладко. 

(1777 М) Стоит дерево мохнато, в мохнатом-то гладко, в глад-
ком-то сладко, про эту сласть и у нас есть снасть.  

(Снасть – совокупность орудий, приборов, инструментов для 
выполнения какой-либо работы). 

(1778 М) Гни меня, ломи меня, полезай на меня: На мне есть 
мохнатка, в мохнатке гладко, в гладкой сладко.  

(Мохнатка – маленькая часть тела, покрытая мохнатыми волоси-
ками.) 

(1779 М) Не гни меня, не ломай меня, а нагни меня или влезь на 
меня и нахрустайся. (глагол от слова «хруст»). 

(1780 М) Есть на мне, есть во мне, нагни меня, ломи меня, сло-
мишь – гладко, расколешь – сладко. 

(1785 М) Стоит рогатка, на рогатке мохнатка, в мохнатке 
сладко. (Рогатка – это небольшая деревянная развилина с привязанной 
к концам резинкой для метания, стрельбы. Рогатка также – несколько 
крестообразно сколоченных кольев, преграждающих путь, проход). 

(1786 М) Махоточка маленька, да кашка сладенька.  
(Махотка – глиняный горшок). 
(1787 М) Пекшик маленек, каша сладенька.  
(Пекшик – с современной точки зрения, это багет с начинкой из 

сыра и колбасы – простое и сытное лакомство, которое отлично впи-
шется в любое меню).  

(1788 М) Маленький горшочек, да кашка вкусна. 
(1789 М) В маленьком горшочке сладкая опарка.  
(Опара – это, по сути, «подготовительное» тесто, первый этап в 

приготовлении сдобы или хлебных изделий. В это тесто входят только 
мука, дрожжи и молоко / вода, или другие жидкие ингредиенты (по ре-
цепту).  

 (1791 М) Горшочек маленький, опарочка сладенька, Горшочка не 
разбить – и опарочки не добыть. 

(1790 М) В маленьком горшочке маленько, сладенько. 
(1798 М) Не ломай меня, а влезь на меня, так начумкаешься. 
(Начумкаться. (шутл.) – наесться (Онеж.).  
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(506 Р) Есть ладка, А в ладке гладко, А в гладком сладко.  
(Ла́дка – 1. устар., регион. глиняная или медная посуда для при-

готовления еды (блюдо, тарелка, миска, сковородка и т. п.).  
(1366 (б) С) Есть у меня мохнатенько, Косматенько, Въ середкЪ 

сладенько. 
(1355 (в) С) Есть у меня косматенькiй, Мохнатенькiй, По краямъ 

гладкий, А въ середкЪ сладкiй. – В этой загадке, судя по контексту, речь 
идет о парне или мужчине. 

(1367 С) Стоитъ туго, Виситъ слабо, Кругомъ гладко; Въ се-
редкЪ – сласть,  На эту сласть У всЕхъ есть снасть. (Орех и зубы) 

(1367 (а) С) Около гладко, Въ серединЪ сладко; На эту сласть 
Надо хорошую снасть. 

(1367 (е) С) По краямЪ гладко, Въ середкЪ сладко. 
(1367 (ж) С) Сверху гладко, Въ середкЪ сладко. 
(1369 С) Въ лесу росло повыросло; Станетъ залупаться – Крас-

ны девки будутъ любоваться. 
(Залупаться – это устар., о тонком слое чего-либо задираться; 

надорвавшись, заворачиваться. Также задраться, надорвавшись, завер-
нуться (о коже, краске, о чем-н. наклеенном и т. п.). Залупилась на 
пальце кожа). 

(1369 (а) С) С кончика залупилось. Краснымъ девкамъ полюби-
лось; Хоть грехъ, хоть два, а хочется. 

(1370 С) Росло повыросло, Из портокъ (куста) повылезло… 

(1371 С) Маленько, Кругленько, Въ середке беленько, И горько, и 
сладко, И маслянисто. 

(1371 (в) С) В маленькомъ горшечке Уха сладка. 
 
Итак, загадка является большой неисследованной областью, изу-

чение традиций которой необходимо изучать в разных культурах. Поэ-
тическая природа народной загадки должна рассматриваться в широ-
ком культурном плане. Народная загадка при внимательном рассмот-
рении оказывается сложным явлением. Классика загадки – ее архаика, 
утраченная древность, «пора цветения», загадка проливает свет на са-
мые корни культуры. 
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Термины прецедент и прецедентность, традиционно применяе-
мые в юриспруденции в контексте «было-не было», сегодня находит 
свое широкое применение в современной лингвистике, как «наличие в 
текстах элементов предшествующих текстов», [1, c. 7]. Согласно Тол-
ковому словарю Ушакова прецедент (от лат. praecedens  означает 
«идущий впереди». Случай, поступок в прошлом, служащий примером 
или оправданием для последующих поступков того же рода. [2, c. 678].   

Считается, что термин «прецедент» (по отношению к текстам) в 
научный обиход лингвистов впервые был введен Ю.Н. Карауловым в 
1986 году (доклад «Роль прецедентных текстов в структуре и функцио-
нировании языковой личности» на  VI Международном конгрессе пре-
подавателей русского языка и литературы), где под прецедентными 
текстами автор понимает «значимые для той или иной личности в по-
знавательно-эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный 
характер , т.е. хорошо известные широкому окружению данной лично-
сти, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, 
обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной 
языковой личности»  [3, c. 264].  Определяющим признаком прецедент-
ных текстов по Ю.Н. Караулову явялются их «хрестоматийность и об-
щеизвестность», «эмоциональная и познавательная ценность», а также 
их «репрезентируемость» в других текстах и дискурсах. [4, c. 64]. 

В данной статье мы рассматриваем вопрос о том, как представле-
ны ПФ кыргызской лингвокультуры в газетных заголовках.  

В качестве обьекта исследования взяты методом случайной под-
борки газеты «Эркин Тоо», «Де-Факто», «Ордо», «Фабула».  
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В основу изучения вопроса ПФ в кыргызской лингвокультуре 
легли теоретические положения и способы изучения единиц ПФ, пред-
ложенных В.В. Красных.   

Рассматривая классическое понимание прецедентных феноменов 
и отмечая его «сверхличностный характер», т.е. известный любому 
представителю того или иного лингвокультурного сообщества»; «инва-
риантность восприятия», «возобновляемость» в дискурсе, В.В.Красных 
расширяет дифференциальные признаки, характерные и обязательные 
для прецедентных феноменов. Так, наряду с «внешними сторонами» 
характера ПФ, В.В.Красных отмечает «эмотивность», «оценочность», 
«аксиологичность» и «образность» как сущностные характеристики 
ПФ. Называя ПФ как «эмоционально-образную свертку», «сложный 
образ, включающий в себя в том числе оценки, предопределяемые 
иерархией ценностей культуры», В.В.Красных вместе с тем пишет, 
«что в основе ПФ служит «единичный, единственный, уникальный фе-
номен», отличающий прецедентный феномен от других классов менте-
фактов» [5, c. 226]. По В.В. Красных прямое значение прецедентных 
феноменов связаны со знаниями (если называется феномен-источник), 
а непрямое значение с представлениями говорящего.  

В научной литературе различают 4 типа прецедентных феноме-
нов: 

 прецедентные ситуации 
 прецедентный текст 
 прецедентное имя 
 прецедентное высказывание    
   Под прецедентными ситуациями в теоретических положениях 

В.В. Красных понимается «коллективное достояние, обусловленное 
культурой результат эмоционально-образного восприятия уникальной 
ситуации, имевшей место в истории или вымышленный в процессе 
творческой деятельности» [там же, что и 5. с 249].  

Уникальным событием в ближайшей истории Кыргызстана 
являются трагические события, имевшие местов в г.Бишкек  7-апреля  
2010 года,  которые нашли свое отражение в заголовках газет: “7-
апрель Элдик революциянын 5 жылдыгы” –“7-апреля - 5-летие 
Народной революции” (“Газета “Эркин Тоо, 3.04.2015); “7-апрельдин 
наркы жана баркы” –“ Цена и вес 7-апреля” (Газета “Жаңы Агым. 2.04. 
2015); в газете “Ордо” от 3 апреля 2015 года в рубрике “Апта соболу” 
(“Вопросы недели”) был поставлен вопрос “Кандуу 7-апрель окуясына 
быйыл 5-жылдын жүзү болду. Деги эле ушу 7-апрель окуясы 
мамлекеттик бийликти курал менен басып алуубу же революциябы? 
Ошол күнү бийликке каршы чыккан элдин мүдөөсү аткарылды деп 
ишенесизби?”( В этом году исполняется 5 лет кровавым событиям. 7-
апреля, по- вашему, это вооруженный захват государственной власти 
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или революция? Как вы думаете, достиг ли цели народ, который вышел 
против власти?” ); Как видно из примера ПС 7-апреля воспринимается 
как “вооруженный захват власти”, “как революция”, “как борьба 
народа против власти” . Данная ПС отражена так же в многичсленных 
выступлениях политиков с экранов ТВ, радио, газет-журналов, в 
социальных сетях, а также названии улицы г. Бишкек 7 – апреля 
(бывшая Алма-Атинская);   

Прецедетный текст “есть являющийся коллективным 
достоянием обусловленный культурой результат эмоционально-
образного восприятия уникального текста” [там же, что и 5. с 261].  

По определению И.Р. Гальперина текст – это произведение рече-
творческого процесса, обладающее завершенностью, произведение, со-
стоящее из названия (заголовок) и ряда особых единиц, объединенных 
разными типами лексической, грамматической, логической, стилисти-
ческой связей, имеющее определенную целенаправленную и прагмати-
ческую установку [6. с. 144]. Тексты “создаются знаками разных 
семиотических систем” – вербальными, визуальными, аудиальными.  

В качестве примера вербальных способов обращения к 
прецедентным текстам В.В.Красных относит упоминание название 
текста; указание его автора, персонажей текста, упоминание его 
атрибутов, указание на них; “пересказ”текста; воспроизведение текста 
целиком. Посмотрим это на примерах, встречаемых в газетных 
заголовках. 

В первой части заголовке статьи Адиля Турдукулова  “Кайран 
элди качан ойлойбуз” (Когда мы будем думать о бедном народе”? 
использовано  название фильма известного кыргызского режиссера 
Дооронбека Садырбаева “Кайран эл” о трагических событиях 1916 

года  (историческое событие, известное под названием “Үркүн” 
(“Исход”) имеет  инвариант восприятия, который связан со значением 
многострадальный; также “Кайран эл” - название политической 
партии, созданный Дооронбеком Садырбаевым; статья Күмөндөр Усупте-
гина, г. Нарын под заголовком «Кайран Эл» аракечтериң неге жашаруу-
да? [7. ]. (Многострадальный народ, почему пьющие (алкоголь) 
молодеют?” ).  

Прецедентные тексты по В.В.Красных “имеет лингво-
когнитивную природу и предстает как фрейм-структура сознания” . В 
данном случае, мы имеем картину “о ситуации-событии в связи с ПТ: 
инвариантную часть коллективного представления о тексте, 
источником которого являются многочисленные тексты о событиях 
1916 года. Так, например, поэма “Кайран эл” Ысака Шайбекова 
(род.1880 г), свидетеля трагических событий 1916 года. [8. ]. Анализ 
данного ПТ из различных источников указывает на наличие ядерного 
поля (1916 год, Уркун) и периферийной зоны (кайран эл) в которую 

http://oipikir.turmush.kg/find:%D0%9A%D2%AF%D0%BC%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D3%A9%D1%80%20%D0%A3%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD/author
http://oipikir.turmush.kg/find:%D0%9A%D2%AF%D0%BC%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D3%A9%D1%80%20%D0%A3%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD/author
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входят такие атрибуты как зима, холод, снег, перевал, голод, страдания, 
смерть. 

Прецедентное имя “есть обладающее фиксированной формой 
(изначально именем собственным), являющийся коллективным 
достоянием обусловленный культурой результат эмоционально-
образного восприятия уникального лица-персонажа”. Уникальным 
лицом может быть историческое лицо. Так, например, заголовок статьи 
Т. Мамбеталиева “Сталинге кат” (“Письмо Сталину”) (Газета “Фабула” 
от 17.05.2016).  Из контекста письма “Эгер сиз болбосоңуз 9-майды 
майрамдайт белек, же немис болуп калат белек, кудай өзү билет... 

бизге чет өлкөнүн демократия деген шүмшүгү келип... канкорлор пайда 
болуп, жеги олигархтар , сүткор коррупционерлерди багып атып Ата 
журтубуз болуп көрбөгөндөй арыктады” (“Бог знает, если бы вас не 
было, могли ли бы мы  праздновать 9-мая, или стали бы немцами ... 
пришла заграничная демократия, появились кровопийцы олигархи и 
коррупционеры. Родина истощилась, кормя этих казнокрадов”) имеем 
сл. инвариант восприятия:  ПИ Сталин  есть “человек, который 
обеспечил порядок”, “твердый”; и подтекстовая модусная 
составляющая  “вернуть  железный порядок”.          

Паритетность отношений через упоминание  ПИ можно 
проиллюстрировать примерами из следующих  заголовков «Шекспир 
менен Айтматовдун деңгээлинен түшкүм келбейт” ( “Не хочу быть 
ниже уровня Шекспира и Айтматова” ) (Газета “Фабула” от 9.09.2011) 
– интервью выпускника  ГИТИСа , заслуженный артист КР Турусбека 
Жумалиева. Упоминание о феноменах в таком ряду как Шекспир и 
Айтматов определяет равность или тождественность степени 
мастерства выражения мысли; в заголовке статьи “Кыргыздын 
Андерсени Сулайман Рысбаев” -“Кыргызский Андерсен Сулайман 
Рыспаев”  (Газета “Жаңы Агым”, 13.05 2016) для характеристики 
обьекта речи (Сулаймана Рыспаева) по роду деятельности (как детского 
писателя) используется аппеляция к другому ПФ имени Андерсена, 
знаменитого датского сказочника.              

Прецедентное высказывание “есть являющийся коллективным 
достоянием обусловленный культурой результат эмоционально-
образного восприятия уникального высказывания, который обладает 
фиксированной языковой формой” [там же, что и 5. с 294].  
Исследователи отмечают поликодовый характер ПВ и их способность 
иметь трансформы.  Последнее отражается в следующих примерах: 
фотоколлаж с изображением экс-председателя государственной служ-
бы финансовой полиции  КР  Экрина Болокбаева в образе студента со 
скрытой рацией  с заголовком “Экзамен мен үчүн ар дайым майрам эле. 
Бул жолу кашайдым да, кашайдым... (“Экзамен для меня всегда был  
праздник. На этот раз сплоховал... (Газета “Фабула” от 9.09.2011), 
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источником-феноменом которого служит цитата из фильма Л.Гайдая 
“Операция Ы и другие приключения Шурика”;  “Мавр өз ишин  
жасады” (“Мавр сделал свое дело”), (Газета “Фабула” от 17.05.2016) 
ироническая статья о громкой отставке государственных чиновников в 
чьих услугах больше не нуждаются - феномен-источник высказывания 
В.С.Гроссман “Жизнь и судьба.  

Таким образом, прецедентные единицы в заголовках кыргызских 
газет представлены историческими именами политиков, творческих 
личностей:  Сталин, Шекспир, Айтматов, Андерсен; заглавиями 
кинотекстов (Кайран эл); цитатами из кинофильмов (“Экзамен мен 
үчүн ар дайым майрам”-“Экзамен для меня всегда праздник”). 
Прецедентные феномены используются для формирования нового 
смысла в зависимости от модальной целеустановки автора-
производителя текста.  
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FEATURES OF VISUAL PERCEPTION 
OF ELECTORAL CAMPAIGN NEWS 

POLYCODE TEXTS 
Аннотация. В статье рассмотрены не-

которые особенности визуального восприя-
тия новостных предвыборных медиатек-
стов. Использование окулографического ме-
тода (айтрекинга) позволило выявить зоны 
интереса читателя, определить характер 
прочтения (внимательное / беглое ознако-
мительное). Саккады и фиксации взгляда яв-
ляются психофизиологическими индикато-
рами личностного восприятия текстов раз-
личной направленности.  

Abstract. This research work is devoted 

to some features of visual perception of 

news campaign polycode texts. The use of 

the oculographic method (eye-tracking) al-

lowed to identify areas of interest of the 

reader, to determine the character of read-

ing (attentive/runaway study). Saccades and 

view fixation are psychophysiological indi-

cators of personal perception of texts of dif-

ferent orientation. 

Ключевые слова: медиатекст, восприя-
тие, окулография, айтрекинг, саккады, PR-

информация. 
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Новостные предвыборные публикации относятся к группе PR-
текстов, информационным поводом для создания которых «обычно 
служит значимое событие в жизни базисного субъекта PR (например, 
факт участия организации в общественном мероприятии – выставке, 
конференции, дне открытых дверей и др.)» [3, с. 239]. Значительное ко-
личество предвыборных сообщений приводит к снижению интереса 
аудитории к PR-информации (включению своеобразного PR-фильтра, 
аналога рекламного фильтра – отказа читателей воспринимать реклам-
ную информацию). Ситуация осложняется тем, что, как отмечает Т. А. 
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Новикова, русское электоральное поле лишено единой системы базо-
вых общественных ценностей, «сознание русского человека постпере-
строечной эпохи, его ментальное пространство противоречиво и не-
устроенно, <…> одно понятие, или концепт, получает неадекватные 
смысловые интерпретации вследствие нетождественности социального 
опыта» [4]. В этой связи важным представляется анализ особенностей 
восприятия предвыборных сообщений. 

Восприятие – это «форма чувственного отражения действитель-
ности в сознании, способность обнаруживать, принимать, различать и 
усваивать явления внешнего мира и формировать их образ» [5, с. 99]. 
Существуют разные виды восприятия: визуальное, аудиальное, так-
тильное и др. При анализе печатных медиатекстов важную роль играет 
учет специфики движения глаз при чтении. 

Движение глаз или окуломоторная активность имеет большое 
функциональное значение в физической и психической активности че-
ловека: от ориентировки и адаптации до коммуникации, личностного 
отношения и познания. Окуломоторика отражает биодинамические 
процессы нервной деятельности, характеризуется множеством видов 
[1]. 

В нашем исследовании интерес для анализа представляют сакка-
ды и фиксации взора. Саккады – скачкообразные движения глаз дли-
тельностью 10-80 мс. Они сопровождают и фиксацию взора на каком-
либо объекте, и слежение за объектом, и рассматривание изображения. 
Амплитуда саккад может быть очень небольшой – всего несколько уг-
ловых минут, но может достигать более 90º. Согласно последним ис-
следованиям амплитуда прогрессивных и регрессивных саккад при 
чтении может характеризовать степень задействованности когнитив-
ных процессов при восприятии и осмыслении текста [2]. 

При рассматривании изображения происходит фиксация взора на 
наиболее информативных элементах – на контуре предмета, особенно 
на точках, где контур меняет направление, при рассматривании лица - 
на глазах и губах и т.д. Периоды фиксации сменяются саккадами. 
Иерархия выбора точек фиксации зависит от индивидуального опыта, 
мотивации и т.п. При поражениях лобных долей, где находятся центры 
планирования движений, наблюдаются хаотичные фиксации [6]. 

Анализ движений глаз и фиксаций помогает интерпретировать 
связь работы нервной системы с психическими процессами, такими как 
внимание, восприятие. Удобным аппаратурным средством для анализа 
саккад и фиксаций является айтрекер.  

Особенности восприятия новостных предвыборных медиатекстов 
покажем на примере PR-заметки «Школа XXI века в округе Алек-
сандра Иванова» [7], повествующей об участии депутата Ключевской 
городской Думы Александра Иванова в церемонии открытия после ре-
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конструкции гимназии № 32 (имена собственные изменены). В тексте 
описаны положительные изменения, которые произошли в школе в 
связи с реконструкцией. В финальной части А. Иванов делится воспо-
минаниями о своих школьных годах, подчеркивая разницу между 
прежним и новым обликом школы, и говорит о необходимости модер-
низировать другие образовательные учреждения города. Вербальный 
текст сопровождается двумя фотографиями, представляющими А. Ива-
нова на крыльце школы и в классе.  

В работе использовалась система трекинга глаз SMIRED 500. 
Программные продукты: для создания протокола предъявления стиму-
лов и последующего предъявления материала применялся программ-
ный модуль ExperimentalCenter 2.x., для анализа данных – BeGaze 2.x., 
при этом рассчитывались среднее время фиксации, общая продолжи-
тельность фиксации, средняя амплитуда саккад, относительное количе-
ство саккад к единице текста по выделенным зонам интереса: заголовок 
(title), подзаголовок (title2), введение (abstract), текст 1 (первая колонка 
публикации, содержащая информацию о реконструкции школы), текст 
2 (вторая колонка, в которой также повествуется о реконструкции 
учебного заведения), текст 3 (третья колонка, в которой приводится 
комментарий А. Иванова), фотография А. Иванова на крыльце школы 
(фото 1), фотография А. Иванова в классе (фото 2). 

В эмпирическом исследовании приняло участие 30 человек в воз-
расте от 18 до 25 лет. В ходе анализа получены следующие результа-
ты. 

Наибольшее внимание испытуемых привлекает текстовая часть, 
содержащая информацию об истории школы (текст 1). Об этом свиде-
тельствует достоверно (F>Fкр, р<0.05) большие средняя продолжи-
тельность фиксации и общее время фиксации на данной зоне интереса 
(рис. 1, 2). Кроме того, восприятие текста в целом доминирует над вос-
приятием изображений, что может быть связано как с большим объе-
мом данной части, как в случае с общим временем фиксации, так и с 
большей информационной насыщенностью в случае со средней про-
должительностью фиксации. 

Заметим, что текст 3 не привлек особого внимания испытуемых 
по сравнению с остальными текстовыми разделами. 
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Анализ прогрессивных саккад испытуемых при восприятии пред-
ложенного медиатекста свидетельствует о том, что наиболее вдумчиво 
и системно читался текст 1 (рис. 3, 4). Для его чтения использовались 
четко выделенные саккады небольшого размера, идущие вдоль текста и 
последовательно сменяющие друг друга. Усредненная длительность 
саккад по зонам текст 1 и текст 2 достоверно ниже, чем по тексту 3, ко-
торый, таким образом, просматривался испытуемыми лишь вскользь и 
довольно хаотично. 
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На основании проведенного анализа мы можем прийти к выводу, 
что изучение визуального восприятия медиатекстов методом айтрекин-
га позволяет выявить некоторые стратегии чтения: фиксации взора по-
казывают зоны интереса читателя, саккады дают возможность опреде-
лить характер прочтения (полное / фрагментарное, внимательное / бег-
лое ознакомительное). При ознакомлении с новостными предвыборны-
ми медиатекстами основной интерес аудитории сосредоточен на вер-
бальной части сообщения, при этом в первую очередь читатели обра-
щают внимание на факты, уделяя комментарию меньше внимания.  
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CONFLICT COVERAGE IN THE 
ENGLISH-SPEAKING MEDIA TEXTS 

Аннотация. Данное исследование посвя-
щено анализу медиатекстов освещающих 
тему конфликта, отобранных из британских 
и американских качественных и популярных 
изданий. В работе фокусируется внимание 
на изучении различных интерпретаций меж-

Abstract. The research is devoted to the 

study of the media texts devoted to the topic 

of burning worldwide conflict issues as ex-

emplified in the UK and the US quality and 

popular press. The clarification of the inter-

disciplinary term 'conflict’ employed in this 
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дисциплинарного понятия «конфликт», при-
водятся лексемы-репрезентанты и номи-
нанты понятия «конфликт», а также дела-
ется акцент на важности оппозиции «свой-

чужой» при описании того или иного кон-
фликта. 

study is provided. Moreover, the importance 

of the opposition ‘we-they’ while describing 
any conflict is underlined. 
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1. Вводные замечания  
На современном этапе развития общества значение средств мас-

совой информации для формирования, корректировки и управления 
общественным мнением трудно переоценить.  Являясь одним из ин-
струментов ведения информационной войны, медиа могут изменять 
отношение общества к сторонам спора, разжигать конфликт внутри 
государства, а также способствовать примирению сторон. 

Целью настоящей статьи является определение особенностей 
освещения темы конфликта в медиатекстах различных жанров. 

Понятийно-терминологический аппарат исследования включает в 
себя следующие понятия: медиадискурс, медиатекст, конфликт.  

В данной работе медиадискурс рассматривается как «совокуп-
ность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой 
коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [4, 
2008: 152]. 

Под медиатекстом подразумевается текст, созданный и распро-
страняемый средствами массовой информации, как традиционными – 
печать, радио, ТВ, так и новыми – Интернет-СМИ [5, 2015: 11]. 

Конфликт является яркой и неизбежной формой проявления при-
роды человека и его отношений с окружающим миром, поэтому невоз-
можно полноценно изучать понятие «конфликт» в отрыве от человека, 
его языка. Конфликт изначально антропоцентричен: он рождаем, дви-
жим и разрешаем человеком [2, 2009]. 

Конфликт как социально-психологическое явление понимается в 
значении «столкновения противоположных интересов, острого проти-
воречия, серьезного разногласия, которое находит выход в действиях, в 
том числе речевых. Конфликт составляет неотъемлемую часть личных 
и общественных отношений, которая не должна приветствоваться, как 
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не должна и полностью отрицаться: полная бесконфликтность невоз-
можна и вредна, как и повышенная конфликтность» [7, 2010:160-161]. 

В словаре Shorter Oxford English Dictionary дается следующее 
определение понятие «конфликт»: 

1. a fight, a battle, a (prolonged) struggle between opposing forces (lit. 
& fig.); fighting, strife; the clashing or variance of opposed principles, be-
liefs, etc. 

2. collision (of physical bodies), dashing together [13, 2002]. 
В словаре Longman Dictionary of Contemporary English приводят-

ся следующие определения понятия «конфликт»: 
1. a state of disagreement or argument between people, groups, coun-

tries, etc.  
2. fighting or a war: armed, military, violent 
3. a situation in which you have to choose between two or more oppo-

site needs, influences, etc. [11, 2003]. 
Словарь Ожегова включает следующую словарную дефиницию 

конфликта – столкновение, серьезное разногласие (семейный, воору-
женный) [8, 2011]. 

По мнению Н. В. Гришиной, под «конфликтом» в широком 
смысле понимается широкий круг явлений – от вооруженных противо-
стояний до семейных разногласий, то есть в качестве конфликта могут 
выступать военные действия, семейные ссоры, политические неуряди-
цы, межнациональная рознь, экономические проблемы и др. [3, 2008: 
15]. 

Как правило, содержание понятия «конфликт» раскрывается че-
рез следующие значения: состояние открытой, часто затяжной борьбы; 
сражение или война; наивысшая степень противоречия в отношениях 
между людьми, идеями или интересами; столкновение противополож-
ностей; психическая борьба, возникающая как результат одновремен-
ного функционирования взаимно исключающих импульсов, желаний 
или тенденций; противостояние характеров или сил в литературном 
или сценическом произведении, в особенности, главная оппозиция, на 
которой строится сюжет [9, 2004]. 

Современная политическая мысль предлагает множество класси-
фикаций конфликтов, в основе каждой из которых лежит ряд критериев 
и оснований: причины возникновения конфликта; природа и характер 
противоречий, лежащих в его основе; политические цели; простран-
ственно-временные масштабы, его длительность; применяемые сред-
ства; особенности доктрин участников; цивилизационно-
культурологические особенности; интересы субъектов; характер дина-
мики развития; социально-психологические факторы конфликта [6, 
2012]. 
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С точки зрения политического содержания конфликтов, освеща-
емых в медиадискурсе можно предложить следующую классификацию 
[10, 2005]: 

1) конфликты разных социально-политических систем, целью ко-
торых является ослабление и уничтожение противоположной системы. 
Этот тип конфликта носит преимущественно идеологический характер; 

2) конфликты как одной, так и различных социально-
политических систем, с целью политического и экономического гос-
подства в мире, в том или ином регионе; 

3) межнациональные конфликты, имеющие своей целью нацио-
нальное порабощение или национальное освобождение; 

4) конфликты, основанные на территориальных противоречиях, с 
целью захвата чужих территорий или освобождение территорий, ранее 
захваченных противоборствующей стороной; 

5) конфликты религиозных конфессий. Эти конфликты в большей 
мере присущи внутриполитическим отношениям, однако немало их и 
среди международных конфликтов.  

2. Результаты исследования  
В фокусе настоящего исследования находятся актуальные кон-

фликты, которые освещаются в медиатекстах, опубликованных в элек-
тронных версиях англоязычных газет, в частности, влиятельных и по-
пулярных британских («The Guardian», «The Independent», «The Daily 
Telegraph», «Daily Express», «Daily Mirror») и американских («The NY 
Times», «The Wall Street Journal», «The NY Post», «NY Daily News») из-
даний.  

2.1. Особенности номинации понятия «конфликт» 
Понятие конфликта в английском языке может реализовываться 

различными лексемами. Так, по данным тезауруса Роже (Roget’s The-
saurus) [12], основными номинантами понятия «конфликт» являются: 
counteraction ‘act against (something) in order to reduce its force or neutral-
ize it’; discord ‘disagreement between people’; opposition ‘resistance or dis-
sent, expressed in action or argument’; enmity ‘a state or feeling of active 
opposition or hostility’. Данный факт подтверждается в медиатекстах, 
опубликованных в современных британских и американских изданиях: 

(1) He (Dmitry Peskov) told the Tass news agency: ‘On the contra-

ry, these expansionist steps, certainly, result in counteractions of the Rus-

sian side to balance the parity which is violated every time this way’ (The 
Daily Telegraph, 30.05.2018) 

(2) Trump administration officials cite Cuba’s constant pushing of 
anti-American propaganda into neighbouring South American territories as 

a wider issue and said President Trump is seeking to sow discord between 

both Cuba and Venezuela in an attempt to cause a ‘collapse of the regimes’ 
(Daily Express, 31.01.2019)  
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(3) France has reiterated its opposition to Britain being granted 

any further Brexit extension if it does not have a concrete plan with clear 

support in the House of Commons, saying that without that Britain must be 

deemed to have chosen to leave the EU without a deal (The Guardian, 
05.04.2019) 

(4) When we met, he had come to the capital, Islamabad, for a 

hearing at the Supreme Court, which would soon take up his case and start 

the chain of events that led to the arrest and prosecution of some of the al-

leged killers, at the same time aggravating tribal enmities against him. He 

said he was worried about being followed and attacked, but he was poised 

and resolute (The Independent, 31.03.2019) 
2.2. Особенности номинации участников конфликта 
Стоит отметить, что в зависимости от того, в чью пользу заанга-

жировано издание, роль того или иного медиа-ресурса при освещении 
событий конфликта сводится к одной из двух целей: 

 способствование развитию конфликта и его эскалация; 
 смягчение и сдерживание конфликта. 

Поэтому, основным номинантом конфликта можно выделить 
лексему enemy ‘a person who is actively opposed or hostile to someone or 
something, a hostile nation or its armed forces, especially in time of war’: 

(5) Russian military can use ‘psychic techniques to read the minds 
of enemy soldiers’ (Daily Mirror, 04.04.2019).  

Однако, список участников конфликта чаще всего составляют 
следующие лексемы: opponents, antagonist ‘an opponent in any kind of 
contest or conflict’ = antipathist, duelist, duellist ‘1. a person engaged in a 
duel. 2. A person skilled at dueling’; fighter, feudist ‘a person who partici-
pates in a feud or other conflict’, etc. [1, 2009]. Примерами имплемента-
ции вышеупомянутых лексем в контексте служат следующие отрывки 
медиатекстов:  

(6) Saudi Arabia has detained at least eight more people, including 

two U.S. citizens, who pressed for women’s rights in the highly conservative 
kingdom, deepening a crackdown on political opponents despite interna-

tional criticism (The Wall Street Journal, 05.04.2019) 
(7) Colonel Mohamed Gnounou, a spokesman for pro-government 

forces,…said operation "Volcano of Anger" was aimed at "purging all Liby-

an cities of aggressor and illegitimate forces", in reference to Haftar fight-

ers (The Daily Telegraph, 07.04.2019). 
(8) When Megyn Kelly, who sealed her fame by clashing with 

Trump, left Fox in early 2017, Murdoch opted not to replace her with anoth-

er Trump antagonist (New York Times, 03.04.2019). 
2.3 Тематическая направленность медиатекстов, посвящен-

ных конфликтам 

https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum
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В данной статье за основу взята классификация конфликта по ха-
рактеру противоречий [6, 2012]. Так, с точки зрения тематической 
направленности конфликт может быть:  

– вооруженный: 
(9) Pentagon: Turkey's Syria operations not helpful The Pentagon 

says Turkey's military operations in the Syrian Kurdish enclave of Afrin are 

not helpful and threaten to damage the ongoing fight against Islamic State 

militants in Syria (NY Daily News, 25.01.2018) 
– политический: 
(10) Chile protests: President to sack entire cabinet after more than 

one million people take to streets. Chile's president Sebastian Pinera has 

asked all his cabinet members to resign and promised reforms as he at-

tempts to restore control after a wave of mass protests (The Independent, 
27.10.2019) 

– экономический: 
(11) North Korea calls Pompeo ‘poisonous plant’ for promoting 

sanctions. North Korea’s top diplomat on Friday called Secretary of State 

Mike Pompeo a “poisonous plant of American diplomacy” for promoting 
sanctions that could hinder denuclearisation talks with the United States 
(The NY Post, 23.08.2019) 

– религиозный: 
(12) Russian-backed Orthodox Church faces pressure from Kiev and 

splits within. Two developments – the momentous decision of Constantinople 

last month to grant autocephaly (independence) to the Ukrainian Orthodox 

Church, and the subsequent resolution of the Russian Orthodox Church to 

break with Constantinople – have made the monastery a religious battle-

ground that mirrors the secular tensions between Russia and Ukraine (The 
Independent, 17.11.2018) 

Исходя из приведенной классификации конфликт можно условно 
разделить на две группы: политические и неполитические [6, 2012]. 

3. Выводы 
В ходе анализа установлено, что освещение конфликта в совре-

менном медиадискурсе является неразрывно связанным с актуализаци-
ей лингвокультурологической оппозиции «свой-чужой». Отмечается, 
что именно данная дихотомия является провоцирующим конфликт яв-
лением (конфликтогеном), который лежит в основе конфликтов раз-
личного типа и масштаба.  

Отмечаем, что в эпоху так называемой «ответственной журнали-
стики» репортеры зачастую стремятся создавать медиа события, ото-
двигая на второй план объективную и в той или иной степени 
нейтральную передачу фактов. Таким образом, для достижения желае-
мого результата журналисты прибегают к оценочным суждениям, пре-
увеличивая или преуменьшая описываемые события. 
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Современный рекламный текст – это особая форма взаимодей-
ствия людей. Особая, потому что реклама создает текстовую реаль-
ность, которая необходима человеку так же, как реальность настоящая. 
Рекламный текст оказывает влияние на аудиторию, демонстрирует до-
пустимые культурные, этические, поведенческие, речевые и другие 
стандарты. Исследователи давно назвали требования, которым должен 
соответствовать рекламный текст: оригинальность, привлекательность, 
оценочность, понятность, лаконичность и т.п. Выделены и типы ре-
кламного продукта: социальный, коммерческий, гендерный, напоми-
нающий, политический, совместное продвижение нескольких брендов 
[2]. Среди прочих существует Product placement [3,4]. 
Product placement (РР) – это вид скрытой рекламы, когда продвижение 
товара не должно бросаться в глаза и раздражать аудиторию. Ведь дав-
но известно, что реклама чаще всего напряженно воспринимается 
аудиторией. РР – это такое особое построение рекламы, которое долж-
но подавать продукт или услугу завуалированно. Всем известны филь-
мы, книги в которых герои пользуются товарами известных брендов, 
время от времени акцентируя на том или ином бренде внимание чита-
теля или зрителя. Самым, пожалуй, известным кино, в котором рекла-
мировались модные бренды одежды, алкоголя, марки авто и т.д., стала 
сага о Джеймсе Бонде. Однако каждый из нас может вспомнить приме-
ры такой в большей или меньшей степени уведенной в подтекст рекла-
мы и в отечественных фильмах, и в современной литературе. Все это 
Product placement, в данной работе мы покажем, как строится РР на ко-
гнитивном столкновении (КС). Мы обратимся к КС, потому что с чита-
ем, что с его помощью РР приобретает новые черты, куда более широ-
кие, чем просто сокрытие истинной цели – продвижения товара или 
услуги.   

Сначала объясним суть когнитивного столкновения. КС – это 
прием, подразумевающий соположение разных дискурсов, их совме-
щение, которое приводит к тому, что один дискурс прикрывается дру-
гим, прячется за него. Адресат в итоге получает двойную информацию: 
смысл эксплицитного дискурса и содержание имплицитного [1]. Благо-
даря тому, как взаимодействуют различные дискурсы в рекламном тек-
сте, построенном на КС, реклама получает возможность уйти от цели 
прямого продвижения товара или услуги. Такую рекламу мы считаем 
амбивалентной, поскольку ее цели раздваиваются: продвинуть некую 
идею (социальную, политическую, культурную и т.п.) и определенный 
товар или услугу, чтобы получить прибыль.  

На наш взгляд, смыслом рекламы, построенной на КС, становит-
ся, в первую очередь, продвижение актуальной, социально-значимой 
идеи, а уже потом – демонстрация конкретного товара. КС помогает 
рекламе вписаться в контекст актуальных для аудитории дискурсов, 
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сделать так, чтобы внедренный в иные дискурсы рекламный продукт, 
стал ассоциироваться с решением сложной социальной проблемы, 
трудной задачи, стал частью решения острых и, возможно, болезнен-
ных для аудитории вопросов, а не просто предложением: купи кон-
кретный товар или воспользуйся такой-то услугой. Рассмотрим пример.  

Российская компания пищевой промышленности, производитель 
овощных консервов «Дядя Ваня» выступает в качестве продюсера 
фильмов в компании Red Pepper Film. С помощью «Дяди Вани» был 
создан цикл короткометражек «Иваны, помнящие родство», в который 
вошли фильмы «Москва-Владивосток», «Интервью», «Огоньки» и дру-
гие. Обратимся к последней выпущенной короткометражке «Урок эко-
логии». Вот так анонсируют фильм его создатели из компании Red 
Pepper Film: ««Урок экологии» – это история учителя биологии, кото-
рый приучает своих учеников к тому, чтобы беречь природу. Начина-
ет он с раздельного сбора мусора, а потом выступает против строи-
тельства торгового центра в парке и пытается всеми силами его спа-
сти. В главных ролях: Дмитрий Лысенков и Ирина Пегова. Автор сценария 
и режиссер: Иван Соснин. Саундтрек от Виктор Цой, группа "Кино". «Урок 
экологии» – первая история из второго сезона цикла «Иваны, помня-
щие родство» от продюсера «Дядя Ваня». Приятного просмотра!» Та-
ким образом, присутствие коммерческого интереса не отрицается, 
наличие рекламного подтекста заявляется уже в анонсе фильма. То есть 
реклама в фильме не должна стать для зрителя неожиданностью, как в 
случае с Джеймсом Бондом, например. Однако при этом, как мы уви-
дим по содержанию кино, реклама уходит на дальний план повествова-
ния, хотя и не пропадет бесследно.  

Чуть расширим изложение содержания фильма. Молодой учитель 
биологии, заменивший ушедшую в декретный отпуск преподаватель-
ницу, активно выступает в защиту окружающей среды. Во всех кабине-
тах о поставил по три ведра для мусора, чтобы разделять органические, 
пластиковые и бумажные отходы. За разделением мусора учитель стро-
го следит, не давая спуску ни коллегам, ни ученикам. Активность педа-
гога возмущает коллег, которые убеждены, что сортировка отходов не 
имеет смысла, коллеги жалуются на биолога директору и друг другу: 
«Везде его ведра! Сапоги поставить некуда». Однажды учитель-
активист читает в газете, что парк, где он проводил открытые уроки, 
будет уничтожен, а на его месте построят новый ТЦ. Учитель возму-
щен и, не найдя поддержки среди коллег, разбивает в парке палатку, 
которую подписывает «Кабинет биологии». Отныне уроки учитель 
проводит в парке, бойкотируя стройку. Директор не может отговорить 
биолога от этой затеи, и в течение месяца дети занимаются на природе. 
За это время в школе становится грязно: за мусором никто не следит, 
уборщица с работой не справляется, и даже цветы во всех кабинетах 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007283298196&__tn__=K-R&eid=ARDnXjrJGHBaDVhSyi9W84EeIZrSwbTImjmIbtaO50b0_ElfZoZCHoUsKpp4fRY0--6KfZa8MpTptZDx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqM5wttA_nn1PDZWircXtSbVPA11dDnXa531oCwXrWNg6a3uWaG8_z9sWkdJydS8ixQBQVYRP9A_wMMDbXUiOn_ANaovxWpN4dmu9qMXClSPiek7GdOWf8oHVBiSDTJbUPOLN2xxKHL8ypwRD48NqRlmLwLvWxH6L-pWPLsOY25tMyFbqeGPu1QiZgzp3aiQ6QW25D3ro3F4RUWS5IiOadlDPyhNqhx00wlITuSLdGRKXWtfhaTRdU56JlLdXCMzu8A76f1WQATM8gFyiiUMgdEJl7SBP84LnzcFeGhEK9EutSmnQVvimiO0G3gxGch-ptk4uOkEhtfK2RQiwhdJt66D21u_nND2Y0y8gx0WRhmgl-G9-47uhCl1V6pnMtGX5CDQqmEQ80j4l28wUaWFAvr4V19o3MHOCilxEtONaFdOk6-S4ls1sCKVwBjryttBq8NdkXl0AFBaYM0ofA_KhU5CFsqVIMEx8hdMSc7rqvxOzM8nIPIP_TMlioIybLad4P8ryGtgT4PaUrgeHCmg
https://www.facebook.com/pegovairina?__tn__=K-R&eid=ARDHoB9DOOHdR8TmjPCPDyNyw1xtt1bfh9G9dCXVrqF0hflOvYR_FT8czSyu_MMniu4qrp23tjwzLqF1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqM5wttA_nn1PDZWircXtSbVPA11dDnXa531oCwXrWNg6a3uWaG8_z9sWkdJydS8ixQBQVYRP9A_wMMDbXUiOn_ANaovxWpN4dmu9qMXClSPiek7GdOWf8oHVBiSDTJbUPOLN2xxKHL8ypwRD48NqRlmLwLvWxH6L-pWPLsOY25tMyFbqeGPu1QiZgzp3aiQ6QW25D3ro3F4RUWS5IiOadlDPyhNqhx00wlITuSLdGRKXWtfhaTRdU56JlLdXCMzu8A76f1WQATM8gFyiiUMgdEJl7SBP84LnzcFeGhEK9EutSmnQVvimiO0G3gxGch-ptk4uOkEhtfK2RQiwhdJt66D21u_nND2Y0y8gx0WRhmgl-G9-47uhCl1V6pnMtGX5CDQqmEQ80j4l28wUaWFAvr4V19o3MHOCilxEtONaFdOk6-S4ls1sCKVwBjryttBq8NdkXl0AFBaYM0ofA_KhU5CFsqVIMEx8hdMSc7rqvxOzM8nIPIP_TMlioIybLad4P8ryGtgT4PaUrgeHCmg
https://www.facebook.com/ivansosninivansosnin?__tn__=K-R&eid=ARC5wm5BmHLql2niIsfSUibtCcoUWxB_5oO3tTWgwzCCk2YkXc2bnrmUDzzeTWMrQu-Xm2J7MtXXb9jz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqM5wttA_nn1PDZWircXtSbVPA11dDnXa531oCwXrWNg6a3uWaG8_z9sWkdJydS8ixQBQVYRP9A_wMMDbXUiOn_ANaovxWpN4dmu9qMXClSPiek7GdOWf8oHVBiSDTJbUPOLN2xxKHL8ypwRD48NqRlmLwLvWxH6L-pWPLsOY25tMyFbqeGPu1QiZgzp3aiQ6QW25D3ro3F4RUWS5IiOadlDPyhNqhx00wlITuSLdGRKXWtfhaTRdU56JlLdXCMzu8A76f1WQATM8gFyiiUMgdEJl7SBP84LnzcFeGhEK9EutSmnQVvimiO0G3gxGch-ptk4uOkEhtfK2RQiwhdJt66D21u_nND2Y0y8gx0WRhmgl-G9-47uhCl1V6pnMtGX5CDQqmEQ80j4l28wUaWFAvr4V19o3MHOCilxEtONaFdOk6-S4ls1sCKVwBjryttBq8NdkXl0AFBaYM0ofA_KhU5CFsqVIMEx8hdMSc7rqvxOzM8nIPIP_TMlioIybLad4P8ryGtgT4PaUrgeHCmg
https://www.facebook.com/vtsoy/?__tn__=K-R&eid=ARDKXGytLL1jCSkcZqjv8B2JnjdSvwOWfOOC8yfaS0KZh21ixgKM_XozKIb-kJKU43ZbxnKpD0aNO16X&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqM5wttA_nn1PDZWircXtSbVPA11dDnXa531oCwXrWNg6a3uWaG8_z9sWkdJydS8ixQBQVYRP9A_wMMDbXUiOn_ANaovxWpN4dmu9qMXClSPiek7GdOWf8oHVBiSDTJbUPOLN2xxKHL8ypwRD48NqRlmLwLvWxH6L-pWPLsOY25tMyFbqeGPu1QiZgzp3aiQ6QW25D3ro3F4RUWS5IiOadlDPyhNqhx00wlITuSLdGRKXWtfhaTRdU56JlLdXCMzu8A76f1WQATM8gFyiiUMgdEJl7SBP84LnzcFeGhEK9EutSmnQVvimiO0G3gxGch-ptk4uOkEhtfK2RQiwhdJt66D21u_nND2Y0y8gx0WRhmgl-G9-47uhCl1V6pnMtGX5CDQqmEQ80j4l28wUaWFAvr4V19o3MHOCilxEtONaFdOk6-S4ls1sCKVwBjryttBq8NdkXl0AFBaYM0ofA_KhU5CFsqVIMEx8hdMSc7rqvxOzM8nIPIP_TMlioIybLad4P8ryGtgT4PaUrgeHCmg
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вянут. Учителя задумываются о том, что их молодой коллега, возмож-
но, в чем-то прав. На следующий день биолог обнаруживает в парке 
коллег: учитель труда развешивает с учениками кормушки, учитель ри-
сования вывел школьников на пленэр, физкультурой дети тоже зани-
маются на природе. Все понимают, что забота об окружающей среде – 
общая и важная проблема: «Начинать надо с себя. Природу никто, кро-
ме нас, беречь не будет». Дети и учителя организуют пикник и митинг 
в защиту парка, биолог выступает перед журналистами, в итоге строй-
ку переносят в другое место, и дети благодарят учителя за то, что он 
помог всему городу спасти парк: «Учитель биологии победил застрой-
щика!»  

Итак, перед нами фильм, в котором центральными дискурсами 
выступают «экология» и «образование», также задействованы дискур-
сы «борьба» и «городская среда». Эти дискурсы актуализируют у зри-
теля высокие эмоции, связанные с чувством долга, понятиями человеч-
ности, ответственности, взаимопонимания, помощи, дружбы. Где же 
тут реклама? Консервированный продукт бренда «Дядя Ваня» появля-
ются в фильме не больше трех раз: учителя в фильме едят огурцы во 
время педсоветов, дети в парке едят этот же продукт во время пикника. 
Банку с огурцами видно хорошо, но долго на ней камера не задержива-
ется. Так, реклама в фильме есть, но она крайне не навязчивая. Кроме 
того, бренд «Дядя Ваня» показан в начале и конце фильма – в центре 
экрана появляется узнаваемый цветной логотип предприятия, повто-
римся: никто рекламный подтекст не скрывает.  

В чем же разница между часами Джеймса Бонда и банкой огур-
цов в фильме «Урок экологии». С одной стороны, разница невелика. 
Мы знаем, что Бонд носит определенные часы, а в киношной школе 
едят огурцы конкретной фирмы. Но с другой стороны, разница есть. 
Она в том, что в фильме про шпиона может появиться какой угодно 
продукт, и это никак не повлияет на фильм, не будет связано с его за-
мыслом. Часы «Omega» не связаны с идеей шпионажа и героизма. Бонд 
может показать часы, машину, костюм, может выпить любой из напит-
ков – ничто из этих товаров не повлияет на содержание и идею «бонди-
аны». А вот огурцы «Дядя Ваня» стали не просто причиной появления 
фильма об экологии (учтем, что предприятие по консервации выступа-
ет в роли продюсера), они стали ассоциироваться с вопросами защиты 
окружающей среды. «Дядя Ваня» выступил в роли соавтора, борца за 
социально значимую идею. И то, что рекламной дискурс в короткомет-
ражном фильме уходит за дискурсы «экология», «образование», «борь-
ба», зритель тоже оценил. В то время, как в фильмах про Бонда реклама 
внезапна и очевидна, она является раздражителем для многих зрителей 
и часто высмеивается критиками.  
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Прием КС позволяет рекламному дискурсу расширить свои гра-
ницы. Если раньше рекламу мы ассоциировали только с продвижением 
товара или услуги, то амбивалентную рекламу, построенную на КС, мы 
воспринимаем как часть ряда не рекламных проблем, не коммерческих 
вопросов. Выступая в роли спонсора социально актуальных проектов, 
коммерческие предприятия усиливают влияние своей рекламы, по-
скольку формируют новый вид рекламного продукта, который учит 
аудиторию не только ценить конкретный товар или услугу, но и ду-
мать, чувствовать, узнавать что-то о мире, о чем, возможно, без амби-
валентной рекламы человек подумал бы вскользь, поверхностно, уде-
лил бы актуальным проблемам меньше внимания.  

На наш взгляд, благодаря КС реклама также расширяет границы 
свои жанров. Например, формат заметки, интервью, рецензии, статьи – 
это хорошо освоенные рекламой жанры. А более крупные формы 
(крупные и по замыслу, и по сложности сюжета, и по объему) стано-
вятся доступны для рекламы благодаря КС. Кроме того, КС позволяет 
рекламе получить более широкое обсуждение. Оказаться на тех пло-
щадках и перед глазами той аудитории, куда обычное рекламное объ-
явление не могло бы попасть. Кто бы из нас стал постить на своей 
странице в соцсети (без дополнительного вознаграждения) рекламу 
огурцов? Но очень многие разместили на своих страницах короткомет-
ражку «Урок экологии». Только в одном Facebook сделано более 1,5 
тысяч перепостов за первую неделю выхода фильма в сеть. Привлека-
тельность и актуальность ролика доказывают и комментарии под этими 
постами.  

Реакции зрителей на фильм так же подтверждают, что огурцы 
фирмы «Дядя Ваня» оцениваются положительно аудиторией, посмот-
ревшей «Урок экологии». Чтобы выяснить, насколько реклама в филь-
ме заметна и эффективна, мы обратились к респондентам, которые 
находятся в одной возрастной категории с героями фильма. Мы опро-
сили учеников трех восьмых классов (школьники гимназии города Ека-
теринбурга, всего 76 подростков 14-15 лет). Дети отвечали на два во-
проса после просмотра короткометражки об учителе биологии: 1) За-
метили ли вы, что в фильме присутствует реклама? 2) Будете ли вы 
вспоминать этот фильм, если увидите в магазине продукты фирмы 
«Дядя Ваня»? 3) Вы считаете проблему экологии важной? Заметим, что 
вопросы были озвучены детям поочередно. То есть, отвечая на один 
вопрос, школьники не знали, какой вопрос будет следующим. Приве-
дем результаты опроса и примеры некоторых ответов.  

На первый вопрос был получен 71 положительный ответ: «Да, 
там были огурцы», «Рекламировали фирму «Дядя Ваня»». Пять ре-
спондентов рекламу в фильме не заметили. На второй вопрос было по-
лучено 74 положительных ответа: «Да, фильм крутой, огурцы молод-
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цы!», «Мы едим другие огурцы, но попрошу маму купить «Дяди Вани-
ны»». Четыре ответа были отрицательными: «Скорее всего нет, фильм 
буду помнить, а огурцы, наверное, забуду». На третий вопрос мы полу-
чили 73 положительных ответа. При этом, признавая актуальность во-
проса экологии, школьники отмечали и другие важные для страны про-
блемы: «Согласен, что экологией надо заниматься, но есть и другие. 
Например, у нас нет нормальных приютов для животных, некуда пой-
ти даже бездомным людям»; «Кроме этой важной темы, борьбы за 
природу, есть еще. Очень трудно жить людям, которые больны, 
например, болезнью Дауна. Общество не хочет принимать таких осо-
бых людей. Инвалидам трудно в России», «В нашей стране сложно за-
работать деньги, поэтому вопросы про экологию еще не скоро будут 
решаться». Три человека на последний вопрос ответили неоднозначно: 
«Экология – не самая страшная проблема. Люди и без нее друг друга 
сгрызут», «Лишь бы не было войны», «В этом парке хозяева собак за 
ними не убирают, думаю, никто не пойдет в настоящей жизни парк 
спасать».  

Сделаем небольшой вывод. На наш взгляд, прием КС усиливает 
выразительность рекламного текста, помогает сделать рекламный текст 
более оригинальным, привлекательным для аудитории. Кроме того, 
расширяет его жанровые возможности, способствует увеличению ауди-
тории, обсуждению, то есть становится в определенном смысле гаран-
том эффективности рекламного выступления. Зритель, читатель ценит 
то ощущение, которое создается с помощью приема КС, будто созда-
тель такой рекламы не сосредоточен только на получении прибыли, за-
ботится не только о своей коммерческой выгоде, но и о чем-то более 
важном. Так приме КС позволяет сблизить рекламный продукт и его 
потенциального покупателя.  
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MERKEL'S POLITICAL DISCOURSE 
(LINGUOPERSONOLOGICAL AP-

PROACH) 
Аннотация. В исследовании предлагается 

комплексный анализ слов, сокращений и сло-
восочетаний на английском языке, употреб-
ляемых немецкоязычным политиком в про-
фессиональном дискурсе с лингвоперсоноло-
гических позиций. Материалом исследования 
послужили выступления А. Меркель – феде-
рального канцлера Германии. В статье уде-
ляется внимание функциональному потенци-
алу английских слов, сокращений и словосо-
четаний в политическом дискурсе А. Мер-
кель. В работе выделены основные темы вы-
ступлений политика, в которых использует-
ся англоязычная лексика. 

Abstract. The study offers a comprehen-

sive analysis of words, abbreviations and 

phrases in the English language used by a 

German-speaking politician in the profes-

sional discourse from the linguopersonolog-

ical perspective. The material of the re-

search is the speeches of A. Merkel, German 

Federal Chancellor. The article focuses on 

the functional potential of English words, 

abbreviations and phrases in A. Merkel's 

political discourse. The work highlights the 

main topics of speeches of the politician, 

where the English language is used. 
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Как известно, иноязычная лексика представляет собой неодно-

родную группу в лексическом составе языка. В лингвистическом эн-
циклопедическом словаре иноязычное заимствование толкуется как 
«элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и 
т.п.), перенесенный из одного языка в другой в результате языковых 
контактов, а также сам процесс перехода элементов одного языка в 
другой» [8: 158]. Как видно из приведенного определения, заимство-
ванными из языка-источника в язык-рецептор могут быть отдельные 
звуки, морфемы, слова и словосочетания. Л. П. Крысин предлагает де-
лить иноязычную лексику на две группы. В первую группу ученый 
предлагает включать слова и словосочетания, которые «имеют интер-
национальный характер и могут быть употреблены в текстах любого 
культурного языка». Ко второй группе Л. П. Крысин предлагает отно-
сить «те иноязычные элементы, которые не могут быть названы устой-
чивыми или интернациональными» [7].  

Причин заимствований лексем из других языков множество. 
Приведем некоторые из них:  

1) принятие и адаптация в культуре новых понятий влечет заим-
ствование с ними и их иностранных наименований; 

2) появление новых экспортных товаров обусловливает заим-
ствование и их наименований; 

3) языковая экономия порождает заимствование иноязычных лек-
сем, передающих смысл высказывания с помощью меньшего количе-
ства лексем или лексем с меньшим количеством слогов;        

4) желание акцентировать какой-то конкретный аспект понятия, 

mailto:fedianina@inbox.ru


251 
 

явления или объекта при помощи иноязычной лексемы; 
5) необходимость использования эвфемистичного наименования 

вместо лексемы родного языка с закрепившимися негативными конно-
тациями; 

6)  дань моде [2; 6; 7; 10; 12; 13; 15].  
Несмотря на то, что проблеме иноязычных заимствований по-

свещено достаточное количество исследований, она до сих пор остает-
ся актуальной из-за действия двух противоборствующих процессов: 
процесса глобализации и процесса локализации. С одной стороны, 
страны проводят жесткую языковую политику, борясь за чистоту свое-
го языка и ограничивая сферы употребления заимствованных слов. С 
другой стороны, тесная глобальная интеграция политических, эконо-
мических и культурных процессов приводит к необходимости употреб-
ления иноязычных слов. 

Как правило, ученые обращаются к теме иноязычной лексики на 
последнем этапе, когда она прошла линво-культурную адаптацию, 
прочно вошла в обиход пользователей и получила фиксацию в слова-
рях [1; 4; 5; 9; 14]. В данном исследовании основное внимание уделено 
анализу английских слов и словосочетаний в речах немецкого полити-
ка, которые не вошли в состав языка, но активно используются в про-
фессиональном дискурсе. Это позволяет говорить о новизне предпри-
нятого исследования.  

Цель данной работы заключается в исследовании англоязычных 
слов, употребляемых канцлером Германии А. Меркель в ее профессио-
нальном дискурсе. Основные задачи исследования: проанализировать 
англоязычные слова в профессиональном дискурсе А. Меркель; соста-
вить тематическую классификацию англоязычных слов, используемых 
политиком; установить функциональный потенциал английских слов в 
профессиональном дискурсе политика. В данной работе единицей ана-
лиза выступают англоязычные слова, словосочетания и сокращения, 
используемые А. Меркель в политическом дискурсе. Для проведения 
исследования приемом сплошной выборки были собраны 100 немецко-
язычных политических текстов. 

Анализ англоязычных слов, используемых А. Меркель в ее вы-
ступлениях, позволил установить следующее.  

А. Меркель употребляет слова английского языка при обсужде-
нии ряда тем. Центральными темами можно считать цифровизацию, 
современные средства коммуникации, мировую политику и экономику.   

Обсуждая вопросы, связанные с цифровизацией большинства 
сфер жизни и деятельности своей страны и других стран мира, политик 
часто прибегает к помощи англоязычных слов. Это, по нашему мне-
нию, позволяет сделать акцент на том, что Германия идет в ногу с ми-
ровыми тенденциями по глобальной цифровизации, где английский 
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язык, как известно, является основным средством кодирования инфор-
мации [3; 11; 13].  

Рассмотрим ряд примеров. Рассуждая о глобальной цифровиза-
ции во всех сферах жизни, канцлер Германии вместо привычного для 
немецкого этноса слова «Fläche» использует номинацию, заимствован-
ную из английского языка «Terrain», что и отмечено в следующем 
примере: «Jedenfalls ist es aber in gewisser Weise noch nicht durchschritte-
nes Terrain» (https://www.bundeskanzlerin.de 4.12.2018).  

А. Меркель, употребляя англоязычную лексему „disruptiv“, до-
казывает необходимость внедрения новых цифровых технологий, поз-
воляющих повысить показатели в экономическом развитии страны для 
улучшения благосостояния граждан Германии. Примечательно, что для 
термина «цифровизация» в данном контексте имеется немецкий экви-
валент «Digitalisierung». Например: «Das Ganze ist im Grunde eine revo-
lutionäre Phase. Wir alle haben uns ja auch angewöhnt, das Wort „disrup-
tiv“ relativ flüssig über unsere Lippen zu bringen. Diese disruptive Phase 
bedeutet natürlich Erschütterungen. Ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Berg, 
dass vieles, was wir heute an gesellschaftlichen Phänomenen, an Diskussi-
onskultur und auch an Sorgen und Ängsten erleben, indirekt mit dem rasan-
ten technologischen Wandel zu tun hat und dass es, um das Ganze nicht in 
eine Diskussion abgleiten zu lassen, in der ein Teil der Gesellschaft als Elite 
bezeichnet wird und ein anderer als zurückgelassen, uns darauf ankommen 
muss, dass das eine Erfolgsgeschichte wird, wie es im Grunde auch die So-
ziale Marktwirtschaft ist. Wohlstand für alle – das muss auch die Zukunfts-
melodie im Zeitalter der Digitalisierung sein 
(https://www.bundeskanzlerin.de 4.12.2018).  

Являясь политиком высшего ранга и представляя интересы своей 
страны на международной арене, А. Меркель активно употребляет в 
своих  выступлениях  английские «интернет-номинации», необходимые 
для коммуникации в современном мире, в том числе при обсуждении  
стратегических вопросов межгосударственного уровня. Например: 
«Wir haben heute auf unseren BPA-Twitteraccount oder, besser gesagt, auf 
den seibertschen Twitteraccount, also den des Regierungssprechers – ich 
mache jetzt einen kleinen Werbeblock –, ein kleines Stück gestellt, das sich 
auch mit Künstlicher Intelligenz befasst. Darin sagt das Mitglied des Digital-
rates, Herr Boos, dass wir durch Künstliche Intelligenz vor allen Dingen Le-
benszeit einsparen, nämlich Zeit für stupide oder sich wiederholende Algo-
rithmen, und dass wir damit mehr Zeit für Kreativität haben; also eine gute 
Nachricht, jedenfalls für alle, die nicht denkfaul sind 
(https://www.bundeskanzlerin.de 4.12.2018). 

Как указывалось, мировая политика и экономика являются ос-
новным контекстом употребления англоязычных слов и выражений А. 
Меркель. Использование слов английского языка дает возможность по-

https://www.bundeskanzlerin.de/
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литическому деятелю подчеркивать, что номинируемые таким спосо-
бом политические вопросы являются мировой проблемой, что их ре-
шение не завит от одной страны, а требуется внимание многих стран. 
Например, «Deutschland ist ein verlässlicher Partner in der Europäischen 
Union umso mehr, als wir heute im Kampf gegen die Nuklearisierung des 
Iran, im Kampf gegen Terrorismus, im Kampf gegen ISIS im Irak, in Syri-
en, im Kampf gegen den Terrorismus in Afghanistan oder auch in Afrika 
dringend aufeinander angewiesen sind» (https://www.bundeskanzlerin.de 
27.04.2018). 

Использование англоязычных слов в контексте обсуждения во-
просов мировой или общеевропейской экономики позволяет политику 
подчеркивать выгодность предлагаемых Германией решений для дру-
гих игроков глобального рынка сбыта товаров и услуг и рынка труда. 
Например: «Deutschland ist ein Land, das darauf setzt, dass der freie Han-
del eine Win-win-Situation für alle ist» (https://www.bundeskanzlerin.de 
7.05.2018). 

Успехи, которых добилась Германия в экономическом секторе, 
номинируются в речах А. Меркель англицизмами «Champions» и 
«Trendsetter». Например: «Hierbei sind wir, denke ich, in einigen Berei-
chen sehr, sehr gut. Wir haben weltweite Champions» 
(https://www.bundeskanzlerin.de 4.12.2018). Man kann selbst in Asien und 
anderswo von Industrie 4.0 hören. Hier sind wir also durchaus Trendsetter 
(https://www.bundeskanzlerin.de 4.12.2018). 

Анализ англоязычных слов с позиции грамматики, используемых 
А. Меркель в ее выступлениях, позволил установить, что канцлер ис-
пользует англоязычные словосочетания и сокращения на английском 
языке.  

Также было отмечено использование составных немецко-
английских наименований. Приведем несколько примеров. «Wir haben 
uns dann mit einem weiteren Projekt beschäftigt, das beide Länder tangiert: 
Das ist Nord Stream 2» (https://www.bundeskanzlerin.de 12.04.2018). Как 
представляется, подобная номинация позволяет политику подчеркнуть 
взаимосвязь интересов Германии и других стран при обсуждении во-
просов строительства магистрального газопровода из России в Герма-
нию через Данию, Финляндию и Швецию.   

В своей приветственной речи к участникам форума по вопросам 
цифровизации, А. Меркель использует номинацию «Digital-Gipfel», 
первый компонент которой заимствован из английского языка и озна-
чает «цифровой», а второй представляет собой метафоризацию лексе-
мы «вершина». Таким образом, полученное слово следует переводить 
как «встречу на высшем уровне по вопросам цифровизации». Данная 
номинация используется довольно часто в выступлениях канцлера 
Германии. Например, «…ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr wieder 

https://www.bundeskanzlerin.de/
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beim Digital-Gipfel dabei sein kann und dass Sie alle dabei sind» 
(https://www.bundeskanzlerin.de 4.12.2018). «Wir hatten eben ein Mittages-
sen, bei dem wir Revue haben passieren lassen, was zwischen zwei Digital-
Gipfeln geleistet worden ist und welche Art von Arbeit stattgefunden hat» 
(https://www.bundeskanzlerin.de 4.12.2018). 

Чаще всего А. Меркель использует словосочетания и сокращения 
на английском языке, ссылаясь на международные группы, созданные 
для урегулирования определенных глобальных политических вопросов.  

Приведем несколько примеров. «Zum Beispiel ist Deutschland jetzt 
zum ersten Mal auch in der „Small Group“ dabei, die sich mit Syrien be-
fasst und jetzt in Paris getagt hat zusammen mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika, mit Großbritannien, mit Saudi-Arabien, und wir wollen da unseren 
Beitrag einsetzen» (https://www.bundeskanzlerin.de 27.04.2018). 

«Als Antwort gab es Treffen der Staats- und Regierungschefs der 
G20, in der Argentinien in diesem Jahr die Präsidentschaft hat» 
(https://www.bundeskanzlerin.de 24.01.2018). Как следует из приведенно-
го примера, используемые в речи А. Меркель сокращения, к примеру, 
G20 («Большая двадцатка», которой именуют участников правительств 
20 стран с хорошо развитой экономикой), призваны создавать у адреса-
тов впечатление не господствующей элиты, а рабочей группы, которой 
поручено решать вопросы глобального масштаба, в том числе и разви-
вающихся стран.  

Приведем еще один пример. «Selbstverständlich kann es im N4-
Format auch wieder ein Treffen auf der Ebene der Staats- und Regier-
ungschefs geben» (https://www.bundeskanzlerin.de 18.05.2018). 

Вывод. Как показал анализ материала, А. Меркель, в основном, 
использует лексику английского языка только тогда, когда затрагивает 
вопросы, значимые для большинства стран мира. Основные темы вы-
ступлений, в которых политик прибегает к иноязычной лексике: циф-
ровизация, современные средства коммуникации, мировая политика и 
экономика.  

Функции англоязычной лексики в речах А. Меркель в рамках вы-
деленных доминантных тем следующие: показать следование Герма-
нии новейшим мировым тенденциями и обозначить вовлеченность 
Германии в решение проблем мировой политики и экономики.  

С позиции грамматики, в выступлениях политика встречаются 
номинации из одной лексемы на английском языке, словосочетания на 
английском языке, англо-немецкие словосочетания и сокращения на 
английском языке. 

В перспективе возможно сопоставление обращений к английско-
му языку политических лидеров других стран для выявления этнокуль-
турной специфики.  
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На начальном этапе исследования нас интересовало, как на сего-

дняшний день используются информационно-коммуникативные техно-
логии (ИКТ) в процессе обучения высшей школой. Одним из приёмов в 
сфере ИКТ предлагается использование персонального веб-сайта пре-
подавателя.  

В ходе исследования выяснилось, что Россия имеет низкий рей-
тинг в информационном мировом сообществе. По данным Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, создан-
ного 15 мая 2018 года указом Президента Российской Федерации 

mailto:lanaimage21@gmail.com
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№215  на базе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, со-
гласно Индексу развития ИКТ Россия занимает 45 место. Одной из 
причин можно назвать некомпетентность преподавателей, но «это не 
столько недостаток учителей, сколько результат сложившейся у нас си-
стемы организации учреждений образования». [2, 83] Значит, новизна и 
проблема данной темы может считаться актуальной. 

Качество общего и профессионального образования зависит от 
поиска и внедрения эффективных технологий, средств, форм организа-
ции и оценки результата. По данному направлению привлекают внима-
ние в аспекте проблематики нашего исследования работы педагогов-
новаторов разных специальностей.  

И.В. Роберт в монографии осветила решения основных проблем 
информатизации образования на концептуальном уровне, где исследу-
ются возможности средств новых информационных технологий, их пе-
дагогическая целесообразность в использовании, психолого-
педагогические требования, предъявляемые к ним и оптимальные 
условия их применения. [7] Был создан толковый словарь терминов 
понятийного аппарата информатизации образования.[ 8] 

Л. Г. Жук [3] в своей диссертации в 2006 году выдвинула гипоте-
зу о повышении эффективности организации самостоятельной работы 
студентов и оптимизации деятельности преподавателя иностранного 
языка как координатора их самостоятельной работы в случае внедрения 
интернет-технологий. Э. Г. Азимов разработал методическое руковод-
ство по использованию дистанционных технологий при обучении рус-
скому языку как иностранному. 

Имеется ряд работ, касающихся исследования зарубежного опыта 
применения информационно-коммуникативных технологий в целях 
повышения учебной мотивации [6] С.В. Буцык [2] анализирует про-
граммы развития ИКТ в Сингапуре, проводя некоторые аналогии с рос-
сийскими проектами. Обстоятельно представлены основные требова-
ния при использовании мультимедийных средств обучения Д.А. Махо-
тиным и С.М. Лесиным [4]. Несомненная важность этих работ состоит 
в том, что все они доказательно подтверждают необходимость исполь-
зования ИКТ в сфере образования. 

Необходимо чётко определить понятия и терминологию инфор-
мационно-коммуникативных средств обучения.  

«К мультимедийным средствам обучения относят комплекс аппа-
ратных и программных средств, позволяющих пользователю общаться 
с компьютером, используя самые разные среды: графику, гипертекст, 
звук, анимацию, видео» [5, с. 204]. 

Мультимедийная революция дополнила словарь новой термино-
логией, знание которой подтверждает компетентностный подход к об-
разовательному процессу. Смена парадигмы несомненна, но недоста-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805150038
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точно теоретического осмысления, стиль мышления возможно изме-
нить при системном подходе, то есть при рассмотрении мультимедий-
ных технологий как целостного комплекса взаимосвязанных элементов. 
Например, для использования современных информационных техноло-
гий используются такие термины, как «сервер», «дисплей», «удалён-
ный доступ», «резервное копирование», «операционная система», 
«скриншот», «медиа», «хостинг», «провайдер», «веб-сайт» и другие, 
знания которых является продуктивным в случае умения пользоваться 
ими на практике, а значит включить в систему образовательного про-
цесса. Образование должно воплощать гносеологию в этой области, 
используя как индуктивный, так и дедуктивные методы. 

«Традиционная дидактика в основном предлагает иллюстратив-
но-объяснительные методы обучения с незначительной по объёму са-
мостоятельной работой обучаемых, выполняемой в рамках различных 
теорий обучения». [7,121]  

Педагогическая наука в условиях информатизации образования 
носит лонгирующий характер, направленный на достижение образова-
тельных целей, соответствующих современным условиям жизни. 

 “Развивающая. Развивает личность обучаемого, подготавливая 
к разноплановой жизни в современном обществе. Это развитие мыш-
ления, коммуникативных способностей; формирование навыка прини-
мать оптимальное решение; привитие эстетики; мотивирование к экс-
периментально-исследовательской деятельности; воспитание информа-
ционной культуры. 

Интенсифицирующая. Интенсифицирует процесс обучения, то 
есть делает его более интенсивным и эффективным. Это повышение 
эффективности и качества за счёт возможностей средств новых инфор-
мационных технологий; обеспечение мотивов, активирующих познава-
тельную деятельность; углубление межпредметных связей. 

Реализующая. Реализует социальный заказ, обусловленный ин-
форматизацией современного общества. Это подготовка специали-
стов в области информатики и вычислительной техники; подготовка 
пользователя средствами новых информационных технологий“.[7, 12-
13] 

Основная цель информационной системы – организация хране-
ния и передачи информации [5,14] 

Возможности средств новых информационных технологий 
(СНИТ) И.В. Роберт считает уникальными в области образования и при 
компетентностном подходе возможно “создание методик, ориентиро-
ванных на развитие личности обучаемого."[7]  

Информационно-коммуникативные технологии не имеют строгой 
научной дефиниции, так как неотъемлем творческий вклад педагога, 
имеющий научно-прикладную основу, где дидактические требования 
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научности, доступности, систематичности и последовательности, со-
знательности и самостоятельности обучаемого, прочности усвоения 
информации, развития интеллектуального потенциала, обратной связи 
при работе с программным обеспечением должны выполняться в обра-
зовании. 

Собственные наблюдения и специальные исследования в этом 
плане показали, что мультимедийные средства при обучении русскому 
языку как иностранному на подготовительном этапе являются эффек-
тивными при смешанной форме обучения. 

Термин «мультимедиа» (англ. Multimedia: multum – много, media, 

medium – средство, соединение, сочетание.) Соединение многообразия 
инструментальных средств, которые позволяют представлять разные 
информационные модели реального мира, создавая наиболее полный 
эффект для восприятия человеком. [4,8]  

Одним из продуктов является персональный веб-сайт как сред-
ство персонального взаимодействия. 

 Задачи применения персонального сайта преподавателя в обра-
зовательном процессе при обучении русскому языку как иностранному 
на подготовительном курсе: 

- повысить мотивацию познавательной деятельности; 
- стимулировать когнитивные процессы, влияющие на восприятие и 

осознание нового учебного материала; 
- обеспечить доступ к учебным материалам; 
- использовать обратную связь для персонального взаимодействия “пре-

подаватель-ученик”; 
- уменьшить противоречия между возросшим потоком информации и 

ограниченным временем на её изучение; 
- разнообразить формы обучения (смешанная, дистанционная, онлайн). 

 Использование персонального веб-сайта является серьёзным ин-
струментом в экстремальной ситуации, когда иностранные студенты 
подготовительного курса должны овладеть базовым уровнем знания 
русского языка как иностранного за исключительно короткий проме-
жуток времени.  

В частном случае благодаря веб-сайту, послужившему эффектив-
ным средством при обучении, были достигнуты высокие результаты. 
Использование веб-сайта может сопровождаться и социальными сетя-
ми, посредством которых каждому обучаемому отправляется ссылка на 
нужную страницу сайта.  

Например, алгоритм подготовки задания выглядит таким обра-
зом: 

1. Подготовить рабочий материал. 2. Проставить ударение в тек-
сте. 3. Сделать перевод новых слов на двух языках (английский обяза-
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тельно). 4. Выставить задание на странице сайта. 5. Проинформировать 
о задании. (ссылка на сайт, страницу) 

Полный текст смотреть на сайте www.russian-teacher.ru  

 

Задание для самостоятельного изучения: 
1. Прослушать и прочитать текст «Российская Федерация», 

размещённый на сайте. 2. Составить вопросы по тексту и прислать 
через обратную связь на проверку. 

Обучающиеся имеют возможность выполнять полученное зада-
ние в удобное для них время, готовиться самостоятельно, прослуши-
вать аудио запись текста нужное количество раз. Для дополнительного 
удобства обучающиеся получили текст на бумажном носителе. 

Результаты выполнения задания: 
Обучающиеся, следовавшие предложенному алгоритму, справи-

лись с заданием на «хорошо» и «отлично». Для лучшего и быстрого 
усвоения был размещён перевод отдельных слов и выражений рядом с 
текстом. Вопросы по тексту было предложено прислать через обратную 
связь сайта, что ускорило процесс изучения. Качество выполненных 
заданий было достигнуто эффективным способом. 

Одной из проблем в обучении русскому языку иностранцев на 
начальном этапе является письмо. Замена букв, не воспринимаемая на 
слух фонетика, отсутствие минимального  лексического запаса слов 
приводит к сложности в обучении. 

Цель предложенного задания в качестве эксперимента, научить 
грамотному письму под диктовку после самостоятельного прослуши-
вания текста и его прочтения. Средством служит учебный сайт препо-
давателя. На сайте размещён текст и аудио запись. 

1. Он, там, дом, тут, ты, мы, вы, это, фото, мама, папа, лампа, 
Анна, Алла, луна, Иван, Антон, она, вода. Это Иван. Это он. Это ма-
ма. Это она. Это папа. Это дом. Это лампа. 

2. Ваш? Ваш журнал? Это ваш журнал? Наш? Наш автобус? 
Это наш автобус? Наша? Наша остановка? Ваша Наша остановка? 

Россúйская Федерáция – сáмая большáя 

странá в мúре. Её плóщадь 17 мил-

лиóнов квадрáтных киломéтров. Россúя 

располóжена в Еврóпе и в Áзии. 

Гранúца мéжду Еврóпой и Áзией 

прохóдит по Урáльским горáм. Россúя 

гранúчит с 18 (восемнáдцатью) госудáр-

ствами.  

расположена 
located situé 

гранúца Border frontière 

Урáльские гóры Ural Mountains montagnes de 
l'Oural 

сýша land terre 

http://www.russian-teacher.ru/
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Это? Ваша страна? Это ваша страна? Ваше? Ваше фото? Это ваше 
фото?  

3. Это мой стол, а это твой стол. Это моя шапка, а это твоя 
шапка. Это моё яблоко, а это твоё яблоко. Шкаф тут, а стол там. 
Кот там, а собака тут. Иван дома, Антон тоже дома. 

Приведённый приём подготовки к диктанту показал положитель-
ные результаты. Были допущены незначительные ошибки и описки, 
что резко отличалось от результатов написания диктанта без соответ-
ствующей подготовки, а значит, не имело продуктивности как в техни-
ческом, так и психологическом аспектах. 

В результате взаимодействия через учебный сайт восприятие но-
вых букв усваивается быстрее, так как обучаемый имеет возможность 
слышать аудио запись и воспринимать её визуально в удобное для него 
время и прослушивать необходимое количество раз.  

"Веб-сайт это – набор web-страниц, составляющих единое целое, 
как правило, размещённых на одном и том же сервере, имеющих одно и 
то же доменное имя и связанных между собой перекрёстными ссылка-
ми. 

Сервер – это специализированное аппаратное устройство с про-
граммным обеспечением. Именно на сервере хранятся веб-сайты в том 
числе.  

 Доменное имя – уникальное имя сайта,. »[8] 
Перекрёстные ссылки обеспечивают связь внутри своего файла, 

их надо отличать от гиперссылок, создающих связь с внешними доку-
ментами. 

Одной из проблем для внедрения и использования личных веб-
сайтов (web-site) может быть некомпетентность преподавателей, что 
противоречит духу времени, так как умение владеть электронными ре-
сурсами – это обязательный критерий современного преподавателя.  

Рассмотрим понятие компетентности в том смысле, в каком оно 
противопоставляется способности. Способность определяет знания 
(теоретические и практические), обнаруживаемые через выполнение во 
время контрольного испытания, предварительно изученного материала. 
«Компетентность относится к особым сочетаниям знаний и ноу-хау, 
которые проявляют оригинальную, нестереотипную адаптацию к бес-
прецедентным ситуациям» [9,3]. 

Таким образом, мы определяем медийную грамотность как 
навык, необходимый для формирования компетентности преподавателя 
на каждом образовательном уровне. «Иностранный язык – это кре-
пость, которую нужно штурмовать со всех сторон одновременно: чте-
нием газет, слушанием радио, просмотром недублированных фильмов, 
посещением лекций на иностранном языке, проработкой учебника, пе-
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репиской, встречами и беседами с друзьями – носителями языка». – пи-
сала Ломб Като, владеющая несколькими иностранными языками.  
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ЗАЦИЯ МИКРОКОНЦЕПТОСФЕРЫ 
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PHRASEOLOGICAL 
ACTUALIZATION OF THE MICRO 
CONCEPTUAL SPHERE OF WAR 

IN ENGLISH-SPEAKING 
POLITICAL DISCOURSE OF THE 

XXI-ST CENTURY 
Аннотация. В статье рассматрива-

ются лингвокогнитивные, семантиче-
ские, структурные и стилистические 
особенности фразеологических единиц, 
представляющих микроконцептосферу 
WAR в англоязычном политическом дис-
курсе 21 века. Номинативное простран-
ство микроконцептосферы WAR, сфор-
мированное по принципу полевой органи-
зации лексики, представляет собой один 
из обширных фрагментов современной 
англо-американской картины мира, от-
личаясь своей целостностью и структу-
рированностью. Результаты анализа 
фразеологической вербализации микро-
концептосферы WAR позволяют просле-
дить специфику репрезентации микро-
концептосферы как фрагмента англий-
ской картины мира и выявить универ-
сальные и национально-маркированные 
особенности актуализации понятий и 
ассоциаций, связанных с войной в англо-

американском сообществе. 

Abstract. The article analyzes cogni-

tive, semantic, structural and stylistic pe-

culiarities of phraseological units verbal-

izing the micro conceptual sphere WAR 

in present-day Anglo-American political 

discourse. The study defines the princi-

ples of lexical-semantic organization of 

the nominative space denoting the con-

cept WAR and highlights the cognitive 

basis of the micro conceptual sphere 

WAR verbal representation. It also works 

out the qualitative-referential pattern of 

the concept. Fragments of this pattern 

find their reflection in the semantics of 

present-day English designation units. 

The associative space of the concept 

WAR has been established in the concep-

tual and language pictures of the world. 

Being a cross-discursive phenomenon, 

war has a micro conceptual sphere which 

can be determined as a part of a large 

Anglo-American conceptual sphere with 

a special structural organization pos-

sessing specific features when used in 

political discourse.. 
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Данная статья посвящена определению лингвокогнитивных, се-
мантических, структурных и стилстических особенностей лексических 
единиц, которые представляют микроконцептосферу WAR в англо-
язычном политическом дискурсе 21 века. Единицы разных лексико-
грамматических классов, которые определяют феномен «война», со-
здают целостное номинативное пространство, которое структурируется 
по полевому принципу организации лексики. В современной лингви-
стике номинативное пространство понимают, как отражение реалий и 
их лексическую интерпретацию [3; 5; 6; 8].  

Описание номинативного пространства микроконцептосферы 
WAR дает возможность глубже выявить общие механизмы и принципы 
вербального выражения феномена «война». 

Цель работы – выявление и описание фразеологических средств 
выражения концепта WAR в современном англоязычном политическом 
дискурсе. 

Необходимость проведения анализа реализации концептов в рам-
ках различных дискурсов для изучения человеческого сознания через 
языковые репрезентации и особенностей формирования представления 
у человека об окружающем мире в целом или его отдельном фрагменте 
в условиях изменяющейся ситуации является одной из наиболее акту-
альных задач когнитивной лингвистки [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Данное 
обстоятельство обусловило актуальность исследования, которое состо-
ит в необходимости изучения динамических модификаций концепта в 
политическом дискурсе как реакции на изменения конкретной ситуа-
ции или ее отдельных обстоятельств. Актуальность работы определяет-
ся также тем фактом, что исследование функционирования концепту-
альных единиц в политическом дискурсе дает ключ к овладению наци-
ональной политической концептосферой изучаемого языка и понима-
нию предпосылок и условий, лежащих в основе ее динамики. 

Материалом исследования послужили 900 фразеологических 
единиц (ФЕ) английского языка, отобранных методом сплошной вы-
борки, из 46 лексикографических источников, а также из 50 авторитет-
ных британских и американских СМИ. 

С точки зрения когнитивных позиций определяем войну как мик-
роконцептосферу (МК) – когнитивный конструкт, образованный на 
почве взаимодействия концептов, который соотносится с соответству-
ющим участком языковой семантики как части концептосферы, реали-
зованной с помощью языковых знаков. Представления, понятия о 
войне формируются под воздействием разнообразных факторов, среди 
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которых важную роль играет лингвальное воплощение концептов, в 
частности их лексическое выражение. 

МК WAR как фрагмент концептуальной картины мира (ККМ) ан-
гличан и американцев, ее репрезентация в языковой картине мира 
(ЯКМ) выступает как когнитивно-дискурсивное образование, которое 
рождается в процессе продуцирования смыслов в дискурсивном про-
странстве и вмещает, с одной стороны, индивидуальный опыт челове-
ка, основанный на собственной теории и практике, а с другой – коллек-
тивное знание, ценности, нормы и правила, регулирующие его поведе-
ние как члена социума, а также как члена среди социальной группы 
(отдельной ячейки общества) [9]. 

МК WAR – иерархически организованная открытая группировка 
концептов, которая воспроизводит политическую и социальную сферу 
бытия социума в конкретный отрезок исторической реальности, полу-
чает свое воплощение в семантическом пространстве национального 
языка. Анализируемая МК, ее структурные единицы – домены высту-
пают базой для воплощения и интерпретации отдельных концептов, 
которые стоят за физическим телом языковых знаков, используемых в 
коммуникации [9]. 

Концепт WAR, под которым понимаем сложную, динамическую 
структурно-смысловую, этнически и культурно обусловленную мен-
тальную единицу человеческого сознания, которая выступает способом 
и результатом категоризации знания и имеет вербальное выражение, 
является дискурсообразующим концептом МК WAR, вокруг которого 
группируются другие концепты, представляющие разнообразные виды 
и направления деятельности, связанной с политикой во всех ее прояв-
лениях и представлениях и, в свою очередь, формирующие собствен-
ные микроконцептосферы [7; 8; 9]. 

Основой для рассмотрения вербальной репрезентации МК WAR в 
исследовании является признак войны. Лексическая единица (ЛЕ) war 
включает различные коннотации в современном англоязычном дискур-
се. С одной стороны, она выступает как мера для укрепления порядка, с 
другой стороны – как пустая трата средств и гибель многих людей.  

В структуре МКWAR в англоязычном политическом дискурсе 21 
столетия можно выделить пять доминирующих концептов: WAR, 
TERRORISM, VIOLENCE, STRUGGLE, BATTLE, PATRIOTISM. 

МК WAR реализуется в языке благодаря универсальным бинар-
ным оппозициям, которые представлены лексемами: “we-they” (свой-
чужой), “war-peace” (война-мир), “death-life” (смерть-жизнь), “evil-
good” (добро-зло).  

Дискурсообразующий концепт WAR, домены, субконцепты, как 
составные части английской концептуальной картины мира находят 
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свое отражение в единицах языковой картины мира, объединенных в 
лексико-семантическое поле (ЛСП) war. 

ЛСП – это определенная модель реальной картины мира, и, сле-
довательно, языковая репрезентация концептосферы. ЛСП относятся к 
целостным номинативным пространствам языковой системы, выступая 
способом упорядочения лексических единиц в их пределах. Номина-
тивное пространство рассматривается как результат лексической ин-
терпретации реалий мира. Конститутивными элементами ЛСП war яв-
ляются парцеллы – небольшие тематические группировки лексических 
единиц, которые представляют отдельные субфреймы вербализованно-
го концепта [5; 6]. 

Поскольку организация поля задается существительными, проил-
люстрируем на их примере прототипическое строение ЛСП war.  

Принадлежность единицы к определенной зоне ЛСП обусловли-
вается количеством признаков, закрепленных в ее семантической 
структуре; граница между зонами является нечеткой и размытой. В со-
временном английском языке единицы ЛСП war группируются вокруг 
лексемы war, которая выступает главным представителем их инте-
грального прототипического значения и составляет ядро ЛСП.  

На лексическом уровне реализация МК WAR в лексикографиче-
ских источниках и современном англоязычном политическом дискурсе 
представлена большим количеством фразеологических единиц с лексе-
мой war, ее производных слов, синонимов и антонимов, зафиксирован-
ных в словарях и актуализируемых в современном англоязычном поли-
тическом дискурсе 21 в.: 

1. наименования войн: First / Second / Cold War, War of Independ-

ence, fourth / fifth generation warfare, asymmetric conflict / war-

fare, cyber-jihad, digital warfare, germ warfare, information war-

fare, network-centric warfare, technocentric warfare, war on ter-

rorism, etc.; 
2.  люди / страны / политические режимы / движения, связанные 

с войной / участники войны: big brass, war-horse, anthrax ter-

rorist, arch-terrorist, axis of evil, biological Unabomber, brother 

in arms, blue coat, anti-terror / counterterrorism / cybersecurity / 

homeland-security czar, cyber terrorist, defensive pessimist, dirty 

bomber, ecological terrorist, genocide / homicide bomber, guerril-

la gardener, homicide / genocide bomber, jihad / terror cell, mil-

lennium / shoe bomber, network-centric military, nuke squad, pre-

attack security probe, rogue regime / nation, serial bomber, sleep-

er agent, sleeper cell, smallpox martyr, special interest detainee, 

suicide bomber, suicide car bomber / driver, shoeicide bomber, 

terror cell, terrorist underworld, vampire state, war mongers, war 
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hawks, one man’s bomber-pilot is another’s terror-flier, one man’s 
freedom fighter another’s terrorist;  

3. военные действия: art of war, battle line, bad blood, baptism of 

fire, battle of wits, come to bat, dirty chemical attack, fly to arms, 

jihad job, martyrdom operation, stand in the breach, be at close 

quarters, be in the van, spike one’s guns, take somebody for an air-
ing, be on the alert, red alert, draw the first blood, fight a losing 

battle, blow the coals, fight one’ battles, give battle, join battle, cut 
one’s cable, be on call, a clarion call, a close call, be in different 
camps, the squaw campaign, hold a candle to somebody, be on the 

war-path, up in arms, keep somebody in the air, change one’s bat-

tery, mask one’s battery, turn one’s battery against himself, be on 
the front line, fight like Kilkenny cats ;  

4. поле битвы: the bath on blood, field / theatre of jihad, ground ze-

ro,  

5. стратегии и тактики ведения войны: the armaments race / arms 

race, acoustic terrorism, aggressive profiling, agricultural bioter-

rorism, asymmetric threat, bio event, collateral mail, decapitation 

strategy, dual use, franchise terrorism, fire into the brown, get the 

bulge on somebody; give somebody a bone to pick, have at bay, 

domestic terrorism, entrepreneurial terrorism, homicide bombing, 

nuclear terrorism, postal terrorism, radiological terrorism, sit on 

the fence, a war of attrition, a war of nerves, phony war, hot war, 

press-button war, private war, a war of words, bad blood, war 

blog, a war to the death, put the boot in, booted and spurred, don’t 
ask, don’t tell policy, sow the seeds of discontent, attack is the best 
method of defence; 

6. инструменты войны: baby nuke, baricthermal / thermobaric 

bomb, biological weapons, briefcase nuke / suitcase bomb, car-

bomb factory, cold arms, daisy-cutter bomb, dark biology, dirty 

bomb / nuke, human bomb / suicide belt, improvised explosive de-

vice, microwave bomb, ethnic bomb, Jihad Encyclopedia, Massive 

Ordnance Air Burst, radiological dispersal device, rucksack bomb, 

suicide car, suicide car bomb, suicide truck, suitcase nuke, uncon-

ventional weapons, weaponized anthrax, weapons-grade anthrax, 

weapons of mass effect, weapons of mass destruction;  

7. жертвы войны: asylum shopper, post-9/11, post-traumatic job-

switcher, September 10, soft target, threat fatigue;  

8. трагические события, связанные с войной: 9-11 (nine-one-one, 
nine-eleven), pre-Sept.11, September 11 (Sept.11); 

9.  угрозы: soft threats, a threatened blow is seldom given, every bul-

let has its billet, forewarned, forearmed; 



269 
 

10. противодействие войне: backscatter machine, color-coded terror 

alert system, defensive pessimism, DNA fingerprint, hit / nuke 

squad, homeland security, homeland-security contract, Multistate 

Anti-Terrorism Information Exchange, no-fly list, nuclear detection 

office, Not under my back yard, pre-attack security probe, special 

collection program, terror management, USA PATRIOT Act; 

11.  неудача, крах, поражение: lay down one’s arms, fight a losing 
battle, the bell tolls for somebody, leave somebody in possession of 

the field, to meet one’s Waterloo, to lose the day, to draw a blank, 
to come off second best, to fail through, to lose ground, to hit the 

buffers, kick the beam, Butcher’s bill;  
12.  победа в войне: beat hollow, beat the air, the olive branch, a pipe 

of peace, to bury the hatchet, trump one’s act, carry one’s bat, get 
the best of, carry the day, save the day. 

Таким образом, делаем вывод о том, что фразеология микрокон-
цептосферы WAR охватывает совокупность фразеологизмов, тем или 
иным образом, отсылающих к ситуации войны и способов ее ведения в 
современном мире. Фразеосемантическая группа обозначений войны во 
всех ее воплощениях включает фразеологические единства субстантив-
ного, адъективного, адвербиального, предложного и глагольного типа, 
в которых преобладают фразеологические единства, сращения и соче-
тания спора, ссоры, борьбы, терроризма, патриотизма, в которых ос-
новные имена концепта WAR являются фразообразующими доминан-
тами.   
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TO THE QUESTION OF THE WAYS 
OF DEVELOPMENT AND STUDY 

OF STYLISTIC NORMS 
    Аннотация. В статье рассматрива-
ется понятие стилистической (или сти-
левой) нормы как сосредоточия всех 
функционально-стилевых требований к 

речи. Предпочтительность использова-
ния различных средств языка определя-
ются применительно к конкретным ти-
пам, формам, стилям и жанрам речи, 
которые реализуются в конкретных 
условиях общения. Отсюда понятно, по-
чему в любом языке особое место зани-
мают стилистические нормы. 

Abstract. The article deals with the 

concept of stylistic (or stylistic) norms as 

the concentration of all functional and 

stylistic requirements to speech. The 

preference for the use of different means 

of language is determined in relation to 
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speech, which are implemented in specif-

ic conditions of communication. Hence it 
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Вопрос о стилистической норме тесно связан с вопросом соот-

ношения культуры речи и стилистики, т.к. именно первая область ис-
следований имеет дело, прежде всего, с понятием языковой нормы. 
Границы этих норм, по утверждению Л.И. Скворцова, не определены 
достаточно ясно. Он пишет, что «Если предметом культуры речи счи-
тать не только правильность, но и в известном смысле искусство речи, 
то стилистика включается в культуру речи» [10, с. 49]. 

А.Н. Васильева считает, что между стилистикой и культурой ре-
чи существует тесная взаимосвязь. Однако, по её мнению, культура ре-
чи шире и глубже стилистики: культура речи «включает в себя стили-
стику, но: 
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во-первых, в аксиологическом аспекте, в плане удовлетворения 
той или иной речью речестилистических критериев; 

во-вторых, оценивает саму стилистическую «правильность», 
внешнюю речеетилистическую целесообразность с позиции оценки ка-
чества содержания данного речевого произведения (поступка) и каче-
ства коммуникативных намерений участников общения; 

в-третьих, её предмет шире; она включает речевые виды и разно-
видности, рассмотрение которых непосредственно не входит в сферу 
стилистики или входит лишь частично, например: культурно-речевые 
типы и критерии в ситуациях критики и самокритики, деловая характе-
ристика речевой деятельности (взаимодействия) в ситуациях обиходно-
деловой жизни и др.» [3, с. 9-10]. 

В работах некоторых исследователей дается понятие о стилевых 
и стилистических нормах в ряду других литературных норм на других 
языковых уровнях и во взаимоотношении с нормами общеязыковыми. 
Они акцентируют свое внимание на функциональной природе нормы. 

Так, например, В.Д. Бондалетов стилистическую норму относит к 
общеязыковой, как частное к общему. Каждый стиль реализует, прежде 
всего, общеязыковые, или межстилевые нормы – орфоэпические, орфо-
графические, лексико-грамматические. Стилистическая норма связана 
со всеми. Тем не менее, каждому стилю присущи свои функционально-
стилевые нормы, которые, с одной стороны, конкретизируют общеязы-
ковые нормы, а с другой – расширяют и обогащают: их. Каждый из 
стилей имеет свои критерии хорошей речи. Таким образом, «норма 
стиля – это средоточие всех функционально-стилистических требова-
ний к речи» [2, с. 375]. 

Применительно к функциональной стилистике стилистические 
нормы, по мнению М.Н. Кожиной, – «это исторически сложившиеся и 
вместе с тем закономерно развивающиеся общепринятые реализации 
заложенных в языке стилистических возможностей, обусловленные це-
лями, задачами и содержанием речи определенной сферы общения; это 
правила, наиболее целесообразные в каждый сфере общения, реализа-
ции принципов отбора и сочетания языковых средств, создающих 
определенную стилистико-речевую организацию» [5, с. 96]. 

При изучении функционирования языка в его конкретных много-
образных проявлениях речь должна оцениваться с функциональной 
стороны. «А это в свою очередь означает, что и в употреблении 
средств, и в оценке стиля главным будет фактор коммуникативной це-
лесообразности в конкретной сфере общения, речевой ситуации, с уче-
том целей и задач общения, содержания высказывания, его жанра и 
т.д.» [5, с. 96]. Таким образом, с функциональной точки зрения не бу-
дет нарушением стилистической нормы использование в речи сочета-
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ния генетически разностильных средств, «если только такая речевая 
организация коммуникативно целесообразна» [5, с. 97]. 

«Язык и письменность – те основы, которые создают русский 
мир», - пишут М.В. Пименова и Т.В. Титаренко [7, c. 236].  

Развитые функциональные стили в современном состоянии скла-
дываются в сформировавшемся национальном языке. Однако истоки 
становления этих стилей или же ряда их основных специфических сти-
листико-функциональных черт относятся к значительно более раннему 
времени. Так, например, некоторые татарские специфические черты 
научного, официально-делового и др. стилей и функциональная соот-
носительность с ними отдельных языковых средств начинают форми-
роваться ещё в старотатарском языке. Вот что по этому поводу пишет 
Ф.М. Хисамова, которая исследовала язык деловой письменности и его 
место в функциональной парадигме татарского языка XVII-XVIII ве-
ков: «Несмотря на сложившуюся весьма неблагоприятную для татар-
ского народа социально-политическую и историко-культурную ситуа-
цию в XVI-XVIII вв. (отсутствие организующих центров, националь-
ный и социальный гнет), мы имеем довольно большое количество 
письменно-литературных памятников, что позволяет утверждать о бы-
товании разветвленной функционально-стилистической системы реги-
онального татарского литературного языка (старотатарского литера-
турного языка). В частности, татарский письменно-литературный язык 
этого периода представлен следующими источниками: татарская клас-
сическая поэзия XVI-XVIII вв. (Мухаммедьяр, Мухаммед Амин, Мавля 
Кулый, Утыз Имяни, Габди, Габдессалям и др.); художественная проза 
(«Калила и Димна», «Маджмугуль-Хикаят» и др.), исторические па-
мятники («Сборник летописей Кадыр Гали-Бека», «Дафтар-и Чингиз-
наме» анонимного автора, «Таварих-и Булгария» Хисаметдина Мусли-
ми татарские генеалогические записи и др.; деловая татарская пись-
менность с ее множеством разнообразных как по форме, так и по со-
держанию источников и т.д.») [14, с. 66]. 

По мнению татарских языковедов, наиболее последовательно и 
полно представленным компонентом в общей системе старотатарского 
литературного языка является канцелярско-деловой стиль. Этот стиль 
относится к одним из ранних по времени формирования. Считается, 
что канцелярско-деловой стиль имеет непрерывную традицию в старо-
татарском языке. Самыми ранними образцами деловой письменности 
являются ярлыки и битики периода Золотой Орды. 

Также в старотатарском языке начинают складываться стилевые 
черты и функционально-стилевые значения языковых средств, свой-
ственные научной сфере общения. В период Казанского ханства были 
созданы научные труды по философии, истории, астрономии, матема-
тике, географии и т.п. Так, например, арифметический трактат 
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«Межмегыль-кавагыйд» (Сборник правил), составленный в XVI веке, 
близок к старотатарскому литературному языку. По мнению В.Х. Ха-
кова, в этой работе сохранен традиционно классический письменно-
литературный стиль, свойственный научным произведениям [13]. Сам 
трактат написан на древнетюркском языке, основные арифметические 
понятия в данном трактате выражены арабско-персидскими лексиче-
скими единицами [11, с. 8]. 

Язык художественной литературы оказывает существенное влия-
ние на развитие национального литературного языка в целом. Начало 
становления лексических, грамматических, фонетических и стилисти-
ческих норм, присущих старотатарскому литературному языку, наблю-
дается в языке художественных произведений XIII века. Такая специ-
фичная черта художественной литературы, как его художественно-
образная конкретизация, уже известна в поэме «Кысса-и-Юсуф» Кул 
Гали. По мысли В.Х. Хакова, в этой поэме применены разнообразные 
художественно-изобразительные приемы, дающие право считать, что 
художественная татарская литература берет свое начало именно с этого 
периода [12, с. 14]. 

Таким образом, старотатарский язык является истоком, дающим 
начало формированию различных стилей в современном языке. 

Ученые отмечают, что принцип речевой системности (иначе – 
функциональной) является одним из основных принципов изучения 
функционально-стилистической системы языка и её норм в различных 
функциональных стилях (как всинхроническом, так и в диахрониче-
ском плане). При этом необходимо выявить не отдельные стилистиче-
ские изменения, а динамику «целостного комплекса» с учетом взаимо-
связи языковых средств в той или иной функциональной разновидно-
сти, взаимосвязи, составляющей специфику данного стиля, определяе-
мую его экстралингвистической основой», – пишет М.Н. Кожина [5, с. 
11]. 

Характеристика того или иного функционального стиля должна 
производиться в единстве лингвистического и экстралингвистического 
факторов, т.к. функциональный стиль обусловлен не только стилисти-
ческими возможностями языка, уровнем его развития, но и характером 
коммуникативных задач и степенью развития общества, его культуры. 
Современный татарский язык существует в двух основных разновидно-
стях речи: письменной и устной. Они представляют две равноправные 
формы литературного языка. 

Как уже было сказано, типичной сферой проявления устной речи 
является сфера бытовых отношений. Однако, по мнению некоторых ис-
следователей, и общению в профессиональной сфере (но только, как 
правило, устному, неподготовленному, неофициальному) также свой-
ственны особенности данной функциональной разновидности литера-
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турного языка. Все это находит отражение в составе употребляемых в 
этой сфере языковых единиц и особенностях их функционирования. 

Из письменной разновидности татарского литературного языка 
наиболее развитым выступает язык художественной литературы. Не-
смотря на то, что именно на национальной основе развивается публи-
цистический стиль татарского языка, именно он наиболее подвержен 
повседневным иноязычным влияниям. В последние годы заметно 
оживление татарского научного стиля (Хаков, Баширова, Сафиуллина), 
но применяется главным образом в области филологии. Официально-
деловой стиль, который находит своё отражение в юридической лите-
ратуре, постановлениях, протоколах и т.д., является результатом пере-
вода с русского. М.З. Закиев пишет, что «стили литературного языка 
отличаются друг от друга иногда и специфическим употреблением не-
которых грамматических средств. Поэтому описание тех или иных 
грамматических явлений татарского языка нередко сопровождается 
указаниями их стилистической, жанровой и функциональной прикреп-
ленности» [4, с. 273]. 

Из вышеизложенного становится ясным, что функционально-
стилистический аспект является существенным как для владения нор-
мами языка, так и при его изучении. Поэтому не случайно появление в 
последние годы в татарском языкознании работ, рассматривающих 
проблемы татарского языка в данном аспекте (Закиев, Юсупов, Хаков, 
Курбатов, Фасеев, Баширова, Хисамова, Байрамова, Сафиуллина и др.). 
В настоящее время стилистические нормы татарского языка и их раз-
витие изучаются как на уровне описания стилистических ресурсов или 
стилистических окрасок и значений, так и в аспекте функциональных 
стилей [1, с. 39-44]. 

«Проходит некоторое время, накапливается информация и насту-
пает пора обновлять научный аппарат, подводить итоги в рамках тех 
знаний, которые требуют обобщений», – пишет М.В. Пименова [8, c. 
42].  

Если рассматривать этот вопрос с позиций теории двуязычия и 
взаимодействия языков, то, на наш взгляд, дальнейшим этапом иссле-
дований могло быть изучение татарскими языковедами развития сти-
листических норм татарского и русского языков в сопоставительном 
плане [9, с. 33]. 

Сопоставительная стилистика, как в отечественной, так и зару-
бежной филологии до сих пор развивается на романо-германо-русском 
материале. Что же касается других языков, то они являются объектом 
«сопоставительно-стилистического исследования лишь спорадически, 
и то или отдельными своими уровнями, или только частными лексико-
фразеологическими и грамматическими явлениями» [6, с. 31]. Следует 
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отметить, что татарский и русский языки в подобные исследования по-
чти не вовлечены. 

Как известно, сопоставительное исследование стилистики прохо-
дит два этапа. На первом этапе сопоставительно-стилистического ис-
следования в основном решаются сугубо лингвистические задачи: за-
дачи контрастивного описания стилистических ресурсов сравниваемых 
языков. Второй этап определяется как функционально-стилистический. 
Целью второго этапа сопоставительно-стилистического исследования 
является обнаружение сходных и различных черт в организации 
средств выражения в речи на родном и русском языках на фоне кон-
кретных функциональных задач речевой деятельности, т.е. с учетом 
целей и сферы общения. 

Вероятно, для изучения функционально-стилистических систем 
татарского и русского языков следует проанализировать как язык ху-
дожественной литературы, так и различные речевые произведения 
официально-делового, публицистического, научного и других функци-
ональных стилей речи. Сопоставительно-стилистическое изучение та-
тарского и русского языков позволит определить как общие закономер-
ности в их развитии, так и специфику каждого из них. Также оно поз-
волит выявить конкретные формы и способы их взаимодействия, ре-
шить многие вопросы перевода как с татарского на русский, так и с 
русского на татарский языки (а связь сопоставительной стилистики с 
теорией перевода несомненна), определить, какие языковые средства 
используются в конкретной функциональной сфере общения. Думает-
ся, исследования такого типа в настоящее время особенно необходимы 
ещё и потому, что они связаны и с задачами преподавания татарского 
языка русскоязычным. 
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Приоритетное значение языка специальности для граждан иностран-
ных государств, обучающихся в российских инженерно-технических 
вузах обусловливается практическими целями обучения. Соответ-
ственно, изучение общенаучной лексики начинается еще на подготови-
тельном этапе обучения и продолжается в течение всего периода курса 
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русского языка. При обучении русскому языку иностранных студентов 
следует выделить язык как средство повседневного общения, язык спе-
циальности и метаязык обучения, в рамках изучения, которого тоже 
изучается специальная лексика. Преподаватели, преподающие РКИ, 
считают принципиально важной необходимость их разграничения обу-
чающихся во избежания коммуникативных сбоев. Разграничение языка 
общения и языка специальности заложено системой обучения: по 
научному стилю речи издаются отдельные пособия, на практике эти за-
нятия иногда ведут другие преподаватели, что представляется целесо-
образным в структуре обучения подготовительного факультета. Позже, 
когда студенты начинает посещать занятия по специальным дисципли-
нам, это облегчает их восприятие терминологизированной речи препо-
давателей физики, матерматики, химии и т. д. Как отмечает А.С. Ива-
нова, «задача методики обучения языку специальности состоит в том, 
чтобы научить студентов владеть специфическими языковыми сред-
ствами, обслуживающими язык науки отдельной специальности, деко-
дировать коммуникативную программу автора информации, уметь из-
влечь ее, интерпретировать и выразить в устной или письменной фор-
ме» [3]. Эти умения извлечь и интерпретировать информацию в науч-
ном тексте базируются не только на знании отдельных терминов, но и 
на приобретенной метаязыковой компетенции. Именно она дает воз-
можность существенно расширить лексический запас посредством ана-
лиза словообразовательных моделей и обращения к словарному гнезду 
того или иного термина. Изучение аффиксов при этом помогает как в 
процессе декодирования текстов по специальности, так и в их вторич-
ном изложении, поскольку оно, по сути, является деривационным из-
менением исходного текста и должно быть адекватным ему.  

Программы обучения языку специальности иностранных студентов / 
курсантов включают несколько аспектов, относящихся к владению 
языком как средством коммуникации в профессиональной сфере. Эти 
аспекты также можно представить в качестве конкретных задач курса.   

1. Обеспечение адекватного понимания технических терминов. Л.С. 
Бархударов определяет перевод «как процесс замены речевого произ-
ведения (текста) на одном языке речевым произведением (текстом) на 
другом языке при сохранении неизменного плана содержания» [1: 5]. 
Для иностранных студентов сложность этой задачи удваивается, по-
скольку действует двойной механизм при интериоризации термина – 
перевод с изучаемого языка и его толкование на родном языке. Очень 
часто обучающиеся поступают в технические вузы на базе полного 
среднего образования. В этом случае обращение к техническим слова-
рям не всегда помогает им понять план содержания того или иного 
термина.  
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 2. Умение привести краткое толкование или описание обозначаемых 
терминами понятий. Правильное понимание термина в частности и 
текста по специальность в общем также включает выражение понятого 
средствами языка обучения. Точное использование термина в речи – 
профессиональный коммуникативный навык, необходимый обучаю-
щемуся для экспликации знаний. 

3. Умение правильно писать и произносить соответствующие терми-
ны языка специальности. Это сугубо практический навык, которой, в 
соответствии с программой, должен сформироваться еще на элемен-
тарном уровне. Но, как показывает опыт, у представителей отдельных 
национальностей его приходится продолжать формировать на младших 
курсах. Это связано чаще всего со значительными различиями фонети-
ческого и интонационного строя родного и русского языка.  

4. Знание основных морфологических сведений о технических тер-
минах и (опционально) их этимологии. Решение этой задачи позволяет 
обучающимся с одной стороны, грамотно использовать термины, в 
другой – правильно их понимать в контексте.  

Таким образом, обучение языку специальности в инженерно-
техническом вузе включает несколько задач уже на самых начальных 
этапах обучения.  

В данной статье мы рассмотрим частный, лексико-морфологический 
аспект, который связан с изучением группы абстрактных существи-
тельных в русском языке, входящей в состав общенаучной, а также 
специальной инженерно-технической лексики. 

Данный аспект обучения требует обращения к словообразователь-
ным нормам русского языка, составу слова в русском языке. При пре-
подавании именно этого аспекта словообразования целесообразно 
остановиться на суффиксальном способе образования, уделив часть 
времени чередованию гласных в корнях и суффиксах (нр: водить – во-
ждение, кричать – крик и т.п.). 

Важной особенностью обучения на продвинутом этапе является не-
знание студентом соответствующего эквивалентного термина в родном 
языке, поскольку обучение на родном языке чаще всего закончилось на 
этапе школы. В силу этого мы полагаем, что при преподавании данной 
темы целесообразно обращаться не к межъязыковой интерференции, а 
к уже сформирующейся внутриязыковой. Именно этот принцип позво-
лит активировать имеющиеся знания о лексических единицах и сфор-
мировать новые языковые компетенции, актуальные при обучении на 
неродном языке. 

Поскольку мы исходим именно из лексико-морфологического прин-
ципа в преподавании абстрактных существительных, то группируем 
суффиксы в соответствии со значением: 

1) суффиксы со значением опредмеченного действия / состояния 
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Суффиксы 
м.р. 

Суффиксы ж.р. Суффиксы с.р. 

-ок: скачок, 
бросок 

-ба: служба 
-ка: чистка, заливка, браковка 
-ация / -яция / -фикафия: 

активация, теплофикация 
-мость / -емость: 

сопротивляемость 

-ние: строение, 
сцепление 

-тие:развитие 
-ство: авторство 

2) Суффиксы со значение опредмеченного признака 

Суффиксы ж.р. Суффиксы с.р. 
-ость / -ность: новость 
ота: высота 
ина: ширина, длина 
-изна: белизна 

-ство: мужество, удобство 
-ье: здоровье 
-ие: известие, равноправие 

3) суффиксы со значением научного направления, отрасли науки, 
техники, сферы знаний, деятельности 

Суффиксы м.р. Суффиксы ж.р. 
-изм: идеализм -ика: физика, 

-ия: химия, теория 
-ура: архитектура, скульптура 

4) суффикс -аж используется  при образовании слов для названия 
действия (монтаж, инструктаж), количества (метраж, тоннаж), а также 
при образовании слов с собирательным значением (картонаж); он вы-
деляется преимущественно в словах иноязычного происхождения; для 
русского языка наиболее характерным является использование этого 
суффикса при образовании существительных, обозначающих количе-
ство чего-либо (листаж), причем подобные слова чаще всего употреб-
ляются в производственно-технической речи [см. подробнее 2, 4]. 

Последовательность заданий определяется общими принципами 
преподавания методики РКИ. Сначала анализируются отдельные лек-
семы, затем, с опорой на выделенные лексические единицы, следует 
предъявление / презентация словообразовательных схем. После этого 
предъявляется текст, в котором необходимо выделить и проанализиро-
вать абстрактные существительные.   

Основная цель предтекстовых и послетекстовых упражнений при 
изучении этой темы – обращение к словообразовательному гнезду. В 
качестве заданий предлагается подборка слов по изучаемой / изученной 
теме. В эту группу включаются однокоренные слова различных частей 
речи с дифференциальными семантическими оттенками, которые необ-
ходимо сгруппировать, после чего сформулировать их значение. В дан-
ном случае мы обращаемся именно к однокоренным словам, что позво-
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ляет сразу вычленить ядерную морфему и использовать ее при толко-
вании. Далее следуют задания, содержащие обратный материал: лекси-
ческие единицы с одинаковыми аффиксами. При их анализе обучаю-
щиеся вычленяют оттенки значений аффиксов, разбирают единичные и 
нестандартные случаи употребления (например, с суффиксом -ние: 
сжигание, употребление, обозначение, явление, измерение, падение, ре-
гулирование, преобразование, изображение, соединение). 

Развивая словообразовательную речевую компетенцию, следуют за-
дания на образование абстрактных существительных, при этом на под-
готовительном курсе предлагается словообразовательная схема (суф-
фикс и глаголы, от которых при помощи этого суффикса следует обра-
зовать слова). Это связано с тем, что на начальном и среднем этапе 
обучающиеся не могут самостоятельно выбрать суффикс из синони-
мичного ряда. Если данная тема преподается на первом курсе, это поз-
воляет активизировать интерактивную деятельность, поскольку обуча-
ющиеся уже знают некоторое количество подобных слов благодаря 
изучению различных предметов по специальности, что предполагает 
использование не только схем, но и активизацию связи метаязыка с 
языком специальности, обращение к языковому опыту обучающихся. 

Последним этапом изучения суффиксов абстрактных существитель-
ных является их узнавание в научно-учебных текстах по специально-
сти, взятых из учебной литературы. Это позволяет выстроить логиче-
скую взаимосвязь грамматики русского языка и метаязыка специально-
сти. 
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Вместо послесловия 
О ПРОСТОМ И ВАЖНОМ 

 
Есть притча о том, что, стоя перед пропастью, один видит бездну, 

другой – мост, который можно через бездну перекинуть. Мари-
на Владимировна Пименова – одна их тех редких личностей, которых 
не пугает пропасть неизвестного, непонятного, в ней всегда горит по-
зитивный настрой ко всему. Это светлый человек, к которому люди тя-
нутся душой, общение с которым доставляет радость.  

Человек рождён, чтобы жить, а как он это сделает – зависит от 
него. Он может дышать, есть, продолжать стареть, но это не жизнь. Это 
постепенное умирание. Жизнь должна быть не просто старением. Она 
должна быть вырастанием. Жизнь должна быть поиском, исследовани-
ем; не претензией быть тем или этим, а поиском ответа на вопрос: «Кто 
я такой?». Знакомство и дружба с Мариной Пименовой на протяжении 
ряда лет позволили мне наблюдать за ее духовным ростом. В ней скры-
ты такие резервы душевной щедрости, которые кажутся неисчерпае-
мыми; порой этому удивляешься, порой потихоньку завидуешь, но 
неизменно радуешься своей сопричастности к ее внутреннему миру.  

Вызывает удивление и восхищение, что у совершенно разных 
людей (здесь можно отметить и менталитет, и характер, и профессию, и 
возраст) Марина вызывает одинаковые чувства. Она врачует души лю-
дей и является духовным пьедесталом, которому хочется подражать, 
дотянуться и просто постоять рядом, очищаясь от налета повседневной 
шелухи.  

Думаю, что истоки ее интеллекта, интеллигентности, интереса к 
самой жизни и ко всем ее проявлениям кроются где-то глубоко - на ге-
нетическом уровне. Марк Туллий Цицерон говорил, что есть в наших 
душах врожденные семена добродетелей, и, если дать им развиться, 
природа сама поведет нас к счастью. Так и дорога Марины Пименовой 
к счастью построена на тех семенах добродетели, которые были зало-
жены еще в детстве.  

В юности она почувствовала, что мысль может быть не праздной, 
занятие филологией и историей мысли – отнюдь не суетой. Именно в 
эти годы в ней проявились такие, казалось бы, противоречивые каче-
ства как стабильность и непредсказуемость, нежность и авантюризм, 
ранимость и способность рисковать.  

Сама Марина Владимировна никогда не останавливается в росте. 
Каждый ее день наполнен познанием нового. Она постоянно остаётся в 
поиске, она остаётся исследователем, обучающимся, она никогда не 
становится обучившимся. Я вижу в этом глубинный смысл, думаю, что 
оставаться обучающимся безмерно прекрасно, в этом благодать, ибо 
это есть жизнь сама по себе.  
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Ее верный супруг – Евгений Александрович Пименов, декан фа-
культета романо-германской филологии, заведующий кафедрой немец-
кой филологии Кемеровского государственного университета, доктор 
филологических наук, профессор, член-корреспондент САН ВШ, член 
Санкт-Петербургского союза ученых – безвременно ушел из жизни. 
Сейчас Марина Владимировна окружена любовью дочери, зятя и двух 
принцесс – очаровательных внучек. 

Марина - чистый человек, а чистота лежит в основе нравственно-
сти. Она странный человек: и земной, и небесный одновременно. Она 
увлеченный и творческий человек. Она всегда остается самой собой, в 
любой ситуации. И это прекрасно, ведь если человек остается самим 
собой, то это делает его жизнь наполненной и важной, и только это 
может породить взрыв радости от жизни.  

Я желала бы, как Марина Владимировна, быть солнцем для дру-
гих. Смотреть на жизнь без злобы и удивления, без омерзения и ропота, 
без слез и смеха – это завидная доля. Но не всякому дан такой дар.  

Марина, «все лучшее в тебе осталось»! И в день твоего юбилея 
твои друзья и коллеги, твои родные и все, с кем ты встречаешься слу-
чайно, желают тебе, чтобы жизнь твоя была яркой, чтобы рябило в гла-
зах от ее ослепительного сияния. И пусть в ней будут яростные снего-
пады, огромные сугробы и снежные заносы. Но чтобы ты слетала с об-
рыва, врывалась в эту снежную бурю и летела впереди нее, а за тобой – 
пурга. А в ушах – музыка, а в душе – счастье, а впереди – бесконеч-
ность… 

Карлыга УТЕГЕНОВА (Уральск, Казахстан) 
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Украïнька мова у XXI столíттí: традицíï и новаторство. – Киïев, 2012. – 
С. 162-166. 
46. Пименова М.В. Эквивалентные концепты // Филологiчнi трактати. 
– 2012. – Т. 4. № 1. – С. 91-99. 



311 
 

47. Пименова М.В. Развитие теории лингвокультурных типажей (рус-
ский фольклорный концепт «царевна») // Человек. Язык. Культура: 
сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И. 
Карасика: в 2-х ч.; отв. соред. В.В. Колесов, М.Влад. Пименова, В.И. 
Теркулов. – Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2013. – Изд. 2-е, испр. – 
Часть 1. – 800 с. – С. 16-25. (Серия «Концептуальный и лингвальный 
миры». Вып. 2). 
48. Пименова М.В. Владимир Ильич Карасик / Пименова М.В., Терку-
лов В.И., Воркачев С.Г., Дементьев В.В., Красавский Н.А., Юзефович 
Н.Г. // Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвящен-
ных 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика: в 2-х ч.; отв. соред. В.В. 
Колесов, М.Влад. Пименова, В.И. Теркулов. – Киев: Издательский дом 
Д. Бураго, 2013. – Изд. 2-е, испр. – Часть 1. – 800 с. – С. 3-6. (Серия 
«Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 2). 
49. Пименова М.В. Владимир Ильич Карасик // Человек. Язык. Куль-
тура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. 
В.И. Карасика; отв. соред. В.В. Колесов, М.Влад. Пименова, В.И. Тер-
кулов. – Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2013. – Изд. 2-е, испр. – 
Часть 2. – 568 с. – С. 3-5. (Серия «Концептуальный и лингвальный ми-
ры». Вып. 2). 
50. Пименова М.В. Символы культуры в концептуальных структурах 
(на примере концепта игра) // Новое в когнитивной лингвистике XXI 
века: сборник научных статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Киев: Изда-
тельский дом Д. Бураго, 2013. – 495 с. – С. 41-50. (Серия «Концепту-
альные исследования». Вып. 20). 
51. Пименова М. В. Устойчивая художественная метафора "душа-
звезда" и ее вариант "душа-солнце" // Информационный вестник Фору-
ма русистов Украины. Вып. 16. – Симферополь: Крымский Архив, 
2013. – С. 37-44. 
52. Пименова М.В. Терминология когнитивной лингвистики: концеп-
туальная система и концептуальная картина мира // Термiнологiчний 
вiсник. – Київ, 2013. – Вип. 2 (1). – С. 129-134. 
53. Пименова М.В. Концепт восторг: структура и национальное свое-
образие // Язык и культура; отв. соред. Б.К. Момынова, М.В. Пименова. 
– Алматы-Кемерово-Витебск-Донецк: КазНУ, КемГУ, ВГУ, ДонНУ, 
2013. – 424 с. – С. 61-76. (Серия «Филологический сборник». Вып. 12). 
54. Pimenova M.V.  National and Cultural Connotations in Terms of For-
eign Language Acquisition // European Journal of Contemporary Education. 
– 2013, Vol. (3), № 1. – С. 44-49. 
55. Пименова М.В. Слово о юбиляре: Виктор Алексеевич Виноградов 
/ М.В. Пименова, В.И. Теркулов // Человек и его мир в зеркале языка: к 
75-летнему юбилею проф. В.А. Виноградова: коллективная моногра-
фия / Отв. соред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов. – Киев: 



312 
 

Издательский Дом Д. Бураго, 2014. – 120 с. – С. 4-6. (Серия «Концепту-
альный и лингвальный миры». Вып. 4). 
56. Пименова М.В. Владимиру Викторовичу Колесову – 80 лет // Со-
временная лингвистика и исследования ментальности в ХХI веке: кол-
лективная монография: к 80-летнему юбилею профессора В.В. Колесо-
ва; отв. соред. М.В. Пименова, В.И. Теркулов. – Киев: Издательский 
Дом Д. Бураго, 2014. – 376 с. – С. 3-8. (Серия «Концептуальный и линг-
вальный миры». Вып. 5). 
57. Пименова М.В. Коды культуры в пространстве языка // Новые па-
радигмы в когнитивной лингвистике; отв. соред. Б.К. Момынова, М.В. 
Пименова. – Алматы – Кемерово – Витебск – Бишкек: КГУ, КазНУ, 
КемГУ, ВГУ, 2014. – 688 с. – С. 64-73. (Серия «Филологический сбор-
ник». Вып. 13). 
58. Пименова М.В. Базовые теоретические установки Кемеровской 
школы концептуальных исследований // Актуальні проблеми міжкуль-
турної комунікації, перекладу та порівняльних студій: Збірник ма-
теріалів ІІ Міжнародної наукової  конференції / За заг.ред С.В. Шепіть-
ко. – Маріуполь: МГУ, 2014. – 299 с. – С. 4-22. 
59. Пименова М.В. Преподавание русского языка с опорой на теорию 
ментальности // Русский язык в странах СНГ: проблемы и перспективы. 
– Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ. – 2012. – 224 с. – С.8-15. 
60. Пименова М.В. Метафора в аспекте кода лингвокультуры // Новое 
в когнитивной лингвистике XXI века: сборник научных статей / отв. 
ред. М.В. Пименова. – Бишкек-Волгоград-Екатеринбург-Санкт-
Петербург, 2015. – 314 с. – С. 59-72. (Серия «Концептуальные исследо-
вания». Вып. 21). 
61. Пименова М.В. Стереотипы о богатырях и рыцарях сквозь призму 
русской ментальности // Когнитивная лингвистика и концептуальные 
исследования; отв. соред. Б.К. Момынова, М.В. Пименова. – Талдыкор-
ган – Санкт-Петербург – Кемерово: ЖГУ, КемГУ, 2015. – 130 с. – С. 10-
15. (Серия «Филологический сборник». Вып. 19). 
62. Пименова М.В. Преломление национальных стереотипов в рус-
ских народных сказках // Вопросы лингвистики начала XXI века / отв. 
соред. Г.Ш. Оразгалиева, М.В. Пименова. – Караганда: Болашак-Боспа, 
2016. – 259 с. – С. 3-14. (Серия «Филологический сборник». Вып. 14). 
63. Пименова М.В. Фоновые знания в аспекте культурной коннотации 
// Актуальнi проблеми методологiї та iсторiографiї мовознавства. 
Слов’янськ, 2016. – С. 101-106. 
64. Пименова М.В. Персонажи сказок как фольклорные концепты (на 
примере концепта Дед Мороз) // Фольклор и национальная идея. Сбор-
ник материалов международной научной конференции, посвященной 
50-летию Актюбинского регионального государственного университе-



313 
 

та имени К.Жубанова (20-21 октября 2016 года). – Актобе, 2016. – С. 
157-161. 
65. Пименова М.В. Словарь образов // Теоретичнi й прикладнi про-
блеми сучастної фiлологiї. – Слов’янськ, 2016. – Вип. 3. – С. 190-196. 

 
публикации в центральной печати: 

1. Пименова М.В., Рябова М.Ю. Пространственная интерпретация ста-
тивных предикатов // Деп. в ИНИОН РАН от 9.04.1992.  №40410. 
2. Пименова М.В., Пименов Е.А. Этногерменевтика языковой мен-
тальности // Новое в лингвистике и методике преподавания иностран-
ных языков в вузе: Матер. науч.-метод. конф. – С.-Петербург, 1999. – С. 
100-101. 
3. Пименова М.В. Гендерное исследование мифологем // Гендер: язык, 
культура, коммуникация: Материалы I междунар. конференции (25-26 
ноября 1999г.). – Москва, 2000. – С. 78-79. 
4. Пименова М.В. Пространственная организация сферы внутреннего 
мира человека в языковой наивной картине мира // Материалы XXIX 
межвузов. научно-метод. конференции (Санкт-Петербург, 1-3, 13-20 
марта 2000 г.). Секция романо-германской филологии. – Санкт-
Петербург, 2000. – Ч. 2. –  С. 14-16. 
5. Пименова М.В. Ключевые концепты сферы внутреннего мира // Ма-
териалы XXIX межвузов. научно-метод. конф. (Санкт-Петербург, 1-3, 
13-20 марта 2000 г.). Секция общего языкознания. – С.-Петербург, 
2000. – Ч. 2. – С. 56-57. 
6. Пименова М.В., Пименов Е.А. Этногерменевтика: некоторые 
направления исследования // Живая старина; Ин-т славяноведения 
РАН. №4(36). – Москва, 2002. – С. 56-58. 
7. Пименова М.В. Гендер и концепты внутреннего мира // Материалы 
XXX межвузов. научно-метод. конфер. (Санкт-Петербург, 1-17 марта 
2001 г.). Секция общего языкознания. – С.-Петербург, 2001. – С. 42-44. 
8. Пименова М.В. Некоторые особенности концептов внутреннего ми-
ра // III славистические чтения: материалы международной конферен-
ции. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 34-36. 
9. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Странствия русской души // 
Культурное пространство путешествий: материалы научного форума 
(Санкт-Петербург, 8-10 апреля 2003 г.). – СПб., 2003. – С. 179-182. 
10. Пименова М.В., Пименов Е.А. Антропоморфизм психических со-
ставляющих человека // Историческая психология, психоистория, со-
циальная психология: общее и различия: материалы XV международ-
ной научной конференции (Санкт-Петербург, 11-12 мая 2004 г.). – 
Санкт-Петербург: Нестор, 2004. – С. 57-62. 
11. Пименова М.В. Народная психология: особенности концептуали-
зации внутреннего мира человека // Историческая психология, пси-



314 
 

хоистория, социальная психология: общее и различия: материалы XV 
международной научной конференции (Санкт-Петербург, 11-12 мая 
2004 г.). – Санкт-Петербург: Нестор, 2004. – С. 75-80. 
12. Пименова М.В. Душа сквозь призму народных представлений 
(космос души) // Языки и транснациональные проблемы: материалы I 
международной научной конференции (22-24 апреля 2004 г.). – М.-
Тамбов, 2004. – Т. II. – С. 307-313. 
13. Пименова М.В. Когнитивные модели и концептуальные метафоры 
как способ представления внутреннего мира человека // Вестник ЦМО 
МГУ. – №5. – Часть 1-2. Филология. Культурология. Методика. – М., 
2005. – С. 227-230. 
14. Пименова М.В. Концептуализация внутреннего мира человека по-
средством гендерных признаков // Мужское и женское в культуре. – 
СПб.: Республиканский гуманитарный институт, 2005. – С. 46-50. 
15. Пименова М.В., Пименова Е.Е. Атрибутивные конструкции в 
представлении мифологических признаков концепта «небо» // III Меж-
дународная научная конференция «Язык и культура» (Москва, 23-25 
сентября 2005 г.). – М., 2005. – С. 151-153. 
16. Пименова М.В. «Ландшафт» русской души // Грани русистики: фи-
лологические этюды: сб. статей, посв. 70-летию проф. В.В. Колесова. – 
СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2006. – 559 с. – С. 121-128. 
17. Пименова М.В. Коды культуры и принципы концептуализации мира 
// Studia linguistica cognitive. Вып. 1. Язык и познание: Методологиче-
ские проблемы и перспективы. – М.: Гнозис, 2006. – С. 172-187. 
18. Пименова М.В.  Методология концептуальных исследований // Ан-
тология концептов: словарь / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – 
М.: Гнозис, 2007. – 512 с. – С. 14-16. 
19. Пименова М.В. Представление о сердце: история и современность // 
Человек и язык. – М.: Аткара. – 2008, №1. – С. 29-60. 
20. Пименова М.В. Вся жизнь – успешный труд // Слово о Владимире 
Викторовиче Колесове: юбилейный сборник очерков, здравиц, откро-
вений. – СПб.: СПбГУ, 2008. – С. 45-49. 
21. Пименова М.В. Метаязык описания способов категоризации эмоций 
в языке // Исследование познавательных процессов в языке: сборник 
научных трудов. – Москва: ИЯ РАН, Тамбов: ТГУ, 2009. – 307 с. –  С. 
177-187. 
22. Пименова М.В. Когнитивная лингвистика и концептуальные иссле-
дования на современном этапе // Текст и контекст: лингвистический, 
литературоведческий и методический аспекты. – М.: МГПУ, 2009. – Т. 
1. – 336 с. – С. 89-94. 
23. Пименова, М.В. К вопросу о методике концептуальных исследова-
ний (на примере концепта звезда) // Проблемы концептуализации дей-



315 
 

ствительности и моделирования языковой картины мира; сост., отв. 
ред. Т.В. Симашко. – М.-Архангельск, 2009. – Вып. 4. – С. 140-153. 
24. Пименова М.В., Бабич Г.Н., Шустрова Е.В. Слово о юбиляре // По-
литика в зеркале языка и культуры: к 60-летнему юбилею проф. А.П. 
Чудинова; отв. ред. М.В. Пименова. – Москва: ИЯ РАН, 2010. – 573 с. – 
С. 3-5. (Серия «Филологический сборник». Вып. 10). 
25. Пименова М.В. Концептуальная система политики // Политика в 
зеркале языка и культуры: к 60-летнему юбилею проф. А.П. Чудинова; 
отв. ред. М.В. Пименова. – Москва: ИЯ РАН, 2010. – 573 с. – С. 86-105. 
(Серия «Филологический сборник». Вып. 10). 
26. Пименова, М.В. Ментальность народа и концептуальная система // 
Когнитивные исследования языка. Вып. VI. – Москва-Тамбов, 2010. –  
С. 510-514. 
27. Пименова М.В. Нарушение традиционного маскулинного образа 
(женское в мужском в русской языковой картине мира) // Язык и мен-
тальность: сборник статей; отв. ред. М.В. Пименова. – Санкт-
Петербург: СПбГУ, 2010. – 696 с. – С. 80-90. (Серия «Славянский мир». 
Вып. 5). 
28.  Пименова М.В. Антрополингвистика: мифологемы в гендерном ас-
пекте // Антропология языка: сб. статей / отв. ред. С.Р. Омельченко. – 
М.: Флинта; Наука, 2010. – Вып 1. – С. 103-117. 
29.  Пименова М.В. Концептуальный мир – основа ментальности // Об-
раз мира в зеркале языка: сб. научных статей; отв. соред. В.В. Колесов, 
М.В. Пименова, В.И. Теркулов. – М.: Флинта, 2011. – 567 с. – С. 16-26. 
(Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 1). 
30.  Пименова М.В. Реликты древнего сознания, сохраненные в языке // 
Образ мира в зеркале языка: сб. научных статей; отв. соред. В.В. Коле-
сов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов. – М.: Флинта, 2011. – 567 с. – С. 
173-180. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 1). 
31.  Пименова М.В. Символические концепты как часть концептуальной 
системы (на примере концепта творчество) // Когнитивная лингвисти-
ка: новые парадигмы и новые решения: памяти проф. Евгения Алек-
сандровича Пименова: сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – 
Москва: ИЯ РАН, 2011. – 896 с. – С. 65-83. (Серия «Концептуальные 
исследования». Вып. 15). 
32.  Пименова М.В. Основные положения и методика исследования 
концептов в Кемеровской школе концептуальных исследований // Кон-
цептуальные и семантико-грамматические исследования: памяти проф. 
Евгения Александровича Пименова: сборник научных статей; отв. ред. 
М.В. Пименова. – Москва: ИЯ РАН, 2011. – 828 с. – С. 51-60. (Серия 
«Филологический сборник». Вып. 11). 



316 
 

33.  Пименова М.В. Исследование концептуальных структур (на приме-
ре концепта восторг) // Русистика в Китае: традиции и инновации. – 
Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. – 444 с. – С. 260-274. 
34.  Пименова М.В. Метафора как способ выражения кода лингвокуль-
туры // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике. 
– СПб., 2014. Вып. 5. – 100 с. – С.9-13. 
35.  Пименова М.В. Поиски новых дорог в лингвистике: ментальность = 
духовность // Новые парадигмы и новые решения в современной линг-
вистике / гл. ред. М.В. Пименова. – Санкт-Петербург, 2015. Вып. 6. – 
128 с. – С. 14-20. 
36. Пименова М.В. Концептуальный анализ языка: типы концептов // 
Языковые категории и единицы: синтагматический аспект: материалы 
XI междунар. науч. конференции (Владимир, 29 сентября – октября 
2015 г.). – Владимир: Транзит-ИКС, 2015. 636 с. – С. 411-421. 
37. Пименова М.В. Возрастание роли когнитивных наук в системе 
высшего образования // Гуманитарная образовательная среда техниче-
ского вуза: материалы международной научно-методической конфе-
ренции (11-13 мая 2016 г.) – СПб., 2016. – С. 66-68. 
38.  Пименова М.В. Стереотипы с позиций теории ментальности // Дея-
тельный ум: от гуманитарной методологии к гуманитарным практикам: 
Материалы XVIII международного симпозиума по психолингвистике и 
теории коммуникации, посвященного 80-летию со дня рождения А.А. 
Леонтьева (24-26 мая 2016 г.). – М.: Канцлер, 2016. – 316 с. – С. 109-
111. 

научные статьи и тезисы: 
 

1. Пименова М.В. Некоторые особенности глаголов понимания в рус-
ском и английском языках // Студенты и молодые ученые Кемеровско-
го ун-та 40-летию КГПИ – КемГУ: тезисы докладов научной конфе-
ренции (20 марта 1994 г.). – Кемерово, 1994. – С. 23.  
2. Пименова М.В. О глаголах мышления в русском языке // Вопросы 
филологии. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994. – С. 95-98. 
3. Пименова М.В. Семантические классы и формальная характеристи-
ка ментальных глаголов в русском и английском языках // Языковая 
картина мира: Материалы Всероссийской науч. конференции (Кемеро-
во, 20-21 ноября 1993г.). – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. – С. 18-20. 
4. Пименова М.В. Об употреблении ментальных глаголов английского 
языка в форме прогрессива // Современные проблемы гуманитарных 
дисциплин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. – Вып. 2. – С. 139-142. 
5. Пименова М.В. Ментальность: когнитивные и функциональные ас-
пекты // Язык в эпоху знаковой культуры: материалы докл. междунар. 
науч. конференции (Иркутск, 17-20 сентября 1996 г.). – Иркутск, 1996. 
– С. 107-108. 



317 
 

6. Пименова М.В. Когнитивные аспекты ментальности в русском язы-
ке // Лингвистические парадигмы и лингводидактика: тезисы докл. II 
междунар. науч. конф. (Иркутск, 18-20 июня 1997 г.). – Иркутск, 1997. 
– С. 53-54. 
7. Пименова М.В. Проблемы описания ментального мира // Межкуль-
турная коммуникация: тезисы докл. II русско-французского коллокви-
ума (Иркутск, 23-25 сентября 1997г.). – Иркутск, 1997. – С. 57-59. 
8. Пименова М.В. Лексикографическое описание ментально-
эмоциональных глаголов // Актуальные проблемы дериватологии, мо-
тивологии, лексикологии: материалы Всерос. конф. (Томск, 27-29 мар-
та 1997г.). – Томск, 1998. – С. 81-83. 
9. Пименова М.В. Познавательная деятельность человека как фрагмент 
языковой картины мира // Теория и история германских и романских 
языков в современной высшей школе России: материалы II научно-
практ. конф. (Калуга, 19-20 мая 1998г.). – Калуга, 1998. – С. 83-84. 
10. Пименова М.В. Отражение ментального мира человека в языковой 
картине мира // Когнитивная лингвистика: современное состояние и 
перспективы развития. – Тамбов: ТГУ, 1998. – Ч. II. – С. 33-34. 
11.  Пименова М.В., Никулина И.И. Новообразования в русском языке 
и их истолкование // Этногерменевтика и языковая картина мира: тео-
рия и практика: тезисы докладов и сообщений I международной конфе-
ренции. – Кемерово, 1998. – С. 57-58. (Серия «Этнориторика и этно-
герменевтика». Вып. 2). 
12. Пименова М.В. Этногерменевтика ментального мира человека 
(сквозь призму языковой картины внутреннего мира) // Этногерменев-
тика и языковая картина мира: теория и практика: тезисы докладов и 
сообщений I международной конференции. – Кемерово, 1998. – С. 69-
71. (Серия «Этногерменевтика и этнориторика». Вып. 2). 
13. Пименова М.В. Ментальный мир в наивной картине языка // Линг-
вистические парадигмы и лингводидактика: тезисы докл. и сообщ. III 
междунар. научно-практической конференции (Иркутск, 16-18 июня 
1998г.). – Иркутск, 1998. – С. 65-67. 
14. Пименова М.В. Лексические трудности перевода // Переводческие 
решения: проблемы и поиски. – Пенза: Изд-во ПДЗ, 1998. – С. 72-76. 
15. Пименова М.В. Наивная языковая модель внутреннего мира чело-
века // Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний: 
Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 50-
летию ИГЛУ (15-17 сентября 1998г.). – Иркутск, 1998. – С. 136-137. 
16. Пименова М.В. Семантика метафоры и языковая ментальность // 
Материалы I регионального научного семинара по проблемам система-
тики языка и речевой деятельности. – Иркутск, 1998. – С. 81-84. 
17. Пименова М.В. Семиотика ментальных концептов // Семиотиче-
ские проблемы лингвистики. – Кемерово: ИНТ, 1998. – С. 94-100. 



318 
 

18. Пименова М.В. Метафора и языковая ментальность // Семантика и 
прагматика. – Барнаул: АГУ, 1998. – С. 12-16. 
19. Пименова М.В. Этногерменевтика и языковая ментальность // 
Языковая картина мира: лингвистический и культурологический аспек-
ты: Материалы международной научно-практ. конф. (3-5 декабря 
1998г.). – Бийск, 1998. – С. 103-106. 
20. Пименова М.В. Наивная топография и языковая картина внутрен-
него мира // Лингвистические парадигмы и лингводидактика. – Ир-
кутск, 1999. – С. 109-110. 
21. Пименова М.В. Внутренний мир человека в поэзии Клюева // Ни-
колай Клюев: образ мира и судьба. – Томск: ТГУ, 2000. – С. 139-141. 
22. Пименова М.В. Оценка концептов внутреннего мира человека в 
наивной языковой картине мира // Языковое бытие человека и этноса: 
психолингвистический и когнитивные аспекты / под общ. ред. В.А. 
Пищальниковой. – Барнаул, 2000. –  Вып. 2. – С. 100-104. 
23. Пименова М.В. Текст Библии: способы представления внутреннего 
мира // Филологический сборник / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемеро-
во: КемГУ, 2000. – С. 45-49. 
24. Пименов Е.А., Пименова М.В. Предисловие // Филологический 
сборник / отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово: КемГУ, 
2000. – С. 3. 
25. Пименова М.В. Пространственная шкала «близко-далеко» в описа-
нии внутреннего мира человека // Вопросы филологии / под ред. А.М. 
Зотова. – Кемерово, 2001. – С. 69-76.  
26. Пименова М.В. Антропоморфные признаки «внутреннего челове-
ка»: парадигматика и синтагматика языковых средств представления // 
Прагматика в языке и речи. – Кемерово: Летопись, 2001. – С. 43-57. 
27. Пименова М.В. Этногерменевтический аспект концептуальных 
исследований // Социокультурная герменевтика: проблемы и перспек-
тивы. – Кемерово, 2002. – С. 116-119. 
28. Пименова М.В. Внутренний мир человека: шкала ‘близко-
далеко’// Общие и частные проблемы онтологии языка: материалы 
круглого стола (2 октября 2001 г.). – Бийск, 2002. – С. 74-78. 
29. Пименова М.В. Предисловие // Филологический сборник / отв. 
ред. М.В. Пименова. – Кемерово: Графика, 2002. – Вып. 2. – С. 5-10. 
30. Пименова М.В. Душа и жизнь: особенности концептуализации // 
Филологический сборник / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: Ком-
плекс «Графика», 2002. – Вып. 2. – С. 130-135. 
31. Пименова М.В., Теличко И.А. Время в русской языковой картине 
мира (на материале пословиц и поговорок) // Филологический сборник 
/ Отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: Комплекс «Графика», 2002. – 
Вып. 2. – С. 180-186. 



319 
 

32. Пименова М.В., Зинчук О. Тропы и фигуры в рекламном тексте // 
XXIX конференция студентов и молодых учёных Кемеровского госу-
дарственного университета: сборник трудов. – Кемерово: Кузбас-
свузиздат, 2002. – С. 158-159. 
33. Пименова М.В. Концептуализация чувства через эмоциональные 
признаки // Сборник трудов молодых учёных Кемеровского государ-
ственного университета, посвящённый 60-летию Кемеровской области. 
– Кемерово: Полиграф, 2002. – Т.1. – С. 214-217. 
34. Пименова М.В. Предисловие // Язык. Культура. Человек. Этнос / 
отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: Комплекс «Графика», 2002. – С. 
3-4. (Серия «Филологический сборник». Вып. 3). 
35. Пименова М.В., Деева Н.В. О глаголах бытия с локативным зна-
чением // Язык. Культура. Человек. Этнос / отв. ред. М.В. Пименова. – 
Кемерово: Комплекс «Графика», 2002. – С. 5-9 (Серия «Филологиче-
ский сборник». Вып. 3). 
36. Пименова М.В. «Есть целый мир в душе…» // Филологический 
сборник / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: Комплекс «Графика», 
2002. – Вып. 3. – С. 82-90. 
37. Пименова М.В. Русский язык и русская культура // Традиции и 
инновации в преподавании русского языка в вузе и школе. – Томск: 
«Иван Фёдоров», 2002. – С. 104-105. 
38. Пименова М.В. Концептуализация и объективация истины и 
правды // Язык. История. Культура: к 50-летию Кемеровского государ-
ственного университета и 25-летнему юбилею кафедры исторического 
языкознания и славянских языков КемГУ / отв. ред. М.В. Пименова. – 
Кемерово: ИПК «Графика», 2003. –  С. 25-35. (Серия «Филологический 
сборник». Вып. 5). 
39. Пименова М.В. Ландшафтные признаки концептов внутреннего 
мира (на примере концепта душа) // Концепт и культура: материалы 
Международной научной конференции (Кемерово, 30 сентября 2003 г.). 
– Кемерово: ИПК «Графика». 2003. – С. 165-170.  
40. Пименова М.В. О типовых структурных элементах концептов 
внутреннего мира (на примере концепта душа) // Язык. Этнос. Картина 
мира: сб. науч. статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: ИПК 
«Графика», 2003. – С. 28-39 (Серия «Концептуальные исследования». 
Вып. 1). 
41.  Пименова М.В. Политика в зеркале метафоры // Современная 
политическая лингвистика: материалы международной научной конфе-
ренции. – Екатеринбург, 2003. – С. 131-132. 
42.  Пименова М.В. Концепт надежда в русской языковой картине 
мира // Человек и его язык: к 75-летию проф. В.П. Недялкова / отв. ред. 
Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово: ИПК «Графика», 2003. – С. 
47-66 (Серия «Филологический сборник». Вып. 4). 



320 
 

43. Пименова М.В. Предисловие // Язык. Этнос. Картина мира: сб. 
науч. статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: ИПК «Графика», 
2003. – С. 3-6. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 1). 
44. Пименова М.В. О типовых структурных элементах концептов 
внутреннего мира (на примере концепта душа) // Язык. Этнос. Картина 
мира: сб. науч. статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: ИПК 
«Графика», 2003. – С.28-39 (Серия «Концептуальные исследования». 
Вып. 1). 
45. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальная метафора 
«душа-странница» в диахроническом аспекте // Язык. Этнос. Картина 
мира: сб. науч. статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: ИПК 
«Графика», 2003. – С.73-77 (Серия «Концептуальные исследования». 
Вып. 1). 
46. Пименова М.В. Архаичная символика и языковая картина мира 
(зооморфизм души и сердца) // Региональная национальная политика: 
исторический опыт и критерии оценки эффективности: материалы 
международной конференции (Кемерово, 23-27 ноября 2003 г.) – Кеме-
рово, 2003. – С. 258-264. 
47. Пименова М.В., Деева Н.В. Глаголы бытия: образ человека в язы-
ковой картине мира // Образ человека в картине мира: Сб. статей. – Но-
восибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.208-211. 
48.  Пименова М.В. Предисловие // Мир человека и мир языка / отв. 
ред. М.В. Пименова. – Кемерово: ИПК «Графика», 2003. – С. 3-5. (Се-
рия «Концептуальные исследования». Вып. 2). 
49. Пименова М.В., Стеванович С.В. Пространственная оппозиция 
‘близко-далеко’ (вертикаль в русской и сербской языковых картинах 
мира) // Грамматические категории и единицы: Синтагматический ас-
пект: материалы V международной конференции. – Владимир: ВГПУ, 
2003. –  С. 168-170. 
50.  Пименова М.В. О странствиях души // Искусство грамматики / 
отв. ред. Л.Г. Панин. – Новосибирск: НГУ, 2004. – С. 380-389. 
51.  Пименова М.В. Концептуализация памяти в «Воспоминаниях» 
П.Н. Милюкова // Лингвистика. Бюллетень Уральского лингвистиче-
ского общества. – Екатеринбург, 2004. – Т. 14. – С. 56-67. 
52. Пименов Е.А., Пименова М.В. Категоризация и концептуализа-
ция жизни (в политических мемуарах) // Лингвистика. Бюллетень 
Уральского лингвистического общества. – Екатеринбург, 2004. – Т. 13. 
– С.56-67. 
53. Пименова М.В. Концептуализация памяти в «Воспоминаниях» 
П.Н. Милюкова // Лингвистика. Бюллетень Уральского лингвистиче-
ского общества. – Екатеринбург, 2004. – Т. 14. – С. 56-67. 



321 
 

54. Пименова М.В. Концепт политика и способы его репрезентации 
// Известия УрГПУ. Лингвистика. – Екатеринбург, 2005. – Вып. 15. – С. 
32-39. 
55. Пименова М.В., Пименов Е.А. Владимир Викторович Колесов // 
Концепт. Образ. Понятие. Символ: к 70-летию проф. В.В. Колесова. – 
Кемерово: ИПК «Графика», 2004. – С. 3-4. 
56. Пименова М.В. Предисловие // Попова З.Д., Стернин И.А., Кара-
сик В.И., Кретов А.А. Борискина О.О., Пименов Е.А., Пименова М.В. 
Введение в когнитивную лингвистику / отв. ред. М.В. Пименова. – Ке-
мерово: ИППК «Графика», 2004. – С. 3-11. (Серия «Концептуальные 
исследования». Вып. 4). 
57. Пименова М.В., Пименова Е.Е. Концептуализация пространства 
внутреннего мира человека // Теория и практика перевода и професси-
ональной подготовки переводчиков: материалы международной науч-
но-практической конференции (Пермь 16-17 февраля 2005 г.). – Пермь: 
ПГТУ, 2005. – С. 264-268. 
58. Пименова М.В. Методология концептуальных исследований // 
Антология концептов / отв. ред. В.И. Карасик, И.А. Стернин. – Волго-
град: Парадигма, 2005. – Том 1. – С. 13-15. 
59. Пименова М.В. Категории культуры в пространстве языка // Рус-
ская словесность в контексте современных интеграционных процессов: 
материалы Международной научной конференции (Волгоград, 24-27 
апреля 2005 г.). – Волгоград: ВолГУ, 2005. – С. 286-291. 
60. Пименова М.В., Пименов Е.А. Мифологема судьбы и способы ее 
объективации в произведениях Н.А. Некрасова // Русская словесность в 
контексте современных интеграционных процессов: материалы Меж-
дународной научной конференции (Волгоград, 24-27 апреля 2005 г.). – 
Волгоград: ВолГУ, 2005. – С. 220-225. 
61. Пименова М.В. Сопоставление концептов внутреннего мира (на 
примере концептов душа, дух, soul и spirit) // Сравнительно-историчес-
кое и типологическое изучение языков и культур: материалы межд. 
конф. XXIV Дульзоновские чтения. – Томск: ТГПУ, 2005. – С.136-137. 
62.  Пименова М.В. Специфика концептуализации вдохновения в 
русской и английской картинах мира // Мир и язык / отв. ред. М.В. 
Пименова. – Кемерово: ИПК «Графика», 2005. – С. 75-95. (Серия «Фи-
лологический сборник». Вып. 6). 
63. Пименова М.В., Пименов Е.А. Метафоры власти: особенности 
публицистического дискурса // Мир и язык / отв. ред. М.В. Пименова. – 
Кемерово: ИПК «Графика», 2005. – С. 43-49. (Серия «Филологический 
сборник». Вып. 6). 
64. Пименова М.В., Мошина Е.А. Антропоморфизм надежды // Мир 
и язык / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: ИПК «Графика», 2005. – 
С. 187-194. (Серия «Филологический сборник». Вып. 6). 



322 
 

65. Пименова М.В. Мифологический и символический «портреты» 
сердца // Грамматика. Семантика. Концептология / отв. ред. М.В. 
Пименова. – Кемерово: ИПК: «Графика», 2005. – С. 135-144 (Серия 
«Филологический сборник». Вып. 7). 
66. Пименова М.В., Пименов Е.А. Образная часть структур концеп-
тов радость и Freude // Грамматика. Семантика. Концептология / Отв. 
ред. М.В. Пименова. – Кемерово: ИПК: «Графика», 2005. – С. 120-135 
(Серия «Филологический сборник». Вып. 7). 
67.  Пименова М.В. Ландшафтные признаки концепта жизнь // Линг-
вистические парадигмы и лингводидактика: материалы Х международ-
ной научно-практической конференции (Иркутск, 14-18 июня 2005 г.). 
– Иркутск, 2005. – С. 92-98. 
68. Пименова М.В., Пименов Е.А. Концептуализация судьбы в инди-
видуально-авторской картине мира // Лингвистические парадигмы и 
лингводидактика: материалы  Х международной научно-практической 
конференции (Иркутск, 14-18 июня 2005 г.). – Иркутск, 2005. – С.87-91. 
69. Пименова М.В. Особенности концептуализации внутреннего ми-
ра человека в Библии (на примере концепта «сердце») // Проблемы 
концептуализации действительности и моделирования языковой карти-
ны мира: сб. науч. тр. / отв. ред., сост. Т.В. Симашко; Поморский 
гос.ун-т. – Архангельск, 2005. – Вып. 2. – С. 270-276. 
70. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Метафоры имущества как спо-
соб объективации концептов (на примере концептов ум и разум) // Со-
временные парадигмы лингвистики: традиции и инновации: материалы 
международной конференции (Волгоград, 12-14 октября 2005 г.) / Вол-
гоград. гос. пед. ун-т; Отв. ред. В.И. Супрун. – Волгоград: Перемена, 
2005. – С. 84-88. 
71.  Пименова М.В. Особенности структуры концептов // Концепто-
сфера: индивидуальное: национальное, универсальное. – Йошкар-Ола: 
МГПИ, 2005. – С. 9-13. 
72. Пименова М.В. Антропоморфные модели в объективации кон-
цепта ум // Филология и культура: материалы V междунар. науч. конф. 
(Тамбов, 19-21 октября 2005 г.) / отв. ред. Т.А. Фесенко. – Тамбов: ТГУ 
им. Г.Р. Державина, 2005. –  С. 143-146. 
73.  Пименова М.В. Методика концептуальных исследований внут-
реннего мира человека // Международный конгресс по когнитивной 
лингвистике (26-28 сентября 2006 года): сб. материалов / отв. ред. Н.Н. 
Болдырев: Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. – С. 126-129. 
74. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальная метафора 
«душа-дом» и способы ее реализации в русской языковой картине мира 
(диахронический аспект) // Слово в лингвокультурологическом аспекте 
/ науч. ред. О.Н. Иванищева. – Мурманск: МГПУ,2005. – Вып. 1. – С. 
28-31. 



323 
 

75. Пименова М.В., Сергеева Н.М. Орнитологические признаки кон-
цептов ум и разум // Слово в лингвокультурологическом аспекте / науч. 
ред. О.Н. Иванищева. – Мурманск: МГПУ, 2005. –  Вып. 1. – С. 31-34. 
76. Пименова М.В. Коды культуры и принципы концептуализации 
мира // Новая Россия: новые явления в языке и науке о языке: материа-
лы Всероссийской научной конференции (14-16 апреля 2005 г.). – Ека-
теринбург: УрГУ, 2005. – С. 27-35. 
77. Пименова М.В., Пименов Е.А. Христианские представления о 
сердце // Антропологическая парадигма лингвистики и проблемы линг-
вокультурологии. – Стерлитамак, 2006. – Т. 1. – С. 174-177. 
78. Пименова М.В., Пименова Е.Е. Концепт «небо» и способы его 
объективации в произведениях В.П. Астафьева // Антропологическая 
парадигма лингвистики и проблемы лингвокультурологии. – Стерлита-
мак, 2006. – Т. 2. – С. 90-94. 
79. Пименова М.В. Язык – транслятор культуры (архаичные призна-
ки концептуальных систем) // Традиционная культура сегодня: теория 
и практика: материалы Всероссийской научной конференции (21-23 
февраля 2006 г.). – Челябинск, 2006. – С. 299-306. 
80. Пименова М.В., Пименов Е.А. Когнитивная лингвистика на со-
временном этапе // Международный конгресс по когнитивной лингви-
стике (26-28 сентября 2006 года): сб. материалов / отв. ред. Н.Н. Бол-
дырев. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. – С. 70-73. 
81. Пименова М.В. Методика концептуальных исследований внут-
реннего мира человека // Международный конгресс по когнитивной 
лингвистике (26-28 сентября 2006 года): сб. материалов / отв. ред. Н.Н. 
Болдырев: Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. – С. 126-129. 
82. Пименова М.В., Пименова Е.Е. Концептуальная метафора дома 
как способ объективации концепта «небо» (на материале произведений 
М.Ю. Лермонтова) // Язык. Культура. Коммуникация. – Волгоград, 
2006. – Часть 2. – С. 276-285. 
83. Пименова М.В., Мешкова Т.С. О некоторых признаках в структу-
ре концепта князь // Наследие академика В.И. Борковского и проблемы 
современной лингвистики. – Волгоград: ВолГУ, 2006. – С.112-122. 
84.  Пименова М.В. Символические признаки концептов (на примере 
моделей «сердце – Бог», сердце – солнце», и «сердце – жертва») // Но-
вое в когнитивной лингвистике / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: 
КемГУ, 2006. – С. 87-97. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 
8). 
85. Пименова М.В., Челбакова Ю.В. Наивные представления носите-
лей языка (особенности концептуализации звезды) // Новое в когнитив-
ной лингвистике / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: КемГУ, 2006. – 
С. 574-579. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 8). 



324 
 

86. Пименова М.В., Головач К.Ю. Теоморфизм как способ объекти-
вации концепта любовь (на материале произведений А.С. Пушкина) // 
Новое в когнитивной лингвистике / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемеро-
во: КемГУ, 2006. – С. 899-904. (Серия «Концептуальные исследова-
ния». Вып 8). 
87. Пименова М.В. Религия как источник метафорической экспансии 
(теоморфные признаки концептов сердце и heart) // Сибирь на перекре-
стье мировых религий: материалы III межрегиональной научно-
практической конференции, посвященной памяти проф. М.И. Рижско-
го. – Новосибирск, 2006. – С. 252-257. 
88.  Пименова М.В. Символы культуры как источник метафориче-
ской экспансии (‘глубина’ как концептуальный признак) // Изменяю-
щаяся Россия: новые парадигмы и новые решения лингвистике: мате-
риалы I Международной научной конференции: в 4-х частях / отв. ред. 
Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово: ЮНИТИ, 2006. – Часть 2. – 
С. 56-74 (Серия «Филологический сборник». Вып. 8). 
89.  Пименова М.В. Обман воображаемых миров (мир иллюзий: опыт 
заимствованного концепта) // Концептосфера и языковая картина мира 
/ отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово: КемГУ, 2006. – 
С. 26-37. (Серия «Филологический сборник». Вып. 9). 
90.  Пименова М.В. Метафоры природы в произведениях А.С. Пуш-
кина // Концептосфера и языковая картина мира / отв. ред. Е.А. Пиме-
нов, М.В. Пименова. – Кемерово: КемГУ, 2006. – С. 112-120. (Серия 
«Филологический сборник». Вып. 9). 
91.  Пименова М.В., Пименов Е.А. Структуры концептов радость, 
Freude и joy (образная часть в сопоставительном аспекте) // Аксиологи-
ческая лингвистика: проблемы когниции и коммуникации / под ред. 
Н.А. Красавского. – Волгоград: Колледж, 2006. – С. 16-33. 
92. Пименова, М.В. Концепты страх, боязнь, испуг, паника и ужас 
(сопоставительный аспект) // Концепт и культура. – Прокопьевск: По-
лиграф-Центр, 2006. – С. 424-432. 
93. Пименова М.В. К вопросу о культурной памяти слова (образы 
сердца в русском и английском языках) // Язык. Человек. Картина ми-
ра: лингвоантропологические и философские очерки. – Омск: Вариант-
Омск, 2006. – С. 36-47. 
94. Пименова М.В. Способы концептуализации сердца в Библии // 
Τέχνη γραμματική (Искусство грамматики) / отв. ред. Л.Г. Панин). – Но-
восибирск: НГУ, 2006. – Вып. 2. – С. 387-396. 
95. Пименова М.В., Пименова Е.Е. Теоморфизм неба в произведени-
ях М.Ю. Лермонтова // Трансграничье в изменяющемся мире: Россия – 
Китай – Монголия. Культура и искусство трансграничья, язык и меж-
культурные коммуникации: материалы международной научно-
практической конф. (18-20 октября 2006 г.). – Чита, 2006. – С. 271-279. 



325 
 

96. Пименов Е.А., Пименова М.В. Объективация концепта ЖИЗНЬ в 
русской языковой картине мира // Vita in lingua: к юбилею проф. С.Г. 
Воркачева: сб. статей / отв. ред. В.И. Карасик. – Краснодар: Атриум, 
2007. – С. 142-158. 
97. Пименова М.В. Современная лингвистика: новые приоритеты // 
Язык. Коммуникация. Культура: тенденции ХХI века / отв. ред. Л.В. 
Куликова. – Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2007. – С. 282-294. 
98. Пименова М.В. Категории в языке и культуре // Актуальная фи-
лософия: образы, стили, стратегии философского знания: сборник 
научных трудов к 30-летию кафедры философии КузГТУ. – Кемерово: 
КузГТУ, 2007. – С. 145-156. 
99. Пименова, М.В. Концепт «Украина» (на материале российских 
СМИ) // Политическая лингвистика / Урал. гос. пед. ун-т; гл. ред. А.П. 
Чудинов. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 2(22). – С. 52-60. 
100. Пименова М.В. Типы концептов // Функциональный анализ зна-
чимых единиц языка. – Новокузнецк, 2007. – Вып. II. – С. 241-248. 
101. Пименова М.В. Сердце в библейской картине мира // Проблемы 
концептуализации действительности и моделирования языковой карти-
ны мира: сборник научных трудов / отв. ред. Т.В. Симашко. – Архан-
гельск: ПомГУ, 2007.  – Вып. 3. – С. 127-133. 
102. Пименова М.В. Образы и символы луны в произведениях А.С. 
Пушкина // Интерпретация текста: лингвистический, литературоведче-
ский и методический аспекты. – Чита, 2007. – С. 260-264. 
103. Пименова М.В. Образные и символические признаки луны в рус-
ской концептосфере [Текст] / М.В. Пименова // Концепт и культура. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 294-303. 
104. Пименова М.В., Урусова О.А. Кафедра общего языкознания и 
славянских языков // Труды по когнитивной лингвистике: к 30-летию 
кафедры общего языкознания и славянских языков КемГУ / отв. ред. 
М.В. Пименова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 6-9 (Серия 
«Концептуальные исследования». Вып. 10). 
105. Пименова М.В. Метафора как один из способов реализации кон-
цепта // Труды по когнитивной лингвистике: к 30-летию кафедры об-
щего языкознания и славянских языков КемГУ / отв. ред. М.В. Пиме-
нова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 92-100 (Серия «Концеп-
туальные исследования». Вып. 10). 
106. Пименова М.В. Символизм радуги: опыт концептуального анали-
за // Труды по когнитивной лингвистике: к 30-летию кафедры общего 
языкознания и славянских языков КемГУ / отв. ред. М.В. Пименова. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 688-700 (Серия «Концептуаль-
ные исследования». Вып. 10). 
107. Пименова, М.В. Концептуальные исследования: новые приорите-
ты (концепт вера в русской концептосфере) // Язык. Культура. Комму-



326 
 

никация. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2008. – Ч. 
1. – С. 44-53. 
108. Пименова, М.В. Понятийные признаки и культурная составляю-
щая в структурах концептов мудрость и wisdom // Язык и националь-
ное сознание: проблемы сопоставительной концептологии. – Армавир: 
РИЦ АГПУ, 2008. – С. 76-80. 
109. Пименова М.В. Концептуальная метафора «сердце – животное» / 
М.В. Пименова // Искусство грамматики. – Новосибирск: НГУ, 2008. – 
Вып. 3. – С. 348-358. 
110. Пименова М.В. Развитие правовых метафор совести в русском и 
английском языках / М.В. Пименова, Е.А. Пименов // Искусство грам-
матики. – Новосибирск: НГУ, 2008. – Вып. 3. – С. 358-374. 
111. Пименова М.В. Концептуальная метафора «небо – дом» [Текст] / 
М.В. Пименова, Е.Е. Пименова // Искусство грамматики. – Новоси-
бирск: НГУ, 2008. – Вып. 3. – С. 374-386. 
112. Пименова М.В. Вся жизнь – успешный труд // Теоретические и 
прикладные проблемы языкознания. – Воронеж: Истоки, 2008. – С. 472-
474. 
113.  Пименова М.В. Особенности концептуализации жизни в мемуа-
рах (на примере «Воспоминаний» П.Н. Милюкова) / М.В. Пименова // 
Жанры речи. – Саратов: Наука, 2009. – Вып. 6. Жанр и язык. – 440 с. – 
С. 354-365. 
114. Пименова М.В. Культурная коннотация в аспекте изучения языка 
// Горный Алтай: проблемы билингвизма в поликультурном простран-
стве. – Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского университета, 2008. – 
С. 106-109. 
115. Пименова М.В. Тропы как риторическое средство (метафоры в 
языке и тексте) // Проблемы современного коммуникативного образо-
вания в вузе и школе. – Новокузнецк: КузГПА, 2009. – Ч. 1. – 239 с. – 
С. 200-205. 
116. Пименова М.В. Концептосфера: методика исследования на со-
временном этапе (структура концепта рассудок) // Слово и текст: ком-
муникативный, лингвокультурный и исторический аспекты: материалы 
международной научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону: 
НМЦ "Логос", 2009. – 336 с. – С. 117-119. 
117. Пименова М.В. Культурные коннотации в аспекте концептуаль-
ных исследований / М.В. Пименова // Проблемы и перспективы языко-
вого образования в XXI веке. – Новокузнецк: КузГПА, 2009. – С. 16-24. 
118. Пименова М.В. Политические метафоры: особенности публици-
стического дискурса 2005 и 2009 гг. // Современная политическая ком-
муникация: материалы международной научной конференции. – Екате-
ринбург, 2009. – С.160-165. 



327 
 

119. Пименова М.В. Природные образы души и сердца в произведени-
ях П.П. Ершова // I Кодуховские чтения: межвузовский сборник науч-
ных и научно-методических статей. – Ишим:  ИГПИ им. П.П. Ершова, 
2009. – С. 182-190. 
120. Пименова М.В. Сопоставительная концептология (на примере эк-
вивалентных концептов мудрость и wisdom) // Актуальные проблемы 
германистики, романистики и русистики. – Екатеринбург, 2009. – 420 с. 
– С. 302-321. 
121. Пименова М.В. Опыт сопоставления структур немецких, англий-
ских и русских концептов (ментальные признаки концептов душа, дух, 
soul, spirit, Geist и Seele) / М.В. Пименова Е.А. Пименов // Актуальные 
проблемы германистики, романистики и русистики. – Екатеринбург, 
2009. – 420 с. – С. 321-339. 
122. Пименова М.В. Стереотипы как проявление специфики концеп-
тосфер (на примере концептов мудрец и wide man) / М.В. Пименова // 
Языковые категории и единицы: сборник научных статей; отв. ред. 
М.Вас. Пименова. – Владимир: ВГГУ, 2009. – 440 с. – С. 259-273. 
123. Пименова М.В. Типология структур концептов [Текст] / М.В. 
Пименова // Языковая картина мира: лингвистический и культурологи-
ческий аспекты. – Бийск: БГПУ им. В.М. Шукшина, 2009. – С. 235-241. 
124. Пименова, М.В. Ментальность и концептосфера / Е.А. Пименов, 
М.В. Пименова // Славянские чтения. Вып. III: Языки и культуры. – 
Омск: Вариант-Омск, 2009. – 286 с. – С. 15-24. 
125. Пименова М.В. Н.В. Гоголь и образы внутреннего мира человека 
(на примере концепта сердце) // Интерпретация текста: лингвистиче-
ский, литературоведческий и методический аспекты. – Чита, 2009. – С. 
115-122. 
126. Пименова М.В. К вопросу об идеологических концептах // Образ 
России в зарубежном политическом дискурсе: стереотипы, мифы и ме-
тафоры. – Екатеринбург, 2010. – С. 137-140. 
127. Пименова М.В., Пименов Е.А. Общее и специфичное социальных 
концептов бедность и poorness // Актуальные проблемы германистики, 
романистики и русистики. – Екатеринбург, 2010. – Ч. 1. – 359 с. – С. 
339-349. 
128. Пименова М.В. Специфика вербализации концепта время в рус-
ской языковой картине мира // Актуальные проблемы лингводидактики 
и лингвистики: сущность, концепции, перспективы. Т. 2. Актуальные 
проблемы лингвистики. – Волгоград: Парадигма. 2010. – 408 с. – С. 
253-263. 
129. Пименова М.В. К вопросу о категоризации эмоций в языке // Ак-
туальные проблемы лингводидактики и лингвистики: сущность, кон-
цепции, перспективы. Т. 2. Актуальные проблемы лингвистики. – Вол-
гоград: Парадигма. 2010. – 408 с. – С. 263-272. 



328 
 

130. Пименова М.В. Нравственные категории русской и английской 
лингвокультур (на примере правовых метафор совести) // Европейская 
ментальность сквозь призму языка; отв. ред. Е.Е. Стефанский. – Сама-
ра: Самар. гуманит. акад., 2010. – 166 с. – С. 19-29. 
131. Пименова М.В. Концептуализация памяти в индивидуально-
авторской картине мира (на примере книги П.Н. Милюкова «Воспоми-
нания») // Язык как система и деятельность: материалы всероссийской 
конференции, посвященной 80-леию со дня рождения проф. А.Н. Ти-
хонова (17-18 ноября 2011 г., Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина). – Елец, 
2011. – Ч. 1. – С. 316-325. 
132. Пименова М.В. Основные положения и методика исследования 
концептов в Кемеровской школе концептуальных исследований // Кон-
цептуальные и семантико-грамматические исследования: памяти проф. 
Е.А. Пименова: сборник статей – М.: ИЯ РАН, 2011. – 828 с. – С. 51-60. 
(Серия «Филологический сборник». Вып. 11). 
133. Пименова М.В. Понятийные и грамматические категории // Язы-
ковые категории и единицы: синтагматический аспект. – Владимир: 
ВГГУ, 2011. – 587 с. – С. 372-377. 
134. Marina V. Pimenova. National and Cultural Connotations in Terms of 
Foreign Language Acquisition // European Journal of Contemporary Educa-
tion» (Европейский журнал современного образования) – международ-
ный научный журнал. http://ejournal1.com/ru/archive.html?number=2013-
03-15-09:37:49&journal=3. 
135. Пименова М.В. Интерпретация русской народной сказки // Ин-
терпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методи-
ческий аспекты. 2011. № 2. С. 253-257. 
136. Пименова М.В. Ментальность народа сквозь призму концепту-
альных исследований //  Филологические знания на современном этапе. 
– Курган: КГУ, 2012. – 294 с. – С. 85-93. 
137. Пименова М.В. Концептуальные метафоры в дискурсе СМИ как 
особенность национальной ментальности // Концепт и культура: сб. ст. 
– Кемерово: Офсет, 2012. – С. 64-71. 
138. Пименова М.В. Концептуальная картина мира // Когнитивная 
лингвистика и концептуальные исследования: сборник научных статей; 
отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: ИНТ, 2012. – 604 с. – С. 73-81. 
(Серия «Концептуальные исследования». Вып. 17). 
139. Пименова М.В. Власть и политика: метафоры в дискурсе СМИ // 
Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 
2012. № 17. С. 147-153. 
140. Пименова М.В. Два новых термина когнитивной лингвистики // 
Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике: науч-
ный журнал; гл. ред. М.В. Пименова. – Кемерово, 2013. – Вып. 2. – 144 
с. – С. 6-9. 

http://ejournal1.com/ru/archive.html?number=2013-03-15-09:37:49&journal=3
http://ejournal1.com/ru/archive.html?number=2013-03-15-09:37:49&journal=3


329 
 

141. Пименова М.В. Гедонизм в русской языковой картине мира // 
Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике; гл. 
ред. М.В. Пименова. – Кемерово, 2013. – Вып. 1. – 128 с. – С. 26-30. 
142. Пименова М.В. Два новых термина когнитивной лингвистики: 
концептуальная система и концептуальная картина мира // Новые па-
радигмы и новые решения в современной лингвистике; гл. ред. М.В. 
Пименова. – Кемерово, 2013. – Вып. 2. – 144 с. – С. 6-9. 
143. Пименова М.В. Национальные стереотипы (о героях русских ска-
зок, их красоте и здоровье) // Новые парадигмы и новые решения в со-
временной лингвистике; гл. ред. М.В. Пименова. – Кемерово, 2013. – 
Вып. 3. – 80 с. – С. 9-14. 
144. Пименова М.В. Божья коровка как фольклорный концепт // Но-
вые парадигмы и новые решения в современной лингвистике; гл. ред. 
М.В. Пименова. – Кемерово, 2014. – Вып. 4. – 82 с. – С. 17-21. 
145. Пименова М.В. Понятийные признаки концепта удовольствие // 
Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2013. 
№ 15. С. 91-96. 
146. Пименова М.В. Власть и политика: метафоры в дискурсе СМИ // 
Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 
2012. № 17. С. 147-153. 
147. Пименова М.В. Фольклорная картина мира и фольклорные кон-
цепты (на примере концепта Дед Мороз) // Мир человека на гранях 
языка: международный сборник научных трудов по лингвокультуроло-
гии / под ред. Е.Е. Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная 
академия, 2013. – 182 с. – С. 5-11. 
148. Пименова М.В. Возвращение к вопросу о методе описания кон-
цептуальных структур (на примере концепта надежда) // Актуальные 
проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2014. № 16. С. 
101-109. 
149. Пименова М.В. Смена стереотипов, или новый взгляд на мен-
тальность в лингвокультуре // Филологические науки. Научные докла-
ды высшей школы. 2014. № 2. С. 3-9. 
150. Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике; 
гл. ред. М.В. Пименова. – Санкт-Петербург, 2015. – Вып. 5. – 100 с. 
151. Левширбанова А.С., Пименова М.В. Местоимения Я и МЫ науч-
ном стиле // Язык и текст: сборник научных статей / отв. ред. М.В. 
Пименова. – Санкт-Петербург, 2015. – 66 с. – С. 40-49. Серия «Акту-
альные вопросы современной филологии». Выпуск 6. 
152. Пименова М.В., Бакирова А.А. Образные признаки концепта 
звезда // Язык и текст: сборник научных статей / отв. ред. М.В. Пиме-
нова. – Санкт-Петербург, 2015. – 66 с. – С. 49-55. Серия «Актуальные 
вопросы современной филологии». Выпуск 6. 



330 
 

153. Пименова М.В., Бакирова А.А. Народные представления о звезде 
в языковой картине мира // Новое в современной филологии: сборник 
научных статей / отв. ред. М.В. Пименова. – СПб., 2017. – 95 с. – С. 79-
86. Серия «Актуальные вопросы современной филологии». Выпуск 8. 
154. Андреева М.Д., Пименова М.В. Мотивирующие признаки кон-
цепта HOME/HOUSE // Исследования языка и речи: сборник научных 
статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Санкт-Петербург, 2018. – 96 с. – С. 
3-8. Серия «Актуальные вопросы современной филологии». Выпуск 9. 
155. Левширбанова А.С., Пименова М.В. Каноны этикета с позиции 
языка // Исследования языка и речи: сборник научных статей / отв. ред. 
М.В. Пименова. – Санкт-Петербург, 2018. – 96 с. – С. 41-47. Серия 
«Актуальные вопросы современной филологии». Выпуск 9. 
156. Николаева М.О., Пименова М.В. Выявление мотивирующих при-
знаков и символических значений концепта сон в русской языковой 
картине мира // Исследования языка и речи: сборник научных статей / 
отв. ред. М.В. Пименова. – Санкт-Петербург, 2018. – 96 с. – С. 65-70. 
Серия «Актуальные вопросы современной филологии». Выпуск 9. 
157. Пименова М.В. Архаичные знания о внутреннем мире человека // 
Миф в истории, политике, культуре: Сборник материалов II Междуна-
родной научной междисциплинарной конференции (июнь 2018 года, г. 
Севастополь) / Под редакцией О.А. Габриеляна, А.В. Ставицкого, В.В. 
Хапаева, С.В. Юрченко. Севастополь: Филиал МГУ имени М.В. Ломо-
носова в г. Севастополе, 2019. 610 с. С. 24-28. 
158. Тиунова О.В., Пименова М.В. Мифологическое восприятие наро-
да: дом и его обитатели в русской лингвокультуре // Миф в истории, 
политике, культуре: Сборник материалов II Международной научной 
междисциплинарной конференции (июнь 2018 года, г. Севастополь) / 
Под редакцией О.А. Габриеляна, А.В. Ставицкого, В.В. Хапаева, С.В. 
Юрченко. Севастополь: Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Се-
вастополе, 2019. 610 с. С. 92-95. 
159. Басова У.А., Пименова М.В. Миф в русской лингвокультуре: те-
ма детей // Миф в истории, политике, культуре: Сборник материалов II 
Международной научной междисциплинарной конференции (июнь 
2018 года, г. Севастополь) / Под редакцией О.А. Габриеляна, А.В. Ста-
вицкого, В.В. Хапаева, С.В. Юрченко. Севастополь: Филиал МГУ име-
ни М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 2019. 610 с. С. 174-177. 
160. Пименова М.В. Утегенова К.Т. Этнокультурное своеобразие ка-
захстанского политического дискурса // Актуальные проблемы монго-
ловедных и алтаистических исследований. – Элиста: КалмГУ, 2019. – 
491 с. – С. 398-391. 
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Книги, изданные под редакцией профессора Марины Владимировны Пименовой: 
1. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия Филология / Науч. ред. 
М.В. Пименова. – Кемерово, 2002. – Вып. 4 (12). 
2. Концепт. Образ. Понятие. Символ: коллективная монография: к 70-летию проф. В.В. 
Колесова / Отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: ИПК «Графика», 2003. – 276 с. 
 
Серия «Этногерменевтика и этнориторика»: 
1) Этногерменевтика: грамматические и семантические проблемы / отв. ред. Е.А. Пименов, 
Х. Бартель. – Кемерово: Кузбассвузиздат; Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 1998. (Се-
рия «Этногерменевтика и этнориторика». Вып. 1). 
2) Этногерменевтика и языковая картина мира: тез. докладов I междунар. конф. (Кемерово, 
27-28 июня 1998 г.). Кемерово: КемГУ, 1998. (Серия «Этногерменевтика и этнориторика». 
Вып. 2). 
3) Этногерменевтика: фрагменты языковой картины мира / отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. 
Пименова. – Кемерово: Кузбассвуиздат; Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 1999. (Серия 
«Этногерменевтика и этнориторика». Вып. 3). 
4) Этногерменевтика: некоторые подходы к проблеме / отв. ред. М.В. Пименова, Е.А. 
Пименов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. (Серия «Этногерменевтика и этнориторика». 
Вып. 4). 
5) Пименова М.В. Этногерменевтика языковой наивной картины внутреннего мира: моно-
графия. – Кемерово: Кузбассвуиздат; Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 1999. (Серия 
«Этногерменевтика и и этнориторика». Вып. 5). 
6) Sprechen und Handeln in Kulturen/ Hrsg. H.Barthel. – Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 
2001. (Reihe «Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik». Bd. 6). 
7) Mentalität. Konzept. Gender / Hrsg. von E.A.Pimenov, M.V.Pimenova. Landau: Verlag Em-
pirische Pädagogik, 2000.350 S. (Reihe «Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik». Bd. 7). 
8) Sprache. Kultur. Mensch. Ethnie / Hrsg. von M.V. Pimenova. – Landau: Verlag Empiriche 
Pädagogik, 2002. – 336 S. (Reihe «Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik». Bd. 8). 
9) Mentalität und Mentales / Hrsg. von E.A. Pimenov, M.V. Pimenova. – Landau: Verlag Empir-
ische Pädagogik, 2003. 250 S. (Reihe «Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik». Bd. 9). 
10) Ethnohermeneutik und Antropologie / Hrsg. von E.A. Pimenov, M.V. Pimenova. Landau: 
Verlag Empirische Pädagogik, 2004. 644 S. (Reihe «Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik». Bd. 
10). 
11) Welt in der Sprache / Hrsg. von E.A. Pimenov, M.V. Pimenova. – Landau: Verlag Empir-
ische Pädagogik, 2005. – 540 S. (Reihe «Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik». Bd. 11). 
 
Серия «Филологический сборник»: 
1) Филологический сборник / отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. Кемерово: КемГУ, 
2000. 103 с. 
2) Филологический сборник / отв. ред. М.В. Пименова. Кемерово: Графика, 2002. Вып. 2. 
236 с. 
3) Язык. Культура. Человек. Этнос / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: Комплекс «Гра-
фика». – 204 с. (Серия «Филологический сборник. Выпуск 3). 
4) Человек и его язык / отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово: Комплекс 
«Графика», 2003. 211 с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 4). 
5) Язык. История. Культура: сборник научных трудов, посвящённый 50-летию Кемеров-
ского государственного университета и 25-летнему юбилею кафедры исторического язы-
кознания и славянских языков КемГУ / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: Комплекс 
«Графика», 2003. 299 с. (Серия «Филологический сборник. Вып. 5). 
6) Мир и язык / отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово: Комплекс «Графика», 
2005. 213 с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 6). 
7) Грамматика. Семантика. Концептология / отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. Кеме-
рово: Графика, 2005. 242 с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 7). 
8) Изменяющаяся Россия: Новые парадигмы и новые решения в лингвистике: материалы I 
Международной научной конференции (Кемерово, 29-31 августа 2006 г.): в 4-х ч. / отв. ред. 
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Е.А. Пименов, М.В. Пименова. Кемерово, 2006. (Серия «Филологический сборник». Вып. 
8). 
9) Концептосфера и языковая картина мира / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: КемГУ, 
2006. 303 с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 9). 
10) Политика в зеркале языка и культуры: сборник научных статей, посвященный 60-
летнему юбилею проф. А.П. Чудинова; отв. ред. М.В. Пименова. – Москва: ИЯ РАН, 2010. 
573 с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 10). 
11) Концептуальные и семантико-грамматические исследования: памяти проф. Евгения 
Александровича Пименова: сборник научных статей; отв. ред. М.В. Пименова. – Москва: 
ИЯ РАН, 2011. – 828 с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 11). 
12) Язык и культура; отв. соред. Б.К. Момынова, М.В. Пименова. – Алматы-Кемерово-
Витебск-Донецк: КазНУ, КемГУ, ВГУ, ДонНУ, 2013. 424 с. (Серия «Филологический 
сборник».Вып. 12). 
13) Новые парадигмы в когнитивной лингвистике; отв. соред. Б.К. Момынова, М.В. Пиме-
нова. – Алматы – Кемерово – Витебск – Бишкек: КГУ, КазНУ, КемГУ, ВГУ, 2014. – 688 с. 
(Серия «Филологический сборник». Вып. 13). 
14) Вопросы лингвистики начала XXI века; отв. соред. Г.Ш. Оразгалиева, М.В. Пименова. 
– Караганда: Болашак-Боспа, 2016. – 259 с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 14). 
15) Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования; отв. соред. Б.К. Момынова, 
М.В. Пименова. – Талдыкорган – Санкт-Петербург – Кемерово: ЖГУ, КемГУ, 2015. – 130 
с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 19). 
 
Серия «Концептуальные исследования»: 
1. Язык. Этнос. Картина мира: сборник научных трудов / отв. ред. М.В. Пименова. – Кеме-
рово: Графика. 186 с. (Серия «Концептуальные исследования. Вып.1). 
2. Мир человека и мир языка: коллективная монография / отв. ред. М.В. Пименова. – Кеме-
рово: Графика. 373 с. (Серия «Концептуальные исследования. Вып. 2). 
3. Пименова М.В. Душа и дух: способы концептуализации: монография. – Кемерово: Ком-
плекс «Графика». 386с. (Серия «Концептуальные исследования. Вып. 3). 
4. Попова З.Д., Стернин И.А., Карасик В.И., Кретов А.А., Борискина О.О., Пименов Е.А., 
Пименова М.В. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие / отв. ред. М.В. 
Пименова. Кемерово: ИПК «Графика», 2004. 210 с. (Серия «Концептуальные исследова-
ния. Вып. 4). 
5. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Введение в концептуальные исследования: учебное 
пособие. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 150 с. (Серия «Концептуальные исследования». 
Вып. 5). 
6. Концептуальные сферы «мир» и «человек»: коллективная монография, 2005. – Кемеро-
во: Комплекс «Графика». 313 с. (Серия «Концептуальные исследования. Вып. 6). 
7. Ментальность и язык: коллективная монография. – Кемерово, 2006. 256 с. (Серия «Кон-
цептуальные исследования. Вып. 7). 
8. Новое в когнитивной лингвистике: материалы I Международной научной конференции 
(Кемерово, 29-31 августа 2006 г.) / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово, 2006. 1002 с. (Се-
рия «Концептуальные исследования». Вып. 8). 
9. Пименова М.В. Концепт сердце: образ, понятие, символ: монография. Кемерово, 2007. 
500 с. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 9). 
10. Труды по когнитивной лингвистике: к 30-летию кафедры общего языкознания и сла-
вянских языков КемГУ / отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: КемГУ, 2008. 719 с. (Серия 
«Концептуальные исследования». Вып. 10). 
11. Изменяющаяся Россия и славянский мир: новое в концептуальных исследованиях: 
сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Севастополь: Рибэст, 2009. – 808 с. (Серия 
«Концептуальные исследования». Вып. 11). 
12. Концептуальні дослідження в сучасній лінгвістиці: збірник статей / відп. ред. М.В. 
Пименова. – Санкт-Петербург-Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2010. – 558 с. (Серія «Кон-
цептуальні дослідження». Вип. 12). 
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13. Человек и его язык: памяти проф. Е.А. Пименова / отв. ред. М.В. Пименова. – Москва: 
ИЯ РАН, 2011. – 676 с. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 13). 
14. Колесов В.В., Пименова М.В. Языковые особенности русской ментальности: учебное 
пособие; отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 136 с. (Серия «Концепту-
альные исследования». Вып. 14). 
15. Когнитивная лингвистика: новые парадигмы и новые решения: сб. ст. / отв. ред. М.В. 
Пименова. – Москва: ИЯ РАН, 2011. – 704 с. (Серия «Концептуальные исследования». 
Вып. 15). 
16. Колесов В.В, Пименова М.В. Концептология: учебное пособие; отв. ред. М.В. Пимено-
ва. – Кемерово: КемГУ, 2013. – 248 с. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 16). 
17. Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования: сборник научных ст.; отв. 
ред. М.В. Пименова. – Кемерово, 2012. – 602 с. (Серия «Концептуальные исследования». 
Вып. 17). 
18. Стереотипы лингвокультуры: коллективная монография; отв. ред. М.В. Пименова. – 
Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2013. – 112 с. (Серия «Концептуальные исследования». 
Вып. 18). 
19. Колесов В.В., Пименова М.В., Теркулов В.И. Гедонизм как явление русской лингво-
культуры (на примере концепта удовольствие): коллективная монография. – Киев: Изда-
тельский Дом Д. Бураго, 2012. – 208 с. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 19). 
20. Новое в когнитивной лингвистике XXI века: сб. науч. ст. / отв. ред. М.В. Пименова. – 
Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2013. – 488 с. (Серия «Концептуальные исследования». 
Вып. 20). 
21. Когнитивная лингвистика XXI века: сборник научных статей / отв. ред. М.В. Пименова. 
– Бишкек-Волгоград-Екатеринбург-Санкт-Петербург, 2015. – 314 с. (Серия «Концептуаль-
ные исследования». Вып. 21). 
22. Концептуальные исследования в аспекте лингвокультуры: к 55-летнему юбилею докто-
ра педагогических наук Болот-бека Мекеновича Акматова. Сборник научных статей / отв. 
ред. М.В. Пименова. – Санкт-Петербург, 2018. – 170 с. (Серия «Концептуальные исследо-
вания». Вып. 22). 
23. Юань Яньпин. Русские и китайские фразеологизмы в свете лингвокультурологии / 
науч. ред. М.В. Пименова. – СПб., 2019. – 188 с. (Серия «Концептуальные исследования». 
Вып. 23). 
24. Язык как зеркало культуры: сборник научных статей к юбилею доктора филологиче-
ских наук, профессора М.В. Пименовой. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2019. – 896 с. (Се-
рия «Концептуальные исследования». Вып. 24). 
 
Серия «Славянский мир»: 
1. Ментальность и изменяющийся мир: кол. монография: к 75-летию проф. В.В. Колесова / 
отв. ред. М.В. Пименова. – Севастополь: Рибэст, 2009. – 504 с. (Серия «Славянский мир». 
Вып. 1). 
2. Изменяющийся славянский мир: новое в лингвистике: сборник статей / отв. ред. М.В. 
Пименова. Севастополь: Рибэст, 2009. – 663 с. (Серия «Славянский мир». Вып. 2). 
3. Ментальность народа и его язык: сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Севасто-
поль: Рибэст, 2009. – 498 с. (Серия «Славянский мир». Вып. 3). 
4. Новое в славянской филологии: сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Севасто-
поль: Рибэст, 2009. – 560 с. (Серия «Славянский мир». Вып. 4). 
5. Язык и ментальность: сборник статей; отв. ред. М.В. Пименова. – СПб.: СПбГУ, 2010. – 
696 с. (Серия «Славянский мир». Вып. 5). 
6. Современные подходы к исследованию ментальности: сборник статей; отв. ред. М.Вл. 
Пименова. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2011. – 639 с. (Серия «Славянский мир». Вып. 6). 
7. Пименова М.В. Языковая картина мира: учебное пособие. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 
105 с. (Серия «Славянский мир». Вып. 7). 
8. Пименова М.В. Русская сказка: учебное пособие. – Киев: Издательский дом Дмитрия 
Бураго, 2012. – 68 с. (Серия «Славянский мир». Вып. 8). 
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Серия «Концептуальный и лингвальный миры»: 
1. Образ России в зеркале языка: сборник научных статей; отв. соред. М.Влад. Пименова, 
В.И. Теркулов. – Москва: Флинта; Наука, 2010. – 740 с. (Серия «Концептуальный и линг-
вальный миры». Вып. 1). 
2. Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею 
проф. В.И. Карасика: в 2-х ч.; отв. соред. В.В. Колесов, М.Влад. Пименова, В.И. Теркулов. 
– Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2013. – Изд. 2. – Часть 1. – 872 с. Часть 2. – 560 с. 
(Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 2). 
3. Лингвистика XXI века: сборник научных статей: к 65-летнему юбилею В.А. Масловой; 
соред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов. – М.: Флинта, Наука, 2014. – 880 с. 
4. Человек и его мир в зеркале языка: к 75-летнему юбилею В.А. Виноградова: коллектив-
ная монография / Отв. соред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов. – Киев: Изда-
тельский дом Д. Бураго, 2014. – 128 с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». 
Вып. 3). 
5. Современная лингвистика и исследования ментальности в ХХI веке: коллективная моно-
графия: к 80-летнему юбилею профессора В.В. Колесова; отв. соред. М.В. Пименова, В.И. 
Теркулов. – Киев: Издательский Дом Д. Бураго, 2014. – 376 с. (Серия «Концептуальный и 
лингвальный миры». Вып. 5). 
6. Пименова М.В. Этногерменевтика русской сказки: монография. – Санкт-Петербург: ВИ 
ЖДВ и ВОСО, 2014. – 256 с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 6). 
7. Лингвистика начала XXI века: к 50-летнему юбилею проф. В.И. Теркулова: коллектив-
ная монография / В.А. Виноградов, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, В.В. Колесов, В.А. Мас-
лова, М.В. Пименова, В.И. Теркулов / Отв. ред. М.В. Пименова. – Санкт-Петербург: ВИ 
ЖДВ и ВОСО, 2014. – 224 с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 7). 
8. Мир языковых форм: сборник научных статей: к 95-летию проф. Г.П. Цыганенко / Отв. 
ред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов. – Санкт-Петербург: ВИ ЖДВ и ВОСО, 
2015. – 277 с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 8). 
9. Маслова В.А., Пименова М.В. Коды культуры в пространстве языка. – Санкт-Петербург, 
2015. – 152 с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 9). 
10. Лингвокультура и концептуальное пространство языка; отв. соред. О.Н. Морозова, 
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