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УДК 82.09

Н.С. Степанова

Федор Годунов-Чердынцев 
vs Н.Г. Чернышевский  
в романе В.В. Набокова «Дар»

Содержание статьи составляют анализ и интерпретация четвертой главы рома-
на В.В. Набокова «Дар». В центре внимания — образ Н.Г. Чернышевского в оценке 
главного героя романа, молодого эмигрантского писателя Федора Годунова-Чердын-
цева; понимание героями соотношения искусства и действительности; своеобразие 
писательской стратегии и набоковского текста («спираль внутри сонета»). 

Ключевые слова: «Дар»; Н.Г. Чернышевский; Ф. Годунов-Чердынцев; литература 
первой волны русской эмиграции.

В середине 1930-х гг. В.В. Набоков работал над романом «Дар», главный 
герой которого, молодой эмигрантский писатель Федор Годунов-Чер-
дынцев, стремясь найти в истории русской общест венной мысли исто-

ки состояния современной ему России, обратился к фигуре Н.Г. Чернышевского 
и его эпохе. По сюжету романа импульсом для него послужила заметка о Чер-
нышевском в советском шахматном журнальчике «8 × 8». Пролистывая издание, 
то наслаждаясь этюдами, то обнаруживая, как можно дать маху (у черных было 
девять пешек), Федор вдруг подумал, что его отношение к покинутой родине, 
ко всему, что в ней происходит, не переставая занимать его, приобретает новый 
оттенок, новый смысл: «Вдруг ему стало обидно — отчего это в России все сдела-
лось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и при-
тупиться? <…> Когда началась эта странная зависимость между обострением 
жажды и замутнением источника?» [3: т. 3, с. 157].

Особенно его удивил отрывок из юношеского дневника Чернышевского, 
«поразило и развеселило» то, «…что автор, с таким умственным и словесным 
стилем, мог как-либо повлиять на литературную судьбу России» [3: т. 3, с. 175]. 
На следующий день Федор Константинович выписал себе в государст венной 
библиотеке полное собрание сочинений Чернышевского и задумал книгу, об-
раз которой представился ему «необыкновенно отчетливым по тону и очерта-
нию». Жизнеописание Чернышевского — его ответ на просьбу Зины написать 
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«что-нибудь огромное, чтоб все ахнули». «“Я напишу”, — сказал в шутку 
Федор Константинович, — биографию Чернышевского» [3: т. 3, с. 174].

Четвертая глава романа В. Набокова «Дар» (биография Черны шевского) — 
книга в книге, роман в романе — вызвала много споров. Редактор «Современ-
ных записок» В.В. Руднев отказался публиковать ее, хотя первая глава романа 
была уже напечатана в журнале. В итоге «Дар» вышел в пяти номерах «Совре-
менных записок» (№ 63–67, 1937–1938 гг.) без четвертой главы, а полностью 
был издан только в 1952 г. в Нью-Йорке издательством имени Чехова. В кри-
тической литературе эта глава рассматривается как «безупречная философ-
ско-эстетическая диссертация, разоблачившая в Чернышевском торже ство 
демократической посредственности, отсутствие жизненного “дара” и гносео-
логическую скудость материализма» [8: с. 341], пародия, шарж, пасквиль 
и т. п. Современные В.В. Набокову эмигрантские критики, как реальные, так 
и вымышленные писателем, расценили текст четвертой главы как памфлет 
«ядовитейшего Набокова», развенчивающий политические взгляды Черны-
шевского. Думается все же, что не политика находится в основе противостоя-
ния Федора Годунова-Чердынцева и Н.Г. Чернышевского, потому что как 
для В.В. Набокова, так и для главного героя его романа «так называемая поли-
тика (все это дурацкое чередование пактов, конфликтов, обострений, трений, 
расхождений, <…>) не значила ничего» [3: т. 3, с. 33], но волновала прин-
ципиальная разница в эстетике, понимании прекрасного, отношении к слову, 
которое может «мстить за пренебрежение к нему».

Принимая во внимание слова В.В. Набокова о том, что он «не Федор Году-
нов-Чердынцев и никогда им не был» [2: с. 49], мы не отождествляем героя 
с автором, но учитываем соотношение биографического автора (В.В. Набокова 
как реально существовавшего человека), автобиографического героя и авто ра 
в его внутритекстовом, художественном воплощении, так как именно модели-
рование автором персоны героя позволяет нам понять точку зрения художника, 
его творца. Пользуясь актуальной терминологией, скажем, что мы учитываем 
необходимость разграничивать «понятия текста автора, т. е. весь текст произ-
ведения, и нарратора, поскольку нарратор — создание автора» [5: с. 54]. Федор 
Годунов-Чердынцев — это не Владимир Набоков, а жизнеописание Чернышев-
ского — это, по словам Б. Бойда, «самое неожиданное и самое ненабоков ское 
из всех произведений Годунова» [4: с. 539].

Рассмотрим далее три положения: эстетические взгляды Н.Г. Чер ны шевского 
в осмыслении Ф. Годунова-Чердынцева — те из них, которые непри емлемы 
и немыслимы для его эстетики; несомненные достоинства личности Чернышев-
ского, которые Федор видит и признает в нем; а также метод В.В. Набо кова, пере-
доверившего повествование главному герою романа.

В.В. Набоков пишет, что, приступив к изучению деятельности Черны-
шевского, Федор тщательнейшим образом штудировал все источники, кото-
рые могла ему предоставить государственная библиотека; он изучал повести 
и романы шестидесятников, «старался разобраться в мутной мешанине тог-
дашних философских идей»; наученный опытом, «в пользовании источниками 
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не допускал прежней неряшливости и снабжал малейшую заметку точным яр-
лыком ее происхождения»; «нагромождая знания», извлекал «из этой горы свое 
готовое творение» [3: т. 3, с. 182, 179–180, 184].

С самого начала Федору было ясно убеждение Чернышевского-материа-
листа, последовательно и настойчиво утверждавшего мысль об искусстве как 
о воспроизведении, отражении реальной жизни, в том, что действительность 
всегда выше искусства. По мере изучения предмета Федор расширил поле 
деятель ности «на два десятилетия в каждую сторону» и обнаружил, «какими 
метафизическими монстрами оборачивались иной раз самые тверезые суж-
дения этих материалистов о том или другом предмете» [3: т. 3, с. 180]. Сам 
Федор полагает, что нельзя все понимать материалистически; опыт литера-
туры ХХ в. показывает: есть логика и в парадоксах, а не только в закономер-
ностях; в тех случаях, когда мир можно постичь интуитивно, на уровне под-
сознания, нужны новые ключи к пониманию действительности, а не только 
строгие законы науки. Федор пишет: «Как и слова, вещи имеют свои падежи. 
Чернышевский все видел в именительном. Между тем всякое подлинно-новое 
веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. Человека 
серьезного, степенного, уважающего просвещение, искусства, ремесла, на-
копившего множество ценностей в области мышления <…> иррациональная 
новизна сердит пуще темноты ветхого невежества» [3: т. 3, с. 215].

В текстах В.В. Набокова, описывающего особое состояние вдохновения, кото-
рым, как даром, он наделил своих любимых героев (и Федора в том числе), запе-
чатлена способность достигать необычных состояний созна ния, в которых человек 
выходит за пределы трехмерного мира повседневной жизни и воспринимает более 
высокую многомерную реальность. Этот момент прозрения, «которое отличается 
вневременным восприятием не осознаваемых до тех пор связей между разными 
отдаленными друг от друга воспоминания ми и самыми разно образ ными ощу-
щениями, когда время перестает сущест вовать, или, точнее, обычные категории 
времени — прошлое, настоящее и будущее — сосуществуют» [10: с. 261], сам 
писатель назвал «космическим синхронизмом», «многопланностью мышления», 
«освобождением духа из границ плоти <…> сверхчувственным прозрением мира 
при нашем внутреннем участии» [3: т. 3, с. 277]. Преодоление привычных, обще-
принятых взглядов на пространство и время в прозе В.В. Набокова стало не про-
сто отказом от сиюминутности и обретением перспективы и ретроспективы, 
но высшей победой над ограниченностью человеческого сознания.

Федор пишет о Чернышевском: «Когда однажды, в 55 году, расписав-
шись о Пушкине, он захотел дать пример “бессмысленного сочетания слов”, 
то привел мимоходом тут же выдуманное “синий звук”, — на свою голову 
напророчив пробивший через полвека блоковский “звонко-синий час”. “Науч-
ный анализ показывает вздорность таких сочетаний”, — писал он, — не зная 
о физиологическом факте “окрашенного слуха”» [3: т. 3, с. 216].

Известно, что В.В. Набоков обладал цветным слухом, и признано, что его 
творчество — «пример экстраординарного таланта самовыражения и рефлексии 
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синестета, преодолевающего соблазн прямой констатации физиологических 
реакций и избавляющегося от узких рамок сенсуализма в искусстве» [11: URL]. 
Конечно, и Федор — синестет («дело в том, что у меня с детства в сильнейшей 
и подробнейшей степени audition colorée» [3: т. 4, с. 68]), в чьем художествен-
ном мире оправдано синкретическое слияние чувств и перенос значения слова 
в иную чувственную модальность.

Федор обнаружил, что Чернышевский пренебрегал деталями и частно-
стями (хотя любил планы и рисовал их в подробностях): он «не мог назвать 
ни одного лесного цветка, кроме дикой розы» [3: т. 3, с. 219]; «не видел беды 
в незнании подробностей разбираемого предмета: подробности были для него 
лишь аристократическим элементом в государстве наших общих понятий» 
[3: т. 3, с. 221]. Отсюда — «неведенье, заблуждение человека относительно 
организации окружающей его действительности» [9: с.  37]; «все обращалось 
против него: к какому бы предмету он ни прикасался, и — исподволь, с язви-
тельнейшей неизбежностью, вскрывалось нечто совершенно противное его 
понятию о нем» [3: т. 3, с. 194, 195].

В.В. Набоков же, напротив, понимал, как важны «отдельные детали, которые 
никакая логика не способна предсказать, они и составляют самую основу челове-
ческого существования», он отличался склонностью «к точному знанию, четко-
му зрительному представлению, острой памятью на детали» [4: с. 157, 230–231]. 
Дмитрий Набоков, сын писателя, рассказывал о том, что отец всегда упрекал 
его, если он не узнавал птицу или дерево, — «он обожал детали не только языка, 
но и мира, который его окружал» [7: с. 6]. Он всегда был внимателен к детали, 
к подробности, потому что каждая деталь составляет часть узора, гармонии, это 
знак бесконечного своеобразия мира, — и этой чертой он наделил своих люби-
мых героев: Федор знает, что все эти «побочные мелочи», весь этот «сор жизни» 
«путем мгновенной алхимической перегонки, королевского опыта, становится 
чем-то драгоценным и вечным» [3: т. 3, с. 147].

Для Чернышевского «гений был здравый смысл» [3: т. 3, с. 229], В.В. Набо-
ков же считал, что «здравый смысл» («commonsense», «практический разум», 
«обыденное сознание», «общее мнение») как тип восприятия противоположен 
художественному мышлению и аморален, поскольку сущест вует в искусст-
венном логическом мире; «естественная мораль человечества иррациональ-
на», поэтому «ложный здравый смысл следует убить наповал» [1: с. 66, 73].

При всей убежденности Чернышевского в том , «что в России нет человека, 
который знал бы русский литературный язык так хорошо», как он [3: т. 3, с. 263], 
Федор считает, что Чернышевский «не разумел настоящей скрипичной сущности 
анапеста; не разумел и ямба, самого гибкого из всех размеров <…>; не понимал, 
наконец, ритма русской прозы» [3: т. 3, с. 217]. Его стиль Федор описывает как 
«забавно-обстоятельный слог, кропотливо вкрапленные наречия, страсть к точ-
ке с запятой, застревание мысли в предложении и неловкие попытки ее оттуда 
извлечь <…> долбящий, бубнящий звук слов, ходом коня передвигающийся смысл 
в мелочном толковании своих мельчайших действий…» [3: т. 3, с. 175].
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Сам В.В. Набоков, будучи непревзойденным стилистом, придавал особое 
значение языку. Он знал тайну творчества и наделил этим даром главного героя 
романа. Федора восхищает в художественных текстах то, что в них «жила такая 
музыка, в темном как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась, так изуми-
тельно было, что вот, из тех же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возника-
ло, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, 
не нуждающееся в словах, своеродное совершенст во» [3: т. 3, с. 84].

Учась у Пушкина «меткости слов и предельной чистоте их сочетания», 
Федор «доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его», 
«он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона — и уже знал, 
чего именно этот звук от него требует», «он питался Пушкиным, вдыхал Пуш-
кина, — у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме», «Пушкин 
входил в его кровь» [3: т. 3, с. 87, 88]. Именно поэтому «самым уязвимым ме-
стом» Чернышевского Федор считает его отношение к Пушкину, ибо так уже 
повелось, что именно оно служит «мерой для степени чутья, ума и даровито-
сти русского критика» [3: т. 3, с. 228] — «своеобразность Пушкина вообще 
внушала ему (Чернышевскому. — Н. С.) серьезные опасения» [3: т. 3, с. 229].

Федор считает, что идеи Чернышевского не стоят обстоятельного крити-
ческого разбора, но он много цитирует его, чтобы «его грубая материалисти-
ческая гносеология разоблачала самое себя». Для Федора важно, не вступая 
в спор с Чернышевским, показать, что «жизнь постоянно опровергает его же 
философию, словно сама судьба мстит ему за его взгляды» [4: с. 531].

При этом Федор видит и признает в Чернышевском несомненные достоин-
ства: работоспособность, «драгоценный жар», «таинственное “что-то”», притяги-
вающее и опасное, что «и пугало правительство пуще всех прокламаций» [3: т. 3, 
с. 236]; несгибаемость и непреклонность; отношение к смертной казни, убежден-
ным противником которой он был; нравственную чистоту, которая светится в его 
переписке с женой, «хотя брак получился несчастный». Цитируя письмо Черны-
шевского к жене, он называет его «желтым алмазом среди праха его многочислен-
ных трудов»: «Мы смотрим на этот жесткий, некрасивый, но удивительно четкий 
почерк <…> и давно неиспытанное, чистое чувство, от которого вдруг становится 
легче дышать, охватывает нас» [3: т. 3, с. 244].

И чем больше Федор читал и думал, тем яснее начинал понимать, что та-
кие люди, как Чернышевский, эти «железные забияки», «при всех их смешных 
и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей 
борьбе с государственным порядком» [3: т. 3, с. 183]. Пытаясь объяснить силу воз-
действия Чернышевского на читателя, Федор пишет: «Гениальный русский чита-
тель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист»; отсюда 
та «атмосфера всеобщего благочестивого поклонения», «могучее впечатление», 
произведенное романом «Что делать?», который читали, «как читают богослужеб-
ные книги» [3: т. 3, с. 248].

Отделяя авторский «голос» от позиции Федора, необходимо помнить, что 
читать Набокова надо по законам самого Набокова, тем более что он всегда 
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оставляет в тексте указание, как это делать. Своеобразие набоковского тек-
ста — в требовании учитывать природу мышления главного героя рома-
на и соответственно его писательской стратегии: идея Федора заключалась 
в том, чтобы составить жизнеописание Чернышевского «в виде кольца, замы-
кающегося апокрифическим сонетом так, чтобы получилась <…> одна фра-
за, следующая по ободу, т. е. бесконечная» [3: т. 3, с. 184], книга Федора — 
«спираль внутри сонета» [2: с. 51]. Такую спиралевидную структуру имеет 
и сам роман «Дар»; кольцами этой спирали являются все внутренние тексты, 
а также «Приглашение на казнь», «Круг», «Второе добавление к “Дару”» 
и другие произведения, метатекстуально связанные с романом.

Финал литературного произведения всегда играет особую роль в раскрытии 
авторского замысла, в нем автор завершает диалог с читателем, даже если финал 
остается открытым. Федор Годунов-Чердынцев поступает так: жизнеописание 
Чернышевского заканчивает головная катренная часть сонета (два четверости-
шия), которая вынуждает читателя вернуться в начало главы и прочитать хвосто-
вую терцетную часть сонета (два трехстишия), а затем начать читать текст главы 
снова, и снова… (хотя эту поэтическую форму можно читать и как опрокинутый 
сонет, в котором терцеты не сле дуют за катренами, а предшествуют им). Такой 
композиционный ход отвечает представле ниям В.В. Набокова об идеальном акте 
чтения, во время которого «невозможно читать книгу, ее можно только перечиты-
вать». Кроме того, такой тип чтения проверяет истинность суждений, предостере-
гает от возможной односторонности взглядов. Своеобразие набоковского текста 
в том, что он ориентирован на определенный тип читателя и особый механизм 
восприятия, на что обратил внимание А.А. Долинин: «при первом чтении он дол-
жен казаться семантически двусмысленным, противоречивым, амбивалентным; 
при повторном — после того как нам уже стал известен семантический код — 
связным, целостным, структурированным» [6: с. 291].

Постепенно, круг за кругом, обнаруживается главная мысль автора жизне-
описания Чернышевского: человек, живущий по законам «ложного здравого 
смысла», не в состоянии понять и охватить всю сложность и многоликость 
жизни, он сужает, «упрощает» ее своими якобы революционными идеями 
и тем самым прямо или косвенно оказывается причастным к «тлеющему» 
огню, грядущим социальным катастрофам. Это подтверждается последую-
щим ходом истории, очевидцем которой является Федор: советская «оболва-
ненная» Россия («культ скул, исполинский плакат с орущим местом в ленин-
ском пиджачке и кепке, и среди грома глупости, литавр, скуки, рабьих вели-
колепий, — маленький ярмарочный писк грошовой истины» [3: т. 3, с. 322]) 
и гитлеровская Германия («тяжкая, как головная боль, страна» [3: т. 3, с. 315]), 
где всё герою «чуждо и противно».

Какую же позитивную программу предлагают В.В. Набоков и его герой в про-
тивостоянии «Ф. Годунов-Чердынцев vs Н.Г. Чернышевский»? Осознание священ-
ной миссии сохранения русской культуры, традиций русской классической лите-
ратуры; гордость за Россию, которую потеряли, ответственность за судьбу русской 
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культуры; желание разобраться в сути произошедшего; мужественное принятие 
собственной судьбы, выпавшей на долю земной участи; стремление воплотить 
миропонимание русского человека, запечатлеть разноликий мир, щедро расцве-
ченный красками, раскрыть жизнь во всей ее сложности и богатстве.
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of V.V. Nabokov’s novel «The Gift». The focus of attention is the image of N.G. Cherny-
shevsky in the assessment of the protagonist of the novel, the young emigre writer Fyodor 
Godunov-Cherdyntsev; heroes’ understanding of the relationship between art and reality; 
the originality of the writer’s strategy and Nabokov’s text (the «spiral inside the sonnet»).

Keywords: «The Gift»; N.G. Chernyshevsky; Fyodor Godunov-Cherdyntsev; litera-
ture of the first wave of Russian emigration.



16 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

УДК 070: 654.197

Р.Л. Красильников

Современная российская поэзия  
на телевидении (на примере 
передачи «Вслух»)

Cтатья посвящена способам осмысления и репрезентации современной россий-
ской поэзии в телепередаче «Вслух». Программа рассматривается как отражение ли-
тературного процесса — в контексте трансляции актуальных смыслов, формальных 
поисков, критической и читательской рецепции.

Ключевые слова: современная российская поэзия; телепередача «Вслух».

Нельзя не признать, что роль литературы в современной культу-
ре изменилась. Литературоцентризм, имевший место в России 
на протяжении по крайней мере двух последних веков, подошел 

к концу; «визуальный поворот» привел к господству электронных СМИ, в том 
числе телевидения. В связи с этим возникает вопрос: как словесность взаимо-
действует с новыми медиа?

Безусловно, на него уже пытались ответить различные специалисты. 
В советское время в первую очередь их занимала проблема экранизации ли-
тературных произведений на телевидении: достаточно вспомнить сборник 
«Телевидение и литература» (1983), включавший в себя статьи таких извест-
ных режиссеров, актеров и критиков, как Р. Быков, М. Козаков, П. Фоменко, 
В. Смехов, А. Плахов и др. [1]. В постсоветский период, когда новые медиа 
заняли ведущее положение в обществе, развернулась дискуссия об опасности 
телевидения для литературы, например, в десятом номере журнала «Знамя» 
за 2001 г. Большинство участников данной дискуссии говорили о вреде СМИ 
для словесности (в связи с господством прайм-тайм и рейтинга), даже «де-
монизировали» их (Л. Гурский: «Телевидение придумано дьяволом, чтобы 
погубить литературу раз и навсегда» [4]). Однако были и другие размышле-
ния. Академик А. Панченко говорил о трансформации цивилизации: «Сейчас, 
на мой взгляд, наша страна расстается со своей “литературной цивилизаци-
ей” и возвращается к устной культуре, которая господствовала в деревне, где 
жило примерно 96 % населения». В. Шендерович писал об изменениях в сти-
ле в условиях «посекундного метража»: «Это дисциплинирует. Заставляет 
подбирать слова, сокращать длинноты» [4].

В дискуссии отмечалось также отсутствие каких-либо телепередач 
о литературе. Однако на протяжении последних пятнадцати лет они появи-
лись: «Апокриф», «Игра в бисер», «Разночтения», «Вслух» и др. Конечно, 
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большинство из них сосредоточены на канале «Россия-Культура», аудитория 
которого нестоль многочисленна, как у других СМИ. Тем не менее взаимо-
действие литературы и телевидения началось. Наряду с общим подъемом ин-
тереса к литературному процессу, появлением большого количества молодых 
авторов возникают и новые формы репрезентации словесности. Телепере-
дачи стали предметом обсуждения и, в конце концов, частью литературного 
процесса.

Вместе с тем осмысление этих проблем по-прежнему остается в области 
критики и оценки. На наш взгляд, необходимо применить научный подход. 
Литературоведам пора обратиться к новым формам репрезентации литера-
туры и, используя междисциплинарный инструментарий (журналистский, 
культурологический, digital studies и пр.), начать изучение подобных явлений 
с теоретической и историко-литературной точек зрения.

В данной статье мы ограничим круг изучаемых материалов до телепере-
дачи «Вслух», которая создавалась независимой компанией «Авторское те-
левидение» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям в 2011–2016 гг. и транслировалась на канале «Россия-Куль-
тура». Всего вышло шестьдесят выпусков (на сайте телеканала их пятьдесят 
восемь [5], в социальной сети «ВКонтакте» размещены еще два [6]). В на-
чале 2017 г. было объявлено о закрытии проекта [2], поэтому можно гово-
рить об этой телепередаче как о феномене, уже ставшем частью литературной 
и телевизионной истории.

Название «Вслух» подчеркивало понимание передачи как площадки 
для произ несения своих произведений и размышлений. Программа имела не-
сколько подзаголовков. Первый — «Стихи про себя» — озвучивался ведущим 
во вступительном слове и трактовался как указание, с одной стороны, на ре-
левантность самовыражения поэта в своем творчестве, с другой — на тради-
ционный процесс чтения. Второй подзаголовок — «Поэтические чтения в Госу-
дарственном музее архитектуры им. А.В. Щусева» — прописывался бегущей 
строкой (в течение первых двенадцати выпусков), включая проект в круг при-
вычных поэтических мероприятий и обозначая место съемок. Наконец, третий — 
«Поэзия сегодня» — присутствует на многих видеозаписях выпусков на сайте ка-
нала, акцентируя внимание на предмете обсуждения. Конечно, возникает вопрос 
о нижней временной границе: судя по различным нюансам (возраст «старших» 
поэтов, ретро-микрофон, съемка одной передачи в Политехническом музее), 
таковой в передаче считается эпоха оттепели, шестидесятников.

Ведущий программы Александр Гаврилов в одном из интервью обозначил 
две задачи, стоявшие перед создателями и участниками проекта: «…Она должна 
позволить читающему сообществу задать поэтам те самые уточняющие вопросы 
и выяснить, как устроена современная поэзия, из чего она состоит, как она рабо-
тает, с другой стороны — дать самим поэтам площадку для высказывания, в пер-
вую очередь молодым поэтам» [3]. Нельзя однозначно сказать, что передаче уда-
лось достичь первой цели, однако ко второй она последовательно продвигалась. 
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Согласно подсчетам авторов, в программе выступили более 150 поэтов [7: с. 7] 
(некоторые — Д. Воденников, М. Амелин, С. Гандлевский, Ю. Арабов, В. Полоз-
кова и др. — снимались дважды), большинство которых можно отнести к «моло-
дым» (вопрос о поэтическом возрасте неоднократно поднимался в эфире). Если 
учесть, что в качестве «старших» мастеров было приглашено много признанных 
мэтров (Е. Евтушенко, Б. Кенжеев, Е. Рейн, А. Кушнер и др.), а география участни-
ков была достаточно разнообразной (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатерин-
бург, Пермь, Ярославль, Вологда, США, Украина и т. д.), равно как и их стилисти-
ка, то можно говорить о представлении в передаче довольно-таки полной картины 
современной русскоязычной поэзии.

Формат «Вслух» действительно был направлен на свободное высказыва-
ние поэтов. Конечно, на разных этапах работы над передачей происходит отбор 
материала: во-первых, при приглашении участников, во-вторых, с помощью 
заяв ленной темы и задаваемых ведущим вопросов, наконец, на монтажном сто-
ле. Однако, даже если и были какие бы то ни было трения за кадром, вышед-
шим в эфир выпускам свойственна атмосфера свободной дискуссии, уважения 
к чужому мнению и чужому творчеству. Прежде всего этому способствовала 
структура программы и используемые в ней приемы. Здесь мы касаемся такой 
сложной проблемы, как репрезентация словесности на телевидении.

Гаврилов назвал формат передачи «как-будто-бы-состязания»: определялась 
условная тема «Поэт и…», приглашались два «старших» поэта (которые не только 
выступали со своими стихами, но и говорили «о том, как устроена их собствен-
ная жизнь в поэзии и как в тех или иных аспектах они взаимодействуют с внеш-
ним миром») и два «молодых» (которые читали свои произведения и из которых 
аудитория путем голосования выбирала победителя) [7: с. 5–6].

Сухое перечисление компонентов программы (устойчивая структура — 
признак апелляции к механизмам массовой культуры) выглядит так. Вначале 
идут друг за другом заставка «Вслух», одно стихотворение-ключ (подводящее 
к теме), вступительное слово ведущего (объявление темы, набор поясняю-
щих ее вопросов). Затем представляются два «старших» поэта, они отвечают 
на вопро сы и выступают со своими произведениями. Далее на сцену пооче-
редно приглашаются два «молодых» автора: они главным образом читают 
свои стихи и гораздо реже вступают в диалог. Потом начинается обсуждение 
их творчества: высказываются мэтры и аудитория. Финал передачи — голосо-
вание с помощью цветных табличек, выступление победителя с заключитель-
ным стихотворением, итоговое слово ведущего и титры (во время которых 
читаются дополнительные поэтические тексты).

Несмотря на неоднократное подчеркивание условности соревнования 
и деления участников по возрасту, авторы «Вслух» явно ориентировались 
на принципы экранной культуры, прежде всего на ее агональность. В пере-
даче вольно или невольно противостоят друг другу все четыре поэта, и зри-
тель осуществляет свой непростой выбор, который часто вступает в конфликт 
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с итоговым мнением аудитории. Состязательность, наблюдаемая на экране, 
касается самых различных аспектов выступления участников: поэтической 
манеры, формы и содержания стихов, внешнего вида, актерского мастерства, 
умения отвечать на вопросы и т. д.

В жанровом отношении ситуация противостояния вполне соотносится 
с тем, что сегодня называют поэтическим слемом, и в самой передаче это сло-
во не раз звучит при представлении гостей. Статус победителя того или иного 
слема оказывается в одном ряду со статусами лауреата премии, автора книг, 
обладателя ученой степени и т. д. Участники «Вслух» выделяются из аудито-
рии не только формально (специальные места, чтение со сцены, отдельные 
микрофоны), но и с помощью перечисления их достижений. Так у программы 
формируется круг героев, которые получают право на высказывание. Разу-
меется, наиболее значительный background характерен для «старших» поэтов, 
выступающих в качестве экспертов. Заметим, что герои и эксперты — обя-
зательные фигуры для телевизионной продукции, вызывающие у зрителей 
доверие и сопереживание.

Тем не менее основной жанр передачи — ток-шоу, который и создает атмосфе-
ру свободной дискуссии. Во время беседы с ведущим поэты имеют возможность 
сформулировать свои творческие принципы, свои взгляды на историю литературы 
и на современный литературный процесс. При этом, в отличие от других теле-
передач о словесности, в этой программе обязательно дается слово «молодым», 
суждения которых часто поражают своей глубиной и оригинальностью. В резуль-
тате совокупность выпусков «Вслух» становится еще и своеобразной энциклопе-
дией ярких авторских концепций, помогающих лучше понимать поэзию. Напри-
мер, С. Гандлевский говорил о поэтических поколениях, отстоящих друг от друга 
на двенадцать лет (выпуск «Как поэту говорить о сегодняшнем дне»), а В. Павлова 
сравнила эволюцию поэта со становлением голоса («Поэт и деньги»). Обладая до-
статочно высоким интеллектуальным уровнем, передача не только позволяет сде-
лать выводы о современном творческом процессе, но и может послужить толчком 
для продуктивных литературоведческих теорий.

Уже жанровая природа «Вслух» (слем + ток-шоу) заставляет говорить 
о синтетическом характере программы. Этот синтетизм, на наш взгляд, восхо-
дящий к постмодернистской эстетике и эклектичной массовой аудиовизуаль-
ной культуре, свойственен и другим аспектам передачи.

Прежде всего имеются в виду сами участники. Их творческие индиви-
дуальности бывают настолько различны, что их трудно сопоставлять друг 
с другом. Несхожесть усиливает, как уже говорилось выше, ощущение 
противо борства, привлекая зрителя. Попробуем выявить ключевые оппози-
ции, которые регулярно актуализируются в передаче: «старшие» и «молодые» 
(«Когда кончается поэтическая молодость? Самоощущение поэта»), учителя 
и ученики («Ученичество и наследование в поэзии. Влияние или вытесне-
ние?»), столица и провинция («Далеко от столицы. Провинциальная поэзия, 
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есть ли она?»), мужские и женские стихи («(Не) женские стихи»), класси-
ческая и авангардистская поэзия («Поиск формы. Бег по кругу?»), писатель 
и читатель («С кем говорит поэт? Элитарность и народность») и т. д. При этом 
каждый из участников обладает своей собственной стилистикой, на которую 
в программе очень редко навешиваются ярлыки (например, «слововерче-
ние», «поэзия социального протеста»). В одной из передач даже прямо по-
ставлена проблема формирования поэтических групп, школы и направления 
и отме чается, что многие авторы не хотят объединяться и стремятся работать 
в своем собственном ключе («Время одиночек? Что заставляет поэтов объеди-
няться?»). Следует признать такое разнообразие свойством современной рос-
сийской поэзии в целом, но в то же время заслуга проекта заключается в отра-
жении этого разнообразия.

Не менее вариативны были темы шестидесяти выпусков, но попробуем 
хотя бы некоторые из них сгруппировать. Выделим передачи, посвященные 
проблематике современного творчества («Поэзия и вера», «Родина-мать. Как 
говорить о России поэту с ее народом?», «Не про любовь. Про что писать 
поэту?»), взаимоотношениям поэзии и музыки («Как это звучит? Поэзия 
и музыка», «Жестокий рок. Как отразился в стихах опыт рок-поэзии?», «Ког-
да поэт — композитор», «Как песне стать стихом?»), поэзии и театра («Поэзия 
как действие? Поэтический театр», «Когда актер — поэт»), литературному 
быту («Поэт и деньги», «Поэт и слава»), творческому процессу («Поиск фор-
мы. Бег по кругу?», «Вдохновение — своего рода безумие») и т. д. Как ви-
дим, некоторые темы перекликались друг с другом, но в этом случае выпуски 
обычно относились к разным годам. Этот круг обсуждаемых проблем можно 
считать в известной степени срезом современного поэтического дискурса, 
набором актуальных вопросов, которые интересуют авторов сегодня.

Подобная вариативность требовала высокого мастерства ведущего. Им 
стал литературный критик Александр Гаврилов, поскольку, как он сам отме-
чал, в поэтической среде только к его фигуре «ни у кого не было существен-
ных претензий» [7: с. 4]. Нельзя не признать, что ему удалось свести воедино, 
опять-таки синтезировать разнонаправленные, нередко эгоцентричные голоса. 
На наш взгляд, это получилось во многом потому, что Гаврилов — активный 
участник литературного процесса. Он известен как организатор различных 
проектов: Института книги, Московского международного открытого книж-
ного фестиваля, электронной издательской системы Ridero, акции «Открытый 
стих» (во время которой в клубах и ресторанах на бесплатных открыт ках рас-
пространялись произведения современных поэтов) и многих других. Приме-
чательно, что указанные проекты нацелены именно на адаптацию литературы 
к новым условиям, их инициаторы стремятся сохранить важное место книги 
в обществе, увеличить стремительно падающее число читателей, предоста-
вить писателям возможности для оперативного и дешевого издания своих 
текстов в цифровом формате.
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Безусловно, Гаврилов осознает кардинальные изменения в современном 
функционировании литературы. В интервью, предварявшем первый выпуск 
програм мы «Вслух», он говорил: «Странным образом для молодого поэта сегод-
ня опубликовать свое стихотворение в Интернете значит сущностно больше, чем 
напечатать то же самое стихотворение в книжке, потому что распрост ранения 
поэти ческих книг сейчас почти не существует». При этом он справедливо заме-
чал, что репрезентировать поэзию на телевидении сложно, — ведь необходимо 
передать не просто стихи, а живое выступление поэта [3].

Чтобы показать живое выступление, в передаче «Вслух», кроме основно-
го действия, было уделено много внимания деталям. Большую роль играла 
аудитория (около тридцати – тридцати пяти человек), интересующаяся совре-
менной поэзией. Это были преимущественно молодые люди, записывавшие-
ся на съемки через Интернет или по телефону. Лица внимательных слушате-
лей занимали важное место во время чтения стихов, затем несколько человек 
из зала высказывали свое мнение, и публика голосовала за того поэта, кото-
рый показался ей более близким.

Во многих составляющих программы чувствуется влияние современного 
искусства. Вначале передача снималась в Государственном музее архитекту-
ры им. А.В. Щусева, потом на других площадках, но, по сути, использова-
лись две студии, оформленные в минималистическом, абстракционистском 
духе — с помощью хаотично развешенных светящихся ламп, бумажных жу-
равликов, экранов (на которых отражались тени, песочные фигуры, водные 
потоки и пр.), фонов ярких цветов, строительных конструкций, кубов, пуфи-
ков и т. д. Стихотворения читались перед ретромикрофоном 1950–1960-х гг., 
но одно-два из них — в движущуюся вокруг поэта камеру. Съемка и монтаж 
выпусков были очень динамичными: кроме движущейся камеры, часто ис-
пользовались быстрые переходы от одного кадра к другому, крупные планы, 
виды наискосок, сверху вниз, в том числе через стеклянный потолок. Соот-
ветствующим было и звуковое сопровождение: вначале музыкальные темы 
игрались на флейте, с тринадцатой передачи — на ханге, ударном инструмен-
те, созданном в 2000 г., причем демонстрировалась лишь тень исполнителя, 
которого можно считать олицетворением поэта, тоже занимающегося индиви-
дуальным творчеством. В подобном ключе была создана и заставка передачи: 
слово «вслух» произносится шепотом (возможно, намекая на метафизичность 
момента сочинения и чтения) и пишется различными шрифтами на различ-
ных поверхностях (вероятно, олицетворяя разнообразие голосов).

В результате передача выглядит авангардной и с телевизионной точки зрения, 
что хорошо сочетается с предметом обсуждения и репрезентации — современной 
поэзией.

Наконец, необходимо сказать о прагматическом аспекте передачи, другими 
словами — о реакции на нее в литературном сообществе. Были и сугубо нега-
тивные рецензии: так, у О. Пухнавцева («Литературная газета») программа 
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«вызвала много вопросов», и в конце концов он посоветовал «заканчивать на ТВ 
с либеральной версией отечественной культуры» [10]. В журнале «Лиterraту-
ра» по завершении «Вслух», в мае 2017 г., была организована целая дискуссия. 
Поводом послужила преимущественно отрицательная статья М. Алпатова о проек-
те и антологии, изданной (в электронном виде) по итогам сезона 2016 г.: автор 
посчитал, что передача не выполнила поставленные перед ней задачи, ни в одном 
выпуске не раскрыла заявленной темы, не смогла соединить языки поэ зии и теле-
видения [2]. В ответ свое (главным образом положительное) мнение высказали 
девять критиков, в том числе Д. Давыдов, О. Демидов, К. Комаров, А. Василев-
ский, М. Волкова и др.: они назвали проект не идеальным, но интересным, нуж-
ным и единственным в своем роде [2]. Нейтральной можно назвать рецензию 
А. Конакова (журнал «Homo Legens»), увидевшего в передаче не популяризацию 
поэзии, но «изысканную форму эскапизма», создание поля, свободного от власти, 
но неизбежно порабощаемого рыночными стратегиями [9].

Реакцию на программу «Вслух» тоже можно считать срезом современного 
литературного процесса, только в области критики. Становится понятно, что 
она полностью не устроила «патриотически ориентированных» писателей, 
объединившихся вокруг «Литературной газеты», и, по всей видимости, прак-
тически их не репрезентировала. Благосклонно к ней отнеслись критики «ли-
беральных взглядов», а представитель проекта «Rara Avis. Открытая критика» 
(М. Алпатов) занял особую радикальную позицию.

В указанных статьях привлекает внимание включение «Вслух» в контекст 
других телепередач, таких как «Стихоборье», «Вечерние стихи», «Бабушка 
Пушкина», «Def Poetry Jam» и др. Однако, сравнивая эти проекты друг с дру-
гом, лишний раз убеждаешься в оригинальности передачи Гаврилова, где 
на первый план вышло все-таки не состязание, а обсуждение.

Как отнеслись к программе «Вслух» обычные зрители? Сложно сказать, 
ведь канал «Россия-Культура» в целом имеет специфическую аудиторию. Ко-
личество просмотров выпусков на сайте варьируется от 200 до 1300 и в сред-
нем составляет 500–700 раз. Наверное, этот факт подтверждает тезис несколь-
ких критиков о том, что передача не смогла значительно расширить аудиторию 
современной поэзии. Тем не менее нет никаких сомнений, что телепередача 
«Вслух» останется в истории культуры как важный и примечательный источ-
ник по литературной жизни 2010-х гг.

Библиографический список

Литература
1. Телевидение и литература / сост. Е.В. Гальперина. М.: Иск-во, 1983. 216 с.

Интернет-ресурсы
2. «Вслух»: поэзия в массы или сирень в кипятке? // Лиterraтура. Электронный ли-

тературный журнал. 2017. № 97 (май) [Электронный ресурс]. URL: http://literratura.org/
publicism/2270-vsluh-poeziya-v-mas sy-ili-siren-v-kipyatke.html (дата обращения: 21.08.2017).



23Литературоведение

3. Александр Гаврилов: «Поэзия на телевидении — сложный жанр» // «Культу-
ра» — телевизионный канал. [Электронный ресурс]. URL: http://tvkultura.ru/article/show/
article_id/8624/ (дата обращения: 21.08.2017).

4. Богомолов Ю. Двойное гражданство? Телевидение и литература / Ю. Богомо-
лов [и др.] // Знамя. 2001. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://znamlit.ru/publica-
tion.php?id=1562 (дата обращения: 21.08.2017).

5. Вслух // «Культура» — телевизионный канал. [Электронный ресурс]. URL: 
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20929 (дата обращения: 21.08.2017).

6. Вслух. Поэзия сегодня // «ВКонтакте» — социальная сеть. [Электронный ресурс]. 
URL: https://vk.com/club52930876 (дата обращения: 21.08.2017).

7. Вслух. Стихи про себя // Ridero — бесплатное издательство электронных 
книг. [Электронный ресурс]. URL: https://ridero.ru/books/vslukh_stikhi_pro_sebya/ 
(дата обращения: 21.08.2017).

8. Гаврилов Александр Феликсович // Википедия — свободная энциклопедия. 
[Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаврилов_Александр_Фелик-
сович (дата обращения: 21.08.2017).

9. Конаков А. «Вслух» и другие // Homo Legens. 2013. № 5 [Электронный ресурс]. 
URL: http://homo-legens.ru/homo-legens-no-1-2013/oblako/aleksey-konakov-vsluh-i-dru-
gie/ (дата обращения: 21.08.2017).

10. Пухнавцев О. Из подземелья // Литературная газета. 2012. № 7 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.lgz.ru/article/N7--6358---2012-02-22-/Iz-podz%D0%B5m%D
0%B5lyya18356/?sphrase_id=649874 (дата обращения: 21.08.2017).

References

Literatura
1. Televidenie i literatura / sost. E.V. Gal’perina. M.: Isk-vo, 1983. 216 s.

Internet-resursy’
2. «Vsluх»: poe’ziya v massy’ ili siren’ v kipyatke? // Literratura. E’lektronny’j li-

te raturny’j zhurnal. 2017. № 97 (maj) [E’lektronny’j resurs]. URL: http://literratura.org/
publicism/2270-vsluh-poeziya-v-massy-ili-siren-v-kipyatke.html (data obrashheniya: 
21.08.2017).

3. Aleksandr Gavrilov: «Poe’ziya na televidenii — slozhny’j zhanr» // «Kul’tura» — 
televizionny’j kanal. [E’lektronny’j resurs]. URL: http://tvkultura.ru/article/show/article_
id/8624/ (data obrashheniya: 21.08.2017).

4. Bogomolov Yu. Dvojnoe grazhdanstvo? Televidenie i literatura / Yu. Bogomolov 
[i dr.] // Znamya. 2001. № 10 [E’lektronny’j resurs]. URL: http://znamlit.ru/publication.
php?id=1562 (data obrashheniya: 21.08.2017).

5. Vslux // «Kul’tura» — televizionny’j kanal. [E’lektronny’j resurs]. URL: http://
tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20929/ (data obrashheniya: 21.08.2017).

6. Vslux. Poe’ziya segodnya // «VKontakte» — social’naya set’. [E’lektronny’j 
resurs]. URL: https://vk.com/club52930876 (data obrashheniya: 21.08.2017).

7. Vslux. Stixi pro sebya // Ridero — besplatnoe izdatel’stvo e’lektronny’x knig. 
[E’lektronny’j resurs]. URL:https:// ridero.ru/books/vslukh_stikhi_pro_sebya (data obra-
shheniya: 21.08.2017).



24 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

8. Gavrilov Aleksandr Feliksovich // Vikipediya — svobodnaya e’nciklopediya. 
[E’lektronny’j resurs]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Gavrilov_Aleksandr_Felikso-
vich (data obrashheniya: 21.08.2017).

9. Konakov A. «Vslux» i drugie // Homo Legens. 2013. № 5 [E’lektronny’j resurs]. URL: 
http://homo-legens.ru/homo-legens-no-1-2013/oblako/aleksey-konakov-vsluh-i-drugie/ (data 
obrashheniya: 21.08.2017).

10. Puхnavcev O. Iz podzemel’ya // Literaturnaya gazeta. 2012. № 7 [E’lektronny’j 
resurs]. URL: http://www.lgz.ru/article/N7-6358-2012-02-22-/Iz-podz%D0%B5m%D0%B5 
lyya18356/?sphrase_id=649874 (data obrashheniya: 21.08.2017).

R.L. Krasilnikov

Modern Russian Poetry on Television 
(on the Example of the Program «Vslukh»)

The article is devoted to ways of understanding and representation of modern Russian 
poetry in the TV show «Vslukh». The program is considered as a reflection of the litera-
ry process — in the context of translation of actual meanings, formal searches, critical 
and reader’s reception.

Keywords: modern Russian poetry; television program «Vslukh».
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УДК 821.111

Т.Г. Чеснокова

Сквозные метафоры в жанровой  
структуре и поэтике «Паломничества 
Чайльд-Гарольда» Дж.Г. Байрона

В статье рассматриваются метафорические лейтмотивы поэмы Дж.Г. Байрона 
«Паломничество Чайльд-Гарольда» как средство совмещения субъективных и объек-
тивных смыслов в структуре лиро-эпического жанра. Основное внимание уделяется 
метафорам книги, времени и пути, носящим в поэме сквозной характер.

Ключевые слова: жанровая структура; сквозная метафора; время; путь; книга.

Поэму Дж.Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (Childe 
Harold’s Pilgrimage, 1812–1818), ознаменовавшую своим появ-
лением начало распространения байронизма, бесспорно, нельзя 

назвать малоизученным произведением. В исследовательской литературе нет 
недостатка в подробных разборах ее содержания и формы, включая харак-
теристики жанрового своеобразия. На этом фоне важнейшие вопросы, свя-
занные с анализом поэтики и жанра «Паломничества», порой представляют-
ся утратившими научную актуальность и сохраняющими значение лишь 
в рамках преподавания академических курсов истории литературы.

Однако подобное представление во многом ошибочно. Доказательством 
служит заметное оживление научного интереса к поэме в последнее десяти-
летие. Среди наиболее интересных явлений — статья И.Г. Забогонской (2009), 
посвященная анализу литературных концептов паломничества и путешествия 
в мотивной структуре «Гарольда» [10], а также ряд выступлений, подготов-
ленных в рамках Всероссийской научной конференции «Текст и контексты: 
“Паломничество Чайлда Хэролда”» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
июнь 2016 г.).

В обращениях современных исследователей к тексту поэмы на пер-
вый план выдвигаются именно вопросы поэтики и культурного содержания 
«Паломничества», которые в советское время обычно жестко подчинялись 
характеристике идейных задач автора. В русле наметившихся тенденций 
в настоя щей статье предпринята попытка рассмотреть один из важнейших 
аспектов жанровой поэтики «Паломничества»: функционирование метафори-
ческой структуры произведения, образованной рядом сквозных мотивов.

Отталкиваясь от вальтер-скоттовской средневековой поэмы и пародируя эле-
менты ее поэтики, Дж.Г. Байрон создал в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» но-
вый романтический жанр, в котором личное, историческое и мифопоэтическое 
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предстали в неразрывном единстве. Путь сопряжения разных пластов содержа-
ния пролегал через повышенную метафоризацию художественного языка поэмы, 
при этом функции метафоры далеко выходили за рамки живописного представ-
ления природы и старины.

Метафора, признанная В.М. Жирмунским ведущим средством романтиче-
ской стилистики [9], получает в поэме Байрона дополнительную функциональ-
ную нагрузку. Она не просто обеспечивает возможность постоянных переходов 
от субъективного к объективному и обратно, но конденсирует в себе сознатель-
ное стремление автора удерживать эти противоположности в единст ве. В пре-
деле такое стремление можно считать одной из универсальных черт поэтики 
романтизма, но в «Чайльд-Гарольде» оно воплотилось с особой интенсивно-
стью. На это еще в конце XIX в. указывал оксфордский комментатор поэмы 
Х.Ф. Тоузер, подчеркивавший ее стилевую уникальность и отмечавший тягу ав-
тора к «сгущенным формам выражения», которые образуют одну из заметных 
черт метафорического языка «Паломничества» [3: p. 23].

Причина едва ли могла заключаться лишь в пристрастии Байрона к мета-
форе как формальному средству выразительности — «метафоризация дейст-
вительности», по мнению В.М. Жирмунского, явилась в творчестве романтиков 
универсальным способом «преображения», «мистической поэтизации» мира 
[9: URL]. Источником «сгущенных форм выражения» в «Чайльд-Гарольде» слу-
жил сам процесс становления нового художественного мышления, определив-
ший своеобразное место поэмы в истории литературы. «Блуждания» Гарольда 
(«his wanderings»1, IV, 164, 1472)2 в определенном смысле суть зримое выраже-
ние петляющего пути поэта к самому себе, метафора освобождения творческо-
го начала, заключенного в глубинах природы, истории и человеческой души 
и «рвущегося» на поверхность вопреки враждебной инерции, повсеместно 
ведущей к упадку — к утрате священных порывов к свободе, истине и красоте.

Понимание этой способности художественного сознания служить мерилом 
любого бытия и непосредственным выражением всеобщего — один из важней-
ших моментов возвращения героя3 и автора к самим себе, что является скры-
той целью совершаемого обоими «паломничества». Завершение описания путе-
шествий Гарольда сопровождается оправданием извилистого пути поэмы и апо-
логией ее хаотического движения, которое, при всех блуж даниях, точно приходит 
к цели: «His task and mine alike are nearly done» (IV, 175, 1569), — как пишет автор 
о «пилигриме» и о себе (shrine, IV, 175, 1567).

Канонизируемая автором случайность, спонтанность образов, однако, 
не исключает наличия сквозных метафор, складывающихся в метафорические 

1 Здесь и далее текст оригинала цитируется по изданию [4]. Римская цифра обозначает 
песнь, первая арабская — номер строфы, вторая арабская — строку.

2 Или, в версии В. Левика, «бесцельный путь» (II, 16). Здесь и далее русский текст 
цитируется в переводе этого автора по изданию [1]. Римская цифра обозначает песнь, 
арабская — номер строфы.

3 Понятия «герой» и «персонаж» используются в статье как синонимичные, см. [13: с. 13].
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«узлы» — своеобразные вехи на пути рождения текста поэмы, а вместе с тем 
и нового жанра.

Значение сквозной метафоры приобретает, в частности, мотив пути 
(здесь и далее курсив мой. — Т. Ч.) с его различными смысловыми вариация-
ми (от «блуждания» в лабиринте до паломничества к святыне), образ времени 
[12: с. 66–67], вырастающий до размеров олицетворения («Time — accursed 
Time…», I, 46, 666), метафора сцены («Poor, paltry slaves! yet born midst noblest 
scenes», I, 18, 234) и соперничающий с нею концепт страницы, свидетель-
ствующий о том, что мир предстает в поэме не только как театр, но и как кни-
га, которую «листают» герой и автор, перемещаясь в пространстве (ср.: «life’s 
page», II, 48, 920, «Nature’s pages», III, 13, 117, «History’s purchased page», 
III, 48, 430). В рамках задач настоящей статьи мы остановимся на трех мета-
форах-лейтмотивах, наиболее тесно связанных с байроновским осмыслени-
ем жизни, культуры, искусства и человеческой истории. Это образы времени, 
пути и книги.

Хотя идея пути заложена уже в самом заглавии («Childe Harold’s 
Pilgrimage»), а метафора книги наглядно представлена во французском эпигра-
фе, предваряющем авторское предисловие к первой и второй песням («L’univers 
est une espèce de livre» / «Мир подобен книге» — пер. В. Левика), частотностью 
употребления их превосходит в поэме концепт времени (time), подкреп ленный 
понятием возраста-века (age). Время предстает на страницах поэмы в различ-
ных ипостасях: как конкретная историческая эпоха («The Roman saw these 
tombs in his own age», IV, 45, 402), как течение жизни, способное наставлять, 
утешать и даже вступать в союз с различными человеческими «умениями» 
(«for time and skill will couch the blind», IV, 127, 1143), как вечный процесс из-
менений и грозная сила, властвующая над всем, что подвержено изменению. 
В этом последнем смысле Время становится символом Рока, беспощадного 
к доблестям и совершенствам, освещавшим когда-то путь человечества, а ныне 
безнадежно утраченным («Can man its shattered splendour renovate, / Recall its 
virtues back, and vanquish Time and Fate?», II, 84, 799–800).

Средства создания образа времени в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» 
далеко не ограничиваются обращением к соответствующим лингвистическим 
концептам (age, time, moment, hour(s), year(s)). Картина времени (в наиболее ак-
туальном для Байрона значении нынешней, этой эпохи) складывается из обра-
зов только что отгремевших исторических бурь, из увиденных глазами палом-
ника сцен, сохраняющих свежую память о кровавых сражениях и драмах вели-
ких людей (Альбуера — «glorious field of grief», I, 43, 459, Ватерлоо, Брюссель 
и родные места Руссо, III). Тем самым метафора сцены в полной мере реализует 
свою многозначность лишь во взаимодействии с образом времени.

Предмет лирических размышлений, проклятий и славословий, время 
(в разных ипостасях) по-своему взаимодействует и с эпически объективным 
планом поэмы, сосредоточенным в линии Гарольда (об «элементах эпично-
сти» в «Паломничестве» см., в частности: [10: с. 108]). Историческое время, 
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соотнесенное с временем странствий героя, теряет определенность замкнуто-
го отрезка. Временны́е пласты совмещаются, что ведет к пресловутым анахро-
низмам: персонаж, выступающий как свидетель текущей истории, наделяется 
архаическим титулом и выражает свои поэтические порывы в старинном бал-
ладном размере. Его странствия по странной прихоти именуются паломни-
чеством, а спутники-слуги получают средневековые звания пажа и латника 
(йомена).

Средневековые атрибуты, окружающие героя, и архаизированный язык, 
которым Байрон начинает свой рассказ о «сэре Чайльде», обычно рассматри-
ваются как признаки пародирования романтической средневековой поэмы, 
или romance [4: p. 271]. К этому жанру отсылает и подзаголовок «Паломни-
чества» — «A Romaunt» (в переводе В. Левика — «Поэма»). Развивая дан-
ную параллель, Байрон объявляет героя романически-вымышленной фигурой 
(«a fictitious character», Preface, 11), а его архаический титул — следствием 
выбора «старинной формы стихосложения», которую автор использовал в тек-
сте поэмы («the old structure of versification which I have adopted», Preface, 23). В за-
явлении автора, впрочем, есть доля иронии — недаром мнимо-серьезные рас-
суждения о Гарольде — порождении «формы стихосложения» — оттенены 
каламбуром («Harold is the child of imagination», Preface, 16–17). Все это сви-
детельствует о том, что причину «смешения» средневековых мотивов и совре-
менного материала следует искать глубже. 

Если Гарольд есть производная способа версификации, то сам этот спо-
соб и использованная Байроном Спенсерова строфа (производная разнообра-
зия поэтического материала) оказываются в конечном итоге лишь наиболее 
чистым — беспримесным выражением поэтического духа живой современ-
ности, стремящегося найти в поэме свое воплощение. В поэмах Э. Спенсе-
ра и Л. Ариосто формальные атрибуты средневековой рыцарской повести 
преображаются, побежденные артистической субъективностью автора. Иро-
ническая дистанция и лирическое авторское присутствие в тексте переплав-
ляют исходную примитивную художественную форму. Поэтому для Байрона 
Ариосто и Спенсер — прямые предшественники, «романтические» по духу 
поэты, в то время как В. Скотт, формально принявший наряду с рыцарским 
сюжетом закон повествовательного разнообразия4, не столько поэт (а тем бо-
лее — не современный поэт), сколько «антикварий», удерживающий взамен 
настоящего духа романтической поэзии что-то вроде его археологических от-
ложений. Его поэмы — артистическая подделка: не поэзия рыцарства, пол-
ная духа аристократической и гуманистической свободы, но мертвая проза 
Средневековья, оставившая свой след в настоящем: в устаревших законах, 
обычаях, политических институтах и литературной моде. В тиски этой про-
зы попадает и В. Скотт (в то время еще поэт!) в произведениях, подобных 
«Песни последнего менестреля» (1805) и «Мармиону» (1808).

4 «Thus various, my romantic theme, / Flits, winds, or sinks, a morning dream» (Marmion, 
Introduction to Canto Third [6: URL]).
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Две стороны романтического — поэтическая и карикатурная — воплоти-
лись и в байроновском герое, определив сочетание в нем пародии и особой, 
лирической эпики. Средневековье запечатлено в Чайльд-Гарольде как часть 
биографии и окружения персонажа. В этом смысле условно-реконструирован-
ной романтической фигуре средневекового рыцаря — скоттовского Уилтона 
или Мармиона — поэт противопоставляет свое alter ego, в набросках — но-
сителя родового имени Байронов: Чайльд-Буруна [3: p. 24–25; 4: p. 9], кото-
рому присваивает ряд выразительных подробностей собственной биографии 
(наследственный титул, замок в бывшем аббатстве, поэтический дар и страсть 
к путешествиям). Эти подробности, впрочем, представлены в тексте поэмы 
настолько абстрактно (как привычные атрибуты литературного образа рыца-
ря), что автору не составляет труда лукаво отречься от них, объявив «незначи-
тельными подробностями» («some very trivial particulars»), носящими частный 
характер («merely local», Preface, 18).

Как выражение средневекового духа (в его окарикатуренной современ-
ностью форме) пресыщенный Чайльд ничуть не хуже спесивого Мармиона, 
ранее охарактеризованного Байроном словами «не вовсе плут, не вовсе чест-
ный малый» (пер. С. Ильина) [2: c. 240]5. При этом современный порок ге-
роя — отсутствие сентиментального патриотизма (см.: Childe Harold’s Good 
Night, I) — является более одухотворенной антитезой противоречиям средне-
вековой «чувствительности», запечатленным в характере кровавого мстителя 
Максвелла из «Песен шотландского пограничья» (ностальгическое «Проща-
ние Максвелла» (Lord Maxwell’s Goodnight) [7] — источник и образец стили-
зованного «Прощания Чайльд-Гарольда»).

Высокое духовное «рыцарство» Гарольда, однако, несет на себе печать 
двойственности. Являясь не чем иным, как осознанной нравственной свя-
зью с прошлым (в диапазоне от личной истории до истории человечества), 
оно дает герою внутреннюю свободу от прозы Средневековья, с которой 
он связан корнями и отпечатки которой он всюду встречает в Англии и за ее 
пределами. Но если сопровождающий героя багаж прошлого очищен паро-
дией и свободен от старых иллюзий, то другой эпохальный проект — просве-
тительство, с его донкихотским походом против средневековых предрассуд-
ков, давит на путешественника намного сильнее и порождает его неизбывную 
меланхолию — тоску по утраченному идеалу. 

Просветительский пафос отречения от иллюзий (пришедший на смену ре-
нессансной игре в гуманизированное рыцарство) является отправной точкой 
Гарольдовых странствий и задает обратный традиционному вектор «палом-
ничества»: от стен разоренного аббатства — в гущу мирской суеты. Это также 
путь из «отшельнической» замкнутости родной страны, кажущейся герою 
«более пустынной», чем келья анахорета, — к театру современной истории: 
 

5 Точнее: «не законченный преступник, но и рыцарь всего лишь наполовину» (подстроч-
ник мой. — Т. Ч.). Ср.: «<…> not quite a Felon, yet but half a Knight» (English Bards and Scotch 
Reviewers, l. 168) [5: URL].
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«Then loath’d he in his native land to dwell, / Which seem’d to him more lone than 
Eremite’s sad sell» (I, 4, 35–36). Однако в чуждые страны герой отправляет-
ся не для того, чтобы (как подсказывает эпиграф6) примириться с суеверия-
ми родного края. И если первоначальная цель состояла в таком примирении 
с родиной, то Чайльд-Гарольд ее не достигает.

Наблюдения «пилигрима» обличают в его глазах не только безыдеаль-
ность действительности, но и холодную пустоту безыллюзорного отношения 
к ней, доставшегося герою в наследство от «века разума». Просветители вы-
ставили на посмешище заблуждения рыцарства, веря в то, что война с «суе-
вериями» есть путь, ведущий к торжеству идеала. Однако холодная пустота 
в душе героя надежно доказывает, что безыллюзорность не есть идеал, а апо-
логия критически-отстраненного взгляда на мир — не что иное, как отрица-
тельная иллюзия просветительской эпохи.

В характере байроновского героя романтическое начало в обеих его ипо-
стасях (поэтической и пародийной) предстает таким образом обновленным 
в сравнении с отрицательным дон-кихотством просветителей. И в силу этого 
скептически-отстраненная — циклическая концепция пути не получает в поэ-
ме прямого развития. Путь от частного разочарования — через глобальную 
утрату иллюзий — к примирению с жизненной прозой вытесняется формулой 
вечных, бесцельных скитаний, не смягчающих, но бередящих исконную рану, 
причиной которой является не охлаждение к родине или несчастная любовь, 
но вселенское разочарование в современном духе, не способном лелеять ка-
кой-либо идеал, завоевывая его как личную святыню. Недаром Гарольд упо-
добляет свой жребий жребию Агасфера («Hebrew wanderer»), а свою мелан-
холию — мрачному унынию Вечного жида: «It is that settled, ceaseless gloom, / 
That fabled Hebrew wanderer bore» (I, To Inez, 5, 853–854).

При таком повороте, однако, «паломничество» грозит остаться незавер-
шенным: описание странствий героя можно лишь оборвать, но нельзя приве-
сти к логическому финалу, и открытый характер двух первых песен, по-види-
мому, лишь подтверждает это. Чем ближе поэма к модели странствий (или пу-
тевого журнала), тем меньше возможностей обретения «Паломничеством» 
устойчивого завершения, способного превратить путевые заметки героя/
автора в Книгу (напомним, что в «Английских бардах и шотландских обо-
зревателях» Байрон упрекал современников за неспособность создать opus 
magnum — произведение, заключающее в себе дух эпохи и дарующее бес-
смертие автору: «The work of each immortal Bard appears / The single wonder 
of a thousand years <…>. / Not so with us <…>», l. 193–194, 199).

Тем не менее бесцельные странствия Чайльд-Гарольда обретают итоговый 
смысл: герой, снова названный под конец пилигримом, достигает святыни (shrine), 
а поэма получает художественно оформленный финал, на полпути к которому ав-
тор заявляет о своем праве на поэтическое бессмертие. Тем самым модель пути, 
 

6 Об эпиграфе см. подробнее: [10: с. 103–104, 108].
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воплощенная в тексте «Паломничества», претерпевает еще одну — самую 
важную трансформацию.

За счет чего это происходит? Каким образом жанровые модели пародий-
ной рыцарской повести («A Romaunt»), скептически переосмысленной мо-
ральной аллегории и романтически-«живописного» травелога снимаются 
в новом жанре7 — романтической современной поэмы?

Нередко ключом к окончательной смене жанрового вектора считают утра-
ту авторского интереса к заглавному персонажу [3: p. 25; 11: c. 63; 8: c. 18]. 
Так, по мнению И. Дубашинского, Байрон в IV песни иронически имитирует 
озабоченность «пропажей» запоздавшего путника, чтобы тут же «без особого 
сожаления» объявить, «что Чайльд-Гарольда “путь завершен”», и «наступил 
момент, когда интерес к такому типу героя <…> исчерпан» [8: c. 18]. «Путь» 
отношений героя и автора трактуется как ведущий к размежеванию, а завер-
шение этого пути отождествляется с вытеснением близкого автору персонажа 
непосредственной формой лирического самовыражения.

Это утверждение во многом справедливо, хотя сам Байрон в послании 
к Дж. Хобхаузу настаивал на противоположном, признавая, что в заключи-
тельной песни «пилигрим <…> менее отделим от автора» («slightly, if at all, 
separated from the author <…>», IV, To John Hobhouse, 50–52). Исчезновение 
Гарольда, иными словами, трактуется не как размежевание, но как более 
полное слияние поэта и персонажа.

Прощание с пилигримом недаром растягивается на всю заключительную 
часть «Паломничества», образуя сквозную тему 164-й, 175-й и заключитель-
ной, 186-й строфы. Автор как будто гонит героя со сцены, торжественно прово-
жая его в царство теней («His shadow fades away into Destruction’s mass», IV, 164, 
1476), но тот возвращается, наделенный, как встарь, атрибутами пилигрима 
(«his sandal-shoon, and scallop-shell», IV, 186, 1672), чтобы проститься с читателем 
уже вместе с автором. Отождествление паломника и поэта сказывается в двой-
ной атрибуции местоимения третьего лица: «мысль, некогда принадлежавшая 
ему»8 («A thought, which once was his», IV, 186, 1670), боль, которая останется 
«с ним» («With him alone may rest the pain», IV, 186, 1673), и, показательным об-
разом, «мораль его усилий» (или «его напева»): «the moral of his strain». Во всех 
этих случаях речь идет о Гарольде как двойнике своего создателя, квинтэссенции 
(«образе») само́й поэмы и символе пройденного поэтом пути.

Показательны место и время прощания автора и героя. Декорацией (сце-
ной) служит собор св. Петра, через метафору «красноречивых пропорций» 
(«eloquent proportions», IV, 157, 1411) уподобляемый книге, и музеи Вати-
кана — хранилища статуй Лаокоона и Аполлона Бельведерского. Соединяя 
в себе свойства религиозных святынь, памятников истории и произведений 
 

7 Жанровое своеобразие заключительных песней «Чайльд-Гарольда» отмечала И.Г. Не  у по-
коева, называя их ступенью «яркой зрелости жанра» [12: c. 61].

8 Подстрочник мой. – Т. Ч.
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искусства, эти конечные пункты в маршруте странствий становятся выраже-
нием эстетической религии романтизма, переплавляющей в себе историче-
ские, моральные и политические искания автора. Заново обретенная способ-
ность читать поэзию великих творений укрепляет ранее выраженное автором 
предчувствие собственного поэтического бессмертия («But there is that within 
me which shall tire / Torture and Time, and breathe when I expire», IV, 137, 1228–
1229) и становится знаком того, что святыня наконец «завоевана» (won), а за-
дача героя и автора выполнена. Разрозненные страницы путевого журнала 
соединились в Книгу, хранящую на себе печать личности поэта и служащую 
для него пропуском в вечность.

Осознание особой бытийности поэтической мысли, которая через свое 
отчуждение (в характере персонажа и картинах эпохи) возвращается к себе, 
осознается как романтически-рыцарский и одновременно гуманистический 
акт. Обретение автором веры в себя как в поэта — переломный момент и за-
лог возрождения веры в итоговый смысл истории и человеческой жизни. 
Пути истории и блуждания индивида находят конечное оправдание в поэзии, 
которая, зримым образом отрекаясь от себя, завоевывает для них «Царство 
Божие» в творческом Духе. Таков итог художественных «скитаний» на гра-
ницах традиционных и новых жанров и финал пути, пройденного поэмой — 
живой метафорой творческой силы поэзии и выражением духа эпохи.
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T.G. Chesnokova

Recurrent Metaphors in the Genre Structure and Poetics  
of G.G. Byron’s «Childe Harold’s Pilgrimage»

In the paper, metaphorical leitmotifs of Byron’s «Childe Harold’s Pilgrimage» are con-
sidered as a means of blending the subjective and objective meanings in the lyric-epic genre 
structure. The main attention is drawn to the recurrent metaphors of book, time and way.

Keywords: genre structure; recurrent metaphor; time; way; book.
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Ю.Е. Прохоров

Русский язык в современном 
коммуникационном пространстве:  
роль, место, лингвокультурная парадигма

В статье рассмотрено современное понимание целей изучения русского языка как 
иностранного и неродного. На основе анализа подходов к определению тенденций 
целеполагания утверждается необходимость смены угла зрения на цели обучения 
русскому языку как иностранному и изучения данного языка.

Ключевые слова: язык; культура; межкультурное общение; цели изучения языка.

Часть 2

Представленное в статье [5] понимание функций русского язы-
ка в обеспечении современной коммуникации позволяет, на наш 
взгляд, иначе рассмотреть методический аспект проблемы потреб-

ностей изучения языка. Обучение русскому языку как иностранному (впро-
чем, и любому другому языку) — это, по нашему убеждению, прежде всего 
обучение языку со-существования. Пытаясь совместить две цели в одной сфе-
ре деятельности — обучение языку существования и языку со-существования, 
мы, с одной стороны, размываем саму цель обучения, а с другой — созда ем 
обучающемуся дополнительные трудности. Безусловно, есть учащиеся, кото-
рые учат язык в целях существования, что будет отчетливо видно из тех целей, 
которые они определяют сами для себя (см. далее). Однако в большинстве 
случаев человек нуждается в языке со-существования. Уточнение цели изу-
чения — это база и для построения на этой основе теории обучения, и для от-
бора учебного материала и его построения, и для определения способов его 
подачи в учебном процессе.

Если в Интернете набрать в поисковой строке «цели изучения иностран-
ного языка», то появится бесчисленное количество материалов, в которых 
этот термин будет встречаться. При внимательном чтении краткого содержа-
ния отсылок быстро становится ясно, что в 90 % случаев речь идет не о целях 
изучения, а о целях обучения, причем сформулированных именно с позиции 

Русистика. Германистика. 
Романистика



36 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

обучающего, а не обучающегося. Наглядный пример: в федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образова-
ния (далее — ФГОС, 2012) сказано, что изучение иностранного языка на сту-
пени основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной. Документ акцентирует значимость развития и вос-
питания понимания у школьников важности изучения иностранного языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию меж-
ду людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры [8].

Изучение русского языка, согласно требованиям ФГОС для этой же об-
разовательной ступени, направлено на воспитание гражданственности 
и патрио тизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку 
как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сфе-
рах человеческой деятельности; развитие речевой и мыслительной деятель-
ности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное вла-
дение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском 
языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 
общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературно-
го языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение кру-
га используемых грамматических средств; формирование умений опознавать, 
анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зре-
ния нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-
мацию; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике [Там же]. Достижение указанных целей осуществляется в процес-
се формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), а также культуроведческой компетенций [2].

Можно заметить, что принципиальных методических различий в этих 
формулировках практически нет — указывается единая база компетенций, 
при том что речь идет, в нашем понимании, об обучении двум принципиаль-
но важным вещам: языку со-существования и языку существования. Причем 
во втором случае — еще и государственному языку, который обязан предо-
ставить всем гражданам, вне зависимости от того, на каком языке и в какой 
культурной среде они проходят базовый курс обучения, равные права в реа-
лизации всех составляющих своего бытия. При этом указанные цели опреде-
ляются именно как «цели изучения», а не «цели обучения», т. е. формули-
руются от имени учащегося, а не преподавателя.
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Есть и принципиально иная точка зрения на цели обучения иностранно-
му языку: «мы считаем, что наш предмет (иностранный язык. — Ю. П.) не-
сет с собой иноязычную культуру. (Не нужно путать ее с культурой страны 
изу чаемого языка). Под иноязычной культурой мы понимаем все то, что спо-
собен принести учащимся процесс овладения иностранным языком в учеб-
ном, позна вательном, развивающем и воспитательном аспектах. Иноязычная 
культура как цель обучения имеет социальное, лингвострановедческое, пе-
дагогическое и психологическое содержание, которое соотносится со всеми 
аспектами обучения и вытекает из содержания предмета «иностранный язык» 
(функций иностранного языка в обществе)» [3: с. 28]. Учебный аспект рассма-
тривается Е.И. Пассовым как социальное содержание цели (удовлетворение 
интереса собеседников друг к другу или объектам действительности; необхо-
димость и (или) возможность совместных действий; обсуждение воздействия 
объектов действительности на собеседников). Познавательный аспект — 
лингвострановедческое содержание цели (приобретение знаний о стране изу-
чаемого языка; удовлетворение своих личных познавательных интересов; по-
лучение знаний о строе языка, его системе, характере, особенностях, сходстве 
и различии с родным языком). Развивающий аспект (психологическое содер-
жание цели) связан с развитием речевых способностей учащихся, психоло-
гических функций, сопряженных с речевой деятельностью, умений общать-
ся, развитием мотивации к дальнейшему овладению иноязычной культурой. 
Воспитательный аспект отражает педагогическое содержание цели и заклю-
чается в том, что овладение иноязычной культурой используется как средство 
идейно-политического, нравственного, этического, эстетического, трудового, 
интернационального и патриотического воспитания [4: с. 30].

Безусловно, такие формулировки целей являются более точными и четки-
ми. Однако, на наш взгляд, принципиально они отрицают лишь отказ от при-
знания в качестве цели коммуникативной компетенции. Главное, мы считаем, 
то, что практически во всех методических работах цели обучения эксплицит-
но приравниваются к целям изучения. Меж тем цель изучения — это, по на-
шему убеждению, цель того, кто учит иностранный язык. В таком случае 
приходится делать вывод, что ученик, например, основной школы именно 
так, как сказано во ФГОС, и формулирует себе ответ на вопрос: «Зачем я учу 
иност ранный язык?». К счастью, ученик даже не догадывается о таких целях. 
Заявленная в документе формулировка относится либо к целям обучения 
языку, либо к результатам обучения иностранному языку в основной школе.

Представление о целях изучения можно получить, внимательно проана-
лизировав оставшиеся 10 % публикаций в Интернете по данной проблеме. 
В них значатся совершенно иные формулировки, выражающие сугубо праг-
матические установки человека: занимать более высокую должность в компа-
нии, добиться уважения и восхищения окружающих, иметь хорошую высоко-
оплачиваемую работу, путешествовать по миру, слушать популярные песни 
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и понимать слова, читать книги зарубежных авторов в подлиннике, устроить-
ся на работу в зарубежную компанию, найти друзей, общаться с интересными 
людьми, узнавать новости зарубежных стран из первоисточников, просмат-
ривать международные телевизионные сети, повышать профессиональный 
уровень, читая научную литературу на иностранном языке, лучше узнавать 
другие страны и т. п.

Отличаются ли эти цели от тех, которые ставят перед собой иностранные 
учащиеся, желающие изучать русский язык? По данным, приведенным в работе 
А.Л. Арефьева [1], основные мотивы изучения русского языка как иностран-
ного весьма разнообразны: интерес к русской культуре и России; стремление 
устроиться на работу в области перевода на русский язык, так как спрос на та-
кие переводы возрастает; повышение роли России на международном уровне; 
давние исторические, духовные (христианские) и культурные связи; семейные 
обстоятельства (на русском языке говорит жена/муж, родители, усыновленные 
дети; желание сохранить язык и культуру в билингвальных семьях); экономи-
ческие и культурные отношения с Россией; поддержание знаний по русскому 
языку (актуально для тех, кто приехал в зарубежную страну из России и быв-
ших республик СССР). Оценка по русскому языку повышает качество аттестата 
старших школьников, дает больше шансов при поступлении в вуз.

Очевидно, что желания и чаяния обучающихся, как в России, так и за ру-
бежом, весьма близки. Иностранный язык (в том числе русский как ино-
странный) для них выступает в качестве инструмента достижения большего 
благополучия в жизни, приобретения дополнительных профессиональных, 
личностных возможностей. Язык становится средством обеспечения возмож-
ности успешного со-существования.

Сопоставление целеполагающих установок в области обучения и изуче-
ния иностранного языка наглядно показывает, что между ними существуют 
весьма значительные расхождения, которые (при безусловной значимости 
всех) в наибольшей степени касаются параметра хотеть, о котором пишет 
Е.И. Пассов: «отсутствие элемента хотеть в учебных программах не случай-
но: оно имеет свои корни в традиционной системе обучения. Как известно, 
иностранный язык объективно является общественной ценностью; включе-
ние его в школьную программу — социальный заказ общества. И именно 
в этой ценности иностранного языка мы убеждаем учащихся. Но субъектив-
но для большинства из них иностранный язык — ценность потенциальная, 
а не реальная. Учащиеся очень плохо осознают, почти не чувствуют и не ви-
дят, что дает (может дать) сам процесс овладения иностранными языка-
ми им лично. Учить в таких “антимотивационных” условиях малоэффектив-
но, да и безнравственно. Указанное противоречие лишает учебный процесс 
главного — смысла деятельности ученика, его личной ориентированности 
на цель, что только и может позволить ему ответить себе на вопрос “зачем 
учить?”» [4: с. 17].



39Русистика.  Германистика.  Романистика

Личностная ориентированность цели обучения иностранному языку се-
годня активно поддерживается учеными. В частности, Е.Г. Тарева увязывает 
новый личностный «образ» цели с постнеклассическим этапом развития на-
учного знания, который обусловливает субъектно ориентированный характер 
лингводидактических трансформаций [6].

Приведенные мнения, как нам видится, очевидно демонстрируют разрыв 
между тем, как представляют себе цель функционеры от образования и сами 
обучающиеся. Одновременно данное мнение подтверждает ключевой тезис 
настоящей статьи о необходимости обучения языку как средству со-сущест-
вования.

Попробуем обобщить прагматические формулировки, которые присутст-
вуют в описании целей изучения иностранного языка (изучения русского 
языка как иностранного). На наш взгляд, можно выделить три базовые цели 
изучения:

• Хочу-цель: мне интересно что-то узнать о стране, ее культуре.
•  Надо-цель: мне важно/полезно/необходимо изучить русский язык 

для улучшения перспектив моей профессиональной деятельности.
• Должен-цель: мне необходимо, так как учусь в школе или вузе.
Принципиально важно, по нашему мнению, иметь представление о том, 

каков, пусть в первом приближении, но реальный контингент тех, кто учит 
русский язык за рубежом, руководствуясь одной из этих целей.

К категории «хочу-цель» можно отнести мотивы, которыми руководст-
вуются те, кто поступает на русские (чаще славянские, но на русский язык) 
отделения вузов; эти люди, определившиеся с выбором профессии, в прин-
ципе относятся именно к этой категории учащихся (прежде всего филологи, 
гуманитарии). Кроме того, этой же целью в определенной степени руководст-
вуются те учащиеся, которые проходят обучение на различных курсах русско-
го языка, хотя, как показывает опыт, на курсах присутствует и значительное 
число тех, кто преследует «надо-цель» и «должен-цель».

«Надо-цель» изучения русского языка за рубежом ставят перед собой преиму-
щественно студенты вузов нефилологического профиля и ряда вузов гуманитар-
ных (экономисты, юристы и т. п.), которые в процессе получения образования 
приходят к мысли, что русский язык им может понадобиться в решении профес-
сиональных проблем. К этой же категории можно отнести и уже действующих 
специалистов в сфере бизнеса (от собственно экономического до туристского).

Наиболее проблематичная с точки зрения мотивации «надо-цель» свойст-
венна школьной сфере изучения русского языка как иностранного, что обус-
ловленно несформированностью собственных интересов учащихся (подоб-
ная ситуация наблюдается и с изучением иностранных языков в российской 
школе — «хочу-цель» и «надо-цель» если и присутствуют, то прежде всего 
в школах крупных городов и не относятся к системе школьного образования 
в стране в целом). Частично это касается и вузовского образования.
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Безусловно, имеется определенный контингент, который реализует, напри-
мер, «хочу-цель» + «надо-цель»: к нему можно отнести учащихся всех типов 
школ с русским языком обучения в ряде стран (прежде всего на постсоветском 
пространстве), школ с русскими классами, воскресных школ для детей, у кото-
рых русский язык — один из семейных языков, и ряд других. 

Теперь, если проанализировать хотя бы приблизительно число учащих-
ся, реа лизующих каждую из целей (см. статистику [1]), то однозначно можно 
сказать, что их минимальная часть реализует именно «хочу-цель», а макси-
мальная — «надо-цель». С учетом этих, как мы полагаем, принципиально раз-
ных целей изучения иностранного языка / русского языка как иностранного 
встает вопрос: а может ли единая формулировка целей обучения отвечать 
на все потребности целей изучения? Мы убеждены в том, что не может. 
Призна ние данного факта требует кардинальных изменений на уровне ана-
лиза реальных целей изучения русского языка как иностранного и на уровне 
предъявления новых целей обучения этому языку — целей, обусловленных 
серьезными трансформациями в области места, статуса и роли русского языка 
в качестве языка со-существования.
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Its Role, Place and Linguocultural Paradigm 
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The paper considers modern understanding of goals of learning Russian as a foreign 
and a non-native language. An analysis of targeting tendencies urges a shift of perspectives 
of learning Russian as a foreign language and studying Russian.
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Э.М. Рянская

Автономинация в русском коммуникативном 
интернет-пространстве: 
отражение современных языковых 
тенденций

Статья посвящена вопросу отражения современных языковых тенденций при ав-
тономинации в интернет-коммуникации: изменению системных границ между частя-
ми речи, сочетательных ограничений и стилевых норм. Устанавливаются особенно-
сти сетевых имен, указывающие на процессы изменения в русском языке и отступле-
ния от нормативных стандартов — использование разговорно-просторечных элемен-
тов, изобретение искусственных слов, намеренных ошибок различного уровня.

Ключевые слова: коммуникативное пространство; сетевое имя; изменения в языке; 
нарушения языковых закономерностей.

Актуальность проблемы опосредованного общения, его воздейст-
вия на современное общество, источников его действенности 
и возможностей декодирования информации, передаваемой в его 

рамках, включается в научную дискуссию о соотношении языка и внеязыко-
вой деятельности. Эта тенденция иллюстрируется новациями в языке путем 
активного функционирования сетевых имен в контексте виртуальной ком-
муникативной среды. Моделирование виртуальной личности на основе ее 
само репрезентации, в том числе с опорой на психолингвистические данные, 
происходит за счет сетевого имени, когда участники данного общения репре-
зентируются, пытаясь создать в цифровом пространстве некую виртуальную 
личность, не обязательно совпадающую с личностью реальной.

Уникальность «человека говорящего» проявляется в том, что он, являясь 
субъектом речевого процесса, может проектировать ситуации межличностно-
го общения [7: с. 105]. В интернет-пространстве неисчислимое количество 
людей завязывают и возобновляют знакомства, взаимное общение, отноше-
ния, поддерживают креативные и социальные связи и т. д. Возникает вопрос, 
какие лингвистические возможности существуют для подобной коммуника-
ции и имеется ли в этой области какая-либо связь с современными языковыми 
тенденциями. Чаты, социальные сети служат для передачи сообщений широ-
кому кругу пользователей. Поскольку происходит переход с одного языка об-
щения на другой, Интернет не может оставаться нейтральным к процессам, 
протекающим в языке, расширяя ономастический аспект картины мира совре-
менного человека в динамичной речевой практике.
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Исследования последних десятилетий показывают, что факторами, ока-
зывающими влияние на языковые новации современного периода, являются: 
появление новой среды социального взаимодействия и формирование осо-
бой культуры интернет-коммуникации; развитие новых языковых жанров как 
результат появления различных типов социальных сетей; расширение функ-
ций у языковых единиц, изначально имевших ограничения в употреблении 
и др. Анализируя особенности вымышленных сетевых имен, А.С. Балкунова 
[1: с. 95] отмечает их сходство с окказионализмами и неологизмами по опре-
деленным (постоянным и непостоянным) признакам, но указывает на особую 
характеристику нового явления — коммуникативность как результат активно-
сти веб-личности в интернет-социуме.

Рассматривая современное состояние русского языка, О.Б. Сиротинина 
указывает на наиболее вероятные изменения в развитии его системы:

•  пополнение лексикона путем словообразования, развития новых значе-
ний и коннотаций;

•  усиление процессов метафоризации и метонимизации, десемантизации 
и наращения смысла;

•  изменения системных границ между частями речи, валентностных 
ограничений, стилевых норм (жаргонизация);

• демократизация языка и свобода самовыражения [13: c. 105–107].
Эти и некоторые другие тенденции весьма заметны в процессах авторе-

ферентной номинации в интернет-среде. Сетевые имена как неофициальные 
антропонимы позволяют рассмотреть по-новому ономасиологический мате-
риал, так как благодаря доступности интернет-коммуникации они отражают 
изменения в социальной и культурной жизни общества.

Литературная норма, отражающая закономерности развития языка, 
претерпевает изменения вследствие ломки социальных и этических норм. 
Нежела тельные языковые явления связаны с материальной и духовной жиз-
нью народа. Демократизация общества в конце XX – начале XXI в. привела 
к изменениям в речи, сопровождаемым такими негативными тенденциями, 
как проникновение в общеупотребительный язык разговорно-просторечных 
и вульгарно-нецензурных элементов. Собственно языковые причины изме-
нения языковой нормы имеют универсальный характер и находят отражение 
в тенденциях к экономии языковых средств, аналитизму, упрощению и едино-
образию языковых форм [9: с. 26, 29–31]. Отклонениями от нормы считаются 
такие употребления, которые нарушают внутренние законы языка [9: с. 17]. 
Языковой материал, представленный в интернет-коммуникации, позволяет 
увидеть связь с отмеченными тенденциями и подойти к изучению сетевых 
имен с позиций языковой нормы.

Рассматривая сетевое имя как часть имен собственных, отметим неко-
торые аспекты этого лингвистического явления. Сетевое имя, или никнейм, 
в отличие от других имен собственных-антропонимов, должно быть абсо-
лютно индивидуальным, т. е. принадлежать одному носителю. У сетевого 
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имени отсутствует обобщенное восприятие референта. Но это свойство 
имеют только те никнеймы, которые не являются личными именами. До-
вольно часто пользователи используют свои подлинные имена или фамилии. 
Такая неоднородность — одна из специфических характеристик сетевых 
имен.

Интерес вызывает не только формальная сторона имени как словесного 
знака, но и означаемое и связанные с ним аспекты имени — значение и ре-
ференция [3]. В лингвистике принимается идея о способности имени выра-
жать определенное понятие, закрепленное в его сигнификате на уровне языка. 
Диахронические исследования подтверждают тот факт, что исторически имя 
собственное, предназначавшееся для именования людей, выступало как знак, 
несущий смысловую нагрузку [6].

В речи значение имени связывается с индивидуальным референтом. Так, 
Н.В. Боровикова справедливо отмечает, что дискуссионность вопроса о нали-
чии или отсутствии значения у имени собственного объясняется статичным 
восприятием имени: анализу подвергается его функционирование либо толь-
ко на уровне языка, либо только в речи [3: с. 10]. С точки зрения теории ре-
ференции, если исключить использование личных имен и фамилий, сетевые 
имена образуют особый класс автореферентных имен, функционирующих 
только в коммуникативном интернет-пространстве.

Специфика имен собственных по сравнению с именами нарицательны-
ми состоит в том, что внутренняя классификация имен основана на выделе-
нии родовых сем (‘названный данным именем’, ‘одушевленный’, ‘человек’) 
и видовых (‘пол’, ‘национальность’, ‘региональная принадлежность’ и т. д.) 
[3: с. 10]. В случае с сетевыми именами наблюдается нарушение этих законо-
мерностей. При соотнесении сетевого имени с его референтом нельзя с точно-
стью установить, какое содержание скрывается за именем-маской. Например, 
трудно себе представить, какого пола носитель никнейма F.N.S. Невозможно 
однозначно судить о национальной принадлежности коммуниканта, исполь-
зующего в сети имя Калугян. Имя Семга, как выясняется, относится к люби-
телю этой рыбы [2: с. 236].

В современной коммуникативной среде наблюдается изменение соотно-
шения между устной и письменной формами языка, обусловленное интен-
сивным развитием интернет-коммуникации, такими ее характеристиками, как 
разговорность и эмоциональность на фоне увеличивающейся синхронности, 
в результате происходит формирование механизма гибридизации языковых 
форм [10: с. 6]. Следует говорить об определенной тенденции в соотношении 
лингвистических показателей этих форм.

Язык, используемый в интернет-коммуникации, приобретает новые ка-
чества и теряет некоторые признаки нормативного употребления, фикси рует 
изменения, свойственные устной речи, аккумулируя их в коммуникативной 
сфере интернет-пространства. Проявление этих тенденций наблюдается 
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прежде всего в орфографических написаниях, отражающих живые фонетиче-
ские процессы устной речи [10: с. 16].

Графическая игра — это новое явление, характерное для образования 
сетевых имен: «<&*НаСьКо_О*&>»; Prince$$ka; Kom’OK; MaPиН4иk. 
Она может быть представлена такой словообразовательной моделью, как 
деформация (изменение внешнего облика слова, например, ненормативное 
использование прописных букв — ТиГриЦА), а также креолизованными 
текстами, в которые добавлен иконический компонент (Эмочка))). Сло-
во может осложняться вставками — цифрами, знаками, включая фигу-
рирующие в Сети: про100ОЛЯ; -=*][_,*=-; С@нёк; fekla.56 [2: с. 39–40]. 
Отступ лением от нормы является пренебрежение пространственными зна-
ками, т. е. отсутствие пробела НеХудовыеЩёки, замена символом «под-
черкивание» (Ведьма_из_БлЭр) или использование дефисного написания 
(boroda-v-nature) [15: с. 102, 117]. Характерным для сетевых имен являет-
ся также нарушение стандартов употребления кириллического письма, ис-
пользование латиницы: neznaika, Demon. Намеренные ошибки в автономи-
нации являются довольно частыми и отражают процесс формирования ком-
пьютерного сленга, допускаю щего нарочито неправильное написание слов: 
НЕ ИСПРОВИМЫЙ.

Проблема имени собственного рассматривается, как отмечалось выше, 
в двух аспектах — с точки зрения наличия/отсутствия лексического зна-
чения у имен собственных или их специфических характеристик. Одной 
из их особенностей является низкая частотность в речи. А.К. Матвеев отме-
чает, что неправомерно считать сферу имен собственных периферией языка, 
поскольку и все другие языковые элементы хранятся в памяти до востребо-
вания. Специфика имен собственных заключается в другом — в их природе. 
Ученый обращает внимание на тот факт, что термин имя собственное (nomen 
proprium) ограничивает сферу собственных имен пределами слова, прежде 
всего существительного. Однако «при необходимости можно ‘творить’ собст-
венные имена из любого языкового материала» [11: с. 4–6]. С точки зрения 
А.К. Матвеева, основной лексический фонд в языке неподвластен или почти 
неподвластен человеку, имя же имеет множество вариантов. В этом прояв-
ляется специфика имени собственного [11: с. 7].

Специфичность сетевых имен обусловлена непродуктивностью мно-
гих моделей, противоречащих традиционному словообразованию, отсю-
да — их единичность и необычность, парадоксальность и новизна: 
Prizrakprizrakov (словосочетание написано слитно, что противоречит пра-
вилам современного русского языка), dlasir, Metrarty (неясность значения 
придуманных никнеймов) [2: с. 31].

Явление анонимности в сети Интернет приводит к снятию ответст- 
венности за речь, к неграмотности, формирует клиповое сознание, 
приучает не к логическому, а к ассоциативному мышлению [13: с. 92], 
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к «вербальному раскрепощению», которое выражается в использовании 
просторечной, сниженной лексики, иногда выходящей за рамки нормы 
[16: с. 248–249]. По нашему мнению, активное использование уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов в сетевых именах также связано с ситуа-
цией анонимности: Дашечка, Клубничка, Лолочка, Малышка, Эмочка)), 
тигренок. В реальности не приняты самоназывания в эмоционально- 
оценочной форме.

Наблюдаются новации в образовании слов различных частей речи: одни 
из них отражают изменения, которые соответствуют принятым нормам и вос-
принимаются как органичные, другие являются результатом намеренных 
искажений, навязанных интернет-общением [14: с. 7]. Как следствие, наря-
ду со словообразовательными средствами естественного языка появляются 
искусствен ные новообразования.

Сетевые имена могут быть построены на основе словообразовательных 
моделей и прозвищ, и псевдонимов. Структурно-грамматическая оформлен-
ность проявляется в простых и составных формах. Прозвищная номинация 
допускает использование не только одного слова, но и развернутого обра-
зования, соответствующего словосочетанию или фразе. В сложных фор-
мах часто обнаруживается языковая или графическая игра. Языковая игра 
позволяет подчеркнуть в прозвище образную оценку его носителя, напри-
мер путем фонетической трансформации на основе рифмы — Таси-Васи, 
или при помощи целого высказывания: Какой кот; не поморай ботиночки; 
дай огня, не курил четыре дня [8: с. 13–14]. Сетевое имя дает возможность 
автору сообщить о себе или привлечь внимание: ЗариНочка; Просто Царь; 
“ТаСамая”; Аня не скажу; Svet…vtvoemokne (автор никнейма — Светлана); 
love-me-not?

Распространенным способом создания сетевых имен является вторич-
ная номинация. Под вторичной номинацией в узком смысле понимается упо-
требление имеющихся в языке номинативных средств в целях корректиров-
ки смысла имени, а не только обозначения объекта в актуальном контексте 
[4: с. 160]. Вторичная номинация осуществляется по смежности или по ана-
логии и сопровождается соответственно сдвигом референции или катего-
риальным сдвигом [4: с. 162].

Одним из часто применяемых средств в имятворчестве является исполь-
зование неантропоморфных прилагательных в качестве эпитетов, что при-
водит к образованию метафорических имен: утренняя, Майская, Туманная, 
Дорогая. Эпитет подчеркивает в носителе имени характерную, показатель-
ную для него черту. Отметим рассуждение А.Н. Веселовского в его работе 
1989 г. «Из истории эпитета»: «За иным эпитетом, к которому мы относим-
ся безучастно, так как мы к нему привыкли, лежит далекая историко-психо-
логическая перспектива, накопление метафор, сравнений и отвлечений, це-
лая история вкуса и стиля в его эволюции от идей полезного и желаемого 
до выделения понятия прекрасного» [5].
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Метонимические антропонимы формируются на основе имен существи-
тельных неодушевленных, используемых во вторичной номинации: веснушка, 
Рыжик («у меня рыжие волосы»).

Неморфологический способ словообразования отражает также тенден-
цию к образованию сетевых имен путем онимизации (перехода имени на-
рицательного в имя собственное без изменения формы) не только прилага-
тельных, но и других частей речи: местоимений (Я!!!; Некто), числительных 
(Один), наречий (Просто), междометий и звукоподражательных слов (ай – ай; 
ту-ля-ля; Bul-bul).

Во вторичной номинации используются единицы, передающие информа-
цию формальными элементами или повышенной ассоциативностью. Вторич-
ные наименования отражают известные процессы, такие как употребление 
бытовых или уменьшительных имен собственных в разговорной речи или про-
звищ, подчеркивающих один из аспектов характеристики человека. Семанти-
ка прозвищ носит двуплановый характер, поскольку называет существенные 
признаки лица и выражает эмоциональное отношение к нему [12]. С помо-
щью сетевого имени человек выражает отношение к самому себе и выступает 
автором этого имени. Необычность заключается в выборе неодушевленных 
имен существительных, свидетельствующем о присущем интернет-общению 
стремлении привлечь внимание или проявить своеобразие в самовыражении: 
Кадриль, Иллюзия, Дождь, ГОЛОД, Пух, вспышка, волна, podushka, Орхидея. 
Проведенный А.С. Балкуновой опрос авторов никнеймов свидетельствует 
о стремлении к оригинальности (Брю-ки — «оригинальность — мой конек!»), 
об ассоциативной основе выбора (муха — «ну как-то так получилось, слу-
чайно совершенно… Мария – Маша – Маха – мУха…»), а также о случайно-
сти выбора (*Don* — «первое, что услышал по телевизору»). Присутствует 
разговорная, просторечная или жаргонная лексика с оттенком ироничности: 
сволочь (просторечное бранное), CooLeR (от англ. cooler — клевый, класс-
ный), или с оттенком фамильярности: Кирюха (Кирилл), Макс (Максим), 
СЕРЕГА (Сергей), ЕВГЕН (Евгений).

Подводя итог, отметим основные тенденции, наблюдаемые в автономи-
нации интернет-пространства. В образовании сетевых имен используются 
большей частью существующие языковые элементы, но к ним добавляются 
и невербальные средства, поэтому в их состав могут входить искусственные 
имена. Ожидаемыми процессами являются вторичная номинация, исполь-
зование словообразовательных моделей прозвищ и псевдонимов. Новации, 
свойственные именно сетевым именам, выражаются в отступлении от язы-
ковых норм — использование намеренных ошибок различного уровня, разго-
ворно-просторечных элементов, изобретение искусственных слов, лишенных 
какого-либо значения. Таким образом, никнейм выступает в качестве комму-
никативно значимой единицы и отражает изменения, происходящие в языке 
на современном этапе.
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E.M. Ryanskaya

Autonomination in Russian Communicative Internet-Space: 
Reflection of Modern Linguistic Tendencies

This paper is devoted to reflection of such modern tendencies in linguistic autonomina-
tion in Internet communication as change of the system boundaries among parts of speech, 
associative limitations and stylistic norms. The installed features of network names reflect 
the changing processes in the Russian language and deviations from regulatory standards, 
such as use of colloquial vernacular elements, coining of artificial words, intentional errors 
of various levels.

Keywords: communicative space; network name; changes in language; disorder of linguistic 
regularity.
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Морфосинтаксические типы номинации 
циклического персонажного лица 
(на материале романа «Queste del Saint 
Graal»)

Статья посвящена описанию способов номинации циклических персонажных 
лиц в старофранцузском рыцарском романе в прозе. Рассматриваются такие морфо-
синтаксические типы наименования, как однословная, двухсловная и многословная 
номинация. Современная антропоцентрическая парадигма в лингвистике обусловли-
вает выбор в качестве объекта исследования семантической структуры персонажного 
лица, анализ которой позволит выявить систему образов, используемых в Средневе-
ковье при описании личности.

Ключевые слова: номинация; морфосинтаксический тип; лицо персонажное; 
лицо циклическое.

Анализ способов номинации персонажей позволяет изучить кате-
гории мышления средневекового автора в связи с антропологиче-
ской природой языка. С позиции когнитивной лингвистики, вслед 

за Н.Д. Арутюновой, мы отождествляем номинацию с процессом познания: 
чтобы адекватно назвать объект, необходимо предварительно осознать его 
и «выявить нечто для него характерное» [8: с. 334]. Таким образом, через но-
минацию персонажного лица выражается авторское видение личности, своего 
современника, а опосредованно и самого себя. Термин лицо персонажное, вве-
денный Т.Г. Игнатьевой, обозначает логическое лицо и семантическую опору 
текста при лингвистическом анализе художественного произведения, в отличие 
от термина «персонаж», употребляемого в литературоведении [5: с. 4].

Для разграничения различных способов номинации важным является по-
нимание гетерономинативности, т. е. возможности применять для обозна-
чения общего денотата разные лексико-семантические группы номинаций, 
которые описывают различные признаки денотата. Это обусловлено праг-
матической ориентированностью автора, который выделяет в наименовании 
наиболее значимые признаки персонажного лица [8: c. 307, 327]. 

Базовыми классификациями типов номинаций являются разделение 
В.Г. Гака на элементарные и событийные, конденсированные и развернутые, 
объективные и оценочные наименования [8: c. 257–279]; типология Н.Д. Ару-
тюновой, в которой определены интродуктивные, идентифицирующие, 
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предикативные и апеллятивные номинации [8: c. 304–333]; а также класси-
фикация, разработанная Т.Г. Игнатьевой [5: c. 10–13]. Данная типология вы-
ступает основой нашего комплексного исследования в силу того, что учи-
тываются как денотативные единицы (персонажные лица), так и структуры 
их номинации. В этой классификации реализуются два основополагающих 
гуманитарных подхода: антропоцентрический, выраженный в анализе автор-
ской личности и созданного им персонажного лица, и междисциплинарный, 
выраженный в сочетании лингвистической методологии с лингвокультуроло-
гической интерпретацией.

В своей классификации Т.Г. Игнатьева основывается на структурно-функ-
циональном подходе и делит героев по критерию их сюжетной значимости, 
выделяя семантические типы персонажного лица: лицо событийное (дейст-
вующее сюжетообразующее лицо), лицо коллективное (второстепенное 
лицо) и лицо циклическое (играющее циклообразующую роль). В работах 
ученого последняя категория персонажных лиц не подвергается анализу. 
В связи с этим настоящее исследование представляет определенную новиз-
ну и актуаль ность, так как предлагает анализ номинации ранее не изученной 
категории циклических лиц.

Специалист по средневековой литературе А.Д. Михайлов определяет 
циклическую маркированность старофранцузского рыцарского романа его 
типологической характеристикой и связывает тенденцию создания обширных 
псевдоисторических хроник с фактом множественности категории автора 
и отсутствием художественной фикции и новаторства [7: c. 207–209]. Дан-
ное исследование представляет анализ циклических лиц, представленных 
в артурианском романе «Поиски Святого Грааля» («Queste del Saint Graal») 
(1215–1220 гг.). Он относится к наиболее значимому прозаическому аноним-
ному циклу «Vulgate» («Lancelot-Graal», «Lancelot en prose»), который дати-
руется 1215–1230 гг. и является синтезом куртуазно-рыцарской картины мира 
и христианской идеологии.

Думается, что лица циклические могут быть разделены на две группы 
по сюжетно-семантическим признакам: герои куртуазного универсума (ко-
роль Артур и его жена королева Гвиневра) и персонажи библейских парабол 
и Священного Писания. Номинативные структуры разделены на однослов-
ные, двухсловные и многословные. Однословные номинации представлены 
одной значимой лексемой: именем собственным [Np] или именем нарицатель-
ным [Na]. Двухсловные номинации представлены двумя моделями: атрибу-
тивной (сочетание определяющего имени прилагательное [A] и определяемо-
го [N] и аппозитивной [N1 + N2]. Многословные номинации включают в себя 
более двух значимых языковых единиц различных частей речи. В рамках дан-
ной статьи представлен анализ только первой группы циклических лиц, ко-
торые характерны для позднего куртуазного артуровского романа [7: с. 103]. 
Содержательный контент-анализ средств и способов их номинации позволил 
проследить ряд специфических тенденций.
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Так, среди 43 единиц номинации главного циклического персонажа все-
го цикла короля Артура не отмечено ни одного употребления однословной 
номинации по имени собственному. Это связано с тем, что в феодальном 
обществе, основанном на уважении к своему вассалу и королю, употребле-
ние имени безотносительно к титулу невозможно. В то же время обращение 
по титулу без имени является закономерным: Sire (5 примеров) и Seignor 
(1 пример).

Этимологический анализ данных лексем на базе словаря «Dictionnaire du 
Moyen Français» (1330–1500) показал, что формы sire и seigneur не являются 
взаимозаменяемыми семантическими дублетами, хотя находятся в отношени-
ях синонимии. Лексеме sire приписываются следующие значения: détenteur 
de la justice dans un eville (держатель справедливости в городе) и аppliqué au 
seigneur féodal, principalement au roi (отношение к феодальному сеньору, глав-
ным образом к королю). Напротив, форме seigneur приписываются значения: 
appliqué au seigneur féodal, à un personnage de haut rang ou à un personnage 
d’une certaine importance sociale, ou bien (p. iron.), à toutes sortes de personnages 
(отношение к феодальному сеньору, герою высокого ранга, социально значи-
мому герою или (ироничное) к любому герою) [10]. Таким образом, стоит 
отметить, что форма sire считается более уважительной и почтительной, чем 
форма seigneur. Наш анализ согласуется с мнением о том, что данные лексемы 
являются этимологическими дублетами, при этом Sire выступает как обраще-
ние к королю, а Seignor — к любому знатному человеку [6: с. 67–68].

Двухсловные номинации для данного персонажа чаще представлены 
структурами аппозитивного типа, в первую очередь именной структурой 
[Na-титул + Np]: Rois artus (32 примера). Отметим, что в романе содержит-
ся несколько вариантов написания имени короля: artus (24), art (6), artu (1), 
artur (1). Вариативность графики может быть связана с тем, что существуют 
рукописи, выполненные различными скрибами, а также содержащие исправ-
ления, сделанные другой рукой [3: с. 13]. Из дошедших до наших дней 53 ру-
кописей романа был выбран манускрипт 1225 г., который хранится в Лион-
ской муниципальной библиотеке под номером ms. PA 77 [1].

В старофранцузский период развития языка важную роль играл симво-
лизм («la dimension symbolique») имени собственного героя художественного 
текста [9: c. 291]. Имя рассматривалось «как знак, несущий базовую смыс-
ловую нагрузку» и «как свернутая вербально, но развернутая концептуально 
важнейшая характеристика человека» [4: с. 58–59]. Действительно, по дан-
ным ономастического словаря «Dictionnaire des prénoms», имя короля Артура 
восходит к бриттскому корню arzh (медведь) и латинскому корню rix (король) 
в ранней форме Artori(u)s [11: p. 50]. Таким образом, это говорящее имя, кото-
рое характеризует персонажное лицо по функцио нальному и субъектно-оце-
ночному признакам. Отметим германское происхождение имени, получившее 
широкое распространение в период Средневековья [2: с. 43].
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Довольно часто встречается двухсловная аппозитивная номинация струк-
туры [POS + Na-обращение + Na-титул]: mon seignor le roi (3). Употребление 
местоимения mon определяется важностью идеи принадлежности к опреде-
ленному вассалу или королевскому дому. К началу XIII в. наблюдается сра-
щивание данного местоимения с последующим знаменательным словом, 
вследст вие чего образуется лексема mon seigneur.

Двухсловная атрибутивная структура [Na-титул + A-религия]: 
roi screstiens (1) отражает христианскую составляющую романа, и исполь-
зование этой номинации позволяет автору еще раз подчеркнуть значи-
мость религиозного смысла своего произведения. Так как данная номина-
ция содержится в прямой речи самого героя, она является примером его 
самоидентификации, т. е. наиболее очевидной чертой авторского замысла 
относительно позиционирования героя.

Наконец, единичная многословная номинация рассматриваемого цикли-
ческого лица представлена сложной структурно-семантической группой 
[Na-обращение + Na-титул + Np]: mon seignor le roi artus.

Анализ номинаций женского персонажного лица королевы Гвиневры, 
которой отведена второстепенная роль, выявил всего 33 единицы номи-
нации. В числе однословных номинаций по аналогии с предыдущим пер-
сонажным лицом также отсутствует номинация по имени собственному. 
Вместо этого используются именные модели [Np-титул] la reïne (28) 
и [Np-обращение] dame (2). Относительно последней модели заметим, что 
в старофранцузский период лексема dame высокочастотна в лексике фе-
одальной титулатуры, так как служила родовым дублетом для мужской 
номинации sire-seigneur, не имеющей формы женского рода. Двухслов-
ная номинация персонажа королевы выражена аппозитивной структурой 
[Np-титул + Na]: lareïne Guenievre (2). Наконец, многословная номинация 
единична и имеет структуру [Np-родство + Np-титул + Na]: la fame le roi 
Artus (1). Так как рассматриваемый персонаж играет второстепенную роль, 
номинация королевы однообразна и невариативна.

В результате проделанного анализа морфосинтаксических типов но-
минации двух лиц циклических наибольшую частотность показывают 
двухсловные номинации (50 %), почти так же частотны однословные но-
минации (47 %), а многословные номинации представлены единичны-
ми примерами (3 %). Отметим, что полученные данные по номинации 
циклических лиц артурианской картины мира отличаются от общих выво-
дов по номинации всех циклических лиц романа, где наиболее частотны 
однословные номинации (70 %), далее следуют двухсловные (22 %) 
и много словные (8 %). Полученные результаты объясняются тем, что сре-
ди двухсловных номинаций наибольшую частотность показали структуры 
аппозитивного типа с нормативным употреблением феодальных обраще-
ний и титулатуры.
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Morphosyntactic Categories of the Cyclic Personage’s Nomination  
(Based on the Novel «Queste del Saint Graal»)

The article describes the methods of the cyclic personages` nomination in the Old 
French prose chivalric romance. The article discusses such types of morphosyntac-
tic namings as one-word, two-word and multi-word nomination. The modern anthropo-
centric paradigm in linguistics selects the personage`s semantic structure for an object 
of study, the analysis os which will reveal the system of images used in the Middle Ages 
for the description of the individual.

Keywords: nomination; morphosyntactic categories; personage; cyclic personage.
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Симбиоз языка и культуры: 
антрополингвистический, 
этно- и социолингвистический аспекты

Взаимодействие между языком и культурой рассматривается как фундамен-
тальная проблема теоретического языкознания, во многом предопределившая его 
эволюцию. На протяжении своего развития теоретическая лингвистика фактически 
исследует, как язык влияет на культуру и одновременно испытывает влияние со сто-
роны культуры. Освещаются блоковые проблемы: язык и общество, функционирова-
ние языка, язык и мышление с опорой на понятия, научные концепции и изыскания 
в сфере антропологической лингвистики, этнолингвистики и социолингвистики.

Ключевые слова: язык; культура; антропологическая лингвистика; этнолингвисти-
ка; социолингвистика.

Язык отражает человеческий опыт и новое знание, представления 
об окружающих объектах и разнообразные эмоциональные реак-
ции на них. Язык вызывает постоянное удивление, поскольку 

во многом отличается от интегрированной модели реального мира и одно-
временно отражает ее. Человек постоянно желает больше узнать об окру-
жающем мире, научно и творчески порождая, заново воспроизводя и много-
гранно осознавая этот мир, пытаясь оптимально воплотить мыслительную 
деятельность в пространстве языка. Поэтому неудивительно, что взаимоот-
ношения между языком и объективной действительностью, языком и культу-
рой, практически, во всех концепциях теоретической лингвистики предстают 
приоритетной сферой научной мысли, особенно начиная с первой полови-
ны XX в.

Ключевой проблемой в данном случае становится то, каким образом 
язык воздействует на культуру, какая культурная специфика выявляется 
с опорой на исследование языка. В более широком масштабе можно ска-
зать, что фактически на каждом этапе развития теоретической лингвистики 
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внимание фокуси руется на том, как изучение языковых структур и функций 
может задейст воваться в качестве своего рода модели для других семиоти-
ческих систем. Пытаясь взглянуть на обратную сторону медали, теоретики 
время от времени задаются вопросом, в какой степени знание определенной 
культуры является стабильной предпосылкой для интерпретации языковых 
выражений, дискурса в целом.

В самом общем смысле культура определяется как интегрированная модель 
человеческих знаний, воззрений и поведенческих структур, которая предопре-
деляется способностью человека к приобретению и передаче знаний после-
дующим поколениям. Связь между языком и культурой настолько тесна, что 
в новейших междисциплинарных исследованиях поднимается вопрос, может 
ли «отказ носителей от своего языка» расцениваться как «отказ от собственной 
культуры» [3: с. 203]. Культура — это конкретное направление интеллектуаль-
ного развития социума, который, в свою очередь, характеризуется самобытны-
ми традициями и достижениями. Корреляция культуры и языка обусловлена 
тем, что оба феномена представляют собой инструменты для отражения значи-
мых для социума ценностей, верований и убеждений: «Culture is the expression 
of the values and believes of a community» [13: p. 4]. Майкл Пейн (Michael Payne), 
разрабатывая междисциплинарный словарь-справочник в области гуманитар-
ных наук, определяет культуру как одно из самых неуловимых и одновременно 
всеобъемлющих понятий — «elusive and all-encompassing idea», сопоставляя 
ее с цивилизацией, идеологией и социумом [15: p. 1–7]. Вне всяких сомнений, 
интеллектуальные процессы в социуме — как и функционирование самого 
социума — не могут объективироваться без активного участия языка.

Язык — это домен лингвистики. В соответствии с фокусом исследова-
тельского внимания, со сферами актуальных интересов теоретиков разграни-
чиваются разнообразные отрасли лингвистического научного знания. Тради-
ционные сферы, такие как историческая, теоретическая и описательная линг-
вистика с опорой на свои подразделы (фонология, морфология, лексическая 
семантика и синтаксис) рассматриваются как сердцевина языковедческой 
мысли. Пересечение теоретических интересов лингвистики с другими нау-
ками предопределяет возникновение гибридных областей, обладающих ярко 
выраженным междисциплинарным характером.

Среди этих областей интенсивное развитие получают, в частности, пси-
холингвистика, нейро- и социолингвистика, антропологическая лингвистика, 
прагматическая, когнитивная и прикладная лингвистика, которые фокуси-
руются на проблемах взаимоотношений между языком и экстралингвисти-
ческими факторами, обобщаемыми термином «культура». В результате все 
указанные области гуманитарного знания делают особый акцент на иссле-
довании дихотомии «язык и культура», которая становится основой разно-
образных академических курсов, преподаваемых в университетах в рамках 
программ бакалавриата и магистратуры.
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Подобные курсы, в свою очередь, можно рассматривать как основу изуче-
ния более глобальных дисциплин, таких как антропология, когнитивистика, 
социология. Структура и исследовательские акценты этих курсов могут раз-
личаться, однако они преимущественно носят сравнительный характер, про-
слеживают, как различные культуры и языки репрезентируют, организуют 
и выражают мысль, знание и эмоции, предлагают более широкую перспекти-
ву воззрений на теорию языка в целях осознания и интерпретации культуры. 
Особое влияние на формирование теории языка, синтезирующей объективное 
и субъективное, структурное и функциональное, оказали труды В. фон Гум-
больдта, заложившие основы многих современных смежных дисциплин. 
Одним из наиболее показательных примеров таких дисциплин может слу-
жить когнитивная лингвистика, термин, который А.Е. Кибрик предпочитает 
заменять словосочетанием «когнитивный подход к языку» [9: с. 30] ввиду его 
многозначности.

Проблематика, освещаемая в представленных выше гибридных обла-
стях и более глобальных дисциплинах, доказывает, что культура системно 
реали зуется в социуме или социальной группе, а язык предстает важнейшим 
инструментом социализации, а в случаях межкультурной коммуникации — 
средством репрезентирующим «идентичность» и «инаковость» [4: с. 33].

Магистральными исследовательскими направлениями, освещающими 
фундаментальные проблемы социума и положения человека в социуме, вы-
ступают, в частности, социология, антропология и этнология, теория которых 
активно задействуется в таких междисциплинарных образованиях, как антро-
пологическая лингвистика, социо- и этнолингвистика.

Антропологическая лингвистика — это первая дисциплина, традиционно 
ассоциируемая с проблемами многогранного взаимоотношения языка и куль-
туры, которая изучает вариации языка и их использование в аспекте актуаль-
ных культурных моделей и верований. Ее теоретической основой служат 
изыскания Б. Малиновского, проведенные на Тробрианских островах [12]. 
В целях исследования социальных аспектов местных сообществ ученый де-
лает особый акцент на языковом поведении туземцев, таким образом, обога-
щая лингвистику тем положением, что язык — это в большей степени способ 
действия, чем отражение характера мышления. Именно в исследованиях 
Б. Малиновского первичное объяснение получают такие понятия, как:

– «фатическая коммуникация» — язык используется не только для пе-
редачи мысли или обмена информацией, но и для выражения личностного 
и социально значимого сообщения;

– «контекст ситуации» — конкретное использование языка в повседнев-
ной деятельности.

Данные аспекты функционирования языка, по мнению исследователя, ока-
зываются более важными при рассмотрении примитивных, а не современных 
обществ. Более объективный подход был позднее разработан Э. Дюркгеймом 
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и Ф. Боасом. В частности, Ф. Боас постулирует методы описания речевых мо-
делей американских индейцев, которые впоследствии были усовершенствова-
ны Э. Сепиром и его последователями. Наиболее общая проблематика антро-
пологической лингвистики связывается с тем, каким образом языковые харак-
теристики способны идентифицировать представителя сообщества в рамках 
определенной социальной или религиозной группы.

Взаимосвязи между лингвистикой и антропологией уходят своими корня-
ми в структуралистскую концепцию Ф. де Соссюра, который заложил осно-
ву для новых направлений в социологии и антропологии, предложив модель 
языка как эталон для исследования других систем. Ф. де Соссюр отверг идеи 
о «превосходстве» одних языков над другими, как и понятие «примитивного 
языка», что оптимально согласуется с теми представлениями, что культура 
распространяется не от «передовых рас», а культуру и институты «примитив-
ного» общества необходимо рассматривать с точки зрения их функционально-
сти в данном типе общества.

На поступательное развитие антропологической лингвистики оказала так-
же влияние мысль Ф. де Соссюра о языке как системе взаимно определяемых 
сущностей, в частности, его семантическая теория, в которой актуальными 
предстают такие понятия, как «означающее», «означаемое», «знак», а само 
значение не рассматривается как следствие элементарного соответствия знака 
внешнему объекту. Антрополог К. Леви-Стросс полагал, что не только язык, 
но и культура могут трактоваться как код значений: отдельные аспекты значе-
ния взаимодействуют и поддерживают друг друга [11].

Проблематика антропологической лингвистики в определенной степени 
оказывается сходной с тем комплексом проблем, которые исследуются в рам-
ках этнолингвистики, которая, в свою очередь, анализирует язык в аспекте 
специфики этнических групп и поведения членов лингвосоциума.

Ее ключевым понятием выступает язык как способ этнической идентич-
ности: этничность манифестируется в специфическом использовании опре-
деленных языковых вариантов, в акте выбора языковых средств в процессе 
коммуникации с другой этнической группой.

Антропологическое и этническое измерения лингвистики фокусируют ис-
следовательское внимание на взаимоотношениях языка и некоторых аспектов 
социальной жизни и ролей. Социолингвистика нацелена на выявление всех 
аспектов данных взаимоотношений в рамках общества. Все языковые собы-
тия реализуются в социальном контексте, что предопределяет особую форму 
функционирования языка. Социолингвистика изучает, как язык использует-
ся в сообществе, включая соотношение между языковыми вариациями и их 
использованием в определенных социальных ситуациях, а также социальное 
отношение к языку, модели и потребности национальных языков. Послед-
ний подход, который в большей степени фокусируется на конструктивной 
роли языка в обществе и полагается преимущественно на социологическом, 
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нежели лингвистическом объяснении фактов, также известен под названием 
«социология языка».

Одной из ключевых проблем в данном случае выступает многоязы-
чие и двуязычие как в отдельно взятой социальной группе, так и на уровне 
сознания одного субъекта речи. При этом вопрос многоязычия действительно 
является проблемой, которую необходимо рассматривать с различных точек зре-
ния, а не только исключительно в положительном свете. Как справедливо заме-
чает И.А. Бубнова, «авторы публикаций, как правило, очень далекие и от психо-
логии, и от лингвистики (тем более от психолингвистики), акцентируют внима-
ние только на позитивных сторонах владения несколькими языками, умалчивая 
о возможных драматических для отдельного человека и для общего будущего 
этноса последствиях современного билингвизма» [2: с. 49].

К уже упомянутым проблемам взаимодействия языка и этнической иден-
тичности следует добавить проблематику, связанную с языковыми правами 
национальных меньшинств, пиджинами и креольскими языками, литератур-
ными языками и диалектами, языковой лояльностью и диглоссией, переклю-
чением языковых кодов и их смешением.

Вариации языка предопределяются и гендерным фактором, ставшим пред-
метом экстенсивных изысканий в последние десятилетия [10]. Все указанные 
выше аспекты социально релевантных вариаций языка сосредоточиваются 
преимущественно на таких параметрах, как пользователь языка, его этниче-
ская принадлежность, социальное происхождение и гендерный признак.

Другие аспекты фокусируются на проблемах использования языка, от-
ражающего определенные контексты [5]. Язык, который задействуют люди 
в государственных учреждениях, является официальным в отличие от язы-
ка, используемого в непринужденном общении с хорошо известными собе-
седниками. Аналогичные различия последовательно прослеживаются, когда 
мы разговариваем с незнакомыми людьми старшего возраста или принадле-
жащими к другой социальной группе. Подобные языковые вариации фор-
мируют стиль и стилистическую дифференциацию общения. В этом случае 
в изысканиях часто встречается понятие «регистр». Для социолингвиста осо-
бый интерес представляет проблема вежливости (понятие, которое получило 
исходное развитие в лингвистической прагматике) [7, 14: c. 26–27]. В усло-
виях коммуникации говорящий субъект, учитывая фактор адресата, осущест-
вляет оптимальный выбор языковых средств в целях поддержания своего 
«социального лица». Эти различия, в свою очередь, оказываются тесно свя-
занными с разнообразными социальными ценностями и морально-нравствен-
ными характеристиками, актуальными для того или иного общества. В этом 
аспекте нельзя не согласиться с утверждением С.А. Герасимовой о том, что 
«фундаментальными характеристиками бытия человека и общества являются 
оценочность и ценностные характеристики. Современное антропологическое 
знание (и социально ориентированная лингвистика в том числе) ставит задачу 
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определения закономерностей и особенностей развития ценностных смыслов 
общества» [6: с. 104].

Одними из наиболее очевидных форм вежливости выступают обращения 
к адресату, отражающие социальную дистанцию/солидарность собеседни-
ков [1]. В рамках социолингвистики — сквозь призму системы обращений 
к слушающему — активно исследуются социальная структура и ценности, 
как и сами социальные изменения в обществе.

Из изложенного выше очевидно, что развитие теоретического языкознания 
определяется «эволюцией взглядов на соотношение бытия, мышления и язы-
ка» [8: с. 33], а практически все лингвистические направления, обозначенные 
в рамках данной публикации, стремятся ответить на один и тот же вопрос: 
исследование каких конкретных корреляций между языковыми переменны-
ми и специфическими социальными аспектами проливает свет на специ фику 
социума и культуры? Для получения ответов на данный вопрос в антрополо-
гической лингвистике, этно- и социолингвистике разрабатывается уникальная 
исследовательская методология и теоретические модели, которые дают воз-
можность анализировать собираемый фактический материал в более широ-
ком социальном и культурном контексте.
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Symbiosis of Language and Culture: Anthropolinguistic,  
Ethnolinguistic and Social Linguistic Aspects

The interrelation between language and culture is considered as a fundamental 
theoretical problem of linguistics, largely predetermining its evolution. Throughout its 
development, theoretical linguistics investigates the ways language has been influencing 
the culture and vice versa. The article covers such block problems as language and socie-
ty, language functioning, language and thought, which are based upon notions, scientific 
conceptions and research in the sphere of anthropological linguistics, ethnical linguistics 
and social linguistics.

Keywords: language; culture; anthropological linguistics; ethnical linguistics; social 
linguistics.
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А.В. Алексеев

Стилистическая окраска слова  
в диахроническом аспекте

Содержание понятия «стилистическая окраска слова» уточняется за счет приме-
нения диахронического метода. Стилистическая окраска рассматривается как соеди-
нение различных по своему статусу коннотаций и функциональной ограниченности 
слова. Источником культурной коннотации является символическая функция слова, 
что показано на примере существительных брада и градъ. В истории языка происхо-
дит утрата древнейших символических значений, связанных с сакральной стилисти-
ческой окраской рассмотренных слов.

Ключевые слова: лексическая семантика; историческая стилистика; символиче-
ское значение.

Стилевая закрепленность слова в своей основе — это его истори-
ческая память, свидетельство прежних употреблений. Если слово 
тяготеет к высокому стилю, но при этом не уходит из активного за-

паса, это означает, что номинативная часть его семантики дополняется приз-
наками, последовательно выражаемыми в высоком стиле и составляющими 
стилистическую коннотацию слова. При этом исторический источник высо-
кого стиля — сакральная область языка, предназначенная для выражения клю-
чевых ценностей данной культуры. Основным способом передачи сакральных 
ценностей в истории культуры является символ. Следовательно, коннотация 
высокого стиля представляет собой в диахроническом плане символическую 
структуру и нацелена на экспликацию важнейших компонентов культурной 
значимости. Рассмотрим механизмы подобной экспликации на материале 
слов брада и град.

Слово брада представляет собой лексический архаизм, который в полно-
гласной/неполногласной паре борода – брада отличается в современном рус-
ском языке именно и исключительно стилистической окраской, функциональ-
ной ограниченностью, сохраняя тождественность по отношению к своему си-
нониму в номинативном аспекте. В раннем древнерусском языке слово брада, 
несмотря на свое старославянское происхождение, употреблялось не реже, 
но даже чаще, чем восточнославянская полногласная форма: в «Повести вре-
менных лет» (ПВЛ) употребляется только брада (и по Лаврентьевской лето-
писи, и по Ипатьевской летописи); в корпусе древнерусского словаря 35 при-
меров со словом брада и 17 — с формой борода. Однако уже в летописных 
продолжениях «Повести временных лет» употребляется только полногласная 
форма, ср.: «бородѹ стригыи» в Волынской летописи; «головы порѣзывая 
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и бороды» в Суздальской летописи и другие аналогичные примеры, обнару-
женные в Национальном корпусе русского языка [13]. Также полногласная 
форма используется в Русской Правде и грамотах. Примеры с брада (помимо 
ПВЛ) содержатся в церковных и переводных памятниках. Следует предполо-
жить, что уже в древнерусское время произошло стилистическое распределе-
ние полногласной и неполногласной форм; вариант брада сделался характе-
ристикой церковнославянского языка.

До XIV в. выбор неполногласного варианта по большей части определял-
ся тематическим критерием, после XIV в. — преимущественно эмоциональ-
но-экспрессивным критерием; на этом фоне устойчивых различий в области 
семантики и культурной коннотации вплоть до XVII в. нами не обнаружено. 
Однако в XVII в. артефакт «борода» приобретает особый статус в связи с рас-
пространением на Руси феномена бритья бороды — еще до официальных ука-
зов первой половины XVIII в. о борьбе с бородой. Первые примеры бритья 
бороды отмечаются на Руси в начале XVI в.; это новшество становится пред-
метом идеологической борьбы в XVI–XVII вв., причем Стоглавым собором 
бритье бороды было официально запрещено — до Петровского указа 1699 г. 
Ср. несколько глаголов-синонимов, обозначавших негативно оцениваемое 
действие по бритью бороды: «Не ростите власъ главы своея, ни бритвите 
брадъ вашихъ» (Корм. Кир., 241. XVI в. [4: c. 334]). «Царю и великому князю 
уставити по монастыремъ и вездѣ брадъ и усовъ не брѣти» (Беседа Вал., 24. 
XVI в., сп. XVII в. [4: с. 333]). «Ереси же арменстѣй и латынстѣй послѣдст-
вующимъ добръ потаковникъ бысть [о царе Борисе], и в женскоподобныхъ 
образѣхъ любящеи бровити» (Сказ. Авр. Пал., 487. XVII в. [4: с. 335]). Нуж-
но отметить, что запрет на бритье бороды существовал и прежде, находя 
свое оправдание, в частности, в тексте Библии: «Да не бриете брад ваших» 
(Левит. 19: 27. ГБ. 1499 г. [4: с. 334]). Однако именно в XVI–XVII вв. в связи 
с западным влиянием культурный знак «бритье бороды» приобретает особую 
актуальность и эксплицирует новое значение — ‘знак ереси и отступления 
от человеческого естества’.

Отрицательное отношение к бритому человеку отражалось в появлении 
новых коннотативных слов, ср.: «бритоусъ, бритоусецъ — бранное прозвище 
у раскольниковъ православнымъ» [12: с. 303]; «брада ѡголена: ѿсюду голоб-
радство» [2]; «безумнии брадовривцы, како не устыдятся брадъ своих бри-
ти» (Алф., 64. XVII в. [4: с. 312]); «бояринъ … велѣлъ благословить сына 
своего брадобритца. Азъ же не благословилъ видя любодѣйный образъ» 
(Ав. ж., 165. 1673 г. [4: с. 312]); в другом списке Жития: «…сына своего Мат-
фея бритобратца…» [4: с. 334]; «аще бо было бы брадобритие само собою 
зло…» (Д. Рост., 5 [6: с. 121]); «как брадобритье терпит Бог, то ему <мужи-
ку> дивно» (Кнт. Сат. IX, 181 [6: с. 121]); «скудобрадым же члвѣком, было 
бы и спасение скудное» (Д. Рост., 52 [6: с. 121]). В результате использования 
в ряде подобных слов (голобрадство, брадобритие, брадобривецъ, брадо-
бритецъ, бритобрадецъ, скудобрадый) неполногласной формы корня и само 
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неполногласное существительное приобрело символическое значение: брада 
‘волосы в нижней части лица => благочестие, крепость в вере’. Ср.: «Велят 
нам <раскольникам> брады брить: а мы готовы главы наши за брады наши 
положити» (Д. Рост., 7 [6: с. 120]).

Однако в итоге указанное символическое значение стало фактом субкультуры 
(старообрядческой), поскольку в XVIII–XIX вв. в ходе идеологической полемики 
возобладала точка зрения о допустимости брадобрития. Ср.: «Раскольники бра-
добритiе почитаютъ неправильно за потерянiе образа Божiя въ человѣкѣ, на что 
возраженiе находится въ Розыскѣ ч. 2, гл. 19» [1: с. 103]. «…Никто не можетъ 
сказать, что церковь въ то время [в XVI в.] не была благочестива; поэтому и те-
перь не слѣдуетъ обвинять православную церковь за допущенiе брадобритiя» 
[11: с. 395]. Толковые словари XIX в. не отмечают никаких дополнительных оттен-
ков значения (коннотаций) у слова брада, ограничиваясь исключительно характе-
ристикой сферы употребления — «церковное» или «славянское». В XX в. появ-
ляются пометы, указывающие на жанровую закрепленность слова, чаще «тради-
ционно-поэтическое», иногда развернуто: «Брада. Устар. В образной и поэтиче-
ской речи. Борода» [7: с. 600]. Таким образом, современные лексикографические 
источники признают, что стилистическая ограниченность слова брада сопряжена 
с его особой образностью; содержание этой образности фактически не раскры-
то, однако проведенный лексикологический анализ показал, что она определяет-
ся по меньшей мере двумя признаками культурной значимости: ‘(библейский) 
патриарх’ и ‘благочестие’. Во многих случаях использование так называемых сти-
листических словарных помет связано с тем, что слово обозначает предмет в его 
знаковой функции, т. е. помета связана «со словом как обозначением не реалии, 
а социологического понятия, содержащего указание на его оценку говорящим кол-
лективом того времени (или предписывающего эту оценку)» [10: с. 20]. Иными 
словами, стилистическая окраска такого слова, как брада, при рассмотрении ее 
в диахроническом аспекте оказывается тесно сопряжена с выражением символи-
ческого значения и культурной коннотации.

Соотношение в другой полногласной/неполногласной паре, городъ – градъ, 
оказывается более сложным. В древнерусском языке эти слова могли выступать 
в качестве равноправных дублетов, но могли также противопоставляться, как сти-
листически, так и семантически. К XVII в. на основе этих противопоставлений, 
судя по всему, сформировался особый концепт градъ. Рассмотрим его особенно-
сти на материале одного из произведений известного писателя XVII в. Авраамия 
Палицына — «Истории в память предидущим родом...». В состав данного обшир-
ного труда входит повествование об осаде Троице-Сергиева монастыря. Лексема 
градъ чрезвычайно частотна в этом произведении, что напрямую определяется 
его основным содержанием. Мы рассматриваем текст «Сказания…» по изданию 
одного из списков в «Библиотеке литературы Древней Руси» [3: с. 238–356]. Дан-
ное издание сопровож дается историко-филологическим комментарием и пере-
водом на современный язык; сравнение старорусского текста с этим переводом 
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в ряде случаев представляет несомненный интерес для исследователя, желаю-
щего оценить семантическую и стилистическую историю слов с корнем 
город/град.

Всего в тексте «Сказания…» нами выявлено 268 употреблений слов с кор-
нем город/град, и в большинстве случаев мы обнаруживаем существительное 
градъ (73,5 %). Употребление слова градъ в «Сказании…», на первый взгляд, 
соответствует лексическому значению ‘крепость’, но структура этого значе-
ния должна быть уточнена. Выделение из исконной общеславянской синкре-
ты *gordъ ‘огороженное пространство: хозяйственная территория, поселение, 
защищенное место’ самостоятельного значения ‘крепость’ происходило па-
раллельно в разных славянских диалектах, подобный лексико-семантиче-
ский вариант закрепился, например, в чешском языке: hrad ‘крепость, замок’. 
В русской же лексической системе возобладало другое направление семан-
тического развития: основной стала референция внутреннего пространства, 
а не внешних границ, т. е. усилилось обозначение социальных феноменов, 
заключенных в охраняемых, оберегаемых границах: в современном русском 
языке город — ‘крупный населенный пункт, административный и хозяйствен-
ный центр’.

Лексическое значение ‘крепость, военно-административный центр’ 
закре пилось за славянизмом градъ. Обозначение Троице-Сергиева монасты-
ря как града объяснялось тем, что в середине XVI в. он был обнесен мощ-
ными каменными стенами и действительно сделался серьезной крепостью. 
Издатели текста «Сказания…» последовательно используют в русском пере-
воде именно слово крепость в соответствии с древнерусским градъ. Между 
тем нельзя говорить о полной разграниченности в тексте XVII в. понятий 
«крепость» и «населенный пункт». Такие понятия сформированы в совре-
менном языковом сознании, однако в XVII в. понятийная структура была, 
видимо, иной. Монастырь, обозначаемый в тексте словом градъ, сегодня ни-
как не может быть назван городом: мы различаем значительный по размерам 
и количеству жителей населенный пункт, с одной стороны, и сравнительно 
небольшую территорию, управляемую церковью, а не светской властью, — 
с другой.

Однако в культурном пространстве старорусского государства град 
Троиц кой Сергиевъ монастырь рассматривался в ряду всех прочих градов. 
В «Сказании…» приблизительно в двадцати контекстах этим словом обо-
значается Моск ва, причем используется устойчивое выражение царствую-
щий град для отграничения столичного города от всех прочих центров вла-
сти. Также нами выявлены случаи, в которых словом градъ обозначаются 
прочие города: «богатьство от всѣх градовъ, нѣцыи гради в Помории, 
людие… не токмо в сѣлех, но и от градов, лестьми многие грады прель-
стивше погубиша» [3: с. 242, 244, 328]. В контексте повествования в боль-
шинстве случаев актуальным оказывается понимание городов как центров 
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сопротивления иноземному нашествию и изменническому войску. Разу-
меется, города при этом могут и должны рассматриваться как крепости — 
однако для старорусского сознания, сохраняющего традиции Древней 
Руси, город, лишенный крепостных стен, немыслим. Иными словами, если 
для современного понятия «город» признак ‘защищенность’ оказывается фа-
культативным, то для рассматриваемого переходного периода он еще оста-
ется обязательным. То, что Троице-Сер гиев монастырь однозначно вклю-
чался в ряд прочих защищенных населенных пунктов, хорошо видно из сле-
дующего контекста: «Оставя прочая грады, взяти Троецкой монастырь» 
[3: с. 326].

Вместе с тем в применении к осажденному монастырю понятие 
градъ, несомненно, включает в себя не только признак ‘защищенность’, 
но и признак ‘населенность’. Релевантность такого признака подтверж-
дается чрезвычайно высокой частотностью в тексте «Сказания…» слов 
люди и человѣкъ. В значительном числе случаев упоминание града сопро-
вождается в контексте указанием на неких людей, которые либо обороняют 
град, либо осаждают его, либо подступают к нему, покидают град, возвра-
щаются внутрь. Конечно же, населением града как крепости оказываются 
прежде всего воинские люди, однако в монастыре присутствуют и обычные 
жители, не соотносимые напрямую с гарнизоном крепости (косвенно любой 
житель осажденного города неизбежно подчиняется задачам его защиты). 
Ср. следующие контексты: «Во градѣ Троецком воинство и народ; христо-
любивое же воинство и вси градстии людие» [3: с. 254, 324]. Таким обра-
зом, репрезентируемое в тексте «Сказания…» лексическое значение слова 
градъ не может быть отождествлено напрямую ни с современным понятием 
город, ни с современным понятием крепость, а должно быть определено сле-
дующим образом: ‘защищенное крепостными стенами поселение, военно- 
административный центр’.

Полногласные формы корня -город- встречаются в тексте «Сказания…» 
несколько раз, и во всех случаях они указывают на наиболее конкретный, 
непосредственно наблюдаемый объект — городскую стену: «ис-под городо-
выя стѣны в ров» [3: с. 276]. Вместе с тем в языке XVII в. значение городъ 
‘(укрепленный) населенный пункт’ уже оформилось: «И до Москвы едучи, 
по всѣмъ городамъ и по селамъ, во церквахъ и на торъгахъ кричалъ, про-
повѣдая слово Божие», Ав. Ж., 43. 1673 г. [5: с. 91] (ср. выше аналогичные 
контексты с формой градъ). Следовательно, предпочтение в тексте «Ска-
зания…» неполногласной формы не может объясняться только семантиче-
скими (сигнификативными, денотативными) факторами. Неполногласные 
формы воспринимались как элемент сакрального языка, в котором символи-
ческая интерпретация референтов, связанных с материальной действитель-
ностью, была обязательной. Последовательное предпочтение неполноглас-
ного члена парадигматического ряда городъ – градъ в тексте «Сказания…» 
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свидетельст вует, что, помимо понятийного, автор стремится выразить 
и символический уровень лексического значения: «специфическое древне-
русское понятие становится основой для выражения культурного символа» 
[8: с. 35]: ‘обороняющаяся крепость — сила государства’.

Таким образом, стилистическая окраска (принадлежность к сакральному 
языку) слова градъ в XVII в. связана с передачей не эмоционально-оценочной 
коннотации, но коннотации культурной (символического значения). Можно 
утверждать, что в старорусском языке к XVII в. оформилось парадигматиче-
ское противопоставление, отражавшее особенности мировоззрения Москов-
ской Руси: слово город выражало различные конкретные значения, а на его 
фоне град ‘крепостные стены, защищающие поселение и символизирую-
щие силу государственной власти’, бывшее стилистически маркированным 
церковнославянизмом, указывало на культурный символ, т. е. на заселенную 
крепость как явленную силу государства.

Однако в языке Нового времени данное противопоставление не полу-
чило развития. Это объясняется тем, что «на каждом этапе слово обла дает 
соответствующими лексическими значениями, которые в совокупности 
и определяют содержание концептуальных форм» [9: с. 79]. В Новое время 
концепт являет форму понятия, которому соответствует прямое лексиче-
ское значение. В частности, в поэтических текстах А.С. Пушкина слово 
градъ употреблено 34 раза. В большинстве выявленных контекстов нам 
не удалось обнаружить свидетельств семантической дифференциации 
между формами град и город. Основная функция употребления непол-
ногласной формы — стилистическая, передача эмоционально-оценочной 
коннотации, ср.: «...На немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи 
тень». Здесь град соседствует с другим церковнославянизмом, стогны, 
причем актуализация семы ‘топология населенного пункта’ свидетель-
ствует о тождественности реализуемого значения слова град и современ-
ного прямого значения слова город.

Проведенный анализ показывает, что в разные исторические перио-
ды стилистическая окраска слова (принадлежность к высокому стилю, 
сакральному языку) может быть связана или с его функционально-тема-
тической ограниченностью, или с выполнением символической функции: 
символические значения брада ‘волосы на лице — благочестие’, градъ 
‘крепость — государственная власть’. Стилистическая и символическая 
маркированность может сопровождаться денотативным (понятийным) 
тождеством (брада – борода) или сложной семантической дифференциа-
цией (градъ – городъ). В диахроническом плане символическая функция 
конкретного слова оказывается особенностью того или иного определен-
ного периода, за пределами которого стилистическая окраска слова остает-
ся средством передачи исключительно эмоционально-оценочной конно- 
тации.
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A.V. Alekseev

The Stylistic Connotations of the Word: 
the Diachronic Aspect

The contents of the notion «stylistic connotation of the word» is specified by means 
of the diachronic method. The stylistic connotation is viewed as an incorporation of diffe-
rent connotations and functional limitations of the word. The source of the cultural conno-
tation is the symbolic function of words, as shown on the example of the nouns «Brada» 
and «Grad» (Old Russian «Beard» and «Town». In the history of the language, the words 
have lost their most ancient meanings associated with the sacred stylistic connotations.

Keywords: lexical semantics; historical stylistics; symbolic meaning.
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А.М. Иванова

Контактная вариантология  
как новая лингвистическая парадигма: 
некоторые актуальные вопросы 
преподавания английского языка  
в высшей школе

В статье предлагается обзор учебного пособия проф. З.Г. Прошиной, знакомящего 
читателя с новой лингвистической парадигмой контактной вариантологии, а также отме-
чаются актуальные тенденции и спорные вопросы современного языкового образования 
в вузе, возникающие в свете глобального доминирования английского языка.

Ключевые слова: контактная вариантология; английский как язык международ-
ного общения; межкультурная компетенция; языковая норма и стандарт; форениза-
ция в переводе.

Часть 1

В эпоху мировой глобализации, т. е. курса на сближение наций и го-
сударств и унификацию политических, экономических и социаль-
ных процессов, не представляется возможным игнорировать тот 

факт, что английский язык выступает в роли универсального языка между-
народного общения, и, как следствие, остро встает вопрос об изучении су-
ществующих разнообразных форм и вариантов употребления английского. 
Все больше ученых-лингвистов описывают различные культурно-опосредо-
ванные варианты английского, особенности и последствия контактов между 
английским и местными (автохронными) языками, а также намечают перспек-
тивы создания международного английского языка (International English) как 
некоторой нейтральной, лишенной культурно-специфических черт нормы, 
предназначенной для общения всех народов вне зависимости от места их 
проживания, национальности, культуры и религиозных взглядов. Изучением 
вариативности современного английского языка занимается такое направле-
ние социолингвистики, как контактная вариантология.

Языковое образование. 
Методика преподавания 

филологических дисциплин
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Контактная вариантология как раздел языкознания, изучающий вариант-
ные явления в языке, утверждает появление новых вариантов английского языка, 
обусловленное его повсеместным изучением и использованием и, как следствие, 
контактом с местными языками и изменениями под влиянием особенностей ло-
кальных культур. Глобализм и локализация английского — две противоположные 
тенденции, затронувшие почти все виды деятельности человека в современном 
обществе. Отличительные черты такого нового, «глокального» английского, наб-
людающиеся в речи образованных билингвов, требуют дескриптивного и функ-
ционального анализа и все чаще попадают в поле зрения отечественных ученых 
(В.В. Кабакчи, З.Г. Прошина, И.П. Устинова, М.В. Мельничук, О.Р. Бондаренко 
и др.). Возникнув в последней трети ХХ в., контактная вариантология испыты вает 
все больший интерес как со стороны исследователей-теоретиков, отмечающих 
массу дискуссионных вопросов, так и практиков, непосредственно преподающих 
английский язык, поскольку она отмечает изменения современной лингвисти-
ческой ситуации — изменения настолько кардинальные, что получили названия 
«лингвореволюции конца ХХ века» [5]. 

Основополагающие и дискуссионные проблемы новой лингвистической 
парадигмы — World Englishes Paradigm или, в русской терминологии, кон-
тактной вариантологии, — анализируются в работе З.Г. Прошиной [8], кото-
рая с 2005 г. является членом Международной ассоциации исследователей 
вариантов английского языка (International Association for World Englishes). 
Широта научных интересов З.Г. Прошиной и активная исследовательская дея-
тельность делает ее авторитетным экспертом в области английского языкозна-
ния, социолингвистики и межкультурной коммуникации.

Хотя З.Г. Прошина скромно отмечает, что основной целью новой книги 
является попытка ознакомить русского читателя с теоретическими аспекта-
ми контактной вариантологии и направлениями, в которых могут проводить-
ся и проводятся многочисленные исследования, а также с терминологиче-
ским багажом дисциплины, до сих пор не имевшим устойчивых эквивален-
тов в оте чественной науке, наиболее остро (хотя и не напрямую) ставится 
вопрос о назревшей необходимости смены парадигмы языкового образова-
ния — от изучения английского как иностранного языка, являющегося род-
ным для населения Великобритании, США и некоторых других стран, к изу-
чению английского прежде всего как языка международного общения во всем 
его разнообразии. Поэтому данное издание можно рекомендовать как основу 
для рассмотрения наиболее актуальных проблем преподавания английского 
языка в высшей школе, и некоторые из них автор настоящей статьи считает 
должным озвучить далее.

Распространение английского языка как всеобщего второго предполагает 
решение ряда лингводидактических и методических проблем современного 
российского иноязычного образования, связанных с преподаванием англий-
ского языка как «обремененного» статусом международного, в том числе 
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вопросов, связанных с преподаванием английского в высшей школе студен-
там, обучающимся по специальностям, связанным с переводом и межкультур-
ной коммуникацией.

Так, теоретическое переводоведение получает представление о межва-
риан тном виде перевода как промежуточном между внутриязыковым и межъ-
языковым, поскольку он несет в себе трансферентные черты локального языка 
и культуры пользователей [9]. Формирующийся в процессе изучения иностран-
ного языка интерязык — это не ошибочная и испорченная система целевого 
языка, а система, подчиняющаяся своим правилам и имеющая устойчивые ха-
рактеристики, вызванные как языковой интерференцией, так и другими фак-
торами. Изучение многообразия этих факторов, как представляется, возможно 
именно на материале «межвариантных» переводов и отмечаемых в них оши-
бок и девиаций. Внимания практикующих переводчиков безусловно заслужи-
вает проблема опосредованного перевода — перевода с одного языка на другой 
(например, с китайского на русский) через английский как посредник.

Отмечая различные причины современной гегемонии английского — исто-
рические, политико-экономические, информационные и лингвистические [8], — 
нельзя не признать исторический факт успешного распространения языков «до-
минирующих» культур, т. е. культур, наиболее продвинутых в техническом плане 
(например, повсеместное распространение латинского языка в период расцвета 
Римской империи). Как когда-то латынь, современный английский лучше всего 
подходит под параметры мирового языка, так как в его пользу говорит демогра-
фический фактор, или общая численность его носителей (что делает невозмож-
ным широкое распространение искусственных языков типа эсперанто, несмотря 
на простоту изучения). Так, общее число говорящих на английском языке сегодня 
в мире приближается к двум миллиардам человек, т. е. более четверти всех живу-
щих на Земле, причем основной прирост населения наблюдается в странах, кото-
рые находятся в процессе перехода к английскому как второму официальному язы-
ку [4]. Значительную роль имеет функциональный фактор — знание английского 
языка (здесь уместна параллель с латынью) дает доступ ко всем областям знаний 
и статус образованного человека, положение в обществе. У русских, и не только, 
английский ассоциируется с престижностью, современностью, инновационно-
стью, это язык международных институтов и организаций, рекламы (уникальное 
предложение от эксклюзивного бренда, уикенд должен быть незабываемым, 
имидж ничто — жажда все, гиперстойкость и ультракомфорт), компьютерных 
технологий (софт, онлайн, пиры и трекеры, поставить лайк, пост, блогер), твор-
чества и самовыражения молодежи (язык популярных песен, интернет-мемов, 
сленга и т. д.).

Существует разнообразие мнений за и против утверждения английского 
языка как глобального. Противники основывают свои доводы на влиятель-
ной гипотезе лингвистического детерминизма Э. Сепира и Б. Уорфа о том, что 
язык определяет мышление, а мышление определяет традиции и поведение. 
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Изучение английского языка, считают они, приводит к «колонизации ментали-
тета», изменению ценностей и предпочтений неанглоговорящих наций, исчез-
новению их культурной идентичности, американизации традиционных культур 
и языков [1–3; 7]. В силу неотделимости изучения языка от ознакомления уча-
щегося с культурой другой страны и особенностями национального видения 
мира, английский язык становится элементом так называемой мягкой силы — 
способности государств добиваться желаемых политических результатов через 
демонстрацию привлекательности своих культурных ценностей, уникальности 
научно-технических достижений и эффективности политических институтов. 
Тем самым в иноязычном образовании возникают риски, связанные с влиянием 
английского языка на гражданскую позицию студентов, замещением ценност-
ных установок, формированием у них представлений об уникальности и даже 
превосходстве англосаксонской культуры [10]. В.М. Алпатов отмечает дискри-
минационный потенциал английского языка — люди, говорящие на нем, полу-
чают дополнительное преимущество, а те, кто им не владеет, считаются необра-
зованными и социально неполноценными, а также негативные изменения нор-
мы того или иного языка под влиянием английского [1]. Еще одним следствием 
мировой роли английского языка становится снижение интереса к изучению 
других иностранных языков — в высших учебных заведениях Российской 
Федерации, за исключением специализированных лингвистических факульте-
тов, в качестве иностранного немецкий и французский языки изучаются значи-
тельно реже, а остальные языки (например, испанский и китайский) попадают 
под определение «экзотические» [6].

Принимая во внимание данные аргументы, З.Г. Прошина тем не менее 
выступает на стороне тех, кто видит в приобретении английским языком ста-
туса международного естественный, нейтральный и позитивный процесс, 
призванный облегчить международную коммуникацию в век стремительно-
го развития информационных технологий и неизбежного геополитического, 
экономического и социокультурного сближения стран и народов. Отмечает-
ся, что потребность в lingua franca была всегда (отсюда многочисленные пид-
жины и игра в искусственные языки типа логлана и эсперанто), но особенно 
остро проявляется в эпоху массовых кросс-культурных контактов. Нейтраль-
ность и либерализм английского языка, установка на позитив, политкор-
ректность и толерантность, способность подстраиваться под чужие культуры, 
проявив шаяся еще в пору колониальных успехов Британской империи, позво-
ляют считать его удачным вариантом для дипломатии, экономических сделок 
и индивидуальных межкультурных контактов. Кроме того, нейролингвисты 
отмечают тот факт, что билингвы менее склонны выражать эмоции во вре-
мя общения на неродном языке вследствие того, что изучение второго языка 
во взрослом возрасте (language learning) преимущественно опирается на ра-
боту «аналитического» левого полушария, в то время как интуитивное усвое-
ние языка в раннем возрасте (language acquisition) происходит с активным 
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задействованием правого, «эмоционального» и «интуитивного» полушария. Как 
отмечает С.Г. Тер-Минасова, «отсутствие глобального языка тормозит объедине-
ние человечества для решения общечеловеческих проблем» [11: c. 242], а всеоб-
щее внедрение английского в качестве второго языка может «избавить от вавилон-
ского проклятия» [8: c. 162].

В плане преподавания перевода в перспективе обсуждения проблемы до-
минирования английского языка и англосаксонской культуры можно отметить 
извечную проблему выбора между форенизацией и доместикацией как ос-
новной стратегией перевода или вопроса о том, должен ли переводчик транс-
лировать особенности англоязычной культуры или стремиться приблизить 
переводимые тексты к нормам своей культуры [12]. Если в отечественной 
традиции выбор делался (и делается, если язык оригинала — не английский), 
как правило, в пользу золотой середины, то на настоящий момент при пере-
воде с английского стратегия доместикации, или культурной адаптации, начи-
нает игнорироваться. Переводчики текстов массмедиа не стремятся адапти-
ровать их к нормам принимающей культуры, делать их восприятие удобным 
для адресата, прибегать к опущениям и дополнениям в целях устранения 
непонят ных содержательных и языковых особенностей оригинала.

Существенным показателем предпочтения форенизации является увели-
чение числа иностранных заимствований и формальная передача синтаксиче-
ских структур и стилистических особенностей оригинала — небольшое коли-
чество лексико-грамматических трансформаций говорит о стремлении к фор-
мально точному переводу, о «сплошном калькировании», свойственном форе-
низации [12]. Так, в начале новостных сообщениий, поступающих по лентам 
зарубежных информагентств, можно наблюдать моноремные высказывания, 
странную сочетаемость слов, перевод реалий и неологизмов методом транс-
крибирования, транслитерации или кальки без экспликации в виде уточне-
ний, описаний или сносок (лайфхак, фейковые новости, овердрафтная кар-
та, оставить фидбэк о товаре, сервис каршеринга, глубокий фейслифтинг), 
а в речевом поведении русскоязычной молодежи и не только — клише из филь-
мов и сериалов типа «мы это сделали» (we did it!), «это твоя проблема» 
(it’s your problem), «вы сделали мой день» (you’ve made my day), «он просто 
выполнял свою работу» (he was doing his job) и др. Как следствие, возни-
кает вопрос, не стоит ли рекомендовать будущим переводчикам, изучающим 
английский язык, в определенных случаях осознанно делать выбор именно 
в пользу стратегии форенизации, или «отчуждения» перевода, подразумеваю-
щей установку на сохранение и воспроизведение особенностей оригинала, 
часто ценой нарушения нормы русского языка и легкости восприятия, чтобы 
тем самым знакомить широкую аудиторию с иноязычными концептами, 
ценностями и мировоззрением, получающими статус глобальных.

Таким образом, следует признать, что наблюдаемая в настоящее время линг-
вистическая монополия английского языка, изучаемая в рамках направления 



Языковое образование. Методика преподавания филологических дисциплин 77

контактной вариантологии, детально представленного в книге З.Г. Проши-
ной, ставит перед современным иноязычным образованием ряд проблемных 
вопросов, обсуждение которых позволит наметить дальнейшие перспективы 
его развития в XXI в.
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Ю.Е. Барбакадзе

Г. Ибсен и М. Горький: в поисках героя 
(«Росмерсхольм» и «Дети солнца»)

Пьесы Ибсена «Росмерсхольм» (1886) и Горького «Дети солнца» (1905) сопо-
ставлены в статье как на основании содержащейся в них критики героя-интеллиген-
та (гораздо более резкой у Горького), так и драматургической техники, важнейшим 
элементом которой является дискуссия.

Ключевые слова: новая драма; тип героя; дискуссия; трагическое; комическое.

Генрика Ибсена (1828–1906) считают родоначальником литератур-
ного и театрального направления «новая драма», к которому ис-
следователи относят прежде всего его пьесы о современной жиз-

ни, создаваемые с конца 1870-х гг., в третий и четвертый периоды творче-
ства [5: с. 193–194]. Как доказывал Б. Шоу в своей работе «Квинтэссенция 
ибсенизма» (1922), «идеалам-маскам» (т. е. ходячей морали, не соответст-
вующей жизненным реалиям) противостоит «реализм»; антитеза реализм/ 
идеализм — сквозная в указанный период. Его главные и любимые ге-
рои обычно находятся вначале в плену ходячих представлений и иллюзий, 
но постепенно и часто слишком поздно прозревают, и это позднее прозре-
ние и раскаяние — источник трагизма. «Так как идеализм, — пишет Шоу, — 
составляет у Ибсена слабость наиболее высоких человеческих характеров, 
то самыми трагическими примерами тщеславия, эгоизма, безумия и жизнен-
ных неудач выступают у него не банальные злодеи, а люди, которые в обычном 
романе или мелодраме были бы положительными героями. Бранд и Росмер, 
виновные в гибели тех, кого они любят, предстают в благородном обличье 
преследуемых Роком добрых героев Софокла или Шекспира» [11: с. 47–48].

Антитезе реализм/идеализм (т. е. совокупность ложных идеалов, таких, 
например, как святость, ненарушимость брака) соответствует «новая драма-
тургическая техника в пьесах Ибсена» [11: с. 65]. Не интрига, но дискуссия, 
столкновение взглядов, вынесение проблемы на суд зрителей, а также глубо-
кий психологизм и символика — вот что привлекало Ибсена, а вслед за ним 

Слово молодым ученым



80 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

и близких ему драматургов: М. Метерлинка, считающего, что «настоящая тра-
гедия жизни… начинается только тогда, когда то, что называется приключе-
ниями, печалями и опасностями, миновало» [9: с. 60], а также А. Стриндберга, 
Г. Гауптмана, наконец, Б. Шоу. В России же самым видным представителем 
новой драмы стал А.П. Чехов (хотя он не был поклонником Ибсена), а потом 
М. Горький, чья «учеба» у Чехова (начиная с пьесы «На дне», 1902) помогла 
созданию большого цикла пьес, богатых спорами, дискуссиями между героя-
ми, пьес с открытым финалом. На наш взгляд, драма «На дне», с ее сквоз-
ной проблемой: правда/ложь — по своей проблематике ближе к «Дикой утке» 
Ибсена, чем «Дикая утка» к «Вишневому саду» [6: c. 20–30].

Сопоставимы и «Дети солнца» с «Роcмерсхольмом» — прежде все-
го по типу героя-интеллигента, проблеме интеллигенции и народа. Термин 
«тип» мы используем для обозначения целого ряда, многих персонажей, наде-
ленных индивидуальными характерами, имеющих, однако, общую доминан-
ту. «Используя структуралистскую терминологию, — пишет Л.В. Чернец, — 
можно считать тип персонажа (в пределах определенного периода или более 
продолжительного времени) инвариантом, узнаваемым во многих вариа-
циях» [10: с. 9]. Конечно, многоперсонажная пьеса Горького контрастирует 
с камерным «Росмерсхольмом», где действие происходит в одном месте — 
старинном доме Росмера, куда по очереди являются визитеры и где много 
внесценических лиц, но тематически и проблемно пьесы созвучны. 

Характерной особенностью пьесы «Росмерсхольм» (как и ряда других 
пьес Ибсена) является сочетание новаторских приемов (важнейший из них — 
дискуссия) с традициями «хорошо сделанной пьесы», в стиле Э. Скриба. 
В «Росмерсхольме» — четкий, интригующий сюжет, драматическое напря-
жение растет от акта к акту, текст пронизан лейтмотивами, окольцован (мотив 
«белых коней»). О. Вальцель приводит эту пьесу как образцовую по строй-
ности композиции [7: c. 44–47]. Этого нельзя сказать о «Детях солнца», 
где переплетено несколько сюжетных линий, где много эпизодических лиц.

Ибсена особенно волнуют внутренние конфликты, тайны прошлого, по-
степенно выясняющиеся и меняющие отношения между персонажами. Как 
и у Чехова, общество, массы являются у него скорее фоном, на котором разви-
вается основной конфликт. Внимание зрителя приковано к немногим основ-
ным героям, постепенно воссоздается образ трагически погибшей жертвы — 
образ Беаты, жены Росмера, принесенной на алтарь любви Росмера и Ребек-
ки, что первый почти не осознавал при ее жизни.

В пьесах Горького внешние и внутренние конфликты героев, их психоло-
гические проблемы гораздо более тесно переплетены с окружающей дейст-
вительностью, с ситуацией в стране и настроениями общества. Напомним, 
что черновой вариант пьесы писался Горьким в Петропавловской крепости 
сразу после глубоко потрясших его событий 9 января 1905 г., о чем он сооб-
щал в письме А.В. Амфитеатрову (в феврале между 17 и 20 марта) 1905 г.: 
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«…я просидел свой месяц хорошо, даже написал за это время трагикомедию 
“Дети солнца”, которая, кажется, удалась мне, но отобрана у меня Департа-
ментом полиции “для просмотра”. Очень беспокоит меня судьба этой рукопи-
си…» [4: с. 276]. Над окончательным текстом Горький работал еще два меся-
ца, а поставлена она была в МХТ 24 октября 1905 г., в первые дни революции. 
По воспоминаниям Н.Д. Телешова, массовка в сцене холерного бунта была 
принята зрителями «за толпу черносотенцев» [4: с. 287].

В отличие от Ибсена, Горький, вообще тяготеющий к многоперсонажно-
сти, в «Детях солнца» особенно подчеркивает социальную неоднородность 
общества, пьеса замечательна пестротой речевых стилей (слесарь Егор, Мела-
ния, слуги и др.). Если в пьесе «На дне» социальный статус персонажей при-
мерно одинаковый (все — ночлежники, почти нищие, за исключением разве 
Васьки Пепла), то в «Детях солнца» ярко показан конфликт разных сословий 
в русском обществе того времени; видно, как в нестабильные предреволю-
ционные годы нарастает напряжение между дворянами, живущими «в старом 
барском доме», и их окружением — и бедняками, и нуворишами.

Но и в пьесах Ибсена главные герои не существуют изолированно от окру-
жающих, общество разнородно (показательно быстрое охлаждение состоя-
тельных жителей к доктору Штокману в пьесе «Враг народа»). У героев 
Ибсена почти всегда есть своя «идеология», направленная не только на ре-
шение личных проблем и устройство собственной жизни, но и на улучшение 
жизни людей во всем мире.

Главный герой «Росмерсхольма» пастор Йуханнес Росмер — противоре-
чивая фигура: с одной стороны, глубокий мыслитель, умный человек, мечтаю-
щий изменить мир к лучшему, с другой — надломленный, со слабой, «боль-
ной» совестью, глубоко запутавшийся в самом себе. Его терзает разочарование 
в религии, вина перед погибшей женой, страх разрушения всех его замыслов, 
и даже любовь Ребекки Вест в конце концов оборачивается для него траге-
дией, жизнь теряет смысл. Вместе с любовью и доверием к людям уходит вера 
в себя, остается ощущение собственной несостоятельности и бесплодности 
всех усилий. С воплощением идеи о том, как «сделать всех людей в стране 
людьми благородными» [2: с. 763], — тоже неудача. C одной стороны, на Рос-
мера ополчается его прежний лучший друг Кролл (представляющий консер-
вативную общественность), называя его предателем чести рода; с другой — 
кружок, который Росмер считал прогрессивным и поддерживал, тоже стал 
требовать «игры по правилам», в соответствии с планами местного демокра-
тического идеолога Мортенсгора. Но тот преследует в первую очередь цели 
политические и потому склонен к компромиссам: он резко выступает против 
того, чтобы Росмер порвал с церковью: «наша партия приобретает сильную 
моральную поддержку в лице каждого нового сторонника — из серьезных,  
верующих людей» [3: c. 778]. Не поиск истины, а прагматика движет этим 
идео логом. Росмер же не заинтересован в борьбе партий, для него важнее всего 
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этический аспект: «Никакой вражды, ожесточенной борьбы. Только благород-
ное соревнование. Все взоры направлены на одну цель. Воля всех, умы всех 
устремлены вперед... ввысь... Каждый идет своим, естественным для него, 
необходимым путем. Счастье для всех — создаваемое всеми» [2: с. 796]. 
Ребекка оказывается единственным человеком, который понимает суть 
устремлений Росмера, верит в него и готова строить будущее с ним вме-
сте, но она сама заражена «больной совестью», а в прошлом у нее — тайны. 
«Росмерсхольм сломил меня» [2: с. 813], — признается она.

Как объяснял идею пьесы сам Ибсен (в письме Бьерну Кристинсену 
от 13 февраля 1887 г.), «...в “Росмерсхольме” проходит идея призыва к тру-
ду. Но, кроме того, пьеса говорит о той борьбе, которую должен выдержать 
сам с собою каждый серьезный человек, чтобы привести в гармонию свою 
жизнь со своим сознанием» [3: с. 723]. Социальные противоречия проходят 
сквозным мотивом через всю пьесу: хоть в Норвегии и не было таких жарких 
конфликтов, как в России, не было революции, но страна активно стремилась 
к независимости от Швеции, обстановка в государстве была неспокойная. На-
бирал силу рабочий класс, часто происходили восстания (самым активным 
агитатором в их пользу был Маркус Тране (1817–1890), бедняки требовали 
улучшения условий труда, участия в работе парламента; им активно противо-
стояли консерваторы и демагоги (в пьесе Ибсена — ректор Кролл, «демократ» 
Мортенсгор).

Росмер оказывается беспомощным и одиноким в этом раскладе сил — 
подобно Протасову в «Детях солнца». Но если Росмер — георой трагиче-
ский, то Протасов — трагикомический (характерно, что Горький сначала 
называл пьесу трагикомедией). Общение Протасова со слесарем Егором 
и Меланьей, даже с женой и сестрой подчеркивает его сосредоточен-
ность на самом себе и своей «химии». Это диалоги на разных «языках», 
и они глубоко комичны.

Из всех предреволюционных пьес Горького «Дети солнца» — наиболее 
наглядный пример поражения «героя-идеолога». Увлеченный своей наукой, 
совсем не замечающий начинающихся народных волнений, Протасов мечтает 
об улучшении общества, о том, как люди приобретут сверхчеловеческие чер-
ты, став «детьми солнца»: «Но мы, мы, люди, дети солнца, светлого источника 
жизни, рожденные солнцем, мы победим темный страх смерти! Мы — дети 
солнца! Это оно горит в нашей крови, это оно рождает гордые, огненные мыс-
ли, освещая мрак наших недоумений, оно — океан энергии, красоты и опья-
няющей душу радости!» [1: с. 267]. «Антропоцентризм Горького, — отмечает 
Ю.В. Зобнин, — органически связан с культом «необыкновенного человека» 
в его раннем творчестве. Но теперь личностное утверждение горьковских ге-
роев непосредственно связано с их культурно-созидательной деятельностью, 
рассматриваемой как экзистенциальный конфликт человека — носителя 
гармонии с «хаотической средой», окружающей его» [8: с. 385].
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Однако в отличие от поисков героя Ибсеном в его последние два твор-
ческих периода, Горький больше внимания уделяет коллективному началу — 
взаимоотношениям героя и общества, попыткам героя вмешаться в жизнь 
других персонажей и изменить ее к лучшему (у героев Ибсена эти помыслы 
так и остаются неосуществленными). Протасов мало напоминает «сильного 
героя». Его честность вызвана не любовью к «правде», а наивностью почти 
детской (Меланья постоянно называет его «дитя неразумное») и отрешенно-
стью от «земного мира»: он не может интриговать, что-то скрывать или че-
го-то стыдиться просто потому, что не умеет. Для него жизнь — это его хи-
мия, происходящее во внешнем мире Протасов попросту не замечает. Оттого 
он так удивлен тем, что Елена считает себя нелюбимой им. Готовность жены 
уйти от него ставит его в тупик, он мечется и нервничает: «Честное слово, 
Лена! Но мне так некогда... Послушай, ведь это несерьезно у тебя!.. Я по-
нимаю, ты обижена... прости, извини, забудь! Ведь если ты уйдешь, я буду 
думать, где ты, что с тобой... а мои работы? Ты меня изувечишь, Лена... как 
же мои работы? Ведь или работать, или думать о тебе...» [1: с. 289]. Выслу-
шав сердечные излияния Меланьи, Протасов почти в панике, он не знает, что 
делать, и единственный выход находит в предложении: «Давайте-ка выпьем 
чаю!». Он не замечает сумасшествия своей сестры, и, когда она, безумная, 
выходит и поет, он только замечает, что песня — красивая.

Обе пьесы состоят из четырех действий, однако жанр «Росмерсхольма» 
определен как драма, а Горький назвал «Детей солнца» сценами. По сюжету 
действие обеих пьес происходит в течение трех дней. Описания декораций, 
в традициях новой драмы, — подробные. Но основное сходство пьес — в их 
проблематике. Герои стремятся изменить мир к лучшему, но они неспособны 
это сделать. У Ибсена это идея Росмера, поддерживаемая Ребеккой, о том, 
как «сделать всех людей в стране людьми благородными»: вражду и взаим-
ную неприязнь людей заменить «благородным соревнованием», всех людей 
сделать едиными в достижении общей цели. У Горького — романтическая 
мечта, высказанная Еленой Протасовой, о «детях солнца»: «Вы знаете, по-
рой мне грезится такое полотно: среди безграничного моря — идет корабль; 
его жадно обнимают зеленые, гневные волны; а на носу его и у бортов стоят 
какие-то крепкие, мощные люди... Просто — стоят люди, — все такие 
открытые, бодрые лица, — и, гордо улыбаясь, смотрят далеко вперед, готовые 
спокойно погибнуть по пути к своей цели...» [1: с. 262]. Так описывает этих 
людей Елена; ее мысли подхватывает Протасов: «Мы — дети солнца! Это 
оно <…> рождает гордые, огненные мысли, освещая мрак наших недоуме-
ний» [1: с. 267]. Вагин, вдохновленный этими речами, сочиняет жизнеутверж- 
дающее стихотворение: «Как искры в туче дыма черной, / Средь этой жизни 
мы — одни. / Но мы в ней — будущего зерна! / Мы в ней — грядущего огни! / 
Мы дружно служим в светлом храме / Свободы, правды, красоты — / Затем, 
чтоб гордыми орлами / Слепые выросли кроты...» [1: с. 268].
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Идеи Росмера и Ребекки, Протасовых и Вагина оказываются почти оди-
наковыми: и «благородные люди» Росмера, и «дети солнца» Протасовых — 
это избранные люди, гордые, но любящие, сильные, миролюбивые, одна-
ко готовые умереть за идею. В их жизни общественное и индивидуальное, 
личное вступают в непримиримый конфликт: мечтая изменить общество, 
они игнорируют вторгающуюся в их тесный мирок реальность с ее про-
блемами, отрешаются от нее, оставаясь индивидуалистами. В стремлении 
к улучшению мира и человечества индивидуализм оказывается все-таки 
разрушителен. Ибсен, оставаясь до самого конца певцом индивидуализма, 
не видит способа, как его героям вылечить свою «больную совесть». Так 
и Горький заканчивает свою пьесу очень печально — стихами безумной 
Лизы. Ни Росмер, ни Протасов, при всем их личном благородстве, истинны-
ми героями быть не могут.
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Yu.E. Barbakadze

H. Ibsen and M. Gorky: in Search of the Hero  
(«Rosmersholm» and «Children of the Sun»)

In the article, H. Ibsen’s play «Rosmersholm» (1886) and M. Gorky’s play «Children 
of the Sun» (1905) are compared on the basis of contained criticism of a character 
from Intelligentsia (more evident in Gorky’s play) as well as of dramaturgical techniques, 
the most important element of which is a discussion.

Keywords: new drama; type of a hero; discussion; tragical; comical.
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УДК 821.161.1.09 «18»

Е.А. Гедзюк

Характер отца Христофора  
в повести А.П. Чехова «Степь»

В статье рассматривается характер персонажа из среды духовенства. Иссле-
дуются соответствия указанного характера требованиям, предъявляемым к служи-
телям церкви, а также принципы и приемы индивидуализации образа, связанные 
с переосмыслением Чеховым своего творческого метода.

Ключевые слова: «Степь»; характер; священнослужитель; сюжет.

Повесть «Степь» неоднократно становилась предметом анали-
за историков русской литературы. Рассмотрению произведения 
посвящены: монографическое издание [7], научный сборник [9] 

и часть тематического сборника [8], а также отдельные исследования, пред-
метом изучения которых выступает образная система произведения и прежде 
всего характер о. Христофора [2, 7, 9, 10].

Написанная в 1888 г., повесть «Степь» отразила напряженные идейно-ху-
дожественные искания писателя и ознаменовала начало переломного периода 
в творчестве Чехова, когда молодой автор отказывается от прежнего концеп-
туально-проблемного ракурса освещения действительности (ориентированного 
на смеховую культуру), равно как и от поэтики своего первого крупного сборника 
«Пестрые рассказы» (1886). Свидетельством творческой напряженности в рабо-
те писателя становится количественно-статистический показатель: если в 1887 г. 
Чехов написал 64 произведения, то в 1888 г. только десять [3: с. 22].

Несмотря на перманентное присутствие текста повести «Степь» в гумани-
тарном дискурсе и его разносторонние интерпретации (в философском, социо-
логическом, фольклорно-мифологическом, а в литературоведении прежде всего 
в жанровом аспектах), художественная полисемия произведения исчерпывающе 
не освещена. В частности, научный интерес представляет новаторст во Чехова 
в сюжетно-мотивном изображении героев, в том числе в ортодоксально-хрис-
тианском и нравственном наполнении характера священника. Эти особенности 
репрезентативны для осознания движения авторской мысли от первого этапа 
творчества писателя к его звездному часу второй половины 1890-х гг., когда 
осуществляется переход от комического модуса к драматическому, что происхо-
дит за счет «углубления проблематики, развертывания сюжета, перегруппиров-
ки персонажей, переосмысления характеров и их жизненных установок, укруп-
нения жанра, расширения хронотопа, широкого использования аллегорических 
и символических знаков» [4: с. 70–76; 5: с. 12].
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть образ о. Христофо-
ра из повести «Степь», уточнить степень типологического соответствия ука-
занного характера духовным и житейским нормам служителя церкви, высве-
тить принципы и приемы индивидуализации образа, что проявляется в еди-
нонаправленности христианских и общечеловеческих качеств о. Христофора.

Начавший свой литературный путь в юмористических изданиях массовой 
прессы, Чехов на раннем этапе творчества часто прибегал к фабульной колли-
зии, типичной для фольклорных анекдотических сюжетов из жизни духовных 
лиц. В текстах традиционной народной культуры образ персонажа из духовного 
сословия очень устойчив и часто выступает как предмет осмеяния. Вероятно, 
«нарушение моральных норм кажется особенно нетерпимым и потому анек-
дотически парадоксальным у церковных лиц, и это создает особенно острый 
комический эффект» [6: с. 26]. Сюжеты рассказов «Суд» (1881), «Хирур-
гия» (1884), «Канитель» (1885) и «Ведьма» (1886) восходят к фольклорным 
текстам, высмеи вающим невежество и глупость служителей церкви. Позже, 
в произ ведениях второй половины 1880–1890-х гг., юмористическая составляю-
щая уходит на уровень подтекста, как правило, оставляя место легкой иронии.

Название повести «Степь» сопровождается подзаголовком «История одной 
поездки». Фабульной основой произведения служит изображение непродолжи-
тельного путешествия девятилетнего мальчика Егорушки, который едет учить-
ся из уездного города в губернский в сопровождении дяди, купца Кузьмичова, 
и о. Христофора Сирийского, добродушного старичка, являющегося полной 
противоположностью Кузьмичова.

Образ священника в тексте не сквозной. Он значим для сюжетной завязки 
и первого этапа в развитии действия (главы 1–4). В главе 4 о. Христофор исчезает 
из поля зрения читателя. Этот композиционный прием осуществлен Чеховым тон-
ко и изящно: отмечено лишь, что полусонного ребенка пересадили в следующий 
в том же направлении торговый обоз (сделано это в интересах мальчика, чтобы 
тот из-за необходимости временно свернуть с пути, возникшей в делах его дяди, 
не устал: «Что ему <...> зря болтаться?» [1: с. 47]. Проснув шись утром, Егорушка 
видит старика «с седой бородой»: он «такой же тощий и малорослый, как о. Хри-
стофор»; «как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр» [1: с. 49]. 
Так священнослужитель, априори осуществляющий функции духовного настав-
ника в отношении мальчика и отчасти Кузьмичова, в сознании ребенка плавно «пе-
реведен» в образ другого старого человека. Однако в финале произведения, в главе 
8, о. Христофор вновь возникает в системе персонажей. Священник по-прежнему 
выполняет функцию хранителя главного героя: он не только наставляет ребенка, 
участвуя в формировании его души, но и напрямую врачует тело простуженного 
мальчика.

Чехов скрупулезно высвечивает черты характера священнослужителя. Речь 
о. Христофора и ее содержание воссозданы в свете традиции агиографиче-
ской литературы. Рассказывая спутникам о своей жизни, священник прибегает 
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к узнаваемым заимствованиям из житий христианских подвижников, вспоминая 
о своем послушании родителям, чью старость «успокоил, похоронил с честью», 
своей богоизбранности («с раннего возраста бог вложил в меня смысл»), способ-
ности к обучению («говорил и сочинял по-латынски, по-гречески, по-французски, 
знал <...> все науки») [1: с. 20–21].

Священник ратует за образование и образованность: «Ученье, как говорится, 
свет, а неученье — тьма» [1: с. 15]. Но в то же время, когда его сын-врач попы-
тался провести медицинское обследование отца, предписывая ему современный 
метод лечения одышки, тот лишь отмахнулся, хохоча: «Бог с ним, с этим сжатым 
воздухом!» [1: с. 36]. В данном контексте афористичная формула («Ученье — 
свет…»), внушаемая Егорушке, не подтверждается собственным поведением 
о. Христофора. В евангельской же притче о талантах говорится, что дар будет 
отобран у того, кто не использует его и не приумножит. Однако в этом не вина, 
а беда о. Христофора, который не смог реализовать свои способности к наукам, 
а согласно воле родителей стал состоятельным приходским священником, други-
ми словами, предпочел быт бытию.

Важным звеном в изображении старого священника является указание 
на то, что он «настоятель N-ской Николаевской церкви» [1: с. 13]. Упомина-
ние имени святителя Николая как одного из наиболее чтимых на Руси святых 
неслучайно. Ономастический прием используется Чеховым в данном случае 
для соотнесенности характера своего героя со строем личности легендарной 
фигуры. Из жития известно, что святитель преуспевал в обучении, но был 
послушен воле родителей и не продолжил дальнейшее образование. Нико-
лай был честен и прямолинеен, благодетелен, человеколюбив. В этом святом 
вопло щена идея подвига человеческого духа, завоеванного работой души. 
Основой его христианского бытия было служение людям. Также святого 
Николая считают покровителем путешествующих и детей.

Имя священника — Христофор — в переводе с греческого обозначает 
«носящий в себе Христа». Но у Чехова происходит ироническая десакрали-
зация персонажа: из священнослужителя — в торговцы. Старый священник 
признается, что «записался <...> из попов в купцы», добавив с известным 
самоосуждением: «Суета!» [1: с. 34]. Очевидно, что в путь он собрался как 
по семейной необходимости (чтобы сопровождать имущество зятя Михайлы 
Тимофеича), так и по собственному желанию посмотреть на мир и на людей.

Мягкоироническая десакрализация духовного сана о. Христофора до-
стигается с помощью сложного наложения субъектного сознания Егоруш-
ки на сознание повествователя. Так, увидев священника в мирской одежде, 
мальчик дважды «нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он <...> 
очень похож на Робинзона Крузе» [1: с. 23]. Однако это детское сравнение 
седобородого старца с литературным героем одноименного приключенче-
ского романа Д. Дефо создает дополнительные параллели, за которыми уга-
дывается авторская интенция: происходит понижение статуса персонажа — 
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из священнослужителя в торговцы, в то время как герой английского романа 
проходит путь от торговца, пустившегося в путешествие ради обогащения, 
до человека с созидательными, творческими способностями.

В нормы обыденного поведения о. Христофора заложена известная про-
тиворечивость. С одной стороны, он не может пренебречь традициями, яв-
ляющимися частью его жизни: «Кафизмы почитать надо <...> на каждый день 
у меня положение» [1: с. 28]. С другой стороны, повествователь обращает 
внимание на то, что эта традиционность номинальная: сияющая улыбка героя 
не признак его особой духовности, — она присуща всем старикам, «только 
что вернувшимся из церкви» [1: с. 97].

Чеховский старичок-священник показан постоянно улыбающимся чело-
веком, приемлющим мир во всей его полноте. Терпеливый и терпимый к не-
достаткам других людей (по его заявлению, «один бог без греха» [1: с. 35]), 
герой душевно открыт, в том числе неконфликтен в отношении представите-
лей иных конфессий (например, в разговорах с Мойсей Мойсеичем и его бра-
том Соломоном). Старый священник, проживший долгую жизнь и убежден-
ный, что счастливее его «во всем городе человека нет», наставляет Егорушку 
почитать мать и дядю и не «пренебрегать людями», даже если «они глупее 
тебя» [1: с. 35, 99]. Христианские догматы органично переплетены в сознании 
о. Христофора с общечеловеческими нормами добра, справедливости, мило-
сердия, во избежание гордыни и многих других «биб лейских» грехов.

Для Чехова важно, что священнический сан о. Христофора не нивелиро-
вал присущих ему человеческих качеств. Так, если для родного дяди Егоруш-
ка «как репейник», навязанный ему мольбами сестры, то священник, заботясь 
о лишившемся материнского попечения и к тому же заболевшем мальчике, 
приносит ему лакомство — «жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка 
и французский хлеб» [1: с. 99, 97]. Отец Христофор признает, что баловство 
ребенка ему не по чину, но в то же время, как и во всем другом, находит по-че-
ловечески мудрое оправдание: «В будень не из чего бы роскошествовать, да, 
подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно» [1: с. 97].

Провозглашение личной свободы понимается старым священником как 
следствие исчерпывающего исполнения им супружеского и родительского 
долга, как результат честного служения: «Все у меня есть и все слава богу» 
[1: с. 35]. Контактность о. Христофора как одно из качеств священнослужи-
теля не противоречит религиозным догмам. Но, учитывая секуляризацию 
всех социальных слоев общества рубежа веков, акцент сделан и на обмир-
щении представителей церкви: «Во всех многочисленных делах, за которые 
он (о. Христофор. — Е. Г.) брался на своем веку, его прельщало не столько 
само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприя-
тию» [1: с. 24]. В то же время повествователь подчеркивает, что о. Христофор 
сумел сохранить детскую, наивную веру, следуя призыву Христа: «если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» [Мф. 18:3].
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Вместе с тем нельзя согласиться с позицией Н.В. Изотовой, которая ха-
рактеризует священника как человека «эмоционального» и на этом основа-
нии делает вывод, что сан не ограничивает о. Христофора в человеческом 
восприятии мира [9: с. 38]. Мы считаем, что данное утверждение некоррект-
но: сан не ограничивает в восприятии мира, он накладывает еще большую 
ответственность на духовное лицо.

Эмоциональность священников в прозе Чехова 1890-х гг. носит амбива-
лентный характер. В повести «Степь» на протяжении всего повествования 
с лица священника не сходит улыбка, он очень смешлив, несмотря на свой 
преклонный возраст: «прыснул в стакан и закашлялся от смеха»; «захохотал 
судорожно, до слез»; «хохоча» [1: с. 35–36]. Сходная психологическая реакция 
присуща другому чеховскому персонажу — из повести «Дуэль» (1891). Одна-
ко эта собственно человеческая черта придает образам священнослужителей 
эмоционально-психологическую достоверность, убеждая в том, что в сре-
де духовенства много по-настоящему неравнодушных и искренних людей, 
способных светло и непосредственно отзываться на происходящее.

Подведем итог. Характер священнослужителя в повести Чехова «Степь», 
в целом контрастирующий с образами лиц духовного звания в раннем твор-
честве писателя и напрямую перекликающийся с изображением духовенства 
в его прозе 1890-х гг., стал фактом очевидного движения автора к объемно-
му характеру, не сводимому к одномерности социального статуса персона-
жа. Художественное воплощение героя-священника позволило Чехову запе-
чатлеть строй души рядового провинциального настоятеля церкви. Писатель 
отказался от комического изображения своего героя, но сохранил легкую, 
не ущемляю щую священнический сан иронию.
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E.A. Gedzyuk

The Character of Father Christopher 
in A.P. Chekhov’s Novella «The Steppe»

The article studies the character of the clergyman in correspondence with the require-
ments laid down on the clergy. The observed principles and methods of image individua-
lization are connected with Chekhov’s reframing his own creative method.

Keywords: «The Steppe»; character; clergyman; plot.
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УДК 821.161.1

В.С. Симкина 

Мотивный строй прозы В. Пелевина 
(буддийский аспект)

В статье освещается вопрос о буддийском модусе философствования в про-
зе В. Пелевина, подробно рассматриваются буддийские мотивы в текстах писателя 
1990–2010-х гг. Основное внимание уделяется мотивам страдания, иллюзорности 
бытия и пустоты, занимающим видное место в текстах Пелевина.

Ключевые слова: буддийские мотивы; мотив страдания; мотив иллюзорности 
бытия; мотив пустоты.

Рецепция текстов Виктора Пелевина в отечественном литературо-
ведении отличается крайней противоречивостью и неоднозначно-
стью. Ряд исследователей, атрибутирующих эстетическое и онто-

логическое пространство текстов писателя как постмодернистское, приписы-
вают ему снижающе-пародийное перекодирование буддийских философем, 
ставших постоянными мотивами романистики Пелевина. Так, С. Сиротин 
буддийские интенции прозы Пелевина мыслит «удачным экспонатом истины» 
и утверждает, что «не Пелевин привязан к буддизму, а буддизм к Пелевину — 
в качестве детали конструктора» [12]. Как элемент мозаики смыслов буд-
дийскую составляющую текстов Пелевина рассматривает и Ю. Щербинина, 
артикулирующая симуляцию и мистификацию в виде художественной стра-
тегии Пелевина. Исследователь говорит о «мантии мистификации», под ко-
торой разумеет следующее: «Данной метафорой я условно обозначила все 
многочисленные и по-пелевински неизменно завораживающие “тексты в тек-
стах”: рукописи, якобы обнаруженные “в одном из монастырей Внутренней 
Монголии” (“Чапаев и Пустота”), извлеченные с антресолей папки-скорос-
шиватели с философскими трактатами (“Generation П”), найденные в москов-
ских парках компьютерные файлы (“Священная книга оборотня”), рабочие 
тетрадки с конспектами лекций по гламуродискурсу (“Ампир В”) и т. д. и т. п. 
Все это — обнаруженное, извлеченное, найденное — становится предметом 
спекуляции или розыгрыша, а иногда и того, и другого» [16: URL].

Однако большинство исследователей, в фокус внимания которых попа дает 
буддийский пласт текстов В. Пелевина, считают, что он являет собой не набор 
вторичных элементов, которые автор подвергает игровой десемантизации, 
а оказывается идейно-художественной вехой всего творчества писателя. Так, 
известный литературный критик и эссеист, А. Генис, назвал роман «Чапаев 
и Пустота» (1999) «первым в России дзен-буддистским романом» [8: с. 232]. 
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В статье «Феномен Пелевина» Генис дает наиболее точную характеристику 
творчества писателя, полагая, что «Буддизм в нем — не экзотическая систе-
ма авторских взглядов, а неизбежный вывод из наблюдения над современно-
стью» [9: с. 27]. О.С. Чебоненко прямо указывает на то, что «необыкновенно 
важным пластом творчества Пелевина является дзэн-буддийское, “дальнево-
сточное” осмысление действительности» [15: с. 167]. С. Корнев подчерки-
вает, что восточный вектор текстов Пелевина ориентирован на такую тради-
цию буддизма, как Махаяна: «Так что под видом безобидных маленьких рас-
сказов он, на самом деле, преподносит нам обычный для этой религии жанр 
пропедевтики» [10: с. 251]. Среди прочих исследователей, рассматривавших 
буддизм как философскую основу романистики Пелевина, можно выделить 
М. Безрукавую, О. Богданову, Т. Боеву, Н. Нагорную, Г. Нефагину, Т. Сороки-
ну, А. Щербина и др.

О релевантности буддизма как онтологической концепции, выступаю-
щей смысловой доминантой прозы В. Пелевина, свидетельствует тот факт, 
что в каждый текст писателя «встроен» ряд мотивов и концептов данного 
учения, излагающегося либо в форме трактатов, перемежающихся с сюжет-
ными узлами текстов, благодаря излюбленной Пелевиным рамочной ком-
позиции, либо в виде дзеновских коанов, обусловливающих назидательную 
стратегию прозаика. Так или иначе, но философский потенциал романи-
стики Пелевина зиж дется на буддийских мотивах, которые, однажды по-
пав в регистр читательского опыта, становятся маркером, опознавательным 
признаком, по которому книгочеи безошибочно идентифицируют прозу 
рассматриваемого писателя.

Так, постоянным буддийским мотивом для текстов Виктора Пелевина 
оказывается мотив страдания. Исходным положением буддизма — Первой 
Благородной Истиной — является Истина о страдании (дукха): «Все есть 
страдание. Рождение — страдание, болезнь — страдание, смерть — страда-
ние. Сое динение с неприятным — страдание, разлучение с приятным — стра-
дание. Поистине все пять групп привязанности суть страдание» [14: с. 21]. 
Таким образом, страдание представляется адептам буддизма фундаменталь-
ным свойст вом бытия. Известный специалист в отечественной буддологии 
Е. Торчинов обстоятельно рассматривает это свойство: «Буддизм в значи-
тельно большей степени, чем другие религии, подчеркивает связь жизни 
со страданием. Более того, в буддизме страдание есть фундаментальная ха-
рактеристика бытия как такового. Это страдание не есть результат некоего 
грехопадения и утраты изначального рая. Подобно самому бытию, страдание 
безначально и неизменно сопровождает все проявления бытия» [14: с. 21]. 
Страдание как феноменальный опыт человечества выступает синонимом 
Сансары (бесконечной череды перерождений, преисполненных томлением 
и болью) и антонимом Нирваны (пробуждение, освобождение от тягостного 
бытия и перевоплощений дхарм).
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Страдание становится ведущим мотивом романистики Пелевина букваль-
но с первых опубликованных текстов. Например, в одном из ранних рассказов 
писателя — «Иван Кублаханов» (1994), — главный герой, в лице которого 
воплощена буддийская аллегория «сна, который снится самому себе», отреф-
лексировав собственное существование, достиг осознания того, что «Иван 
Кублаханов был просто мгновенной формой, которую принимало безымянное 
сознание, — но сама форма ничего об этом не знала. А ее жизнь, как и у осталь-
ного сонма теней, была почти чистым страданием. Разумеется, это страдание 
было ненастоящим и мимолетным, но таким же был и сам Иван Кублаханов, 
ничего не знавший о своей иллюзорности — потому что знать было некому» 
[5: с. 395]. Как явствует из приведенного фрагмента, мотив страдания в прозе 
Пелевина переплетен с другим буддийским мотивом — мотивом иллюзорно-
сти бытия, речь о котором пойдет далее.

Спустя 19 лет в романе «Бэтман Аполло» (2013) Пелевин, верный прин-
ципам своей поэтики, неизменно оставляет магистральной смысловой ин-
станцией мотив страдания: «Люди настолько глубоко погружены в страдание, 
что научились считать “счастьем” тот его уровень, когда они еще способны 
растянуть лицо в требуемую приличиями улыбку» [3: с. 282]. И далее: 

— Вы хотите сказать, счастливых людей вообще нет?
— Есть временно счастливые. Ни один человек в мире не может быть счастли-

вее собственного тела. А человеческое тело несчастно по природе. Оно занято тем, 
что медленно умирает. У человека, даже здорового, почти всегда что-нибудь болит. 
Это, так сказать, верхняя граница счастья. Но можно быть значительно несчастнее 
своего тела — и это уникальное человеческое ноу-хау [3: с. 313].

Таким образом, согласно Пелевину, существование человека, способ-
ного, в отличие от животных, к абстрактному мышлению (обусловленному 
неким «умом “Б”» — производителем иллюзий), отягощено, помимо физиче-
ской боли, ментальными страданиями.

Среди номинаций реалий буддизма, встречающихся на страницах книг 
В. Пелевина, одной из наиболее частотных оказывается «иллюзия», восхо-
дящая к буддийскому мотиву иллюзорности бытия (майя). Иллюзорность 
и мнимость человеческого существования состоит в том, что истинная при-
рода вещей скрыта от затуманенного взора людей, пребывающих в неведении 
(авидья), в связи с чем их «души» с каждым новым перерождением обречены 
переживать сансарический опыт.

Примечательно, что в романистике Пелевина мотив иллюзорности 
бытия ассимилирует в себя проблему фиктивности и симулятивности всех 
языковых детерминаций, на основе которых человечество выстраивает 
онтологические проекции, все больше погружаясь в пучину неведенья. 
Так, героиня романа «Священная книга оборотня» (2004), лиса А, ирони-
зирует над попытками людей познать «истину» в категориях дискурсивно-
го мышления: «На основной вопрос философии у лис есть основной ответ. 
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Он зак лючается в том, чтобы забыть про основной вопрос. Никаких фи-
лософских проблем нет, есть только анфилада лингвистических тупиков, 
вызванных неспособностью языка отразить Истину. Но лучше упереться 
в такой тупик в первом же абзаце, чем через сорок лет изысканий и пять 
тысяч исписанных страниц» [6: с. 285].

Репрезентируемая в прозе Пелевина эпистемологически шаткая ситуа- 
ция дает новое, художественное, измерение постструктуралистской проб- 
ле ме «отсутствия наличия» в языке означающего без означаемого и мира 
как комплекса самореферентных знаков. Например, героя пелевинской 
«Записи о поиске ветра» (2003) внезапно настигает озарение (сатори) 
об изначальной иллюзорности и фиктивности «семиотического освоения» 
действительности:

Мне вдруг открылся самый чудовищный заговор <…>. Этот заговор, в котором 
состоим мы все, даже не догадываясь об этом, и есть мир вокруг. А суть заговора 
вот в чем: мир есть всего лишь отражение иероглифов. Но иероглифы, которые его 
создают, не указывают ни на что реальное и отражают лишь друг друга, ибо один 
знак всегда определяется через другие. И ничего больше нет, никакой, так сказать, 
подлинной персоны перед зеркалом. Отражения, которые доказывают нам свою 
истинность, отсылая нас к другим отражениям. Глупость же человека, а также его 
гнуснейший грех, заключен вот в чем: человек верит, что есть не только отражения, 
но и нечто такое, что отразилось. А его нет. Нигде. Никакого. Никогда. Больше того, 
его нет до такой степени, что даже заявить о том, что его нет, означает тем самым 
создать его, пусть и в перевернутом виде [4: с. 374–375].

Следовательно, мотив иллюзорности бытия в романистике Виктора Пе-
левина оказывается поливариативно емким и отсылает к концепту семиоти-
ческого «следа», разрабатываемому французским философом, Ж. Деррида. 
Лежащий же в основе архитектоники текстов писателя сюжет «движения 
к освобождению» сводится в первую очередь к освобождению от вербализа-
ции, от власти дискурсов.

Наконец, рефреном прозы Пелевина становится буддийский мотив пусто-
ты (шуньята). Доктрина пустотности сущего, интенциональная в буддизме 
Махаяны основам миромоделирования и мировосприятия, редуцируется 
к «пустоте внутреннего, внешнего, внутренне-внешнего, пустоты, великого, 
высшего, обусловленного, необусловленного, того, что выходит за пределы 
противоположностей, того, что не следует оставлять, самобытия явлений, 
всех явлений, собственных признаков явлений, необъективируемого, небы-
тия» [13: с. 812]. Изначальная пустотность бытия составляет сокровенную 
суть для буддистов, и ее постижение позволяет последователям данной фило-
софской системы преодолеть континуум ложных смыслов и достичь просвет-
ления (бодхи) и освобождения.

Осознание того, что любая форма, по сути, пустота, и приводит героев 
книг В. Пелевина к отрицанию эмпирического Я и самоидентификации 
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как полной и безоговорочной пустоты, т. е. как «Никого», пришедшего в мир 
из «Ниоткуда» и устремленного в «Никуда»:

— Что ты называешь «я»?
— Видимо, себя.
— Ты можешь мне сказать, кто ты?
— Петр Пустота.
— Это твое имя. А кто тот, кто это имя носит?
— Ну, — сказал я, — можно сказать, что я — это психическая личность. 

Совокупность привычек, опыта… Ну знаний там, вкусов.
— Чьи же это привычки, Петька? — проникновенно спросил Чапаев.
— Мои, — пожал я плечами.
— Так ты ж только что сказал, Петька, что ты и есть совокупность привычек. 

Раз эти привычки твои, то выходит, что это привычки совокупности привычек?
— Звучит забавно, — сказал я, — но, в сущности, так и есть.
— А какие привычки бывают у привычек? [7: с. 145]

Следовательно, если «форма есть пустота и пустота есть форма», как 
гласит «Сутра сердца», то собственное Я представляет собой лишь умозри-
тельную конструкцию, перестав производить которую нашими мыслитель-
ными усилиями, мы растворимся в пустоте, в небытии, о чем догадывается 
герой романа «t» (2009), граф Т.: «Надо постоянно что-то думать, а то исчезну 
совсем, растворюсь, как сахар…» [2: с. 170]. Очевидно, буддистский мотив 
пустоты соотносится в прозе Пелевина с философскими выкладками 
субъективного идеализма, или солипсизма.

Но такой же пустотелой формой, наполненной индивидуальным со-
держанием, оказывается и весь мир вокруг, что отчетливо артикулируется 
Пелевиным в каждом из его текстов, например, в романе «S.N.U.F.F.» 
(2011): 

Откуда все берется. Из тебя самого. И докажу очень просто. Что есть все это? 
То, что ты видишь, слышишь, чувствуешь и думаешь в сей миг, и только. Такое 
сотворить мог только ты, и никто больше, ибо видят твои глаза, слышат твои уши, 
чувствует твое тело, а думает твоя голова. Другие увидят иное, ибо их глаза будут 
в другом месте. А если даже узреют то же самое, размышлять об этом станет чужая 
голова, а в ней все иначе. Иногда еще болтают, что есть “мир вообще”, который один 
для всех. Отвечу. “Мир вообще” — это мысль, и каждая голова думает ее по-разному. 
Так что все по-любому берется из нас самих [1: с. 105–106].

Следовательно, наряду с буддийским мотивом пустоты в художествен-
ном пространстве текстов Пелевина активно циркулирует тезис Р. Декарта: 
«Мыслю, следовательно, существую».

Таким образом, мы рассмотрели буддийские мотивы страдания, иллюзор-
ности бытия и пустоты в текстах В. Пелевина и показали значимость буддий-
ского модуса философствования для прозы писателя.
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V.S. Simkina

Motive Framework in Victor Pelevin’s Prose 
(Buddhistic Aspect)

The article addresses the issue of buddhistic mode of philosophizing in Victor Pelevin’s 
prose, and discusses in detail the buddhistic motives in his writings of the 1990–2010s. 
The focus is on the motives of suffering, of illusory nature of being and of emptiness, which 
occupy a conspicuous place in Pelevin’s works.

Keywords: buddhistic motives; motive of suffering; motive of the illusory nature 
of being; motive of emptiness.
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УДК 81’42

Н.Б. Касьянова

Нотные ремарки как дискурсивная форма 
самообозначения автора произведения

В статье дается анализ авторских ремарок, их классификация с точки зрения ти-
пологии и прагматических задач (на примере творчества французского композитора 
О. Мессиана). Делается вывод о том, что в условиях непонимания адресатом нова-
торского языка произведения ремарки являются средством реализации коммуника-
тивно-прагматических стратегий автора: моделирование знаний, метадискурсивная 
стратегия управления коммуникативной инициативой, стратегия управления темой, 
стратегия авторской индивидуальности.

Ключевые слова: авторские ремарки; коммуникативно-прагматические страте-
гии; знаки-символы; иконические знаки; музыкальное произведение.

Авторские ремарки (от франц. remarque — отметка, примечание) 
как феномен культуры связаны прежде всего с областью театра 
[12: URL], являясь «отдельными видами метатекстовых вставок 

внутри текста пьесы» [2: с. 83]. Ремарки в нотах вносят дополнительную ин-
формацию для исполнителя, используя различные знаки и музыкальные тер-
мины. Стабилизация системы нотописи завершилась к XVIII в., а сами нот-
ные ремарки получили бурное развитие в XX – начале XXI в. Специалист 
по теории музыкального содержания В.Н. Холопова относит нотные ремар-
ки к знакам-символам, которые ученый, вслед за Ч. Пирсом, применительно 
к музыке предлагает сопоставить с иконическими знаками, считая их знаками 
эмоций [9: с. 26, 28].

Композитор Э.В. Денисов (1929–1996) называет музыкальную нота-
цию «графическим кодированием», а историю музыкальной нотации вплоть 
до середины XX в. — «непрерывным процессом совершенствования» тако-
го кодирования [7: с. 112]. Отметим мнение Р. Якобсона об иерархическом 
строении последовательности музыкальных звуков «в строгом соответствии 
с определенными моделями», без которых невозможно осмысленное восприя-
тие музыкальной мысли [11: с. 85]. Подобные модели каждый композитор 
выстраивает индивидуально, а элементы его музыкального языка могут быть 
в большей или меньшей степени стабильными и мобильными [7: с. 115, 116]. 
При этом для авторов, для которых преобладающими являются стабиль-
ные элементы, именно ремарки становятся одной из дополнительных форм 
«графического кодирования», необходимых для самообозначения.

Обратимся к творчеству О. Мессиана (1908–1992) — французско-
го композитора, уделявшего много внимания самообозначению в своих 



100 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

сочинениях. Отметим, что ремарки стали одной из стратегических еди-
ниц, с помощью которых автор достиг равновесия между стабильными 
и мобильными элементами произведения. Проанализируем авторские 
нотные ремарки к фортепианному циклу О. Мессиана «Каталог птиц», 
в рамках которого нами выделены несколько видов ремарок, выполняю-
щих различные задачи.

1. Обозначение темпа (связано с характером исполнения, использует-
ся французский язык, а не общепринятые итальянские термины: vif / живо; 
modéré / в умеренном темпе).

2. Обозначение агогики — небольших отклонений от заданного темпа, 
не меняющих общей картины движения (обращение к исполнителю по-фран-
цузски: pressez / ускорьте темп; sans presser / не торопясь; использование 
итальянских терминов: poco rallentando / постепенно замедляя; a tempo / 
в прежнем темпе).

3. Обозначение динамических оттенков музыки (fff; mf; ppp; crescendo; 
diminuendo).

4. Обозначение артикуляции (знаки артикуляции: точка — стаккато; 
< — акцент; итальянские термины: legatissimo / очень связно).

5. Технические обозначения (педаль: с помощью специального обозна-
чения Ped. или выраженные вербально: mettre très peu de pédale / очень мало 
педали; сурдина: sourd.; аппликатура: цифры над нотами).

6. Обозначение тембра (краткие: comme un tam-tam / как там-там; раз-
вернутые: enveloppé, halo sonore, comme une résonnance de cloche / неясно, 
звуковой ореол, как отзвук колокола; метафорические: comme une fanfare 
courageuse et triste / как смелая и грустная фанфара).

7. Обозначение названий птиц (chocard / альпийская галка; troglodyte / 
крапивник; merle noir / черный дрозд).

8. Обозначение характера пения птиц (одним словом: gazouillé / чирикая, 
журча; перечислением: autoritaire, clair, rapide et décidé / властно, светло, 
быстро и решительно; предложением: nonchalant — souvenir d`or et d`arc-en- 
ciel / беспечно — воспоминание о золотом цвете и о радуге; антропоморф-
ные характеристики: optimiste et triomphant / оптимистично и победно; cruel, 
joie méchante / жестоко, злая радость).

9. Описания полетов птиц (Un Chocard traverse le précipice en criant / 
Альпийская галка, крича, пролетает над пропастью).

10. Описания окружающего пейзажа (кратко: les falaises / скалы; l`eau / 
вода; подробно: chaos de blocs écroulés du Clapier Saint Chritophe / нагромож-
дение каменных блоков, обрушившихся у подножия склона Сен Кристоф; 
метафорически: cortège de fantômes de pierre, transportant une femme morte / 
вереница каменных призраков, несущих мертвую женщину).

11. Описание места действия (vignobles en terrasses / виноградники, распо-
ложенные террасами; au bord de la route / у края дороги).
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12. Описание состояния природы (coup de vent sur la mer / порыв ветра 
на море; joie de la mer bleue / радость синего моря).

13. Описание звуков (природных: clapotis de l`eau / плеск воды; механиче-
ских: sirène du phare / гудок маяка).

14. Описание цветов (auréolé de bleu / окруженный синим; rose et mauve / 
розовый и сиреневый).

15. Обозначение времени пения птицы (10 h. du matin / 10 ч. утра; midi / 
полдень).

16. Описание эмоций, возникающих при пении птицы и отраженных в му-
зыке (la peur / страх; lugubre et douloureux / мрачно и скорбно).

17. Прямое обращение к исполнителю (сноски: Observer très exactement 
les nuances et les durées / Очень точно следовать указанным нюансам 
и длительностям; уточнение характера пения птицы и инструменталь-
ных приемов его передачи: Chant de l`Alouette Lulu: sons doubles, les deux 
mains ayant la même intensité / Пение лесного жаворонка: двойные звуки, 
обе руки играют с одинаковой интенсивностью; технические пояснения, 
необходимые для правильного прочтения нот: les chiffres entre parentheses 
indiquent, pour chaque durée, sa valeur en triples croches / цифры в скобках 
озна чают, для каждой длительности, ее значение в тридцать вторых но-
тах; ремарки драматического характера, подобные авторским ремаркам 
в театральных пьесах: L`entrée du Rossignol doit être subitement proche, 
forte et brillante / Появление соловья должно быть неожиданно близким, 
сильным и блестящим. Combat entre les Corneilles et la Buse / Сражение 
между воронами и канюком). 

18. Ремарки паузации (long / долго, laissez résonner / прислушайтесь 
к резонансу).

19. Ремарки смешанного характера (tragique et désolé, dans le sentiment 
d`un glissando / трагически и огорченно, с чувством глиссандо) [1: 1.1–7.11].

Все перечисленные виды ремарок можно разделить на две группы:
I. Общепринятые дополнительные обозначения, в основном с помощью 

специальных музыкальных знаков и терминов (п. 1–5).
II. Индивидуальные ремарки, отражающие авторский стиль (п. 6–19).
При этом первая группа, кроме стандартных терминов и знаков, нейтраль-

ных с точки зрения исполнителя (poco rallentando / постепенно замедляя), 
включает в себя и некоторое количество индивидуальных ремарок, которые 
О. Мессиан применяет для привлечения особого внимания адресата-исполни-
теля (sans ralentir / не замедляйте; pressez / ускорьте).

Вторая группа, значительно более обширная, связана с мировоззрением 
автора, отраженным в тексте произведения. А понимание текста — это «ре-
конструктивный процесс проникновения в духовный мир автора и повторение 
акта творчества: автор строит высказывание, кодирует смысл; реципиент его 
реконструирует и расшифровывает» [3: c. 453]. Ремарки О. Мессиана являются 
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одновременно средствами усовершенствования кодирования произведения 
и ключами к реконструкции и расшифровке смысла текста.

Отметим, что музыкальное произведение, всегда обращенное к исполни-
телю, связано с такими коммуникативно-прагматическими категориями, как 
диалогичность, адресованность [4: с. 21], и предполагает реализацию дискур-
сивных стратегий автора. С.А. Герасимова выделяет следующие дискурсив-
ные стратегии: моделирование знаний, метадискурсивную стратегию управ-
ления коммуникативной инициативой, стратегию управления темой [6: с. 76]. 
Описывая окружающую природу, ее состояние, цвета, полеты и пение птиц, 
другие звуки, композитор использует стратегию моделирования знаний. Уточ-
няя названия птиц, тембр, эмоции, автор применяет стратегию управления 
темой. А метадискурсивная стратегия управления коммуникативной иници-
ативой проявляется в поиске динамического равновесия между стабильными 
и мобильными элементами произведения: с одной стороны, в каждой пьесе 
встречаются прямые указания на детали исполнения, оставляющие мало воз-
можности для импровизации (в основном тексте нот, особенно в сносках); 
с другой стороны, ремарки смешанного характера, а также метафорические 
ремарки требуют творческого прочтения. К подобным мобильным элементам, 
предполагаемым авторской стратегией, нужно отнести и ремарки паузации, 
которые, по Л.А. Борботько, структурируют текст и «обладают ярко выражен-
ной смыслообразующей функцией» [2: с. 130].

При анализе авторских ремарок не стоит забывать о том, что они могут 
быть адресованы не только исполнителям, но и критикам-музыковедам, край-
не редко исполняющим музыку в концертных залах, но свободно читающим 
ноты в процессе своей профессиональной деятельности. Данная категория 
адресата чрезвычайно важна для автора, ибо она выполняет аксиологическую 
функцию. От того, как произойдет восприятие/оценка музыкального произве-
дения, во многом зависит его коммуникативный успех [8: с. 117]. Согласимся 
с Н.Л. Шевченко, что «в арсенале музыкального критика имеется широкий 
спектр средств словесной образности, позволяющий дать отрицательную ха-
рактеристику музыкальному произведению или его исполнению» [10: с. 119]. 
Безусловно, автор, используя новаторские приемы языка, новаторские жан-
ры, предполагает возможность негативных отзывов из-за недопонимания 
и осознает необходимость установления диалога с потенциальными критика-
ми своей музыки.

С этим, на наш взгляд, связано использование О. Мессианом еще од-
ной стратегии — «стратегии авторской индивидуальности, где ключевым 
моментом стало семантически и формально значимое присутствие» авто-
ра, избравшего «периферийный путь убеждения, формирующий и изменя-
ющий у читателя оценку текста от негативной к позитивно-уважительной» 
[5: с. 31–32]. Исследованные выше авторские ремарки, в особенности вто-
рая группа — индивидуальные ремарки, являются таким «периферийным 
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путем убеждения». Они направлены на формирование понимания струк-
туры и смысла произведения, что должно привести к позитивной оценке 
новаторской музыки.

Таким образом, анализ языкового материала «Каталога птиц» О. Мессиа-
на показал, что нотные ремарки как дискурсивная форма самообозначения ав-
тора произведения играют значимую роль и являются средствами усовершен-
ствования кодирования произведения, ключами к реконструкции и расшиф-
ровке смысла текста. Именно ремарки реализуют коммуникативно-прагмати-
ческие стратегии композитора, направленные на уточнение роли стабильных 
и мобильных элементов в произведении, на установление диалога с адресатом 
(исполнителем, музыкальным критиком) в целях создания положительного 
отношения к своей новаторской музыке.
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N.B. Kasyanova

Printed Music Remarks as a Discursive Form 
of the Author’s Self-identity

The article presents the analysis of the author’s remarks, their classification in terms 
of typology and pragmatic objectives on the example of the works by the French composer, 
O. Messiaen. It is concluded that in case of misunderstanding of the innovative language 
by the addressee, remarks become a means of the author’s implementing such communica-
tive and pragmatic strategies as modeling of knowledge, a metadiscursive communicative 
initiative management strategy, a theme management strategy, a strategy of the author’s 
individuality.

Keywords: author’s remarks; communicative and pragmatic strategies; symbol signs; 
iconic signs; piece of music.
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А.В. Карпова

Интерпретация легенд артуровского цикла 
во французской литературе XX в.

В статье рассматриваются художественные интерпретации сюжетов и тем арту-
ровского цикла во французской литературе XX в. Краткий обзор трактовок тради-
ционного сюжета, характеристик персонажей и художественных средств позволяет 
выявить характерологические особенности репрезентации средневековых легенд, 
оказавшихся созвучными мировоззрению современного человека.

Ключевые слова: артуровская легенда; бретонский цикл; французская литерату-
ра XX в.; авторское переосмысление; Грааль.

Бретонский (артуровский) цикл представляет собой целый пласт 
средневековой литературы, где валлийские легенды об Артуре, ми-
фическом короле бриттов, были включены в полуфантастическую 

историю английского королевства. Такое соотношение вымысла и реально-
сти, по мнению И.А. Щировой, являлось предметом изысканий «с античных 
времен и проецировалось как на реальную, так и на художественную комму-
никацию» [9: c. 74]. Легенды прошли несколько этапов эволюции — от кельт-
ских сказаний дохристианской Британии, так называемых валлийских рома-
нов IX–XI вв., составивших «Мабиногион», до рыцарских романов трувера 
из Шампани Кретьена де Труа и его последователей, в которых они выступали 
уже в качестве формообразующего фактора. Тем самым, по мнению академи-
ка А.Д. Михайлова, они послужили «надежной опорой в дальнейшем, уже 
не средневековом развитии литературы» [5: с. 17].

Интерес к артуровской теме проявили и писатели XX в., прежде всего 
в Великобритании и США, где было опубликовано большое количество ли-
тературных произведений о легендарном короле. Такие попытки осмысления 
художественного опыта Средневековья являют собой одновременно и стрем-
ление к национальной самобытности, и желание «восстановить в правах ми-
фологически-магическое мировидение, позволяющее представить мир как 
космический круговорот в его загадочной неповторимой сущности» [6: с. 23]. 
Кроме того, по мнению ряда исследователей (П. Зюмтор, Ю.П. Уваров, 
М.К. Попова), в век глобальных исторических катаклизмов, пошатнувших 
традиционную систему ценностей, люди пытаются вернуться назад, в «не-
загрязненную эпоху», найти опору в вечных образах. Согласимся с мне нием 
Ю.П. Уварова в том, что «по контрасту с современностью Средневековье 
воспринимается как эпоха устойчивых ценностей, <...> когда существовали 
высокие принципы чести и духовные устремления» [8: с. 83].
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Во Франции интерес к артуровскому циклу был значительно слабее, чем 
в англоязычных странах, однако некоторые авторы оставили оригинальные 
интерпретации сюжета. В начале XX в. легенда о рыцарях Круглого стола ока-
залась в центре внимания многих известных писателей, среди них — Г. Апол-
линер (1880–1918), Ж. Кокто (1889–1963), Б. Виан (1868–1955), Ж. Грак 
(1910–2007). Писатели в средневековой легенде видели возможность при-
способить ее для выражения своих эстетических и философских изысканий, 
поэтому персонажей выбирали произвольно, чаще всего вне прямой связи 
с общей сюжетной канвой цикла. Например, в притче «Гниющий чародей» 
Аполлинер выявляет демонические аспекты образа чародея Мерлина и выво-
дит его чуть ли не Антихристом [1]. Соединив поэтику легенд артуровского 
цикла и собственные ощущения «злосчастного в любви», он создает произве-
дение на стыке прозы и поэзии. Поэт высоко ценил «философскую драму», 
отмечая, что она одновременно вписывается в «кельтские глубины традиции» 
и «является прообразом будущей новой эстетики» [10: с. 9].

В середине XX в. артуровская легенда неоднократно воплощается 
на театральных подмостках. Французский исследователь М.-Д. Бобэн объяс-
няет интерес драматургов к Средневековью желанием вынести на современ-
ную сцену «вечный репертуар», сильные произведения, за которыми стоит 
некое историческое прошлое и которые поэтому можно расценивать как «не-
колебимые ценности» [11: с. 112]. Ж. Кокто использует легенды бретонского 
цикла в своей пьесе «Рыцари круглого стола» (1937). Как и во многих про-
изведениях Кокто, в пьесе параллельно существует несколько слоев для раз-
личных интерпретаций, в частности вечная борьба истины с ложью, а также 
борьба человеческой воли с властью наркотических веществ. В предисловии 
к пьесе он пишет: «Замок Артура пережил дезинтоксикацию, избавлен от коз-
ней — или, точнее, автор показывает нам его в самый момент наркотической 
ломки. Истина открывается. Ее трудно пережить» [2: с. 120]. В этой пьесе 
Мерлин воп лощает собой одурманивание человеческого мозга наркотиком, 
а Галахад — его детоксикацию.

Еще один именитый автор XX в. — Б. Виан — также обращается к теме 
рыцарей Круглого стола и пишет либретто для 4-часовой оперы «Снежный 
рыцарь», премьера которой с большим успехом проходит в 1953 г. Виан кон-
центрирует свое внимание на взаимоотношениях Ланселота и Гвиневры, обхо-
дя молчанием поиски Грааля и другие мотивы цикла. Выбор темы он аргумен-
тирует силой и контрастом представленных в ней мотивов: «это тема, где пря-
модушие и магия, галантность и вероломство, плотское влечение и стремление 
к Богу <…>, Рай и Ад смешаны и соединены» [14: с. 16].

Одну из самых значительных и интересных трактовок легенды предлагает 
Ж. Грак (1910–2007), который начал интересоваться бретонским циклом после 
того, как в 18-летнем возрасте впервые услышал оперу Вагнера «Парцифаль». 
Свой интерес к средневековым легендам он формулирует в предисловии к пьесе 
«Король-рыбак» (1948): «Чаще всего показательное и незаслуженное наказание 
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составляет основную драматическую пружину греческих мифов. <...> Совсем 
иным представляется мне сокровище, которым долгое время пренебрегали — 
мифы Средневековья. Это не трагические мифы, а открытые истории, повест-
вующие не о наказаниях, а о вечных искушениях» [3: с. 10]. На основе легенд бре-
тонского цикла написан его роман «В замке Арголь» (1939), который сам писатель 
определял как «демоническую версию» «Парцифаля», и пьеса «Король-рыбак». 
За основу пьесы берется либретто оперы Вагнера, но его трактовка отличается 
новизной: он существенно изменяет и общую схему средневековой легенды, и ее 
смысл. Грааль выносится за скобки христианской проблематики, а сама история 
предстает перед нами как путь познания высшей истины. Однако, по мнению 
автора, эта истина заключена не в христианском Боге, а в точке соприкоснове-
ния материального (земного) и сверхъестественного (божественного). Действие 
пьесы Ж. Грака разворачивается в течение суток и охватывает собой тот эпизод 
легенды, который был изложен Кретьеном де Труа в романе «Персеваль, или По-
весть о Граале»: Персеваль случайно попадает в замок короля-рыбака и уезжает, 
так и не задав освободительного вопроса, который излечил бы раненого короля 
Амфортаса и снял чары с заколдованного замка и его обитателей. Однако, в отли-
чие от кретьеновского Персеваля, герой Грака намеренно хранит молчание, после 
того как страдающий король Амфортас открывает глаза юному герою на приро-
ду Грааля: «Грааль — запретная пропасть, головокружительная высота, где душа 
теряет ся, пребывает в ужасном одиночестве, которое хуже смерти» [3: с. 63].

Послевоенная литература находит в старом легендарном своде новых ге-
роев, фокусируя внимание на фигуре Мерлина и подробно разрабатывая его 
сюжетную линию, ранее исследованную лишь фрагментарно, и эта тенденция 
достигает своего пика в 1970–1980 гг. Волшебник Мерлин становится глав-
ным персонажем романов Р. Вайнгартена, М. Рио и Р. Баржавеля. Наиболее 
оригинальной трактовкой из вышеперечисленных произведений является 
авторское переосмысление цикла в романе Р. Баржавеля «Чародей». В част-
ности, согласно авторской интерпретации, Грааль изначально являлся чашей, 
которую Ева изготовила из глины, чтобы собрать кровь Адама, сочащуюся 
из его ребра после сотворения Евы. После грехопадения чаша была разбита 
ангелом, а затем вновь собрана по кусочкам, чтобы служить уже Христу [4]. 
Эту чашу ищут рыцари Круглого стола — Персеваль, Ланселот и Галахад, под 
руководством чародея Мерлина. Поиски Грааля становятся тем инициатиче-
ским путешествием, которое вне зависимости от результата помогает героям 
познать себя и движущие ими мотивы, именно они занимают Баржавеля. От-
ходя от торжественного и героического стиля повествования, хотя и не отк-
лоняясь при этом от традиционной сюжетной канвы, в качестве комических 
приемов Баржавель широко использует анахронизмы, объясняя это своим же-
ланием «влить свежую кровь в тело этой великолепной истории», создать «но-
вое прочтение или переработку артуровской легенды», призванную прояснить 
ее смысл для современного читателя [13].
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В последующие годы (1980–1990), когда «искусство приобретает исклю-
чительную социальную и метафорическую нагрузку» [7: c. 100], писатели 
вновь возвращаются к сюжетной канве и идеологической проблематике, кото-
рые связаны с основными традиционными персонажами артуровских легенд. 
К примеру, роман Жака Рубо «Король Артур во времена рыцарей и волшеб-
ников» (1987) представляет собой одну из частей некого гигантского метаро-
мана, который пишет автор на темы артуровских сказаний. Рубо фокуси рует 
внимание на центральном персонаже цикла — короле Артуре, в первый раз 
за всю историю артурианы рассказывая о предках легендарного короля и на-
чале его царствования. Весьма интересны авторские размышления над не-
точностями и разночтениями средневековых источников. Это произведение, 
а также роман Рубо «Грааль-фикция» (1978), который недавно был переведен 
на русский язык, можно считать комментариями к исследовательскому пути, 
который проделал автор в поисках источника легенды, причем поиск этот 
иногда реален, а иногда воображаем, фиктивен.

На основании изложенного допустимо сделать выводы о существовании 
характерологических особенностей репрезентации легенд артуровского цикла 
во французской художественной прозе XX в. Со всей определенностью мож-
но утверждать, что уместны типологические обобщения на основе временной 
периодизации рассмотренных произведений. В начале XX в. основу семантики 
и стилистики интерпретации легенд артурианы авторы видят в экспериментах 
со смысловыми полями, поиске путей ее стилистической адаптации под новые 
идеи, послевоенная же литература старается сделать средневековых героев близ-
кими и понятными мышлению современного человека, акцентируя на вневремен-
ных ценностях. Литература последней четверти XX в. отходит от психологизма 
и интроспекции предыдущих периодов, чтобы с позиций постмодернизма рассмот-
реть и оценить как фактологию, так и коннотацию традиционного сюжета.
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A.V. Karpova

Interpretation of the Arthurian Cycle Legends 
in the XXth-century French Literature

The article dwells with the fictional interpretation of the themes and topics 
of the Arthurian legend in the XXth-century French literature. A brief overview of connota-
tions rendered to the traditional plot, characters and artistic devices reveals characterologi-
cal features of the legends representation that have become consonant to the modern human 
perspective.

Keywords: Arthurian legend; XXth-century French literature; reinterpretation, Holy 
Grail.
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А.А. Горбик

Пространственная организация текстового 
поля печатной театральной афиши

В статье рассматривается структура печатной театральной афиши в рамках ее 
текстового поля. Выявляется пространственная организация малоформатного тек-
ста во взаимодействии с иконическими элементами. Доказывается, что текст афи-
ши выступает ориентирующей системой для потенциального зрителя, позволяющей 
экономно и эстетично представить рекламируемый спектакль.

Ключевые слова: театральная афиша; малоформатный текст; ориентирующая 
система; структура афиши.

Лингвисты предлагают выделять некоторые медиатизированные 
предметные области жизни общества, порождающие особые виды 
дискурса. К ним относят дискурсы моды, рекламы, новостей (доба-

вим — и театра. — А. Г.) [7]. Данные сферы — фрагменты общего публичного 
медийного коммуникативного пространства — привлекают общее внимание, 
становятся «центром интереса», т. е. они аттрактивны. Основной социолинг-
вистический эффект аттрактивности такого рода особых дискурсивных сфер, 
по мнению Е.А. Универсалюк [11: с. 27], объясняется тем, что они отвечают 
естественным информационным запросам общества потребления, масс-культу-
ры; они обладают такими качествами интенционального дискурса, как обще-
доступность, креативность. Для дискурсивных сфер характерен своеобразный 
эффект присоединения, когда разнородные по социальному статусу члены об-
щества открыты для получения информации от средств массовой коммуника-
ции, для которых характерна информационная привлекательность.

Афиша представляет собой одну из аттрактивных тем публичного 
социаль ного дискурса. Театр определяется как предметная область социаль-
но ориентированного дискурса, которая входит в общий социокультурный 
и языковой контекст современного общества. Одним из значимых жанров 
театрального дискурса выступает театральная афиша. Она фигурирует 
во многих сферах жизни: в Интернете, городском и театральном простран-
стве. Это своеобразная «обложка» спектакля, именно с нее начинается зна-
комство зрителя с предлагаемой постановкой, ведь она практически дает 
проспективную информацию.

Вслед за К.В. Лапиной, под театральной афишей мы понимаем объявле-
ние о спектакле как в исключительно текстовом варианте, так и в виде изоб-
ражения, дополненного текстом [8: с. 13]. Исходя из жанровых особенностей 
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афиша, подобно рекламе, должна быть видна на расстоянии, быть понят-

ной и хорошо восприниматься потенциальным зрителем (адресатом) 
[12: с. 59].

При этом ее создатели рассчитывают:
• привлечь внимание театральной публики;
• заинтересовать потенциального зрителя;
• мотивировать на посещение театра.
Афишу можно отнести к поликодовым текстам, структура которых состоит 

из двух негомогенных частей — вербальной и невербальной. Изображение 
и текст в ней составляют единое текстовое пространство. Причем исполь зуются 
как визуальные средства, так и вербальные знаки.

Проанализировав текстовое поле театральных афиш на английском язы-
ке, мы выявили, что доминирующими в их структуре являются следующие 
элементы: эмблема театра, название постановки, место и адрес постановки 
(хронотоп), отсылки к первоисточнику, информация о билетах, контактные 
данные, режиссер-постановщик и актерский состав.

В англоязычных театральных афишах четко прослеживается принцип 
поэтапного считывания информации: название постановки, эмблема театра, 
отсылки к первоисточнику и информация о лицах и актерах. Таким обра-
зом, можно отметить, что текст афиши представляет собой целенаправлен-
ную ориентирующую систему, призванную облегчить восприятие информа-
ции адресатом. Существенным моментом ориентирования потенциального 
зрителя является членение текста афиши на фрагменты, содержащие в себе 
информацию о названии постановки, месте проведения, дате, задействован-
ных участниках и нацеленные привлечение зрительского внимания, а также 
на упрощение восприятия содержания и характера информации в представ-
ленном тексте [5: с. 3].

При создании афиши компонуется графическое информационное средст-
во, учитывается биомеханика глаза, а именно то, что горизонтальные движе-
ния совершаются глазом легче и быстрее, чем вертикальные, таким образом 
текст афиши в основном расположен горизонтально [4: с. 13].

Афиша прошла институционализацию, т. е. «правовое и организа-
ционное закрепление системного развития организации» [10: с. 147], 
и имеет специальные институциональные, так называемые учрежденческие 
маркеры конкретного театра. Так, эмблема театра указывает на институ-
циональную принадлежность афиши к определенному театральному сооб-
ществу (Shakespeare’s Globe — Глобус, The Royal Haymarket — Театр Ройал 
Хеймаркет).

Эмблема театра служит своеобразным брендом с устоявшимися тради-
циями и коллективом. Коммуникативный успех часто обеспечивается эффек-
тивным выбором приемов, рассчитанных на появление интереса к сообщае-
мой информации, поддержанием внимания адресата [6: с. 105] Очень часто 



114 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

для привлечения зрителя достаточно эмблемы театра. Когда имя или назва-
ние на слуху, с ним ассоциируется определенный понятный образ, вызываю-
щий целый комплекс ассоциаций. За любой эмблемой театра стоит знакомое 
зрителю имя актера или режиссера, вызывающее устойчивые ассоциации 
(Nikolai Foster, Matthew Dunster). Имена задействованных в спектакле акте-
ров (Pixie Lott, Michael Crawford) и название постановки являются основ-
ным критерием, который помогает зрителю идентифицировать некий образ 
или явление, именно поэтому в поле афиши имена режиссеров, актеров, ху-
дожественных руководителей, название театров и фестивалей располагают 
на видном месте.

Идея институциональности также выражена через статус участников 
театраль ного дискурсивного сообщества, обязательное указание их имен и фа-
милий и города, где они являются представителями своего театра, напри мер, 
афиша к спектаклю «Breakfast at Tiffany’s» («Завтрак у Тиффани») [1]. Назва-
ние и эмблема Theatre Royal Haymarket графически выделены, что позво ляет 
вынести данную информацию на первый план. Это вызывает целый комплекс 
ассоциаций: имена актеров, задействованных в постановках, месторасполо-
жение театра, а также его образ и традиции.

Одним из основных способов реализации вышеперечисленных функций 
является наличие составляющих печатной театральной афиши — заголовка 
и иллюстрации. В текстовом поле афиши обязательно присутствует название 
постановки — The Go-Between («Посредник») — и эмблема театра [3].

Поскольку спектакль готовит большой коллектив (дискурсивное 
сообщест во), то непременным является обозначение режиссера-поста-
новщика и актерского состава. Фамилии режиссера, актеров и худо-
жественных руководителей представлены более крупным размером шриф-
та, чем нижеследующие. Имена режиссера, членов актерского состава 
и художественного руководителя театра за счет меньшего на порядок 
размера шрифта не выделяются на фоне первостепенной информации, 
позволяя зрителю считывать данные первого плана за короткий промежу-
ток времени.

Большинство современных афиш в своем поле содержат фотографию из-
вестного исполнителя роли, занятого в спектакле, или сцены из спектакля, ко-
торая, тесно взаимодействуя с текстом афиши, дает представление о сюжете, 
декорациях и костюмах. Иллюстрации помогают аудитории правильно трак-
товать текст афиши, настраивают на получение определенных впечатлений 
и эмоций.

Действующие лица в театральных афишах указываются достаточно редко, 
так как эти сведенияя присутствуют в театральных программках, что позво-
ляет не перегружать информационное поле афиши. Очень часто данная ин-
формация содержится на оборотной стороне англоязычной печатной афиши, 
соединенной с театральной программкой, в тексте аннотации: the classic tale 
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of Holly Golightly (классический рассказ о Холли Голайтли); with Maddy Hill 
as Imogen (с Мэдди Хилл в роле Имогены) [2].

Чтобы потенциальный зритель имел возможность заранее спланировать 
посещение театра, в англоязычных афишах всегда отражается информация 
о начале и продолжительности спектакля (10 weeks only from 22 September; 
Strictly limited season, from 27 May (с 22 сентября, только 10 недель; уко-
роченный сезон, с 22 мая). Иногда продолжительность присутствия по-
становки в репертуаре не указывают, но обозначают дату ее окончания 
(must end 17 September 2016 — окончание 17 сентября, 2016). Время 
начала представления также отображают на афише (Mon – Sat 7.30 pm, 
Wed & Sat matinee at 2.30 pm. First mid-week matinee Wed 8 June. — 
Понедельник – суббота, в 19.30; среда и суббота, в 14.30. Первый дневной 
спектакль с 8 июня). Используется принятое сокращение — pm (дослов-
но «после полудня»), что также позволяет не перегружать текстовое поле 
театральной афиши.

Одну из ключевых позиций в структуре афиши занимают отсылки к пер-
воисточнику. Традиционно указывается фамилия автора (L.P. Hartley; Truman 
Capote’s Breakfast at Tiffany’s — «Завтрак у Тиффани» Трумана Капоте) либо 
жанр произведения, например, в афише к The Go-Between («Посредник») 
дается отсылка к исходному произведению (Based on the novel by L.P. Hartley — 
по роману Л.П. Хартли).

В англоязычных афишах важны координаты для обратной связи, которые 
носят практический характер: телефон билетной кассы, электронный адрес 
сайта (Online: breakfastattiffanys.london, trh.co.uk; Access: 020 7930 8800, 
info@trh.co.uk). Непривычны для российского зрителя сведения о ми-
нимальной стоимости билетов — tickets prices from £ 19.50 (билеты 
от £ 19.50). Большинство афиш предоставляют информацию о включенном 
налоге на будущую реставрацию театра, например, в афише к постановке 
The Go-Between (All tickets include a £ 1.25 theatre restoration levy — все би-
леты включают налог на реставрацию, £ 1.25). Подобно креолизованным 
рекламным текстам, театральная афиша содержит эксплицитную и импли-
цитную информацию. Через указание взимаемого налога на реставрацию 
театра имплицитно воспитывается сопричастность зрителя к его истории 
и будущему [9: с. 105−106].

Рассмотрев структуру печатной англоязычной театральной афиши 
в рамках текстового поля, мы выявили, что суть пространственной орга-
низации состоит в том, что вербальные элементы взаимодействуют с ико-
ническими. В тексте театральной афиши существует определенная ориен-
тирующая система, позволяющая экономно представить рекламируемый 
спектакль.
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A.A. Gorbik

Spatial Structure of the Printed Playbill Text

The article focuses on the structure of the printed playbill within the limits of its text 
field. The space organization of the small-format text interacts with iconic elements. It is 
proved that the playbill texts perform as an orienting system for potential viewers. This 
allows to present a forthcoming performance in an economical and aesthetic way.

Keywords: playbill; small-format text; orienting system; structure of the playbill.
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УДК 81.432.1-51

Д.Ю. Заболотняя

Конструирование знаний 
об объектах возможных миров 
в дискурсе экологической рекламы

В статье анализируются особенности дискурсивного конструирования знаний 
о возможных мирах. Доказывается, что трансфер знаний об объектах реального мира 
на возможный мир лежит в основе предметного и аксиологического конструирова-
ния возможного мира в дискурсе экологической рекламы.

Ключевые слова: дискурсивное конструирование; экологическая реклама; возмож-
ный мир; трансфер знаний; полимодальный дискурс.

В изучении связанных с языком познавательных процессов основ-
ное внимание исследователей традиционно уделяется языковой 
картине мира как сохранению суммы знаний об опыте и культуре, 

истории народа в знаковой системе языка. Понятие языковой картины мира 
относится в первую очередь к отражению в языке реального, окружающего 
человека мира [5: с. 59].

Вместе с тем, как указывает Е.С. Кубрякова, задачи когнитивной линг-
вистики не ограничиваются исключительно проблемами категоризации 
и концептуализации окружающего нас мира. «Познавательные процессы го-
раздо разнообразнее и гораздо более вариативны <…>. Их классификация 
может быть достигнута в зависимости от того, на получение каких данных 
они направлены. Это возвращает нас снова к противопоставлению знаний 
о мире знаниям о языке» [5: с. 59–60]. Такой, более широкий, подход позво-
ляет поставить проблему представления средствами языка знаний не только 
о реальном мире, но и о возможных мирах.

Цель данной статьи — проанализировать дискурсивное конструирование 
возможного мира в экологической рекламе. Создаваемый в ней рекламный 
продукт призван привлечь внимание адресата к проблемам окружающей сре-
ды и экологической безопасности; в этих целях в дискурсе экологической 
рекла мы конструируются различные возможные миры.

Теория возможных миров берет свое начало в философии. Понимаемый 
как «возможное положение дел либо возможное направление развития собы-
тий» [8: с. 38], возможный мир трактуется как мир, для актуализации которо-
го необходимо перенести Я субъекта в мысленное пространство; возможный 
мир создается в соответствии с интенциями, опытом и знаниями субъекта. 
Положение о бесчисленном множестве возможных миров поднимает вопрос 



Слово молодым ученым 119

о том, насколько эти миры являются завершенными, имманентными и изоли-
рованными в логическом пространстве и каковы их связи с нашим реальным 
миром [9].

Возможные миры начинают исследоваться и в лингвистике. А.П. Бабуш-
кин категоризует вербальные репрезентации возможных миров в зависимости 
от степени их отклонения от реальной действительности и выделяет прибли-
женный мир, мир «чужих» ролей, мир воображаемых перспектив, ирреаль-
ный, альтернативный мир и др. [2]. С.Н. Плотникова отмечает, что возможные 
миры создаются при помощи дискурса. Дискурсивную деятельность по по-
рождению несуществующего в реальности бытия она обозначает как дискур-
сивное конструирование мира [6: с. 42].

Как показывает анализ, в дискурсе англоязычной экологической рекла-
мы происходит прежде всего предметное конструирование возможного мира, 
т. е. вербальная и невербальная (иконическая) репрезентация его объектов. 
При этом знания об объектах возможных миров конструируются на основе 
трансфера знаний из мира реального. Трансфер знаний представляет собой 
описание предметов, не данных непосредственно, в терминах других, извест-
ных предметов. Трансфер знаний происходит по принципу «от известного 
к неизвестному» [4: с. 29].

Экологическая реклама базируется на трансфере знаний о каком-ли-
бо реальном природном явлении на аналогичное явление возможного мира. 
Такой возможный мир осмысливается не просто как аналог мира реально-
го, но как его катастрофическое развитие, например: BEEORNOTTOBE: 
The death of bees is a silent war. The decline of pollinators will cause devastating 
on the environment and on food production. Get informed. Protect them 
(ПЧЕЛЕИЛИНЕБЫТЬ: Смерть пчел — это безмолвная война. Уменьшение 
числа опылителей станет причиной опустошения окружающей среды и прекра-
щения производства продуктов. Получай информацию. Защищай их) [1].

Возможный мир представлен не только с помощью вербальной, 
но и с помощью иконической модальности. На сопровождающем данный 
текст рисунке (см. рисунок на с. 120) изображено дерево, которое атакуют 
люди с топорами, пилами и баллонами с химикатами. Это одинокое дере-
во — последнее в мире; вокруг него все деревья уже спилены, их вывозят 
тракторы. Люди ведут себя агрессивно: они пришли не трудиться, а убивать. 
Они держат топоры, пилы и опрыскиватели как ружья и целятся в дерево 
и живущих на нем пчел.

Становится очевидным, что в сообщении о возможном мире основопола-
гающую роль играет фигура наблюдателя. Особенно значима эта роль в ико-
ническом сообщении, где наблюдатель — это «агенс, реализующий действие 
наблюдать» [7: с. 71]. Без этого действия возможный мир не актуализирует-
ся; возможный мир, собственно, и возникает благодаря действию наблюдения 
за ним.
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В дискурсе экологической рекламы наблюдатель — это в первую оче-
редь интерпретатор. Он не просто воспринимает объекты возможного мира, 
но и дает им оценки. Предметное конструирование возможного мира, та-
ким образом, неразрывно связано с его аксиологическим конструированием. 
Так, в анализируемом примере знания наблюдателя об объектах возможно-
го мира представлены с точки зрения их аксиологической параметризации, 
а именно: помещения их в контекст открытости, нацеленности на широкий 
круг адресатов, доступности, информативности [3]. В качестве аксиологи-
ческого параметра используется интертекстуальность: соотнесенность заго-
ловка с одной из самых известных цитат Шекспира to be or not to be (быть 
или не быть). Игра слов, создаваемая посредством употребления омофонов 
(bee – be), и слитное написание слов в предложении привлекают к нему 
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внимание адресата, заставляют вдуматься в его аксиологически нагруженный 
смысл. Возможный мир предстает как такой мир будущего, в котором вместе 
с пчелами будет уничтожена и сама жизнь.

Таким образом, конструирование возможного мира в дискурсе эколо-
гической рекламы при помощи трансфера знаний о реальном мире на мир 
возможный позволяет по-новому осмыслить одну из проблем окружающей 
среды, дать ей аксиологическую оценку. Обращенность к социальному адре-
сату посредством речевых актов директивов (get informed, protect them) содер-
жит призыв ко всем людям не допустить возникновения, материализации 
сконструированного возможного мира.

В экологической рекламе поднимается множество проблем, связанных 
с защитой экологии. Знания о них служат основой представлений о возмож-
ных мирах. Так, задумываясь о проблеме мусорных отходов, художник изобра-
жает планету, полностью состоящую из мусора. На ней больше нет ни ма-
териков, ни океанов. Мусорный земной шар располагается на безжизненной 
поверхности наподобие марсианской; на ней стоит дикарь с палкой в руке 
и смотрит на свое творение. Текстовый компонент рекламы следующий: 
From our planet’s point of view, there is no throwing garbage out. Because there is 
no «out» (С точки зрения нашей планеты, мусор нельзя выбросить, потому что 
«вне» планеты ничего нет) [1].

В подписи к рисунку обыгрываются два значения слова out: с одной 
стороны, это составная часть фразового глагола throw out — «выбрасы-
вать, выкидывать», с другой стороны, это служебное слово со значением 
«вне чего-либо, снаружи, за пределами чего-либо». Парцелляция (Because 
there is no «out») привлекает внимание к самостоятельному значению фор-
мы out как более важному. Метафтонимия, одновременная реализация ме-
тафоры-олицетворения и метонимии, с одной стороны, персонифицирует 
планету (она может видеть, иметь свое мнение), с другой стороны, объе-
диняет, благодаря метонимическому переносу, планету и живущих на ней 
людей (Люди планеты должны понять, что нет никакого «вне», куда мож-
но выбрасывать мусор). Этот смысл расширяется в невербальном сообще-
нии («вне» оказался лишь смотрящий на мусорный земной шар человек). 
Взаимодействие вербального и невербального сообщения в полной мере пе-
редает общий смысл о катастрофическом положении вещей в возможном 
мире, который может материализоваться, если не будет решена экологиче-
ская проблема с мусором в реальном мире.

В целом анализ дискурса экологической рекламы показывает, что карти-
ны возможных миров конструируются на основе трансфера знаний из дейст-
вительного мира на мир возможный. При этом используются различные 
стилистические приемы (игра слов, метафора, метонимия, метафтонимия), 
формирующие в сознании адресата аксиологические оценки, что позволяет 
усиливать воздействие на потенциальную аудиторию, на которую рассчитано 
рекламное сообщение.
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D.Yu. Zabolotnyaya

Construction of Knowledge about Feasible Worlds  
in Ecological Advertisement Discourse

The article focuses on the phenomenon of discursive construction of knowledge about 
feasible worlds. Knowledge about objects of a feasible world is transferred from the real 
one and underpins substantive and axiological construction of a feasible world represented 
in ecological advertisements.

Keywords: discursive construction; ecological advertisement; possible world; knowledge 
transfer; multimodal discourse.



Кинодиалог как актуальный тип дискурса: 
рецензия на коллективную монографию 
«Кинодиалог. Образ-смысл. Перевод» 
под общей редакцией В.Е. Горшковой 
(Иркутск: МГЛУ ЕАЛИ, 2014. 367 с.)

Рецензируемая монография представляет собой системный анализ 
особенностей кинотекста как особого лингвистического феномена 
и лингвистических проблем его перевода. В ней отражены исследо-

вания кинотекста, выполненные в рамках научной школы, созданной и актив-
но развиваемой в течение ряда лет под руководством профессора В.Е. Горшко-
вой (см. напр., монографию «Перевод в кино» или [7], где также предлагается 
системный анализ проблем перевода кинотекста).

Кино как средство культурно-этнического самовыражения нации вы-
полняет транскоммуникативную функцию, представляет собой особый вид 
дискурсивной формации, специфику которой составляет ориентированность 
на самую массовую аудиторию, особый хронотоп и особая роль в формирова-
нии массовых культурных стереотипов.

Это объясняет интерес лингвистов к данному типу гибридного дискур-
са — в последние годы широко исследуются его психологические и социаль-
ные [21; 1; 3], а также прагматические [2] характеристики. Наряду с интер-
дискурсивными аспектами функционирования кинотекста [18] изучаются 
семиотико-синергетические [10] и лингвосемиотические [16] особенности 
его организации; данный тип дискурса изучается с точки зрения эксплика-
ции и импликации [11]. В фокус внимания авторов монографии попадают 
различные этапы «рождения текста кино» — речь идет как о преобразова-
ниях текста для его реализации в кинодискурсе внутри одного языка / одной 
культуры [12], так и о межъязыковом и межкультурном взаимодействии 
при подготовке кинофильма к прокату в другой стране [15; 17].

Вполне очевидно также, что анализ кинотекста немыслим без анализа 
переводческих сценариев, способствующих оптимизации или, напротив, 
искажению исходного киносообщения.
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Библиография
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В сфере интересов представленной в монографии школы оказываются та-
кие аспекты функционирования кинодискурса, как семиотика кино, жанро-
вые характеристики кинотекста, преподавание перевода кинофильмов, интер-
дискурсивность и др. [7]. Каждый из этих аспектов рассматривается в свете 
классических и инновационных подходов, сложившихся в лингвистике.

В рецензируемой работе последовательно представлены все значимые 
для кинодиалога характеристики: от его вербальных элементов (имен соб-
ственных, например) до образов, создаваемых кинтотекстом: действительно, 
с психологической точки зрения такое представление информации — от слова 
к образу — соответствует законам восприятия. Кинодиалог предстает перед 
читателем в своей целостности, поскольку каждая глава раскрывает новую 
ипостась данного феномена, расширяя представления читателя о кинодиалоге 
как жанре кинодискурса. Авторы анализируют проблемы перевода, начиная 
с определения специфики кинодиалога как объекта перевода (глава 1 «Кино-
диалог как объект перевода», глава 2 «Специфика кинодиалога»), переходя 
к определению текстоцентрического подхода к переводу, в рамках которого 
кинодиалог интерпретируется как макроединица перевода, цельность кото-
рой в значительной степени определяется различными смысловыми опора-
ми, среди которых авторы выделяют говорящие имена собственные (в част-
ности, на материале переводов с китайского языка) [4: с. 8–39; 5: с. 40–80]. 
Отмечая такие характеристики китайского имени собственного, как его ми-
фологичность, особенности идеографической формы и высокая омонимич-
ность, в главе 4 (раздел 4.2.3 «Перевод антропонимов в китайском кинодиа-
логе») авторы уделяют особое внимание специфике перевода прецедентных 
имен, способам транскрибирования и определению культурно-исторического 
контекста, в котором реализуются данные имена [14: c. 134–143].

Анализу информативной составляющей кинодиалога и исследованию 
способов функционирования кинодиалога в пространстве кинодискурса по-
священа глава 3 «Информативность кинодиалога». Авторы изучают характер 
взаимодействия кинодиалога с видеорядом и выделяют четыре типа информа-
тивности кинодиалога (полная, двойная, интегративная и комплементарная) 
[19: с. 81–114].

В главе 5 «Процессоориентированный перевод кинодиалога» обосновы-
вается процессоориентированный подход к кинопереводу, предлагается анализ 
стратегии дублирования, перевода субтитрами, перевода «голосом за кадром», 
перевода-описания для реципиентов с проблемами зрения [8: с. 144–215].

Значимой как с теоретической, так и с практической точек зрения яв-
ляется попытка авторов достроить технологию образов в кино в развитие те-
ории Ж. Делёза на основе концептов «образ-движение» и «образ-время» че-
рез введение концепта «образ-смысл», акцентирующего роль текста в кино, 
образ-смысл как генератор и актуализатор смысла в пространстве кинодис-
курса (глава 6 «Образ-смысл и перевод кинодиалога»). В фокус внимания 
в переводческой перспективе попадает так называемый гоблинский перевод, 
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деконструктивные возможности которого получают обоснованную оценку 
и лингвистическую интерпретацию [6: с. 216–246].

Глава 7 «Образ-смысл как генератор и актуализатор смысла в пространст-
ве кинодискурса» посвящена анализу синергетического взаимодействия, 
своеобраз ного наложения семиотических систем, представленных в кинодис-
курсе. Авторы иллюстрируют модель интерпретации образа-смысла на приме-
ре анализа корейского кинематографа [13: с. 247–278].

Особого внимания заслуживает опыт экспериментально-фонетического 
исследования образа-смысла. Как показывает анализ лингвистического ланд-
шафта в области фонетических исследований, фонетика достаточно редко ока-
зывается в современных исследованиях в фокусе внимания ученых, несмотря 
на то, что просодические характеристики могут играть ведущую роль в фор-
мировании эмоционально-экспрессивного и оценочного потенциала кинодиа-
лога. В данной монографии (глава 8 «Опыт экспериментально-фонетического 
исследования образа смысла») на материале французских фильмов при по-
мощи электроакустического и аудиторского анализа убедительно показано, 
что оценочное отношение хорошо регистрируется через измерение частоты 
основного тона и выделительную акцентуацию, и таким образом в создании 
смысловой целостности фразы и кинодиалога в целом активно участвует 
эксплицированный на фонетическом уровне образ-смысл [20: с. 279–322].

Несомненное достоинство работы и ее отдельную практическую значи-
мость составляет богатый иллюстративный материал с привлечением приме-
ров из различных языков (русский, французский, английский), в том числе 
попавших в фокус системного анализа относительно недавно (корейский, ки-
тайский), что значительно расширяет доказательную базу и вводит в круг ин-
тересов лингвистов новый лингвистический и культурологически релевант-
ный материал.

Таким образом, рассмотрение проблем описания кинодискурса в раз-
личных лингвистических перспективах позволяет заключить, что читателю 
предлагается целостная и гармонично выстроенная работа коллектива авто-
ров, представившая результаты многопланового системного анализа данной 
дискурсивной формации.
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Международная междисциплинарная 
гуманитарная научная конференция  
«Птица как образ, концепт, знак»

В рамках научной сессии «Дни науки – 2017» 7 апреля 2017 г. в Ин-
ституте гуманитарных наук и управления Московского городско-
го педагогического университета (ИГНиУ МГПУ) произошло 

научное событие, получившее широкий резонанс в научно-педагогическом 
сообществе, — Международная междисциплинарная гуманитарная научная 
конференция «Птица как образ, концепт, знак».

Нынешняя конференция, посвященная природным образам в простран-
стве словесности и культуры, в этом году имеет особую актуальность, 
так как 2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации. Гости 
конференции положительно оценили и тот факт, что, хотя это прямо заявле-
но не было, дата конференции выбрана не случайно: 7 апреля — весенний 
праздник Благовещения, когда, по народному обычаю, на волю выпускали 
из клеток пойманных птиц, в очередной раз зазывая весну, ожидая очищения 
и обновления природного и человеческого мира.

Конференция была инициирована кафедрой русской литературы ИГНиУ и за-
мышлялась как мероприятие в русле работы развивающейся научно-педагогиче-
ской школы «Природа в русской словесности: историко-литературные и теорети-
ко-методологические аспекты» (руководитель — проф. А.И. Смирнова). Научная 
концепция этой школы состоит в том, чтобы через призму осмысления, вопло-
щения и рецепции природы в художественной литературе и культуре познавать 
как общие закономерности развития словесного искусства, так и специфические 
свойства художественного творчества. Современное исследование природного 
мира как универсума в словесном произведении требует обращения к междис-
циплинарному подходу. Конференция продолжила цикл научных мероприятий 
кафедры русской литературы, связанных с природными образами, символами, ми-
фологемами в русской словесности, — «Природные стихии и образы в русской 
словесности» (2014), «Семантика сада и леса в русской литературе и фольклоре» 
(2016). По результатам предыдущих конференций вышли сборники материалов, 
готовится солидное научное издание и на этот раз.

Научная жизнь
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Инициативу кафедры русской литературы поддержала кафедра русского 
языка, затем к ним присоединились другие кафедры института — зарубежной 
филологии, методики преподавания истории, обществознания и права, обще-
университетская кафедра истории. Сформулировали ряд направлений работы 
конференции, сформировали девять секций и предложили провести понятий-
но-терминологический круглый стол. В итоге мероприятие получилось интерес-
ное, необычное и очень важное для стратегии развития института тем, что име-
ло подлинно междисциплинарный характер. Заявленная научная проблематика 
получила многоаспектное освещение, причем не только на русском мате риале, 
но и на материале языков и культур народов мира. Образ, концепт, знак птицы — 
жар-птицы, феникса, павлина, ласточки, голубя, воробья, ворона, коршуна, орла, 
петуха, журавля, цапли, утки и многих других пернатых — объединил литера-
туроведов и фольклористов, лингвистов, диалектологов и лингвокультурологов, 
искусствоведов и историков культуры, других гуманитариев. Среди докладчиков 
были и два биолога, также предложившие темы не собст венно по орнитологии, 
а на стыке естественнонаучной и гуманитарной областей знания.

Кроме того, иллюстрируя актуальность и многомерность образа птицы в куль-
туре и искусстве и комплексный подход к его постижению, организаторы конферен-
ции предложили вниманию участников и гостей пленарного заседания концертную 
программу. Открывалось заседание балетным номером: приглашенные молодые 
артисты исполнили трепетное Белое адажио из второго акта балета П.И. Чайков-
ского «Лебединое озеро» (хореография Льва Иванова). Закрывалось же вокальны-
ми номерами: студентки ИГНиУ исполнили классическую, народную и эстрадную 
песни, также объединенные центральными птичьими образами.

География участников конференции оказалась очень широкой. В МГПУ 
собралось около 80 научно-педагогических, педагогических, научных работ-
ников, работников культуры, аспирантов и соискателей из Германии, Бела-
руси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Китая, а также регионов России — 
Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Волгограда, Ельца, Калуги, Новосибир-
ска, Орла, Петрозаводска, Саранска, Твери и Тулы. МГПУ всегда рад гостям, 
и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество наших организа-
ций. Уровень конференции тоже был весьма солидный: среди докладчиков — 
23 доктора наук и более 50 кандидатов наук.

В приветственном слове директор ИГНиУ В.В. Кириллов выразил мысль 
о том, что, когда гуманитарии рассуждают о природных стихиях, лесе и саде, 
птицах и насекомых, то по большому счету речь идет о сущности человека, 
его месте в мире и миропонимании.

На пленарное заседание было вынесено четыре доклада из разных обла-
стей знания. Фольклорист канд. филол. наук, доц. А.А. Иванова (Москва, МГУ 
им. М.В. Ломоносова) всесторонне рассмотрела семантическую структуру кон-
цепта «жар-птица», его фольклорные истоки и художественные репрезентации 
в различных сферах русской культуры конца ХVIII – начала ХХI в., выявив их 
изменения и факторы, определяющие этот процесс. Лингвист д-р филол. наук, 
доц. И.В. Якушевич (Москва, МГПУ) посвятила доклад описанию знаковой 



132 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

и семантической структуры слова-символа в языке на материале орнитологиче-
ского символа, а также тому, как символ культуры находит воплощение в поэти-
ческих тропах — метафоре, собственно символе и метаморфозе. Литературовед 
д-р филол. наук, проф. О.И. Федотов (Москва, независимый исследователь) рас-
смотрел «двух ласточек» в лирике В. Ходасевича как мифологему души, пока-
зав, что, обогащенные разнообразными символическими обертонами, они об-
наруживают интертекстуальные переклички с сопредельными прецедентами 
авторитетных предшественников в поэзии Г. Державина, А. Майкова, А. Фета 
и О. Мандельштама. Профессор МПГУ В.Г. Бабенко, д-р биол. наук, раскрыл 
связи латинских (научных) названий многих птиц с мифологическими сюжета-
ми и персонажами, «в честь» которых эти названия даны. Представляемая рабо-
та лежит на стыке двух дисциплин — филологии и таксономии. Все пленарные 
доклады вызвали неподдельный интерес аудитории.

Заседания девяти секций проходили в профессиональной и дружествен-
ной обстановке. Искренний интерес участников подтверждался их активным 
обсуждением и заинтересованным обменом мнениями. В представлении 
докладов использовались иллюстративные материалы.

В секции «Орнитологические образы в мифологии и фольклоре народов 
мира» фольклористы и культурологи оживленно спорили о том, что за птица 
«гуси-лебеди» и откуда взялись другие фантастические персонажи волшеб-
ных сказок (канд. филол. наук В.Е. Добровольская, Москва), постигали орни-
томорфные ипостаси смерти, воскресения, души в духовных стихах, народ-
ной лирике и иконописи (канд. филол. наук Т.В. Хлыбова; канд. филол. наук  
Л.В. Фадеева, Москва) и «птичью» символику фольклорной формулы невоз-
можного (канд. филол. наук  С.В. Алпатов, Москва), с увлечением отгадывали 
русские и английские народные загадки о птицах и с птичьими образными 
заменами (О.С. Орлова, Москва; канд. филол. наук  О.А. Мещерякова, Елец, 
и доц. Н.В. Шестеркина, Саранск), раскрывали птичьи метаморфозы в дет-
ском и молодежном игровом фольклоре (доц. И.Н. Райкова, Москва) и в га-
даниях и предсказаниях, бытовавших во время Великой Отечественной вой-
ны (А.Ф. Балашова, Москва), разбирались в тонкостях цыганских переводов 
Евангелий в связи с образом воробья (доц. В.В. Шаповал, Москва) и орнито-
логических символах различных религиозных конфессий (доц. Л.Н. Алеши-
на, Москва), наконец, узнали о внешности и повадках птаха Перечипа, героя 
современного фольклора (Е.А. Капитохина, Москва).

Участники второй секции «Символ птицы и литературно-фольклор-
ные связи» раскрывали фольклорные истоки и авторскую трансформацию 
образов орла и ворона в творчестве А.С. Пушкина (проф. С.А. Джанумов, 
Москва), птички в переложении притчи Г.Х. Андерсена и И.З. Сурикова 
(проф. Д.В. Абашева, Москва), птиц в творчестве костромского поэта и художника 
Е.В. Честнякова (д-р филол. наук  Е.А. Самоделова, Москва), журавлей в поэзии 
Н. Рубцова (канд. филол. наук А.Е. Чернова, Москва), птиц в повестях В.С. Мака-
нина (Гун Цинцин, Китай – Москва), поднимались от Земли к Небу вместе с птицей 
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в поэзии иеромонаха Романа (Матюшина) (канд. филол. наук  М.Ю. Новицкая), 
искали «птичий след» в поэзии Н.И. Тряпкина (канд. филол. наук Т.Н. Хрипту-
лова, Тверь), постигали связь феникса с фабулой о фатальной неосуществимости 
любви в русской литературе (доц. Е.Ю. Полтавец, Москва) и выявляли орнито-
миф в драмах А.Н. Островского (Ю.В. Загорулькина, Москва).

В секции 3 «Птица как образ, символ, мифологема в поэзии XVIII– 
XXI веков» литературоведы разбирались в трансформациях художественной 
семантики образа павлина в русской поэзии (проф. Н.Е. Тропкина, Волгоград) 
и филина в павлиньих перьях в притчах А.П. Сумарокова (Д.А. Супрунова, 
Москва), выявляли отличия «птичников» Г.Р. Державина и Н.М. Карамзина 
(д-р филол. наук Т.А. Алпатова, Москва), раскрывали семантику и символи-
ку образа голубя в венецианских стихах В. Сумбатова (доц. О.Ф. Ладохина, 
Москва), птицы в поэзии А.П. Платонова (Л.С. Катышева, Москва), птицы 
в «страшном мире» Г. Гора (доц. У.Ю. Верина, Беларусь, Минск), птицы и по-
кинутого гнезда в чешской поэзии ХХ века (доц. Т. Е. Аникина, Санкт-Пе-
тербург), персонажей стихотворения Ю.Д. Левитанского «Птицы» (канд. фи-
лол. наук О.Ю. Казмирчук, Москва), воробышка на древе Вселенной в поэзии 
Вениамина Блаженного (д-р филол. наук С.Н. Ефимова, Германия, Берлин), 
разграничивали библейский логос и светский архетип птицы, курицы, петуха 
в русской поэзии (доц. С.В. Герасимова, Москва).

В литературоведческой секции 4 «Птица как образ, символ, мифологема 
в художественной прозе XIX–XXI веков» участники раскрывали смысл об-
разов вышитых птиц у Н.С. Лескова и А.И. Солженицына (канд. филол. наук  
И.Е. Мелентьева, Москва) и «птичьего» сюжета в романе Ф.М. Достоевского 
«Бедные люди» (д-р филол. наук  Г.И. Романова, Москва), следили за «приклю-
чениями» символа в чеховской «Чайке» (В.В. Гульченко, Москва), дискутиро-
вали о тонкостях орнитологической образности в творчестве В.В. Набокова 
(д-р филол. наук Н.С. Степанова, Курск), в апокалиптической картине мира 
в эпопее И.С. Шмелева «Солнце мертвых» (проф. А.И. Смирнова), в характе-
рологии романа И.А. Новикова «Страна Лекхорн» (К.С. Калинина, Брянск), 
в рассказе А.П. Платонова «Голубь и горленка» (доц. И.И. Матвеева, Москва), 
разбирались в «синдроме голубки» в литературе и культуре (д-р филол. наук 
Э.Ф. Шафранская, Москва).

Участники пятой – восьмой лингвистических секций в связи с орнито-
логическими символами, концептами, знаками в языке, речи, культуре увле-
ченно обсуждали актуальные вопросы лингвокультурологии и лингвопоэтики 
(проф. В.И. Зимин, доц. М.В. Захарова, доц. Т.В. Лапутина, доц. Н.Ю. Паудяль, 
Москва), диалектологии русского языка и языка русского фольклора (д-р фи-
лол. наук Н.А. Красовская, Тула; доц. Н.В. Бурко и доц. В.Н. Гришанова, Орел; 
канд. филол. наук М.В. Турилова, Калуга, А.М. Дундукова, Петрозаводск), 
сравнительно-исторической и сопоставительной концептологии и лексиколо-
гии (доц. М.Н. Николаева, Москва; Лю Лу, Китай – Санкт-Петербург; доц. 
Л.Л. Федорова, доц. А.В. Алексеев, Москва; проф. В.А. Маслова, Беларусь, 
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Витебск; проф. Е.А. Журавлева, Казахстан, Астана), русской семасиологии 
и ономасиологии (канд. филол. наук Г.Ф. Богачева, проф. Н.М. Девятова, 
доц. А.Г. Лисицын, канд. филол. наук З.Ю. Петрова и д-р филол. наук Н.А. Фа-
теева, канд. филол. наук С.Ю. Семенова, Москва; доц. О.М. Исаченко, Ново-
сибирск; доц. З.И. Минеева, Петрозаводск).

Участники небольшой, но интересной девятой секции «Орнитологиче-
ская символика в истории культуры. Птицы в геральдике, эмблематике 
и изобразительном искусстве» постигали символику голубя в сакральной 
ризнице православия (доц. Л.В. Филиндаш, Москва), разбирались в обра-
зах птиц в работах народных мастеров-скульпторов (канд. искусствоведе-
ния А.Г. Кулешов, Москва) и в скульптурах Веры Мухиной (канд. ист. наук  
О.А. Закиров, Москва), рассматривали перо птицы в творчестве человека 
(канд. биол. наук  Е.О. Фадеева, Москва) и символику двуглавого орла в изо-
бразительном искусстве 1917 г. (доц. Д.П. Шульгина, Москва).

В работе круглого стола «Образ, символ, концепт, знак: разграничение 
понятий и терминов» (модератор канд. филол. наук, доцент А.В. Алексеев) 
участ вовали, помимо хозяев площадки, ученые из Института мировой литера-
туры РАН, ИНИОН, РГГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова. Обсуждались вопросы, 
связанные прежде всего с методами концептуального анализа и с местом кон-
цепта как познавательной категории в различных направлениях лингвистики 
и филологии в целом. Обсуждение носило неформальный характер, рассмат-
ривались как конкретные методы, так и общие проблемы философии языка. 
Участники признали чрезвычайную плодотворность междисциплинарных 
обсуждений и желательность продолжения встреч в подобном формате. Было 
высказано пожелание о проведении на базе МГПУ постоянно действующего 
методологического семинара по проблемам концепта и символа с участием 
специалистов ведущих научных и образовательных организаций Москвы.

Проведение тематических конференций было признано успешным 
и перспек тивным, поскольку это позволяет сосредоточиться на одном 
конкрет ном объекте, отказавшись от различных узкопредметных научно- 
методических аспектов.

В устных и письменных откликах гости конференции отметили, что 
«все было организовано на высочайшем уровне», «мероприятие полезное, 
интересное и со вкусом сделанное». Оценили культуру ведения конферен-
ции, приветливых, умных коллег, чистоту и свет в аудиториях, конфеты 
с «птичьей» тематикой во время чайной паузы, вкуснейшие пирожки в уни-
верситетской столовой, проникновенные концертные номера. Выражали 
надежду, что встречи с коллегами-гуманитариями в апреле станут доброй 
традицией.

И.Н. Райкова
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К 85-летнему юбилею 
профессора М.Д. Амирханяна

Михаилу Давидовичу Амирханяну, доктору филологических 
наук, профессору Ереванского государственного университета 
языков и социальных наук им. В.Я. Брюсова, 5 ноября 2017 г. 

испол няется 85 лет.
Его имя в мире отечественного и зарубежного литературоведения не-

разрывно связано с обществом дружбы «Армения – Россия» Армянской 
общест венной организации культурных связей с зарубежными страна-
ми, председателем которого Михаил Давидович является уже много лет, 
а также с широко известными ежегодными международными научными 
конферен циями на базе Ереванского государственного университета язы-
ков и социальных наук им. В.Я. Брюсова: в 2017 г. состоялась 13-я по сче-
ту конференция, приуроченная к 125-летию со дня рождения М.А. Булга-
кова. В предыдущие годы прошли конференции, посвященные юбилеям 
Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Тол-
стого, А.П. Чехова и других классиков русской литературы. В конферен-
циях традиционно принимают участие не только армянские и российские 
филологи, но и ученые из других стран ближнего и дальнего зарубежья. 
На заседаниях конференции, а также в кулуарах обсуждается большой 
круг вопросов, связанных с жизнью и творчеством писателей, прослежи-
вается философский и историко-культурный контекст их произведений, 
связи русских классиков с армянской литературой, их вклад в сокровищ-
ницу мировой культуры. Не остаются без внимания проблемы развития 
литературы и литературоведческой науки в целом, современные методы 
преподавания в средней и высшей школе.

Научное общение проходит в дружеской творческой атмосфере, и в этом 
огромная заслуга Михаила Давидовича, который ни на минуту не позволяет 
гостям забыть об армянском гостеприимстве, с момента встречи в аэропор-
ту Звартноц и до последнего дня конференции. Организованные М.Д. Амир-
ханяном экскурсии по памятным местам Еревана, путешествия по Армении, 
сопровождаемые историческими комментариями, рассказами уважаемо-
го профессора о жизни и быте армян, никого не оставляют равнодушными. 
Незабываемы и встречи с интересными людьми, комфортное неформаль-
ное общение. Покидая Армению, участники конференции увозят в сердце 
ее частичку — любовь к древней стране и ее народу.
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Михаил Давидович Амирханян много лет преданно служит своему 
делу. Он принадлежит к тем благородным миротворцам, кто не приемлет 
межнацио нальной розни, осуществляет народную политику. Эту цель пре-
следует одно из направлений его деятельности — написание и издание книг 
о литературных взаимоотношениях России и Армении: «Армения в русской 
литературе и до присоединения к России» (Ереван, 1976), «Русская художе-
ственная литература об Армении» (Ереван, 1983), «Русская художественная 
литература и геноцид армян» (Ереван, 1988), «Россия и Армения: очерки 
русско-армянских литературных отношений» (Ереван, 2000) и др. В этом 
году стараниями Михаила Давидовича вышла антология «Поэзия Армении 
с древнейших времен до наших дней в переводах русских поэтов» (Ереван, 
2017). Составной частью антологии стало репринтное издание армянской 
поэзии 1916 г. под редакцией В.Я. Брюсова с предисловием М.Д. Амирханя-
на и приложением, в котором публикуются стихи, не включенные Брюсовым 
в основное издание в 1916 г.

М.Д. Амирханян преданно служит своему делу, ведет деловые перегово-
ры, обширную переписку, ищет спонсоров для реализации своих масштабных 
культурных проектов. Коллектив кафедры русской литературы и Института 
гуманитарных наук и управления искренне поздравляет Михаила Давидовича 
с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неистощимой энергии и творче-
ского долголетия!
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Уважаемые авторы!
В нашем журнале публикуются как оригинальные, так и обзорные статьи по фи-

лологии (литературоведению, русскому языку, германским языкам, романским язы-
кам, восточным языкам), теории языка, языковому образованию, межкультурной 
коммуникации.

Журнал адресован преподавателям высших и средних учебных заведений, 
учителям школ, аспирантам, соискателям ученой степени и студентам.

Редакция просит вас при подготовке материалов, предназначенных для пуб-
ликации в «Вестнике», руководствоваться требованиями Редакционно-издательского 
совета МГПУ к оформлению научной литературы.

1. Шрифт — Timеs New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал — 1,5; поля: 
верхнее, нижнее и левое — по 20 мм, правое — 10 мм. Объем статьи, включая список 
литературы и постраничные сноски, не должен превышать 18–20 тыс. печатных зна-
ков (0,4–0,5 а. л.). Рисунки должны выполняться в графических редакторах. Графики, 
схемы, таблицы нельзя сканировать.

2. Инициалы и фамилия автора набираются полужирным шрифтом в начале 
статьи слева, заголовок — посередине полужирным шрифтом.

3. В начале статьи после названия на русском языке помещается аннотация 
(не более 500 печатных знаков) и ключевые слова и словосочетания (не более 5), 
разделяет их точка с запятой. Также указывается автор, название статьи, аннотация 
(Resume) и ключевые слова (Кеуwords) на английском языке.

4. Статья снабжается затекстовыми ссылками, оформленными в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Также приводится 
транслитерация библиографического списка в соответствии с ГОСТ 7.79–2000.

5. Ссылки на издания из пристатейного списка, в том числе на интернет-ресурсы 
и архивные документы, даются в тексте в квадратных скобках: [3: с. 147].

6. Рукопись подается в редакцию журнала на электронном и бумажном носителях.
7. К рукописи прилагаются сведения об авторе (ФИО, ученая степень, звание, 

должность, место работы, электронный или почтовый адрес для контактов) на рус-
ском и английском языках, внешняя и внутренняя рецензии с заверенными печатью 
подписями рецензентов.

8. В случае несоблюдения какого-либо из перечисленных требований автор 
обязан внести необходимые изменения в рукопись в пределах срока, установленного 
для ее доработки.

Более подробные сведения о требованиях к оформлению рукописи можно найти 
на сайте www.mgpu.ru в разделе «Документы» Научно-информационного издатель-
ского центра МГПУ.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

По вопросам публикации статей в журнале обращаться к заместителю главного 
редактора Ларисе Георгиевне Викуловой (Москва, Малый Казенный пер., 5 б, каб. 444).

Телефон редакции: (495) 607-76-37. Е-mail: VikulovaLG@mgpu.ru.
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