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СТРУКТУРАВАНН Е АД’ЕКТЫЎН АЙ ЛЕКСІКА-СЕМ АН ТЫЧН АЙ Г РУПЫ 

“С АМ АТЫЗМ Ы”  

(на мат эрыя ле беларус кіх і англійс кіх маст ацкіх т экст аў) 

 
STRUCTURING OF THE ADJECTIVAL LEXICO-SEMANTIC GROUP «SOMATISMS»  

(Based on Belarusian and English Literary Texts) 
 

У артыкуле прадстаўлена спроба структуравання ад’ектыўнай лексіка-семантычнай 

групы “Саматызмы”. У беларускіх і англійскіх мастацкіх тэкстах найбольшая колькасць 

некадыфікаваных ад’ектыўных кампазітаў задзейнічана для характарыстыкі такіх кампа-

нентаў знешнасці чалавека, як вочы і твар, праз якія перададзены ў тым ліку і псіхалагічны 

свет чалавека, што сведчыць пра падабенства мысленчых працэсаў катэгарызацыі свету 

для носьбітаў беларускай і англійскай моў. Вынікі дыферэнцыяцыі і структуравання нека-

дыфікаваных ад’ектыўных кампазітаў абумоўлены, па-першае, аналітычным ці сінтэтыч-

ным ладам мовы, па-другое – асаблівасцямі беларускай і англасаксонскай моўных культур. 

К л ю ч а в ы я  с л о в ы :  моўная карціна свету; лексіка-семантычная група; тэкс-

тавае семантычнае поле; некадыфікаваныя ад’ектыўныя кампазіты; саматызмы. 

 
The article represents an attempt to structuralize a lexico-semantic group 

of «somatisms». Both in Belarusian and English literary texts, the greatest number of non-
codified compound adjectives represent the eyes and the face (the words that have the 
po te n tia l to  revea l on e’s in n er w o rld), which confirms the similarity of the world 
comprehension mental processes for the Belarusian and English speakers. The 
differentiation and structuring of the non-codified compound adjectives is caused, on the 
one hand, by an analytical or synthetic language type and, and on the other hand, the 
peculiarities of Belarusian and Anglo-Saxon language cultures. 

K e y  w o r d s: linguistic worldview; lexico-semantic group; textual semantic field; non-
codified compound adjectives; somatisms. 
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Рэп рэз ентацыя моўных карцін свету нос ьбітаў далёкароднасных моў 

шля хам су п аст аў лення некадыф ікаванай лексікі высту п ае лагічным з вя ном 

су часнай т эарэт ычнай і п ракт ычнай семантыкі. Даследуючы ролю сл ова-

ў т варэння ў ф арміраванні моў най карціны свет у, А. Ку бракова разгля дае 

вытворную лексіку я к канст ыт у ент моў най карціны свет у з мэт ай вызна-

чыць, з я кімі аб ’ ект амі рэча існасці з вяз ана менавіт а вытворная лексіка і я к 

я на адлюст роў вае свет, і адзначае, шт о, магчыма, адказ на п аст аў леныя 

п ытанні “ мог б ы быць вынікам т ыпалагічнага п араў нання роз наст ру кт у р-

ных моў ” [ 1, с. 149–150]. Аднак у вага бо льшасці даследчыкаў у  п ершую 

чаргу  скіравана на ст рукт у раванне кадыф ікаванай лексікі, у  т ой  час як 

п ласт  некадыф ікаваных сл оў  не атрымаў  н алежнага наву ковага асвят лення. 

Ус лед з а Л. Новікавым адзначым, ш т о ст ановіцца ўсё бо льш заў важнай 

неабходнасць у  расп рацоў цы т эорыі тэкставага семантычнага поля (ТСП) 

(т эрміналагічнае сп алу чэнне Л. Н овікава) і м ет одыкі я го даследавання  [ 2]. 

ТСП – гэт а ко мплексная адз інка, якая  найбол ьш п оўна адлюст роў вае 

“адносіны” п ісьменніка са словам і дазваляе ст ру кт у равана п радст авіць 

моў ную (наіўну ю) карціну свет у . Верагодна, менавіт а ТСП у  бу ду чым можа 

быць пакладз ена ў аснову  цэласнага аналіз у мовы мастацкай літара т у ры. 

М аст ацкія  п раз аічныя  т экст ы даюць багат ы ф акт ычны мат эрыя л для 

ап ісання  т эзаў ру са я к п эў нага п ісьменнік а, т ак і мовы ў  цэлым, п рычым 

у т акім выпадку  высвечваюцца адмет насці рэалізацыі закладзеных у  мове 

п ат энцый, я кія могуць з аст ацца незаў важнымі для дасл едчыка, сф еру 

інтарэсаў  я ко га складаюць выключна кадыф ікаваныя  моў ныя адз інкі. 

У даследаванні ажыццяўля ецца сп роб а ст рукту раваць ад’ект ыўну ю 

лексіка-семантычную гру п у  (ЛСГ) “С амат ызмы” я к частку глабальнага ТСП 

п рымет авага кат эгарыя льнага т ып у  “Чалаве к”. Ад’ект ыўная ЛСГ  “Самат ыз-

мы” п радст аў лена некадыф ікаванымі ад’ект ыў нымі кампаз іт амі (Н АК), пад 

я кімі разу меюцца індывідуальна-аўт арскія  скл аданыя  ад’ект ывы, не з арэ-

гіст раваныя  нарматыўнымі слоў нікамі літ арату рнай мовы. 

М эт а арт ыку ла – выявіць т ыпалагічна агул ьнае і сп ецыфічнае ў  ст рук-

т у раванні ад’ект ыўнай ЛСГ  “Саматыз мы” ў  белару скай і англійскай мовах 

(на мат эрыя ле мастацкіх т экстаў 20 –30-х гг. ХХ ст агоддзя). 

М ат эрыя лам для дасл едавання  п аслу жылі саб раныя мет адам скраз ной 

выбаркі 272  беларускія  і 430 англійскіх Н АК, якія ап ісваюць саматыз мы на 

ст аронках арыгінальных маст ацкіх п разаічных т экстаў 20 –30-х гг. ХХ ст а-

годдз я  17 белару скіх (М іхась Зарэцкі, М іко ла Н ікановіч, Зміт рок Бядуля , 
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Я куб Колас, М аксім Гарэцкі, Я н Скрыг ан, Э дуард Саму йлёнак і інш.) 

і 15 англійскіх (Дэвід Герберт  Лоў рэнс, Вірджынія  Вульф , Джон Галсуорсі, 

Рычард Олдынгт ан, Гільберт Кійт  Чэст эртан, Герберт  Уэлс, Уільям Со мерсет 

М оэм і інш.) п ісьме ннікаў . Выбар мат эрыя лу  для  даследавання  абу моў лены 

асаб іст ым суб' ект ыў ным інтарэсам аўт ара а ртыку ла, а т аксама багат ым 

намінатыў на-ст ыліст ычным п ат энцыя лам Н АК, я кія  характарыз у юцца высо-

кай частот насцю ўжывання  ў  маст ацкіх т экст ах з гаданага п ерыя ду. Гэтыя 

адзінкі, нават арскія  ф ормай і з местам, з ’ яў ля юцца важнымі эле ментамі 

камп аз іцыі сказ а і неа д’ емнымі сродкамі ст варэння  п артрэт а п ерсанажа. 

Пры ажыццяў ленні даследавання былі з адзейнічаны метад лексіка-семан-

т ычных п алёў, ап ісальны мет ад, мет ад  скразной  выбаркі, мет ад ко лькасных 

п адлікаў . 

Пры ап ісанні з нешнасці п ерсанажаў  у  мастацкіх т экст ах част а ўжы-

ваюцца саматыз мы. Саматыз мы (ад грэч. so  ma ‘цела’) – адна з  у нівер-

сальных і ст аражытных лексічных груп у любой мове, што тлу мачыць раз-

наст айнасць падыходаў да іх выву чэння . Абап іраючыся на даследаванні 

Г . Я . Акся нчу к [ 3]  і У. М . Глу хава [4] , да са мат ычнай лексікі мэт аз годна 

аднесці не то лькі наз вы част ак цела чалавека, але і лексемы кроў і слёзы. 

У су вя з і з  моцнай дыску рсіў най залежнасцю п рымет нікаў  і іх нерэф е-

рэнтнасцю вост ра ст аіць п ытанне вылу чэння  мінімальнага кантэксту, 

неабходнага для дэкада вання  семантыкі Н АК. М эт аз годна адшт у рхоў вацца 

не ад з начэння  із аля ванага Н АК, а ад семантычнай сферы су бст ант ыва, 

з разлікам на я ку ю і быў  ст вораны п эў ны складаны ад’ект ыў. Н АК могу ць 

характ арызаваць я к саматыз м, т ак і асаб овы назоўнік, у ласнае імя , 

асабо вы з айменнік. У т акіх выпадках Н АК акцэнту юць у вагу на найбол ьш 

з начнай част цы з нешнасці п ерсанажа ў  п эў ны (канкрэт ны) момант  маст ац-

кага ап ісання:  Ці не лябёдкі гэта перакінуліся раптам у залачонавалосых 

дзяўчатак? (З. Бядуля ); Пакашліваючы, брыў з далёкай Ялты калматабровы 

Максім Багдановіч (М . Гарэцкі); Яна была здаровая, жоўтавалосая 

(К. Чо рны); He was a square-jawed, blunt-featured man with a pugnacious cock 

of the eyebrow (G. K. Chesterton); And Chris in her pit, dazed and dull-eyed, said 

nothing… (L. G. Gibbon); …He smiled at her from out of the stable, so yellow-eyed 

and half-mysterious, derisive (D. H. Lawrence). 

Семантычнае ст ру кт у раванне ад’ект ыўнай ЛСГ “С амат ызмы” выгля дае 

насту п ным чынам: 

1) галава: цагляна-здаровыя патыліцы; forward-inclining nape, grey-

streaked heads; 
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2) т вар: вясёла-радасныя твары, дробна-жоўты твар, жаласна-наіўны 

тварык, мяккабароды твар, урачыста-спакойны твар; blue-shaved face, 

cherry-cheeked face, doll-beautiful face, much-wrinkled face; 

3) вочы: глыбока-сур’ёзныя вочы, матава-васільковыя вочкі, наіўна-

скруглёныя вочы, хітравата-шчырыя вочы; black-set eyes, clear-glancing eyes, 

death-blue eyes, yellow-dusky eyes; 

3.1) вейкі, павекі: black-lashed lids, clear-cut lashes, heavily-roughed 

eyelids, tight-shut eyelids1; 

3.2) бровы: калматабровы Максім Багдановіч; finely-drawn eyebrows, 

queerly-arched brows, strangely-drawn eyebrows; 

4) п адбародак: ill-shaved chins, iron-dark chin, straight-jutting pointe 

chin; 

5) нос: хваравіта-назоллівая пляма носа, піпканосы малады чалавек; 

high-bridged nose, dirty-nosed little boy; 

6) рот: гарачачна-чырвоныя губы, задорна-ўсмешлівыя вусны, залата-

зубы рот, уладна-сціснуты рот; blue-pigmented lips, dark-mustached mouth, 

slightly-lifted upper lip; 

7) шчок і і сківіцы: finely-modelled cheeks, iron-dark jaws, powder-dusted 

cheeks; 

8) ву шы: aerial-resonant ears; 

9) валасы: блакітна-шаўковыя валасы, жоўта-сівыя валасы, ільняна-

русыя полымі валасоў, мякка-русая каса, шаўкова-русыя валасы; blue-black 

hair, brownish-gold hair, dask-chestnut hair, grey-brown fringe, rusty-golden hair; 

10) валася ное пок рыва на т вары: агніста-рыжае шчацінне, бура-сівыя 

вусы, жорстка-аддудыраныя вусы, рыжа-сіваватая бародка; blue-black curly 

beard, spike-shaped beard, strong-haired beard, thin-cut moustache; 

11) цела: бязмежна-дарагое цела, цёпла-крамянае цела, энергічна-

нязграбная фігура; golden-bronze bodies, grey-obscure figure, sun-wrinkled 

body, wiry-frail figure; 

12) гру дзі: вольна-пышныя грудзі, крамяна-пульхныя грудзі, мужыцка-

працавітыя грудзі, пульхна-румяныя грудзі; rose-pointed breast, scarce-

breathing breast, white-flecked chest; 

                                                 
1 Т у т і да лей  а дсут на сць ілюстра цый на га  м а тэ рыя лу  на  б ела ру ска й ці  а нглій скай 

м о ве  а зна ча е,  што  а дзінк і п э ў на й  сема нтычна й  скі ра ва на сці  не за фік са ва ны я ў  б ела-

ру скі х  ці  а нглі й скіх  маста цк іх  тэ кст ах . 
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13) п лечы: далікатна-пакатыя плечы, пяшчотна-цёплае плячо, шырака-

плечы Пакрат; hard-worked shoulders, shoulder-rubbing Chererio; 

14) сп іна: queer-like shape of the back; 

15) шыя: чырвона-чарвівыя скулачкі на шыі; dark-blue neck, silvery-necked 

lady; 

16) ногі: бурачкова-тоўстыя ногі, чорна-запэцканыя ногі; neatly-

slippered feet, rose-purple legs, strong-skinned thighs, white-legged quean; 

17) рукі: кручкавата-чорны палец, маласлухмяныя пальцы, цёмна-мяк-

кая рука; blue-white arm, brownish-red finger, thin-wristed hand, warm-looking 

fingers, work-scarred hand; 

18) ко сці: blood-clottered powdery mess of bones; 

19) ску ра:  жоўта-празрыстая скура мерцвяка; golden-rose tan, sun-

browned skin, yellow-skinned Miss Pinnegar; 

20) кроў:  гарача-ружовая кроў, дзівотна-цудоўны пераліў чалавечае 

крыві; thick-blooded people; 

21) сл ёз ы: балюча-стрымленыя слёзы, нясцерпна-пякучыя слёзы. 

У беларускіх і англійскіх маст ацкіх т экст ах бол ьшасць Н АК, што харак-

т арызу юць саматыз мы, ап ісваюць вочы і твар, што можна п атлу мачыць 

з акладз еным у ап ошніх п ат энцыя лам п ерадаваць у ну т раны ст ан чалавека. 

Даст ат ко ва ў з гадаць наст уп ныя агул ьнавя домыя беларускія і англійскія п а-

рэмія лагічныя адзінкі: вочы (твар) – люстэрка душы; на твары напісана; 

beauty is in the eye of the gazer ‘ п рыгажос ць – у вачах т аго, хто гля дзіць’ 

(у з начэнні ‘ ацэньвае’). Вочы я к духоў ная зброя і сховішча думак і п амкнен-

няў чалавека п аў ст аюць у наступ ных кантэкст ах выключна п раз Н АК-

характ арызацыю: ... Дык у яго сціскалася сэрца і хацелася зрабіць нешта, 

пайсці куды-небудзь з гарача-распаленымі вачмі, з вольным захапленнем 

(М. Зарэцкі); …Быццам крычалі напружна-бліскучыя вочы бандыта (М. За-

рэцкі); Яе акруглыя цёмныя вочы затрымліваліся на ім часта і доўга, то 

радасныя, то ясна-спакойныя, то крыху як бы засмучаныя… (Я. Колас); To 

his ever-anxious eyes Fleur showed no sign of remembering that caprice of hers 

(J. Galsworthy); And always the hard, blue knife-blade eyes (M. Sinclair). 

Кол ькаснае су п астаў ленне беларускіх і англійскіх сам ат ычных Н АК 

п рыведзена на рысу нк у. 
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Су п а ста ў ленне б е ла рускі х  і а нглій скіх  НА К, які я  ў тва ра юц ь ЛСГ “Сам а тызм ы”, % 

 

Расп аў сюджанымі элементамі з нешнасці, абранымі для ап ісання п раз 
беларускія  і англійскія  Н АК, з’яўля юцца т аксама цела, валасы, валасяное 
покрыва на твары, рукі. Н е з аф іксавана ў англійскіх маста цкіх т экст ах п ад-
гру п а “Слёзы”, што абу моў лена адм оўнай канатацыяй эмоцый у  англа сак-
со нскай культу ры. У беларус кіх маст ацкіх т экст ах не п радст аўлены 
насту п ныя  п адгрупы: “Вушы”, “Падбародак”, “Ш чокі”, “Косці”. Для англійскіх 
Н АК характ эрны з начна бо льшы п р асцяг семы, з аяў ленай у  наз ве ко жнай 
т эмат ычнай гру п ы, што  т аксама тлу мачыцца п ераважнай п ат энцыя льнасцю 
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гэт ых адзінак у англійс кай мове (могу ць суп раваджаць самыя  раз наст ай-
ныя  кампаненты з нешнасці чалавека ў  п ершу ю чаргу  з намінатыў най мэ-
т ай). Белару скі я  Н АК, “выбіральныя”  і п ераважна аказ ія нальныя , у т вораныя 
са ст ыліст ычнай мэт ай, канцэнтру юцца на абмежаванай кол ькасці самат ыз-
маў  і надаюць ім у  п ершу ю чаргу  вобраз на-выяў ленчу ю характ арыст ыку 
(т абл іца). Відавочны ст ыліст ычны п ат энцыя л маюць аказ ія нальны я склада-
ныя  ад'ект ывы, якія з мя шчаюць у сабе элементы п араў нання, мет афарыз а-
цыі, п ерсаніф ікацыі, антыт эз ы, градацыі: Яна пачула, што сапраўды 
ненавідзіць гэту маленькую прыгожую гадзіну з аблудна-чыстымі атрут-
нымі вачмі (М . Зарэцкі);  Вусны расцягнуліся ў едкую грымасу, паказаўшы 
белыя злосна-бліскучыя зубы (М . Зарэцкі); Зося маўчала, і ніводная рыска на 
яе смяротна-блядым твары не паказвала змены ў пачуццях (Я . Н ёманскі); 
На спуджана-трапечучых руках занеслі яго дамоў і зараз жа на падушках 
у бальніцу накіравалі… (М . Н ікановіч); А цяпер раптам пачуў яго, убачыў 
у таемнай усмешцы Андрэевай, у яго хітравата-шчырых вачах (М . Зарэцкі); 
Ён навёў яе на ўспамін, зусім цьмяны, што адчула яго яна, калі чырвона-звя-
рыны, вышчараны твар зусім прынік да яе… (Я. Н ёма нскі); Those cornflower-
blue eyes, the turn of that creamy neck, her delicate curves – she was a standing 
temptation to indiscretion! (J. Galsworthy); She put up her hand to her dew-touched 
hair… (L. G. Gibbon); Her eyes especially were warm and naive and false-innocent, 
but full of light (D. H. Lawrence); And in this weird, luminous-dark mask of living 
face, the eyes were fixed with an unchanging steadfast gleam, and the purplish-
pigmented lips were closed in a full, sinister, sad grimness (D. H. Lawrence). 

 

Кол ькасныя су адносіны аказ ія нальных і п ат энцыя льных НАК,  
я кія ў т вараюць ад’ект ыўну ю ЛСГ  “Самат ызмы” 

 

Ка тэгоры я НАК 

з годна  з індыві-
дуа л ьна-а ўта р-

ск ім ста туса м 

Белар уск ія ма ста цкія  тэк сты Англі йс к ія ма ста цкія тэкс ты 

Колька сць 
Н АК 

% а д а гу льна й 
к ольк а сці 

Колька сць Н АК 

% а д 

а гульна й 
к ольк а сці 

Ака з іяна ль ны я 240 88,2 161 37,4 

Патэн цыя ль ны я 32 11,8 269 62,6 

Ус яго 272 100 430 100 

 

Відавочная кол ькасная п еравага англійс кіх Н АК, я кія ф арміруюць ЛСГ 
“С амат ыз мы”, на наш погля д, абу моўлена аналіт ыз мам англійскай мовы, 
а з начыць, лёгкасцю т рансф армацыі адзінак аднаго ўз роў н ю ў  адзінкі дру-
гога ўз роў н ю ў  мове аналіт ычнага ладу , у  выніку  чаго словаз лу чэнні гнут ка 
п ераўт вараюцца ў  камп аз іт ы [5; 6] . Магчыма, з аслу гоў вае ў вагі меркаван-
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не, што  ў  мовах з  выраз нымі п рая вамі аналіт ызму  мае месца кадыф ікацыя 
саміх спос абаў словаў т варэння  і асаблівасцей сп алу чальнасці п эў ных слоў , 
а кадыф ікацыя  ко жнай індывідуальна-аў т арскай  адз інкі немагчымая  ў  су-
вя з і з  ф акт ычна неабмежаванай ко лькасцю ў жо ўт вораных і п ат энцыя ль-
ных скл аданых лексем. Аналіт ычны лад мовы п раду гледжвае я е багат ыя 
камбінато рныя  магчымасці, што  з находзіць адлюст раванне ў  сл овах-
камп аз іт ах – я к кадыф ікаваных, т ак і некадыф ікаваных, т аму  пат энцыя ль-
ныя  адзінкі з  лёгкасцю ўт вараюцца ў  англійскай мове і ў сп рымаюцца 
носьбітамі мовы я к кадыф ікаваныя . Англійская  мова генет ычна з ап рагра-
мавана на высок у ю част от насць складаных сл оў  у  маст ацкім дыску рсе, я кія 
акт ыў на ў т вараюцца я к сп осаб ам чыстага скл адання , т ак і скл аданасуф ік-
сальным сп осабам, аднак найбольш багат ым воб разна-выяў ленчым 
п ат энцыя лам вало даюць англійскія Н АК, у т вораныя  спос абам чыст ага скл а-
дання. Для  беларускай  моў най ку льту ры, я кая з аахвочвае надрыў насць, 
у з нёсласць і раз наст айнасць п ачу ццяў , а таксама спос абаў  іх з нешняга 
выяў лення , характ эрна п еравага а каз ія нальных слоў  над п ат энцыяльнымі, 
а ст рыманая , эмацыя нальна халодная англа саксонская  моў ная  культу ра [7] 
не з абяспечвае сп рыял ьнай глебы для ст варэння  аказ ія нальных сл оў , якія, 
хут чэй я к выключэнне і эп із адычная з' я ва, найбол ьш п ашыраныя  ў  мадэр-
нісцкіх, п ачу ццёвых, вос т рых т ворах англійскіх п ісьменнікаў  Д. Г . Лоў рэн-
са, В. Вульф , Р. Олдынгтана. 

Большая семантычная разнаст айна сць англійскіх Н АК з вя з ана як 
з шырок імі сп алу чальнымі магчымасця мі іх камп анентаў , т ак і са схільнас-
цю англійскіх пісьменнікаў  да дэт алізацыі ў ап ісаннях [ 8, р. 293–294] , у  той 
час я к белару скія  аў т ары надаюць воб разну ю характ арыст ыку  найбольш 
выраз ным част кам з нешнасці, з начным для ст варэння  маст ацкага воб раз а. 
У англійскіх маст ацкіх т экст ах з нешнеап ісальная  і саматычная лексіка 
ілюст ру е найперш неп асрэдна з нешнасць і ф із ічны ст ан чалавека. Бела-
рус кія Н АК скіраваны ў  бо льшай сту пені на р эалізацыю магчымасці наблі-
з іцца да ў нут ранага свет у  чалавека праз  апісанне знешнасці. 

Такім чынам, ст рукт у раванне дву хмоў най ад’ект ыўнай ЛСГ  “С а ма-
т ызмы” п раз мет ад лексіка-семантычных п алёў даз валя е найбольш поўна 
і сіст эмна п расачыць: 

 я кія складаныя ад’ект ывы ст алі выбарам і т ворчым вын ікам п ісьмен-
нікаў  пры характ арыст ыцы знешнасці чалавека; 

 я кія семант ычныя  сф еры атрымалі характ арыст ыку  праз  Н АК; 
 я кім чынам магчыма ажыццявіць семантычнае ст ру кту раванне НАК; 
 я кія камп анент ы лексічнага з начэння  рэалізу юцца ў ко жным Н АК – 

п радмет на-п аня ційны (п ат энцыя льныя адзінкі) ці эмацыянальна-эксп рэсіў-
ны (аказ ія нальныя  адзінкі); 



15 

 якія глыбінныя ўяўленні беларусаў і брытанцаў “зашыфраваныя” ў НАК. 
Агульныя вынікі дыферэнцыяцыі (у сістэме каардынат аказіянальнасці 

і патэнцыяльнасці) і семантычнага структуравання НАК абумоўлены асаблі-
васцямі моўнага ладу і лінгвакультуры. Разгледжаныя НАК прадстаўлены ака-
зіянальнымі і патэнцыяльнымі адзінкамі, могуць служыць для рэпрэзентацыі 
знешняй, унутранай і сінкрэтычнай прыкмет і матывуюцца або непасрэдна 
назвай саматызма, або асабовым назоўнікам ці ўласным іменем. І ў бела-
рускіх, і ў англійскіх мастацкіх тэкстах найбольшая колькасць НАК задзейні-
чана для характарыстыкі такіх кампанентаў знешнасці чалавека, як вочы 
і твар, праз якія перададзены ў тым ліку і псіхалагічны свет чалавека, што 
сведчыць пра падабенства мысленчых працэсаў катэгарызацыі свету для 
носьбітаў беларускай і англійскай моў. 
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ГИ БРИДН АЯ  СУБЪЕКТН АЯ  М ОДЕЛЬ 

ТЕ КСТОВОЙ ДЕАВТОРИЗАЦИИ  В БЕЛОРУС СКОЯ ЗЫЧН ЫХ М ЕДИАТЕКСТАХ 

 

HYBRID SUBJECT MODEL  

OF TEXT DEAUTHORIZATION IN BELARUSIAN MEDIA TEXTS 

 
В ра б о те  у ста но влено ,  что  те кст о ва я  деавт о ри за ци я  реа ли зу ется  б ла го да ря 

рефере нци а льно-сем анти ческ им  и  п ра гма ти ческ им  свя зя м суб ъек тных ком п о нент ов 

ко нстру кци й деа вто риза ци и . Оп ределено , что  гиб ри дная  су б ъек тная  мо дель те ксто вой 

деа вт о ри за ции  в б елору сско я зыч ных  м еди ате кст ах  со чета ет  в себ е п ри зна ки  других 

м о делей  и  о тлича ет ся на ли чи ем  дву х  и  б о лее  су б ъект ных  цент ров;  нео дноро дност ью 

реп резент аци и  и сто чни ко в и нфо рм а ци и  с разли чно й  сте п енью дета ли за ции ;  и сп о льзо-

ва ни ем  в о дном  и з суб ъе кт ных  це нтро в м одели м ет о н и м и чных  су щест ви те льных  для 

выстра и ва ни я и ера рхи ческ их  отно шени й;  гет еро ге нно стью п ра гма ти чески х фу нкций, 

реа ли зу ем ых  ко нструкци ям и  деа вт о ри за ци и . 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : текстовая деавторизация; конструкции деавторизации; 

нереферентный субъект; неавторизованная информация; гибридная субъектная модель. 

 

The paper states that text deauthorization is realized thanks to the referential-

semantic and pragmatic connections of the subject components of deauthorization 

structures. It has been revealed that the hybrid subject model of text deauthorization in 

Belarusian media texts combines the features of other models and is distinguished by the 

presence of two or more subject centers; the heterogeneity in the representation 

of information sources with varying degrees of detail; the introduction of metonymic 

nouns in one of the model subject centers to build hierarchical relationships; and 

nonuniformity of pragmatic functions implemented by deauthorization structures. 

K e y  w o r d s: text deauthorization; deauthorization structures; non-referential subject; 

unauthorized information; hybrid subject model. 

 

Ис следование не тол ько способов номинации нереф ерентных су бъек-

т ов – ис точников инфо рмации в со временных СМ И и их п рагмат ического 

п от енциала, но и из у чение их вз аимосвязи в п рост р анстве цело го т екста 
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п редст авля ет ся  акт у альным, п оскольк у  непос редст венно соот носи тся 

с изу чением воз можност ей уп равления  инф ормацией и об щест венным 

мнением, с одной стороны, и у мением п роду цировать лингвист ически 

безоп асные медиасоо бщения , с дру гой, а з на чит, п редст авля ет  инт ерес как 

для п роиз водит елей, т ак и п от ребителей медиапроду кт ов. Цель работы 

з аключает ся  в выявлении связ ей субъект ных ко мп онент ов конст рукций 

деавт ориз ации в бело русскояз ычных медиатекст ах и п ост роении гибрид-

ной су бъект ной модели т екс т овой деавт ориз ации. Исп ользо вались мет оды 

ко нтекстуального , семантическо го и лингвоп рагмат ическо го анализ а; ме-

т од моделирования . М ат ериалом послу жили п исьменные газетные т ексты 

инф ормацио нно-аналитическо го жанра на белору сском я з ыке, анализ 

ко торых п оказал, что  т емат ически  вз аимосвязанные деавт оризованные 

высказ ывания  демонст риру ют свой т екст ооб разу ющий характер во много м 

бл агодаря  субъект ным ко мпонент ам конст ру кций деавторизации, кот орые 

об нару живают  логико-т емат ическую, реф еренциально-семантическую 

и п рагмат ическу ю свя з ност ь. 

Траект орию изу чения  деавт ориз ации на т екстовом у ровне с намечен-

ным т еорет и ко-поня т ийным фу ндаменто м и м етодологией ис следования 

з адали 1) работ ы, п освященные изу чению авториз ации на т екст овом 

у ровне в разных ф ункциональных ст иля х и 2)  работ ы, в кот орых со держит-

ся  уп оминание т ерминов «деавт ориз ация » или «дез авт ориз ация », «деавт о-

ризаторы», «неавторизо ванная  инф ормация ». Среди работ  п ервой  гру ппы 

можно выделит ь, нап ример, диссерт ационное исс ледование В. В. Филат о-

вой  на мат ериале худ ожест венных п роиз ведений, где раскрывает ся  т ек-

стообразующий потенциал авторизованных высказываний с установлением 

радиу са их дейст вия , что демонст риру ет  связ ь с ко гез ией и членимост ью 

т екста [ 1] ; иссл едование С. В. Гричина в от ношении авт ориз ации как 

т екс товой кат егории с п ост роением ее ко гнитивно-диску рсивной модели 

на мат ериале ру сскоязычных научных текстов [2] ; исследование Е. А. Лебе-

девой  о вз аимодейс т вии авторизации и п ерсу аз ивности в англоя з ычных 

медиатекст ах, где оп ределя ется  одна из  фу нкций авт ори з ационных п ока-

з ат елей в т екст е – квалификация  ист очника инф ормации с целью убедит ь 

читат еля  в ист инност и инф ормации [3]  и т .п . Вто рая  групп а работ , т ак или 

иначе связ анных с деавт ориз ацией, п редст авлена довол ьно ограниченным 

п еречнем:  ст ат ья  М . А. Кормили цыной, в ко т орой  на мат ериале со вре-

менных рус скоя з ычных газетных т екстов намечены сп особы дезавториза-

ции для  ву алирования  или со крыт ия  авт ора со общения [ 4] ; дисс ертация 

Е . В. Осетровой , где ф икси рует ся  исп ол ьз ование ря да ко нст рукций для 
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п ередачи неавторизованной инф ормации в виде сл у хов [ 5]; иссл едование 

М . А. Осадчего о комму никативно-п равовых рисках в п у бличной ко мму ни-

кации, где деавт ориз ация  квалиф ицируется  как комму никативная  т акт ика, 

ко торая  характ ериз у ется  намерением  говорящего снят ь с себя  авторск ую 

от вет ст венност ь за высказ ывание и предпо лагает  введение в высказ ыва-

ние сп ециальных деавторизаторов [ 6] ; работ а п о жу рн алист ике, где деав-

т ориз ацию т ак же т ракт у ют  как т акт ику , «сс ылку на неп роверяемые 

ис точники», целью ко торой  я вля ется  намерение говорящ его снят ь с себя 

авт орску ю от ветственнос т ь з а высказ ывание, для чего в т екст  вводятся 

сп ециальные деавторизаторы, у каз ывающие на неф икс ированные, неп ро-

веряемые ист очники инфо рмации [ 7, с. 50 –51] ; ст ат ья  А. В. Ку рья нович, где 

деавт ориз ация оп ределя ет ся как фу нкция  отст ранения  авт ора от  со дер-

жания высказ ывания  пут ем у пот ребления  неоп ределенно- и обобщенно-

личных ко нст рукций [ 8] ; иссл едование Ю. Н . Драчевой , в ко т ором п од 

«я з ыко вым механиз мом деавторизации текста» понимает ся  «внесение 

в т екст  у ст ановки на неоп ределенное авт орст во»  [ 9, л . 225 ] . В у каз анных 

работах по лингвист ике, жу рналист ике и пу бличной комму никации деавто-

ризация  расс мат ривает ся ф рагментарно п ри у поминании в от ношении 

неко т орого  част ного я вления . Компл ексно го же из у чения деавт ориз ации 

на т ек ст овом у ровне с уст ановлением си ст емных связ ей ее ко мпонент ов 

и оп ределением лингвоп рагматических характ ерист ик в со временной 

гуманит арной  нау ке не проводилось. 

В нашей ст ат ье п ост араемся  п редст авит ь част ь т акого  ис сл едования 

на мат ериале белору сскояз ычной инфо рмационно-аналит ическо й ст атьи 

«Чаму скандынаў ску ю краіну з ахліснула крывавая  хваля гвалт у?» (Звя з да, 

01 .12.202 3), из  которой мет одом сп лошной выборки были отобраны сл е-

дующие деавторизованные высказ ывания, об ъединенные п ринадлежнос-

т ью к одной из  тре х гру п п  п овест ву ющих су бъект ов, все из  ко т орых 

я вля ют ся  нереф ерентными. 

К п ервой , самой многочисленной груп п е п ринадлежат  высказ ывания, 

п ередающие мнения , у т верждения  п равоо хранительных органов: Як выка-

зала меркаванне паліцыя, зламыснікі рабілі замах на члена мафіёзнай гру-

поўкі «Факстрот», які пражывае па гэтым адрасе; Шведская паліцыя 

мяркуе, што мясцовыя банды ўсё часцей выкарыстоўваюць дзяцей для 

ўчынення злачынстваў...; У Швецыі адносна лёгка можна купіць нелегальную 

зброю, якая паступае ў асноўным з балканскіх краін, лічыць паліцыя; 

Падлеткі запэўніваюць, што хацелі ўсяго толькі «правучыць» таксіста, а не 

забіваць яго, але пракуратура сцвярджае адваротнае; У паліцыі паведамілі, 

што гэтая жанчына стала выпадковай ахвярай злачынства…; Паводле 
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звестак праваахоўных органаў, дзеці ўсё больш малодшага ўзросту (нека-

торым усяго 10 гадоў) залучаюцца ў гандаль наркотыкамі і сярод іх расце 

колькасць тых, хто ў канфліктах выкарыстоўвае зброю са смяротнымі 

наступствамі. 

Вто рая груп п а сост оит  из  высказ ываний, колич ест венно в два раза 

у ст уп ающих п ервой груп п е и п одаваемых от  имени жит елей Ш веции: 

Простыя шведы пішуць у сацсетках, што рост колькасці згвалтаванняў 

звязаны з занадта мяккімі прысудамі; Шведы патрабуюць ад свайго ўрада, 

каб ён нарэшце зрабіў хоць нешта; Не выключана, што многія шведы ціш-

ком ухваляюць учынак падлеткаў. 

Трет ья гру пп а со держит  два деавт ориз ованных высказ ывания, реп ре-

з ентующих позицию шведских СМИ: Вядучыя шведскія СМІ збольшага 

замоўчваюць праблему; Шведскія СМІ звязваюць рост колькасці забойстваў 

у краіне з унутраным канфліктам у бандзе «Факстрот». 

Кроме т ого  в ст ат ье об нару живают ся  т емат ически  связанные деавт о-

ризо ванные высказ ывания, кот орые з ат ру днит ельно отнест и к одной  из 

п редст авленных выше гру п п:  Некаторыя крытыкі сцвярджаюць, што гэ-

тыя меры не вырашаюць асноўныя сацыяльныя праблемы, у тым ліку дзі-

цячую беднасць і недастатковае фінансаванне грамадскай інфраструк-

туры; Вядома, што яна раскалолася на дзве канкурыруючыя групоўкі, паміж 

якімі рэгулярна адбываюцца сутыкненні; Швецыя прызнана самай крымі-

нальнай краінай Паўночнай Еўропы. Если в слу чае с некаторымі крытыкамі 

их от дельная  п оз иция  очевидна, п оско льку  они не соотнос ят ся  с эксп ли-

цированными в т екст е су бъект ными гру пп ами, то в от ношении п одразу ме-

ваемых су бъекто в ко нст ру кций вядома и  прызнана сложно оп ределит ь, 

от носятся  ли они к одной из уп омя нут ых в т екст е гру пп  или  к каким-либо 

бо лее широким п о охват у  груп п ам людей (и з вест но кому ? – шведским 

п равоо хранит ельным органам, СМ И, шведам или  всем вмест е?; п ризнана 

кем? – шведами, к а кими-то су бъект ами в Вост очной  Европ е или  в мире?), 

п оэтому бу дем т ракт оват ь их как ф рагментарные вкрапления  и квалифи-

цироват ь как самост оя т ельные ст руктурные элементы, ко т орые минималь-

но предст авлены в текст е. 

С целью виз у ализ ации вз аимосвязи су бъект ных ко мпоненто в в п ро-

ст ранст ве всего т екст а п родемонст рируем их расп оложение в т екстовой 

п лоскости с п рименением элементо в геомет рическо го моделирования  для 

п ост роения  су бъектной модели т екст овой  деавт оризации на п римере ана-

лиз иру емой  ст ат ьи, в ко торой  моз а ичност ь раз мещения  су бъект ных 

ко мп онент ов с выделением иерархическо й вет ви в одном из су бъект ных 

бл оков и разный охват  пот енциального  круга реф еренто в, стоящих за 
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неиденти ф ицируемыми ис точниками, оп ределя ют  гибридный характ ер 

т екстовой  деавториз ации. Для  с оз дания  рису нка ис пол ьз уются  сл едующие 

си мвол ьные обоз начения :  Sн – нереф ерентный су бъект , T – об ъединяющая 

высказ ывания  повест ву ющих су бъект ов тема обсу ждения . 
 

   S1н Паводле звестак 

праваахоўных 

органаў 

 

         S5н        вядома 

 

Як выказала меркаванне паліцыя 

шведская паліцыя мяркуе 

лічыць паліцыя 

пракуратура сцвярджае  

У паліцыі паведамілі 

 T               S6н         прызнана 

S2н  

простыя шведы пішуць  

шведы патрабуюць 

многія шведы ўхваляюць 

 

S4н          некаторыя крытыкі сцвярджаюць 

 

   S3н вядучыя шведскія СМІ 

замоўчваюць 

шведскія СМІ звязваюць 

  

 
Гиб ри дная  суб ъе ктна я м о дель те ксто вой  деа вто ри за ци и  в б ело ру сско-я зычной  статье 

 

Ги бридност ь п редст авленной модели з аключает ся  в сочет ании п ри-

з наков моделей т рех разновидно ст ей:  1) лу чевидной субъектной модели 

т екстовой деавт ориз ации, где п рисут ст ву ют  два или бол ее субъект ных 

центров (в рассмат риваемой  схеме они изоб ражены как S1 н, S2 н, S3 н), 

2) иерархической су бъект ной модели, в ко торой исп ользует ся ранжирова-

ние в п редст авлении данных от  имени нереф ерентных су бъект ов различ-

ных у ровней, связанных от ношения ми включения  в ходе развертывания 

инф ормации на оп ределенную т ему (в нашей схеме они п редст авлены 

в рамках S1 н); 3) связ нодисп ерсной субъектной модели с самост оя т ельны-

ми вкраплениями высказ ываний нереф ерентных су бъект ов, связ анных 

т емат ически  и инт енционально (в анализ иру емой  стат ье такие вкрапления 

со от вет ст ву ют  из ображенным на рису нке S4 н, S5 н, S6 н). 

Так, сходст во с лучевидной  моделью об нару живает ся  в наличии се-

мантичес ких блок ов с су бъект ными центрами (S1 н – п равоо хранительные 

органы Ш веции, S2 н – шведы, S3 н – шведские СМИ)  и п рису тст вию 
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п араллелиз ма ко нст рукций деавт оризации в от ношении реф еренциально-

семантическо го нап ол нения . Общие черты с иерархическо й моделью 

демонст риру ет п ервый субъект ный блок , со держащий иерархию, ко торая 

выст раивается  п утем су жения  границ п от енциальных реф еренто в по 

сл едующей схеме:  п равоо хранит ельные органы Ш веции – п олиция  и п ро-

ку рату ра. При этом ко дирование обобщенных су бъект ов мет онимичными 

су щест вит ельными п роиз водит ся  как в сл у чае с элементом верхнего (пра-

ваахоўныя органы), т ак и элементами нижнего (паліцыя, пракуратура) 

у ровней иерархии. Схожие п риз наки со связ нодисп ерсной моделью 

от носятся  к ст ру кту рным характ еристикам ко нст ру кций и их расп оложе-

нию в т екст е:  нереф ерентные су бъекты уп от ребл ены во всех ф ормальных 

разновидностях моделей (дву сост авных субъект но-п редикат ных, п редлож-

но-п адежных и бесс убъектных) и расп оло жены по т ексту не п оследова-

т ельно, а дисп ерсионно в со от вет ст вии с авт о рской  инт енцией, маркируя 

п ри этом границы п ереходов т ранслиру емых эп изодов от  имени 

со от вет ст ву ющих неиденти ф ицируемых ис т очнико в. 

Доминантный п рагмат ический вектор в гибридной субъект ной модели 

не об нару живает ся , что  об ъя сня ет ся  направленност ью анализиру емой 

ст ат ьи на ос вещение разност оронних п озиций в от ношении воз росшего 

числа насильст венных п рест уп лений в Ш веции. Уп от ребл енные в т ексте 

ко нст рукции деавториз ации демонстриру ют п рагмат ичес ку ю гет ероген-

ност ь благодаря  1) ло гико-т ематическому расп ределению и семантическо-

му  напол нению субъект ных бл око в и б)  семантик е сос тавля ющих кон-

ст рукции ко мпонент ов. Так, б лагодаря семантик е су бъектных ко мп онент ов 

ко нст рукций деавт ориз ации п ервого  су бъект ного бло ка соз дается 

п рагмат ический эф ф ект  весо мости со общаемого , пос кол ьку  сведения 

п одают ся  от  имени важнейших органов ст раны (п равоо хранит ельных). 

Вто рой субъект ный бл ок  эксп лициро ван менее  реп рез ентат ивно, но 

в со общаемых п ропоз иция х вычитывает ся ко мму никат ивная  т акт ика 

неодоб рения  в от ношении дейс т ви й /без дейс т вия  власт ей, ко т орая  реали-

з у ется  бл агодаря семантик е квалиф икат ивной ко нст ру кции с оценочным 

п рилагат ельным мяккі в со п ровождении инт енсиф икат ора занадта и хед-

жированной  конст рукции хоць нешта: Простыя шведы пішуць у сацсетках, 

што рост колькасці згвалтаванняў звязаны з занадта мяккімі прысудамі; 

Шведы патрабуюць ад свайго ўрада, каб ён нарэшце зрабіў хоць нешта. 

Любоп ытный слу чай ос ложнения  авторского  су бъект ного п лана ко нст ру к-

цией деавт ориз ации п редст авлен в следу ющем высказывании, сочет аю-
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щем инф еренциаль ную эвиденциальност ь (маркером ко торой я вля ется 

не выключана) и деавт ориз ацию (маркером ко т орой  я вляет ся  многія шведы 

ўхваляюць): Не выключана, што многія шведы цішком ухваляюць учынак 

падлеткаў, где вы вод жу рналиста основывает ся  на встроенну ю в п роп о-

з ици ю неавториз ованну ю инф ормацию. Что же касается от дельно вз ят ых 

ко нст рукций, то бесс убъектные констру кции вядома, прызнана реализу ют 

ф у нкцию п одачи сведений как общеизвест ных; ко нст рукция  некаторыя 

крытыкi сцвярджаюць с неоп ределенным мест ои м ением, у п от ребл енным 

в со чет ании с су щест вит ельным, в поз иции су бъект а реализу ет  фу нкцию 

со крыт ия ист очника; ко нст ру кция  многiя шведы ўхваляюць соз дает  эф ф ект 

распрост раненности со общаемого. 

Подводя  итоги вышесказ анному, от мет им, что  гибридная  су бъект ная 

модель т екст овой деавт оризации ст роит ся  на раз ных семантико-реф ерен-

циальных и п рагмат ически х связ я х су б ъект ных компоненто в, со чет ает 

в себе п риз наки других моделей (в част ности, лу чевидной  и свя з нодис-

п ерсной) и от личает ся  1) наличием дву х и бол ее субъект ных центров; 

2) неоднородност ью реп рез ентации ист очнико в информации с различной 

ст еп енью дет ализации; 3) исп ол ьз ованием в одном из  субъектных центров 

модели мет онимичных су щест вит ельных для выст раивания от ношений 

ранжирования  п ри ко дировке нереф ерентных об общ енных су бъект ов 

в со ставе субъект но-п редикат ных конст рукций деавт ориз ации; 4) гет еро-

геннос т ью п рагматически х фу нкций, реализу емых ко нструкция ми деавт о-

ризации, п редст авля ющими раз ные субъектные груп п ы. 
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М ОДЕЛИ ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ  КАТЕ ГОРИЙ  ОЦЕН ОЧН ОСТИ  

И ЭМ ОТИВН ОСТИ В М ЕДИАДИС КУРСЕ СШ А И БЕЛАРУСИ 

 

MODELS OF INTERACTION OF CATEGORIES OF EVALUATION  

AND EMOTIVITY IN MEDIA DISCOURSE OF THE USA AND BELARUS 

 
Ц ель и сследо ва ни я  со сто и т в у ста но влении  за ко ном ерно стей  вза и мо дей ствия 

ка те го ри й  о це но чно сти  и  эм о ти вно сти  в а нгло я зычно м  м едиа ди ску рсе США  и  ру сско-

я зычно м  меди а ди ску рсе Белару си . Нау чна я  но ви зна  за ключает ся  в со п о ста ви те льном 

ра ку рсе и зу че ни я  о соб енно стей  о це но чных и  э м о тивных  см ыслов в а сп ек те  и х  со в-

м ест ной  реа ли заци и  в а вт о рском  ди ску рсе м еди а . Резу льта ты сема нти ческо го,  ко нтек-

сту а льно го  и  соп о ста ви те льно го а на ли за да ют  о сно ва ния  для  о бо б щения  всего 

ра зноо б ра зи я взаи мо дей ствия  ра ссм а три ва ем ых  ка тего рий   в ви де 5  м о делей : э кв и ва-

лент но сть, м о ди фи каци я ,  ней тра ли зация ,  на сло ени е и  ко нкрет иза ци я . А кту а ли за ция 

да нных  м о делей  в ди ску рсе дете рми ни рует ся  ти по м  ди ску рса (и нсти ту ци о на льный  и ли 

су б ста нци о на льный ),  а та кж е м еди а ку льту ро й (а нгло- и ли ру сско я зычна я ). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : медиадискурс; институциональные медиа; субстанцио-

нальные медиа; оценочность; эмотивность; семантическая категория; сопостави-

тельная лингвистика. 

 

The aim of the given research is to elucidate the relationship between the categories 

of evaluation and emotivity in English-language media discourse in the USA and Russian-

language media discourse in Belarus. The scientific novelty of this study lies in the 

comparative analysis of the features of evaluative and emotive values and their 

simultaneous realization in the authors’ media discourse. The results of semantic, 

contextual, and comparative analysis provide a basis for generalizing the diversity 

of interactions between the categories under consideration in the form of 5 models: 

equivalence, modification, neutralization, superimposition, and specification. The 

actualization of these models in discourse is determined by the type of discourse 

(institutional or sub-institutional) and media culture (English or Russian-speaking). 

K e y  w o r d s: media discourse; institutional media; new media; evaluativity; emotivity; 

semantic category; comparative linguistics. 
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Н есмот ря  на весьма п родолжит ельну ю ис т орию в об ласт и лингвис тики 

и ощу тимую реп рез ентат ивност ь соответ ст вующих резу льтатов в нау чной 

лит ерату ре, кат егории эмот ивност и и оценочност и в аспект е своего вз аи-

модейс т вия  до наст оя щего момент а не п олу чили одноз нач ной т рактовки. 

Так, ряд лингвист ов п ридерживает ся  т очки з рения  о т есной вз аимосвязи 

у каз анных кат егорий. В работ ах Е. М . Вольф  эмотивность рассмат ривает ся 

как чувст венная  оценка об ъект а [ 1] . Похожие вз гля д ы раз деля ет и В. И. Бо-

ло тов, ут очня я , что «эмоция  и оценка неразделимы, если событие, описы-

ваемое в т екст е, з ат рагивает  личное благополу чие восп ринимающего т екст 

индивида» [2, с. 10]. 

Вмест е с т ем Э . С. Аз наурова пол агает, что  эмот ивност ь и оценочност ь 

я вля ют ся  п онят ия ми разноплановыми и главным ос новани ем их чет кой 

дифф еренциации высту п ает  т от  ф акт , чт о они ос нованы на различных сп о-

со бах ду ховного освоения  мира [3, с. 11 6] . Придерживая сь схожих вз гля-

дов, А. В. Ку нин и М . С. Рет у нская  не ис ключают  т ого, что  эмоции  могут 

со п ровождат ься  оценкой [4; 5] .  

От су тст вие единогласия  среди лингвис тов в п лане соот ношения  ис-

сл едуемых моду сных кат егорий обу словлено рядом ф акторов. Так, нап ри-

мер, оценка и эм от ивност ь (эмоциональност ь) з ачастую п ротивопост ав-

ля ют ся  как сп осо бы выражения  оценочного или эмоцио нального  от но-

шения  говоря щего к како му-либо  п оложению дел в реальной  жиз ни. При 

эт ом у же в рамках неп ос редст венно оценочност и изу чает ся  воп рос о со-

от ношении рацио нальной  и эмоциональ ной сост авля ющих как входя щих 

в ее ст руктуру  ко мп онент ах. Однако есл и п риз нават ь воз можност ь су ще-

ст вования  собст венно эмоции как пси хического  я вления  и оценки как 

рез у льт ат а поз нания  ок ру жающего мира, т о вп ол не п равомерным п ред-

ст авля ет ся  ут верждение о т ом, что  «п равильнее было бы говорить об 

оценке или  эмоции как т аковых и оценке, со п ряженнои  с эмоцио нальной 

реакцией чело века» [ 6, с. 174] . 

Кроме эт ого  важным ф актором т акже выст уп ает  и диффуз ный 

характ ер яз ыкового выражения  изу чаемых я влений. Данная  особенност ь 

ст ала п ричиной того, что  оценку  и эмот ивност ь долгое время  рассмат ри-

вали как однопоря дковые п оня т ия  с точки з рения их семантического 

ст ат уса в ст ру кт у ре з начения слова, т .е. как я вления , реп рез енти ру ющие 

ко ннот ативный аспект  лекси ческого  з начения . 

Коннот ация сама по себе я вля ется сложным и неодноз начно инт ер-

п рет иру емым ф еномен ом. В само м широком и обобщенном смысле 

в наст оя щее время  ко ннот ация  т рактует ся  как компонент з начения  сл ова, 

п ротивоп ост авля емый денот ат ивному ко мп онент у . При эт ом если денот а-
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т ивный компо нент  носит  самос тоятельный, эксп лицит ный, чет кий и я сный 

характ ер, то смыслы, п ередаваемы е ко ннотативным ко мп онентом, далеко 

не всегда очевидны и з ачастую дол жны быт ь выведены с оп орой  на ко н-

т екст  реализ ации лекси ческой единицы. 

Н а разных эт апах развития  лингвист ической мысли у чены ми п ред-

лагался  широк ий сп ект р т ерминов, в разной ст еп ени п олнот ы от ражающих 

суть того , чт о сегодня  вкладывается в со держание т ермина коннотация. 

Так, Ш . Балли активно исп ользу ет ся п оня тие стилистической окраски, 

в работ ах Ю. М . Скребнева ф игу рирует  т ермин стилистическая маркиро-

ванность, в свои х т рудах В. Г. Гак п риб егает  к п оня тию потенциального 

семантического признака, а И. А. Ст ернин вводит  в об иход т ермин скрытая 

сема. По своей су ти в како й-т о ст еп ени си нонимом ко ннот ации я вля ется 

т акже и интенсионал (Н . Д. Арут юнова) и модальная рамка (А. Вежбицкая). 

В ряде лингвис т ически х ко нцеп ций коннотацию оп ределя ют  как ок-

раску лексическо й единицы эмоционального, оценочного  и ст илист иче-

ско го п лана, з акреп ленную в сист еме я з ыка или нося щую ок каз ио нальный 

характ ер и дополня ющую денотат ивное со держание я зыковой единицы. 

Однако ст ат ус ко ннот ации в данных концеп ция х п редст авлен п о-разному. 

По мнению В. Н . Ярцевой , ко ннот ация  сп осо бст ву е т  п риданию з начению 

сл ова выраз ит ельнос ти за счет  эмоциональност и и эксп ресс ивност и, имеет 

су бъект ивну ю (в отличие от  денот ации)  п рироду и не я вля ется  самост оя-

т ельным ко мп онент ом [ 7] . И. В. Арнольд, включая в со держание ко ннот а-

ции фу нкцио нально-стилистическ у ю маркированност ь, одоб рение/ неодоб-

рение и эмоции  говоря щего, а т акже ст еп ень инт енсивнос ти, счит ает  ко н-

нот ат ивный ко мп онент з начения  равно п равным денот ат ивному, однако 

в от личие от  последнего ко ннот ация  нос ит  факультат ивный характ ер [ 8] . 

Н амеченная  в у казанных выше ис сл ед ованиях п робл ема включеннос-

т и/невключенност и ко ннот ации в з начение сл ова, на наш вз гля д, у дачно 

решает ся  в работах Ю. Д. Ап реся на и В. Н . Телия . Так, Ю. Д. Ап реся н 

от мечает , что п равомерно говорит ь о дву х видах коннот ации: с одной 

ст ороны, эт о раз личные модальные, оценочные, эмоцио нальные и экс-

п ресс ивные оттенки лексически х з начений, ко т орые включены н еп ос ред-

ст венным об разом в т ол ко вание слова; с дру гой стороны, в качест ве 

ко ннот ации может выст уп ат ь выраженная  в оп ределенном ко нтекст е, но 

не з афикс ированная  в лексическо м з начении оценка чего-т о, чт о обоз на-

чено сло вом [9, c. 158 ] . 

В своей работ е «Конно т ат ивный асп ект семантики номинативных 

единиц» В. Н . Телия  оп ределя ет  ко ннот ацию как семантическу ю су щност ь, 

ко торая  узу а льно или ок каз ио нально входит в семантику  я з ыковых единиц 
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и выражает  эмот ивно-оценочное и стили ст ически маркированное от ноше-

ние су бъект а речи к дейс т вит ельност и при ее об оз начении в высказ ывании 

[ 10 , с. 5] . В рамках разработ анной  В. Н . Телия  декларат ивно-п роцедурной 

ф ормы з начения  выделя ет ся  дескрипт ивный бло к информации, связ анный 

с реф еренцией и я вля ющийся  базовым для всех ос т альных з н аковых 

п роцедур, и ря д п рагмат ически  ориент ированных бл око в з начения , объе-

диненных термином ко ннот ация . 

В об еих ко нцеп циях речь идет  о т аких лексически х единицах, ко то-

рые из начально содержат  и п ередают различного рода коннотации, и т ех, 

ко торые п риоб рет ают эт и коннот ации лишь в соот ветст вующем ко нтекст е. 

В эт ой  связ и п редст авля ет ся  целесообразным говорит ь о т ом, что  и рацио-

нальная оценка, и эмот ивност ь (в случае эксп лицит ного  именования  п ере-

живаемых эмоцио нальных сос тоя ний) от носятся  к дескрип т ивному ас п екту 

з начения  (денот ативному макрокомпонен т у), а эмоцио нальная оценка – 

к ко ннот ативному [10 , c. 31] . Следоват ел ьно, можно говорит ь об оценке 

и эмот ивност и как самост оя т ельных кат егория х, не всегд а и не об я з ат ель-

но я вля ющихся  взаимообусло вленными, но име ющими об ширну ю зону 

п ересечения . 

Целью нашего ис следования я вля ет ся  выявление з акономернос т ей 

вз аимодейст вия  кат егорий эмотивност и и оценки в англоязычном медиа-

диску рсе СШ А и русс кояз ычном медиадис ку рсе Беларус и. 

Акт у альност ь данного  исс ледования  соп ряжен а с от сут ствием си ст ем-

ного описания  ко нт екстуально обу словленных ос обенност ей вз аимодей-

ст вия  данных кат егорий, т .е. с т очки зрения  их со вмест ной  и одновремен-

ной акту ализ ации в диску рсе. Акт уальным видится  иссл едование 

эмот ивного  и оценочного  асп ект ов ди ску рса СМ И т акже и в ко нтексте 

смещения  ко мму никат ивного вектора в данной сф ере «от  ло гос а к п афосу 

или  даже ирреалису , т .е. от  аргу менти рованных дебатов по акту альным 

п роблемам – к бо лее п рямым з ая вления м, част о основанным на различ-

ных ф ормах эмоциональн ост и или конст рукт ах, которые не со от вет ст вуют 

деи  ст вит ельност и и не с вя з аны с какои  -либо логикои » [11, р. 59 8] . Кроме 

эт ого , следу ет  от мет ит ь и неосп оримый ф акт  расширения медиапрост ран-

ст ва: современное медиапрост ранст во не ограничено одними т ол ько  СМ И 

и включает  в себя  как т радиционны е инст ит уализ ированные медиа 

( в бу мажном или циф ровом формате), т ак и новые су бст анцио нальные 

медиа, ос нованные на т рансля ции личной  т очки з рения конкрет ных авт о-

ров в от ношении тех или  иных я влений и событий окружающей д ейс т ви-

т ельност и [ 12] . 
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М ат ериал исследования п редставлен 30 0 т екст ами (п о 150  т екст ов на 

каждом яз ыке), опубл икованными разными авт орами на их п ерсональных 

сайтах (beco mingminimalist.co m, gr etchenrubin.com, tr acysnewy orklife.co m, 

tinybuddha.com, witanddelight.c om, gnezdo.by, vasilissa.by и т .д.) и в со-

циальных медиа (Faceboo k и Instagr am), а т акже 300  т екст ами п ерсональ-

ных жанров (коло нка, эсс е, мнение – п о 100  т екст ов в каждом из  жанров 

на англий ско м и рус ском я з ыках), от обранными мет одом сп лошной 

выбо рки на официальных сайт ах газет  СШ А (The New York Times, The 

Washington Post, The Atlantic, The Wall Str eet Journal и т . д.) и Беларуси 

(«Минск-Н овости», «Аргу менты и ф акт ы в Белару си», «Здоровый об раз 

жизни», «Гомельские Ведомости», «Маяк» и т.д.) за период с 2020 по 2023 год. 

В рез у льтат е семанти ческо го, ко нт екстуального и соп ост авит ельного 

анализа отобранного мат ериала были выделены две  г рупп ы от ношений 

между  ис сл еду емыми кат ег ория ми в англо- и русс коязычных медиатек-

ст ах, а именно, отношения  эквивалентно ст и и от ношения  су бо рдинации. 

От ношения  эквивалент ност и оп ис ывают тот  т ип  вз аимодейс т вия между 

кат егория ми эмот ивност и и оценки, при кот ором аксиологически й пок аз а-

т ель выражаемой  эмоции  и пос ледующей а вт орско й оценки со вп адает , 

т .е. негативное эмоциональное со ст ояние связ ывается  с явления ми, оцени-

ваемыми как п лохие, а п ол ожит ельн ое эмоцио нальное со ст оя ние – 

с  я вления ми, оцениваемыми как хорошие. Н ап ример: It’s so satisfying to 

present the perfect gift to someone we love, and it’s so frustrating to have no idea 

of what to give, or to give an unsuccessful gift ‘Так приятно п реп однести 

идеальный п одарок т ому , ко го мы любим, и так досадно не з нат ь, что 

п одарит ь, или  сделат ь неудачный п одарок’ (з десь и далее п еревод наш. – 

П. Г.) [G R1] . В данном п римере можно ви дет ь я вную п араллель между  чув-

ст вом у довлетворения  от  воз можност и подобрат ь идеальный подарок 

и разо чарованием, ис п ыт ывае-мым от  неу дачного выбора по дарка. 

Аналогичные сл у чаи можно наблюдать и в рус ско яз ычном медиадис-

ку рсе Беларуси . Н ап ример, в своем бл о ге Денис Блищ делит ься  с читат е-

ля ми следу ющими вп ечат ления ми от  пос ещения  Душанбе:  Гостиница, 

университет, художественная школа, кинотеатр, дом правительства, ряд 

жилых домов, театр оперы и балеты – все на месте и все выглядит на 

отлично. По центру проспекта размещен сквер имени Куйбышева, в торце 

здание вокзала станции Душанбе. Удовольствие! [ ДБ] . Свою высок ую 

оценку  архит ект у рному  об лику города блогер п одкрепля ет  выражением 

у довольст вия , полученного  от  ос мот ра. 
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В от лич ие от  от ношений эквивалентности от но шения  су бординации 

п редпо лагают  доминирование одной из  рассмат риваемых кат егорий по 

от ношению к дру гой  и акту ализ ируются  в диску рсе в виде неско льких 

т ипов: от ношения  модиф икации, нейт рализ ации, наслоения  и ко нкрет и-

з ации. 

От ношения  модификации п редпол агаю т  ведущу ю роль кат егории 

оценки п о от ношению к кат егории эмот ивности, в результат е чего та или 

иная эмоция  полу чает  оценку  автора, отличающу юся  от  ис ходного 

оценочного з начения  эмотивной единицы. Так, т радицио нно негативные 

эмоции  в рамках оп ределенного ко нтекст а могут  п олу чат ь положит ельную 

оценку  автора и, наоборот , положительное оценочное з начение эмоции 

может быт ь смещено авт ором п о шкале оценке к прот ивоп оло жному 

п ол юсу: In fact, sometimes it’s kind of nice to settle into a bad mood. It’s a little 

like the comfort you might find in a rainy day once you accept that the rain is 

a reality and stop wanting it to change ‘ На самом деле, иногда даже приятно 

п обыт ь в плохом настроении. Э то немного нап оминает  чу вст во у мирот во-

рения  в дождливый день, есл и п риня т ь дождь как данност ь и п ерест ать 

хот ет ь, чт обы он п рекратился ’ [TB1] . В данном п римере плохое наст роение 

квалифициру ет ся  авт ором как нечто п оложит ельное, т .е. я вление, обл а-

дающее от рицат ельным оценочным значением, п риоб рет ает  в конт екст е 

п ротивоп оложное оц еночное з начение. Прототип ическими маркерами 

данной модели в англоя з ычном диску рсе выступ ают ко нст ру кции It’s 

good/bad to … (как  в п римере выше), а т акже си нтакси чески е ст ру кт у ры с 

глаголами из менения  сост оя ния  (get, become, turn into, make и т .д.), связ ы-

вающими я вления, имеющие п рот ивоп оло жные оценочные з начения: 

Discomfort has made my life all the better ‘Чувство дискомфорта сделало мою 

жиз нь еще лучше’ [ TB2] . В ру сскоя з ычном медиадиску рсе Белару си 

п ротот ипически м маркером модиф ицирующей модели я вля ется  п редика-

т ивное наречие нормально: Но вообще совершенно нормально и просто 

продолжать жить – в одном городе, на одной параллели времени. Видеть 

чужие новости – и чувствовать, как все меньше они трогают: ну есть 

и есть, жаль, что закончилось, хорошо, что было [ ОП1]. Данный п ример 

вз я т  из  пу бликации, п ос вя щенной п робл еме у гасающих от ношений. Авт ор 

бл ога у т верждает , что , несмот ря  на негативный характ ер эмоций , ис п ыт ы-

ваемых людьми в подоб ных сит у ация х, эт от п роцесс  я вляет ся  вп олне ест е-

ст венным и з акономерным. При эт ом в данном ко нтекст е автор меняет 

ф оку с с от рицат ельного оценочного  значения , п рису щего чувст ву  со жале-

ния  (жаль, что закончилось), на п ол ожит ельный характ ер п риоб рет енного 

оп ыт а (хорошо, что было). 
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В ос нове от ношений нейт рализ ации лежит  авт орское с т ремление 

вывест и раз личные эмоцио нальные со ст оя ния  з а рамки негативной  или 

п оложит ельной оценочнос ти, т .е. автор оп исывает  эмоции  как данно ст ь, 

вне п ок аз ат елей «хорошо»/ «п лохо» . Прот от ип ическим маркером данной 

модели взаимодействия рассматриваемых категорий является союз neither – 

nor ‘ ни – ни ’: I enjoy helping people by sharing my experiences and insights and 

enabling others do the same; it’s neither selfish nor selfless, neither right nor 

wrong, neither good nor bad ‘М не нравится п омогат ь людям, деля сь с ними 

мои м оп ыт ом и проз рения ми и поз воля я  дру гим делат ь т о же самое; эт о ни 

эгоис тично, ни бескорыст но, ни п равильно, ни неп равильно, ни хорошо, ни 

плохо’ [ TB3] . В п риведенном п ример е авт ор из бегает  того , чтобы квали-

ф ицировать у довлет ворение от  п омощи др у гим людя м как пол ожит ельное 

или  негативное эмоцио нальное состоя ние, п реп однося  эт о в виде ко нста-

т ации ф акт а. 

От ношения  насло ения  п редст авляют со бой  пол ну ю прот ивоп оло ж-

ност ь модели нейтрализации и п редпол агают  одновреме нну ю реализ ацию 

как пол ожит ельной, т ак и от рицат ельной оценки одной и т ой же эмоции 

в высказ ываниях, свя з анных п рот ивительными от ношения ми п ри п омощи 

со юз а but ‘но’:  Regret is an unpleasant emotion, but it’s helpful: because it’s so 

unpleasant, I want to do the things that will mean I won’t suffer it ‘Сожаление – 

неприятная эмоция, но она полезна:  пос кол ьку  она т ак неп рият на, я хочу 

делат ь т о, что позвол ит  мн е не ст радать от  нее’ [ GR 2] ; Могу завидовать 

другим людям. Но здесь я скажу, что и слава богу. Так я лучше понимаю, чего 

хочу, и быстро трансформирую в рабочее русло [ СЯ ] . Н аслоение оценочных 

з начений п рои сходит  как в слу чае с негативными, т ак и с п оложит е льными 

эмоция ми. В п риведенных п ример ах авт оры, оп ис ывая  негативный харак-

т ер эмоций  со жаления  и з авист и, т акже у каз ывают и на их п ол ьзу , со п ря-

женну ю с мот ивировочным п от енциало м данных эмоций :  и сожаление, 

и з авист ь пок аз ывают, чего именно в данный момент  не хват ает  авторам, 

и т ем самым п одт алкивают их к п риня т ию ко нкрет ных шагов в организ а-

ции своей деят ельнос ти, направленных на повышение чувст ва общей 

у довлетворенност и от  жиз ни. 

Под от нош ения ми ко нкрет из ации мы п онима ем т акое взаимодейс т вие 

кат егорий оц енки и эмот ивности, п ри ко тором эмоции авт ора в ко нкрет-

ной сит у ации дают бо лее чет ко е п редст авление о том, как в дейс т вит ель-

ности авт ор оценивает  т у  или ину ю си ту ацию – положит ельно или от-

рицательно. При эт ом в от ношения х ко нкрет из ации оценочное з начени е 

может как модифицироват ься , так и ос тават ься  исходным. В сл едующем 

п римере из  эсс е, оп убл ико ванного в газете The Washington Post и п ос вя-

https://gretchenrubin.com/podcast/440-very-special-episode-we-talk-about-regret-our-own-regrets-and-listeners-regrets/
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щенного  воп росу  эт ики сексу альных от ношений, автор п ишет  об  об щей 

низкой  осоз нанност и американской  мол одежи, вступающ ей в инт имные 

от ношения: Rachel, 25, has the open face and friendly demeanor of a born-and-

bred Midwesterner. She’s lively and opinionated, and feels in control of most 

areas of her life. But when it comes to sex, something isn’t right. … Young 

Americans are engaging in sexual encounters they don’t really want for reasons 

they don’t fully agree with ‘ У 25-летней Рейчел от крыт ое лицо и дру-

желюбная манера п оведения у роженки Среднего Запада. Она живая, 

имеет  свое мнение и чувст ву ет , что контролирует большин ст во сф ер своей 

жиз ни. Но ко гда дело  доходит до секса, что-то не так. … Молодые аме-

риканцы вступают в сексу альные ко нтакт ы, которых они на самом деле не 

хотят, по п ричинам, с ко торыми они не со всем согласны’ [ WP]. Общая 

негативная оценка си ту ации авторо м, имплицит но выраженная  через 

п ротивоп ост авление дейс т вий и желаний (вст уп ление в от ношения  воп ре-

ки свои м желаниям), ко нкретизируется  описанием эмоцио нального  от но-

шения  автора к данной  п роблеме:  It’s a depressing state of affairs ‘Это 

удручающее положен ие дел’  [WP]. 

Схожим об раз ом в ко ло нке главного редакто ра газеты «М аяк» авт ор 

п однимает  воп рос  эт ики п оведения  в об щест венном т рансп орт е:  Недавно, 

возвращаясь домой, в переполненный автобус вошла мама с ребенком лет 

трех-четырех. Впереди меня в пассажирском кресле сидел мужчина. И когда 

женщина с малышом остановились недалеко от него, тот предпочел от-

вернуться к окну и сделать вид, будто ничего вокруг не замечает. … Но 

такая явная демонстрация безразличия к окружающим ввела меня в легкий 

ступор. К сожалению, ритм жизни порой совсем не способствует тому, 

чтобы мы в обыденном видели прекрасное или же замечали людей, которые 

именно в этот момент нуждаются в нашей помощи [И К]. В данном п риме-

ре об щая негативная оценка сит у ации, свидет елем кот орой был автор 

( б ез раз личие одного из  п ассажиров по от ношению к матери с ребенком), 

ко нкрет из иру ет ся  через  оп ис ание его эмоцио нального со ст оя ния  (с ожа-

ление, ст уп ор). 

Общая  оценка сит у ации авт ором также может ут очня т ь характ ер 

оп исываемых им п ереживаний:  I could sit and think about how much I disliked 

my boyfriend’s mother all day. From the first thought in the morning, all the way 

until bedtime I could obsess over how horribly she treated me. Why couldn’t she 

just accept me as I am? I love her son more than anything, after all! … It is 

a good thing that she is in my life, and though she often presents challenges to 

me, that’s not necessarily a bad thing ‘ Я могла целыми дня ми си дет ь и думать 

о том, как сильно мне не нравится мат ь моего п арня. С самого  ут ра и 
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до ночи я  была одержима мыслью о том, как ужасно она со  мной  об раща-

лась. Почему  она не могла п росто п ринят ь м еня т акой , какая  я  ест ь? Ведь 

я люблю ее сына бол ьше всего на свет е! … Э то хорошо, что  она ест ь 

в моей жиз ни, и хотя  она часто ст авит  передо мной сло жные з адачи, эт о не 

обя з ат ельно плохо’ [ TB4] . В данном п римере авт ор оп ис ывает  особ енности 

вз аимоот ношений с мат ерью молодого чело века, с кот орым она находи-

лась в от ношения х, и делает акцент на их негативном характ ере через  

оп исание собст венной  неу довлетвореннос т и (how much I disliked my 

boyfriend’s mother ‘как сильно мне не нравится мат ь моего п арня’) . Однако 

в ко нце своего рассказ а авт ор т ем не м енее дает  об щую п оложит ельную 

оценку  данной сит уации (it is a good thing ‘это хорошо’, that’s not necessarily 

a bad thing ‘это не обязат ельно п лохо’) . 

Рез у льтат ы соп оставит ельного иссл едования т акже дают основания 

говорить об оп ределенных т енденциях в акт у ализ ации т ех или  иных моде-

лей вз аимодейст вия  кат егорий оценочнос ти и эмот ивност и в инст иту цио-

нальных и су бст анциональных медиа на английско м и рус ско м я з ыках, 

об общенных в таблице. 
 

Реп рез ентация  моделей вз аимодейст вия  кат егорий оценки  

и эмот ивност и в медиадис ку рсе СШ А и Беларус и 

 

Моде ль 

вз а им одействия 

И нституц ионал ьн ые 

м едиа 

С убс та нцио наль ные 

м едиа 

Яз ык 

а нглийс к ий  русс к ий  а нглийс к ий  русс к ий  

Эквива лент ность + + + + 

Мод ифик а ци я – – + + 

Н ейтрализа ци я – – + – 

Н а слоение – – + – 

Конкретиз а ци я + + + + 

 

Как сл едует  из  т аблицы, в су бст анциональных медиа как на англий-

ско м, так и на русско м яз ыке п редст авлен гораздо бол ее широкий сп ектр 

моделей вз аимодейс т вия  рассмат риваемых кат егорий:  есл и в институ цио-

нальных медиа на дву х я з ыках данное вз аимодейст вие выст раивает ся 

либо по модели эквивалентно ст и, либо по модели конкрет из ации, в су б-

ст анциональных медиа на об ои х яз ыках об нару живается  т енденция к ак-

т у ализации п рактически всех моделей (з а исключением модели нейт ра-

лиз ации в рус скоязычных су бст анционал ьных медиа Б еларус и). То  есть 
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англо- и русскоязычные инст ит уциональные медиа в меньшей ст еп ени 

ориент ированы на выражение эмоций  как самоцель. Для  данного т ипа 

медиа бо льшу ю з начимост ь имеет  авторская  оценка, а текст овое выраже-

ние эмоций  либ о дополня ет  об щу ю оценку , либо ко нкрет изирует  ее. При 

эт ом оценка и соответ свующая  ей эмоция  находя тся  в одной п лос кост и – 

п оложит ельной или негативной. 

Су бстанциональные медиа, наоб орот , ос нованы на выражении авт ор-

ски х эмоций, что ест ест венным об разом п риводит  к от раж ению в т екст е 
сл ожност и и неодноз начной п рироды эмоцио нальных п ереживаний, 

включающих смену  ко нвенциональных оценочных з начений эмоций , их 

нейт рализ ацию, одновременну ю реализ ацию и т . п . В эт ом от ношении 
англо яз ычные су бст анциональные медиа характ ериз уются  раз нооб раз ием 

в п лане способ ов вз аимодейст вия  об щей оценки и эмоций ; а русско-
я з ычные субст анциональные медиа Беларус и в бол ьшей ст еп ени п рибли-

жены к инст иту цио нальным и отлич аются  от  п осл едних т енденцией 
к модиф икации оценочных з начений эмоций , не свойст венной  т радицио н-

ным печат ным издания м. 
Таким образом, рез у льт ат ы, полу ченные в ходе иссл едования, поз во-

ля ют  сделат ь сл едующие выводы. 

1. Взаимодейст вие кат егорий оценочност и и эмотивност и в со времен-
ном медиапрост ранст ве дет ерминировано типом медиа (и нст иту циональ-

ный или су бст анциональный) и акт уализ иру ет ся  в диску рсе через 
сл едующие виды от ношений:  эквивалентно ст ь, модиф икация , нейт рализ а-

ция , наслоение и конкрет из ация . 
2. Инс титу циональные медиа на об ои х я з ыках характ еризу ются  сход-

ст вом в п лане вз аимодейс т в ия  в них расс мат риваемых кат егорий, кот орое 

со ст оит  в ведущей роли оценки, а эмоции  в данном слу чае со гласу ются 
с авт орским п оложит ельным или негат ивным видением си ту ации и могут 

делат ь авт орску ю оценку  более явной . 
3. Су бстанциональным медиа свойст венен бо ле е расширенный реп ер-

т у ар моделей вз аимодейс т вия  кат егорий оценочност и и эмот ивнос ти, что 
п риводит  к смещению фоку са в ст орону  эмоцио нального асп екта оп исы-

ваемой  си ту ации. При эт ом в англоя з ычном медиадиску рсе СШ А суб-

ст анциональные медиа характ еризуются  м акси мально разнообраз ным 
инвентарем оценочно-эмот ивных вз аимодейс т вий, что сущест венно отли-

чает  их от  п ечат ных институ циональных медиа. В рус скоязычном медиа-
диску рсе Беларуси субст анциональные медиа в бо льшей ст еп ени п рибл и-

жены к рацио нальной п лоско ст и из даний п ериод ическо й п ечати 
и от личаются  от  них лишь наличием модели модиф икации п ри реализ ации 

эмоцио нально-оценочных смысло в. 
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СЕМ АН ТИЧЕС КИЕ ХАРАКТ ЕРИС ТИ КИ  

ДЕТЕ РМ ИН АТИ ВОВ ИЕ РОГЛИФОВ-СИН ОНИМ ОВ  

(на мат ериале сложносост авных з наков кит айско го яз ыка) 
 

SEMANTIC CHARACTERISTICS 

OF THE DETERMINATIVES  OF SYNONYMOUS CHARACTER SIGNS 

(Based on Compound Signs-Synonyms of the Chinese language) 
 

Ста тья  по свя щена  выявлени ю сем а нти ческих  за ко н о м ерно сте й  констру и ро ва ни я 
гра фи ки и ероглифо в-си но ним о в ки та й ской  п и сьм енно сти , в ча стно сти , п роб лем е вы-

б о ра  см ысло во го  ком п о нент а-детерм и на тива  сло жно со ста вно го и еро глифи ческ ого 

зна ка-си но ни ма . На ма те ри а ле о тде льно й  стру кт у рной  груп п ы си но ни ми ческ их  еди ниц 
о п ределя ется,  на ско лько  выб о р см ысло вого  ко мп о нента  и еро гли фи ческ о го  зна ка 

я вляе тся  еди ным /ра зли чным  для си но ни ми ческ о го ря да,  ка к ки тай ска я пи сьм енно сть 
о тра жает  оп и са нные у ченым и сема нти чески е ра зли чи я  м ежду то ждест ве нными  и ли 

б ли зки ми  по  зна чени ю зн а кам и,  ка ки е ко м по нен ты сем а нти ки реп резент и ру ют ся 

в и еро глифи ческо й  графи ке . 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : синоним; иероглиф; семантика; детерминатив; письмен-

ность; китайский язык. 

 
The article is devoted to the analysis of the semantic principles in the graphic 

construction of the Chinese characters-synonyms, to the problem of choosing the semantic 
component of a complex hieroglyphic character. Based on the material of one structural 
group of synonymous units, it is determined to what extent the choice of the semantic 
component of the character sign is the same or different for the synonymic chains, how 
Chinese writing reflects the semantic differences described by scientists between identical 
units or close in meaning, what components of semantics are represented in character 
graphics. 

K e y  w o r d s: synonym, character, semantics, determinative, writing, the Chinese 

language. 

 

И сследования синонимов в кит айс ком яз ыке п ок аз али, чт о п ринципы 

п ост роения  данной п одсист емы единиц, част ично ко ррелиру я  с п ринци-

п ами об раз ования п одоб ных з наков в дру гих я з ыках мира, имеют свою 
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сп ециф ику  от нос ительно ст рукт у рных характ ерист ик, которые дет ермини-

руют  су щест вование ос об ых для  кит айс ко го яз ыка типов си нонимов. По-

ско льку  ст рукту рные характ ерист ики ок аз ывают ся  ведущими т акже и при 

анализ е кит айско й идеографической п исьменнос ти [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], 

воз никает  воп рос от носит ельно того , каким об раз ом она «решает » т акие 

з адачи, как п ост роение си нонимически х единиц, наскол ько кит айская 

п ис ьменност ь от ражает  описанные у чеными семантические ра з личия  меж-

ду т ождест венными или  бл из кими п о з начению единицами, какие ко мп о-

ненты семантик и реп рез енти ру ются  в иероглиф ической  граф ике, может ли 

она от разит ь от т енки з начений, и, как рез ультат , наско лько яз ыковая 

номинация  з ависит или  не з ависит  от  ло гиче ски х мыслительных оп ераций, 

т .е. п ост роение иероглиф ов-синонимов – эт о ст ремление к разграничению 

семантически  близких яз ыковых единиц или рез ультат  общих для  всей ки-

т айско й сист емы п ис ьменност и п ринципо в организ ации нез авис имо от 

воз никающих семанти чески х от ношений. 

Для решения  п оставленных в данной работ е з адач нами были ис-

сл едованы сложные иерогли ф ические з наки, в ко торых об яз ат ельным 

ко мп о нент ом я вляет ся дет ерминатив [ 8; 9] . Общее число  ис следованных 

з наков сост авило 22 4 иероглифа, об разу ющих 105 си но нимических 

цеп очек, п редст авля ющих собо й как дву членные (聊 (liáo) – 谈(tán) «раз го-

вариват ь», 汇 (huì) – 寄 (jì) «о т п равлять что-т о п о почт е»), т ак и т рехчлен-

ные ряды синонимов (何 (hé) – 呵 (hē) – 诃 (hē) «бранить, ругать», 喊 (hǎn) – 

叫 (jiào) – 嚷 (rǎng) «кричат ь»). 

Семантический анализ мат ериала исс ледования  п оказал, что чаще 

всего образование иероглиф ов-синонимов з ат рагивает сф еру обоз начени й 

дейс т вий различного характ ера. Т ак, например, из 105 си нонимических 

рядов, 71 % я вля ют ся  обоз начения ми п роцессо в (拔 (bá) – 抽 (chōu) – 

拉 (lā) «тя нут ь что-т о в оп ределенном направлении», 摆 (bǎi) – 搁 (gé) – 

放 (fàng) «помест ить что-то в оп ределенное мест о», 传 (chuán) – 递 (dì) 

«п ереходить от  одного чело века к другому»), 10 % рядов номинируют 

об ъект ы (括 (kuò) – 栝(guā) «ко нец древка ст релы»), 15 % рядов – ат ри-

бутивные характ еристики (低 (dī) – 矮 (ǎi) – 短 (duǎn) «небольшой», 冷 

(lěng)  – 凉 (liàng)  «холо дный (о низкой т емп ерату ре)», 挑 (tiáo) – 佻 (t iāo) 

«легко мысленный»), 4 % я вля ют ся иными номинация ми, в част ност и, 样 

(yàng) – 种 (zhǒng) «вид». 

Для большинст ва (74%) иероглиф ов-синонимов дет ерминати в ы ок аз ы-

вают ся  различными , что  говорит  о т ом, что , во-п ервых, выбо р смысло вого 

ко мп онент а сл ожного  иероглиф а, скорее всего, ос новывает ся не на кат е-

гориальном п риз наке семантик и з нака (и наче в бо льшинст ве си нонимиче-
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ски х рядов в иероглиф ы-си нонимы должен был бы быт ь включен оди-

наковый дет ерминати в), а на иных п ринцип ах. Н есо мненно, дет ерминати в 

может быт ь «реп рез ентант ом» кат егориального семантическо го ко мп онен-

т а, но п ри этом, как п оказ ал мат ериал иссл едования , чаще всего в ос нове 

его выбо ра лежат иные п ризнаки, чт о и обусловливает  т акой  бол ьшой 

п роцент си нонимически х рядов с раз личными дет ерминативами. Во-вт о-

рых, п ол у ченные данные п одт верждают  общеяз ыковые п ринцип ы, на 

ко торых ст роятся  си нон имические ряды:  пос кол ьку  мы имеем,  как у же 

было от мечено выше, не т ождест во, а близос т ь з начений, ос нованну ю на 

различии диф ф еренциальных компо ненто в семантики, логично п редполо-

жит ь, чт о именно эт от  асп ект  и находит выражение в иероглиф ическом 

з наке, п ри водя  к высок им п ок аз ат елям си нонимических рядов иероглифов 

с различными дет ерминати вами. 

В качест ве п римера си нонимического ряда, со ст оя щего из  двух 

иероглиф ов с раз ными дет ерминати вами, можно п ривест и 到 (dào) и 赴 

(fù), об ъединенных з начением «идти ку да-то ; п рибыват ь», но имеющих 

разные смысл овые у каз ат ели:至 (zhì) «дост игать» и 走(zǒu) «идти  п ешком» 

со от вет ст венно. В данном слу чае в иероглиф е 到 (dào) «п рибывать» 

дет ерминати в 至 (zhì) я вля ет ся  из ображением ст релы, достигшей цели. 

Следовательно, з начение у  данн ого  иероглиф а я вля ет ся бо лее широким, 

нежели в иероглиф е 赴 (fù), где детерминати в 走 (zǒu) п ередает бол ее 

ко нкрет ное з начение идущего чело века с большими ногами. 

Как п ример т рехчленного си нонимическо го ряда иероглифов, ку да 

входят разные детерминативы, можно привести следующий ряд: 穿 (chuān) –

戴 (dài) –带 (dài). Сино нимы об ъединены з начением «надеват ь что-т о на 

т ело », но в и х состав входят раз ные дет ерминати вы. Первый иероглиф из 

данного ряда п риоб рет ает  свое з начение в рез у льтате семантической 

деривации (п ервоначальное з начение «делат ь дыру с помощью зу бов», 

со ст оит , соот ветст венно, из ко мп онент ов 穴 (xue) «дыра» и 牙(y a) «зу б»). 

Вто рой иероглиф  戴 (dài) включает дет ерминати в 异(yi) «различный » в п ол-

ной форме, что  говорит  о т ом, что , ко гда чело век надевает  шля пу , он 

начинает  от личат ься  от  дру гих [ 10] . Иероглиф  带 (dài), по версии у ченых 

[10; 11; 12], я вляет ся  из ображением юбки  с п оя сом, дет ерминати вом 

в данном сл у чае явля ет ся  граф ема 巾 (jin) «т кань». Трехчленный ряд 

иероглиф ов-синонимов с раз ными дет ерминати вами何 (hé) –呵 (hē) –诃 

(hē) об ъединен з начением «ругат ь», однако дет ерминативы 亻 (rén) «чело-

век», 口 (kǒu) «рот» и 讠(yán) «речь» отображают раз личные дифф ерен-

циальные п риз наки:  субъект дейст вия  – 亻 (rén) «человек», инст ру мент 
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дейс т вия – 口 (kǒu) «рот » и  讠 (yán) «речь». 26 % от  всех ис сл едованных 

си нонимических рядов сост авили цепочки иероглиф ов с одинаковым де-

т ерминати вом. Среди рассмот ренных единиц наибо льшу ю част от ность 

имеют дву членные ряды (8 9 %) и небольшая доля  т рехчленных (1 1 %). Н а-

п ример, 捕 (bǔ) – 捉 (zhuō) объединены з начением «ло вит ь» и в граф ике 

детерминативом 扌(shǒu) «рука», иероглифы-синонимы 冷 (lěng) и 凉 (liáng) 

имеют общее з начение «п рохладный» и дет ерминатив 冫(bīng) «лед», 

游(you) – 浮(fu) имеют з начение «п лават ь» и об ъединены дет ерминати вом 

氵 (shuǐ) «вода», 讲(jiǎng) и 说(shuō) т акже я вля ю тся  п римером 

иероглиф ов-синонимов с одинако вым дет ерминати вом, т ак как имеют 

об щее з начение «говорить» и дет ерминати в 讠(yá n) «речь». Как п ример 

т рехчленного ряда си нонимов с общим дет ерминати вом я вля ет ся  цеп очка 

拔 (bá) – 抽 (chōu) –拉 (lā), где все т р и иероглиф а об ъединены з начением 

«т ащит ь что-т о в оп ределенном направлении» и дет ерминати вом 扌(shǒu) 

«рука» . Трехчленный си нонимический ряд 踩 (cǎi) – 蹬 (dēng) – 踏 (tà) с о-

ст оит из односл ожных иерогли фов с об щим з начением «наступ ат ь с неко-

т орой сило й» и детерминати вом 足(zú) «нога, стоп а». 

От дельной гру пп ой выст уп ают ряды си нонимов, где два иероглифа 

имеют одинаковые дет ерминати вы, а  дет ерминати в т рет ьего от личает ся. 

Примером т акого  ря да я вля ет ся  伖 (tǎng) – 帑 (nú/tǎng) – 孥 (nú), иерог-

лиф ы в нем об ъединены з начением «жена и дет и», п ервый иероглиф 

имеет  в со ст аве дет ерминати в 亻 (rén) «чело век», а вт орой  и т ретий – 女 

(nǚ) «женщина». Стои т от мет ит ь, что иероглиф 帑 (nú) некот орое время был 

вариант ом иероглиф а 孥 (nú) «жена и дет и», з ат ем в рез ульта т е мет аф ори-

чески х п роцессо в ст ал обоз начат ь «сокровища».  

Также п римером могут  п ослу жит ь иероглиф ы-си нонимы 㚢 (nú) – 奴 

(nú) – 侮 (wǔ) с общим з начением «раб; из деват ься », п ервый и т ретий 

иероглиф имеют одинаковый дет ерминати в 亻 (rén) «чело век », вт орой  же 

си ноним включает в со ст ав дет ерминат ив 女 (nǚ) «женщина». В качест ве 

еще одного п римера п риведем ряд 低 (dī) – 矮 (ǎi) – 短 (duǎn), у двух 

п оследних иероглиф ов которого совпадает дет ерминати в 矢 (shǐ) «ст рела», 

а п ервый от личается  дет ерминати вом 亻 (rén) «чело век», п ри эт ом все т ри 

з нака имеют об щее з начение «короткий, низ кий». Следовательно, раз мер 

может оп исыват ься как от нос ит ельно су бъект а – 亻 (rén) «чело век», т ак 

и от нос ит ельно объект а – 矢 (shǐ) «стрела» , кот орый я вля ет ся  п рот от ип ом 

ко рот ко го по длине/высот е предмет а. 

Н есмот ря  на т о, чт о иероглиф ы-си нонимы об ъединены об щим з на-

чением, разные дет ерминати вы в их со ст аве у каз ывают на т о, что  каждая 

я з ыковая единица об ладает  собст венными смысл оразличит ельными оттен-
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ками, например, наречия 还 (hái) и 仍 (réng) с о з начением «п о-п режнему ». 

Дет ерминати в 辶 (chuò ) «идти» в иероглиф е 还 (há i) говорит  о том, что 

данное з начен ие свя з ано с движением п о кругу , и э тимоло гически восхо-

дит к иероглифу 环 (huan) «ко льцо», мет аф орически описывающему 

воз врат как поездку  п о кру гу. Значение иерогли ф а 仍 (réng) гораз до 

в бо льшей ст еп ени связ ано с чело веком (дет ерминати в 亻 (rén) «чело век»), 

из начально иероглиф  имел з начение «у наследованное», со от вет ст венно, 

п рослеживает ся  свя з ь пок олений, которы е, воз можно, занималис ь одним 

и т ем же ремесл ом или  шли п о п ут и своих предков. 
Анализ  однок омп онентных иероглифов-си нонимов с одинаковыми де-

т ерминати вами п редст авля ет ся  нам более сл ожным п роцесс ом, поско льку 

семантически е различия п ри неодинаковом дет ерминат иве п ракт ически 
у ходят  из  граф и ки. Так, например, в  п аре иерогли фов-синонимов с оди-

наковыми дет ерминативами 捕 (bǔ) – 捉 (zhuō), объединенных з начением 

«ло вит ь», дет ерминати в 扌 (shǒu) «ру ка» я вля ется  репрез ентантом инс-

т румента, с п омощью ко торого выпол няет ся  дейс т вие, что  в п ринцип е 
ко ррелиру ет  с общей т енденцией в кит айско й п исьменност и исп ользо ват ь 

в граф ике з наков со з начением дейс т вий различного характ ера дет ерми-

нативов – инст рументо в, с п омощью ко торых выпол ня ется  п роцесс. В то 
же время иерогли ф 捕 (bǔ), кроме дет ерминати ва, имеет  в со ст аве гра-

ф ему-фонетик 甫 (fǔ) «чело век без имени». Ис ходное з начение глагола 捕 

(bǔ) – «высл еживат ь беглых рабов». М ожно п редположит ь, что  данный 

ко мп онент  не т ол ько  несет з ву ко ву ю п одсказку, но и явля ет ся  д о пол ни-
т ельным смысл оразличит ельным элементо м, у каз ывающим на су бъект, над 

ко торым п роиз водит ся  дейс т вие. Иероглиф  捉 (zhuō ), в свою очередь,  

т акже неслу чайно кроме граф емы-дет ерминати ва 扌 (shǒu) «ру ка» вклю-

чает  в свой сос тав граф ему-ф онетик 足 (zú) «нога, стопа», можно п ред-

п оложит ь, что  в данном сл у ча е мы имеем два инст румента дейс т вия : 扌 

(shǒu) «рука» и 足 (zú) «нога, ст оп а» . В си нонимической п аре搬 (bān) – 抬 

(t ái) «п ередвигать что-т о бо льшое и тя жело е» дет ерминати в 扌 (shǒu) 

«рука»  т акже я вля ет ся  средст вом выражения  инст ру мента п роиз водимого 

дейс т вия . П ри эт ом иерогли ф  搬 (bān) может ис пол ьз оват ься  для  обоз на-

чения  п еремещения  чего-либо , п роизводимого  как одним чело веко м, т ак 

и неско лькими людьми. Иероглиф ический з нак 抬(tái) п одразу мевает  п ере-

мещение п редмет а неско лькими людьми, дейс т вие может  выпол ня т ьс я  не 
т ол ько руками (ладонями), но и п лечами от носит ельно вертикал и вверх. 

Пос кол ьку  раз личия  в семантик е данных з наков касают ся гориз онт али или 
вертикал и, от носительно чего п роисходит  данное п еремещение, можно 

п редпо ложит ь, что включенные ф онетики  сп особ ны также выпо лня ть 

смысл ораз личит ельную фу нкцию (с м. 般 и  台). 
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Анализ  си нонимически х рядов иероглиф ов с п роцессу альной , ат рибу-

т ивной , п редмет ной и др. семантикой  т акже п ок аз ал п ревалирование 

различных дет ерминативов в сост аве иероглиф ически х единиц синоними-

ческо го ряда. В част ности, в си нонимически х рядах иероглифов с п ро-

цесс у альной семантикой  п реобл адают иероглиф ически е з наки с разными 

дет ерминати вами (77 %) над цеп очками с единым дет ерминати вом. Н ап ри-

мер, 拔 (bá) – 抽 (chō u) – 拉 (lā) «тянут ь что-то в оп ределенном направ-

лении», дет ерминат ив 扌 (shǒu) «рука». Если ф онет ик п ервого  и т рет ьего 

иероглиф а ряда признается  чист ым ф онетико м, т о у же в иероглиф е 抽 

(chōu) имеет ся помет ка от нос ит ельно т акже с емантической  фу нкции ф оне-

т ика 由 (yóu). Дет ерминати в 扌 (shǒu) «ру ка» в данном сл у чае реп рез ен-

т ирует дифф еренциальный п риз нак – инст румент выпол няемого дей-

ст вия. Э тот  же семантический п ризнак я вля ет ся  об щим и для си ноними-

ческо го ря да иероглифов 喊 (hǎn) – 叫 (jiào) – 嚷 (rǎng) «кричат ь», однако 

выражен п ос редст вом дет ер минати ва 口 (kǒu) «рот ». 

Ино й семантический п риз нак з акладывает ся  как единый для иерог-

лифов-си нонимов 游 (you) и 浮 (fu) со з начением «п лавать». Данные з наки 

об ъединены в граф ике об щим дет ерминати вом 氵 (shuǐ) «вода», который 

реп рез енти рует среду, в ко т орой п роис ходит  данное дейс т вие. При эт ом 

от носит ельно дру гих граф ем эт их иероглифов и, соот вет ственно, доп ол ни-

т ельных п ризнако в, ко т орые от ражают ся  в их граф ике, у ченые от мечают 

сл едующее:  п ервоначально иероглиф  浮 (fu) не включал граф ему  «ко гт и» 

[13], а граф ема 子 (zi) оз начала не «ребенок», а чело века, чьи ноги п огру-

жены в воду  и невидимы глазу . Добавление граф емы «ко гт и» соз дает 

бессмысл енное со единение [11]. Но есл и рассматриват ь едину ю граф ему 

孚 (fu) как фонетик, т о это объединение несо мненно ст ановит ся  лог и ч-

ным.Чт о касается  иероглиф а 游 (you) в эт ой  п аре си нонимов, т о кроме 

иденти чного дет ерминати ва 氵 (shuǐ) «вода», который п ервоначально не 

был з ало жен в напис ании з нака, включаются  т акие граф емы, как «линия-

ограничитель» и «ребенок» (в эт ом слу чае «чело век» ), что, вероя т но, обо-

з начало  «раз махивающие движения  чело века, чьи ноги п огружены в воду 

и невидимы». Позднее п оя вля ется граф ема 辶 (chuò) «б ыст ро идти», 

а з ат ем 氵 (shuǐ) «вода». Следовательно, единый смысло вой  компо нент  не 

всегда ок аз ывается выражен чер ез дет ерминати в, з ачастую, как в данном 

п римере, единым мот ивировочным ос нованием я вля ют ся  доп олнит ельные 

п ризнаки, реп рез енти рованные в дополнит ельных граф емах внут ри фоне-

т ика (子 (zi) «человек» ), и, со от ветственно , об щим ко гнит ивным базисом 

выбо ра графичес ких элементо в становит ся  не среда, в ко торой  осу ще-
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ст вля ет ся  дейс т вие, а су бъект, в нем у част ву ющий. Далее мы видим, что  

может п роисходит ь ко нкретиз ация семантик и пу т ем дополнения иерогли-

ф ов дет ерминативом, ко торый у каз ывает  не на ос новной, а доп олнит ель-

ный мот ивировочный признак. 

Процессу альная  семантик а т акже может быт ь выражена различными 

дет ерминати вами. В качест ве п римера рассмот рим синонимически й ряд 摆 

(bǎi) – 搁 (gé) – 置 (zhi), об ъединенны й з начением «п оместить что-то 

в оп ределенное ме ст о». Принципи альное от личие данных си нонимов от 

рассмат риваемых выше в т ом, что  в эт ом ряду т ол ько два з нака имеют 

одинаковый смыслораз личительный компо нент  扌 (shǒu) «рука», у т рет ьего 

иероглиф а 置 (zhi) дет ерминати вом я вля ет ся  罒 (wang) – «сеть», идея 

включения  кот орого з аключалась в асс оциации дейст вия  «помещать что-

либо»  с раскладыванием рыбо ло вной сети . Также от мечает ся , что ф онетик 

直 (zhi) «п рямой » может быт ь дополнит ельным смыслораз личительным 

элементо м: «раскладыват ь что-либ о п ря мо » [10]. 

Ес ли рассматриват ь глагол 搁 (g é), т о основной смысл «п омест ит ь что-

т о в оп ределенное мест о» , объединя ющий 3 синонима, заключен в дет ер-

минати ве 扌 (shǒu) «рука» , граф ема 阁 (g é) выступ ает  в качест ве ф онет ика. 

В древние врем ен а иероглиф  阁 (g é) обоз начал «б ревно, кот орое клали 

крест ьяне внизу  двери в качест ве п орога». Н ельз я  т очно сказ ат ь, нашло ли 

данное з начение отражение в иероглиф е 搁 (gé), однако из вест но, что этот 

глагол бол ьше распрост ранен на севере Кит ая  и я вля ет ся  бо лее разговор-

ным по  сравнению, нап ример, с 放 (fàng) . 

Сино нимы 传 (chuán) и 递 (dì) об ъединены з начением «п ереходить от 

одного чело века к дру гому», однако  их дет ерминати вы от личают ся  дру г от 

дру га.传 (chuán) сост оит  из  дет ерминати ва 亻 (r én) «человек». Одно из  з на-

чений глагола 递 (dì) – «п ередать что-то непос редст венно дру гой стороне» 

т акже находит  п одт верждение в ст рукт у ре иероглиф а. Он со ст оит  из де-

т ерминати ва 辶 (chuò)  «быст ро идти». 

Сино нимы 掉 (diào) и 落 (luò)  объединены з начением «п адать» и «от-

ст ават ь (в какой-то сф ере или п ри совершении оп р еделенного дейст вия )». 

При эт ом они различаются  стилистически :  глагол 掉 (diào) бо лее раз-

говорный и со стои т из  дет ерминати ва 扌 (shǒu) «рука». Второй  си ноним 落 

(luò)  включает дет ерминати в 艹 (cǎo)  «т рава». 

При семантическом сравнении иероглифов 谈 (tán)  и 聊 (liáo) выя с-

няется , что они п очти не от личаются  по з начению: оба оз начают 

«о бщат ься , болт ат ь». Однако 谈 (t án) все же бол ее формальный, тол ько он 

может быт ь испол ьз ован в з аголовках ст ат ей или в высказ ываниях высо-
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ко го ст иля , например, о п ол ит ике или би з несе. 聊 (liáo) со ст оит  из  дет е р-

минати ва耳 (ěr) «у хо». Из начально данный глагол имел з начение «з венет ь 

в ушах».  

Анализ  односло жных кит айски х иероглифов-си нонимов с об ъект ной 

семантикой  т акже п ок аз ал п реобл адание разных дет ерминати вов п роиз-

водных иерогли фически х з наков (9 0 %) над едины ми семантически ми 

ко мп онент ами (10 %). Н ап ример, иероглиф ы-си нонимы 括 (g uā) – 栝 (guā) 

имеют общее з начение «ко нец древка ст релы», смыслораз личительные 

компоненты различны. Иероглиф 括 (kuò) состоит из детерминатива 扌(shǒu) 

«рука», что может являться результатом семантической деривации или 

процессов омонимии, тогда как в иероглифе 栝 (guā), имеющем в составе 

детерминатив 木 (mù) «дерево», нашел отражение мотивировочный признак 

‘материал’, из которого изготавливались стрелы. 

Анализ  односложных иероглифов-си нонимов китайского  я з ыка с ат ри-

бутивной семант икой  т акже пок аз ал п реоб ладание различных дет ерми-

нативов п роиз водных иероглиф ических з нако в (8 3 %) над одинаковыми 

смысл ораз личит ельными ко мп онент ами в со ст аве иероглиф ов одной си но-

нимическо й цеп и (17 %). В данно й груп п е также имеют мест о ря ды синони-

мически х з наков из  т рех единиц, две из  которых обладают одинаковым 

дет ерминати вом, а дет ерминати в трет ьей единицы от личает ся . 

Расс мот рим неко торые п римеры п одобных си нонимических п ар и це-

п очек. Сино нимически й ря д 低 (dī) – 矮 (ǎi) – 短 (duǎn) объединен 

з начением «ко рот кий». При эт ом смысл ораз личит ельный ко мпонент двух 

лексически х единиц со вп адает, а дет ерминати в т рет ьего си нонима в ряду 

от личает ся . Анализ  ст рукту ры иероглиф а低 (dī) (亻 (rén) «чело век» и 氐 (dǐ) 

«о снование») поз волил  сделат ь п редполо жение о том, что  в данном иерог-

лифическо м з наке, несмот ря на разграничение дет ерми натива (亻 (rén) 

«чело век») и фонетика (氐 (dǐ) «ос нование» ), имею т  место два семантиче-

ски х п риз нака. С одной  ст ороны, у казывает ся су бъект , относит е льно кот о-

рого п роисходит  восп рия тие и п редставление о длине и раз мере, с дру гой 

ст ороны, п рисутст ву ет  доп олнит ельный п риз нак ‘ограничение’, усл. «чело-

век, т я нущийся  к з емле», «быть близ ко к земле» и др. 

Иероглиф  矮 (ǎi) связ ан с вертикальным из мерением  ве щей или  

людей, он более разговорный, имеет  з нач ение «низ кий рост» и включает 
в своем графическом нап ис ании дет ерминати в 矢 (shǐ) «стрела». Воз можно, 

данный п редмет  из начально я вля лся  оп ределенным п ротот ипически м 

об разцом-из мерителем, от носит ельно ко торого  в ыя влялась ст еп ень длины, 

что  и от разилось в начертании иероглиф а, т .к. т ретий синоним в ря ду 短 

(duǎn) т ак же, как и 矮 (ǎi), имеет в со ст аве дет ерминати в 矢 (shǐ) «ст рела», 
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однако отличает ся ф онетико м 豆 (dòu). Значение иероглиф а 短 (duǎn) 

об ычно свя з ано с гор изонт альным измерением  чего-либ о, например, ве-
щей или времени. Ис ходя  из эт ой ст ру кту ры иероглиф а, можно сделат ь два 

п редпо ложения , п очему  речь идет  о н ебо льших п редметах, ко т орые из ме-
ряются  горизонт ально. Во-п ервых, эт о может объяснят ься т ем, что  древни е 

кит айцы п ринимали длину лу ка в качест ве ст андарт а для  чего-т о длинно-
го/корот ко го, со от вет ст венно, длина ст релы в их п редст авлении ок аз ыва-

лась достаточно короткой по сравнению с другими окружающими человека 

объектами. Во-вторых, графема 豆 (dòu), как указывает в своем словаре 

Б. Карлгрен, изначально имела значение «сосуд для жертвоприношений», что 
позволяет допустить, что стрела, используемая при процедурах жертвопри-

ношений, была короче обычной стрелы… и, соответственно, это привело 
к подобному написанию иероглифического знака [10]. Следовательно, выбор 

детерминатива сложного иероглифа может также зависеть от значимости 
объекта, относительно которого происходит измерение, от того, насколько он 

часто используется и становится определенным стандартом-прототипом для 

выявления различных характеристик, в том числе скорости, например, 知 

(zhi) «мудрость, сообразительность (метафорически “решать умственные 
задачи со скоростью стрелы”)». 

Анализ  иероглиф ов-си нонимов т акже п ок аз ывает , чт о выбо р смысл о-
вого  компо нент а знаков с ат рибутивной семант икой  также обу сло влен 

релевантност ью объект а, с кот орым неп ос редст венно свя з ывается данное 
свойст во. Так, например, иерогли ф ы 贫 (pín) и 穷 (q ióng) об ъединены з на-

чением «б едный» или  «исп ытывающий нужду», 穷 (q ióng)  исп ол ьз у ет ся 

чаще и имеет  бол ее своб одну ю со четаемос т ь в сравнении с 贫 (pín). По-

ско льку  графика иероглиф а 贫 (pín) включает  дет ерминати в 贝 (bèi) 

«ракушка», а в Древнем Кит ае ракушки исп ол ьз овалис ь в качест ве валют ы, 
ло гично п редпо ложит ь, что  данный объект  ст ановится  «из мерителем» дос-

т ат ка, небол ьшое или  большое ко личест во которого явля ет ся  соот вет-
ст ву ющей характ ерист ико й богат ст ва или  бедност и. В т о же время 

в иерогли ф е-синониме 穷 (q ióng) з акладывает ся  иная  идея . В част нос ти, до 

у п рощения  этот  з нак п ис ался  п о-дру гому – 窮. С ледовательно, в качест ве 

ф онетика ну жно расс мат ривать 躬 (gō ng) «кланят ься », п оз же она была 

т рансф ормирована в бо лее п рост у ю по написанию граф ему  力 (lì) «си ла». 

Дет ерминати вом иероглиф а 穷(qióng) я вля ется граф ема 穴 (xué) «я ма», 

ко торая в Древнем Кит ае т акже оз начала «у кол от  иголки п ри иглоу ка-

лывании». Данный иероглиф  имел з начение «ис т ощение». Н а наш вз гля д, 

именно оно и со хранилось в иероглиф е до наших дней (чело век исп ыты-
вает  ис тощение) и в рез у льтат е семантической деривации п ерешло в з на-

чение «ист ощение – бедност ь». 
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Вмест е с т ем схожие характ еристики такж е могу т  быт ь опис аны через 
единый п риз нак. Н ап ример, иероглиф ы-синонимы 冷 (lěng)  и 凉 (liáng) 
об ъединены и з начением «холо дный (о низ кой т емп ерату ре)», и дет ерми-
нативом 冫 (bīng) «лед» в граф ике з на ко в. Выбор дет ерминати ва 冫 (bīng) 
«лед», несо мненно, об условлен в данном сл у чае т ем, что  характ ерист ика 
холодный чаще всего ассоциируется именно с эт им со стоя нием вещест ва, 
ко торое п редст ает  как п рот от ипический «холо дный об ъект ». Стоит  т акже 
з амет ит ь, что  иероглиф  凉 (liáng)  изначально в качестве дет ерминати ва 
имел граф ему  氵 (shuǐ) «вода», однако поз же она была модиф ицирована 

на граф ему  冫 (bīng)  «лед». Следовательно, ранее данн ые з начения  «хо-
ло дный» и «п рохладный» все же раз личалис ь п ри напис ании иерогли-
ф и чески х з наков. В част ност и, ст еп ень холо да, ест ест венно, различаю-
щаяся  у  дву х агрегат ных сост оя ний (лед и вода), я вилась мотивировочным 
ос нованием выбо ра из начально разных дет ерминати вов. 

Таким об раз ом, выбо р смысловых ко мп онентов иероглиф ов-синони-

мов ки т айс кой  п исьменнос т и п одчиняет ся  общея з ыко вым з акономернос-

т я м номинационных п роцессов, з аключающихся  в релевантност и инфор-

мации раз ного типа, высту п ающей в качест ве мотивировочных ос нований 

иероглиф ически х обо з начений. Эт о приводит  к п ревалированию т енде н-

ции испол ьзования , как миниму м, различных дет ерминативов для выраже-

ния  бл из ких п о з начению п онят ий. При эт ом дет ерминати в в бо льшинст ве 

сл у чаев не я вля ет ся  реп рез ент антом кат егориального комп онент а семан-

т ики иероглиф ических з наков си нонимическо го ря да, чаще всего данная 

граф ема выст уп ает в качест ве средст ва выражения  наибо лее сущест вен-

ных п ризнаков об ъект а, п роцесса или су щности, а т акже самого объекта, 

п ротот ипическо е свой ст во которого необ ходимо п редст авит ь в граф ике. 

Следовательно, номинативные процессы в китайской письменности отно-

сительно иероглифов-синонимов происходят независимо от лингвистиче-

ских оснований, т.е. имеющихся в системе или формирующихся семантиче-

ских связей, а оказываются гораздо более тесно связаны с экстра-

лингвистическими основаниями, что приводит к соответствующим различиям 

в употреблении и функционировании знаков-синонимов китайского письма. 

Поскольку экстралингвистический фактор оказывается ведущим при 

создании иероглифических знаков-синонимов, исследуемые ряды единиц 

создаются с помощью различных смысловых компонентов и, соответственно, 

разных мотивировочных оснований, которые находят отражение в иерог-

лифе не только с помощью общеизвестного семантического компонента – 

детерминатива, но и через другие графические элементы, в частности, со-

ставляющие фонетики знаков и занимающие позицию ведущих семантиче-

ских компонентов. 
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ПРЫКАЗКІ-АН АЛАГІ Ў ГЕН ЕТЫЧН А І АРЭ АЛЬН А ДАЛ Ё КІХ М ОВАХ 
(на мат эрыя ле беларус кай і чу вашскай моў ) 

 

ANALOGUE PROVERBS IN GENETICALLY AND AREALLY DISTANT LANGUAGES 
(Based on the Belarusian and Chuvash languages) 

 
У а ртык у ле суп а ста ў ля юц ца б ела ру скі я і чува ш скія  п рыка зкі  на  а снов е сінх ра-

нічна га  п а дых о ду з апо ра й  на  стру кт у рна-сем а нтычнае ма дэ лява нне м іжм оў ных  п ры-
ка зка вых  а дп а ве днік аў. 

Да следа ва нне п а ка за ла ,  ш то  ў  б е ла ру скім  і чу ва ш скім  п рыка зка вых фо ндах  на ліч-
ваецца 537 аналагічных (тоесных або вельмі блізкіх па змесце і форме) адзінак. 
Беларускія і чувашскія прыказкі-аналагі дыферэнцуюцца па характары міжмоўнай агуль-
насці на чатыры тыпалагічна значныя групы: універсальныя (19,8 %), інтэрнацыянальныя 
(28,3 %), агульныя для чувашскай, беларускай і рускай моў (50,8 %), агульныя толькі для 
беларускай і чувашскай моў (1,1 %). Дастаткова вялікая колькасць аналагічных адзінак 
дазваляе сцвярджаць аб тыпалагічнай блізкасці прыказкавых фондаў беларускай 
і чувашскай моў. 

Да следа ва нне выка нана  ў м ежа х гра нта Бе ла ру ска га  Рэ спу б лік а нска га фо нд у фу н-
да м ента льных  да следава ння ў,  на ву ко вы п ра ект  № 20231303. 

К л ю ч а в ы я  с л о в ы: прыказка, беларуская мова, чувашская мова, тыпалагічнае 
супастаўленне, прыказкавы аналаг. 

 
The article presents the results of a comparison of Belarusian and Chuvash proverbs 

using a synchronic approach based on structural-semantic modeling of cross-linguistic 
proverbs-analogues and differentiation of proverbs common in other languages and 
national-specific proverbs. 

The aim of the study is to establish and differentiate the typological similarity 
of interlingual proverbial analogues of the Belarusian and Chuvash languages. 

2,500 Chuvash proverbs and over 12,000 Belarusian proverbs served as the research 
material. Of the Chuvash proverbs selected for analysis, 866 (35,4 %) units have parallels 
in the Belarusian language, and 537 (21,5 %) of them are similar to Belarusian proverbs. 
Chuvash and Belarusian proverbs-analogues are differentiated by the nature of cross-
language commonality and are broken into the four most significant typological groups: 
universal (19,8 %), international (28,3 %), common to the Chuvash, Belarusian and Russian 
languages (50,8 %), as well as common only to the Belarusian and Chuvash languages 
(1,1 %). 
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Thus, every third proverb in the Chuvash language has a proverb similar or 

correlative in form and meaning in the Belarusian language, which indicates the 

typological closeness of the proverb funds of these languages.  

The research was carried out of the grant of the Belarusian Republican Fund for 

Fundamental Research (project No 20231303). 

K e y  w o r d s: proverb, Belarusian language, Chuvash language, typological comparison, 

proverb analogue. 

 

Супаст аўляльнае і т ыпалагічнае выву чэнне п рыказ ак з’ яў ля ецца адным 
з п ерспект ыў ных напрамкаў су часнай лінгвіст ычнай п арэмія ло гіі [1; 2]. 
Я к п аказ ваюць найноў шыя  даследаванні, ад т аго, наколькі добра і роз на-
бако ва вызначаны п рыказкавыя  адпаведнікі ў  генет ычна і а рэальна далё-
кіх мовах, з алежыць аб’ ект ыў насць і адэкватнасць ап ісання нацыя нальнага 
камп анента ў  п рыказ кавым фондзе [ 3] , выяўлення  эт накульту рных і аксія-
лагічных асаб лівасцей п рыказ кавай карціны свет у  [ 4] , дыф ерэнцыя цыі 
агул ьнага з  іншымі мовамі і сп ецыф ічнага ў  семантыцы і ст рукт у ры п рыка-
з ак [5] , іх п еракла ду на іншыя  мовы [ 6] , ап ісання  ў  п олілінгвальных сл оў-
ніках [ 7; 8; 9]. 

Беларус кія прыказкі давол і дасканала даследаваны ў  супаст аў ля льным 
п лане ў  дачыненні да асобных сл авя нскіх, германскіх, раманскіх моў 
[10; 11; 12; 13; 14], п адрыхт аваны шэраг беларуска-іншамоў ных п арэмія-
лагічных сл оў нікаў [15; 16; 17; 18; 19]. Н а гэт ай п адст аве былі вылу чаны 
і верыф ікаваны ў  складзе п рыказ кавага ф онду  белару скай мовы агул ьныя 
з іншымі мовамі адзінкі [20 ] і ў нікальныя п рыказ кі (якія  прама і неп асрэд-
на адлюст роў ваюць нацыя нальна-ку льту рну ю семант ыку) [21 ] . 

У  адроз ненне ад беларускіх п рыказа к, чувашскія  сёння амаль не 
ап ісаны ў  су п астаўленні з  п рыказ камі ў іншых мовах. У адзінкавых дасле-
давання х чувашскія  п рыказ кі п а раў ноў ваюцца ў  роз ных асп ект ах свайго 
п лана з мест у  з  п рыказкамі ту рэцкай мовы [ 22 ] , рускай і англійскай моў 
[ 23] . Н е існу е чувашска-іншамоў ных сл оў нікаў  п рыказ ак. Чу вашскія п ры-
каз кі п радст аў лены т ол ькі ў  даведніку  “Tür k D ünyası Ort ak Atasözleri 
Sözlüğü” (2004 ) А. Чабаноглу , дзе ап ісваюцца парэміі 40 цюркск іх моў  [ 24] . 

Трэба адзначыць, што  ў  асоб ных п арэмія граф ічных крыніцах белару-
скія  і чу вашскія  п рыказкі супаст аў ля юцца на ф оне іншых моў . Н ап рыклад, 
п рыказкі беларускай і чувашскай  моў  п радстаў лены ў  давед ніку  Д. Пацалаі 
«European Proverbs in 55 Languages, with Equivalents in Arabic, Persian, 
Sanskrit, Chinese, and Japanese» (1997 ) [25] . Беларускія  п рыказкі сп арадыч-
на п рыводз я цца ў  шэрагу  п аралеля ў з іншых моў  у  з борніку М . Р. Раманава 
«Ватысен самахёсем, каларашам, су маллі гумамсем» («Чувашскія п рыказкі, 
п рымаў кі і з агадкі») (2 012 ) [27] . Аднак беларускія п рыказкі сп ецыяльна ні-
ко лі не параў ноў валіся  з п рыказ камі чу вашскай мовы. 
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Акт у альнасць і наву ко вая  навіз на даследавання  з аключаецца ў  т ым, 

што  супаст аў ляльны аналіз  п рыказ ак генет ычна і арэальна далёкіх белару-

скай  і чувашскай моў  (на п адст аве стру кту рна-семантычнага мадэля вання 

на шырок ім моў ным ф оне) дазвол іць выявіць п рыказ кавыя аналагі і дыф е-

рэнцаваць іх на т ып алагічна з начныя  (агул ьныя для вя лікай ко лькасці моў) 

і сп ецыфічныя  (характ эрныя т ол ькі для гэт ых дз вюх моў ). 

М эт а даследавання – у ст анавіць і дыф ерэнцаваць т ыпалагічну ю агул ь-

насць міжмоў ных прыказ кавых аналагаў  у  дзвюх генет ычна і арэальна да-

лёкіх мовах – беларус кай і чу вашскай. 

Фактычным мат эрыя лам даследавання п аслу жылі бол ьш за 12 000 бе-

ларускіх п рыказ ак, з аф іксаваных у  даведніку  М . Я . Грынблата « Прыказ кі 

і п рымаў кі» (1976 ) [ 26] і 250 0 чувашскіх п рыказ ак, якія адлюст раваны 

ў з борніку М . Р. Раманава “ Ватт ис ен самахёсем, каларашсем, сутмалли 

юмахсем” (2 012 ) [27]. 

У даследаванні выкарыст аны супаст аў ля льны мет ад, які абап іраецца 

на найноў шыя методыкі ст ру кту рна-семант ычнага мадэля вання  п рыказак 

[28; 29] , дыф ерэнцыя цыі агул ьнага з  іншымі мовамі і на цыянальна-сп ецы-

ф ічнага ў п рыказ кавым ф ондзе [ 3; 21 ] , лінгваку льту ралагічнага аналізу 

п рыказ ак [ 8; 9] . Выкарыст анне наз ваных мет одык п апярэдне ап рабавана 

аў т арам артыку ла п ры п араў нанні п рыказак белару скай мовы і ф іна-ву-

горскіх, цюркск іх моў  [30 ; 31]. 

У выніку су пастаўлення  белару скага і чувашскага п ры казкавых фондаў 

у ст аноў лена, шт о 866  чу вашскіх п рыказ ак маюць п аралелі (роз нага т ыпу 

супадзенні) у  белару скай мове. Такі паказ чык міжмоў нага супадзення (ко ж-

ная т рэцяя  чувашская  п рыказ ка) з ’яў ляецца давол і нечаканым у  т ыпалагіч-

ным п лане, аднак цалкам вытлу мачальным у  лінгваку льту рным п лане (чу-

вашы ў  Расіі п адп алі п ад п рыму сову ю хрысція ніз ацыю і рус іф іка цыю, 

а з начыць, у сп рыня лі шмат  элементаў  мовы і т радыцыйнай культу ры, 

агул ьных для п раваслаў ных у сходнеславянскіх народаў , у  т ым ліку  і бела-

рус кага). Уплыў  лінгваку льту рнага факт ару на ф арміраванне п рыказ кавага 

ф онду  чувашскага народа пацвя рджаецца бл ізкім супадз еннем часу  з ’яў-

лення п ершых хрысція нскіх місія нераў у  чу ваш оў  (сярэдзіна XVIII ст а-

годдз я) і ся рэдня й храналагічнай глыбіні я дра «асноўнага п рыказ кавага 

ф онду », я кая  ў ко жнай мове не перавышае трох стагоддзя ў  [ 32 , с. 153]. 

Н айбол ьш т ып алагічна з начнымі п аказ чыкамі адпаведнасці п рыказ ак 

у  роз ных мовах з ’яў ля юцца, п а-п ершае, т оесныя ст руктурна-семантычныя 

мадэлі, п а-дру гое, ід энтычныя лексічныя  камп ан енты, п а-т рэцяе, аналагіч-

ныя  адзінкі [ 3, c. 1015–1016]. У беларус кім і чувашскім п рыказ кавых 

ф ондах заф іксавана 537  адз інак, якія з ’яўля юцца аналагічнымі. 
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Прыказкі-аналагі – гэт а т акія адзінкі, я кія маюць у  роз ных мовах 

т оесныя  з мест  і ф орму  (характ арыз у ю цца аднол ькавымі або  максімальна 

бл із кімі з начэння мі, лагічна-сінтакс ічнымі ст руктурамі, лексіка-грамат ыч-

нымі бу довамі, вобраз на-п аняційнымі п ланамі), аднак могу ць п ры гэт ым 

мець п эў ныя  ф армальныя варыя нты ў ко жнай з  моў  – нацыя нальныя  п ры-

каз кавыя  варыя ц ыі адной  агульнай для  дадз еных моў  п рыказкі. Пры гэт ым 

«с п исок инояз ычных аналогов п осл овицы данного я з ыка всегда ост аётся 

от крыт ым, пос кольку квант ит ативно и квалит ат ивно дет ерминирован 

п режде всего экстралингвист ически ми факторами (з ависи т от  кол ичест ва 

я з ыков, из бранных для анализ а, а т акже от  качест ва п аремио граф ическо го 

оп исания  каждого из  них). Однако исп ол ьз ование всей дос туп ной пол нот ы 

п оиска и идентификации иноя з ычных аналогов даёт  ос нования для уст а-

новления  характ ера общност и пос ловицы данного яз ыка с п ословицами 

дру гих яз ыков» [ 3, c. 1020]. Варта адз начыць, што  ко лькасць аналагічных 

п рыказ ак у  роз ных мовах у з раст ае прама п рапарцы я нальна п амя ншэнню 

ко лькасці моў, я кія  супаст аў ля юцца, і дэманст руе сваю максімальную 

ступ ень п ры п араўнанні дзвюх моў . Гэт а, у  сваю чаргу , аз начае, што для 

дадз енай п ары моў  уст анаў ленне п рыказак-аналагаў  з аў сёды бу дзе мець 

аб’ ект ыў ныя  падст авы і вычарпальны сп іс аналагічных прыказак. 

Чу вашскія п рыказ кі, я кія маюць беларус кія аналагі, дыф ерэнцуюцца 

п а характ ары міжмоў най агульнасці на чат ыры найбо льш з начныя  ў  т ыпа-

лагічным п лане гру п ы:  у ніверсальныя , інтэрнацыя нальныя, агул ьныя для 

чувашскай, беларускай і рус кай моў , агул ьныя тол ькі для беларускай  і чу-

вашскай моў. 

1. Універсальныя прыказкі ў беларускай і чувашскай мовах. Прабл ема 

вызначэння  ў ніверсальных характ арыст ык нацыя нальных п рыказ кавых 

ф ондаў  з аст аецца дыскусійнай [ 33] . Да ў ніверсальных мэтаз годна аднос іць 

п рыказкавыя  адз інкі, я кія ф іксу юцца ў самых роз ных мовах (я к роднасных, 

т ак і няроднасных; я к з  наяў насцю, т ак і без наяў насці арэальных кантак-

т аў). Пры гэт ым наяў насць у  шмат лікіх мовах т акіх (у ніверсальных) п рыка-

з ак немагчыма вытлу мачыць з  пу нкту  гледжання  генет ычнай ці арэальнай 

бл із касці моў , а т аксама іншамоў ных з ап аз ычання ў ці лінгваку льту рнага 

т рансф еру [3, c. 1006–1008]. 

Універсальнымі ў  чувашскай і беларускай мовах з ’яў ля юцца 10 6 п ры-

каз ак-аналагаў  (што скл адае 19 ,8 % ад агул ьнай кол ькасці аналагічных 

адзінак у беларускім і чу вашскім прыказ кавых фондах). 

Так, да ў ніверсальных п рыказ кавых аналагаў можна а днесці белару-

ску ю п рыказку  Рука руку мые <каб абедзве белыя былі> [26, т . 1, c. 346] і я е 

чувашскі аналаг Алла ал ҫӑвать ‘ Ру ка руку  мые’  [27, c. 30]  або Алӑпа алла 
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хире-хирӗҫ ҫусан иккӗшӗ те шурӑ пулать ‘ Ру ка руку  мые, і абедз ве чыст ымі 

бываюць’ [27, c. 30] я к нацыя нальныя  варыя цыі ў ніверсальнай п рыказ кі, 

я кая  з аф іксавана ў  44  мовах:  балгарскай – Едната ръка мие другата; Ръка 

ръка мие, да бъдат и двете бели; пол ьскай  – Ręka rękę myje; рус кай – Рука 

руку моет; Рука руку моет и обе белы бывают; сл авацкай – Ruka ruku myje; 

сл авенскай – Roka rook umiva; у краінскай  – Рука руку миє; Рука руку миє, 

щоб білі були; чэш скай  – Ruka ruku myje; лат ышскай – Roka roku mazgā; 

літоў скай – Ranka ranką mazgoja / prausia; англійскай – One hand washes the 

other; нямецкай – Eine Hand wäscht (reibt) die andere; ісп анскай  – Una mano 

lava la otra; італьянскай – Una mano lava l’altra; французскай – Une main lave / 

frotte l’autre; венгерскай – Kéz kezet mos; ф інскай – Käsi käden/kättä pesee 

і інш. [ 20 , с. 69] . Усе п ералічаныя  адз інкі аб’я дноў ваюцца ў  межах адной 

у ніверсальнай прыказ кавай мадэлі “(One) hand washes (the other) hand (v1); 

One hand washes the other (v2); v2 – and both (hands) the face (v2a); v2 – 

and both will be white / clean (v2b); v2 – and leg assists leg (v2c)” 

[25, p. 174]. 

Універсальнымі з ’яў ля юцца беларуская  прыказка Якая мая мама, такая 

я й сама [ 26, т . 2, c. 12 5]  і я е чувашскі аналаг Амӑшӗ епле, хӗрӗ ҫапла ‘ Я кая 

маці, т акая  і дачка ’ [27, c. 138] , я кія маюць аналагі ў  37  мовах і аднос я цца 

да ў ніверсальнай прыказ кава й мадэлі “Like mother like daughter (v1); Have 

a look at the mother and then marry her daughter (v2); Take a vine of a good 

soil and the daughter of a good mother (v3); Daughters like to wear their 

mother’s shirt / coat (v4) ” [25 , p. 137]. 

Універсальныя п р ыказ кі-аналагі і ў  беларускай, і ў  чу вашскай мовах 

амаль нацыя нальна-ку льт у рна не маркіраваны (менш з а 10 % адз інак). 

2. Інтэрнацыянальныя прыказкі ў беларускай і чувашскай мовах. Да 

т акіх п рыказ ак-аналагаў мэт аз годна аднос і ць адзінкі, якія ф іксу юцца як 

у белару скай і чу вашскай, т ак і ў  іншых мовах, аднак (у адроз ненне ад 

у ніверсальных) не маюць шырок ага р асп аў сюджвання ў  роз ных мовах 

і з ’яўля юцца, я к правіла, або  вынікам генет ычнай агул ьнасці моў , або 

з ап аз ычання мі з  іншых моў  (п ераважна з  ад ной ва ўсе інш ыя) , у  т ым ліку 

з п эў най шырок а вя домай т экст авай крыніцы (ф алькло рнай, літарату рнай, 

сакральнай). Інтэрнацыя нальныя  п рыказ кі (у  адроз ненне ад у ніверсальных) 

маюць з начна меншу ю варыя т ыў насць у  р оз ных мовах, я кая  рэаліз у ецца 

ў выгля дз е або  замены аднаго ле ксічнага камп анент а (як п равіла, 

сінонімам), або  дадання  новай ст ру ктурнай част кі. 

Інтэрнацыя нальнымі ў  чувашскай  і беларус кай мовах з ’яўл яюцца 

152 п рыказкі-аналагі (шт о складае 28 ,3 % ад агул ьнай колькасці аналагіч-

ных адзінак у беларус кім і чу вашскім прыказкавых ф ондах). 
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Так, беларуская  п рыказка І на сонцы ёсць плямы [20, c. 177] не т ол ькі 

мае чувашскі аналаг Хӗвел ҫинче те пӑнчӑ пур ‘ І на сонцы ёсць п ля мы’ 

[27, c. 169], але і д аст ат ко ва шырок а ф у нкцыяну е ў  сл авя нскіх, балт ыйскіх, 

германскіх і раман скіх м овах:  п ольскай – I na słońcu są plamy; рус кай – 

И на солнце есть пятна; у краінскай – І на сонці є плями; лат ышскай – Arī 

uz saules ir plankumi; літоў скай – Ir saulė turi dėmių; англійскай  – There are 

spots (even) in (on) the sun; ня мецкай – Auch die Sonne hat ihre Flecken; 

ф ранцуз скай – Le soleil lui-même n’a t’il pas des taches [20, c. 177]. 

Я шчэ адна беларуская  п рыказ ка Блізкі сусед лепш дальняй радні 

[26, т . 1, c. 386]  або Лепш блізкі сусед, чым далёкі родзіч [ 26, т . 1, c. 386] мае 

аналаг не т ол ькі ў  чув ашскай мове Пускил хурӑнташрӑн хаклӑ ‘Су седі 

даражэй з а радню’ [27, c. 148] , але т аксама і ў  дз есяці еўрапейс кіх мовах: 

англійскай – Better is a neighbour that is near than a brother far off; іспанскай – 

Más vale vecino cercano que pariente lejano; іт альянскай – Meglio un buon 

vicino che un parente; лат ышскай  – Labāk labs kaimiņš tuvumā nekā rads 

tālumā; літ оў скай – Kaimynas artimesnis už giminaitį; ня мецкай – Ein Nachbar 

in der nehe ist besser denn ein Bruder in der fern; пол ьскай – Sąsiad dobry za 

brata stoi; Lepszy sąsiad bliski, niźli brat daleki; рускай  – Близкий / Ближний 

сосед лучше дальней родни; Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали; 

у краінскай – Добрий сусід дорожчий від брата; Добрий сусід – найближча 

родіна; ф ранцу зскай – Mieux vaut un voisin proche qu’un frère éloigné 

[20, c. 157–158]. 

Інтэрнацыя нальныя п рыказ кі-аналагі ў беларускай і чувашскай мовах 

т аксама, я к і ў ніверсальныя, вельмі м ала нацыя нальна-ку льту рна маркіра-

ваны (менш з а 10 % адз інак). 

3. Агульныя прыказкі для беларускай, чувашскай і рускай моў – гэт а 

або  нез алежныя  зап аз ычанні з  ру скай мовы ў  беларускую і ў чувашску ю, 

або  агульныя  для беларус кай і рус кай моў  п рыказкі, я кія т рапілі ў  чуваш-

ску ю мову  ў выніку  зап аз ычання з  ру скай. Варта заў важыць, што  і чувашскі, 

і беларус кі народы з а ап ошнія  два стагоддз і з веда лі два моцныя ўп лывы 

рус кай ку льту ры і рус кай мовы (у  Расійскай імп ерыі і ў Савецкім Саюз е), 

я кія аказалі ў  розныя  гістарычныя перыя ды сваё ўз дзея нне на ку льт у ру 

і мову  белару саў  і чу ваш оў , што не магло  не п аўп лываць не т ол ькі на склад 

п рыказкавых фондаў  беларускай і чувашскай моў , але і на асобныя п ры-

каз кавыя  адз інкі, у  т ым ліку  на нарма т ыўну ю інт эрпрэт ацыю іх формы 

і п лана змест у . 

Агул ьнымі т аксама з  рус кай мовай (з а выключэннем інтэрнацыя наль-

ных і ў ніверсальных адзінак) у чувашскай  і беларускай мовах з ’я ўля юцца 

27 3 п рыказ кі-аналагі (шт о складае 50,8 % ад агул ьнай кол ькасці аналагіч-
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ных адзінак у  беларус кім і чувашскім п рыказ кавых ф ондах). Н екаторыя 

з т акіх п рыказ ак маюць аналагі ў  польскай і ў краінскай мовах (я к зап аз ы-

чанні з рус кай мовы). 

Так, беларуская  п рыказка Не ведаеш / Не змераўшы / Не спазнаўшы 

броду, не кідайся / не прыгай / не сунься ў воду [26, т . 2, c. 455] мае аналаг 

не т ол ькі ў чувашскай мове Кӗрекаҫ тӗлне пӗлмесӗр шыва ан кӗр ‘ Н е ве-
даючы, дзе брод, у  воду не су нься’ [27, c. 77], але і ў рус кай мове Не знаешь 

/ Не изведавши / Не испытав / Не спросив броду, не суйся в воду, а т аксама 
з ап аз ычаны з  ру скай мовы аналаг ва ў краінскай мове Не спитавши броду, 

не сунься у воду або Не йди у воду, не спитавши броду або Не лізь у воду, не 
знаючи броду [20, c. 221]. 

Беларус кая  п рыказка Блізка локаць, ды не ўкусіш [26 , т. 1, c. 471]  мае 

аналаг я к у  чувашскай мове Чавса ҫывӑх та, ҫавӑрса ҫыртмалла мар ‘Бліз кі 

ло каць, але не п авернеш і н е ў ку сіш’ [27, c. 39] , т ак і ў  рус кай мове Близок 

локоть / Локоть близок, да не укусишь, а т аксама з ап аз ычаныя  з рускай  мо-
вы аналагі ў пол ьскай  мове Сhoć blisko łokieć, ale go nie ugryziesz і ва 

ў краінскай мове Близько лікоть – та не вкусиш [20, c. 123]. Пры гэт ым 
у чувашскай п рыказ цы выкарыст оў ваецца сп ецыфічны камп анент ҫавӑр 

‘п аварочваць’. 
Агул ьныя з  ру скай мовай п рыказ кі-аналагі ў  белару скай і чувашскай 

мовах аднол ькава нацыя нальна-ку льту рна маркіраваны (у  абедз вюх мовах 

п рыкладна п а 20 % п рыказ ак, аналагічных рус кім). 
4. Агульныя прыказкі для беларускай і чувашскай моў. Агул ьныя 

т ол ькі для  дзвюх моў  п рыказ кі складаюць нешмат лікую групу  – у ся го не-
калькі адзінак, вылу чэнне я кіх характ арыз у ецца, я к і для любо й пары моў, 

з вычайна ad hoc , пакол ькі для надз ейнай верыф ікацыі т акіх аналагаў п а-
т рабу ецца п раверка на максімальна шырок ім моў ным ф оне (у  дадз еным 

выпадку  ў  дачыненні перш з а ўс ё да цюркск іх моў ). 
Даследаванне п аказ ала, што абраны ў дадз еным артыку ле еў рапейс кі 

вект ар супаст аўлення дазволіў  з аф іксаваць 6 у нікальных п арных п рыка-

з ак-аналагаў для  беларус кай і чувашскай моў  ( што складае 1,1 % ад агул ь-
най ко лькасці аналагічных адзінак у  беларус кім і чувашскім п рыказ кавых 

ф ондах). 

Так, белару ская  п рыказка Адзін двум панам не ўгодзіць [ 26, т . 1, c. 316] 

мае аналаг у  чу вашскай  мове Икӗ хуҫана ыр пулаймӑн ‘Дву м п анам не да-

гадз іць’ [27, c. 23] . Таксама ў  белару скай мове ў жываюцца бл із кія  п а сэнсе 

п рыказкі Двум панам не служы [26 , т . 1, c. 316]  і Двум панам служыць не 

можна [ 26, т . 1, c. 316], я кія ўз ыходз яць да бібл ейс кага выраз у  слугаваць 

двум панам, я кі шырока распаў сюджаны ў  мовах хрысція нскіх еў рапейс кіх 

народаў  [34 , т. 1, c. 90–93]. 
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Беларус кая  п рыказка Больш рабі, а менш гавары [ 26, т . 2, c. 278] або 

Менш гавары, а больш рабі [ 26 , т . 2, c. 279] мае аналаг у  чувашскай мове 

Калаҫассине сахал калаҫ, ӗҫлессине нумайрах ӗҫле ‘ М енш гавары, а бол ьш 

п рацуй ’ [27, c. 80], п ры гэт ым у  іншых мовах ёсць бл із кія п а сэнсе выслоў і, 

напрыклад, у  англійс кай мове Speak little, do much (B. Franklin «Poor 

Richard’s Almanack», 17 33 –1758 ), у  рускай  мове Меньше говори, да больше 

делай [35, c. 181]. 

Вылу чэнне п рыказ ак, агул ьных т олькі для белару скай і чувашскай  моў, 

мае высок у ю т ып алагічну ю з начнасць, п акол ькі дазваляе з  максімальнай 

глыбінёй ацаніць блізкас ць/аддаленасць адзінак п рыказ кавых ф ондаў  абе-

дзвюх моў  у аднос інах адна да адной. 

Такім чынам, п араў нальна-т ыпалагічны аналіз  п рыказ кавых ф ондаў 

беларускай  і чу вашскай  моў  на п адст аве ст рукту рна-семантычнага мадэля-

вання  міжмоў ных прыказ кавых адп аведнікаў  даз вол іў  з афіксаваць у дзвюх 

мовах п рыказкавыя  п аралелі (су падзенн і роз нага т ып у) агул ьнай ко лькас-

цю 86 6 адзінак, што для чувашскай мовы з ’яўля ецца высок ім п аказ чыкам 

(35,4 %, або кожная  т рэцяя  п рыказка). У белару скім і чувашскім п рыказ ка-

вых ф ондах з аф іксавана 53 7 адз інак, я кія з’яўля юцца аналагічнымі (т оес-

нымі або  ма ксімальна бл із кімі па з месце і ф орме), шт о таксама з ’яўля ецца 

для чувашскай мовы нечакана вя лікім п аказ чыкам (21,5 %, або  ко жная 

п ят ая  п рыказ ка). 

Па характ ары міжмоў най агульнасці прыказ кі-аналагі ў  абедз вюх мо-

вах размя жоў ваюцца на ў ніверсальныя (не абу моў леныя роднасцю моў 

і моў нымі кантакт амі) – 19,8 %, інтэрнацыя нальныя  (агульныя  для  шэрага 

роднасных моў  або з ап аз ычаныя  з  іншых моў  я к у  беларус ку ю, т ак і ў  чу-

вашску ю мову) – 28,3 %, агул ьныя  для беларускай , чу вашскай  і ру скай моў 

(я к вынік у плыву  рус кай мовы і ку льту ры на абедз ве мовы) – 50,8 %, 

а т аксама агу льныя  то лькі для  белару скай і чу вашскай моў  – 1,1 %. 

Давол і вя лікая  колькасць п рыказ кавых аналагаў у  белару скай і чуваш-

скай  мовах сведчыць аб т ыпалагічнай бл із касці п рыказ кавых фондаў 

дзвюх моў , я кая  ў п алове выпадкаў дэт эрмінавана аднол ькава моцным 

у плывам рус кай мовы на ко жную з  дадз еных моў . Пры гэт ым п рыказ кі-

аналагі ў  беларускай і чувашскай мовах аднол ькава мала нацыя нальна-

ку льт у рна маркіраваны (не бол ьш з а 20 % адз інак). 

Перспект ывай даследава ння  з ’яў ля ецца далейшае п асля доў нае выз на-

чэнне міжмоў ных п аралеля ў  у  п рыказ кавых фондах беларускай і чуваш-

скай  моў  (т оесных ст рукту рна-семантычных мадэлей, ідэнт ычных воб раз аў 

і канцэп т аў  у  п рыказ ках ) на фоне моў індаеў рапейс кай і цюркск ай моў ных 
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сем’я ў , шт о дазволіць адказаць на многія  п ыт анні аб нацыя нальна-ку ль-

т у рнай сп ецыфічнасці п рыказ кавых адзінак і адлюст раваных у  іх карцін 

свет у  беларускага і чу вашскага народаў . 
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«Н ЕУДОБНОЕ» В ХУД ОЖЕСТВЕН Н ОМ  ПЕРЕВОДЕ, 
ИЛИ  УРОВНИ СНИЖЕНН ОЙ ЛЕКСИКИ В РУС СКОМ, 

АН ГЛИЙ СКОМ  И БЕЛОРУС СКОМ  Я ЗЫКАХ 
 

“THE EM BAR R ASSING ” IN FICTION TR ANSLATION, 
OR THE LEVELS OF SUBSTANDARD VOCABULARY IN RUSSIAN, 

ENGLISH AND BELARUSIAN 
 

Ста тья  п о свя щена  о смыслени ю у ро вней  сниже н но й  лек си ки  в а нглий ско м,  ру с-
ско м  и  б елору сско м я зыка х . Отмеча ет ся  ее осо б ый ста ту с в х у до жестве нно м те ксте как 
ча сти  а у тент и чно го  об ра за  п ерсо на жа,  ка к «слеп ка » жи зни. В ста тье ра ссм о тре ны 
чет ыре у ро вня  сниж енно сти ,  п ри  э том  на  ко нкре тных  п ри мера х п ерев о да  ху до же-
стве нных  текст о в доказа но  нера вно м ерно е во сп рия ти е гру бо й , о б сце нно й  и  жа рго нно-
сленго во й  лек си ки  в ра зных  я зыка х . На о сно ве  и зу чени я  о п ыта  п ерев о да  сниж енной 
лек си ки  ра ссмо тре ны ва ри а нты а дек ватно сти  п ри  переда че да нно го  ко нте нта  с а нглий-
ско го  на  ру сский  я зык. Отм еча ет ся  о тсу тстви е т а б уи ро ва нно-об сце нно й лек сики 
в а нглий ско м и  б елорусско м  х у до жест ве нных те кст ах . 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : художественный перевод; сниженная лексика; обсценная 
лексика; художественный текст; эвфемистический перевод; дисфимистический перевод; 
мат. 

 
The article is devoted to identifying the levels of substandard vocabulary in the 

English, Russian and Belarusian languages. A special status of such vocabulary in the 
litera ry te x ts is n o te d as pa rt o f the cha ra cters’ a uthen ti c ima g e s o r a s a  “ca st” of life. T he 
article examines four levels of substandard vocabulary; at that, specific examples of 
translated fictional texts prove the uneven perception of rude, obscene and jargon-slang 
vocabulary in different languages. Based on the study of experience in translating 
substandard words and phrases, the article considers options of adequate rendering of this 
type of content from English into Russian. The author also notes the absence of obscene 
tabooed vocabulary in the English and Belarusian fictional texts. 

K e y  w o r d s: fiction translation; substandard vocabulary; obscene words; fictional 
text; euphemistic translation; dysphemistic translation; vile (filthy) language. 

 

Осо бенност ью художест венного  текст а я вля ет ся  его раз новект орност ь, 
«вмес т имост ь», п риемлемос т ь исп ол ьзования раз личных регист ров и лек-
си чески х у ровней. Н еобходимо от чет ливо осоз н ават ь различие между 
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п оня т ия ми литературный язык и  язык художественной литературы. Так, 
лит ерату рный я з ык – «ст андарт ная  полифункциональная  ф орма су щ ест во-
вания нацио нального яз ыка, обсл уживающая, в п ерву ю очередь, об ласт ь 
оф ициального  быт а:  госу дарст во и общест во, п рессу , школ у  (иными сл ова-
ми, эт о я з ык общенормат ивных граммат ик и словарей) » [1 , с. 47 1]. Данный 
я з ык характ ериз у ется  т акими чертами, как пол ифу нкциональност ь, стилис-
т ическая  дифф еренцированност ь, высокий социал ьный п рест иж. 

Я з ык ху дожест венной лит ерату ры – эт о художест венная  речь, вт о-

ричная знаковая система, которая функционирует, так или иначе преодо-

левая, деформируя первичную систему знаков естественного языка; и кроме 

непосредственно литературного языка, художественная речь использует все 

возможности языка национального: просторечия и жаргоны, диалектизмы 

и варваризмы, устаревшую лексику и профессионализмы, но использует их 

в эстетических целях. Ведь художественный текст не призван выхолостить 

дискурс или превратить его в некое изящное искусство выражения высоко-

утонченной мысли. Писатель преследует иные цели, среди которых, в том 

числе, зарегистрировать и сохранить отпечаток самой жизни во всем ее 

богатстве и разнообразии. Вспомним хотя бы примеры «погружения» писа-

теля в самую клоаку существования низов – притоны, трущобы, грязные 

криминальные кварталы и маргинальные сообщества, куда отправлялись 

Л. Толстой, Ч. Диккенс, О. Уайльд, Э. Золя и многие другие писатели 

в поисках правды жизни. Обработка же такого жизненного материала «из 

низин» происходит всегда по-разному, в соответствии с творческой целью 

автора, его художественной манерой, а также в русле времени и ку льту ры, 

вос п рият ия  низ менного и без образ ного  в то й или иной  среде. 

Н изко е и высок ое я вля ют ся  неот ъемлемыми част я ми ху дожест венной 

лит ерату ры. Каку ю ст орону  жиз ни изоб р ажат ь – эт от  сп ор соот нос ится 

с вея ния ми конкрет ного времени, с художест венным м ет одом и т ворче-

ско й индивиду ал ьнос т ью авт ора. В истории лит ерату ры имели мест о и эс-

т ет из ация  безоб разного (В. Гюго) , и откровенная  скабре зност ь (Аристоф ан, 

Дж. Боккаччо, Дж. Чо сер, М аркиз  де Сад), и п рот ест  п рот ив цензу ры и пу-

ританст ва (Д. Г. Лоу ренс, Дж. Джой с) , и от кровенный вульга ризм, п орно-

граф из м и оз лобл енный диску рс п ис ат еля , п рот ивос тоя щего всему  и вся 

( Г . Милл ер), и ст авший нормой  эрот изм (Дж. Фаулз), и обсценност ь п ост мо-

дернис т ского  т екста (В. Сорокин, В. Ероф еев). 

Н ачнем с того , что т ерминологическая  пу таница до си х п ор п рису т-

ст ву ет  в от ношении кат егорий сниженной  лекси ки. Словарь лингвис тиче-

ски х т ерминов п редлагает  сл едующее оп ределение: «Сниженная  лексика 

делит ся  на два раз ряда: 1) разговорную лекси ку  и 2) п рост оречную. … 
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Раз говорная  лексика у пот ребля ется  в неп рину жден ной речи, в неоф и-

циальной обст ановке. … Прост оречная  лексика эксп ресси вна, уп от реби-

т ельна в эмоцио нальных речевых  си ту ация х, п ри дру жески х и ф амильяр-

ных от ношения х. Считают , что разговорная и п росторечная  лексика нахо-

дят ся  в п ределах лит ерату рного слов аря, их у пот ребление регул ируется 

нормой  лит ерату рного  яз ыка. К ненормат ивной  лексике от носит ся  обс цен-

ная лексика» [ 2] . Далее в эт ом ко нтекст е воз никают  арго, жаргон, сл енг, 

сниженная  разговорная  лексика, экспресс ивная  лексика ненормат ивного 

у пот ребления  – т ермины, ко т орые поя вля ютс я  в едином семантическом 

ряду и указ ывают  на т о, что  сниженная  лексика может выделя т ься  в от-

дельную группу . 

В ко нтекст е иссл еду емой  пробл емы – п еревода любого вида «снижен-

ности», п редлагается  рас смат риват ь сниженну ю лексику ( о т  слов-диалек-

т из мов до обсценной, табу ированной ) на нескол ьких у ровнях (бу дет пок а-

з ано ниже в таблице). Слова или сло восочет ания  категории сниженной 

лексики уп от ребляются  авторами в ст илистически х целя х, для п ридания 

я з ыку  лит ерату рного п роиз ведения  осо б ой  эмоционально-эксп ресси вной 

ок раски, эф ф ект а необ ычност и, живос т и, ироничности, для соз дания 

национально-яз ыкового  ко лорит а и образ ной характ ерист ики п ерсонажа. 

Серьез ная п ереводческая  п робл ема – эт о слой  т абу ированной , обс ценной 

лексики, выходя щей з а ра мки эт ически п риемлемой , т о, что  з акрывают 

в з ву чащем т екст е характ ерным п ис ком, а в п ечат ном – з вез дочками. За-

частую в социоку льту рных сист емах и во времена п ониженной  тол ерант-

ности фу нкции т аких «санит аров т екст а» выполня ют  цензо ры. В ряде 

ис точников выражено мнение, что  «у ст ойчивост ь сниженной  лексики 

ст роится  на нормативном ко нтраст е и от рицании яз ыковой нормы. Однако 

си ла нормат ивного от рицания  в от дельных п ласт ах сниженной  лексики 

может от личаться  от  яз ыка к яз ыку » [3 , с. 11 7] . Приводя мнение Ю. К. Воло-

шина о сл енге, то же самое можно утверждать и в от ношении сниженной 

лексики в цело м:  это «наибол ее динамичный п ласт  лексико-с емантической 

си ст емы я з ыка» [ 4, л . 10] , кот орый под вержен п ост оя нному  обно влению 

и сл ужит  своеобраз ным лингвист ическим п олигон ом, «на ко тором п рове-

ряются  многие новые элементы я з ыка и з ат ем част ично усваиваются  ст ан-

дарт ным, лит ерату рным яз ыком» [ Т ам же] . 

Выбо р п ереводчика в т аких слу чая х нез авидный: быт ь или  не быть 

п ередатчиком неу доб ного ко нт ента, переводит ь или  оп уст ит ь, нам екнуть 

или  у молчать? То, что  недопу ст имо в одном я з ыке, ок азывает ся  п риемле-
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мым в дру гом, и наоборот . Одной из п ричин, вызывающих т рудност и п ри 

п ереводе сниженной  лекси ки, как раз  и я вля ются част ые из менения : сни-

женная  лексика пополня ет ся  новыми п оня тия ми и з начения ми и даже 

из меняет ст еп ень эксп ресси вност и. Поэт ому п ереводчику  необ ходимо у чи-

т ыват ь временной  ф акт ор, чтоб ы неудачно выбранные сл ова не об ерну-

лис ь анахрониз мом. 

Основная  т ру дность п еревода сниженной лекси ки – не тол ько уя снит ь 

з начение т акого сло ва, найт и п одходящие эксп ресс ивные и об раз ные 

выражения в языке перевода, но и, на наш взгляд, ответить на вопрос: зачем 

подобная лексика понадобилась писателю? Нельзя исключать мотивы 

эпатажа и шокирования, однако основной причиной использования сни-

женной лексики является создание образа персонажа и его среды, 

определенного «среза жизни», который оставляет слепок эпохи в словесном 

искусстве. 

Сп особы п еревода сниженной  лексики разработ аны до вол ьно п од-

робно. Так, например, инт ересным п редст авля ет ся  раз граничение эвф е-

мис т ического и дисф имистическо го переводов . «Э вф емис тически й п ере-

вод з аключает ся  в з амене сл ов оригинала, несу щих сильную или гру бую 

эксп рессию на сл ова с менее  си льной эксп ресс ией в п ереводе … . Дисф и-

мис т ический п еревод, я вляющийся п роти воп оложност ью эвф емис тиче-

ско му , п редст авля ет  собой з амену сл ова из  оригинального т екст а с менее 

я ркой эксп ресси ей п ри п ереводе на бол ее гру бо е» [ 3, с. 11 8] . Но в цело м, 

для п еревода сниженной  лексики п ереводчик исп ол ьз у ет  т е же способ ы и 

мет оды п еревода, что  и для  других ху дожест венных средст в. 

Анализ  су щест ву ющих п ереводных в ерсий п роиз ведений англо яз ыч-

ной лит ерат у ры, оп ыт п реподавания художест венного  перевода, а т акже 

ст ажировки и научные ко нференции п о эт ой т еме п ривели к оп ределен-

ному  видению су щест в у ющих у ровней сниженной  лекси ки (т абл . 1). 

 

Т а б л и ц а  1 

Уровни сниженной  лексики 
 

Регист р Англий ский Ру сс кий Бело русски й 

* Раз говорные ф разы 

и выражения ,  

диалект из мы 

Раз говорные ф разы 

и выражения ,  

диалект из мы 

Раз говорные ф разы 

и выражения ,  

диалект из мы 

** Прос торечия, 

жаргон, арго 

Прос торечия, 

жаргон, арго 

Прос торечия, 

жаргон, арго 
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*** Вульгариз мы, 

ос корбит ельные 

ругат ельст ва – 

«four-letter words» 

(fuck), обс ценная,  

но не табуированная 

лексика 

Вульгариз мы, 

ос корбит ельные 

ругат ельст ва 

Вульгариз мы, 

ос корб ит ельные 

ругат ельст ва 

(л ая нка) 

**** от сут ст ву ет М ат  ( обс ценная   

лексика) 

М ацюкі, але гэт а 

цалкам зап аз ычана  

з  ру скай мовы  

і ўт рымліваецца  

ў  белару скай  

у  значна меншай 

ступ ені 
 

В п римере ниже илл юст риру ет ся  п еревод вт орого слоя  сниженной 

лексики (с м. т абл. 1). Здесь очевидны т рудност и в подбо ре 

у ничижит ельных или ос корбит ельных наименований (т абл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2 

Пример из  ху дожест венной  лит ерату ры А 
 

Black Swan Green by D. Mitchell 
« Лужок Чер ного Ле б едя»  (Д. М итчел л) 

в п ереводе Т . Бо ров ик ово й 

“Writing poetry’s”  – I looked around 

the solarium, but Madame 

C ro mm el ynck ’s got  a  t ra ct or  beam  –

 ”sort  of ... ga y . 

“ ‘Ga y’? A m er ry a ct ivi t y?” 

This wa s h opele s s. “ Wri t ing p oem s  

is ... what creeps and poofters do.” 

“So you a re  one  o f t h ese ‘creeps’?” 

“N o.” 

“T hen you are a ‘poof-ter’, whatever 

one is?” 

“N o!” 

“T hen your l ogic  i s el uding m e.” 

“If yo u’re da d’s a  fa mo us co mpo ser  

a nd your mum ’s a n a ri st oc ra t , you 

ca n do t hings t ha t  you ca n’t  do if 

– Писа ть сти х и – это … – я ша ри л глаз а м и 

по  со ля рию , но у  м а да м  Кромм ели н к 

вз гляд к а к  з а х ва тный луч, – это… в род е 

к а к … для го луб ых. 

– Дл я гол убых? Г о лу бое  небо? 

Без наде жно. 

– С тих и п иш ут… то ль к о ботаны и лохи. 

– Та к  вы оди н из эти х … ботанов? 

– Н ет. 

– З начит, вы о ди н и з  лохов, х оть я и не 

з наю , кто  они та к ие? 

– Н ет! 

– Тогда  ва ша  логи к а  м не со вершен н о 

непон ятна . 

– Ес ли у че лове к а  отец – з нам енит ый  

к ом по з итор, а  м а ть – а рис ток ра тк а , ем у  
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your dad works at Greenland 

Supermarkets and if you go to 

a comprehensive school. Poetry’s 

one of those things.” [5, c. 194]. 

по з волено го ра з до б оль ше , чем  том у, к то  

учитс я в гос уда рств е нной шк оле и у к ого  

па па  ра бота ет в к ом па нии роз н ичной  

торговл и. В ча стнос т и, пис а ть с тих и. [6 ]. 

 

Как видно из  п ереводчески х находок , в рус скоязычном вариант е 

ис пол ьзованы со временные и об щеу пот ребит ельные п рост оречные лексе-

мы, кот орые также соот носи мы со  вт орым уровнем сниженнос т и. 

Однако, нап ример, п ри п ереводе ф раз  с гру быми словами т ип а shit, 

у пот ребление которых я вля ет ся  п очт и нормой в английско м я з ыке, очень 

сл ожно найти русский эквивалент , ибо он бу дет  гораздо гр у бее. Здесь п е-

реводчик сталкивает ся с раз личиями ко мму никат ивных норм дву х я з ыков. 

Поэто му  лу чшим выходом в эт ой  сит у ации бу дет  п рибегну т ь к лексике 

бо лее высокого  регис т ра, иными сло вами – к эвф емиз ации. 

В качест ве одного из  самых п роблемных п ереводов ХХ в. можно п ри-

вест и поп ыт ки сп равит ься  с романом «Любо вник леди Чатт ерли» (Lady 

Chatterley’s Lover, 19 28)  Д. Г. Лоу ренса. По нашим сведения м, насчиты-

вает ся чет ыре вариант а п еревода п роиз ведения  на рус ский я з ык :  в 19 32 г. 

в п ереводе Т. Лещенко, в 1989  г. – И. Багрова и М . Лит виновой, в 1991  г. – 

И . Гуль, в 200 0 г. – В. Чу хно. Однако  п ер евод, выпо лненный И. Багровым 

и М . Лит виновой, совпал  с духом времени, ко т орое ориенти ровало лич-

ност ь на раскреп ощение, своб оду  мысли и чувст ва и новое осоз нание 

своего т ела . «Ест ь у  т акого  рода п роиз ведений п римечательное свойст во: 

вол ею су деб – иначе не наз овешь – о ни приходя т  к нам именно т огда, ког-

да мы ос обенно в них нуждаемся » [ 7, с. 24 0] , – п исал о романе и его п ере-

воде Н . Пальцев в 19 91  г оду . Коллект ив авт оров ст ат ь и «Э вф емиз мы 

сф еры сексу ального в художественной лит ерату ре:  п ереводчески й асп ект» 

от мет или, чт о п ереводчики романа И. Багров и М . Лит винова «п рименили 

бо льшое количест во т рансформаций, а т акже ко мп енсировали все т абуи-

рованные лексически е единицы. В данно м п ереводе от сут ст ву ет  буква-

лиз м, так как переводчики стремятся передать атмосферу и раскрепощаю-

щий смысл произведения, воссоздавая его на русском языке и, таким 

образом, придерживаясь правил русского языка. Однако, придерживаясь 

определённого настроения и динамики, переводчики опускают некоторые 

фрагменты интимных отношений главных героев» [8, с. 197]. Данную оценку 

стоит поддержать, отметив также, что ни один из имеющихся вариантов 

перевода нельзя считать абсолютно адекватным. На белорусский язык роман 

пока не переведен. 
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В кат егорию «неу доб ного»  в этом романе п оп адает  не т ол ько непо-

средст венно сниженная  лексика (обсцен ная, диалектиз мы и сл енг), но 

и эп изоды инт имной  близост и, содержащие лексику  нейт ральную. Как 

п ишет Т. В. Холст инина, «довольно част о п р авомерно говорит ь и о целых 

“з ап рет ных ситу ация х”, в ко нт екст е кот орых оп ределённые, вп ол не об ыч-

ные сл ова начинают  выступ ат ь в новом, “з ап рет ном”, з начении. Более того , 

со  временем эт и з начения  могу т  смещаться  с п ериф ерии в об ласт ь ос нов-

ного смысл а, и тогда сл ова п ереходя т  в раз ряд собственно з ап рет ной 

лексики (в качест ве п римера можно п ривест и с ло ва “ко нчат ь”, “стоят ь”, 

“член” , “имет ь”, которые сейчас част о вызывают неадекват ную реакцию да-

же в нейт ральном конт екст е)» [ 9, л. 63]. 

В п риведенном ниже п риме ре п редставлены п ереводчески е решения 

в п ередаче на рус ски й яз ык одной  из  т ак их сцен в романе Д. Г. Лоу ренса 

(т абл. 3). 
 

Т а б л и ц а  3 

Пример из  ху дожест венной  лит ерату ры Б 
 

Lady Chatterley’s Lover  

by D. H. Lawrence 

« Лю бов ник ле ди Ча ттерли»  (Д. Г. Лоу ренс)  

в пе рево де И. Ба гров а  

и М. Л итвин ово й 

The man looked down in 

silence at the tense phallos, that did 

not change. –‘A y! ’ he said at last, in 

a  l it tl e voic e. ‘Ay ma  l a d! tha’re 

theer right enough. Yi, tha mun rear 

t hy hea d! Th eer  on t h y ow n, eh ? An’  

t a ’es no co unt O’ nob ’dy! Tha  ma ’es 

nowt  O’ me , John T ho ma s. Art  bo ss?  

of me? Eh well, tha’re more cocky 

t ha n me , a n’ t ha sa ys l ess . John  

Thomas! Dost want her? Dost want 

my l a dy Ja ne? Tha ’s  dip ped  me  in  

a ga in, t ha  ha st . A y,  a n ’ t ha  co me s  u p 

smi l in’. – Ax ‘er  t he n! Ax lady Jane! 

Say: Lift up your heads, O ye gates, 

that the king of glory may come in. 

Ay, t h’  che ek  on  t he e! Cunt,  t ha t ’s 

wha t  t ha ’r e a ft er . Tel l  l a dy Ja ne t ha  

wa nts cunt . John T hom a s, a n’ t h’  

cunt  O’  l a dy Jane! – [10, с. 210] 

Му жчина  м о лча  г л яде л на  св ою  

тяже лую  непо дви жн у ю  п лоть. 

– Эй , па ре нь, – ск а з а л он нак оне ц  

тих о. – Т ы в св оем  прав е. Мо же шь з а ди-

ра ть голов у, ск ольк о  х оче шь. Ты са м  по  

се бе, я са м  по  се бе,  верно , Д жон Т ом а с? 

Вишь , вы ис к а лся гос по дин.  Бо льн о норо-

вист, по х ле ще м ен я , и ли шнего не ла-

ла к а ет. Н у что, Джо н Том а с? Хо чешь ее ? 

Хо чешь св ою  лед и Д жейн? Оп ять ты м е ня  

з а дум а л угроби ть. И  еще ул ыбае тся!  Н у,  

ск а жи ей:  « Отво ряйт е ворота , к  ва м  едет 

– гос уда р ь! » Ах, ск р ом ник, а х , негод ник. 

Ласоньку он з а х отел. Н у, с к а жи ле д и 

Джей н: х очу твою  ла со ньк у. Джо н Том а с 

и леди Д жейн – чем  не па ра ! [11 , с. 245 –

246]. 



65 

В эт ом вариант е авт оры п риб егли к п овышению регист ра. 

Расс мот рим еще один п ример (т абл . 4). 
 

Т а б л и ц а  4 

Пример из  ху дожест венной  лит ерату ры В 
 

How Late it Was, How Late 

by J. Kelman 

« До чег о же оно вс е з а по з да ло» 

(Дж. К е лм а н) в п е рев оде С. И льи на 

Wher e i n t he na me  o f  fuck …  

[12, c. 1] 

Где это о н, м а ть-пе ре м а ть…[13 ]. 

…he wa s wea ri ng a n a uld pa ir  o f 

trainer shoes for fuck sake where 

Had they come from he had never 

seen them afore man auld fucking 

trainer shoes [12, c. 1] 

…на ступн ях ста ры е к рос со вк и, ед рен а  

вошь , эти-то отк у да ,  он их  отрод ясь не  

видал, надо же, долб а ные к рос со вк и [ 13] . 

 

Дж. Келман не п рост о избегает  исп ользо вания  нормативного  брит ан-

ского английского, который он в многочисленных интервью и статьях 

провозглашает языком‐колонизатором, – в своих произведениях он уходит 

от него и лишь в редких случаях вводит реплики отдельных персонажей, как 

правило, представителей власти, на стандартном английском, сопоставляя 

его с языком персонажей-простолюдинов и подчас добиваясь комического 

эффекта. Черта, которая бросается в глаза каждому читателю прозы 

Дж. Келмана, – вопиющая, вызывающая неграмотность повествования (то 

есть, свобода от принятой литературной нормы), его сниженный регистр, 

а также обилие нецензурных элементов, которые постоянно используются по 

крайней мере в двух функциях: как слова‐заместители и как выразители 

эмоций. 

Два последних примера перевода четко определяют , что  т рет ий у ро-

вень в  п редст авлен ной т аблице регистров п ередает ся  с англий ского  яз ыка 

на рус ский т акже трет ьим у ровнем:  п ереводчики не п рибегают к рус скому 

мат у . Английская  обс ценная лексика п ереведена гру быми, но не табу иро-

ванными выражения ми. Сло жно п редпол ожит ь, как бы эти п римеры был и 

об ыграны на белорус ском яз ыке, однако из  еще одного слу чая  п ер евода 

с рус ско го на белору сский вырисовывает ся  т акая  картина. 

Роман «Сф агну м» В. М арт иновича был нап ис ан на ру сском яз ыке. На 

белорусс ком п роизведение вышло в переводе п оэта В. Рыжкова. Гл авны е 

герои – гоп ники, их речь насквоз ь п ер есып ана русс ким мат ом, однако 

в п ереводе мат  и «т расянка» не прису тст ву ют  (т абл. 5). 
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Т а б л и ц а  5 

Пример из  ху дожест венной  лит ерату ры Г 
 

«Сф агну м» В. Мартиновича Пераклад В. Рыжкова 

Потому чт о я  хотел бы таким 

п ис ат елем ст ат ь, ко торый п ро 

жиз нь все п ишет . Вот  как ест ь. А 

что  мы читаем? Откроешь книгу, 

а т ам:  «Ах, вы не п оверите, 

Н ат али, я  вас т ак любл ю, чт о в 

мои х у шах п оют цимбал ы!» – не 

п ро жиз нь, п онимаешь? Н е 

бывает  т ак в жиз ни. Потому что 

в жиз ни – ебля , говно и п из дец 

[14]. 

Таму  шт о я  хацеў  т акім п ісьменнікам 

з рабіцца, я кі п ра жыццё ў сё п іша. Вось 

я к ёсць. А шт о мы чыт аем? Раз горнеш 

кнігу, а т ам:  “Ах, вы не п аверыце, Н ат а-

лі, я  вас т ак кахаю, што  ў  маіх ву шах 

спя ваюць цымбал ы!”  — не п ра жыццё, 

разу мееш? Н е бывае т а к у  жыцці. Бо 

ў жыцці — т рах, гаўно і трындос [15] . 

 

Одной  из  раз новиднос т ей обсценной лексики в белорусс ко м яз ыке 

я вля ет ся  так наз ываемый «рус кі мацюк». В белору сском т акже п рису т-

ст ву ют  некоторые иные об сценные сл ова, ко торые, т ем не менее, мат ом не 

я вл я ют ся  и з начительно менее т абуированы, однако все же счит аются 

«неп рист ой ными» (аскарузак, болбат, дудок смярдзячы, дурдзель, жабін кл-

унак, падарванец, шэўля, смердзюх, задрыпанец). 

Подводя итог, можно с высоко й долей у веренност и говорит ь о т ом, 

что  «неу доб ное» в п ереводе целико м оп ределя ется  национально-ку льт у р-

ными ко дами, и «игнорирование ку льту рных особ енност ей т абу  в межку ль-

т у рной  комму никации может ст ат ь причиной нару шения  самой ко мму ни-

кации, что  непос редст венно касается  п еревода» [ 16, с. 67 ]. Об э т ом 

асп ект е п рекрасно выраз ился Умберто Э ко в его книге «Сказ ат ь почти то 

же самое. Оп ыт ы о п ереводе» (2000):  «И т альянский (и  романские я з ыки 

в цело м) щедр на бо гоху льст ва и неп ристой ные выражения , т огда как 

немецкий в этом отношении весьма сдержан. Поэтом у какое-нибу дь выра-

жение, ко т орое в ит альянском было  бы, может, и неп риличным, но вп ол не 

п ривычным, в неме цком п роз ву чало  бы как невынос имо бо гоху льное или, 

во вся ком слу чае, чересчу р ву льгарное. Кт о видел фильм Вуди Аллена 

“Разбирая Гарри”, тот  з нает , чт о там поя вля ет ся  некая  нью-йо ркская  дама, 

каждые деся т ь секунд п овто ря ющая  слово fucking, сл овно междомет ие; но 

дама из  Монако не смогла бы п роиз нос ит ь аналогичное выражение с т а-

ко й неп рину жденнос т ью» [17, с. 168 ] . 
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Выводом данного исс ледования  я вля ется  от чет ливо набл юдаемая  т ех-

ника эвф емиз ации, п овышения  у ровня сниженност и в переводе с англий-

ско го на русский, а т акже с ру сско го на б ело ру сский я зыки. «Н еу добно е» 

в п роцесс е п еревода п одвергает ся  п ереос мыслению в раз ные временные 

п ериоды. При эт ом очевидно, что табуирование и цензу ра не я вля ются 

бо льше п репя тст вием для ф у нкционир ования художест венных т екстов 

в межку льту рном прост ранст ве, п оскольку  лит ерату ра ст ремит ся  сохранить 

«сл епок » эпохи, всю п ол ноту жиз ни в разных ее проя вления х. 
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EMOTIONAL APPEAL VS. RATIONAL APPEAL: 

TRENDS IN MODERN EDUCATIONAL ADVERTISING 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ К ЭМОЦИЯМ И АПЕЛЛЯЦИЯ К РАЗУМУ: ТЕНДЕНЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
This paper aims at revealing the trends of appealing to emotion vs. appealing 

to reason in educational advertising. For this purpose, types of advertisements in Chinese, 

English and Russian are determined: emotional appeal advertisements, rational appeal 

advertisements and combined emotional-rational appeal advertisements. The number 

of ads in each category, as well as the number of linguistic means marking each type, 

is further determined and compared. The analysis shows that advertisements combining 

emotional and rational appeal are the prevalent trend in modern educational advertising. 

Research results can provide a reference for selecting promotional appeal tactics when 

creating an advertisement. 

K e y  w o r d s: educational advertising; promotional appeal; method of persuasion; 

rational appeal; emotional appeal. 

 

Цель статьи − выявить тенденции использования тактики апелляции к эмоциям и 

тактики апелляции к разуму в рекламе образовательных услуг. Определяются типы 

рекламных сообщений на китайском, английском и русском языках: реклама, 

апеллирующая к эмоциям, разуму, а также комбинированная реклама. Далее 

сопоставляется количество рекламных текстов разных видов и систематизируются 

языковые средства, маркирующие каждый тип рекламы. Анализ показывает, что 

преобладающей тенденцией в современной рекламе образовательных услуг является 

сочетание апелляции к эмоциям и апелляции к разуму. Результаты исследования могут 

использоваться в качестве рекомендаций при выборе стратегий и тактик воздействия 

в рекламе. 

 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: реклама образовательных услуг; стратегия убеждения в 

рекламе; способ убеждения; апелляция к эмоциям; апелляция к разуму. 
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The evolution of mass media has brought about the prosperity 

of advertising, educational advertising being one of its actively developing 

types. Meanwhile, for the language of promotion, which is a hot topic 

in today’s linguistic research, scholars’ attention is mainly focused on 

traditional commercial advertising, while less attention is paid to the 

advertisement of educational institutions and services. 

As a rule, educational advertising involves the use of general and 

specialized vocabulary related to the subject of “education”. Such advertising 

has a number of specific features: maintaining a balance of informativeness 

and emotionality in the composition of advertising text; presenting 

information which is characteristic of image building, i.e., designed to create 

a favorable image of a particular educational institution; reflecting the 

characteristics of educational services by using the language of an advertising 

text (e.g., the necessity of licenses, the dependency of learning outcomes on 

future activities, the possibility of objective verification of information, 

seasonality, etc.) [1, p. 72]. These particularities of education make educational 

advertising different from other types of advertising, but it also has all 

general features of advertising. 

A common feature of advertising is to attract consumers’ attention by 

displaying information to them, and the strategy which is applied to achieve 

this is called promotional (or advertising) appeal. Promotional appeal refers 

to a set of techniques “used to attract the attention of consumers and/or 

to influence their feelings toward the product, service, or cause” [2, p. 37]. 

It reflects the product’s attributes, benefits, and even the brand image 

a company wants to express, and is designed to influence the way consumers 

see themselves and helps them understand how buying a certain product can 

benefit them. The classifications of promotional appeal tactics are numerous, 

and discussing their types from the perspective of emotional appeal vs. 

rational appeal is probably the most common. 

Emotional appeal “stimulates the consumers’ emotional attitude towards 

the product by adding emotion to the advertisement as well as creating 

the specific advertising image” [3, p. 40]. P. Keshari and S. Jain define 

emotional appeal as “an attempt to stir up either negative or positive 

emotions that can motivate purchase” [2, p. 38]. P. De Pelsmacker and 

M. Geuens put forward another view, believing that if an advertising contains 

one or more of the following emotional means, it is an emotionally appealing 

advertising. These means of emotional appeal include humour, warmth, 

eroticism, nostalgia, fear and provocation [4, p. 125]. In general, emotional 

appeal is a method of persuasion, a manipulative technique that appeals 
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to the emotions of consumers rather than using logic or facts. It seeks to stir 

up feelings in consumers so that they are more likely to respond positively 

to a message. Based on the valence of emotion, emotional appeal can 

be further divided into positive emotions, which include love, joy, pride, 

and humor, and negative emotions, which are associated with fear, shame, 

guilt, etc. [5, p. 8]. 

As opposed to emotional appeal, rational appeal adopts the method 

of rational persuasion. It provides information and facts without emotions and 

persuades the consumers through reasoning and appealing to reason [6, p. 284]. 

It is specifically manifested in the advertising to convey the advantages of the 

product in terms of price, quality, technology and function as the core 

content, focusing on the expression of the product’s material satisfaction 

to consumers, so that consumers decide whether to buy it or not through 

rational thinking [7, p. 160]. The displayed information cues usually include: 

price of the product or service, quality, function, material, purchasing time 

and place, any research data about the product, packaging, and so on. 

The characteristic of rational appeal is that it clearly conveys data, 

strengthens consumers’ cognition with the information itself and logical 

arguments, and guides them to make analysis and judgment. Therefore, 

it relies on arguments, figures, and facts, which become the main criteria 

for the effectiveness of the advertising text [8, p. 70]. 

The particularity that distinguishes educational advertising from others 

is that the advertised object is usually an intangible educational service 

rather than a material product with clear objective parameters. Therefore, 

it should be noted that when promoting educational products or services, 

both objective descriptive words and phrases, such as £ 25 per hour 

(Private Session from £ 25 per hour), and emotionally charged words and 

phrases, such as competitive pricing (Our courses offer competitive pricing with 

no compromise on excellence) and reasonable fee (Reasonable fee for full course 

with a small group), are used. This leads to difficulties in distinguishing 

between emotional appeal and rational appeal in educational advertising 

during the process of analysis. In this paper, words and phrases describing 

educational products or services that contain some emotional coloring are 

still categorized as rational appeal due to the fact that they essentially refer 

to the advertised object, and these emotions are conveyed indirectly through 

the description of the object itself rather than appealing to consumers, 

whereas words and phrases that directly appeal to consumers are categorized 

as emotional appeal. 
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Being the two most important types of appeal in modern advertising, 

emotional appeal and rational appeal, as well as their effects and trends 

of usage, have attracted the interest of scholars from various countries. 

As Chinese scholars H. Zhang et al. have suggested, a strong need to tailor 

ads to fit different categories of product and service leads to the following 

conclusion: “an emotional appeal would be more effective for experience 

services, and a rational appeal would be more effective for credence services” 

[9, p. 2015]. The results of another study show that “advertisements with 

a rational attraction approach tend to influence consumers more to use 

the advertised product. Whereas advertisements with emotional appeal tend 

not to affect consumer interest due to alleged switching behavior during 

commercial breaks or advertisements” [10, p. 66]. A further analysis 

and synthesis of the scientific literature revealed that emotional appeal 

and rational appeal are used “interchangeably as mood/logical or 

transformational/informational in different contexts” [11, p. 412]. Other 

scholars argue that the effectiveness of using a single appeal in educational 

advertising is insufficient, and that there are advantages and disadvantages 

to both types of appeal. “Only the combination of emotional appeal and 

rational appeal can produce significant effects in advertising texts of 

educational sphere” [1, p. 75]. Therefore, the discussion on the effects 

of emotional appeal vs. rational appeal in educational advertising makes 

the study of their modern trends an inevitable topic. 

The results of some analyses indicate that the use of rational appeal vs. 

emotional appeal differs across both product type and country [12, p. 42]. 

Based on this, on the one hand, this paper uses educational advertisements as 

material, making the study targeted and innovative. On the other hand, 

comparative analysis helps to identify trends in using emotional appeal and 

rational appeal across countries and languages. Contrastive approach, 

quantitative analysis, contextual analysis and semantic analysis are used 

in this study. The contextual and semantic analysis is used to define words 

and phrases that indicate rational appeal and emotional appeal tactics in ads, 

the quantitative analysis is applied to determine the distribution of rational 

appeal and emotional appeal markers in Chinese-, English- and Russian-

language messages, while the contrastive approach is used to determine 

and compare the trends of appealing to reason vs. appealing to emotion 

in modern educational advertising. 

In contemporary society, the Internet is one of the most effective 

channels for disseminating advertising information. Online educational 

advertising is characterized by a large quantity, a variety of transmission 
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forms and a wide range of broadcasting, which can effectively help 

educational institutions promote themselves. The material of this study 

is advertising texts that promote educational institutions and services, which 

are posted on the websites of schools and training institutions in China, 

the UK and Belarus, with 30 examples in each language. 

The basic units of analysis are words or phrases that express emotional 

or rational appeal. Ads that only use emotional appeal markers are considered 
as emotional appeal advertising, ads that only use rational appeal markers 

are considered as rational appeal advertising, and the rest are considered as 

combined emotional-rational advertising. Some examples from the texts 
under consideration are as follows. 

First, let’s focus on Chinese-language ads. 把你的孩子教育好, 是你一 
生最重要的事业. ‘Educating your children well is the most important 

endeavour of your life.’ This message does not specifically describe 
educational products or services, but appeals to the readers’ needs. This aim 

is achieved through such words as 教育好 ‘educating well’ and 最重要的事业 

‘the most important endeavour’ which highlight the necessity of good 

education for children. So, according to the criterion applied in this paper, 
the text is identified as an emotional appeal advertising, which addresses the 

consumers directly. 
199元24节课, 你还在等什么, 有史以来最划算的活动课程, 赶紧抢购哦. 

‘199 Yuan for 24 lessons, what are you waiting for, the most cost-effective 

activity course ever, hurry up and grab it.’ The words and phrases等什么 

‘waiting for’, 有史以来 ‘ever’, 最划算的 ‘the most cost-effective’, 赶紧 ‘hurry 

up’ and 抢购 ‘grab it’ (a total of five markers) encourage the readers to act 

promptly and get the best deal. Thus, such linguistic units can be ranked as 

markers of emotional appeal. On the contrary, the phrases 199元 ‘199 Yuan’ 

and 24节课 ‘24 lessons’ (two markers in total) appeal to reason as they 

provide details about the advertised courses (in this case, price and duration). 
Thus, the text can be defined as a combined emotional-rational appeal 

advertising. 

多种课程任你选择! VIP一对一班, VIP 6-8人班, 精品25人班. ‘A variety 

of courses to choose from! VIP one-to-one classes, VIP 6−8 person classes, 
and boutique 25 person classes.’ This ad introduces educational options and 

provides a detailed description of the courses under consideration by using 
the phrases: 多种课程 ‘a variety of courses’, VIP, 一对一 ‘one-to-one’, 

6-8人 ‘6−8 person’, and 精品25人 ‘boutique 25 person’. All of them convey 

information about the advertised object itself (size of class, mode of work) 
and thus appeal to reason. Therefore, this text is considered to be a rational 

appeal advertising. 
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After analyzing 30 examples of Chinese-language advertising in this way, 

the statistics are shown as follows (tab. 1). 

 

T a b l e  1  

Verbal markers of emotional and rational appeal 

in Chinese-language advertising 
 

Type 

of advertisement 

Number 

of texts 

Number 

of verbal markers 

of emotional 

appeal 

Number 

of verbal 

markers 

of rational 

appeal 

Emotional appeal 

advertising 

6 14 0 

Rational appeal 

advertising 

5 0 15 

Combined emotional-

rational appeal 

advertisement 

19 58 34 

Total 30 72 49 

 

It can be seen from the results of the analysis that in Chinese 

educational advertising, emotional appeal markers are used more frequently 

than rational appeal markers. The types of advertising are dominated by 

combined emotional-rational appeal advertising, with a number of 19, more 

than half of the total. Emotional appeal advertising (6 in total) and rational 

appeal advertising (5 in total) are fewer, and the number of these two types 

demonstrates no obvious difference. 

Next, let’s provide examples from English-language ads. A language 

learning journey awaits your command! Let’s get started... I will be so happy 

to meet and help you. Don’t Waste this opportunity! The words and phrases 

await your command, let’s get started, so happy, help, don’t waste, opportunity, 

etc. all appeal directly to consumers’ needs and expectations. They prod 

the readers into taking immediate action. Thus, we identify this message 

as an emotional appeal advertising. 

We are delighted to invite you to join our spring term sessions to learn 

French in a nurturing atmosphere! Our conversation classes that begin from 

beginners to proficiency level feature a mix of grammar revision, discussion and 

debate of various topics. The words and phrases delighted to invite, join and 

a nurturing atmosphere can motivate consumers’ emotion, while the phrases 
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spring term sessions, conversation classes, from beginners to proficiency level, 

grammar revision, and discussion and debate of various topics are objective 

descriptions of the educational service (in this case, time/duration of courses, 

types of learning activities, required proficiency level). Consequently, 

the message is classified as a combined emotional-rational advertising. 

Learn English via Skype from US $ 9.99 / hour. Check English Proficiency. 

Set English Learning Goals. Discuss Learning Style. Create Cultural Training Plan. 

Phrases such as via Skype and from US $ 9.99 / hour are used to describe 

the features of the advertised item (price, mode of work). So, it is a rational 

appeal advertising. 

After considering 30 examples of English-language advertising in this 

way, the statistics are shown as follows (tab. 2). 

 

T a b l e  2  

Verbal markers of emotional and rational appeal 

in English-language advertising 

 

Type of 

advertisement 

Number of texts Number of verbal 

markers 

of emotional 

appeal 

Number 

of verbal 

markers 

of rational 

appeal 

Emotional appeal 

advertising 

9 24 0 

Rational appeal 

advertising 

4 0 18 

Combined 

emotional-

rational appeal 

advertisement 

17 46 48 

Total 30 70 66 

 

According to the results of the analysis, emotional appeal phrases are 

used more often than rational appeal phrases in English educational 

advertising. The most prominent type of advertising is combined emotional-

rational advertising, of which there are 17 samples, over a half of the total. 

Emotional appeal advertising (9 in total) and rational appeal advertising 

(4 in total) are in the minority, with emotional appeal advertising still 

prevalent. 
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Last, we turn our attention to Russian-language ads. Давайте вместе 

создадим языковое будущее, которое вы заслуживаете! ‘Let’s work together 

to create the language future you deserve!’ This ad uses phrases давайте 

вместе ‘let’s work together’, создадим языковое будущее ‘create the language 

future’, and которое вы заслуживаете ‘you deserve’ to directly address the 

consumers, taking into account their needs and encouraging them to act 

(namely, attend a language course). Therefore, in this paper such kind of ad is 

classified as an emotional appeal advertising. 

Центр развития и возможностей «РостНью» приглашает всех 

желающих приобщиться к изучению польского, английского и испанского 

языков, традиций и культуры. Опытные педагоги помогут овладеть 

необходимыми знаниями, раскрыть творческий потенциал и сделать 

изучение языков интересным и доступным для каждого. ‘The development 

and opportunities centre “RostNew” invites everyone to join the courses of 

Polish, English and Spanish languages, traditions and culture. Experienced 

teachers will help to acquire the necessary knowledge, unlock creative 

potential and make language learning interesting and accessible for 

everyone.’ On the one hand, the words and phrases приглашает ‘invite’, 

опытные педагоги ‘experienced teachers’, помогут овладеть ‘help to 

acquire’, раскрыть творческий потенциал ‘unlock creative potential’ and 

интересным и доступным ‘interesting and accessible’ are aimed directly at 

consumers. They highlight the fact that the clients’ needs and demands are 

taken into consideration. On the other hand, the phrase польского, 

английского и испанского языков, традиций и культуры ‘Polish, English and 

Spanish languages, traditions and culture’ describes the content of the 

courses (i.e. the advertised product itself). So, this is a combined emotional-

rational appeal advertising. 

Более 1000 выпускников, уникальная система обучения, высокое 

качество подготовки, преподаватели с большим опытом. ‘More than 1000 

graduates, a unique education system, high quality training, teachers with 

extensive experience.’ Everything in this ad is an exposition and presentation 

of the institution itself and its services (long history, unique and high-quality 

education system), i.e. it describes the advertised object. Thus, despite 

the fact that some words are emotionally charged (e.g., уникальный ‘unique’), 

it is classified as a rational appeal advertising according to the criteria 

applied in this paper. 

After itemizing 30 Russian-language texts in this way, the statistics 

are shown in table 3. 
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T a b l e  3 

Verbal markers of emotional and rational appeal 

in Russian-language advertising 
 

Type of 

advertisement 

Number of texts Number of verbal 

markers of 

emotional appeal 

Number of 

verbal markers 

of rational 

appeal 

Emotional appeal 

advertising 

7 29 0 

Rational appeal 

advertising 

7 0 17 

Combined 

emotional-

rational appeal 

advertisement 

16 33 38 

Total 30 62 55 

 

In the analyzed results, emotional appeal markers are still used more 

than rational ones in Russian-language educational advertising, and it is 

combined emotional-rational advertising that dominates (16 samples, 

exceeding half of the total). There are fewer emotional appeal or rational 

appeal types of advertisement, both numbering 7. 

It should be noted that the number of verbal markers is directly affected 

by the number of words in each ad. As the number of words used to express 

the same meaning varies greatly from one language to another, the number 

of emotional and rational appeal markers can only be compared within the 

same language. Based on the results of comparison, it can be observed that 

emotional appeal phrases tend to be more frequent than rational appeal 

phrases in all the three languages. However, the mainstream tendency 

in modern educational sphere is combined emotional-rational appeal 

advertising. There is no obvious trend concerning the distribution of 

emotional appeal vs. rational appeal advertising, but emotional appeal 

is slightly more common. So, it can be concluded that the tendency to 

combine emotional appeal and rational appeal within the same ad is 

consistent in Chinese-, English- and Russian-language educational 

advertising. As both types of appeal have their own pros and cons, 

their combination can enhance the persuasive effect of the message. 

This conclusion can also provide some reference for the creators of modern 

educational advertising. 
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The weakness of this study is that Chinese-, English- and Russian-

language ads differ in length (i.e. number of words), which leads to some 

limitations in applying a comparative approach. In subsequent studies, 

the number of examples can be increased and the sources of the examples 

can be standardized to further improve the accuracy of contrastive analysis. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ ЧАРТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНАХ ДЖЕКА ЛИНДСЕЯ 
 

UNDERSTANDING THE CHARTIST MOVEMENT 

IN JACK LINDSAY'S HISTORICAL NOVELS 
 

Чартистское движение явилось одной из основных тем творчества видного 

английского писателя Джека Линдсея. Это событие изложено в его романе «Люди сорок 

восьмого года». В статье рассмотрены основные этапы этого движения, в настоящем 

случае тесно связанного с деятельностью двух противоборствующих сторон. Очевидно, 

что автор довольно бережно относится к историческим фактам. Так, в романе «Люди 

сорок восьмого года» он использует многие факты без каких-либо искажений. 

А в романе «Восстание на золотых приисках» уделяет больше места домыслу. Писатель 

стремился к четкому воссозданию исторического и социального колорита эпохи. 

Исторические события, изображенные в романах Линдсея, плавно переводятся на 

обычаи и нравы его современности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Джек Линдсей; чартистское движение; историческая 

достоверность; «Люди сорок восьмого года»; «Восстание на золотых приисках»; 

восстание. 
  

The Chartist movement was one of the main themes in the work of the prominent 

English writer Jack Lindsay. This movement is described in his novel Men of Forty-Eight. 

The article examines the main stages of this movement, which in this case is closely 

related to the activities of the two warring parties. The writer is quite careful about facts. 

So, in the novel Men of Forty-Eight, he uses many historical facts without any distortion. 

And in the novel Rebels of the Gold Fields, he gives more space to speculation. The author 

sought to accurately recreate the historical and social flavour of the era. The historical 

events depicted in Lindsay's novels are smoothly translated into the customs and mores 

of his contemporary time period. 

K e y  w o r d s: Jack Lindsay; the Chartist movement; historical authenticity; 

Men of Forty-Eight (novel); Rebels of the Gold Fields (novel); riot. 
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Вторая мировая война, в отличие от Первой, имела для Британии 

определенные последствия. А именно, начался распад Британской импе-

рии. Это ударило по национальному самолюбию. Между тем чувство 

утраты отчасти компенсировалось истинно английской гордостью за 

страну. Однако война нанесла ощутимый урон устойчивому и упорядочен-

ному быту британцев. Они воочию осознали всю тревогу и нестабильность 

военного времени, а спустя несколько лет и – зыбкость своего обществен-

ного положения в мире. 

Исторические события того времени, а именно чартистское движение 

в Англии, были своеобразно осмыслены в исторических романах 

Джека Линдсея. Сделаем попытку проследить эволюцию поэтики его двух 

романов. 

Известный английский литератор Джек Линдсей избрал для себя путь 

писателя-историка. Главной задачей большинства его произведений 

становится изучение относительно удаленного от наших дней прошлого, 

которое своим острием нацелено на современность. Основной принцип 

работы: чтобы заинтриговать читателя, исторические события, изобра-

женные в романах, плавно переводятся на обычаи и нравы современной 

автору эпохи. Более того, Дж. Линдсей стремится «подогнать» под 

действия людей прошлого даже слог. И надо сказать, что на этом поприще 

он достиг немалых успехов. 

Отношение к творчеству писателя в разные годы было далеко не 

однозначным. Так, в советской критике Линдсей считался ярким 

представителем социалистического реализма. Сегодня понятие об этом 

методе решительно пересматривается, а, если быть точнее, – вообще 

отбрасывается. В таком случае возникает вопрос: каким же методом 

пользовался писатель? Ясно, что в свое время он возник как историческая 

необходимость. Но с высоты наших дней его нецелесообразно связывать с 

идеологией. Дж. Линдсей многократно посещал СССР и на съездах 

писателей выступал с речью о преимуществах и некоторых недостатках 

метода социалистического реализма, который ставил во главу угла 

утверждение социалистического строя. Но, оказывается, публичные 

выступления не являются четким доказательством его причастности к 

этому методу. Он был писателем-реалистом в прямом смысле слова, 

трезво и объективно смотрящим на события национальной истории. 

Достаточно также перечитать его книги «Дневник путешествий по 

Советскому Союзу» (A World Ahead, Journal of a Soviet Journey, 1950) или 

сборник стихов «Мир – наш ответ» (Peace is our answer, 1950), чтобы в этом 

доподлинно убедиться. 
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В английской критике творчество Линдсея до сих пор не нашло 

должного освещения. Лишь в монографии Дж. С. Фрейзера «Современный 

писатель и его мир» [7] и в отдельных статьях Джона Арнольда, Джоэла 

Браунера и некоторых других имеются ценные сведения о нем. Большую 

работу проводила известный русский ученый В. В. Ивашева [3], исследуя 

его наследие. Есть интересные труды Н. Т. Лопырева [6]. Тем не менее 

отдельные нюансы избранной нами темы статьи не получили должного 

освещения. В том числе и такое крупное движение, как чартистское. 

А именно на нем акцентировано основное внимание автора. 

Дж. Линдсей показывает, что чартизм, то есть революционное 

движение английских рабочих, требующих демократизации обществен-

ного устройства, был событием огромного значения, существенно 

поколебавшим основы государственного строя. Необходимо отметить, что 

писатель акцентирует внимание только на одном годе революционного 

движения, как видно из названия произведения. Это канун английской 

революции, точка отсчета нового образа жизни восставших людей, яркая 

страница в развитии рабочего движения. Надо сказать, что чартизм как 

знаменательное явление для национальной истории имел широкий размах 

в течение нескольких тяжелых последующих лет. 

В предисловии к роману видная русская исследовательница 

А. Елистратова верно отметила, что «писатель без преувеличения смог 

полнее и глубже раскрыть общественное значение жизненного подвига 

«чартистов сорок восьмого года», нежели они смогли сделать это сами» 

[2, 10]. 

Действительно, сравнительный анализ описываемых в романах 

Дж. Линдсея событий с историческими фактами позволяет выявить 

жизненную правду, степень соответствия авторской трактовки событий тех 

бурных лет. В этом смысле обращает на себя внимание использование 

в повествовании текстов исторических документов, речей делегатов 

чартистского Конвента, сообщений из газет, образов исторических деяте-

лей того времени. В первую очередь на авансцену борьбы выступает поэт 

и оратор, талантливый чартистский вождь, возглавлявший левое крыло 

движения – Эрнест Джонс. Хотелось бы отметить одну любопытную 

ремарку: в романе Э. Золя «Жерминаль» выведен образ Этьена Лантье – 

тоже вождя и оратора, руководителя восстания рабочих-углекопов во 

Франции. Но автор оставляет место для проповеди биологической теории; 

красноречие Э. Лантье непосредственно связано с родовыми корнями, так 

как отец и ближайшие родственники его были потомственными ораторами, 

краснобаями. У Дж. Линдсея акценты расставлены по-иному: здесь и в 

помине нет наследственной теории, перед читателем живой, полнокров-
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ный и не вымышленный образ талантливого вождя. О корнях родных и 

близких с теми же наклонностями или аналогичными интеллектуальными 

способностями в романе не говорится. 

Эрнесту Джонсу противостоит либеральный демагог Фергюс О’Кон-

нор, способствовавший расколу движения и подготовивший его крах. 

Он возглавляет правое крыло движения и препятствует единству рабочих. 

Кроме них, мы встречаем имена и некоторых других участников движения, 

как-то: Бронтер О’Брайен, Джулиан Гарни, Рейнольдос Каффи, а также 

чартистских агитаторов 1839 года – Джона Фроста, Зефания Уильямса, 

Уильямса Джонса и т. д. Но их образы даны схематично и в развертывании 

основных событий они не участвуют. С какой же целью они включены 

в сюжет, если им отводится крайне малое место? Это обусловлено, 

на наш взгляд, художественными задачами, стоящими перед писателем. 

Дж. Линдсей создает широкое историческое полотно, а не хронику жизни 

вождей конкретного революционного движения. А если это так, то образы 

этих вождей в произведении должны и выполняют «соподчиненную» 

основной задаче функцию. Посему они фигурируют на страницах романа 

только в той степени, в какой это необходимо автору для подтверждения 

их дополнительной роли в революции. Разумеется, она менее значительна, 

и всё-таки второстепенные исторические лица тоже выполняют опреде-

ленную функцию – симптоматично усиливают достоверность описанных 

событий, помогают писателю вскрыть причины поражения чартистов, 

показать отсутствие единства в их рядах. 

А. Г. Алиева в автореферате кандидатской диссертации указала, 

на произведения авторов прошлых лет (У. Теккерей, Ч. Диккенс, Э. Гаскелл) 

и современников (Ф. Харпер, А. Корделл, Г. Томас) [1, с. 26–27], при-

мечательной особенностью которых явился социальный фон при 

изображении чартистского движения. Роман Джека Линдсея решительно 

отличается от перечисленных по ряду показателей. Мастерски закру-

ченный сюжет, интересная интрига, рассказ в рассказе, что свиде-

тельствует о своеобразной архитектонике. Кроме того, в центр выдвинуты 

главные, а не второстепенные герои, то есть те, на которых держалась 

инициатива восставших рабочих. А один из определяющих аспектов 

исторического произведения – это то, что, как верно отмечает критик 

Н. Т. Лопырёв, «впервые в английской литературе Линдсей воспроизводит 

образы передовых руководителей чартизма – Э. Джонса и Дж. Гарни и 

некоторых других» [6, с. 16]. Хотелось бы отметить, что Дж. Линдсей 

опирается на конкретные личности, деятельность которых отражает 

реальные события. Представленные в романе, они словно оживляют 

отжившие свой век события. 
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Но это только одна сторона вопроса. На наш взгляд, важно также 

указать на выступления вождей восстания в Парламенте республики. 

Насколько нам удалось выяснить, большая часть критиков практически 

прошла мимо того факта, сколь значимо в романе торжественное открытие 

Конвента чартистов, где выступали делегаты из Эксетера, Лейчестера, 

Ноттингема, Олдхема, Манчестера, Ливерпуля, Эдинбурга, Ньюкасла, 

Данди, Уигана. При сравнении описанных в романе выступлений делегатов 

из Ливерпуля, Эдинбурга и Уигана с историческими источниками ста-

новится ясно, что писатель не исказил сути речей. 

Как известно из истории, в сороковые годы в рядах чартистской 

партии произошел раскол, к которому Дж. Линдсей подошел вполне 

реалистически, отразив противоречия между различными слоями 

английского пролетариата. В романе он верно освещает причину пора-

жения чартистского движения – отсутствие в его рядах единства и 

сильного руководства. 

Автор романа «Люди сорок восьмого года» в первую очередь 

заостряет внимание на образе Фергюса О’Коннора, лидера оппорту-

нистического крыла. Судя по историческим документам (а от них писатель, 

как правило, нигде не отступает), в 1838 году он стал одним из наиболее 

знаменитых чартистских лидеров. В 1841 году на основании Националь-

ной чартистской ассоциации возобновил движение и добился такой 

власти, что давала ему право практически устранить или утихомирить тех 

членов организации, которые пропагандировали компромисс со средним 

классом. Но в дальнейшем О’Коннор изменяет порученному делу, оши-

бочно идя против совести и долга. Так, в политическую тематику вихрем 

врываются мотивы нравственного характера, где негатив берёт верх над 

позитивом. А это далеко не всегда встречалось в исторических сочинениях 

известных европейских писателей XX века. 

Дж. Линдсей, как нам представляется, удачно пользуется литера-

турным приемом «ретардации», что означает намеренную задержку 

действия с целью фиксации на неожиданных и кульминационных 

сюжетных поворотах в речах и поведении героев. Так, эволюция образа 

Фергюса О’Коннора – это своего рода ступень, переключающая внимание 

вдумчивого читателя и объективного критика в иной регистр. Под пером 

Дж. Линдсея образ О’Коннора приобретает особую колоритность: от 

велеречивости лозунгов публичных выступлений в Национальной ассоциа-

ции, где он на первых порах открыто защищал интересы чартистов, лидер 

переходит к пресловутой политике соглашательства. Отныне автор выде-

ляет в нем такие черты, как эгоизм, лицемерие, тщеславие, карьеризм, 

столь необходимые в раскольнической политике. 
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Причем в изображении этой фигуры Дж. Линдсей использует доволь-

но сгущенные сатирические тона. К примеру, образу О’Коннора противо-

поставляется образ одного из вождей чартистов Эрнеста Джонса. 

Он изображен как талантливая и многогранная личность, не только как 

политический лидер, но и литератор, автор злободневных стихов. И вновь, 

по нашему мнению, указанный прием дает о себе знать. А именно, 

справедливость на его стороне. Э. Джонс еще в самом начале карьеры 

прозорливо увидел продажность натуры О’Коннора и последовательно 

проводит политику захвата английскими рабочими власти над фабри-

кантами. Читатель внутренне подготовлен к схватке двух лидеров, 

в которой победа Э. Джонса, казалось бы, не вызывает сомнений. Между 

тем не всё складывается так просто и гладко, как может выглядеть на 

первый взгляд. Образно выражаясь, льстивые предательские речи уже 

пустили свои корни, и легковерный народ, как вскользь пишет автор, в них 

поверил. Увы, народ порой придает большее значение красоте слога, 

словно в дебатах Древнего Рима. Несмотря на активную деятельность и 

патриотизм, Э. Джонс не успел завоевать доверие масс, так как они уже 

были обмануты. 

Дж. Линдсей четко и последовательно прослеживает основные этапы 

противостояния двух лидеров чартистского движения. В настоящем случае, 

будучи строгим хроникером, автор в согласии с историческими сведе-

ниями, почерпнутыми им не столько из предшествующей художественной 

или документальной литературы, сколько из архивов, свидетельствует: 

десятого апреля 1848 года массовая чартистская демонстрация в Лондоне 

должна была вручить палате общин петицию. В ней содержалось 

письменное прошение народа к правительству, под которым подписалось 

более пяти миллионов человек. О’Коннор обещал, что сам поведет народ к 

парламенту. Но в решающий момент он отступает и призывает людей 

отказаться от проведения демонстрации, обещая добиться исполнения их 

требований конституционными методами. Он смог убедить толпу доверить 

это дело ему. Законодательная комиссия парламента отвергла петицию и 

уменьшила число подписей под ней в пять раз. Она сослалась на то, что 

многие из них оказались шутками. «Правительство воспользовалось 

подходящим моментом и объявило петицию делом пьяниц, забулдыг, 

всяких там петрушек, курносых и им подобных» [5, с. 229]. 

История подтверждает верность провала петиции из-за наличия под 

ней якобы фальшивых подписей. Вслед за Э. Джонсом после провала 

петиции О’Коннор также потерял завоеванное им доверие. Но интересно 

глубже вглядеться в подтекст романа. Поначалу складывается впечатление, 
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что подрыв доверия широких масс не может компенсироваться ничем. 

Однако лидеры находятся как бы во взвешенном состоянии; маятник 

отшатнулся в одну сторону, и доверие людей перешло к тому, кто ранее 

оказался в опале. История, как известно, не знает сослагательного 

наклонения, и потеря сторонников одним лидером обернулась победой 

другого. 

После того, как Э. Джонс предусмотрительно объявил Национальную 

ассамблею нелегальным органом, руководство движением перешло 

именно к нему. В одной из кульминационных сцен писатель отмечает, что 

возглавляемое Э. Джонсом движение стало вполне организованным, хотя 

до окончательного и успешного разрешения поставленных Национальной 

ассамблеей задач перед чартистами было еще очень далеко. Дж. Линдсей 

верно показывает, что причиной поражения движения в конечном счете 

оказались предательство, эгоизм, лицемерие таких лидеров, как О’Коннор. 

Подобный вывод автора подтверждают исторические документы. Опыт, 

практически предшествовавший Парижской коммуне, завершился 

печальными для английского народа последствиями. 

Несмотря на тот факт, что роман «Люди сорок восьмого года» 

превратился в широкое эпическое полотно, на котором достаточно ясно и 

четко зарегистрированы основные вехи чартистского движения, автора, 

надо полагать, не покидало чувство некоторой недосказанности. Хотелось 

бы отметить, что в романе «Восстание на золотых приисках» (Rebels of the 

Gold Fields, 1936) [4] затронута схожая тема. Из одного произведения в 

другое переходят исторические лица, что не вызывает никаких сомнений 

и нареканий. В целом сохранена как сюжетная канва, так и логика 

повествования. Но здесь, словно перешагнув через несколько лет, 

писатель освещает последствия чартистского движения, которые вылились 

в новое восстание. Его политическая и нравственная подоплека, цели и 

задачи удивительным образом совпадали. Возможно, потому, что к самому 

началу второй половины XIX века английский рабочий класс оказался 

более сплоченным, организованным, проявляющим большую самостоя-

тельность в решении острых проблем. Так или иначе, но Дж. Линдсей 

органично добавил значимые факты причастности к чартистскому дви-

жению английских рабочих отдельных слоев австралийских трудящихся. 

Как и ранее, в предисловии нового сочинения автор также знакомит 

читателя с причинами, вызвавшими подъем народных масс. За несколько 

лет до восстания, а именно в 1851 году, в Балларате обнаружили залежи 

золота, вызвавшие сюда приток тысяч людей со всей Европы. Среди них 

были англичане, ирландцы, шотландцы, валлийцы, немцы, французы, 
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американцы, итальянцы. Все они присоединялись к золотоискателям. 

Время с 1851 по 1861 год в истории так и называется периодом золотой 

лихорадки. Иммигранты составляли большинство населения Виктории, 

однако не имели права голоса. Автор показывает, как они облагались 

большими налогами. Кроме того, с ними очень жестоко обращалась 

полиция. Как и в романе «Люди сорок восьмого года», эти факты приво-

дятся в соответствии с историческими источниками. Но есть определенная 

разница. В «Восстании…» автор отходит от линии подробного воссоздания 

событий: не указывает даты, не сообщает количество участников, 

не стремится к детальности изображения целого ряда лиц – вымышленных 

и исторических. Более того, даже год начала восстания не указан в романе. 

Между тем событийная канва произведения весьма впечатляюща. Как 

и в предыдущем романе, события здесь развертываются на протяжении 

всего произведения, в то время как бытовые картины народной жизни 

занимают считанные страницы. Если в «Людях сорок восьмого года» 

многие этапы событий в основном сходятся с историческими фактами, 

то в последующем романе, за исключением ключевых моментов восстания, 

автор исходит из своей субъективной трактовки событий. 

Как известно, в предыдущем романе в образах главных героев 

выведены реальные исторические лица, то есть образы главных героев 

имеют свои прототипы, тогда как здесь действуют вымышленные 

персонажи – Дик Престон и Шейн Корриген, судьба которых в центре 

внимания писателя. Создается впечатление, будто восстание является 

своего рода фоном повествования о приключениях Дика и Шейна. 

Жизнеописание этих героев – история с наручниками, встреча с банди-

тами, поведение во время восстания и др. – плод художественного 

вымысла писателя. При этом можно говорить и о приметах исторической 

реальности, к которым относятся место добычи золота – местечко 

Балларат; причины восстания, указанные ранее; место, где укрепились 

восставшие, – холм Эврика; имена руководителей восстания – Питера 

Лейлора, Фредерика Верна, Кенворти Кеннеди и др. 

Вводя в повествование образы вождей, автор совершенно спра-

ведливо выделяет одного из них – Питера Лейлора – в качестве 

главнокомандующего. Отмечается, что во время событий он потерял руку, 

а за его выдачу было назначено вознаграждение в четыреста фунтов, что 

действительно имело место. Воссоздание событий самого восстания, его 

итог также в целом соответствуют реальной истории, хотя в описании этого 

события автор предельно лаконичен. Сначала он рисует картины ожесто-

ченных боев, завершившихся поражением и жертвами десятков золо-
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тоискателей. Затем и, в финале произведения, Дж. Линдсей вскрывает еще 

одну правду – неожиданный исход решения суда. После всего случивше-

гося народ был объявлен победителем. 

Следует отметить, что чартистское движение с его последствиями и 

подведением итогов явилось волнующей темой творчества видного 

английского писателя Джека Линдсея. Это эпохальное для своего времени 

событие изложено в его романе «Люди сорок восьмого года». Вкратце 

рассмотрены основные этапы движения, в настоящем случае тесно 

связанного с деятельностью двух противоборствующих сторон. Очевидно, 

что автор довольно бережно относится к историческим фактам. Однако в 

следующем по хронологии произведении Дж. Линдсей в некоторой мере 

изменил своим принципам. Так, в романе «Люди сорок восьмого года» 

он использует многие исторические факты без каких-либо искажений. 

Но в романе «Восстание на золотых приисках» дает больше воли 

собственной фантазии, домыслу. Вместе с тем укажем, что в отдельных 

случаях в изображении наиболее значимых событий отмечается невольная 

загруженность двух названных романов фактами. Но автор стремился к 

более четкому воссозданию исторического и социального колорита эпохи, 

без искажения. При этом лишь в тех случаях, когда нет достоверных 

исторических фактов, он обращается к своей творческой фантазии. 
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БИБЛЕЙСКИЙ ИНТЕРТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

  

BIBLICAL INTERTEXT IN MODERN FICTION FOR CHILDREN 

 
В статье рассматриваются особенности функционирования библейского интер-

текста в современной художественной литературе для детей. Описываются формы 

интертекстуальных и интермедиальных включений, способы их маркирования, 

выявляются функции библейского интертекста. Разграничиваются понятия интер-

текстуальность и интермедиальность. Отражается социальная и нравственная 

значимость использования библейского интертекста в современной художественной 

литературе для детей. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: библейский интертекст; интертекстуальность; интер-

медиальность; современная художественная литература для детей. 

 

The article discusses the features of the functioning of the biblical intertext in 

modern fiction for children. The forms of intertextual and intermedial inclusions, methods 

of their marking are described, and the functions of the biblical intertext are identified. 

The concepts of intertextuality and intermediality are differentiated. The social and moral 

significance of the use of the biblical intertext in modern fiction for children is reflected.  

K e y  w o r d s: biblical intertext; intertextuality; intermediality; contemporary fiction 

for children. 

 

Для современной художественной литературы характерна открытость 

текста, диалогичность, поэтому сегодня в лингвистических и литературо-

ведческих исследованиях внимание сфокусировано на межтекстовом 

взаимодействии, маркированном термином интертекстуальность. Интер-

текстуальные включения позволяют авторам художественных произве-

дений создавать дополнительные структурно-смысловые связи и прово-

дить параллели с текстами других авторов, а также с историческими 

и культурными реалиями. Ю. М. Лотман отмечал, что текст не только 

хранит и передает информацию, но также является своеобразным 
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«конденсатором культурной памяти и генератором новых смыслов» [1]. 

В тексте сгенерирован огромный семиотический потенциал, который 

может быть распознан и реализован либо может остаться незамеченным, 

а интертекстуальный анализ художественных произведений помогает 

раскрыть всю глубину художественного текста. Цель данной статьи 

заключается в представлении результатов комплексного изучения специ-

фики отражения библейского интертекста в современной художественной 

литературе для детей. 

Интертекстуальность свойственна современной художественной лите-

ратуре для детей. При внимательном прочтении детской литературы 

можно заметить, что авторы довольно часто осознанно или бессознательно 

включают в свои произведения интертекстуальные отсылки к другим 

текстам. Такие включения могут быть эксплицитными и маркироваться 

явно или могут быть скрытыми, незаметными при поверхностном 

прочтении.  

Корпус прецедентных текстов в современной художественной лите-

ратуре для детей широк и разнообразен. В него входят фольклор, русская 

и зарубежная классическая литература, русская и зарубежная литература 

для детей, античная литература [2]. Широко в современной художествен-

ной литературе для детей представлен пласт библейского интертекста. 

И это понятно, поскольку Библия – самая читаемая и самая узнаваемая 

книга в мире; книга, которая послужила источником сюжетов для мирового 

искусства; книга, ставшая основой для формирования принципов клас-

сической этики и эстетики. Поэтому часто мы можем обнаружить биб-

лейский интертекст и в художественной литературе для детей.  

Включение библейского интертекста обогащает художественные 

тексты для детей и выполняет ряд важных функций: 

 познавательную (посредством включения в художественные произ-

ведения библейского интертекста расширяется кругозор юных читателей, 

активизируется культурная память); 

 фатическую (способствует диалогу, установлению контакта с читате-

лями);  

 характерологическую (лаконично дополняет образа героя); 

 конструирующую (способствует созданию многослойного, много-

гранного, объемного текста);  

 развлекательную (создание юмористического эффекта); 

 воспитательную (оказывает влияние на формирование личности 

читателя, реализацию его духовно-нравственного потенциала). 
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Включение библейского интертекста в художественные произве-

дения создает дополнительные структурно-смысловые связи, делает такие 

произведения многослойными и интересными для интерпретации.  

Авторы современных художественных произведений для детей 

используют разнообразные формы интертекстуальных включений для 

отражения библейского интертекста. Самой распространенной и в то же 

время самой сложной для интерпретации формой интертекстуального 

включения является аллюзия. Библейские аллюзии присутствуют, напри-

мер, в книге А. Никольской «Чемодановна»: А в следующий раз, помяните 

моё слово, она устроит в детской всемирный потоп [3, c. 38]; в повести 

Н. Абгарян «Манюня пишет фантастичЫскЫй роман»: И Манька, как 

заправский Моисей, сначала долго водила меня по саду, потом выкапывала 

яблоко и закапывала на новом меcте – между грядками кинзы и укропа, 

а потом ещё долго поливала его из шланга, чтобы оно не погибло от засухи 

[4, с. 252]; в сказке В. Ширко «Дзед Манюкін і ўнукі»: Ад Адама ловяць рыбу 

людзі. І прадзед мой лавіў, і дзед, і бацька [5, с. 40]. Распознать библейскую 

аллюзию сможет не каждый читатель, поскольку она лишена буквальности 

и эксплицитности. В отличие от аппликации и цитаты, аллюзия представ-

ляет собой лишь намек на прецедентный текст. Чтобы юный читатель 

заметил гетерогенность текста и увидел отсылку к библейским сюжетам, 

авторы используют в качестве маркеров интертекстуальных включений 

прецедентные имена, прецедентные топонимы или образы-символы. Во 

втором примере в качестве маркера интертекстуального включения 

выступает прецедентное имя Моисей, в третьем – Адам. Интертекстуальные 

маркеры способствуют формированию ассоциативного тезауруса юного 

читателя. 

Редкой, но при этом наиболее видимой и легкой для распознавания 

и интерпретации формой включения библейского интертекста в современ-

ные художественные тексты для детей является цитата. Цитата марки-

руется графически кавычками, указывается название прецедентного 

текста. Цитаты с четкой атрибуцией можно найти, например, в книге Ая эН 

«Библия в SMSках»: Ева сразу заглянула в конец. Библия оканчивалась 

22 главой и вполне позитивными словами «Благодать Господа нашего 

Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» [6, c. 136]. Введение библейских 

цитат в данное художественное произведение делает его многослойным, 

актуализирует знания детей о библейских сюжетах, способствует духовно-

нравственному развитию. Посредством библейского интертекста автор 
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произведения переосмысливает, трансформирует вечные ценности в соот-

ветствии с современными реалиями жизни. Атрибутивные цитаты в книге 

Ая эН «Библия в SMSках» помогают детям в процессе чтения увидеть 

многогранность художественного произведения и развивают способность 

извлекать из текста подтекстовую информацию, видеть зашифрованные 

смысловые уровни текста. 

В художественной литературе чаще используются интертекстуальные 

формы включения не в виде цитат, а в виде аппликаций, которые юным 

читателям распознать и интерпретировать сложнее, поскольку такая форма 

включения не предполагает прямого указания на название и автора, но 

при этом сохраняет грамматические и лексические формы прецедентного 

текста. В большинстве случаев авторы к таким включениям применяют 

графическое маркирование: кавычки, разрядку текста, смену регистра букв 

и т. д. для того, чтобы сделать аппликацию максимально заметной в тексте. 

В качестве примеров аппликаций из библейских текстов можно привести 

интертекстуальные включения из произведения А. Никольской «Про 

Бабаку Косточкину»: – Барнаульцы и барнаулки! Вы проявили себя достой-

но! «Возлюби ближнего своего, как самого себя!» – гласит народная 

мудрость! [7, c. 307]; в повести Н. Абгарян «Манюня»: – Прах еси и в 

прах возвратишься, – сказала Тата, – это касается и нас, и всего, что вы 

видите кругом, – снега, камней, солнца [4, с. 69]; в сказке А. Усачёва 

«Малуся и Рогопед»: – Это непросто. Здесь всё подчиняется его слову. 

Вы, наверное, слышали выражение: «В начале было слово»? Так вот, из 

искаженных слов Рогопед создал свой мир [8, с. 126]; в рассказе А. Яки-

мовича «Шлях да Бога»: Дзядуля Максім і ўнук Алесь стаяць побач і моляцца 

перад іконай. – Ойча наш нябесны! Свяціся імя Твае, прыйдзі валадарства 

твае ды станься воля твая як у небе, так і на Зямлі. Хлеба нашага 

штодзённага дай нам сёння, і выбач нам правіны нашы, як і мы выбачаем 

вінаватым перад намі, і не дай нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Бо тваё 

ёсць валадарства, і сіла, і слава, Айца, і Сына, і Святога Духа, цяпер і ўвесь 

час, і на векі вякоў. Амін, – басавіта гудзіць голас дзядулі Максі- 

ма [9, с. 25–26]. Введение библейского интертекста в художественные 

произведения для детей в форме аппликации рассчитано на детей 

старшего возраста, у которых уже есть определенный читательский опыт 

и литературный кругозор. 

Используя интертекстуальные отсылки к библейским текстам в форме 

парафраза, авторы вступают в своеобразную словесную игру с читателями, 

привносят юмор в свое произведение. У парафраза отсутствует указание 
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на прецедентный текст и графическое маркирование, заимствованный 

фрагмент текста трансформируется. В таком случае читателю нужно 

приложить немало усилий, чтобы распознать и провести параллель с 

прецедентным текстом, поэтому для парафразирования используются 

фрагменты, которые хорошо известны широкому кругу читателей. В ка-

честве примера приведем парафраз названия одной из библейских притч 

в повести А. Жвалевского и Е. Пастернак «Смерть мертвым душам!»: 

Возвращение блудного принца [10]. В данном случае мы наблюдаем замену 

одного из компонентов прецедентного высказывания. Парафразирование 

библейских текстов в художественной литературе для детей используется 

авторами нечасто, поскольку распознать такое включение юным читателям 

непросто ввиду отсутствия широкого интертекстуального тезауруса. 

В современных художественных произведениях для детей можно 

заметить не только интертекстуальные отсылки к библейским текстам, но и 

интермедиальные, представляющие собой вербализацию произведений 

искусства на плоскости текста. Например, в повести С. Востокова «Чёрный 

Алекс – няня специального назначения» присутствует интермедиальная 

отсылка к картине итальянского живописца Рафаэля Санти «Сикстинская 

Мадонна»: Весь день Тристан томился. Пытаясь развлечься, он рисовал 

фломастерами копию картины «Сикстинская мадонна», смастерил 

кормушку для птиц из обувной коробки [11, с. 18]. Такое интермедиальное 

включение легко заметить даже неопытному читателю, поскольку 

в тексте указано название картины.  

Некоторые авторы помимо упоминания названия картины рассказы-

вают на страницах своих произведений об истории создания картины или 

изображенном на ней сюжете. Такого рода интермедиальные отсылки 

можно увидеть, например, в повести Е. Габовой «Москва слезам верит», 

в которой она отсылает к картине русского художника А. Иванова 

«Явление Христа народу»: Мое внимание привлекла другая группа. Перед 

картиной «Явление Христа народу» сидели школьники, явно помладше нас. 

<…> Слушаю рассказ о картине. Оказывается, Христос и Иоанн Креститель 

– близкие родственники, двоюродные братья, Иоанн Креститель всего на 

полгода старше. И он тоже заповеданный ребенок, как и Христос [12, 

с. 34]. А Э. Успенский в книге «Следствие ведут колобки» не только 

указывает название живописного полотна, но и знакомит детей с историей 

появления Владимирской иконы Божьей Матери: Да это же первые русские 

иконы. Это истоки живописи. Вот эта блестящая гражданка – это же 
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Владимирская Божья Матерь. Её писали ещё в древней Византии. Потом 

она долго хранилась у киевских князей. Потом великий князь Андрей 

Боголюбский украл её у киевлян и привёз в город Суздаль [13, с. 62].  

Таким образом, рассмотренные примеры подтверждают, что пласт 

библейского интертекста широко представлен в современной худо-

жественной литературе для детей. В качестве форм интертекстуальных 

включений, позволяющих создавать межтекстовые связи и осуществлять 

диалог между текстами в культурном пространстве, авторы используют 

аллюзии, цитаты, аппликации и парафразы. Авторы художественных 

произведений для детей, включая в свои тексты библейский интертекст, 

затрагивают вечные темы, демонстрируют статичность некоторых 

ценностей, остающихся неизменными на протяжении долгой истории 

человечества, либо наоборот, трансформируют и адаптируют вечные 

ценности к современным реалиям. Использование интермедиальных 

включений оказывает воздействие на мысли и чувства юного читателя, 

формирует эстетический вкус, расширяет кругозор и активизирует 

культурную память. Благодаря интертекстуальным и интермедиальным 

включениям художественный текст становится многослойным и много-

гранным.  

Интертекстуальные отсылки, в том числе и к библейским текстам, 

дают возможность авторам художественных произведений в кратком, 

но емком высказывании заложить огромную мыслительную энергию, тем 

самым побуждая читателя к узнаванию, анализу, интерпретации.  

Интертекстуальные и интермедиальные включения, с одной стороны, 

подчиняясь авторскому замыслу, становятся частью текста-реципиента, 

а с другой – устанавливают диалогические отношения с библейскими 

текстами и произведениями искусства, отражающими библейские сюжеты. 

За счет включения интертекстуальных и интермедиальных отсылок 

к библейским сюжетам художественное произведение приобретает 

смысловую целостность и новое «звучание», обогащается его эстетический 

потенциал.  

Библейские аллюзии расширяют культурологический и мифопоэти-

ческий подтекст современных художественных текстов для детей, 

способствуют формированию личности ребенка и выполняют функцию 

духовно-нравственного воспитания в процессе чтения и анализа худо-

жественного произведения. Здесь важны не только вопросы перцепции 

и анализа художественного текста, но и дидактические, социальные и 

культурологические аспекты детского чтения. Рассмотрение художествен-
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ного произведения как знаковой системы, заключающей в себе культур-

ный код и образовательный потенциал, предполагает более глубокий 

анализ художественного текста. Сегодня важно учить детей осознанному, 

смысловому чтению художественных текстов, учить видеть в худо-

жественных произведениях скрытые смыслы и культурные коды. 
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ЖАНРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОРАССКАЗА 

В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

GENRE CHARACTERISTICS OF FLASH FICTION 

IN CONTEMPORARY LITERATURE IN ENGLISH 

 
В статье рассматривается феномен сверхкраткой прозы, подходы к выявлению 

ее жанровой природы и существующие в русскоязычном и англоязычном литературо-

ведении терминологические обозначения. Исследуются жанровые характеристики и 

элементы поэтики англоязычного микрорассказа (flash fiction), в качестве иллюстрации 

выступает микрорассказ К. Нелли “Holiday Inn”. Сделан вывод о том, что в ситуации 

значительного ограничения текстового пространства использование автором тщатель-

но продуманной комбинации художественных средств позволяет не только в полной 

мере сохранить полноту идейного замысла микрорассказа и оказать значимое эстети-

ческое воздействие на читателя, но и высветить саму жанровую природу малой прозы.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: микрорассказ; композиционная редукция; заглавие; 

парадокс; рецепция; сетевая литература. 

 

The article explores the phenomenon of flash fiction, the approaches to identifying 

its genre specificity, the various terms that are used to define very short prose. The genre 

characteristics of flash fiction in English are specified, with K. Nelley’s flash fiction 

“Holiday Inn” as an example. The conclusion is drawn that in the situation when the 

textual space is limited, a well thought-out combination of techniques and devices allows 

the author to express a rich variety of themes and ideas, to make an impact on the reader  

K e y  w o r d s: flash fiction; compositional reduction; title; paradox; reception; web-

literature. 

 

Произведения сверхмалого объема, для которых в русскоязычном 

литературоведении используются такие термины, как микрорассказ [1, c. 151], 

микроновелла [2, c. 3], сверхкраткий рассказ [2, c. 13], миниатюра [2, c. 14], 

сверхмалая проза [3, c. 417], а на английском языке – обозначения flash 

fiction, microstories, short short stories, short-shorts и т.п., представляют 
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определенную проблему с точки зрения жанровой атрибуции. С одной 

стороны, это стремящийся к еще большей краткости рассказ (short story), 

с другой – меньшая степень нарративного развертывания и особый 

контекст бытования этих произведений (преимущественно это сетевая 

литература, однако есть и книжные издания) влекут за собой существен-

ные изменения в функционировании таких компонентов художественного 

текста, как сюжет, композиция, хронотоп, система образов и других. Целью 

данной статьи является рассмотрение жанровых характеристик и элемен-

тов поэтики англоязычного микрорассказа. В статье также используется 

терминологическое обозначение flash fiction (от англ. flash – вспышка) 

как получившее наиболее широкое употребление после публикации 

в 1992 году антологии «Flash Fiction: 72 Very Short Stories» [4], где были 

собраны произведения объемом до 750 слов (в выходивших в 1980-х гг. 

антологиях сверхкраткой прозы использовались обозначения short shorts [5] 

и sudden fiction [6]). Однако когда все большее распространение получил 

интернет и в онлайн-журналах стали появляться произведения еще мень-

шего объема, обозначение flash fiction закрепилось в качестве основного 

для произведений объемом до 1500–2000 слов [7, p. 20], а в случае еще 

большего уменьшения объема текстового пространства стали исполь-

зоваться обозначения micro fiction [8], hint fiction [9], minifiction [10], 

bite-sized stories [11] и т. п. Стоит отметить и жанровое разнообразие flash 

fiction, включающее научную фантастику [12], литературу ужаса и тайн [13], 

историческую прозу [14] и т.п. 

Формат flash fiction привлекает многих известных современных 

авторов (М. Этвуд, Дж. К. Оутс, Дж. Кинкейд и др.); классифицируются 

сегодня таким образом и отдельные образцы литературной классики 

(Э. Хемингуэя, У. C. Моэма, В. Вулф и др.). Вместе с тем сейчас автором 

микрорассказа может стать практически любой интернет-пользователь, что 

приводит к тому, что концепция художественного творчества утрачивает 

свою элитарность, однако при этом возникает проблема критериев 

художественности создаваемых произведений. Решается она следующим 

образом: как правило, при составлении антологий и сборников flash fiction 

по результатам конкурсов, фестивалей, проектов в качестве редакторов 

приглашаются известные авторы, которые осуществляют тщательный отбор 

наиболее идейно и эстетически значимых произведений.  

Обращаясь к вопросу жанровой природы микрорассказа, следует 

отметить точку зрения российской исследовательницы М. Н. Лебедевой, 

которая в своем диссертационном исследовании использует собиратель-
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ные обозначения сверхмалая проза, сверхмалые тексты, микрожанры, 

сверхкраткая проза, жанры сверхкратких текстов, жанр short short story 

и смежные жанровые образования [2, c. 3–8], тем самым выделяя эти тексты 

в особую жанровую группу. Далее она проводит типологическое разграни-

чение между микроновеллой (short short story), сверхкратким рассказом с 

редукцией новеллистической композиции, текстом-примитивом, игровым 

текстом, бесфабульной прозаической миниатюрой [Там же, c. 13–14]. 

Вместе с тем очевидно, что новые критерии в данной типологии не исполь-

зуются, так как если убрать обозначения «микро-» и «сверхкраткий», 

указывающие на уменьшение объема текста, остается привычное для 

литературоведов разграничение между рассказом и новеллой; в отно-

шении миниатюры, выделяемой по принципу бесфабульности повество-

вания, сама исследовательница указывает: «Миниатюра не обладает 

специфическими признаками новеллы или сверхкраткого рассказа, однако 

может включать квази-пуант, не совпадающий с кульминацией. Фабула 

отсутствует, но в некоторых случаях может быть восстановлена по клю-

чевым мотивам (факультативная фабула)» [Там же, c. 23]. Что касается 

игровых сверхкратких текстов, то они «не вписываются в типологию по 

жанровому признаку, их выделение связано с использованием того или 

иного игрового приема, поскольку различные игровые тексты могут 

быть отнесены и к прозаической миниатюре, и к short short story, 

и к сверхкраткому рассказу с редукцией новеллистической композиции» 

[Там же]. Тексты-примитивы, представляющие собой «набор ключевых 

слов, т.е. своеобразную “смысловую редукцию”, при которой читатель 

может уловить лишь общий смысл текста» [Там же, c. 34], на наш взгляд, 

сложно назвать в полной мере художественными текстами, хотя текстовые 

категории в них присутствуют. М. Н. Лебедева приходит к выводу: «…на 

настоящий момент в области сверхкраткой прозы существует единствен-

ный оформившийся жанр short short story <…> Другие прозаические 

микрожанры переживают этап становления» [Там же, c. 24]. 

В свою очередь исследователь Н. Н. Шацких для обобщенного опре-

деления прозы предельной краткости использует термины сверхкраткий 

(сверхкороткий, ультракороткий) сюжетный рассказ и микрорассказ [1, с. 151], 

из которых микрорассказ представляется нам наиболее емким (как и flash 

fiction для подобных произведений на английском языке). По нашему 

мнению, «художественное задание» микрорассказа остается тем же, что 

и у рассказа, новеллы и других жанров малой эпики и заключается 
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в репрезентации неожиданного, «экстраординарного», которое может быть 

«запрограммировано» автором на разных уровнях организации худо-

жественного целого – на идейно-тематическом уровне (как различие 

имплицитно и эксплицитно представленных в произведении нормативно-

ценностных установок), в материале сюжета (соотнесенность героя, 

события или иных параметров художественной реальности со сверхъесте-

ственным, таинственным, экзотическим, маргинальным и т.д.), в способе 

организации повествования (акцентированная концовка, необычный 

повествовательный ракурс), в стилевых и интонационных перепадах 

и контрастах, играх автора с читательскими ожиданиями и т.п. В произве-

дениях flash fiction экстраординарным, парадоксальным является уже сам 

факт сочетания малого объема текста и глубины смысла. 

В то же время ряд стратегий концентрации смысла и создания 

подтекста, характерных для малой прозы в целом, в flash fiction 

выдвигаются на первый план: композиционная редукция [2, c. 20], 

сверхсемантизация заглавия, возрастание роли начальных и конечных 

предложений, значимость художественной детали и повествовательного 

ракурса, усиление роли контрастов и дихотомий, изобразительно-

выразительных средств и стилистических приемов. Приращению смысла 

и расширению текстового пространства способствуют и аллюзивность, 

и интертекстуальность: «За счет отсылки к другим текстам интертекстуаль-

ность позволяет сжато в вербальном отношении представить идею автора, 

его мысли и донести их до читателя, создав при этом полноценные 

условия для интерпретации текста, которая во многом зависит от 

эрудированности и кругозора читателя» [1, c. 156]. Кроме того, как от-

мечает М. Н. Лебедева, «в микроновеллах происходит перекодировка 

культурных либо литературных мифов, что в целом является логичным 

отражением прочно укрепившейся в сознании современного человека 

философии постмодернизма, где культура воспринимается как система 

мифокультурных парадигм и дискурсов» [2, c. 19].  

В тексте микрорассказа в большей степени могут присутствовать 

смысловые лакуны, что обусловливает особый характер его рецепции. 

Кроме того, в произведениях такого типа редуцированы или отсутствуют 

«маркеры или сигналы конца» [15, p. 138], который поэтому может быть 

для читателя неожиданным, парадоксальным. Автор также может приме-

нить другую стратегию, когда заключительный эпизод, сохраняя свою 

функцию завершения и интеграции всего текста, не разрешает конфликт 

произведения, не проясняет его концептуально для читателя. Обращаясь 
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к метафоре «спирали», критики отмечают, что в этом случае «закрученная» 

в тексте спираль продолжает «раскручиваться» в сознании читателя 

и после его прочтения [16, p. 36]. Указывая на особый характер актуализа-

ции категории информативности в сверхкратком рассказе, Н. Н. Шацких 

пишет: «Текст микрорассказа нередко заканчивается раньше, чем логи-

ческий конец описываемой в произведении ситуации, тем самым оставляя 

читателя на том моменте, в том месте, где его (читателя) догадливость, 

фантазия, фоновые знания, жизненный опыт позволяют самому домыслить 

развитие концовки» [1, c. 152–153].  

Пример компрессии формы при передаче довольно емкого идейного 

содержания представлен в микрорассказе “Holiday Inn” автора Кэтлин 

Нелли. Сюжет строится вокруг кризисного момента в жизни героини, тогда 

еще ребенка: вместе с матерью и сестрой они прятались в номере 

гостиницы «Холидей Инн», так как не могли больше выносить домашнее 

насилие (это становится понятно из упоминания синяков на теле женщи-

ны). В этом произведении, несмотря на небольшой объем текстового 

пространства, затрагивается актуальная психологическая, моральная и 

социальная проблематика, темы семейных конфликтов, детства, телесных 

и психологических травм. Его конструктивное единство и эстетическая 

целостность обеспечиваются целым рядом авторских стратегий концентра-

ции смысла. Прежде всего, это композиционная редукция и прием 

пресуппозиции, когда читатель сразу же погружается в гущу событий и 

становится их непосредственным участником, самостоятельно рекон-

струируя предысторию происходящего. В комбинации с лексическим 

повтором, бессоюзием и эмоционально окрашенной лексикой (преиму-

щественного с отрицательными коннотациями) это создает драматизм 

и напряженную атмосферу с первого же предложения рассказа: After the 

bruised body recovered, after being shoved into a car, after the knot in the temple 

subsided after a platter of fried chicken smashed into her head, her mamma took 

her girls to the Holiday Inn and hid [17]. Далее стоит отметить ограничение 

авторского всеведения точкой зрения героини, что создает единство 

повествовательной перспективы. В этом автору помогает местоимение her 

(her mamma, her grandfather, her happiest memory) и образность, связанная 

не с рациональным, а с чувственным восприятием действительности 

(цвета, холод, тепло и т.д.).  

Особая смысловая нагрузка ложится на заглавие произведения 

“Holiday Inn”. Выбор автором данной сети отелей не случаен. В рассказе 

обыгрывается придорожный знак, который использовался компанией 

в 1950–1970-х годах и одним из элементов которого является стрелка, 
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указывающая на здание гостиницы рядом с дорогой. В восприятии 

испуганного ребенка, опасающегося преследования со стороны того, по 

отношению к кому в рассказе упоминается местоимение him, эта стрелка 

становится потенциальной подсказкой их местонахождения, что усиливает 

драматизм повествования, а также помогает читателям поместить проис-

ходящие в микрорассказе события в определенный культурно-истори-

ческий контекст. Кроме того, в повествовании приводится и наполняется 

особым смыслом один из лозунгов компании – the best surprise is no 

surprise, ведь именно предсказуемость и стабильность нужны сейчас 

матери и ее дочерям. Парадокс заключается в том, что пребывание вза-

перти, в необустроенном и душном гостиничном номере, когда запрещено 

даже подходить к окнам, чтобы не обнаружить себя, становится для 

героини счастливым временем – она находится в новой обстановке, здесь 

нет угрозы насилия, дедушка приносит молоко и пончики, а в окна 

попадают красочные отблески неоновой вывески с названием гостиницы. 

Эта деталь в финале произведения (который можно назвать открытым, так 

как автор не сообщает, как разрешилась сюжетная ситуация), придает 

повествованию оптимистичные и даже ностальгические нотки: The newness 

of the old hotel room <…> The coldness of the milk on her lips. The warmth 

of the vent under the curtained window. The green and yellow incandescents 

twinkling like stars just above their room [17].  

Данный микрорассказ демонстрирует, что в ситуации значительного 

ограничения текстового пространства использование автором тщательно 

продуманной комбинации художественных средств позволяет не только в 

полной мере сохранить полноту идейного замысла и оказать значимое 

эстетическое воздействие на читателя, но и высветить саму жанровую 

природу малой прозы. Знаменитая фраза американского писателя Э. А. По 

о том, что лучшие литературные произведения – те, которые можно 

прочитать «за один присест», так как таким образом достигается 

целостность восприятия и единство художественного эффекта [18, p. 214], 

обретает новый смысл, ведь большинство микрорассказов можно прочи-

тать, даже не переворачивая страницу, в то же время они проявляют свою 

специфику в аспектах бытования, генезиса и рецепции, а также на уровне 

поэтики. Концентрация смысла, достигающаяся путем композиционной 

редукции, сверхсемантизации заглавия и начальных и конечных предло-

жений, опоры на художественную деталь, парадокс и т.п., приводит к тому, 

что читателю микрорассказа приходится декодировать имплицитные 
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смыслы, заполнять смысловые лакуны, при этом, несмотря на небольшой 

объем и лаконичность изобразительных средств, представленный в микро-

рассказе фрагмент разворачивается в целостную картину действитель-

ности и надолго удерживает внимание читателя.  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 

В ТВОРЧЕСТВЕ ЭМИЛИ ДИКИНСОН 
 

ARTISTIC COMPREHENSION OF NATURE 
IN EMILY DICKINSON’S POETRY 

 
На основе анализа литературного наследия Эмили Дикинсон выявлена специфика 

понимания темы природы и раскрыты особенности ее отражения в творчестве классика 

американской литературы. Природные явления используются Э. Дикинсон для пере-
дачи сложных чувств. Природа – источник вдохновения и размышлений, пребывающий 

в постоянном движении и изменчивости, отсюда в лирике поэтессы изобилие метафор, 

сравнений, контрастов и парадоксов. По мнению Э. Дикинсон, поэзия призвана отра-
жать окружающий мир в разнообразных его проявлениях и является внеаксиома-

тичной: ее невозможно вписать в жесткие рамки и подчинить строгим правилам. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Эмили Дикинсон; американская литература; американский 

романтизм; трансцендентализм; природная лирика.  

 
The analysis of E. Dickinson’s poetry reveals the specificity of her perception and 

interpretation of nature, which is used by the author to reflect deep feelings. It is shown 

that nature for E. Dickinson is the source of inspiration and contemplation, it exists 
in constant motion and changeability; as a result, the author’s poems abound in 

metaphors, comparisons, contrasts and paradoxes and poetic style reflecting the diversity 

of the surrounding world cannot have rigid frames and strict rules. 

K e y  w o r d s : Emily Dickinson; American literature; American Romanticism; 

transcendentalism; nature poetry.  
 

Эмили Дикинсон (1830–1886) – самобытная фигура в американской 

литературе XIX в., чье творчество, являющее собой причину и результат 
общения с миром, духовно-философских исканий и толкований, вызывает 

неподдельный интерес литературоведов, продолжающих открывать в нем 
новые грани для интерпретаций мировосприятия поэтессы. Среди 

посвященных творчеству Э. Дикинсон работ, в которых рассматриваются 
особенности ее миропонимания, изучается роль женщины-поэта в 

общественной жизни страны, анализируется художественный метод 

американского классика, наиболее значимыми являются труды таких ис-
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следователей, как Т. Д. Венедиктова, О. И. Гутар, А. М. Зверев, Д. Д. Ин-

цкирвели, Т. Е. Комаровская, М. Г. Костицына, Э. Ф. Осипова, П. Бенетт, 

К. Гриффит, Дж. Ф. Дейл, К. Пауэл М. Фарланд и др. Поэтическое наследие 
Э. Дикинсон отражает ее многогранное взаимодействие с природой как с 

источником вдохновения, созерцания и познания. Цель данной статьи – 
выявить особенности понимания и художественного осмысления природы 

в поэзии Эмили Дикинсон. 

Серьезное влияние на мировоззрение новоанглийской поэтессы 

оказали Библия, работы Ч. Дарвина, М. Арнольда, Р. У. Эмерсона, Г. Торо, 

Н. Готорна, Г. У. Лонгфелло, Р. и Э. Б. Браунингов, а также английских 

поэтов-романтиков, прежде всего, Дж. Китса. Созданная Э. Дикинсон 

поэзия мысли взращивалась на эстетических принципах основоположника 

и вдохновителя трансцендентализма – Ральфа Уолдо Эмерсона. Вместе с 

тем поэтесса переосмысляет основные положения трансцендентализма 

(принцип доверия к себе, духовное самосовершенствование, интуитивное 

постижение макрокосма через микрокосм, триада Истина–Добро–Красо-

та, единство природы и человека, дихотомия небесного и земного и др.). 

Ей претит смиренное и безропотное покорение Высшей Силе без попытки 

постичь ее внутреннюю суть [1, с. 98]. Одной из основных идей творчества 

американского классика также становится восстание против пуританских 

канонов и самоотречения. 
Творчество Э. Дикинсон характеризуется глубокими размышлениями 

о природе и стремлением к ее постижению. К тому времени, когда 
поэтесса начинает творческий путь, природа как тема для поэзии 
практически исчерпана: разнообразные подходы к ее описанию, осмысле-
нию и толкованию (природа как божественная аналогия, как спасение от 
пороков цивилизации, как целительница, наставница нравственности, 
храм для духа) уже были предприняты. Тем не менее тема природы – одна 
из центральных в поэзии новоанглийского автора, как и других представи-
телей эпохи романтизма в американской литературе (Р. У. Эмерсон, 
Г. Торо, Г. У. Лонгфелло, У. Уитмен). Однако если у других романтиков 
утверждается единое начало человека с природой, слитность природы и 
Бога (и в этом слиянии заключена гармония), то для Э. Дикинсон природа 
представляет собой загадку, разгадать которую не дано. Романтики 
cherished nature in its sublime magnitude, its overwhelming grandeur1 [2, p. 86] 
‘лелеяли природу в ее совершенном величии, в ее безграничном 
великолепии’. У. Уитмен провозглашает единство всего сущего, стремясь к 
взаимопроникновению со всем миром, восхваляя совершенное целое 

                                                 
1 Здесь и далее перевод наш, если не указано иное. – О. Х. 
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природы, в котором инаковость «каждого» (each) исчезает во всеобъем-
лющем «всем» (all). Dickinson’s appreciation for nature includes an appreciation 
for its details, its minute and often overlooked inhabitants, and its tiny pleasures 
[2, p. 86] ‘Дикинсон ценит в природе каждую ее деталь, ее мельчайших 
и часто едва заметных обитателей, ее крошечные удовольствия’. Она стре-
мится познать природу, рассмотреть различные ее элементы и понаблю-
дать за разнообразными происходящими в ней процессами, во всем 
стремясь дойти до самой сути’. Эту идею можно проиллюстрировать 
следующей цитатой из стихотворения 1073 поэтессы: The Figure of a Nut / 
Presents upon a Tree / Equally plausibly, / But Meat within, is  requisite / 
To Squirrels, and to Me [3, p. 487] ‘…Орехом плод на Дереве / Можно легко 
назвать, / Но с Белкой нам важнее / Ядро там отыскать’. Э. Дикинсон 
подчеркивает духовное единение человека с природой, стремится постичь 
ее, воспринимая как связующее звено между собой и Богом, вместе с тем 
речь идет о единстве, отнюдь не тождественном слиянию, растворению 
или взаимопроникновению. Для американской поэтессы, осознающей 
тесную взаимосвязь всех живых существ и склонной определять чело-
веческую сущность через природное начало, природа, тем не менее, 
далека от человека: To pity those that know her not / Is helped by the regret / 
That those who know her, know her less / The nearer her they get [3, p. 600]  
‘Но кто – по правде говоря – / С ней коротко знаком? / Ведь мы тем 
дальше от нее – / Чем ближе подойдем’ (пер. В. Марковой) [4, с. 487]. 
Познание и постижение собственного «я» через взаимодействие с 
внешним миром и проецирование переживаемых состояний и эмоций на 
его явления происходит, однако, с необходимым дикинсоновским дистан-
цированием от природы, что неизбежно вносит в мир дисгармонию 
и неопределенность. Данный парадокс – единство вне целостности 
и раздельность в единении – уникальная особенность дикинсоновского 
осмысления природы и его отражения в поэтическом творчестве. Идея 
отсутствия единства человека с природой в поэзии Дикинсон представ-
лена в исследованиях К. и Р. Салимовых, А. Зверева, Е. Осеневой. 
Например, в статье К. и Р. Салимовых «Парадоксы в поэзии Эмили Дикинсон» 
подчеркивается, что природа для Дикинсон – непостижимая грозная сила, 
могущественный противник: «Природа восхищает своей красотой, но эта 
красота не выливается в гармонию с человеком, так свойственную 
романтическому мироощущению, она – угрожающая, таящая опасность 
сила» [5, с. 226]. Природа бывает безжалостна и равнодушна к страданиям 
людей. Е. Осенева в статье «Три классика американской поэзии» 
высказывает мысль о том, что природа у Дикинсон предстает непости-
жимой и чуждой человеку. Эта идея отчетливо звучит в стихотворе- 
нии 1400: … But nature is a stranger yet… [3, p. 600] ‘И лишь для нас Природа / 
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Чужая до сих пор...’. По словам Т. Боровковой, «Э. Дикинсон не рассматри-
вает мир как открытую книгу … даже если предположить возможность 
некоторого сближения с природой, полного единения с ней достичь 
невозможно [6, с. 9]. А. Зверев в книге «Романтические традиции амери-
канской литературы ХIХ века и современность» отмечает в творчестве 
поэтессы чувство разделенности человека и универсума, следовательно, 
и природы как его части. 

В природной лирике Э. Дикинсон часто стирается грань между земным 
и духовным: божественное присутствует во всем, что окружает человека. 
Природа становится для поэтессы тем храмом, где она исследует 
собственные отношения с Богом. Для Э. Дикинсон «нет непререкаемых 
авторитетов: она одновременно тянется к Богу и критикует его, жаждет 
утешения в молитве и сетует на ее тщетность» [6, с. 7]. Бог в стихах 
поэтессы то заботливый небесный Отец (Heavenly Father – стихи 644, 1021, 
1461), старый добрый сосед (hospitable Old Neighbor – стихи 623, 736), 
то одновременно далекий (distant – стих 357), ревнивый (jealous – стихи 
1260, 1719), суровый и непреклонный (like Executor – стих 835). Это не 
застывший раз и навсегда данный Абсолют. У Э. Дикинсон немало вопро-
сов и претензий к Богу. Она ведет с Ним диалог пожизненный; это очень 
личный, интимный, напряженный, отличающийся богатством красок и ин-
тонаций разговор, который происходит непосредственно в процессе 
наблюдения за природой. В постижении взаимодействия внутреннего мира 
человека с явлениями внешнего пространства у Э. Дикинсон неизмен- 
но присутствует сомнение: My Worthiness is all my Doubt» [3, p. 368] 
‘Мое достоинство – это все мои сомнения’. Оно обладает неподдельной 
ценностью в процессе вечного поиска «полноты смысла, существующей 
для человека только в потенции» [7, с. 179]. Все существующее в миро-
восприятии американской поэтессы внеаксиоматично.  

Для того чтобы иметь возможность всматриваться, задавать вопросы 
и искать на них ответы, поэтессе нужно то приближаться к природе, 
то отдаляться от нее. При этом необходимым условием познания действи-
тельности на фоне взаимодействия с окружающим миром для Э. Дикинсон 
является одиночество: только наедине с природой становится возможным 
непосредственный опыт общения с ней. Тот, кто погружен в такое одино-
чество, по убеждению американской поэтессы, Is richer than could be 
revealed [3, p. 502] ‘Того богатств не сосчитать’. Природа – один из 
немногих живых собеседников Э. Дикинсон, общение с которым она 
предпочитает общению с людьми: почти в каждом стихотворении 
новоанглийского автора встречается олицетворение: Hills take off their 
purple frocks…; Spring returns; I like to see it (Wind) lap the Miles; The Sunshine 
threw his hat away и др. Вместе с тем природа – это пространство для 
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созерцания мира и размышлений поэтессы; она часто служит метафорой 
для глубоких чувств, познания себя, собственных душевных состояний 
и диалектики эмоций. Так, например, легкий ветерок (breeze) может 
ассоциироваться с восторженностью, оживлением: Exhilaration is the Breeze 
[3, p. 503] ‘Веселость – легкий ветерок’; смена пор года – с переживанием 
неумолимого течения времени, с ходом человеческой жизни; небо 
(low sky) – с угнетенным состоянием: The Sky is low – the Clouds are mean… / 
Nature, like Us is sometimes caught / Without her Diadem [3, p. 488] ‘Уныло 
небо – никнут облака… / Природу можно, как и нас, / Порой застать 
врасплох’; море – с бесконечностью или чем-то необъятным, огромным: 
The Drop, that wrestles in the Sea – / Forgets her own locality – / As I – toward 
Thee –… [3, p. 131] ‘Не помнит капля, где она, / Какой волне подчинена, / 
Она часть Моря – / В Тебе не различить меня…’ (пер. А. Грибанова) 
[8, с. 121]. С одной стороны, в стихотворении 284, состоящем из 9 строк, 
через сравнение с каплей утверждается крохотность самой лирической 
героини, с другой – подчеркивается связь всех вещей в природе, 
демонстрируется сложность познания бесконечной вселенной и каждого 
отдельного природного элемента. Основной принцип мироздания сосредо-
точивается в простоте – и тем сложнее постичь все его многообразие. 

Эмили Дикинсон необходим чувственный контакт с миром, преиспол-

ненным Красотой, вместе с тем без возможности познать эту Красоту в 

полной мере. Это воспринимается как наказание за отделенность от 

природы, отсюда How vast is the chastisement of Beauty, given us by our Maker 

[9, p. 858] ‘Как бесконечно наказание Красотой, посланное нам Творцом’. 

Э. Дикинсон ставит под сомнение исключительно человекоцентричные 

или наукоцентричные взгляды на природу, которая, по мнению ново-

английской поэтессы, не поддается определению. С одной стороны, это 

пространство, где поэтесса стремится постичь божественный замысел, 

красоту, становится творцом, преображающим реальность посредством 

воображения. С другой – здесь она переживает непостижимое, измен-

чивое, неопределимое, сталкивается с бесконечным разнообразием, 

рождением и смертью, тайной, пределами науки, случайностью. Отсюда 

изобилие противоречий в дикинсоновской поэзии, которая становится 

отражением наблюдений, созерцания, размышлений и поисков. Мир в 

представлениях Э. Дикинсон является изменчивым. Вместе с тем важно 

отметить, что для поэтессы в этом нет пессимизма или трагизма. Наоборот, 

это стимул проверять, исследовать новые грани и искать разгадки. 

Если Р. У. Эмерсон, придерживаясь пантеистической трактовки, рас-

творяет Бога в природе, то у Э. Дикинсон природа самодостаточна 

и совершенна – настолько, что не нуждается в божестве [10, с. 114]. 
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В отличие от современников-трансценденталистов, для Э. Дикинсон 

существование природы многограннее, чем только путь к трансцен-

дентным духовным или философским истинам. Природа примечательна 

сама по себе, являясь самостоятельным живым объектом, обладающим 

полнотой знания, в том числе и о самой лирической героине: Nature and 

God – I neither knew / Yet both so well knew me [3, p. 414] ‘Не знала я – 

ни Природу, ни Бога, / – Они меня читали, словно книгу’. В отдельных 

стихотворениях Э. Дикинсон наделяет природу материнскими качествами: 

любовью ко всем ее детям, нежностью, способностью дать ощущение 

безопасности и защищенности; у нее можно найти кров, тепло, утешение 

и уют: Nature, the gentlest mother, / Impatient of no child, / The feeblest or the 

waywardest – / Her admonition mild [3, p. 385] ‘Природа – ласковая мать, / 

К любому из детей полна терпенья – / Заблудшему и слабому – / Нестроги 

наставленья’. Поэтесса восхищается ее красотой, разумностью взаимо-

отношений всего сущего в ней. Вместе с тем впечатление, что 

в природе все гармонично, разумно и совершенно, по убеждению 

Э. Дикинсон, кажущееся: справедливость мироустройства часто ставится 

под сомнение. Так, например, поэтесса называет мороз «белокурым 

убийцей» (the blonde Assassin), который обезглавливает цветы своей 

случайной силой: The blonde Assassin passes on – / The Sun proceeds unmoved / 

To measure off another Day / For an Approving God [3, p. 667] ‘Белокурый 

убийца дальше идет – / А Солнце – бесстрастное – строго – / Начинает 

отмеривать новый день – / Для попустившего бога’ (пер. В. Марковой) 

[4, с. 492]. Она осуждает Бога за то, что он остается безучастным, тем 

самым одобряя такое насилие. 
Природа для Э. Дикинсон – живой организм, говорить с которым или 

о котором возможно не менее живой поэзией, предполагающей чувство 
речевой свободы и совмещающее неожиданные контрасты. Ее стихи 
наполнены звучанием, одушевлены естественностью ритма, насыщены 
обилием смыслов, часто суггестивных, обнаруживающих себя в усеченной 
строке или рифме, в слове-символе, неожиданном появлении кавычек. 
Поэтесса использует разноплановую лексику (разговорную, научную, 
юридическую); многие языковые единицы – существительные, глаголы, 
прилагательные – пишутся у нее с заглавной буквы, будучи при этом часто 
семантически менее значимыми, чем соседние, написанные с малой. 
Ее описания природы изобилуют стилистически-выразительными сред-
ствами: сравнениями (the Orchard sparkled like a Jew; the Sunrise shook… like 
breadths of Topaz; eddies like a Rose; Summer folds her miracle – / As Women – 
do – their Gown…); олицетворениями и метафорами (the Happy Winds; 
Day came slow; pensive Spring; shining Sea; punctual snow; The hue - of it - is Blood; 
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guests are hundred leaves; The Calyx is the Earth; The Capsules burnished Seeds 
the Star); эпитетами (dejected lutes; sweet litigants; swerveless tune; purple 
traffic; fairy sails). В природной лирике Э. Дикинсон часты повторы, 
преимущественно анафорические: Frequently the woods are pink – / 
Frequently are brown / Frequently the hills undress…; Ah – but remembering me – / 
Ah – but remembering thee – / Nature in chivalry – Nature in charity / Nature in 
equity; Like Hammers – … Like Litanies; Blue is Blue – the World through – / 
Amber – Amber – Dew – Dew. Особое звучание и яркую выразительность 
стихам американской поэтессы придают аллитерация и ассонанс: The Daisy 
follows soft the Sun; A Lady white, within the Field / In placid Lily sleeps!; 
The World  feels Dusty – / When We stop to Die. Многочисленные контрасты 
и парадоксы являются, как подчеркивается в статье Т. Е. Комаровской 
«“…Мои друзья – Холмы… и Солнечный закат…”: литературный портрет 
Эмили Дикинсон», «не собранием художественных приемов, но выраже-
нием самой сути мышления и миропонимания Дикинсон» [11]. Она иссле-
дует, ищет, обнаруживает противоречия – и это неизбежное условие 
познания действительности.  

Таким образом, природа в поэзии Э. Дикинсон, с одной стороны, это 
внешний мир, который предоставляет поэтессе широкий простор для 
наблюдений и описаний, с другой – это пространство, где сходятся земное 
и духовное, давая возможность американскому классику исследовать душу 
человека, постигать собственные возможности и преодолевать саму себя. 
Стихи Э. Дикинсон отражают ее глубокое и многогранное взаимодействие 
с миром природы, демонстрируя ее восприятие как источника вдохно-
вения и размышлений. Поэтесса часто использует природные явления для 
передачи сложных чувств, отсюда в ее лирике изобилие метафор и 
олицетворений (иллюстрирующих истины внутреннего мира, созданного 
ею и единственного, который она может понять), сравнений, противоречий 
и парадоксов. Несмотря на очевидное влияние трансцендентализма, 
в частности Р. У. Эмерсона (пиетет перед природным началом, пред-
ставления о вселенском единстве, изменчивости окружающего мира, 
интуитивном познании), осмысление природы у Э. Дикинсон остается вне 
определенной систематической философии, в отличие от пантеизма 
вышеназванного американского философа, мыслителя, эссеиста и поэта. 
Для Э. Дикинсон нет шаблонов и схем, по которым строится жизнь и 
существует природа, следовательно, нет жестких правил, аксиом и истин, 
под которые нужно подстраивать поэзию. Творчество новоанглийской 
поэтессы – исследование диалектики эмоций и выход за пределы ско-
вывающей традиционности и ограничивающей аксиоматичности. При этом 
неограниченное пространство и богатый материал для исследования 
поэтессе предоставляет природа в своей изменчивости и непостоянстве. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ БИБЛЕЙСКИХ 

АЛЛЮЗИЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

HERMENEUTIC ASPECTS IN THE INTERPRETATION OF BIBLICAL 

ALLUSIONS IN A FICTIONAL TEXT: METHODOLOGY 

 

В статье представлены герменевтические параметры анализа библейских аллю-

зий в художественном произведении. Автор дает описание исторической трансформа-

ции герменевтической методологии интерпретации литературного текста. Особое 

внимание уделяется раскрытию роли библейских аллюзий в процессе понимания 

художественного текста. В статье сформулирована теоретико-методологическая модель 

герменевтических интерпретаций библейских аллюзий в литературных произведениях, 

которая включает в себя следующие категории и понятия: контекстуальный и интер-

текстуальный анализ, горизонт понимания, диалектика части и целого, герменевти-

ческий процесс как спираль, герменевтическая объективность и открытость, роль 

читателя и авторского намерения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: литературная герменевтика, герменевтический круг, 

библейские аллюзии, художественный текст, интерпретация. 

 

The article discusses the hermeneutic parameters of analysing biblical allusions 

in a work of fiction. The author describes the historical transformation of hermeneutic 

methodology of literary texts’ interpretation. Special attention is paid to the disclosure 

of the role of biblical allusions in the process of understanding of literary texts. The article 

formulates a theoretical and methodological model of hermeneutic interpretation 

of biblical allusions in literary works, which includes the following categories and notions: 

contextual and intertextual analysis, the horizon of understanding, dialectic of part and 

whole, the hermeneutic process as a spiral, hermeneutic objectivity and openness, the role 

of the reader and the author's intention. 

K e y  w o r d s: literary hermeneutics, hermeneutic circle, biblical allusions, literary 

text, interpretation. 
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Герменевтический подход в рамках литературоведения представляет 

собой сложный комплекс междисциплинарных исследований и системы 

методологических инструментов, научно сформированных преимуще-

ственно в западноевропейском и позднее в российском академическом 

дискурсе XX века. Литературная герменевтика акцентирует внимание 

на методологии интерпретации смыслов и образов художественного 

произведения, предполагающей многоуровневый анализ и экзегетику 

литературного текста, через призму которого осуществляется рекон-

струкция и экспликация полифонии идей и контекстуальных аспектов 

понимания литературы, что обуславливает ее ключевую роль в эпистемо-

логической структуре литературоведческой науки. Цель статьи – сформу-

лировать теоретико-методологическую модель герменевтических интер-

претаций библейских аллюзий в литературных произведениях. 

Теоретическую и методологическую основу данного исследования 

составляют труды таких отечественных и зарубежных ученых в области 

гуманитарного знания, как Г. Богин [1], Х. Гадамер [2], В. Дильтей [3], 

Л. Егорова [4], О. Калугина [5], В. Луков [6], В. Розанов [7], В. Тюпа [8], 

J. Culler [9], T. Kalaga [10]. 

Развитие методологии исследования художественной литературы 

обусловлено влиянием богословской герменевтики, в частности, экзегети-

ческими трактовками Священного Писания, которые способствовали 

формированию глубоко осмысленного и многоуровневого подхода к 

анализу текста, где центральным категориальным аспектом является 

понятие «духа». Это предполагает переход от формальной интерпретации 

к глубинному, духовному осмыслению текста, выявляющему внутренние 

смысловые уровни и намерения автора. 

Для конструирования теоретико-методологической модели герме-

невтических интерпретаций библейских аллюзий в литературных произве-

дениях необходимо раскрыть особенности исторической трансформации 

герменевтической методологии. 

Литературная герменевтика, оформившаяся в синтезе с фило-

софской герменевтикой, интегрировала в свою модель принципы анализа 

художественного текста, демонстрируемые в философско-герменевти-

ческих работах известных ученых и литературоведов. 

Ф. Шлейермахер (1768–1834), выдающийся немецкий теолог и фило-

соф, заслуживает признания как основоположник современной герме-

невтической теории. Он отходит от традиционных греческих подходов 
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к интерпретации текста, которые рассматривали акты интерпретации 

преимущественно в рамках логических и риторических категорий. 

В отличие от этого, он вводит понятие интерпретации как инстинкта 

и активности, присущих самой жизни. 

Ф. Шлейермахер полагал, что процесс герменевтического круга 

является фундаментально незавершенным и представляет собой беско-

нечное движение мысли внутри постоянно расширяющегося эписте-

мологического круга восприятия художественного текста, в которой важ-

ное значение имеет «дивинация» – особый вид угадывания смысла [1, с. 65], 

процесс глубокого понимания текста, который включает в себя интуи-

тивное проникновение в мысли и чувства автора для раскрытия смысла 

текста. Этот процесс, по Ф. Шлейермахеру, подразумевает не только 

логический анализ текста, но и эмпатическое, интуитивное восприятие, 

позволяющее интерпретатору более полно понять и воссоздать намерения 

автора. 

В герменевтической концепции Х. Гадамера [2] ключевую роль играет 

понятие традиции. Х. Гадамер определяет герменевтический опыт как 

процесс, в котором с одной стороны присутствует принадлежность к 

традиции, а с другой – осознание исторической дистанции между 

субъектом (говорящим) и интерпретатором. 

Х. Гадамер акцентирует внимание на временном интервале, разде-

ляющем автора и интерпретатора текста, рассматривая его как возмож-

ность для позитивного и продуктивного понимания, и подчеркивает, что 

смысловые возможности текста значительно шире, чем первоначальные 

намерения его создателя. Х. Гадамер указывает на то, что понимание 

текста – это динамический процесс, в котором интерпретатор постоянно 

движется между целым и его частями, стремясь к более глубокому 

осмыслению. Этот процесс сравним с кругом, который расширяется по 

мере того, как интерпретатор включает текст во всё более широкие 

контексты, что, в свою очередь, обогащает понимание отдельных 

элементов текста. Таким образом, понимание всегда развивается и 

никогда не является окончательным, поскольку каждое новое включение 

в контекст приносит новые уровни смысла: «…понимание – это всегда 

самодвижение в таком круге, в силу чего столь существенным является 

возврат от целого к частям и наоборот» [2, с. 238]. 

В своей фундаментальной работе «Герменевтика и теория литера-

туры» [3] В. Дильтей существенно расширил концепцию герменевтического 

круга, интегрируя в его структуру философские взгляды автора, его пси-
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хологический аспект и контекст социально-культурных обстоятельств, 

которые оказали влияние на процесс создания произведения. В. Дильтей 

подчеркивал, что процесс познания – это взаимосвязанный акт, в котором 

субъект познания осмысливает себя через контекст других, в то время как 

понимание других осуществляется через личный опыт и внутренний мир 

познающего субъекта. 

В. Дильтей указывает на проблему восприятия художественного 

текста, связанную с определением красоты через воздействие на чувства. 

Он подчеркивает, что не все чувственные воздействия можно считать 

эстетическими, выделяя разницу между грубым воздействием и тем, 

которое вызывает эстетическое восхищение. Для анализа эстетического 

воздействия необходимо заранее иметь понятие о том, что считать 

эстетически значимым. Это подчеркивает сложность определения и 

изучения красоты в искусстве: «Эстетика, основанная на анализе впе-

чатления, движется по кругу, из которого она сама по себе не может 

полностью вырваться. Стремясь отыскать факторы прекрасного, критерием 

этого последнего она имеет силу его воздействия на чувство» [3, с. 463]. 

М. Хайдеггер представил альтернативное осмысление концепции 

герменевтического круга Ф. Шлейермахера, опровергая идею о его 

неразрешимости. М. Хайдеггер аргументировал, что процесс герме-

невтического круга следует воспринимать не как замкнутый порочный 

цикл или непреодолимое препятствие, а как открытую позитивную 

возможность для достижения глубинного, первичного понимания текста. 

По Хайдеггеру, герменевтический круг представляет собой процесс, 

в котором читатель, встречаясь с конкретным текстом в определенный 

момент времени, постепенно проникает в глубины универсального смысла, 

преодолевая ограничения своего непосредственного восприятия. 

В контексте развития новейшей литературной герменевтики знаме-

нательным является вклад американского литературоведа Э. Хирша, 

особенно его труды «Достоверность интерпретации» (1967), «Три изме-

рения герменевтики» (1972) и «Цели интерпретации» (1976). Как указы-

вает В. А. Луков, Э. Хирш в своих работах по литературной герменевтике 

предлагает систематический подход к интерпретации текстов, акцентируя 

внимание на важности учета авторского замысла [6, с. 238]. 

В рамках своих попыток трансцендировать проблематику «герме-

невтического круга», характеризующегося как эпистемологическое напря-

жение между попытками экстракции универсального смысла из дискрет-
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ных фрагментов текста и последующим синтезом этих частичных 

интерпретаций в целостный образ, Э. Хирш предлагает трехмерную 

структуру интерпретации. Эта структура включает дескриптивное изме-

рение, основанное на полисемантической интерпретации текста как 

множества знаков, имеющих равнозначное онтологическое положение и 

не подлежащих предпочтению; нормативное измерение, отражающее 

этический выбор исследователя, придающего определенному значению 

преимущественное внимание; и метафизическое измерение, ориенти-

рованное на объективное историческое исследование текста, направлен-

ное на реконструкцию его первоначального смысла (см. подробнее: 

[4, с. 38], [9, c. 314]). Такой подход Э. Хирша подразумевает, что перво-

начальное значение текста (в семиотических терминах – денотат) может 

быть достигнуто и установлено, если основываться на самом тексте, при 

этом уравнивая значимость всех коннотаций и осуществляя этический 

выбор в пользу наиболее релевантного из них. 

Русский писатель, публицист и философ В. Розанов в своем труде 

«О понимании» [7] также вносит важный вклад в дискуссию о герме-

невтике, идентифицируя понимание с разумом. В. Розанов утверждает, что 

всякая активность разума по своей сути является пониманием, и это 

понимание является основной целью разумной деятельности. В. Розанов 

различает ум и разум в контексте их проявления и роли в жизни человека. 

Разум ассоциируется с теоретической деятельностью, выражаясь в мо-

ментах глубокого понимания и всеобъемлющего осмысления: «Разум 

раскрывается в теоретической деятельности человека и отражается в 

жизни только в те редкие моменты, когда сама жизнь пытается стать его 

отражением. Его ясность обнаруживается в правильности и простоте 

понимания, его сила обнаруживается во всеобъемлемости этого пони-

мания» [7, с. 25]. Эти взгляды В. Розанова подчеркивают значимость 

интеллектуального восприятия в процессе интерпретации, расширяя тем 

самым рамки герменевтического анализа. 

Значительный вклад в развитие литературной герменевтики внес 

М. Бахтин, чьи переизданные и впервые опубликованные работы под-

твердили его статус как одного из пионеров и глубоких исследователей 

в этой области. Бахтинский подход к герменевтике, основанный на 

диалогичности и полифоничности текста, представляет собой значитель-

ное углубление и расширение герменевтической методологии (см. под-

робнее: [5, с. 414]). 
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Кроме того, как отмечает В. А. Луков, заслуживает внимания и вклад 

Д. Лихачева в область текстологии, который, развивая свой методоло-

гический арсенал, существенно обогатил герменевтический подход к 

анализу литературных текстов [6, с. 239]. Его работы в области текстологии 

демонстрируют глубокую взаимосвязь между герменевтическими и 

текстологическими исследованиями, выступая мостом между традицион-

ным литературоведением и более новыми формами интерпретативного 

анализа. 

В диалектическом подходе к пониманию библейских аллюзий в 

литературном тексте главной категорией выступает целостность пони-

мания художественного произведения. Целостность представляет собой 

ключевой принцип, позволяющий трансцендировать границы герменевти-

ческого понимания библейских аллюзий и достигать более глубокого 

уровня восприятия текста в рамках диалектического процесса интерпре-

тации. Теоретик литературы В. Тюпа, раскрывая понятие целостности 

понимания художественного текста, уточняет, что произведение должно 

открываться «…семиоэстетическому анализу – научному познанию 

художественной реальности, в равной мере учитывающему оба ее 

предела: семиотический (текст) и эстетический (смысл)» [8, с. 49]. 

Книга Т. Калага «Литературная герменевтика: от методологии к 

онтологии» [10] исследует эволюцию литературной герменевтики от 

методологической дисциплины к онтологической, уделяя особое внимание 

концепциям значения, интерпретации и достоверности [10, с. 121]. В ней 

исследуются работы Шлейермахера, Хирша, Гадамера и Рикёра, показы-

вая, как герменевтика сместилась в сторону онтологического инструмента 

осмысления личности интерпретатора. 

Сформулируем теоретико-методологическую модель герменевти-

ческих интерпретаций библейских аллюзий в литературных произ-

ведениях. Такая модель должна представлять собой многоуровневую 

эпистемологическую систему, интегрирующую методы литературоведения, 

семиотики, философии текста и герменевтики для достижения глубинного 

понимания текста. Ключевые элементы этой модели следующие: 

Контекстуальный и интертекстуальный анализ. Контекстуальный 

анализ в интерпретации библейских аллюзий в художественном тексте 

подразумевает изучение условий, в которых создавался текст, включая 

исторический, культурный, социальный и религиозный контексты жизни 
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автора и его аудитории. Этот подход позволяет лучше понять, почему 

выбраны именно эти аллюзии и какое значение они могли иметь для 

первоначальных читателей. 

Интертекстуальный анализ фокусируется на отношениях между 

текстами, исследуя, как один текст отсылает к другому через цитирование, 

аллюзии, пародии и так далее. В случае библейских аллюзий, интер-

текстуальный анализ помогает определить, как и почему художественный 

текст взаимодействует с библейскими историями, персонажами или моти-

вами, предлагая новые интерпретации как библейских текстов, так и 

самого художественного произведения. 

Интерпретация библейской аллюзии также требует понимания ее 

первоначального контекста в Библии. Исследователь должен рассмотреть, 

как первоначальное значение библейской аллюзии переосмысливается в 

художественном тексте. При этом библейская аллюзия в художественном 

тексте вступает в диалог не только с первоисточником из Библии, но и с 

другими текстами и культурными артефактами, формируя многомерную 

семиотическую сеть. 

Литературным примером, демонстрирующим значимость контек-

стуального и интертекстуального анализа, может выступить «Улисс» 

Д. Джойса. Контекстуальный анализ помогает понять, какие аспекты 

ирландской культуры и истории Джойс включает в свой роман через 

библейские аллюзии. Интертекстуальный анализ выявляет, как Джойс 

использует эти аллюзии для создания сложных символов и образов, 

которые одновременно отражают и трансформируют текст библейского 

первоисточника, предлагая читателям глубокое многоуровневое пони-

мание «Улисса». 

Горизонт понимания. Этот термин относится к предпосылкам и преду-

беждениям, которые исследователь привносит в процесс интерпретации. 

В интерпретации библейских аллюзий в художественном тексте горизонт 

понимания играет ключевую роль, поскольку он определяет, как читатель 

распознает, понимает и интерпретирует эти аллюзии на основе культурно-

исторических знаний о Библии и ее контексте. 

Литературный пример, иллюстрирующий важность горизонта пони-

мания в интерпретации библейских аллюзий, – «Властелин колец» 

Дж. Р. Р. Толкина. Хотя Толкин явно не называет свои произведения 

христианской аллегорией, в них можно обнаружить множество библейских 

мотивов и символов, таких как жертвенность, искупление и борьба между 



 

119 

добром и злом. Читатели с разным горизонтом понимания могут интерпре-

тировать эти элементы по-разному: кто-то может видеть в них явные 

христианские аллюзии, в то время как другие могут воспринимать их как 

более общие моральные или философские темы. 

Диалектика части и целого. Этот принцип подразумевает, что для 

полного понимания любого элемента (части) текста необходимо рас-

сматривать его в контексте всего текста (целого), и наоборот, понимание 

общего смысла текста формируется через анализ его отдельных компо-

нентов. Согласно этому принципу, понимание отдельной библейской 

аллюзии возможно только через понимание всего художественного текста, 

в то время как понимание общего текста уточняется и обогащается через 

понимание каждой отдельной аллюзии. 

В контексте интерпретации библейских аллюзий в художественном 

тексте этот принцип предполагает, что аллюзии не могут быть полностью 

поняты изолированно от остального текста. Их значение и функция 

раскрываются через взаимосвязь с другими темами, мотивами и 

сюжетными линиями произведения. Одновременно общее восприятие и 

интерпретация художественного текста обогащаются и углубляются через 

понимание включенных в него библейских аллюзий. 

Литературным примером, демонстрирующим герменевтическую диа-

лектику части и целого, может служить роман Ф. Достоевского «Братья 

Карамазовы». В этом произведении библейские аллюзии играют важную 

роль в раскрытии философских и этических тем, затрагиваемых автором. 

Например, рассказ Ивана Карамазова о Великом инквизиторе наполнен 

библейскими отсылками и аллюзиями, которые не только раскрывают 

собственное содержание этого эпизода, но и вносят значимый вклад 

в понимание центральных вопросов о вере, свободе и морали, прони-

зывающих весь роман. Таким образом, аллюзии (часть) и общая тематика 

романа (целое) взаимно обогащают и уточняют понимание друг друга. 

Герменевтический процесс как спираль. В отличие от строгого круга, 

процесс интерпретации библейских аллюзий в художественном тексте 

можно представить как спираль, где каждый новый этап анализа углубляет 

и расширяет понимание, позволяя исследователю возвращаться к уже 

рассмотренным аспектам с новой перспективой. Этот процесс особенно 

актуален при работе с библейскими реминисценциями в художественных 

текстах, где первоначальное понимание аллюзии может быть повер-

хностным или ограниченным, но глубина и многослойность смыслов 

раскрываются по мере дальнейшего анализа и размышления. 
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Литературным примером, демонстрирующим герменевтический про-

цесс как спираль, может служить роман У. Фолкнера «Шум и ярость». 

В этом произведении библейские аллюзии вплетены в структуру 

повествования, придавая слои значений различным событиям и персо-

нажам. Интерпретация библейских аллюзий в контексте романа требует от 

читателя не только знания библейских текстов, но и глубокого погружения 

в мир Фолкнера, его символику и многоуровневую структуру повество-

вания. По мере повторных чтений и размышлений читатель может 

обнаружить новые связи и смыслы, постепенно углубляясь в понимание 

как библейских аллюзий, так и самого романа. 

Герменевтическая объективность и открытость. Этот принцип 

подчеркивает важность открытости к многообразию потенциальных 

интерпретаций и признания полифоничности и многозначности биб-

лейских реминисценций в художественном тексте. Герменевтическая 

объективность не означает полного отсутствия субъективности; скорее, она 

признает, что любая интерпретация неизбежно включает в себя личные 

взгляды и предварительные понимания интерпретатора, но стремится к 

объективности через методический анализ и рефлексию, требует от 

интерпретатора умения балансировать между личным восприятием и 

общепринятыми трактовками, исследуя слои значений и возможные 

интерпретации без предвзятости. Это позволяет раскрыть глубину и 

многообразие аллюзий, обогащая понимание как самого художественного 

текста, так и библейских сюжетов, на которые он ссылается. 

Например, в романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова используется 

ряд библейских аллюзий, что открывает множество уровней толкования и 

понимания как библейских событий, так и событий в самом романе. 

Булгаков представляет свою версию истории о Пилате и Иешуа Га-Ноцри, 

что создает предпосылки для герменевтической объективности со стороны 

интерпретатора, поскольку сам автор не стремится дать однозначную 

оценку историческим событиям, описанным в Библии, а предлагает 

читателю многогранное и глубокое осмысление евангельского сюжета. 

Герменевтическая открытость проявляется в возможности различных 

трактовок этой истории читателями, которые могут видеть в ней как 

религиозную аллегорию, так и критику современного автору общества или 

его размышление о природе власти и справедливости. 

Роль читателя и авторского намерения. В интерпретации библейских 

аллюзий в художественном тексте функция читателя и авторского наме-

рения имеет ключевое значение. Автор использует аллюзии как способ 
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обогащения текста, добавления глубины и многослойности, ссылаясь на 

общеизвестные библейские истории или персонажей, чтобы вызвать 

определенные ассоциации или эмоции. Авторское намерение здесь 

заключается в том, чтобы внести дополнительный контекст и значимость в 

текст, используя аллюзии как инструмент для передачи определенных 

идей, тем или моральных вопросов. 

Читатель, в свою очередь, активно участвует в процессе интерпре-

тации этих аллюзий. Знание библейских сюжетов позволяет ему 

расшифровать скрытые значения и подтексты, заложенные автором 

в текст. Однако интерпретация может значительно различаться в зависи-

мости от индивидуальных знаний, опыта и взглядов читателя. Это создает 

многообразие толкований, делая процесс чтения более личным и много-

гранным. 

Важно отметить, что и авторское намерение, и роль читателя 

в интерпретации не являются статичными; они могут переплетаться и 

взаимодействовать друг с другом, создавая уникальный опыт чтения для 

каждого читателя. В этом контексте библейские аллюзии становятся не 

просто ссылками на древние тексты, а инструментами для создания 

богатой ткани художественного текста, приглашая читателя к активному 

размышлению и участию в процессе интерпретации. 

Литературным примером, где раскрывается особая герменевтическая 

роль читателя и авторского намерения в интерпретации библейских 

аллюзий, является роман «Моби Дик» Г. Мелвилла. В этом произведении 

автор использует множество библейских отсылок и аллюзий, включая 

имена персонажей (например, Ахав, который назван в честь израильского 

царя Ахава) и прямые цитаты из Библии. Мелвилл исследует темы судьбы, 

свободы воли, греха и искупления, опираясь на библейский контекст, что 

предоставляет богатый материал для интерпретации. 

Авторское намерение в «Моби Дик» может быть интерпретировано 

как стремление исследовать глубокие моральные и философские вопросы 

через призму библейских аллюзий, придавая истории охоты на кита 

метафизические измерения. В то же время роль читателя в интерпретации 

этих аллюзий зависит от его личных знаний, предпосылок и опыта. 

Некоторые читатели могут увидеть в произведении исследование границ 

человеческой гордыни и борьбу с неизбежной судьбой, в то время как 

другие могут фокусироваться на религиозных и этических аспектах 

конфликта между Ахавом и Моби Диком. 
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Применение этой теоретико-методологической модели интерпре-

тации библейских аллюзий в художественных текстах предполагает 

нелинейный, диалогический и многослойный подход к анализу произве-

дения, который учитывает как его текстуальную целостность, так и 

богатство и разнообразие культурных, исторических и личностных 

контекстов. 

Таким образом, основу герменевтического толкования библейских 

аллюзий в художественных текстах составляет диалектический процесс 

понимания, где читатель исследует взаимосвязь между частью (аллюзией) 

и целым (текстом). Эта взаимосвязь осложняется историческими, куль-

турными и текстовыми слоями, требующими глубокого анализа для 

раскрытия скрытых смыслов. 

Герменевтический подход к интерпретации библейских аллюзий 

в художественном тексте выступает не только как инструмент фило-

логического анализа, но и как философско-семиотическая система, 

направленная на раскрытие межличностных и культурных взаимо-

действий, заложенных в тексте. Это расширение подхода подчеркивает 

важность герменевтики в исследовании глубинных структур человеческого 

сознания и культуры через текстуальный анализ. 

Модель для интерпретации библейских аллюзий в художественных 

текстах, интегрирующая методы литературоведения, семиотики, филосо-

фии текста и герменевтики для достижения глубинного понимания текста, 

включает в себя следующие категории и понятия: контекстуальный и 

интертекстуальный анализ, горизонт понимания, диалектика части и це-

лого, герменевтический процесс как спираль, герменевтическая объектив-

ность и открытость, роль читателя и авторского намерения. 
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