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ВВЕДЕНИЕ 
 
Лексический состав любого националь-

ного языка, в том числе и русского, включа-
ет, кроме надтерриториальных кодифициро-
ванных языковых единиц, определённое ко-
личество локально и социально ограничен-
ных элементов. Часто именно они, в силу 
своей исключительности, в исторической пер-
спективе оказываются тем самым ценным ис-
точником, который подпитывает словарные 
недра литературного (стандартного) языка. 
Полное представление о богатстве лексиче-
ского фонда национального языка можно по-
лучить только сопрягая исследование норми-
рованных языковых единиц с элементами 
различных внелитературных сфер, поэтому до 
сих пор одним из ключевых вопросов совре-
менной лингвистики является проблема соот-
ношения литературного языка с другими со-
циально-функциональными формами языка 
национального – диалектами, просторечием, 
жаргонами, арго, городским койне, фолькло-
ром. 

В этом плане особенно актуальным ви-
дится изучение словарного состава русских 
народных говоров, которые содержат научно 
значимый материал не только для постиже-
ния различных аспектов жизни народа, но и 
для исследования эволюции литературного 
языка. Внимания требует здесь, безусловно, 
анализ исторического взаимодействия лите-
ратурного языка и народных говоров, осо-
бенно в области лексики, на что неоднократ-
но указывали в своих работах многие отече-
ственные филологи, в частности В.В. Вино-
градов [1, с. 210-211], Б.А. Ларин [2],  
В.Д. Левин [3], С.М. Толстая [4, с. 55-56], 
Н.И. Толстой [5; 6] и др. Так, по мысли ис-
следователей, чрезвычайно важен разносто-
ронний филологический анализ словарного 
состава русских говоров, а именно лексиче-
ских и семантических архаизмов, в настоя-
щее время изученных ещё недостаточно, к 
чему следует обратиться не только в плане 
выяснения народной основы русского лите-
ратурного языка [7, с. 210], но и шире – для 
решения вопросов, связанных с процессами 
славянского этногенеза [4, с. 56; 5, с. 21]. За 
каждым подобным культурно и исторически 
значимым фактом языка стоит артефакт тра-
диционной духовной и материальной куль-

туры определённой эпохи. С этой точки зре-
ния глубокого всестороннего изучения тре-
буют костромские говоры, расположенные в 
глубинной части исконных славянских посе-
лений (Slavia Orthodoxa), где, по словам  
С.М. Толстой и Н.И. Толстого, сохранились 
архаичные состояния языка, что и обуслови-
ло, в конечном счёте, общность и устойчи-
вость на достаточно большой территории 
фонетических, грамматических и особенно 
лексических языковых фактов [4; 5]. Целью 
настоящей работы является изучение лексем, 
составляющих базу лексического фонда со-
временного русского литературного языка, в 
плане их структурно-семантических, стили-
стических и функциональных особенностей в 
синхронии и диахронии. 

Русский литературный язык в процессе 
своего формирования и развития часто опи-
рался на богатые ресурсы народной речи, 
включающей элементы территориальных и 
социальных диалектов, городского просторе-
чия, фольклорно-этнографические языковые 
единицы. По словам C.И. Коткова, москов-
ский говор, генетически восходящий к се-
верновеликорусской языковой стихии, яв-
лявшийся сплавом южнорусских и северно-
русских языковых черт, а в области лексики 
и грамматики ориентировавшийся прежде 
всего на диалекты к северо-востоку от Моск-
вы, в том числе и костромские говоры, впо-
следствии лёг в основу складывающегося 
литературного языка [8, с. 6]. Близость выс-
шей формы национального русского языка к 
диалектам, пусть и не такая непосредствен-
ная, как у некоторых других славянских язы-
ков [9, с. 18-19], определила дальнейший 
путь его становления: начиная с XVII века 
под влиянием демократических тенденций в 
литературе он всё чаще начинает ориентиро-
ваться на живую разговорную речь. Именно 
об этом упоминает А.С. Будилович в 1892 г. 
в одной из своих известных работ по истории 
общеславянского языка: «И въ московской 
Руси средняго перiода языкъ дѣловой, а тѣм 
болѣе книжный отстоитъ отъ говоровъ зна-
чительно дальше, чѣмъ въ перiодъ древнiй. 
<…> в сочиненiяхъ многихъ писателей этого 
перiода мы находимъ въ словахъ и оборотахъ 
столько свѣжести и сочности, образности и 
лаконизма, что не остается мѣста для 
сомнѣнiй въ живом взаимодѣйствiи тогдаш-
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няго дiалекта съ просторѣчiями московской 
Руси» [10, с. 241]. 

В XVIII веке авторы все чаще заявляют о 
намерении писать доступным русским язы-
ком, ориентирующимся на живое разговор-
ное употребление. Как справедливо отмечает 
В.В. Виноградов, «русский национальный 
язык в XVII и в XVIII вв. формируется на 
основе синтеза всех жизнеспособных и исто-
рически продуктивных элементов русской 
речевой культуры: живой народной речи с её 
областными диалектами, устного народно-
поэтического творчества, государственно-
делового языка в его разнообразных вариа-
циях, стилей художественной литературы и 
церковнославянского типа языка с его раз-
ными функциональными разновидностями» 
[7, с. 189]. 

Со временем часть простонародных и 
областных слов, функционирующих в лите-
ратурно-художественных, а также деловых 
текстах, обретает статус нормы [1]. Народно-
разговорная лексика, к которой в XVIII сто-
летии относится достаточно широкий ряд 
территориально и функционально ограни-
ченных языковых единиц от диалектизмов и 
этнографизмов до жаргонизмов и простореч-
ных лексем, начинает частотно употреблять-
ся носителями языка, выходить за пределы 
области своего бытования, вследствие чего 
переходит в разряд общераспространённой, 
стилистически нейтральной лексики, состав-
ляющей базу русского литературного языка, 
при этом пополняя его лексико-стилисти-
ческую систему новыми членами, уточняя и 
обогащая словарный запас номинативными, 
волюнтативными, эмоционально-экспрессив-
ными языковыми единицами. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Региональная лексика вошла в литера-

турный язык и закрепились в нём во многом 
благодаря художественным произведениям 
писателей демократического толка, которые 
в своих сочинениях стремились колоритно и 
полно передать народную жизнь, живой раз-
говорный язык представителей различных 
социальных групп России XVIII – первой 
половины XIX века. Наличие значительного 
корпуса текстов, пусть даже художественно 
обработанных, но содержащих при этом ре-

гионально маркированные слова и устойчи-
вые выражения, позволяет достаточно точно 
осветить, проанализировать в синхронии и 
диахронии на фоне исторических и диалект-
ных словарей русского языка, сложный про-
цесс семантико-стилистической перегруппи-
ровки лексики, происходивший в националь-
ном языке с конца XVIII века вплоть до на-
ших дней, то есть в целом охватить период 
становления и развития русского литератур-
ного языка. 

Одним из первых надёжных свиде-
тельств проникновения диалектной лексики 
в литературный язык стали произведения 
писателей, чья жизнь и творчество связаны с 
костромским краем, севернорусской речевой 
традицией: А.О. Аблесимов, Н.А. Некрасов, 
А.Н. Островский, А.Ф. Писемский, А.А. По-
техин, С.В. Максимов, И.М. Касаткин,  
Е.В. Честняков, А.В. Громов и др. В их сочи-
нениях мы часто находим диалектное слово, 
искусно вплетённое в речевую канву худо-
жественного произведения, где в контексте, 
передающем особенности живого слово-
употребления современной автору эпохи, оно 
реализует свой семантико-стилистический 
потенциал и выявляет своеобразную разго-
ворную коннотацию. Свободное владение 
живым народным словом позволило назван-
ным авторам органично включить его в 
письменный дискурс, описать в контексте, 
продемонстрировать разнообразие семанти-
ко-стилистических связей и отношений 
внутри текста как макроединицы языка, тем 
самым углубив познания и о диалекте (в его 
пространственно-временной перспективе 
развития), и о литературном языке, который 
у истоков своего возникновения часто «под-
питывался» местными словами. 

Среди слов, исторически имеющих ло-
кальную отнесённость (о чём свидетельст-
вуют, например, данные СРНГ), в их произ-
ведениях находим лексемы как знаменатель-
ных (зимник, девушка, дедушка, больно 
«очень», кросна, летник, луговина, поднизь, 
тын и др.), так и служебных частей речи (де, 
дескать, -то, -ста и др.). Часть данной лек-
сики в настоящее время полностью адапти-
рована литературным языком и оценивается 
носителями как общеупотребительная, ней-
тральная, другая же часть занимает погра-
ничное положение между центром нацио-
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нального языка и его периферией, поскольку 
в словарях современного русского литера-
турного языка фиксируется чаще с ограничи-
тельными пометами, указывающими на её 
экспрессивные, коннотативные, функцио-
нальные особенности. 

Рассмотрим слова девушка и дедушка, 
активно функционирующие как в современ-
ном русском литературном языке, так и в 
севернорусских говорах, в том числе кост-
ромских. 

Девушка. Слово девушка, образованное 
от архаичного корня дев-, свойственного 
всем славянским языкам [11, т. 1, с. 491], в 
словаре И.И. Срезневского не отмечено. Од-
нако в данном лексикографическом источни-
ке [12, т. 1, с. 779-782] мы находим достаточ-
но объёмный ряд однокоренных слов (дѣва, 
дѣвица, дѣвичии, дѣвичьныи, дѣвичьскы, 
дѣвичьство, дѣвочька, дѣвъка, дѣвьство, 
дѣвствовати и др.), что говорит о продук-
тивности корневой морфемы в русском язы-
ке XI–XIV веков, её способности образовы-
вать новые слова. Лексема девушка отмечена 
в «Словаре обиходного русского языка Мос-
ковской Руси XVI–XVII вв.» с монозначени-
ем «то же, что девица»1. Слово девица при 
этом здесь зафиксировано с семантикой 
«молодая незамужняя женщина»2. В словар-
ной статье к слову девица указаны и дерива-
ты, которые в тот период, как кажется, начи-
нают выполнять функцию семантико-
стилисти-ческих синонимов к этой относи-
тельно нейтральной лексеме: дева, девка, де-
вушка, девчина, девчонка. Судя по контек-
стам и количеству словоупотреблений, за-
фиксированным в картотеке словаря (22 еди-
ницы), именно слово девица воспринималось 
как наиболее общеупотребительное. Слово 
дева, для сравнения, фиксируется 11 раз, 
имеет в большей степени высокое книжное 
словоупотребление, лексема девка обнару-
живает ещё большее количество фиксаций, 
свыше 25 случаев, и часто характеризует раз-
говорный речевой узус. В отличие от назван-
ных слов, лексема девушка в XVI–XVII веках 
употреблялась эпизодически. В словаре от-
ражены всего 2 случая её включения в кон-
                                                                 

1 Словарь обиходного русского языка Московской 
Руси XVI–XVII вв. / под ред. О.С. Межельской. Вып. 5: 
Да–Дотянуть. СПб.: Наука, 2012. С. 105. 

2 Там же. С. 103. 

текст: «И стану я [Местрюк] со всех брать 
пошлину: с дымов подымовное, с красных 
девушек почередное. Ист. песни, 448, XVI в. 
Он [Мишенька] прельстился на его [хана] 
золоту казну... на тех ли на сорочинычок, по 
нашему – на красных девушек. Там же, 464. – 
в обращении. Девушка красная, княжна Ана-
стасьюшка Петровна, без матушки сиро-
тинка миленькая, и Евдокеюшка, миленькие 
светы мои! Ох мне грешнику! Авв. Письма, 
283, 1675 г.»3. Как видно из приведённых 
иллюстраций, данное слово чаще функцио-
нировало в составе устойчивого выражения 
девушка красная и применялось в тематиче-
ски бытовых и фольклорных текстах, было 
близко народно-разговорной среде. 

В XVIII веке, по данным СРЯ XVIII, лек-
сема девушка уже достаточно активно упот-
реблялась в речи, имела более развитую сис-
тему значений: 1. «молодая незамужняя 
женщина» и 2. «горничная, служанка»4. При-
чём в СРЯ XVIII в первом значении слово 
дано со стилистическими пометами 
«Простонар. → Прост.», указывающими на 
изменение характера его бытования в систе-
ме национального языка и означающими, что 
данная лексема в начале XVIII века воспри-
нималась носителями языка как слово про-
стонародное, характерное для употребления 
в речи низших социальных слоёв, простого 
народа, было близко областным словам и 
чуждо речи образованных людей. Слово де-
вушка, в XVI–XVII веках в большей степени 
бытовавшее в простонародной, регионально-
маркированной среде, в начале XVIII века 
было ещё очень близко диалектам. Однако к 
концу столетия эта лексема утратила экс-
прессию сниженности, стала функциониро-
вать в речи как общеупотребительное слово, 
хотя и противопоставлялось книжному сино-
ниму дева5. В то же время в XVIII столетии 
продолжали бытовать и другие однокорен-
ные слова: это существительные дева, деви-
ца, девка, девочка, девуля, девчина, девчонка, 
употребляемые с тем же значением, но отли-
чающиеся стилистически. Так, в комической 
                                                                 

3 Там же. С. 105. 
4 Словарь русского языка XVIII века. Вып. 6. Л.: 

Наука, 1991. С. 67. 
5 Словарь русского языка XVIII века. Правила 

пользования словарём. Указатель источников / под ред. 
Ю.С. Сорокина. Л.: Наука, 1984. С. 36. 
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опере «Мельник-колдун, обманщик и сват» 
драматурга А.О. Аблесимова, выходца из 
костромских (галичских) мелкопоместных 
дворян, слово девушка употребляется как 
свободно, так и в составе устойчивого соче-
тания девушка-невеста, имевшего значение 
«девушка, достигшая брачного возраста»: 
«Анюта. Матушка меня не пущаетъ; гово-
ритъ, ты дискать, ужъ дѣвушка невѣста, 
такъ женихи осудятъ, и я отъ этова иногда 
и плачу»6, «Анюта. <…> люблю ли, нѣтъ ли, 
до тово – дѣла нѣтъ, это вить дѣвушке 
невѣсте сказывать кажется стыдно»7. К 
тому же в пьесе встречаются и другие родст-
венные лексемы – девица, девка, девочка, 
употребляющиеся и свободно, и в составе 
устойчивых оборотов, по-видимому, частот-
ные в разговорном речевом узусе современ-
ного автору периода: «Филимонъ (Анютѣ.) 
Дѣвица красная, подобру ль живiошь, поздо-
рову»8, «Мѣльникъ. О! о! это плiовое дело, я 
смѣкнулъ, какъ быть этому; дѣвка будетъ 
наша!»9; Мѣльникъ. Дѣвка-та у васъ на 
возрастѣ, пора бы еiо веселымъ пиркомъ да 
за свадебку»10; «Мѣльникъ. Какъ женится на 
дѣвочькѣ дѣтинка; То придетъ мнѣ в кар-
манъ отъ нихъ полтинка»11. 

Примечательно, что слово девушка, ещё 
в начале XVIII века имевшее статус функ-
ционально ограниченного, свойственного в 
большей степени народно-разговорному 
обычаю употребления, коннотативно близко-
го лексемам девуля, девчина, также отмечен-
ным в СРЯ XVIII, к концу столетия стало 
восприниматься как общеупотребительный 
экспрессив, практически равный по своим 
семантико-стилистическим свойствам слову 
девица. Это же понимание лексемы сохрани-
лось вплоть до конца следующего века: сло-
во девушка со значением «каждая из женско-
го пола от младенчества до замужества» 
употреблялось как уменьшительно-ласка-
тельное (в «Словаре церковно-славянского и 
русского языка» дана помета смягч.) к слову 
                                                                 

6 Комическая опера Мельник, колдун, обманщик и 
сват в трёх действиях. Соч. А. Аблесимовым. Спб.: 
Тип. Императ. Моск. ун-та, 1792. С. 21. 

7 Там же. С. 33. 
8 Там же. С. 20. 
9 Там же. С. 16. 
10 Там же. С. 33. 
11 Там же. С. 56. 

девица12. В словаре В.И. Даля, отражающем 
узус XIX века, слово девушка зафиксировано 
как один из вариантов употребления лексемы 
дева – «всякая женщина до замужества сво-
его» без помет [13, т. 1, с. 391]. В произведе-
ниях А.Н. Островского, драматурга, чья 
жизнь и творческий путь тесно связаны с ко-
стромской землёй, видим у этого слова в 
контексте и вполне нейтральные семантиче-
ские связи, и разговорно-маркированные 
употребления, это ещё раз подчёркивает тот 
факт, что во второй половине XIX столетия 
лексема девушка уже находилась на пути пе-
рехода из области языковой периферии к ли-
тературному языку: напр., «Катерина. Да 
что же это я говорю тебе: ты девушка», 
«Борис. Я не разобрал, темно было. Девушка 
какая-то остановила меня на улице и сказа-
ла, чтобы я именно сюда пришёл, сзади сада 
Кабановых, где тропинка» и «Катерина. 
Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе 
сейчас расскажу», «Феклуша. Уж больно я 
люблю, милая девушка, слушать, коли кто 
хорошо воет-то»13. 

В современном русском литературном 
языке слово девушка употребляется со зна-
чением «лицо женского пола, достигшее фи-
зической зрелости, но не состоящее в бра-
ке»14 и является нейтральным, общераспро-
странённым словом, составляет базу словар-
ного фонда литературного языка. Однако до 
сих пор в народных говорах, особенно север-
норусских, к которым относятся и костром-
ские, оно реализует свой богатый семантико-
стилистический потенциал намного актив-
нее, чем в нормированном языке. Так, в 
СРНГ у данной лексемы находим следующие 
значения: 1. «обращение к лицу женского 
пола независимо от возраста» с географиче-
скими пометами Юрьев. Влад., Мещов., Ка-
луж., Кашин. Твер. и оттенками значения 
«ласковое обращение к женщине» Мещов. 
Калуж., «ласковое обращение к женщине-
ровне, хотя и замужней» Мещов. Калуж., 
                                                                 

12 Словарь церковно-славянского и русского язы-
ка: в 4 т. Спб.: Тип. Императ. Академии наук, 1847.  
Т. 1. С. 384. 

13 Островский А.Н. Гроза. URL: https://ilibrary.ru/ 
text/994/index.html (дата обращения: 31.02.2021). 

14 Большой толковый словарь русского языка / 
сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 2000. 
С. 244; Словарь русского языка: в 4 т. / под ред.  
А.П. Евгеньевой. М.: Рус. яз., 1985–1988. Т. 1. С. 375. 
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Буйск. Костром., Юрьев. Влад.; 2. «дочь» с 
территориальными пометами Алап., Свердл, 
Кинеш. Костром., Арх.; 3. «девочка» с поме-
тами Кинеш. Костром., Новг., Ленингр., Во-
лог., Арх.15 В «Словаре говоров Костромско-
го Заволжья: междуречье Костромы и Унжи» 
Н.С. Ганцовской отмечено функционирова-
ние лексемы девушка в связанном значении в 
составе фразеологизма девушка в почёте с 
семантикой «красивая девушка, пользую-
щаяся вниманием молодых людей, славена»: 
«Девушки, которые в почёте, дак до бела-до 
белова на беседе сидели: кому пондравилась, 
опять берёт. Оне друк друшку уводили» Га-
лич.<ское> (Чёлсма) [14, с. 89]. 

Дедушка. Слово дедушка, производное 
от общеславянского корня дед- [11, т. 1,  
с. 494], в словаре И.И. Срезневского не за-
фиксировано. Однако и здесь мы находим 
достаточно обширный ряд родственных слов 
с данным корнем: дѣдъ, дѣдина, дѣдичь, 
дѣдичьна, дѣдичьство, дѣдьнии, дѣдьнъство, 
дѣдьство, дѣвьство, дѣвствовати [12, т. 1, 
с. 783-784]. Следовательно, корневая морфе-
ма дед- в русском языке XI–XV веков была 
продуктивна, имела способность к образова-
нию новых лексем. В «Словаре обиходного 
русского языка Московской Руси XVI–XVII 
вв.», фиксирующем обычай употребления, 
принятый в обширной области бытования 
центральных русских говоров, на территори-
ях, находящихся в сфере влияния Москвы, 
куда относились в том числе и костромские 
земли, приводятся следующие однокоренные 
слова: дед, дедина, дедичь, дедка (дедко), 
дедний, дедовский, дедушка (дедушко)16, сре-
ди которых два – дедка и дедушка – указаны 
с вариативным севернорусским окончанием  
-о (ср.: дедко и дедушко), что, как кажется, 
хорошо иллюстрирует процесс выработки 
литературно-письменной традиции, актуаль-
ной для того периода, её ориентацию на на-
родно-разговорную речевую основу. В кар-
тотеке словаря зарегистрировано 7 упомина-
ний производного слова дедушка (дедушко)  
в значении «дед» с экспрессивно-эмоцио-
нальным суффиксом -ушк- и пометой 
                                                                 

15 Словарь русских народных говоров. Вып. 7. Л.: 
Наука, 1972. С. 320. 

16 Словарь обиходного русского языка Москов-
ской Руси XVI–XVII вв. / под ред. О.С. Межельской. 
Вып. 5: Да–Дотянуть. СПб.: Наука, 2012. С. 108-109. 

ласк.<ательное>17, что наряду с нестабиль-
ной флексией -а/-о может свидетельствовать 
о недостаточной степени нейтральности лек-
семы в оценке носителей языка анализируе-
мого временного периода. 

В СРЯ XVIII слово дедушка и его вари-
ант дедушко зафиксированы с разными сти-
листическими пометами: лексема с флексией 
-а имеет помету прост.<ое> и характеризу-
ется как слово, лишённое резкой экспрессии, 
по-видимому, близкое к нейтральному обще-
языковому употреблению, а лексема с флек-
сией -о указана с пометой просто-
нар.<одное>, то есть слово, характерное для 
речи низших социальных слоёв и близкое к 
диалектному дискурсу18. Лексема дедушка(-о) 
в СРЯ XVIII отмечена с двумя значениями:  
1. Ласк.<ательное> к дед с прямым значени-
ем «отец отца или матери»; 2. «старик»19, а 
также оттенком значения «дедушка, домо-
вой» с пометами простонар.<одное>, 
миф.<ологическое>20. Именно это, второе, 
значение наблюдаем у слова в произведении 
А.О. Аблесимова «Мельник-колдун, обман-
щик и сват», где одного из главных героев, 
мельника Фаддея, таким образом именуют 
другие персонажи: «Филимонъ. О! ты 
дѣдушка Фадей! И ты сильной ворожища! 
Ты могучей чародей. <…> Ты намъ, 
дѣдушка, помога, // У ково кручины много»21, 
«Анюта. Дѣдушка! мнѣ што-та чудится»22. 

У Аблесимова лексема употребляется 
достаточно активно – 9 раз – и в номинатив-
ной, и в апеллятивной функции, что связано 
ещё и с влиянием фольклорной традиции: в 
произведениях устного народного творчества 
так часто именуют различных мифологиче-
ских существ – домовых, леших, колдунов. 
Этот факт, бесспорно, свидетельствует о 
распространённости слова в народно-разго-
ворной среде XVIII столетия. 

На рубеже XVIII–XIX веков лексема де-
душка в значении «отец отца или матери» всё 
                                                                 

17 Там же. С. 109. 
18 Словарь русского языка XVIII века. Вып. 6. Л.: 

Наука, 1991. С. 70; Словарь русского языка XVIII века. 
Правила пользования словарём. Указатель источников / 
под ред. Ю.С. Сорокина. Л.: Наука, 1984. С. 36. 

19 СРЯ XVIII. Вып. 6. С. 69-70. 
20 Там же. 
21 Комическая опера Мельник, колдун, обманщик 

и сват в трёх действиях... С. 13. 
22 Там же. С. 33. 
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чаще используется в речевой практике как 
общеупотребительное слово. В «Словаре 
церковно-славянского и русского языка» эта 
лексема дана с пометой прив., то есть «рече-
ние приветственное» к слову дед «отец отца 
или матери»23. Однако здесь же указывается 
и фольклорное употребление (напр., дедушка 
домовой) – «нечистый дух, живущий, по 
мнению простого народа, в домах»24. Лексе-
ма дедушка к концу XIX столетия становится 
всё более нейтральной, общеупотребитель-
ной, о чём говорит и отсутствие каких-либо 
географических помет в словаре В.И. Даля, 
где находим следующие значения: «отец от-
ца или матери», умал.<ительное> «старик», 
«предки вообще», «почётное прозванье до-
мового» [13, т. 1, с. 393]. Многочисленные 
производные лексемы, указанные в словар-
ной статье к слову дед, напротив, локально 
окрашены, например, нвг. дедко, юж. зап. 
дедуга, дедуган, дедуня и др. [13, т. 1, с. 393]. 

По данным словарей современного рус-
ского литературного языка, слово дедушка на 
синхронном срезе XX–XXI веков функцио-
нирует с двумя значениями: «отец отца или 
матери» и «старый человек, старик»25. Дан-
ная лексема утратила связь с народной рече-
вой средой, фольклором и закрепилась в ли-
тературном языке как нейтральное обще-
употребительное слово, приобрела самостоя-
тельную номинационную значимость и прак-
тически потеряла свою подчинённость как 
эмоционально-экспрессивное образование к 
слову дед. В качестве ласкательного к лексе-
ме дед словари фиксируют слово дедуля26, 
что, возможно, связано со стремлением язы-
ка к обновлению экспрессивных средств. Не-
смотря на это в русских народных говорах, в 
том числе и севернорусских, у слова дедушка 
до сих пор обнаруживаем достаточно широ-
кую систему значений: «дед (только по мате-
ри)» Пенз.; «прадед» Новг., Калинин.; «у рас-
кольников – лицо, исполняющее обязанности 
священника» Кара-Калпак. АССР, Крал.; 
«домовой» Казан., Яросл., Пенз., Симб., 
Перм., Арх., устойчивое сочетание дедушка 
                                                                 

23 Словарь церковно-славянского и русского язы-
ка: в 4 т. Спб.: Тип. Императ. Академии наук, 1847.  
Т. 1. С. 384. 

24 Там же. 
25 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред.  

А.П. Евгеньевой. М.: Рус. яз., 1985–1988. Т. 1. С. 376. 
26 Там же. С. 377. 

безымянный «домовой» Нерехт., Костром.; 
«эвфемистическое название медведя» Ко-
лым., Свердл.27 Как видно из данных СРНГ, 
лексема дедушка в народных говорах часто 
фигурирует в контекстах, связанных с отра-
жением в речи носителей языка мифологиче-
ских представлений об окружающей дейст-
вительности. В словаре Н.С. Ганцовской от-
мечено функционирование анализируемой 
лексемы с семантикой «мифологический 
персонаж, обитающий в доме» и пометой 
фольк.<лорное>: «Наш дедушка добрый был, 
хозяевам помогал» Чухл.<омское> [14, с. 89]. 
Отметим, что в костромских говорах слово 
дедушка, помимо своего прямого номинатив-
ного значения – наименование родственника, 
сохранило в составе семантической системы 
ещё и архаичную составляющую, тесно свя-
занную с фольклорной традицией края. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, история вхождения в ли-

тературный язык лексем девушка и дедушка 
отражает общеязыковую тенденцию перерас-
пределения существительных с суффиксами 
субъективной оценки в системе национально-
го языка в исторической перспективе от XVII 
века к веку XXI: часть слов, таких как лексе-
мы девушка и дедушка, утратила свою экс-
прессию, на современном синхронном срезе 
они воспринимаются носителями языка впол-
не нейтрально, другая часть лексем и сейчас, 
имея в составе словообразовательной пара-
дигмы более индифферентные языковые еди-
ницы, является диминутивами (как, например, 
слово дедуля) или аугментативами (например, 
лексема дедуган). Рассмотренные в статье 
лексемы показали частные особенности ди-
намических процессов лексико-семанти-
ческой перегруппировки, которые отмечаются 
и в настоящее время в системе национального 
языка, особенно активно затрагивают такие 
его сферы, как местные говоры и литератур-
ный язык, что обусловлено их значительной 
генетической близостью. Поэтому понимание 
тектонических процессов, внутренних изме-
нений, происходящих в русских народных 
говорах, в частности костромских, сущест-
венно и в отношении исследования истории 
русского литературного языка. 
                                                                 

27 СРНГ. Вып. 7. С. 331-332. 
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Аннотация. Во вступительной части названы педагогические условия успешного обучения 
в школе и в вузе, при этом чтение выделено как наиболее продуктивный вид учебной дея-
тельности детей, подростков и молодёжи. Чтение рассмотрено как универсальный и актив-
ный вид речевой деятельности, имеющий разносторонние характеристики. В соответствии с 
задачей исследования, определены функции чтения: интеллектуальная, эстетическая, гедо-
нистическая, мировоззренческая, познавательная, коммуникативная и прикладная – и в 
дальнейшем прослежена динамика развития читателя. В основной части показаны этапы 
читательской подготовки обучающихся: начинающие читатели в начальной школе прохо-
дят период формирования способов и навыка чтения, добиваются такого личностного ре-
зультата, как читательская самостоятельность. Школьники среднего звена образования ос-
ваивают стратегии чтения произведений разных стилей и жанров. Студенты обучаются ос-
новам профессионального чтения и читательской культуры. Указаны направления литера-
туроведческой науки, занимающиеся читателями. За результаты обучения чтению отвечают 
методисты и педагоги, поэтому подробно рассмотрена сюжетно-ролевая игра как вид учеб-
ной деятельности и вариант читательской подготовки учителя. Результативность процесса 
обучения чтению включает ряд показателей: читательский кругозор, наличие полноценного 
навыка чтения, групп читательских умений в работе с текстами и книгами, продуктивные 
способы работы до чтения, в процессе чтения и после прочтения текста и книги, связанные 
с типом правильной и культурной читательской деятельности. Теоретико-деятельностный 
подход к читательской подготовке студентов соотносится с практико-ориентированным 
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Abstract. In the introductory part, we name the pedagogical conditions for successful learning at 
school and university, while reading is singled out as the most productive type of educational ac-
tivity for children, adolescents and youth. Reading is considered as a universal and active type of 
speech activity, which has versatile characteristics. In accordance with the task of the study, the 
functions of reading are defined: intellectual, aesthetic, hedonistic, ideological, cognitive, commu-
nicative and applied – and further we trace the dynamics of the reader's development. The main 
part shows the stages of reading training of students: beginning readers in elementary school go 
through a period of formation of reading methods and skills, achieve such a personal result as 
reading independence. Schoolchildren of the middle level of education master the strategies of 
reading works of different styles and genres. Students are taught the basics of professional reading 
and reading culture. We indicated the directions of literary science dealing with readers. Metho-
dologists and teachers are responsible for the results of teaching reading, therefore, the role-
playing game as a type of educational activity and a variant of teacher's reading training is consi-
dered in detail. The effectiveness of the process of teaching reading includes a number of indica-
tors: the reader's outlook, the presence of a full reading skill, groups of reading skills in working 
with texts and books, productive ways of working before reading, in the process of reading and af-
ter reading the text and book, associated with the type of correct and cultural reading activity. The 
theoretical-activity approach to the reading preparation of students correlates with the practice-
oriented approach to the reading preparation of schoolchildren. The conclusions are based on the 
scientific schools of the formation of readers in different directions of the study of the problem. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема статьи вызвана недооценкой 

такого способа обучения, как чтение учебно-
го литературного материала. Довелось ус-
лышать от преподавателя высшей школы, 
что он считает чтение самым неэффектив-
ным видом обучения студентов, якобы «если 
человек читает, то усваивает 10 % из потреб-
ляемой информации». Такое отношение пе-
дагога к чтению вызывает естественное воз-

ражение. На наш взгляд, чтение как актив-
ный вид речевой деятельности начинает и 
заканчивает любую форму обучения: и тео-
ретическую, и практическую, нельзя так лег-
ковесно сказать о чтении, даже если иметь в 
виду некое механическое чтение или про-
смотровое чтение источника знаний.  

Чтение играет огромную роль в развитии 
личности, о чтении в онтогенезе, то есть в 
процессе индивидуального развития челове-
ка от рождения до смерти, написано множе-

mailto:gmp47@yandex.ru
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ство признаний, эта идея раскрыта в трудах 
выдающихся учёных, писателей, философов, 
политических и иных деятелей. Более под-
робно и не менее убедительно раскрыто чте-
ние в филогенезе, то есть чтение как явление, 
пронизывающее все периоды эволюционного 
развития человечества, связанное с допись-
менной, письменной, книжной, печатной и 
электронной культурой. В 2021 г. вышел 
долгожданный эециклопедический словарь 
«Чтение», составителями которого стали со-
циологи, культурологи, филологи, методисты 
и другие специалисты, связанные с данной 
областью культуры. Тем, кто отказывает 
чтению в ведущей роли в обучении, следует 
полистать эту фундаментальную книгу [1].  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
К весомым факторам обучения относятся 

зрительное и слуховое восприятие учебного 
материала. Весьма распространены сегодня 
тестирование и презентации изучаемых тем, 
соединяющие наглядные, словесные и прак-
тические методы обучения. Слушание ин-
формационных и проблемных лекций препо-
давателя является традиционной формой, 
отражённой в учебном плане, и на современ-
ном этапе такой лекцией, как правило, нельзя 
ограничиться. Лектор активизирует участни-
ков учебного процесса включением в беседу 
с помощью актуального вопроса, затевает 
дискуссии по изучаемой проблеме, чаще все-
го организует комбинированный, семинар-
ско-лекционный вариант занятия, когда одну 
и ту же тему раскрывают несколько высту-
пающих, оппонируя друг другу.  

Среди условий успешного освоения ву-
зовского программного материала самым 
продуктивным считается активная, деятель-
ная позиция обучающихся, и начинается она 
с чтения источников. Чтение является актив-
ным видом умственной и прикладной дея-
тельности, если мы изучаем научную, науч-
но-популярную и учебную литературу, ста-
новится фактором эстетической и гедонисти-
ческой деятельности, когда мы наслаждаемся 
художественными, поэтическими произведе-
ниями. Чтение – активный вид коммуника-
тивной деятельности, ибо мы реагируем на 
речь автора, соглашаемся с ним или спорим. 

Нельзя не упомянуть тривиальную воспита-
тельную роль детского чтения. Но если под-
ходить строго к оценке письменной культу-
ры, то мировоззренческое и познавательное 
влияние на читателя любых видов литерату-
ры трудно опровергнуть. Таким образом, 
можно утверждать, что чтение является уни-
версальным в функциональном отношении 
видом деятельности.  

Чтобы добиться полифункционального 
восприятия учебного литературного мате-
риала, обучающиеся должны пройти ряд 
ступеней обучения. 

 
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Рассмотрим этапы обучения чтению на 

разных ступенях образования. В дошкольной 
педагогике присутствует ознакомление ре-
бёнка с детской литературой в выразитель-
ном чтении взрослого. Читательской дея-
тельности обучают в начальной школе. На-
вык чтения первоклассника несовершенен, 
поэтому образцы читательской деятельности 
вначале задаёт учитель, однако со второго 
года обучения навык приобретает необходи-
мые качества: правильность, беглость, созна-
тельность и выразительность, которые разви-
ваются в следующие два года начального 
обучения. Помимо навыка, ученики получа-
ют несколько десятков читательских умений: 
умение определять основную мысль текста, 
находить средства создания образа, делить 
текст на части и составлять композиционный 
план, передавать сюжет или содержание 
произведения в целом, по частям, выбороч-
но, кратко и т. д. Дети осваивают технологию 
продуктивного чтения книг, работы с книгой 
до чтения (первичный синтез восприятия), в 
процессе чтения (анализ содержания и фор-
мы) и после прочтения текста (вторичный 
синтез постижения смысла).  

В средней школе складываются страте-
гии чтения произведений разных жанров. 
Читательская самостоятельность младшего 
школьника переходит в стадию сознательно-
го подросткового чтения, с осознанными це-
левыми установками, с умением выбрать 
нужные источники чтения, выполнить все 
необходимые действия среди книг в библио-
теке, с отдельно взятой книгой и с нужным 
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текстом. Так реализуется изучающее, ознако-
мительное, выборочное и другие виды чтения, 
которые осваивают в основной школе.  

Выпускники средней школы владеют не-
которыми основами читательской культуры, 
которые они демонстрируют, изучая соот-
ветствующую дисциплину в вузе. Мы неод-
нократно убеждались в этом, опрашивая вче-
рашних абитуриентов.  

Предмет «Основы читательской культу-
ры» на 1 курсе Педагогического института 
позволяет осуществить замеры читательской 
подготовки студентов. Им предлагаются не-
сколько видов текста (научный, публицисти-
ческий, художественный), измеряется ско-
рость и способы их чтения, проверяется по-
нимание и отношение к тексту, предлагается 
сделать выводы в виде самохарактеристики 
«Я – читатель». Задача вуза – в продолжении 
развития читательских возможностей обу-
чающихся, в переходе на ступень профес-
сионального чтения.  

В монографии «Читательская культура 
педагога» [2] мы предлагаем будущим учи-
телям повторить и обобщить литературовед-
ческие и книговедческие представления, 
влияющие на качество чтения, научиться об-
разцовому выразительному чтению произве-
дений разных жанров, комплексному анализу 
прозаических и поэтических текстов. Про-
фессиональный уровень чтения предполагает 
совершенствование собственных читатель-
ских умений и приобретение компетенций по 
формированию аналогичных умений у бу-
дущих учеников. При этом учитель осознаёт 
дистанцию, разницу между чтением начи-
нающего и квалифицированного читателя.  

Чтобы будущий учитель приобрёл уве-
ренность в том, что чтение – продуктивный 
вид активной учебной работы в школе, мы 
проводим на практических занятиях модели-
рование профессиональной деятельности в 
виде деловых игр, имитирующих урок лите-
ратурного чтения в определённом классе. 
Студенты разбиваются на группы и получа-
ют задания для каждой группы, которые впо-
следствии они синтезируют в педагогической 
практике. Первая группа студентов исполня-
ет роль учащихся школы, которые затрудня-
ются понять и правильно воспринять текст 
учебной книги. Они готовят каверзные уче-
нические вопросы учителю. Вторая группа 

осуществляет лингвистический разбор учеб-
ного материала, поэтому продумывает виды 
и способы словарной работы, анализ языка 
изучаемого текста. Третья группа – так назы-
ваемые литературоведы, формирующие 
представления об основных компонентах 
содержания произведения (тема, проблема, 
жанр, образы, сюжет, идея), а также состав-
ляющие композиционный план текста. Чет-
вёртая группа (артистическая) готовит обра-
зец выразительного чтения изучаемого тек-
ста и методы обучения детей качественному 
прочтению произведения. Пятой группе са-
мых опытных в профессиональном плане 
студентов поручается подобрать методиче-
ские приёмы работы на уроке, соответст-
вующие специфике текста и возрасту детей.  

Затем начинается проверка выполненных 
заданий. Как правило, начинаем с «учени-
ков», которые искажают восприятие учебно-
го материала и ставят перед учителем про-
блемы, достойные методических дискуссий. 
Самыми эффектными являются выступления 
студентов-«артистов», которые подготовлен-
ным исполнительским анализом и своим вы-
разительным чтением снимают ряд проблем 
непонимания текста. Затем деловую игру по 
освоению литературного учебного материала 
значительно углубляют «лингвисты» и «ли-
тературоведы», они являются толкователями 
содержания и формы произведения. Им в 
унисон работают «методисты», составившие 
план-конспект урока с заданиями, доступ-
ными и интересными ученикам определённо-
го класса.  

Итогом такого рода интеллектуальных, 
сюжетно-ролевых игр становится сложное 
умение будущего педагога планировать, про-
ектировать свою основную работу – состав-
ление сценария и ведение урока, на котором 
основным действенным способом обучения 
станет активная читательская деятельность 
ученика.  

Наибольшие проблемы создаёт чтение 
художественных произведений и преподава-
ние литературы в школе и вузе. В ХХ веке 
С.Я. Маршак признавался в статье «О та-
лантливом читателе»: «Литературе так же 
нужны талантливые читатели, как и талант-
ливые писатели» [3]. К качествам «талантли-
вого читателя» он относил развитое вообра-
жение, сопереживание героям, понимание 
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содержания и соответствующей ему формы 
произведения, заинтересованное отношение 
к автору.  

В науке о литературе сегодня получили 
развитие направления исследований, кото-
рые рассматривают участие читателей в про-
цессе освоения литературы: читателей как 
истолкователей текста (герменевтика), как 
активных участников «диалога с автором» в 
художественной коммуникации (нарратоло-
гия), которые основным предметом изучения 
считают восприятие литературных произве-
дений читателем или слушателем (рецептив-
ная эстетика). Объединяет эти направления 
идея: художественное произведение возника-
ет в сознании и воображении писателя как 
определённый замысел, а реализуется послед-
ний только в процессе встречи с читателем. 
Другими словами, триада «автор – текст – чи-
татель» определяет конкретно-исторический 
характер бытования произведения и творче-
скую деятельность читателя. Школьным пе-
дагогам, на наш взгляд, ближе всего положе-
ния рецептивной эстетики, которая изучает 
спектр читательских реакций на литератур-
ные произведения. Сущность научного под-
хода в рецептивной эстетике можно сформу-
лировать так: художественный текст не мо-
жет быть воспринят всегда и всеми одинако-
во, он существует как «партитура, рассчи-
танная на постоянно обновляющееся воспри-
ятие» [4, с. 134-135].  

Литературоведение, как видим, интере-
сует контакт писателя и читателя. Более все-
го отношение читателя к тексту интересует 
методистов и преподавателей литературы. 
Что известно методической науке о читателе 
и чтении? Существует несколько научных 
школ в России, которые отвечают на этот 
вопрос. Московская научная школа методи-
стов детского чтения разрабатывает проблемы 
формирования квалифицированного читателя, 
становления читателя средствами чтения-
общения (Н.Н. Светловская, Г.М. Первова, 
Л.С. Сильченкова, Т.С. Пиче-оол, О.В. Куба-
сова, Е.А. Швайкина, А.Н. Хлысталова,  
Л.А. Павлова и др.). Петербургская научная 
школа активно занимается вопросами куль-
туры чтения и социализации читателя  
(М.П. Воюшина, Т.Г. Галактионова, М.И. Гри-
нёва и др.). В каждом регионе страны выпол-
няются исследования, раскрывающие аспек-

ты процесса становления читателя (О.В. Чин-
дилова, В.П. Чудинова, Н.Н. Сметанникова, 
И.Г. Жукова, Н.Е. Колганова, С.В. Тихонова, 
И.А. Шкабура и др.).  

В методике обучения чтению с 70-х гг. 
прошлого века существует понятие «квали-
фицированный читатель» – это «читатель, 
который владеет правильной читательской 
деятельностью и обнаруживает читатель-
скую самостоятельность» [5, с. 44]. Задача 
формирования квалифицированного читате-
ля в определённой мере может быть выпол-
нена уже в начальной школе, в которой в те-
чение четырёх лет учитель вырабатывает у 
детей тип правильной читательской деятель-
ности, а результатом обучения считает чита-
тельскую самостоятельность младшего 
школьника. В начальной школе можно гово-
рить об основах читательской компетентно-
сти, так как здесь закладывается литератур-
ный кругозор, вырабатываются умения рабо-
тать с книгой и текстом, формируется каче-
ственный навык чтения. Чтобы проверить 
достижимость цели формирования компе-
тенций читателя в начальных классах, мы 
неоднократно проводили эксперименталь-
ную работу в МБОУ лицее № 29 г. Тамбов и 
в гимназии № 46 г. Липецк. По результатам 
данной деятельности вышли пособия1 и мо-
нография, показывающие, что в начальной 
школе учитель не просто учит детей читать, 
он формирует у младших школьников все 
необходимые компоненты читательской дея-
тельности средствами классного и внекласс-
ного чтения [6].  

Тип правильной читательской деятель-
ности учащегося включает следующие 
структурные компоненты: цель чтения, по-
гружение в мир источников чтения, умелое 
выполнение действий с книгами, умение 
осознанно читать тексты и мотивированно 
обращаться к новым источникам чтения. 
Помимо целеполагания и умений работать с 
книгой и текстом, компетентный читатель 
должен использовать свой личностный ре-
сурс: способности к воссоздающему и твор-
ческому воображению, разные типы мышле-
ния (образное, логическое, критическое и др.) 
и связанной с ним речи, оперативную и дол-
                                                                 

1 Инновационная начальная школа: из опыта об-
ластной экспериментальной площадки МБОУ лицей  
№ 29 г. Тамбова. Тамбов, 2008 и др. 
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говременную память. Компетентность вклю-
чает знания, умения, навыки, способности, 
охватывает развитие личностных качеств. 
Освоение такого непростого, интеллектуаль-
ного вида деятельности, как чтение, требует 
усилий воли, умственного напряжения, твор-
ческого труда учителя.  

Выработаны количественные и качест-
венные параметры успешного чтения [7]. На-
зовём пять основных критериев читательской 
компетентности школьников и студентов и 
их показатели:  

1) наличие читательского кругозора 
(показатели: представления о литературных 
явлениях, жанрах, темах,  авторах  произве-
дений);  

2) сформированные умения работать с 
текстом (в разных программах обучения на-
считывается от 25 до 40 умений);  

3) умение работать с книгами методом 
ознакомительного чтения-рассматривания 
(сопоставлять три ориентира на обложке, 
считывать информацию с вводных листов, 
постраничных иллюстраций, предполагать 
содержание книги по её справочным элемен-
там, ставить цель чтения и достигать её пу-
тём правильного выбора способа чтения);  

4) наличие продуктивного способа и на-
выка чтения (показатели зависят от этапа 
обучения, о чём мы писали выше);  

5) читательская самостоятельность (по-
казатели: интерес к книгам и их авторам, 
правильный выбор доступных источников 
чтения, продуктивное чтение познавательной 
и художественной литературы, стремление к 
её полноценному восприятию).  

 
 
 

ВЫВОДЫ 
 
Чтение учебного материала не должно 

быть рутинной, механической работой, оно 
носит творческий характер у профессиональ-
ного читателя-педагога. Это касается не 
только уроков литературного чтения и изу-
чения художественных произведений в шко-
ле. На уроке математики нужны все те же 
профессиональные компетенции педагога: 
умение выразительно прочитать текст зада-
чи, чтобы стало понятно, что в ней известно 
(позитивная интонация утверждения), а что 
требует логических размышлений над неиз-
вестным и применения математических зна-
ний (интонация удивления, незавершённости 
и вопроса). На уроке математики большое 
место также занимает словарная работа, а не 
только работа с числами, нужно умение точ-
но ответить на вопрос полным предложени-
ем, то есть необходима языковая грамот-
ность. В задаче есть сюжет, как и в литера-
турном тексте, и он требует своего разбора.  

Какой бы предмет ни преподавал школь-
ный учитель, активная читательская деятель-
ность его не минует. Как учитель научится 
комплексному подходу к учебному материа-
лу, так и в определённой мере передаст детям 
свои практические умения читать текст с мак-
симальной пользой для развития и обучения.  

Теоретико-деятельностный и практико-
ориентированный подходы к обучению в вузе 
предполагают, что чтение не только не будет 
проигнорировано преподавателями разных 
дисциплин, но и останется ведущим способом 
получения образования, а чтобы дискутиро-
вать этот вопрос, надо отдать должное тради-
ции: изучить проблему методом чтения спе-
циальных работ в данной области знаний.  
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Аннотация. Исследование посвящено осмыслению семантики топонима Учкудук в назва-
нии песни «Учкудук – три колодца», который служит для отражения языкового сознания 
как в топонимической сфере, так и в песенном содержании. Доказано, что процесс номина-
ции топонимов следует рассматривать как результат познавательной деятельности челове-
ка, в процессе которой человек выбирает определённый признак, служащий основой имяна-
речения. Обосновано, что имя собственное само по себе не может считаться семантически 
значимой ономалексемой по той причине, что она является семантически значимой только в 
составе устойчивого субстантивного словосочетания, которое включает в себя имя нарица-
тельное и имя собственное. Любой географический объект именуется дважды: «посёлок 
Учкудук» или «город Москва». Установлено, что в зависимости от мотивации номинатора и 
воспринимающего субъекта в семантике топонимов выделяются ментальные уровни, репре-
зентирующие адресную и номинативную, прагматическую, самоидентифицирующую и 
символическую функции, служащие для понимания текста песни. На ментальном уровне 
наши знания о песне «Учкудук – три колодца» отражают познавательный опыт о восточной 
культуре. Доказано, что успех песни видится в отражении когнитивно-креативного потен-
циала его авторов – уникального типа поэтической языковой личности, который воплоща-
ется в двух ипостасях – автора и адресата, объективирующих интернациональный взгляд на 
поэтическую картину мира. 
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Abstract. The study is devoted to understanding the semantics of the toponym Uchquduq in the 
title of the song “Uchquduq – three wells”, which serves to reflect linguistic consciousness both in 
the toponymic sphere and in song content. We prove that the process of toponym nomination 
should be considered as a result of human cognitive activity, during which a person chooses a cer-
tain feature that serves as the basis for naming. We substantiate that a proper name in itself cannot 
be considered a semantically significant onomalexeme for the reason that it is semantically signifi-
cant only as part of a stable substantive phrase that includes a common name and a proper name. 
Any geographical object is named twice: “Uchquduq village” or “Moscow city”. We establish that 
depending on the motivation of the nominator and the perceiving subject, mental levels are distin-
guished in the semantics of toponyms, representing the address and nominative, pragmatic, self-
identifying and symbolic functions that serve to understand the text of the song. At the mental lev-
el, our knowledge of the song “Uchquduq – three wells” reflects the cognitive experience of orien-
tal culture. We prove that the success of a song is seen as a reflection of the cognitive and creative 
potential of its authors – a unique type of poetic linguistic personality, which is embodied in two 
forms – the author and the addressee, objectifying the international view of the poetic picture of 
the world. 
Keywords: toponym Uchquduq, substantive phrase, meaning, mental level 
For citation: Shcherbak A.S. Mental’nyye urovni v semantike toponima: Uchkuduk [Mental le-
vels in the semantics of the toponym: Uchquduq]. Neofilologiya – Neophilology, 2022, vol. 8,  
no. 4, pp. 697-704. https://doi.org/10.20310/2587-6953-2022-8-4-697-704 (In Russian, Abstr. in 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Когнитивный подход к изучению топо-

нимического материла с учётом его «отраже-
ния в этнокультурном сознании, с учётом 
законов языковой номинации и мышления 
человека» представляется сегодня перспек-
тивным и актуальным» [1, с. 147]. Изучение 
названий географических объектов в аспекте 
междисциплинарного исследования показы-
вает, что языковая антропоцентричность в 
современной лингвистике определяется соз-
нанием носителей определённого этническо-
го языка.  

Антропоцентрическая природа языка 
способствует человеку в процессе познания 
мира «обобщать его опыт и осуществлять его 
классификацию» [2, c. 45], создавать поэти-
ческие смыслы, сформировавшиеся на базе 
познавательного опыта человека, хранить в 
памяти определённым образом упорядочен-
ные ономастические категории. С помощью 
этих категорий человек описывает ономасти-
ческие знания, которые сформировались в 
результате процессов концептуализации и 
категоризации и востребованы им качестве 
маркированных.  

Топонимическая единица, как и любое 
слово, имеет значение, и оно включает, по 
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мнению В.А. Никонова, три плана: дотопо-
нимическое (этимологическое значение, 
апеллятивное); собственно топонимическое 
(обязательное прямое географическое) зна-
чение и посттопонимическое значение – ас-
социации, связанные с фоновыми знаниями, 
в результате знакомства человека с объектом 
[3, с. 58-63]. Семантика топонима отражается 
не только на языковых, но и на ментальных 
уровнях. 

Поскольку любое имя собственное само 
по себе не может считаться семантически 
значимой ономалексемой (в нашем случае 
тополексемы) по той причине, что оно явля-
ется семантически значимым только в соста-
ве устойчивого субстантивного словосочета-
ния, которое включает в себя имя собствен-
ное и имя нарицательное, то географический 
объект на ментальном уровне категоризиру-
ется дважды: «посёлок Учкудук» или «город 
Москва». В подобного рода словосочетаниях 
имя собственное является частью семантиче-
ски целостного словосочетания и выполняет 
роль приложения (несогласованного опреде-
ления). 

Целью данного исследования является 
осмысление ментальных уровней знаний, на 
которых отражается семантика топонимиче-
ской единицы – значение названия узбекско-
го города Учкудук и концептуальное содер-
жании песни «Учкудук – три колодца». Объ-
ектом исследования является семантика то-
полексемы Учкудук как языковой единицы, 
актуальной в языковом сознании носителя 
как узбекского, так и русского языка для по-
нимания песенного контекста, в котором этот 
топоним играет роль маркера поэтической 
языковой личности, воплощающийся в двух 
ипостасях – автора и адресата. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
«С точки зрения антропоцентрического 

подхода, топонимическое наречение рассмат-
ривается как процесс познавательной дея-
тельности, а сами топонимы как результат или 
продукт познавательной деятельности чело-
века» [4, с. 26]. Осмысление топонимов в ког-
нитивном аспекте позволяет выявить, каким 
образом наиболее ярко проявляются нацио-
нально-культурные особенности менталитета 
того или иного народа, как топонимические 

единицы объективируют понятия, сформиро-
ванные в результате процесса познания, по-
чему для этой местности в своё время было 
выбрано именно это наименование. 

Автор текста песни «Учкудук – три ко-
лодца» (в названии отмечается и иная пунк-
туация: «Учкудук. Три колодца») Ю. Энтин. 
Он написал стихи на русском языке на музы-
ку руководителя ансамбля Ф.К. Закирова. 
Исполнитель песни – узбекский вокально-
инст-рументальный ансамбль «Ялла». Зазву-
чавший в 1981 г. в восточном исполнении 
шлягер стал очень популярным. Широкая 
известность этой наивной песни способство-
вала тому, что о городе узнала страна. Песня 
вошла в число 20-ти шлягеров СССР. В наши 
дни в репертуаре всех концертов ансамбля 
«Ялла» эта всеми любимая песня о красивом 
городе посреди пустыни исполняется на всех 
концертах. Приведём полностью текст песни.  

 
Горячее солнце. Горячий песок. 
Горячие губы – воды бы глоток. 
В горячей пустыне не видно следа... 
Скажи, караванщик, когда же вода? 

Учкудук – три колодца, 
Защити, защити нас от солнца! 
Ты в пустыне – спасительный круг, 
Учкудук! 

Вдруг дерево жизни – таинственный страж. 
А может быть, это лишь только мираж. 
А может быть, это – усталости бред, 
И нет Учкудука, спасения нет... 

Учкудук – три колодца, 
Защити, защити нас от солнца! 
Ты в пустыне – спасительный круг, 
Учкудук! 

Любой в Учкудуке расскажет старик, 
Как город-красавец в пустыне возник, 
Как в синее небо взметнулись дома 
И как удивилась природа сама... 

Учкудук – три колодца, 
Пусть над ним, пусть над ним светит  

солнце! 
Ты в пустыне – спасительный круг, 
Учкудук! 

 
В зависимости от установки номинатора 

и воспринимающего субъекта в семантике 
топонима Учкудук выделяются ментальные 
уровни, репрезентирующие адресную и но-
минативную, прагматическую, самоиденти-
фицирующую и символическую функции.  

Адресная и номинативная функции. 
Как знак естественного языка топоним (гео-
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графическое название) выполняет основную 
номинативную функцию и связанную с обо-
значением реального географического объек-
та местности, его месторасположения, адрес-
ную функцию.  

Учкудук изначально был посёлком го-
родского типа и относился к Бухарской об-
ласти. В настоящее время это администра-
тивный центр Учкудукского района Навоий-
ской области Узбекистана.  

А.Л. Шарандин отмечает: «Среди имён 
собственных различают имена собственные в 
узком смысле этого слова и в широком, вклю-
чающем наименования. В узком смысле – это 
имена собственные, которые обозначают 
имена людей, клички животных, географиче-
ские и астрономические названия». К именам 
собственным в широком понимании отно-
сится, например, название пьесы «Не в свои 
сани не садись» [5, с. 70, 74].  

Номинация топонима Учкудук как име-
ни собственного в узком смысле в анализи-
руемой песне имеет назывной характер, о 
чём свидетельствует его способность соче-
таться с несогласованным определением в 
атрибутивной (определительной) позиции, 
это «город-красавец в пустыне», то есть кра-
сивый город. Специфика лексического зна-
чения этого топонима (как и любого имени 
собственного) заключается в индивидуализа-
ции и выделении данной местности особым 
языковым знаком из ряда однородных с ним 
других географических объектов.  

Следовательно, имя собственное обрета-
ет значимость на ментальном уровне в соста-
ве словосочетания. Любой географический 
объект «именуется дважды» [6, с. 84]: «посё-
лок Учкудук» или «город Москва» (даже ес-
ли мы не произносим слово город, мы имеем 
в виду именно город, когда слышим выска-
зывание «Он живёт в Москве»). Речь идёт о 
том, что в сознании имя собственное всегда 
ассоциируется с географическим объектом 
как едином мыслительном целом, что «сви-
детельствует о высокой степени выполнения 
функции индивидуализации и адресации гео-
графического объекта» [6, с. 84], актуализа-
ции значения топонимической единицы, со-
относящейся с конкретным географическим 
объектом. 

В этом случае имя собственное является 
частью семантически значимого словосоче-

тания в роли несогласованного определения 
(приложения) при имени нарицательном – 
посёлок, город и т. п., которые, будучи родо-
выми наименованиями, как правило, стоят 
перед именами собственными. В анализи-
руемой песне несогласованное определение 
«три колодца» стоит в постпозиции (после 
определяемого слова), что усиливает поэти-
зацию топонима Учкудук.  

Как известно, в 50-х гг. ХХ века между 
Сырдарьей и Амударьей в пустыне Кызыл-
кум было обнаружено урановое месторожде-
ние. В 1958 г. среди корявого саксаула поя-
вился закрытый промышленный посёлок Уч-
кудук со статусом секретного стратегическо-
го объекта, где добывалась урановая руда 
(гриф секретности с Учкудука сняли только в 
1979 г.).  

Участникам экспедиции (стационарная 
геологическая партия № 54) были выкопаны 
три колодца: один кудук (в переводе с узбек-
ского означает «колодец») – для питья, дру-
гой колодец служил для мытья и купания, 
третий предназначался для технических 
нужд. Эта нумеративная информация и легла 
в основу номинации топонимического объ-
екта Учкудук. К 1978 г. посёлок превратился 
в посёлок городского типа. В наши дни это 
уже город Учкудук, который относится к На-
воийской области Узбекистана. 

Благодаря песне «Учкудук – три колод-
ца» страна узнала о существовании промыш-
ленного городка в Узбекистане. 

Прагматический уровень. Топоним 
Учкудук – это своеобразная карта местности, 
территория под палящим солнцем. Первые 
строки песни содержат стилистический при-
ём повторения ключевого слова «горячий», 
обеспечивая образность песни. 

 
Горячее солнце. Горячий песок. 
Горячие губы – воды бы глоток. 
 
Происходит поэтизация места – караван, 

идущий по знойной «горячей пустыне», мо-
жет здесь остановиться, потому что есть три 
колодца, можно отдохнуть, выпить воды. В 
пустыне вода очень важна, поэтому звучит 
обращение к караванщику. 

 
Скажи, караванщик, когда же вода?  
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На территории Узбекистана географиче-
ские названия с компонентом «КУДУК» дос-
таточно частотны, например:  

Аткудук (Откудук) – колодец для лоша-
дей, лошадиный колодец («от» – лошадь);  

Джаркудук (Жаркудук) – колодец у ов-
рага («жар» – овраг);  

Джалакудук (Жалакудук) – колодец, где 
собирается ливневая вода («жала» – ливень, 
сель);  

Джускудук (Жизкудук) – место, где мно-
го колодцев (от казахского «жуз» – сто);  

Ташкудук (Тошкудук) – каменистый ко-
лодец, колодец с каменистым дном («тош» – 
камень);  

Учкудук – три колодца (уч – три) [7, с. 30]. 
Номинация топонимов приобретают 

конкретные формы реализации прагматизма, 
который отражается в сознании носителей 
узбекского языка. Ср.: пословицы со словом 
золото: «Земля – клад, вода – золото» (узб.) и 
«Слово – серебро, молчанье – золото» (рус.). 

Как известно, через Центрально-Азиат-
ский регион, в том числе и на территории 
современного Узбекистана, проходил Шёл-
ковый путь. Колодцы были необходимы, и 
они располагались через каждые 12–15 ки-
лометров пути. 

Уровень самоидентификации. На 
уровне самоидентификации сосредотачива-
ется национальная специфика соответст-
вующей восточной культуры. Любой человек 
имеет определённую национально маркиро-
ванную когнитивную базу как особым обра-
зом структурированную совокупность пред-
ставлений. 

Положение о тесной связи языка и куль-
туры в свое время подчёркивал В. фон Гум-
больдт, считая, что языки народов – это раз-
ные способы «видения мира». Для жителей 
пустынных территорий слово «караванщик» 
имело особое значение. Это был человек, 
который сопровождал караваны и знал, где 
по пути каравана есть специальные колодцы 
с водой в горячих песках.  

По происхождению существительное 
«караван» восходит к персидскому «кар 
бан» – «тот, кто управляет делом». Кара-
ван – это «группа вьючных животных (верб-
людов, мулов и др.), перевозящих грузы, лю-
дей по степям и пустыням». В первой трети 
XVII века, возможно при тюркском посред-

стве, это слово попало в русский язык. В на-
ши дни слово расширило своё значение. 
Словарь С.И. Ожегова даёт следующее тол-
кование: «группа следующих друг за другом 
транспортных судов»; в наши дни слово «ка-
раван» служит для обозначения сухопутных 
транспортных, морских или речных судовых 
колонн. 

На ментальном уровне наши знания о 
«караванщике» отражают познавательный 
опыт о восточной культуре.  

Символический уровень. Т.А. Дьяконова 
подчёркивает, что в семантической структу-
ре топонима неотъемлемым элементом явля-
ется образный [8]. Образность в песне созда-
ётся метафорой, которая служит появлению 
словосочетания «спасательный круг», кото-
рое имеет символическое значение. В пря-
мом значении это индивидуальное спаса-
тельное средство для упавшего в воду (много 
воды). В нашем же случае в безбрежной го-
рячей пустыни появляется «спасательный 
круг» как необходимость воды (мало воды). 
Появляется антинонимия, отражающая пред-
ставление «много – мало», но и в том и в 
другом случае отражая мысль о спасении 
жизни человека. Сознание человека направ-
лено на использование словосочетания «спа-
сительный круг» в позиции ремы – составно-
го именного сказуемого, что усиливает его 
образность: 

 
Учкудук! 
Ты в пустыне –  спасительный круг… 
 
В итоге лексическая единица «круг» ста-

новится единством когниции. Когнитивная 
сущность поэтического языка предстаёт не 
только как средство передачи информации о 
действительности, но и как средство хране-
ния информации в языковых знаках. Понятие 
«круг» – распространённый геометрический 
символ, его форма у всех народов ассоции-
руется с видом Солнца. У круга нет направ-
ления начала или конца. Однако в тексте 
песни метафора «круг» указывает направле-
ние пути каравана к городу с тремя колодца-
ми, к «городу-красавцу».  

Таким образом, необходимым условием 
понимания текста песни «Учкудук – три ко-
лодца» является знание специфики соответ-
ствующей культуры, символов национальной 
языковой картины мира, отражающих этно-
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культурную информацию. В языковом соз-
нании современных носителей русского язы-
ка актуальное название узбекского города 
Учкудук символизирует страну Узбекистан и 
место на карте региона, где светит «горячее 
солнце». 

Е.Ф. Ковлакас обращает внимание на тот 
факт, что антропоцентрический подход к 
изучению топонимов акцентирует внимание 
на ещё одном плане значения топонимов – 
«посттопонимическом, то есть о значениях, 
которые появляются дополнительно, как бы 
подстраиваясь под названием объекта» [9,  
c. 339]. В этом случае топоним Учкудук, не 
утративший топонимическую реальность 
города среди пустыни, подвергается стили-
стической актуализации и служит ярким по-
этическим образом города, где есть в колод-
цах вода, который служит «спасательным 
кругом» для утоления жажды. 

 
Ты в пустыне – спасительный круг. 
Защити, защити нас от солнца! 
 

ВЫВОДЫ 
 
На ментальном уровне в семантике то-

понима Учкудук реализуются адресная и но-
минативная функции («город-красавец»), 
прагматический уровень («горячее солнце», 
«горячий песок», «горячая пустыня», «пус-
тыня»), уровень самоидентификации («кара-
ванщик») и символический уровень («круг» – 
солнце, Учкудук – «спасательный круг»).  

В узбекском языке есть слово «солнце», 
которое употребляется в повседневной речи 
в значении «небесное светило», поскольку 
слишком много даёт света и тепла. Но оно 
такое «горячее» и его так «много» в пустыни, 

что в этом языке отсутствует дифференциа-
ция уменьшительно-ласкательной формы 
солнца – «солнышко», которое частотно в 
русском языке. Слово «солнышко» употреб-
ляется в обоих языках, но в узбекском языке 
только в значении ласкового обращения к 
любимому и дорогому человеку. 

В тесте песни подчёркивается антинони-
мия, отражающая представление о спасении 
жизни человека в пустыни (глагол в форме 
повелительного наклонения («Защити, за-
щити нас от солнца!») и в то же время ут-
верждается – «Пусть над ним, пусть над ним 
светит солнце!».  

Метафорическая природа познания и её 
средства репрезентации отражают один из 
ярких образов, представленных в тексте, – 
образ «круга», знакового для поэтического 
дискурса. Отражается метафорическое ав-
торское преломление коллективного отраже-
ния мира в этнокультурном сознании русско-
го и узбекского языкового сообщества.  

Успех песни видится в отражении когни-
тивно-креативного потенциала его авторов – 
уникального типа поэтической языковой 
личности, который воплощается в двух ипо-
стасях – автора (поэта и композитора) и ад-
ресата (слушателя), объективирующих ин-
тернациональный взгляд на поэтическую 
картину мира. 

Поэтическая (песенная) картина мира, в 
отличие от языковой картины мира, вербали-
зующейся топонимом Учкудук, представлена 
знаками вторичной номинации (метафорой 
«круг», перифразой «три колодца», эпитета-
ми «горячий», «город-красавец») – элемен-
тами поэтического сознания.  
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Аннотация. Предпринята попытка рассмотреть название романа «Чевенгур» Андрея Пла-
тоновича Платонова – яркого представителя русской литературы советского и постсовет-
ского периода. Приведено доказательство, что заглавие/название романа А. Платонова «Че-
венгур» является окказиональным мифотопонимом, установлен смысл этой ономастической 
единицы в структуре художественного текста. Приведены точки зрения исследователей об 
этимологии слова «чевенгур», предложены рассуждения учёных, основанные на топогра-
фии романа и локализации пространства создаваемого города на юге Воронежской области. 
Обосновано, что действия в романе, описываемые А. Платоновым, происходят на террито-
рии Воронежской области на границе с Саратовской областью; замечено, что тенденция 
употребления мифотопонимов в качестве названий населённых пунктов вообще характерна 
для почерка А. Платонова. Проведённый анализ реальных топонимов и гидронимов Воро-
нежской области позволяет сформировать представление о мире реальности с акцентом на 
то, что А. Платонов подчёркивает масштабы страны, создавая обширное топонимическое 
пространство. В текстах А. Платонова возникают совершенно нетипичные для советского 
писателя отсылки к религиозным текстам, в первую очередь, к Библии. Установлено, что 
мифический топоним Чевенгур отражает главные мирообразующие и мироформирующие 
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Abstract. We make an attempt to consider the title of novel “Chevengur” by Andrei Platonovich 
Platonov, a prominent representative of Russian literature of the Soviet and post-Soviet period. We 
provide evidence that the title of A. Platonov’s novel “Chevengur” is an occasional mythoponym, 
the meaning of this onomastic unit in the structure of the literary text is established. We present the 
researchers’ points of view on the etymology of the word “chevengur”, the scientists’ arguments 
based on the topography of the novel and the localization of the city space being created in the 
south of the Voronezh Region are proposed. We substantiate that the actions in the novel, de-
scribed by A. Platonov, take place on the territory of the Voronezh Region on the border with the 
Saratov Region; it is noted that the tendency to use mythoponyms as names of settlements is gen-
erally characteristic of A. Platonov’s handwriting. We analyze the real toponyms and hydronyms 
of the Voronezh Region allows us to form an idea of the world of reality with an emphasis on the 
fact that A. Platonov emphasizes the scale of the country, creating a vast toponymic space. In A. 
Platonov’s texts appear references to religious texts, first of all, to the Bible, which are completely 
atypical for a Soviet writer. We establish that the mythical toponym Chevengur reflects the main 
world-forming and world-forming ideas of the author, expresses the specifics of his language and 
style. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Роман «Чевенгур» – одно из самых зага-

дочных произведений А. Платонова. Многие 
исследователи-платонововеды отмечают спе-
цифичность творческого метода писателя, 
говоря о том, что тексты А. Платонова при-
влекают внимание, в первую очередь, не-
обычностью языковой манеры автора: «Чи-
тателя притягивает оригинальная речевая 
физиономия платоновской прозы с её неожи-
данными движениями… Запоминаются 
странные обороты Платонова, философиче-
ски-неуклюжие фразы, которые пересказать 
невозможно, а можно только повторить…» 
[1]. Исследованию творчества А. Платонова, 

в том числе и своеобразию языка платонов-
ской прозы, посвящено много работ (Баршт, 
2005; Вьюгин, 2004; Корниенко, 2003; Кос-
тов, 2000; Красовская, 2005; Малыгина, 2005; 
Мухин, 2010; Михеев, 2003; Радбиль, 2006; 
Толстая, 2002; Яблоков, 2001 и др.), что сви-
детельствует об особом интересе учёных 
разных сфер, осуществляющих исследования 
различного уровня, в том числе и диссерта-
ционные.  

Предметом предлагаемого исследования 
является своеобразие топонимического про-
странства романа А. Платонова «Чевенгур». 
Материалом для исследования послужили 
топонимы романа А. Платонова «Чевенгур». 
В ходе исследования применялись методы 
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сплошной выборки, анализа, описания, срав-
нения и др. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В предлагаемой работе представлен ана-

лиз топонимикона романа А. Платонова «Че-
венгур». Выявленные в тексте топонимы 
дифференцируются в соответствии с терми-
нологией, предложенной Н.В. Подольской [2, 
с. 13], выделяющей в группе литературных 
топонимов реалионимы и мифонимы. 

Топонимическая система романа «Че-
венгур» представлена реальными топонима-
ми Воронежской области, мифотопонимами 
Воронежской области и реальными топони-
мами России. Функционирующие в тексте 
мифотопонимы будем считать окказиональ-
ными образованиями. Необходимо отметить, 
что реальные и окказиональные образования 
частотны в заглавиях художественных тек-
стов, что способствует не только привлече-
нию внимания читателя, поскольку подобное 
заглавие делает текст образным, ярким, но и 
настраивает на восприятие произведения, 
события которого ограничены хронотопом 
обозначенного в названии романа места. 

К окказиональным заглавиям можно от-
нести и заглавие рассматриваемого романа, 
которое, по мнению главного героя, похоже 
на «влекущий гул неизвестной страны»1. 
Г.Ф. Ковалёв в своей работе «И ещё раз о 
названии «Чевенгур» предлагает следующую 
гипотезу происхождения топонима Чевенгур, 
основанную на пристрастии описываемой 
эпохи к революционным аббревиатурам: Че-
ВеНГУР – Чрезвычайный военный непобе-
димый (независимый) героический укреп-
лённый район [3]. Существуют точки зрения 
исследователей, основанные на топографии 
романа и локализующие пространство созда-
ваемого города на юге Воронежской области, 
что позволяет говорить о созвучии названия 
Чевенгур с топонимом Богучар (город на юге 
Воронежской области). Если оттолкнуться от 
сюжета романа, можно понять, что действия, 
описываемые автором, происходят на терри-
тории Воронежской области и на границе с 
Саратовской. Поезд, на котором едет Саша 
                                                                 

1 Платонов А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: 
Время, 2009. Т. 2. С. 138. 

Дванов, следует по ветке Юго-Восточной 
железной дороги. Некоторые её реально су-
ществующие и в настоящее время станции 
фигурируют в романе (Лиски, Поворино, Ба-
лашов). При анализе схемы ЮВЖД (рис. 1) 
становится очевидно, что в Богучаре нет же-
лезнодорожного сообщения, поэтому важно 
отметить, что пространство вымышленного 
Чевенгура локализуется не на территории 
реального Богучара. Однако говорить об об-
разовании топонима Чевенгур на основании 
созвучия с топонимом Богучар считаем воз-
можным. 

По мнению С. Залыгина, топоним Чевен-
гур восходит к лексемам чева ‘ошмёток, об-
носок лаптя’ и гур ‘шум, рёв, рык’ [4]. Разви-
вая приведённую гипотезу, предположим, 
что А. Платонов, образовывая топоним Че-
венгур, сочетал лексемы чева и созвучный 
лексеме гур апеллятив гурт (гуртом ‘сообща, 
вместе’). Последняя буква лексемы гурт мог-
ла быть отброшена автором романа, стремя-
щимся к зашифровке топонима. Так писатель 
хотел подчеркнуть, что революция соверша-
лась бедными крестьянами (людьми в обнос-
ках лаптей), которые сообща планировали и 
осуществляли действия, связанные с преоб-
разованиями в стране. Вообще коллектив-
ность является отличительной чертой рома-
на, герои которого всегда функционируют 
именно гуртом, это бросается в глаза с пер-
вых страниц романа, когда Саша Дванов по-
падает в семью Мавры Фетисовны Двановой, 
у которой было семеро детей. На протяжении 
всего романа писателем реализуется мотив 
скученности. 

Очевидно, что топоним Чевенгур являет-
ся вымышленным, как вымышлен и сам го-
род. Об этом свидетельствует в том числе и 
топос романа, который в целом максимально 
не скоординирован. Здесь присутствуют и 
деревня, и помещичья усадьба, и лесной кор-
дон, и Москва, между которыми дорога. Од-
нако, по мнению И.Н. Сухих, «между ними 
пролегают не вёрсты или километры, но – 
эпохи» [1]. Исследователь сообщает, что то-
поним Чевенгур, употребляемый автором для 
обозначения вымышленного города, «зага-
дочный и странный» [1], это название, «ко-
торое то фонетически сопоставляют с Петер-
бургом, то объясняют с помощью диалект-
ных словарей» [1]. Однако «при любом вари- 
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Рис. 1. Схема Юго-Восточной железной дороги 
Fig. 1. Scheme of the South Eastern Railway 
 
 

анте разгадки имени платоновского города 
очевидно, что А. Платонов меняет условия 
игры по ходу самой игры: на конкретные то-
понимы накладывается условное, гротескное 
пространство. Это всё равно как если бы в 
романе Достоевского или Тургенева путеше-
ственник из Петербурга попадал в Солнце-
град или Некрополь» [1]. Героями романа 
предлагается гипотеза о переименовании Че-
венгура. Отметим, что смена названий харак-
терна для описываемой А. Платоновым эпохи, 
смена имени также рассматривается в романе 
как типичное явление (см. об этом [5]). 

«– Откуда ты такой явился? – спросил 
Гопнер. 

– Из коммунизма. Слыхал такой пункт? – 
ответил прибывший человек. 

– Деревня, что ль, такая в память буду-
щего есть? Человек обрадовался, что ему 
есть что рассказать. 

– Какая тебе деревня – беспартийный ты, 
что ль? Пункт есть такой – целый уездный 
центр. По-старому он назывался Чевенгур»2.  
                                                                 

2 Платонов А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: 
Время, 2009. Т. 2. С. 94. 
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Предпринимается даже попытка конкре-
тизировать географическое положение Че-
венгура: «– Чевенгур от Новосёловска неда-
леко? – спросил Дванов. 

– Конечно, недалеко»3. 
Однако населённого пункта с названием 

Новосёловск на территории Воронежской 
области не существует. В Ковровском районе 
Владимирской области России находится 
Новосельское сельское поселение, и можно 
предположить, что данный топоним послу-
жил прообразом топонима Новосёловск. Эта 
лексема образована слиянием корневых 
морфем нов- и сел-; автор сообщает нам, что 
Чевенгур от Новосёловска недалеко, чтобы 
подчеркнуть новизну и необычность созда-
ваемого города. 

Тенденция употребления мифотопони-
мов в качестве названий населённых пунктов 
вообще характерна для А. Платонова. По-
добная ситуация происходит, например, при 
образовании им таких топонимов, как Сред-
ние Болтаи: «Посёлок Средние Болтаи по 
ночам выходил на лога и перелески и бродил 
по следам минувших сражений, ища хозяй-
ственных вещей»4; Ханские Дворики: «В 
Ханских Двориках пахло пищей, но это ку-
рили из хлеба самогон»5; Исподние Хутора: 
«У нас Тимофей Плотников гостит с Испод-
них Хуторов»6. Эти топонимы образованы 
писателем по распространённой топоними-
ческой модели, функционирующей на терри-
тории Воронежской области: двучастный 
топоним состоит из существительного во 
множественном числе и определяющего его 
прилагательного (например, Синие Липяги). 
Топоним Средние Болтаи состоит из лексе-
мы Болтаи, по форме схожей с императивом 
глагола болтать – «приводить жидкость в 
движение, шевелить, мутить её, бить, сби-
вать, взбивать, сколачивать, мешать встряхи-
вая или помешивая чем || *Болтать языком, 
говорить, калякать, разговаривать, беседо-
вать; молоть, пустословить» [6, с. 145]. Оп-
ределение Средние, входящее в состав топо-
нима, обычно употребляется для обозначения 
расположения населённого пункта между 
                                                                 

3 Платонов А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: 
Время, 2009. Т. 2. С. 94. 

4 Там же. С. 58. 
5 Там же. С. 61. 
6 Там же. С. 80. 

двумя другими, которые называются, как пра-
вило, Большие и Малые. Возможно, употреб-
ляя подобную комбинацию в качестве топо-
нима, А. Платонов хотел обратить внимание 
на особенности жителей посёлка, которые 
находятся в движении, «болтаются», бродя 
«по следам минувших сражений, ища хозяй-
ственных вещей»7. Интересно, что семантиче-
ски близким названию Средние Болтаи явля-
ется гидроним Мутево, а также топоним 
Верхне-Мотнинская волость (см. ниже). 

Топоним Ханские Дворики отнесён нами 
к мифотопонимам, однако необходимо отме-
тить, что прообразом этого названия послу-
жил реально существующий на территории 
Воронежской области топоним Капканчико-
вы(е) Дворики – посёлок, расположенный на 
территории Краснолиманского сельского по-
селения в Панинском районе Воронежской 
области, получивший своё название по фа-
милии представителей купеческого рода Ар-
кадия и Карпа Капканщиковых8. Важно от-
метить, что этот населённый пункт распола-
гается у дороги, которая ведёт из Воронежа в 
Новохопёрск, являющийся одной из целей 
путешествия героев романа «Чевенгур». Ос-
новываясь на географических совпадениях, 
позволим считать верным наше предположе-
ние о происхождении топонима Ханские 
Дворики. По нашему мнению, этот топоним 
содержит характеристику жителей, которые 
из хлеба «курили самогон»9. В то время как 
герои романа сообщают о голоде, питаются 
ящерицами, землёй и пр., население Ханских 
Двориков позволяет себе хлеб, то есть зерно, 
употреблять для производства самогона. 
Притяжательное прилагательное ханские об-
разовано от лексемы хан – «монарх, фео-
дальный владетельный князь у нек-рых 
тюркских и монгольских народов» [7, с. 589]. 
Жители посёлка ведут себя соответственно 
его названию. 

К мифотопонимам отнесём также назва-
ние одной из волостей, упоминаемых в тек-
сте романа: «Газета… была органом… упол-
райревкома по обеспечению безопасности в 
                                                                 

7 Там же. С. 58. 
8 Посёлок Капканчиковы Дворики. URL: http:// 

online-anna.ru/panino01/poselok-kapkanchikovye-dvoriki.php 
(дата обращения 15.06.2022). 

9 Платонов А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: 
Время, 2009. Т. 2. С. 61. 
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юго-восточной зоне Посошанской волос-
ти»10. Очевидно, вводя мифотопоним Посо-
шанская волость, автор имеет в виду реально 
существующий топоним Россошь – город в 
Воронежской области, послуживший прооб-
разом топонима Посошанская волость, соз-
данного на основе созвучия. Семантика лек-
семы россошь определена следующим обра-
зом: «овраг, балка, буерак; ручей, протекаю-
щий по дну оврага, балки; место, где русло 
реки разделяется надвое»11. По мнению  
Г.Ф. Ковалёва, такое название «указывает на 
особенность формы объекта – овраг как бы 
раздвоен. Ср. у В.И. Даля: «Разсоха… разви-
лина, вилы, двурожка, раздвоенный конец 
чего, разведённые врознь концы» [Даль-3,  
с. 48-49]» [8, с. 99]; «Ростошь, россошь озна-
чает развилку дороги» [8, с. 100]. Предполо-
жим, что образованный автором топоним 
Посошанская, опираясь на семантику лексе-
мы россошь, передаёт атмосферу всей слож-
ности, которую преодолевают строители со-
циализма в романе. Несмотря на все их уси-
лия, «Советская власть тоже распалась сама 
собой: крестьянин, избранный председате-
лем, перестал действовать: почёту, говорит, 
мало – все меня знают, без почёта власть не 
бывает. И перестал ходить в сельсовет на 
занятия…»12. Таким образом, дороги строи-
телей социализма и народа, который не уча-
ствует в этом строительстве, расходятся. 

Для наименования ещё одной волости 
писатель создаёт мифотопоним Верхне-
Мотнинская: «Дванов написал длинный при-
каз-обращение для всех крестьян-бедняков 
Верхне-Мотнинской волости»13. Этот топо-
ним образован писателем по распространён-
ной в русской топонимике модели – притя-
жательное прилагательное, созданное на ос-
нове подчинительного словосочетания, вы-
ступающего в роли названия населённого 
пункта. В рассматриваемом случае это сло-
восочетание Верхняя Мотня. Согласно дан-
ным словарей, мотня – это «часть между 
штанин, мешок, образующийся из-за особен-
ностей кроя» [9, с. 364]. Прилагательное 
                                                                 

10 Платонов А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: 
Время, 2009. Т. 2. С. 72. 

11 Словарь русских народных говоров. Вып. 35. 
«Реветь – рящик». СПб.: Наука, 2001. С. 192. 

12 Платонов А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: 
Время, 2009. Т. 2. С. 96. 

13 Там же. С. 67. 

верхняя, входящее в топоним, обозначает 
расположение выше, например, по течению 
реки, относительно к объектам, носящим та-
кое же название (как правило, подобные на-
именования формируются на основе антони-
мии верхний – нижний). 

К реальным топонимам Воронежской 
области отнесём, например, название Ново-
хопёрск: «Партия его командировала на 
фронт гражданской войны – в степной город 
Новохопёрск»14. Новохопёрск – районный 
центр Воронежской области, возникший на 
месте казачьего городка Пристанский, назва-
ние которого, в свою очередь, объясняется 
расположением рядом с пристанью на р. Хо-
пёр. В 1708 г. этот городок был разрушен, 
поскольку являлся центром Булавинского 
восстания. «На его месте построена крепостъ 
Хопёрская, которая в 1768 г. была обновлена, 
и город стал называться Новохопёрск» [10,  
с. 322]. Возможное формирование лексемы 
Хопёр трактуется следующим образом: по 
мнению Е.С. Отина, в основе лексемы лежит 
славянский корень пьх (толкать) [11, с. 235]. 
Эта морфема легла в основу создания гидро-
нима Похорь, который позднее трансформи-
ровался в Хопор, в современном произноше-
нии Хопёр. Полагаем, употребление корня 
пьх в качестве основы гидронима призвано 
подчеркнуть сильное течение реки. 

Топоним Поворино, употребляемый ав-
тором в тексте романа («на Поворино каза-
чьи разъезды»15) также является реальным 
топонимом Воронежской области. Это город 
на границе Воронежской и Волгоградской 
областей, крупный железнодорожный узел, 
входящий в состав ЮВЖД. Полагаем, что 
название Поворино происходит от диалект-
ной формы повора – «изгородь» [10, с. 354]. 
Наше предположение подкрепляется погра-
ничным расположением населённого пункта, 
который как бы отгораживает, отделяет две 
области друг от друга. 

Поезд, на котором едут герои, посещает 
ещё один реально существующий населён-
ный пункт – Лиски, посёлок при станции 
Лиски: «Там… держалось правильное сооб-
щение с большой узловой станцией 
ки»16. Лексема Лиски в ряде источников име-
                                                                 

14 Там же. С. 32. 
15 Там же. С. 34. 
16 Там же. С. 35. 
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ет форму Лыска (от прил. лысая). По мнению 
Е.С. Отина, такие названия типичны для гео-
графических объектов, которые не имеют 
растительности [12, с. 103]. 

При анализе топонимикона романа «Че-
венгур» нами были выявлены, помимо ре-
альных топонимов, реальные гидронимы Во-
ронежской области. Полагаем, писатель не 
мог обойти вниманием названия рек, озёр, 
морей и т. п., поскольку вода в его жизни 
занимала важное место [13]. Неоднократно в 
текстах А. Платонова вода выступает «в ка-
честве метафоры времени» [14, с. 66]. По 
мнению исследователя, «река и море – век-
торы путешествия, причём как по жизни, так 
и за её пределами» [14, с. 66]. Отметим, что 
вода для писателя символизирует конечность 
жизни. Кроме этого, водоёмы могут высту-
пать своеобразной границей жизни и смерти. 
Здесь важно вспомнить, что отец Саши Два-
нова тонет в озере, пытаясь «пожить в смер-
ти и вернуться»17. Эта ситуация делает оче-
видной важность хронотопа воды в индиви-
дуально-авторской картине мира писателя. 
Обращаясь к анализу гидронимов, функцио-
нирующих в романе, к реальным гидронимам 
Воронежской области отнесём гидроним Би-
тюг: «Конь вырос в луговой долине реки 
Битюга»18. Известно, что Битюг – это река, 
являющаяся притоком Дона и протекающая 
на территории Воронежской, Липецкой и 
Тамбовской областей. «В 1389 и в 1450 г. 
упоминается как Бетюк, позже Битюк» [10,  
с. 109]. Современное употребление Битюг 
вошло в употребление с XVIII века. В.М. По-
спелов предполагает, что форма Бетюк – это 
фонетический вариант тюркского прилага-
тельного «высокий» [10, с. 109]. По мнению 
Е.С. Отина, авторами названия могли быть 
племена, которые говорили на диалекте 
древних булгар [11]. 

Употребляемые писателем в тексте ро-
мана топонимы, функционирующие на тер-
ритории России, отнесены нами к реальным. 
Считаем важным обратить внимание на то, 
что А. Платонов подчёркивает масштабы 
страны, создавая обширное топонимическое 
пространство. В одном предложении романа 
могут сочетаться отнюдь не близкие геогра-
                                                                 

17 Платонов А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: 
Время, 2009. Т. 2. С. 12. 

18 Там же. С. 56. 

фически наименования. Так, мысли Чепурно-
го о Ленине писатель оформляет следующим 
образом: «Одно успокаивало и возбуждало 
Чепурного, есть далёкое тайное место, где-то 
близ Москвы или на Валдайских горах, как 
определил по карте Прокофий, называемое 
Кремлём, там сидит Ленин при лампе, дума-
ет, не спит и пишет»19. Известно, что Вал-
дайские горы (Валдай) расположены доста-
точно далеко от Москвы, на территории Нов-
городской, Смоленской, Тверской и некото-
рых других областей. Герой романа, поме-
щая Кремль (сакральное место, где Ленин 
«не спит и пишет») между Москвой и Валда-
ем, сообщает о вездесущности Ленина, при-
равниваемого им к божеству. Здесь важно 
обратить внимание на аллюзии к Библии: 
«Дух дышит, где хочет, и голос его слы-
шишь»20. Нами уже отмечалось, что в тек-
стах А. Платонова возникают совершенно 
нетипичные для советского писателя отсыл-
ки к религиозным текстам, в первую очередь, 
к Библии. Об этом говорили и другие иссле-
дователи творчества писателя, например, 
А.А. Дырдин писал: «Наряду с производст-
венной лексикой, пафосными политическими 
фразами в язык и стиль Платонова входят 
евангельские цитаты и образы. Всё это пере-
плавляется в сознании писателя» [14, с. 67]. 
Удивительно, как писатель, и так находив-
шийся на контроле властей (лично И.В. Ста-
лин следил за его творчеством; известна си-
туация с повестью «Впрок», которая так и не 
была издана), совершал решительные по-
ступки и мог себе позволить употребить в 
качестве онима героя, например, лексему 
бог. Полагаем, что в основе такой позиции  
А. Платонова лежат биографические мотивы. 
Известно, что детство своё он провел в Ям-
ской слободе г. Воронежа, где регулярно 
раздавался колокольный звон. Ещё одно 
уподобление Ленина богу заключается в 
формулировке «не спит и пишет», то есть 
постоянно думает о людях, так же, как бог 
думает о каждом из нас. 

Рассматривая функционирование в ро-
мане реальных топонимов России, ещё раз 
убеждаемся в приведённом выше утвержде-
                                                                 

19 Там же. С. 137. 
20 Библия. Книги Ветхого и Нового Завета. Еван-

гелие от Иоанна 3:8 – Ин 3:8. М.: Рос. Библейское о-во, 
1995. 
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нии: пространство романа максимально не-
скоординировано, более того, анализируя 
топонимикон романа, мы приходим к мысли, 
что писатель намеренно создаёт такой топос. 
Иначе невозможно объяснить возникающие в 
тексте «Чевенгура» ситуации, когда, напри-
мер, машинист, проделав трудный путь, «на-
конец, заснул у станции назначения, что бы-
ла на берегу Ледовитого океана»21 или «из 
Финляндии через равнины и тоскливую дол-
готу времени в Петропавловку приполз ва-
лун на языке ледника»22. Финляндия – госу-
дарство, граничащее с Россией на востоке; 
Петропавловка – село в Воронежской облас-
ти, основанное в XVII веке как хутор Осинки 
[10, с. 349] и после строительства церкви по-
лучившее название Петропавловка (очевид-
но, церковь носила имя святых равноапо-
стольных Петра и Павла). Герои романа не-
однократно подтверждают идею о том, что 
автор специально не конкретизирует топос 
романа: «Мишка Луй… едкий на дорогу! 
Только пошлёшь в губернию, а он в Москве 
очутится – либо в Харькове»23; «родственни-
ки Кирея были далеко – на Дальнем Востоке, 
на берегу Тихого океана, почти на конце 
земли, откуда начиналось небо»24. Террито-
рии России воспринимаются героями  
А. Платонова как запредельно далёкие, воз-
можно, даже вымышленные: «…стояли то-
варные вагоны с надписями дальних стран: 
Закаспийские, Закавказские, Уссурийские 
железные дороги»25. Подобное употребление 
автором топонимов, на наш взгляд, призвано 
подчеркнуть вымышленность, неправдопо-
добность территорий, на которых происходят 
действия романа. Здесь важно отметить, что 
не только топос романа является размытым. 
Пространство у А. Платонова тесно связано 
со временем, которое приобретает в романе 
метаисторический характер. Для платонов-
ских персонажей время – это цепочка собы-
                                                                 

21 Платонов А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: 
Время, 2009. Т. 2. С. 40. 

22 Там же. С. 43. 
23 Там же. С. 109. 
24 Там же. С. 164. 
25 Там же. С. 8. 

тий. Эмблематично, что герой А. Платонова 
всегда в пути, в дороге. Сам писатель объяс-
няет популярность хронотопа дороги в своих 
текстах следующим образом: «Русские 
странники и богомольцы потому и брели по-
стоянно, что они рассеивали на своём ходу 
тяжесть горюющей души народа»26. «Худо-
жественная целесообразность такого пере-
мещения героев в пространстве состоит в 
том, что автор имеет возможность показать и 
соотнести между собой различные синхрон-
ные модели существования, представив их 
частями единого бытийного потока (метафо-
рой которого предстаёт дорога)», – пишет 
Е.А. Яблоков в одном из исследований, по-
свящённых рассмотрению хронотопа А. Пла-
тонова [15]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Завершая анализ топонимикона романа 

А. Платонова «Чевенгур», обобщим резуль-
таты исследования и отметим, что выявлен-
ные топонимы были классифицированы на 
реальные топонимы Воронежской области, 
мифотопонимы Воронежской области и ре-
альные топонимы России. Название романа 
отнесено к окказиональным, как и мифото-
понимы, функционирующие в пространстве 
романа. Топонимы, отнесённые к реальным, 
существуют на карте России, однако упот-
ребление их писателем достаточно специ-
фично и направлено на создание художест-
венного пространства. Значительная часть 
топонимов (Верхнемотнинская волость, 
Мутево, Средние Болтаи и др.) в платонов-
ском романе кодируют не только простран-
ство, но и время, точнее, безвременье, харак-
теризующееся хаотичным движением. На-
сыщенность романа топонимами, различны-
ми по происхождению – как вымышленны-
ми, так и реальными, помогает А. Платонову 
раскрыть важнейшие смыслы создаваемого 
им художественного произведения.  
                                                                 

26 Платонов А.П. Чевенгур: роман; Котлован: по-
весть / под ред. Н.М. Малыгиной. М.: Время, 2009.  
С. 82. 
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зации и проведения похорон, нашедшего отражение в живом языке сельского человека. Ак-
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прошлого и связанной с ней лексикой. Цель исследования состоит в определении характер-
ных особенностей речи диалектоносительницы старшей возрастной группы сквозь призму 
похоронно-поминального обряда русской деревни. Посредством народного языка репрезен-
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женский и др. Сделан вывод о том, что названные характеристики свидетельствуют о со-
хранении диалектных черт посредством крепкого, непоколебимого обычая прошлого века. 
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Abstract. The topic of this study is the content of the ritual of organizing and conducting a funer-
al, which is reflected in the living language of a rural person. The applicability of this research is 
due to the growing interest in the folk culture of the past and the vocabulary associated with it. The 
purpose of the research is to determine the characteristic features of the speech of a dialect speaker 
of the older age group through the prism of the funeral and memorial rite of the Russian village. 
The old tradition is represented through the folk language. The object of research is the South Rus-
sian patois. As a result of research activity, we show the ceremonial of the mourning cycle of the 
middle of the 20th century. It is presented as an original cultural phenomenon, including 12 stages 
of action. The patois of a village woman is analyzed through bright phonetic and grammatical fea-
tures. Among them: ya-pronunciation, a-pronunciation, i-pronunciation, transition [a] to [o], γ fric-
ative formation, loss of initial vowel and consonant, use of prosthetic [й] before front vowel [и], 
hard pronunciation of long hissing [ш’], regular dissimilation, simplification of consonants and 
vowels or their groups, lengthening of the stem due to a vowel and/or consonant, rearrangement of 
stress in words, transition of nouns of the 3rd declension into the 1st, endings -ы in words of the 
neuter gender, transition of the neuter gender into female, etc. It is concluded that these characte-
ristics testify to the preservation of dialectal features through a strong, steadfast custom of the last 
century. It is noted that in the respondent's speech they found expression: ritual tradition, ritual 
food and drinks, the life of a particular person, rural realities, features of life, family relations, 
norms existing within the village microcommunity, etc. 
Keywords: folk culture, ritual tradition, South Russian patois 
For citation: Nedostupova L.V. Narodnyy govor skvoz’ prizmu pokhoronno-pominal’nogo ob-
ryada [Folk patois through the prism of the funeral and memorial rite]. Neofilologiya – Neophilol-
ogy, 2022, vol. 8, no. 4, pp. 715-723. https://doi.org/10.20310/2587-6953-2022-8-4-715-723 (In 
Russian, Abstr. in Engl.) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение народной речи в XXI веке ста-

новится для многих лингвистов одним из ин-
тереснейших направлений исследований, 
поскольку её самобытные особенности хра-
нят ценные сведения по истории родного 
языка. Своё отражение в ней находят и тра-
диционные ритуалы.  

Обратим внимание, что «каноны жите-
лей сельской местности – это особый, само-
стоятельный аспект, существующий по сво-

им внутренним законам и правилам. В нём 
воплощён уровень и способ организации 
трудовой деятельности, материальных и ду-
ховных ценностей определённого коллекти-
ва, проживающего на той или иной террито-
рии» [1, с. 65]. 

Одним из компонентов культуры селян 
прошлого столетия являлся похоронно-поми-
нальный церемониал. Он представлял собой 
ряд достаточно важных для людей меро-
приятий, имеющих сакраментальный (рели-
гиозный) смысл.  
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Укажем, что этнолингвистическими ис-
следованиями данной тематической группы 
занимались разные учёные, среди которых: 
В.Ф. Филатова [2-5]; Ю.А. Крашенинникова 
[6]; Н.А. Колкова [7]; А.Б. Коконова [8]; 
М.А. Андрюнина [9]; А.А. Бобрихин [10]; 
И.А. Подюков и Е.Н. Свалова [11] и мн. др. 

Наш взор акцентируется на живой речи 
жителя деревенского социума. В качестве 
языкового материала выступает говор уро-
женки села Бобровы Дворы – Базелевой 
Татьяны Владимировны (1943 г. р.).  

Уточним, что «Село Бобровы Дворы 
Губкинского района Белгородской области 
расположено на юго-востоке Средне-Русской 
возвышенности, удалено от районного цен-
тра города Губкина на 18 км»1. Его возник-
новение относят к 1623 г. и связывают с не-
обходимостью защиты границ Московского 
государства юга. Четырёхсотлетняя история 
населённого пункта была наполнена разными 
событиями…  

Согласно этому, за годы длительного 
существования здесь сложилась богатая ин-
фраструктура. Она представлена общеобра-
зовательной и музыкальной школами, совре-
менным Домом культуры со спортивным за-
лом, библиотекой, храмом, несколькими ма-
газинами и др. Селяне занимаются преиму-
щественно растениеводством и животновод-
ством. Численность жителей составляет 1270 
человек.  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Предметом настоящей статьи выступает 

содержание ритуала организации и проведе-
ния похорон, нашедшего отражение в живом 
языке сельского человека.  

Объектом работы становится южнорус-
ский говор.  

Цель исследования состоит в определе-
нии характерных особенностей речи диалек-
тоносительницы старшей возрастной группы 
сквозь призму похоронно-поминального об-
ряда русской деревни. Посредством народно-
го языка репрезентируется былая традиция.  

                                                                 
1 Киреева И.В., Лысых Р.П., Куринова О.В. Бобро-

вы Дворы... Милый край, село родное. Губкин, 2016.  
24 с. URL: http://gub-raion.ucoz.ru/03032016/Buklety2016/ 
bob-rovy_dvory_buklet_28_11_pr4.compressed.pdf (дата 
обращения: 01.04.2022). 

В работе использованы эксперименталь-
ный (интервьюирование, опрос, наблюдение) 
и описательный (описание, сравнение) лин-
гвистические методы. 

В научный оборот вводится новый мате-
риал. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Любопытные сведения по похоронно-

поминальному обычаю мы получили из уст 
информатора – Базелевой Т.В. По свидетель-
ству респондента, в деревенской культуре 
середины и второй половины XX столетия 
традиции в этой предметной области были 
достаточно крепкими, непоколебимыми.  

Совершенно очевидно, что в прошлом 
веке люди, преимущественно, умирали в си-
лу преклонного возраста. Смерть человека 
выступала завершающей стадией пребыва-
ния в этом мире: Ра́ни фсё было́ й и-
сте́ствинна, е́ли фсё йисте́ствина, памира́ли 
па ста́расти , ня так , как сыча́с малады́я 
мруть.  

Прежде всего, отметим, что важным в 
ритуале являлось двухдневное пребывание 
умершего в собственном доме и совершение 
в связи с этим разных действ. Причина смер-
ти не устанавливалась, поскольку она насту-
пала в старчестве. Конкретизируем: Па-
ко́йник далжён начава́ть до́ма , нихто́ яго́ на 
вскры́тию ни вази́ли . Фсё так я́сна , атвика-
ва́л чилаве́к. И ляжа́л он в ха́ти у сибе́. 

Зеркала и окна в крестьянском доме 
обязательно занавешивались: Зиркала́ и 
о́кны заве́швали матерья́лам каки́м -т. По 
верованиям людей, они выступали опреде-
лённой гранью между земным и загробным 
миром. 

Особую значимость имел обряд купания 
и одевания усопшего. Его осуществляли, как 
стало известно, специально занимающиеся 
этим сельские женщины: Купа́ли пакойника , 
ни вази́ли никуды́. Бы́ли купа́лки у нас ту́та в 
дире́вни. Ани абмо́ють , убяру́ть. Пато́м па-
ло́жуть на ла́фку . Ро́дныи ни купа́ли , тя́шка 
йим бы́ла.  

Гроб для покойника тоже изготавливали 
местные умельцы. Они работали с деревом, 
которого, как обычно, в сельской местности 
было достаточно: Грабы́ де́лали са́ми , мас-

http://gub-raion.ucoz.ru/03032016/Buklety2016/%20bob-rovy_dvory_buklet_28_11_pr4.compressed.pdf
http://gub-raion.ucoz.ru/03032016/Buklety2016/%20bob-rovy_dvory_buklet_28_11_pr4.compressed.pdf


Недоступова Л.В.  

 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 4. С. 715-723. 718 

тиравы́я мужути́ на дире́вни . Э́нтат гроп 
сабью́ть, ниче́м ни абива́ли ра́ни.  

Подушка для усопшего изготавливалась 
из сухой травы – сена. Наволочка для этого 
была приготовлена заранее: Паду́шку траво́й 
набива́ють. Се́на у ва фсех мно́га бы́ла , скот 
вить дяржа́ли. 

И потом в гроб отправляли тело умерше-
го человека: Пато́м ло́жили яго́ на ме́сту. И 
гроп ста́вють на ла́фку . Вакру́х на лафках 
садя́ца ро́дныи. 

Укажем, что одним из важных этапов 
похоронно-поминальной традиции был ри-
туал голошения по усопшему. Совершали 
этот обычай дочери или сваты: Ра́ни галаси́ли 
па то́м, хто по́мир. Па ради́тилям галаси́ли 
до́чири. Иль сватья́ . В основе процесса был 
заложен плач в виде причитания, цель кото-
рого состояла в словесной прилюдной де-
монстрации важных эпизодов, трудных мо-
ментов в жизни усопшего, его достоинств и 
оценку: И вот ани́ причита́ли . И вот ани́ га-
ло́сють-гало́сють, раска́звають фсю падн а-
го́тнаю: ско́ка он фсяго́ папирянёс , как яму́ 
была тя́шка -притя́шка, хто бижа́л . В 
бе́днасти иль в бага́тастви жил чилаве́к . 
Как на распе́ф си равно гало́сють . Адна́ 
ко́нча, друга́я начне́.  

Кроме того, в селе была женщина, кото-
рая приходила в дом умершего и читала 
молитвы за упокоение души: Бы́ли чита́лки. 
Ана́ прихо́дя и чита́я во́зли гро́ба . Чита́я 
до́лга, пашти́ биз астано́фти . Чита́я да 
пално́чи. 

Как показывает языковой материал, по-
сле окончания обряда, проводимого читал-
кой, наступало время ритуальной трапезы, 
именуемой по́минки: В двяна́цать чисо́ф яго́ 
накры́ли. И садя́ца памина́ть фсе ту́та пасля́ 
двяна́цати. А памина́ли в аснавно́м ста́рыйи. 

Еду готовили близкие родственники. 
Сюда входило горячее (обязательно – лап-
ша), картофель с овощами, выпечка с мёдом: 
Приближённаи ро́цтвинники гато́вють : 
лапшу́ во́рють на кури́нам бульёни, пампу́шки 
пяку́ть. Инагда́ с мёдам , штоб намачи́ть , а 
то каро́вья ма́сла бы́ла . Са́ми збива́ли к а-
ро́вью ма́слу, каро́ф вить фсе дяржа́ли. Иш-
шо́ агурцы́ , памидо́ры, карто́хи. Таки́я 
по́мины. 

Интересны тесные деревенские связи с 
соседями и односельчанами. Все в сельском 

микросоциуме находятся во взаимодействии, 
оказывая друг другу поддержку, когда это 
необходимо, в трудной жизненной ситуации. 
По этой причине существовала традиция 
прощания: Фсе сусе́ди прихади́ли , фсе лю́ди 
на́шинския правади́ть пако́йника . Ад-
де́лаютца, суды́ и́дуть . Стая́ть, глядя́ть, 
пла́чуть, хто ис ста́рых и загаласи́ть . Хто 
ся́дя с ро́дными ря́дам. Пасидя́ть, пабу́дуть и 
пашли́. 

Акцентируем внимание на том, что мо-
литвы совершались ежедневно читалкой 
над телом покойного: Пако́йник ляжи́ть , и 
чита́лка ка́жный дён чита́я. 

Собственно похороны осуществлялись 
только на третий день после смерти челове-
ка: Када́ памре́ть хто, храни́ли то́льтя на 
тре́тий дён . В этот день обряд отпевания 
совершает батюшка из близлежащей церкви: 
Пато́м ба́тюшка прияжжа́я , атпява́я до́ма. 
И фсе стая́ть ро́цтвиники , фсе стая́ть са 
све́чкими. Пастая́ть, праслязя́тца, пака́ он 
ня ко́нча чита́ть. 

Не менее значимо то, что в это время на 
кладбище подготавливали могилу, работали 
так называемые копачи. Капачи́ бы́ли у нас 
ту́та, спица́льна капа́ють маги́лу. Эт мужу-
ки́ при си́ли на́шинския . В свою очередь, 
женщинам необходимо было покормить их, 
поскольку данный процесс был трудоёмким, 
в зависимости от погодных условий и време-
ни года, занимал несколько часов: Йих абя-
за́тильна карми́ли, принаси́ли на маги́лку с а-
маго́н, заку́ску каку́ю -ньть: картох на-
во́рють «в штанах », са́лу, я́йцы. Йим на́да 
сагре́тца и п аткряпи́тца. Када́ зима́ , зе́млю 
мёразлаю ниче́м ни вазьме́шь . Тижало́ бы́ла 
йим. 

Перед отправкой на кладбище ещё раз к 
гробу подходили немощные люди. Они про-
щались с умершим здесь, поскольку путь 
для них был трудным по состоянию здоро-
вья. Все остальные шли за гробом. Када́ 
ба́тюшка абря́д правёл , хто ту́та пра ш-
ша́итца, бальны́я да ста́рыи . Други́я шли на 
кла́дбишшу. 

После прощания покойника закрывали: 
Све́рьху ма́рлей како́й-ньть прикрыва́ли. Рани́ 
фсё па-про́стаму бы́ла. Затем опускали в мо-
гилу и закапывали. 

Далее, все возвращались в дом усопшего, 
и начиналась коллективная поминальная 
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трапеза: Пасля́ пахаро́н фсе шли наза́т , ни 
сади́лися за стол , паку́да ни закапа́ють п а-
ко́йника. Сталы́ накрыва́ють , хто ту́та а с-
та́лси. Ф пе́рваю о́чирить сажа́ють капаче́й. 
И так па не́скалька па́ртий , памина́ли в 
свайи́х ха́тах . Ро́дных са́мых сажа́ли па с-
ле́дних, на́да штоб други́я лю́ди памяну́ли . 
Спярьва́ садя́цца сусе́ди, друзья́, тава́ришши. 
Так и праважа́ють в дальний путь . И жи́зня 
чилаве́чская ко́нчилася. 

Итак, для времени функционирования 
описанного обычая было свойственно то, что 
смерть человека наступала, чаще всего, в 
преклонном возрасте. Причина её не уста-
навливалась. Обряд голошения совершали 
дочери или сваты. Ритуал купания, одевания 
усопшего и чтение молитв осуществляли ме-
стные женщины. Обычай отпевания прово-
дил батюшка. Подготовку гроба выполняли 
местные мастера, рытьём могилы занимались 
сильные и крепкие сельские мужчины. Пища 
и напитки для трапез готовились в домашних 
условиях. 

Следует отметить, что в репрезентиро-
ванном материале нашёл отражение народный 
говор. Интерес представляют следующие фо-
нетические и грамматические признаки.  

Представим их отличительные черты: 
1. В области гласных в безударном по-

ложении отмечено яканье: [абяза́тильна, 
атпява́я, глядя́ть, двяна́цать, дяржа́ли, ля-
жа́л, ня так, памяну́ли, папирянёс, паткря-
пи́тца, прияжжа́я, праслязя́тца, пяку́ть, 
спярьва́, убяру́ть, фсяго́, яго́, яму́] и др. 

2. Наблюдается аканье: [абива́ли, аб-
ря́д, адде́лаютца, адна́, астано́фти, баль-
ны́я, вази́ли, вакру́х, галаси́ли, гато́вють, 
грабы́, закапа́ють, заку́ска, каро́вья, ка-
па́ють, карми́ли, карто́хи, лапшу́, маги́лу, 
малады́я, начава́ть, накры́ли, намачи́ть, 
паднаго́тнаю, паду́шка, пако́йник, пално́чи, 
пало́жуть, памина́ть, памидо́ры, пампу́шки, 
пато́м, пашти́, правади́ть, принаси́ли, при-
хади́ли, ради́тилям, раска́звають, распе́ф, 
сабью́ть, садя́тца, самаго́н, сватья́, траво́й]  
и др. 

3. Имеет место иканье: [атвикава́л, 
вить, дире́вни, зиркала́, памира́ли, спи-
ца́льна, у сибе́, чилаве́к, чисо́ф] и др. 

4. Представлен переход [а] в [о]: [лап-
шу́ во́рють. Картох наво́рють] и др.  

5. Отсутствие III лабиализации, харак-
терное для ряда русских говоров: [друга́я 
начне́. В аснавнэ́м ста́рыйи  . Када́ памр е́ть 
хто. Ниче́м ни вазьм е́шь]. Однако в слове 
дён эта лабиализация отмечена: [ка́жный дён 
чита́я].  

6. Наблюдается утрата начального 
гласного в слове: [Хто бижа́л ] (обижал) и 
утрата согласного: [Как на распе́в си равно ] 
(всё равно).  

7. В говоре выявлена прогрессивная ас-
симиляция гласного: [Суды́ и́дуть. Мужуки́ 
при си́ли] и др. 

8. Зафиксирован согласный γ фрикатив-
ного образования: [аγурцы́, γрабы́, до́лγа, 
друγи́я, маγи́лу, мно́γа, γаласи́ли, γато́вють, 
инаγда́, саγре́тца, самаγо́н, фсяγо́] и др.  

9. Имеет место прогрессивное смягче-
ние [р’] после исконного гласного переднего 
ряда, преобразованного в результате яканья: 
[Спярьва́ садя́цца]. 

10.  Наблюдается регулярное изменение 
согласного [к’] > [т’], отмеченное в ряде 
русских говоров: [мастиравы́я мужу ти́. 
Пашти́ биз астано́ф ти. То́льтя на тре́тий 
дён] и др. 

11.  Зарегистрирована замена согласного 
[д] на [н]: [ка́жный дён] и др. 

12.  Отмечена регулярная диссимиляция: 
[нихто́ ни вази́ли . Хто по́мир . Хто бижа́л . 
Хто ис ста́рых и загаласи́ть . Хто ся́дя 
ря́дам. Када́ памре́ть хто] и др.  

13.  Зафиксирован регулярный для на-
родной речи переход [ф] > [х]: [Ишшо́ кар-
то́хи] и др. 

14.  В результате диссимиляции соглас-
ных сочетание [чт] переходит в [шт]: 
[Пашти́ биз астано́фти].  

15.  Встречается отмеченное в южнорус-
ских говорах твёрдое произношение долгого 
шипящего [ш:’]: [ишшо́ агурцы́ . Хто ту́та 
прашша́итца. Шли на кла́дби шшу. Садя́цца 
тава́ришши] и др. 

16.  Аффрикаты [ч] и [ц] в говоре отли-
чаются: [чилаве́чская, капаче́й, ко́нчилася, 
намачи́ть, ниче́м, о́чирить, пално́чи; ад-
де́лаютца, двяна́цать, сагре́тца, спица́льна, 
ро́цтвиники, паткряпи́тца, я́йцы] и др. 

17.  Зарегистрировано упрощение со-
гласных и гласных или их групп: [ра́ни фсё 
было́. Ни абива́ли ра́ни . Када́ памре́ть. Када́ 
зима́. Как сыча́с малады́я. Матерья́лам к а-
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ки́м-т. Па то́ м, хто по́мир . Ани́ ра с-
ка́звають. Ско́ка папирянёс. Храни́ли 
то́льтя на тре́тий дён. Спица́льна капа́ють. 
Эт мужуки́ при си́ли . Заку́ску каку́ю -ньть. 
Ма́рлей како́й -ньть. И жи́зня чилаве́ чская]  
и др. 

18.  Наблюдается фонетический процесс 
употребления протетического [й] перед 
гласным переднего ряда [и], встречающийся 
в русских говорах: [Тя́шка йим бы́ла . В ас-
навнэ́м ста́ры йи. Йих карми́ли . Йим на́да 
сагре́тца. Тижало́ бы́ла йим. Мамина́ли в 
свайи́х ха́тах] и др. 

19.  Зафиксировано удлинение основы за 
счёт гласной и/или согласной: [Бы́ли купа́лки 
у нас ту́та. Садя́тца памина́ть фсе ту́та. У 
ва фсех мно́га . Э̓нтат сабью́ть . Зе́млю мё-
разлаю. В бе́днасти иль в бага́т астви. Капа-
чи́ у нас ту́т а. Ту́та прашша́итца. Хто 
ту́та аста́лси] и др. 

20.  Отмечены местоимения на -е в роди-
тельном падеже: [в ха́ти у сибе́]. 

21.  В возвратных глаголах постфикс -ся 
используется на месте -сь: [сади́лися, кончи-
лася] и др.  

22.  Имеет место употребление -си на 
месте -ся: [аста́лси] и др. 

23.  Глаголы 3-го лица единственного 
числа оканчиваются на гласный: [адна́ ко́нча, 
друга́я начн е́. Ана́ прихо́д я и чита́ я. Чита́я 
до́лга. Ся́дя с ро́дными ря́дам . Чита́лка ч и-
та́я. Ба́тюшка прияжжа́ я, атпява́я. Пас-
тая́ть, пака́ ня ко́нча чита́ть] и др. 

24.  Наблюдается использование -ть на 
месте -т в глаголах 3-го лица множественно-
го числа: [малады́я мруть. Пато́м абмо́ють, 
убяру́ть. Пато́м пало́жу ть. Гроп сабью́ ть. 
Траво́й набива́ють. Ста́вють на ла́фку. Ани́ 
гало́сють-гало́сють, раска́звають. Прибли-
жённаи гато́вю ть. Лапшу́ во́рю ть. Пам-
пу́шки пяку́ ть. Картох наво́рю ть. Суды́ 
и́дуть. Стая́ть, глядя́ть, пла́чуть. Хто и 
загаласи́ть. Пасидя́ть, пабу́дуть и пашли́ . 
Пако́йник ляжи́ть. Фсе стая́ть ро́цтвиники. 
Спица́льна капа́ю ть. Закапа́ють пако́йника. 
Сталы́ накрыва́ю ть. Сажа́ють капаче́й. 
Праважа́ють в путь] и др. 

25.  Замечена перестановка ударения в 
словах: было́ – бы́ло, далжён – до́лжен, 
ро́дныи – родны́е, да пално́чи – до полу́ночи, 
и́дуть – иду́т, пасля́ – по̓сле, па-про́стаму – 
по-просто́му и др.  

Выявлены следующие интересные грам-
матические особенности говора: 

1. В слове жизня отмечен переход сло-
ва 3-го склонения в 1-е, что встречается в 
народной речи: [жи́зня ко́нчилася]. 

2. Окончания -ы регулярно встречается 
в говорах у слов среднего рода: [о́кны за-
ве́швали. Наво́рють я́йцы] и др.  

3. Наблюдается регулярный в южнорус-
ских говорах переход среднего рода в жен-
ский: [малады́я мруть. Нихто́ яго́ ни вази́ли . 
Мастиравы́я мужути́ . Ло́жили на ме́ст у. 
Зе́млю мёразл аю. Раска́звають фсю падн а-
го́тнаю. Приближённаи ро́цтвинники. Ка-
ро́вья ма́сла бы́ла . Збива́ли каро́вь ю ма́слу. 
Таки́я по́мины. Фсе лю́ди на́шински я. Ту́та 
бальны́я. Ф пе́рваю о́чирить] и др. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, научная новизна иссле-

дования состоит в том, что в нём впервые 
описан боброводворский траурный церемо-
ниал середины XX века. Репрезентирован-
ный деревенский похоронно-поминальный 
обряд включал комплекс следующих друг за 
другом мероприятий: 

1. Занавешивание зеркал и окон в доме 
покойного. 

2. Купание и одевание умершего. 
3. Подготовка гроба и подушки для 

усопшего. 
4. Обряд голошения. 
5. Чтение молитв читалкой. 
6. Ритуальная трапеза в полночь. 
7. Традиция прощания соседей и одно-

сельчан. 
8. Подготовка могилы. 
9. Обряд отпевания. 
10. Прощание с покойником в день по-

хорон. 
11. Обряд похорон на кладбище. 
12. Коллективная поминальная трапеза. 
Кроме того, проведённый анализ позво-

лил сделать вывод, что в исследуемом нами 
народном говоре отмечено:  

− яканье, аканье, иканье; 
− переход [а] в [о]; 
− использование γ фрикативного обра-

зования; 
− утрата начального гласного и соглас-

ного; 
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− употребления протетического [й] пе-
ред гласным переднего ряда [и]; 

− замена согласного [д] на [н]; 
− твёрдое произношение долгого ши-

пящего [ш:’]; 
− регулярная диссимиляция; 
− регулярный переход [ф] > [х]; 
− упрощение согласных и гласных или 

их групп; 
− удлинение основы за счёт гласной 

и/или согласной; 
− местоимения на -е в родительном па-

деже; 
− постфикс -ся на месте -сь, -си на мес-

те -ся; 
− глаголы 3-го лица единственного 

числа оканчиваются на гласную; 
− использование -ть на месте -т в гла-

голах 3-го лица множественного числа; 
− перестановка ударения в словах; 
− переход существительных 3-го скло-

нения в 1-е;  
− окончания -ы у слов среднего рода; 
− переход среднего рода в женский и др. 
Итак, все вышеперечисленные особенно-

сти указывают на сохранение южнорусских 
диалектных черт в речи респондента.  

Результаты изыскания дают возмож-
ность заключить, что в говоре нашли отра-
жение: 

− культура прошлого; 
− обрядовая традиция; 
− ритуальная пища и напитки, их при-

готовление; 
− жизнь конкретного человека; 
− сельские реалии; 

− особенности быта; 
− семейные отношения; 
− существующие внутри деревенского 

микросоциума нормы;  
− эмоциональная составляющая, испы-

тываемая людьми в период похоронно-
ритуального церемониала, и мн. др. 

Подводя итоги, отметим, что данная ста-
тья дополняет имеющиеся исследования но-
выми оригинальными материалами и вносит 
вклад в изучение людей сельской среды с 
определённым своеобразным мировоззрени-
ем и жизненными установками. 

Практическое значение настоящей рабо-
ты состоит в том, что её данные можно ис-
пользовать в тематической серии «Человек. 
Традиционная народная духовная культура» 
Всероссийского диалектологического проек-
та РАН «Лексический атлас русских народ-
ных говоров». В перспективах дальнейших 
научных работ в данном направлении – со-
поставление деревенского траурного обряда 
XX и XXI веков. 

Кроме того, «нельзя обойти и тот факт, 
что поколения сменяются, уходят в прошлое 
драгоценные сведения, рассказывающие о 
быте деревенских людей и их укладе. И если 
сейчас не записать, не описать, не предста-
вить эти данные, то в ближайшем будущем 
они бесследно исчезнут вместе с людьми 
старшей возрастной группы – очевидцами 
прежней жизни, старины» [12, с. 57]. Важ-
ность и нужность таких изысканий в настоя-
щее время не вызывает сомнения. 

 
Примечание: В статье используется русская упро-

щённая транскрипция. Звук «г» в говоре фрикативный.  
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Аннотация. Предметом настоящего исследования являются методология, методы и мета-
язык описания лингвистического времени как категории, которая в течение многих лет на-
ходится в центре изысканий, направленных на раскрытие процессов концептуализации 
времени и анализ языковых средств его выражения. Разнообразие подходов к изучению 
лингвистического времени и способов интерпретации данного понятия, равно как и мета-
языковые расхождения свидетельствуют о том, что осмысление вопроса о способах интер-
претации лингвистического времени в науке о языке не утрачивает своей актуальности. 
Цель исследования состоит в обобщении сведений об основных подходах к исследованию 
категории времени в современных трудах по англистике. Результатом анализа научной ли-
тературы последних тридцати лет стало описание и систематизация подходов, методов и 
материалов, избираемых авторами для анализа различных аспектов выражения времени. 
Выделив основные направления в изучении лингвистического времени (логико-понятий-
ный, собственно языковедческий, лингвокультурный и когнитивный), сделан вывод о том, 
что основными тенденциями в изучении данной категории являются широкое использова-
ние сравнительно-сопоставительного анализа в отношении разных временных периодов и 
разных языков с привлечением социокультурно значимого вертикального контекста; выбор 
в качестве основного объекта единиц лексического уровня и их описание методами лексико-
семантического анализа, полевого структурирования, лингвостилистического анализа, куль-
турологической интерпретации; значительное место отводимо исследованию идиоматики и 
метафорических моделей репрезентации времени. Обосновано положение об отсутствии сис-
темности в методах и метаязыке описания времени с позиции когнитивистики. 
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Abstract. The subject of this study is the methodology, methods and metalanguage of describing 
linguistic time as a category, which for many years has been at the center of research aimed at re-
vealing the processes of conceptualizing time and analyzing the linguistic means of its expression. 
A variety of approaches to the study of linguistic time and ways of interpreting this concept, as 
well as metalinguistic differences indicate that understanding the question of how to interpret lin-
guistic time in the science of language doesn’t lose its relevance. The purpose of study is to sum-
marize the information about the main approaches to the study of the category of time in modern 
works on English. The result of the analysis of the scientific literature of the last thirty years was 
the description and systematization of approaches, methods and materials chosen by the authors 
for the analysis of various aspects of the expression of time. Having singled out the main direc-
tions in the study of linguistic time (logical-conceptual, proper linguistic, linguistic and cultural, 
cognitive), we conclude that the main trends in the study of this category are the widespread use of 
comparative analysis in relation to different time periods and different languages with attraction of 
a socially and culturally significant vertical context; selection of lexical level units as the main ob-
ject and their description by methods of lexico-semantic analysis, field structuring, linguo-stylistic 
analysis, cultural interpretation; a significant place given to the study of idioms and metaphorical 
models of the representation of time. The statement about the lack of consistency in the methods 
and metalanguage of time description from the standpoint of cognitive science is substantiated. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В метаязыке, используемом при рас-

смотрении категории времени в англистике, 
особую популярность приобрёл термин-
понятие «лингвистическое время». Очевид-
но, это связано с потребностью в разграни-
чении времени как языковой субстанции и 
как категории, трактуемой в философском и 
логико-понятийном аспектах. В последнем 
случае речь идёт о создании типологии вре-

мени и её структуре, моделях концептуали-
зации времени и интерпретации времени.  

Понятие лингвистического времени вхо-
дит в более широкое понятие лингвистиче-
ской темпоральности, объединяющее два 
взаимосвязанных аспекта – «язык во време-
ни», где время выступает внешним фактором 
и проявляется в эволюции языка, и «время в 
языке», то есть языковые (формальные и со-
держательные) средства выражения времени. 
Именно языковые средства выражения кате-
гории времени имеются в виду, когда речь 
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идёт о «лингвистическом времени». Т.И. Де-
шериева определяет лингвистическое время 
(темпоральность), или лингвистический ас-
пект категории времени как «всю совокуп-
ность способов выражения средствами языка 
сущности физического и философского ас-
пектов рассматриваемой категории» [1, с. 11]. 
В связи с этим отметим, что корректность 
использования слова «лингвистический» по 
отношению ко времени может быть постав-
лена под сомнение, поскольку данный тер-
мин означает и «относящийся к языку» (на-
пример, лингвистические универсалии), и 
«относящийся к языкознанию» (например, 
лингвистическая теория). Также амбива-
лентным является используемое в литературе 
словосочетание «время в лингвистике», ко-
торое скорее номинирует объект изучения 
дисциплины, чем факты языка. В качестве 
синонима рассматриваемого термина высту-
пает «языковое время». Отметим, что данный 
термин повсеместно используется в работах 
современных авторов, однако его содержа-
ние либо не конкретизируется, либо тракту-
ется в терминах широкого понятия темпо-
ральности. Достаточно сравнить термины 
«языковое пространство» (то есть географи-
ческий охват и распространение языка) и 
«языковое время», чтобы понять неодно-
значность последнего термина: время здесь 
становится атрибутом языка.  

В целом, в трактовке термина «лингвис-
тическое время» разными учёными нет су-
щественных расхождений, равно как и в 
представлениях об уровнях языка и наборе 
типов языковых единиц, которые выступают 
в качестве основных средств выражения дан-
ной категории. Об этом свидетельствует об-
зор трудов авторов периода 1970–2000-х гг. 
(Т.И. Дешериева, А.В. Бондарко, Н.Д. Ару-
тюнова, В.Г. Гак, А. Вежбицкая, В.А. Плун-
гян и др.), который даёт достаточно полную 
картину основных направлений исследова-
ний в этой области знания [2]. 

В последние десятилетия, когда обраще-
ние к лингвистическому времени осуществ-
ляется в условиях усиления в науке о языке 
тенденций к экспансионизму (выходу в об-
ласти смежных гуманитарных наук) и экс-
планаторности (рациональному объяснению 
эмпирических фактов), происходит неизбеж-
ное расширение границ, определяющих ис-

следуемый объект, и методов, обеспечиваю-
щих представления о времени как о компо-
ненте внутренней организации языка. Под-
тверждением тому являются работы, выпол-
ненные в русле междисциплинарных наук. 
Психолингвисты изучают восприятие и 
структурирование понимания времени чело-
веком с позиции бихевиористики, обращаясь 
к тем же моделям времени и языковому ма-
териалу, которые используют лингвисты (см. 
работы Л. Бородицкой, Д.Б. Никуличевой); 
компьютерная лингвистика изучает методы 
репрезентации темпоральных смыслов в ав-
томатически сгенерированных текстах (см. 
работы М. Ганьона, Дж. Лапалма, У. Рейле, 
Х. Кампа, А. Росдойчер). 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Цель настоящей статьи состоит в том, 

чтобы обобщить и систематизировать сведе-
ния об основных подходах к исследованию 
категории времени в современных трудах по 
англистике. Материалом послужили более 
65 научных работ последних 30 лет (1990–
2021), рассматривающих категорию времени 
в английском языке (в том числе в сопоста-
вительном аспекте). Обращение к исследова-
ниям, проведённым на материале английско-
го языка, объясняется тем, что они, по ре-
зультатам нашего анализа, составляют более 
трети от общего количества работ, осве-
щающих вопросы выражения времени в со-
временных языках. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Прежде всего отметим, что одним из 

важных аспектов изучения рассматриваемого 
нами объекта остаётся конструирование мо-
дели времени в языке на основе логико-
понятийной интерпретации. Языковые сред-
ства выражения времени рассматриваются в 
контексте таких явлений внеязыковой дейст-
вительности, как время физическое, или при-
родное; гражданское, или календарное; пер-
цептуальное, или психологическое [3]. Спи-
сок терминов, используемых разными учё-
ными для описания типов времени, включает 
такие определения, как объективное (хроно-
логическое) и субъективное (психологиче-
ское), абсолютное и относительное, естест-
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венное, физиологическое, биологическое, 
астрономическое, историческое, религиоз-
ное, биографическое. Как отмечает Е.А. Ни-
колаева, предлагаемые модели часто оказы-
ваются сопоставимыми [4, с. 74]. Иначе го-
воря, в целом ряде случаев речь идёт не о 
разных интерпретациях понятия времени, а о 
синонимии терминов, включённых в мета-
язык его описания. Использование разных 
принципов, положенных в основу предла-
гаемых типологий, и метаязыковые расхож-
дения свидетельствуют о том, что вопрос о 
представлении структуры времени как сис-
темы, которая может быть положена в осно-
ву описания языковых средств его выраже-
ния, не утрачивает своей актуальности.  

Активный интерес лингвистов к отраже-
нию в языке тех знаний и опыта, которые 
приобретает человек в процессе когниции, 
определяет тот факт, что значительное место 
в лингвистических исследованиях занимают 
вопросы, связанные с «концептуализацией» 
времени, осмыслением времени говорящим. 
Время рассматривается как «многомерное 
ментальное образование, отражающее куль-
турно-исторический опыт народа и особен-
ности его мировосприятия и имеющее вер-
бальное выражение» [5, с. 248]. В метаязык 
описания времени, наряду с термином «кон-
цепт», вводятся такие номенклатурные еди-
ницы, как «экспликация темпоральных смы-
слов в языке», «объективизация», «вербали-
зация», «вербальная репрезентация», «языко-
вая манифестация» и даже «оязыковление» 
концепта. 

Логично ожидать, что в контексте такого 
толкования объект исследования будет рас-
сматриваться с позиции методов и категори-
ально-понятийного аппарата когнитивной 
лингвистики. Действительно, в последние 
годы лингвистическая литература постоянно 
пополняется трудами, проводимыми в дан-
ном направлении. Заметим, что этот подход 
характерен, прежде всего, для зарубежной 
лингвистики, где репрезентация времени 
описывается в основном в терминах структу-
ры, формирующейся с помощью логических 
схем [6; 7], семантических компонентов, оп-
ределяемых методом фреймового анализа 
предложения с использованием технологий 
компьютерной лингвистики [8]. 

Примерами фреймового моделирования 
времени с позиции когнитологии в отечест-
венной лингвистике могут служить диссерта-
ции на такие темы, как «Линейное время как 
концепт английской языковой картины мира 
14–15 вв.: На материале произведений сред-
неанглийского периода» [9] и «Модусный 
метаконцепт ВРЕМЯ/TIME в русском и анг-
лийском языках: на материале данных на-
циональных корпусов» [10], где учёные при-
бегают к формализованным методам исследо-
вания (когнитивно-матричному и фреймовому 
анализу), систематизируют когнитивные лек-
сические и грамматические модели концепта 
«Время» и приводят исчерпывающую их 
классификацию.  

Однако подход, задействующий методы 
когнитивной лингвистики, оказывается ско-
рее исключением, чем правилом. Так, в ста-
тье «Вербальная репрезентация концепта 
“Time” в литературе постмодернизма (на ма-
териале романа К. Воннегута 
“Slaughterhouse-Five”)» заявлен фреймовый 
анализ, но при этом предлагается не выхо-
дящая за рамки традиционных представле-
ний процедура лингвостилистического ана-
лиза [11]. В работе «Концептуальные мета-
форы времени в современном английском 
языке» исследователь заявляет об использо-
вании методов концептуального анализа и 
когнитивного моделирования, однако, по су-
ти, в рамках данного исследования исполь-
зуются аналитические процедуры, которые 
традиционно трактуются в терминах лекси-
ко-семанти-ческого, стилистического и ин-
терпретационного анализа [3]. В работе Н.Ю. 
Коневой «Лингвокогнитивное моделирова-
ние системы предлогов и наречий английско-
го языка в рамках концепта «Время» факти-
чески разработана классификация слов на 
основе их функционально-прагматических 
характеристик [12]. С другой стороны, ряд 
учёных в своих исследованиях ограничива-
ются логико-понятийной интерпретацией 
концепта, без привлечения эмпирического 
материала, или используют языковой мате-
риал лишь для иллюстрации дедуктивно вы-
веденных умозаключений о содержании кон-
цепта. Например, в работе «Лингвокультур-
ные особенности концепта «Время» в анг-
лийском языке» факты языка выступают как 
примеры, подтверждающие правомерность 
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представления понятия в виде определённой 
структуры, а не как источник для её построе-
ния [13]. Таким образом, методология, мето-
ды и метаязык описания времени как объекта 
когнитивистики не отличаются системно-
стью и последовательностью.  

В основной массе работ, раскрывающих 
специфику выражения времени в языке, ана-
лиз осуществляется на лексическом уровне и 
направлен на определение состава лексиче-
ских единиц, выражающих данное понятие. 
Отправной точкой исследования обычно яв-
ляется лексико-семантический анализ слова 
на основе его словарного толкования и лек-
сической сочетаемости. При этом наряду с 
исследованием единиц, выражающих время в 
современном английском языке, значитель-
ное внимание уделяется диахроническому 
анализу, направленному на установление 
очередности появления новых значений сло-
ва и позволяющему раскрыть динамику раз-
вития изучаемого концепта. Так, в статье 
К.К. Кашлевой и Э.А. Сорокиной «Особен-
ности концепта время в ранненовоанглий-
ском языке» анализируется лексема “time” 
как имя концепта ВРЕМЯ и определяется 
состав лексических единиц, номинирующих 
разные сегменты концепта [14]. 

Решение последней задачи предполагает 
обращение к методу полевого структуриро-
вания, использование которого обеспечивает 
построение лексико-фразеологических или 
лексико-грамматических полей ключевого 
слова. Попытка описать структуру лексико-
семантического поля «Время» в английском 
языке предпринята в ряде работ (например, 
исследования В.А. Кудренко и Т.Н. Никуль-
шиной). Значительным представляется вклад 
в разработку этого вопроса Е.Л. Ерзинкян, 
предлагающей классификацию темпоральной 
лексики, которая формирует дейксис време-
ни [15]. В состав единиц лексического уров-
ня, которые активно включаются в объект 
исследования, входят паремии и афоризмы  
с “time” как ключевым словом. Авторы работ  
в области идиоматической фразеологии  
(М.С. Чернова, И.П. Кудрявцева, И.Ю. Яков-
лева), не оставляя без внимания семантиче-
скую структуру ядерного слова, неизменно 
обращаются к методу культурологической 
интерпретации ввиду высокой выраженности 
культурного компонента в идиоматике. В 

качестве примера можно привести работу 
Е.А. Нильсен, посвящённую анализу устой-
чивых выражений и афоризмов со словом 
“time” с целью выявления характерных черт 
времени как ценности в представлении носи-
телей английского языка [16]. 

Социокультурные факторы, определяю-
щие восприятие времени и отражение этого 
процесса в языке, выходят на первый план в 
исследованиях, направленных на создание 
метафорических моделей репрезентации 
времени [3; 10; 16]. В частности, продемон-
стрирована взаимосвязь между метафориче-
скими и культурологическими моделями 
времени, которые представлены в виде дихо-
томии «линейное/циклическое» время. Эта 
взаимосвязь наиболее ярко раскрывается при 
рассмотрении языкового материала в диа-
хроническом аспекте с привлечением социо-
культурно значимого вертикального контек-
ста. Установлено, что циклическое воспри-
ятие времени наиболее характерно для сред-
невекового общества, где значительная часть 
жизни была подчинена аграрному календарю 
и погодным условиям. В связи с этим наибо-
лее частые образные модели времени в про-
изведениях этого периода – «Время – высшая 
сила», «Время – каратель», «Время – госпо-
дин», «Время – одушевлённый объект». С 
появлением технического прогресса человек 
стал менее зависим от цикличных явлений 
времени и стал уделять больше внимания 
исчислению времени, личного в том числе. 
Так мышление общества стало тяготеть к 
линейной модели времени, в рамках которой 
появились такие метафоры, как «Время – 
точка», «Время – путник», «Время – отре-
зок», «Время – ценность».  

Включение в предмет исследования лин-
гвокультурного аспекта можно считать од-
ним из основных принципов, положенных в 
основу работ, проводимых в русле сравни-
тельно-сопоставительного подхода. В каче-
стве материала для сопоставления избирают-
ся не только разные временные периоды, но 
и разные языки, рассматриваемые в собст-
венно языковом и в когнитивном планах. 
Вопросам сопоставления английского и рус-
ского языков посвящены, в частности, работы 
О.В. Бронниковой, которая сравнивает языко-
вые способы интерпретации времени в рус-
ском и английском языках [10]; Н.И. Курба-
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товой, выявляющей общие метафоры време-
ни в русском и английском языках в диахро-
ническом аспекте [17]; М.Н. Конновой, кото-
рая ставит перед собой задачу сопоставить 
так называемый «темпоральный опыт» в анг-
лийском и русском языках на примере кон-
цептов «время», «вечность», «повседнев-
ность», «праздник», что предполагает глубо-
кий лингвокультурный анализ языковых спо-
собов их выражения [3]. К.К. Кашлева срав-
нивает структуру концептов «время» в анг-
лийском и немецком языках с целью опреде-
лить универсальные и культурно значимые 
слои и предложить модель лингвокультурно-
го словаря [18].  

В современной отечественной литерату-
ре сохраняется интерес к изучению художе-
ственного времени, которое проводится с 
использованием методов лингвостилистиче-
ского анализа. Стилистические приёмы, 
обеспечивающие выражение времени как 
категории художественного текста, к кото-
рым относятся, наряду с метафорой и мето-
нимией как наиболее частотными, стилисти-
ческие фигуры на уровне предложения – ан-
титеза, сравнение, параллелизм, хиазм, гра-
дация, описаны в работах Н.Ю. Филистовой, 
Н.С. Москаленко, И.Ю. Яковлевой, А.Г. Гу-
рочкиной, А.С. Персининой и др.  

В большинстве работ, независимо от 
предмета и цели исследования, в качестве 
эмпирического материала избираются произ-
ведения словесно-художественного творче-
ства. Работы, выполненные в рамках лингво-
культурного подхода, базируются на мате-
риале классических художественных произ-
ведений английских и американских авторов 
XVI – начала XX века (У. Шекспир, Э. Спен-
сер, Т. Шедвелл, Дж. Роджерс, Дж. Милтон, 
Э.Л. Войнич, Ф.С. Фицджеральд, Т. Драйзер, 
Дж. Голсуорси, С. Моэм, В. Вульф). Также 
справедливым будет отметить, что большин-
ство учёных, рассматривающих время как 
лингвокультурный концепт, изучают эмпи-
рический материал комплексно, то есть ком-
бинируя художественные источники с мате-
риалом нехудожественных стилей, словарей, 
корпусов. 

Произведения авторов середины и конца 
XX века, в том числе представителей эпохи 
постмодернизма (Р. Бах, Дж. Фаулз, М. Эт-
вуд, К. Воннегурт, Э. Хэмингуэй, Дж. Ап-

дайк, М. Люкадо, А. Хейли), становятся 
предметом исследований, в которых вопрос о 
вербализации времени на уровне текста рас-
сматривается на стыке языкознания и лите-
ратуроведения. Художественный образ вре-
мени и временная организация художествен-
ного текста исследуются с помощью методов 
контекстуального анализа, метода интерпре-
тации текста, а также анализа авторских 
грамматических, лексических и стилистиче-
ских приёмов (Т.В. Федосова, А.С. Грин-
штейн, Т. Магистрале, М.Дж. Дикерсон, 
Р.Дж. Киньонес, К. Апарта, Б.Б. Тураева). В 
русле данного направления мы также можем 
проследить переход от циклического к ли-
нейному времени во временной организации 
художественного повествования: если тем-
поральная структура произведений древне-
английской и средневековой культур органи-
зована исключительно линейно, то с начала 
XX века авторы всё чаще и чаще прибегают к 
нелинейному повествованию, делая это на-
меренно, для создания художественного эф-
фекта.  

Источником иллюстративного материала 
в современных исследованиях часто стано-
вятся словари, в том числе электронные и 
онлайн-словари, и различные корпусы языка. 
Лексикографические источники различной 
направленности (толковые, этимологические, 
исторические, фразеологические, паремиоло-
гические, энциклопедические, сборники ци-
тат) задействованы в исследованиях в соот-
ветствии с предметом и задачами, которые 
определяет автор. Например, учёные, иссле-
дующие время в диахроническом аспекте 
(Е.А. Нильсен, В.Л. Тёмкина, И.А. Ларионо-
ва), обращаются к таким источникам, как 
Middle English Dictionary, Corpus of Middle 
English Prose and Verse, An Anglo-Saxon Dic-
tionary Based on the Manuscript Collections of 
the Late Joseph Bosworth, An Etymological 
Dictionary of English Language, Corpus of His-
torical American. Наряду с художественной 
литературой VII–XX веков (поэмы 
“Beowulf”, “The Battle of Maldon”, “The Sea-
farer”) привлекаются богословные источни-
ки, например, тексты Священных писаний, 
Библии и молитв [3]. 

Нехудожественные тексты, служащие 
материалом анализа, включают научно-
документальную литературу, публичные вы-
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ступления, рекламу, личную переписку, ме-
муары. При этом тексты, направленные на 
реализацию функции воздействия, чаще ста-
новятся материалом исследований, посвя-
щённых лексико-семантическим и стилисти-
ческим особенностям использования номи-
нативных единиц времени, в то время как 
научно-техническая литература, несущая в 
себе функцию сообщения, привлекает вни-
мание исследователей, которые применяют 
более формализированные методы, напри-
мер, направленные на системно-полевое опи-
сание предлогов и наречий пространства и 
времени [12]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, к основным тенденциям 

в исследовании лингвистического времени в 
отечественной англистике может быть отне-
сено следующее:  

− рассмотрение языковых средств вы-
ражения времени в контексте моделей его 
концептуализации; 

− широкое использование сравнитель-
но-сопоставительного анализа как способа 
раскрытия особенностей плана содержания и 
плана выражения данной категории в разные 
временные периоды и в разных языках с 

привлечением социокультурно значимого 
вертикального контекста; 

− выбор в качестве основного предмета 
исследования единиц лексического уровня и 
их описание с использованием методов лек-
сико-семантического анализа, полевого 
структурирования, лингвостилистического 
анализа, культурологической интерпретации, 
а также значительное место, отводимое ис-
следованию идиоматики и метафорических 
моделей репрезентации времени; 

− значительный интерес к раскрытию 
лингвостилистических и социокультурно 
обусловленных характеристик художествен-
ного времени; 

− тенденция к преимущественному ис-
пользованию традиционных языковедческих 
аналитических процедур, в том числе в рабо-
тах, обращающихся к категориально-поня-
тийному аппарату когнитивной лингвистики.  

Главной же отличительной особенно-
стью работ, посвящённых лингвистическому 
времени, можно считать преобладание инте-
грационных тенденций, проявляющихся в 
синтезе разных подходов к объекту исследо-
вания (логико-понятийного, собственно язы-
коведческого, лингвокультурного и когни-
тивного). 
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Аннотация. Рассмотрены принципы вежливости, подразумеваемые в обсуждении, посвя-
щенном беженцам, между премьер-министром Ливана Саадом Аль-Харири и президентом 
Франции Франсуа Олландом. Опираясь на подход шести принципов вежливости Г. Лича 
(1983), исследование направлено на распознавание этих принципов, описание их форм и 
раскрытие предполагаемых целей. Взаимопонимание рассмотрено как ключевой элемент 
прагматического анализа отобранных двух речей. Проведено тщательное исследование 
слов, словосочетаний и предложений, чтобы отсортировать и выделить все формы взаимо-
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вежливости Лича и делает обзор нескольких связанных исследований. Во-вторых, выбира-
ется образец из двух речей, анализируется и исследуется на предмет вежливости. Сделан 
вывод о том, что две исследуемые речи очень сочувственно относятся к беженцам и что со-
ответствующие ссылки содержат несколько форм правил вежливости. Отмечена разница 
между арабским и европейским дискурсом о беженцах и их страданиях. 
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1. Introduction 
 
Language and humans are inextricably 

linked. People need language to communicate 
and form connections. So language becomes the 
main mode of communication. Language allows 
individuals to express themselves, share know-
ledge, laugh with others, and order others to per-
form things. I. Taylor and M. Taylor [1, p. 5] 
said that language is a system of signals used to 
communicate. Using language, whether spoken 
or written, individuals convey their thoughts and 
ideas. In everyday conversation, language be-
comes a vital vehicle for conveying and receiv-
ing meaning. People utilize spoken language to 

communicate effectively. People may imme-
diately communicate with others. Their words 
have a deeper significance beyond the plain 
meaning. This is due to the context of the words. 
People use actions to attain their aims.  

 
2. Background and Theoretical Foundations 

 
P. Levinson and P. Brown’s concept of po-

liteness held that a face has two aspects: positive 
and negative [2]. It happens when someone 
wants to be liked, accepted, regarded, and ac-
knowledged. A negative face is the desire to be 
unhindered and to act as one pleases (Levinson  
et al., 1978). According to R. Lakoff, “societies 
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create politeness to avoid personal friction” [3,  
p. 64]. The same definition is given by G. Leech, 
who adds that it “may be quantified in terms of 
the degree of effort invested towards avoiding a 
conflict scenario” [4, p. 19]. “Acknowledging 
others autonomy and preventing interference 
(negative politeness) while encouraging closeness 
and admiration (positive politeness)” [4, p. 24]. 

Numerous scholars in the 1970s and 1980s 
believed that “politeness” influenced language 
choice and relational meaning negotiation.  
P. Levinson et al., R. Lakoff, and G. Leech were 
early and significant advances to the study of 
politeness [2; 5; 6]. These academics suggested 
that there are not only syntactic criteria that de-
fine sentence grammaticality but also pragmatic 
norms that determine proper language usage [7]. 
In addition, R. Lakoff and G. Elen have investi-
gated the concept of politeness [5; 8]. According 
to R. Lakoff, politeness is “a framework for in-
terpersonal connections” [3, p. 88]. According to  
R.J. Watts, societies develop politeness to re-
duce conflict in personal contact, which leads 
one to feel that conflict in personal contact is 
undesirable [9]. Politeness is one manner in 
which communities develop methods to reduce 
conflict. Consequently, politeness is a set of 
principles for cooperative behavior [10]. 

People may harm or endanger another’s 
face, according to P. Levinson et al. [2]. Their 
theory of politeness is a complicated framework 
for softening aggressive behaviors. Conversely, 
a “Face-Threatening-Act” is one that threatens 
to destroy or harm someone’s appearance [11, p. 
325-327]. The coin has 2 aspects, according to 
G. Elen [8, p. 45]. 

A positive politeness strategy is one that ap-
peals to the hearer’s (H) need to be accepted and 
appreciated, according to M.K. Khattab [12]. 
Positive Face: “interactants’ persistent positive 
self-image or ‘personality” [13]. Everyone wants 
to be attractive”. Unlike the obvious on-record 
method, this strategy shows respect for the reci-
pient. This strategy helps close friends bridge so-
cial gaps. Disputes are positive-face threatening 
acts, according to S. Levinson et al. [14]. “Elimi-
nate conflict,” say Levinson et al. [14, p. 112-113].  

 
3. Related Literature 

 
Several studies have previously investigated 

refugees’ crises and suffering in various parts of 

the world through different modes, methodolo-
gies, and approaches. R. Schweitzer et al. ex-
plored the status of the prejudicially-treated ref-
ugees in Australia [15]. The questionnaire-based 
study highlighted the refugee-related risks and 
conditions, including public opinion, prejudice, 
media, public acceptance, and anti-migration 
views. R. Schweitzer et al. posited that there is a 
variation among the Australians over the refu-
gees and immigrants and whether their presence 
amounts to a threat. 

S. Fotopoulos and M. Kaimaklioti ex-
amined how the Greek, German, and British 
online media have covered the refugee wave in 
Europe [16]. The findings stated that the media 
in three nations depicted the refugees’ situation 
in different terms. Additionally, the shaky  
EU-Turkey deal and the mismanagement of the 
refugee issue contributed to the worsening of the 
refugees’ conditions, and therefore the changing 
portrayal of refugee image in media.   

F. Sabouni analyzed the status of Syrian 
refugees living in the United Kingdom by con-
ducting an all-need analysis of refugees’ neces-
sities and requirements [17]. F. Sabouni con-
cluded that the trip of the Syrian refugees into 
Europe had involved multiple psychological, 
emotional, and physical barriers, obstacles, and 
impairments.  

A.S. Haider and S. Olimy researched the 
image of refugees, asylum-seekers, and immi-
grants in the state-run Jordan News Agency 
(PETRA) [18]. Using a corpus of Arabic news-
paper reports published between 2012 and 2016, 
the study revealed a remarkable shift in senti-
ments on refugees and migrants.  

N. Öztürk and S. Ayvaz examined popular 
attitudes and feelings on the globally-
popularized, humanity-touching crisis of Syrian 
refugees in many Turkish- and English-posted 
tweets using sentiment analytics [19]. The study 
concluded that most Turkish-posted tweets re-
flected compassion, emotionality, and pro-
refugee stances, while most English-posted 
tweets were neutral and anti-refugee. 

S. Galyga et al. elaborated on the media-
framed representations of refugees and migrants 
in the mainstream European media [20]. The 
study identified a five-country rhetorical repre-
sentation underlying discourse and semantic 
levels. S. Galyga et al. found that the language 
of the press may alter persons’ and administra-
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tions’ perspectives on crucial subjects and oc-
currences such as immigration and refugee.  

L. Ashby investigated sympathy debated in 
the Canadian newspapers over illegals’ children 
held in immigration facilities [21]. The study 
uncovered pro-immigrant sympathy in selected 
politically and ideologically different news ar-
ticles. L. Ashby’s study found that these news-
papers used framing and hedging as linguistic 
tools to attract the public compassion toward 
illegal immigrants. 

The present study is similar to the above-
mentioned studies. It is, however, different. It 
investigates refugees’ suffering through a com-
parison between Arab and European political 
discourse. It is, also, concerned with sympathy 
as a key theme. The tool follows a six-maxim 
model of politeness.     

 
4. The Statement of Research 

 
This research focuses on refugees’ suffering 

by analyzing two sympathy-enriched speeches, 
one given by the former Lebanese prime minis-
ter Saad Al-Hariri and another given by the for-
mer French president François Hollande. The 
research, also, draws on differences and simi-
larities in politeness maxims used in the said 
speeches. To address these different sub-themes, 
two research questions are formulated: 

1. Which politeness maxims (PMs) were 
used in the two speeches? 

2. How do the two speeches reflect on ref-
ugees’ suffering through sympathy? 

 
5. Data, Source, and Limitations 

 
The data chosen for analysis are two refu-

gee-centric speeches given by two different poli-
ticians, the former Lebanese prime minister 
Saad Al-Hariri and the former French president 

François Hollande (Table 1). The two speeches 
were reproduced from the relevant sources along 
with the other information, as detailed in Table 
(2) below. 25 excerpts were chosen for analysis; 
12 excerpts by the Lebanese prime minister and 
13 excerpts by the French president. This paper 
is limited to the above-mentioned speeches, with 
an emphasis on refugee-centric sympathy con-
tained therein following G. Leech’s politeness 
model (6 maxims of politeness were chosen) [6]. 
These two politicians’ speeches were chosen in 
particular because they are representative of the 
refugees’ suffering, they carry a considerable 
amount of sympathy towards refugees, France 
and Lebanon have been the most tolerant coun-
tries in treating, aiding, and supporting refugees, 
and they imply different senses of politeness.  

 
6. Methodology, Approach, and Procedures 

 
The research is qualitative in nature, which 

means that percentages and frequencies are not 
only derived but are also elaborated on. The ap-
proach is pragmatic politeness, following  
G. Leech’s maxims of politeness [6]. To accom-
plish this research, these steps are followed; 

1. Choosing two political speeches on refu-
gees; downloading, transcribing, and annotating.  

2. Adopting a model of analysis. 
3. Analyzing the two speeches by sorting 

refugee-sympathetic sentences. 
4. Reaching conclusions and findings. 

 
7. Analysis 

 
The analysis of the two speeches under 

study is conducted in terms of maxims, namely, 
politeness maxims (PMs). These are tact, gene-
rosity, approbation, agreement, and sympathy 
maxims. 

 
Table 1 

Sample information 
Таблица 1 

Первичные данные для исследования 
 

№  Speaker Nationality Position Date Source 
1 Saad Al-Harairi  Lebanese Prime Minister September 7, 2015 https://youtu.be/njkLBfLhcyk 
2 François Hollande  French President February 1, 2018 https://youtu.be/pH4cAoau4PQ 
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Fig. 1. The model of analysis following 

G. Leech [6] 
Рис. 1. Модель анализа по Дж. Личу [6] 
 
 
1. The Tact maxim strives to reduce the 

expense to others while maximizing their gain 
[6]. It is more concerned with the hearer or oth-
ers than with the hearer. This is true only for 
impositive or commissive phrases.  

For instance, if I could explain this [6]. 
2. Generosity maxim aims at maximizing 

self-benefit while minimizing self-cost. It is di-
rected towards the speaker. It is exclusively used 
in impositive or commissive phrases, as in the 
following: 

You relax while I take care of the dishes [6]. 
3. Approbation maxim reduces criticism 

and increases the admiration for the speaker. It 
is used to compliment people. It is not applica-
ble to declarative or expressive phrases [6]. That 
is better than praising others or being quiet, for 
instance: 

Jan, I’m sure you’re a genius – could you 
please explain how to solve this math problem? [6]. 

4. The Modesty maxim refers to the prac-
tice of minimizing self-praise and increasing 
self-criticism. It is not applicable to declarative 
or expressive phrases. For instance: 

I’m so foolish – I forgot to take notes 
throughout our talk! Have you? [6]. 

5. The Agreement maxim decreases con-
flict between oneself and others and increases 
agreement between oneself and others. It is ap-
propriate for aggressive statements. 

I do not want my daughter to accomplish 
this; rather, I wish for her to do that [6]. 

6. Sympathy maxim decreases hostility 
toward others and maximizes affection for oth-
ers. It is relevant solely to affirmative phrases: 

Teacher: Alice. I’m hoping it won’t be too 
long until she reverts to her normal self. The 
compassion maxim conveys the teacher’s con-
cern for Alice. 

 
PMs 
The Analysis of Saad Al-Hariri’s (hence-

forth SH) Speech 
Sympathy Maxim 
 
Extract. 1 
“Seven years Lebanon has been hosting all 

these refugees and this is one family.”  
Sympathy maxim, according to G. Leech, 

increases self-other empathy and decreases self-
other hostility [6]. SH applauds the fact that ref-
ugees in Lebanon live together as a family unit.  

 
Extract. 2 
“One family tiny and I think Lebanon has 

shown hospitality like no country has shown.” 
SH commends Lebanon for hosting refu-

gees in a manner that no other nation does. 
 
Extract. 3 
“We believe in human rights, in humanity, 

and in the right of refugees to return to their 
own country.” 

As a consequence, SH indicates that they 
will continue to shelter refugees. He provides 
the impression that he sympathizes with refu-
gees’ right to return to their homeland. 

 
Extract. 4 
“We believe that what is happening in Syria 

is something exciting or a conflict that has led to 
a large number of victims and has led the Syrian 
people to despair.” 

SH commends the fact that what is occurring 
in Syria caused the Syrian people to despair. 

 
Extract. 5 
“We should create help jobs a good thing, 

but what we should see is that our brothers are 
working to earn a living.” 

SH refers to refugees as brothers as a con-
sequence.  
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Extract. 6 
“But I firmly believe that whoever these 

refugees live in dignity, and that their children 
go to school so that a new generation of Syrians 
will be able to return to their country to contri-
bute to building it.”   

SH makes reference to refugees’ longing to 
return to their homeland. 

 
Extract. 7 
“I hope we see more smiles on the faces of 

these refugees. Thank you to everyone.”  
SH asserts that the time has come to address 

the issue of refugees and assist them in returning 
to their homeland. 

 
Tact Maxim 
SH Speech 
 
Extract. 1 
“So we are here today to make sure that 

launching a CRP project or initiative is for the 
benefit of the refugees and the host community 
as well.” 

Tact maxim of politeness seeks to minimize 
the discussion of ideas that indicate harm to oth-
ers while maximizing the presentation of view-
points that imply a benefit to others. SH lowers 
the cost to others by saying that the benefit of 
the refugees outweighs the cost to others, and he 
increases the value to others by claiming that 
this direct help and the benefit of the host com-
munity outweigh the cost to others. 

 
Extract. 2 
“Our doors will remain open, but we will 

ask you more and more, and we will pressure you 
more and more for the interests of the refugees 
and for the interests of the host community.”  

SH reduces the cost to others by arguing 
that the benefit to refugees overcomes the cost 
to others. while increasing the value to others by 
stating that this direct assistance and benefit to 
the host community surpass the cost to others. 

 
Extract. 3 
“We should not fail, this will be a disgrace 

to us in the year two thousand and eighteen in 
this twenty-first century.” 

SH minimizes the cost to others by reducing 
our response, and maximizes the benefit to others 
by considering what may happen in the future. 

Generosity Maxim 
SH Speech 
 
Extract. 1  
“My government has always looked at this 

issue and strives to do more, as all the ministers, 
the United Nations, all the ambassadors, all the 
donors who have worked with us.”   

This extract demonstrates an abundance of 
generosity maxim. SH applies the generosity 
maxim of politeness, which is dedicated to mini-
mizing self-profit via the creation of the appear-
ance that Lebanon is committed to addressing 
refugee issues. Additionally, since resolving such 
a problem is complex, this maxim is focused to 
minimizing the expense to other nations. 

 
Extract. 2 
“but I tell you that we are much better than 

some countries that do not allow these refugees 
into their country.  We at least opened our 
doors, and at least we saw Elias among the vic-
tims of this conflict.” 

SH adheres to the PMs of generosity, which 
is devoted to limiting self-profit by creating the 
illusion that Lebanon is committed to resolving 
refugee issues. Additionally, given the complex-
ity of addressing such a crisis, this maxim is 
geared toward reducing the cost to other coun-
tries. 

 
The Analysis of François Hollande’s 

(henceforth FH) Speech 
Generosity Maxim 
 
Extract. 1 
“Thousands of refugees on the way to Eu-

rope on the European roads a lifeless child 
washed in the Turkish shore.” 

This extract demonstrates an abundance of 
generosity. FH employs the generosity maxim of 
civility, which is devoted to minimizing self-
profit by creating the illusion that France is 
committed to resolving the issues of immigra-
tion. Additionally, given the difficulty of resolv-
ing such a dilemma, this maxim is devoted to 
minimizing the cost to Turkey. 

 
Extract. 2 
"It is France’s duty to offer asylum. The 

French flesh is a matter of history reason why 
we have this responsibility.” 
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FH dedicated to minimize profit to self by 
showing that it will be a France’s duty to offer 
asylum. Furthermore, since it is difficult to work 
on such a problem, this maxim maximizes their 
responsibility.  

 
Extract. 3 
“A history that have been match by genera-

tions of refugees who have come to France of 
the past decades in order to build the country 
together.” 

FH is committed to maximizing self-profit 
by demonstrating that it is France’s obligation to 
grant shelter. Additionally, while working on 
such an issue is tough, this maxim is committed 
to maximizing their duty, which has been 
matched by generations of refugees who have 
migrated to France over the last years. 

 
Sympathy Maxim 
FH Speech 
 
Extract. 1 
“A matter, the symbol of three thousand 

who have perished on the martialing waters 
since the beginning of the year.” 

According to G. Leech, sympathy maxim 
promotes self-other empathy and reduces self-
other hostility [6]. FH commends that since the 
start of the year thousands of migrants are died 
on martialing water. 

 
Extract. 2 
“I welcome this it is got to be organized in 

serious and dignified manner and in order to do 
that the minister of the interior will be meeting 
those males concerned next today.” 

FH praises the serious and polite way in 
which asylum seekers are welcomed. 

 
Tact Maxim 
FH Speech 
 
Extract. 1 
“This is why faced with the strategy with 

this critical situation I have proposed together 
with Angela Merkel, a mechanism standing, 
binding mechanism to let refugees into countries 
and this reputes this a fit among all of the Euro-
pean countries.” 

Tact maxim of courtesy attempts to limit 
the presentation of ideas that suggest cost to 

others while promoting the presentation of ideas 
that imply a benefit to others. FH minimizes the 
cost to others by proposing a mechanism with 
Angela Merkel, the German chancellor, to ad-
dress this critical situation, and he maximizes 
the benefit to others by stating that this reputes a 
fit for all European countries the ablative ward 
here is binding compensatory this makes sense 
to put what has been done or not done over the 
last few months and France is prepared to as-
sume its share. 

 
Extract. 2 
“The European commission is proposing all 

shall soon propose that 120000 refugees be dis-
tributed resettled over the next two years.” 

FH minimizes the expense to others by as-
serting that it is our duty to follow all regula-
tions and maximize the value to the European 
Commission, since these regulations are in-
tended to aid refugees. 

 
Extract. 3 
“I believe that France’s committed we will 

do it because this is a proposal that we are seen 
be forward that we want to see adopted by all 
Europeans.” 

FH reduces the expense to others by stating 
that France is dedicated to doing so, and he 
maximizes the benefit to others by approving it 
by all Europeans. 

 
Extract. 4  
“Many males, may communities, many as-

sociations, many churches and private individu-
als, I already providing such shelter to asylum 
seekers.” 

FH minimizes the cost to others by stating 
that it is our responsibility to implement all poli-
cies in order to ensure their realization and max-
imization of benefit to others, as these policies 
are for the benefit of refugees. 

 
Extract. 5 
“It is an overall response and in order for 

you to effectively we need in border controls.” 
FH minimizes the cost to others by claiming 

that we are the ones in need of direct protection 
and maximizes the value to others by claiming 
that this direct protection is being given for the 
benefit of refugees and Europe. 
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Extract. 6 
“This is one condition that must be made 

for the external borders of Europe to be pro-
tected that is also to be sure that we will come to 
the refugee’s humanity.” 

FH reduces the expense to others by pro-
tecting Europe’s external borders, and he max-
imizes the benefit to refugees. 

 
Extract. 7 
“we must give massive humanitarian assis-

tance to countries, to associations, to the high 
commissions of the refugees.” 

FH minimizes the cost to others by declar-
ing that we are the ones in need of direct protec-
tion and maximizes the value to others by stat-
ing that this direct protection and assistance is 
offered for the benefit of refugees. 

 
Extract. 8 
“We must also work on the countries of the 

origin and the countries of transit in order to set 
up sentence that may welcome those who are 
flaming from the reasons.” 

FH reduces the expense to others by estab-
lishing a sentence that may welcome people who 
are enraged for any purpose, and he maximizes 
the benefit to others by establishing a genuine 
policy framework. 

 
8. Results and Discussion 

 
The current study investigated two political 

speeches (SH and FH) in terms of PMs. In SH’s 

speech, sympathy maxim is the dominating tac-
tic (64.71 %) followed by tact maxim (23.53 %), 
whereas in FH’s speech, tact maxim is prevalent 
(72.22 %) followed by generosity maxim 
(16.67 %). SH used generosity maxim by 11.76 %, 
whereas FH used sympathy maxim by 11.11 %. 

Thus, concerning SH, he favored sympathy 
maxim to other forms of politeness because he 
was more likely to foster sympathy between self 
and other and aid in the alleviation of hatred 
between self and other, followed by tact maxim. 
FH used Tact maxim more frequently than other 
forms of politeness because he was more likely to 
minimize the cost to others and maximize their 
benefit from working with and assisting refugees, 
followed by sympathy and generosity maxims 
because he was more likely to maximize their 
cost in relation to the immigration problem.  

Both SH and FH refrained from using 
agreement maxim, approbation maxim, and 
modesty maxim (Table 2). The goal of agree-
ment maxim is to reduce disagreement between 
oneself and others; to enhance agreement be-
tween oneself and others; and to avoid using 
hostile language. Approbation maxim minimizes 
criticism of others and enhance appreciation of 
others. They did not use any adverbial words 
since they are just interested in resolving the 
refugee situation. While the purpose of modesty 
maxim is to limit self-praise and increase self-
criticism, it did not apply to declarative or ex-
pressive expressions.  

 
 

Table 2 
Frequency of PMs in SH and FH speeches 

Таблица 2 
Частота правил вежливости в речи Саада Харири и Француа Оланда 

 
Maxim SH’s speech FH’s speech 

Occurrence Percentage, % Occurrence Percentage, % 
1. Tact  4 23.53 13 72.22 
2. Approbation  0 0 0 0 
3. Generosity  2 11.76 3 16.67 
4. Agreement  0 0 0 0 
5. Modesty  0 0 0 0 
6. Sympathy  11 64.71 2 11.11 
Total 17 100 18 100 
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9. Findings 
 
In the light of the discussions and analysis 

elaborated on above, this paper concludes. 
1. In both speeches, tact, generosity, and 

sympathy maxims are the highest maxims used, 
while approbation, agreement, and modesty are 
the lowest maxims used. This is relevant to re-
search question (1); Which PMs were used in 
the two speeches? 

2. In both speeches, the focus was on fos-
tering and enhancing sympathy with refugees 
and distancing oneself from criticizing, attack-
ing, or belittling refugees. This indicates that the 
two politicians were highly aware of their atti-
tudes and stances on refugees in the public me-
dia. This is, also, relevant to research question 
(2); How do the two speeches reflect on refu-
gees’ suffering through sympathy.  

3. In both speeches, there is a considerable 
focus on supporting refugees, promising more 
aid, and encouraging the others to provide refu-
gees with shelter and safe haven. 

 
10. Suggestions for Further Studies 

 
The paper suggests the following further 

studies: 
1. Refugee-centric sympathy can be inves-

tigated in generic news coverage in media out-
lets as well, including TV channels, print or on-
line newspapers, or on internet websites. 

2. Refugee-centric sympathy can be inves-
tigated in celebrities’ speeches, clergymen’s 
speeches, and public speakers.   

3. The topic can also be tackled through 
critical discourse analysis. 

4. The topic can be further investigated in 
American public or political discourse. 
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Аннотация. Вторая мировая война стала крупнейшим военным конфликтом за историю че-
ловечества. Этот конфликт повлиял как на военные отношения между государствами, так и 
на развитие вооруженных сил множества стран. Наибольшее развитие получили военно-
воздушные силы, в том числе ВВС Великобритании, которые прославили Великобританию 
по прошествии войны, оказав решающее влияние на её исход. В задачи военно-воздушных 
сил входит уничтожение войск противника, уничтожение объектов противника, прикрытие 
сухопутных войск и военно-морских сил с воздуха, а также воздушные переброски и воз-
душная разведка. Всё это оказало влияние на появление новых сленговых единиц в языке 
британских военнослужащих. К тому же, в ХХ веке имело место бурное развитие вооруже-
ния и военной техники, что также повлияло на развитие военного сленга. Со времён Второй 
мировой войны было снято множество кинофильмов, посвящённых данному военному 
конфликту. Авторы таких фильмов стремятся показать изнутри жизнь военнослужащих в 
период войны. Именно поэтому в военных кинофильмах часто можно встретить использо-
вание военного сленга, что делает их отличным способом для изучения военных сленговых 
единиц. Рассмотрен военный кинофильм «Битва за Британию» (“Battle of Britain”, реж.  
Г. Хэмилтон, 1969) на наличие в нём военного сленга ВВС Великобритании и перевод дан-
ного фильма на русский язык. Кроме того, выполнена классификация сленговых единиц по 
тематическому признаку и определены способы перевода военного сленга на русский язык. 
В ходе своей подготовки военные специалисты в первую очередь изучают особенности 
формального военного дискурса, из-за чего неформальная его часть остаётся малоизучен-
ной. Поэтому по окончании подготовки военные переводчики нередко сталкиваются с про-
блемами перевода сленговых единиц. Поэтому исследования в данной области смогут по-
мочь военным специалистам избежать ошибок во время их службы. 
Ключевые слова: военный сленг, военно-воздушные силы, перевод, битва за Британию, 
Вторая мировая война, Великобритания, английский язык 
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Abstract. World War II was the largest military conflict in the human history. This conflict af-
fected both military relations between states and the development of the armed forces of many 
countries. The Air Force had the greatest development, including the RAF, which made Great 
Britain famous in the aftermath of the war by having a decisive influence on its outcome. The Air 
Force's missions included destroying enemy personnel and facilities, providing air cover for the 
Army and the Navy, as well as conducting air transfers and air reconnaissance. All of this has in-
fluenced the emergence of new slang terms in the language of the British military. In addition, in 
the twentieth century there was a rapid development of weapons and military equipment, which al-
so influenced the military slang. Since the Second World War, a number of films have been made 
about the conflict. The authors of these films strive to show the life of soldiers during the war. 
That is why war films often use military slang, which makes them a great way to learn military 
slang terms. We consider the war film “Battle of Britain” (dir. By Guy Hamilton, 1969) for the 
presence of the military slang of the Royal Air Force and the translation of this film into Russian. 
In addition, we will make a thematic classification of slang and determine the ways of translating 
military slang into Russian. While training, military specialists, first of all, study the features of 
formal military discourse, which is why its informal part remains poorly understood. Therefore, 
upon completion of training, military interpreters often face problems in translating slang terms. 
Therefore, research in this area can help military specialists avoid mistakes during their profes-
sional activities. 
Keywords: military slang, Air Force, interpreting, Battle of Britain, World War II, Great Britain, 
the English language 
For citation: Andrakhanov A.A., Shevchenko M.A., Selivanov D.V. Osobennosti perevoda slenga 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время страны НАТО нахо-

дятся в центре внимания российских граж-
дан, и интерес к ним только растёт, что, пре-
жде всего, связано с расширением Североат-
лантического альянса и размещением стра-
нами НАТО своих войск на границах Рос-
сийской Федерации. Основное внимание на-
правлено на Соединённые Штаты Америки и 

их европейских союзников, в числе которых 
находится Великобритания. По прошествии 
войн XX века Великобритания прославилась 
в первую очередь за счёт своих военно-воз-
душных сил, которые оказали решающее 
влияние на исход Второй мировой войны. 

В связи с этими факторами военные пе-
реводчики всё больше заинтересованы в изу-
чении английского языка и специфики его 
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использования военнослужащими Военно-
воздушных сил Великобритании. 

Однако в ходе своей подготовки военные 
специалисты в первую очередь изучают осо-
бенности формального военного дискурса, 
из-за чего неформальная его часть остаётся 
малоизученной. Поэтому по окончании под-
готовки военные переводчики нередко стал-
киваются с проблемами перевода сленговых 
единиц. Целью исследования является опре-
деление категорий сленга ВВС Великобрита-
нии, которые наиболее часто употребляются 
в британских военных кинофильмах, а также 
особенности перевода данных сленговых 
единиц на русский язык. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Для полноценного анализа военных 

сленгизмов можно классифицировать их по 
тематическим группам. Существуют различ-
ные классификации военного сленга по тема-
тическому признаку, предложенные разными 
лингвистами [1–5], однако большинство из 
них имеет ряд неточностей. Классификация, 
используемая в данной работе, была пред-
ставлена П.Д. Митчеллом [1]. Такая темати-
ческая классификация является наиболее 
правильной для исследования военного слен-
га, поскольку в ней крайне точно отражены 
реалии военнослужащих. Ниже представлена 
данная классификация: 

I. Межличностные отношения: 
1) повседневные взаимоотношения ме-

жду военнослужащими; 
2) взаимоотношения между военнослу-

жащими в зависимости от звания, должно-
сти, вида вооружённых сил, рода войск; 

3) отношение к военнослужащим и гра-
жданскому населению других государств. 

II. Деятельность военнослужащих: 
1) повседневная деятельность, быт во-

еннослужащих; 
2) деятельность во время боевых дейст-

вий и учений; 
3) увольнение и свободное время. 
III. Военнослужащий и окружающий его 

мир: 
1) пища; 
2) одежда и обмундирование; 
3) вооружение и боевая техника; 

4) состояние здоровья, части человече-
ского тела; 

5) настроение, психическое состояние. 
Согласно классификации П.Д. Митчелла 

нами была произведена выборка и анализ 
перевода сленгизмов ВВС Великобритании. 
Перевод сленгизмов был проанализирован с 
точки зрения использования лексических 
переводческих трансформаций. Материалом 
для анализа послужил британский военный 
кинофильм «Битва за Британию» и его пере-
вод на русский язык. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В результате анализа представлены при-

меры использования сленгизмов в кино-
фильме, а также перевод соответствующего 
фрагмента. 

I. Межличностные отношения: 
1) повседневные взаимоотношения меж-

ду военнослужащими: 
– The chaps spoil her (Ребята его привез-

ли) – Модуляция; 
– It’s enough to make you weep (Хватит 

выделываться) – Модуляция; 
– Spring chicken to shite-hawk in one 

easy lesson (Бегает, как ужаленный в зад-
ницу) – Модуляция; 

– Don’t be wet (Не паникуй) – Модуляция; 
– Oh, I’m with you old boy (Я рядом, 

приятель) – Генерализация; 
– Pull yourself together (Соберись) – 

Модуляция; 
– A third of a kill, laddie (Ты третий, па-

рень) – Калькирование; 
– Ox, will you pipe down (Заткнись, Окс, 

мать твою) – Модуляция; 
– I said I was an old battle-ax from the Air 

Ministry (Ты же знаешь меня, я матёрый 
волк) – Калькирование; 

2) взаимоотношения между военнослу-
жащими в зависимости от звания, должно-
сти, вида вооружённых сил, рода войск: 

– Twelve pints, please, Fred. One for sarge 
(Двенадцать кружек, Фрэд. Одну сержанту) – 
Калькирование; 

– A couple of new lads. They’re outside 
(Новенькие. Они не из нашей академии) – 
Модуляция; 

3) отношение к военнослужащим и гра-
жданскому населению других государств: 
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– Your customers appear to be splitting up 
(Похоже, немцы разделяются) – Модуляция; 

II. Деятельность военнослужащих: 
1) повседневная деятельность, быт во-

еннослужащих: 
– Get that buzzard out of here (Убери эту 

хрень) – Калькирование; 
– Boomps-a-daisy (Вот так-то) – Моду-

ляция; 
– Yeah, training them to be fighter pilots is 

a damn sight more dodgy than fighting Germans 
(Тренировать их намного сложнее, чем сби-
вать немецкий самолёт) – Калькирование; 

– That’s why you were sent here, to lick 
them into shape (Вас послали, чтобы вы при-
вели их в форму) – Калькирование; 

– Easier to hit than a barn door (Проще 
пареной репы) – Модуляция; 

– But I’ve left my stomach behind (Правда, 
я чуть не наделал в штаны) – Модуляция; 

– Turning on London could be the 
Germans’ biggest blunder (Бомбардировка 
Лондона – возможно самая большая ошибка 
немцев) – Калькирование; 

2) деятельность во время боевых дейст-
вий и учений: 

– No spares (Резерва нет) – Калькирование; 
– Bombs away (От винта) – Модуляция; 
– How many hours have you done in spits 

(Сколько у тебя полётных часов) – Модуляция; 
– I’ll try and get on your tail (Я пытаюсь 

сесть тебе на хвост) – Калькирование; 
– I mean, they roll up France and then stop 

(Захватили Францию, а потом останови-
лись) – Модуляция; 

– I never wanted you to join up (Я не хо-
тел, чтобы ты шла на фронт) – Модуляция; 

– Its some Hurricane out of juice very like-
ly (У него скоро кончится топливо) – Мо-
дуляция; 

– Roger (Понял) – Калькирование; 
– Yellow section, keep your eyes peeled 

for the escort (Жёлтая секция, присмотрите 
за эскортом) – Модуляция; 

– Scramble (Тревога) – Калькирование; 
– Stick to me like glue (Будь рядом со 

мной) – Модуляция; 
– Home and tea (Летим домой) – Моду-

ляция; 

– This should give them something to 
think about (Теперь они дадут немцам жару) – 
Модуляция; 

– Everybody else, keep tight (Остальным 
смотреть по сторонам) – Модуляция; 

– Affirmative (Подтверждаю) – Кальки-
рование; 

– I saw him bail out (Я видел, как он ка-
тапультировался) – Модуляция; 

– Come in (Ответьте) – Модуляция; 
– Tea’s up (Никому не расслабляться) – 

Модуляция; 
3) увольнение и свободное время: 
– Don’t ever let me see you doing a victory 

roll over my airfield again (Никогда не играй 
роль героя на моём аэродроме) – Модуляция; 

– He knows your old man (Он знает твое-
го мужа) – Генерализация; 

– I left out the bit about the wolf whistles 
(Похоже, я покидаю вас в самый ответст-
венный момент) – Модуляция; 

III. Военнослужащий и окружающий его 
мир: 

1) пища: 
2) одежда и обмундирование: 
3) вооружение и боевая техника: 
– One of your elite trying to land without 

wheels (Один из вашей элиты пытается при-
землиться без шасси) – Модуляция; 

– Undercarriage lever a bit sticky, was it, sir 
(Шасси немного заело, сэр) – Генерализация; 

– It’s the oil pressure, sir, but the gauge is 
being checked (Давление масла, сэр, шасси 
проверено) – Конкретизация; 

– At least you won’t have the Jerries visit-
ing you (По крайней мере, не слышно немец-
ких самолётов) – Модуляция; 

– Twenty plus bandits heading west (Не-
мецкие самолёты направляются на запад) – 
Модуляция; 

4) состояние здоровья, части человече-
ского тела: 

– And never fly in a straight line, or you’re 
a dead duck (И никогда не летай по прямой, 
иначе ты мертвец) – Модуляция; 

5) настроение, психическое состояние. 
В табл. 1 представлено количество слен-

гизмов, относящихся к каждой категории. 
В табл. 2 отображено количество сленго-

вых единиц в зависимости от способа пере-
вода на русский язык. 
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Таблица 1 
Классификация сленговых единиц Военно-воздушных сил Великобритании  

в кинофильме «Битва за Британию» 
Table 1 

Classification of slang units of the British Air Force in the movie “Battle of Britain” 
 

Тематическая категория Количество сленговых единиц 
Межличностные 
отношения 

Повседневные взаимоотношения между военно-
служащими 

9 

Взаимоотношения между военнослужащими в 
зависимости от звания, должности, вида воору-
жённых сил, рода войск 

2 

Отношение к военнослужащим и гражданскому 
населению других государств 

1 

Деятельность 
военнослужащих 
 

Повседневная деятельность, быт военнослужащих 7 
Деятельность во время боевых действий и учений 18 
Увольнение и свободное время 3 

Военнослужащий  
и окружающий его мир 

Пища 0 
Одежда и обмундирование 0 
Вооружение и боевая техника 5 
Состояние здоровья, части человеческого тела 1 
Настроение, психическое состояние 0 

 
 

Таблица 2 
Способы перевода сленгизмов ВВС Великобритании 

Table 2 
How to translate British Air Force slang 

 
Способ перевода сленгизмов Количество сленговых единиц 

Транслитерация 0 
Калькирование 12 
Конкретизация 1 
Генерализация 3 
Модуляция 30 

 
 
Из табл. 1 видно, что сленговые единицы 

ВВС Великобритании, используемые в ки-
нофильме «Битва за Британию», охватывают 
практически все сферы жизнедеятельности 
военнослужащих, и из фильма становится 
понятно, что мировые войны зачастую при-
водят к образованию множества новых воен-
ных сленгизмов. Невзирая на тот факт, что в 
XX веке имело место бурное развитие воо-
ружения и военной техники, что подарило 
британскому военному сленгу множество 
соответствующих сленговых единиц, самыми 
распространёнными категориями в данном 
случае оказались деятельность во время бое-
вых действий и учений, повседневные взаи-
моотношения между военнослужащими и 
повседневная деятельность, быт военнослу-
жащих. Причиной этому служит то, что ав-

торы военного кинофильма «Битва за Брита-
нию» стремились во всех красках показать 
повседневную жизнь военнослужащих и их 
взаимоотношения, а также продемонстриро-
вать непосредственное выполнение ими бое-
вых задач в период Второй мировой войны. 

При переводе любых сленговых единиц 
переводчику стоит попытаться найти воз-
можные аналоги данной сниженной лексики 
в языке перевода. Если говорить о сленговых 
единицах Военно-воздушных сил Велико-
британии, то в данном случае большинство 
сленгизмов не будет иметь эквивалентов в 
русском языке, ведь британский военный 
сленг отражает реалии британских военно-
служащих, которые далеки от реалий россий-
ских военнослужащих. В таком случае пере-



Андраханов А.А., Шевченко М.А., Селиванов Д.В. 

 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 4. С. 743-750. 748 

водчику стоит прибегнуть к использованию 
переводческих трансформаций.  

Из табл. 2 можно заметить, что самой 
распространённой лексической переводче-
ской трансформацией оказалась модуляция. 
Модуляция – это вид лексической перево-
дческой трансформации, суть которой за-
ключается в замене единицы ИЯ единицей 
ПЯ. При этом значение единицы переводче-
ского языка выводится логически [6]. Преоб-
ладание данного вида лексической перево-
дческой трансформации вполне логично, 
ведь при работе со сленгом переводчик стре-
мится донести до читателя или слушателя 
смысл, заложенный автором исходного тек-
ста. Именно это зачастую приводит к тому, 
что сленговые единицы и их перевод, на пер-
вый взгляд, совсем не связаны. Однако меж-
ду ними всегда присутствует логическая 
связь. 

Таким образом, в британском военном 
кинофильме «Битва за Британию» было про-
демонстрировано множество сленговых еди-
ниц, которые появились в ходе Второй миро-
вой войны и активно использовались военно-
служащими ВВС Великобритании в этот пе-
риод. В фильме преобладают сленгизмы, ох-
ватывающие повседневную жизнь военно-
служащих и их взаимоотношения. Это по-
зволяет зрителю окунуться в атмосферу, 
полную реалий британских военнослужащих 
того времени, прочувствовать их эмоции и 
отношение к другим людям, а также к войне. 
При работе с данными сленгизмами автор 
перевода на русский язык зачастую прибегал 
к использованию модуляции как основного 
вида лексической переводческой транформа-
ции, что объясняется высокой степенью экс-
прессивности и оценочным характером слен-
говых единиц, который автор обязан пере-
дать при их переводе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе данного исследования был рас-

смотрен сленг Военно-воздушных сил Вели-
кобритании на примере британского кино-
фильма «Битва за Британию», а также про-
анализирован перевод рассмотренных слен-
говых единиц на русский язык. Было выяс-
нено, что основными особенностями сленга 
британских Военно-воздушных сил являют-
ся: наличие экспрессивных коннотаций, оце-
ночный характер и лаконичность. 

В британских военных кинофильмах 
широко используются всевозможные сленго-
вые единицы, которые охватывают все ас-
пекты жизнедеятельности британских воен-
нослужащих. Помимо этого, очевидно и то, 
что мировые войны приводят к появлению 
новых сленговых единиц в лексике военно-
служащих [7; 8]. 

Перевод британского военного сленга – 
это комплексный процесс и непростая задача 
для переводчика. Сохранить высокий уровень 
эквивалентности, выполняя перевод данных 
единиц, крайне сложно ввиду отсутствия 
прямых эквивалентов в русском языке. В 
большинстве случаев переводчики прибегают 
к использованию переводческих трансформа-
ций, наиболее часто употребимой из которых 
в данном случае оказалась модуляция. 

Военным переводчикам нередко прихо-
дится иметь дело с британским военным 
сленгом в их профессиональной деятельно-
сти [9]. Изучение британского военного 
сленга, а также его применение на практике 
является важным аспектом обучения воен-
ных специалистов, который очень часто ос-
таётся неизученным, поэтому существует 
острая необходимость в согласовании каче-
ства подготовки военных переводчиков. 
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Аннотация. Предметом исследования явились способы передачи культурно-бытовых реа-
лий с русского языка на английский при переводе художественных произведений. Актуаль-
ность исследования определена недостаточным количеством исследований в рамках данной 
языковой пары в применении к переводу художественного текста и необходимостью изуче-
ния динамики в подходе к решению поставленной переводческой задачи. В ходе исследова-
ния из двух русскоязычных произведений, насыщенных российскими культурно-бытовыми 
реалиями, были методом сплошной выборки отобраны примеры, распределённые далее по 
тематическим группам в рамках существующих классификаций. На этапе сопоставления 
выделенных единиц и их перевода в начале ХХ и XXI веков были определены способы их 
передачи на английский язык. Сравнительный анализ способов перевода реалий показал, 
что переводчики русскоязычных художественных текстов передают российские культурно-
бытовые реалии при помощи способов, рекомендуемых для перевода безэквивалентной 
лексики. Однако за последнее столетие произошла смена в их иерархии – частотности того 
или иного способа для перевода реалий как в целом, так и в рамках отдельных тематиче-
ских групп. Так, ведущие позиции в настоящее время занимают описательный перевод, 
комбинированный способ перевода, приближенный перевод, генерализация и калькирова-
ние. Стали реже выбираться транскрипция и опущение. Наименьшая динамика наблюдается 
при выборе способа передачи реалий, обозначающих пищу и напитки, меры и денежные 
единицы, и предметы быта, в то время как при переводе реалий других тематических групп 
в XXI веке произошла смена подхода к передаче данных единиц. 
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Abstract. The subject of the study was the ways of transferring cultural and everyday realities 
from Russian into English when translating works of art. The relevance of the study is determined 
by the insufficient number of studies within the framework of this language pair as applied to the 
translation of a literary text and the need to study the dynamics in the approach to solving the 
translation task. In the course of the study, from two Russian-language works saturated with Rus-
sian cultural and everyday realities, examples were selected using the method of continuous sam-
pling, further distributed by thematic groups within the framework of existing classifications. At 
the stage of comparing the selected units and their translation at the beginning of the 20th and 21st 
centuries, the ways of their translation into English were determined. A comparative analysis of 
the ways of translating realities showed that translators of Russian literary texts convey Russian 
cultural and everyday realities using the methods recommended for translating non-equivalent vo-
cabulary. However, over the past century there has been a change in their hierarchy - the frequency 
of one or another method for translating realities both in general and within individual thematic 
groups. Thus, the leading positions are currently occupied by descriptive translation, a combined 
method of translation, approximate translation, generalization and tracing. Transcription and omis-
sion became less common. The smallest dynamics is observed when choosing the method of trans-
ferring the realities denoting food and drinks, measures and monetary units, and household items, 
while when translating the realities of other thematic groups in the 21st century, there was a 
change in the approach to transferring these units. 
Keywords: non-equivalent vocabulary, diachronic approach, cultural realities, translation, host 
culture, literary text 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема передачи в переводе единиц, 

обозначающих реалии определённого наро-
да, встала перед переводчиками ещё в древ-
ние времена, так как эти понятия отсутству-
ют в других культурах. Переводческий вы-
бор определялся отношением к важности на-
ционально-культурной специфики текста и 
мог быть диаметрально противоположным. 

Так, со времён античного Рима существует 
традиция как транскрипции, так и адаптации 
культурных маркеров, отражённых в исход-
ном тексте, к реальности принимающей 
культуры при помощи замен. Кроме того, 
достаточно популярным способом передачи 
реалий до сих пор является детальное разъ-
яснение в переводном тексте сути описывае-
мых явлений. При этом в эпоху классицизма 
единицы с выраженным культурным компо-
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нентом могли быть опущены, как вносящие 
диссонанс в переводной текст. В связи с этим 
вопросом разработки способов передачи 
культурных реалий в переводном тексте за-
нималось и занимается достаточно большое 
количество лингвистов (И.С. Алексеева,  
Л.С. Бархударов, Е.М. Верещагин, В.С. Ви-
ноградов, С.И. Влахов, Д.И. Ермолович,  
В.Н. Комиссаров, П. Ньюмарк, В.С. Слепо-
вич, С.П. Флорин и др.). В настоящее время 
можно говорить об утвердившемся понима-
нии важности данных языковых единиц в 
тексте в рамках его прагматического потен-
циала и, соответственно, невозможности их 
опущения в переводе. Более того, как пока-
зывает анализ отзывов пользователей круп-
ного интернет-сервиса по продаже книг 
Amazon.com, именно культурная составляющая 
произведения часто является причиной инте-
реса к покупке и прочтению произведения.  

В лингвистике и переводоведении реа-
лии рассматриваются, в первую очередь, как 
пласт безэквивалентной лексики, включаю-
щий в себя слова и выражения, являющиеся 
частью фоновых знаний представителя опре-
делённой культуры, а также устойчивые вы-
ражения, содержащие в себе такие слова [1; 
2]. Данный подход предполагает, соответст-
венно, применение переводчиком при пере-
даче реалий тех же способов, что рекомен-
дуются для перевода безэквивалентной лек-
сики. Однако, как показывают исследования 
[3, с. 258], динамичность лексикона, обу-
словленная социально-культурными измене-
ниями, и многообразие реалий по тематике, 
структуре и заложенному в них экстралин-
гвистическому контексту заставляют лин-
гвистов и переводчиков вновь и вновь обра-
щаться к проблеме передачи реалий при пе-
реводе в разных языковых парах. 

 
ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Целью настоящего исследования стало 

выявление специфики перевода реалий рус-
скоязычного художественного текста на анг-
лийский язык, так как исследований в этом 
направлении, в отличие от перевода с анг-
лийского языка на русский, недостаточно. 
Кроме того, одной из задач было сравнение 
способов передачи российских культурных 
реалий в начале ХХ и XXI веков. В рамках 

этой задачи были проанализированы как 
классификации самих реалий, разработанные 
отечественными и зарубежными лингвиста-
ми, так и классификации способов передачи 
реалий, представленные в их трудах.  

Методика исследования включает в себя 
использование следующих методов: анали-
тический, сплошная выборка (при сборе эм-
пирического материала), сравнительно-со-
поставительный анализ (при определении 
способа передачи реалии с русского языка на 
английский), сравнительный (при соотнесе-
нии выбираемых способов передачи реалий в 
начале ХХ и XXI веков). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе анализировались способы 
передачи культурно-бытовых реалий в пере-
воде повести С.Т. Аксакова «Семейная хро-
ника»1, выполненного в начале XX века бри-
танским переводчиком Д. Даффом (“A 
Russian Gentleman”, 1917)2. Выбор исходного 
материала был обусловлен насыщенностью 
произведения культурными реалиями жизни 
русского поместного дворянства XIX века 
[4]. Причиной выбора именно перевода  
Д. Даффа (из существующих) послужил ин-
терес к нему современных англоязычных чи-
тателей. Перевод не потерял своей актуаль-
ности: был переиздан в 2016 г. и сохраняет 
высокие рейтинги в оценках. Современные 
читатели перевода Д. Даффа считают, что его 
необходимо прочитать, чтобы понять куль-
туру и традиции России XIX века: “A Russian 
Gentleman gives us an enjoyable and 
informative glimpse at life among the traditional 
middling gentry in Imperial Russia at a pivotal 
point in that country's history”; “it is a good 
way to learn about Russian culture”; “I found it 
interesting dueto its portrayal of a society few 
Americans have any idea about”; “[the book] is 
a solid if not spectacular read for people 
interested in early Russian history and social 

                                                                 
1 Аксаков С.Т. Семейная хроника. URL: http:// 

www.6lib.ru/books/semeynaa-hronika-230391.html (дата 
обращения: 20.02.2019). 

2 Aksakov S.T. A Russian Gentleman. URL: https:// 
archive.org/details/russiangentleman00aksauoft/page/n8 
(accessed: 28.03.2019). 
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customs”3 – («Книга «Русский джентльмен» 
даёт приятную возможность узнать о том, 
как жили мелкопоместные дворяне в Россий-
ской империи в тот переломный историче-
ский период»; «хороший способ изучить рус-
скую культуру»; «Считаю, что книга инте-
ресная, так как в ней описано общество, о 
котором имеют представление очень немно-
гие американцы»; «данная книга – убеди-
тельный и впечатляющий источник инфор-
мации для тех, кто интересуется историей и 
общественными устоями (дореволюционной) 
России». – Перевод наш.). 

На втором этапе исследования анализи-
ровались способы передачи культурно-
бытовых реалий в переводе произведения 
Виктора Пелевина «Омон Ра»4 на англий-
ский язык, выполненном Ю. Мачкасовым 
(“Omon Ra”)5. Выбор материала также опре-
делялся значительным количеством культур-
ных реалий России, но уже эпохи СССР и, 
соответственно, интересом к нему англоя-
зычных пользователей (однако в негативном 
ключе): “Pelevin was witness in his 20’s to the 
rise of glasnost and perestroika and the 
ascendance of hope in the emergence of a 
Russian national culture that would be based on 
openness and justice. By his early 30’s, Pelevin 
was witnessing the disintegration of Russia into 
a culture that combined the worst elements of 
capitalism run amok and gangsterism as a form 
of government”6 − (В двадцать лет Пелевин 
стал свидетелем расцвета гласности и пере-
стройки [в СССР], а также зарождения наде-
жды на то, что русская национальная культу-
ра будет основываться на принципах откры-
тости и справедливости. Когда же ему ис-
полнилось тридцать, Пелевин увидел, что 
культура России превратилась в сочетание 
худших элементов капитализма и бандитиз-
ма как формы правления. – Перевод наш.). 

На третьем этапе исследования был про-
ведён сравнительный анализ способов пере-
дачи российских культурно-бытовых реалий 
в начале ХХ и XXI веков. 
                                                                 

3 URL: https://www.amazon.com/Russian-Gentleman-
Serghei-Aksakoff/product-reviews (accessed: 10.04.2022). 

4 Пелевин В.О. Омон Ра. М.: Эксмо, 2019. 160 с. 
5 Pelevin V. “Omon Ra” – Translated from Russian by 

Yuri Machkasov. URL: http://a7sharp9.com/Omon.html# 
_edn76 (accessed: 10.05.2022). 

6 URL: https://www.amazon.com/dp/0811213641# 
customerReviews (accessed: 10.05.2022). 

Рассмотрение классификаций способов 
передачи реалий, представленных в трудах 
лингвистов-переводоведов, показало, что при 
переводе данных единиц применяются спо-
собы перевода безэквивалентной лексики, к 
подвиду которой собственно и относят куль-
турные реалии. Было выявлено семь самых 
распространённых способов, а именно: 
транслитерация, транскрипция, калькирова-
ние, приближенный перевод (функциональ-
ный аналог) (терм. Бархударова [5]), генера-
лизация/конкретизация (принцип родо-видо-
вой замены (терм. Влахова и Флорина [6])/ 
гипо-гиперонимический перевод (терм. Ви-
ноградова [7]), описательный перевод (объ-
яснение, толкование), опущение, в ряде слу-
чаев переводчики используют комбиниро-
ванный способ перевода (различные комби-
нации вышеперечисленных способов для пе-
ревода одной единицы). 

1. Анализ культурно-бытовых реалий в 
«Семейной хронике» С.Т. Аксакова показал, 
что среди них преобладают единицы, назы-
вающие пищу и напитки – 23 реалии, второе 
место занимают единицы, обозначающие 
меры и денежные единицы, далее выстраи-
ваются реалии, связанные с типами строений 
(2 ед.), предметами быта (2 ед.), национальной 
одеждой (1 ед.), танцами и музыкой (1 ед.). 

При переводе реалий, обозначающих 
пищу и напитки, Д. Дафф часто использует 
комбинированный способ передачи (6 еди-
ниц): калькирование + генерализация («солё-
ные арбузы» – preserved melons; «битый  
или дутый яблочный пирог с густыми слив-
ками» – raisedapple pies served with thick 
cream), калькирование + опущение («поеный 
шестинедельный телёнок» – a six-weeks-old 
calf), транскрипция + описательный перевод 
(«кумыс» – Koumiss (Mare’s milk, fermented), 
описательный перевод + замена («уральский 
балык» – sturgeon dried, описательный пере-
вод + опущение («трёхлетняя, на три ягоды 
налитая, клубниковка» – strawberry wine, 
three years old).  

Наиболее частотным при переводе реа-
лий этой группы является использование 
приближенного перевода в рамках культур-
ной адаптации (9 единиц) – вино – whisky 
(переводчик – шотландец по происхожде-
нию, а вино, в отличие от виски, не являлось 
в то время популярным напитком у шотланд-

https://www.amazon.com/Russian-Gentleman-Serghei-Aksakoff/product-reviews
https://www.amazon.com/Russian-Gentleman-Serghei-Aksakoff/product-reviews
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ского дворянства), корчажное пиво – home-
made beer (в корчагах пиво варили только в 
домашних условиях, в деревнях), ботвинья 
со льдом (холодный суп с отварной ботвой 
свёклы, луком и рыбой) – fish-salad on ice 
(рыбный салат со льдом). Последний пример 
очень напоминает то, как иностранцы реаги-
руют на другой холодный суп русской кух-
ни – окрошку. Самая часто встречающаяся 
реакция выражается фразами типа: «Зачем 
надо было в салат наливать этот ваш квас?» 
Судя по этой реакции, можно представить, 
что столетие назад Джеймс Дафф также 
«увидел» ботвинью как салат, залитый ква-
сом. Другими примерами использования 
приближённого перевода являются: сычуг – 
haggis, кипучее вино – sparkling wine, пироги 
(«продолговатые хлебные караваи из пше-
ничной муки»7) – piles of buns. 

К неудачным, на наш взгляд, примерам 
использования Д. Даффом способа прибли-
женного перевода следует отнести варианты: 
подовые пирожки (выпекаемые на поду – 
полу печи) – rolls of different kinds (свёрнутые 
булочки/рулеты), слоёный паштет – 
forcemeat balls (мясные шарики), мочёные 
яблоки – apple chips. Последний пример 
представляется совершенно необоснован-
ным, так как в английском языке имеется 
соответствие этому блюду – soused apples.  

Третье место – 3 единицы – занимает 
описательный перевод (щи – cabbage-soup; 
кольца с вареньем – round jam-tarts, зелёная 
ржаная каша – porridge made of green rye). 

По одному разу в переводе Д. Даффа 
встречаются такие способы передачи реалий, 
как транскрипция (квас – kvass), генерализа-
ция (окорок ветчины и буженина – smoked 
hams), калькирование (раковый суп – crayfish 
soup), подбор соответствия (мёд – mead). Хо-
тя, mead, по всей вероятности, может отли-
чаться по рецептуре от русского мёда (на-
питка), в целом их референты совпадают, у 
этой пары прослеживаются общие индоевро-
пейские корни, которые и обусловили нали-
чие соответствия в английском лексиконе. 

При переводе остальных типов культур-
но-бытовых реалий переводчиком были вы-
браны следующие способы: 
                                                                 

7 Аксаков С.Т. Семейная хроника. URL: http:// 
www.6lib.ru/books/semeynaa-hronika-230391.html (дата 
обращения: 20.02.2019). С. 132. 

− реалии, обозначающие меры и де-
нежные единицы: 3 единицы – приближен-
ный перевод – замена прямого соответствия 
функциональным аналогом (ведро – two or 
three gallons, десятины – acres, сажени в две 
глубиной – in pools fifteen feet deep), 2 едини-
цы – транскрипция (вёрсты – versts, рубль – 
rouble), 1 единица – транскрипция + пояс-
нение (десятины – dessyatines3 (“100 
dessyatines = 270 acres”8)); 

− реалии, относящиеся к предметам 
быта: 1 единица – описательный перевод 
(турсук – the bags of horse-hide), 1 единица – 
транскрипция + описательный перевод – 
сноска с затекстовым пояснением (cамовар – 
a samovar, “An urn, with a central receptacle 
for hot charcoal. In this case, the receptacle is 
inserted where the teapot lid should be”9); 

− реалии, обозначающие типы/элемен-
ты строений: 1 единица – опущение (кауз), 1 
единица – генерализация (горница – 
bedroom); 

− реалии, обозначающие националь-
ную одежду: 1 единица – опущение (чёрные 
шерстяные пояса, илихвосты – black woollen 
girdles); 

− реалии, относящиеся к музыке: 1 
единица – музыкальный инструмент –
генерализация (чебызга – the pipe). 

2. Анализ культурно-бытовых реалий в 
произведении «Омон Ра» В. Пелевина10 по-
казал, что доминирующую позицию занима-
ют реалии, относящиеся к одежде (11 ед.), 
затем следуют предметы быта (7 ед.), меры и 
денежные единицы (5 ед.); пища и напитки  
(2 ед.), танцы и музыка (2 ед.), типы строений 
(1 ед.) и вид трудовой деятельности (1 ед.). 

При переводе реалий, обозначающих 
одежду, Ю. Мачкасов11 чаще всего использу-
ет генерализацию – 4 единицы (китель – 
uniform, мундирчик – the small uniform, по-
лушубок – overcoat, цигейковый тулуп – fur 
coat). 

                                                                 
8 Aksakov S.T. A Russian Gentleman. URL: https:// 

archive.org/details/russiangentleman00aksauoft/page/n8/ 
(accessed: 28.03.2019). С. 152. 

9 Там же. С. 153. 
10 Пелевин В.О. Омон Ра. М.: Эксмо, 2019. 160 с. 
11 Pelevin V. “Omon Ra” – Translated from Russian by 

Yuri Machkasov. URL: http://a7sharp9.com/Omon.html# 
_edn76 (accessed: 10.05.2022). 
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Следующим по частотности способом 
передачи является описательный метод – 3 
единицы; унты – fur boots, ушанка – fur hat 
with earflaps; погоны – shoulder patches (на-
шивки)). Равным образом представлено ком-
бинирование калькирования с приближен-
ным переводом (2 единицы: медный колпак –
copper helmet, медная бляха – copper figuring) 
и калькирования с генерализацией (2 реа-
лии: овчинный тулуп – mutton overcoat, лёт-
ный ватник – flight coat). 

Передача реалий, обозначающих пред-
меты быта, была осуществлена Ю. Мачка-
совым при помощи пяти способов передачи 
безэквивалентной лексики: 

− 2 реалии переведены описательным 
способом (кушетка – examination table, дум-
ка – a little pillow); 

− 1 реалия переведена при помощи 
конкретизации (койка – cot («узкая кровать 
с жёсткой металлической рамой»12); 

− 1 реалия – замена функциональным 
аналогом – бокс в значении помещения, где 
жили курсанты – dorm); 

− 1 единица – при помощи генерализа-
ции (мензурка – measure); 

− 1 единица – комбинированным спо-
собом: приближенный перевод + калькиро-
вание (байковое одеяло – woolen blanket); 

− 1 единица – транскрипцией (папи-
росы – papirosy). 

При переводе реалий, относящихся к 
группе «меры и денежные единицы» веду-
щим способом (4 единицы из 6), стал при-
ближенный перевод – замена прямого соот-
ветствия функциональным аналогом – кон-
вертация в единицы, принятые в англоязыч-
ной культуре (британской и американской): 
километры – в мили (два с половиной кило-
метра в секунду – speed of a mile and a half 
per second); метры – в футы (полметра – 
couple of feet); сантиметры – в дюймы (на 
сантиметр – by half an inch), а также при 
переводе лакуны в ПЯ (сутки – day). 

Однократно была использована транс-
литерация (рубли – rubles). 

При передаче фактически одной и той же 
реалии, входящей в группу «пища и напит-
ки», встречающейся в исходном тексте два-

                                                                 
12 [СЕ] – Cambridge Dictionary. URL: https://dic-

tionary.cambridge.org (accessed: 28.03.2022). 

жды, переводчик воспользовался разными 
способами: калькированием (компот из су-
хофруктов – dried fruit compote) и описа-
тельным переводом (компот – stewed dried 
fruits for desert). 

Реалии, обозначающие танцы, были пе-
реданы: транслитерацией – 1 единица (Ка-
линка – the “Kalinka”) и калькированием –  
1 единица (Яблочко – “Little Apple”). 

Единственная реалия в произведении, 
относящаяся к группе «типы строений», 
хрущевские пятиэтажки переведена описа-
тельным переводом: Khrushchev-era six-
story housing projects. 

Интересным примером реалии, обозна-
чающей вид трудовой деятельности, в ро-
мане является единица на картошке. Во 
времена СССР это означало помощь от 
школьников, студентов и бюджетных орга-
низаций колхозникам, где они собирали 
овощи. Переводчик передал эту реалию спо-
мощью калькирования – on potatoes, сопро-
водив кальку затекстовым пояснением: 
“Every fall thousands of civilians (especially 
college students) as well as military personnel 
were required to help the agricultural communi-
ties in their area with the harvest for several 
weeks – usually vegetables (most often potatoes, 
hence the expression) around Moscow, but it 
could be fruit or cotton, depending on the cli-
mate”13. 

Сравнение способов, используемых при 
переводе схожих групп культурно-бытовых 
реалий с русского языка на английский в на-
чале XX и XXI веков, показало, что перевод-
чики используют для этого все обозначенные 
ранее способы передачи безэквивалентной 
лексики: транслитерацию/транскрип-цию, 
калькирование, описательный перевод (объ-
яснение, толкование), приближенный пере-
вод (функциональный аналог), генерализа-
цию, конкретизацию, опущение (элиминация 
национально-культурной специфики). При 
этом выбор конкретного способа перевода для 
разных групп довольно сильно отличается.  

Так, схожие способы были выбраны пе-
реводчиками XX и XXI веков для передачи 
реалий, обозначающих пищу и напитки: при-
ближенный перевод (функциональный ана-
                                                                 

13 Pelevin V. “Omon Ra” – Translated from Russian by 
Yuri Machkasov. URL: http://a7sharp9.com/Omon.html# 
_edn76 (accessed: 10.05.2022). 

https://dic-tionary.cambridge.org/
https://dic-tionary.cambridge.org/
http://a7sharp9.com/Omon.html#%20_edn76
http://a7sharp9.com/Omon.html#%20_edn76
http://a7sharp9.com/Omon.html#%20_edn76


Русские культурные реалии в переводе художественных произведений на английский язык 

 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 4, pp. 751-758. 757 

лог) и калькирование. Однако палитра спо-
собов, выбранных Д. Даффом, переводив-
шим российские реалии в начале ХХ века, 
более богата и включает в себя также 5 вари-
антов комбинированного перевода, транс-
крипцию, транслитерацию, приближенный и 
описательный перевод. Объяснение этому, 
вероятнее всего, лежит в большем разнооб-
разии самих единиц этой группы в исходном 
произведении «Семейной хроники» С.Т. Ак-
сакова.  

Наблюдаются совпадения и при выборе 
способа передачи реалий, обозначающих ме-
ры и денежные единицы (культурологиче-
ская замена) и предметы быта (описательный 
перевод). При этом в начале ХХ века для пе-
ревода единиц измерения также выбираются 
транскрипция и её сочетание с описательным 
переводом/пояснением, а в XXI веке – пере-
водчик склоняется к транслитерации и заме-
не функциональным аналогом. В случае пе-
редачи реалий, обозначающих предметы бы-
та, переводчик начала ХХ века снова выби-
рает сочетание транскрипции с описатель-
ным переводом/пояснением, в то время как в 
XXI веке переводчик добавляет способы: 
транскрипция, конкретизация, приближен-
ный перевода (замена аналогом), комбиниро-
вание аналога и калькирования.  

При переводе остальных групп россий-
ских культурно-бытовых реалий переводчик 
начала ХХ века использует опущение и гене-
рализацию, а современный переводчик чаще 
делает выбор в пользу описательного пере-
вода и различных комбинаций способов 
(аналог + калькирование, калькирование + 
генерализация, калькирование + описатель-
ный перевод), но при переводе реалий, отно-
сящихся к музыке, а именно названий тан-
цев, непоследователен и выбирает как транс-
литерацию, так и калькирование.  

Сравнительный анализ выбора способа 
передачи реалий, обозначающих вид трудо-
вой деятельности, провести не удалось, так 
как в тексте произведения С.Т. Аксакова 
«Семейная хроника», в отличие от романа  
В. Пелевина «Омон Ра», такой вид реалий 
отсутствует. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, результаты исследова-

ния показали, что, в целом, список способов 
передачи культурно-бытовых реалий при пе-
реводе художественных текстов с русского 
языка на английский за последнее столетие 
не изменился, однако статистические под-
счеты позволяют утверждать, что частот-
ность выбора переводчиком того или иного 
способа изменилась. Так, описательный пе-
ревод стал использоваться чаще (12,5 % → 
25 %) и он теперь лидирует в списке спосо-
бов передачи культурно-бытовых реалий. 
Позиции комбинированного способа переда-
чи реалий несколько снизились (с 25 до 
21,4 %), и он переместился на второе место. 
Лидировавший в ХХ веке приближенный 
перевод (37,5 %) стал использоваться реже 
(17,8 %) и делит третье место с генерализа-
цией (частота использования которой ранее 
составляла 9,4 %). Современный переводчик 
художественных текстов при передаче куль-
турно-бытовых реалий реже выбирает транс-
крипцию (6,25 % → 3,6 %) и отказывается от 
опущения (6,25 % → 0). При этом среди вы-
бранных способов отмечается наличие каль-
кирования (0 % → 7,14 %). Отметим, что бо-
лее точные статистически выверенные ре-
зультаты могло бы дать расширение эмпири-
ческого материала, так как в изученных тек-
стах реалии разных тематических групп 
представлены неравномерно.  
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Аннотация. Исследованы романы-антиутопии 1930-х гг. китайских прозаиков Чжан Тянь-и 
«Записки из мира духов» (1931) и Лао-шэ «Записки о Кошачьем городе» (1932). Даны краткие 
сведения о специфике творчества китайских писателей, не известных широкому кругу совре-
менных отечественных читателей и литературоведов. Выявлена типологическая близость ука-
занных произведений роману-антиутопии Е.И. Замятина «Мы». Определены литературные 
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ровой литературы. Отмечена роль критики в судьбе авторов и их творений. Обозначены тра-
диционные и новаторские жанрово-стилевые особенности книг. Подробно проанализирована 
сюжетно-композиционная структура, образная система, идейное содержание романов. 
Рассмотрено ироническое описание различных сфер жизни: партийной системы, выборов, 
системы образования, войн, творческой деятельности поэтов-декадентов. Детально исследо-
ваны особенности повествования, связанные с художественными функциями нарраторов. От-
мечен синтетический характер романов, соединяющих в себе элементы нескольких литера-
турных жанров. Выявлено, что форма гиперболического обобщения современных реалий, 
элементы сатиры и иронии в изображении общества придали произведениям вневременной и 
внепространственный характер, выведя их за пределы китайской действительности. Сформи-
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Abstract. We explore the dystopian novels of the 1930s by Chinese novelists Zhang Tianyi 
“Ghostland Diary” (1931) and Lao She “Cat Country” (1932). We give brief information about the 
specifics of the work of Chinese writers who are not known to a wide range of modern domestic 
readers and literary critics. We reveal the typological proximity of these works to the dystopian 
novel by Y.I. Zamyatin “We”. We identify the literary predecessors of the analyzed novels, the 
connection with the works of Russian, Chinese, and world literature. We note the role of criticism 
in the fate of authors and their creations. We designate traditional and innovative genre and style 
features of books. We analyze in detail the plot-compositional structure, figurative system, and 
ideological content of the novels. We consider an ironic description of various spheres of life: the 
party system, elections, the education system, wars, and the creative activity of decadent poets. 
The features of narration associated with the artistic functions of narrators are studied in detail. 
The synthetic nature of the novels, combining elements of several literary genres, is noted. We re-
veal that the form of hyperbolic generalization of modern realities, elements of satire and irony in 
the depiction of society gave the works a timeless and extraspatial character, taking them beyond 
the limits of Chinese reality. We form an idea of the genre-typological community of Zhang 
Tianyi and Lao She’s warning novels, exposing myths about the ideal society of the 20th century. 
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Посвящается Л.В. Поляковой 
 
Роман Е. Замятина «Мы» (1920–1927), 

как это показано в монументальной моно-
графии Л.В. Поляковой «Проза Е.И. Замяти-
на: историософские искания художника», 
имеет большую и до недавнего времени 
весьма тенденциозную литературоведческую 
рецепцию. В 1920-е гг. он был заклеймён как 
антисоветское произведение. Современная 
(периода перестройки) критика оценивала 
роман так же, правда, с «разнонаправлено-
стью эмоций» – с противоположным знаком: 
как провидческую позицию противника 
коммунистической идеи и тоталитарного 

строя (советского и немецкого), что «менее 
всего соответствует не только высказывани-
ям самого автора, но и объективному содер-
жанию произведения». 

При всей положительной оценке Л.В. По-
ляковой работ позднего О. Михайлова о За-
мятине и статьи П. Палиевского об О. Хакс-
ли, автор монографии не хочет видеть, что 
Михайлов вписывает роман «Мы» преиму-
щественно в традиции русской литературы, и 
оба литературоведа сводят роман Е. Замяти-
на к критике американского общества. Тем 
самым произведение вновь сужается до кон-
кретно-социального звучания. 

mailto:vlad-agenosov@yandex.ru
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Между тем, как пишет сама Л.В. Поля-
кова, в романе присутствует «установка не 
только на современность, но и на историче-
скую перспективу исторически сложного 
хронотопа: прошлое, современное и будущее 
с установкой на решение историософски со-
циально общественных, антропологических, 
культурно-исторических задач». Другими 
словами, учёный утверждает, что «Мы» – 
историософский (интеллектуальный) роман. 
Эта идея, подчёркивает замятиновед Л.В. По-
лякова, проходит через докторскую диссер-
тацию М.Ю. Любимовой «Творческое насле-
дие Е.И. Замятина в истории культуры ХХ 
века». 

Таким образом, можно утверждать, что в 
трудах М.Ю. Любимовой и самой Л.В. Поля-
ковой роман «Мы» наконец получил адек-
ватную оценку, был оценён по достоинству. 

Широко известно и уже стало общим ме-
стом, что прямыми продолжателями, едино-
мышленниками русского писателя стали Ол-
дос Хаксли («О, дивный новый мир», 1932) и 
Дж. Оруэл («1984», 1949). 

Однако наш евроцентризм не позволил 
заметить и оценить два китайских романа, 
типологически близких роману Е. Замятина. 

Речь идёт о романах «Записки из мира 
духов» (1931) Чжан Тянь-и, «Записки о Ко-
шачьем городе» (1932) Лао Шэ. 

Чжан Тянь-и (настоящее имя: Чжан 
Юаньдин – 1906–1985) – сын учителя. В  
1926 г. после окончания школы поступил в 
Пекинский университет, но вскоре добро-
вольно его покинул и «пошёл в народ»: рабо-
тал мелким чиновником, домашним учите-
лем, журналистом. Уже первые рассказы 
«Сон трёх с половиной дней» (1929) и «Мис-
тер Цзин Е» (1930) отличались юмором и 
принесли ему известность. 

Казалось бы, несмотря на охватившую 
Запад Великую депрессию (1929–1930-е гг.), 
Китай начал развиваться. Правда, принятая в 
1931 г. Конституция содержала некоторые 
декларации и обещания в отношении граж-
данских прав и народного благосостояния и 
фактически не затронула основы народной 
жизни. Принятые в том же 1931 г. новые за-
коны об организации центральных прави-
тельственных учреждений лишь прикрыва-
лись видимостью работы демократических 
властных институтов. Реально вся власть со-

средотачивалась в руках председателя на-
ционального правительства Чан Кайши. Соз-
данное Сунь Ятсеном демократическое дви-
жение Гоминдана вырождалось в авторитар-
ную организацию с элементами национал-
социализма. 

К тому же в 1931 г. на северо-востоке 
страны началось вторжение японских войск, 
в борьбе с которым приняли участие войска 
как Чан Кайши, так и образовавшейся ком-
мунистической партии. 

Наблюдая все эти процессы, Чжан Тянь-
и присоединился к Лиге левых писателей и в 
1927 г. – к Коммунистической партии Китая. 

Сатирический портрет эпохи писатель 
создал в повести «Записки из мира духов» 
(1931). 

Мы не знаем, читал ли молодой китай-
ский писатель «Город солнца» Т. Мора. Но, 
судя по предшествующему тексту повести 
письму рассказчика-повествователя Хань Ши-
цянь, адресованному другу и близкому к пре-
дисловию Т. Мора к «Утопии», знал. Точно не 
известно, знал ли Чжан Тянь-и сатирический 
роман Дж. Свифта «Путешествие Гулливера». 
Вполне мог знать: в Китае «Гулливер» изда-
вался сначала отрывками, а в 1906 г. отдель-
ной книгой. Но не подлежит сомнению, что 
будущий писатель как всякий китайский ин-
теллигент был знаком с утопическими произ-
ведениями древней и современной ему китай-
ской литературы: созданной в IV–I веках  
до н. э. «Книгой ритуалов» («Ли цзи»), «Пер-
сиковым источником» («Тао хуа юань цзи») 
Тао Юань-мина (около 365–427)1 и «Книгой о 
Великом Единении» Кан Ю-вэя (1887–1888). 

Наверняка знал Чжан Тянь-и роман Ли 
Жучженя «Цветы в зеркале» («Цзин хуа 
юань», 1828)2, описывающий занимательные 
путешествия героев по волшебным землям и 
соединяющий черты утопии и сатиры. 

Как мне представляется, именно сочета-
ние этих книг разнонаправленных жанров 
(утопия, фантастика, сатира) воплотилось в 
«Записках из мира духов»3. 
                                                                 

1 Тао Юань-мин. Персиковый источник. URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=234426&p=1&ysclid=l69hvb
di4w57157845 (дата обращения: 01.04.2022). 

2 Ли Жу-чжэнь. Цветы в зеркале / пер. с кит.; отв. 
ред. B.C. Колоколов. Москва; Ленинград: Изд-во АН 
СССР, 1959. 

3 Тянь-и Чжан. Записки из мира духов. М.: Извес-
тия, 1970. URL: https://royallib.com/book/tyani_chgan/ 
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Роман начинается уже упомянутым 
письмом Хань Ши-цянь другу, где он сооб-
щает, что совершил путешествие в страну ду-
хов, и хотя «повадки и манеры обитателей 
потустороннего мира, о которых я здесь пи-
шу, могут показаться тебе несколько необыч-
ными, даже до некоторой степени смешными. 
На самом же деле там всё разумно и целесо-
образно, дела они решают быстро и чётко». 

Весь дальнейший текст повести опровер-
гает эту положительную оценку, придавая ей 
ироническое звучание. Перед нами очевид-
ное разрушение утопии. 

Рассказчик Хань Ши-цян – сопровож-
даемый экскурсоводом по миру духов Сяо 
Чжун-но с первых минут убеждается, что 
ничего разумного и целесообразного в мире 
духов нет. Страна духов с чрезвычайной 
точностью повторяет земной мир. Население 
разделено на верхний и нижний ярусы, где 
нижним отведена роль слуг. Теория неравен-
ства подкрепляется расистским утверждени-
ем, что «…мозг индивидуума из низов имеет 
на 2 клетки «А» меньше, чем мозг предста-
вителя верхов, и, стало быть, удел первого, 
вследствие необратимости явлений, – вечно 
оставаться внизу». Попытки представителей 
низов перейти в верхний ярус пресекаются. 
Впрочем, автор увидел и новую тенденцию, 
свойственную индустриальному обществу 
ХХ столетия: «Новый законопроект вводил 
обязательное обучение, даже низам вменя-
лось в обязанность учиться. В нижнем ярусе 
намечалось широкое строительство началь-
ных и средних школ. Решение было дально-
видным и разумным. Во-первых, многие ви-
ды работ требовали определённого миниму-
ма знаний, без среднего образования для 
нижнеярусников обойтись было невозможно. 
Во-вторых, высокая плата за обучение гаран-
тировала правительству немалые доходы». 
«Не следует препятствовать этому карабка-
нью вверх», – говорит один из олигархов. 
Тем более что это образование будет «самым 
патриотическим, самым верхнеярусным». 
Выделим слово «верхнеярусное». Другими 
словами, речь идёт не о народном образова-
нии, а о том, чтобы сделать этих выбившихся 
наверх своими адептами и работниками. При 
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этом оговаривается, что нужно «не забывать 
о мерах предосторожности». 

Злой сатирой звучит фраза о том, что «во 
время войны обитатели нижнего яруса… вы-
ступают, движимые патриотическим чувст-
вом, плечом к плечу с соотечественниками из 
верхнего яруса». 

Форма гиперболического обобщения по-
зволяет автору выйти за пределы китайской 
действительности. Показать, что экономиче-
ское разделение на верхи и низы касается не 
только его родной страны, но всей мировой 
глобалистской системы, не исключая так на-
зываемой социалистической системы. 

Безусловным открытием китайского пи-
сателя стало изображение тех, кого мы сего-
дня называем олигархами. В повести их ли-
цемерно зовут простолюдинами. Полно иро-
нии описание простолюдина Лу Юэ-лао: «На 
вид ему было чуть больше сорока лет. Под-
жарый. Сойдя с машины, он поклонился гос-
тям и всем пожал руку. <…> Держался он на 
редкость непринуждённо. Истинный характер 
простолюдина! – Э, – говорил он на ходу, – у 
нас равноправие, я всего лишь простолюдин, 
к чему такие церемонии, ха-ха!.. Присутст-
вующие стали в круг, а в середине зала с мет-
лой в руках расположился высокий гость. 
Тридцать секунд столп района подметал иде-
ально чистый пол, после чего метлу унесли... 
Этот акт выражает простоту и демократизм 
Лу Юэ-лао. Согласится ли богач подметать 
пол? Но в основе политики района лежат идеи 
простолюдинов, и, следовательно, богачи 
должны быть просты и демократичны. Ритуал 
соблюдается на каждом крупном приёме». 

Контрастом к этой сцене служит описание 
оргии с участием целого ряда простолюдинов. 

Не меньшим глобальным обобщением 
являются страницы, показывающие партий-
ную систему в стране духов. Н.Т. Федоренко 
в послесловии к публикации повести в СССР 
(1970) сравнивает партии «корточкистов» и 
«восседающих» с существованием в Гомин-
дане двух комитетов: Центрального испол-
нительного и Центрального контрольного. 
Учёный справедливо указывает, что одно-
временно в повести «безошибочно угадыва-
ются черты двухпартийной американской 
системы» [1], сторонниками которой были 
многие деятели Гоминдана. При всей спра-
ведливости этого утверждения оно явно су-
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живает значение книги, лишает её глубинно-
го осмысления всей так называемой демо-
кратической системы. 

Показанная в произведении Чжан Тянь-и 
партийная система далеко выходит за преде-
лы двух стран. Она характерна для любой 
автократической системы, распространённой 
во многих странах мира до наших дней. «По-
литическая программа, – рассказывает пут-
нику его Вергилий, – у них одна, это верно, 
но в быту кое-какие различия есть. Скажи-ка, 
в месте отдохновения для мужчин ты воссе-
даешь на стульчаке или присаживаешься на 
корточки?» Таким образом, суть их разно-
гласий доведена писателем до абсурда. Фак-
тически партии заняты только проблемой 
обогащения. 

Это особенно ярко показано в эпизоде 
выборов президента. Когда победителем ста-
новится тот, за кого вложены большие день-
ги. Все остальные события «избирательной 
кампании» – всего лишь формальность и 
зрелище для обывателей. Характерно, что и 
олигарх, чей протеже потерпел поражение, 
не остаётся бедным. Ему возвращают деньги, 
ибо экономические интересы победителей 
совпадают с его бизнесом. И вновь прихо-
дится сказать, что созданная Чжан Тянь-и 
картина выходит далеко за пределы китай-
ской действительности 1930-х гг. Псевдовы-
боры – характерное явление не только ХХ, 
но и ХХI столетия. 

Не менее иронично, но в целом вполне в 
духе ангажированной прессы, с явными пре-
увеличениями сообщается биография вновь 
избранного президента: «Пресса отмечала 
единодушие народа, избравшего Генераль-
ным Президентом Ба Шань-доу, из чего яв-
ствует, с каким энтузиазмом народ поддер-
живает господина Ба». Здесь же была опуб-
ликована его краткая биография. 

Не обошёл своим вниманием Чжан Тянь-и 
и систему образования. Ограничимся одной 
цитатой: «Владельцы имущества на сумму 
свыше трёх тысяч юаней имели право учить-
ся лишь в начальной школе, владельцы иму-
щества на сумму свыше пятидесяти тысяч 
юаней – в средней школе первой ступени; на 
сумму свыше ста тысяч юаней – в средней 
школе старшей ступени; имущество на сум-
му свыше шестисот тысяч давало право на 
поступление в высшее учебное заведение; на 

сумму свыше трёх миллионов – в научно-
исследовательские институты». 

Об уровне науки свидетельствуют опи-
сания кабинета «глашатая раскованной жиз-
ни» ректора университета, похорон профес-
сора Вэня и сцены публичной псевдонаучной 
дискуссии. 

На этажерке ректора «книг не было: 
нижнюю полку украшал ночной сосуд». Рек-
тор, как с гордостью сообщает его секретарь, 
вместо науки «целых три часа приводит ком-
нату в порядок, он отдаётся этому делу всей 
душой». ««Гуманитарные факультеты, – по-
вествует путешественник, – ничем не отли-
чались от наших, зато прикладные дисцип-
лины включали в себя… науку по воспита-
нию местной администрации, науку по вос-
питанию добродетелей (специально для лиц 
женского пола), науку по выращиванию 
спортивных чемпионов, а также коммерче-
ский факультет». 

Слава и величие профессора Вэня поко-
ится на перечне его трудов, наиболее извест-
ными из которых считаются десять, в том 
числе: «Начальное пособие по баскетболу», 
«Компендиум по кулинарии», «Критическое 
исследование восьмидесятиглавого любовно-
го романа», «Рассуждение об «Абсолюте». 

Ещё более остроумно рассказывается о 
дискуссии священника и учёного. «Первую 
теорию представлял священник Чжу, кото-
рый верует во всё, написанное о сотворении 
мира в Библии, где говорится, что владыка 
небесный создал одного мужчину и одну 
женщину, от коих произошли все мы. Вто-
рую теорию представлял Лу Чуань-линь. Лу 
верит в учение Дарвина, гласящее, что все 
мы произошли от животного». Третья теория 
совсем странная: «Когда земной шар был 
ещё бездушен, однажды пошёл сильный снег 
и появились два индивида мужского пола. 
Мужчины стали заниматься педерастией и 
родили много сыновей и дочерей… Педера-
стия вела к деторождению». 

Вершиной насмешки над псевдонаучны-
ми статьями и заодно над печатью страны 
духов является история с публикацией «на-
учной» статьи профессора Вэя о соседней 
стране, где якобы «жители страны (низы, ко-
нечно, – верхнеярусники вымерли все пого-
ловно) привыкли есть человечину…». Якобы 
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государственный флаг к каждому празднику 
окрашивается кровью убитых людей. 

Попытка путешествующего по стране 
рассказчика Хань Ши-цяня назвать эти «ис-
торические» изыскания «несусветной чу-
шью» расцениваются продажной прессой как 
«игра на руку кровожадным и жестоким ни-
зам из мира людей», как «склонность Хань 
Ши-цяня к «онизению» и прочее и про-
чее…». В итоге обе точки зрения по воле 
олигарха были признаны «двумя направле-
ниями в исторической науке». 

В «Путешествии…» показан и коммер-
ческий характер войн. И псевдопатриотизм 
обманутого верхами народа, приветствовав-
шего войну. 

Выражая позицию демократической Ли-
ги левых писателей, Чжан Тянь-и едко рас-
правился с декадансом, захватившем тогда 
не только определённую группу деятелей 
культуры Китая, но и весь мир с начала ХХ 
века и до сегодняшнего дня. В академии ис-
кусств висят лозунги «Жизнь служителя ис-
кусства – раскованность», «Даёшь жизнь не 
по правилам!», «Раскованность – символ со-
временности!» На выбеленной стене были 
выписаны огромные квадратные чёрные ие-
роглифы: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ НЕ 
ПО ПРАВИЛАМ...» «Профессора и студенты 
университета литературы и искусства слави-
лись чудовищной распущенностью». 

Хань Ши-цянь создаёт сатирический 
портрет поэта-декадента Сым Си-ду. Выра-
зительно название сборника его стихов «Ку-
рю опиум и стремлюсь к прекрасному». Он 
«уже в пять лет твердо решил стать специа-
листом по декадентской литературе. Но, к 
его несчастью, Сыма обладал завидными 
здоровьем и силой… Сыма был неплохим 
спортсменом. Пришлось немедленно отка-
заться от спорта. Затем он ухватился за идею 
систематического недосыпания… Ночные 
бдения менее чем за год увенчались ощути-
мым результатом: нервная система была не-
сколько подорвана. Исподволь он начал 
пить… Немалое значение придавалось 
«большому маку», то есть опиуму, с которым 
Сыма познакомился отнюдь не через поэзию 
Бодлера или Артюра Рембо. Он считал куре-
ние опиума важным звеном в цепи проводи-
мых мероприятий. Правда, его тошнило, но 
огромным усилием воли он заставил себя 

продолжать начатое дело. Труды девяти с 
половиной лет завершились блестящим ус-
пехом». Собравшись жениться, он требует от 
врача выдать фальшивую справку, что его 
невеста тоже серьёзно больна. 

Не менее курьёзно показан «специалист 
по новейшему символизму» Хэй Лин-линь. 
Цитаты из его стихов и высказываний лише-
ны какого-бы то ни была смысла: «Дух ка-
рандаша моего мгновение тому погружался в 
очаровательную навозную кучу…», «Уши 
господина Ханя способны заворожить душу, 
хотя они и не похожи на куриные перья, даже 
будучи квадратными, но танцуют они лучше, 
нежели солёная утка», «Господин Хань, сего-
дня ты другой, ты хлопаешь крыльями в фор-
ме замка по душе стакана для полоскания рта 
у соловья с осадком ста душ». 

Беспощаден Чжан Тянь-и и к писателям, 
занимающим подобострастные государству 
позиции, писателем, «объединённым для 
пропаганды патриотизма». Его смущает, что 
«писатель обязан зарегистрироваться в Ми-
нистерстве просвещения», где «официальные 
лица выдают ему искомое удостоверение на 
право публикации своих книг». При этом 
можно обойтись без этого, получив рекомен-
дацию олигарха. 

Так называемая патриотическая литера-
тура с её идеальным сверхгероем не вызыва-
ет симпатий автора книги. Он пародирует 
«выдающееся произведение» такого типа, где 
«автор откровенно любовался своим блиста-
тельным героем. Был он восьми чи и пяти цу-
ней ростом. Прочёл все на свете книги, постиг 
языки разных народов, проявил недюжинные 
способности к науке, собрал богатый урожай 
на ниве художественной литературы. Преус-
пел он также в военном деле, сильной его 
стороной был спорт, он мог за двенадцать 
минут проплыть 1200 морских миль. С успе-
хом пилотировал самолёт, рисовал, писал 
стихи, а также мог на скаку выстрелом из 
пистолета поразить летящую муху...». 

Нет ни одной области жизни ХХ столе-
тия (а может, и ХХI), которую бы не осмеял 
автор «Путешествия…». 

При этом он не раз подчёркивает, что 
описываемые события происходят в «День 
любой», то есть могут совершаться не только 
в Китае и не только в период создания рома-
на. Тем самым сатира становится вневремен-
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ной. Жизнь показывает, что она актуальна и 
в наши дни. 

Другими словами, от выраженного в 
письме другу признания справедливости 
устройства страны духов к концу повество-
вания не остаётся камня на камне, заявленная 
в предисловии утопия разрушается. 

Чжан Тянь-и создал произведение, на-
много десятилетий опередившее своё время. 

Годом позже появился роман Лао Шэ 
«Записки о кошачьем городе»4. 

Лао Шэ (Шу Цинчунь 1899–1966) родил-
ся в бедной манчьжурской семье. Его отец 
погиб во время Боксёрского восстания. В 
1913 г. мальчик поступил в гимназию, из-за 
недостатка средств вынужден был покинуть 
её. Но был принят в Пекинский педагогиче-
ский институт, который окончил в 1918 г.  
С 1918 по 1924 г. работал преподавателем  
в школах Тяньцзиня и Пекина. С 1924 по 
1929 г. преподавал в китайском отделении 
Школы востоковедения (ныне Школа восто-
коведения и африканистики) Лондонского 
университета. 

Летом 1929 г. он уехал из Великобрита-
нии в Сингапур, где преподавал в китайской 
средней школе, а весной 1930 г. вернулся в 
Китай. С этого времени до 1937 г. препода-
вал в нескольких университетах: Универси-
тет Цилу (Цзинань), Шаньдунский универси-
тет (Циндао) и др. 

Исследователи творчества писателя ука-
зывают на знакомство Лао Шэ с творчеством 
Ч. Диккенса (оказавшего влияние на созда-
ние первого романа), Дж. Свифта и Л. Кэр-
рола. Сам писатель говорил о влиянии на не-
го Ф.М. Достоевского. 

К 1932 г. Лао Шэ был автором написан-
ного в Лондоне 1926 г. романа «Философия 
Лао Чжана» (老张的哲学) и повести «День 
рождения Сяопо» (小坡的生日, 1930), пьес и 
ряда рассказов и стихотворений. 

Отечественные и зарубежные исследова-
тели творчества Лао Шэ неоднократно ука-
зывали на сходство формы и художествен-
ных приёмов «Рассказа о кошачьем городе» с 
«Островом пингвинов» А. Франса, «Первым 
человеком на Луне» Г. Уэллса и сочинением 
                                                                 

4 Записки о кошачьем городе (кит. 猫城记). Здесь 
и далее цитаты даются в тексте с указанием страниц по 
изданию Лао Шэ. Избранное: пер с кит. / сост. и ред. 
А.А. Файнгар. М.: Изд-во «Радуга», 1982. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 
города». Крупнейший исследователь творче-
ства Лао Шэ А.А. Родионов со ссылкой на 
китайских учёных пишет о перекличках ро-
мана с «Цветами в зеркале» Ли Жу-чжэня 
(1828), о чём говорил и сам писатель; с ро-
маном Шэнь Цунвэня «Записки о путешест-
вии Алисы по Китаю» (1928) [2]. 

Несомненно, что автор «Записок о ко-
шачьем городе» был знаком и с годом ранее 
появившейся повестью «Записки из мира ду-
хов» (1931) Чжан Тянь-и. Только этот роман, 
как было сказано выше, впрямую переклика-
ется с творением Лао Шэ. 

Характерно, что, как и в случае с рома-
ном Е. Замятина, китайская критика воспри-
няла роман Лао Шэ как клевету на китайское 
государство и китайский народ. Причём это 
произошло как в гоминдановской истории 
Китая, так и в эпоху культурной революции в 
народном Китае. Писателя заставили отречься 
от своего детища и довели до самоубийства. 

В советской критике роман был истолко-
ван как пророчество культурной революции 
[3]. Гораздо более глубоко охарактеризовал 
роман А.А. Родионов. Описав спектр вопро-
сов, поднятых Лао Ши и актуальных для го-
миндановского Китая («развал экономики и 
системы образования, корыстность полити-
ков, капитулянтство и недееспособность 
правительства, расслоение и дезорганизация 
общества, трусость армии и одурманивание 
народа завезённым из-за рубежа наркотиком, 
некритичное заимствование всего иностран-
ного и колонизация страны иностранными 
державами»), учёный утверждает: «Но всё же 
главная проблема, приковывающая внимание 
Лао Шэ, это нравственная деградация ко-
шачьего общества» [2]. Или, говоря другими 
словами, утрата морали в социальном обще-
стве ХХ века. «Мне не дают покоя мерзости, 
творящиеся на наших глазах», – объяснял 
Лао Шэ в главе «Как я писал «Записки о Ко-
шачьем городе» книги эссе «Старый вол, 
разбитая повозка»5. 

Однако в отличие от своего предшест-
венника Лао Шэ сгущает ситуацию, создаёт 
фантастическую картину государства-ада6, 

                                                                 
5 Там же. 
6 «Записки о кошачьем городе» – это путешествие 

Данте в аду: что вижу, о том и рассказываю // Лао Шэ. 
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предсказывая ещё не наличествующую в ХХ 
веке ситуацию гибнущей цивилизации, над 
которой уже занесён «грозный перст» судь-
бы. Никто не работает, жители только на-
слаждаются наркотическими листьями и в 
крайнем случае наживаются на их продаже, 
как это делает Большой Скорпион. «Люди-
кошки утратили и честь, и совесть» (222). 

«Кошкисты не имели никакого понятия 
об экономике» (268). «Устраиваем револю-
ции только ради шумихи, потому что ничего 
не знаем, ничего не делаем, забываем о том, 
что революционное дело требует от человека 
высоких духовных качеств» (268), – говорит 
Маленький Скорпион. – Да, опасное это де-
ло – революция без подлинной цели!» Когда 
«каждый переворот сопряжён с увеличением 
армии, с ростом числа алчных чиновников». 
«Политическая острота сводится к жонгли-
рованию несколькими новыми словами. Мы 
случайно узнаём о какой-нибудь стране и 
поднимаем у себя шумиху. Потом услышим, 
что в другой стране произошла реформа – 
снова не обходимся без шумихи. В результа-
те другие страны действительно проводят 
реформы, а мы – нет. Особенность наша в 
том, что чем больше мы шумим, тем хуже 
нам живётся» (265–266). «Внешне правят 
«сторонники нового», а по существу – ста-
рые лисы» (267). 

«Среди наших деятелей нет ни одного 
честного человека, и в экономике они ничего 
не смыслят. Власть для них – только средст-
во угнетать да притеснять». 

Человеческая жизнь ни в грош не ста-
вится. «Законы – только знаки, вырезанные 
на камне... Человек ценится меньше дурман-
ного листа…» Повсеместно наблюдается 
«нарушение прав человека» (228). «Рукопри-
кладство считается привилегией высокопо-
ставленных людей-кошек, и подчинённые 
принимают побои как должное». «В городе 
солдаты бьют прохожих не просто для того, 
чтобы расчистить дорогу, но и из высших 
соображений» (225). «С собственным мир-
ным людом кошачьи солдаты воевали отлич-
но!» Убийство кошки-гражданина рассмат-
ривается как вполне нормальный акт. «По-
мещик должен убить по крайней мере одного 
солдата и закопать его под деревом, чтобы 
                                                                                                
Полное собрание сочинений. Пекин: Изд-во «Жэньминь 
вэньсюэ», 1999. Т. 16. С. 185-188. 

обеспечить себе на следующий год богатый 
урожай» (216). Грабёж становится нормой. 
Парадоксом звучит сообщение, что нанятых 
для охраны солдат размещают подальше от 
охраняемого ими сада: они – первые граби-
тели. Более того, «солдаты могут сами убить 
хозяина, ободрать все листья, а из веток на-
делать оружия» (216). 

На недоумённый вопрос путешественни-
ка, зачем тогда нанимать солдат, следует от-
вет: «Все понимали, что солдаты ничего не 
могут защитить, но отказаться от них значи-
ло оскорбить генералов, а Большой Скорпи-
он был гражданином благонамеренным и не 
хотел, чтобы его в чём-нибудь обвинили» 
(214). Благонамеренность, равная ханжеству, 
показана и в главе о том, как кошки обожают 
слова «государственность» и «патриотизм». 
«Слово «государственный» употреблялось 
здесь особенно часто: дурманные листья – это 
государственная пища, Большой Ястреб – го-
сударственный преступник, грязь в канаве – 
государственная защита…» (283). «Госуда-
ризм означает крайний, даже фанатический 
патриотизм, а наша красноверёвочная гвар-
дия из того же патриотизма стремится в мес-
течко поспокойнее, где ей ничто не угрожает» 
(285), – рассказывает Маленький Скорпион. 

Национальный престиж понимается как 
синоним денег: это основная денежная еди-
ница в Кошачьем государстве. «Когда чужой 
национальный престиж забираешь в свои ру-
ки, – откровенничает Большой Скорпион, – 
это считается очень благородным поступ-
ком... здесь, в Кошачьем государстве, чест-
ность бессмысленна». 

Фанатический патриотизм – пустые сло-
ва. «В минуту грозной опасности народ дол-
жен быть сплочён. Все на борьбу с врагом!» 
(281), – провозглашается в манифесте уди-
рающего вместе с чиновниками императора. 
Брошенная армия в панике бежит, круша и 
грабя всё на своём пути. А аристократия 
«идёт сдаваться. Кто первый подарит столи-
цу врагу, тот получит в награду прибыльное 
местечко». 

Грозный перст судьбы нависает над сто-
лицей государства. «Город огромной чёрной 
Тенью лежал под звёздным небом в полней-
шей тишине, испуская одно зловоние… Всё 
пространство между домами заполнено на-
родом, неизвестно чем занимающимся. Ни 
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один житель не ходит прямо, обязательно 
мешает другим». Улицы искривлены и бес-
порядочно расположены. 

Существенной причиной потери нравст-
венности и разрушения государства Лао Шэ, 
как и Чжан Тян-и, считает систему образова-
ния, доведённую в романе до полного абсурда. 

Когда-то в Кошачьем государстве «су-
ществовали разные классы, учеников оцени-
вали по качеству знаний, но постепенно эк-
замены были упразднены (как символ отста-
лости), и ученик кончал школу, даже если не 
ходил в неё» (250). Потом «была проведена 
кардинальная реформа, согласно которой 
день поступления в школу считался одно-
временно днём окончания университета. В 
школу ходили не учиться, а получать ди-
плом» (251); «школы никак не были связаны 
с жизнью. Реформа оказалась прекрасной – 
для Кошачьего государства. По статистиче-
ским подсчётам, …страна сразу заняла пер-
вое место на Марсе по числу людей с выс-
шим образованием… Школы по-прежнему 
были открыты, а расходов – ни гроша. Учи-
теля были довольны тем, что все они стали 
преподавателями университетов, что все 
учебные заведения превратились в высшие, а 
все ученики стали первыми. <…> Достаточ-
но было не умереть к семилетнему возрасту, 
как высшее образование обеспечено» (250). 
«Образование основывалось лишь на не-
скольких канонизированных учебниках и 
совершенно не требовало нравственного 
воспитания. [Учебники] не учили, не разви-
вали в учениках способность к самостоя-
тельному мышлению… О благородстве и 
добродетели было забыто». «Крах системы 
образования «Вызван утратой нравственного 
начала… Науки стали использовать только 
для наживы» (253). «Воспитание превращает 
человека в зверя» (255). 

«Ещё больший эффект принесла эта ре-
форма с экономической точки зрения. Рань-
ше императору приходилось ежегодно выде-
лять средства на образование, а образован-
ные люди часто начинали вредить ему… Те-
перь стало иначе» (250). 

К моменту описанного в сюжете времени 
«школы превратились в рынки, а затем в пус-
тыри, окружённые стенами». Ученики почув-
ствовали безнаказанность. «Они резали учи-
телей!» (248). Дело доходило до убийств ди-

ректоров школ. На первый взгляд, дети (сим-
вол будущего) здесь «самые жизнерадостные 
существа в мире». Но у них нет будущего, 
считает рассказчик: «Только общество идио-
тов могло породить грязных, худых, вонючих, 
уродливых, безносых, но всё-таки жизнерадо-
стных детей. Это подражание взрослым и на-
казание им. Когда эти дети вырастут, страна 
станет ещё грязнее, вонючее и уродливее. 
Многожёнство, свободные союзы, блуд – и ни 
единой мысли о будущем» (246). 

Под стать простым горожанам и учёные. 
«Все [старшие] учёные оказались страшно 
худыми и грязными; даже их маленькие уши 
были набиты грязью…» (257). Каждый из 
них называет себя первым, из-за чего между 
ними возникают драки. Историк открывает 
древний способ казни – сдирание кожи с жи-
вого – и мечтает подать императору просьбу 
о восстановлении этого рода умертвления. В 
период военной опасности для страны они 
собирают конференцию, чтобы выяснить не 
имеющие никакого значения вопросы: 
сколько солдат на фронте, захватят ли враги 
Кошачий город. «Если они действительно 
намерены его захватить, то мы посоветуем 
Его Величеству передвинуться ещё дальше 
на восток».  

Не менее смешны «не грязные, вполне 
упитанные и жизнерадостные» молодые учё-
ные, учившиеся за границей и нахватавшиеся 
модных иностранных слов, «употребляемых 
без понятия, как придётся» (259). Их науч-
ные интересы сводятся к интересу об устрой-
стве штанов путешественника и о туфлях 
иностранных женщин. 

Наиболее приближено к реальности опи-
сание судеб женщин (14 глава). «Местные 
женщины очень забиты, а эти [т. н. новые] 
бродят где хотят, – должно быть, лёгкого по-
ведения». В Кошачьем городе процветает 
проституция, издевательство над женщина-
ми. Большой Скорпион жалеет, что не может 
продать своих дочерей. 

Финал романа повествует о полной ги-
бели Кошачьего государства. Не способных 
защитить родину, раздираемых противоре-
чиями трусливых кошек побеждают лилипу-
ты-иностранцы. Явившиеся к ним на поклон 
кошки были убиты. Пленных «всех закопали 
живьём! Страшное наказание за неспособ-
ность сопротивляться!.. Люди, не уважаю-
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щие самих себя, не могут рассчитывать на 
человеческое обращение…» (295). Неболь-
шие группы, объединившиеся для сопротив-
ления, «переругались и передрались между 
собой. Когда на холм поднялись лилипуты, 
там осталось всего два дерущихся человека-
кошки. Победители не стали убивать их, а 
посадили в большую деревянную клетку, где 
пленники продолжали яростный бой, пока не 
загрызли друг друга до смерти» (295). 

Нарисованный писателем Апокалипсис, 
предсказывающий судьбу человечества, за-
вершился. 

Таким образом, два незнакомых друг с 
другом писателя создали типологически 
близкие романы, разоблачающие мифы об 
идеальном обществе ХХ века. Разница в том, 
что Чжан Тянь-и гиперболизировал совре-
менные формы общественной жизни, а Лао 
Шэ воссоздал перспективы морального па-
дения мира. 

Оба автора передают повествование нар-
ратору, что позволяет ему не только созда-
вать картины, выступать «в роли корреспон-
дента и всё, что видел и слышал, с усердием 
заносить в дневник» мира духов или обезь-
яньего государства, но и удивляться увиден-
ному, напрямую высказать свои сомнения. 

Интересна фигура, избранная Чжан 
Тянь-и в качестве нарратора. Хань Ши-цянь 
любознателен, обладает здравым смыслом и, 
столкнувшись с теми или иными явлениями, 
умеет находить в них как минимум несураз-
ности (требование прятать носы под чехла-
ми), а чаще – полное несоответствие провоз-
глашаемого и реального. 

Джан Тян-и, как и авторы классических 
утопических романов, даёт своему путешест-
веннику Хань Ши-цянь Вергилия (бизнесме-
на и карьериста), вполне благополучно впи-
савшегося в порядки страны духов. 

Вполне логичные вопросы путешествен-
ника не получают вразумительных ответов. 

В частности, он не понимает, «почему 
бы всем не расселиться на одном ярусе», и 
получает ответ, что «низы грубы, неотёсан-
ны», в дальнейшем принимающий расист-
ское объяснение о биологических отличиях 
верхних и нижних слоёв. 

Диалоги нарратора и Сяо Чжун-но – пер-
вый способ показать, воссоздать ненормаль-
ность социальной жизни страны. 

Другой – анализ любознательным нарра-
тором законов. Так, читая правила регистра-
ции в первом ярусе, Хань обнаруживает, что 
сам он ни по одному пункту не подходит под 
эти правила, но их, оказывается, можно на-
рушать по воле богачей. В другом случае 
нарратор цитирует Конституцию и понимает, 
что вся она лишает простой народ свобод, 
оставляя одни обязанности. Анализ приня-
тых законов показывает ему, что все поступ-
ления с налогов «предназначались для пар-
тии в период её деятельности, строительство 
и спуск на воду военных судов общим водо-
измещением в девятьсот миллионов тонн, а 
также строительство ста тысяч самолётов...». 
Закон о перемещении духов настолько иди-
отский, что даже известного иностранного 
профессора не пустили на конференцию, как 
не соответствующего этому закону. «Да, бы-
ло над чем подумать», – констатирует свои 
наблюдения нарратор. 

Третья функция нарратора – участие в 
разного рода проходивших в светском обще-
стве мероприятиях, куда его приводит и втя-
гивает Сяо Чжун-но. 

«Интересно, случайность это или в мире 
духов повсюду богатство и великолепие? – 
спрашивает себя в начале путешествия 
Хань. – Поживём – увидим». 

По мере развития сюжета выясняется, 
что богатство и великолепие присущи только 
олигархам-простолюдинам. Остальные со-
ставляют их порочное окружение. 

Заявив себя как простого наблюдателя, 
Хань систематически даёт нелицепритные 
оценки увиденному. Читая газету, замечает, 
что о визите богача Фэй Фэй в бассейн напи-
сано подробно крупным шрифтом, а об ава-
рии на заводе – петитом. Гибель 7–8 рабочих 
поминается мельком, но говорится, что «цех 
сможет продолжить работу». Зрелище, когда 
шестеро рабов ублажают собак олигарха, 
«произвело на меня тягостное впечатление». 

Чуждый на земле политике, выборам 
(«Подобные вещи никогда не вызывали во 
мне интереса. Я достаточно далёк от них», – 
признаётся он), вынужден делать выводы о 
так называемой выборной кампании; пони-
мает, что выборы – сплошной обман внеш-
ней демократии, за которой стоят деньги. 

Он может «вспылить» по поводу униже-
ния женщин и тем более для него неприем-



Китайские единомышленники Е. Замятина: Чжан Тянь-и и Лао Ше 

 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 4, pp. 759-771. 769 

лемо вовлечение в проституцию детей. Он 
отказывается войти в члены Комитета лже-
исторических наук. Испытывает отвращение, 
когда даже в застолье едят и пьют по коман-
де: «Глоток! – раздался голос офицера. – Два 
глотка! Три глотка! Бокалы – ставь! Садись!.. 
Аплодисменты! Все, как один, громко захло-
пали в ладоши... Съесть ломтик хребта! 
Пить! Глоток! Ещё глоток! Ещё глоток! 
Стоп!» 

Хань более чем ироничен по отношению 
к декаденству. Приводимые им цитаты поэта 
Сыма Си-ду – карикатура и полная бессмыс-
лица. Впрочем, и сам здоровяк-поэт, любой 
ценой доказывающий свою и своей невесты 
болезненность, не вызывает у нарратора 
симпатии. 

Позиция нарратора позволяет автору 
дать в этом случае прямые оценки декаден-
ства, как, впрочем, и псевдореалистической 
(по сути, бульварной), «героической» лите-
ратуры. Хань пространно цитирует некую 
книгу, где герой – набор преувеличенно по-
ложительных оценок. 

В целом ряде случаев нарратор упрямо 
защищает гуманистические ценности и, за-
бывая о своей роли исключительно наблюда-
теля, напрямую вмешивается в культурную 
жизнь страны духов. Не жалея эпитетов, он 
говорит о статье, пугающей обывателя ужа-
сами некой страны (в подтексте цель статьи – 
показать, как прекрасна страна духов): «Со-
вершенная галиматья! Несусветная чушь!» 
Это едва не закончилось для него трагиче-
ски, но он не отказался от своих взглядов: 
«Буду бороться с невежеством». Продолже-
нием этой истории с мракобесием служит 
дискуссия о происхождении человечества, 
где признаётся верной и точка зрения Дарви-
на, и положение Библии, и уж совсем неле-
пая теория о двух мужчинах, от которых 
появились люди. 

Порой Ханю приходится быть конфор-
мистом: он принимает пожалованные ему ни 
с того ни с сего деньги; сначала возмутив-
шись браками по расчёту, соглашается, что 
такое есть и на земле («моё возмущение рас-
таяло, как лёд»). Но при этом испытывает 
угрызения совести, о чём его друг, менее со-
вестливый, Чжун-но, «принуждённо рассме-
явшись», замечает: «Прости, я забыл о твоём 
благородном сердце». 

Типичный интеллигент-гуманист ХХ 
столетия, Хань Ши-цянь пытается оправдать 
увиденное (в финале он даже говорит, что 
«всё в мире духов радовало взгляд»), «ин-
фантильностью [духов] и своим непонима-
ние исходных принципов [их] поведения». 

Этот финал романа разделяет автора, 
нарратора и читателя. Читатель, в отличие от 
нарратора, видит отнюдь не совершенную, а 
гиперболизированную картину несостоя-
тельности авторитарного общества. 

Если нарратор Чжан Тянь-и – наблюда-
тель в основном верхнего слоя олигархиче-
ского общества, то нарратор Лао Шэ, в силу 
своего положения пленника Большого Скор-
пиона, имеет возможность увидеть и оценить 
степень надвигающегося нравственного па-
дения всех слоёв общества потребления.  

Как и нарратор Чжан Тянь-и, нарратор 
Лао Шэ – живой человек: он смеётся, сердит-
ся, ему становится скучно, хочется взглянуть 
на церемонию кошачьих похорон. Он само-
критично признаётся, что порой становится 
приспособленцем. Наконец, испытывает 
одиночество: «Они живут хоть и в грязи, но 
со своими родными, а у меня на Марсе нет 
никого» (226). Ему совершенно непримлемо 
безнравственное, поросшее тиной успокоен-
ности царство кошек. Убедившись, что 
«здесь трудно сохранить человеческое досто-
инство…» (208), нарратор говорит: «Я дол-
жен снова вернуться к человеческой жизни: 
есть, пить и мыться как люди, а не превра-
щаться в полумёртвого ленивца. Я скорее 
согласен прожить две недели, но разумно и 
полноценно, чем двадцать тысяч лет прозя-
бать в дурмане» (208). 

Как и в «Записках из мира духов», в «За-
писках о Кошачьем городе» нарратору даны 
спутники: Маленький Скорпион, девушка 
Дурман и государственный преступник 
Большой Ястреб. Они не ограничиваются 
введением нарратора в курс жизни Кошачье-
го города, но дают объяснения причин мо-
рального падения своих соплеменников, зна-
комят нарратора с различными персонажами. 
Некоторые совпадают с теми, кого видел 
нарратор-путешественник Чжан Тянь-и. На-
пример, с учёными. Лао Шэ доводит описа-
ние посещения школ до полного абсурда, за 
30 лет до культурной революции в Китае 
предсказав бесчинства учащихся. 
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Общаясь с Большим Скорпионом, Нар-
ратор убеждается, что «все вещи в Кошачьем 
государстве должны были приносить прямую 
пользу» (222), что «люди-кошки утратили и 
честь, и совесть», что их ничего не интересу-
ет, кроме выгоды и наслаждений (поедание 
листьев). «Высокопоставленные люди могут 
захватывать учреждения» (242). «Всюду ца-
рит приспособленчество» (221). «Отношения 
мужчин и женщин сводятся только к блуду» 
(245). «Люди-кошки безжалостно порывают 
даже с отечественной историей» (263): распро-
даются национальные сокровища и разворовы-
вается имущество музеев… «Библиотеки давно 
разорены и превращаются в гостиницы».  

Посещение дома вдовы посланника (не 
употреблявшей листья) и её «забота» о жен-
щинах и девушках – свидетельство лицеме-
рия. Как и движение за чистоту: «после того 
как дождь вымыл весь город, наведение чис-
тоты не потребует ни малейших усилий! Да-
же в вонючей канаве вода стала прозрачной» 
(241).  

Во всех перечисленных случаях даётся 
объяснение истоков рассказанных явлений. 
Это делает Маленький Скорпион. Нарратор 
на первых порах обвиняет его в недально-
видности или даже трусливости, показывает 
высокомерным по отношению к другим 
кошкам. Излишне пессимистичным. Пропо-
ведующим приспособленчество. 

Но по мере развития сюжета выясняется, 
что юноша и его девушка Дурман живут 
прекрасными, хотя утопическими, идеями, 
противостоящими миру кошек. Юноша от-
чётливо понимает, что в его стране «револю-
ции устраиваем только ради шумихи, …что 
революционное дело требует от человека вы-
соких духовных качеств, которые безвоз-
вратно утеряны обитателями страны». «Вы-
зубрив кучу сведений, мы не умели само-
стоятельно мыслить», – рассуждает Малень-
кий Скорпион. Кошачье воспитание «пре-
вращает человека в зверя» (253), лишает его 
способности к самостоятельному мышлению. 
Они с самого рождения не умеют думать. 
«Мои сверстники с самого рождения какие-
то полумёртвые. Они всем недовольны, од-
нако стоит им почуять малейшую выгоду для 
себя, как их сердца черствеют» (232). 
«Внешне я наследник отца, …а фактически 
всего лишь паразит. На дурные дела я не 

размениваюсь, но и на хорошие не способен» 
(231). Пессимизм Маленького Скорпиона 
идёт от осознания, что путь невозврата за-
вершён: он считает, что «шахматная партия 
проиграна, беспечно смешивает фигуры и 
смеётся над собственным поражением» (243). 

Однако в решительные минуты гибели 
Кошачьего города именно Маленький Скор-
пион и Дурман идут сражаться за город и 
гибнут. А добровольно жертвующий собой 
Большой Ястреб говорит: «Наша гибель – не 
жертва и не путь к славе, а насущная необхо-
димость. Мы не желаем быть рабами! Чело-
веческая совесть долговечнее жизни. Вот и 
всё…» (277). 

«Человек не может жить вне своей нации 
и государства, если он теряет их, он гибнет» 
(291), – резюмирует нарратор гибель своих 
спутников. 

Интересно, что в этом четырёхугольнике 
нарратор остаётся гуманистом, верящим в 
добро. Он неоднократно призывает Малень-
кого Скорпиона более оптимистично глядеть 
на мир. Более того, проведя бессонную ночь, 
надеется «хоть немного помочь местным жи-
телям. Если у них появится хороший руково-
дитель, они наверняка станут мирными и 
достойными гражданами... В моём вообра-
жении рисовались радужные картины: Ко-
шачий город перестроен, превращён в ог-
ромный цветник. Кругом чистота, порядок, 
стоят красивые скульптуры, щебечут птицы, 
играет музыка» (229). «Оглянись вокруг, – 
взывает он к Молодому Скорпиону, – мир не 
покажется тебе таким уж безнадёжным» 
(232). «Я не верил, – признаётся он, – что 
люди-кошки не способны ничего добиться. 
Они всё-таки люди, а люди могут преодолеть 
всё» (269). Он «ещё не поставил крест» на 
молодых учёных... Даже если они не уступа-
ют в глупости старым, они хоть живые и ве-
сёлые. Маленькому Скорпиону стоило бы 
позаимствовать у них оптимизм, и тогда, 
быть может, он совершил бы немало полез-
ного» (269). Нарратору явно неприемлема 
кошачья логика страдания: «Чем выше за-
слуги человека, тем больше он должен стра-
дать» (215). Возможно, китайский автор по-
лемизирует здесь с Ф.М. Достоевским. 

Чтобы усилить антиномичность челове-
ческой и кошачьей жизни, нарратор даже 
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готов признать, что «приехал из спокойного, 
счастливого Китая» (269).  

И лишь к финалу рассказчик убеждается, 
что нравственный разврат зашёл слишком 
далеко, что Кошачий город обречён.  

Роман Лао Шэ – грозное предостереже-
ние о перспективах человечества, если оно не 
вернётся к нравственным ценностям, не ста-
нет активно бороться за свою судьбу. В ус-
ловиях бездуховного ХХI столетия «Рассказ 
о Кошачьем городе» не только не утратил 
своей актуальности, но и стал ещё более зна-
чимым для будущего человечества.  

Остаётся выяснить чисто теоретический 
вопрос о принадлежности двух разобранных 
романов к жанру антиутопий. С одной сто-
роны, здесь нет опровержения основных по-
стулатов классической утопии, претендую-
щей на глобальное осмысление строения го-
сударства. С другой стороны, проблематика 
обоих романов во многом совпадает с теоре-
тическими проблемами, поднимаемыми в 
классической утопии: социальное устройство 

государства, должностные лица, выборы, об-
раз правления, образование. Вместе с тем все 
названные проблемы носят не абстрактный 
характер, а коррелируются с ХХ столетием, 
наполняются конкретным содержанием, да-
лёким от утопической мечты. Положитель-
ный идеал присутствует в подтексте, в раз-
мышлениях нарраторов.  

Само наличие нарраторов явно заимст-
вовано из утопий и романов-приключений 
(Свифт, Дефо, китайские предшественники).  

В обоих романах присутствует гипербо-
лизация, сатира, юмор. 

Всё это позволяет сказать о появлении 
новаций в утопической прозе и появлении в 
ХХ веке жанра антиутопической прозы, 
включающей в себя элементы других жанров 
современной литературы. В любом случае 
оба романа выходят далеко за пределы жизни 
Китая 1920–1930-х гг. Если это антиутопии, 
то антиутопии индустриальной и постинду-
стриальной эпох автократического общества.  
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Аннотация. Роман Ю. Вознесенской «Звезда Чернобыль» проанализирован сквозь призму 
фольклорного кода. Роман, построенный как синтез fiction и non-fiction и повествующий о 
первых неделях после чернобыльской катастрофы, соединяет библейский контекст и историю 
небольшой семьи, разворачивающуюся в реальных исторических условиях по схеме сказоч-
ного нарратива. Установлено, что эпиграф к роману не просто «рифмуется» с сюжетным раз-
вёртыванием, но, во-первых, задаёт ключевую тему повествования (Чернобыльская катастро-
фа), во-вторых, даёт возможность обнаружить общность происходящих процессов в библей-
ские времена и в современности, заставляя читателя неизменно соотносить происходящее в 
настоящем и в далёком прошлом на каждом новом витке фантасмагорического действа. Он 
расширяет тему романа до глобальных, вселенских масштабов, погружает её в контекст биб-
лейской образности (Чернобыльская авария как начало Апокалипсиса, вселенской катастро-
фы) и приобретает функции контекстуального звена, связывающего не просто эпохи, но со-
временность с вечностью, быт с бытием. Православный контекст романа воплощён в мотивах 
всепрощения, соборности, жертвенной любви, а также в образной системе, где представлены 
два типа героя-праведника: если главная героиня являет собой «усомнившегося праведника», 
следующего к вере через испытания, личные разочарования и потери, то её сестра Анна соот-
носима с праведниками-странниками (она не идеальна, ей присущи житейские пороки, но она 
истово верит в Бога, не отступает от собственных убеждений, а в финале готова на подлинно 
жертвенный поступок, отказавшись от личного счастья ради спасения сирот). 
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The synthesis specificity of folklore and orthodox code  
in Y. Voznesenskaya’s novel “The Star Chernobyl” 
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Abstract. Y. Voznesenskaya’s novel “The Star Chernobyl” is analyzed through the prism of the 
folklore code. The novel, built as a synthesis of fiction and non-fiction and telling about the first 
weeks after the Chernobyl disaster, connects the biblical context and the story of a small family, 
unfolding in real historical conditions according to the scheme of a fairy tale narrative. We estab-
lish that the epigraph to the novel does not just “rhyme” with the plot deployment, but, firstly, sets 
the key theme of the narrative (Chernobyl disaster), and secondly, it makes it possible to discover 
the commonality of the ongoing processes in biblical times and in modern times, forcing the reader 
invariably correlate what is happening in the present and in the distant past at each new round of 
phantasmagoric action. It expands the theme of novel to a global, universal scale, immerses it in 
the context of biblical imagery (Chernobyl accident as the beginning of the Apocalypse, a univer-
sal catastrophe) and acquires the functions of a contextual link that connects not just epochs, but 
modernity with eternity, everyday life with existence. The Orthodox context of novel is embodied 
in the motifs of forgiveness, catholicity, sacrificial love, as well as in the figurative system, where 
two types of righteous hero are presented: if the main character is a “doubted righteous man” who 
follows the faith through trials, personal disappointments and losses, then her Sister Anna is com-
parable to righteous wanderers (she is not ideal, she has worldly vices, but she devoutly believes in 
God, does not deviate from her own convictions, and in the finale is ready for a truly sacrificial 
act, refusing personal happiness for the sake of saving orphans). 
Keywords: Y. Voznesenskaya, novel, orthodox prose, folklore code, Christian motifs 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Начнём с очевидного: в настоящее время 

рассмотрение и осмысление русского худо-
жественного текста как феномена православ-
ной культуры сомнений не вызывает, ибо, по 
справедливому мнению А.А. Гагаева и  
П.А. Гагаева, «отечественная картина миро-
здания, или русский образ мира, есть в своей 
основе русский православный взгляд на че-
ловека и его Создателя, на мироздание, на 
человеческую историю, познание человека, 

его видение прекрасного и прочее, прочее» 
[1, с. 7]. Русские писатели – от творцов жи-
тийных текстов до многочисленных авторов 
прозы современной – убедительно отобра-
жают христианскую сущность русского че-
ловека, бытие которого во многом определя-
ется православными заповедями, общим па-
фосом примирения, милосердия, любви и 
всепрощения. Соответственно, необходи-
мость рассмотрения русской словесности и 
её истоков в русле национальной духовной 
традиции, в неразрывной связи с православи-
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ем, его ценностями и идеями, определяющи-
ми отношение того или иного художника 
слова к константным основам бытия и мо-
рально-эстетическим принципам, становится 
одной из актуальных проблем современного 
литературоведения. Более того, на рубеже 
XX–XXI веков, в период духовного возрож-
дения России, активизации диалога церкви и 
светской власти и шире – церкви и социума, 
появление и активное развитие православной 
художественной литературы становится 
весьма значимым явлением в современном 
литературном процессе, требующем систем-
ного изучения. 

Подчеркнём, что уже неоднократно ука-
зывалось на существование и развитие в по-
следние десятилетия «религиозного литера-
туроведения» [2], сторонники которого ос-
мысливают русскую литературу в качестве 
совершенно особого духовного феномена, 
выдвигают на первый план религиозно-
нравственную проблематику, изучают влия-
ние православия на формирование личности 
того или иного писателя, его мировоззрение 
и мировосприятие, анализируют поиски ис-
тины его героями, осмысливают саму рус-
скую словесность сквозь призму категорий 
«пасхальности», «соборности» и т. д., с учё-
том размышлений русских религиозных  
философов И. Ильина, Н. Бердяева, В. Зень-
ковского, К. Леонтьева, П. Флоренского 
(И.А. Есаулов, В.Н. Захаров, А.М. Любомуд-
ров, А.Б. Тарасов и др.). Подобное расшире-
ние исследовательского горизонта, обновле-
ние литературоведческой методологии, без-
условно, углубляет понимание отечествен-
ной словесности, её ценностной и художест-
венной специфики. 

Наиболее пристального внимания заслу-
живает, на наш взгляд, современная право-
славная проза. Очевидно, что всей русской 
словесности, исторически возникшей в рам-
ках новой христианской цивилизации и гене-
тически связанной с православным мировоз-
зрением, присуще обращение к библейским 
сюжетам, религиозной образности (уже в 
жанровой системе Древней Руси принципи-
ально значимое место занимали патерики и 
жития святых), причём это касается и совет-
ской литературы (примечательны в этом от-
ношении, например, «Плаха» Ч. Айтматова, 
«Хранитель древностей» Ю. Домбровского, 

«Прощание с Матёрой» В. Распутина и др.), 
где писатели именно в религиозной мотивике 
стремились «найти извечные опоры – нрав-
ственные и философские», и, как справедли-
во указывает Г. Нефагина, «уже в начале 
1980-х годов были написаны произведения, 
которые можно определить как религиозные 
по той христианской в своей сути идее, что 
положена в их основу» [3, с. 79]. С середины 
1980-х гг., по замечанию исследовательницы, 
несмотря на общую «безрелигиозность соз-
нания», начинается «религиозное возрожде-
ние» [3, с. 80], религиозная тематика в лите-
ратуре разрабатывается весьма активно (опи-
сывается монастырская или церковная 
жизнь, в художественной форме подлежат 
толкованию категории христианства), но 
произведений, которые, равно как у Достоев-
ского или Гоголя, «основаны на фундаменте 
лично выстраданной религиозной идеи» [4,  
с. 230], ещё нет. Однако уже на рубеже XX–
XXI веков в качестве если не оппозиции, то 
полемической реплики в адрес постмодер-
низма с его игровыми практиками и идеей 
мира как тотального хаоса возникает мощ-
ный пласт православной словесности, пы-
тающейся «уравновесить» мироздание, упо-
рядочить человеческое бытие традиционной 
аксиологической составляющей. Как верно 
заметила Я.В. Солдаткина, характеризуя спе-
цифику литературного процесса этого пе-
риода, «православная проза показательна 
тем, что активно разрабатывает художест-
венную категорию «чуда», с разной степе-
нью органичности вплетая её в ткань повест-
вования, основанного на реальном биогра-
фическом и духовном опыте автора» [5,  
с. 54-55]. В продолжение мысли исследова-
тельницы добавим, что в этом же ряду стоят 
и произведения Ю. Вознесенской, Ю. Ша-
манской, Ю. Сысоева, Б. Спорова, А. Дон-
ских, К. Певцова, а также проза священно-
служителей (например, арх. Тихона (Шевку-
нова), Николая Агафонова, Ярослава Шипова, 
Александра Шантаева, Александра Дьяченко, 
Саввы Михалевича, Алексия Лисняка, Алек-
сандра Торика, Алексия Мокиевского и др.). 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Наиболее примечательно в плане осмыс-

ления отечественной православной прозы 
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творчество Ю.Н. Вознесенской (1940–2015) – 
«диссидентки, прошедшей через ссылку, 
тюрьму и высылку из страны; христианки, 
несколько лет прожившей в женской обите-
ли; волонтёра антикризисных сайтов, уте-
шавший людей в тяжелейших жизненных 
обстоятельствах»1. Отметим, что диапазон 
творчества писательницы весьма широк: 
стихотворения, повесть-притча «Мои по-
смертные приключения», «православные фэн-
тези» («Паломничество Ланселота», «Путь 
Кассандры…» и т. д.), детективная серия 
«Русские дела» графини Апраксиной» и др. 
Первым романом, принёсшим ей извест-
ность, в котором наметились все последую-
щие темы, мотивы, приёмы её прозы, являет-
ся «Звезда Чернобыль» (1987). Именно в нём 
не только воплощается православная картина 
мира, основанная на категориях любви, са-
мопожертвования, милосердия, всепроще-
ния, и представлена попытка объективного 
освещения трагедии на Чернобыльской АЭС, 
но и органично синтезируются фольклорные 
и христианские мотивы, анализ которых яв-
ляется ключевой задачей настоящей статьи. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
«Звезда Чернобыль» стоит на грани fic-

tion и non-fiction: история трёх сестёр, прочи-
тывающаяся через фольклорный код и разви-
вающаяся в реальном историческом времени 
(первые месяцы чернобыльской катастрофы), 
обрамляется материалом документальным – 
фрагментами из советских газет и сообщений 
официальных новостных агентств, причём 
последние явно контрастируют с действи-
тельно происходящими событиями (газетные 
и иные официальные новости выделены гра-
фически, что усиливает визуальный эффект) 
и демонстрируют тотальную ложь советской 
прессы, подтасовывающей факты и намерен-
но скрывающей сначала факт самой катаст-
рофы, а затем её подлинные масштабы. На-
пример, 26 апреля 1986 г. западные СМИ уже 
известили об аварии на АЭС, и сестра глав-
ной героини пытается предупредить её об 
этом в телефонном разговоре, новостная 
                                                                 

1 Хасьминский М. Юлия Вознесенская: бабушка 
над пропастью во ржи. URL: https://foma.ru/yuliya-
voznesenskaya-o-chem-zhalet-ved-est-shans-chto-ya-
uvizhu-hrista.html (дата обращения: 15.05.2022). 

программа московского радио от 28 апреля 
(спустя два дня) упоминает об этом вскользь, 
в череде других «важных» новостей, извещая 
слушателей прежде всего о посещении сек-
ретаря ЦК КПСС тов. Зайкова завода в Туль-
ской области, рассказывая об успехах буро-
виков, о посевной в Калужской области  
и т. д. 

Заглавие романа, простое на первый 
взгляд, предполагает некую двусмыслен-
ность и, с одной стороны, отсылает читателя 
к трагически известной аварии на Черно-
быльской АЭС. Краткость заглавия, по мне-
нию Е.В. Пономарёвой, объясняется «линей-
ной комбинаторностью» – <…> в нём марки-
рованы тема, хронотоп, объект повествова-
ния и даже содержатся опосредованные на-
мёки на сюжет, причём, подчеркнём, всё это 
воспринимается одновременно, между загла-
вием и текстом не остаётся никаких смысло-
вых завес <…>» [6, с. 27]. Однако Чернобыль 
в заглавии назван «звездой», что поясняется 
эпиграфом к роману, взятом из Апокалипси-
са: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба 
большая звезда, горящая подобно светильни-
ку, и пала на третью часть рек и на источни-
ки вод. Имя сей звезде полынь; и третья 
часть вод сделалась полынью, и многие из 
людей умерли от вод, потому что они стали 
горьки»2. И далее в подстрочной ссылке да-
ётся автокомментарий с отсылкой к словарю 
В.И. Даля о том, что «Чернобыль – крупный 
вид полыни»3. Очевидно, что эпиграф, яв-
ляющийся частью заголовочно-финального 
комплекса, при своей визуальной обозримо-
сти и семантической соотнесённости с ос-
новным текстом романа не просто «рифмует-
ся» с сюжетным развёртыванием, но, во-
первых, задаёт ключевую тему повествова-
ния (Чернобыльская катастрофа), во-вторых, 
даёт возможность уловить общность проис-
ходящих процессов во времена библейские и 
в современности, заставляя читателя неиз-
менно соотносить происходящее в настоя-
щем и в далёком прошлом на каждом новом 
витке фантасмагорического действа. Факти-
чески эпиграф расширяет тему романа до 
глобальных, вселенских масштабов, погру-
жает её в контекст библейской образности 
                                                                 

2 Вознесенская Ю. Звезда Чернобыль. М.: Лепта 
Книга; Вече, 2019. С. 5. 

3 Там же. С. 5. 
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(Чернобыльская авария как начало Апока-
липсиса, вселенской катастрофы). Эпиграф 
приобретает функции контекстуального зве-
на, связывающего не просто эпохи, но со-
временность с вечностью, быт с бытием. 

В лучших классических традициях рус-
ских писателей, работавших на стыке худо-
жественной прозы и публицистики, «не 
умещаясь» в рамки однострочия (минималь-
ного текста), писательница находит «воз-
можные пути трансформации заглавия» и 
заменяет его изложением краткого, «теле-
графно» обозначенного содержания, «заме-
няющего заголовок и оформленного в соот-
ветствии с традицией визуального выделения 
заглавия, набранного курсивом и помещён-
ного между пронумерованным разделом и 
непосредственно текстом» [6, с. 28]. Факти-
чески содержание каждой главы у Ю. Возне-
сенской поясняется, расшифровывается: 
«ГЛАВА ПЕРВАЯ. Анна, Ирина и Свен уз-
нают новость»4. Или: «ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 
Анастасия попадает к диссидентам»5. Или: 
«ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Анастасия про-
бирается в тридцатикилометровую зону»6. 
Подчеркнём, что подобное последователь-
ное, сквозное линейное деление на главы, 
которое определяет монолитный характер 
произведения, выглядит органично и вполне 
свойственно крупной жанровой форме. 

Пролог, открывающий повествование, 
задаёт сказочный хронотоп, причём всё по-
следующее сюжетное развёртывание будет 
так или иначе соотноситься с сюжетной схе-
мой сказки. Как указывает В.Я. Пропп, «с 
первых же слов сказки <…> слушатель сразу 
же охвачен особым настроением, настроени-
ем эпического спокойствия. Но это настрое-
ние обманчиво. Перед слушателем скоро 
раскроются события величайшей напряжён-
ности и страстности. <…> Далее <…> сказка 
вводит какую-нибудь семью. <…> характер 
семьи, с которой начинается сказка, может 
быть раскрыт только постепенно, по мере 
того, как будут развиваться события. <…> 
семья живёт счастливо и спокойно, и могла 
бы жить так очень долго, если бы не про-
изошли очень маленькие, незаметные собы-
                                                                 

4 Вознесенская Ю. Звезда Чернобыль. М.: Лепта 
Книга; Вече, 2019. С. 28. 

5 Там же. С. 90. 
6 Там же. С. 217. 

тия, которые вдруг, совершенно неожиданно, 
разражаются катастрофой» [7, с. 38]. Пролог 
в романе Ю. Вознесенской открывается ска-
зочным зачином: «Жили-были три сестри-
цы…»7. Далее повествование вводит исто-
рию «сестриц» – «Анастасии, Анны и Алё-
нушки – все на букву «А»8 – и их полной и 
счастливой поначалу семьи. Заметим, что 
имена героинь-сестёр весьма символичны: 
Анна (в переводе с иврита «сила, храбрость, 
благодать») будет символизировать храб-
рость и силу жертвенности в поисках млад-
шей сестры; Анастасия (греч. «возвращение 
к жизни, воскресение, возрождение») мета-
форически возродится в финале, когда решит 
взять на себя заботу о сиротах; Алёна (греч. 
«факел, сияющая, солнечная») буквально 
освещает родительский дом, неся всем своим 
обликом радость и веселье. Когда Анна бу-
дет рассказывать Свену о своей семье, она 
подчеркнёт именно «солнечность» сестры: 
«Она всё на свете делала только для того, 
чтобы кому-то лучше было. <…> К ней за-
просто подходили все собаки на улице. Из-
дали увидят и улыбаются по-собачьи, пред-
ставляешь? И с цветами она разговаривала»9. 

Как и в сказке, счастливая жизнь семьи 
нарушается неожиданным событием – в ро-
мане Ю. Вознесенской сначала это смерть 
родителей, в результате которой старшая се-
стра вынуждена, отказавшись от личной 
жизни и собственного счастья, взять на себя 
заботу об Анне и Алёнушке, а затем – отъезд 
Анны за границу и неурочная свадьба Алё-
нушки с Иванушкой. Имена героев здесь то-
же отсылают к сказочной образности, что 
подчёркивается самой героиней: «Жили-
были три сестрицы. Старшая умница, сред-
няя красавица, а младшая Алёнушка – ду-
рочка. Умерла их мать, старшие сёстры рас-
тили-растили сестрицу-дурочку, а она всё 
умнее не становится. И тогда стали они ду-
мать и гадать, куда бы дурочку с рук сбыть, 
куда пристроить? А тут к Алёнушке посва-
тался физик Иванушка. Тоже дурачок, ко-
нечно. Алёнушка подумала-подумала… Це-
лых три часа думала! Да и согласилась выйти 
за него замуж. Они жили долго и умерли в 

                                                                 
7 Там же. С. 7. 
8 Там же. С. 9. 
9 Там же. С. 247. 
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один день. Вот и вся моя сказка»10. Примеча-
тельно, что сама того не подозревая, шутливо 
объясняя сёстрам своё скорое замужество, 
Алёнушка в сжатом, редуцированном виде 
излагает собственную дальнейшую, трагиче-
скую судьбу – свою и своего суженого, с ко-
торым они в один день с разницей в несколь-
ко часов погибнут при взрыве реактора в 
Чернобыле. Кстати, сказочный сюжет про 
сестрицу Алёнушку возникнет в памяти 
главной героини (старшей сестры) в финале, 
когда, пробравшись в зону Чернобыля уже 
после трагедии на АЭС, она окажется в пус-
той квартире Алёны: «Анастасия снова по-
ложила голову на детское бельё. Сквозь за-
пах пыли пробивался смешной, совсем забы-
тый детский запах. Так когда-то пахли руба-
шечки и платьица Алёнушки. Вдруг вспом-
нилась старая русская сказка, которую она 
читала маленькой сестричке. Про сестрицу 
Алёнушку и братца Иванушку»11. 

Если в сказке кто-то из старших членов 
семьи накладывает запрет младшим, отлуча-
ясь из дому, то в романе Ю. Вознесенской 
функциональную роль «старшей», «роди-
тельницы» выполняет Анастасия, несущая 
ответственность за сестёр, прежде всего за 
Алёну, едва окончившую школу: именно она 
запрещает Анне увозить Алёнушку в эмиг-
рацию, но спор сестёр, который мог бы стать 
исходной точкой в конфликтной ситуации, 
снимается и подменяется известием о заму-
жестве младшей сестры и её отъезде вместе с 
мужем в Чернобыль, где «суженый» служит 
на атомной станции. Именно это известие, 
которое, казалось бы, уравновешивает спор 
сестёр и примиряет их друг с другом, приво-
дит к беде: «Какая-либо беда – основная 
форма завязки. Из беды и противодействия 
создаётся сюжет» [7, с. 53]. При этом в ска-
зочном нарративе герой об этой беде узнаёт 
и отправляется в путь. 

Аналогичное пространственное переме-
щение характерно и для композиции «Звезды 
Чернобыль»: Анастасия, услышавшая об 
аварии от сестры и не поверившая ей, перво-
начально пытается обнаружить сведения в 
советской печати, обращается к «старшим 
товарищам по партии», а затем отправляется 
                                                                 

10 Вознесенская Ю. Звезда Чернобыль. М.: Лепта 
Книга; Вече, 2019. С. 25. 

11 Там же. С. 226. 

в Москву, где наконец-то узнает правду об 
аварии лишь в диссидентских кругах, а затем 
летит в Киев. Равно как и в сказке, само про-
странственное перемещение героини здесь 
не принципиально, однако её путь вполне 
соотносим с концептуальным архетипом пу-
ти-дороги, актуализирующим неустроен-
ность, бесприютность главной героини, фак-
тически отправляющейся на поиски судьбы и 
счастья, которые в её сознании сопряжены 
исключительно с семьёй младшей сестры, 
уверенностью в том, что Алёнушка, её муж и 
дети живы и здоровы. 

Примечательно наблюдение В.Я. Проппа 
по поводу характера сказочного героя, от-
правляющегося в путь: «Кто он – живой ли, 
отправляющийся в царство мёртвых, или он – 
мертвец, отражающий представления о 
странствованиях души?» [7, с. 60]. В романе 
Ю. Вознесенской Анастасия в качестве пу-
тешествующей героини синтезирует функ-
циональные роли сказочного персонажа: с 
одной стороны, она, действительно, пересе-
кая запретную зону Чернобыля после взрыва 
на реакторе, отправляется в «царство мёрт-
вых»; с другой стороны, душа её, отравлен-
ная партийными лозунгами, в которые она 
десятилетиями безоговорочно верила, мета-
форически давно мертва, сёстры покинули 
отчий дом, а сама она не устроила личную 
жизнь и осталась одна. Пройдя длительный 
путь испытаний, научившись отличать исти-
ну от лжи, душа героини, обретя в финале 
своих странствий покой, находит приют в 
мире мёртвых: «Потом она заставила себя 
встать. Подошла к раковине и отвернула 
кран. Тонкой струйкой потекла вода. Радио-
активная? Ей было всё равно. Она сполосну-
ла лицо, намочила блузку там, где сердце. 
Стало чуть легче дышать»12. 

Дальнейшая композиция сказки, как из-
вестно, связана с получением героем вол-
шебного, чудодейственного средства, с кото-
рым он может отправляться в заповедное ме-
сто, таинственный лес. Если в сказочном 
пространстве волшебное средство персонаж 
получает, как правило, от яги, то в «Звезде 
Чернобыль» функции героев несколько ме-
няются: дарителем становится старый друг – 
киевский доктор Алексей, который «выписал 
себе и Анастасии путёвки и выхлопотал ма-
                                                                 

12 Там же. 
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шину с шофёром»13 для проезда в ближай-
ший населённый пункт от места аварии, а 
волшебным напитком выступает чистая 
питьевая вода, которая помогает героини со-
хранить жизнь. 

Однако, попав в «таинственный лес», 
наполненный опасностями, – функциональ-
ную роль этого топоса выполняет как раз зо-
на чернобыльской катастрофы, – героиня за-
бывает о «волшебном напитке»: «Она взяла 
чашку, из которой в последний раз её Алё-
нушка пила чай, и налила себе воды из-под 
крана. Выпила. Она забыла, что в рюкзаке, 
который остался в передней, у неё ещё была 
вода из Иванкова»14. 

«Таинственный лес» – Зона радиации – 
предстаёт подлинным царством мёртвых. В 
описании пути к Зоне и дороге по ней преоб-
ладают, равно как и в дантовском Аду (отме-
тим, что к дантовскому опыту, реализован-
ному в «Божественной комедии», писатель-
ница обратится и в «Моих посмертных при-
ключениях»), чёрные тона, здесь мрачно и 
темно: «Прошли мимо чёрного щита с над-
писью «Запретная зона. Опасно для жизни!» 
В темноте надпись была отчётливо видна 
издали. Потом ехали уже только лесом и кус-
тарником»15 (выделено нами. – О. О., Е. Б.). 
Или: «Перед ними был поворот шоссе, в обе 
стороны уходившего за тёмную стену высо-
ких кустов»16 (выделено нами. – О. О., Е. Б.). 
Дорога персонажей полна опасностей, она 
извилиста: «дорога пошла кустарником и 
ветви немилосердно хлестали её по лицу. 
<…> – Сейчас будем ехать по кустам вдоль 
дороги, а потом рванём через шоссе. <…> На 
той стороне шоссе тропинки не было, и они 
шли напролом по придорожному кустарнику 
<…>»17. По В.Я. Проппу, «лес в сказке игра-
ет роль задерживающей преграды. Лес, в ко-
торый попадает герой, непроницаем. Это 
своего рода сеть, улавливающая пришельцев» 
[7, с. 70]. В романе Ю. Вознесенской подсту-
пы к Зоне выполняют ту же функцию – они 
должны задержать пришельца, чужака, како-
вой является героиня (не случайно в какой-то 

                                                                 
13 Вознесенская Ю. Звезда Чернобыль. М.: Лепта 

Книга; Вече, 2019. С. 189. 
14 Там же. С. 227. 
15 Там же. С. 218.  
16 Там же. С. 220. 
17 Там же. С. 219-220. 

момент она споткнулась и сильно ударилась 
ногой, однако это её не остановило). 

Проводником здесь становится некий 
Шлык – аферист и хулиган – персонаж-
трикстер, сочетающий в своём образе коми-
ческое и трагическое начало. Залихватски и 
разнузданно ведущий себя на свадьбе, где он 
исполняет непристойные частушки, регуляр-
но посещающий Зону в целях мародёрства, 
прекрасно понимающий, к чему это приве-
дёт, мечтающий «год пожить, как душа про-
сит», он отчётливо осознаёт весь ужас ситуа-
ции («Людей понагнали, солдатни. Жалко 
ребят. Я близко подходил, видел, как они 
работают. Респираторов и тех не хватает, в 
марлевых повязках радиацию эту лопатами 
сгребают. Жуть!»18) и именно он готов, за-
быв о деньгах и посулах о «заграничных 
джинсах», заставить героиню покинуть это 
страшное место. 

Традиционным элементом пространства 
сказочного леса, как известно, является из-
бушка яги, которая занимает промежуточное 
положение между мирами, она словно охра-
няет вход в царство смерти, и «охранителям» 
его непременно нужно дать еды – мяса или 
хлеба. В «Звезде Чернобыль» такой «избуш-
кой» оказывается домик Лукьянишны. Сама 
Лукьянишна («маленькая старушонка с па-
лочкой», «сухонькими тёмными руками» и 
«тёмными глазами») появляется перед ге-
роиней неожиданно, чем пугает её, ибо явля-
ется она ей в совершенно обезлюдевшей Зоне, 
в которой все дома брошены, хозяйства поки-
нуты. Правда, оказывается, что Лукьянишна 
не одна: многие старики остались в собствен-
ных домах «доживать», не захотев оставить 
родную землю. Но при этом домик Лукья-
нишны всё-таки маркирует пограничье – мир 
Зоны есть царство мёртвых, да и сама Лукья-
нишна, кстати, дважды спрашивает героиню 
о хлебе: «У тебя хлебца нет, девушка?»19; 
«Хлебушка вот только нет, соскучали мы по 
нему. Так у тебя тоже, говоришь, нету?»20 
Трансформация образа яги маркируется ещё 
и тем, что традиционно «русский дух» (дух 
живого человека) раздражает её, тогда как 
Лукьянишна, напротив, приветлива с Ана-
стасией и любезно приглашает её не просто 
                                                                 

18 Там же. С. 218. 
19 Там же. С. 229. 
20 Там же. С. 231. 
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«зайти в садочек», но и позавтракать вместе 
с ней. Завтрак у Лукьянишны тоже соотно-
сим с «угощением» яги, причём, равно как и 
в волшебных сказках, мотив угощения осно-
ван на «представлениях о волшебной пище, 
принимаемой умершим на его пути в потус-
торонний мир» [7, с. 88], так и Анастасия, 
приобщившись к «мёртвой», заражённой 
пище, да ещё и умывшись «мёртвой» водой, 
оказывается полноправным членом этого 
царства мёртвых. 

Сродни сказочной яге, дающей вслед за 
угощением герою награду, ибо он уже про-
шёл ряд испытаний, Лукьянишна тоже «на-
граждает» Анастасию, открывая ей подлин-
ную истину, отличную от той «партийной 
правды», в которую она верила всю жизнь. И 
здесь необходимо подчеркнуть, что фольк-
лорный код, через который прочитывается 
роман, правомерно рассматривать и в каче-
стве кода к его глубинной, онтологической 
сути, при этом суть эта открывается героине 
Лукьянишной и закольцовывает компози-
цию. Если эпиграф приобретал функцию 
контекстуального звена, связывающего со-
временность с вечностью, то Заглавие, «Про-
лог» и «ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Анаста-
сия пробирается в тридцатикилометровую 
зону», графически маркированные в произ-
ведении, фактически создают кольцо, обрам-
ление, обеспечивающее абсолютное погру-
жение в картину страшной трагедии, обре-
тающей вселенские масштабы (последняя 
глава, по нашему мнению, может быть про-
читана в качестве эпилога ко всему роману). 
Религиозные, православные мотивы, заяв-
ленные в эпиграфе, пронизывают весь текст 
произведения. 

Воплощена в романе идея соборности, 
причём (и это объясняется сугубо авторски-
ми воззрениями на раннем этапе творчества, 
в связи с участием в диссидентской деятель-
ности) соборность как поиск путей единства 
и гармонии человека с человеком и человека 
с миром присущ прежде всего диссидент-
скому кругу, в который попадает Анастасия 
в Москве. Ещё Андрей Петрович, когда Анна 
сидела в лагере, «ездил к ней на свидания, 
посылал посылки и даже предлагал помощь 
сёстрам»21, хотя сам был не богат. Его супру-
                                                                 

21 Вознесенская Ю. Звезда Чернобыль. М.: Лепта 
Книга; Вече, 2019. С. 91. 

га Наталья и её друзья объединены духовной 
общностью, они готовы помогать даже не-
знакомым, живут согласно православным 
устоям. Их система ценностей не искажена: 
долг, служение правде в высшем смысле, от-
каз от материального благополучия ради 
ближнего для них первостепенен. Не зная 
Анастасию, Наталья сразу же предлагает ей 
перебраться жить в её коммуналку, ибо в 
гостинице «ужасно дорого»22, она, «замучен-
ная работой, разъездами из одного конца го-
рода в другой, домашними ночными стирка-
ми и штопками, помогала семьям других по-
литзаключённых»23; питалась она плохо, а 
дефицитные продукты, которые приносили 
друзья, отправляла «лагерным сидельцам», 
то же было и с деньгами: «В дом приходили 
люди и приносили изрядные суммы. Наташа 
из какого-то потаённого места доставала 
свою тетрадь с зашифрованными записями, 
что-то отмечала, с чем-то сверялась, и в тот 
же вечер развозила эти деньги по адресам»24. 
Она даже помыслить не может о том, чтобы 
соблазниться чужими деньгами, аскеза для 
неё суть существования, а совесть – опреде-
ляющая категория. 

Соборность являет себя и в описании 
свадебного застолья, за которым сходятся 
разные поколения и возрасты. Несмотря ни 
на что, «люди устали беречься. Жизнь берёт 
своё»25. Традиционно описания семейных 
празднеств имеют сакральный смысл: «образ 
праздничного пира, пронизывающий всю 
Библию, <…> есть центральный образ жизни 
<…> при её сотворении, а также образ жизни 
в её конце и исполнении. <…> Пища <…> 
напоминает о главной цели человеческого 
существования – приобщении, причастии 
Божественной жизни», принятие пищи со-
храняет черты «естественного таинства», от-
того люди, «сами того не зная», «алчут и 
жаждут жизни как таинства», – указывает 
протопресвитер А. Шмеман [8, с. 67]. И в 
«Звезде Чернобыль» свадебный «пир на весь 
мир», на улице, за длинными столами, куда 
зовут всех и вся, становится символом со-
борности, единения людей, несмотря на бе-
ду, подлинное торжество радостной общно-
                                                                 

22 Там же. С. 94. 
23 Там же. С. 97. 
24 Там же. С. 97. 
25 Там же. С. 209. 
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сти: «Произносили тосты за молодых, за ро-
дителей, прибывали новые гости – пили и за 
новых гостей. Потом появились два молодых 
парня с баянами. Начали петь хором украин-
ские и русские песни. С песен перешли на 
пляски. <…> Плясали и старые и молодые. 
Забавно было наблюдать, как ребята в джин-
сах лихо отплясывали гопака с пожилыми 
гостями»26. 

Мотив веры первоначально возникает в 
начале повествования в споре сестёр, где 
Анастасия, убеждённая коммунистка, член 
партии, доказывая правоту «партийного кур-
са» и абсолютную правильность и правду, 
проводит параллель между своей «верой» и 
православной верой Анны: «Но я знаю глав-
ное – я верю моей партии. Если хочешь, сле-
по верю, слепо повторяю то, чем учит пар-
тия. Я верю, что там, в сердце нашей партии, 
люди знают больше, чем мы с тобой, и если 
они что-то делают, на первый взгляд, непо-
нятное, даже и не на первый, я им должна 
верить. <…> Ты же ведь свои молитвы чита-
ешь без купюр, не так ли? Так вот для меня 
каждое слово моей партии священно»27. Ана-
стасия соглашается с сестрой, что осознаёт 
себя аналогично «дьякону в церкви», ибо 
своей «вере» она учит школьников. «Вера» 
Анастасии поначалу настолько сильна, что 
ни один из аргументов сестры, пострадавшей 
от режима, не действует на неё. В её созна-
нии, как и у многих советских людей, на-
сильственно оторванных от православия, ис-
тинные ценности подменены ценностями 
ложными, о чём писал о. П. Флоренский: 
«<…> дробится и рассыпается общество и 
личность, до самых тайников своих, желая 
жить без Бога и устраиваться помимо Бога, 
самоопределяться против Бога» [9, с. 173]. 
Анна, уже, напротив, живя много лет за ру-
бежом и размышляя о своих «советских го-
дах», вспомнит главное, что придавало ей и 
её друзьям-диссидентам силы на фоне «тра-
гической безнадежности»: «Вера в Бога, вера 
в друзей, да вера в самих себя – вот, чем они 
держались дома»28. 

Путь Анастасии – ревностной атеистки и 
убеждённой коммунистки – к Богу, к осозна-
                                                                 

26 Вознесенская Ю. Звезда Чернобыль. М.: Лепта 
Книга; Вече, 2019. С. 209.  

27 Там же. С. 16. 
28 Там же. С. 43. 

нию подлинной истины долог и труден, и 
начинается он в тот момент, когда постепен-
но рушатся её представления о «безгрешно-
сти» и тотальной «честности» партии: снача-
ла «органы» прерывают звонок сестры из 
Стокгольма, причём именно в тот момент, 
когда она сообщает об аварии на АЭС, затем 
она сопоставляет публикации в газетах, ин-
формацию по радио и телевидению и с ужа-
сом осознаёт, что советские люди живут в 
атмосфере тотальной лжи. 

Более того, ложь эта преступна, ибо ка-
сается человеческих жизней, возможности 
своевременной помощи людям. Об этом ей 
сообщает её киевская подруга Татьяна: «А 
ты посмотри, когда они дали медицинские 
рекомендации? На одиннадцатый день! Вот 
они, во вчерашней газете – 6 мая! Они пре-
ступники, потому что период полураспада 
радиоактивного йода восемь дней! Йод-131 – 
ты слышала?»29 По Ю. Вознесенской, разру-
шение православных ценностей в Советской 
России, утрата религиозного единства при-
вели к искажённой аксиологической системе, 
тотальной лжи властьпридержащих, иска-
жающих даже базовые понятия и сводящих 
их к «игре» в государственные интересы: 
свободы как личной свободы воли в избра-
нии добра и зла (не случайно Анна вспоми-
нает о введённой в уголовный кодекс статье 
за инакомыслие), равенства как равенства 
всех перед судом Божьим (если студентов из 
капиталистических стран, после аварии не-
медленно выехавших домой, советская прес-
са обличает, то насильственно удерживаемых 
в общежитиях учащихся из стран третьего 
мира выставляют едва ли не как «героев»). 
Анастасия начинает осознавать, что действия 
власти расходятся с православными пред-
ставлениями о совести и справедливости – 
тотальная ложь и произвол советской но-
менклатуры, вводящей в заблуждение людей, 
не есть служение народу. Утрата христиан-
ского духа любви и милосердия, православ-
ного миропонимания, выражающегося в том, 
чтобы напитать алчущего, напоить жажду-
щего, одеть нагого, принять странника, посе-
тить больного (Мф. 25: 35-36), привела к то-
му, что понятие «партии» в сознании герои-
ни становится эфемерным началом, олице-
творяющим зло и неправду. 
                                                                 

29 Там же. С. 140. 
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Примечательно, что уже по приезде в 
Киев, пообщавшись с диссидентами, насмот-
ревшись на облучённых в московской кли-
нике, героиня трезво смотрит на происходя-
щее и подмечает, что её не задевает «выпад» 
Тани в адрес партийного съезда. Более того, 
переломным в её мировоззрении стал разго-
вор с Викторией Львовной в самолёте, кото-
рая во многом раскрывает ей глаза и на ложь 
советской прессы, и на то, что действительно 
творится в Киеве и зоне катастрофы. Именно 
она со свойственной ей житейской, материн-
ской мудростью просто и убедительно пояс-
няет Анастасии самые важные вещи: «Бог 
меня не спросит, хорошо ли я работала на 
субботнике в помощь Чернобылю, а спросит: 
«Где, Виктория Львовна, ваши дети, где ва-
ши внуки, всё ли у них в порядке?» <…> И я 
скажу Богу: «Ты знаешь, легко ли мне было, 
Господи. <…> ты знаешь, Господи, какие 
муки я вынесла, чтобы поднять и выучить 
моего Сёмочку. <..> И когда ты, Господи, 
допустил эту их катастрофу в Чернобыле, 
разве я не спасаю его и его семью, чтобы они 
не пили эту отравленную воду?» <…> И что 
же, по-вашему, ответит мне Бог? <…> Он 
скажет мне: «Виктория Львовна, вы всё де-
лали, что должна делать каждая мама, и у 
меня к вам нет никаких претензий». А с те-
ми, кто выпускает радиацию на невинных 
детей, Он тоже еще разберётся! И хорошо им 
не будет, уж это вы мне поверьте»30. Образ 
матери, пусть и в качестве сквозного персо-
нажа, как нам представляется, здесь отнюдь 
не случаен: жертвенной любовью он проти-
востоит сумасшествию и хаосу реальности; 
более того, человечность Виктории Львовны 
как матери подкреплена и традиционной ре-
лигиозностью: лишь Господь для неё – един-
ственное мерило поступков. Именно её уста-
ми выражена высшая мера в оценке проис-
ходящего, лишь мать как примиряющее и 
объединяющее начало несёт истину, любовь 
и добро и напоминает о том, что «мир есть не 
хаос, и мировой порядок не есть нескончае-
мая кровавая смута. Есть любящее сердце 
Матери, которое должно собрать вокруг себя 
Вселенную» [10, с. 29]. Образ Виктории 
Львовны сопоставим с героинями-матерями 
классической словесности как хранительни-
                                                                 

30 Вознесенская Ю. Звезда Чернобыль. М.: Лепта 
Книга; Вече, 2019. С. 128-129. 

цами очага, носительницами мироприми-
ряющего начала, жертвенности. Достаточно 
вспомнить не только образы Ниловны 
(«Мать» М. Горького), Анны Семёновны 
Штрум («Жизнь и судьба» В. Гроссмана), 
Ильиничны («Тихий Дон» М. Шолохова), но 
и «светлую ипостась» Варвары Петровны 
Ставрогиной: «Она охраняла его от каждой 
пылинки, нянчилась с ним двадцать два года, 
не спала бы целых ночей от заботы, если бы 
дело коснулось до его репутации поэта, учё-
ного, гражданского деятеля»31. Материнское 
начало, действительно, торжествует и в фи-
нале «Звезды Чернобыль», когда Анна при-
нимает решение стать матерью осиротевшим 
племянникам. 

Лукьянишна тоже воплощает Божью 
правду, а потому Анастасия остаётся у неё. 
«Все за грех виноваты», – полагал Ф.М. Дос-
тоевский, а потому Анастасия, слепо верив-
шая партии и режиму, признаёт и себя ви-
новницей творимой лжи, глубоко переживает 
неправду и в стремлении разделить всю от-
ветственность за трагическое заблуждение, 
грех, встаёт на путь Богосыновства – путь 
любви, самоотречения, предполагающий 
принятие вины на себя за общее зло, осозна-
ние личной ответственности перед ближни-
ми и перед Богом. Пробуждение собствен-
ных заблуждений, неправоты, совести влечёт 
за собой необходимость вступить в диалог с 
человеком, воплощающим Божью правду. 
Именно Лукьянишна открывает для Анаста-
сии Библию – и это кульминационный мо-
мент в духовной эволюции героини, он за-
вершает её путь в земной жизни, венчает 
принципиально новое осмысление жизни и 
своего места в ней, окончательную смену 
аксиологических координат: через нравст-
венные потрясения, страдания, разочарова-
ние в той «вере», которой она слепо следова-
ла всю жизнь, через переживание смерти 
близких и боль потери, Анастасия обретает 
покой, внутреннюю цельность. Примечате-
лен в этом плане финальный диалог главной 
героини с Лукьянишной: 

«– <…> и дед Егор молитвы по книгам 
читает. <…> А книга у него есть старинная. 

                                                                 
31 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 

в 30 т. Л.: Наука, 1974. Т. 10: Бесы: Роман: в 3 ч. / Текст 
подгот. Н.Ф. Буданова. С. 6. 



Осьмухина О.Ю., Белоглазова Е.А. 

 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 4. С. 772-785. 782 

Важная, ещё от дедов осталась. Там и про 
Чернобыль сказано. 

– Что сказано про Чернобыль? Как это 
может быть, если книга старинная? 

– Так ведь только в старых книгах и 
правда, милая. А сказано там, что перед тем, 
как прийти концу света, будут ещё людям 
предупреждения всякие. И одно предупреж-
дение, сказано, такое: зажжёт Ангел над зем-
лёй звезду Полынь, а «полынь» – это по-
нашему и будет «чернобыль». Вот ведь какое 
слово не случайное! И падёт огонь от той 
звезды Чернобыль на истоки рек и станут 
они отравленными. Что же, не так оно? <…> 
А ещё дед Егор говорит, что предупрежде-
ние-то это не последнее: Звезда Чернобыль 
догорит, и людям передышка будет, чтоб 
опомнились. А не опомнятся, так страшный 
мор падёт на них. Да ты и сама можешь деда 
Егора послушать. Я вот тебя покормлю, а 
потом огородами пойду к нему, так, ежели 
хочешь, иди со мной. <…> Так пойдёшь со 
мной? 

– Я пойду с вами, Лукьянишна. <…>, – 
сказала Анастасия <…>»32. 

И далее, отвечая на вопросы Лукьяниш-
ны о том, что она собирается делать дальше, 
Анастасия, мыслящая теперь уже православ-
ными категориями сострадания, любви к 
ближнему, отвечает: «<…> я побуду с вами, 
помогу вам. Хоть водой и продуктами вас 
обеспечу. Как же я вас брошу, старых да 
больных?..»33 Героиня являет собой образ 
праведницы, соотносимый с типом «усом-
нившегося праведника», согласно классифи-
кации Е.А. Терновской [11], который прошёл 
сложный, тернистый путь к обретению ис-
тинной христианской веры и схожий с лес-
ковскими Архиепископом («На краю света»), 
Ермием («Скоморох Памфалон»): Анастасия, 
несмотря на терзающую её боль в сердце, 
возраст, личную заинтересованность в поис-
ке племянников, остаётся с теми, кто нужда-
ется в ней. Не случайно в ответ на её решение 
старуха произносит: «Ишь, какое, знать, у те-
бя сердце: и болезнью болит, и горем болит, и 
людей видит»34. Преодолевая мировоззренче-
ские заблуждения, проявляя участие, состра-
                                                                 

32 Вознесенская Ю. Звезда Чернобыль. М.: Лепта 
Книга; Вече, 2019. С. 232-233. 

33 Там же. С. 235. 
34 Там же. 

дание и доброжелательность в отношении 
ближнего, героиня готова теперь к жертвен-
ности, которая для неё не навязанная обязан-
ность, но жизненная необходимость. 

И. Ильин, подчёркивая необходимость 
общества в праведниках, отмечал: «Земная 
жизнь невозможна без праведности, без вер-
ности и без благородства: честность есть 
опора и проявление настоящего ума; и права 
была древняя мудрость, утверждающая, что 
всякий город держится своими праведника-
ми. Совестный человек и есть очаг жизнен-
ного здоровья и жизненной силы, ибо он из-
лучает из себя душевное равновесие и спра-
ведливость, и сосредоточивает на себе все-
общее уважение и доверие» [12]. Средняя 
сестра, Анна, именно такая (позволим себе 
предположить, что, во многом повторившая 
этапы биографии Ю. Вознесенской, героиня 
есть её alter ego, авторская маска): истинно 
верующая, мыслящая трезво и объективно, 
но при этом лишённая эгоизма, корысти, 
властолюбия, пострадавшая в юности за свои 
убеждения, отбыв наказание в лагере, она, в 
отличие от своих сестёр, уже в начале пове-
ствования склонна к рефлексии. Её рассуж-
дения отличаются мудростью и спокойстви-
ем, она обладает не только внешней, но и 
внутренней красотой. Ни разу не поступив-
шись собственной совестью и убеждениями, 
Анна вынуждена эмигрировать, оставив сес-
тёр, но и за рубежом она делает «правое» 
дело – читает лекции о русской культуре, 
переводит стихотворные тексты «потаённой 
литературы» (стихи И. Ратушинской, Л. Вла-
димировой), а в самый критический момент 
принимает верное решение, основанное на 
ключевых принципах православия: любви и 
жертвенности. Анна, так же как и Анастасия, 
на наш взгляд, относится к типу праведни-
ков, однако несколько иного плана. По клас-
сификации В. Двоеглазова, она представляет 
собой праведника-странника, «не лишённого 
житейских пороков», нравственность кото-
рого «разумно или интуитивно может ухо-
дить своим основанием в религиозную онто-
логию, имеющую объективный исток в соз-
нании биографического автора, где в нераз-
рывном единстве предстают религиозно и 
этико-философские взгляды и формируется 
собственно мировоззренческая позиция пи-
сателя» [13, с. 37]. 
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Как указывает Б.В. Ничипоров, «все мы 
сироты! И всегда остаётся духовная задача 
усыновления (удочерения) Отцу и Матери в 
подлинном, сакральном смысле» [14, с. 71], и 
переживание собственного сиротства есть 
один из важнейших компонентов русского 
мироощущения. Образ Анны, оставшейся без 
родителей и воспитанной сестрой, утратив-
шей родину и связь с корнями, как раз и со-
положен мотивам богооставленности и си-
ротства, однако в финале она преодолевает 
собственную бездомовность и сиротство, 
решает даже отказаться от личного счастья, 
приняв решение посвятить свою жизнь забо-
те об оставшихся без родителей племянни-
ках: «Я ничего не хочу для себя, кроме одно-
го – быть человеком. Дети больны, а их ро-
дителей… <…> Сейчас только одно для меня 
важно: найти этих детей и заменить им мать, 
как это когда-то сделала Анастасия для нас с 
Алёнушкой. <…> Ты понимаешь, что я не 
могу навязывать тебе свою судьбу, если в 
ней ничего радостного пока не предвидится? 
Ты во всём этом не виноват, зачем тебе чу-
жое горе?»35 Однако её возлюбленный ока-
зывается достойным её и готов во имя любви 
к героине разделить её участь, что, правда, 
придаёт финалу романа некий мелодрама-
тизм: «Ани, <…> ехать в Советский Союз 
лучше не тебе, а твоему мужу, шведскому 
гражданину. Я <…> найду детей и потребую 
от советских властей, чтобы они выпустили 
со мной моих племянников. Если они отка-
жут, я буду требовать снова и снова. Мы 
поднимем кампанию за наших ребятишек»36. 
На вопрос же растроганной Анны, что же 
тогда делать ей, Свен иронично отвечает: «А 
ты мух отгоняй, как примерная библейская 
жена, и не превращайся в соляной столп»37. 
Здесь возникает очевидная библейская реми-
нисценция, отсылающая к легенде о Лоте в 
Книге Бытия, в которой наказание жены Ло-
та за ослушание повеления Ангелов последо-
вало за её сочувствие к нечестивым: «Жена 
же Лотова оглянулась позади его, и стала 
соляным столпом» (Быт. 19:26). Так и Свен 
фактически призывает Анну забыть о тяготах 
и «грехах» прошлого и довериться ему. 
                                                                 

35 Вознесенская Ю. Звезда Чернобыль. М.: Лепта 
Книга; Вече, 2019. С. 250. 

36 Там же. С. 251. 
37 Там же. С. 252. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, можно заключить, что в 

романе Ю. Вознесенской «Звезда Черно-
быль» воплотилась православная картина 
мира, основанная на категориях любви, са-
мопожертвования, милосердия, всепроще-
ния. Роман, построенный как синтез fiction и 
non-fiction и повествующий о первых неде-
лях после чернобыльской катастрофы, со-
единяет историю небольшой семьи, развора-
чивающуюся в реальных исторических усло-
виях (сюжетное действие охватывает период 
с 26 апреля по 17 июня 1986 г.) по схеме ска-
зочного нарратива, и библейский контекст, 
расширяющий её до бытийных масштабов, 
заданный эпиграфом. Эпиграф, являющийся 
частью заголовочно-финального комплекса, 
не просто «рифмуется» с сюжетным развёр-
тыванием, но, во-первых, задаёт ключевую 
тему повествования (Чернобыльская катаст-
рофа), во-вторых, даёт возможность уловить 
общность происходящих процессов во вре-
мена библейские и в современности, застав-
ляя читателя неизменно соотносить происхо-
дящее в настоящем и в далёком прошлом на 
каждом новом витке фантасмагорического 
действа. Он расширяет тему романа до гло-
бальных, вселенских масштабов, погружает 
её в контекст библейской образности (Чер-
нобыльская авария как начало Апокалипсиса, 
вселенской катастрофы) и приобретает 
функции контекстуального звена, связываю-
щего не просто эпохи, но современность с 
вечностью, быт с бытием. 

Фольклорный код, через который прочи-
тывается роман, правомерно рассматривать в 
качестве кода к его глубинной, онтологиче-
ской сути, он сочетается с религиозными, 
православными мотивами. Помимо мотивов 
веры, жертвенной любви, идеи соборности, в 
«Звезде Чернобыль» воплощены два типа 
героя-праведника: Анастасия как «усомнив-
шийся праведник» (следует к вере через ис-
пытания, личные разочарования и потери) и 
Анна – праведник-странник (она не идеаль-
на, ей присущи житейские пороки, но она 
истово верит в Бога, не отступает от собст-
венных убеждений, а в финале готова на 
подлинно жертвенный поступок). 
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Особенности моделирования художественного пространства  
в сказке Софьи Прокофьевой «Королевство семи озёр» 
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Аннотация. Интерпретированы особенности моделирования художественного пространства 
в сказке Софьи Прокофьевой «Королевство семи озёр» (2004). Взаимодействие параллельных 
миров – реального и сказочного – происходит через динамические метаморфозы пространст-
ва: нежилой дом оказывается порталом в волшебную страну, таинственная лестница – путём в 
неведомый мир. Одним из способов моделирования пространства становится полное исчезно-
вение реальных координат и чудесное появление нового мира из «ниоткуда». Пространствен-
ные характеристики и метаморфозы сказочного пространства, мифологемы лестницы и клю-
ча, оппозиции горизонтали – вертикали, исчезновения – появления, открытости – замкнуто-
сти, безграничности – ограниченности, координаты демонического и райского миров подчи-
нены движению этической мысли. Движение вниз, с одной стороны, несёт в себе семантику 
нарастающей опасности, страха, обречённости, приближающейся гибели, с другой – знамену-
ет волшебный переход в сказку и обратно в действительный мир. Диалектика вертикали – го-
ризонтали репрезентирует мотив странствия главного персонажа в его движении к неведомой 
цели. Приключения главного героя в сказочной вселенной с её пространственной динамикой 
и нарастающим напряжением борьбы и движения обусловливают поступки Алёшки, требую-
щие от него милосердия, терпения и мужества и в конечном итоге приведшие к спасению чу-
десного королевства. Его путешествие по сказочным озёрам символизирует определённые 
этапы духовного пути героя. Особый статус в сказке имеет пространство замка Эвидентиса, 
присутствует неявная оппозиция рая и ада, имеющая пространственные характеристики. Сер-
ное озеро как по своему названию, так и по виду маркирует адское место, в то время как воз-
рождённый королевский замок Эвидентис предстаёт как образ всеобщего счастья, любви и 
несмолкающего веселья, вечного пира в божественном лоне. Моделирование многомерного и 
амбивалентного пространства имеет огромную дискурсивную значимость и позволяет реали-
зовать в сказке важнейший мотив пути – пути взросления, познания мира и самопознания 
юного героя, обретения им высших смыслов бытия.  
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Abstract. The features of modeling artistic space in Sofia Prokofieva’s fairy tale “Kingdom of Seven 
Lakes” (2004) are interpreted. The interaction of parallel worlds – real and fairytale – takes place in a 
fairy tale through dynamic metamorphoses of space: an uninhabited house turns out to be a portal to 
a magical land, a mysterious staircase is a path to an unknown world. In “Kingdom of Seven Lakes”, 
one of the ways to model space is the complete disappearance of real coordinates and the miraculous 
appearance of a new world from “nowhere”. Spatial characteristics and metamorphoses of the fairy 
tale space, the mythologeme of the ladder and the key, the opposition of horizontal – vertical, disap-
pearance – appearance, openness – isolation, infinity – limitation, the coordinates of the demonic and 
heavenly worlds in Prokofiev’s work are subject to the movement of ethical thought. The downward 
movement, on the one hand, carries the semantics of growing danger, fear, doom, approaching death, 
on the other hand, it marks a magical transition into a fairy tale and back into the real world. The ver-
tical – horizontal dialectics represents the motive of the main character’s journey in his movement 
towards an unknown goal. The adventures of the protagonist in the fairy tale universe with its spatial 
dynamics and the growing tension of struggle and movement determine Alyoshka’s actions, which re-
quire mercy, patience and courage from him and ultimately led to the salvation of the wonderful king-
dom. His journey through the fabulous lakes symbolizes certain stages of the character’s spiritual path. 
The space of Evidentis Castle has a special status in the fairy tale. In the work there is an implicit oppo-
sition of heaven and hell, which has spatial characteristics. The sulfur lake, both in its name and in ap-
pearance (lack of air and in general real space in it, all-burning fire) marks a hellish place, while the re-
vived royal castle of Evidentis appears as an image of universal happiness, love and unceasing fun, an 
eternal feast in divine bosom. Modeling of multidimensional and ambivalent space has a great discur-
sive significance in the “Kingdom of Seven Lakes” and makes it possible to realize in the fairy tale the 
most important motif of the path – the path of growing up, knowing the world and self-knowledge of 
the young character, finding the higher meanings of being.  
Keywords: S. Prokofieva’s fairy tale, fairytale space metamorphoses, spatial oppositions dialec-
tics, motif of the path 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Литературная сказка как продолжение 

сказки народной сформировалась лишь в 
XVII веке, а волшебная сказка как самостоя-
тельная жанровая единица возникла к сере-

дине XIX века, проявив художественное 
своеобразие и основные типологические чер-
ты. «Литературные сказки преимущественно 
фантастические, волшебные, рисующие чу-
десные приключения сказочных героев и 
иногда ориентированы на детей. В авторской 
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сказке волшебство, чудо имеют роль сюже-
тообразующего фактора, служат основой при 
характеристике персонажей» [1, с. 13]. 

Автор воплощает в сказочном мире, аль-
тернативном реальному, основные идеи, 
предполагающие множественность иносказа-
тельных, аллегорических интерпретаций  
и имеющие функциональное значение.  
М.М. Бахтин утверждал, что «прошлые 
смыслы» не могут быть завершёнными, по-
скольку стремятся к изменениям и обогаще-
ниям новыми интерпретациями в процессе 
предстоящей диалогизации. Это означает, 
что смысловые номинации продолжат свой 
«жизненный путь» «в обновлённом (в новом 
контексте) виде» (цит. по: [2, с. 214]). В этом 
смысле оказываются неразрывно связанными 
такие категории художественного текста, как 
мифопоэтика и интертекстуальность. Жанр – 
это исторически сложившаяся разновидность 
литературных произведений, объединённых 
определённым набором формальных и со-
держательных признаков. «В процессе жан-
ровой эволюции формирование каждого 
жанра занимало длительное время, в котором 
находили отражение исторические предпо-
сылки, потребность оригинальным образом 
выразить новые идеи и желание отличить 
один вид произведения от другого» [3, с. 47]. 

Художественное пространство – «важ-
ный структурно-содержательный компонент 
произведения, тесно взаимодействующий со 
временем, который выражает отношения ко-
ординации между действующими персона-
жами и совершающимися событиями» [4,  
с. 9-10]. Специфичность и динамичность ху-
дожественного пространства ассоциативно 
указывают на психолого-концептуальные 
основания авторского мировидения. В.Е. Ха-
лизев указывает, что «…в литературных 
произведениях существует особое, художе-
ственное пространство. В художественном 
освоении пространства литература обладает 
преимуществами по сравнению со скульпту-
рой и живописью. Оперируя словесными 
обозначениями предметов, писатель может с 
неограниченной быстротой переходить от 
одной картины к другой, легко перенося чи-
тателя в разные места» [5, c. 87]. 

 
 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Писатель «отражает в создаваемом им 

произведении реальные пространственно-
временные связи, выстраивая параллельно 
реальному ряду свой, перцептуальный, тво-
рит и новое – концептуальное – пространст-
во, которое становится формой осуществле-
ния авторской идеи» [5, c. 77]. Каждое свой-
ство реального пространства, трансформиру-
ясь в авторском тексте посредством индиви-
дуального мировидения, наполняется хроно-
топическими параллелями, в которых лите-
ратурный герой становится воплощением 
авторского замысла: «Всякое вступление в 
сферу смыслов совершается только через 
ворота хронотопов» [6, с. 406]. 

Целью исследования является анализ 
сказочного хронотопа в сказке Софьи Про-
кофьевой «Королевство семи озёр» (2004). 

Софья Леонидовна Прокофьева – рус-
ская писательница, автор произведений для 
детей. Библиография её сочинений включает 
более тридцати книг, многие из которых были 
переведены на два десятка языков. Жанр по-
вести-сказки стал ведущим в её творчестве. 

Софья Прокофьева – автор сценариев, по 
которым создано около двадцати короткомет-
ражных и три полнометражных мультфильма, 
игровые детские художественные фильмы, а 
также психологический фильм-драма «Без 
свидетелей», поставленный Н.С. Михалковым 
по пьесе писательницы «Беседа без свидете-
ля». Она лауреат ряда международных пре-
мий, в том числе ФИПРЕССИ, награждена 
серебряной медалью Венецианского биенна-
ле, а её сказка «Не буду просить прощения» 
(1968) отмечена японской премией Кодаи за 
лучшую книгу года. 

Произведения писательницы отличаются 
динамичным сюжетом. Пять её повестей: 
«Ученик волшебника» (1957), «Глазастик и 
хрустальный ключ» (1985), «Остров капита-
нов» (1977), «Астрель и хранитель леса» 
(1989), «Принцесса Уэнни» (1992) – в на-
стоящее время объединены в цикл «Повели-
тель волшебных ключей». Волшебник Алё-
ша, главный герой этих сказок, вместе со 
своими юными приятелями и котом Васькой 
совершает невероятные подвиги. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Главным героем сказки «Королевство 

семи озёр» (2004) также является мальчик 
Алёшка, но это не волшебник, а обыкновен-
ный ребёнок, которому, несмотря на юный 
возраст и малый жизненный опыт, придётся 
делать нравственный выбор, от которого бу-
дет зависеть не только судьба жителей ска-
зочного мира, но и его собственная. Это ска-
зочное произведение написано самым по-
следним и имеет в цикле завершающую по-
зицию. 

Приключения героя начинаются с того, 
что он увидел в окне дома напротив прекрас-
ную девочку: «Никогда Алёшка не видел та-
ких девчонок. Лицо у неё было нежное, поч-
ти прозрачное, словно из розового стекла. 
Золотистые волосы, как лепестки цветка, па-
дали на чистый лоб и локонами рассыпались 
по плечам. А глаза… Они были даже слиш-
ком большие и совсем-совсем синие»1. Де-
вочка появляется в окне расселённого, при-
готовленного к сносу дома, окно светится 
таинственным голубоватым светом. Эти де-
тали указывают на странность ситуации: не-
обитаемое пространство оказывается насе-
лённым. Особое свечение окна маркирует 
явление волшебного мира пока ещё в контек-
сте реалий действительной жизни. 

Последующие эпизоды содержат карти-
ны перехода героя в волшебный мир. Остав-
шись один, Алёшка получает записку от 
Елены и оправляется на встречу с ней. «Часы 
гулко пробили двенадцать раз»2, и вот из за-
ветного окна опускается тонкая серебристая 
лестница, которая сулит Алёшке что-то не-
обыкновенное и в то же время опасное. Ле-
стница является традиционным мифопоэти-
ческим образом вертикали, отражающей 
взаимосвязь верха и низа. Символично также 
движение по лестнице: восхождение по лест-
нице архетипически означает благо, а нис-
хождение – несчастье. В номинанте лестницы 
движение вверх символизирует духовное пре-
ображение, а вниз – погружение во мрак, во 
что-то тёмное и мрачное. Елена задаёт на-
правление движению по лестнице: «Елена 

                                                                 
1 Прокофьева С.Л. Королевство семи озёр: сказоч-

ные повести. М.: Азбук-Аттикус, Махаон, 2016. С. 4. 
2 Там же. С. 5. 

уже перекинула ногу через подоконник и ста-
ла спускаться по тонко звенящей лестнице»3. 

В дальнейшем развитии сюжета сказоч-
ные герои при переходе из одного озера в 
другое будут именно низвергаться вниз по 
водопадам, что является символичным и на 
уровне пространственного параметра (низ 
как опасность), и на уровне духовного со-
стояния (испытание на стойкость души). Ху-
дожественное пространство сказки из реаль-
ного переходит в фантастическое, которое, 
по определению Д.С. Лихачёва, «необычайно 
велико, оно безгранично, бесконечно, но од-
новременно тесно связано с действием» [7,  
с. 87]. Именно пространство и его трансфор-
мации будут во многом определять смысл 
совершаемого. 

Сказочное пространство в произведении 
С.Л. Прокофьевой непосредственно связано с 
образами кольца и ключа. «Елена взяла золо-
той локон и обмотала его вокруг Алёшкино-
го безымянного пальца. И в тот же миг шел-
ковистый локон превратился в твёрдое золо-
тое кольцо, сплетённое из тонких-претонких 
проволочек. «Это кольцо Власти!» – голос 
Елены звучал нежно, но вместе с тем и пове-
лительно. – Теперь скажи: «Клянусь испол-
нять волю повелительницы кольца!»4 Кольцо 
на пальце Алёшки соткано из золотых волос 
Елены, а волосам в сознании людей с древ-
них времён приписываются ритуальная и 
символическая функции. Образ кольца ха-
рактерен для народных сказок и произведе-
ний, написанных в фольклорном духе. Так, в 
сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» 
кольцо, надетое на правый мизинец Настень-
кой, вмиг переносит её во дворец чудовища. 
В русской народной сказке «Морской царь и 
Василиса Премудрая» золотое колечко помо-
гает Ивану-царевичу найти свою возлюблен-
ную и становится его волшебным помощни-
ком. Однако образ кольца переосмысливает-
ся в сказке Прокофьевой в духе фэнтези ХХ 
века. Вместо залога верности и способа чу-
десного перемещения кольцо приобретает 
функцию магической власти над человеком. 
Кольцо в сказке приобретает противополож-
ное фольклорному назначение: это уже не 
символ спасения, защиты, помощи и счастья, 
а скрытого зла, опасной тайны, колдовской 
                                                                 

3 Там же. С. 8. 
4 Там же. С. 10. 
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власти. Кольцо Власти, как называет его 
Елена, – явная реминисценция из знаменитой 
фэнтезийной трилогии Дж.Р.Р. Толкиена 
«Властелин колец», в которой Кольцо власти 
аккумулирует демоническую энергию и даёт 
власть над миром. 

Образ ключа также архетипичен, извест-
ный со времён архаических обрядов охрани-
тельной магии, из мифологии он перешёл в 
народную и литературную сказку как символ 
закрытия – открытия, пленения – освобожде-
ния, обретения тайного знания. Прикоснове-
ние чудесного ключа к раме в начале сказки 
и поворот ключа в железной двери в её фи-
нале – точки перехода в волшебную страну и 
обратно. 

Художественное пространство сказки 
динамично, поскольку постоянно движется и 
видоизменяется, при этом переходя из замк-
нутого в открытое и наоборот. Образ дома 
олицетворяет замкнутое пространство, виды 
озера или полёты Выворотня становятся об-
разами открытого пространства, а дверь или 
окно в качестве разделительной черты ука-
зывают на границы между этими простран-
ствами. 

Замкнутость и открытость пространства 
постоянно чередуются. Одним из признаков 
сказочного пространства в произведении 
Прокофьевой становится его прерывность, 
или дискретность. Таким образом, «мгновен-
ная смена пространственно-временных коор-
динат освобождает автора от описания про-
межуточного пространства, поскольку оно 
само «достраивается» в воображении читате-
ля» [8, c. 138]. Так, полёт Выворотня олице-
творяет открытое пространство, причём этот 
герой неведомым образом способен облететь 
всё королевство. Неограниченный простор 
Выворотня, озёрные и лесные просторы сме-
няются ограниченным пространством домов, 
в которых ночуют дети, конуры. Замок Эви-
дентис олицетворяет собой образ замкнутого 
пространства, которое скрыто в волшебном 
хронотопе, и приобретает очертания, возро-
ждаясь как бы из ничего после его «раскол-
дования». 

Герои преодолевают озёрные воды на 
ладье, что, несомненно, отсылает читателя к 
античной мифологии, образу Харона, мрач-
ного перевозчика душ умерших через реку 
мёртвых Стикс в Аиде. Намёк на приметы 

адского мира не пропадает даром в сказке и 
обретает смысловое наполнение в одном из 
эпизодов кульминации: описании нахожде-
ния Алёшки в Серном озере. 

В сказке С.Л. Прокофьевой вода сказоч-
ных озёр представлена природной номинан-
той озера и водопада, который является про-
водником из одного пространства в другое. 
Каждое озеро символизирует определённый 
этап духовного пути Алёши, несёт в себе 
особую волшебную семантику. Серебряное 
озеро предстаёт перед взором Алёшки так: 
«серебро тонким слоем покрыло воду», «всё 
в лунном свете». Дно озера «устлано сереб-
ром»5, а над ним «пролетели лебеди, словно 
из живого серебра»6. Во многих культурах и 
религиях именно серебро является символом 
чистоты и веры. Знаменательно, что в этом 
озере ладья, на которой плывут дети, имеет 
свои первоначальные размеры, а фигурка на 
её корме высоко держит голову. Это значит, 
что колдовство ещё не вступило в полную 
силу и на этом этапе пути героев ещё не спо-
собно навредить Алёшке. 

Далее сказочный дискурс через водопад, 
низвергающий героев опять же вниз, выно-
сит их в Озеро Водяных Лилий, которое 
«было окутано яркими и нежными огонька-
ми»7. «Вода была тёмной, полная теней. Кра-
сивые и мягкие венки лилий отражались в 
бездонной воде»8. Лилия является символом 
чистоты и непорочности во всех культурах. 
Обладая в целом положительной символи-
кой, лилия в сказке С.Л. Прокофьевой ещё и 
несёт в себе свет: «Здесь было гораздо свет-
лее. Возле ладьи и дальше, ближе к берегам, 
на воде покачивались плавающие огоньки»9. 
Однако вода темна и полна теней, бездонна, 
что уже намекает на некую опасность, кото-
рая таится в воде озера. 

Следующий водопад уносит героев в 
пространство озера Русалок, которое населе-
но древними мифическими существами: 
«Лучи солнца, пробиваясь сквозь воду, ос-
вещали их неподвижные лица, полные тайны 

                                                                 
5 Прокофьева С.Л. Королевство семи озёр: сказоч-

ные повести. М.: Азбук-Аттикус, Махаон, 2016. С. 14. 
6 Там же. С. 17. 
7 Там же. С. 18. 
8 Там же.  
9 Там же. С. 19. 
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и молчания»10. В сказке Прокофьевой, как и 
в фольклорной традиции, русалки несут 
опасность и угрожают смертью герою: «Ру-
салка успела мокрыми пальчиками затолкать 
в руку Алёшки ожерелье. «Взял! Взял!» – 
ликующе взвизгнула русалка. – «Сестрицы, 
теперь он наш! Хватайте его, тащите в воду! 
Он наш!»11 Подобно былинному герою Сад-
ко, Алёшка чуть не стал жертвой водной 
стихии и её жителей. Красота русалок исчез-
ла: «Теперь русалки уже не казались такими 
красивыми. Хищность, жестокость просту-
пили на их лицах. Они смеялись, скалили 
зубы, а зубы были из круглого жемчуга, и от 
этого русалки казались ещё страшнее»12. 
Водная стихия уже несёт в себе явную се-
мантику грозной опасности, агрессии, зла. 
Эта трансформация озёрного мира впервые 
отчётливо указывает Алёшке на то, что он 
вступил на рискованный путь. Недаром при 
переходе к озеру Русалок подчёркнут мотив 
падения: «Они падают, падают куда-то…»13 

После озера Русалок водопад относит 
героев в пространства Золотого озера, кото-
рое «мерцало, сияло, а на маленьких остров-
ках лежали целые слитки золота!»14. При пе-
реходе к нему «ладья рухнула вниз», Алёшу 
накрывает тяжёлая волна, опять падение и 
неуправляемое движение указывают на 
опасности озера. Вода вновь бездонная и 
чёрная. Золото же всегда было символом со-
блазна, дьявольского искушения. 

При переходе к великолепному свер-
кающему Аметистовому озеру тяжесть воды 
становится для мальчика непосильной, а ла-
дья впервые начинает утрачивать свой пер-
воначальный облик: она стала меньше, вёсла 
короче, фигурка на носу ладьи опустила го-
лову. Деформация ладьи становится знаком 
гибельности пути и набирающего силу кол-
довства. 

В пространстве Аметистового Замка 
способность Алёшки к милосердию и его 
жалость к Рыцарю Алого Шиповника (отказ 
убить его), а также борьба с собственными 
страхами в залах замка ведут к благополу-
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ные повести. М.: Азбук-Аттикус, Махаон, 2016. С. 21. 
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13 Там же. С. 26. 
14 Там же. С. 27. 

чию самого героя и сказочных персонажей, 
поверженных злыми силами. Алёшка разга-
дал тайну замка Ужасов (мнимость его стра-
хов) и тем самым освободил Рыцаря: «Маль-
чик, пришедший ниоткуда! Ты разгадал тай-
ну Аметистового Замка, тайну колдовского 
заклятья и спас меня!» – глубоким благодар-
ным голосом воскликнул рыцарь. «Теперь я 
снова Рыцарь Алого Шиповника, повелитель 
Лесных Чащ! Прощай, прощай! Я никогда не 
забуду тебя…»15 С преображением Рыцаря 
трансформируется и пространство замка: он 
залит тёплым светом, стены теряют плот-
ность, становятся прозрачными и сквозь них 
просвечивает прекрасный пейзаж. Поскольку 
волшебная сказка Прокофьевой является 
специфическим способом эмоционально-оце-
ночного восприятия действительности, то 
очевидна её особая виртуальная составляю-
щая. Многообразный сказочный мир так же 
многомерен, как и мир действительных от-
ношений. В ирреальном сказочном мире 
можно встретить и «перекомпанованный ма-
териал реального мира с вкраплениями ре-
ального жизне- и бытописания» [9, с. 43]. 

Волшебная энергетика аккумулируется в 
замке в камне Эвидентисе, который находит-
ся на треножнике. Треножник с античных 
времён символизирует святилище как место 
концентрации мистических сил. Таинствен-
ная сила камня подчёркивается и отсутстви-
ем в зале аметистов. Его интерьер состоит 
только из треножника, чаши из литого золота 
и лежащего на дне её камня Эвидентиса. Ок-
ружающая этот своеобразный алтарь пустота 
подчёркивает его необыкновенную значи-
мость. 

Из Аметистового замка путь героя лежит 
в Алмазное озеро. Продолжающаяся дефор-
мация ладьи, её уменьшение в размерах и 
метаморфоза резной фигурки, печально уро-
нившей голову на грудь, создают ощущение 
растущего напряжения и надвигающихся 
ужасов. Если в предыдущем водопаде ладья 
«рухнула вниз», то в этом – «рухнула в от-
крывшуюся бездну»16. Образ бездны с се-
мантикой бесконечного падения формирует 
чувство безнадёжности, явственно намекает 
на обречённость героя. Контраст ослепи-
тельного блеска драгоценных камней и голой 
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тёмной скалы усугубляет чувство опасности. 
Контрастны и пространственные плоскости 
беломраморного роскошного дворца и жал-
кой железной собачьей конуры, в которой 
томится пёс, которого, как и Рыцаря, осво-
бождает из плена Алёшка. 

Путь к последнему седьмому озеру 
предваряет и последняя метаморфоза ладьи, 
в которой может уместиться теперь только 
один человек – Алёшка, поникшая резная 
фигурка закрыла лицо деревянными ладоня-
ми, предвозвещая неминуемую смерть героя. 
Седьмое озеро оказывается серным, горящим 
и обретает черты адского места. Оно как бы 
совсем лишено пространства: «Вода в нём 
кипела, вздувалась и бурлила. Из глубины 
вырывались столбы серного дыма. Угольно-
чёрные вихри плясали, завивались кольцами, 
выбрасывая обжигающие языки пламени»17. 
Однако с появлением на корме Седого Коро-
ля траектория движения в пространстве вне-
запно меняется: вместо падения вниз, к «ги-
бельному провалу», некая неведомая сила 
поднимает его вверх и выбрасывает на берег. 

Видоизменения пространства открывают 
тайну Елены, которая обретает свой действи-
тельный омерзительный облик и оказывается 
злой колдуньей Моргандой, виновницей всех 
зол волшебного мира. 

Очевидно, что последующий эпизод 
опасного восхождения Короля и Алёшки на 
крутую, почти отвесную скалу, преодоления 
обледенения, громов и молний, спасения от 
нападения страшных кошек-убийц, восхож-
дения с камнем Эвидентисом, который ста-
новится всё тяжелее и тяжелее, вновь интер-
текстуально связан с трилогией Толкиена 
«Властелин колец», со сценами восхождения 
хоббитов Фродо и Сэма к жерлу вулкана, 
куда надо бросить Кольцо власти. По мере 
восхождения Кольцо, висевшее на шее Фро-
до, становится невыносимо тяжёлым, и лишь 
поступок Голлума и его случайное падение в 
жерло спасает хоббита от искушения овла-
деть демонической властью над миром. Не-
случайно в сказке Прокофьевой вторая глава 
так и называется «Кольцо власти», и Алёшка 
дает клятву исполнять волю повелительницы 
кольца Власти, олицетворяющей дьяволь-
скую силу. 
                                                                 

17 Прокофьева С.Л. Королевство семи озёр: сказоч-
ные повести. М.: Азбук-Аттикус, Махаон, 2016. С. 53. 

На вершине скалы Алёшка вставляет 
Эвидентис в треугольную выемку, и сразу 
происходит «расколдовывание» сказочного 
мира: его финальная трансформация – сози-
дание королевского замка с окрестностями 
из пустоты, а после гибели Морганды в Сер-
ном озере – превращение последнего в пре-
красное, чистое и самое обыкновенное озеро. 

Алёшка совершает второе после перехо-
да по озерам нисхождение – спускается по 
винтовой лестнице к железной двери в ре-
альный мир, открывает его чудесным клю-
чом с золотой звездой и оказывается у себя 
дома. 

В сказке Прокофьевой взаимодействие 
параллельных миров – реального и сказочно-
го происходит через динамические метамор-
фозы пространства: нежилой дом оказывает-
ся порталом в волшебную страну, таинствен-
ная лестница – путём в неведомый мир. В 
«Королевстве семи озёр» одним из способов 
моделирования пространства становится 
полное исчезновение реальных координат и 
чудесное появление нового мира из «ниотку-
да»: «Алёшка смотрел и ничего не понимал. 
Его дом исчез. И двора больше не было. Ни 
качелей, ни детской горки, ни мусорных бач-
ков. Ничего не было. Только серебряное озе-
ро и увитый туманом камыш вдоль бере-
гов»18. Приём исчезновения-появления опре-
деляет и пересоздание королевства, возник-
шего вновь «из ничего» после возвращения 
камня Эвидентиса. 

Перемежающееся вертикально-линейное 
движение героев также формирует особое 
пространство сказки: спуск по вертикали по 
волшебной лестнице к Серебряному озеру, 
движение по горизонтали озёрной глади, за-
вершающееся актом низвержения вниз при 
переходе через водопады, последнее движе-
ние героя вниз навстречу неминуемой смерти 
в адское Серное озеро, внезапно оборачи-
вающееся восхождением вверх и падением 
на берег, восхождение вверх на мрачную 
скалу и линейно-вертикальное воссоздание 
королевского замка, стены воздвигаются 
вверх, а сам замок раздвигается вширь на 
земле: «Поднимались вверх стройные башни, 
окружённые зубцами, и вместе с ним подни-
мались всё выше и выше голоса, полные 
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изумления и радости»19, появляется просто-
рный пиршественный зал, сам замок огро-
мен. Крутая неприступная скала также теряет 
свою строгую вертикаль и превращается в 
пологие склоны. Морганда, оплетённая ши-
повником, низвергается вниз в Серное озеро, 
повторив тот путь, который она предназна-
чала Алёшке. Последнее движение вниз по 
вертикали совершает герой, спускаясь по уз-
кой винтовой лестнице к волшебной двери в 
реальный мир. Движение вниз, с одной сто-
роны, несёт в себе семантику нарастающей 
опасности, страха, обречённости, прибли-
жающейся гибели, с другой – знаменует 
волшебный переход в сказку и обратно в 
действительный мир. Диалектика вертикали-
горизонтали репрезентирует мотив пути-
странствия главного героя в его движении к 
неведомой цели. 

М.М. Бахтин представил философскую 
идею, выражающую мотивацию поступков 
человека в зависимости от его окружения: 
«Каждый человек неповторимо причастен 
бытию, каждый имеет в бытии единственное 
«место», с которого «время и пространство 
индивидуализуются» [10, с. 126]. Следова-
тельно, любое положение сказочного героя 
относительно времени и пространства указы-
вает на эмоциональное восприятие этого ми-
ра и дальнейшее его переосмысление. Про-
странство предстаёт в сказке то как свобод-
ное и безграничное, то как строго ограни-
ченное и замкнутое. Сказочное пространство 
амбивалентно, оно то и дело лишается очер-
таний, меняет эти очертания или, наоборот, 
обретает их. Твёрдый каркас старого пустого 
дома бесследно и мгновенно растворяется в 
бескрайних просторах озёрного края, а окно 
освещается таинственным голубым светом. 
Интересно, что двор и дом исчезли, но от 
дома сначала остаётся окно и подоконник со 
спущенной с него лестницей. Когда Алёшка 
добрался до середины лестницы, то с изум-
лением увидел, что и окна тоже нет. Лестни-
ца оказывается висящей в пустоте. Наруше-
ние законов земной физики указывает на пе-
реход в паралелльную сказочную реальность. 
В безграничные дали улетает Выворотень. 
После спасения Алёшки Еленой из медвежь-
его логовища меняется образ дома, в котором 
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они ночевали: «Вот и их дом на взгорье. Он 
казался тёмным, нежилым и словно ушёл 
глубже в землю»20. Трансформация дома не-
сёт в себе значение нарастающей тревоги и 
скрытой опасности. Об этом говорит и Еле-
на: «Здесь нельзя оставаться, – Елена с опа-
ской оглянулась на глухой, ещё не проснув-
шийся лес. – Медведи скоро хватятся, что 
тебя нет. А в доме не спрячешься, не запрё-
шься»21. Замкнутое пространство не обеспе-
чивает покой и безопасность, напротив, об-
ретает смысл угрозы и возможного вторже-
ния врага. 

Миновав Аметистовое озеро, герои ока-
зываются в аметистовом же замке. Готиче-
ская стилистика (стройные шпили, зубчатые 
стрельчатые башни) парадоксально сочетает-
ся с воздушностью, кажущейся прозрачно-
стью замка. После отказа Алёшки убить Ры-
царя Алого Шиповника и нарушения клятвы 
верности Елене внутреннее убранство замка 
обретает суровую мрачность. Возникает кон-
траст между воздушным внешним обликом 
замка и густой тьмой, окутывающей залы 
внутри замка. Картины оживления гобеленов 
и движения ужасных чудовищ, вызванных 
игрой воображения и подспудными страхами 
героя, наполняют сцены пребывания детей в 
замке судорожной динамикой погонь и бег-
ства, пространство огромно, в одном из залов 
не видно даже потолка, но весь этот простор 
наполнен мглой, клочьями тумана, страш-
ными видениями. После осознания Алёшкой 
мнимости страхов меняется и окружающий 
мир: зал озаряется чистым аметистовым све-
том, а стены становятся прозрачными. Кон-
траст света и тьмы, ажурности и устрашаю-
щей тяжеловесности замка исчезает. 

Переплыв Алмазное озеро, дети оказы-
ваются у прекрасного дома с беломраморной 
лестницей, близ которого в железной конуре 
мечется собака. Замкнутое пространство  
конуры предстаёт как знак унизительного 
плена, оно контрастирует с увитым розами 
домом. 

Наконец, из небытия возвращается замок 
Эвидентис, пространство которого имеет 
особый статус. В сказке присутствует неяв-
ная оппозиция рая и ада, имеющая простран-
ственные характеристики. Серное озеро уже 
                                                                 

20 Там же. С. 24. 
21 Там же.  
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по своему названию маркирует адское место. 
Отсутствие воздуха и вообще реального про-
странства в нём, огонь, сжигающий каждого, 
кто попадёт туда, сама цветовая гамма, 
включающая в себя серые и угольно-чёрные 
тона в сочетании с языками пламени, явно 
указывают на инфернальное место обитания 
тёмной силы, как оно традиционно изобра-
жается в христианстве. В то время как воз-
рождённый королевский замок Эвидентис 
предстаёт как образ райского всеобщего сча-
стья и несмолкающего веселья, вечного пира 
в божественном лоне, любви всех ко всем. 
Недаром и королева Эвидента говорит 
Алёшке, что её любовь к нему не исчезнет 
никогда. Лишь рай – место вечной любви. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Пространственные характеристики и ме-

таморфозы сказочного пространства, осо-

бенности его взаимодействия с пространст-
вом реальным, мифологемы лестницы и 
ключа, оппозиции горизонтали – вертикали, 
исчезновения – появления, открытости – 
замкнутости, безграничности – ограниченно-
сти, координаты демонического и райского 
миров в произведении С.Л. Прокофьевой 
подчинены движению этической мысли. 
Приключения главного героя в сказочной 
вселенной с её пространственной динамикой 
и нарастающим напряжением борьбы и дви-
жения обусловливают его поступки, в конеч-
ном итоге приведшие к спасению чудесного 
королевства. Моделирование многомерного 
и амбивалентного пространства имеет в «Ко-
ролевстве семи озёр» огромную дискурсив-
ную значимость и позволяет реализовать в 
сказке важнейший мотив пути – пути позна-
ния мира и самопознания юного героя, обре-
тения им высших смыслов бытия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Анализ истории журналистики до сих 

пор не теряет своей актуальности, ведь со-
временная медийная наука может развивать-
ся только в качестве систематизированного и 
упорядоченного целостного знания о прин-
ципах развития и причинно-следственных 
отношениях различных эмпирических объек-
тов. А формирование такого направления 
научных изысканий, как «медиарегионали-
стика» (термин А.В. Чернова), обращённого 
к основным проблемам изучения современ-
ных региональных медиасистем, также тре-
бует и полноценных историко-типологи-
ческих работ, обобщающих опыт становле-

ния и развития информационного простран-
ства регионов.  

Тамбовская дореволюционная периодика 
изучена фрагментарно, хотя существуют не-
сколько факторов, определяющих высокую 
степень исследовательского интереса: 

− Тамбовская губерния являлась одной 
из крупных центральных губерний России и 
занимала 19 место среди 50 губерний, её на-
селение насчитывало больше 3,5 миллиона 
человек, из которых только 7 % жили в 
городах1;  

                        
1 К 100-летию начала Первой мировой войны 

1914–1918 гг. Обзор фондов и документов ГАТО: спра-
вочно-информационное издание. Тамбов, 2014. С. 5. 

mailto:olga0871@mail.ru
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− наличие типичных характеристик, 
свойственных территориям, близким к сто-
личным центрам;  

− специфика политических и экономи-
ческих процессов аграрного региона, опреде-
ляющая особенности проявления обществен-
ных настроений, остро проявившиеся во 
время Первой революции 1905–1907 гг., 
Гражданской войны 1917–1922 гг.  

Среди немногочисленных материалов, 
хотя бы косвенно упоминающих дореволю-
ционные издания Тамбовской губернии, мож-
но назвать публикации Е.Н. Балашовой,  
С.Ю. Каревой, О.Ю. Левина, А.А. Мурашова, 
Н.И. Пьяных, Т.С. Родионовой, А.И. Рыбал-
кина, Е.И. Хабаровой [1–8]. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Цель исследования – проанализировать 

типологические особенности и специфику 
становления системы печати, сформировав-
шейся в одной из крупных европейских рос-
сийский губерний – Тамбовской – в начале 
ХХ века к моменту революционных событий 
1917 г. В связи с этим были поставлены за-
дачи: установить закономерности становле-
ния системы региональной печати, зафикси-
ровать количественные и качественные пока-
затели развития губернской прессы в начале 
ХХ века, выделить основные типы изданий, 
существовавших в регионе.  

Эмпирическая база исследования состоит 
из сохранившихся и оцифрованных изданий, 
хранящихся в Тамбовской областной универ-
сальной научной библиотеке им. А.С. Пуш-
кина и некоторых других базах данных. В 
качестве методологии исследования можно 
назвать принцип объективности, предпола-
гающий сопоставление различных источни-
ков, общенаучные системный и сравнитель-
ный подходы, историко-типологический ме-
тод изучения прессы, а также контент-анализ 
содержания дореволюционных изданий. Ре-
зультаты получены следующими способами: 
анализом выходных данных и сведений, 
опубликованных в самих изданиях; алфавит-
ных каталогов и библиографических указа-
телей газет и журналов разных лет выпуска; 
использованием смежных исследований по 
истории, краеведению, социологии и т. д.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Отсчёт истории провинциальной печати 

надо начинать с «Положения об издании гу-
бернских ведомостей» 1830 г., регламенти-
рующего издание официальных губернских 
ведомостей, и «Положения о порядке произ-
водства дел в губернских правлениях» 1837 г., 
обязывающего все губернии издавать мест-
ные газеты. Однако основные предпосылки 
для становления системы СМИ, представ-
ленной разными типами изданий, в боль-
шинстве регионов складываются ближе к 
рубежу XIX–ХХ веков, что связано с разви-
тием полиграфического производства, появ-
лением типографий не только в крупных 
центрах, но и в уездных городах, а также с 
меняющимися информационными запросами 
провинциального общества.  

К началу ХХ века в Тамбовской губер-
нии насчитывалось всего несколько перио-
дических изданий, что в целом было харак-
терно и для других губерний [9; 10]. Насы-
щенность периодическими изданиями была 
крайне маленькой, типологического разно-
образия не было, информационная повестка 
дня – информационная. Постепенно губерн-
ская печать пережила ряд трансформаций и 
превратилась в полноценную региональную 
систему СМИ, ставшую моделью для фор-
мирования советской печати.  

Основой системы стали официальные 
издания, которые Л.Д. Иванова справедливо 
называет «самой значительной подсистемой 
российской дореволюционной печати» [11, 
с. 8]. «Тамбовские губернские ведомости» 
(«ТГВ»), издаваемые при Тамбовском гу-
бернском правлении с 1838 г., представляли 
стандартное официальное издание. Со дня 
образования газеты она была рупором губер-
наторской власти, а редакторами станови-
лись чиновники особых поручений при гу-
бернаторах. Читательский интерес представ-
лял из себя неофициальный отдел издания, 
репрезентирующий политический, экономи-
ческий, культурный пласт региональной ин-
формации. Однако в начале ХХ века данный 
тип изданий повсеместно подвергается 
трансформации: содержание газеты выхола-
щивается, она в большей степени выполняет 
функции справочно-информационного изда-
ния, не удовлетворяя все более усложняю-
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щихся информационных потребностей ауди-
тории.  

К официальным СМИ можно причислить 
и «Епархиальные ведомости», программа 
которых была определена Херсонским архи-
епископом св. Иннокентием (Борисовым), 
выходившие в Тамбове с 1861 г. благодаря 
деятельности епископа Тамбовского и Шац-
кого Феофана. Цель издания: «оживить» 
епархиальные управления, приблизить их к 
пастве, информировать об инициативах ду-
ховенства. Его именовали журналом, хотя 
издание было гибридным, сохраняя зачастую 
газетную периодичность и журнальную те-
матику. В неофициальной части содержалась 
информация краеведческого, исторического, 
просветительского, справочно-статистическо-
го характера, что отражало вклад церкви в 
развитие губернии, нравственные и духовные 
искания своего времени.  

На развитие информационной структуры 
губернии оказали влияние события револю-
ции 1905–1907 гг. В области появлялись но-
вые газеты с политизированным содержани-
ем, партийные издания, носившие полуле-
гальный или нелегальных характер, а также 
типографии, которые печатали запрещённую 
литературу.  

Так, в Тамбове в 1906–1908 гг. нелегаль-
но вышло 6 номеров газеты «Социалист-
революционер. Издание Тамбовского губко-
ма ПСР» [5, с. 305], которая освещала рево-
люционное движение в Тамбовской губер-
нии, деятельность партии эсеров, публикова-
ла материалы о ходе аграрной реформы. 
Другая эсеровская газета «Деревня» была 
органом Поволжского областного комитета 
партии, распространялась в Тамбове и сосед-
них губерниях. Обе газеты прекратили своё 
существование после разгрома партии со-
циалистов-революционеров.  

В 1905–1907 гг. влияние эсеров было за-
метно и в легальных газетах. Например, 
«Тамбовский голос», неофициальным редак-
тором которого сначала являлся руководи-
тель губкома эсеров М.К. Вольский, потом 
либерально настроенный тамбовский дворя-
нин Л.Д. Брюхатов, выходила до 1907 г. с 
перерывами из-за цензуры.  

Социал-демократы в 1907 г. нелегально 
распространяли газету моршанского отделе-
ния партии – «Моршанский пролетариат». 

Впрочем, как и большинство нелегальных 
изданий, эти газеты имели короткую исто-
рию и не оказали заметного влияния на ти-
пологическую картину губернских СМИ.  

Период после Первой русской револю-
ции (1905–1907) отмечен послаблением цен-
зурных правил и, как следствие, ростом ча-
стных провинциальных изданий. Схожая 
картина наблюдается, например, для 
Новгородской, Рязанской, Самарской, Сим-
бирской и Пензенской и других губерний [9; 
10; 12]. 

На фоне закрытия неофициального отде-
ла «Тамбовских губернских ведомостей» по-
является его замена – частный «Тамбовский 
край» (1907–1917), редактором которого стал 
С.Г. Кишкин, который в 1897–1901 гг. воз-
главлял «ТГВ». Газета освещала широкий 
круг политических, экономических, общест-
венных вопросов, новости губернии, России 
и зарубежья, продвигала традиционные, 
близкие к консервативным, ценности.  

В 1907 г. частный издатель Н.А. Фёдоров 
предпринял попытку выпускать журнал 
«Тамбовский еженедельник», а через год пе-
реориентировал его в газету «Тамбовский 
вестник» (1908–1909), которая определяла 
себя как «ежедневная общественная, эконо-
мическая, научно-литературная газета»2 про-
грессивного направления. Она тоже могла 
занять нишу универсального общественно-
политического издания, однако редактор 
имел достаточно независимую позицию, по-
этому после ряда судебных преследований 
газета перестала существовать.  

Именно частная пресса и цензурные по-
слабления создали условия для появления 
критически настроенных к власти изданий. 
Один из таких примеров – «Тамбовский лис-
ток объявлений» (1911–1912), политику ко-
торого определял большевик В.Н. Подбель-
ский. Программа газеты объявлений была 
дополнена свежими телеграммами, бирже-
выми новостями, местной хроникой и кор-
респонденциями. Смелые публикации и кри-
тические выпады сделали газету популярной, 
однако политизация рекламного по сути из-
дания стала поводом для закрытия газеты. 
Затем выходили «Тамбовская жизнь» (1912–
                                                                 

2 Село Шапкино. URL: http://shapkino.ru/chitalnya/ 
209/materialy-gazety-tambovskij-vestnik (дата обраще-
ния: 29.03.2022). 

http://shapkino.ru/chitalnya/%20209/materialy-gazety-tambovskij-vestnik
http://shapkino.ru/chitalnya/%20209/materialy-gazety-tambovskij-vestnik
http://shapkino.ru/chitalnya/%20209/materialy-gazety-tambovskij-vestnik
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1913), «Тамбовские отклики» (1913–1914), 
но смена названия не смогла обмануть бди-
тельность официальных властей.  

Оживлённая литературно-издательская 
деятельность была не только в губернском 
Тамбове, но и во втором по величине городе 
Козлове (ныне Мичуринск). В силу своего 
удачного расположения и промышленного 
развития Козлов был одним из культурных 
центров региона, а издания, появившиеся 
здесь, с успехом выполняли роль губернской 
прессы.  

Именно в Козлове начала свою историю 
одна из старейших газет губернии – «Коз-
ловская газета» (1901–1916?), которая осве-
щала вопросы общественной жизни, торгов-
ли, промышленности, сельского хозяйства, 
коневодства и коннезаводства (редактор-
издатель П.П. Падучев, затем А.А. Дуби-
нин)3. Её тематика строилась вокруг ново-
стей Козлова и губернии – «Городские дела», 
«Корреспонденции», отдельно выделялся 
«Сельскохозяйственный отдел», «Театраль-
ные вести», традиционными для газет того 
периода были рубрики «Смесь», «Календарь».  

Здесь же также были популярны ком-
мерческие издания: предприниматели Л. и  
Г. Веллеры издавали «Козловский листок 
объявлений» (1899?–1906).  

Основной период формирования систе-
мы уездной прессы в губернии приходится 
на 1910-е гг.: именно в этот момент стала рас-
ти потребность в разнообразной информации, 
появились технические и организационные 
возможности для активной издательской дея-
тельности. В целом, это были газеты универ-
сального направления. Примером может слу-
жить козловское издание «Народная нива» 
(1909–1917) (позже печаталось в Кирсанове, 
Тамбове, редактор-издатель Д.И. Мызников) с 
подзаголовком: «газета общественной жиз-
ни» [13, с. 105]. Программа газеты содержала 
традиционные разделы: «Телеграммы», «Ме-
стная хроника», «От редакции», «Происше-
ствия», «По России», «Литературный отдел», 
«Научная статья», «Смесь». Редакция пред-
приняла попытку удовлетворить информаци-
онные интересы тамбовской глубинки, по-
                                                                 

3 Белых М.П. Козловские газеты и типографии // 
Независимый публицист. URL: https://michurinsk.name/ 
kozlovskije-gazety-i-tipografii/ (дата обращения: 
26.03.2022). 

этому содержит объёмные и обстоятельные 
публикации от собственных корреспонден-
тов о Кирсанове, Ранненбурге, Данкове, 
Мучкапе, Уварове, Рассказове, Борисоглеб-
ске, Балашове и т. д.  

В Козлове также печатались: «Козлов-
ский листок» (1912–1914), «Козловское сло-
во» (1913), «Козловская мысль» (1914–1915) 
и др. 

В уездном Кирсанове в собственной ти-
пографии издавался «Кирсановский Вестник» 
(1913–1915). Редактор-издатель Н.В. Черкасов 
так определил её программу: освещение 
«торгово-промышленной, общественной 
жизни и литературной», а девиз «достойно 
выполнять высокое призвание быть вырази-
телем разумных стремлений на пользу обще-
ства»4. Она публиковала «Корреспонден-
ции», «Заметки», «Хронику», информацию о 
культурных событиях, письма и сообщения 
читателей и даже «Отдел спорта».  

В Моршанске получили развитие ком-
мерческие газеты «Моршанский листок» 
(1912–1914) и «Моршанский телеграф» 
(1913–1916)5, которые по типу издания были 
более близки к бульварной прессе. Подобные 
издания уже появлялись в губернии, о чём 
можно судить даже по названию, например, 
«Коммерческий листок» (1911) или бесплат-
ная газета объявлений «Коммерческий по-
средник» (1912–1913). Эти справочные изда-
ния в подавляющем случае служили источ-
ником прибыли.  

Первой газетой в Борисоглебске (ныне – 
Воронежская область) стал в 1914 г. «Бори-
соглебский листок» с подзаголовком «газета 
общественная и литературная». На основа-
нии «правил военного положения»6 её выход 
был приостановлен, но редактор-издатель 
Н.В. Ленге продолжил выпуск газеты под 
названием «Борисоглебское эхо» (1914–1917) 
с подзаголовком: «Газета местной и област-
                                                                 

4 Кирсановский вестник // Град Кирсанов. URL: 
http://www.grad-kirsanov.ru/press.php?id=vestnik.1913 
(дата обращения: 22.03.2022). 

5 Беляева Л.Н., Зиновьева М.К., Никифоров М.М. 
Библиография периодических изданий 1901–1916 / под 
общ. ред. В.М. Барашенкова, О.Д. Голубевой, Н.Я. Мо-
рачевского. Т. 6. Л.: Изд. гос. публ. б-ки им. М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина, 1961. 

6 ЭНИ «Периодика» // Фундаментальная элек-
тронная библиотека «Русская литература и фольклор». 
URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/1.htm?cmd=0 
(дата обращения: 22.03.2022). 

https://michurinsk.name/%20kozlovskije-gazety-i-tipografii/
https://michurinsk.name/%20kozlovskije-gazety-i-tipografii/
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http://www.grad-kirsanov.ru/press.php?id=vestnik.1913
http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/1.htm?cmd=0


Специфика становления системы региональной печати в начале ХХ века (на примере Тамбовской губернии) 

 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 4, pp. 796-805. 801 

ной жизни», которое носило достаточно про-
грессивный характер [4, с. 53]. 

Особняком стоит местная газета «Ли-
пецкий сезонный листок» (1869–1916). Она 
издавалась только в летний период (отсюда и 
название) по воскресеньям на минеральном 
курорте Липецка. И хотя, по оценкам краеве-
дов, «газета публиковала городские новости, 
занимательные фельетоны и очерки»7, её ос-
новное предназначение – справочное, что 
подтверждает содержание газеты: списки 
врачей, расписание процедур, объявления и 
анонсы мероприятий на курорте.  

Постепенно складывалась в губернии и 
система журнальных изданий. Один из са-
мых авторитетных журналов, имеющих за-
метную историю – «Известия Тамбовской 
учёной архивной комиссии» (1887–1917?), 
выпуск которого связан с именами известных 
тамбовских учёных и краеведов: И.И. Дуба-
сова, А.Н. Норцова. Издание можно отнести 
к научным журналам, ведь комиссия нужда-
лась в «выпуске периодического издания, 
предполагающего публикации как результа-
тов научной работы членов комиссии, так и 
документальных источников, принятии мер 
по охране памятников старины, проведении 
просветительской работы среди местного 
населения» [14, с. 345].  

Считается, что музыкальный журнал 
«Баян» (1907–1909), который выпускался 
П.Н. Бигдаш-Богдашевым, был первым в 
России провинциальным журналом с нотным 
приложением. В тот же период выходил ещё 
один музыкально-литературный журнал – 
«Гусельки яровчаты» (1907–1909). Редакто-
ром был священник В.В. Лебедев, а помогал 
в издании журнала регент П.Н. Рождествен-
ский.  

Среди специализированных журнальных 
продуктов надо назвать медицинские: на-
пример, сохранились подшивки журналов: 
«Протоколы заседаний Тамбовского общест-
ва ветеринарных врачей» (1903–1914), «От-
чёты Ветеринарного отделения Тамбовской 
губернской земской Управы» (1903–1916), 
«Врачебно-санитарная хроника Тамбовской 
губернии» (1905–1914) и т. п.  
                                                                 

7 Календарь памятных дат // Липецкая областная 
универсальная научная библиотека. URL: http://calen-
dar.lib48.ru/all-dates/lipetskij-letnij-listok-1869 (дата об-
ращения: 25.03.2022). 

В 1909 г. появился журнал «Тамбовский 
народный учитель» под редакцией учителя 
одного из городских училищ А.И. Алтухова. 
Однако просуществовал он всего лишь один 
год. 

В 1911 г. в Тамбове начал выходить 
журнал «Лесная жизнь и хозяйство» (1911–
1916), учреждённый Тамбовским управлени-
ем земледелия и государственных имуществ, 
который пользовался спросом и в соседних 
губерниях Центральной части России [7,  
с. 194]. Среди дореволюционных изданий 
есть также сельскохозяйственный и эконо-
мический журнал «Сельскохозяйственная 
жизнь» (1912–1916), тематика которого была 
востребована в аграрном регионе: «…населе-
ние нуждается в специальном журнале, и что 
в народных массах появились многочислен-
ные запросы, которых не может удовлетво-
рить общая пресса»8.  

Кроме этого, оформляя подписку на га-
зету «Тамбовский край», местная публика 
могла получать и литературно-публицисти-
ческие приложения к ней, которые издава-
лись в Петербурге – литературно-научный и 
политический журнал «Нева» (1906–1914) и 
иллюстрированный сборник «Улей» (1912–
1914).  

Безусловно, критической точкой отсчёта 
для дальнейшего формирования информаци-
онной системы в регионах стало начало Пер-
вой мировой войны и связанные с этим из-
менения в укладе страны. Косвенные факты 
свидетельствуют о сворачивании издатель-
ских проектов, например, многие газеты и 
журналы прекратили своё существование 
именно в 1914–1915 гг., замедлилось разви-
тие специализированных изданий. Военные 
действия определили хроникальный характер 
содержания, о чём говорит появление газет 
или приложений к имеющимся, в которых 
печатались лишь сводки с фронта и краткие 
сообщения телеграфных агентств, которые 
так и назывались «Телеграммы».  

Хотя земская печать появилась в России 
ещё в 80-е гг. XIX века [10], в Тамбовской 
губернии земские издательские проекты осо-
бое значение приобретают только во второе 
десятилетие ХХ века. Данные издания можно 
                                                                 

8 Торин В. Сельскохозяйственная жизнь. Извлече-
ние из отчёта за 1913 г. // Тамбовские отклики. 1914.  
№ 107. 19 апр. С. 2-3.  
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отнести к официальному типу СМИ. Они 
выполняли функции органа печати структур 
местного самоуправления, во многом пред-
восхищая деятельность местных советских 
газет.  

Ещё в 1913 г. в Усмани выходил журнал 
«Вестник Усманского уездного земства» 
(1913–1914), а в Шацке по решению земства 
2 раза в месяц издавался журнал «Шацкое 
хозяйство. Сельскохозяйственный листок» 
(1914–1916). Известен факт существования 
газеты «Козловский земский вестник» (1915–
1916), выходившей 2 раза в неделю. А с 1916 г. 
по инициативе губернской земской управы 
печатался «Тамбовский земский вестник» 
(1916–1917), который пользовалась большим 
спросом среди населения [15, с. 102].  

Всё это подтверждает возросшую по-
требность местной власти и аудитории в рас-
пространении и получении массовой инфор-
мации, осуществлении информационного 
обмена. И мы видим, что вопрос оперативно-
сти информирования населения решался по-
разному в зависимости от типа издания, воз-
можностей и поставленных задач.  

Надо отметить, что в других уездах гу-
бернии: Спасске, Темникове, Кадоме, Елать-
ме – местных газет и журналов в данный пе-
риод не существовало.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Суммируя вышесказанное, можно кон-

статировать, что к началу 1917 г. произошло 
становление губернской системы печатных 
средств массовой информации, включающей 
в себя издания разного типа. Она была пред-
ставлена: официальными губернскими изда-
ниями, частными универсальными качест-

венными изданиями, специализированной 
прессой и коммерческими изданиями, близ-
кими к бульварным. Потребность в изданиях, 
задействованных в развитии системы мест-
ного самоуправления, сформировала спектр 
земских еженедельников и журналов.  

Специализированная информация, куль-
турно-развлекательный контент в большей 
степени локализовался в сегменте журналь-
ной продукции. Надо отметить, что некото-
рые издания предлагали гибрид между жур-
нальной и газетной концепцией, постепенно 
определяя особенности типологических мо-
делей, связанные как с периодичностью, так 
и содержанием. В целом, газеты и журналы 
выполняли информационные, идеологиче-
ские, просветительские и утилитарно-спра-
вочные функции.  

Темпы развития системы местных СМИ 
в различных населённых пунктах зависели от 
специфики развития города, на которую 
влияли тип занятости населения, логистика, 
производственные мощности, культурная 
среда. Самыми активными в этом плане были 
губернский центр, а также Козлов (ныне Ми-
чуринск), Моршанск.  

Данная типологическая система перио-
дических изданий, апробированная в начале 
века, получила преемственность и в Совет-
ской России, особенно в первые десятилетия, 
что подтверждается в использовании форм 
удовлетворения потребности в массовой ин-
формации, вертикальности официальной 
прессы, разделении изданий на универсаль-
ные и тематические, в стимулировании мест-
ной прессы. Всё это является перспективным 
вектором исследования дореволюционной 
печати Тамбовской губернии.  
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Аннотация. Установлена преемственность типологических характеристик юридических 
журналов «Хокук вэ хаят» (1913–1914 гг.) и современного журнала «Право и жизнь в Та-
тарстане». Возрождение периодических изданий в 1990-х гг. – это тенденция, которую 
можно проследить, изучив постсоветскую периодику. В обозначенный период возобнови-
лись печатные издания, издававшиеся ещё в дореволюционный период – до 1917 г. Завое-
вание перестройки – гласность – дало возможность развития средств массовой информации, 
их модернизации. Наряду с общественными, партийными, коммерческими изданиями поя-
вились и специализированные издания. Возрождённым, видоизменённым, модернизирован-
ным журналом были сохранены черты первозданного издания, преемником которого он яв-
ляется. Поставлен вопрос о преемственности двух изданий, выходивших в разные эпохи в 
истории российской журналистики, и правомерности называть «возобновлением» издания, 
между которыми дистанция во много десятилетий. В качестве примеров приведены другие 
газеты и журналы из истории журналистики, которые можно отнести к категории «возрож-
дённых». Исследованы аудиторные, языковые и иные параметры, миссия и назначение обо-
их изданий. Выделены сходства и различия, выяснены, какие традиции журнала начала ХХ 
века сохранились в современном издании. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Юридический, правовой журнал «Право 

и жизнь в Татарстане», основанный в 1998 г., 
считает себя правопреемником журнала 
«Хокук вэ Хаят», выходившего под редак-
торством Ш.-А. Иманаева в 1913–1914 гг. В 
официальных релизах журнала говорится о 
том, что современное издание является пря-
мым возобновлением журнала вековой дав-
ности, а 18 апреля 2018 г., к примеру, в зале 
Национально-культурного центра «Казань» 

(сейчас это здание передано Национальной 
библиотеке Республики Татарстан) проходило 
празднование 105-летнего юбилея журнала. 

В официальном поздравительном обра-
щении премьер-министра Республики Татар-
стан А.В. Песошина прозвучали тогда такие 
слова: «У журнала «Хокук hәм хәят – Право 
и жизнь в Татарстане» более чем вековая ис-
тория, которая связана с развитием не только 
отечественной юриспруденции, но и страны 
в целом. На протяжении прошедших лет 
журнал остаётся ведущим общественно-пра-
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вовым и научным печатным изданием в об-
ласти юридической теории и практики. Не-
оценим его вклад в развитие дисциплин, на-
правленных на исследование политико-госу-
дарственных и правовых институтов, форми-
рование здорового правосознания, высокой 
правовой культуры»1. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Тем не менее, конечно, справедливо по-

ставить вопрос о преемственности двух из-
даний, выходивших в разные эпохи в исто-
рии российской журналистики. Отвечая на 
вопрос о том, правомочно ли называть «во-
зобновлением» издания, между которыми 
дистанция во много десятилетий, отметим, 
что такие примеры были в истории журнали-
стики. Так, в 1911 г., после почти 50-летнего 
перерыва был возобновлён журнал «Совре-
менник», закрытый в 1866 г., после первого 
покушения на Александра II. Преемствен-
ность нового журнала старому «Современ-
нику» должно было подчеркнуть участие в 
новом издании М. Антоновича, который, бу-
дучи совсем ещё молодым человеком, воз-
главлял литературный отдел в старом, некра-
совском «Современнике» образца 1862 г. 

Примерно столько же: около 50 лет от-
деляло либеральный «Вестник Европы» 1866 г. 
от одноимённого журнала Н.М. Карамзина, в 
честь которого получил название и новый 
журнал. Однако несогласие с политической 
линией консервативно настроенного монар-
хиста Карамзина и нежелание с ней смеши-
ваться вызвало к публикации целого цикла 
анти-карамзинских очерков в обновлённом 
либеральном «Вестнике Европы»2.  

Из национальных изданий отметим чу-
вашскую газету «Хыпар», отсчитывающую 
свою историю от первой одноимённой газе-
ты, выходившей в Казани в 1906 г. и прекра-
тившейся в 1907. Второй «Хыпар» вышел 
только 10 лет спустя, в 1917 г. А непрерыв-
ная история нынешней газеты началась толь-
                                                                 

1 Бритвина Е. Алексей Песошин поздравил кол-
лектив журнала «Хокук хэм хаят – Право и жизнь в Та-
тарстане» со 105-летием // Право и жизнь в Татарстане: 
сайт. URL: http://www.journal-pravo.ru/zhurnal/66-istoriya-
zhurnala-3.html (дата обращения: 22.03.2022). 

2 Пыпин А.Н. Очерки общественного движения 
при Александре I. IV. Карамзин // Вестник Европы. 
1870. № 9. С. 170-248. 

ко в 1918 г., и это была уже четвёртая по счё-
ту попытка начать чувашскую газету. В этом 
смысле примеры возобновления изданий да-
же много лет спустя, даже если при этом ме-
няются его форматы и ориентация, – не еди-
ничны в истории журналистики. Важно при 
этом как относится сам коллектив возобнов-
ляемого издания к своему предшественнику 
и тёзке: считает ли новая редакция себя пре-
емником прежнего издания или намеренно 
дистанцируется от него (такие примеры тоже 
нередки, например, соглашаясь на должность 
главного редактора газеты 1890-х гг. «Русское 
слово», Влас Дорошевич специально оговари-
вал, что в его газете не будет ничего общего с 
одноимённым журналом «Русское слово» из 
эпохи шестидесятых годов XIX века).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Журнал «Право и жизнь в Татарстане», 

как было отмечено выше, заявляет о своей 
преемственности изданию «Хокук вэ Хаят», 
более того, выход современного издания по-
даётся как возобновление, возрождение жур-
нала начала ХХ века. В связи с этим важно 
сравнить оба этих издания, выявить сходства 
и различия и установить, есть ли, действи-
тельно, такие традиции, сложившиеся в жур-
нале Ш.-А. Иманаева, которые сохраняются 
и в современном журнале. 

Первое, на чём следует заострить внима-
ние: исторический и современный журналы 
выходили в разные исторические эпохи, и 
тот и другой – двуязычные журналы, но при 
этом журнал 1913–1914 гг. преимущественно 
татароязычный, рассчитан на татарскую ау-
диторию. Современный же журнал – пре-
имущественно русскоязычный. 

По словам исследователей Д.М. Усмано-
вой и Н.М. Гильмутдинова, в журнале начала 
ХХ века «статьи на татарском языке домини-
ровали, русскоязычный же материал состав-
лял едва ли пятую часть издания. Кроме того, 
в прошении, как и в первых номерах изда-
ния, было заявлено, что «Хокук вэ хаят» – 
«двухнедельный прогрессивный юридиче-
ский, религиозный, философский, националь-
ный, экономический и литературный жур-
нал». Издатель планировал в качестве прило-
жения к нему бесплатно рассылать годовым 
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подписчикам статьи действующих законов в 
переводе на татарский язык» [2, с. 188]. 

В современном журнале, по нашим под-
счётам, материалы на татарском языке со-
ставляют в среднем не более 10 % от общей 
площади номера, а юридическое направление 
сделалось доминирующим. К современному 
изданию трудно уже применить определения 
«религиозный, философский и литератур-
ный». Изменились и сроки выхода: из фор-
мата двухнедельного журнал трансформиро-
вался в журнал, выходящий раз в два месяца, 
а то и раз в квартал. Издание стало менее 
оперативным, но более аналитическим. 

В этом смысле содержание журнала ста-
ло более глубоким. Про журнал начала ХХ 
века исследователи отмечали: «…соответст-
вовать заявленному уровню у издателя и ре-
дактора журнала не получалось: в «Хокук ва 
хаят» преобладали малосодержательные, в 
основном переводные с русского языка ста-
тьи. Нередко присутствовала и прямая ком-
пиляция. В целом Ш. Иманаеву не удалось 
объединить вокруг «Хокук ва хаят» юристов 
и публицистов, способных превратить его 
журнал в солидное издание… Несмотря на 
неудачу первого опыта, следует признать, 
что издание правового журнала на татарском 
языке стало закономерным ответом на вызо-
вы модернизирующегося мусульманского 
общества, а усилия Ш. Иманаева заслужива-
ют внимания и одобрения» [2, с. 188-189]. 

Совсем другие оценки получает у крити-
ков современный журнал: Ирина Соловьёва, 
заслуженный юрист Республики Татарстан: 
«Для меня журнал стал своего рода настоль-
ной книгой, как и для многих моих коллег по 
Адвокатской палате Татарстана, а для граж-
дан республики – домашним адвокатом. Ка-
ждый раз, читая свежий номер «Права и 
жизни», радуюсь его многогранности, тому, 
что журнал в комплексе освещает злобо-
дневные вопросы, возникающие в нашем 
обществе, в том числе в области права, адво-
катуры»3; Владимир Лукин, в 2012 г. – упол-
номоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации: «– «Право и жизнь» – один 
из немногих профессиональных юридиче-
ских журналов России, широко освещающих 
                                                                 

3 Цит. по: Летопись правовой периодики // Рес-
публика Татарстан: общественно-политическая газета. 
2013. 16 мая. 

права человека, выполняющих важнейшие 
задачи по укреплению законности и правопо-
рядка, защите конституционных прав и сво-
бод граждан, интересов общества и государ-
ства, повышению правовой культуры населе-
ния, пропаганде юридических знаний» [3]. 

Исторический журнал Ш.-А. Иманаева 
ориентировался на татарское, часто юриди-
чески малограмотное население, а также яв-
лялся частью молодой татарской прессы, по-
лучившей в России официальное право на 
жизнь лишь в конце 1905 г., будучи одним из 
первых татарских специализированных жур-
налов. 

Татарская пресса существовала тогда в 
своих границах, с тесными культурными 
взаимосвязями в тюркском мире, но в значи-
тельной степени обособленно от русской 
журналистики. Отдельно остановимся на 
личности главного редактора. Необходимо 
сказать, что Ш.-А. Иманаев был зятем круп-
ного татарского промышленника и общест-
венного деятеля А. Сайдашева, среди проче-
го – активнейшего издателя татарских газет. 
В какой-то момент именно Ш.-А. Иманаев 
стал главным редактором газеты Сайдашева 
«Баянуль-хак». Эта газета считалась газетой 
крупной буржуазии и правых кругов, неко-
торые современники навешивали на неё яр-
лык черносотенного издания, современные 
же исследователи полагают, что эти обвине-
ния несправедливы, напротив, издания мож-
но отнести к просветительским и в некото-
рых моментах – даже демократическим. 

Так, старший сотрудник института  
им. Ш. Марджани Л.А. Мухамадеева, отве-
чая на реплику 100-летней давности И. Ра-
миева, по словам которого, «Баянуль-хак» – 
это одна «из самых грязно напечатанных га-
зет, где большинство места занимает рекла-
ма» [4], – свидетельствует: «Просмотрев но-
мера газет «Баянуль-хак» и сравнив их с не-
которыми другими газетами, мы можем ут-
верждать, что техника напечатания, а также 
объём рекламы в ней совпадал с другими как 
татарскими, так и русскими органами перио-
дической печати того времени. Вместе с тем 
известно, что в статьях и заметках Сайдаше-
вых, особенно Мухаметзяна, в основном ос-
вещались повседневные вопросы жизни та-
тарского народа и города Казани, отчёты Ка-
занской городской думы, гласными которой 
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на протяжении многих лет являлись они са-
ми. Также много внимания уделялось про-
блемам народного образования и просвеще-
ния татар» [3]. 

Для нас здесь важно, что Ш.-А. Иманаев 
был до издания журнала «Хокук вэ Хаят» 
редактором газеты, имевшей имидж «пра-
вой», то есть был представителем течения 
охранительного, противостоящего револю-
ционным и левым тенденциям, понимающего 
государственный интерес и сопрягающего с 
ним интерес общественный. В татарской 
прессе, однако, границы правых и левых 
флангов были тогда не столь непроницаемы, 
как в русской печати. В 1908 г. сенсацией 
стал заключённый тандем одной из самых 
левых татарских газет «Тан йолдызы», изда-
ваемой группой Гаяза Исхаки, с «Баянуль-
хак», который вызвал резкую отповедь груп-
пе «тангистов» со стороны других газет ле-
вого фланга [5]. 

Однако сочетаемость государственного 
мышления и демократизма, понимания об-
щественных нужд стало основой политиче-
ской платформы Ш.-А. Иманаева. И совре-
менный журнал «Право и жизнь в Татарста-
не» вполне поддерживает этот тренд. Иссле-
дователи также отмечают: «Просветитель-
ская деятельность Ш.-А. Иманаева шла в 
русле такого широкого общественно-полити-
ческого движения среди татар, как джади-
дизм, ставящего своими целями освобожде-
ние татарской нации от отсталости и закос-
тенелости, обновление её общественной и 
политической жизни, приобщение к общеев-
ропейским ценностям культуры и прогрессу» 
[6, с. 127]. 

Журнал Ш.-А. Иманаева 1913–1914 гг. 
был не только общественным, но и в извест-
ном смысле корпоративным органом, спо-
собствовавшим складыванию юридической 
корпорации. Однако в начале ХХ века зачас-
тую сами профессиональные корпорации но-
сили выраженно общественный, часто оппо-
зиционный государству характер. Об этом, к 
примеру, писали авторы сборника «Спутник 
избирателя»4, вышедшего в 1906 г., в период 
так называемой «Первой русской револю-
                                                                 

4 Спутник избирателя на 1906 год: освободитель-
ное движение и современные его формы: справочная 
книга для желающих ориентироваться в современном 
общественном движении. Спб.: И.И. Ефрон, 1906. 312 с. 

ции»: «Отрицание существующего строя 
объединило всех, но жизнь требовала более 
точного определения своих desiderata (то 
есть: своего чаемого, желаемого. – А. З.), а 
практические условия деятельности застав-
ляли группироваться по профессиям. Воз-
никли многочисленные союзы, и начался 
рост русского профессионального движения. 
Это новое явление русской жизни особенно 
ярко развилось в первую половину 1905 го-
да»5. Автор далее перечисляет ряд возник-
ших в то время союзов, в том числе союз ад-
вокатов. 

Заканчивается раздел следующей харак-
теристикой: «Ядро этих молодых организа-
ций составляли оппозиционные элементы 
русского общества, стремившиеся использо-
вать профессиональные объединения в целях 
борьбы с отживающим строем. Все эти сою-
зы зародились в минуту возбуждения, про-
теста, и потому ни одна из организаций не 
носила специально-профессионального ха-
рактера. Профессиональные рамки служили 
скорее только средством объединения»6. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, даже корпоративные на-

чала в журнале 1910-х гг. могли совмещаться 
с общественно-политическими просто пото-
му, что сам дух профессиональных корпора-
ций того времени мог быть совершенно 
иным по сравнению с привычным нам, а 
именно излишне политизированным и с вы-
раженным оппозиционным настроем. Но это 
направление корпорации, как мы показали, 
уравнивалось в журнале «Хокук вэ хаят» 
общим правым, «охранительным» направле-
нием самого редактора Ш.-А. Иманаева. При 
этом общественный пафос вполне сохранял-
ся в его журнале. 

Тенденции корпоративного издания на-
блюдаются и в современном журнале «Право 
и жизнь в Татарстане», этот вопрос подроб-
нее мы осветим в наших дальнейших иссле-
дованиях. Но, конечно, юридическая корпо-
рация, которую представляет современный 
журнал, – несколько иного рода, чем та, ин-
тересы которого выражал журнал «Хокук вэ 
Хаят» 100-летней давности. Нынешний жур-
                                                                 

5 Там же. С. 137. 
6 Там же. С. 138. 
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нал носит межведомственный характер и в 
основном представляет сейчас работы ве-
домств и юристов на госслужбе, нежели ча-
стных присяжных поверенных и обществен-
ных защитников, как это было раньше. 

Мы говорим об этих ведомствах, как об 
особой корпорации, опираясь, в частности, 
на труды Л.С. Агафонова, рассматривающего 
государство (государственные структуры) в 
своих исследованиях как отдельную гранди-
озную корпорацию, имеющую собственные 
цели и ресурсы и выделяющую под них соб-
ственные бюджеты, в числе которых расходы 
на издание своей прессы [7]. 

О сочетаемости государственного и об-
щественного направлений в современной 
медиаотрасли размышляет в своём исследо-
вании такой известный медиа-аналитик, как 
В.Л. Иваницкий: «Функция общественного 
контроля была трансформирована фирмой 
массмедиа в инструмент корпоративных 
войн, в которых журналистика начала при-
нимать самое активное участие… Единст-
венной силой, которая в состоянии провести 
модернизацию института журналистики, яв-
ляется государство, которое пытается навес-
ти порядок в отрасли СМИ с момента введе-
ния в действие Налогового кодекса РФ» [8]. 

В свете сказанного мы можем утверждать, 
что институционально став ведомственным 
изданием (по сравнению со своим историче-
ским прообразом, частным журналом), со-
временный журнал «Право и жизнь в Татар-
стане» не утратил и общественного назначе-
ния, а в каких-то моментах даже усилил его. 

Итак, обобщим наши выводы: по срав-
нению с журналом Ш.-А. Иманаева совре-
менный журнал «Право и жизнь в Татарста-
не» изменил формат, объём, периодичность, 
отказался от ориентированности преимуще-
ственно на национальную аудиторию, изме-

нился и характер представляемой журналом 
юридической корпорации (притом что тен-
денция к специализированному и корпора-
тивному типу в формате издания сохраняет-
ся): от частно-общественной к государствен-
но-ведомственной. 

При этом в журнале сохранился курс на 
совмещение государственного и обществен-
ного направлений, сохранилось (хотя и с из-
менением пропорций) двуязычие, а также 
частично и просветительский характер. При-
ведём высказывание народного поэта Рес-
публики Татарстан и известного татарстан-
ского политика Разиля Валиева о журнале: 
«Показательно, что с самого начала журнал 
«Право и жизнь» был двуязычным и сейчас 
издаётся на двух государственных языках 
Татарстана – на русском и татарском, успеш-
но участвует в реализации Республиканской 
целевой программы сохранения, изучения и 
развития языков народов республики. Следуя 
традициям своего знаменитого предшествен-
ника, журнал вносит сегодня немалый вклад 
в дело консолидации общества и создания в 
нём атмосферы согласия, воспитания у чита-
телей уважения к людям, независимо от их 
национальности и социального положения»7. 

Нынешний журнал также более анали-
тичный и носит более концентрированный 
юридический характер по сравнению со сво-
им предшественником, в целом он оказался 
более долгоиграющим и успешным проек-
том. Но, как мы могли убедиться, традиции, 
заложенные журналом Ш.-А. Иманаева, яв-
ляются важным вектором, определяющим 
тематическое и содержательное позициони-
рование современного журнала «Право и 
жизнь в Татарстане». 
                                                                 

7 Летопись правовой периодики // Республика Та-
тарстан: общественно-политическая газета. 2013. 16 мая. 
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Аннотация. Телевизионный контент проанализирован в аспекте проблемы медиарепрезен-
тации этнокультуры народов России. Полиэтнический состав Российской Федерации, век-
торы современной государственной национальной политики, внимание к этнокультуре на-
родов России со стороны государства, что особым образом проявило себя в инициативе 
Президента России объявить Год культурного наследия народов России, актуализируют 
изучение роли средств массовой информации в контексте популяризации этнокультурного 
многообразия нашей страны, распространении знаний об истории и уникальной культуре 
народов России. Для достижения цели исследования – определить жанрово-форматный и 
функциональный принцип предоставления сведений об этнокультуре – применены метод 
качественного анализа телевизионных программ, типологического анализа, институцио-
нальный подход. Результаты исследования могут быть применены в области этнополитоло-
гии и в рамках дисциплины «Этножурналистика», изучение которой предполагают учебные 
планы ряда российских вузов. Выявлены особенности репрезентации этнокультуры народов 
России на универсальных телевизионных каналах «Россия 1», «Первый канал» и тематиче-
ском канале «Культура». Выявлено, что в сегменте первой категории телеканалов этнокуль-
турная тематика представлена в основном в сюжетах и репортажах информационно-
развлекательных и информационно-аналитических программ, в эфирной сетке вещания ка-
нала «Культура» тема этнокультуры составляет основу серийных документальных проек-
тов. Такой подход соответствует направленности канала и просветительской функции, ко-
торая концептуально доминирует в его работе. 
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Abstract. Television content is analyzed in terms of the problem of ethnoculture media represen-
tation of the peoples of Russia. The polyethnic composition of the Russian Federation, the vectors 
of modern state national policy, the state’s attention to the ethnoculture of the peoples of Russia, 
which in a special way manifested itself in the initiative of the President of Russia to declare the 
Year of the Cultural Heritage of the peoples of Russia, update the study of the role of the media in 
the context of popularizing the ethnocultural diversity of our country, dissemination of knowledge 
about the history and unique culture of the peoples of Russia. To achieve the goal of the study – to 
determine the genre-format and functional principle of providing information about ethnoculture – 
the method of qualitative analysis of television programs, typological analysis, and institutional 
approach are used. The results of the study can be applied in the field of ethnopolitical science and 
within the framework of the discipline “Ethnojournalism”, the study of which is required by the 
curricula of a number of Russian universities. We reveal the ethnoculture representation features 
of the peoples of Russia on the universal television channels “Russia 1”, “Channel One” and the 
thematic channel “Culture”. We identify that in the segment of the first category of TV channels, 
ethnocultural topics are presented mainly in the plots and reports of infotainment and information-
analytical programs, in the broadcast network of the “Culture” channel, the topic of ethnoculture 
forms the basis of serial documentary projects. This approach is in line with the direction of the 
channel and the educational function that conceptually dominates its work. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее исследование продолжает се-

рию работ, в которых изучается вопрос от-
ражения этнокультуры народов России в 
средствах массовой информации. Внимание 
к телевидению продиктовано тем, что, не-
смотря на конкуренцию со стороны совре-
менных медиа, телевидение продолжает ос-
таваться не просто источником социальной 
информации для потребителей, но и главным 
источником распространения общечеловече-

ских ценностей, проводником культурно-
просветительской функции [1]. Не вызывает 
сомнений, что «являясь составной частью 
культуры страны, телевидение влияет на со-
хранение родного языка, традиций, обычаев 
народов нашей страны» [1, с. 55-56]. И этому 
тезису есть обоснование. М.В. Мартыненко, 
отмечая в 2010 г. недостаточное количество 
телепрограмм об этнокультурной специфике 
народов России («…на федеральных каналах, 
которые доступны всем, как правило, есть 
рассказы о народах дальнего зарубежья. Ко-
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нечно, такие программы нужны, но рядовой 
зритель, как правило, очень мало знает даже 
о народах, населяющих Российскую Федера-
цию» [2, с. 250], пишет, что «необходимо 
показывать положительные моменты той или 
иной культуры, её многообразие, красоту» 
[2, с. 251]. С момента выхода цитируемой 
научной статьи, которая действительно фик-
сирует медиареальность того времени, в те-
левизионном контенте этнокультурной на-
правленности много что изменилось. Счита-
ем, что этому способствовало изменение век-
тора государственной национальной полити-
ки, которое пришлось на 2012 г.: подписыва-
ется Указ Президента Российской Федерации 
«Об обеспечении межнационального согла-
сия»1, создаётся Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по межнациональным 
отношениям2, утверждается Стратегия госу-
дарственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г.3 В 
качестве подтверждения следует привести 
цитату из научной статьи В.Ю. Зорина: «На 
протяжении 2010-х гг. основными иннова-
циями в сфере государственной националь-
ной политики стали восстановление этно-
культурного суверенитета Российской Феде-
рации и начало возвращения государства в 
сферу этнополитики. Рубежным можно с 
полным основанием называть 2012 г., когда 
начинается разработка основополагающих 
документов, регулирующих сферу государ-
ственной национальной политики в нашей 
стране» [3, с. 15]. На федеральном телевиде-
нии всё чаще выходят проекты о народах 
России («Пряничный домик», «Редкие лю-
ди», «Земля людей»), репортажи (о Северной 
Осетии, Республике Дагестан, Республике 
Коми, Республике Алтай), сюжеты (о наро-
дах Дагестана, Республике Удмуртия, корен-
                                                                 

1 Об обеспечении межнационального согласия: 
Указ Президента Российской Федерации № 602 от 
07.05.2012. URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/ 
0001201205070017.pdf (дата обращения: 20.05.2022). 

2 О Совете при Президенте Российской Федера-
ции по межнациональным отношениям: Указ Прези-
дента Российской Федерации № 776 от 05.06.2012. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35435 (дата обра-
щения: 20.05.2022). 

3 О Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года: 
Указ Президента Российской Федерации № 1666 от 
19.12.2012. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 
(дата обращения: 20.05.2022). 

ных малочисленных народах Севера). К но-
вым проектам, выход в эфир которых при-
шёлся на 2022 г., относятся «Неизвестные 
маршруты России». 

Чтобы классифицировать программы эт-
нокультурной направленности, из эфирного 
вещания универсальных и тематических ка-
налов были выбраны телевизионные продук-
ты за последние два года, показывающие 
культуру народов России. Репрезентация эт-
нокультуры народов России, то есть отраже-
ние как духовной, так и материальной куль-
туры этносов, – критерий, который лёг в ос-
нову составления эмпирической базы иссле-
дования. Выборка проводилась посредством 
просмотра федеральных универсальных и 
тематического каналов, она включает как 
самостоятельные телевизионные проекты, 
так и материалы, составляющие новостные 
выпуски и информационно-аналитические 
программы. 

Теоретическая база исследования пред-
ставлена двумя тематическими блоками на-
учных трудов. Первый – медиаисследования 
в области телевизионной журналистики 
(И.И. Волкова с соавт. [4], Н.С. Гегелова [1; 
5], И.Н. Кемарская [6], А.М. Шестерина [7]), 
второй блок включает в себя работы по этно-
политологии (В.Ю. Зорин [8], В.А. Тишков 
[9], В.К. Малькова [10]), поскольку исследо-
вание носит междисциплинарный характер и 
находится в плоскости проблемы националь-
ных отношений Российской Федерации. 
Кстати, именно этнополитологи [10; 11] ре-
гулярно акцентируют роль средств массовой 
информации в процессе гармонизации меж-
национальных отношений. В.А. Тишков и 
Ю.П. Шабаев отмечают, что «СМИ не просто 
информируют общество о событиях, в том 
числе и в сфере этнополитики и межэтниче-
ских отношений, но, комментируя их, вне-
дряют в массовое сознание толерантные 
<…> ценности, образы, ориентиры и идеи» 
[11, с. 329]. Такой гуманистической миссии 
СМИ, на наш взгляд, способствует этнокуль-
турная тематика, поскольку культура обу-
словливает философию жизни этноса, мен-
тальные и поведенческие особенности, спе-
цифику межличностного взаимодействия. 

 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/%200001201205070017.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/%200001201205070017.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/%200001201205070017.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35435
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ОТРАЖЕНИЯ  
ЭТНОКУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 
«Этническая культура традиционно свя-

зана с процессом этногенеза и потому пред-
ставляет собой культурный опыт, историче-
ски приобретаемый этносом при освоении 
определённой территории и приспособлении 
к конкретным природным условиям сущест-
вования, который кристаллизуется в виде 
совокупных материальных и духовных цен-
ностей, норм и стереотипов поведения, от-
ражающих внутренние и внешние взаимо-
действия этноса, необходимых для его пол-
ноценной деятельности» [12, с. 98]. Опреде-
ление Ю.А. Узлова указывает на то, что эт-
нокультура концентрирует в себе информа-
цию об этносе, поэтому является одним из 
основополагающих понятий в условиях го-
сударственной национальной политики на 
современном этапе. Обращает на себя вни-
мание тезис руководителя Федерального 
агентства по туризму З.В. Догузовой, кото-
рый прозвучал в программе «Вести в суббо-
ту» (2 октября 2021 г.): «Мы вообще своей 
страны не знаем. Люди не отличают одну 
республику от другой»4. Считаем, что репре-
зентация этнокультуры в СМИ – тот меха-
низм, который даёт необходимые сведения о 
многообразии России, уникальности наро-
дов, проживающих на территории нашей 
страны. 

Качественный анализ универсальных те-
леканалов показал, что тема этнокультуры 
представлена в сюжетах, составляющих 
структуру информационно-развлекательного 
канала «Доброе утро» («Первый канал»), и 
репортажах информационно-аналитических 
программ «Вести в субботу» и «Вести неде-
ли» («Россия 1»). Если в первом случае реа-
лизуется рекреативная функция журналисти-
ки (сюжеты о Дне народов Дагестана5, Рес-

                                                                 
4 Вести в субботу. 2021. 2 окт. URL: https://smot-

rim.ru/video/2344150 (дата обращения: 20.05.2022). 
5 Доброе утро. 2021. 19 сент. URL: https://www.1tv. 

ru/shows/dobroe-utro/mezhdu-tem/s-prazdnikom-dagestan-
dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-15-09-2021; Доброе ут-
ро. 2022. 15 сент. URL: https://www.1tv.ru/shows/dob-
roe-utro/mezhdu-tem/s-prazdnikom-dagestan-dobroe-utro-
frag-ment-vypuska-ot-15-09-2022 (дата обращения: 
17.09.2022). 

публике Удмуртия как родине пельменей6, 
гастрономических особенностях Республики 
Карелия7), то в рамках информационно-
аналитического вещания тема этнокультуры 
служит для освещения общественно-полити-
ческих проблем. Этнокультурный компонент 
детализирует информацию об особенностях 
республик России в контексте, например, 
проблемы развития внутреннего туризма, 
приобретшей особую актуальность в период 
пандемии коронавирусной инфекции. Так, в 
одном из выпусков «Вестей недели» показы-
вается уникальность Республики Дагестан: 
«В России только Дагестан сумел сохранить 
ручное ковроткачество, то традиционное, где 
нити буквально сбивают в одно полотно так, 
что ковру этому служить веками, где мамы 
дочерей за станки сажают с детства, чтобы 
пальцы научились обращаться с пряжей вир-
туозно, как музыкант со струнами»8. В ре-
портаже Сергея Брилёва тоже в контексте 
темы внутреннего туризма показываются 
особенности Республики Северная Осетия и 
символика главного национального блюда – 
осетинских пирогов9. Северная Осетия в сво-
ём национальном своеобразии показана в 
репортаже Максима Киселёва («Вести неде-
ли»), информационным поводом которого 
является назначение нового главы республи-
ки: общественно-политическая основа мате-
риала колоритно дополняется информацией о 
гастрономической и традиционной танце-
вальной культуре осетин, сторожевых баш-
нях как символе чести рода, сплочённости и 
мужества. В контексте темы вакцинации от 
коронавирусной инфекции показывается 
один из коренных малочисленных народов 
России – ханты, их национальная одежда, 
условия жизни и роль оленей в жизни наро-

                                                                 
6 Доброе утро. 2021. 15 февр. URL: https://www.1tv. 

ru/shows/dobroe-utro/pro-edu/udmurtiya-rodina-pelmeney-
dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-15-02-2021 (дата обра-
щения: 20.05.2022). 

7 Доброе утро. 2021. 8 июня. URL: https://www.1tv. 
ru/shows/dobroe-utro/mezhdu-tem/shest-prichin-poehat-v-
kareliyu-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-08-06-2021 
(дата обращения: 20.05.2022). 

8 Вести недели. 2021. 30 мая. URL: https://smotrim. 
ru/video/2303301 (дата обращения: 20.05.2022). 

9 Вести в субботу. 2021. 2 окт. URL: https://smot-
rim.ru/article/2542435 (дата обращения: 20.05.2022). 

https://smot-rim.ru/video/2344150
https://smot-rim.ru/video/2344150
https://www.1tv.ru/shows/dob-roe-utro/mezhdu-tem/s-prazdnikom-dagestan-dobroe-utro-frag-ment-vypuska-ot-15-09-2022
https://www.1tv.ru/shows/dob-roe-utro/mezhdu-tem/s-prazdnikom-dagestan-dobroe-utro-frag-ment-vypuska-ot-15-09-2022
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https://smot-rim.ru/article/2542435
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дов Севера10, что отражает в репортаже тра-
диционный образ жизни малых народов. 

Таким образом, в информационно-анали-
тических программах канала «Россия 1» эт-
нокультура народов России отражается в 
контексте проблем, имеющих политическое 
и социальное значение. Утреннее вещание 
выходного дня на этом телеканале составля-
ет программа «По секрету всему свету», от-
носящаяся к сегменту трэвел-журналистики. 
Н.С. Гегелова считает, что «создание подоб-
ной программы – дело не лёгкое, требующее 
от журналиста не только оперативности, мо-
бильности, больших организационных уси-
лий, но и знаний географических особенно-
стей, специфики, традиций, истории, культу-
ры…» [13, с. 128]. По мнению И.Н. Кемар-
ской, категория развлекательных программ, 
и это показывает первое десятилетие XXI 
века, оказалась наиболее новаторской в пла-
не экранной драматургии, демонстрируя но-
вые возможности управления зрительским 
вниманием [6]. Формат программы «По сек-
рету всему свету» позволяет ведущим в раз-
влекательной манере представлять зрителю 
приобретённые знания об этнокультуре на-
родов России: их традициях, обычаях, веро-
ваниях, национальной кухне, жилище и т. д. 
И, следует отметить, фокус внимания созда-
телей проекта за исследуемый период сме-
стился на регионы России. 

Отличительной чертой тематического 
телеканала «Культура» является домини-
рующий в сетке вещания документальный 
формат программ этнокультурной направ-
ленности. «Пряничный домик» – цикл доку-
ментальных программ о материальной куль-
туре народов (национальный костюм, музы-
кальные инструменты, ремёсла). Ранее про-
грамма составляла сетку вещания выходного 
дня, сейчас выходит в эфир по четвергам в 
15.20; продолжительность одного выпуска – 
тридцать минут. Проект предполагает нали-
чие постоянного ведущего Е. Кулакова, ко-
торый познаёт культуру народа сам и погру-
жает в этот процесс своего зрителя. Такой 
эффект достигается и за счёт синхронов с 
носителями этнической культуры, рассказы-
вающими о легендах, истории народа, особой 

                                                                 
10 Вести в субботу. 2021. 27 марта. URL: https://www. 

vesti.ru/article/2542435 (дата обращения: 20.05.2022). 

философии конкретных объектов культуры 
(традиционный танец, костюм и т. д.) [14]. 

Каждая серия документального проекта 
«Земля людей», составляющего субботнее 
вещание, посвящена конкретному народу 
России, продолжительность фильма – 26 ми-
нут. Вся информация предоставляется зрите-
лю героями, являющимися носителями опре-
делённой этнокультуры, или посредством 
закадрового текста. В качестве структурного 
и содержательного элемента выступает ком-
ментарий этнографа или историка, научно 
аргументирующий те сведения, которые из-
лагаются представителями народов. С этно-
логической и географической точки зрения 
проект весьма разнообразен и включает та-
кие серии, как «Нанайцы. Наследники шама-
нов»11, «Манси. Оленьей тропой»12, «Удэге. 
Дыхание тигра»13, «Кумандинцы. Лебединый 
народ», «Тубалары. Деревня шаманов»14, 
«Черкесы. Уста, что пьют мёд»15 и др. Доку-
ментальный формат, информация, предос-
тавляемая непосредственно носителем куль-
туры, кадры, показывающие климатические 
условия жизни, национальные костюмы, ау-
тентичная музыка, особенности быта – фак-
торы, способствующие более эффективному 
зрительскому осмыслению уникальности на-
родов России. Герои выпусков рассказывают 
о религии, обычаях, этике, философии, се-
мейных отношениях: «Муж обязательно 
должен сохранить семью, обязательно должен 
проявлять уважение, почитание, обязательно 
он должен обеспечить семью. Жена, она 
должна сохранять семейный очаг. Уважение к 
женщине у черкесов очень велико»16. 

Новый для телеканала «Культура» фор-
мат трэвел-шоу реализован в 2022 г. про-
граммой «Неизвестные маршруты России»17. 
Посредством выстраивания маршрута по на-
циональным республикам репрезентируются 
                                                                 

11 Земля людей. 2021. 9 окт. URL: https://smotrim. 
ru/video/2343948 (дата обращения: 20.05.2022). 

12 Земля людей. 2021. 30 сент. URL: https://smot-
rim.ru/video/2336430 (дата обращения: 20.05.2022). 

13 Земля людей. 2021. 2 окт. URL: https://smotrim. 
ru/video/2341982 (дата обращения: 20.05.2022). 

14 Земля людей. 2020. 4 нояб. URL: https://smotrim. 
ru/video/1841560 (дата обращения: 20.05.2022). 

15 Земля людей. 2021. 27 февр. URL: https://smot-
rim.ru/video/2271052 (дата обращения: 20.05.2022). 

16 Там же. 
17 Неизвестные маршруты России. URL: https:// 

smotrim.ru/brand/67556 (дата обращения: 20.05.2022). 
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духовные и материальные ценности народов 
России. К настоящему времени в эфир вы-
шли серии о республиках Дагестан, Карелия, 
Бурятия, Коми, Хакасия, Северная Осетия. 
Как правило, каждой республике посвящает-
ся два выпуска продолжительностью 38–39 
минут. По мнению И.В. Показаньевой, имен-
но направление трэвел-журналистики «влия-
ет на национальную самоидентификацию 
людей, преобразует информацию из одного 
культурного контекста в другой, формирует 
у аудитории определённый образ различных 
культур» [15], что может способствовать  
повышению этнографической грамотности 
аудитории. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Результатом изучения контента двух 

универсальных и одного тематического теле-
визионных каналов стало определение жан-
ров и форматов предоставления сведений об 
этнокультуре народов России, выявление 

особенностей функционирования этнокуль-
туры в материалах. Соответствующая тема 
может выступать в качестве основной, а так-
же выполнять роль дополнительного компо-
нента. Результаты исследования дают воз-
можность сделать вывод, что, несмотря на 
отличные между собой формы репрезентации 
национальных культурных ценностей, разные 
функции, выполняемые журналистскими ма-
териалами (информационная, развлекатель-
ная), телевизионные продукты, содержащие 
этнокультурный компонент, составляют сег-
мент познавательного телевидения, то есть 
телевидения знаний, по Ю.М. Ершову, про-
светительского телевидения [16]. 

Результаты исследования могут быть 
применены в рамках изучения учебной дис-
циплины «Этножурналистика», предлагае-
мой учебными планами ряда вузов, а также в 
области этнополитологии в контексте про-
блемы информационного обеспечения госу-
дарственной национальной политики Рос-
сийской Федерации. 
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Аннотация. Новизна исследования обоснована необходимостью уточнения функционала 
сатиры в сетевых медиа. Представлен медиаобразовательный подход к изучению современ-
ных сатирических проектов. Такой подход открывает ещё один путь для исследования фор-
мирования у аудитории критического мышления. Предмет исследования – медиапроекты, 
продолжающие миссию сатирических изданий в сетевую эпоху и построенные на намерен-
ных фактических ошибках. Актуальность исследования обусловлена формулированием 
концепции, объясняющей природу функционирования медиа в современном мире, что по-
зволяет соотнести профессиональные практики с научными теориями. Целью исследования 
является изучение медиаобразовательного потенциала сатиры в сетевых медиа, поиск адек-
ватных характеристик феномена сетевой сатиры, что связано с расширением современной 
эмпирической базы. Для достижения цели исследования проанализированы сатирические 
проекты, высмеивающие собственную достоверность: ИА «Панорама», «Интерсакс», ин-
тернет-проект «РЫБИНСКonLine», сетевое издание “Fognews”, “The Onion”. К методам, 
использованным в ходе исследования, относится системный анализ, включающий сравни-
тельный и текстологический подходы. Сформулированы выводы о том, что новости в ука-
занных проектах представляют собой жанр пародийной сатиры и чаще всего имитируют 
типичные новостные шаблоны, реже – индивидуальную манеру отдельных СМИ. Подобные 
сатирические публикации создаются по законам новостных текстов и содержат как досто-
верную, так и фейковую информацию, что создаёт своеобразную игру с читателем, в кото-
рой он должен стать фактчекером и самостоятельно провести анализ достоверности. 
Ключевые слова: медиаобразование, сатира, медиапроекты, высмеивание достоверности, 
критическое мышление 
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Abstract. The novelty of the study is justified by the need to clarify the functionality of satire in 
online media. A media educational approach to the study of modern satirical projects is presented. 
This approach opens up yet another avenue for exploring the formation of critical thinking in the 
audience. The subject of the study is media projects that continue the mission of satirical publica-
tions in the network era and are built on intentional factual errors. The relevance of the research is 
due to the formulation of a concept that explains the nature of the functioning of media in the 
modern world, which allows us to correlate professional practices with scientific theories. The aim 
of the study is to study the media educational potential of satire in online media, to search for ade-
quate characteristics of the phenomenon of online satire, which is associated with the expansion of 
the modern empirical base. To achieve the goal of the study, satirical projects that ridicule their 
own authenticity were analyzed: IA “Panorama”, “Intersax”, the Internet project “RYBINSKon-
Line”, the online publication “Fognews”, “The Onion”. The methods used in the course of the 
study include system analysis, including comparative and textual approaches. The conclusions are 
drawn that the news in these projects is a genre of parodic satire and most often imitates typical 
news patterns, less often – the individual style of individual media. Such satirical publications are 
created according to the laws of news texts and contain both reliable and fake information, which 
creates a kind of game with the reader, in which he must become a fact checker and independently 
analyze the reliability. 
Keywords: media education, satire, media projects, mocking authenticity, critical thinking 
For citation: Zvereva E.A. Mediaobrazovatel’nyy potentsial satiry v tsifrovoy srede: vysmeiva-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
На протяжении всего развития человече-

ской мысли сатира концентрирует общест-
венные процессы, отражает наиболее проти-
воречивые явления, реагирует на актуальные 
проблемы и ценностные конфликты. Приме-
рами воплощения особенной манеры сатиры, 
соединяющей социальное и художественное, 
становятся журналистские произведения, 
анализ которых представлен в работах  
Л.Е. Кройчика [1], А.Н. Тепляшиной [2]. В 
диссертационном исследовании Д.О. Юма-

шева рассматривается сатира в сетевых ау-
диовизуальных СМИ, конкретизируются 
«особенности функционирования сатиры в 
сфере массовой культуры и в медиасфере» 
[3, с. 5]. Адаптация сатирической публици-
стики в Интернете становится предметом 
исследования в статье А.А. Тертычного, ак-
центирующего как публицистические функ-
ции сатиры – информирование, оценка, про-
гнозирование, так и основную сатирическую 
функцию – «критической оценки, сатириче-
ского осмеяния пороков современного рос-

mailto:Katya9_2001@mail.ru
https://doi.org/10.20310/%202587-6953-2022-8-4-XX-XX
https://doi.org/10.20310/%202587-6953-2022-8-4-XX-XX
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Медиаобразовательный потенциал сатиры в цифровой среде: высмеивание достоверности 

 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 4, pp. 821-831. 823 

сийского общества», которая наиболее ярко 
реализуется в сетевом пространстве [4, с. 157]. 

На наш взгляд, сатирические проекты, 
выполняя все указанные функции, имеют 
ещё и несомненный медиаобразовательный 
потенциал. Освоение сетевого пространства 
добавляет сатире новый функционал и новые 
возможности, в том числе медиаобразова-
тельные. Частично эта проблема затрагивает-
ся в работах А.В. Фёдорова, отмечающего 
воспитательную и медиаобразовательную 
ценность сатирических газет и журналов [5, 
с. 131], и в статье А.С. Китаева, рассматри-
вающего значение сатирического потенциала 
взрослой анимации в формировании медиа-
культуры [6, с. 231]. 

И.В. Фотиева в своей статье проводит 
анализ топ -10 «новостей», опубликованных 
ИА «Панорама» и процитированных различ-
ными ресурсами. Исследователь приходит к 
выводу о том, что основными целями подоб-
ных публикаций, помимо идеологических и 
политических, является «стимулирование 
интереса и увеличение охвата аудитории» [7, 
с. 429]. Сатирические новости не столь без-
обидны и могут исказить картину мира в 
сознании аудитории, «если их публикация не 
сопровождается прямым указанием на их 
недостоверность» [7, с. 429]. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Ю.М. Лотман в работе «О динамике 

культуры» формулирует идею двойственно-
сти природы эволюции человеческой цивили-
зации, которая одновременно линейна и цик-
лична [8]. Думается, что повторяемость эво-
люционных процессов, но уже на другом вит-
ке развития и в другой форме, наблюдается в 
функционировании сатиры в сетевом про-
странстве: современной сатирической мысли 
свойственна и линейная кумулятивность, на-
копление достижений предшественников, и 
цикличная новизна, стремление по-своему 
подойти к социокультурным проблемам. 

Так, на протяжении истории журнали-
стики неоднократно появлялись сатириче-
ские проекты, акцентирующие намеренное 
искажение повестки дня с целью развития у 
аудитории навыков критического восприятия 
действительности. Среди них – и пародий-
ный цикл «Ведомости» в журнале Н.И. Но-

викова «Трутень» с «новостями» из разных 
городов и губерний, и «комический кален-
дарь» А.П. Чехова в журнале «Будильник», и 
общественно-политические сатирические 
издания, объявившие читателям, что публи-
куют выдуманные новости и поэтому не сто-
ит верить тому, что написано на страницах. 
Именно так более 100 лет назад в 1915 г. 
формулирует свои задачи французская газета 
“Le Canard enchaîné” (Утка на цепи). Созда-
тель газеты Морис Марешаль заявляет: “Le 
Canard enchaîné” решительно порывает со 
всеми журналистскими традициями… После 
самой тщательной проверки “Le Canard 
enchaîné” будет печатать только искажённые, 
ложные новости. Каждый знает, что фран-
цузская пресса, за некоторым исключением, 
с начала войны сообщает читателям лишь 
бесспорно правдивые новости. Читателю они 
уже надоели. Публика желает фальшивых 
новостей… Что ж, она их получит» (цит. по: 
[9, с. 85]). 

Мы можем наблюдать явление, при ко-
тором сатирические произведения не огра-
ничиваются решением собственно сатириче-
ских задач, а, согласно концепции М.М. Бах-
тина, демонстрируют двойственность, амби-
валетность «карнавального» смеха [10, с. 20-
21]. На наш взгляд, именно идея одновре-
менно отрицающего и утверждающего смеха 
заложена в основе медиаобразовательной 
функции сатиры и доказывает её несомнен-
ный потенциал. 

Проблема медиаобразовательного по-
тенциала средств массовой информации  
в целом наиболее проработана в трудах  
И.В. Жилавской. Исследователь указывает на 
высокий медиобразовательный потенциал 
СМИ [11, с. 70] и, применяя теоретическую 
основу понятия «потенциал» к задачам ме-
диаобразования, даёт формулировку медиа-
образовательного потенциала СМИ как не-
обходимого «средства и условия для реали-
зации целенаправленной деятельности ре-
дакционного коллектива по повышению 
уровня медиакомпетентности своей аудито-
рии, роста её медиакультуры» [11, с. 71]. 
Учёный приводит в своей работе результаты 
проведённого Институтом журналистики , 
коммуникаций и медиаобразования МПГУ 
исследования медиаобразовательных практик 
различных редакций, представляющих собой 
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образовательные и просветительские проек-
ты исторической , патриотической, семейной 
тематики [11, с. 72]. 

Как видим, сатирическая тематика среди 
данных проектов не фигурирует, и нам не 
встретились исследования, посвящённые ме-
диаобразовательному потенциалу современ-
ной сетевой сатиры. 

Новизна исследования заключается в 
ликвидации этого пробела. Так, в связи с по-
явлением сетевого сегмента медиа требует 
уточнения функционал сатиры. Мы попыта-
емся посмотреть на сатиру в медиаобразова-
тельном аспекте. Такой подход кажется нам 
обоснованным, поскольку, во-первых, позво-
ляет проследить преемственность в развитии 
сатирического начала по высмеиванию дос-
товерности, а во-вторых, открывает ещё один 
путь для исследования формирования у  
аудитории критического мышления, так не-
обходимого в современном мире избыточной 
информации. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Актуальность данной работы обусловле-

на формулированием концепции, объясняю-
щей природу функционирования медиа в со-
временном мире, что позволит соотнести 
профессиональные практики с научными 
теориями. 

Целью данного исследования является 
изучение медиаобразовательного потенциала 
сатиры в сетевых медиа, корректировка тер-
минологического аппарата по теме, связан-
ной с достоверностью информации; поиск 
адекватных характеристик феномена сетевой 
сатиры, что связано с расширением совре-
менной эмпирической базы. 

Материалом исследования являются са-
тирические проекты, высмеивающие собст-
венную достоверность, приучающие другие 
СМИ и аудиторию пользователей к критиче-
скому осмыслению информации: ИА «Пано-
рама», интернет-проект «РЫБИНСКonLine», 
сетевое издание “Fognews”, информационное 
агентство «Интерсакс», портал “The Onion”. 

К методам, использованным в ходе ис-
следования, относится системный анализ, 
включающий сравнительный и текстологи-
ческий подходы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Создатели проектов, высмеивающих 

достоверность, считают, что таким образом 
учат СМИ и читателей быть внимательнее и 
проверять информацию. Пример данного 
подхода – «самый лучший источник ново-
стей в Америке» портал “The Onion”, содер-
жащий постоянно обновляемые публикации, 
фото- и видеоматериалы с нулевой достовер-
ностью. Публикации “The Onion” можно ус-
ловно разделить на те, которые не имитиру-
ют правдоподобие, а являются откровенно 
сатирическими, и на те, которые создаются 
по законам новостных публикаций и содер-
жат как достоверную, так и фейковую ин-
формацию. Это игра с читателем, в которой 
он должен стать фактчекером и самостоя-
тельно провести анализ достоверности. 

К первой разновидности открытой сати-
ры можно отнести призыв Илона Маска 
«Пожалуйста, лайкните меня». В материале 
рефреном звучит просьба «лайкнуть» самого 
богатого человека планеты, который очень 
одинок и просит весь мир считать его умным 
и интересным: «Лидеры по всей Америке, да 
и во всём мире, смотрят на меня как на про-
видца, движущего технологический прогресс 
в таких областях, как транспорт, связь и пре-
вращение в многопланетный вид. Виды про-
ектов, в которых я участвую, взорвут мозги 
большинству людей. Стороннему наблюда-
телю, я уверен, кажется, что у меня есть всё. 
И, может быть, я знаю. Хотя я хотел бы сде-
лать одну простую просьбу: 

Пожалуйста, лайкните меня» 1. 
На наш взгляд, сатирические публикации 

подобного типа – пример широкого толкова-
ния сатиры как антиидеала, подразумеваю-
щего идеал. К данным материалам вполне 
приложимы бахтинские характеристики ам-
бивалетного карнавального смеха, «двойст-
венное отношение к своему предмету – в ос-
меиваемом вполне может заключаться поло-
жительно прекрасное» [12], и через иронич-
ные фразы “The Onion” проступает опреде-
лённая симпатия к персонажу – к Илону 
Маску. 

                                                                 
1 Please Like Me // The Onion. 2022. March 24. URL: 

https://www.theonion.com/please-like-me-1848674003 (ac-
cessed 23.06.2022). 

https://www.theonion.com/please-like-me-1848674003
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Ко второй разновидности сатирических 
публикаций относятся пародии на новости. 
Материалы данного типа также являются 
примером амбивалентности и содержат од-
новременно достоверную и фейковую ин-
формацию. Например, публикация «Колин 
Фаррелл рассказал, что трансформация Пин-
гвина была достигнута за счёт удаления про-
тезов»2. В сатирической новости о съёмках 
«Бэтмена» описывается трудоёмкий процесс 
подготовки актёра к роли – неподвижное си-
дение по четыре часа на гриме. В этом не 
было бы ничего удивительного, если бы суть 
процесса не заключалась в «разоблачении» 
Колина Фаррелла: с актёра снимают его 
обычные протезы, которые он много лет 
ежедневно надевает, чтобы в глазах публики 
слыть самым красивым мужчиной Голливу-
да. На самом деле, как пишет “The Onion”, 
образ красавца создаётся при помощи фунтов 
силикона, стягивающих компрессионных 
повязок и ультраформирующего пояса. И 
если Колину Фарреллу для роли пришлось 
открыть всем «всю эту дряблую кожу и ги-
гантские зубы, которые я скрывал все эти 
годы»3, то его коллега по фильму Зоя Кравиц 
гримировала «патентованную латексную ко-
жу, из которой сделаны её руки и лицо»4 для 
того, чтобы в фильме эти части её тела 
больше были похожи на настоящие. 

Таким образом, в сатирической форме 
подобные тексты пародируют новости и ста-
новятся своеобразной обучающей моделью 
поиска фейковой информации, приучая  
аудиторию к критическому восприятию ин-
формации. 

“The Onion” иронизирует не только над 
своими персонажами, но и над собой. На 
главной странице издания нескромное пози-
ционирование себя в качестве ведущего но-
востного издания в мире, предлагающего 
«высоко оценённое и пользующееся всеоб-
щим уважением освещение последних на-
циональных, международных и местных но-
востных событий. …The Onion сегодня… 
превратилась в самую могущественную и 
                                                                 

2 Colin Farrell Reveals Penguin Transformation Was 
Achieved By Removing Prosthetics // The Onion. 2022. 
March 24. URL: https://www.theonion.com/colin-farrell-
reveals-penguin-transformation-was-achiev-1848613715 
(accessed: 23.06.2022). 

3 Ibid. 
4 Ibid. 

влиятельную организацию в истории челове-
чества»5. 

Естественно, с долей здравого смысла и 
скепсиса надо отнестись к заявлению изда-
ния о том, что “The Onion”, кроме журнали-
стики, занимается управлением большинства 
«мировых трансокеанских судоходных пу-
тей, стоит на переднем крае страны в вопро-
сах вырубки лесов и открытых горных работ 
и с гордостью ежедневно проводит тесты на 
миллионах животных»6. 

Издание тяготеет к сатирической «уни-
версальной усмешке», которая «распростра-
няется и на самого смеющегося» [12]. Портал 
“The Onion” послужил моделью для ряда 
СМИ: в подобной манере представляет себя 
миру российский сайт информационного 
агентства «Панорама», основанного «как 
личная курьерско-новостная служба графа 
Шеремета фон Рабиновича»7, долгое время 
работающего «на нелегальном положении, 
вещая из служебных помещений газеты 
«Огонёк» при личном покровительстве мар-
шала Семёна Будённого»8. Как и американ-
ский собрат, ИА «Панорама» обзавелось не-
медийной собственностью в виде одноимён-
ных банка, агентства недвижимости, шино-
монтажа и сети секонд-хендов «Панорама-
boutique». 

Создатели ИА «Панорама» откровенно 
предупреждают о том, что все их публика-
ции – это пародийные новости, не претен-
дующие на формирование реальной картины 
мира: «Любые совпадения текстов panora-
ma.pub с реальными личностями и события-
ми не преследуют цели задеть чью-либо 
честь или достоинство или нанести урон де-
ловой репутации, поскольку все материалы 
ресурса panorama.pub создаются как сатири-
ческие фельетоны»9. 

И если в Сети уже есть подборки на тему 
«Люди, которые всерьёз поверили в новость 
с Onion», то «Панорама» тоже может похва-
статься коллекцией «попаданий» с радиусом 
действия от рядовых пользователей социаль-
                                                                 

5 The Onion. URL: https://www.theonion.com/about 
(accessed: 29.06.2022). 

6 Ibid. 
7 Об издании // ИА «Панорама». URL: https://pano-

rama.pub/about (дата обращения: 11.01.2022). 
8 Там же. 
9 Предупреждение // ИА «Панорама». URL: https:// 

panorama.pub/disclaimer.pdf (дата обращения: 11.01.2022). 

https://www.theonion.com/colin-farrell-reveals-penguin-transformation-was-achiev-1848613715
https://www.theonion.com/colin-farrell-reveals-penguin-transformation-was-achiev-1848613715
https://www.theonion.com/about
https://pano-rama.pub/about
https://pano-rama.pub/about
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ных сетей до членов Государственной Думы 
и известных журналистов, пересказывающих 
явно выдуманные новости [13, с. 75]. 

Для желающих перепостить новость 
«Панорамы» первым медиаобразовательным 
маркером на главной странице ресурса стоит 
история «старейшего советского и российское 
информационного агентства», а вторым – 
сведения о редакционном коллективе, в со-
ставе которого, помимо журналистских спе-
циальностей, почётное место занимает кла-
довщик с говорящей фамилией Бражек Згол-
чич. Третьим сигналом служит программный 
документ с формулировкой целей 
«Панорамы», соединивший пафосное обеща-
ние «максимально объективно и достоверно 
доносить информацию о происходящем в 
России и мире»10 с прагматичным обещани-
ем скидки постоянным клиентам одноимён-
ного шиномонтажа. 

Тексты агентства конструируются по за-
конам новостных публикаций и тщательно 
маскируют фейковую информацию, создавая 
иллюзию достоверности в пародийной форме. 

Например, в тексте Виталия Манна 
«Людям с отклонениями по зрению запретят 
учиться в технических вузах» фигурирует 
апелляция к авторитету Минздрава и Ми-
нобрнауки, которые «согласовали список 
медицинских показаний для обучения в 
высших учебных заведениях»11 и сформули-
ровали требование к остроте зрения студен-
тов технического профиля. Согласно «доку-
менту», к обучению не будут допускаться 
лица с близорукостью –0,75 диоптрий и ни-
же, с дальнозоркостью +0,75 диоптрий и 
выше. Данное решение продиктовано забо-
той о здоровье студентов, поскольку изуче-
ние точных наук ухудшает зрение и может 
даже привести к слепоте – предостерегают 
авторы новости. В публикации дважды цити-
руется замминистра высшего образования 
Елена Окунева, данные о которой мы, есте-
ственно, не найдем в реальности, но коммен-
тарии которой звучат вполне правдоподобно. 
Не удивляет даже инициатива Минобрнауки 
                                                                 

10 Об издании // ИА «Панорама». URL: https:// 
panorama.pub/about (дата обращения: 11.01.2022). 

11 Манн В. Людям с отклонениями по зрению за-
претят учиться в технических вузах. 2022. 30 янв. URL: 
https://panorama.pub/news/lyudyam-s-otkloneniya-mi-po-
zreniyu-zapretyat-uchitsya-v-texnicheskix-vuzax (дата 
обращения: 11.06.2022). 

о переводе отстающих по зрению с техниче-
ских специальностей на гуманитарные, по-
тому что работающие в системе образования 
уже давно ничему не удивляются. 

Ошеломляет другое – 470 репостов. Са-
тирическую новость, не раздумывая, перепе-
чатывают различные ресурсы, включая те, 
что претендуют на качество и престиж в 
сфере образования – например, ресурс «На-
циональные новости образования»12. Однако 
встречаются и ресурсы, сигнализирующие о 
недостоверности новостей ИА «Панорама». 
Так, интернет-проект «РЫБИНСКonLine» 
перепечатал данную новость с пометкой 
«ненадёжный источник»13. 

Редакция «РЫБИНСКonLine» практику-
ет публикацию сатирических пародий на но-
вости, сопровождая такие материалы тегом 
«Сарказм» и предупреждением аудитории о 
том, что все совпадения в подобных публи-
кациях случайны14. Авторы проекта видят 
свою основную задачу в создании качествен-
ных новостей на социально-значимые темы 
«с целью повышения уровня информирован-
ности общества»15. 

Так, с тегом «Сарказм» редакция публи-
кует яркий образец пародии на новости под 
заголовком «В Рыбинске установили новую 
урну». Подводка к теме обосновывает необ-
ходимость установки данного объекта и со-
провождается комментарием пресс-службы 
мэрии города, в котором звучит поразитель-
ная стоимость одной урны – «79 тысяч руб-
лей, с учётом платы за использование лого-
типа Рыбинска»16. Для изумлённых горожан 
сформулировано обоснование суммы: «Но-
вая урна сделана из высококачественного 
металла и отлично вписывается в архитек-
турный облик исторического центра»17. Для 
                                                                 

12 Людям с отклонениями по зрению запретят 
учиться в технических вузах. 2022. 31 янв. URL: 
https://iqvector.ru/content/news/ludyam-s-otkloneniyami-
po-zreniu-zapretyat-uchitsya-v-tehnicheskih-vuzah-34890 
(дата обращения: 11.06.2022). 

13 Людям с отклонениями по зрению запретят 
учиться в технических вузах. 2022. 30 янв. URL: https:// 
ryb.ru/2022/01/30/1867934 (дата обращения: 11.06.2022). 

14 Редакционная политика. URL: https://ryb.ru/re-
dakcionnaya-politika-sajta (дата обращения: 11.06.2022). 

15 Там же. 
16 В Рыбинске установили новую урну. 2021.  

21 окт. URL: https://ryb.ru/2021/10/21/1830926 (дата 
обращения: 11.06.2022). 

17 Там же. 

https://panorama.pub/news/lyudyam-s-otkloneniya-mi-po-zreniyu-zapretyat-uchitsya-v-texnicheskix-vuzax
https://panorama.pub/news/lyudyam-s-otkloneniya-mi-po-zreniyu-zapretyat-uchitsya-v-texnicheskix-vuzax
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тех, кого не смутила стоимость и правди-
вость новости, приводится комментарий ак-
тивной горожанки Алёны Иудовой с благо-
дарностью за урну лично мэру. Утрирован-
ное пародирование типичной новости про 
незначительное городское преобразование, 
возведённое в ранг благоустройства и кон-
тролируемое «лично руководителем города», 
несёт несомненный сатирический смысл и 
имеет медиаобразовательный потенциал. 
Аудитория должна видеть реальность за фра-
зами о «заботе о горожанах», неоправданны-
ми суммами и внушением мысли о том, что 
это сами горожане долго ждали и наконец 
дождались одну урну в большом городе. 

В продолжение этой темы ещё одна но-
вость – «В Рыбинске появятся несколько но-
вых арт-объектов», пестрящая трендовыми 
фразами про инновации и экологию. Опять 
жители Рыбинска испытывают благодар-
ность к мэрии, в данном случае уже не за од-
ну урну, а за несколько «эко-ёлок и эко-
пирамид», которые будут установлены на 
улице Свободы. Построение новости не вы-
зывает вопросов: ввод в тему, комментарий 
пресс-службы и краткие редакционные пояс-
нения. Сатирический подтекст возникает при 
внимательном прочтении: аудитории выдают 
за экологические арт-объекты некие соору-
жения «из невостребованных труб, ранее за-
купленных для ремонта теплотрасс»18. Фан-
тазия мэрии Рыбинска не имеет границ, а по-
тому горожане могут приобщиться к данной 
инновации путём украшения эко-ёлки свои-
ми носками и нижним бельём. Одна такая 
эко-ёлка появится уже в текущем году, но 
уже в следующем мэрия планирует полно-
стью перейти на эко-ели из бытовых отходов. 
На наш взгляд, подобные сатирические ново-
сти являются отличной медиаобразователь-
ной моделью для тренировки критического 
мышления аудитории. 

В отечественном сегменте Интернета 
тренд высмеивания достоверности поддер-
живает сетевое издание “Fognews” со своим 
«нестандартным взглядом на новости»19. Са-
тирическое агентство РИА FogNews начина-

                                                                 
18 В Рыбинске появятся несколько новых арт-

объектов. 2021. 4 дек. URL: https://ryb.ru/2021/12/04/ 
1846568 (дата обращения: 11.06.2022). 

19 Fognews. URL: https://fognews.ru/o-redakcii (ac-
cessed: 11.01.2022). 

ло в 2012 г. с публикации выдуманных ново-
стей, а затем заявило о трансформации фор-
мата – от выдуманных новостей к реальным, 
но в сатирическом ключе. Первое время ре-
дакция практиковала написание фельетонов 
и памфлетов, которые настолько широко 
распространялись, что их приходилось опро-
вергать официальным лицам и известным 
персонам. Так, в 2012 г. Филипп Киркоров 
вынужден опровергать новость о свадьбе с 
актрисой из Вологды. Публикация появляет-
ся в РИА FogNews и мгновенно тиражирует-
ся в большинстве сетевых ресурсов. Как счи-
тает Анастасия Фролова из «Лениздата», но-
вости так быстро поверили во многом из-за 
репутации певца, не в первый раз создающе-
го себе «дешёвый пиар на пустом месте»20. 
Редакции РИА FogNews пришлось писать 
официальное обращение к коллегам и напо-
минать журналистам о важности проверки 
информации перед публикацией: «А как же 
принцип журналистики, на котором зиждется 
всё, что делает вас «четвёртой властью» – 
категорически не пускать непроверенную 
информацию в массы? А как же моральный 
принцип (коль уж всем в медийном Рунете 
плевать на закон) упоминать в публикации 
первоисточник? Почему вы вдруг все про это 
забыли? 

Ребзя, но ведь так нельзя! Нельзя, и всё 
тут. В погоне за «жареными» сенсациями вы 
потеряли лицо. Нет, не стыдно? И ладно. И 
не надо. 

FogNews.ru продолжит и дальше радо-
вать своих читателей, но с оглядкой на полу-
ченный от вас, коллеги, урок»21. 

В интервью журналу «Большой город» 
авторы проекта заявляют: «Мы не клоуны, не 
кривляки. Мы – зеркало. Зеркало, кривизну 
которого определяют аллегории и метафоры. 
Перед нами стоят задачи шокировать или 
рассмешить публику. Мы не отвечаем на во-
просы общества, но ставим их перед ним. 
Мы заставляем людей задуматься»22. Редак-
                                                                 

20 Фролова А. Фабрика газетных «уток». 2013. 7 авг. 
URL: https://lenizdat.ru/articles/1113801/ (дата обраще-
ния: 11.01.2022). 

21 Обращение к Интернет-СМИ // Fognews. 2012.  
7 фев. Цит. по: Фролова А. Фабрика газетных «уток» // 
Лениздат.Ру. 2013. 7 авг. URL: https://lenizdat.ru/ 
articles/1113801/ (дата обращения: 11.01.2022). 

22 Кронгауз Е. FogNews.ru: «Мы не клоуны, не 
кривляки. Мы – зеркало» // Fognews. URL: 
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ция РИА FogNews ставит, по сути, медиаоб-
разовательные задачи – прививать культуру 
своей аудитории, которая, по мнению авто-
ров проекта, умнее читателя The Onion, а са-
мо РИА FogNews – «тоньше, изящнее и на-
много интеллектуальнее» американского 
собрата23. 

Несмотря на определённую популяр-
ность и высокую тиражируемость выдуман-
ных новостей, РИА FogNews в 2014 г. был 
продан, материалы удалены и полностью но-
вый сайт FogNews начинает свою работу в 
ином формате. Слоган теперь гласит – «Не-
стандартный взгляд на новости». Редакция 
создаёт вполне серьёзные новости в сатири-
ческом ключе, заостряя проблему, но больше 
не использует пародийные приёмы. Сатири-
ческими можно назвать отдельные фрагмен-
ты текста и заголовки: «Пенсионеров милли-
он вам с того света шлёт поклон»24 о реаль-
ном уменьшение численности пенсионеров 
на 970 тысяч за 2021 год, «Опередить по ма-
ту Дно другим три года не дано»25 о бес-
сменном лидере по употреблению нецензур-
ной лексики среди городов России – городе 
Дно Псковской области. Таким образом, в 
FogNews мы уже не найдём примеров фабри-
кации новостей с использованием выдуман-
ных данных и цитат экспертов, а потому в 
настоящее время сложно говорить о медиаоб-
разовательном потенциале данного ресурса. 

Однако критическому анализу стоит 
подвергать не только тексты и их соответст-
вие заголовкам, но и название самого ресур-
са. Так, в своей работе В.А. Бейненсон реко-
мендует обращать пристальное внимание на 
доменное имя, потому что создатели сатири-
ческих проектов, высмеивающих достовер-
ность, могут заменить в имени авторитетного 
СМИ одну или несколько букв. Похожие на 
реальные новостные ресурсы «Интерсакс» 
или «Альтерфакс», в разделе «О нас» изве-

                                                                                                
http://bg.ru/society/fognews_ru_my_ne_klouny_ne_krivlya
ki_my_zerkalo-11749/ (дата обращения: 11.01.2022). 

23 Там же. 
24 Литвинова Л. Пенсионеров миллион вам с того 

света шлёт поклон // FogNews. 2022. 17 марта. URL: 
https://fognews.ru/pensionerov-million-vam-s-togo-sveta-
sh.html (дата обращения: 21.06.2022). 

25 Литвинова Л. Опередить по мату Дно другим 
три года не дано // FogNews. 2021. 14 окт. URL: 
https://fognews.ru/operedit-po-matu-dno-drugim-tri-goda-
n.html (дата обращения: 21.06.2022). 

щают о вымышленном характере своих со-
общений [14, с. 79]. 

Так, редакция информационного агент-
ства «Интерсакс» позиционирует свои ново-
сти как вымышленные, при этом имеющие 
отношение к реальности и являющиеся реак-
цией на «нарастающий сюрреализм россий-
ской действительности… Но нередко и дей-
ствительность превосходит все наши самые 
смелые замыслы, выдавая новости куда изы-
сканнее наших»26. Авторы подчёркивают 
развлекательный характер ресурса и отсутст-
вие злого умысла в отношении государства и 
представителей власти. 

Последние новости проекта относятся к 
марту 2021 г. и пародируют реальные сооб-
щения на актуальные темы – «Россия проро-
ет новый Суэцкий канал рядом со старым»27, 
«У министра культуры Крыма обнаружили в 
собственности сеть прачечных»28. В интер-
вью журналу «Журналист» главный редактор 
«Интерсакса» приводит пример реакции на 
их вымышленную новость про установку 
памятника Андрею Чикатило в Ростове-на-
Дону. Информация была воспринята всерьёз 
и активно разлетелась по социальным сетям, 
хотя, по замыслу редакции, это «была аллю-
зия на установку памятника Ивану Грозному 
в Орле» [15]. У «Интерсакса» хорошо полу-
чается моделирование параллельной новост-
ной реальности, в которой реальные тренды 
докручиваются до абсурда. Именно задача 
создания «модели явления, ставшего предме-
том внимания пародиста, имитировать его 
(явление) в своём произведении под опреде-
лённым углом зрения»29 является основопо-
лагающей для жанра пародии. В представ-
ленных примерах пародируются стереотипы 
создания «быстрых новостей», не требую-
щих особенных усилий от журналистов и 
легко поглощаемых аудиторией. Создание 
                                                                 

26 Интерсакс. URL: https://vk.com/intersucksnews 
(дата обращения: 21.06.2022). 

27 Россия пророет новый Суэцкий канал рядом со 
старым // Интерсакс. 2021. 26 марта. URL: https://vk. 
com/intersucksnews?z=photo-57216771_457239593%2Fal-
bum-57216771_00%2Frev (дата обращения: 21.06.2022). 

28 У министра культуры Крыма обнаружили в соб-
ственности сеть прачечных // Интерсакс. 2021. 12 марта. 
URL: https://vk.com/intersucksnews?z=photo-57216771_ 
457239588%2Falbum-57216771_00%2Frev (дата обра-
щения: 21.06.2022). 

29 Тертычный А.А. Жанры периодической печати. 
М.: Аспект Пресс, 2017. C. 320. 
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пародийного текста базируется на авторской 
трансформации явления в художественный 
образ, вызывающий смех аудитории, привле-
кающий внимание, а потому имеющий опре-
делённый медиаобразовательный потенциал. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, новости информацион-

ного агентства «Интерсакс», так же как  
и ИА «Панорама», интернет-проекта 
«РЫБИНСКonLine», сетевого издания “Fog-
news”, портала “The Onion”, представляют 
собой жанр пародийной сатиры, направлен-
ной на обновление и осмеяние «явлений, ко-
торые представляются автору порочными» 
[16, с. 837]. Пародийные новости чаще всего 
имитируют типичные новостные шаблоны, 
реже – индивидуальную манеру отдельных 
СМИ. 

Сатирические проекты, высмеивающие 
собственную достоверность, приучают дру-
гие СМИ и аудиторию пользователей к кри-
тическому осмыслению информации, фор-
мированию навыка проверки источника и его 
достоверности. 

Подобные сатирические публикации 
создаются по законам новостных текстов и 
содержат как достоверную, так и фейковую 
информацию. Это игра с читателем, в кото-
рой он должен стать фактчекером и само-
стоятельно провести анализ достоверности. 

На наш взгляд, можно рассматривать 
медиапроекты, построенные на намеренных 
фактических ошибках, как продолжение 
миссии сатирических изданий в сетевую 
эпоху. Это напоминание читателям и редак-
циям изданий о том, что в глобальном ин-
формационном потоке от них требуется гло-
бальное информационное внимание и гло-
кальная доля скепсиса. 
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лению понятия «новые медиа». Представлены способы продвижения кондитерских изделий 
на примере брендов: “Nutella”, “Oreo”, “Snickers”, “Kinder”, «Бабаевский» и “Mega Drive”. 
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ных рекламных кампаний бренда. Также рассмотрены следующие кейсы: компьютерный 
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примере приложения Applaydu и интеграция с голосовым помощником «Алиса». «Большие 
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Ключевые слова: новые медиа, кондитерские изделия, социальные сети, маркетинг впе-
чатлений, адвергейминг, киберспорт, омниканальность 
Для цитирования: Тишкина Н.И. Особенности продвижения брендов кондитерских изде-
лий в новых медиа // Неофилология. 2022. Т. 8, № 4. С. 832-839. https://doi.org/10.20310/ 
2587-6953-2022-8-4-832-839 
 

 
Материалы статьи доступны по лицензии Creative Commons Attribution («Атрибуция») 4.0 Всемирная 

 
 
 
 

https://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
mailto:natashka_tishkina1@mail.ru
https://doi.org/10.20310/%202587-6953-2022-8-4-XX-XX
https://doi.org/10.20310/%202587-6953-2022-8-4-XX-XX
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Особенности продвижения брендов кондитерских изделий в новых медиа 

 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 4, pp. 832-839. 833 

ORIGINAL ARTICLE 
DOI 10.20310/2587-6953-2022-8-4-832-839 

Features of promotion of confectionery brands in new media 

Natalya I. TISHKINA 
Derzhavin Tambov State University 

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation 
 natashka_tishkina1@mail.ru 
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of the concept of “new media”. We present ways to promote confectionery on the example of 
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candy bar depending on the anger of users on social networks; advergaming with augmented reali-
ty elements of “Kinder” and “Oreo” brands; experience of the “Kinder” brand on the example of 
the Applaydu application and integration with the voice assistant “Alice”. “Big Oreo Searches” – 
the brand’s experience in creating an application for finding virtual cookies in an offline environ-
ment. We present the experience of promoting the brands “Babaevsky” and “Mega Drive” in e-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Рынок кондитерских изделий относится 

к сегменту FMCG (англ. fast moving consumer 
goods – товары повседневного спроса). Это 
товары массового потребления с высокой 
оборачиваемостью и относительно низкой 
стоимостью. Отличительными чертами това-
ров данного сегмента являются высокая кон-
куренция, низкий уровень вовлечённости 
покупателей и лёгкая заменяемость [1]. 

В России рынок кондитерских изделий 
представлен как отечественными, так и зару-
бежными брендами. «Алёнка», «Бабаев-
ский», «Вдохновение», «Мишка Косолапый», 

«Красная Шапочка», «Коровка», «Тульский 
пряник» и другие – бренды холдинга «Объе-
динённые кондитеры» – крупнейшее конди-
терское предприятие в Восточной Европе. 
Холдинг включает 19 российских фабрик, в 
том числе московские предприятия: «Крас-
ный Октябрь», «Кондитерский концерн Ба-
баевский» и «РОТ ФРОНТ». Эти фабрики 
являются лидерами кондитерской отрасли в 
стране1. 

Основные производители зарубежных 
брендов в России – это такие транснацио-

                        
1 Информация о холдинге «Объединённые конди-

теры». URL: https://www.uniconf.ru/about/ (дата обра-
щения: 10.06.2022). 
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нальные компании, как Mars Inc (M&M’S, 
SNICKERS, TWIX, Bounty, Milky Way, Mars 
и др.), Ferrero Group (Kinder, Ferrero Rocher, 
Raffaello, Nutella и др.) и Mondelez Interna-
tional (Alpen Gold, Barni, Cadbury, Milka, 
Oreo, Toblerone, 7Days и др.). Согласно ре-
зультатам международного рейтинга 2022 
“Global Top 100 candy companies”, эти ком-
пании входят в пятёрку крупнейших миро-
вых производителей по объёмам продаж2. 
Благодаря новым технологиям и подходу к 
работе они составляют серьёзную конкурен-
цию отечественным предприятиям. 

Огромный выбор продукции со схожим 
составом и наличие товаров-заменителей не 
дают возможность потребителю детально изу-
чать бренд. В целях экономии времени поку-
патели выбирают уже знакомые марки. Зачас-
тую покупки носят импульсивный характер. 

 
ПРОДВИЖЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ  

БРЕНДОВ В НОВЫХ МЕДИА 
 
Современные технологии сделали по-

купки ещё проще, теперь всё необходимое 
можно приобрести онлайн. Исследование 
OMD OM Group в марте 2022 г. установило, 
что впервые число онлайн-покупателей 
сравнялось с офлайн, при этом большинство 
опрошенных указали, что пользуются мага-
зинами как в Интернете, так и в офлайн-
среде3. Креативное агентство We Are Social в 
2022 г. провело глобальное исследование, в 
котором отметило, что за последние 10 лет 
число пользователей в Интернете увеличи-
лось в два раза. Также в исследовании отме-
чено, что аналитики GWI (GlobalWebIndex) 
определили, что «типичный» глобальный 
пользователь Интернета проводит около 7 
часов в день, используя Интернет на всех 
устройствах, то есть более 40 % бодрствую-
щей жизни люди проводят в онлайн-прост-
ранстве4. 

                                                                 
2 2022 Global Top 100 candy companies. URL: 

https://www.candyindustry.com/2022-Global-Top-100-can-
dy-companies (accessed: 10.06.2022). 

3 Отчёт OMD OM Group: реакция потребителей на 
новую реальность. URL: https://www.sostav.ru/publi-
cation/omd-issledovanie-53644.html (дата обращения: 
10.06.2022). 

4 Digital 2022: Another year or bumper growth. URL: 
https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-ano-
ther-year-of-bumper-growth-2/ (accessed: 12.06.2022). 

В новой быстроменяющейся среде тра-
диционные методы продвижения не прояв-
ляют прежней эффективности. Чтобы оста-
ваться конкурентоспособными, компаниям 
необходимо обеспечивать постоянное при-
сутствие бренда в Сети и жизни людей на 
всех возможных платформах [2]. Использо-
вание новых медиа является не только эф-
фективным, но и необходимым шагом в про-
движении товаров.  

Л.З. Манович определяет новые медиа 
как любые платформы (виртуальные и мате-
риальные), которые используют компьютер-
ные технологии для работы с информацией. 
Также Л.З. Манович отмечает, что все объек-
ты новых медиа – это последовательность 
нулей и единиц, то есть цифровой код, кото-
рый позволяет воспринимать объекты в при-
вычном нам виде [3]. Д.А. Шевченко новые 
медиа называет цифровыми, поскольку они 
«представляют собой комплекс цифровых 
носителей рекламных сообщений» [4]. 

Интернет-технологии лежат в основе но-
вых медиа. Но новые медиа не ограничива-
ются только интернет-средой. «Коммуника-
ция может выходить за её пределы. Ряд ре-
сурсов Сети предназначен и функционирует 
для организации внесетевой жизни и дея-
тельности человека» [5]. Исследователи вы-
деляют основные характеристики новых ме-
диа, которые по эффективности превосходят 
«старые медиа»: 

1) интерактивность; 
2) доступность в любом месте и в любое 

время; 
3) высокая степень донесения информа-

ции до аудитории бренда; 
4) высокая степень вовлечение аудито-

рии в контент; 
5) возможность создания уникального 

персонифицированного сообщения [2]. 
Персонифицированные рекламные со-

общения повышают лояльность пользовате-
лей, что положительно сказывается на росте 
продаж. Изучение своей целевой аудитории 
позволяет компаниям создавать индивидуа-
лизированную рекламу для определённых 
групп.  

В Италии в 2017 г. Ferrero совместно с 
рекламным агентством Ogilvy & Mather за-
пустили рекламную кампанию бренда 
Nutella. Проект под названием Nutella Unica 

https://www.gwi.com/book-demo?utm_source=kepios&utm_medium=referral&utm_campaign=2021+Kepios+Global+Audiences
https://www.candyindustry.com/2022-Global-Top-100-can-dy-companies
https://www.candyindustry.com/2022-Global-Top-100-can-dy-companies
https://www.sostav.ru/publi-cation/omd-issledovanie-53644.html
https://www.sostav.ru/publi-cation/omd-issledovanie-53644.html
https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-ano-ther-year-of-bumper-growth-2/
https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-ano-ther-year-of-bumper-growth-2/
http://www.ogilvy.it/
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предполагал создание лимитированной се-
рии, состоящей из семи миллионов разных 
баночек. Специально разработанный алго-
ритм извлёк из базы данных десятки узоров и 
цветов, чтобы создать уникальную графику 
для каждой из семи миллионов баночек Nu-
tella. На каждую баночку был нанесён собст-
венный код (порядковый номер), чтобы кол-
лекционеры могли его аутентифицировать. 
Согласно заявлению рекламного агентства, 
паста Nutella Unica была распродана за один 
месяц5.  

«Покрути, лизни, обмакни» – это слоган 
бренда печенья Oreo. Его производство нача-
лось с 1912 г. в США. В России печенье ста-
ли производить на фабрике «Большевик» с 
2015 г. Для анонса старта продаж компания 
разработала акцию: посетители сайта бренда 
могли загрузить и обработать свои фотогра-
фии «в стиле Oreo», а затем выложить их в 
соцсети с хэштегом #скороoreo. Рекламная 
кампания позволила не только распростра-
нить новость, но и повысить узнаваемость 
бренда6. 

Компания Mondelez International не еди-
ножды использовала социальные сети для 
продвижения бренда «Oreo». Первая удачная 
кампания в социальных сетях была запущена 
в 2012 г., когда бренду исполнилось 100 лет. 
В одном из зарубежных каналов появлялись 
изображения печенья, отражающие новость 
дня. Так, бренд вспомнил об Элвисе Пресли, 
обыграл посадку марсохода и поддержал 
ЛГБТ-движение7. 

В Нидерландах в 2014 г. была запущена 
рекламная кампания в формате “Snack 
Hacks” – видеоинструкции длительностью не 
больше 10 секунд. В видеороликах участво-
вали местные знаменитости, которые давали 
советы по приготовлению десертов из пече-
нья Oreo. Целевой аудиторией бренда стало 
поколение миллениалов, среди которых был 
популярен данный продукт. За первый месяц 
кампания собрала 154000 подписчиков и 2,9 
                                                                 

5 Algorithm designs seven million different jars of Nu-
tella. URL: https://www.dezeen.com/2017/06/01/algorithm-
seven-million-different-jars-nutella-packaging-design/ (ac-
cessed: 12.06.2022). 

6 Twist, lick, dunk. URL: https://vk.com/@faldin-
media-twist-lick-dunk (accessed: 12.06.2022). 

7 Маленькое печенье и большой успех. URL: 
https://vc.ru/marketing/26136-oreo-digital (дата обраще-
ния: 14.06.2022). 

миллиона показов. Во время рекламной кам-
пании объём продаж Oreo в Нидерландах 
увеличился на 60 % по сравнению с преды-
дущим годом8. Бренд Oreo одним из первых 
понял эффективность социальных сетей и 
успешно их использовал в своих рекламных 
кампаниях. 

Социальные сети обладают большей эф-
фективностью в сравнении с традиционными 
инструментами: двусторонний формат обще-
ния, в котором не только компания комму-
ницирует с пользователем, но и пользователь 
может взаимодействовать с компанией (ком-
ментарии, лайки и т. д.), экономичность и 
неформальность общения с целевой аудито-
рией [6]. Основная задача при продвижении 
в социальных сетях – это создание захваты-
вающего контента, чтобы каждый пользова-
тель социальной сети захотел не только про-
читать информацию, но и поделиться ей со 
своими друзьями или подписчиками. Сейчас 
у каждого предприятия есть официальный 
сайт и ссылки на социальные сети. Компании 
ведут свои аккаунты, чтобы информировать 
пользователей о продукте, новинках, акциях, 
знакомят с деятельностью предприятия [7]. 

Компания Mondelez International также 
не упускала возможность использовать раз-
личные ситуации, происходящие в мире, и 
обыгрывать их в «стиле Oreo». 

«Макать можно и в темноте» – такой 
слоган появился в одном из зарубежных ка-
налов в 2013 г. Актуальность этого слогана 
была связана с тем, что во время проведения 
финала чемпионата по американскому фут-
болу (Super Bowl) на стадионе во время мат-
ча отключили свет. За первый час публика-
цией поделились 10 тысяч человек9. 

В 2015 г. “Mondelez International” ис-
пользовала солнечное затмение для продви-
жения бренда Oreo. В Великобритании это 
явление было невозможно наблюдать из-за 
высокой облачности. Поэтому, используя 

                                                                 
8 Netherland’s case study: Oreo “snack hacks” wins 

over millennials on Twitter*. URL: http://www.digital-
trainingacademy.com/casestudies/2015/04/netherlands_ca-
se_study_oreo_snack_hacks_wins_over_millennials_on_ 
twitter.php (accessed: 14.06.2022).  

* 04.03.2022 г. Роскомнадзор заявил о блокировке 
«Твиттер» на территории Российской Федерации. 

9 Маленькое печенье и большой успех. URL: 
https://vc.ru/marketing/26136-oreo-digital (дата обраще-
ния: 14.06.2022). 

https://www.dezeen.com/2017/06/01/algorithm-seven-million-different-jars-nutella-packaging-design/
https://www.dezeen.com/2017/06/01/algorithm-seven-million-different-jars-nutella-packaging-design/
https://vk.com/@faldin-media-twist-lick-dunk
https://vk.com/@faldin-media-twist-lick-dunk
https://vc.ru/marketing/26136-oreo-digital
http://www.digital-trainingacademy.com/casestudies/2015/04/netherlands_ca-se_study_oreo_snack_hacks_wins_over_millennials_on_twitter.php
http://www.digital-trainingacademy.com/casestudies/2015/04/netherlands_ca-se_study_oreo_snack_hacks_wins_over_millennials_on_twitter.php
http://www.digital-trainingacademy.com/casestudies/2015/04/netherlands_ca-se_study_oreo_snack_hacks_wins_over_millennials_on_twitter.php
http://www.digital-trainingacademy.com/casestudies/2015/04/netherlands_ca-se_study_oreo_snack_hacks_wins_over_millennials_on_twitter.php
https://vc.ru/marketing/26136-oreo-digital
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данные «Королевского астрономического 
общества» и метеорологический ресурс 
TimeAndDate.com для отслеживания движе-
ния Солнца в небе, бренд Oreo создал затме-
ние, которое визуализировалось в режиме 
реального времени. Компания обыграла кон-
траст белой начинки и тёмного печенья, 
сравнив его со светом Солнца и тенью Земли. 
На экране показывали неподвижное печенье 
с начинкой и движущееся без начинки в роли 
«тени» Земли. Трансляция происходила в 
режиме реального времени на цифровых 
уличных экранах в Лондоне и Эдинбурге. По 
словам представителей бренда, после прове-
дения кампании продажи в Великобритании 
выросли на 59 % и стали самыми удачными 
для бренда в стране10. Таким образом компа-
ния подарила людям новые впечатления, свя-
зав название бренда со значимыми события-
ми в мире, тем самым увеличив продажи и 
узнаваемость своего товара. В данном случае 
покупатели платили не за само печенье, а за 
эмоции, которые получили от бренда. 

Адвергейминг – один из способов во-
влечь покупателя в коммуникацию с брендом 
через игру. Термин «адвергейминг» образо-
вался от сочетания двух английских слов: 
advertising (реклама) и game (игра)11. Меха-
низм его применения – это реклама посред-
ством игры. Преимущество данного инстру-
мента заключается в том, что потребитель 
воспринимает рекламную игру как развлече-
ние и не связывает её с самой рекламой [8]. 
Получается, что это возможность бренду на-
помнить о себе и при этом не быть навязчи-
вым в глазах потребителя. Основная цель – 
это впечатления, которые приобретёт потре-
битель после взаимодействия с системой, и 
намерения, которые у него сформируются в 
результате коммуникации [9]. 

Mars Inc для продвижения батончиков 
Snickers в Австралии запустил приложение 
Hungerithm, которое измеряло настроение 
пользователей в социальных сетях и регули-
ровало стоимость шоколадных батончиков в 
режиме онлайн. Приложение включало сло-

                                                                 
10 Инновационная цифровая компания от бренда 

«Орео». URL: https://1-rk.com.ua/articles/innovacionnaja-
cifrovaja-kampanija-ot-brenda-oreo (дата обращения: 
18.06.2022). 

11 Адвергейминг. URL: https://dic.academic.ru/ (да-
та обращения: 12.06.2022). 

варь, содержащий 3000 слов, могло анализи-
ровать около 14 000 социальных сообщений 
в день, распознавало жаргон и сарказм. Чем 
злее и раздражительнее был человек, тем 
ниже становилась цена бренда. Чтобы вос-
пользоваться предложением, достаточно бы-
ло скачать приложение и показать штрих-код 
в одном из магазинов 7-Elevens. В австра-
лийских магазинах 7-Elevens цена на Snickers 
по всей стране обновлялась более 140 раз в 
день. И могла снизиться до 82 % от первона-
чальной стоимости. Кампания показала зна-
чительное увеличение трафика бренда в со-
циальных сетях на 1740 %, а также увеличе-
ние продаж на 67 % за период проведения 
кампании. Бренд получил награду cyber lion 
на фестивале Cannes Lions 201712. 

В России в 2018 г. бренд Oreo запустил 
интерактивную мобильную игру «Большие 
Oreo-поиски» с эффектом дополненной ре-
альности. Приложение нужно скачать на мо-
бильное устройство Android или iOS, а затем 
при помощи камеры начать поиски вирту-
ального печенья, сканируя разные объекты в 
реальности. После сканирования объекта 
система распознавания превратит их в вирту-
альное золотое, серебряное или шоколадное 
печенье Oreo. Участники могли получить 
шанс выиграть разные призы13. В данном 
случае бренд использовал механизм адвер-
гейминга с эффектом дополненной реально-
сти (augmented reality), чтобы обеспечить 
полное погружение пользователя в игру. 

Ferrero Group для продвижения бренда 
Kinder запустило в 2020 г. мобильное прило-
жение Applaydu. С помощью приложения 
каждый мог «оживить» свои игрушки из яиц 
“Kinder Surprise”. Для этого достаточно было 
отсканировать штрих-код через приложение. 
Applaydu имеет дополненную реальность и 
даёт возможность произносить простые го-
лосовые команды для своего персонажа. В 
разработке приложения принимали участие 
компании Gameloft и Департамент образова-

                                                                 
12 Snickers “Hungerithm” bases 7/11 prices on inter-

net’s mood. URL: http://www.digitaltrainingacademy.com/ 
casestudies/2017/08/snickers_hungerithm_bases_711_prices 
_on_internets_mood.php (accessed: 14.06.2022). 

13 Традиционный обзор промокампаний за март. 
URL: https://www.sostav.ru/publication/traditsionnyj-ob-
zor-promokampanij-za-mart-31059.html (дата обращения: 
14.06.2022). 

https://1-rk.com.ua/articles/innovacionnaja-cifrovaja-kampanija-ot-brenda-oreo
https://1-rk.com.ua/articles/innovacionnaja-cifrovaja-kampanija-ot-brenda-oreo
https://dic.academic.ru/
http://www.digitaltrainingacademy.com/%20casestudies/2017/08/snickers_hungerithm_bases_711_prices%20_on_internets_mood.php
http://www.digitaltrainingacademy.com/%20casestudies/2017/08/snickers_hungerithm_bases_711_prices%20_on_internets_mood.php
http://www.digitaltrainingacademy.com/%20casestudies/2017/08/snickers_hungerithm_bases_711_prices%20_on_internets_mood.php
http://www.digitaltrainingacademy.com/%20casestudies/2017/08/snickers_hungerithm_bases_711_prices%20_on_internets_mood.php
https://www.sostav.ru/publication/traditsionnyj-ob-zor-promokampanij-za-mart-31059.html
https://www.sostav.ru/publication/traditsionnyj-ob-zor-promokampanij-za-mart-31059.html
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ния Оксфордского университета14. В августе 
2021 г. Ferrero Group добавила к приложению 
Applaydu голосовой помощник «Алиса». Те-
перь можно не только «оживить» игрушки, 
но и услышать про них истории от «Алисы». 
Каждая такая история была создана при по-
мощи профессиональных сценаристов, зву-
корежиссёров и сказкотерапевта15. 

Киберспорт в России стал официальным 
видом спорта в 2016 г. и ещё одним спосо-
бом продвижения брендов. Огромная ауди-
тория пользователей, вовлечённых в киберс-
портивные соревнования, представлена раз-
личными возрастными категориями, что даёт 
возможность компаниям охватывать больше 
целевых групп [10]. Киберспорт может обес-
печить компании быстрый выход на новый 
рынок, простимулировать продажу товара, 
провести ребрендинг и составить новое по-
зиционирование продукции или услуги16. 
Это позволит повысить конкурентоспособ-
ность, эффективность функционирования 
деятельности компаний [11], а также увели-
чить их товарооборот [10]. 

Холдинг «Объединённые кондитеры» со-
вместно с ESforce Holding в сентябре 2020 г. 
организовали мероприятие для геймеров под 
названием Battle Hard Challenge. Темой со-
стязания была битва поколений «Отцов и 
детей». Поскольку целевая аудитория брен-
дов холдинга включает представителей раз-
личных возрастных групп, то команду «От-
цов» поддерживал бренд «Бабаевский», а 
«Детей» – бренд “Mega Drive”. В соревнова-
нии могли принять участие все желающие, 
вступив в команду «Отцов» или «Детей». 
Между участниками виртуальной битвы бы-
ли разыграны различные призы. Завершаю-
щим этапом проекта стало шоу – матч в рам-
ках международного турнира по киберспорту 
“OMEGA League”. За трансляцией наблюда-
                                                                 

14 Kinder Сюрприз представляет новое приложе-
ние с дополненной реальностью Applaydu. URL: 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/237151541 (да-
та обращения: 14.06.2022). 

15 «Алиса, поиграем с Kinder»: Kinder и Яндекс 
запустили развивающие интерактивные квесты. URL: 
https://www.sostav.ru/publication/alisa-poigraem-s-kinder-
kinder-i-yandeks-zapustili-razvivayushchie-interaktivnye-
kvesty-49984.html (дата обращения: 18.06.2022). 

16 Михайлова В.М., Селезнев Д.А. Влияние киберс-
порта на развитие компьютерных игровых технологий. 
2017. URL: https://inlnk.ru/dn6Q5Q (дата обращения: 
18.06.2022). 

ло более 6 миллионов болельщиков, после 
нескольких этапов битвы команда «Отцов» 
одержала победу. В 2021 г. проект получил 
две награды премии “MarSpo Awards 2021”: 
«серебро» в категории «Лучшая спонсорская 
интеграция/активация в киберспорте» и 
«бронзу» в номинации «Лучший digital-
проект в медиа»17. 

Новые медиа характеризуются не только 
наличием большого выбора каналов комму-
никации, но и возможностью использовать 
сразу несколько ресурсов. Омниканальная 
концепция – один из важных подходов в 
маркетинговой среде. Омниканальность трак-
туется как «многоканальный подход к прода-
жам», способный обеспечить клиенту непре-
рывное взаимодействие с брендом, «незави-
симо от того, покупает ли клиент онлайн с 
десктопа или мобильного устройства, по те-
лефону или в магазине офлайн» [12]. При 
этом недостаточно сделать хорошую рекламу, 
важно чтобы её увидело как можно больше 
людей (целевых групп). Маркетологи стара-
ются связать визуальные образы с желаниями 
покупателей, а покупатели, в свою очередь, 
выбирают тот товар, который наиболее точно 
подходит под их представление. Первое впе-
чатление о товаре играет значительную роль и 
влияет на решение о покупке [12]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что компании при продвиже-
нии брендов кондитерских изделий делают 
акцент на яркость и необычность рекламных 
кампаний, направленных, в первую очередь, 
на повышение узнаваемости бренда. Компа-
нии используют различные ресурсы новых 
медиа: социальные сети, программное обес-
печение, приложения для телефонов, а также 
приложения с элементами дополненной ре-
альности и киберспортивные состязания. 

Новые медиа позволяют в большей сте-
пени вовлечь потребителя в продукт и ос-
таться в его сознании, но при всех очевидных 
плюсах компании не отказались полностью 
от «старых» (традиционных) медиа, продви-
                                                                 

17 Бренды «Бабаевский» и “Mega Drive” – успеш-
ная интеграция в киберспорт // Шоколад. Шоколадные 
конфеты. Каталог. Официальный сайт. URL: https://sho-
kolad.biz/novosti/ (дата обращения: 18.06.2022). 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/237151541
https://www.sostav.ru/publication/alisa-poigraem-s-kinder-kinder-i-yandeks-zapustili-razvivayushchie-interaktivnye-kvesty-49984.html
https://www.sostav.ru/publication/alisa-poigraem-s-kinder-kinder-i-yandeks-zapustili-razvivayushchie-interaktivnye-kvesty-49984.html
https://www.sostav.ru/publication/alisa-poigraem-s-kinder-kinder-i-yandeks-zapustili-razvivayushchie-interaktivnye-kvesty-49984.html
https://inlnk.ru/dn6Q5Q
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Тишкина Н.И. 

 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 4. С. 832-839. 838 

гая свои бренды в офлайн- и онлайн-среде, 
они обеспечивают коммуникацию с покупа-

телями на всех уровнях. 
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Аннотация. Целью исследования явился анализ свободы выражения мнения в современной 
журналистике. В настоящее время это является наиболее актуальной проблемой в журнали-
стике, о чём свидетельствуют многочисленные иски к различным СМИ и журналистам. 
Данную ситуацию можно объяснить тенденцией вседозволенности в сфере массовых ком-
муникаций, что зачастую приводит к нарушению законодательства. Однако безграничной 
свободы слова не существует. Во все времена она ограничивалась государственной вла-
стью, следившей за тем, чтобы авторы в своих произведениях не выражали бы крайне рез-
кие точки зрения, которые могли бы привести к разрушению государственного строя. Про-
анализировано понятие «свободы слова» в журналистике, определены составляющие этого 
понятия. Сформулированы базовые критерии, применяющиеся при определении диффама-
ции. Предметом исследования послужил анализ типичных примеров публикаций, повлёк-
ших за собой судебные иски. К анализу привлечены источники из современной судебной 
практики, в том числе и судебной практики Тамбовской области. Сделан вывод о том, что 
во избежание судебного преследования работникам СМИ следует осуществлять свою дея-
тельность только в рамках законодательства и избегать ситуаций, при которых был бы на-
несён вред репутации человека. 
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Abstract. The aim of the study was to analyze the freedom of expression in modern journalism. 
Currently, this is the most pressing problem in journalism, as evidenced by numerous lawsuits 
against various media and journalists. This situation can be explained by the trend of permissive-
ness in the sphere of mass communications, which often leads to violation of the law. However, 
unlimited freedom of speech does not exist. At all times, it was limited by the state power, which 
ensured that the authors in their works would not express extremely harsh points of view that 
could lead to the destruction of the state system. The concept of “freedom of speech” in journalism 
is analyzed, the components of this concept are defined. The basic criteria used in determining de-
famation are formulated. The subject of the study was the analysis of typical examples of publica-
tions that resulted in lawsuits. The analysis involved sources from modern judicial practice, in-
cluding the judicial practice of the Tambov region. It is concluded that in order to avoid prosecu-
tion, media workers should carry out their activities only within the framework of the law and 
avoid situations in which a person's reputation would be harmed. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В условиях развития информационного 

общества проблема свободы выражения 
мнения, проблема, связанная с независимо-
стью СМИ, становится особенно актуальной. 
Успешное развитие СМИ возможно только в 
условиях, когда достигнут баланс между 
свободой выражения мнения и свободой на 
неприкосновенность личной жизни. 

Сложность этой проблемы отчасти мож-
но объяснить той ролью, которой общество 
наделяет СМИ. Журналистику часто назы-
вают «четвёртой властью», подчёркивая её 
влияние на функционирование общества. Но 
если это и власть, то специфическая, имею-
щая особые функции и задачи. Журналисти-
ка призвана не только информировать граж-
дан о событиях, происходящих в мире, но и 

давать разъяснения, способствовать выра-
ботке определённой позиции, призывать к 
действиям, вносить предложения. Сами жур-
налисты не подготавливают важных реше-
ний, но своей работой служат их подготовке 
или препятствуют их созданию, комменти-
руют чужие действия, подсказывают иные 
решения, выражают точку зрения общества. 
Журналистика влияет на настроение общест-
ва, зачастую подталкивая граждан к приня-
тию решений и даже изменению политиче-
ской ситуации. В этой связи отчётливо встаёт 
проблема «независимости печати», проблема 
достоверности публикуемой информации, 
проблема, связанная с диффамацией. 

Зачастую независимость СМИ часто по-
нимают достаточно примитивно, её трактуют 
как противопоставление официальной точке 
зрения, противопоставление власти. В резуль-
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тате оппозиционные СМИ, относящиеся к вла-
сти предвзято, с осуждением считаются «пра-
вильными», а те, что поддерживают решения 
государства, – купленными, угодническими. 

Подобное отношение ведёт к тому, что 
критика государственных служащих приоб-
ретает характер неконтролируемых нападок. 
А дальше пресса, привыкшая к постоянной 
критике всех и вся, начинает публиковать 
критические материалы, в которых обсужда-
ется и осуждается жизнь и обычных граждан. 
Противопоставив себя обществу, подобные 
СМИ делают критику своим «кредо». Разу-
меется, СМИ имеют право и должны выска-
зывать различные точки зрения, даже если 
они и противоречат общепризнанным. Но 
критика, ставшая самоцелью, дискредитиру-
ет не только того, на кого она направлена, но 
и само отношение к журналистике, вызывая 
недоверие к публикациям. И это не единст-
венная проблема, связанная со свободой прес-
сы. Так, проявление диффамации стало доста-
точно обыденным для современных СМИ. 
Многие журналисты убеждены в том, что они 
имеют право на публикацию любых сведений, 
если эти факты интересны обществу. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Теоретическую базу работы составили 

исследования по проблемам свободы слова в 
современной журналистике [1–3], исследо-
вания, посвящённые анализу такого явления, 
как диффамация, и различных точек зрения 
на это явление [4–7]. В статье анализируются 
российские и международные законодатель-
ные акты, посвящённые свободе слова, ис-
следуются материалы судебной практики, 
посвящённые вопросам защиты чести, дос-
тоинства и доброго имени гражданина, свя-
занные с нарушением прав человека1. 

 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
КАК СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
В СССР свобода печати декларировалась 

в Сталинской конституции 1936 г. и Бреж-
                                                                 

1 Смоленский областной суд. URL: https://oblsud--
sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&n
ame_op=case&case_id=3180514&case_uid=642eab78-37b 
3-41ad-9fad-9edd2aff1557&delo_id=5&new=5 (дата об-
ращения: 27.03.2022). 

невской 1977 г. Первый демократический 
закон о печати – это Закон СССР «О печати и 
других средствах массовой информации», 
принятый в 1991 г. В этом законе было зако-
нодательно определено понятие свободы пе-
чати. В этом же законе был провозглашён 
принцип недопустимости цензуры. 

В 1991 г. был принят Закон Российской 
Федерации «О средствах массовой информа-
ции», в котором получили дальнейшее раз-
витие гарантии независимости и свободы 
СМИ от государства. 

Свобода массовой информации и запрет 
цензуры закреплены и в статье 29 (п. 5) Кон-
ституции РФ, где каждому гарантируется 
«свобода мысли и слова» (часть 1), «право 
свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию лю-
бым законным способом» (часть 4), недопус-
тимость принуждения человека «к выраже-
нию своих мнений и убеждений или отказу 
от них» (часть 3). 

Разумеется, независимость СМИ от го-
сударственного контроля и правовое регули-
рование этой независимости чрезвычайно 
важны. Но не менее важным является и пра-
вовое регулирование взаимоотношений СМИ 
и гражданина. 

Закон «О средствах массовой информа-
ции» 1991 г., в статье 3 которого провозгла-
шалась недопустимость цензуры, способст-
вовал не только расширению тематики жур-
налистских публикаций, но и созданию 
ощущения вседозволенности в журналист-
ской среде. В результате систематически 
стали нарушаться права человека, связанные 
с вторжением в личную и семейную жизнь. И 
хотя с тех пор государством был принят ряд 
законодательных актов, призванных защи-
тить как свободу слова, так и право граждан 
на честное имя, до настоящего времени про-
блемы, связанные со свободой выражения 
мнения и свободой информации, остаются 
одними из самых часто встречаемых и слож-
но решаемых в журналистике. 

Свобода слова – это свобода выражать 
собственную точку зрения, даже если она от-
личается от общепринятой. Принцип свободы 
слова – один из важнейших демократических 
принципов. В связи с этим можно процитиро-
вать слова русского юриста Е.Н. Тарновского, 
который указывал, что «свобода личности 

https://oblsud--sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3180514&case_uid=642eab78-37b%203-41ad-9fad-9edd2aff1557&delo_id=5&new=5
https://oblsud--sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3180514&case_uid=642eab78-37b%203-41ad-9fad-9edd2aff1557&delo_id=5&new=5
https://oblsud--sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3180514&case_uid=642eab78-37b%203-41ad-9fad-9edd2aff1557&delo_id=5&new=5
https://oblsud--sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3180514&case_uid=642eab78-37b%203-41ad-9fad-9edd2aff1557&delo_id=5&new=5
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более всего утверждается и подтверждается 
свободою печати и слова» [8, с. 182]. 

Однако безграничной свободы слова не 
существует. Во все времена она ограничива-
лась государственной властью, следившей за 
тем, чтобы авторы в своих произведениях не 
выражали бы крайне резкие точки зрения, 
которые могли бы привести к разрушению 
государственного строя. Как средство кон-
троля над общественным мнением цензура 
появилась уже в Древнем Риме. В дальней-
шем деятельность институтов цензуры уси-
ливалась и распространялась на многие сферы 
жизнь. Мощным толчком к развитию цензуры 
послужило изобретение книгопечатания. Со-
ветский и российский историк В.Г. Чернуха 
связывает начало цензурной деятельности в 
современном понимании с серединой XV 
века, с появлением книгопечатания [9]. 

Цензурная деятельность всегда была свя-
зана с определёнными ограничениями, рас-
пространявшимися в первую очередь на ли-
тераторов, журналистов и издателей. 

В России свобода слова ограничивалась 
рядом законодательных актов. В качестве 
официальной государственной практики она 
возникла в начале XVIII века. В стране пол-
ной свободой выражения своих убеждений 
обладал только монарх. Действия же осталь-
ных ограничивались цензурой. Первым до-
кументом, регламентирующим функции цен-
зурного аппарата, стал Цензурный устав 
1804 г., часто обозначаемый как самый либе-
ральный. На протяжении всей истории госу-
дарство – независимо от его конкретной по-
литико-правовой модели – стремилось к 
осуществлению контроля за потоком инфор-
мации, распространяющейся в обществе. 
Точно так же общество – стихийно либо 
«сознательно» (через те или иные граждан-
ские институты) стремилось к преодолению 
и обходу тех или иных запретов государства 
на определённую информацию. 

Анализируя ситуацию, сложившуюся в 
журналистике в настоящее время, можно 
сделать вывод о том, что система становле-
ния информационного взаимодействия вла-
сти и общества в Российской Федерации по-
ка чётко не сформирована. Так, по мнению 
исследователя С.А. Куликовой, «обществен-
ный договор» между государственной цензу-

рой и обществом в России до сих пор не за-
ключён и не оформлен окончательно» [4]. 

«Свобода слова» как правовое явление 
состоит из нескольких взаимосвязанных 
структурных элементов, наличие которых 
обязательно в современном демократическом 
обществе. Одной из составляющих свободы 
слова является свобода физических лиц не 
только публично выражать мнение, мысли, 
суждения, но и право распространять их спо-
собами, не запрещёнными законодательст-
вом Российской Федерации. Второй состав-
ляющей является запрет цензуры, позво-
ляющий средствам массовой информации 
свободно выражать точку зрения автора, а 
также редакции в целом. Третьим, не менее 
важным элементом является право граждан 
на доступ к информации, заключающееся в 
возможности получения информации, кото-
рая представляет общественный интерес или 
тем или иным образом затрагивает права 
граждан. 

Статья 29 Конституции Российской Фе-
дерации устанавливает права и свободы че-
ловека и гражданина относительно свободы 
слова. В своей трактовке свободы слова Кон-
ституция основывается на стандартах, при-
знанных международным правом. В статье 29 
Конституции РФ декларируется: «1. Каждо-
му гарантируется свобода мысли и слова.  
2. Никто не может быть принуждён к выра-
жению своих мнений и убеждений или отка-
зу от них. 3. Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым закон-
ным способом. Перечень сведений, состав-
ляющих государственную тайну, определя-
ется законом. 4. Гарантируется свобода мас-
совой информации. Цензура запрещается». 
Таким образом, государство заявляет, что 
защита свободы слова является одной из 
важнейших задач власти. 

Свобода прессы непосредственно связа-
на с её ответственностью, в том числе и со-
циальной. 

К сожалению, журналисты сегодня не 
хотят осознавать, что именно они формиру-
ют то общество, ради которого и в интересах 
которого должны работать. Безответствен-
ность проявляется в отсутствии желания у 
журналиста вникать в суть проблемы и в 
стремлении любой ценой обнародовать вы-
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игрышную информацию, даже если это мо-
жет пойти во вред герою материала. 

В современной русской журналистике 
свобода слова, безусловно, существует, но 
вместе с тем существует она зачастую не в 
рамках закона, а так, как трактует её тот или 
иной журналист. Кроме того, существуют 
системы моральных запретов, которые необ-
ходимо учитывать каждому журналисту. 
Именно поэтому в журналистику и юриспру-
денцию было введено понятие диффамации – 
распространение порочащих сведений. 

Отчасти столь легкомысленное отноше-
ние журналистов к распространению нега-
тивной информации можно объяснить отсут-
ствием чётких критериев самой диффамации. 

В настоящее время существует несколь-
ко трактовок термина «диффамация». В ши-
роком смысле диффамацией признаётся рас-
пространение любых порочащих сведений, в 
том числе посредством физического оскорб-
ления и правомерного информирования об-
щественности о тех или иных фактах, затра-
гивающих репутацию потерпевшего. В наи-
более узком правовом значении диффама-
ция – гражданско-правовой деликт, связан-
ный с причинением вреда чести, достоинству 
и деловой репутации посредством распро-
странения порочащих сведений о фактах. 
Вследствие различных подходов к понятию 
термина «диффамация» учёные стремятся 
разработать новое, всеобъемлющее понятие 
диффамации, которое удастся интегрировать 
в российское право. 

Одним из самых распространённых пра-
вонарушений, допускаемым журналистами и 
публичными людьми, является диффамация. 
При этом диффамация может быть как 
умышленной, так и случайной. «Субъектив-
ную сторону диффамации как преступления 
можно охарактеризовать не только прямым 
умыслом, но и небрежностью. В отличие от 
англо-американской правовой системы, где 
размер компенсации достаточно значителен 
и часто зависит от формы вины правонару-
шителя, в судебной практике России форма 
вины чаще всего не влияет на размер прису-
ждаемой судом компенсации» [3, с. 201]. 
Российское право признаёт, что в результате 
диффамации всегда причиняется моральный 
вред. В результате при доказанной диффама-
ции сложилась практика денежной компен-

сации моральных страданий. Но это касается 
только физических лиц, поскольку юридиче-
скому лицу моральный вред не может быть 
причинён, и оно обязано доказывать убытки, 
ставшие следствием диффамации. 

Следует признать обоснованность суж-
дения о том, что «категория «диффамация» с 
учётом возрастающей потребности в ней на 
всех уровнях правового регулирования (пре-
жде всего, в гражданско-правовой сфере) 
требует более глубокого доктринального ос-
мысления и выработки легальной позиции по 
её толкованию» [8, с. 170]. Однако действия 
законодательной и судебной власти здесь 
должны быть крайне осторожными для того, 
чтобы не поставить под угрозу свободу слова 
и самовыражения. Несмотря на то что с лин-
гвистической точки зрения распространитель 
порочащих сведений использует большой 
арсенал языковых и речевых приёмов для 
достижения поставленной цели: подмена по-
нятий, умолчание, преувеличение, – следует 
понимать, что состав диффамационного де-
ликта образует далеко не всякое стремление 
и практическое усилие, нацеленное на дис-
кредитацию потерпевшего, а только реально 
причинившее вред распространение инфор-
мации, которая по форме или содержанию 
образует речевое нарушение. 

Многообразие доктринальных взглядов 
на проблему диффамации характеризуют как 
весьма абстрактные суждения о том, что су-
ществует «возможность квалификации пуб-
личного высказывания негативно окрашен-
ных суждений в качестве диффамации; ста-
вится вопрос о необходимости верификации 
последних перед распространением» [2, с. 84], 
так и косвенное отрицание актуальности ис-
пользования ограничений в сфере политиче-
ской коммуникации, основанное на том, что 
«политический дискурс неприятия и крити-
ки, как атавизм периода конфликта и проти-
востояния, несомненно, атрофируется в про-
цессе дальнейшего взаимодействия и двусто-
ронней открытости» [2, с. 87]. В практике 
политического общения происходят совер-
шенно другие процессы. В частности, доста-
точно часто «антропонимическая диффама-
ция усиливается методом применения пейо-
ративной диффамирующей лексики для ха-
рактеристики действий соответствующего 
политика» [2, с. 88]. Всякие ожидания гло-
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бальной политической разрядки в условиях 
современного тренда развития политическо-
го дискурса не снимают проблему необходи-
мости адекватного правового ответа на оче-
видно противоправное распространение по-
рочащей информации. 

Некоторые учёные сознательно избира-
ют такую концепцию понимания диффама-
ции, где выделяются дезинформация и дис-
кредитация и провозглашается единственно 
правильным определение соответствующих 
условий ответственности через их триаду, 
содержащуюся сегодня в законе, при одно-
временном наличии следующего: 1) факт 
распространения сведений о лице, 2) поро-
чащий характер этих сведений и 3) несоот-
ветствие их действительности. Хотя такой 
подход имеет формально правовое обоснова-
ние и базируется на действующем россий-
ском законодательстве, он не основан на 
принципе справедливости и является далеко 
не бесспорным. Ключевая дилемма здесь со-
стоит в том, что, во-первых, причинение вре-
да конкретному лицу (чисто филологически) 
не всегда требует его определённого и безус-
ловного упоминания, а во-вторых, достовер-
ные сведения о конкретном лице могут быть 
как недоказуемыми, так и полученными с 
нарушением закона, что имеет отношение к 
действительности только в её формально 
правовом понимании. 

Подобные проблемы свидетельствуют о 
необходимости формулирования чётких кри-
териев выражения свободы слова и мнения в 
СМИ и возможностью осуществления этой 
свободы без нарушения законодательства 
России. 

В настоящее время проявление диффа-
мации стало достаточно обыденным для со-
временных СМИ. Многие журналисты убеж-
дены в том, что если факты, разглашаемые 
ими, являются верными и могут быть под-
тверждены соответствующими доказательст-
вами, то публикация подобных сведений, 
даже если она наносит вред репутации чело-
века, не является чем-то противозаконным. 

Такое отношение, основывающееся 
главным образом на вопросах выгоды, пре-
стижа и рейтинга публикаций, ведёт к раз-
мыванию чётких критериев дозволенности 
вторжения журналистов в личную жизнь 
граждан. В результате в последнее время 

увеличилось количество исков, предъявляе-
мых к СМИ, связанных с защитой чести и 
достоинства граждан. 

 
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В качестве примеров нарушения россий-

ского законодательства можно рассмотреть 
иски граждан о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, компенсации морального 
вреда. 

Так, к сетевому изданию «Версия», сете-
вому изданию «Интер Райт», сетевому изда-
нию «Информационному агентству «Петер-
бургская газета» с иском о защите чести, 
достоинства и деловой репутации обратилась 
потерпевшая ФИО, которая просила при-
знать не соответствующими действительно-
сти, порочащими честь, достоинство и дело-
вую репутацию фразы и высказывания, рас-
пространённые ответчиками об истце в пуб-
ликации «Сливзащита – Собственный пиар 
может интересовать ФИО2 Духову больше, 
чем интересы клиента»2. Истец утверждал, 
что содержание этой статьи не соответствует 
фактическим обстоятельствам дела и нанесло 
вред деловой репутации. При рассмотрении 
данного заявления судом было установлено, 
что факты, изложенные в статье, подтвер-
ждаются документами. Истец является дей-
ствующим адвокатом, поэтому критика его 
деятельности, как человека, осуществляюще-
го публичные функции, допустима в более 
широких пределах, чем в отношении частных 
лиц. Кроме того, было указано, что эмоцио-
нальная окраска излагаемой в оспариваемых 
статье информации носит предположитель-
ный характер, в результате чего не может 
свидетельствовать о порочащем характере 
изложенных в статье сведений. В удовлетво-
рении иска заявителю было отказано. 

Подобное дело рассматривалось и в 
Смоленском областном суде, куда обратился 
с заявлением депутат Совета народных депу-
татов от партии «Единая Россия»3. В своём 
заявлении истец указал, что в газете «Новый 
                                                                 

2 Судебные решения. URL: http://судебныереше-
ния.рф/63014078 (дата обращения: 27.03.2022). 

3 Смоленский областной суд. URL: https://oblsud--
sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&n
ame_op=case&case_id=3180514&case_uid=642eab78-37b 
3-41ad-9fad-9edd2aff1557&delo_id=5&new=5 (дата об-
ращения: 27.03.2022). 

http://%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/63014078
http://%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/63014078
https://oblsud--sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3180514&case_uid=642eab78-37b%203-41ad-9fad-9edd2aff1557&delo_id=5&new=5
https://oblsud--sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3180514&case_uid=642eab78-37b%203-41ad-9fad-9edd2aff1557&delo_id=5&new=5
https://oblsud--sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3180514&case_uid=642eab78-37b%203-41ad-9fad-9edd2aff1557&delo_id=5&new=5
https://oblsud--sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3180514&case_uid=642eab78-37b%203-41ad-9fad-9edd2aff1557&delo_id=5&new=5
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Формат плюс» были опубликованы статьи, в 
которых содержались сведения, порочащие 
его честь и достоинство. Несмотря на то, что 
проведённая по решению суда лингвистиче-
ская экспертиза признала, что сведения, со-
держащиеся в статьях, содержат негативную 
оценку личности истца и его деятельности, 
суд в удовлетворении иска отказал, обосно-
вывая своё решение тем, что ответчик, буду-
чи журналистом, изложив в статье информа-
цию, высказывал своё мнение, которое по 
существу является оценочным суждением 
автора по проблемам, представляющим об-
щественный интерес, учитывая при этом то 
обстоятельство, что информация в нелице-
приятной для истца форме сводится к выра-
жению мнения автора относительно деятель-
ности истца как депутата Совета народных 
депутатов. 

В качестве примера, когда информация, 
размещённая в СМИ, была признана поро-
чащей честь и достоинство гражданина, 
можно рассмотреть иск Керимова Сулеймана 
Абусаидовича к АО «АС РУС МЕДИА», 
ООО «Собеседник-Медиа» и АО «Бизнес 
Ньюс Медиа» о защите чести, достоинства, 
деловой репутации и взыскании компенса-
ции морального вреда4. 

В ходе судебного разбирательства было 
установлено, что в данных изданиях разме-
щались статьи, в которых сообщались сведе-
ния, негативно характеризующие истца, име-
лись намёки на его деловую нечистоплот-
ность, связь с криминалом и обвинения в 
коррупции. Суд возложил на ответчиков обя-
занность в 10-дневный срок с момента всту-
пления в законную силу решения суда снять 
с публикации (удалить из информационно-
телекоммуникационной сети Интернет) лю-
бые публикации (статьи), в которых содер-
жатся указанные выше сведения. 

Ещё в качестве примера решения, когда 
суд не удовлетворил иск о защите чести и 
достоинства гражданина, можно привести 
иск, который был рассмотрен в Пресненском 
районном суде г. Москва5. Истец сообщил, 
                                                                 

4 Официальный портал судов общей юрисдикции 
города Москвы. URL: https://mos-orsud.ru/rs/basmannyj/ 
services/cases/civil/details/16821081-06fc-11eb-9a9b-5598 
882adc76?participants=керимов (дата обращения: 
27.03.2022). 

5 Официальный портал судов общей юрисдикции 
города Москвы. URL: https://mos-gorsud.ru/rs/presnen-

что на своей странице ВКонтакте и 
“Facebook”* (социальная сеть, признанная 
экстремистской и запрещённая на террито-
рии Российской Федерации) ответчик раз-
местил информацию, содержащую высказы-
вания в отношении истцов, а именно: «Ди-
ректор завода ФИО2 и его заместитель 
ФИО3 выстроил схемы по обслуживанию 
заказов АО «Ранд», прекратив выплаты по 
кредиту банкам и всячески задерживая де-
нежные средства других заказчиков»; «Вчера 
директор, юрист и специалисты общества, 
осуществляющего доверительное управле-
ние, пришли на предприятие. Пока они зна-
комились с людьми и осматривали оборудо-
вание, кто-то из руководства вызвал воору-
жённых огнестрельным оружием охранни-
ков. На видео с камер наблюдения видно, как 
человек подъезжает к закрытым воротам и 
начинает беспорядочную стрельбу из вин-
товки по ничего не подозревающим людям»; 
«Тем самым могу подтвердить, что действи-
тельно против меня, как законного владель-
ца, совершается рейдерский захват». 

В своих возражениях ответчик указывал 
на то, что размещение им информации в со-
циальных сетях явилось реакцией на дейст-
вительно произошедшие события на терри-
тории ООО «Кубанские деликатесы»; вместе 
с тем в настоящее время вся размещённая 
информация удалена. 

Свой отказ в удовлетворении иска суд 
обосновал тем, что информация, распростра-
нённая ответчиком в социальных сетях, яв-
ляется его комментарием произошедших со-
бытий, личным мнением и его оценочным 
суждением. Кроме того, судом было указано, 
что Статья 29 Конституции Российской Фе-
дерации каждому гарантирует свободу мыс-
ли и слова, а также свободу массовой ин-
формации. 

Применительно к свободе массовой ин-
формации на территории Российской Феде-
рации части 1 статьи 10 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод определя-
                                                                                                
skij/services/cases/civil/details/de76d021-f7ea-482f-bbe4-
b2f7a63e9787?caseNumber=2-2011/2020 (дата обраще-
ния: 27.03.2022). 

* Социальная сеть Facebook* (принадлежит 
Meta**) запрещена на территории Российской Федера-
ции. 21 марта 2022 г. компания Meta** признана экс-
тремистской организацией, деятельность холдинга в 
России запрещена. 

https://mos-orsud.ru/rs/basmannyj/%20services/cases/civil/details/16821081-06fc-11eb-9a9b-5598%20882adc76?participants=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://mos-orsud.ru/rs/basmannyj/%20services/cases/civil/details/16821081-06fc-11eb-9a9b-5598%20882adc76?participants=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://mos-orsud.ru/rs/basmannyj/%20services/cases/civil/details/16821081-06fc-11eb-9a9b-5598%20882adc76?participants=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://mos-gorsud.ru/rs/presnen-skij/services/cases/civil/details/de76d021-f7ea-482f-bbe4-b2f7a63e9787?caseNumber=2-2011/2020
https://mos-gorsud.ru/rs/presnen-skij/services/cases/civil/details/de76d021-f7ea-482f-bbe4-b2f7a63e9787?caseNumber=2-2011/2020
https://mos-gorsud.ru/rs/presnen-skij/services/cases/civil/details/de76d021-f7ea-482f-bbe4-b2f7a63e9787?caseNumber=2-2011/2020
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ет, что каждый имеет право свободно выра-

жать своѐ мнение. 

Зачастую истцу отказывают в удовле-

творении требований, так как им не соблю-

даются нормы российского законодательст-

ва, определяющие порядок доказательства. 

Так, Зиновьев А.В. обратился в суд с иском к 

ФГУП ВГТРК в лице ГТРК «Тамбов» о за-

щите чести, достоинства, компенсации мо-

рального вреда, в котором указал, что 19 ию-

ля 2018 г. в эфире телеканала «Вести Там-

бов» был показан видеосюжет с его участи-

ем6. Этот видеосюжет и статья «Спустя 11 лет 

после совершения убийства рецидивист 

предстанет перед судом» были опубликова-

ны на сайте www.vestitambov.ru в разделе 

«Криминал» со ссылкой https://www.vesti-

tambov.ru/new/spusttya-11-let-posle-sovershe-

niya-ubijstva-retsidivist-predstanet-pered-sudom/. 

По мнению истца, в данных материалах со-

держались сведения порочащего характера, 

что причинило ему нравственные и физиче-

ские страдания. Но доказать свою позицию 

истец не смог, поскольку не предоставил за-

пись эфира, хотя обязанность доказывания 

факта распространения по делам данной ка-
                                                                 

6 Октябрьский районный суд г. Тамбова. URL: 

https://sud23--tmb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo& 

srv_num=1&name_op=case&case_id=75761468&case_uid

=521bfd8b-121c-48a4-b9a4-01e786007aa3&delo_id=1540 

005 (дата обращения: 27.03.2022). 

тегории возложена на истца. При этом ранее 

истец с запросом о предоставлении спорной 

эфирной записи в ГТРК «Тамбов» не обра-

щался. 

В связи с изложенным, суд пришѐл к вы-

воду, что истцом не предоставлено относи-

мых, допустимых и достоверных доказа-

тельств, подтверждающих трансляцию спор-

ного видеоролика в рамках программы «Вес-

ти Тамбов» на телеканале «Россия 1» и раз-

мещения данного ролика на сайте ответчика. 

Также истцом не предоставлено доказа-

тельств, что в опубликованной на сайте от-

ветчика статье речь идѐт именно об истце, 

поскольку в статье отсутствует упоминание о 

персональных данных последнего. В резуль-

тате в удовлетворении иска было отказано. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, в современной журнали-

стике проблемы, связанные со свободой сло-

ва с возможностью выражать собственную 

точку зрения, являются достаточно актуаль-

ными и сложно решаемыми. Во избежание 

судебного преследования работникам СМИ 

следует осуществлять свою деятельность 

только в рамках законодательства и избегать 

ситуаций, при которых был бы нанесѐн вред 

репутации человека.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В каждой лингвокультуре представлена 

собственная языковая картина мира, в соот-
ветствии с которой у носителя данного языка 
формируется восприятие окружающей дей-
ствительности, при этом совокупность зна-
ний запечатлевается в языковой форме. У 
каждой национальной общности есть фоно-
вые знания, концепты, стереотипы, которые 

закрепляются на уровне сознания и языка как 
общности, так и конкретного этноса [1]. 

Между тем описание внешности челове-
ка занимает важное место в этической и эс-
тетической картине мира любого народа. Не-
обходимость использования портретного 
описания часто возникает в процессе комму-
никации. По этой причине представляется 
интересным обращение к пословичным тек-
стам, в которых описываются характерные 
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черты и запоминающиеся особенности 
внешности человека с точки зрения понятия 
«стереотип красоты». Эта особенность вос-
приятия при взаимодействии и коммуника-
ции людей универсальна для представителей 
любой национальности. Но представления о 
красоте человека (эталоны, символы) раз-
личны у представителей разных культур, что 
обусловливает использование различных 
языковых средств при оценке внешности че-
ловека. 

Цель исследования – выявить сходства и 
различия смысловой составляющей пословиц 
в русском и узбекском языках в контексте 
восприятия понятия «красота» носителями 
русской и узбекской культур. 

Трудность в понимании паремического 
материала состоит в том, что слова, входя-
щие в их состав и отражающие одни и те же 
для разных народов реалии, выступают носи-
телями различных смыслов и служат вырази-
телями однотипных или разных символов, 
эталонов, стереотипов. 

Безусловно, несовпадения в понимании 
национальных реалий обусловлены особен-
ностями климата, географического положе-
ния, историческим и культурным своеобра-
зием, особенностями уклада, быта того или 
иного народа. Однако практика межкультур-
ной коммуникации показывает, что красота 
может одинаково восприниматься предста-
вителями разных культур, существуют иден-
тичные стереотипы эстетической оценки. 
Осмысление отражения эстетической оценки 
человека в пословичной языковой картине 
мира с точки зрения аксиологического под-
хода включает систему ценностей как обще-
человеческих, мировоззренческих, так и цен-
ностей, присущих определённой лингвокуль-
туре [2; 3, с. 34]. 

Изучение лингвистической категории эс-
тетической оценки возможно с опорой на 
исследования концепта красота, поскольку 
он репрезентирует мотивы (основания) эсте-
тической оценки. В данном исследовании 
предпринята попытка установить способы 
отражения положительной и отрицательной 
семантики эстетической оценки в русской и 
узбекской пословичных картинах мира, отра-
жающих этнокультурные стандарты о красоте. 

Материалом исследования послужили 
языковые факты, полученные методом 

сплошной выборки из словарей русских1 и 
узбекских2 пословиц. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Познавая окружающий мир, человек 

форматирует доминантные ценности, кото-
рые обусловлены избирательностью воспри-
ятия окружающей действительности и её ос-
мысления. «К числу этих факторов традици-
онно относятся место рождения и прожива-
ния, условия жизни, профессиональная дея-
тельность, социальные и бытовые отноше-
ния, ценности и ориентиры, целевые уста-
новки, повседневный опыт языкового обще-
ния и др.» [4, с. 38]. В научной литературе в 
отношении описания восприятия и осмысле-
ния окружающей среды используется термин 
«доминантный принцип». 

По мнению Н.Н. Болдырева, доминант-
ный принцип – это ориентация человека «на 
определённые знания, их структуру и содер-
жание, коллективно или индивидуально зна-
чимые элементы и ценности» [4, с. 38; 5]. 

Пословицы и поговорки – это культур-
ное наследие народа, в котором отражаются 
территориальные ценности, характерные для 
коллективного сознания соответствующих 
народов, проживающих, как правило, на этих 
территориях, когда знание об этих ценностях 
«предполагает наличие соответствующей 
характеристики у предмета мысли и иллюст-
рирует специфику языкового сознания и 
форм освоения мира в языке» [6, с. 302]. Из 
этого следует, что оценочный характер пред-
полагает наличие элементов доминантной 
значимости с точки зрения коллективного 
знания, что свидетельствует о доминантном 
принципе организации языкового сознания, 
отражённого в паремических единицах. Цен-
ностные приоритеты концепта «красота» на 
материале пословиц английского и русского 
языков были предметом рассмотрения  
О.Н. Тарасенко [7]. 

                                                                 
1 Даль В.И. Пословицы русского народа. Сборник 

поговорок, пословиц, присловий, чистоговорок, при-
бауток, загадок, поверий и пр. речений. М.: Изд-во 
«Алфа-книга», 2020. 984 с. 

2 Калонтаров Я.И. Мудрость трёх народов. Ду-
шанбе, 1989. 432 с.; Мирзаев Т., Мусокулов А., Сарим-
соков Б. Узбекские народные пословицы. Ташкент: 
Изд-во «Шарк», 2019. 512 с. 
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Проведённый нами анализ оценочного 
представления о красоте в узбекской и рус-
ской пословичной языковой картине мира 
показал, что в обоих языках семантика поня-
тия «красота» распределяется на следующие 
тематические группы: 

1) обладание красотой; 
2) притягивающая сила, хорошее явле-

ние, желаемое сердцем и душой; 
3) чистый и без изъяна; 
4) беспрецедентный, удивительный; 
5) отношение к окружающим/к себе. 
Репрезентация эстетической оценки че-

ловека отражает характерные образы и на-
циональные стереотипы. Так, в тематической 
группе «Обладание красотой» для репрезен-
тации эстетической оценки человека в каче-
стве оснований для обладания красотой как 
ценностью выделяются определённые пока-
затели. 

 
Значимость для человека с точки зрения  

духовной составляющей 
 

В русском языке: 
Красота до вечера, а доброта на век. 
Своя жена – своя и краса. 
Не гонись за красотой, а гонись за 
добротой. 
Красивая женщина нравится глазам, 
а добрая – сердцу. 
Красота не от моды, а от природы. 
Красоту сразу видать, а характер не 
легко узнать. 
Красота лица – в красоте характера. 

В узбекском языке: 
Усти бутун, ичи тутун – Снаружи 
красота, а внутри пустота. 
Ҳусн тўйда керак, ақл кунда керак – 
Красота нужна на свадьбе, ум – всегда. 
Чирой ғусну жамолда эмас, фазлу ка-
молда – Красота не в красоте, а в 
изяществе. 
Яхшининг юзи офтобни илитар – Ли-
цо доброго человека согреет солнце. 
Оқ кўнгилнинг юзи кўркам – Лицо че-
ловека с добрым сердцем прекрасно. 
Хушхулқлик жамол, камтарлик камол – 
Хорошие манеры прекрасны, скром-
ность совершенна. 
Камтарлик ҳам бир ҳусн – Смирение 
также является добродетелью. 

Значимость как физическое  
преимущество перед другими 

 
В русском языке: 

Красота без разума пуста. 
Лицом красиво дерево, а одеждою – 
тело. 
Коли хорош, так не хвались: тебя и 
так заметят. 
Красивый вид человека не портит. 
Где здоровье, там и красота. 
Молодость не в годах, а в силе. 
Молодость плечами покрепче, а ста-
рость – головою. 
Не красит молодца одежда, сам со-
бой молодец красен. 
Не суди по силе рук, а суди по силе 
сердца. 

В узбекском языке: 
Ҳуснига боқма, ҳунарига боқ – Не 
смотри на красоту, а смотри, каков в 
работе. 
Бозорнинг кўрки – баққол, Йигитнинг 
кўрки – соқол – Украшение базара – 
бакалейщик, украшение джигита – 
борода. 
Сумбул тақимда, йигит кўзи унда – 
Когда девица наряжена, юноша не 
может свести глаз с неё. 
Дарахт ер зийнати, кийим эр зийнати – 
Дерево – украшение земли, одежда – 
украшение человека. 
Дарахтнинг ҳусни барги билан меваси – 
Дерево прекрасно плодами и листами. 
 

Значимость в сравнении с каким-либо  
другим личностным качеством 

 
В русском языке: 

Не родись красивой, а родись счаст-
ливой. 
Не гонись за красотой, а гонись за 
добротой. 
Красота лучше, а правда – нужнее. 
Красота не ровна, молодость-то ровна. 
Красота с умом редко уживаются. 
Краса до венца, а ум до конца. 
Красоту сразу видать, а характер не 
легко узнать. 
Не ищи красоты, а ищи доброты. 
Простота, чистота, правота – наи-
лучшая красота. 
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Ум – красота человека, сдержан-
ность – спутник ума. 
Ученье – красота, неученье – пустота. 

В узбекском языке: 
Одамнинг ҳуснига боқма, ақлига боқ – 
Дело не в красоте, а в уме. 
Чўлоқ бўлса ҳам нўноқ бўлмасин – 
Будь он хоть хромым, лишь бы не 
растяпой (неумехой). 
Яхшининг юзи офтобни илитар – Ли-
цо доброго человека согреет солнце. 
Қиз ҳусни юрагида – Красота девушки 
в сердце.  
Қизнинг иси, гулнинг иси – Тепло де-
вушки, аромат цветка. 
Ҳавонинг тафтига боқ, одамнинг аф-
тига – Погоду определяют по небу, 
человека – по лицу. 
Ҳар қушнинг қаноти ўзига яраша – У 
каждой птицы свои крылья. 
Ҳусн ярим давлат, ярим офат – Кра-
сота – наполовину богатство, напо-
ловину несчастье. 
Асл одам ҳеч ўлмас – Настоящий че-
ловек никогда не умирает. 
Бировнинг сўзи яхши, бировнинг ўзи – 
Чьё-то слово прекрасно, кто-то сам. 

 
Как показывает материал в тематической 

группе «Обладание красотой», в русском язы-
ке выделяются пословицы с положительной и 
отрицательной семантикой, выделяются по-
словицы с оппозиционными отношениями 
(красивый – счастливый, красота – доброта). 
В русских пословицах стереотипом красоты 
является её связь с понятием «доброта». 

В узбекском языке также выделяются 
пословицы с положительной и отрицатель-
ной семантикой и пословицы с контексту-
альными оппозиционными отношениями 
(красота – ум, красота – доброта). 

В тематической группе «Притягивающая 
сила, желаемое сердцем и душой» в качестве 
оснований для репрезентации эстетической 
оценки выделяются следующие признаки. 

 
Потребность человека/желание видеть  

красоту вокруг себя как процесс  
эстетизации окружающего мира 

 
В русском языке: 

Дом красится хозяином. 

Красотой сыт не будешь. 
Красно гумно стогами, а стол – пиро-
гами. 
Красная девка в хороводе, что маков 
цвет в огороде. 
Красно поле зерном, а беседа – умом. 
Где хлебно да тепло, там жить добро. 
Доброго человека в красный угол са-
жают. 

В узбекском языке: 
Соч ҳам бир ҳусн – И волосы придают 
красоту. 
Супурги ернинг ғусни, камтарлик эр-
нинг – Метла – дыхание земли, смире-
ние человека. 
Уйга палос ярашар, хотинга либос – 
Ковёр идёт дому, платье идёт жен-
щине. 
Созли тордан нозли садо – Сладкий 
звук из музыкальной струны. 
Обод бозорда сотилмас – Благополу-
чие не продаётся на рынке. 
Яхши одамий бўлар, ҳар ерга борса 
жой бўлар – У хорошего человека бу-
дет место, куда бы он ни пошёл. 

 
Желание человека иметь/видеть  

красоту душевную 
 
В русском языке: 

Неказисто дерево, да вкусен плод. 
Не родись красивым, а родись счаст-
ливым. 
Ласковое слово и ласковый вид и сви-
репого к рукам приманит. 
Доброму человеку весь мир – свой дом. 
Золото и в болоте светится. 
Всякий родится, да не всякий в люди 
годится. 
Скромность – украшение человека. 
Куда сердце лежит, туда и око глядит. 
Своя честь – в своих руках. 
Правдивый человек не покривит душой. 
Доброго чти, а злого не жалей. 
Добрый человек добру и учит. 
Платье чёрненько, да совесть беленька. 

В узбекском языке: 
Ҳусн тўйда керак, муҳаббат кунда ке-
рак – Красота нужна на свадебном 
пиру, а любовь повседневно. 
Ботирлик қалъа олади – Мужество 
завоёвывает дворцы. 
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Гап ҳуснда эмас, йўсинда – Дело не в 
красоте, а в доброте. 
Дили тўғрининг тили тўғри – У пра-
вильного человека и язык правильный. 
Ёғ хумчаси ташидан билинур – Гор-
шок для масла можно узнать по звону. 
Камтарлик – киши безаги – Скром-
ность – это красота человека. 
Кўз қаерда бўлса, меҳр ҳам шу ерда 
бўлади – Где глаза, там и любовь. 
Ўзинг яхши – ўзга яхши – Сам добр – 
другие тоже добры. 
Ҳар гулнинг ҳиди бошқа – У каждого 
цветка свой запах. 
Яхшидан боғ қолар, ёмондан доғ қолар – 
Хороший оставляет сад, плохой ос-
тавляет пятно. 
Яхшилик ерда қолмас – Добро не ос-
таётся на земле. 
 

Красота как знак, символ хорошего 
 
В русском языке:  

Что к лицу, то и красит. 
Хорошие поступки красят человека. 
Не по виду суди, а по делам гляди. 
Иное зло и терпеньем одолеть можно. 
Добрые умирают, да дела их живут. 
Доброе дело в воде не тонет. 
Не умеешь сделать хорошее, старай-
ся не делать и дурного. 
Соловей берёт пением, а человек – 
умением. 
Доброе дело без награды не останется. 
Доброе дело два века живёт. 

В узбекском языке: 
Яхшига ҳар ранг ярашур – Хорошему 
любой цвет подходит. 
Яхшидан боғ қолар, ёмондан доғ қолар – 
Хороший оставляет сад, плохое ос-
тавляет пятно. 
Яхшилик ерда қолмас – Добро не ос-
таётся на земле. 
Яхшилик қила олмасанг, ёмонлик 
қилма – Если не можешь делать доб-
ро, не делай зла. 
Одам бўлиш осон, одамий бўлиш қийин – 
Легко быть человеком, трудно быть 
человечным. 
Одам одамнинг кўзгуси – Человек че-
ловеку зеркало. 

Олтин олма дуо ол, дуо олтин эмасми – 
Не бери золото, а проси благослове-
ние, разве оно не золото? 
Эзгукликнинг кечи йўқ – У добродете-
ли нет конца и края. 
Яхши боғу бўстон, ёмон қора қозон – 
Хороший поступок – это сад, а плохой – 
чёрный казан. 
 

Красота как притягивающая сила 
 
В русском языке: 

Красив как чернослив. 
Красота приглядится, а ум пригодится. 
Не гонись за красотой, гонись за ра-
зумом. 
Красавице ум не помеха. 
Красота мужчины – ум, красота – ум 
женщины. 
Краса до венца, а ум до конца. 
Гору красит камень, человека – голова. 
Здоровье не купишь – его разум дарит. 
Красна речь умом. 
Красен обед пирогами, река – берега-
ми, сходка – головами. 
Красно поле пшеном, а беседа – умом. 
Непригож лицом, да хорош умом. 
Душа у него нараспашку, а ум глубоко 
сидит. 
Бери в работе умом, а не горбом. 

В узбекском языке: 
Сулув сулув эмас, суйган сулув – Не та 
красавица, что красива, а та красави-
ца, что любима. 
Ҳар гулнинг иси бошқа – У каждого 
цветка свой аромат. 
Билим кучда, куч – билимда – Знание – 
сила, сила – знание. 
Виждон билан гулдур ҳақиқий одам – 
Настоящий человек тот, который 
полон совести. 
Ер қуёш билан, инсон илм билан 
чароғон – Земля солнцем красна, чело-
век знанием. 
Тоғнинг кўрки тош билан, одамнинг 
кўрки бош билан – Гора смотрится 
камнями, а человек – головой. 
Қуш пати билан, инсон ақли билан 
гўзал – Птица прекрасна пером, чело-
век умом. 
Фикри равшаннинг сўзи равшан – Сло-
ва светлой головы ясны. 
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Юзига қарама, билимига қара – Не 
смотри на лицо, смотри на его знания. 
Яхши хислат, гўзал фазилат – Хоро-
шая черта, красивая добродетель. 

 
Особо обращает на себя внимание рус-

ская пословица со словом «красава» с отри-
цательной коннотацией в значении «некра-
сивая». Ср.: «Такая красава, что в окно гля-
нет, конь прянет; на двор выйдет, три дня 
собаки лают». В узбекском языке пословиц с 
отрицательной семантикой не найдено. 

В тематической группе «Чистый и без 
изъяна» в качестве оснований для репрезен-
тации эстетической оценки человека выделя-
ется идеальное с точки субъекта оценки ка-
чество, как физическое, так и духовное / иде-
альный с точки зрения красоты, не наделён-
ный негативными качествами. Ср.: 
 
В русском языке: 

Аленький цветок бросается в глаза. 
Красавица в румянах не нуждается. 
Красная девка в хороводе, что маков 
цвет в огороде. 
Красивый вид человека не портит. 
Кому что идёт, то и красиво. 
Что к лицу, то и красит. 
Молодые что цветы, некрасивых не 
бывает. 
Красуйся краса, пока вдоль спины ко-
са: под повойник попадёт – краса 
пропадёт. 
Красив как чернослив. 
Красота лица – в красоте характера. 
Красней красного солнышка, ясней яс-
ного месяца. 
Не красит молодца одежда, сам со-
бой молодец красен. 
И личиком бела, и с очей мила. 

В узбекском языке: 
Эркак киши қирққа кирса қирчилайди – 
Сороколетний возраст как период 
расцвета для мужчины. 
Яхшининг юзи офтобни илитар – Ли-
цо доброго человека согреет даже 
солнце. 
Асл одам ҳеч ўлмас – Настоящий че-
ловек бессмертен. 
Бировнинг сўзи яхши, бировнинг ўзи – 
Некоторые словом прекрасны, неко-
торые – сами. 

Кишининг чиройи юзида – Красота 
человека в лице. 
Олтин лойда ҳам олтин – Золото и в 
грязи золото. 
Ой тунда керак, ақл кунда керак – Лу-
на нужна ночью, а ум нужен днём. 
Яхшидан боғ қолар, ёмондан доғ қолар – 
Хороший человек оставляет сад, пло-
хой – пятно. 
Яхши хунук либос билан ҳам яхши – 
Добрый человек и в старом платье 
прекрасен. 
Виждон билан гулдур ҳақиқий одам – 
Настоящий человек прекрасен чистой 
совестью. 
Ер қуёш билан, инсон илм билан 
чароғон – Земля солнцем, человек – 
знанием. 

 
Признак «Образцовость, незапятнанность 

плохими качествами, поступками / компенса-
ция отсутствия красоты каким-либо качест-
вом характера» в узбекских пословицах с от-
рицательной семантикой не отмечается. 
 
В русском языке: 

Не взяла красотой, ластится лисой. 
Женщине красота – домостройство. 
Мир освещается солнцем, а человек 
знанием. 
Не платье красит человека, а ум. 
Добрая слава — золотое ожерелье. 
Добрая слава рождается добрым делом. 
Добрую славу легко потерять, от 
дурной славы трудно избавиться. 
Как поживёшь, так и прослывёшь. 
Жизнь дана на добрые дела. 
Соловей берёт пением, а человек – 
умением. 
Доброе дело без награды не останется. 

В узбекском языке: 
Кампирнинг дарди ғозада – Старуха 
думает о румянах. 
Яхши хотин – уйнинг гули – Хорошая 
жена – цветок дома. 
Кўпни билган оз сўзлар, оз бўлса ҳам 
соз сўзлар – Кто знает много немно-
гословен, и если говорит, то метко. 
Яхши хислат, гўзал фазилат – Хоро-
шая черта, красивая добродетель. 
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Одамнинг ҳуснига баҳо берма ақлига 
баҳо бер – Не судите о внешности че-
ловека, судите о его уме. 
Яхшиларга хизмат қилсанг, ҳам айта-
ди, ҳам қайтади – Если вы служите 
хорошим людям, это будет и сказано, 
и возвращено. 
Яхшиллик юзда – Доброта налицо. 
Яхшилик қил, дарёга ташла, балиқ би-
лар, балиқ билмаса, холиқ билар – Сде-
лай добро, брось его в реку, и рыба узна-
ет, если рыба не знает, люди узнают. 
Яхшилик қил. Уйингга айтма – Делай 
добро. Не говори своему дому. 

 
В тематической группе «Беспрецедент-

ный, удивительный» в качестве оснований 
для репрезентации эстетической оценки вы-
деляется признак «Необыкновенность по ка-
ким-либо отдельным свойствам, характери-
стикам». 

 
В русском языке: 

Красота – товар не лежалый. 
Ни глаза во лбу, ни зуба во рту. 
Ласковое слово и ласковый вид и сви-
репого к рукам приманит. 
Доброму человеку весь мир – свой дом. 
Невелик сверчок, а громко поёт. 
Каковы свойства, таковы и речи. 
Каждый цветок со своим запахом. 
Соловей берёт пением, а человек – 
умением. 

В узбекском языке: 
Кўнгли қоранинг юзи қора – У кого 
душа чёрная, у того и лицо чёрное. 
Яхшидан боғ қолар, ёмондан доғ қолар – 
Хороший человек оставляет сад, пло-
хой – пятно. 
Яхшилик ерда қолмас – Добро не ос-
таётся на земле. 
Ҳавоси қандай бўлса, навоси ҳам шун-
дай – Какова атмосфера, такова и 
мелодия. 
Ҳар гулнинг ҳиди бошқа – У каждого 
цветка свой запах. 
Ўзи йўқдек, товуши ўқдек – Сам ма-
ленький, а голос как пуля. 
Тан пардози олтмишгача, ақл пардози 
гўргача – Уход за телом до шестиде-
сяти, уход за умом до гроба. 

Ой тунда керак, ақл кунда керак – Лу-
на нужна ночью, а ум нужен днём. 
Олтин лойда ҳам олтин – Золото и в 
глине – золото. 

 
По признаку «Вызывающий удивление, 

странный, обращающий на себя внимание» в 
русском языке преобладают пословицы с от-
рицательной коннотацией: Мужик чуть 
краше чёрта – уже красавец; Видом орёл, а 
умом тетерев; Лицом не красив, да сердцем 
неспесив; Нет розы без шипов; С лица воду 
не пить, и с корявым можно жить; Нека-
зист лицом, да тряхнёт молодцом; Доброе 
сердце, да голова безмозглая. 

В данной группе узбекских пословиц с 
положительной семантикой не найдено, не 
отмечаются пословицы с оппозиционными 
отношениями. 

В тематической группе «Отношение к 
окружающим и к себе» в качестве оснований 
для репрезентации эстетической оценки че-
ловека выделяются следующие признаки. 

 
Отражение духовного мира  

через внешние характеристики 
 
В русском языке: 

Коли хорош, так не хвались: тебя и 
так заметят. 
Красив тот, кто красиво поступает. 
Не глаза видят, а человек, не ухо слы-
шит, а душа. 
Добро тогда будет добро, когда люди 
похвалят. 
Добрый конец всему делу венец. 
Добрым словом и бездольный богат. 

В узбекском языке: 
Тоққа чиқмагунча дўлана қайда, жон-
дан кечмагунча жонона қайда – Если 
не откажешься от жизни, то где же 
тебе видеть красавицу, а если не под-
нимешься в горы, то где же тебе ви-
деть боярышник. 
Гулни севган тиканини ҳам севади – 
Любишь розу, люби и шипы её. 
Ҳавонинг тафтига боқ, одамнинг аф-
тига – Погоду определяют по небу, 
человека – по лицу. 
Бировнинг сўзи яхши, бировнинг ўзи –  
У некоторых слова хороши, а некото-
рые – сами. 
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Проявление положительных  
качеств к окружающим 

 
В русском языке: 

Некрасив собою, зато честен душою. 
Кто правдив, тот силён. 
Не гляди, каков в плечах, – слушай, ка-
ков в речах. 
Слово от сердца трогает другое 
сердце. 
Добрым словом и бездомный богат. 
Добрыми намерениями дорога в ад 
устлана. 

В узбекском языке: 
Ранг кўр – ҳол сўр – Посмотри на 
цвет лица, потом справляйся о здоро-
вье. 
Эгрисига эт битар, суйрисига сут 
битар – Кривизна исправится, со вре-
менем поправится. 
Яхши боғу бўстон, ёмон қора қозон – 
Хороший поступок – это сад, а плохой – 
чёрный казан. 
Яхши булсанг, яқин кўп – Если ты 
добр, то близких становится много. 
Яхши хислат, гўзал фазилат – Хоро-
шая черта, красивая добродетель. 
Яхшиларга хизмат қилсанг, ҳам айта-
ди, ҳам қайтади – Если вы служите 
хорошим людям, это будет и сказано, 
и возвращено. 

 
Как показывает паремический материл, 

положительная семантика эстетической 
оценки человека в узбекской пословичной 
картине мира достигается посредством сле-
дующих способов: 

– указания на отдельный признак/ха-
рактеристику (аромат, волосы, возраст); 

– наличие ассоциативных рядов (же-
на – цветок); 

– присутствие оппозитов (снаружи – 
внутри).  

Положительная семантика эстетической 
оценки человека в русской пословичной кар-
тине мира достигается посредством следую-
щих способов: 

– конструкциями предложений (своя 
жена – своя краса); 

– переходными глаголами (придают, 
красит). 

В русском языке отрицательную семан-
тику создают следующие способы: 

– подчёркивание полного/частичного 
отсутствия положительного качества/приз-
нака (до вечера – на век); 

– сравнительная характеристика поло-
жительного и отрицательного качества/приз-
нака (неказистый – вкусный, некрасивый – 
честный, хорош – нехорош); 

– сравнение с объектом, имеющим не-
гативное качество/признак, подразумеваю-
щее употребление «как» (чернослив, чёрт, 
тетерев, ворона); 

– отрицание необходимости (не бу-
дешь, не нуждается); 

– сравнения объектов на основе их не-
гативного проявления (очи – речи, красота – 
поведение, красота – душа); 

– указание на необходимость дополни-
тельного признака для идеального состояния 
(красота без разума пуста). 

Как видим, отрицательная семантика эс-
тетической оценки в русской пословичной 
языковой картине мира отражается в боль-
шинстве случаев в отношении признака. 

В узбекском языке репрезентация отри-
цательной семантики достигается за счёт: 

– указания сферы значимости красоты 
(красота на свадьбе, ум в работе); 

– отрицания и побудительного дейст-
вия (не смотри..., а смотри...), 

– оппозитивных отношений (не в кра-
соте, а в уме, красива – любима), 

– аналогий (душа чёрная – лицо чёрное); 
– придаточных уступительных (не 

обижайся, если…). 
Таким образом, в обоих пословичных 

языковых картинах мира семантическими 
признаками языковых единиц, репрезенти-
рующих представление о красоте, выступают 
антропоцентрический, личностно-индиви-
дуальный, ценностно-оценочный и эмоцио-
нально-оценочный. Каждый из этих призна-
ков реализуется посредством языковых еди-
ниц, характерных для конкретного языка. 

1. Антропоцентрический: пословицы 
обоих языков описывают качества человече-
ского характера, поведение, внешность, нор-
мы поведения, эмоциональное и физическое 
состояние, а также ситуации межличностно-
го взаимодействия. Ср.: 
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В русском языке: 
На иного взглянешь – картина, а раз-
глядишь – скотина (внешность). 
Некрасив собою, зато честен душою 
(нормы поведения). 
Красота, как сила, молчалива, а спесь, 
как слабость, говорлива (качество ха-
рактера). 
Встречают по платью, провожают по 
уму (межличностное взаимодействие). 
Ворона в павлиньих перьях (эмоцио-
нальное состояние). 
И толст, да прост, и телен, да делен 
(физическое состояние). 

В узбекском языке: 
Гул ўсса – ернинг кўрки, қиз ўсса – эл-
нинг кўрки – Цветок растёт – красо-
та земли, девочка растёт – красота 
народа (внешность). 
Яхшига ҳар ранг ярашур – Хорошему 
любой цвет подходит (нормы поведения). 
Гулни севган тиканини ҳам севади – 
Любишь розу, люби и шипы её (каче-
ство характера). 
Эгрисига эт битар, суйрисига сут 
битар – Кривизна исправится, со вре-
менем поправится (межличностное 
взаимодействие). 
Гул тикансиз бўлмайди, гўшт – суяк-
сиз – Не бывает розы без шипов, а мя-
са – без костей (эмоциональное со-
стояние). 
Букурни гўр тузатар – Горбатого мо-
гила исправит (физическое состояние). 
 

2. Личностно-индивидуальный: посло-
вицы обоих языков, помимо универсальных 
базовых ценностей – качеств характера, от-
ражают ценности воспитания, образования, 
индивидуального опыта. 
 
В русском языке: 

Не будь пригож, а будь пригоден. 
Дал бы бог дородство, а красоту сама 
добуду (румяна). 
Никчёмному человеку и красота не 
нужна. 
Пока красота спасёт мир, уроды её 
погубят. 
Ученье – красота, неученье – простота. 

 
 

В узбекском языке: 
Аввал ўзингга боқ, кейин ноғора қоқ – 
Cначала посмотри на себя, потом бей 
в литавры. 
Кал тегаман деди, кўр ноз қилди – 
Плешивая согласна на замужество, а 
слепой заупрямился. 
 

3. Ценностно-оценочный: пословицы 
обоих языков отражают эстетическую оценку 
человека, связанную с сопоставлением кра-
соты с разными объектами оценки, имеющи-
ми ценность в данной лингвокультуре: 

– в русском языке преобладающими 
ценностями являются честность, внутренняя 
красота души, наличие умственных способ-
ностей, доброта, счастье (репрезентанты: до-
брый, счастливый, хороший, умный, честный 
и др.); 

– в узбекском языке чаще всего идёт 
отсылка на ценности добра, умственные спо-
собности, разумность, семейное счастье (ре-
презентанты: добрый, хороший, счастливый, 
жена и др.). 

4. Эмоционально-оценочный: послови-
цы отражают различные аффективные реак-
ции человека и достаточно устойчивы в язы-
ке (ненависть, восхищение, страх, симпатия 
и т. д.), что является основными свойствами 
национальных стереотипов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Анализ пословиц показал, что русское и 

узбекское мироощущение бинарно, однако 
национальная специфика каждого языка име-
ет определённые стереотипы. 

В русской лингвокультуре: 
– стереотип мужчины: чувство собст-

венности (своя жена – своя краса), хозяин 
дома, важность ума; 

– стереотип женщины: олицетворение 
красоты, обладание привлекательной внешно-
стью, недостаточность красоты для счастья; 

– стереотип красоты: красота – вре-
менна, красота – внешняя и красота внутрен-
няя, красота интеллектуальная. 

В узбекской культуре: 
– стереотип мужчины: внешность для 

мужчины не важна, важны ум, трудолюбие; 



Стереотипы красоты в русской и узбекской лингвокультурах (на материале пословиц русского и узбекского языков) 
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– стереотип женщины: олицетворение 
красоты, обладание привлекательной внешно-
стью, недостаточность красоты для счастья; 

– стереотип красоты: красота – вре-
менна, красота внешняя и красота по отно-
шению к другим (доброта, честность), кра-
сота внешняя и красота интеллектуальная. 

Анализ фактического материала под-
тверждает существование в сознании носи-
телей языка моделей красоты, каждая из ко-
торых задана определённым «узором» эсте-
тических предпочтений. Эти предпочтения 

представляют собой способ интерпретации 
красоты с позиции разных субъектов, кото-
рая осуществляется ими на основе особой 
иерархии частных ценностей, определяющих 
аксиологический итог – результирующую 
эстетическую оценку. 

В целом стереотипы в обеих лингвокуль-
турах практически совпадают, что объясня-
ется выделенными ранее аналогичными те-
матическими группами и семантическим 
сходством большинства пословиц. 
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пространстве города. Отмечена актуальность урбанистических теорий и основных проблем, 
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Abstract. We conduct a cultural and philosophical analysis of urbanism in the context of ethical in 
the city space. We note the relevance of urban theories and the main problems reflected in them. 
We emphasize the importance and relevance of the axiological aspect in the study of urbanization 
as an approach that involves a comprehensive study of the most common features and trends of 
urbanism, the definition of the cultural and spiritual potential of urban development, and forecast-
ing. The reliance on the theory of values made it possible to introduce the term “urban civiliza-
tion” – a specific system that includes modern cities with their own social and economic struc-
tures. The functioning of these structures is closely related to human thinking, lifestyle, ethics, cul-
ture of the urban environment. “Ethical” is a concept in the most general form reflecting the spiri-
tual and practical side of people's lives, morality, cultural norms-values, feelings and experiences, 
intellectual understanding of the culture of society, individual and collective worldview positions. 
We consider the ethical categories of “happiness” and “hate” as the result of human existence in 
the city space. We reveal the relationship between the “ethical” and cultural potential of the city. 
We conclude that the urgent tasks of improving cities, which should not only focus on socio-
economic development, but also take into account the ethical component, bring people closer to 
spiritual values. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Концепция урбанизма на сегодняшний 

день является одной из тем, которая не толь-
ко не теряет своей актуальности, но и при-
растает всё большим количеством исследо-
вательских проблем, связанных с ростом го-
родов и их значением в мировой культуре. 
Урбанистические теории, имеющие объек-
том своего исследования прежде всего мега-
полисы, делают упор на рассмотрение города 
как специфического пространства, характе-
ризующегося интегративностью и комплекс-
ностью – как среды, включающей в себя 
сферы экологической, градостроительной 

деятельности, социальных отношений. Тра-
диционно большое внимание уделяется со-
циальным практикам, осуществляемым в 
рамках городского пространства. В числе 
актуальных тенденций, которые закономерно 
нарастают и приобретают всё большее зна-
чение, называют: ослабление межличност-
ных связей; размывание границ, фрагментар-
ность и формальность личного и межгруппо-
вого общения; дистанцирование, маргинали-
зацию; ухудшение экологической обстанов-
ки; неправильное зонирование городского 
пространства, наносящее вред телесному и 
душевному здоровью городского жителя и 
многие другие. 
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Став предметом изучения классической 
социологии города (Г. Зиммель и др., Чикаг-
ская социологическая школа), рассмотрение 
вопроса урбанизации было продолжено в 
трудах таких исследователей, как Я. Гейл,  
М. Кастельс, Х. Вилем, Л. Гемзо, Р. Ллойд, 
Т. Кларк, Ч. Монтгомери и др. Отечествен-
ная социология и культурология города свя-
заны с именами Л.Н. Когана, О.Н. Яницкого, 
Н.А. Аитова, А.В. Баранова, Э.А. Орловой и др. 

Изучение истории и современных про-
блем градостроительства опирается как на 
классические труды (Ле Корбюзье и др.), так 
и на множество работ зарубежных и отечест-
венных авторов (Л.М. Сабсовича, В.Г. Дави-
довича, В.И. Переведенцева, Д.Г. Ходжаева, 
Б.О. Хорева, В.Л. Глазычева, А.В. Степанен-
ко и др.), где акцентировано внимание на 
пространственных, архитектурных, демогра-
фических аспектах существования города. 
Экологию города в её связи с вопросами раз-
вития цивилизации рассматривали Л. Браун, 
Д. Кригер, Г. Уортер, Е. Шумахер и др. Во-
просы будущего городов разрабатывались 
И.В. Бестужевым-Ладой. 

Аксиологические аспекты урбанизации 
рассматриваются в современных культуроло-
гических и философских концепциях в русле 
этики и эстетики (С.А. Власов, В.В. Фёдоров, 
В.А. Сачкова и др). В настоящее время во-
просам урбанизации посвящается достаточ-
ное количество диссертационных исследова-
ний. Осуществляются идеи, направленные на 
улучшение города, различными группами 
учёных и практиков, занятых в реализации 
программ развития городской среды. Ценно-
стные теории урбанизма на современном 
этапе развития цивилизации являются вос-
требованными, поскольку по сути своей из-
начально предполагают использование ком-
плексного, междисциплинарного подхода к 
этому феномену. Очевидно, что рассматри-
вать проблемы города с одной или двух по-
зиций не представляется возможным и вер-
ным. По мнению авторов исследования «Го-
родская устойчивость: новая этика и систем-
ные перемены», «все городские решения 
требуют междисциплинарного подхода, 
включения в диалог жителей города и общей 
ответственности за результаты. Сотрудниче-
ство на всех уровнях важно для повышения 
общей экспертизы, осведомлённости и го-

родской инклюзии»1. Кроме того, аксиологи-
ческий ракурс даёт возможность не только 
анализировать актуальное состояние город-
ской культуры, но и делать прогнозы на бу-
дущее, выявляя наиболее общие черты и 
тенденции. Опора на теории ценностей по-
зволяет исследователям вводить термин «ур-
банистическая цивилизация – особая мысли-
тельная конструкция и одновременно реаль-
но существующая система социальной орга-
низации, имеющая универсальный характер, 
охватывающая территорию Земли, объеди-
няющая города как специфические типы на-
селённых пунктов (в противовес сельским 
поселениям) с особым экономическим укла-
дом, системой управления, образом жизни, 
культуры и т. д.» [1]. Тесная взаимосвязь 
мышления, образа жизни, этики, культуры в 
городской среде образует специфический 
пласт урбанизма.  

Поставленная проблема обусловила цель 
работы – культурно-философский анализ ур-
банизма в контексте этического в простран-
стве города. 

 
УРБАНИЗМ И ЭТИЧЕСКОЕ 

 
Приступая к рассмотрению понятия 

«этическое», следует отметить, что эта кате-
гория в наиболее общей форме отражает ду-
ховно-практическую сторону жизни людей, 
основанную на понятиях нравственности, 
культурной нормы-ценности, чувствах и пе-
реживаниях, интеллектуальном осмыслении 
культуры социума, индивидуальных и кол-
лективных мировоззренческих позициях. Че-
ловек постоянно находится в поле этическо-
го, в полной мере ощущает его дуализм, что, 
в свою очередь, приводит к переживанию 
всего спектра эмоций и вместе с тем способ-
ствует интенсивной интеллектуальной рабо-
те, оцениванию окружающего пространства, 
формулированию проблемы и способов её 
преодоления. Перечисленные аспекты жизни 
человека складываются под влиянием всей 
системы духовной и материальной культуры, 
включая природно-ландшафтную состав-
ляющую, что, в свою очередь, позволяет 
осуществить переход к прослеживанию 
                                                                 

1 Городская устойчивость: новая этика и систем-
ные перемены. М.: Изд. деят. Москомархитектуры, 
2020. С. 6. 
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взаимосвязи пространственного, урбанисти-
ческого и нравственного. 

К настоящему времени было написано 
немало работ как научного, так и научно-
популярного характера, посвящённых влия-
нию тенденций урбанизации на этическое в 
человеке. В частности, всесторонне рассмат-
ривается категория «счастье» как условие 
комфортного существования человека в го-
роде. При этом следует оговорить следую-
щий момент, что счастье, подобно множест-
ву других философских категорий, не может 
детерминироваться однозначным образом. 
Могут быть различные точки зрения на то, 
что именно каждый вкладывает в понятие 
счастья, какими инструментами и методами 
его измерять, какой эффект оно оказывает на 
личность, существует ли оно вообще. Тем не 
менее, в этике счастье определяется как осо-
бое чувство удовлетворённости своим быти-
ем, связывается с ощущением осмысленно-
сти жизни, «исследуется социально-эти-
ческий образ счастья и ставится проблема 
его идентификации, то есть соотнесения с 
философскими идеями или универсалиями 
(категориями) свободы, любви, смысла жиз-
ни, которые особое место приобрели у Эпи-
кура, стоиков, в русской философии и лите-
ратуре. Идеал счастливой жизни – та сила, 
которая формирует всю систему ценностных 
ориентаций личности и общества» [2, с. 231]. 

Рассмотрение этической проблемы сча-
стья неизбежно требует постановки следую-
щего вопроса: что нужно человеку для сча-
стья? А в контексте анализа городской жизни 
вопрос целесообразно поставить следующим 
образом: что нужно для счастья жителю 
крупного города? Как отмечает Л. Гордон – 
научный редактор книги Чарльза Монтгоме-
ри «Счастливый город. Как городское пла-
нирование меняет нашу жизнь», – существу-
ет «взаимосвязь между устройством жизни в 
городе, дизайном городской среды и внутрен-
ним состоянием горожан, их действиями и 
общей культурой жизни общества» [3]. Отме-
чается, что счастье находится на пересечении 
внешнего и внутреннего, личного и коллек-
тивного. В целом, удовлетворение потребно-
стей в движении, общении, красоте, возмож-
ность побыть на природе и чувство равенства 
позволяют человеку почувствовать себя сча-
стливым. Иными словами, развитие этиче-

ского в городском пространстве и за его пре-
делами, соответствующая этой цели транс-
формация городов способны улучшить ду-
ховную и материальную сферы жизни горо-
жанина. Согласно Ч. Монтгомери, человек 
обычно в стремлении к счастью обращается 
к духовным практикам, религии или посеща-
ет психологические тренинги, в то же время 
упускается из виду, что сам город может вы-
ступать «инструментом счастья». Для этого 
необходимо изменять традиционные город-
ские формы и системы, правильно организо-
вывать общественное пространство. 

Анализ актуальных урбанистических 
тенденций указывает на наличие как пози-
тивных, так и негативных перспектив. К по-
зитивным, как правило, относят деиндуст-
риализацию городов, увеличение количества 
«зелёных зон», ограничение пространства 
для личного автотранспорта в пользу обще-
ственного, создание пешеходных и велоси-
педных зон, отказ от планов по строительст-
ву скоростных эстакад, эксперименты с фор-
мой и высотой зданий (например, планиро-
вание городского квартала таким образом, 
чтобы высотные здания чередовались с более 
низкими и не закрывали обзор на загородные 
природные объекты), акцентирование на ди-
зайне и стиле. Вместе с тем предполагается, 
что вышеописанные черты современного го-
рода могут способствовать повышению не 
только уровня и продолжительности жизни 
проживающего здесь населения, но и его 
уровня душевного состояния. 

К негативным перспективам, характер-
ным в основном для крупных городов, мега-
полисов, относят перенаселённость, пере-
груженность транспортом, превышение до-
пустимого уровня загрязнения и отходов. 
Негативный прогноз при бездействии для 
решения этих проблем предполагает ухуд-
шение функционирования городских систем, 
вплоть до коллапса. Средние и малые города, 
а также пригороды имеют собственные про-
блемы, такие как монофункциональность, 
демографический спад, люмпенизация, 
ухудшающаяся экология, неудобная инфра-
структура, отдалённость места жительства от 
места работы и др. Очевидно, что перечис-
ленные проблемы не способствуют ощуще-
нию удовлетворённости жизнью, а напротив, 
формируют стремление к отчуждённости, 
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озлоблению, агрессивному действию, нена-
висти. 

Ненависть становится объектом раз-
мышления Ж. Бодрийяра в лекции «Город и 
ненависть». Размышления философа вы-
страиваются вокруг человека не только как 
субъекта создания городской среды, что ха-
рактерно для множества урбанистических 
исследований, но и как объекта влияния го-
родского пространства. Город формирует 
мировоззрение человека, включённого в это 
пространство. Рассматривается роль совре-
менного информационного общества в вы-
страивании образа городской среды. Стано-
вится ясным, что положение человека в го-
роде и его ощущения обусловлены не только 
внешними факторами, проблема приобретает 
философскую глубину. Лекция начинается с 
упоминания окраин городов, пригородов и 
проблем молодёжи, вынужденной проживать 
там. Ж. Бодрияр говорит: «Во мне сидит не-
нависть» – выражение почти безличное, оно 
означает не столько субъективную эмоцию 
или субъективное состояние, сколько объек-
тивную и беспричинную ярость, рождаю-
щуюся в городской пустыне, прежде всего в 
пригородах, превращённых в настоящую 
свалку. Тот факт, что окраинная «преступ-
ность» приобрела невиданный размах (ведь 
фильм, подобный «Ненависти», можно сни-
мать хоть каждый день), свидетельствует о 
том, что перед нами целостное общественное 
явление, в котором находит своё отражение 
определённый универсальный процесс – 
процесс концентрации населения и увеличе-
ния производства отходов. Речь идёт о все-
мирной проблеме отбросов, ибо, если наси-
лие порождается угнетением, то ненависть 
зарождается, когда человека отправляют на 
помойку» [4]. Как вся естественная среда пе-
реполнена отбросами, так и сами люди пре-
вращаются в отбросы. Причины этого усмат-
риваются в отношении современного челове-
ка массы к ценностям, а вернее в равноду-
шии к ним: «Понятие отбросов следует мо-
дифицировать и расширить. Материальные, 
количественные отбросы, образующиеся 
вследствие концентрации промышленности и 
населения в больших городах – это всего 
лишь симптом качественных, человеческих, 
структурных отбросов, образующихся в ре-
зультате предпринимаемой в глобальном 

масштабе попытки идеального программиро-
вания, искусственного моделирования мира, 
специализации и централизации функций 
(современная метрополия очевидным обра-
зом символизирует этот процесс) и распро-
странения по всему миру этих искусствен-
ных построений» [4]. Ж. Бодрийяр отмечает 
избыточность общения, взаимодействия в 
современном городе, которые лишь «маски-
руют процесс опустошения и опустынива-
ния» в нём. Всё положительное превращает-
ся в отрицательное, исчезла определённость; 
интеллектуальное, эмоциональное, ценност-
ное пространство человека прозрачно и ни-
чем не защищено. Как итог – ненависть че-
ловека не только по отношению к окружаю-
щему, но и к самому себе.  

Основываясь на вышесказанном, в кон-
тексте мировоззренческих и этических во-
просов можно прийти к выводу, что пробле-
ма жителя современного крупного города 
заключается в его нахождении между жела-
нием счастья и стремлением к нему, с одной 
стороны, и возрастающей ненавистью – с 
другой. Выход данной проблемы для челове-
ка из области иррационального, интуитивно-
го, ощущаемого в область осознанности при-
водит его к смене мировоззренческих пози-
ций или даже кризису. 

Последствия определения позиции го-
родского большинства или массы наблюда-
ются чётко в духовном пространстве совре-
менного города. Среди таких последствий, 
как правило, отмечают характерный практи-
цизм (или цинизм как крайняя его форма) в 
отношениях между людьми; отсутствие 
осознания себя как части городского сооб-
щества, игнорирование друг друга. Возрас-
тающий индивидуализм воспринимается как 
некая свобода, но никогда не приводит ещё и 
к равенству. Человек, в силу своей должно-
сти и статуса, влияющий на принятие реше-
ний в сфере планирования городского про-
странства, как правило, следует традиции и 
всячески поддерживает и укрепляет ценно-
сти индивидуализма, поскольку сам является 
частью этой системы; те же жители города, 
которые понимают свободу и равенство ина-
че, зачастую не могут принимать какие-либо 
решения. Определение своего дома как своей 
крепости – это глубокая традиция индиви-
дуализма и собственности. Итоги её соблю-
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дения в современной городской среде на-
блюдаемы повсеместно: чёткое зонирование 
районов, жилых комплексов, отдельного до-
ма. Подобное зонирование выражено не 
только на ментально-духовном и социально-
экономическом уровне (элитные районы, 
жильё для среднего класса, для небогатых, 
пригород, гетто), но и на вполне конкретном 
материально-пространственном. Если рань-
ше наличие забора или ограды было харак-
терно в основном для особняков, а простран-
ство вокруг многоквартирного дома воспри-
нималось как общественное, то в настоящее 
время стремление оградить себя от «друго-
го», от общественного, характерно для жите-
лей многих домов. Таким образом, житель 
современного города становится полноправ-
ным членом «урбанистической цивилиза-
ции» и вместе с тем частью обезличенного 
городского пространства и человеческой 
массы, не связанной внутри себя понимани-
ем и следованием принципам этического. 
Этическое, как известно, по своей сути пред-
полагает наличие рядом «другого», с кем 
можно было бы выстраивать связи и форми-
ровать отношения. 

Вместе с тем тенденции развития совре-
менных крупных городов нельзя оценивать 
исключительно в негативном ключе. В XXI 
веке актуализируются новые теории и моде-
ли формирования городской среды. Отме-
тим, что, как правило, в основе программ 
развития не лежит понятие и стремление 
улучшить этическое, а скорее закладываются 
требования постиндустриального информа-
ционного общества (экономической конку-
ренции, туристического бизнеса, комфорта  
и др.). Не следует также оспаривать тот факт, 
что перечисленные факторы могут как уси-
ливать бездуховность современного общест-
ва, так и способствовать социокультурному 
развитию: в том случае, когда планирование 
создания новых или усовершенствование 
существующих городских территорий пре-
следует важные стратегические цели стиму-
лирования интеллектуального, культурного 
развития, творчества, здоровья человека. 

Современные исследователи отмечают 
возрастающее число попыток решить задачу 
социокультурного преобразования городской 
среды. Выявляются основные направления 
преобразования: преодоление тотального 

влияния индустриализации на облик городов 
и повышение качества жизни в крупных го-
родах с высокой плотностью населения. Под 
качеством жизни понимается не только ком-
форт и инфраструктура, возможность совер-
шать пешеходные прогулки и дышать све-
жим воздухом, но и улучшение психологиче-
ского состояния человека, создание условий 
для отдыха и общения. Также острой про-
блемой остаётся оценка необходимости воз-
рождения пришедших в упадок индустри-
альных районов и городов и тех мер, которые 
могут быть приняты для исправления ситуа-
ции, раскрытия культурного потенциала тер-
риторий. Изучение культурно-имиджевого 
потенциала городского пространства являет-
ся важным инструментом для реализации 
стратегий улучшения среды города и вклю-
чает в себя такие компоненты, как управлен-
ческий потенциал, креативный потенциал, 
социальный, культурно-символический, ди-
зайн среды территории, событийно-эмоцио-
нальный потенциал, инфраструктурный  
потенциал (классификация предложена  
А.В. Поповым) [5]. Данную классификацию, 
на наш взгляд, необходимо пополнить поня-
тием этического потенциала. Иными слова-
ми, используя упомянутые выше этические 
категории при оценке культурного потен-
циала города, следует учесть ответ на вопрос 
о том, какое чувство будет испытывать чело-
век, находящийся на этой территории: при-
близится ли он к ощущению счастья и равен-
ства, будет стремиться к налаживанию свя-
зей и общению или, напротив, укрепит в себе 
чувство отчуждённости и ненависти. Этиче-
ское должно пронизывать все уровни – от 
управленческих решений до ответной реак-
ции тех, на кого направлены эти решения. 
Так, лица, принимающие решения по управ-
лению городом, руководствуются не только 
категорией воли, но также знания и блага. 
Креативная составляющая направлена на 
создание идей воплощения этического в кон-
кретном действии и продукте. Социальный 
потенциал предполагает партнёрство и нала-
живание взаимодействия. Культурно-симво-
лический потенциал основывается на поня-
тиях исторической памяти и культурного на-
следия. Дизайн среды улучшает её воспри-
ятие, связывает этическое и эстетическое. 
Событийно-эмоциональный потенциал гово-
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рит сам за себя – это насыщенность и уни-
кальность положительных эмоций в челове-
ке. Инфраструктурный потенциал предпола-
гает такое расположение объектов городско-
го пространства, которое также будет спо-
собствовать положительной эмоции и уби-
рать отрицательную (например, агрессия в 
результате долгого стояния в транспортной 
пробке, усталость в пути по причине удалён-
ности культурного объекта от места житель-
ства или работы и т. п.). Продолжая тему со-
циокультурного потенциала города, О.В. Пет-
ровская полагает, что «урбанизм последних 
лет всё в большей степени склоняется к фор-
мированию такой среды в городском про-
странстве, которая стимулировала бы благо-
приятный социальный климат и общение, 
творческий и интеллектуальный потенциал 
жителей, повышение качества жизни [6, с. 33]. 

В то же время следует отметить, что, не-
смотря на общие для городов тенденции ди-
намики развития, осуществляемые преобра-
зования в разных типах городов имеют свою 
специфику. В урбанистической цивилизации 
«каждый город занимает особое место как на 
локальном уровне (области, страны), так и на 
глобальном (международном). Отсюда раз-
личен их «удельный вес», значение в мире» 
[1]. Из констатации положения о важности 
учёта специфики городов следует вывод, что 
её нужно учитывать и при формировании 
городской среды с целью сохранения этиче-
ского. Например, для малых городов, где вы-
сока доля коренных жителей (в отличие от 
столиц, мегаполисов), сфера этического час-
то присутствует в проблеме идентичности, 
памяти, сохранения «корней». «Выступаю-
щие за поддержку малых территорий в зна-
чительной степени оперируют культуроло-
гическими понятиями: духовная культура, 
народная культура, идентичность, духовная 
связь с местом рождения и проживания. Ак-
цент сделан на утверждении того, что у насе-
ления малых территорий есть потенциал раз-
вития, там проживают инициативные пред-
ставители различных общественных групп, 
демонстрирующие готовность к активной 
работе по улучшению своих городских и 
сельских территорий. Поэтому их нужно не 
переселять в крупные городские агломера-
ции, где они рискуют потерять свои культур-
ные корни и в целом не реализоваться, а сле-

дует создавать благоприятные условия для 
роста культурного потенциала и развития на 
местах» [7, с. 127]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проблемы современных городов на дан-

ном этапе развития цивилизации, которая 
исследователями характеризуется как «урба-
нистическая» по своей сути, уже не носят 
локальный характер, а представляют собой 
вызовы мирового масштаба. Климатические, 
экологические проблемы вкупе с острыми 
социальными вопросами требуют комплекс-
ного подхода к их решению. В дискуссиях, 
касающихся развития городов, отчётливо 
прослеживаются два тренда: трансформация 
и устойчивость, тем самым подчёркивается 
необходимость изменений в городской среде 
и стабильность в ней того позитивного, что 
может быть наработано. Сейчас с уверенно-
стью можно сказать, что актуальность темы 
будет возрастать и исследоваться на всех 
уровнях: природном, социальном, духовно-
ценностном. Более глубокий анализ темы 
позволяет утверждать, что при рассмотрении 
проблемы урбанизма как среды, создаваемой 
человеком для самого себя, невозможно иг-
норировать исследование этического в го-
родском пространстве. Ощущения счастья, 
удовольствия, равенства или, напротив, от-
чуждённость и ненависть прямым образом 
зависят от окружающего (архитектуры, 
транспорта, зон работы и отдыха, социума  
и т. п.) и многократно усиливаются в среде 
города, где большинство людей замкнуты в 
рамках определённого пространства, состав-
ляющего их повседневность. Город должен 
давать человеку возможность свободы выбо-
ра образа жизни, радоваться, получать эсте-
тическое удовольствие от архитектуры и 
природы, сводить к минимуму сложности, 
поддерживать чувство контроля, способство-
вать здоровью, позитивному размышлению о 
смысле жизни, укреплять социальные связи. 

Таким образом, заявляя трансформацию 
и устойчивость как актуальные задачи разви-
тия городов, следует иметь в виду, что их 
выполнение должно приближать человека к 
цели высшего духовного порядка – повы-
шать уровень счастья и ощущение равенства, 
а не сохранять всеми силами достигнутый 
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статус развитой технической, экономиче-
ской, информационной цивилизации со все-

ми её многочисленными проблемами. 
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Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению корректности перевода названия по-
эмы Алишера Навои «Лейла и Меджнун», когда возникают сложности при расположении 
последовательности антропонимов: женское имя и мужское имя или мужское имя и жен-
ское имя в названии поэмы. Установлено, что Алишер Навои мог сознательно использовать 
в двухсловном антропонимическом словосочетании женское имя перед мужским прозви-
щем, нарушая тем самым восточную традицию линейной последовательности расположе-
ния: сначала мужское, а затем женское имя. Данный факт может служить доказательством 
специфики индивидуально-авторской поэтической картины мира Алишера Навои, всемирно 
известного восточного мыслителя и поэта XV века. Доказано, что семантическое содержа-
ние прозвища с оценочной семантикой влюблённого человека репрезентирует авторскую 
поэтику персонажного мира Алишера Навои (называние прозвищного имени; этимология 
прозвищного имени; возраст персонажа, носящего прозвищное имя; наличие у прозвищного 
имени сопровождающих его нарицательных существительных). Обосновано, что переста-
новка в переводе антропонимов в названии поэмы отражает авторскую актуализацию ан-
тропонимов. Восточный поэт на первое место ставит женское имя Лейли, затем мужское 
прозвищное имя Меджнун, что необходимо учитывать при переводе на любые языки. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Всемирно известный восточный мысли-

тель XV века и поэт Алишер Навои (настоя-
щее имя Низамеддин Мир Алишер) был пер-
вым в восточном языкознании, кто провёл 
сопоставление узбекского языка (староузбек-
ского) с таджикским, относящегося к индо-
европейской семье языков (трактат «Сужде-
ние о двух языках»), кто научно обоснованно 
выделил тюркские языки в отдельную семью 
алтайских языков. Алишер Навои явился ос-
новоположником узбекского литературного 
языка, в основу которого поэт заложил ста-
роузбекский диалект [1, с. 85-86]. «Тот факт, 
что словарь языка произведений Навои был 
разработан в последние годы его жизни, по-

казывает, что область, которую мы сегодня 
называем навоистикой, намного старше» [2, 
с. 453]. 

Уникальное творчество Алишера Навои 
уже почти шесть столетий вызывает интерес 
научного и просвещённого сообществ во 
всём мире, привлекает внимание переводчи-
ков. Между тем переводчики произведений 
Алишера Навои, не погружаясь в тонкости 
индивидуально стилистического использова-
ния ономастических средств поэтом, могут 
допускать ошибки. 

Цель исследования – доказать, что Али-
шер Навои сознательно мог использовать в 
названии поэмы «Лейли и Меджнун» жен-
ское имя перед мужским, нарушая тем са-
мым каноны восточной традиции, которая 
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довольно устойчива, консервативна – «жен-
щина должна идти за мужчиной». В этой 
системе правил нет уничижения или неува-
жения к женщине, напротив, это знак уваже-
ния и защиты (ср.: общеславянское слово 
«замуж» – сращение предлога ЗА + вини-
тельного падежа существительного мужъ, то 
есть исконное значение слова – «быть за му-
жем» (в XVIII веке писалось раздельно), то 
есть «встать за спину мужа». 

Исходя из понимания соотношения 
язык – речь, можно говорить об антропони-
мической схеме, отражающей концептуаль-
ные связи между различными типами антро-
понимов. В нашем случае речь идёт о муж-
ском антропониме и прозвище, которое 
Алишер Навои наделяет определённой пози-
цией в названии поэмы. Номинация про-
звищного имени преломляется через когни-
тивную парадигму обыденного знания и яв-
ляет собой результат особой поэтической 
категориальной деятельности творческой 
личности, служит отражением специфики 
индивидуально-авторской поэтической кар-
тины мира Алишера Навои, его индивиду-
ального поэтического почерка. 

Обращённость к темам лингвистики 
«корреляция языковых и неязыковых зна-
ний», «соотношения наивной, языковой и 
поэтической картин мира» подчёркивает ак-
туальность данного исследования, с позиции 
изучения ономастикона индивидуально-
авторского поэтического текста, выявления 
его имманентного смысла и отражения в нём 
воплощенной авторской мысли находится в 
русле активно развивающихся идей совре-
менной поэтической ономастики. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Появление в современной филологии та-

ких терминов, как «поэтическая ономасти-
ка», «литературная ономастика», «художест-
венная ономастика», «имя в тексте» [3; 4] 
«поэтонимология» [4], «ономастическая нар-
ратология» [5] доказывает, что ономастиче-
ское пространство художественного текста 
является неотъемлемой его составляющей, 
средством отражения национально-культур-
ной специфики в ономастическом составе 
русского языка и слагаемым индивидуально-
авторской языковой картины мира. 

Венгерский тюрколог Г. Ванбери при 
переводе известной поэмы «Лейли и Медж-
нун» Алишера Навои проявил «свободу пе-
реводчика», он переставил антропонимы 
местами – «Меджнун и Лейли». Видимо, по-
лагал, что при переводе нужно следовать за-
падным традициям (например, трагедия 
У. Шекспира «Ромео и Джульетта» об исто-
рии светлой, но трагической любви) и на-
ционально-культурным особенностям вос-
точных традиций, в частности узбекского 
этноса, на первом месте всегда должно сто-
ять мужское имя, а не женское [6, с. 274]. 

Заметим, что перевод названия поэмы со 
староузбекского языка С.И. Липкина, из-
вестного как одного из лучших переводчиков 
восточной поэзии, не содержит подобной 
перестановки. 

Можно предположить, что имеет место 
сознательная авторская актуализация антро-
понимов. Алишер Навои на первое место по-
ставил женское имя Лейли (одна из форм 
арабского и персидского имени Лейла), а за-
тем мужское прозвищное имя Меджнун. 

Поэма «Лейла и Меджнун» о светлой и 
чистой любви, которая возвышает молодого 
человека по имени Кайс, о чём свидетельст-
вуют первые строки в каждой из шести глав, 
в которых упоминается это имя молодого 
человека. 

Каждую главу сопровождают строки, ко-
торые начинаются со сложноподчинённых 
предложений с изъяснительными придаточ-
ными и относятся к одному слову в главной 
части – к местоимению со значением мысли 
и восприятия дальнейшего текста – «О том, 
как…». 

Последовательно первые шесть глав 
подробно вводят читателя в сюжет поэмы: в 
семье появился желанный мальчик и «стал 
дорогим для людских сердец», его назвали 
коротким именем Кайс, он учился в школе, 
встретил красивую девушку по имени Лейли, 
они полюбили друг друга, их отношения 
сложились как воплощение романтического, 
светлого и чистого чувства, заканчивается 
поэма трагично. 

Поэма включает 26 глав, и, начиная с 
шестой главы, в каждой из них в конструк-
ции «О том, как…» вместо имени Кайс появ-
ляется прозвище юноши Меджнун. Проявле-
ние эмоционально-поведенческих особенно-
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стей юноши не оценивается как благо, когда 
он ухел жить в жаркие пески пустыни, когда 
поведал Всевышнему о своих сердечных му-
ках, о том, что «любовью заболел», что стал 
«безумцем», что страдает от любовного «бе-
зумного недуга». 

В переводе С. Липкина обращают на се-
бя внимание однокоренные слова «безум-
ный», «безумец», «безумье», характеризую-
щие влюблённую одержимость Кайса Медж-
нуна как силу жить во имя любви. 

 
Всевышний, падаю во прах перед каабой  

в Мекке. 
В твоей нуждаюсь доброте, защите и опеке… 
<…> 
Любимую не отнимай. Она – твой дар  

бесценный. 
Она – моих бессонных мук причина и основа. 
Она – безумный мой недуг. Не исцеляй  

больного! 
<…> 
В любви не каюсь даже здесь, безумец,  

грешник слабый 
<…> 
Что я делаю, безумец, в этот вечер  

тёмно-синий? 
На песке тебя рисую и беседую с пустыней. 
<…> 
Люблю – молиться бросил, безумьем обуян. 
<…> 
И Кайс стал известен всем людям как  

безумец Меджнун. 
 
Речь идёт о том, что прозвище Меджнун 

носит ситуативный характер, то есть «по 
случаю влюблённости Кайса». 

 
А я взываю: «О, позволь тебя любить, как не 

любили!» 
 
Выявляя отличительные характеристики 

прозвищ от личного имени [7], следует обра-
тить внимание на ономастическую номина-
цию, которая, как особая форма языкового 
сознания [8, с. 302-304], содержит оценоч-
ную коннотацию. Прозвищная номинация 
персонажа используется поэтом для выраже-
ния чувственного переживания героя поэмы, 
его состояния влюблённости и не имеет пря-
мого отношения к психическому состоянию 
человека. 

 
Спросили: «Ты сошёл с ума?» 
<…> 

Люблю – в пустыне жажда слабей моей любви. 
Люблю – иссякли слёзы бессонные мои. 
Люблю – молиться бросил, безумьем обуян. 
Люблю – не вспоминаю каабу и Коран. 
<…> 
Одно лишь горе у меня, один недуг  

неисцелимый: 
Тоска во взоре у меня, когда не вижу  

я любимой! 
 
В основе прозвища Меджнун, вынесен-

ного в название поэмы, лежит арабское слово 
«меджнун», что в переводе означает «безу-
мец». 

Возможно, этот факт, послужил поводом 
того, что навоивед Г. Ванбери при чтении по-
эмы посчитал Кайса действительно сума-
сшедшим и вынес при переводе названия по-
эмы на первое место прозвище Меджнун. 

Распределение вариантов собственного 
имени и прозвища по главам повествования 
(в первых шести главах используется имя 
Кайс, в остальных – Меджнун) позволяет  
не только получить читателю представление 
о текстовом «продвижении» персонажа с 
прозвищем, но и показать эмоциональное 
психологическое состояние, доведённое до 
трагедии. 

Алишер Навои с помощью прозвища 
Меджнун характеризует человека, который 
влюблён, то есть страстно полюбил. Ср. рус-
ские синонимы к слову «влюблён»: без ума, 
вдохновенный, неравнодушный, любящий, 
что отражает определённую концептуальную 
структуру характеризующего признака мо-
лодого человека. 

Поэтический образ Кайса-Меджнуна 
широко известен в узбекской народной сре-
де, а Лейли и Меджнун стали символом тра-
гической любви. 

М.М. Тоджиходжаев, изучая историю 
переводов произведений Алишера Навои, 
подчёркивал, что «значительное число поэм 
и стихов были переведены через русский 
язык» [6, с. 271]. Многие произведения Али-
шера Навои известны русскому читателю в 
переводах П. Антокольского, К. Симонова,  
Б. Пастернака, Вс. Рождественского, С. Шер-
винского, Л. Пеньковского и других поэтов и 
переводчиков. 

Поэтическое наследие Алишера Навои 
занимает особое место в истории не только 
восточной, но и мировой цивилизации [9,  



Oтражение ономакультурологических знаний в произведениях Алишера Навои 

 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 4, pp. 869-874. 873 

с. 121]. Именем Алишера Навои назван кра-
тер на планете Меркурий (2009), улицы в 
Алма-Ате, Ашхабаде, Баку, Центральный 
парк в Самарканде, великому тюркскому по-
эту установлены памятники в Москве (2020), 
Ташкенте (1968), в его честь назван город 
Навои в Бухарской области (1958). 

 
ВЫВОД 

 
Прозвище Меджнун имеет гештальтную 

природу, которая заключается в том, что его 
семантическое содержание с оценочной се-
мантикой влюблённого человека предопре-
деляет использование доминантного антро-
понима в артиониме поэмы и репрезентирует 
авторскую поэтику персонажного мира 
Алишера Навои, включает следующие ком-
поненты в антропонимической схеме: 

1) называние прозвищного имени 
(Меджнун); 

2) этимология прозвищного имени (в 
переводе с арабского слово «меджнун» озна-
чает «безумец»); 

3) возраст персонажа, носящего про-
звищное имя (юноша); 

4) наличие у прозвищного имени сопро-
вождающих его нарицательных существи-

тельных (слова «безумный», «безумец», «бе-
зумье»). 

Последний компонент ономастической 
схемы мог послужить причиной вынесения в 
название поэмы прозвища Меджнун, а не 
личного имени Кайс. 

По всей вероятности, Алишер Навои ис-
пользовал в названии поэмы прозвищную 
лексему Меджнун в постпозиции (после 
женского имени) сознательно, маркируя чув-
ства влюблённого человека и нарушая тра-
диции последовательного употребления сна-
чала мужского, затем женского имени. 

Номинация прозвищного имени Медж-
нун преломляется через когнитивную пара-
дигму обыденного знания читателя о чувстве 
влюблённости, чему способствует результат 
особой категориальной деятельности творче-
ской личности Алишера Навои. Данный факт 
может служить доказательством проявления 
специфики индивидуально-авторской поэти-
ческой картины мира, оригинального стиля, 
почерка Алишера Навои – гения тюркской 
литературы, великого узбекского поэта клас-
сика, создавшего на языке «тюрки» гениаль-
ные произведения, которые переведены на 
многие языки мира. 
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	В сказке С.Л. Прокофьевой вода сказочных озёр представлена природной номинантой озера и водопада, который является проводником из одного пространства в другое. Каждое озеро символизирует определённый этап духовного пути Алёши, несёт в себе особую волш...
	Далее сказочный дискурс через водопад, низвергающий героев опять же вниз, выносит их в Озеро Водяных Лилий, которое «было окутано яркими и нежными огоньками»P6F P. «Вода была тёмной, полная теней. Красивые и мягкие венки лилий отражались в бездонной в...
	Следующий водопад уносит героев в пространство озера Русалок, которое населено древними мифическими существами: «Лучи солнца, пробиваясь сквозь воду, освещали их неподвижные лица, полные тайны и молчания»P9F P. В сказке Прокофьевой, как и в фольклорно...
	После озера Русалок водопад относит героев в пространства Золотого озера, которое «мерцало, сияло, а на маленьких островках лежали целые слитки золота!»P13F P. При переходе к нему «ладья рухнула вниз», Алёшу накрывает тяжёлая волна, опять падение и не...
	При переходе к великолепному сверкающему Аметистовому озеру тяжесть воды становится для мальчика непосильной, а ладья впервые начинает утрачивать свой первоначальный облик: она стала меньше, вёсла короче, фигурка на носу ладьи опустила голову. Деформа...
	В пространстве Аметистового Замка способность Алёшки к милосердию и его жалость к Рыцарю Алого Шиповника (отказ убить его), а также борьба с собственными страхами в залах замка ведут к благополучию самого героя и сказочных персонажей, поверженных злым...
	Волшебная энергетика аккумулируется в замке в камне Эвидентисе, который находится на треножнике. Треножник с античных времён символизирует святилище как место концентрации мистических сил. Таинственная сила камня подчёркивается и отсутствием в зале ам...
	Из Аметистового замка путь героя лежит в Алмазное озеро. Продолжающаяся деформация ладьи, её уменьшение в размерах и метаморфоза резной фигурки, печально уронившей голову на грудь, создают ощущение растущего напряжения и надвигающихся ужасов. Если в п...
	Путь к последнему седьмому озеру предваряет и последняя метаморфоза ладьи, в которой может уместиться теперь только один человек – Алёшка, поникшая резная фигурка закрыла лицо деревянными ладонями, предвозвещая неминуемую смерть героя. Седьмое озеро о...
	Видоизменения пространства открывают тайну Елены, которая обретает свой действительный омерзительный облик и оказывается злой колдуньей Моргандой, виновницей всех зол волшебного мира.
	Очевидно, что последующий эпизод опасного восхождения Короля и Алёшки на крутую, почти отвесную скалу, преодоления обледенения, громов и молний, спасения от нападения страшных кошек-убийц, восхождения с камнем Эвидентисом, который становится всё тяжел...
	На вершине скалы Алёшка вставляет Эвидентис в треугольную выемку, и сразу происходит «расколдовывание» сказочного мира: его финальная трансформация – созидание королевского замка с окрестностями из пустоты, а после гибели Морганды в Серном озере – пре...
	Алёшка совершает второе после перехода по озерам нисхождение – спускается по винтовой лестнице к железной двери в реальный мир, открывает его чудесным ключом с золотой звездой и оказывается у себя дома.
	В сказке Прокофьевой взаимодействие параллельных миров – реального и сказочного происходит через динамические метаморфозы пространства: нежилой дом оказывается порталом в волшебную страну, таинственная лестница – путём в неведомый мир. В «Королевстве ...
	Перемежающееся вертикально-линейное движение героев также формирует особое пространство сказки: спуск по вертикали по волшебной лестнице к Серебряному озеру, движение по горизонтали озёрной глади, завершающееся актом низвержения вниз при переходе чере...
	М.М. Бахтин представил философскую идею, выражающую мотивацию поступков человека в зависимости от его окружения: «Каждый человек неповторимо причастен бытию, каждый имеет в бытии единственное «место», с которого «время и пространство индивидуализуются...
	Миновав Аметистовое озеро, герои оказываются в аметистовом же замке. Готическая стилистика (стройные шпили, зубчатые стрельчатые башни) парадоксально сочетается с воздушностью, кажущейся прозрачностью замка. После отказа Алёшки убить Рыцаря Алого Шипо...
	Переплыв Алмазное озеро, дети оказываются у прекрасного дома с беломраморной лестницей, близ которого в железной конуре мечется собака. Замкнутое пространство  конуры предстаёт как знак унизительного плена, оно контрастирует с увитым розами домом.
	Наконец, из небытия возвращается замок Эвидентис, пространство которого имеет особый статус. В сказке присутствует неявная оппозиция рая и ада, имеющая пространственные характеристики. Серное озеро уже по своему названию маркирует адское место. Отсутс...
	ВЫВОДЫ
	Пространственные характеристики и метаморфозы сказочного пространства, особенности его взаимодействия с пространством реальным, мифологемы лестницы и ключа, оппозиции горизонтали – вертикали, исчезновения – появления, открытости – замкнутости, безгран...
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