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THE TERM RAZLICHIYE IN THE FIRST SLAVIC GRAMMARS:
SIGNIFICATION AND DENOTATION ISSUES

Irina A. Rebrushkina
Independent Researcher, Moscow, Russia

Olga L. Ariskina
Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia

Inna A. Merkulova
Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract. The article is devoted to the analysis of the term razlichiye functioning in the first Slavic
grammars. The research is based on the data contained in the works of Laurentiy Zizaniy and Meletius Smotrytsky,
as well as in some later grammatical descriptions. On the basis of etymological, motivational and orienting
analyzes, the ratio of denotative and significative components in the structure of the term, which in the first
native grammars functioned as razlichiye, was identified. The review of theoretical research papers on the issue
is introduced. The variability of the term usage resulting from the studied exponent signification and denotation
ambiguity has been revealed. At the opening phase of the formation of grammatical terminology, reflected in the
grammars of the Church Slavonic language in the 16th – 17th centuries the linguistic personality of grammarians,
the cultural context of the era are proved to play an important role. The authors conclude that introducing the
term razlichiye in the description of the Church Slavonic grammatical structure was the first step towards
understanding the relational meaning of flexion as a morpheme. A comparative analysis of the term and its
equivalents functioning in the grammars of ancient Greek, Latin, and Slavic languages has been performed. It
was found that the interpretation of the medieval understanding of the term razlichiye as one of the parts of
speech is recognized by the majority of modern researchers, but different assumptions are made about the
significative and denotative correlation of the term (indicative-relative pronouns or articles). It is assumed that
the signification of the term razlichiye in its modern interpretation can be explained as follows: it is a rudimentary
inflectional category of syncretic (part-of-speech-and-affixal) nature, embodied in the forms of pronouns i, ja, e.
The denotation of the term razlichiye is a transitional phenomenon between the realities corresponding to a
definite article, an indicative-relative pronoun and an inflection.

Key words: term, first Slavic grammars, history of grammar, significat, denotate, parts of speech.
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УДК 811.161.1’04 Дата поступления статьи: 05.08.2021
ББК 81.411.2-03 Дата принятия статьи: 29.11.2021

ТЕРМИН РАЗЛИЧИЕ В ПЕРВЫХ СЛАВЯНСКИХ ГРАММАТИКАХ:
ПРОБЛЕМЫ СИГНИФИКАТА И ДЕНОТАТА

Ирина Анатольевна Ребрушкина
Независимый исследователь, г. Москва, Россия

Ольга Леонидовна Арискина
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Россия

Инна Александровна Меркулова
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация. Статья посвящена функционированию термина различие в первых славянских грамма-
тиках. Исследование опирается на материал, содержащийся в трудах Лаврентия Зизания и Мелетия Смот-
рицкого, а также в некоторых более поздних грамматических описаниях. И.А. Ребрушкиной  на основании
этимологического, мотивационного и ориентирующего анализа выявлено соотношение денотативного и
сигнификативного компонентов в структуре термина, функционирующего в первых отечественных грам-
матиках под экспонентом различие, а также представлен обзор теоретических трудов по данной пробле-
матике. Обнаружена неоднозначность употребления этого термина, связанная с неясностью сигнификата
и денотата рассматриваемого экспонента. О.Л. Арискиной установлено, что на начальном этапе форми-
рования грамматической терминологии, отраженном в грамматиках церковнославянского языка XVI–
XVII вв., важную роль играет языковая личность грамматистов, культурный контекст эпохи и ориентирую-
щий характер терминологии. Сделан вывод о том, что функционирование термина различие при описании
грамматической структуры церковнославянского языка было первым шагом на пути к пониманию реля-
ционного значения окончания как морфемы. И.А. Меркуловой проведено сравнительно-сопоставитель-
ное исследование функционирования данного термина (и его эквивалентов) в грамматиках древнегречес-
кого, латинского и славянских языков. Показано, что интерпретация средневекового понимания различия
как одной из частей речи признается большинством современных языковедов, однако при этом выдвига-
ются разные предположения по поводу сигнификативно-денотативной соотнесенности термина (указа-
тельно-относительные местоимения и артикль). Установлено, что сигнификат термина различие в его
современной интерпретации – это рудиментарная словоизменительная категория синкретичной («часте-
речно-аффиксальной») природы, овеществленная в формах местоимений и, я, е. Денотат термина разли-
чие – переходное явление между реалиями, соответствующими определенному артиклю, указательно-
относительному местоимению и флексии.

Ключевые слова: термин, первые славянские грамматики, история грамматики, сигнификат, денотат,
части речи.

Цитирование. Ребрушкина И. А., Арискина О. Л., Меркулова И. А. Термин различие в первых сла-
вянских грамматиках: проблемы сигнификата и денотата // Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета. Серия 2, Языкознание. – 2022. – Т. 21, № 1. – С. 5–16. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.1.1

Введение

Исторические исследования, не теряя
своей актуальности, сегодня опираются на
новые методы и подходы [Баранов, Зуга,
2020; Вернер, 2020; Ферро, 2020]. Обраще-
ние к истории языка дает возможность бо-
лее глубокого и системного описания языко-
вых единиц, что позволяет анализировать
не только исторические изменения языковой

системы, но и эволюцию знаний о ней. Осо-
бенно показательно это в области термино-
логии. По мнению А.В. Лемова, термин пред-
ставляет собой имманентную системную
языковую единицу специальной сферы созда-
ния и использования [Лемов, 2000]. В основе
структуры такой единицы лежат отношения
между тремя составляющими: экспонен-
том – планом выражения; денотатом – пред-
метом или явлением объективной действи-
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тельности; сигнификатом – понятием о пред-
мете или явлении действительности.

Терминология грамматики в историчес-
кой перспективе по-прежнему в центре вни-
мания современных лингвистов. Так, напри-
мер, исследуются общеупотребительные сло-
ва в качестве терминов в грамматике Панини
[Волошина, 2012], базовые термины тибет-
ской грамматической традиции [Смирнова,
2014], терминологический инструментарий
арабских грамматик в изложении аль-Фараби
[Андреасян, 2020]. Описание же истории сла-
вянской грамматической терминологии име-
ет некоторые лакуны.

Материал и методы

Данная статья посвящена анализу терми-
на различие, функционирующего в первых сла-
вянских грамматиках. Исследование опирает-
ся в первую очередь на материал, содержа-
щийся в трудах Лаврентия Зизания и Мелетия
Смотрицкого, при необходимости привлекают-
ся данные других источников грамматическо-
го содержания XVI–XVII веков.

Автоматическое перенесение морфоло-
гических категорий и их обозначений гречес-
кого и латинского языков на описание других
языков было характерной чертой всех нацио-
нальных грамматик, которые стали появлять-
ся в Европе в XVI–XVII веках. Заметим, что
влияние греческой лингвистической мысли на
раннюю славянскую не мешало первым оте-
чественным языковедам изобретать и исполь-
зовать национальную терминологию очень
искусно и обдуманно – насколько это вообще
было возможно в условиях состояния языка и
языкознания того времени.

В древнегреческом языке слово Tρθρον
(различие) имело несколько значений, три из
которых можно считать терминологическими:
«<...> 3) грам. предшествующий, ставящийся
впереди; <...> 5) грам. (тж. T. προτακτικüν
Arst.) грамматический член 1; 6) грам. «не-
знаменательное», то есть служебное слово
ex. (φωνÝ Tσημος Arst.), то есть предлог
(напр. περß), вводное слово (напр. φημß) и т. п.;
ex. T. ›ποτακτικüν – подчинительное слово»
(ДРС, с. 232).

Термин различие интересен тем, что
возник под влиянием греческого Tρθρον

(arthron), но обозначенные им понятие и реа-
лия не вполне очевидны. Таким образом, в осо-
бо внимательном изучении нуждаются две вер-
шины терминологического треугольника дан-
ной единицы – сигнификат и денотат.

Методологическую основу исследования
составляют антропоцентрический подход
(предполагается, что в лингвистике теорети-
ческие знания (понятия, постулаты) формиру-
ются в течение длительного подготовительно-
го периода, важную роль при этом играют осо-
бенности языковой личности грамматистов и
ориентирующий характер терминологии [Арис-
кина, 2011; Ребрушкина, 2013]) и диалектичес-
кий принцип развития и взаимосвязи существен-
ных элементов (терминов и понятий) лингвис-
тической науки [Лемов, 2000]. Для решения
поставленных задач были использованы опи-
сательный, системный, сравнительно-сопоста-
вительный методы исследования.

Результаты и обсуждение

Термин различие в ранних славянских лин-
гвистических трудах употреблялся неоднознач-
но, спорным является то, какой именно сигнифи-
кат и денотат подразумевали средневековые сла-
вянские грамматисты под данным экспонентом.

О значении различия как названия од-
ной из частей речи свидетельствуют прежде
всего сами первоисточники.

Так, Л. Зизаний пишет: «Различие естъ
часть слова скланяема, подчиняема скланя-
емымъ именамъ»2 (Зизаний, с. 44), подразу-
мевая под термином часть слова понятие
части речи. Далее ученый называет «после-
дующие» (здесь: грамматические категории)
различия: род, число и падеж – и рассматри-
вает соответствующие парадигмы. Для раз-
личий каждого из трех родов (мужского, жен-
ского, среднего) приводятся формы един-
ственного, двойственного и множественного
числа и пяти падежей (именовного, родно-
го, дателного, творителного, виновного);
в качестве примеров даются парадигмы
склонения местоимений и, я, е (иже, яже,
еже) (Зизаний, с. 44–46).

На первый взгляд, в труде Л. Зизания
различие дублирует местоимение – точнее,
автор именует различием и выделяет в осо-
бую часть речи те реалии, которые мы сей-
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час называем местоимениями. На это обра-
тила внимание Н.Б. Мечковская при анализе
одной из первых (XIV в.) славянских статей
лингвистического содержания «Осьмь честии
слова, елико глаголемь и пишемь» (далее –
«Осьмь честии слова...»), известной в двух ре-
дакциях: русской (Ягич 1885–1895в) и сербской
(Ягич 1885–1895б): «В рамках принятых дог-
матических установок трактовка славянских
указательно-относительных местоимений и, я,
е в качестве члена (“различия”) была по-сво-
ему продуманным решением. Интересен, од-
нако, не только факт внесения в грамматичес-
кое описание чуждой категории, но и то, что
уже в первой грамматической статье указы-
валось на несходство славянского и гречес-
кого “различия”: “И убо различиа въ еллинс-
ком языце многа суть, въ словеньскомъ же
множае сихъ их же рехомъ не вмещаются”
(Осьмь честии: 342 3)» [Мечковская, 1984,
с. 35–36]. Чрезвычайно примечательно это
внимание первых лингвистов к родному язы-
ку, проявляющееся вопреки догматическим
установкам следовать греческим образцам.

М. Смотрицкий уже сам обращает вни-
мание читателей на избыточность различия
в системе частей речи, эксплицируя мысль о
том, что функцию различия удовлетворитель-
но выполняет местоимение: «...Tρθρον: сиречь
часть слова, различие называемую, славенс-
кому языкови не свойственну, оставихом мес-
тоимению долг ея довольне исполняющу»
(Смотрицкий 1619, с. 155).

Дублирование различие – местоимение
устранено в первом и третьем издании грам-
матики Смотрицкого: различие в них не вклю-
чено в перечень частей речи; второе же из-
дание 1648 г. вышло в редакции московских
справщиков, и в нем осуществлен возврат к
более ранним грамматическим представлени-
ям (см. об этом: [Кузьминова, 2011]). Как
следствие, различие в этом издании было воз-
вращено в систему частей речи, сведения о
нем здесь в основном повторяют соответству-
ющий раздел грамматики Зизания (Смотриц-
кий 1648, с. 307–308).

Таким образом, в двух основных грамма-
тиках XVI–XVII вв. термин различие соотно-
сился с местоимениями и, я, е (иже, яже, еже).

Заметим, что известно также понимание
данного термина в значении ‘междометие’.

Это нашло отражение в русском переводе ла-
тинской грамматики «Donati de partibus
orationis ars minor» (далее – Донат). В ее ори-
гинале сигнификату и денотату современного
термина междометие соответствует экспо-
нент interiectio: «Interiectio quid est? – Pars
orationis significans mentis affectum voce
incondita. – Inter iectioni quid accidit? –
Tantum significatio. – Significatio interiectionis in
quo est? – Quia aut laetitiam significamus, ut evax,
aut dolorem, ut heu, aut admirationem, ut papae,
aut metum, ut attat, et siqua sunt similia» (Donatus).

Ср. перевод Дмитрия Герасимова (Тол-
мача) (XVI в., Казанский список): «Вопрос.
Различие что есть; Ответ. часть вещаниа,
знаменующа ума желаниа гласом незнаемым.
Вопрос. различию колицы пристоят, или напа-
дают; Ответ. едино. Вопрос. что же; Ответ.
знаменование токмо. Вопрос. знаменование
различиемъ в чом есть; Ответ. яко или весе-
лиа ума знаменуемъ, яко смеяния: ха ха ха,
или болезнование или тугу, яко: увы, или удив-
ление, яко: о се, па па, или ужасъ, яко ох ох ох,
или аще яже сут подобна симъ» (Ягич 1885–
1895а, с. 853).

Термин interiectio был переведен здесь
как «различие», точнее – соотнесен с уже из-
вестным к тому времени экспонентом «раз-
личие», впервые появившимся, вероятно, в
статье «Осьмь честии слова...», однако ха-
рактерно, что в ней данный экспонент не ис-
пользуется в значении ‘междометие’, а оп-
ределяется как «часть едина осмь частеи
слова, сказателно падежемъ само о себе»
(Ягич 1885–1895в, с. 341); в качестве приме-
ров приведены местоимения иже, яже, еже
(Ягич 1885–1895б, с. 334; 1885–1895в, с. 341).
Подобная интерпретация различия характер-
на и для позднейших грамматических сочи-
нений: «Адельфотиса...», трудов Зизания и
Смотрицкого.

В Донате находим следующий предмет-
но-понятийный состав частей речи (перечис-
ляя, используем современный метаязык, в
скобках даем экспоненты, функционирующие
в переводе Дмитрия Герасимова, – в тех слу-
чаях, когда они не совпадают с современны-
ми номинациями соответствующих катего-
рий): имя, местоимение (проимяние, проиме-
ние), глагол (слово, речь), наречие (предлог
словный), причастие, союз (сооуз), предлог
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(представление), междометие (различие)
(Ягич 1885–1895а, с. 821–853; 1885–1895в,
c. 342–344); в статье «Осьмь честии слова...»
названы (в скобках приводим функционирую-
щие в разных редакциях статьи экспоненты,
если они отличаются от современных номи-
наций соответствующих категорий): имя
(име), глагол (речь), причастие (причестие),
различие, местоимение (место-имене, мес-
то имени), предлог (предлогь), наречие, союз
(сьоузь) (Ягич 1885–1895б, с. 329; 1885–
1895в, с. 335). Таким образом, в переводе ла-
тинской грамматики Доната, как и в статье
«Осьмь честии слова...» (которая, скорее все-
го, является переводом с греческого), пред-
ставлена классическая система восьми час-
тей речи, но сам их предметно-понятийный
состав неодинаков: семь сигнификативно-
денотативных позиций в обеих работах совпа-
дают (имя, местоимение, глагол, наречие, при-
частие, союз, предлог), одна является «пере-
менной». В обоих текстах переменная пози-
ция обозначена одинаковым экспонентом раз-
личие, но в русском переводе Доната этот
экспонент используется для номинации сиг-
нификата и денотата, соответствующих совре-
менному термину междометие, а в статье
«Осьмь честии слова...» – для номинации
местоимений и, я, е (иже, яже, еже), кото-
рые были использованы для замещения акту-
альной для греческого языка и отсутствую-
щей в церковнославянском позиции артикля.
Следовательно, если сопоставить набор час-
тей речи в Донате и статье «Осьмь честии
слова...», можно видеть, что на самом деле
сигнификативно-денотативных позиций, соот-
ветствующих частям речи и известных ко
времени появления перевода Доната в славян-
ском грамматическом учении, было не во-
семь, а девять (перечисляем в терминах со-
временного метаязыка): имя, местоимение,
глагол, причастие, наречие, предлог, союз,
междометие, различие (с сигнификативно-
денотативным компонентом, соответствую-
щим местоимениям и, я, е). Соотнесение
interiectio с экспонентом различие произош-
ло, судя по всему, вследствие желания пере-
водчика сохранить классическую систему,
состоящую из восьми частей речи, при этом
следует учесть, что в грамматике латинско-
го языка, разумеется, не рассматривался ар-

тикль, а в греческом грамматическом труде,
на который ориентирована или переводом ко-
торого предположительно является статья
«Осьмь честии слова...», не упоминались по-
нятие и реалии, соответствующие междоме-
тию (хотя междометие в греческом языке,
безусловно, было). Кроме того, Дмитрий Ге-
расимов мог осознавать, что замещение по-
зиции артикля для церковнославянского язы-
ка великорусского извода в XVI в. не акту-
ально, и использовать «свободный» экспонент
различие для номинации актуальных реалий
и понятия междометия.

Понимание различия как междометия
отражено в исторических словарях (СлРЯ,
с. 204), но для ранних славянских граммати-
ческих трудов является несистемным, слу-
чайным и далее в нашем анализе учитывать-
ся не будет.

Интерпретация средневекового понимания
различия как одной из частей речи признана
большинством современных исследователей
русской лингвистической мысли, однако при
этом выдвигаются разные предположения по
поводу сигнификативно-денотативной соотне-
сенности термина. Говоря о плане содержания
различия, называют:

1) указательно-относительные место-
имения и, я, е (Н.Б. Мечковская);

2) артикль: «...в “Грамматике...” Л. Зизания,
в “Адельфотисе...” в составе частей речи назы-
валось различие (артикль)...» [Лемов, 2000,
с. 159]. Сходную позицию имеет В.П. Данилен-
ко: «Мы обнаруживаем у него (Зизания) тот же
состав частей речи, что и в европейском перво-
источнике традиционной семасиологической мор-
фологии – грамматике Дионисия Фракийского.
Это артикль (“различие”), имя, местоимение
(“местоимя”), глагол, причастие, предлог, наре-
чие и союз» [Даниленко, 2009, с. 7].

Оба мнения представляются убеди-
тельными:

1) понимание различия как указатель-
но-относительных местоимений подтверж-
дают приводимые в грамматических тру-
дах примеры (см.: (Адельфотис, с. 10; Зи-
заний, с. 44–46; Смотрицкий 1648, с. 307–
308; Ягич 1885–1895б, с. 334; 1885–1895в,
с. 341–342));

2) понимание различия как члена обосно-
вано: а) наличием данной единицы в гречес-
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ком языке; б) подобием «последующих» зна-
чений различия и грамматических категорий
греческого артикля.

Согласно точке зрения А.В. Лемова,  раз-
личие оказывается термином без денотата,
поскольку признано, что ни старославянский,
ни древнерусский языки не имели артиклей
[Лемов, 2000].

При этом два взгляда на различие не про-
тиворечат друг другу, являются взаимодопол-
няющими: как уже отмечалось выше, первые
славянские грамматисты уподобляли указа-
тельно-относительные местоимения и, я, е
греческому артиклю. Н.Б. Мечковская спра-
ведливо замечает, что это было по-своему
продуманным решением [Мечковская, 1984,
с. 36], однако не приводит аргументов. Ниже
приводим доказательство того, что трактов-
ка указательно-относительных местоимений
и, я, е в качестве артикля является действи-
тельно продуманным, осознанным и во мно-
гом обоснованным решением первых славян-
ских грамматистов.

Данная трактовка представляется осо-
бенно интересной в свете следующих извест-
ных лингвистических фактов:

1. Происхождение артикля как граммати-
ческого элемента в разных языках связывают
с местоимением; определенный артикль воз-
водят к указательным местоимениям.

2. Полные формы прилагательных про-
изошли от кратких с присоединением к ним ука-
зательно-относительных местоимений и, я, е,
что сообщало слову оттенок значения опреде-
ленности, конкретности (чему соответствует
одна из функций определенного артикля). При
этом известно, что местоимения в данной роли
первоначально самостоятельно склонялись в
составе полного прилагательного (подобно
древнегреческому артиклю, который также
дублировал грамматическую форму имени).

Кроме того, современные специалисты
в области сравнительно-исторического язы-
кознания традиционно пользуются термином
член и его дериватом членный при описании
процесса образования полных форм прилага-
тельных (членная форма, членное склонение,
членная парадигма, членные прилагатель-
ные и др.).

Из вышеизложенного можно заклю-
чить, что в истории славянских языков труд-

но разграничить член (артикль) и указательно-
относительное местоимение. Возможно, артикль
существовал в праславянском языке, косвенным
свидетельством чего является наличие артик-
ля и артиклеподобных элементов в ряде сла-
вянских идиомов (в болгарском и македонском
языках, некоторых русских говорах).

Споры о существовании артикля в ста-
рославянском языке имели место в XIX–
XX вв. (см. об этом: [Толстой, 1999], а также:
[Толстой, 1957, с. 52–63], где дан подробный
обзор исследований, посвященных корреляции
употребления греческих имен с артиклем или
без и старославянских полных / кратких форм
прилагательных в соответствующих оригина-
лах и переводах). Констатация сходства мес-
тоимений и, я, е и артикля отражена в совре-
менных учебных пособиях: «Вероятно, перво-
начально эти указательные местоимения вы-
полняли функцию определительного члена и
противопоставляли членные формы именным
по признаку определенности / неопределенно-
сти» [Ремнёва и др., 2009]; «...местоимения
и, я, е вошли в состав местоименных форм при-
лагательных» [Ильясова, 2019, с. 116].

Примечательно, что в арабской тради-
ции определенный артикль и относительные
местоимения включались в состав артиклей.
Это «могло быть результатом влияния либо
стоиков, либо Дионисия Фракийского. Стоики,
например, определяли “член” как “падежный
элемент речи, разграничивающий роды и чис-
ла имен”... включая в него относительные
местоимения и определенный артикль» [Ан-
дреасян, 2020, с. 21].

В любом случае родственная связь ка-
тегорий местоимения и артикля очевидна.
Кроме того, указательно-относительные ме-
стоимения, которые в праязыке предположи-
тельно были артиклями или артиклеподобны-
ми элементами, сыграли также особую роль
в генезисе полных форм прилагательных.
И нам представляется, что включение поня-
тия различия-члена в первые славянские
грамматики было результатом глубокого
осмысления средневековыми лингвистами
исторической роли местоимений и, я, е, а
не простого следования универсалистским
тенденциям и греческому догмату. Судя по
всему, первые грамматисты сравнили реа-
лии двух языков (греческого артикля и
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старославянского указательно-относительно-
го местоимения, бывшего когда-то артиклем
или, по крайней мере, выполнявшего часть его
функций) и обнаружили их очевидное сходство,
что можно расценить как отражение в ранних
славянских грамматиках зачатков сравни-
тельно-исторического языкознания, тем более
что первым лингвистам еще не был известен
метод синхронного анализа и язык они опи-
сывали в единстве доступных им диахронных
и синхронных знаний о нем.

Характерно, что все современные интер-
претации различия отталкиваются от понима-
ния его как части речи. Данное мнение обус-
ловлено соответствующей трактовкой терми-
на часть слова – трактовкой, которая под-
тверждается приводимыми в грамматиках
дефинициями и фактическим материалом.
Однако, на наш взгляд, стоит обратить вни-
мание и на то, что термин часть слова в ран-
них лингвистических работах был лишен од-
нозначности. В первую очередь огромный
спектр значений имела лексема слово: ‘лек-
сема’, ‘словоформа’, ‘предложение’, ‘выска-
зывание’, ‘выступление’, ‘наставление (поуче-
ние)’, ‘письменная работа’, ‘книга’ и др. Вы-
ступая как термин, единица слово могла фун-
кционировать в нескольких значениях в одном
и том же грамматическом труде. Так же про-
являет себя и термин часть слова, который
употребляется и в значении ‘часть речи’, и в
значении ‘морфема’ (см. об этом: [Арискина
2011, с. 31, 36]).

В результате правомерным будет пред-
положить, что термин различие, понимаемый
как артикль, мог одновременно передавать
идею словоизменительной морфемы («части
слова, подчиняемой склонению»), то есть
флексии. Эту гипотезу подтверждают следу-
ющие факты:

1. Артикль, как и флексия, может быть
представлен в виде постпозитивного аффикса.

2. Флексии полных форм прилагательных
в славянских языках образовались от указа-
тельно-относительных местоимений, которые
в праславянском языке либо представляли
собой определенный артикль, либо выполня-
ли часть функций, характерных для опреде-
ленного артикля.

3. В старославянском языке местоиме-
ния и, я, е и полные формы прилагательных,

флексии которых восходили к данным место-
имениям, существовали синхронно, поэтому
средневековые грамматисты, скорее всего,
заметили, что формы склонения этих место-
имений, приводимые ими как языковые иллю-
страции парадигмы различия, в основном со-
впадают с окончаниями полных прилагатель-
ных при их словоизменении.

4. Аналогичное указанному выше совпа-
дение планов выражения части речи (артик-
ля) и флексии наблюдалось в древнегречес-
ком языке: греческий артикль не только вы-
полняет дейктическую функцию, но и выра-
жает грамматические отношения, дублирует
грамматические значения окончания суще-
ствительного, повторяя при этом материаль-
ную оболочку его флексии («...в греческом
процессы артиклеобразования проходили на
фоне сохранения флексийных форм имени»
[Фоменко, 2014, с. 82]).

Исходя из перечисленных фактов, пред-
полагаем, что отождествление местоимен-
ной парадигмы с системой флексий полных
прилагательных было осознано средневеко-
выми славянскими учеными. Видимо, жела-
ние подчеркнуть особую роль и двойствен-
ную («частеречно-аффиксальную») природу
реалий и, я, е (функционирование их, с одной
стороны, как указательно-относительных ме-
стоимений, с другой – как генетических флек-
сий полных форм прилагательных) и послужило
основанием для выделения их в особую часть
речи 4, аналогичную греческому Tρθρον, но
не слепо копирующую его и не являющуюся,
как принято считать, искусственной и чуждой
категорией [Мечковская, 1984, с. 36; Кузьми-
нова, Ремнёва, 2000, с. 5]. О самостоятель-
ном осмыслении данного понятия первыми
грамматистами свидетельствует и выбранный
ими экспонент славянского термина: слово раз-
личие – результат не калькирования Tρθρον, а
его удачного переосмысления, ср. нетермино-
логические значения слова Tρθρον в древне-
греческом языке: ‘член тела’; ‘сочленение,
сустав’; ‘орган’; pl. ‘половые органы’ (ДРС,
с. 232). Особенно это справедливо, если по-
нимать различие как флексию: по сравнению
с экспонентом окончание экспонент различие
не вызывает ненужных ассоциаций с неакту-
альной идеей конца слова и, напротив, отра-
жает значимые признаки сигнификата.
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Более того, если принять во внимание,
что «род, число, падеж прилагательного –
единая согласовательная категория, оформля-
ющая синтаксическую зависимость прилага-
тельного от существительного» [Ремнёва
и др., 2009], то становится понятно, что раз-
личие в представлении средневековых грам-
матистов и было живым воплощением этой
категории: абстрактная категория была ове-
ществлена в парадигме местоимений и, я, е.

Заключение

Таким образом, анализ функционирова-
ния термина различие в ранних славянских
грамматиках позволяет высказать несколько
предположений относительно сигнификативно-
денотативного статуса данного термина.

1. Сигнификат термина различие в его
современной интерпретации может быть
объяснен так: это рудиментарная словоизме-
нительная категория синкретичной («часте-
речно-аффиксальной») природы, овеществлен-
ная в формах местоимений и, я, е, которым
придавалось особое самостоятельное значе-
ние в силу того, что осознавалась их артикле-
вая функция и генетическая роль в формиро-
вании полных прилагательных.

2. Денотат термина различие – переход-
ное явление между реалиями, соответствую-
щими определенному артиклю, указательно-
относительному местоимению и флексии.

Таким образом, термин различие пред-
ставляет собой результат не искусственного
переноса, но тонкого, одновременно ретроспек-
тивного и проспективного осмысления, отра-
жения в первых славянских грамматиках за-
чатков знаний об истории языка, зарождения
сравнительно-исторического языкознания, а
также предэвристической ситуации в откры-
тии флексии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В значении ‘артикль’. Далее в статье член и
артикль будут употребляться как синонимы.

2 Здесь и далее цитаты из источников и их
заглавия даются в упрощенной орфографии.

3 Н.Б. Мечковская цитирует статью по спис-
кам русских рукописей XVI–XVII вв. (Ягич 1885–
1895в).

4 По сути, тем же самым желанием подчерк-
нуть особую роль местоимений в образовании пол-
ных форм прилагательных обусловлено употребле-
ние термина член по отношению к указательным ме-
стоимениям и, я, е в метаязыке современного срав-
нительно-исторического языкознания.
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thematic forums and present the structural and semantic characteristics of such units with some elements of
pragmatic and stylistic analysis. The ways of word-formation revealed in the available sample are considered
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are pointed out. It was found out that the most productive way is suffixation, while pure combination, fusion and
the prefix-suffixal mode also display noticeable productivity. The status of the suffix -en’ko is discussed. It
demonstrates a particular activity within the sample as it is involved in the realization of several word-formation
methods at once. We note the frequent use in derivational processes of the stems and affixes evaluating the size
(there are both diminutives and magnifying ones), as well as the abundance of various anomalies associated with
the creation of new words: alternate steps; oxymoronic, pleonastic, stylistically contrasting combination of
derivational units in the derivative word; abnormal graphical/orphographic representation of new derivatives, etc.
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СОВРЕМЕННЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ОБЛАСТИ НАРЕЧИЙ И СЛОВ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ

(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМОВ)

Елена Викторовна Щеникова
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

г. Нижний Новгород, Россия

Аннотация. Статья посвящена активным словообразовательным процессам в области наречий и
слов категории состояния. Форумный дискурс Рунета представляет собой благоприятную среду для раз-
вития таких процессов, в связи с чем материалом исследования послужили неодериваты указанных частей
речи, полученные в результате обращения к интернет-форумам разной тематической направленности.
Дана структурно-семантическая и прагмастилистическая характеристика таких единиц. Последовательно
рассмотрены способы словообразования, выявленные в рамках сформированной выборки. Выделены
наиболее продуктивные словообразовательные модели, производящие основы, форманты, сопутствую-
щие их реализации стилистические приемы. Установлено, что наиболее продуктивным способом является
суффиксация; менее продуктивны чистое сложение, сращение и префиксально-суффиксальный способ.
Затронут вопрос о статусе суффикса -енько, демонстрирующего особую активность в рамках выборки
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при реализации сразу нескольких способов словообразования. Отмечены активное включение в дерива-
ционные процессы размерно-оценочных основ и формантов (как уменьшительных, так и увеличитель-
ных), а также распространенность разного рода аномалий, сопряженных с созданием новых слов (черес-
ступенность; оксюморонное, плеонастическое, стилистически контрастное сочетание словообразователь-
ных единиц в составе производного слова; ненормативное графическое / орфографическое представле-
ние неодериватов).

Ключевые слова: словообразование, словообразовательный неологизм, наречие, категория состоя-
ния, форумный дискурс.

Цитирование. Щеникова Е. В. Современные словообразовательные процессы в области наречий и
слов категории состояния (на материале интернет-форумов) // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 2, Языкознание. – 2022. – Т. 21, № 1. – С. 17–29. – DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu2.2022.1.2

Введение

В последние десятилетия русский язык
переживает словообразовательный бум, что
особенно заметно в дискурсах, которые до-
пускают свободу речевого самовыражения
и нестрогое соблюдение литературных норм.
Указанное сочетание признаков обнаружива-
ет, в частности, форумная разновидность
интернет-дискурса.

Исследование форумных текстов позво-
ляет проследить актуальные тенденции раз-
вития словообразовательной системы не-
сколько раньше и/или отчетливее, чем это
возможно при обращении к более консерва-
тивным речевым системам.

Создание / применение неодериватов
пользователями тематических форумов (свое-
образных клубов по интересам) способству-
ет реализации целого ряда потребностей, воз-
никающих в процессе интернет-коммуникации:
обозначение явлений, специфичных для со-
ответствующих интернет-сообществ; развле-
чение, формирование / поддержание образа
интересного собеседника; выражение оцен-
ки и т. п. Таким образом, анализ форумных
словообразовательных неологизмов позволя-
ет уточнить особенности мировидения, «спе-
цифику усвоения знаний и опыта» [Николина,
Рацибурская, Фатхутдинова, 2020, с. 7] зна-
чительной части носителей языка, что повы-
шает актуальность исследования подобного
рода единиц.

Материал и методы исследования

В форумном дискурсе словообразова-
тельные процессы охватывают все знамена-

тельные части речи, однако степень охвата
неодинакова. Наречия и слова категории со-
стояния создаются значительно реже, чем
имена и глаголы, и на некоторых форумах
представлены лишь единичными лексемами.
При этом в совокупности они образуют цель-
ную и стройную систему.

В текстах, датированных 2007–2021 гг.,
методом случайной выборки нами было вы-
явлено всего 198 наречий и слов категории
состояния, представленных 233 словоупотреб-
лениями. На наречия приходится около 75 %
лексем / словоупотреблений, на слова катего-
рии состояния, соответственно, около 25 %.
В пределах частных групп (структурных, се-
мантических и т. п.) неодериватов указанное
соотношение в целом сохраняется. Рассмат-
риваемые наречия и слова категории состоя-
ния обнаруживают значительное сходство по
многим параметрам (способы словообразова-
ния, форманты и т. п.). В связи с этим полага-
ем возможным далее представить их без раз-
деления на частеречные группы, акцентируя
внимание на случаях, которые выходят за пре-
делы общей закономерности.

С целью повышения репрезентативнос-
ти выборки к исследованию были привлече-
ны тексты форумов, различающихся по тема-
тике (автомобильные, речные, форумы люби-
телей домашних животных, форумы о недви-
жимости), характеру коммуникативного пове-
дения (конструктивное / деструктивное / сме-
шанное) и территориальной привязке пользо-
вателей (преобладают всероссийские форумы
(некоторые из них – с международным учас-
тием), среди региональных представлены ни-
жегородские, екатеринбургский и подмосков-
ный форумы).
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В процессе исследования применялся опи-
сательный метод. Анализ материала осуществ-
лялся главным образом в структурно-семанти-
ческом аспекте; в ряде случаев отмечались
прагматико-стилистические особенности единиц.

Результаты и обсуждение

Суффиксальный
и сложно-суффиксальный способы

В рамках нашей выборки суффиксация
является наиболее продуктивным способом
словообразования: 36,3 % от всех выявленных
лексем.

По характеру представленных форман-
тов в группе суффиксатов отчетливо выделя-
ется несколько типовых подгрупп.

В первую очередь обращают на себя вни-
мание неодериваты, образованные при помо-
щи суффиксов с количественно-качественной
семантикой. В данной подгруппе доминируют
единицы с суффиксом -енько, который присо-
единяется преимущественно к основам узу-
альных слов.

Следует отметить, что суффикс -енько
в лингвистической литературе имеет неопре-
деленный статус. Так, Ф.И. Панков относит
слова типа красивенько, культурненько, ра-
ненько к группе диминутивов [Панков, 2017,
с. 248]; сходной точки зрения придерживает-
ся Н.А. Николина (выделяя, однако, в соста-
ве наречий и слов категории состояния не
суффикс -енько, а суффикс -еньк) [Николина,
2020, с. 53]. В «Русской грамматике» (1980),
а также в ряде других авторитетных изданий
указанный суффикс характеризуется как еди-
ница с усилительно-увеличительной семанти-
кой: отмечается, что суффиксом -енько зада-
ется «большая, усиленная» [Улуханов, 2015,
с. 167] или как минимум «умеренно высокая
степень проявления признака» (Лопатин, Улу-
ханов, с. 308), что он обеспечивает «некото-
рое усиление признака с различными экспрес-
сивными оттенками» [Русская грамматика,
1980, с. 401], «образует наречия со значени-
ем субъективно окрашенной усилительности
или увеличительности» (Ефремова, с. 139) /
ослабленную степень признака [Улуханов,
2015, с. 167]. Анализ нашего материала по-
зволяет сделать вывод о том, что в интер-

нет-дискурсе суффикс -енько функционирует
в большей степени как диминутивный:

(1) если учесть, сколько из них уже переболе-
ло на момент вакцинации, то цифра и вовсе смеш-
ная, тысяч сто, если «примерненько» посчитать 1

(РеФ, 23.03.21 2);
примерненько – ‘с небольшой степенью точ-
ности’.

Диминутивные оттенки становятся осо-
бенно заметными при сочетании суффикса с
основами, которые обладают семой ‘большое
количество’:

(2) не дом а проходной двор получается –
не круто это, не элитненько... (Н1а, 17.12.16);

(3) Причем тут Крым ... не ясно. Но патрио-
тичненько (А1, 02.12.14).

В приведенных контекстах применитель-
но к описываемым ситуациям за счет суф-
фикса -енько существенно преуменьшаются
степень / значимость элитности и патриотиз-
ма, а возможно, и в целом ставится под со-
мнение их наличие.

При оксюморонном сочетании основы и
форманта возникает комическая экспрессия в
диапазоне от едкого сарказма до легкой шутки:

(4) А количество пальцев на лапах у поликов
как-то контролируется? Не могу отделаться от кар-
тинки – лапа усеянная пальцами ... жутенько (МФ,
21.02.16);
жуткий – ‘очень страшный’;

(5) Хвойный бор, многотеплоходненько (РеФ,
05.10.20);
единица образована на базе типичного для
речных форумов слова многотеплоходно).

В подобных случаях суффикс -енько за-
метно сближается с обозначающим «ослаблен-
ную степень качества» (Ефремова, с. 325) /
ослабленную степень признака [Улуханов, 2015,
с. 167] суффиксом -овато, который также при-
влекается интернет-пользователями для созда-
ния неодериватов; однако значительно реже:

(6) на видео это опасновато выглядит (А1,
27.09.12).

Рассмотренные форманты можно наблю-
дать и в морфемной структуре производящих
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слов, участвующих в создании  композитов:
раненько-рано (РеФ, 17.04.17), жарковато-
душновато (ВЪ, 27.06.18).

Особое внимание обратим на именные
размерно-оценочные (преимущественно дими-
нутивные) суффиксы -очк, -ечк, -к, -ок, -аст,
которые включаются в состав отадвербиаль-
ных неодериватов-наречий в результате реа-
лизации тмезиса, нередко сочетающегося с
интерференцией:

(7) мож и сегоднечка (ср.: сегодня. – Е. Щ.)
ещё успеем (МФ, 13.01.16);

(8) да я как-то по-стариночке) (ср.: по старин-
ке. – Е. Щ.) (А3, 02.06.15);

(9) Себя вы поставили особнячком (ср.: сто-
ять особняком. – Е. Щ.), у вас альтернативное так
скажем виденье (МФ, 12.07.15).

Суффикс -аст при этом задействуется
не только как самостоятельная словообра-
зовательная единица, но и как часть услож-
ненного форманта, вторым элементом кото-
рого является рассмотренный выше суф-
фикс -енько:

(10) 5390р.Дороговасто (САО, 13.12.11);
дороговато + аст;

(11) кто сказал, что коты племенные живут
хорошо..? Тяжеловастенько им... (МФ, 14.07.15).

Суффиксаты с количественно-каче-
ственной семантикой помимо тмезиса и сло-
вообразовательной интерференции обнаружи-
вают и другие аномалии. В частности, наблю-
дается стилистически контрастное сочетание
производящей основы и форманта (например,
к книжной производящей основе присоединя-
ется разговорный суффикс):

(12) политкорректненько ттак написали! (САО,
27.01.14).

Вторую по количеству единиц подгруп-
пу неодериватов составляют наречия и слова
категории состояния, образованные с участи-
ем суффикса -о. Для данной подгруппы так-
же типично отклонение от словообразователь-
ных норм и правил.

Неодериваты на -о регулярно мотивиру-
ются не качественными, а относительными

прилагательными, причем такими, которые во
многом сохранили свои категориальные зна-
чения либо не обнаруживают даже начальную
стадию окачествления:

(13) переплачивать... за дополнительную экс-
курсию... мне как-то... не феншуйно! :-( (ВЪ,
30.04.18);

(14) Как-то хайтечно для древней Волжской
столицы! (ИФ, 08.10.11);

(15) В этом году соседка покаталась экскур-
сионно по Волге (МАУ, 22.11.14);

(16) если иногда никчемный экстерьерно кот
дает прекрасное потомство – он просто поставлен
на превосходное маточное поголовье консолиди-
рованных кровей (МФ, 29.12.15);

(17) Ну, мы там многонационально (разные
пассажиры: европейцы, арабы, негры) посовеща-
лись и решили занимать места произвольно (РеФ,
27.01.20).

Как показывают примеры, на этом фоне
у наречий утрачивается компаративное зна-
чение «так, как свойственно тому, что назва-
но мотивирующим словом» (Ефремова, 2005,
с. 317) и начинает развиваться отмеченная
В.К. Голубевой применительно к подобным
единицам объектная либо обстоятельственная
семантика [Голубева, 2018, с. 53]. По мнению
исследователя, для образования наречий на -о
относительное прилагательное в настоящее
время не «обязательно должно пройти процесс
окачествления» [Голубева, 2018, с. 56], то есть
феномены, долгое время рассматривавшиеся
как аномальные, представляются В.К. Голубе-
вой как смещающиеся в сторону нормы. Се-
мантико-стилистический анализ нашего мате-
рила все же не позволяет пока оценить такие
единицы как нейтрально-нормативные: присо-
единение безоценочного суффикса к безоце-
ночной, как правило, основе приводит к появ-
лению неодериватов, которые чаще всего при-
меняются интернет-пользователями как сред-
ства критического и/или шутливого представ-
ления действительности.

Отличительной чертой суффиксатов на
-о является также чересступенность. Фак-
тически задействуемые форманты достаточно
разнообразны: -(бельн)о, -(н)о, -(енн)о, -(ечн)о,
-(им)о, (-ист)о, -(ов)о, -(тельн)о. В наруше-
ние модели они присоединяются не только к
отстающим на деривационную ступень име-
нам прилагательным, но и к существитель-
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ным, глаголам и, что особенно привлекает
внимание, междометиям:

(18) Да, очень дорого, но кайфноооооо (ИФ,
24.08.10);
кайфноооооо  (*кайфный)  кайф;

(19) Пахло просто зашибисечно... (СБ, 03.03.11);
зашибисечно  (*зашибисечный)  за-

шибись.
Пропущенная ступень – прилагательное

нередко имеет количественно-качественную
семантику, формируемую за счет соответству-
ющих суффиксов, в том числе -еньк:

(20) парень (о коте. – Е. Щ.) <...> мурчит-ур-
чит децибеллисто (МФ, 07.12.14);
децибеллисто  (*децибеллистый)  де-
цибелл;

(21) мы тоже, хотели почумазистей измазать-
ся (САО, 25.07.15);
почумазистей / *чумазисто  (*чумазис-
тый)  чумазый.

В примере (21) наречие образуется не-
посредственно в форме сравнительной степе-
ни, что для нашей выборки является редким,
но отнюдь не единичным фактом.

Сложно-суффиксальный способ зна-
чительно менее продуктивен, нежели суффик-
сальный (4,6 %). При этом тяготение к черес-
ступенности (пропуск ступени традиционно на-
блюдается применительно ко второй произво-
дящей основе), а также характер задействуе-
мых формантов (суффикс -о – одиночный
либо с наращениями) заметно сближают суф-
фиксальные композиты с суффиксальными
симплексами второй подгруппы (термин «сим-
плекс» мы используем вслед за Т.В. Поповой
и А.П. Галактионовым [Галактионов, Попо-
ва, 2011]):

(22) Мы тоже любим спать шееломательно
(МФ, 01.02.2016);
шею + ломать + -(тельн)о.

Отметим, что данным способом образо-
вана целая группа слов категории состояния со
значением ‘безразлично’ по обобщенной мо-
дели «равно / одно ‘одинаково’ + о + грубо-
просторечное существительное + -(ственн)о»:
одноболтственно (А3, 10.04.17); однофиг-

ственно, (МАУ, 26.05.2011), равнофигствен-
но (РеФ, 26.12.14).

Префиксально-суффиксальный
и сложно-префиксально-суффиксальный

способы

В рамках нашей выборки префиксаль-
но-суффиксальный способ (10,6 %) пред-
ставлен главным образом наречиями с про-
дуктивным (Ефремова, с. 387) в настоящее вре-
мя формантом по- ... -и (в «чистом» виде либо
с наращением второго компонента):

(23) не было никакой «экономии по-ГАМовс-
ки» (РеФ, 04.09.19);
по-ГАМовски  гамовский ‘характерный
для турфирмы ГАМА’.

При этом нами выявлены лишь единич-
ные производные с синонимичным формантом
по- ... -ому (-ему), который в словаре Т.Ф. Еф-
ремовой, например, также определяется как
продуктивный: по куньему (МФ, 19.05.15) 
куний ‘характерный для кунов’.

У неодериватов, созданных в результа-
те типовой реализации модели с формантом
по- ... -и, формальная мотивированность, как
правило, не совпадает с семантической: по-
матизовски (А1, 13.12.16) – ‘как на Матизе’,
по-водоходовски (РеФ, 06.06.19; ИФ,
27.10.20) – ‘типично для компании «Водо-
ходЪ»’ и т. п.

В случаях чересступенного словообра-
зования регулярно наблюдается прямая фор-
мальная мотивированность наречий именами
существительными:

(24) доедать за котами- это по-нашему, по оли-
гархски)))) (МФ, 15.05.15);
по-олигархски ( *олигархский)  олигарх;

(25) надо делать монтаж демонтаж окон по
человечески, а не по джамшутски (Н1, 21.02.17);
по-джамшутски ( *джамшутский) 
джамшут перен. ‘гастарбайтер’.

Продуктивность форманта по- ... -и про-
является и в его привлечении к реализации
сложно-префиксально-суффиксального
способа (1 %): по-настоящеполковничьи
(МФ, 10.08.15), настоящий полковник – ста-
тус / титул интернет-пользователя на фору-
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ме; по-белолебедевски (РеФ, 11.07.17), Бе-
лый лебедь – название турфирмы. Выявлен-
ные нами сложно-префиксально-суффиксаль-
ные неодериваты обнаруживают общность:
они восходят к связным сочетаниям слов, со-
зданным по модели «прилагательное + суще-
ствительное» и реализующим собственно но-
минативную функцию, а также обладают при-
знаком чересступенности: по-настоящепол-
ковничьи  (*настоящеполковничий)  на-
стоящий полковник; по-белолебедевски 
(*белолебедевский)  Белый лебедь.

Префиксально-суффиксальные и сложно-
префиксально-суффиксальные наречия чаще
всего (прямо либо опосредованно) мотивиру-
ются словами / словосочетаниями, которые
называют объекты, стабильно значимые для
тех или иных интернет-сообществ. Так, для
форумов любителей речных круизов это наи-
менования теплоходов и турфирм / туропера-
торов: по-Шашковски (ИФ, 09.10.08) – теп-
лоход «Зосима Шашков»; по-инфофлотов-
ски (ИФ, 21.03.09) – компания «Инфофлот».
Любителями кошек породы мейн-кун созда-
на целая группа синонимичных неодериватов
на базе производных от существительных
мейн-кун / кун с привлечением всех рассмот-
ренных выше формантов:

(26) Такие рыки это по-мейнкуньи? (МФ,
10.12.19);
по-мейнкуньи  мейнкуний + по- ... -и;

(27) лицо по-кунски брутальное (МАУ,
31.03.17);
по-кунски  кунский + по- ... -и;

(28) смотрит «по куньему» (МФ, 19.05.15);
по куньему  куний + по- ... -ему.

Среди наречий, входящих в словообра-
зовательное гнездо с вершиной мейн-кун, наи-
более употребительной является лексема по-
кунски. Интернет-пользователи в целом от-
дают предпочтение наречиям на -ски, где со-
четание ск может быть как суффиксом в со-
ставе производящей основы, так и – в случа-
ях чересступенного словообразования – час-
тью усложненного форманта.

Несколько реже в качестве мотивирую-
щих слов выступают сетевые имена наибо-
лее заметных (авторитетных, скандальных

и т. п.) пользователей форумов: по Порто-
совски (МП, 03.05.15) – никоним Портос;
по-Люмаксовски (РеФ, 08.03.17) – никоним
ЛЮМакс. Как видно, среди мотивирующих еди-
ниц в целом велика доля имен собственных.

Префиксация

Префиксация в рамках нашей выборки
представлена небольшой (6,1 %), но доста-
точно однородной группой неодериватов. Ос-
новная масса префиксатов – единицы с ко-
личественно-качественной семантикой. Наи-
более регулярно в данной группе задейству-
ется префикс супер- (его продуктивность в
последнее время отмечается многими иссле-
дователями (см., например: [Рацибурская,
2014; Злотникова, Гапанова, 2017]), правда
главным образом при анализе именных час-
тей речи):

(29) не уверен, что на нём будет суперком-
фортно в ноябре (РеФ, 08.03.17).

Единичные лексемы образованы при по-
мощи увеличительных префиксов сверх-, пре-,
мега-, овер- 3, которые, как правило, присое-
диняются к основам, уже содержащим сему
‘большое количество’:

(30) раму закрепили сверхкапитально и
сверху прикрутили лист железа!!! (СБ, 09.09.11);

(31) При всех ты, душенька, погодах преано-
мально хороша! (МАУ, 02.01.15);

(32) вдруг опять все начнется у нее не мегаак-
тивно (МФ, 05.01.16);

(33) обсуждений в теме было бы оверлям (А3,
08.04.17).

Чистое сложение

Чистое сложение в рамках нашей выбор-
ки – второй по продуктивности способ слово-
образования (21,7 %).

Доминируют слова, созданные без уча-
стия соединительного гласного. Среди
них преобладают двукорневые единицы, кото-
рые получены в результате «классического»
соединения двух простых цельнооформленных
производящих слов. Кроме того, имеется не-
большая группа неоднородных в формальном
и семантическом плане неодериватов, кото-
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рые в той или иной степени отклоняются от
типовой модели:

– двукорневой неодериват, полученный
путем реализации тмезиса на базе одной цель-
нооформленной и одной усеченной основы:

(34) решил зафотать не просто пошагово, а по
полшагово (МФ, 28.07.15);
пошагово + пол-;

– трехкорневой неодериват, созданный на
базе одной простой и одной сложной основы:
тихо-мирно-полюбовно (А2, 09.10.13);
тихо-мирно + полюбовно;

– четыре трехкорневых неодеривата, а
также по одному четырех- и восьмикорнево-
му неодеривату, которые образованы на базе
соответствующего количества производя-
щих основ: как-когда-куда (САО, 02.09.11),
быстро-быстро-быстро (А1, 30.11.12),
никогда-никогда-никогда (МФ, 22.02.16);
больше-шире-дальше-дешевле (МФ, 13.07.12),
СЛЕВА-СПРАВА-слева-справа-СЛЕВА-
СПРАВА-слева-справа (А1, 01.10.12).

В последней подгруппе представлена
редупликация.

Отмечаются также синонимические и
антонимические связи между производя-
щими словами (основами): привычно-
обычно (МАУ, 19.08.10), периферийно-
фиолетово (РеФ, 04.08.16); правильно-
неправильно (СБ, 18.07.14), чисто-грязно
(Н1а, 26.05.17). Среди антонимических ос-
нов однокоренные (различающиеся исклю-
чительно наличием / отсутствием пристав-
ки не-) и разнокорневые представлены при-
мерно в равной степени.

Однако наиболее часто основы объеди-
няются с опорой на единичные совпадающие
семы, а также на тематические и даже ас-
социативные связи, причем указанные осно-
вания для группировки нередко пересекают-
ся, взаимодополняются и т. д. Выявленные
нами единицы в целом похожи на «парные
сближения суммарной семантики» [Шанский,
2016, с. 271], однако не тождественны им: не-
которые композиты включают более двух
производящих основ: тихо-спокойно-интел-
лигентно (ИФ, 06.05.19); кроме того, дале-
ко не всегда можно заменить их обобщаю-
щими наименованиями по типу хлеб-соль 
угощение, отец-мать  родители (приме-

ры из: [Шанский, 2016, с. 271]), поскольку
форумные неодериваты представляют собой
достаточно сложные логические / смысло-
вые конструкты.

Между производящими основами могут
существовать перечислительные, причинно-
следственные, пояснительные, отождестви-
тельные и т. п. смысловые отношения, при-
чем нередко они контаминируются. В част-
ности, довольно сложной логической структу-
рой обладают неодериваты, созданные на базе
слов, которые вне контекста могут быть рас-
смотрены как гипоним и гипероним:

(35) Неслышно-незаметно ко мне подходит ба-
бушка божий-одуванчик (РеФ, 26.04.17).

Схематично представим возможные ва-
рианты интерпретации композита в приведен-
ном примере: 1а) ‘неслышно и, как следствие,
незаметно’; 1б) ‘незаметно, в частности по-
тому, что неслышно’ (следственные / причин-
но-следственные смысловые отношения);
2) неслышно ‘не воспринимаемо слухом’ –
незаметно ‘не воспринимаемо зрением /
взглядом’ (перечислительные смысловые от-
ношения).

В содержательно-тематическом аспек-
те анализируемые неодериваты разнообраз-
ны и, в частности, отражают:

– различные аспекты физических и эмо-
циональных состояний (как правило, отрица-
тельных; физический дискомфорт при этом
обычно связывается с состоянием окружаю-
щей среды):

(36) Скучно-грустно? (САО, 05.06.12);
(37) быстро, но тесно-вонюче в метро или дол-

го, но комфортно в машине (Н2, 08.02.14);

– возможность / невозможность совер-
шения действий:

(38) сажусь в позу полулотоса... и повторяю:
«сложно-дорого привезти, сложно-дорого привез-
ти...» (МФ, 12.09.14);

– особенности положения в пространстве:

(39) ТС впереди-справа от меня начало замед-
ляться (А1, 15.10.11);

– временнýю протяженность действий:
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(40) дольше сидеть есть будут единицы: кто с
детьми или кто ест медленно-много (ВЪ, 03.08.18);
медленно = ‘долго’, много  ‘долго’.

В примере (40) наличие общей семы у
производящих слов актуализируется главным
образом за счет контекста, что в целом ти-
пично для рассматриваемых единиц.

Чистое сложение с участием соедини-
тельного гласного представлено только на-
речиями. Такие единицы немногочисленны и
неоднородны. В связи с этим приведем лишь
пример, который отражает склонность интернет-
пользователей к применению тмезиса:

(41) Я бы по-Александро-московски бы топ-
нул нежиданно в пол тормозом и встал бы колом
посреди дороги (А1, 24.07.13);
по-Александро-московски ‘как типично для
Москвы и в частности для москвича Алек-
сандра’  по-московски + Александр + со-
единительный гласный о.

Сращение, сращение + суффиксация,
сращение + префиксация

Сращение с префиксацией как спо-
соб (1,5 %) представлено общей для всех
выявленных неодериватов моделью «префикс
овер- + стилистически сниженное сочетание
наречного типа со значением ‘очень много’».
Все единицы, созданные по этой модели, об-
ладают яркой плеонастичностью:

(42) Форс-мажора может быть овер-до-фига
(МФ, 18.10.15).

Модели чистых сращений (7,1 %), а
также модели сращения в сочетании с суф-
фиксацией (1,5 %), напротив, не повторяют-
ся (уникальны для каждого неодеривата), од-
нако при этом обнаруживают заметное сход-
ство в плане активного задействования пери-
ферийных частей речи (частиц, предлогов,
наречий, слов категории состояния, местоиме-
ний) в качестве производящих слов: непонят-
нокакзаумно (МФ, 07.05.2012), ващескаких-
тохренов (МФ, 27.11.2020).

Типичным для двух последних способов
является использование в качестве произво-
дящей базы устойчивых сочетаний слов раз-
ного рода:

(43) огромный,тебе нипакарману (А3,
28.04.17);

(44) вырвиглзано (вырвиглазно. – Е. Щ.) ма-
неврирует (А1, 08.07.2013).

При создании сращений интернет-пользо-
ватели нередко отражают на письме особен-
ности устной разговорной речи: прямщас
(МФ, 09.01.15), даромненать (Н1а, 02.02.17).

Встречаются и морфолого-синтаксические
аномалии, например, сочетание предлога с ме-
стоименным наречием:

(45) нинада Русика...нивкуда... (МФ, 08.01.19).

Выявленные модели сращений в целом
далеки от узуальных схем. Неодериваты
включают до пяти производящих основ. Сра-
щиваются, в частности, однородные члены
предложения (или их подобие) и даже смеж-
ные предложения:

(46) Пока мамка тихонеспешаслишкомдолго
думает о втором куне, Мася решил «на безрыбье и
рак-рыба» и обнял свина (МП, 12.05.16);

(47) Будут стоять на блокпостах и пропускать
за небольшую денежку людей,которым нуоченьно-
донупожалста (МФ, 07.03.14).

В семантическом плане сращения делят-
ся на две основные группы:

– единицы с количественной и/или каче-
ственной семантикой, нередко с модальным
оттенком: нипакарману (А3, 28.04.2017), ни-
вапрос (А1, 02.10.2013);

– наречия с временной и/или простран-
ственной семантикой: потомкогданибудь (МФ,
27.05.2015), развквартал (Н1а, 29.04.2017),
вдруготкуданивозьмись (А1, 25.10.2012).

Основной функцией сращений (как чис-
тых, так и полученных при реализации сме-
шанных способов) является выражение недо-
вольства, возмущения, недоумения, негодова-
ния и т. п. чувств и эмоций. Иногда это пред-
ставляется в шуточной, но чаще – в агрес-
сивной форме, особенно при поддержке со-
ответствующих значений производящих слов:

(48) явились дедоморозно родственники и
вручили целое корыто селедки под шубой (МАУ,
05.01.16);

(49) овердохрена народу думает, что... фи-
зика в школе – ненужный предмет (А3, 27.04.17).
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Заменительная деривация

Заменительная деривация (4 %) (которую
мы понимаем в соответствии с толкованием,
предложенным Л.В. Рацибурской [2003]), напро-
тив, имеет развлекательно-игровой характер.

Замена корня происходит на основе синони-
мических, тематических, ассоциативных связей:

(50) Там какие то миллиарды обещают... за-
пустить. Слабовероятно (Н1б, 31.05.16);
слабовероятно  маловероятно (слабо =
мало);

(51) со спаленной собственнолапно котом
мультиваркой (МФ, 18.09.13);
собственнолапно  собственноручно (ча-
сти тела);

(52) приятно знать, что где-то... тебя понима-
ют с полу «ика» (МАУ, 14.10.12);
с полу «ика»  с полуслова (порождение
звуков).

Кроме того, появление целой группы нео-
дериватов можно связать с тенденцией к ан-
тропоморфному представлению действитель-
ности (а именно теплоходов): многолюдно 
многотеплоходно, малолюдно  малотеп-
лоходно, людно  теплоходно:

(53) Ярославль. Малотеплоходно. До 12 ча-
сов вообще никого не было, кроме местных прогу-
лочных эмки-220 и москвушки-208 (РеФ, 09.09.18).

В одном из ранних контекстов замена
обыграна графически: многолюднотеплоход-
но (РеФ, 11.05.12). В настоящее время эти еди-
ницы (главным образом многотеплоходно)
регулярно используются в речи и даже могут
выступать в качестве базы для создания ок-
казионализмов рассматриваемым способом:
многомаломерно (РеФ, 09.11.20) – коммента-
рий к фотографии, на которой изображено боль-
шое количество маломерных судов.

Контаминация

Контаминацией (4 %) в рамках нашей
выборки созданы исключительно наречия,
структурной (частеречной) и, как правило,
смысловой основой которых являются другие
наречные единицы. По остальным парамет-

рам контаминанты представляют собой дос-
таточно пеструю группу.

Наблюдаются все основные формальные
разновидности этого способа словообразова-
ния: внедрение (преВОСХОДно (РеФ,
06.10.16) – о прогулке на судне на подводных
крыльях «Восход»), наложение с разрывом
основы (по-гейропейски (А1, 14.09.15) – по-
европейски + Гейропа), чистое междуслов-
ное наложение (лежически (МФ, 22.03.16) –
стоически + лежать):

(54) Купать можно, процедуру переносит сто-
ически – точнее, лежически (МФ, 22.03.16).

«Базовые» наречия заметно различают-
ся по словообразовательным моделям (моде-
ли наречий на -о, наречий на -ски, отсубстан-
тивные модели); компоненты – конкретизато-
ры смысла принадлежат к разным частям
речи (существительные, наречия, глаголы):

(55) <Пользователь 1>: Это вас наверно про-
сто жизнь рак-м не ставила..! <Пользователь 2>: ста-
вила и каком и сяком (МФ, 10.11.14);
так и сяк + грубо-просторечные единицы.

Иногда контаминация реализуется при
поддержке либо исключительно за счет ка-
питализации:

(56) Я НАТУРАльно герой (МФ, 12.02.12);
натурально ‘реально’ + натура ‘не промыш-
ленный корм (мясо, субпродукты и т. п.)’.

Однако чаще языковая игра происходит
с опорой на собственно вербальные средства
и / или фоновые знания коммуникантов.

Контаминанты не обнаруживают четко
закрепленной за ними функции и по формиру-
емым эффектам могут быть близки как к сра-
щениям, так и к словам, созданным способом
заменительной деривации.

Заключение

В результате исследования было выявле-
но, что анализируемые наречия и слова кате-
гории состояния, с одной стороны, тяготеют к
окказиональности. Об этом свидетельствуют
количественное соотношение лексем и слово-
употреблений, регулярное образование неоде-
риватов по нетиповым моделям, неузуальны-
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ми способами и т. п. Особо отметим реализа-
цию тмезиса, которая связана с внедрением в
структуру производящего слова не только слу-
жебных морфем, но и полноценных производя-
щих основ. С другой стороны, создание рассмат-
риваемых единиц находится в русле актуаль-
ных тенденций развития языка – и относитель-
но давних (как, например, образование наречий
на -о от относительных прилагательных, кото-
рое наблюдается «примерно с 20-х годов
ХХ столетия» [Коршунова, 2019, с. 221]), и но-
вейших (в частности, включение в словообра-
зовательные процессы заимствованного ком-
понента овер-, который выявляется также при
анализе иных видов дискурса [Николина, Ра-
цибурская, Фатхутдинова, 2020, с. 6]).

Пользователи форумов чаще задейству-
ют оценочный потенциал наречий и слов ка-
тегории состояния, и лишь немногие единицы
применяются ими главным образом для пе-
редачи фактуальной информации.

Исследование неодериватов рассматри-
ваемых частей речи на этапе сбора языково-
го материала затрудняется их некорректным
орфографическим представлением, которое
чаще всего связано с незнанием орфографи-
ческих норм либо с пренебрежением таковы-
ми, реже – со стремлением к созданию выра-
зительности. На этапе анализа материала
может возникать проблема двойственной ин-
терпретации фактов (прежде всего в контек-
сте наличия / отсутствия чересступенности)
ввиду активного вовлечения в деривационные
процессы дискурсивно ограниченных и окка-
зиональных слов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Здесь и далее в текстовых иллюстрациях сохра-
нены авторские графика, орфография, пунктуация.

2 Здесь и далее в ссылках на источники указа-
ны даты публикации сообщений.

3 Морфемы мега- и овер- в ряде источников
квалифицируются также как префиксоиды. См., на-
пример: (Аффиксоиды, с. 143, 169).
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Abstract. The article conveys the need to improve the efficiency of social advertisement. The relevance
of the research undertaken is due to the lack of variety and low efficiency of most social-issue related
advertisements, placed on posters and billboards, and the requirement for systematic assessment of impact
means circulating in advertising. The authors dwell on the analysis of one of the most popular methods of
increasing efficiency, namely blending, which is the formation of new words by combining their parts in
unusual for the Russian language ways. In advertising this method is used mainly to enhance the
expressiveness of the text due to the emergence of unusual associations that are easily created with this
technique rather than to name new objects and phenomena. In the field of social advertising, purely graphic
blends are distinguished, they are generated by the introduction of various graphic highlights of words or
their parts, thus giving the slogan additional meaning; textual-and-graphic blends are constructed by imposing
a part of one word onto another; text blends are presented in combining the name of the subject with the
evaluative component. The authors also consider it reasonable to single out subject-logical contamination,
the case when two completely different images of objects (or word forms) are merged into one image (or word
form). Finally, visual blending is distinguished, parts of two objects are combined in one image to create a
new image that realizes the idea of a poster; in textual-and-visual blending the meaning of a new combined
visual image is explained with the text; lexical blending is formed by combining paronyms (sometimes rather
loosely interpreted).
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Аннотация. В статье поднимается проблема повышения эффективности социальной рекламы. Акту-
альность предпринятого исследования обусловлена однообразием и невыразительностью большей части
социальных плакатов, что требует осмысления и оценки состава средств воздействия, характерных для этой
области. Авторы останавливаются на анализе одного из наиболее популярных приемов повышения вырази-
тельности, а именно блендинге – образовании новых слов при помощи соединения их частей нетипичными
для русского языка способами. Отмечается, что в рекламе этот способ используется не столько для наимено-
вания новых реалий, сколько для усиления выразительности текста за счет возникновения необычных ассо-
циаций, которые легко создаются с помощью этого приема. В области социальной рекламы традиционно
подразделяются на сугубо графические бленды, порождаемые путем внесения разнообразных графических
выделений слов или их частей, придающих слогану дополнительное значение; текстово-графические блен-
ды, представляющие собой наложение части одного слова на другое; текстовые бленды, состоящие в совме-
щении наименования предмета с оценочным компонентом. Авторы считают целесообразным дополнить
эту классификацию предметно-логической контаминацией, понимаемой как объединение  в одно изображе-
ние предмета (или слово) двух разных изображений (или слов). В результате проведенного исследования
выявлены: визуальный блендинг – совмещение в одном изображении части двух предметов для создания
нового образа, реализующего идею постера; текстово-визуальный блендинг – пояснение смысла нового
совмещенного зрительного образа с помощью текста; собственно лексический блендинг – объединение
паронимов. Вклад авторов: С.А. Чубай – сбор и анализ материала; Н.К. Пригарина – разработка концепции
семантического блендинга; Т.В. Анисимова – обобщение материала, написание текста.
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Введение

В последнее время в литературе все
чаще поднимается вопрос о способах повы-
шения эффективности социальной рекламы
(далее – СР) (см.: [Нифаева, 2020; Троцук,
Ильина, 2020; и др.]). Проблема эта представ-
ляется весьма сложной, поскольку в указан-
ной области (в отличие от области товарной
рекламы) неприменимы экономические мето-
ды, а методы социологических опросов час-
то ненадежны и не дают объективных резуль-
татов. Измерение эффективности воздей-
ствия СР оказывается не менее сложным.
Основная причина этого в том, что большая
часть СР предназначена для постепенного вы-
рабатывания заданных ею поведенческих сте-
реотипов или изменения отношения к опреде-
ленной социальной проблеме. На одну и ту же
тему выпускается много разнообразных пла-
катов, рассчитанных на долгосрочное воздей-

ствие и синергетический эффект, поэтому оп-
ределить, какое именно послание оказало в ко-
нечном счете воздействие на адресата, не-
возможно.

В связи с этим исследователи приходят
к выводу, что в рамках оценки эффективнос-
ти СР следует говорить преимущественно о
тех общих критериях, которые следует при-
менять в отношение СР для оценки ее каче-
ства. Чаще всего среди них называются за-
поминаемость, узнаваемость, притягатель-
ность [Кривоусова, 2015 с. 137]; распознава-
емость, эмоциональное воздействие, агита-
ционная сила [Голенкова, Колмыков, 2017
с. 12–13]; четкое лингвистическое и смысло-
вое оформление, достоверность сюжета, уме-
стность [Шовина, 2014]; понятность, убеди-
тельность, мотивирующая способность [Тро-
цук, Ильина, 2020, с. 137] и др. Анализ пока-
зывает, что большая часть плакатов СР
не соответствует никаким критериям эффек-
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тивности, поскольку они однообразны и не-
убедительны. Так, в нашей картотеке име-
ется 14 плакатов, на которых изображены ма-
ленькие дети, обращающиеся к водителю со
словами Папа, не спеши!; 28 плакатов с
изображением ремня безопасности и слога-
ном Пристегнись! и более 100 плакатов, на
которых дети взывают к нерадивым отцам с
призывом Заплати алименты!

Даже если формально плакаты несколь-
ко разнятся по содержанию и оформлению, эф-
фективность их все равно весьма низкая, по-
скольку они строятся на примитивных ассо-
циациях. Например, в СР против курения обя-
зательно изображена зажженная сигарета и
предлагается тот или иной лозунг, провозгла-
шающий вредность курения для здоровья.
Однако каждый курильщик знает о том, что
никотин вреден, и, несмотря на это, продол-
жает курить. Так случается потому, что для
эффективного воздействия на адресата недо-
статочно сообщить ему объективную инфор-
мацию. Нужно вызвать у него определенные
чувства и эмоции, причем сделать это можно
только с опорой на систему его ценностей.
В связи с этим требуются дополнительные
усилия, чтобы: а) привлечь внимание целевой
аудитории; б) внушить ей мысль о целесооб-
разности предлагаемого тезиса. Осложняет
возможность воздействия СР и высокая кон-
курентность за внимание адресата на улицах
города, а также краткосрочность контактов
адресата с плакатами.

Чтобы преодолеть указанные сложнос-
ти, следует использовать нестандартные
(и даже шокирующие) методы. Однако мно-
гие ученые отмечают, что так называемая
«шокирующая реклама» (натуралистическое
изображение ран, страданий человека, послед-
ствий аварий и т. п.) для массовой аудитории
в России может оказаться малоэффективной
и вызвать только отторжение, тем более что
подобные приемы в большинстве случаев
не содержат никакой эстетической ценности,
а ограничиваются только запугиванием [Ды-
кин, 2009; Тихомирова, Кыркунова, Мялицы-
на, 2016; Шомова, 2011; и др.]. Так, Т.Б. Ко-
лышкина и Е.В. Маркова указывают на неэф-
фективность шоковой рекламы, которая уси-
ленно продуцирует страх или актуализирует
чувство долга реципиента вследствие того,

что она вызывает реактивное сопротивление
[Колышкина, Маркова, 2009, с. 54]. В связи
с этим опытные копирайтеры все чаще при-
ходят к выводу, что более действенным при-
емом является использование разнообраз-
ных небанальных (причем преимуществен-
но эмоциональных) средств привлечения
внимания адресата.

Таким образом, актуальность предприня-
того исследования обусловлена необходимос-
тью осмысления состава средств воздействия
СР, повышающих ее эффективность.

Материал и методы

Материалом для анализа послужили бо-
лее 14 000 плакатов разнообразной СР, собран-
ной методом сплошной выборки из различных
медиабанков сети Интернет. Общие принци-
пы оценки эффективности СР уже были пред-
ставлены нами (см.: [Анисимова, Чубай,
2019б]). В данной статье мы остановимся на
одном особенно популярном средстве акти-
визации внимания адресата в СР – использо-
вании игровых приемов. Причины востребо-
ванности у копирайтеров форм языковой игры,
по мнению Ю.К. Пироговой, заключаются в
том, что они позволяют создать рекламный
текст, способный привлечь внимание адреса-
та; способствуют компрессии смысла, в ре-
зультате чего создаются тексты, в которых
одна фраза актуализирует сразу два разных
смысла (столкновение этих двух смысловых
пластов и обеспечивает игровой эффект) [Пи-
рогова, 2000]. Особенно активно использует-
ся прием, получивший в лингвистической ли-
тературе название «блендинг».

В статье применяются традиционные для
лингвистики методы: описательный (основан-
ный на анализе языкового материала), типоло-
гический и сопоставительный, применявшие-
ся при изучении особенностей видов блендин-
га в разных тематических кластерах.

Результаты и обсуждение

Словообразовательный блендинг

Термин «блендинг» чаще всего употреб-
ляется как обобщающее название для различ-
ных способов образования новых слов при по-
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мощи соединения их частей нетипичными для
русского языка способами, то, что раньше в
рамках словообразования называлось телеско-
пией, стяжением, вставочным способом и т. п.
(о блендинге как способе словообразования
см.: [Никанорова, 2021; Хрущева, 2009; и др.]).

Первоначально бóльшая часть обще-
употребительных (не авторских) блендов за-
имствовалась из английского языка, где этот
способ словообразования всегда был популя-
рен: смог (англ. smoke + fog), бранч (англ.
breakfast + lunch), spam (англ. spiced + ham),
напалм (англ. naphthene + palmitate) и т. п.;
и более поздние: brexit (Britain + exit – реак-
ция британцев на выход из Евросоюза),
covidiot (COVID + idiot – человек, неадекват-
но реагирующий на пандемию), zoombie
(ZOOM + zombie – человек, подавленный бес-
конечными конференциями в ЗУМе) и т. п. Это
было тем более удобно, что многие части
таких слов имеют международный характер
и понятны в русском языке так же, как и в
английском: мотель (мотор + отель), Евро-
видение (Европа + телевидение), Вебинар
(web + семинар) и т. п. В последние два де-
сятилетия в русском языке подобные блен-
ды создаются весьма активно, «по возрас-
тающей линии; если за прошлые века отме-
чено всего несколько десятков этих слов,
причем в основном в просторечии, то сейчас
они образуются сотнями, притом и в сфере
нарицательных имен, и в сфере номенклату-
ры, и в сфере собственных имен» [Лейчик,
2009, с. 86]. Н.Д. Яцук приводит обнаружен-
ные ею современные бленды: господарищ,
шкафандр, теловек, престарельцы, апофе-
гей и др. [Яцук, 2011]. К совсем новым отне-
сем такие: инфодемия (информация + пан-
демия – информация о протекании пандемии
в стране, причем часто искаженная), каран-
тикулы (карантин + каникулы – нерабочие
дни, объявленные президентом в связи с рос-
том заболеваемости в стране), домференция
(дом + конференция – мероприятие, прове-
денное из дома по видеосвязи) и т. п.

Наряду с наименованием предметов и
явлений блендинг с самого начала активно
использовался как средство усиления выра-
зительности текста за счет необычных ассо-
циаций, которые легко создаются с помощью
этого приема. Такие новообразования обла-

дают ореолом новизны, что эффективно спо-
собствует достижению основной задачи по-
слания – привлечению внимания целевого ад-
ресата. В связи с этим некоторые авторы
даже сводят общее определение блендинга
исключительно к игровой функции: «Блен-
динг – это механизм языковой игры, комичес-
кий эффект которого основан на переосмыс-
лении словообразовательной структуры и/или
графической оболочки соединяемых лексичес-
ких единиц, при котором могут быть исполь-
зованы различные способы неузуального сло-
вообразования» [Григорьева, 2019, с. 489]. Да-
лее в указанной статье приводятся многочис-
ленные примеры подобных игровых реклам-
ных образований: йогурт «Фруате» (фрукт +
фуэте), продуктовая торговая марка «Пикан-
три» (пикантный + country), пиццерия «Жар-
пицца» (Жар-птица + пицца).

Хотя в целом мы полагаем, что блендинг
как способ словообразования имеет более уни-
версальное назначение, чем только «механизм
языковой игры» с целью создания комическо-
го эффекта, следует признать, что частотность
подобных образований в рекламном дискурсе
во много раз превосходит ту, что может быть
обнаружена в узуальном сегменте языка.
В пользу такой трактовки блендинга говорит и
выбор самих моделей для образования новых
слов. Как известно, И.В. Арнольд выделяет
среди блендов два типа единиц: аддитивные
(состоящие из слов, соединенных сочинитель-
ной связью: smog = smoke + fog, то есть дым
и туман) и рестриктивные (состоящие из слов,
соединенных подчинительной связью: позит-
рон = позитивный электрон) [Арнольд, 1959,
с. 141–142]. Среди рекламных блендов тоже
встречаются подобные «правильные» образо-
вания (например: «Мяфли» – мягкие вафли),
однако бóльшая их часть не только не имеет в
основе какого-либо узуального словосочетания,
но часто содержит даже не метафорический,
а просто абсурдный компонент (см. примеры
выше). Какое отношение имеет фуэте к йогур-
ту, а биржа к пивному магазину «Beerжа»?
Все подобные образования имеют сугубо иг-
ровой характер и создаются только с целью
привлечения внимания адресата. Назначение
таких необычных лексем состоит в создании
с помощью каламбура нового, легко запомина-
ющегося и уникального названия.
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В социальной рекламе используется тот же
принцип создания блендов, что и в товарной рек-
ламе, то есть исключительно игровой. Можно
выделить три типа таких блендов.

1. Сугубо графические бленды (гра-
фиксаты), создаваемые путем совмещения
текста с разнообразными графическими вы-
делениями слов или их частей, способствуют
большей компрессии текста и возбуждению
интереса адресата. Графическая трансформа-
ция слов помогает придать посланию допол-
нительный смысл или добиться совмещения
нескольких значений в одном: ЧИНOFFНИК
взятку взял – чин потерял (рис. 1). Замена
кириллицы латиницей (англ. OFF – прочь, до-
лой) подчеркивает мысль о том, что человек,
берущий взятки, вынужден будет покинуть свой
пост. Еще пример: Прояви SOSСТРАДАНИЕ.
Твоя кровь спасет жизнь. Здесь добавление
элемента SOS, выделенного на плакате контра-

стным цветом, позволяет внушить адресату, что
больной человек страдает, что помощь ему не-
обходима срочно, поэтому он нуждается в со-
страдании со стороны здоровых людей.

Из рекламной коммуникации позаимство-
ван и самый распространенный тип блендин-
га – сложение элемента, написанного латини-
цей и обозначающего марку товара, и элемен-
та, написанного кириллицей и образующего рек-
ламный слоган этого товара: AUDIенция с пре-
красным (слоган автомобиля AUDI). Однако
в СР товара нет, поэтому принцип создания
таких слов используется более свободно.
Например: Спидвей (от англ. speedway – ско-
ростная дорога) – один из видов мотоциклет-
ного спорта. СР прибегает к контаминации
русского и английского вариантов – Спидway
(рис. 2), которая придает иное значение этому
слову: СПИД – прямая и быстрая дорога на
кладбище.

Рис. 1. Замена в части слова кириллицы латиницей
Fig. 1. Latin insertions in the words spelt in Cyrillic

Рис. 2. Контаминация русского и английского слов для получения нового значения
Fig. 2. Russian and English words contamination aimed at new meaning generation
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2. Текстово-графические бленды об-
разованы наложением, то есть с помощью со-
вмещения двух слов в одно, когда конец перво-
го слова одновременно является началом вто-
рого. Обычно в такой бленд вкладывается не-
который дополнительный смысл: Пивожде-
ние. Несовместимые слова (рис. 3). Здесь
наложены слова пиво и вождение. Поскольку
употребление пива нельзя совмещать с вож-
дением машины, слово приобретает отрица-
тельную окраску и содержит намек на возмож-
ную аварию (столкновение двух автомобилей).
Volksubishi (рис. 4) (volkswagen + misubishi –
столкновение машин в результате превышения
скорости). Здесь также сложение конца перво-
го слова с началом второго подчеркивает, что
и машины столкнулись настолько сильно, что
теперь это – одно целое.

К этому же типу относим и случаи, не вполне
типичные (и поэтому не рассматриваемые
специалистами в области словообразования),
когда новые слова не образуются и их напи-
сание не нарушается, однако с помощью гра-
фики выражению придается новый смысл или
существенно увеличивается компрессия тек-
ста. Так, на плакате Фонда поддержки детей
читаем: ТЫ деБИЛ? Воспитание детей без
обид и унижений (см. рис. 5). Выделенная
белым шрифтом на черном фоне надпись
прежде всего бросается в глаза и читается
как Ты бил? (ребенка). Далее зритель может
разглядеть более мелкие серые буквы, кото-
рые меняют смысл высказывания: Ты дебил.
Общий смысл послания: Тот, кто бьет детей, –
дебил. Ср.: Мысли трезВО! (изображение
руки с поднятым вверх большим пальцем).

Рис. 3. Наложение: пример из российской СР
Fig. 3. Merging: an example of Russian social advertisement

Рис. 4. Наложение: пример из американской СР
Fig. 4. Merging: an example of American social advertisement
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Здесь выделение части слова (шрифтом и
цветом) позволяет придать высказыванию
яркий оценочный смысл: Во! вместе с подня-
тым пальцем означает «очень хорошо, здоро-
во!»; Спаси больше. У вашей помощи дол-
гая жизнь (рис. 6) – «Спасибо (тем, кто по-
могает) + Спаси больше».

3. Текстовые бленды. Этот тип широ-
ко представлен в коммерческой рекламе: в сло-
ган товара включаются дополнительные оце-
ночные элементы для создания «внутренней
рекламы»: «Kinder» – вкусномолочный про-
дукт; «Шиндорадо» (шины + Эльдорадо –
магазин шин). К особенностям таких блендов
в СР можно отнести то, что они частотны при
выражении отрицательной оценки, осуждения
неправильного поведения граждан и не столь
прямолинейны, как в товарной рекламе: Чрез-
мерное зависание в соц. сети приводит
к лайкоголизму! Подробнее об интернет-
зависимости Группа «ВПаутине»; Пьятни-
ца погубит субботу. В первом случае сопос-

тавляется поведение завсегдатая соцсетей и
алкоголика. Поскольку слово алкоголизм име-
ет стойкую пейоративную коннотацию, то и
бленд лайк + алкоголизм, созданный на его
основе, также приобретает отрицательное зна-
чение. Во втором примере совмещены слова
пятница и пьяница, с помощью чего подчер-
кивается, что злоупотребление алкоголем в
пятницу разрушает отдых в выходные.

Семантический блендинг

Наряду со словообразовательным блен-
дингом полагаем возможным выделить еще
один способ соединения языковых единиц –
семантический блендинг.

Термин «семантический блендинг» мо-
жет быть возведен к теории Ж. Фоконье и
М. Тернера (см.: [Fauconnier, 2002; Turner,
1995]), упоминаемой в работах многих совре-
менных лингвистов, изучающих как метафору,
так и блендинг [Абросимова, 2012; Николаева,

 
Рис. 5. Компрессия
Fig. 5. Compression

 
Рис. 6. Наложение лозунгов

Fig. 6. Slogan merge
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2021; Степанов, 2017; и др.]. Ж. Фоконье и
М. Тернер пришли к выводу, что теории Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона недостаточно для созда-
ния полноценной теории метафор, поскольку,
кроме проекции из сферы-источника в сферу-
мишень, существуют и более сложные моде-
ли образования метафор, в частности блен-
динг – смешение компонентов двух исходных
сфер, в результате чего возникает качествен-
но новый концептуальный образ. Подобные ме-
тафоры-бленды есть и в социальной рекламе.
Ср., например, серию плакатов Всемирного
фонда дикой природы (WWF), где образы жи-
вотных и предметы совмещены (смешаны) с
целью создания ощущения опасности полной
замены животного мира суррогатами (рис. 7).

Описание особенностей образования по-
добных метафор должно стать предметом от-
дельного исследования. Здесь же мы хотим
подчеркнуть, что блендинг не может быть све-
ден только к образованию новых слов (или
только к игре слов), поскольку встречается и
на других языковых уровнях: обнаружены слу-
чаи намеренной контаминации синтаксических
структур, значений разных слов, фразеологи-
ческих оборотов и т. п. (ср.: [Селютин, 2015;
Тернер, 2014], где рассматривается блендинг
в жанрообразовании и грамматике). В этой
ситуации (по крайней мере для СР) лексичес-
кая контаминация и словообразовательный
блендинг выступают как однородные явления.

Из всех типов лексической контамина-
ции в СР наиболее часто встречается пред-
метно-логическая контаминация, когда в одно
изображение предмета (или одно слово) объе-
диняются два изображения разных предме-

тов (или слова), при этом важно, что новое сло-
во-бленд не возникает. В этой группе могут
быть выделены следующие виды блендинга.

1. Визуальный блендинг состоит в том,
что в одном изображении совмещаются изоб-
ражения частей двух предметов для создания
нового образа, реализующего идею постера
(см. рис. 8). Здесь в примере (а) совмещены
изображения человека и свиньи. Однако в отли-
чие от метафоры, где свинья полностью заме-
няет собой человека, в данном случае имеем
бленд, указывающий на возможную перспекти-
ву превращения человека в животное при даль-
нейшем неправильном поведении. В отличие от
текстово-графического бленда, где тоже имеет
место совмещение двух изображений, новый
объект не получает общего наименования. В при-
мере (б) голова мальчика (сына алкоголиков) со-
вмещается с тыквой, что указывает на его низ-
кие умственные способности. В примере (в) со-
вмещенные профили донора и реципиента созда-
ют образ нового человека. Каждый раз в облик
человека естественно вписывается посторонний
элемент, придающий посланию дополнительное
неожиданное значение. Это, безусловно, сбли-
жает лексические бленды с метафорами, одна-
ко акцент во всех приведенных примерах дела-
ется именно на прямом совмещении признаков
(частей, элементов) разных объектов.

Особенно много подобных блендов в
тематической рубрике «Экология» (о принци-
пах деления СР на рубрики см.: [Анисимова,
Чубай, 2019а]) (см. рис. 9), где регулярно
встречаются бленды, построенные как: 1) со-
вмещение элементов чистого и загрязненно-
го пейзажа (с целью призыва к соблюдению

         
Рис. 7. Метафора-бленд

Fig. 7. Metaphorical blending
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экологической безопасности); 2) наполнение
контура человека или животного природными
объектами (с целью подчеркивания единства
людей, животных и природы); 3) совмещение
элементов человека и животного (с целью
указания на необходимость для человека за-
ботиться о сохранении животных) и т. п. Для
обозначения изображенных на всех таких пла-
катах реалий в языке нет наименований, од-
нако они могли бы быть созданы именно по
законам словообразовательного блендинга.

2. Текстово-визуальный блендинг вы-
деляем в тех случаях, когда новый образ созда-
ется как текстом, так и изображением. В це-
лом эта модель аналогична визуальному блен-
дингу (к изображению объекта добавляются
инородные элементы), однако смысл нового
образа не совсем понятен и требует пояснения.
Так, на плакате ГИБДД МВД по Удмуртской
Республике изображен автомобиль с крылья-

ми (см. рис. 10). Смысл этого образа поясняет-
ся слоганом Рожденный ездить – летать
не должен! Таким образом, становится понят-
но, что плакат призывает не превышать скорость
на дорогах. На другом плакате (см. рис. 11) на
стодолларовой купюре в изображение Бенджа-
мина Франклина добавлена рука, зажимающая
нос. Смысл этого действия становится понятен
после прочтения слогана: Взятка – это день-
ги, которые пахнут. Дополнительное метафо-
рическое значение появляется в обоих выска-
зываниях за счет использования перефразиро-
ванных прецедентных текстов (в первом слу-
чае – цитаты из «Песни о Соколе» М. Горького
Рожденный ползать, летать не может; во
втором случае – пословицы Деньги не пахнут).

3. Собственно лексические бленды
состоят в совмещении паронимов (иногда дос-
таточно вольно трактуемых). В этом случае
блендинг представляет собой преобразова-

            
                                         (а)                                                               (б)                                          (в) 

Рис. 8. Визуальный блендинг
Fig. 8. Visual blending

            
Рис. 9. Визуальный блендинг в тематической рубрике «Экология»

Fig. 9. Visual blending in advertisements on environmental issues
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ние, поскольку в результате объединения эле-
ментов новое слово не образуется, а одно сло-
во заменяется другим (однокоренным), близ-
ким по звучанию, но отличным по значению.
Типичным примером лексического бленда мо-
жет служить плакат Хочешь подержать?
(изображение людей, которые держат на вы-
тянутых руках земной шар). В слоган вставле-
на буква Д, что приводит к сопоставлению двух
вариантов: подержать (земной шар в руках)
и поддержать (людей, которые делают доб-
рые дела).

В целом в отношении СР уместнее го-
ворить не о паронимах, а о парономазии – при-
еме языковой игры, построенном на сопостав-
лении близких по звучанию, не однокоренных
слов: Не совмещайте промилле и мили!! (ис-
пользован вместо часто встречающегося и

потому неэффективного слогана Алкоголь и
дорога несовместимы); Выбор за тобой:
выжить / выпить (о водителе); Обожать /
обижать (своих детей); Не будь наркоба-
роном / наркобараном (где противопостав-
лены крупные торговцы наркотиками и рядо-
вые наркоманы); Сжигаешь (если употреб-
ляешь полезную еду) / сжираешь (если пи-
таешься вредными и жирными продуктами)?
и т. п. (см. рис. 12). Случай крайне вольного
понимания паронимов можно увидеть на пла-
кате Песочница / пепельница? (см. рис. 13),
где изображены песочные куличики с окурка-
ми. Плакат призывает не курить и не мусорить
на детских площадках с тем, чтобы песочни-
ца не превращалась в пепельницу.

Второй тип лексического блендинга
может быть обозначен как добавление.

Рис. 10. Текстово-визуальный бленд, содержащий трансформированную цитату
Fig. 10. A textual-and-visual blend with a transformed citation

Рис. 11. Текстово-визуальный бленд, содержащий трансформированную пословицу
Fig. 11. A textual-and-visual blend with a transformed proverb
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Он состоит в том, что у слова искусствен-
но создается второе значение, поскольку
оно помещается в неожиданный контекст:
Don’t click! Не накликай беду! Не зло-
употребляй алкоголем! (рис. 14). Здесь
сопоставление русского слова кликать
(звать) и английского click (щелчок, нажа-
тие) приводит к образованию нового смыс-
ла: не выбирай алкоголь, чтобы не случи-
лась беда.

Выводы

Большинство исследователей, изучаю-
щих социальную рекламу, отмечают, что со-
временная российская СР чаще всего одно-
мерна, прямолинейна и существенно уступа-
ет западной как в разнообразии тематики, так
и в способности побудить адресата к требуе-
мому действию. Повышение воздействующей
силы СР может быть осуществлено за счет

    
Рис. 12. Лексические бленды на основе парономазии

Fig. 12. Lexical blends based on paronomasia

Рис. 13. Лексический бленд контекстуальной парономазии
Fig. 13. A lexical blend with contextual paronomasia

Рис. 14. Лексический бленд с использованием приема «добавление»
Fig. 14. A lexical blend with enclosure
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преодоления стереотипных схем восприятия
послания, усиления его выразительности и
краткости при сохранении высокого уровня ин-
формативности высказывания. Одним из спо-
собов достижения такого эффекта может слу-
жить использование любых приемов языковой
игры, компрессии формы и содержания, созда-
ния скрытых смыслов, повышения экспрессии
текста. В связи с этим привлечение разнооб-
разных типов блендинга представляется весь-
ма эффективным приемом. Как показали на-
блюдения, наибольшую популярность в нашей
СР имеют текстово-графические бленды, по-
строенные с помощью совмещения двух слов
в одно, и лексические бленды, состоящие в
совмещении паронимов.
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Abstract. The article discusses some changes that have been taking place in particular structures of mental
lexicon. It presents the results of linguistic experiment aimed at revealing some shifts in perception of terms resulting
from global virtualization of reality, which greatly affects all the structures of language consciousness, and
transformation of information perception processes due to computerization. A new test was developed and used to
get true information about dominant perceptional modality of the experiment participants. The results of the first
stage of the experiment show that during the period of eleven years (2010–2021) the perception model of people aged
from 18 to 20 has been shifting towards a digital type, when comprehension of a word meaning is based on logic, real
facts, proofs. Some possible reasons for digital modality prevalence, the use of visual modality as an auxiliary tool for
the digital representational system, decrease in the significance of kinesthetic and auditory modalities are described.
The results of the second stage of the experiment reveal a rather high level of emotional attitude to the stimuli
connected with the professional sphere of digital generation. In this case the psychological emotionality of term
meaning implies great interest, involvement and good understanding of the notion.
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ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ВОСПРИЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНА МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ
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Аннотация. Статья посвящена изучению актуальных изменений в определенных структурах менталь-
ного лексикона. С опорой на положения о том, что современное общество характеризуется глобальной
виртуализацией реальности, которая оказывает значительное воздействие на все функции языкового созна-
ния, а компьютеризация трансформирует процессы восприятия информации, проведен лингвистический
эксперимент с целью определения изменений восприятия значений профессионального термина. Использо-
вание авторского теста, разработанного для этого эксперимента, дало возможность получить достоверную
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информацию о доминирующей модальности восприятия у испытуемых. Результаты первого этапа экспери-
мента позволили обнаружить изменения модели восприятия информации людей в возрасте от 18 до 20 лет за
исследуемый период времени (2010–2021 гг.), способствующие значительному преобладанию дигитальной
модальности, если понимание значения терминологической единицы основывается на логике, реальных
фактах и доказательствах. Описаны возможные причины доминирования дигитальной модальности воспри-
ятия, функционирования визуальной модальности в качестве вспомогательного инструмента для дигиталь-
ной репрезентативной системы, снижения значимости кинестетической и аудиальной модальностей. Резуль-
таты второго этапа эксперимента показали, что дигиталы показывают довольно высокий уровень эмоцио-
нального отношения к стимулам, связанным со сферой информационных технологий.

Ключевые слова: значение термина, модальность восприятия, репрезентативная система, менталь-
ный лексикон, языковое сознание.
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Introduction

The article represents the investigation of
associative structure of word meaning of different
perception modalities and the term meaning as a
conventional lexical unit and a means of
professional communication. The use of
psycholinguistic approach in word meaning research
extends authors’ capabilities to integrate different
methods and techniques of various fields of
knowledge. The most widely used experimental
procedure is the associative experiment which helps
to study word meaning as the access to the
individual single information base. The base
includes the thesaurus which reveals the results of
people’s emotional, rational, individual, social and
language interconnection experience with the world
around. It is the way how the subjective lexicon as
a lexical component of speech activity is formed.
The lexicon is the system of codes allowing the
realization of speech production sense and the
sense retrieval from the coming information.
A.A. Zalevskaya speaks about holographic
hypothesis of information coding and reading when
the word functioning is compared with the laser
beam hologram reading makes available the definite
conditional and discrete fragment of continuous and
multilateral individual worldview with a variety of
links and relations [Zalevskaya, 1999, p. 20]. The
scientist considers the lexicon as a dynamic self-
organizing system integrating perceptional,
emotive and cognitive processes. The notion of
mental lexicon is used as a synonym to language
consciousness which images reflect knowledge
defined by the culture of a native speaker
[Ufimtseva, Balyasnikova, 2019, p. 11].

The word meaning investigation is based on
two approaches, on the one hand, scientific word
study as a logical and rational process and, on the
other hand, the real word functioning in individual
mind correlating language forms with world
cognition experience. They are the correlations
of language characteristics with individual
psychical processes, namely, perception, memory,
imagination, thought, attention, emotional-value
attitudes. So, the word is a “living” individual word
and the access to the world image and specific
tool of social human activity [Zalevskaya, 2013].

B.G. Anan’ev, L.M. Vekker  describe
different factors indicating that sensor events can
not be referred to as simple mental phenomena,
on the contrary, they are characterized by
complex structure, cultural and historical features.
The research of associative structure of the word
meaning of different perception modalities proved
the hypothesis of characteristic-defining change
stating that the word meaning is considered to be
a set of semantic features having linguistic and
psychological differences [Anan’ev, 2001; Vekker,
2000]. The analysis of the associative field allows
us to find specific and common features of
association processes for all four types of
modalities. L.J. Rips, E.J. Shoben, E.E. Smith
present the feature comparison model according
to which all the concepts are stored in our memory
in the form of sets of semantic features. They
differ by correlation degree with the concepts
where defining parameters are the central ones
and characteristic for all the members of the given
category [Rips, Shoben, Smith, 1973; Smith, Rips,
Shoben, 1974]. F.C. Keil and N.A. Batterman say
that word meaning comprises two types of
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representational features: defining ones are
obligatory and necessary and have their
equivalents in the dictionaries, characteristic ones
are not obligatory and have their explanations in
encyclopedias [Keil, Batterman, 1984].

While studying the associative structure of
term meaning the authors took into consideration
the strategic nature of cognitive processes of
individual data processing. In the individual
memory the mental representations as subjective
intentional species of the given event are formed.
This event can be transformed if the situation and
individual intellectual efforts are changing
[Kholodnaya, 2002]. The system of individual
intellectual activity depends on the fact that people
are different in their attention distribution, the time
of getting to know situations, the forms of
subjective presentation of events and the
characters of emerging questions [Hunt, 1983].
These statements allowed us to study the received
verbal associations of our respondents considering
the difference between individual viewing and
socially fixed situations of examinees with different
intellectual competence. Here the term
identification is studied in the context of the
respondents’ professional knowledge, individual
experience and social and cultural standards. The
strategies of word identification were studied in
the works of the following authors, such as
T.M. Rogozhnikova [Rogozhnikova, 2000],
M.V. Orlova [Orlova, 2008], T.Yu. Sazonova
[Sazonova, 2000]. 

The term is considered to be a
psycholinguistic reality, it is a “verbal model which
owns the inner form” [Rogozhnikova, 2014,
p. 232]. This form helps to reveal the latent
informative value and suggestive potential of the
model which activates different states of mind
and activity. Moreover, this model has associative
nature and is found experimentally and through
the subjective parameters of the term, such as,
psychological emotionality and polysemy.

E.Yu. Myagkova developed the concept of
emotional-value component of the word meaning.
The author believes that any word is the unity of
intellectual and emotional parameters. The word
“deflecting in the individual experience can’t help
being colored by impressions, feelings and
attitudes” [Myagkova, 2000, p. 6] So, such
coloring is available for any word, even, for
terminological units.

The study of polysemantic features of a term
was based on the concept of the ambiguity of
word meaning. T.M. Rogozhnikiva describes
different aspects of polysemantic word functioning
in individual mind [Rogozhnikova, 2000]. The
author stresses the dynamic common factors of
word functioning and studies the main hypothesis
of semantic development, on the one hand,
deepening differentiation of word meaning due to
the clear distinction of objects features and reality
events, on the other hand, deflecting from
distinctive features leading to more higher levels
of generalization. The scientist built a new
integrative helical model of word meaning
development which shows the gradual rising along
the helical with the increase of diameters of each
next whorl.

Previous experiments

Previously each of the authors of this paper
conducted a personal study. In 2010,
A.I. Navalikhina carried out a series of
experiments involving 700 students of 5 different
universities of Ufa, Russia [Navalikhina, 2013].
Their majors included computers, data processing,
electric systems, marketing, finance, aircraft engines,
protection in emergencies, biomedical systems,
nanotechnologies, piano, choral conducting, folk
orchestra, vocal art,  pop orchestra, wind
instruments, design, visual art etc. The study was
aimed, inter alia, at revealing if there was any
difference in associative word meaning structure
in people with different dominant perception
modalities (representational systems). The
language of the experiment was Russian. At the
first stage of the experiment, we had to break
students down into four groups according to a
dominant modality. Two tests showed that digital
persons prevailed over kinesthetic, auditory and
visual ones. At the second stage we analyzed the
reactions given by the students during the free
associative experiment. The results of this work
are described in [Navalikhina, 2013; 2018]. During
the previous experiment in 2010 two tests by
L.D. Stolyarenko [Stolyarenko, 2005] and by
R. Ellerton [Ellerton, 2010] were used.

The differences in modalities prevalence
were proved not only with the help of the test but
also by comparing the answers (reactions to the
stimuli). The list of stimuli contained 15 words
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belonging to the language consciousness core. All
Russian speakers are familiar with these words
and have been using them since their early
childhood, as they are central to the consciousness.
The suppositions that the differences in answers
to those highly frequent stimuli verify the
dominance of different modalities in testees
proved to be true [Navalikhina, 2013].

Here are some reactions to the stimulus
СЧАСТЬЕ (Happiness) received from
participants broken down into four groups
according to the results of the test (the 1st stage
of the 2010 experiment):

1) digital people reactions specifics are:
short stereotypic reactions prevalence such as
радость (joy), семья (family), любовь (love);
use of words typical for this category of
interviewees, reflecting the logic constituent, e.g.
есть (exists), познавать жизнь (to explore
life), смысл жизни (meaning of life), когда нет
проблем (when there are no problems); small
fraction of single reactions. The analysis of all
the reactions to all the stimuli allows us to say
that the collective associative field of digital people
can be presented as a tight concentrated system;

2) kinesthetic people reactions specifics are:
a rather large amount of single, “unique” reactions
such as регулярная эйфория (regular euphoria),
самое лучшее (the best),  воздушное
(aethereal); use of words typical for this category
of interviewees, reflecting emotional and sensual
constituent, e.g. наслаждение (enjoyment), эмо-
ции (emotions), вдохновение (inspiration), уют
(coziness); there are many extended answers: сча-
стье будет, если ты здоров (you will be happy
if you are healthy), ходить босиком по траве
(walking barefoot on the grass), это когда ря-
дом твои близкие (this is when close people are
near you). Having done the thorough investigation,
we can present the collective associative field of
kinesthetic people as a system of medium
concentration degree and medium size;

3) visual people reactions specifics are: a
rather large amount of single, different reactions
such as солнечное (sunny), природа (nature),
воздушный шар (balloon),  яркость
(brightness); use of words typical for this category
of interviewees, reflecting color perception such
as желтый (yellow), зеленый (green), оран-
жевый (orange), светлое (light); there are two-
word reactions one of which is directly connected

with visual component: голубое небо (blue sky),
чистое небо (clear sky), видеть малышей (to
see infants), зеленое с желтым (green with
yellow), желтый цвет (yellow color). Having
done the thorough investigation, we can present
the collective associative field of visual people as
a system of medium concentration degree and
medium size;

4) auditory people reactions specifics are:
the largest (compared to other groups of
participants) amount of extended explanatory
reactions: это когда исполняются мечты (it is
when your dreams come true), это когда ты
на седьмом небе (it is when you are on cloud
nine), это хорошее чувство (it is a good feeling),
иметь полноценную семью (to have a full
family); use of words typical for this category of
interviewees, reflecting sound perception such as
мелодичное (melodic), песни (songs), музыка
(music), нежный шепот (tender whisper), ти-
шина (silence); there are answers directly
connected with the job of a musician such as
джаз-концерт (jazz concert),  до мажор
(C major), достичь цели в музыкальном твор-
честве (to reach one’s aim in the musical
creativity), петь на сцене (to sing on the stage).
The analysis of all the reactions to all the stimuli
allows us to say that the collective associative
field of auditory people can be presented as a
loose diffuse system. The whole list of reactions
to the stimulus СЧАСТЬЕ (Happiness) and other
stimuli analysis are given in [Navalikhina, 2013].

The linguistic analysis of the received
material done by A.I. Navalikhina revealed some
qualitative differences in reactions of digital,
kinesthetic, visual and auditory people. We
created specific models based on the results of
our experiment and the advancements of other
authors such as the helical model of semantic
development worked out by T.M. Rogozhnikova
[Rogozhnikova, 2000], feature comparison model
developed by E.E. Smith, L.J. Rips and
E.J. Shoben [Rips, Shoben, Smith, 1973; Smith,
Rips, Shoben, 1974] and the characteristic-to-
defining shift revealed by F. Keil and N. Batterman
[Keil, Batterman, 1984]. The graphic presentation
of four associative meaning models (of digital,
kinesthetic, visual and auditory people) is given in
[Navalikhina, 2013].

We grouped the reactions according to
defining and characteristic features of a word
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meaning. The term defining feature means
constant, objective, logic marks, that are inherent
in the essence of the notion. These features of a
word are usually given in dictionaries. The term
characteristic feature means nonconstant marks,
they can appear under the influence of different
factors such as personal attitude. Such features
are usually emotionally- and/or sensorially-colored.
The analysis of all the reactions given by four
groups of participants showed some structural
semantic differences.

Most part of the associative field of digital
people possesses defining features. Let’s take the
stimulus КИНО (Cinema) as an example. Most
of the answers in this group are characterized by
defining features, that are logical and can be found
in a dictionary: фильм (movie), кинотеатр
(movie theatre), искусство (art), актер (actor),
and only small number of answers have
characteristic features. So, the evolution of
meaning in the language consciousness of digital
people is shifting towards defining plane.

Most part of the associative field of
kinesthetic people possesses characteristic
features. Most answers to the stimulus КИНО
(Cinema) can be described as characteristic ones,
that are not based on logic, they are highly
subjective and emotional: слезы (tears), задева-
ющее за живое (to hit a nerve), дает знак,
чтобы встать на верный путь (gives the sign
to take the right path), когда как... по настро-
ению, смотря еще с кем (it depends... if I am
in the right mood, depends on the company), and
only small amount of reactions can be
characterized as defining ones. Hence, the
evolution of meaning in the language
consciousness of kinesthetic people is shifting
towards characteristic plane.

There are similar tendencies in the evolution
of meaning in the language consciousness of visual
people and auditory people, as we can see both
defining and characteristic features of the
answers, with a slight prevalence of characteristic
reactions. The defining examples for the stimulus
КИНО (Cinema) in the group of visual people
are: фильм (movie), комедия (comedy), кино-
зал (cinema hall). The examples of defining
reactions in the group of auditory people are: ки-
нотеатр (movie theatre), билет (ticket), ме-
лодрама (melodrama). The characteristic
examples for the stimulus КИНО (Cinema) in the

group of visual people are: свет (light), темный
(dark), Мулен Руж (Moulin Rouge), часто
смотрю (I often watch it). The examples of
characteristic reactions in the group of auditory
people are: смех (laughter), громко (loud), Алек-
сандр Абдулов (Alexandr Abdullov), Франкен-
штейн (Frankenstein), и люблю, и не люблю
(like and dislike at the same time). So, the evolution
of meaning in the language consciousness of visual
and auditory people is taking place in both
characteristic and defining planes, with a slight
shift towards characteristic one.

In 2011, M.V. Efimova conducted several
interconnected experimental studies with the
students of Ufa State Aviation Technical
University and Ufa State Academy of Arts
[Efimova, 2015]. 100 students majoring in
technical specialties and 100 learners studying
music were chosen. They were tested twice, at
the first stage of the experiment they analyzed
the terms of Internet as future specialists, at the
second they evaluated the terms of music theory
as non-specialists. Free and chain associative
experiments were conducted asking the students
to write down as many reactions as possible. As
a result, M.V. Efimova obtained 14,456 estimation
marks showing the similarity and difference of
associative processes, having found out that there
are a lot of reactions connected with the special
field of knowledge and these reactions were
presented by the respondents majoring in these
spheres. For example, КЕШ (Cache) – проме-
жуточный буфер с быстрым доступом
(quick access intermediate buffer);

ВИДЖЕТ (Widget) – элемент интер-
фейса (interface element); ХОСТ (Host) – Ин-
тернет (Internet); МУЛЬТИПЛЕКСОР
(Multiplexor) – ; ПЕНТАТОНИКА
(Pentatonic scale) – национальные мотивы
(national tunes); НОТНЫЙ СТАН (Musical
staff) – . Also, the reactions based on
everyday knowledge were presented mainly by
the respondents not majoring in these spheres.
For example, ДОРВЕЙ (Doorway) – шарпей
(sharpay); БАН (Ban) – конец (the end); РЕ-
СЕЛЛЕР (Reseller) – боец (fighter); ДУБЛЬ-
БЕМОЛЬ (Double-flat) – печаль (sadness);
ОПТИМИЗАТОР – солнце (sun). The analysis
of the reactions revealed two ways of associative
processes, the testees were good at their special
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subjects and used terms, phrases, even
explanations of the words and reacted more
emotionally; while testing other special fields they
found it difficult to identify the stimuli and tried to
explain them using words and situations from their
everyday life.

The results of the experiments revealed the
new peculiar characteristic features of the term
meaning, namely, the subjective emotionality and
polysemy of the professionally-oriented
terminological units. According to the obtained
findings M.V. Efimova drew the conclusion that
a term which was considered to be linguistically
monosemantic and unemotional acquired
subjective attitudes of future professionals towards
the vocabulary of their special fields [Efimova,
2015]. The highest point of psychological
emotionality of a term was shown by the students
majoring in such spheres as information
technology, software programming, information
and communication technology, etc. It became
clear that these fields were connected with
computers and Internet the language of which was
characterized by a variety of speech practice,
modern discourse, voluntary participation and
readiness to communicate, anonymity and
emotionality of web users and, besides, by great
hypertext capabilities of the web to change the
processes of text production and perception
[Goroshko, 2021].  

As for the Internet terms it is Information
technology which contributes greatly to the new
field. Glossaries on the Internet provide numerous
computer terms daily and present quick changes
in the terminology. Usually new terms are offered
by young people who wish to use simple language
to describe technical concepts (e.g., cookies,
mouse) and these words are not assigned an
agreed meaning and are not officially approved
and published in a standard [Pearson, 1998, p. 23].
A lot of computing words and phrases are
metaphors used in an imaginative way to describe
something. For example, the computer storage
holds information like people’s memory or cloud
computing offers an idea of storing information
on the clouds, etc. Most computer terms can be
abbreviated forms with the first letters of each
word (IT) and shortened forms (NET), new words
made from two or more separate words or
compounds, etc. So, the Internet terms are new
terminology with fast way of borrowing the lexical

units from different term systems [Jaleniauskienė,
Čičelytė, 2011].

The main way of communicating is by
means of terminological units. The notion “term”
is the unit of two systems, on the one hand, it is a
unit of scientific knowledge, on the other hand, it
is a unit of lexicology. At the same time, it is a
word of our everyday language and a special
notion of a field of expertise [Superanskaya,
Podol’skaya, Vasil’eva, 1989]. There are a lot of
definitions of that notion as the scientists study
the problem from different points of view. The
term is a word with the definite meaning
[Budagov, 2003, p. 33], a lexical unit having the
definite scientific notion [Galkina-Fedoruk,
Gorshkova, Shanskiy, 2009, p. 66]. I. Desmet and
S. Boutayeb distinguish between general language
and language for special purposes considering the
latter to be linguistic representations of units of
knowledge. The concepts of special fields own
phraseological, syntactic and textual
characteristics [Desmet, Boutayeb, 1994].
A. Condamines researches the term as a linguistic
sign with certain peculiarities and a knowledge
marker and emphasizes the fact that a term is a
word system which functions in a deviant way in
relation to the lexicon of the language of reference.
The author considers terms to be homonymous
with well-known words and only experts in the
given domain can identify them as terms
[Condamines, 1995]. K. Kageura considers terms
as special elements of language system and
linguistic symbols having one or more notions.
On the one hand, they are mental representations
of individual objects and, on the other hand, mental
constructs of cognitive processes used for
classification of inner and out world objects.
The term formation is an artificial process of
choosing a necessary language element for a
definite notion [Kageura, 1995].

If we research terminology as a cognitive
science, we are sure to deal with scientific
knowledge and cultural peculiarities of special
knowledge acquiring. Terms reflect the result of
professional thinking and are the most important
element of professional communication and
activity [Golovanova, 2004].

The notion perception modalities is used to
describe the basic ways of representing, coding,
storing and giving meaning and language to our
experience. A person is known to perceive the
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world with the help of four representational
systems: digital, kinesthetic, visual and auditory.
Meanwhile the kinesthetic system includes
olfactory and tactile ones. People having a digital
perception way are logic driven and find it difficult
to understand anybody who isn’t. They focus on
real things and facts. Digital people are very good
at understanding and using logic presentation of
ideas, prefer to use schemes, formulae, proofs.
Kinesthetic people are emotionally driven and
sensitive, and they need to feel comfortable to be
productive. They are good at making things with
their hands. The perception of visual persons
relates to colors and pictures. They are interested
in how things look. People having a visual
perception way are good at creating beautiful
images, good-looking designs, photos. Auditory
people learn the information about the world by
listening. Tons of words and rhythm of speech
are crucial to them. They are good at
comprehending and creating music, singing,
understanding oral speech.

It’s very important that a dominating
perception modality is not a constant feature, and
the modality development and change is a lifelong
process. Moreover it’s incorrect to say that one
modality is better than the other one, but in some
situations different modalities can be more
effective than others. So, it‘s crucial to study all
the modalities in order to understand the
mechanisms underlying the building of connections
and relations inside the mental lexicon. Some
approaches to representational systems
investigation can be found in: [Avdevnina, 2011;
Manusadzhyan, 2008; Martinek, 2007; Molodkina,
2010; Pligin, Gerasimov, 2006; Pul’kina, 2007;
Yusupova et al., 2002].

Methods

Summing up the experience of their own and
considering other scientists researches the authors
of the article decided to collaborate. The
experiment was aimed at revealing if there has been
any shift in a dominant perception modality among
young people and professional term meaning
understanding over the last 11 years.

The experiment involving 100 students was
expected to identify the changes that had
happened in associative thinking of students over
rather a long period of time. Besides it was

essential to see if there were any changes caused
by the online education. By the end of February
2021, the students of Ufa State Aircraft Technical
University (hereinafter USATU) had been
studying online for almost a year (11 months). The
experiment was conducted online, the same
100 students taking part in both stages.

At the first stage the participants of the
experiment (students of computer science and
robotics department) were told what it was aimed
at. We explained that we wanted to see what
perception modality prevailed in them, what it was
caused by, and how we could use the received
data to improve English teaching methods. For
the purpose of the experiment in 2021 a new test
was developed by A.I. Navalikhina The test
included 14 questions or statements in Russian.
Students could choose among 4 options. They
chose one option which suited them the most and
gave it 1 point. Besides they could choose one
more relevant but less suitable option and gave it
0,5 point. The test typed in Word program was
demonstrated on the screen in a program for video
conferences (Zoom). The instructions were read
aloud by one of the students and explained by the
organizers to make sure that everyone understood
them. The students were not limited in time. It took
them about 10-15 minutes to do the test. The
participants counted the points themselves and sent
it back in the chat of the program Zoom.

At the second stage we tested the same
100 students of computer science and robotics
department, looking at them, on the one hand, as
future specialists examining terms of Internet and,
on the other hand, as non-specialists examining
music theory terms. The goal of this experiment
was to investigate the psychological emotionality
and value of term meaning.  We used the
subjunctive scaling technique which is based on
the semantic differential method worked out by
Ch.E. Osgood. It was considered to be the method
of qualitative and quantitative indexing of word
meaning with the help of high-frequency
adjectives on the basis of estimation, potency,
activity [Osgood, Suci, Tannenbaum, 1967].
Though originally it was a scale of 25 digits with
antonymic features of the given factors (for
example, light-heavy, weak-strong, small-large,
etc.), it was modified many times by scientists
for their special purposes. In our experiment it
was the seven-digit scale (good-bad) and the
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examinees estimated a set of stimuli according to
the set of variables on the scale bad-good with
scale gradation from -3 to +3. This scale had the
following gradation points: bad [-3]  bad rather
than neutral [-2]  neutral rather than bad [-1] 
neutral [0]  neutral rather than good [+1] 
good rather than neutral [+2]  good [+3]
[Efimova, 2014, p. 96]. So, the scale in our
investigation had three different zones: negative
[-3,-2], neutral [-1, 0, +1] and positive [+2,+3].

-3________-2________-
1________0_________+1__________+2___________+3

We asked the participants to mark each
word with one scale point expressing their
emotional feelings towards the given stimuli. The
scale was demonstrated on the screen in Zoom
and also the table consisting of Internet words
and the table with music terms were shown online.
The students were instructed how to do the tasks
and all the questions were answered and they
started the experiment.

Results and discussion

The results of the first stage showed that
53% of the participants are digital persons, 20,5%
are kinesthetic ones, 20,5% are visual people, and
6% are auditory ones. So, we can see even a
greater shift towards a digital modality in students

compared to our previous data, as 11 years ago
(in 2010) the results showed that 41% of the
participants were digital persons, 36% were
kinesthetic ones, 16% were visual people, and 7%
were auditory ones. Our longitudinal survey
revealed that the amount of digital people and
visual people had increased by 12% and by 4,5%
respectively. On the contrary, the amount of
kinesthetic people and auditory people had
decreased by 15,5% and by 1% respectively.
We can see not only more digital students, but
also more visual students now. Students
unconscientiously prefer to use digital and visual
modalities more often now than it was 10 years
ago, and the use of kinesthetic modality is getting
less and less necessary. The comparison of the
results of 2010 and 2021 is presented in Figure 1.

One of the reasons of such a shift may be
found in online learning that Russian students had
at the time when they were tested. As it was
mentioned before, by the end of February 2021,
the students of USATU had been studying online
for almost a year (11 months). Students were
mostly taught via 3 tools: 1) special programs for
video conferences, such as Zoom and Webex;
2) email; 3) an educational online platform of
USATU, called system of distance learning (SDO),
where they could find assignments, attach their
fulfilled work, see the points given by the teachers
and communicate with them by means of messages
and comments. When you study online using such
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tools, you are more likely to use digital and visual
representational systems. Most information was
presented in the form of images, presentations,
schemes, formulae, tests etc. Somehow a real
teacher was replaced by a personal computer or
a tablet PC. Whatever students were doing they
had to use their computer. Besides, students were
deprived of face-to-face communication with their
lecturers, teachers, and groupmates. They
couldn’t feel the atmosphere of the lesson, they
were devoid of energy exchange with their
university buddies and tutors, it was rather hard
to show and feel any emotions, so the need in
kinesthetic modality was minimized. As for the
auditory modality, it was engaged only during the
lectures and practical work in such programs as
Zoom (video conference) but was not involved
when doing assignment with email or SDO.
Recordings and sound files were rarely used alone
(it mostly took place at English lessons during
listening comprehension). In most cases auditory
presentation of information only accompanied
such things like typed texts, drawn images, tables,
videos etc. Most students admitted that it was
rather difficult for them to perceive the information
when hearing without watching, which is true not
only to online education but also to offline courses
when you study at the campus.

Thus, one of the results of the study may be
the identification of the fact that online education
affects the way people perceive, code, store and
use information. We believe that studying online,
on the one hand, contributes to the dominance of
digital modality and increases the need in visual
modality. On the other hand, distance learning
hinders the development of kinesthetic modality in
students and doesn’t encourage the use of auditory
modality. Computer technologies spread is taking
place on a progressively larger scale, and due to
the pandemic and lockdown we became fully
dependent on computer and Internet technologies.

But it’s not only about distance learning.
There are some other reasons that has been
fostering digital modality dominance for at least a
decade. Many factors influence the human
consciousness evolution. Modern computerized
society is characterized by global virtualization of
reality that triggered a drastic growth of the role
the digital modality plays in perception, processing
and storing information. Probably, the emergence
of this new dominant is since if one wants to be

successful in this world and keep pace with it one
should often use digital modality.

Obviously, the interpersonal communication
structure has been changing, people have less
face-to-face interaction. People prefer to
communicate in social web, messengers, and
email, which means that people use kinesthetic
and auditory representational systems far more
rarely than they do when they are offline. Besides,
visual system is often used only as the channel of
obtaining data that are coded by digital system
later. Not the real world, but its digital model easily
created by modern technology is being often
perceived. Another reason of the digital people
growth is that a diploma of an IT specialist is the
goal of many young people. One is bound to find
a good job if he is good at computers and modern
technologies. It’s not a surprise that digital people
prevail among the students of IT.

In case of a vivid digital dominance young
people’s minds refer to a computer. Digital people
are logic driven. They are usually calm and
practical, prefer to use concrete definitions and
terms in their speech. Living in virtual reality and
neglecting the real world are some negative points
of digital modality dominance. Digital people have
problems with face-to-face interaction. They
prefer to stay away from people in real world,
and cyberspace gives them the opportunity to
minimize offline communication. During discussion
of the test results students admitted that they felt
unsafe without their smartphones, they needed to
be always online. The problem is being
exacerbated by the fact that children have access
to cyberspace now. Such important aspects of
young person upbringing as communication and
learning are getting digitalized. So, global
computerization affects the minds of future
generations, and learners easily adapt to the new
learning techniques and methods and the majority
prefer to study online.

As the test results showed the prevalence
of digital people and it is obvious that their number
tends to grow, the reactions of this group of
participants were taken for the linguistic analysis
(the second stage of the experiment). One of the
aims of the investigation was to reveal
professional term understanding strategies in
the context of digital perception modality
dominance in the consciousness of young
people. The list of stimuli included 20 Internet
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terms: ГИПЕРССЫЛКА (Hyperlink), КЕШ
(Cache), КЛИК (Click), РУНЕТ (Runet), ФЛУД
(Flood), ШЛЮЗ (Gateway), ЯВАСКРИПТ
(Javascript), КОНТЕНТ (Content), ХОСТ
(Host), БАН (Ban), ОПТИМИЗАТОР
(Optimizer), БРАНДМАУЭР (Firewall), ГЕЙ-
ТВЕЙ (Gateway), МУЛЬТИПЛЕКСОР
(Multiplexor), ГИПЕРТЕКСТ (Hypertext), ВИД-
ЖЕТ (Widget), ДЖАВА (Java), ДОРВЕЙ
(Doorway), КИБЕРПРОСТРАНСТВО
(Cyberspace), РЕСЕЛЛЕР (Reseller); and
20 music terms: БАС (Bass), ПАРТИТУРА
(Score), ПОЛУТОН (Semitone), СИНКОПА
(Syncopation), ТАКТ (Bar), АППЛИКАТУРА
(Finger notation), ЗАТАКТ (Off-beat), ОБЕР-
ТОНЫ (Partials), СЕПТИМА (Seventh),
СОЛЬФЕДЖИО (Solfegio), ВОЛЬТА (Volta),
МЕЛИЗМЫ (Ornaments), ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ
(Double-flat), НОТНЫЙ СТАН (Musical Staff),
КАНТАТА (Cantata), ПЕНТАТОНИКА
(Pentatonic scale), КВАРТА (Quarte), ОРАТО-
РИЯ (Oratorio), ГРУППЕТТО (Turn), МОР-
ДЕНТ (Mordent).

The analysis of the answers revealed the
following identification strategies:

1) defining and characterizing strategy:
БРАНДМАУЭР (Firewall) – защита
(protection);

2) direct definition when respondents try to
give the correct definition of the stimuli: МУЛЬ-
ТИПЛЕКСОР (Multiplexor) – в телекоммуни-
кациях (in telecommunications) – устройство,
передающее по одной линии одновремен-
но несколько различных потоков данных
(the device transmitting several different single
line data flow at the same time);

3) a ttributive strategy: КОНТЕНТ
(Content) – платный (paid); ШЛЮЗ
(Gateway) – открытый (open);

4) metaphorical transfer strategy which is
based on the theory of semantic development of
a word by Yu.S. Stepanov [1975]. The author
studied the interaction of word meaning system
and scientific concept system that is the change
of concepts and deepening of significant content.
These two approaches provide the main two
language functions, namely, the practical
perception of the world with the help of metaphors
and the world cognition with the help of scientific
concepts: ФЛУД (Flood) – нечто живое
(something alive); гномик (dwarf);

5) quotation situations strategy when the
analysis of the connections between a stimulus and a
reaction are explained by the fact that the respondents
identify the stimuli with the events and facts taking
place at the same time when the experiment is being
carried out, for example, ДОРВЕЙ (Doorway) –
Дарт Вейдер (Darth Vader);

6) word translation strategy: БАН (Ban) –
запрет (prohibition). The testees of our experiment
are students majoring in technical spheres and they
respond using their prior experience including
professional knowledge and give translation of the
stimuli showing their competence;

7) strategy on the basis of designation, symbols,
schemes: ГИПЕРССЫЛКА (Hyperlink) – http;

8) strategy on the basis of oral communication
of experts, for example, ШЛЮЗ (Gateway) –
железка (iron); professional slang words differ
from terms: they don’t express scientific concepts,
don’t form the system of concepts, have limited
professional environment and they are usually
characterized as emotionally and stylistically colored.

The analysis of the data received during the
second stage of the experiment showed the
quantitative estimations of stimuli by the
students. Figures 2 and 3 show the results of the
experiments carried out with students as future
specialists and non-specialists in 2011.

Figures 4 and 5 show the results of the
experiments with students as future specialists and
non-specialists conducted in 2021.

As the figures show, the highest
concentration of associative estimates is found in
the neutral zones of all four groups. It can be
explained by the fact that examinees hesitate
while being tested and don’t express very
emotionally either negative or positive attitude
towards the words as they treat them as socially
and professionally fixed lexical units.

At the next stage of the analysis of the
received materials we aimed at verifying the results
of the experiment. We modified the scale and joined
two zones in one (negative and positive) and named
it emotional. Here we included the following scale
points: -3, -2, +2, +3. The neutral zone included -1,
0, +1. So, we got the different results. Figure 6
shows the comparative analysis and the main results
of the subjunctive scaling method, namely, the
quantitative parameters of psychological
emotionality and neutrality of term meaning for both
future specialists and non-specialists.
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Fig. 6. Quantitative proportion of emotionality and neutrality in psychological term structure in groups
of future specialists and non-specialists in 2011 and 2021

We can see that in the groups of the future
specialists the emotional zones have the
predominance over the neutral ones.  The
emotional zones covered 51% of associative
marks in 2011 and 53% in 2021 respectively. So,
the conclusion done in 2011 about the
psychological emotionality of term meaning proved
to be true after the 2021 verification experiment
was conducted. In the groups of non-specialists
the neutral zones are of greater importance. These
zones covered 52% of associative marks in 2011
and 55% in 2021 respectively. So, scale marks
close to the neutral zone are considered to trigger
definite contradictions which turned to be
hesitative in individual mind.  

In linguistics terms are characterized as
unemotional units with the definitions fixed in
special dictionaries, they are members of the
definite structurally and artificially compiled
terminologies and terminological systems.
Besides, they are the core of professional
communication and activity. So, the emotional
features of terms can lead to misunderstanding
of the context. In terminologies some emotional
connotations of terms are possible allowing to
reveal the best psychological perception of new
scientific concepts. But later terms lose idiomatic
meanings and become neutral [Shmeleva, 2010].

On the contrary, psycholinguistic studies
have revealed parameters of specifics, idiomatic
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meaning and emotionality. All these features are
identified by native speakers through the definite
example or situation characterized by a set of
sensual and emotional feelings [Kolodkina, 1992].
So, the digitals using the Internet terms can’t help
reacting at them subjectively and emotionally as
they are very familiar with the words and consider
them as a very useful tool for their communication.

Conclusion

The tendencies revealed during our long-
continued survey show that, on the one hand,
there has been a shift in a dominant perception
modality among young people over 11 years
(from 2010 to 2021). The participants are more
likely to be characterized as digital people. The
reasons of such a shift may be computer
technologies spread, communication with the help
of gadgets, demand for IT specialists in labor
market and a forced measure of online learning
during the period of March 2020 – February
2021. The use of new technologies and the need
to master special terminological vocabulary
gradually change the way people think while
studying their special subjects and acquiring
knowledge. Digital students unconsciously prefer
to perceive the world in the form of regulated
complexes based on concrete information and
facts, clear and critical thinking. They are believed
to focus on the definite goal, to weigh the pros
and cons and to get a clear understanding of the
consequences, to calculate, probe, research and
examine before proceeding.

One the other hand, the conclusion done in
2011 about the psychological emotionality of term
meaning proved to be true after the 2021
verification experiment was conducted. The
obtained findings show that the term which was
considered to be linguistically monosemantic
and unemotional acquired subjective attitudes of
future professionals. The analysis of the language
strategies and scaling technique helped to find out
that even though digital people are supposed to be
unemotional, being future specialists, they show a
rather high level of emotional attitude to the stimuli
connected with their professional sphere and neutral
attitude to the unfamiliar field term meaning. Thus,
we can see that term meaning is always emotionally
colored when a person uses it in his professional
field and really understands it.
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Abstract. The authors of the paper focus on the opportunities that translation activity opens up in the
development and preservation of the languages of Russia, reviving the interest in the study and use of native
languages in professional activities, including translation. The significance of translation activity as one of the
most effective tools for the preservation of languages is substantiated. A concept of the periodization of the
history of national translation in Russia is offered. The researchers have reviewed the literatures of the peoples
of Russia and studied literary translation as a form of intercultural communication. New ideas on the formation
of specific theories of translation using the languages of the peoples of Russia have been introduced. An attempt
is made to provide a comprehensive definition of the term “translation with the languages of the peoples of
Russia” along with the formation of a system of its basic categories. A model of specific theories of translation
using the languages of the peoples of Russia is presented, and the principles of its variability are determined
depending on the pairs of contacting languages. The prospects for the development of areas of translation
activity using the languages of the peoples of Russia have been outlined, and a concept of translators’ training
with the languages of the peoples of Russia has been presented. Some aspects of the current state of translation
in Tatarstan have been characterized.

Key words: ethnolinguistic vitality, translation activity, languages of the peoples of Russia, literatures of the
peoples of Russia, lexicography, private theory of translation.
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Аннотация. Авторы статьи характеризуют возможности, которые открывает переводческая деятель-
ность в развитии и сохранении языков России, возрождении интереса к изучению и использованию родных
языков в профессиональной деятельности. И.Э. Клюкановым дано обоснование значения переводческой
деятельности как одного из действенных инструментов сохранения языков. О.Ю. Ивановой сформулирована
концепция периодизации истории национального перевода в России. Р.З. Хайруллиным и А.Ф. Галимулли-
ной охарактеризованы литература народов России и художественный перевод как форма межкультурного
взаимодействия. А.М. Поликарповым представлены новые идеи о формировании частных теорий перевода
с использованием языков народов России, уточнено понятие «перевод с использованием языков народов
России», показаны пути формирования системы его базовых категорий. А.М. Поликарповым дано описание
модели частных теорий перевода с использованием языков народов России и сформулированы принципы ее
вариативности в зависимости от контактирующих пар языков. О.Ю. Ивановой и А.М. Поликарповым намечены
перспективы развития направлений переводческой деятельности с использованием языков народов России, по-
ставлен вопрос о создании единой системы подготовки переводчиков. А.Ф. Галимуллина конкретизировала
отдельные аспекты современного состояния национального перевода в России на примере Татарстана.
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Введение

В теории перевода направления исследо-
ваний определяются насущными запросами те-

кущей переводческой деятельности. Новые при-
оритеты в изучении перевода формируются как
отклик на необходимость осмысления очевид-
ных явлений. На фоне языковой глобализации в
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соответствии с законами диалектики растет по-
требность человечества в сохранении и разви-
тии языков коренных народов.

Согласно оценке специалистов Институ-
та языкознания РАН, сегодня в России насчи-
тывается 153 современных языка, которые
отвечают критериям «компактность прожива-
ния» и «автохтонность» (традиционность про-
живания), из которых 17 находятся на грани
исчезновения [Кибрик, 2020].

Уровень жизнеспособности языка зави-
сит от частотности коммуникативных ситуа-
ций, в которых он используется. Одним из ин-
струментов обеспечения коммуникации явля-
ется перевод, в том числе перевод с исполь-
зованием языков народов РФ. К сожалению,
это направление перевода в России никогда
не было предметом масштабного научного
исследования. Между тем ставшая очевид-
ной необходимость сохранения языков корен-
ных народов [Доржеева, Слепцова, 2021], в
частности средствами перевода, находит от-
ражение в намерениях институализации этого
направления как в науке, так и в образовании
[Петрова, 2005; Иванова, 2019а; 2019б;
Ivanova, Kalevich, 2020; Манчурина, Василье-
ва, 2020]. Особое внимание этой проблеме
уделяется в деятельности Союза переводчи-
ков России, в структуре которого в последние
годы создан Совет по переводу с использова-
нием языков народов России.

Методы и материалы

Принципиально важным с точки зрения
методологии деятельности и исследований,
связанных с вопросами институализации пе-
ревода с использованием языков народов Рос-
сии, является рассмотрение этих вопросов в
контексте общих проблем языковой виталь-
ности, лингвоэкологии, культурной идентично-
сти и межкультурной коммуникации.

Идентичность по сути рассматривается
в качестве культурной категории, поскольку
предполагает отождествление себя с некой
группой. Каждая культура ограничена общей
системой символов, значений и практик; она
может развиваться лишь за счет взаимодей-
ствий с другими культурами.

Поскольку никто не может выучить язы-
ки всех других культур, именно перевод вы-

ступает основным средством межкультурной
коммуникации и, соответственно, развития
каждой культуры.

Перевод как языковой и культурный фе-
номен вскрывает системный и экологический
характер коммуникации, демонстрируя, что
культуры – это сложные организмы, которые
могут сохранять и укреплять свою идентич-
ность путем взаимодействия [Петрова, 2005].
Сегодня чаще пишут об экологии перевода и
экопарадигме в области теории и практики
перевода [Манчурина, Васильева, 2020; Eco-
Translatology..., 2020]. Ни один язык не может
полностью отразить и выразить все многооб-
разие человеческого опыта. Перевод дает воз-
можность конкретной личности, как утверж-
дает М. Кронин, более отчетливо осознать
собственную культурную идентичность и осо-
бенности других культур, то есть более полно
познавать мир [Cronin, 2003]. Мы говорим об
этнолингвистической витальности каждой
культуры как некой силы, благодаря которой
носители того или иного языка осознают свою
культурную идентичность и в соответствии с
ней ведут себя в ситуациях межкультурных
взаимодействий (подробно об этом см.: [Клю-
канов, 2011]).

Любой случай межкультурного взаимо-
действия путем перевода можно и нужно рас-
сматривать в свете этнолингвистической ви-
тальности. В истории перевода известны
случаи межкультурных взаимодействий, в
результате которых этнолингвистическая ви-
тальность одних культур усиливалась за счет
ослабления других, и случаи гармоничных
взаимодействий, в результате которых жиз-
неспособней становится каждая культура и
их общая среда бытования. Сегодня роль пе-
ревода как инструмента межкультурных вза-
имодействий и этнолингвистической виталь-
ности возрастает в связи с распространени-
ем электронных средств коммуникации и
процессов глобализации, включая многоязы-
чие, миграцию, мобильность, гибридные
идентичности и т. д.

Все это находит отражение в отечествен-
ной теории и практике перевода. После не-
скольких проблемных десятилетий сейчас
открываются новые возможности для более
успешных межкультурных взаимодействий и
делаются шаги по их реализации. Так, в обла-
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сти теории наблюдается рост интереса к при-
роде этнолингвистической витальности и зна-
чению ее составляющих в развитии культуры
[Гунжитова, 2020]. Анализируется также роль
самых разных жанров в развитии и сохране-
нии языков народов России, включая литера-
турные произведения, тексты технической на-
правленности, религиозные тексты и т. д. [Пе-
ревод Библии..., 2010]. Лингвоэкологический
подход лежит в основе миссии Союза пере-
водчиков России [Иванова, 2020].

Следует отметить, что научная деятель-
ность и практические шаги по активизации
перевода с использованием языков народов
РФ должны быть комплексными и система-
тическими, поскольку сам предмет взаимо-
действия носит экологический и системный
характер. Немецкий литературовед и культу-
ролог Д. Бахманн-Медик считает, что кроме
текстов необходимо фокусироваться на ши-
роком спектре различных культурных практик,
институций, правовых и административных
систем [Бахманн-Медик, 2017]; сюда же мож-
но добавить экономические, педагогические
и этические аспекты перевода. Только в ре-
зультате такого подхода можно полностью
оценить роль перевода как инструмента эт-
нолингвистической витальности.

Результаты и обсуждение

1. Периодизация истории перевода
с использованием языков народов России

Полиязычие возникло в регионах России
исторически. В условиях многонационально-
го государства «национальный» перевод со-
хранял свои позиции как востребованный ин-
струмент многосторонней и разнонаправлен-
ной коммуникации. Как показывают резуль-
таты исследований, история перевода с ис-
пользованием разных языков народов России
проходит общие этапы, но имеет специфику в
каждом отдельном регионе страны (см., на-
пример: [Васильева, 2019; и др.]).

1.1. Первый этап связан с необходимос-
тью организации коммуникации, с христиани-
зацией отдельных народов [Васильева, 2019],
а также с первыми попытками описания их
языков. Центральным пунктом первого этапа
была лексикографическая работа [Тимерха-

нов, 2015]. Этот этап условно можно назвать
«дескриптивно-лексикографическим».

1.2. Реформа российского образования в
конце XVIII – начале XIX в. сопровождалась
интенсивной аккультурацией национальных
регионов, переводом российской и зарубеж-
ной классики на родные языки народов Рос-
сии, совершенствованием в процессе этих пе-
реводов литературных норм национальных
языков. Неслучайно первые переводы произ-
ведений А.С. Пушкина на татарский, чуваш-
ский, якутский и другие языки народов Рос-
сии появились именно в этот период [Сафина,
2009]. Комплексная оценка переводов, создан-
ных в этот период, еще ждет своего исследо-
вателя. Этот этап условно можно назвать
«эпохой русской классики в переводе».

1.3. Третий и самый значительный этап
развития перевода с использованием языков
народов России приходится на советский пе-
риод. Его главная характеристика – «все пе-
реводят всех». Предпринимаются попытки
средствами перевода создавать литературные
формы языков. О проекте создания языка со-
ветских греков по переводам произведений
А.П. Чехова см. в монографии Е.Ф. Паппу-
Журавлёвой [Πάππου-Ζουραβλιόβα, 2009]. При
этом, как отмечает А.М. Каторова, даже в это
относительно благополучное для практики
«национального» перевода время посвящен-
ные ему исследования практически отсут-
ствовали [Каторова, 2019, c. 554]. Этот этап в
истории может быть назван «перевод совет-
ского периода».

1.4. Четвертый этап приходится на пе-
риод распада СССР и последовавшие за этим
годы. С позиции рассматриваемой проблемы
это этап «застоя и деградации».

1.5. Начало новому, пятому этапу было
положено, как нам кажется, реализацией Фе-
деральной целевой программы «Русский
язык». Эта программа стала стихийным мо-
ниторингом, установившим, что перевод с
использованием языков народов России как
институция в нашей стране отсутствует, од-
нако в республиках и национальных округах
ведется активная работа: создаются нацио-
нальные переводческие бюро (Сыктывкар),
на национальных киностудиях на языки наро-
дов России переводится классика кино и муль-
типликации (Бурятия, Чечня, Татарстан), на
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национальных языках развиваются прямые
международные контакты, расширяется про-
странство социального перевода, разрабаты-
ваются разные типы электронных словарей, в
отдельных республиках ведется подготовка
профильных переводчиков (Якутия, Татарстан
и др.) и т. д. Этот этап можно условно назвать
«этапом перспектив».

2. Частные теории переводов
с использованием языков народов России:

универсальная модель
и принципы вариативности

Именно с «этапом перспектив» связана
идея разработки частных теорий перевода
языков народов России. К языкам народов
России мы, вслед за М.Е. Алексеевым, отно-
сим только те языки, носители которых не и-
меют государственных образований вне Рос-
сии [Алексеев, 2013]. Таких языков насчиты-
вается около 100.

Перспективы развития перевода с ис-
пользованием этих языков по целому ряду
причин не внушают оптимизма: отсутствует
целенаправленная государственная политика
по развитию «национального» перевода; это
направление не закреплено в документах, рег-
ламентирующих переводческую деятель-
ность; в сфере перевода с использованием
языков народов России практически отсут-
ствует терминологический аппарат; нет сис-
темы подготовки «национальных» переводчи-
ков и др. Возникает очевидное противоречие,
которое состоит в том, что это направление
перевода как факт существует, но научно и
институционально не оформлено и не закреп-
лено. В этой ситуации важным шагом должно
стать научное обоснование существования
частной теории перевода с использованием
языков народов России как универсальной
модели с ее последующей конкретизацией для
каждой рабочей пары языков.

Обзор научных публикаций, связываю-
щих языки народов России с контекстом тео-
рии перевода, показывает, что интерес к этой
проблематике возник только в постсоветское
время. Одной из первых стала формировать-
ся теория якутско-русского перевода [Ефре-
мов, 2006], основателем которой по праву счи-
тается Т.И. Петрова (см.: [Манчурина, 2019]).

Различные аспекты частной теории якутско-
русского перевода успешно разрабатывали
преподаватели кафедры стилистики якутско-
го языка и русско-якутского перевода Севе-
ро-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова. К сожалению, некоррек-
тная интерпретация соотношения понятий
«родной язык» и «иностранный язык» в фор-
мулировках ФГОС 3++ стала причиной зак-
рытия образовательной программы по лингви-
стике, способствовавшей развитию якутско-
русского перевода.

Моделирование основ частных теорий
перевода с использованием языков народов
России необходимо осуществлять не только
с сугубо лингвистических (сравнительно-
сопоставительных) позиций, но и с использо-
ванием других подходов, например коммуни-
кативно-функционального и интегративного,
движущихся в направлении холистической па-
радигмы рассмотрения переводческой дея-
тельности, которая в максимальной степени
учитывает не только внутренние (интралинг-
вистические), но и внешние (экстралингвис-
тические) факторы.

При создании и развитии частных тео-
рий перевода с использованием языков наро-
дов России следует учитывать три основных
аспекта: 1) витальность языков; 2) культур-
ную идентичность, осознание принадлежнос-
ти представителей того или иного языка к оп-
ределенной культурной общности; 3) пред-
ставление о переводе как важной составляю-
щей диалога культур, которое позволяет по-
дойти к моделированию частных теорий пе-
ревода с использованием языков народов Рос-
сии с функционально-коммуникативных или
интегративных позиций.

В частных теориях перевода с исполь-
зованием языков народов России необходимо
четко определить структурные направления
исследований, представить систему базовых
категорий и их специфику в зависимости от
конкретной пары языков.

К ключевым понятиям в рамках част-
ных теорий перевода с использованием язы-
ков народов России следует отнести: «линг-
воэтническую витальность», «адекватность»,
«гармоничность», «лингвоэкологичность»,
«коммуникативную ситуацию», «инициатора
перевода», «заказчика перевода» и др.
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Самым главным в частных теориях пере-
вода с использованием языков народов России
должна быть включенность переводческой де-
ятельности в широкий контекст межъязыковой
и межкультурной коммуникации.

Перспективными для создания и разви-
тия частных теорий с использованием язы-
ков народов России представляются идеи ин-
тегративного переводоведения. В нем, со-
гласно мнению А.М. Поликарпова, в отличие
от лингвистического, в фокус рассмотрения
перемещаются не только факторы, влияю-
щие на перевод, но и системообразующие, а
также системосохраняющие аспекты пере-
вода. Важным для моделирования частных
теорий перевода с использованием языков
народов России является трактовка перевод-
ческой деятельности как динамической це-
ленаправленной системной деятельности
[Поликарпов, 2017].

Моделирование основ частных теорий
перевода с использованием языков народов
России предполагает включение в отдельные
их разделы таких актуальных направлений,
как социальный, официальный, судебный, ху-
дожественный, аудиовизуальный перевод, ло-
кализация, лексикография. Необходимо опре-
делить их специфику в каждой конкретной язы-
ковой паре.

3. Художественный перевод
как ведущее направление перевода

с использованием языков народов РФ

Традиционным направлением реализации
перевода с использованием языков народов
России является перевод художественной ли-
тературы. В Российской Федерации функци-
онируют около 60 национальных литератур,
каждая из которых самобытна и своеобразна.

3.1. Художественный перевод
XIX века. До XIX в. обращение нацио-
нальных литератур к русской было эпизоди-
ческим. Значительные достижения в разви-
тии национальных литератур, возрастание ин-
тереса к русской литературе связаны со вто-
рой половиной XIX века. Одной из форм ос-
воения опыта русской литературы становит-
ся перевод. Национальные писатели пресле-
довали две цели: 1)  познакомить родной на-
род с достижениями более развитой русской

литературы; 2) повысить собственное лите-
ратурное мастерство.

3.2. Литература и художественный
перевод 20–30-х гг. XX века. С образова-
нием СССР начинается активная идеологи-
ческая работа во всех сферах жизнедеятель-
ности, в том числе и в области национальной
литературы, при этом активизируется пере-
водческая деятельность.

Большую роль в развитии национальных
литератур сыграл Первый съезд советских
писателей. Его решения содействовали даль-
нейшему развитию целенаправленного, орга-
низованного на государственном уровне про-
цесса перевода произведений национальных
писателей на русский язык и произведений
русской литературы на языки народов СССР,
поскольку «перевод... являлся для нацио-
нальных писателей школой мастерства»
[Многонациональная российская литерату-
ра..., 2019, с. 54].

3.3. Литература и художественный
перевод периода Великой Отечествен-
ной войны. В этот период развиваются по-
этические жанры и жанр очерка, позволяю-
щие оперативно отзываться на события вре-
мени. Культурным явлением, значимым для
всей страны, стала песня на стихи В. Лебе-
дева-Кумача «Священная война», которая
была мгновенно переведена на многие язы-
ки народов СССР. К «священной войне» на
своих родных языках призывали своих зем-
ляков и представители других национальных
литератур.

3.4. Литература и художественный
перевод второй половины ХХ – начала
XXI века. Данный период развития нацио-
нальных литератур можно разделить на два
подпериода: 1) 50–80-е гг. XX в.; 2) 90-е гг.
XX в. – начало XXI века. 50–60-е гг. характе-
ризуются выравниванием литератур, укрепле-
нием и расширением их взаимосвязей.

Второй съезд писателей СССР (1954)
поставил вопрос укрепления единства совет-
ского народа, сплочения его в «семью еди-
ную». Развитие национальных литератур че-
рез перевод стало делом государственной важ-
ности: предполагалось финансирование пере-
водческой деятельности, выделение квот в Ли-
тературном институте для представителей
национальных республик и автономных обла-
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стей. Переводческая деятельность с языков
народов СССР становится востребованной и
престижной (подробно о положительных из-
менениях в переводческо-издательской дея-
тельности см.: [СССР...]).

В 1955 г. в Литературном институте была
создана кафедра художественного перевода
с языков народов СССР, которая готовила к
переводческой деятельности студентов из
союзных республик, а также из автономных
республик и областей России. Примечатель-
но, что некоторые национальные писатели,
являвшиеся билингвами, переводили свои про-
изведения сами. Например, удмурт К. Герда,
манси Ю. Шесталов и некоторые другие. Ха-
рактеристику этой форме перевода дает
И.А. Резунова [Резунова, 2016].

В 90-е гг. XX в., с распадом СССР, сис-
тема издания национальной литературы была
разрушена. К проблеме сохранения и разви-
тия национальных литератур, в том числе пу-
тем их перевода и издания, в обществе наме-
тился поворот лишь в начале второго десяти-
летия XXI в., в частности благодаря созда-
нию в 2011 г. Института перевода, основной
целью которого стала поддержка «художе-
ственного перевода русской литературы на
языки народов Российской Федерации и инос-
транные языки и перевода литературы наро-
дов Российской Федерации, иностранной ли-
тературы на русский язык» [Концепция раз-
вития...].

Несмотря на возвращение интереса к
проблеме перевода произведений нацио-
нальных писателей, доля таких переводов нич-
тожно мала, о чем пишет в своей статье мор-
довский исследователь А.М. Каторова [Ка-
торова, 2019, с. 553]. Это одна из самых глу-
боких, подкрепленных статистическими дан-
ными статей, поднимающих проблему изда-
ния произведений на национальных языках и
намечающих пути выхода из этой драмати-
ческой ситуации.

4. Отдельные аспекты
современного состояния перевода

на примере Республики Татарстан

Многие события, происходящие как на
федеральном, так и на региональном уровне
свидетельствует о росте интереса к пробле-

ме сохранения, развития языков и культур на-
родов России, развития перевода с их исполь-
зованием. В Республике Татарстан на про-
тяжении последних десятилетий реализует-
ся государственная программа по сохране-
нию, изучению и развитию государственных
и иных языков Республики Татарстан. Бла-
годаря специальной программе Министер-
ства культуры РФ ежегодно переводится
8 наименований книг с языков народов Рос-
сии на татарский язык.

Для Республики Татарстан, где русский
и татарский языки законодательно объявле-
ны государственными, перевод имеет осо-
бую значимость, поскольку общественно-
политическая, культурная, административно-
хозяйственная жизнь и отчасти наука и об-
разование осуществляются в основном на
обоих языках, переводческая деятельность
широко внедряется во все сферы обще-
ственной жизни республики.

В целом проблема перевода с использо-
ванием языков народов России выходит да-
леко за рамки только художественного пере-
вода. Она связана с востребованностью и
активным применением этих языков в различ-
ных сферах социальной и официально-деловой
коммуникации, в международной деятельно-
сти и даже в бизнесе.

В свете проблем глобализации актуаль-
ными для Татарстана являются различные
языковые пары, позволяющие использовать
татарский язык в различных ситуациях пе-
ревода в комбинации с английским, француз-
ским, испанским, турецким и др. Ведущим на-
правлением традиционно остается художе-
ственный перевод [Галимуллина, 2021].

Традиции художественного перевода
сформировались в Татарстане еще в XIX веке.
Выдающийся татарский ученый и просвети-
тель Каюм Насыри (1825–1902) активно пуб-
ликовал в своих переводах произведения вос-
точных и русских писателей. Еще в дорево-
люционный период сложилась плеяда талант-
ливейших татарских переводчиков, среди ко-
торых были известные писатели И. Богданов,
Д. Губайди, Галиаскар Камал и др. Все издан-
ные переводы имели проблемное и жанровое
многообразие. После революции 1917 г. коли-
чество переводных произведений возросло,
хотя их отбор, к сожалению, был не всегда про-
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диктован художественно-эстетическими запро-
сами. Из списка переводов были вычеркнуты
произведения писателей-эмигрантов и других пи-
сателей, не вписывающихся в каноны соцреа-
лизма. По данным академика А.Г. Каримулли-
на, в 1920–1930-е гг. в общей сложности были
переведены произведения более 500 авторов
[Каримуллин, 1962, с. 5].

В целом для переводов с русского на та-
тарский язык характерен феномен переводной
«множественности». Его анализу на примере
переводов А.С. Пушкина посвящены работы
Г.Ф. Сафиной (см., например: [Сафина, 2009,
с. 154]). До 1917 г. татарская литература почти
не переводилась на другие языки. Всего, по под-
счетам академика А.Г. Каримуллина, с 1920-х
по 1960-е гг. на русском языке вышли отдель-
ными изданиями 314 книг татарских писателей
общим тиражом почти 8 миллионов экземпля-
ров. Однако до сих пор многие страницы исто-
рии татарской литературы неизвестны русско-
язычному писателю. Тенденции последнего
времени указывают на изменение ситуации к
лучшему. У переводчиков художественной ли-
тературы с татарского языка на русский от-
крываются значительные перспективы.

В то же время по сравнению с предше-
ствующими десятилетиями резко сократи-
лось количество переводов художественной
литературы с русского языка на татарский.
Наблюдается общий спад качества перево-
дов во всех предметных сферах и направле-
ниях, что делает актуальным вопрос о со-
вершенствовании подготовки двуязычных пе-
реводческих кадров.

Заключение

Нет сомнения, что история, современное
состояние и перспективы развития перевода с
использованием языков народов России долж-
ны составлять отдельное направление систем-
ных действий и системных исследований в
общей структуре отечественной теории и прак-
тики перевода. Главной и первоочередной за-
дачей должна стать его институализация, ко-
торая позволит решить вопросы формирования
направления в целом, подготовки переводчес-
ких кадров, повышения качества переводов, в
том числе путем создания современной сис-
темы повышения квалификации, аттестации и

сертификации «национальных» переводчиков.
Эта система поможет сформировать у моло-
дежи уверенность в востребованности родно-
го языка как инструмента профессиональной
деятельности. Институализация перевода с
использованием языков народов России будет
способствовать гармонизации отношений, ук-
реплению межкультурного диалога, взаимопо-
нимания и активного взаимодействия народов
нашей страны.
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Abstract. The paper considers cognitive aspects of phraseological meaning formation. The research aims at
identifying the role of metaphorical and metonymic transference in the process of phraseologization. The authors
single out three levels of phraseologization according to the degree of semantic shift. At the first level, individual
words within a phraseological unit are subject to metaphorical/metonymic transference. The principle of conceptual
compositionality determines the contribution of each component in the phraseological unit to the resultant meaning.
The second level of phraseologization is characterized by a figurative reinterpretation of a free word combination.
The principle of conceptual integration enables to explain the development of a phraseological meaning through
the interaction between the meaning of the phraseological prototype, the image it produces, extralinguistic knowledge
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Аннотация. Статья посвящена когнитивным аспектам формирования фразеологического значения.
Цель исследования – определить роль метафорического и метонимического переносов в процессе образо-
вания фразеологических единиц. Выявлено три уровня фразеологизации в зависимости от степени семанти-
ческого переосмысления составных частей фразеологизма. На первом уровне метафорическому / метони-
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мическому переносу подвергаются отдельные слова в составе фразеологической единицы. Вклад каждого
компонента в составе фразеологической единицы в результативное значение определяется принципом кон-
цептуальной композиционности. Второй уровень фразеологизации характеризуется образным переосмыс-
лением переменного словосочетания. Возможность проследить развитие фразеологического значения за
счет взаимодействия значения прототипа фразеологизма, продуцируемого им образа, экстралингвистичес-
ких знаний и метафорического / метонимического переноса обеспечивается принципом концептуальной
интеграции. На третьем уровне семантическое переосмысление затрагивает фразеологическую единицу.
Значение фразеологизма, экстралингвистические знания, соответствующий им образ и метафорический /
метонимический перенос взаимодействуют по принципу концептуальной интеграции. Исследование пока-
зало, что многозначные фразеологические единицы образуются либо в результате параллельной актуализа-
ции в семантике их компонентов разных концептуальные признаков, либо в результате последовательного
развития одного значения фразеологизма из другого. В статье утверждается целесообразность выделения
когнитивной фразеологии в самостоятельное направление современного языкознания.

Ключевые слова: метафорический перенос, метонимический перенос, фразеологическая единица,
фразеологическое значение, уровень фразеологизации, концептуальная композиционность, концептуальная
интеграция.
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Введение

Формированию фразеологии как само-
стоятельной лингвистической дисциплины спо-
собствовали труды отечественных и зарубеж-
ных ученых [Амосова,1963; Кунин, 1984; Те-
лия, 1996; Беляевская, 2005; Ball, 1958; Gibbs
et al., 1989; Cowie, 1998; Moon, 1998; Heid, 2005;
Naciscione, 2010; Nikulina, 2015; Bulkes, Tanner,
2017; и др.].

В отечественном языкознании можно
выделить несколько направлений исследова-
ния английской фразеологической системы.
Наиболее широко представлено изучение фра-
зеологизмов в семантическом [Беляевская,
2005; Еремина, Лаврова, 2018; и др.] и лингво-
культурологическом аспектах [Шкатова, 2012;
Пасечник, 2017; и др.]. Значительная часть
исследований посвящена сопоставлению фра-
зеологических единиц (далее – ФЕ) разных
языков [Столбовая, 2004; Почуева, 2017б] и
специфике их перевода [Шепелева, 2009; Баш-
макова, 2018], большое количество работ по
английской фразеологии выполнено в рамках
когнитивного подхода (см., например: [Коцю-
бинская и др., 2014; Почуева, 2017а]).

Для описания фразеологического фонда
языка используются различные критерии: мо-
тивированность фразеологизмов [Виноградов,
1977], их структурно-семантические [Кунин,
1984] или номинативные характеристики [Те-
лия, 1996] и т. д. Актуальность проведенного

исследования обусловлена необходимостью
разработать такой критерий для классифика-
ции ФЕ, который учитывал бы особенности
фразеологизации как когнитивного процесса
формирования фразеологического значения.
Важное место в этом процессе занимают
метафора и метонимия.

Цель работы – изучить роль метафори-
ческого и метонимического переноса в посте-
пенном образовании фразеологического значе-
ния, сопровождающемся частичным или пол-
ным переосмыслением семантики слов, входя-
щих в состав ФЕ. Задачи исследования пред-
полагают описание формирования фразеологи-
ческой семантики на разных уровнях фразео-
логизации. Новизна работы заключается в опи-
сании процесса образования фразеологизмов с
точки зрения когнитивной парадигмы знаний.

Материал и методы исследования

Материалом исследования послужили
около 150 английских фразеологизмов со сло-
вами, обозначающими профессию человека,
извлеченные из общеязыковых и фразеологи-
ческих словарей (АРСУС, АРФС, CD, CIDI,
DC, MD, MWD, OALD, ODEI, OLD). Выбор
фразеологизмов с такими лексемами не слу-
чаен и объясняется антропоцентричностью
осмысления человеком окружающего мира:
профессиональная деятельность выступает в
качестве одного из важнейших факторов, оп-
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ределяющих образ жизни людей. Были рас-
смотрены номинативные ФЕ, выполняющие
функцию называния, то есть обозначения
объектов, действий, качеств и т. д. (например,
an honest broker, to be one’s own trumpeter,
mad as a hatter). Коммуникативные ФЕ (по-
словицы и поговорки) выходят за рамки дан-
ного исследования.

В работе были использованы методы
сплошной выборки, анализа словарных дефи-
ниций, структурно-семантический и концепту-
альный анализ.

Фразеологизм является комплексным
знаком, состоящим из нескольких компонен-
тов. При анализе комплексной единицы, по
мнению Е.С. Кубряковой, важно учитывать,
как взаимодействуют составляющие ее эле-
менты [Кубрякова, 2002]. Особую значимость
приобретают в контексте нашего исследова-
ния принципы концептуальной композиционно-
сти и концептуальной интеграции (подробно о
них см.: [Бабина, 2003]). Композиционность
отражает появление нового концепта в резуль-
тате соположения и компоновки элементов
нескольких исходных концептов. Интеграция
характеризуется не только компоновкой эле-
ментов исходных концептов, но и их дальней-
шим развитием. Понятия концептуальной ком-
позиционности и концептуальной интеграции
позволяют описать взаимодействие элемен-
тов при формировании семантики таких ком-
плексных единиц языка, как фразеологизмы.

Результаты и обсуждение

Проведенное исследование показывает,
что образование фразеологизмов с участием
метафоры / метонимии может осуществлять-
ся на трех уровнях фразеологизации, каждый
из которых характеризуется определенной
степенью переосмысления значения.

Первый уровень фразеологизации

Большинство исследованных ФЕ (66 %)
образовано на первом уровне фразеологиза-
ции, где формирование фразеологической се-
мантики происходит по принципу концептуаль-
ной композиционности. Выявление сочетае-
мых концептуальных признаков в значении
слов-компонентов ФЕ сопровождается их со-

положением и взаимодействием. Метафори-
ческий / метонимический перенос затрагива-
ет отдельные слова, входящие в состав фра-
зеологизма.

В подавляющем большинстве случаев
(52 ФЕ) семантическому переосмыслению
подвергается любая другая лексема в соста-
ве ФЕ, кроме слова, обозначающего профес-
сию человека. Наиболее частотным в этой
группе является метонимический перенос
(29 ФЕ). Рассмотрим, как образуется значе-
ние ФЕ a feather-bed soldier – «ирон. тыло-
вой вояка» (АРФС, с. 268). Метонимия задей-
ствована в формировании семантики данного
выражения дважды. Первоначально благода-
ря ей у слова feather / «перо» появляется но-
вое значение: «something stuffed with feathers» /
«вещь, набитая перьями». Далее метоними-
ческий перенос затрагивает сложное слово
feather-bed / «пуховая перина» и позволяет
провести ассоциативную связь между крова-
тью с периной и типичным для нее местом
нахождения (модель переноса «предмет» 
«типичное для него место нахождения»). Эк-
стралингвистические знания являются необ-
ходимой составной частью рассматриваемо-
го процесса фразеологизации. Они подсказы-
вают, что человек может насладиться сном
на кровати с мягкой периной не на фронте, в
окопах, a вдали от сражений, в тылу. В значе-
нии компонентов фразеологизма выделяются
взаимодействующие концептуальные призна-
ки ‘feather mattress’ / ‘перьевой матрас’, ‘soft’
/ ‘мягкий’, ‘fight’ / ‘сражаться’, ‘war’ / ‘вой-
на’. Процесс формирования семантики фра-
зеологизма представлен на рисунке 1 (здесь
и далее по тексту дефиниции к словам дают-
ся по электронным словарям, указанным в
списке источников).

Соположение признаков противополож-
ных концептов ‘фронт’ – ‘тыл’ приводит к тому,
что возникшее значение ФЕ маркируется как
ироничное, что усиливает экспрессивный эф-
фект. В процессе фразеологизации создается
номинативная единица, богатая коннотация
которой делает ее несопоставимой со словом:
речь идет не просто о солдате, a о человеке,
который, будучи солдатом, должен испыты-
вать на себе все лишения военного времени,
а на самом деле наслаждается комфортной
жизнью в тылу. Как видим, сформированная
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семантика фразеологизма образует менталь-
ное пространство, то есть, по словам Ж. Фо-
конье и Л.А. Манерко, определенную мысли-
тельную область концептуализации, охваты-
вающую понимание реальных ситуаций, про-
шлого и будущего, имеющую чисто когнитив-
ный статус и не существующую вне мышле-
ния [Fauconnier, 1998; Манерко, 2002].

Сходный метонимический перенос
«предмет»  «типичное для него место на-
хождения» наблюдается и во фразеологизме
an arm-chair critic – «критикан, кабинетный
критик» (АРФС, с. 185).

По метонимической модели «часть одеж-
ды»  «вид труда» происходит фразеологиза-
ция в выражениях a white-collar worker – «бе-
лый воротничок, работник, который выполня-
ет конторскую работу, служащий» [Шафрин,
2003, с. 403] и a blue-collar worker – «синий
воротничок, человек, занятый физическим
трудом, например, на фабрике» [Шафрин, 2003,
с. 403]. Метонимический перенос «часть

тела»  «вид труда» характерен для ФЕ
workers by hand and brain – «работники физи-
ческого и умственного труда» (АРФС, с. 838).

Несколько реже (23 ФЕ) встречаются слу-
чаи с метафорическим переосмыслением, зат-
рагивающим слова, не являющиеся названия-
ми профессий. Так, в выражении a cub reporter
«амер. начинающий репортер» (АРФС, с. 627)
наблюдается перенос по сходству: ‘young (of
certain animals)’ / ‘молодой (об особи живот-
ного)’  ‘young, inexperienced (person)’ /  ‘мо-
лодой, неопытный (о человеке)’ (см. рис. 2).

В качестве примеров метафорического
переосмысления одного из компонентов фра-
зеологизма выступают следующие устойчи-
вые выражения: a peanut politician («малень-
кий по размеру, об орехе»  «маленький, не-
значительный по важности, о человеке») –
«амер. мелкий политикан» (АРФС, с. 595);
a ghost writer («невидимый в физическом
мире»  «невидимый, неприметный для чита-
тельской публики») – «писатель-невидимка»

Рис. 1. Формирование композиционной семантики фразеологизма a feather-bed soldier
Fig. 1. Formation of the compositional semantics of the phraseologism a feather-bed soldier
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(фактический автор, работающий на другое
лицо) (АРФС, с. 843); a snake-oil salesman
(«вызывающее сомнение в своей подлиннос-
ти вещество»  «вызывающий сомнение в
своей подлинности товар») – «someone who
tries to sell you something false and not to be
trusted» (АРСУС, с. 539) / «человек, который
пытается продать что-то фальшивое, чему не
следует доверять». Формирование значения
этого фразеологизма происходит под влияни-
ем экстралингвистических знаний о том, что
в США из растения snakeroot / «змеиный ко-
рень» вырабатывали вещество, называюще-
еся snake oil / «змеиное масло». Недобросо-
вестные торговцы пытались убедить людей
покупать его, заверяя, что это лекарство от
всех болезней.

Менее половины ФЕ первого уровня
(43 фразеологизма) образованы путем пере-
осмысления компонента, который является
названием профессии. В данной группе пре-
обладает не метонимический, a метафоричес-
кий перенос (24 ФЕ). Рассмотрим семантику
многозначной ФЕ a dumb waiter – «1) стойка
с (вращающимися) полками для закусок; сер-
вировочный столик; 2) лифт для подачи блюд
с одного этажа на другой, кухонный лифт»
(АРФС, с. 794). В процессе фразеологизации
этого выражения активизируются разные кон-
цептуальные признаки в семантической струк-
туре слова, входящего в состав фразеологиз-
ма. Первое значение представленной ФЕ об-
разуется с помощью метафоры, затронувшей
один из концептуальных признаков лексемы
waiter / «официант»: ‘a man serving customers

with food and drink’ / ‘человек, обслуживаю-
щий посетителей едой и напитками’  ‘an
inanimate object used to serve customers with
food and drink’ / ‘неодушевленный предмет,
предназначенный для обслуживания посети-
телей едой и напитками’. В ходе образования
второго значения данной ФЕ в лексеме waiter
активизируется другой концепт, что сопровож-
дается метафорическим переносом ‘a man
carrying food and drink to customers’ / ‘че-
ловек, доставляющий посетителям еду и на-
питки’  ‘an inanimate object used to carry
food and drink to customers’ / ‘неодушевлен-
ный предмет, предназначенный для доставки
посетителям еды и напитков’ (см. рис. 3).

Следует обратить внимание на то, что
если семантический сдвиг задействует лек-
сему-название профессии, то получившееся в
результате фразеологизации устойчивое вы-
ражение не уточняет свойства представите-
ля этой профессии, a обозначает совершенно
новый объект, ассоциативно имеющий неко-
торые общие свойства с человеком, зани-
мающимся указанным видом деятельности.

Похожий семантический процесс имеет
место в ФЕ a silent butler – «совок для соби-
рания крошек, пепла и т. д. со стола» (АРФС,
c. 117), где метафора ассоциирует по сходству
одушевленный и неодушевленный объекты:
«дворецкий, прибирающий мусор»  «приспо-
собление для собирания мусора». Метафори-
ческое переосмысление наблюдается также
во фразеологизме a captain of industry –
«промышленный магнат, капиталист» (АРФС,
c. 125), где происходит семантический сдвиг

Рис. 2. Образование значения фразеологической единицы a cub reporter
Fig. 2. Formation of the meaning of the phraseological unit a cub reporter
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в лексеме captain / «капитан»: «the person in
charge of a ship or an aircraft» / «лицо, ответ-
ственное за морское или воздушное судно» 
«a person of importance and influence in a field» /
«важный и влиятельный в какой-либо облас-
ти человек» .

Несколько реже (19 ФЕ) зафиксированы
случаи, когда в слове, обозначающем профес-
сию, происходит метонимический перенос.
Например, в выражении a bad sailor – «чело-
век, подверженный морской болезни» (АРФС,
c. 654) очевидна метонимия: ‘a person whose
occupation is sailing’ / ‘моряк, человек, чья про-
фессия связана с плаванием на корабле’ 
‘any person who goes sailing’ / ‘любой человек,
плывущий на корабле’ (см. рис. 4).

Интересно также происхождение выра-
жения a shepherd’s pie – «картофельная запе-
канка с (молотым) мясом» (АРФС, c. 577).
Первоначально пироги с картофельным пюре
и любым мясом назывались cottage pies /
«дачные пироги», поскольку их пекли в заго-
родных домах, в сельской местности. В на-
стоящее время подобный пирог преимуще-
ственно с мясом ягненка называется

a shepherd’s pie / «пастуший пирог», что ста-
ло возможным благодаря метонимии «мясо
ягненка»  «пастух, пасущий ягнят».

Второй уровень фразеологизации

Формирование семантики 28 % изучен-
ных ФЕ завершается на втором уровне фра-
зеологизации, где по принципу концептуальной
интеграции взаимодействуют несколько мен-
тальных пространств: I) образованное на пер-
вом уровне значение прототипа фразеологиз-
ма (мотивирующей базы, с которой ФЕ свя-
зана деривационными отношениями в синхро-
нии или диахронии [Кунин, 1984]); II) экстра-
лингвистические знания, относящиеся к ситу-
ации, описанной прототипом ФЕ; III) зритель-
ный образ, создаваемый прототипом ФЕ;
IV) метафора / метонимия, задействующая
не отдельные слова, а все выражение в це-
лом. В результате появляется новое менталь-
ное пространство, отражающее семантику
вновь созданной ФЕ.

Фразеологизация на рассматриваемом
уровне происходит главным образом по ме-

Рис. 3. Образование полисемантичной фразеологической единицы a dumb waiter
Fig. 3. Formation of the polysemantic phraseological unit a dumb waiter
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тафорической модели (37 ФЕ), как, например,
в устойчивом выражении a quick-change
artist – «a person able or likely to switch opinions,
interests rapidly» (ODEI, р. 471) / «человек,
способный или склонный быстро менять мне-
ния, интересы» (см. рис. 5). На первом уров-
не по принципу концептуальной композицион-
ности образуется прототип ФЕ: «an actor who
makes quick changes in appearance, costume,
make-up etc. to perform a quick succession of
roles» / «актер, который быстро меняет вне-
шность, костюм, грим и т. д., чтобы быстро
сменить роли». В дальнейшем формирование
значения фразеологизма осуществляется на
втором уровне, что сопряжено с взаимодей-
ствием следующих ментальных пространств:
I) прототипа ФЕ; II) экстралингвистических
знаний о театральном представлении; III) об-
раза быстро перевоплощающегося актера;
IV) метафоры, позволяющей перенести теат-
ральный опыт на самые разные жизненные си-
туации («быстрая смена костюма, внешнос-
ти, грима»  «быстрая смена мнений, инте-
ресов и т. д.»).

Как указывалось выше, для второго
уровня фразеологизации характерна образ-
ность, причем образы могут быть разные.
Так, некоторые из них имеют Библейское про-
исхождение: clay in the hands of the potter
(«податливый материал»  «податливый че-
ловек») – «глина в руках горшечника, чело-
век, поддающийся влиянию» (АРФС, c. 152);
labours in the vineyard («работники, наня-
тые хозяином в разное время дня для рабо-
ты в винограднике»  «товарищи по работе,

независимо от их вклада в общее дело») –
«fellow-workers in a profession, undertaking,
public cause, etc. esp. irrespective of their status,
work contribution or remuneration» (ODEI,
c. 338) / «коллеги по профессии, предприятию,
общественному делу и т. д., независимо от
их статуса, вклада в работу или вознаграж-
дения»; sheep without a shepherd («овцы без
пастуха»  «паства без пастыря») – «бес-
помощная, беспорядочная толпа» (АРФС,
c. 675). Выражение a front runner – «лидер
гонок, опережающий своих конкурентов»
(АРФС, c. 651) явно имеет спортивную эти-
мологию. Метафора позволяет осмыслить
социальные отношения в терминах простран-
ства: «положение впереди»  «лидерство»,
«атлет, лидирующий в забеге»  «человек,
опережающий своих конкурентов». Образ
человека, идущего не в ногу с остальными
во время парада представлен во фразеоло-
гизме march to a different drummer («мар-
шировать не в ногу с остальными»  «вес-
ти себя иначе, чем остальные») – «to behave
in a different way or to believe in different things
from the people around you» (CIDI, c. 98) /
«вести себя или думать о чем-либо иначе,
чем окружающие люди». Некоторые обра-
зы шутливо отражают далеко не безупреч-
ный образ жизни людей, как, например, dead
soldiers – «разг. пустые (винные) бутылки»
(АРФС, c. 701). В этом выражении посред-
ством метафоры сравниваются разбросан-
ные после бурной вечеринки пустые винные
бутылки с рассеянными по полю боя тела-
ми убитых солдат.

Рис. 4. Формирование семантики устойчивого выражения a bad sailor
Fig. 4. Forming the semantics of the set phrase a bad sailor
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Метонимическая модель встречается
на втором уровне фразеологизации редко
(5 ФЕ). Например, на первом уровне обра-
зуется прототип ФЕ a drugstore cowboy –
a cowboy in a drugstore / «ковбой в аптеке»
(см. рис. 6). На втором уровне происходит
его взаимодействие с экстралингвистичес-
кими знаниями (недалеко от Голливудских
студий можно было видеть актеров, кото-
рые оставались в ковбойских костюмах вне
съемочной площадки), образом (праздный
актер в костюме ковбоя, пьющий кофе у
аптечного прилавка и старающийся произ-
вести впечатление на представительниц
прекрасного пола) и метонимией («место
действия»  «образ жизни, поведение»).
В результате формируется значение рас-
сматриваемого фразеологизма: «a man who
loiters in public places, such as drugstores, esp.
in the attempt to impress young women» /
«человек, который слоняется без дела в
общественных местах, таких как аптека,
стараясь произвести впечатление на моло-
дых женщин».

Третий уровень фразеологизации

Семантика 6 % исследованных ФЕ фор-
мируется на третьем уровне фразеологиза-
ции, где переосмыслению подвергается не пе-
ременное словосочетание, а образованный на
предыдущем уровне фразеологизм.

Примером может служить ФЕ a visiting
fireman – «амер. разг. 1) именитый, важный
гость, заезжая знаменитость; 2) гость, посе-
титель, турист» (АРФС, с. 280) (см. рис. 7).
На первом уровне формируется семантика
переменного словосочетания a visiting
fireman – «a fireman who comes to place to
look at it in order to prevent fires» / «пожар-
ный, приехавший для инспекции». Суще-
ственную роль здесь играют экстралингвис-
тические знания о том, что пожарный инс-
пектор – очень важное лицо и принимающая
организация пытается ему всячески угодить.
Метафора позволяет перенести этот жизнен-
ный опыт («визит пожарного инспектора») на
более абстрактную ситуацию («визит важ-
ного человека»). Так возникает первое зна-

Рис. 5. Образование значения фразеологизма a quick-change artist
Fig. 5. Formation of the meaning of the idiomatic expression a quick-change artist
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Рис. 6. Формирование значения устойчивого выражения a drugstore cowboy
Fig. 6. Formation of the meaning of the set phrase a drugstore cowboy

чение рассматриваемого полисемантичного
фразеологизма – «an important guest» / «име-
нитый, важный гость». Продолжение процес-
са фразеологизации на третьем уровне при-
водит к формированию второго значения дан-
ной ФЕ. Ментальное пространство образо-
ванного на втором уровне фразеологизма вза-
имодействует с метонимией, делающей ак-
цент на более частную ситуацию, a также
определенными экстралингвистическими зна-
ниями и образом (заезжий гость, которому
стараются угодить в гостинице). В резуль-
тате происходит сужение значения: не «лю-
бой именитый, важный гость», a именно «по-
сетитель (гостиницы), турист» («a guest, a
visitor, a tourist»).

Выводы

Проведенное исследование показывает,
что ФЕ можно классифицировать с учетом
различий в степени переосмысления фразео-
логического значения. Были выявлены три
уровня фразеологизации.

На первом уровне фразеологизация
происходит в соответствии с принципом
композиционности. В семантических струк-
турах слов, входящих в устойчивое выраже-
ние, актуализируются взаимодействующие
концептуальные признаки. Их соположение
и компоновка приводят к образованию но-
вого ментального пространства – значения
ФЕ. Фразеологизации на первом уровне
свойственна неóбразная трансформация,
причем метафорический / метонимический
перенос осуществляется здесь в рамках
слов-компонентов ФЕ. Если семантическо-
му сдвигу подвержено слово, не являющее-
ся названием профессии, то появившийся
фразеологизм в отличие от слова не просто
называет профессию, a акцентирует некото-
рые свойства представителя данной профес-
сии. Если метафора / метонимия затрагива-
ет слово, называющее профессию, то сфор-
мировавшееся устойчивое выражение обо-
значает не профессию, a совершенно иной
объект, который ассоциируется с ней по
сходству или смежности.
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На втором уровне фразеологизации за-
действуется несколько ментальных про-
странств. Экстралингвистические знания, про-
тотип ФЕ, продуцируемый им образ и мета-
фора / метонимия взаимодействуют по прин-
ципу интеграции. Особенность данного уров-
ня – óбразное формирование семантики фра-
зеологизма, где метафорическому / метони-
мическому переосмыслению подвергаются не
отдельные компоненты ФЕ, a все словосоче-
тание в целом.

На третьем уровне фразеологизация осу-
ществляется на основе интеграции менталь-
ных пространств. В отличие от предыдущего
уровня, семантическое преобразование затра-

гивает здесь не переменное сочетание слов,
a фразеологизм.

Предпринятое исследование выявило
возможные причины полисемии в английской
фразеологии. В некоторых случаях наблюда-
ется одновременная активизация разных кон-
цептов в семантике лексем-компонентов ФЕ.
Как следствие, фразеологизация здесь пред-
ставляет собой ряд параллельно осуществля-
емых семантических процессов, что приводит
в итоге к образованию многозначной ФЕ.
В других случаях фразеологизация проходит
как ряд последовательных процессов, когда
одно значение фразеологизма развивается из
другого благодаря большей конкретизации.

 

Рис. 7. Формирование полисемантичной ФЕ a visiting fireman
Fig. 7. Formation of the polysemantic phraseological unit a visiting fireman
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Таким образом, изучение формирования
фразеологических единиц с позиций когнитив-
ной лингвистики представляется плодотвор-
ным. Оно может служить основанием для
выделения такого направления в языкознании,
как когнитивная фразеология. Несомненно,
ученых ждут новые открытия в этой области
исследования.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ ОТЕЛЕЙ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

И С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ

Алена Васильевна Божкова
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия

Аннотация. Cтатья посвящена прагматической адаптации к языковым особенностям и национально-
культурной специфике целевой аудитории интернет-сайтов отелей при их переводе. Материалом для изу-
чения послужили интернет-сайты известных отелей: Radisson Hotels, Сorinthia London, Holiday Inn и др.
Результаты проведенного сопоставительного анализа текстов, размещенных на сайтах отелей, показывают,
что для создания эффективного контента при сохранении элемента аттрактивности текст перевода может
быть частично или полностью адаптирован. Установлено, что для этого переводчики используют такие
переводческие трансформации, как описательный перевод, смысловое развитие, добавление и опущение
информации, перефразирование и т. д. Продемонстрировано, что преобразования осуществляются на
основе оценки контента туристического сайта с кросс-культурной точки зрения (тип культур, релевантные
для культуры концепты): при переводе языковых средств, репрезентирующих значимый для британской
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культуры концепт «privacy», использованы приемы перефразирования и экспликации с последующим
синтаксическим развертыванием структуры во вторичном тексте. Статья может быть полезна специалис-
там в области туристического дискурса, создателям разноязычных версий сайтов отелей, рыночным экс-
пертам, проявляющим интерес к адаптации контента сайта и оценивающим привлекательность описывае-
мого туристического продукта.

Ключевые слова: прагматическая адаптация, туристический дискурс, интернет-сайт отеля, перевод-
ческая трансформация, межъязыковая асимметрия, межкультурная асимметрия.

Цитирование. Божкова А. В. Прагматическая адаптация интернет-сайтов отелей при переводе с англий-
ского языка на русский и с русского языка на английский // Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета. Серия 2, Языкознание. – 2022. – Т. 21, № 1. – С. 85–94. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.1.7

Введение

Тексты туристического дискурса пред-
ставляют особый интерес для современного
переводоведения, лингвистики, лингвокульту-
рологии ввиду наличия в них лингвокультур-
ных, этнокультурных, лингвистических и эк-
стралингвистических особенностей, которые,
как правило, представляют трудности при их
передаче на другой язык. Для воссоздания
эффективного контента, представленного в
тексте оригинала, переводчик должен прини-
мать во внимание параметры культуры вто-
ричного типа текста и ориентироваться на
состояние туристического сегмента рынка
культуры перевода. В настоящее время тури-
стическая сфера претерпевает изменения,
вызванные пандемией коронавирусной инфек-
ции и заставляющие туристический рынок
подстроиться под новые условия; многие оте-
ли терпят большие финансовые убытки из-за
локдауна и введенного во многих странах ка-
рантина. В данных условиях еще более при-
стальное внимание уделяется созданию тек-
стов, рекламирующих тот или иной туристи-
ческий продукт, а соответственно, и их пере-
воду, поскольку текст туристического дискур-
са является своего рода «мостиком» на пути
к успешному продвижению рекламируемого
продукта.

Туристический дискурс активно изуча-
ется современными лингвистами (см., напри-
мер: [Аликина, 2010; Меньшикова, 2010; Мош-
няга, 2010; Новожилова, 2016; Тарнаева, Да-
цюк, 2013; Calvi, 2017; Cronin, 2000; Jalilifar,
Moradi, 2019; Manca, 2016; Pierini, 2007;
Reisinger, Crotts, 2010; Sanning, 2010; Sharma,
Gao, 2021; Topler, 2017; и др.]). Такие иссле-
дования являются актуальными, поскольку
освещают проблему туристического дискур-

са с разных его ракурсов. Например, ученые
отмечают основные лингвистические осо-
бенности туристического дискурса: сочета-
ние книжного и разговорного синтаксиса, кре-
олизованность текста, использование эмоци-
онально-оценочных средств и прецедентных
антропонимов.

Основные задачи текстов исследуемо-
го нами типа дискурса – информирование по-
тенциальных клиентов о туристическом про-
дукте и его дальнейшее продвижение на рын-
ке туристических услуг. Для их решения не-
обходимо подать информацию о представля-
ющих культурную ценность объектах, местах
таким образом, чтобы привлечь путешеству-
ющих людей к их посещению. Достижение
этого результата осуществляется посред-
ством грамотного использования лингвисти-
ческих и экстралингвистических средств, бла-
годаря которым возможно получение необхо-
димого коммуникативного эффекта.

В центре исследовательского анализа
находятся интернет-сайты отелей, под кото-
рыми, вслед за Е.П. Лиховидовой, понимает-
ся совокупность конкретных культурогенных
гипертекстов туристического дискурса [Ли-
ховидова, 2011, с. 7]. Сайты отелей перево-
дятся на многие языки, что позволяет расши-
рять географию пользователей. Перевод ту-
ристического контента, в частности сайтов
отелей, – это не механическая перекодировка
информации с одного языка на другой, а ее
адекватная прагматическая адаптация к язы-
ковым особенностям и национально-культур-
ной специфике целевой аудитории [Jalilifar,
Moradi, 2019; Munday, Zhang, 2019]. Ф. Аус-
термюль подчеркивает, что текст перевода
должен быть максимально ориентирован на
потенциальных получателей [Austermühl,
2015]. Это касается опущения нерелевантной
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информации, передачи эмоционально-экспрес-
сивной окраски языковых средств и т. д. в
текстах интернет-сайтов отелей [Новожило-
ва, 2016, с. 92].

Сказанное предопределяет актуальность
проводимого исследования, которая обуслов-
лена прежде всего отсутствием подробного и
всестороннего описания особенностей адап-
тации текстов туристической направленнос-
ти, в частности текстов интернет-сайтов оте-
лей, которое является необходимым для раз-
вития туристической отрасли.

Непосредственно процесс адаптации не
получил полного освещения в переводове-
дении. Не все определения раскрывают суть
этого явления в полном объеме. Например,
Л.Л. Нелюбиным показано, что адаптация
рассматривается и как прием для создания
соответствий посредством изменения описы-
ваемой ситуации, и как сокращение текста,
которое осуществляется для упрощения его
восприятия неподготовленными читателями
[Нелюбин, 2016, c. 12–13].

Классик отечественного переводоведе-
ния В.Н. Комиссаров понимает под адапта-
цией вид деятельности, возникающий в тех
случаях, когда сообщение слишком сложно
для восприятия адресата. Для того чтобы
облегчить его восприятие, необходимо изме-
нить это сообщение. Другими словами, это
внесение изменений в социально-культурные
различия между получателями текстов ори-
гинала и перевода [Комиссаров, 2009]. Вслед
за М. Целлермайером, отметим, что при адап-
тации текста речь необязательно идет об уп-
рощении переводимой структуры. Адапта-
ция – своего рода тенденция «подстроить» пе-
ревод под нормы языка и культуры перевода
[Zellermayer, 1987].

В исследовательской части статьи это
будет поэтапно продемонстрировано. Рабо-
та ставит целью выявление и описание ос-
новных закономерностей прагматической адап-
тации американских и британских интернет-
сайтов гостиниц при переводе на русский
язык и наоборот.

Материал и методы

В качестве методологической базы ис-
следования выступили фундаментальные идеи

дискурсологии, теории и практики перевода.
Использованы методы указанных областей
лингвистики: контент-анализ (при отборе ма-
териала), дискурс-анализ; общенауные мето-
ды: описательный, сравнительно-сопостави-
тельный, интерпретативный (при анализе ва-
риантов англоязычных и русскоязычных вер-
сий перевода).

Применение перечисленных методов спо-
собствует идентификации и интерпретации наи-
более частотных стратегий адаптации интер-
нет-сайтов отелей. Работа строится на анали-
зе размещенных на них текстов. В результате
целенаправленной выборки был отобран мате-
риал, представляющий исследовательскую
новизну и охватывающий англоязычные и рус-
скоязычные интернет-сайты гостиниц Radisson
Hotels, Сorinthia London, Holiday Inn, Four
Seasons Hotel и др. Было проанализировано око-
ло 1000 интересных с точки зрения перевода
предложений; наиболее иллюстративные пред-
ставлены в данной работе.

Проведение исследования в представ-
ленном формате дает возможность комп-
лексно описать особенности адаптации ин-
тернет-сайтов отелей в рамках туристичес-
кого дискурса.

Результаты и обсуждение

Анализ фактического материала пока-
зал, что для создания эффекта аттрактивно-
сти рекламируемого туристического продук-
та применяются различные языковые сред-
ства, при передаче которых приходится об-
ращаться к прагматической адаптации, ког-
да некоторые смыслы оригинального текста
могут быть утеряны, но эффект переведен-
ного сообщения должен быть относительно
эквивалентен эффекту, производимому ори-
гиналом. Адаптация может затрагивать
структурные, семантические и композицион-
ные аспекты текста.

К основным приемам прагматической
адаптации текста при переводе относятся опу-
щение / дополнение и экспликация (описатель-
ный перевод) [Комиссаров, 2009]. Для их пра-
вильного применения переводчику необходи-
мы знания об особенностях культур исходно-
го языка и языка перевода. Приемы прагма-
тической адаптации используются при пере-
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даче «культурно-чувствительных» компонен-
тов, помогая культурно специфическим эле-
ментам пройти, говоря языком метафор, че-
рез «определенный фильтр» и попасть в куль-
туру воспринимающего текст реципиента в
готовом виде, сохраняя относительную рав-
ноценность эффекта текста перевода эффек-
ту текста оригинала.

Ниже приведены некоторые параметры
моделей культур:

1) отношение человека к окружающему
миру;

2) принцип построения коммуникации;
3) особенности мировосприятия и т. д.

(подробно см.: [Козлова, 2012, c. 49]).
Эти параметры находят реализацию в

текстах сайтов отелей в синтаксическом по-
строении предложения, лексической напол-
няемости сайтов (насыщенность реалиями),
использовании репрезентантов «культурно-
чувствительных» концептов (концепт
«privacy / автономия личности»). Далее эти
факторы будут рассмотрены подробно при опи-
сании адаптации на язык перевода контента ин-
тернет-сайтов гостиниц. Довольно подробно
вопросы перевода в ракурсе культуры освеще-
ны в современной работе «Translating Cultures:
An Introduction for Translators, Interpreters and
Mediators», написанной исследователями
Д. Катаном и М. Таиби [Katan, Taibi, 2021].

В контексте параметра «отношение че-
ловека к окружающему миру» выделяются
следующие виды культур: культура деятель-
ности, культура бытия, а также культура ста-
новления. К культуре деятельности (a doing
culture) относится англоязычная культура, в
которой человек рассматривается как актив-
ный деятель. Русскоязычная культура отно-
сится к культуре бытия (a being culture), что
находит свою актуализацию в языке (см. об
этом: [Козлова, 2012, c. 49; Kluckhohn,
Strodbeck, 1961]). Это первая рассматривае-
мая нами особенность.

В англоязычной версии текстов турис-
тических сайтов призыв к действию переда-
ется при помощи таких глаголов, как to
discover, to explore, to relax, to unwind, to
enjoy, to choose, to book и т. д. Анализ иссле-
довательского материала свидетельствует о
том, что в некоторых ситуациях при переводе
происходят преобразования. В качестве при-

мера приведем перевод интернет-сайта сети
отелей Radisson Hotels:

(1) Look Ahead. Book Ahead (Radisson
Hotels). – Внимание! Скидки! (Radisson Hotels).

Английское выражение Book Ahead от-
ражает деятельностный тип культуры (при-
зыв к действию – «Забронируйте заранее»),
а в русском переводе отражена культура бы-
тия – Скидки! (констатируется наличие
льготных условий – «Есть скидки»). Опре-
деленную роль в данном виде адаптации так-
же играет и социально-экономический фак-
тор. Многим людям в настоящее время из-
за падения доходов, связанного с пандемией
коронавирусной инфекции, довольно часто
приходится останавливаться только в тех
отелях, где им предоставляются скидки. При
переводе фразы Look Ahead. Book Ahead
переводчик прибегает к использованию при-
ема эмфатизации Внимание! Скидки!, таким
образом усиливая влияние на потенциально-
го русскоязычного клиента, подчеркивая
выгодность предложения.

При переводе сайтов отелей Holiday Inn
и Сorinthia London переводчик также осуще-
ствляет адаптацию:

(2) Experience the extraordinary (Corinthia
London). – Экстраординарное удовольствие 1;

(3) Encouraging flexible plans (Holiday Inn). –
Большая гибкость будущих путешествий;

(4) Making change easier (Holiday Inn). – Пе-
ремены без проблем.

В примере (2) императивная конструкция
experience the extraordinary трансформирует-
ся в атрибутивное словосочетание экстраор-
динарное удовольствие; в примерах (3), (4)
выражения с причастием (Participle I) преобра-
зуются в словосочетания, служащие своеобраз-
ными рекламными слоганами, которые привле-
кают внимание получателей текста. Перевод-
ческие преобразования способствуют созданию
относительно равного коммуникативного эффек-
та при восприятии информации.

В некоторых случаях в тексте перевода
императивный призыв не нивелируется:

(5) Savor the Russian Riviera by choosing our
hotels (Radisson Hotels). – Выберите наш отель,
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чтобы побывать на «русской Ривьере» (Radisson
Hotels);

(6) Connect on the go and earn 3,000 bonus
points (Radisson Hotels). – Воспользуйтесь мобиль-
ным приложением и заработайте 3000 бонусных
баллов (Radisson Hotels).

Данные примеры иллюстрируют исполь-
зование в тексте перевода приема модуляции,
или смыслового развития. Он часто применя-
ется для адаптации русскоязычных версий
оригинальных англоязычных сайтов отелей и
позволяет достичь относительно равного ком-
муникативного эффекта при восприятии тек-
стов оригинала и перевода.

В некоторых ситуациях в тексте-оригинала
актуализируется значимый для англоязычной
культуры концепт «privacy / автономия личнос-
ти». Это является второй лингвокультурной осо-
бенностью, которая рассматривается в работе.

Английское существительное privacy оз-
начает не только «уединенность», «безопас-
ность», «приватность». Оно эксплицирует кон-
цепт, включающий в себя представления о
конфиденциальности, праве свободы от втор-
жений в частную собственность, праве авто-
номии контроля и т. д. Privacy, или автономия
личности, по мнению Т.В. Лариной, является
ценностным аспектом коммуникации (см. под-
робно: [Ларина, 2003]).

Переводчик при переводе интернет-сай-
тов отелей должен не только владеть навы-
ками перевода с родного языка на иностран-
ный и с иностранного языка на родной, а так-
же умением определять способы достижения
адекватности перевода. Коммуникативная
равноценность и адекватность воздействия
могут быть реализованы путем прагматичес-
кой адаптации текста при переводе. В следу-
ющем примере актуализируется один из при-
знаков концепта «privacy» – ‘комфортность’:

(7) Family-friendly (Holiday Inn). – Для семей-
ного отдыха.

Приведенный пример иллюстрирует ис-
пользование английского неологизма family-
friendly, образованного путем словосложе-
ния. Переводчик использует трансформацию
перифраза.

Следующие примеры представляют ин-
терес с точки зрения их передачи на русский

язык. Ввиду того, что у этого отеля нет рус-
скоязычной версии, мы предлагаем свой ва-
риант перевода с применением прагматичес-
кой адаптации:

(8) Personalize your event to your specific
needs (Gonville Hotel). – Подстрой свой день под
свои собственные нужды;

(9) Private dining (Gonville Hotel). – Ужин в
уединенной атмосфере;

(10) Spaces for private occasions (Gonville
Hotel). – Уютные уголки для личного времяпрепро-
вождения.

Отели Four Seasons в России представ-
лены в крупных городах – Москве и Санкт-
Петербурге – и пользуются большой популяр-
ностью среди российских и иностранных ту-
ристов. В следующем примере в англоязыч-
ной версии сайта отеля, расположенного в Мос-
кве, появляется элемент privacy, который от-
сутствовал в тексте оригинала. Переводчик
адаптирует текст перевода, осуществляя
трансформацию перифраза:

(11) Встретьте Новый год в уединенной и ком-
фортной обстановке просторного люкса в самом
сердце российской столицы (Four Seasons). – Ring
in the New Year in the comfort and privacy of a spacious
suite in the heart of the capital (Four Seasons).

Выражение в уединенной и комфорт-
ной обстановке просторного люкса в анг-
лоязычной версии сайта передано как in the
comfort and privacy of a spacious suite. Дан-
ная модификация позволяет достигнуть от-
носительно равного коммуникативного эф-
фекта при восприятии оригинального и пере-
водного текстов.

В некоторых ситуациях происходит до-
бавление информации. Например, в следую-
щем предложении в англоязычной версии сай-
та отеля появляется словосочетание a private
dinner:

(12) Поднимите бокал, наслаждаясь видами
Красной площади и Кремля с веранды, или поужи-
найте в обеденном зале. Наш люкс на седьмом эта-
же идеально подходит для отдыха высочайшего
уровня (Four Seasons). – Raise a glass to inspiring
views of the Red Square and Kremlin from your terrace,
or sit down to a private dinner in your dining room.
Our seventh-floor suite is ideal for upscale entertaining
(Four Seasons).
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В нижеприведенном примере в англо-
язычной версии сайта нас интересует конст-
рукция to coach somebody in a private session:

(13) У Вас есть уникальная возможность вый-
ти на лед с тренером-медалистом Александром
Жулиным во время частного урока по фигурному
катанию в московском спортивном комплексе
«Олимпийский» (Four Seasons). – Internationally
acclaimed figure skater Alexander Zhulin is ready to
coach you in a private session. He’ll evaluate and
upgrade your skills, sharing his training secrets. After
that, you’ll look forward to your champagne picnic
(Four Seasons).

В русскоязычной версии текста для экс-
пликации представлений о «privacy» перевод-
чик использует грамматическую трансформа-
цию добавления и лексико-грамматическую
трансформацию смыслового развития. При пе-
реводе также происходит смена субъектно-
объектных отношений. В английском вариан-
те субъектом выступает тренер по фигурно-
му катанию: figure skater Alexander Zhulin is
ready to coach you, в то время как в тексте
русскоязычной версии сайта субъектом выс-
тупают люди (потенциальные посетители рек-
ламируемого отеля): У Вас есть уникальная
возможность.

Таким образом, языковые репрезентан-
ты концепта «privacy» подвергаются прагма-
тической адаптации: либо перефразируются с
помощью разнообразных языковых средств,
либо опускаются в русскоязычной версии сай-
та и добавляются в его англоязычной версии.

Третьей особенностью текстов интер-
нет-сайтов отелей является наличие реалий.
Например:

(14) Get 24/7 access from anywhere with the
Radisson Hotels app (Radisson Hotels). – Приложе-
ние Radisson Hotels предоставляет вам доступ к
нашим услугам из любой точки мира круглосуточ-
но и без выходных (Radisson Hotels).

Переводчик заменяет реалию 24/7 вы-
ражением круглосуточно и без выходных,
применяя прием описательного перевода, или
экспликации. Этот пример также иллюстри-
рует применение приема конкретизации
(anywhere – из любой точки мира) и изме-
нения тема-рематического членения для ак-
центирования наиболее важной информации.

Перестановка темы и ремы в тексте перево-
да позволила сделать акцент на ключевых для
предложения моментах, на наиболее значимой
для реципиента информации.

На сайте отеля Four Seasons содержит-
ся информация о ресторане Quadrum, где ука-
зываются две реалии – Кремль и Манежная
площадь:

(15) Современная итальянская кухня и изыс-
канные вина в нашем основном ресторане идеаль-
но сочетаются с видами на Кремль и Манежную
площадь (Four Seasons). – In our signature
restaurant, contemporary Italian fare and fine wines
come paired with views of the Kremlin and
Manezhnaya Square (Four Seasons).

При переводе используются прием
транскрипции (the Kremlin) и комбинация
приемов калькирования и транскрипции
(Manezhnaya Square).

В следующей ситуации представлена
реалия aperitif (аперитив) – «a small alcoholic
drink before a meal» (Cambridge Dictionary)
(алкогольный напиток, который подается пе-
ред едой):

(16) Book a seat at the hottest table in town,
rejoice in the fragrant ceremony of afternoon tea or
join us at the bar for your favourite aperitif (Corinthia
London). – Зарезервируйте место за самым попу-
лярным столом в городе, насладитесь церемонией
ароматного послеобеденного чая или присоедини-
тесь к нам в баре с любимым напитком (Corinthia
London).

В тексте перевода используется более
общее по своей семантике слово напиток без
его последующего объяснения.

(17) Отточив свое мастерство в ресторанах по
всему миру, Кристиан Де Надай привносит поис-
тине итальянскую атмосферу в Four Seasons Hotel
Moscow. Благодаря своим превосходным навыкам,
он создает безукоризненные меню (Four Seasons). –
After honing his skills in restaurants throughout the
world, Christian brings true Italy to Moscow with his
authentic flavors, perfect technique and diverse menu
(Four Seasons).

В примере (17) при переводе полной фор-
мы имени собственного Кристиан Де Надай
(сушеф ресторана, который с помощью при-
готовленных им блюд создает в ресторане
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настоящую итальянскую атмосферу) в тек-
сте перевода появляется его сокращенная
форма Christian. Полная фамилия cушефа ре-
сторана, работающего в Москве, будет бо-
лее узнаваема среди русскоязычных цените-
лей итальянской кухни, поэтому она представ-
лена в русскоязычной версии сайта и опуще-
на в англоязычной версии. Заметим, что в
оригинальной версии сайта название отеля не
переведено и представлено в статусе иноя-
зычного вкрапления: Four Seasons Hotel
Moscow.

В следующем примере, уже ранее нами
приводимом, в текст добавляется информа-
ция, которая отсутствовала в англоязычной
версии сайта:

(18) У Вас есть уникальная возможность вый-
ти на лед с тренером-медалистом Александром
Жулиным во время частного урока по фигурному
катанию в московском спортивном комплексе
«Олимпийский» (Four Seasons). – Internationally
acclaimed figure skater Alexander Zhulin is ready to
coach you in a private session. He’ll evaluate and
upgrade your skills, sharing his training secrets. After
that, you’ll look forward to your champagne picnic
(Four Seasons).

Переводчик, устанавливая объем экст-
ралингвистических знаний, имеющихся у по-
тенциального получателя информации, осу-
ществляет во вторичном тексте необходи-
мые преобразования: информация о фигурном
катании в московском спортивном комплек-
се «Олимпийский» представлена только в
русскоязычной версии сайта ввиду ее непос-
редственной актуальности для русскоязыч-
ных получателей, которым известен рекла-
мируемый объект, и опускается в англоязыч-
ной версии.

Примеры показывают, что адаптация
затрагивает изменение культурного ландшаф-
та, если он незнаком реципиенту переводи-
мого теста. Она используется там, где не-
обходимо достигнуть оптимального решения
в переводе информации с комплексным куль-
турологическим потенциалом, к которой мож-
но отнести реалии. Важно, чтобы коммуни-
кативный эффект при восприятии рекламиру-
емых объектов в тексте оригинала был по
возможности равен данному эффекту во вто-
ричном тексте.

Заключение

Как нам представляется, адаптация, выз-
ванная межъязыковой и межкультурной асим-
метрией, не выходит за рамки традиционных
теорий перевода, основывающихся на понятии
эквивалентности. Интернет-сайты отелей как
популярного рекламируемого туристического
продукта при переводе на другой язык адапти-
руются к лингвистическим и культурным ожи-
даниям аудитории вторичного текста.

В качестве основных стратегий перево-
да элементов культуры-реципиента в процес-
се адаптации интернет-сайтов отелей приме-
няются лексико-грамматические и граммати-
ческие трансформации (смысловое развитие,
перифраз, опущение, добавление и др.).

Грамотная адаптация интернет-сайтов
отелей способствует преодолению межъязы-
ковой и межкультурной асимметрии и спо-
собствует оказанию нужного эффекта на ре-
ципиента вторичного текста, что расширяет
«географию пользователей» турпродукта,
делает рекламируемый объект более привле-
кательным в глазах получателя текста и спо-
собствует экономическому развитию турис-
тической отрасли.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Здесь и далее, если не оговаривается иное,
перевод наш.
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Abstract. This article is devoted to the problem of interdisciplinary study of linguacultural transfer based
on the material of the Old English poem Judgment Day (I), included in the Exeter manuscript dating back to the
10th century, considered in the aspect of eschatological expectations in the early Christian Anglo-Saxon tradition.
The comprehensive understanding of the end of the world, as shown in the work, is reflected already in the early
written tradition. The reference to natural disasters, which lead to the apocalypse, is inherently characteristic of
Christian texts. Linguacultural transfer is understood in this article as the transfer of information in time, which
is considered in two ways: the momentary transfer of information is communication, while handing the information
down the generations is a transfer. The article deals with the issues of information transfer in time and space.
As an example of rethinking the values of one culture in the tradition of another, the author cites the memetic
theory of religion. The article also shows that the theory of linguacultural transfer can be considered and
described from the standpoint of cultural matrices, as well as memes (and memetic complexes). The author
emphasizes that the vitality of religious beliefs is precisely due to the linguacultural transfer of information
within one generation or through the generations.
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ
В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ АНГЛОСАКСОНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Анна Вячеславовна Проскурина
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена проблеме интердисциплинарного изучения лингво-
культурного трансфера на материале древнеанглийской поэмы Judgment Day (I), входящей в мануск-
рипт Эксетерской рукописи, датируемой X веком. Развернутое представление о конце света находит
отражение уже в ранней письменной традиции: христианским текстам свойственны упоминания при-
родных катаклизмов, ведущих к апокалипсису. Лингвокультурный трансфер интерпретируется в данной
статье как перенос информации во времени, который понимается двояко: сиюминутный как коммуни-
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кация, в условиях разных поколений как передача. В статье освещаются вопросы переноса информации
во времени и пространстве: на примере меметической теории религии иллюстрируется процесс пере-
осмысления ценностей одной культуры в традиции другой. Теория лингвокультурного трансфера мо-
жет быть описана с позиции культурных матриц, мемов и меметических комплексов. Показано, что
устойчивость религиозных воззрений обусловлена именно лигвокультурным трансфером информации
в пределах одного или через поколения.

Ключевые слова: древнеанглийская поэма Judgment Day (I), «Англосаксонская хроника», коммуника-
ция, лингвокультурный трансфер, интердисциплинарный подход.
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Введение

Присущая креационизму идея о всеоб-
щем конце мира актуальна и в наши дни науч-
ного и технического прогресса. Свойственная
всем авраамическим религиям концепция ис-
купления грехов и надежды на загробную
жизнь порождает в сердцах набожных людей
упование на продолжение своего земного су-
ществования в новом божественном измере-
нии. Пока верующие готовят свою душу к от-
ходу в мир иной, атеисты из мира науки рас-
суждают о возможном существовании Бога.
Так, мнение немецкого вирусолога Карины
Мёллинг следующее: «Этот вопрос вызвал у
меня удивление. Мой спонтанный ответ был
следующим (таким и остался): когда мы стал-
киваемся с чем-то незнакомым, появляется
желание поверить в Бога. Но чудеса можно
объяснить и с помощью науки. При этом каж-
дый ответ влечет за собой новые вопросы и
новые чудеса. Чудеса будут возникать все-
гда, независимо от того, какой объем знаний
мы накопили. При желании непонятное явле-
ние всегда можно объяснить действием выс-
ших сил или Бога. Я не могу в это поверить,
тем же, кто верит, приходится легче, чем мне»
[Мёллинг, 2018, с. 496]. В обществе, где це-
нится только рациональная или научно дока-
зуемая истина, догма обесценивается (см.:
[Армстронг, 2020; 2021]).

Следовательно, необъяснимые природ-
ные явления, чудеса и несчастья паства испо-
кон веков считает промыслом Божьим. Идея
о конце света, как отмечает Мирча Элиаде,
становится популярной со II в. до н. э. на Ближ-
нем Востоке, Иране, Палестине и Средизем-
номорье, а спустя век распространяется в Рим-
ской империи [Элиаде, 2009, с. 177].

Развернутое представление о конце све-
та находит свое отражение уже в ранней
письменной традиции. Так, христианским
текстам свойственны упоминания природных
катаклизмов, ведущих к апокалипсису. При-
ведем цитату из книги «Краткая история:
Византийская империя», иллюстрирующую
это. «Вероятно, причина столь тщательного
описания природных катастроф в имеющих-
ся источниках заключается в том, что пери-
од около 500 г. совпал с предполагаемым кон-
цом времен. Согласно различным хроноло-
гическим системам, существовавшим в ви-
зантийский период, мир возник приблизитель-
но в 5 500 г. до н. э., следовательно, ожида-
лось, что по завершении шестого тысячеле-
тия наступит Судный день. Каждый природ-
ный катаклизм, вражеское вторжение или нео-
бычное событие воспринималось как пред-
знаменование неизбежного конца света и под-
крепляло такое прочтение истории. Хроники
Иисуса Столпника (текст, написанный на си-
рийском языке во времена Анастасия) на-
поминают перечень катастроф – вспышки
голода, эпидемии, нашествия саранчи, втор-
жения врагов, наводнения. Демонизирован-
ный образ Юстиана, который мы видим в
“Тайной истории” Прокопия, с одной сторо-
ны, и имперская пропаганда, которая откро-
венно перекладывала вину на чужие плечи
(“наши – то есть ваши – грехи навлекли на
нас чуму и землетрясения”, – писал он в од-
ном законе от 559 г. против тех, кого обвиня-
ли в гомосексуальности), с другой – это две
стороны одной медали» [Статакопулос, 2020,
с. 88–89].

В Третьей книге Ездры сказано о гряду-
щем конце света с упоминанием многочис-
ленных природных аномалий и катаклизмов:
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3Езд 5:1-13
О знамениях: вот, настанут дни, в которые

многие из живущих на земле, обладающие вéде-
нием, будут восхищены, и путь истины сокроет-
ся, и вселенная оскудеет верою, 2и умножится не-
правда, которую теперь ты видишь и о которой
издавна слышал. 3И будет, что страна, которую ты
теперь видишь господствующей, подвергнется
опустошению. 4А если Всевышний даст тебе до-
жить, то увидишь, что после третьей трубы вне-
запно воссияет среди ночи солнце и луна трижды
в день; 5и с дерева будет капать кровь, камень даст
голос свой, и народы поколеблются. 6Тогда будет
царствовать тот, которого живущие на земле не
ожидают, и птицы перелетят на другие места.
7Море Содомское извергнет рыб, будет издавать
ночью голос, неведомый для многих; однако же
все услышат голос его. 8Будет смятение во мно-
гих местах, часто будет посылаем с неба огонь;
дикие звери переменят места свои, и нечистые
женщины будут рождать чудовищ. 9Сладкие воды
сделаются солеными, и все друзья ополчатся друг
против друга; тогда сокроется ум, и разум уда-
лится в свое хранилище. 10Многие будут искать
его, но не найдут, и умножится на земле неправда
и невоздержание. 11Одна область будет спраши-
вать другую, соседнюю: «не проходила ли по тебе
правда, делающая праведным?» И та скажет:
«нет». 12Люди в то время будут надеяться и не
достигнут желаемого, будут трудиться, и не упра-
вятся пути их. 13Об этих знамениях мне дозволено
сказать тебе, и если снова помолишься и попла-
чешь, как теперь, и попостишься семь дней, то
услышишь еще больше того.

Обеспокоенность, вызванная концом
мира и приближением собственной смерти,
является, по мнению М. Элиаде, предчувстви-
ем воскресения, так как за космической ка-
тастрофой всегда следует сотворение возрож-
денного мира [Элиаде, 2021а, с. 249–250].
Эсхатологическая мифология Средневековья,
как пишет исследователь, предполагает ут-
вердившееся учение, согласно которому един-
ственное решающее событие грядущего –
второе пришествие Христа и Страшный Суд
[Элиаде, 2020, с. 168]. С.Г. Проскурин и
А.С. Центнер отмечают: «Утвердившиеся
под воздействием христианства представле-
ния о мире во времени, развивающемся по
прямой линии к своему концу – второму при-
шествию Христа, олицетворяющему прови-
денциально предначертанное направление его
течения, пришли на смену представлениям о

круговороте мира» [Проскурин, Центнер, 2009,
с. 79]. Иными словами, обеспокоенность кон-
цом света реализуется в религиозном и куль-
турном плане. Таким образом, целью иссле-
дования становится поиск ответов на эсхато-
логические вопросы, требующие определения
мотивов порогового пересечения в жизни ин-
дивидов, греховности, выявления черт эсха-
тологических катастроф.

Материал и методы

Материалом исследования послужили
древнеанглийская поэма Judgment Day (I)
(115 строк), «Англосаксонские хроники» (ру-
кописи «A», «B», «C», «D», «E», «H»), общим
объемом 1 510 погодных записей, «Библия
короля Якова» (1 291 страница), «Библия:
Книги Священного Писания Ветхого и Но-
вого Завета» (по благословлению Святей-
шего Патриарха Московского и Всея Руси
Алексея II) (1 296, XXXII cтраницы).

Общая цель и задачи исследования опре-
деляют комплексный характер используе-
мых традиционных методов филологичес-
кого анализа текстов и семиотического
подхода к текстам, но в новом качестве –
во внимание принимаются совокупность
коммуникативно-релевантных факторов,
обусловливающих высказывание, а также
ситуативная и контекстная отнесенность
лексического значения.

Результаты и обсуждение

Эсхатологические ожидания в раннех-
ристианской англосаксонской традиции обна-
руживаются в «Англосаксонской хронике»
(The Anglo-Saxon Chronicle) – обширной груп-
пе летописей, созданных на древнеанглийском
языке. Хроники охватывают период с 60 г. до н. э.
по 1154 г. н. э. Записи велись с 890-х гг. до
середины XII века. Все, что дошло до наших
дней, – это два фрагмента «Англосаксонской
хроники» и шесть рукописей: «А» (с рубежа
IX–X вв. до 1070 г.), «B» (конец X в.), «С»
(c середины XI до 1066 г.), «D» (1080-е гг.),
«E» (с 1120 по 1154 г.), «F» (с рубежа X–XI вв.
до 1054 г.), «G» (X–XI вв.), «H» (XII в.) (Анг-
лосаксонская хроника, 2010, с. 16–17, 23). За-
писи, относимые нами к тематической группе
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«Природные катаклизмы», включают в себя
формулы и клишированные выражения о та-
ких событиях, как голод: Her on þys geare
(wæs) se (miccla) hungor (46, 975, 976 и
1005 гг.) – «Здесь в этом году (был) (страш-
ный (сильный) голод»); затмения солнца: Her
sunne aþiestrode (538, 540, 664, 733 гг.)  –
«Здесь солнце померкло»; затмение луны: Her
wæs se mona aþystrod (795, 800, 806, 827 гг.) –
«Здесь луна померкла»; землетрясения: (Her on
þisum geare) wæs mycel eorðbifung ofer / on
(1048, 1060, 1089, 1117, 1119, 1122 гг.) – «(Здесь в
этом году) было сильное / страшное земле-
трясение»; пожары: forbearn se burch on (of)...
(1122, 1123 гг.) – «был сожжен город в...»; и
ветры: (swiðe) mycel wind(as) on... (1039, 1114
и 1122 гг.) – «очень сильный ветер в...».

Приведем некоторые примеры этой те-
матической группы (оригинальные надписи
даны по изданию «The Anglo-Saxon Chronicle»
(перевод с древнеанглийского языка и выде-
ление наши. – А. П.):

538 г. «Her sunne aþiestrode .xiiii. dagum ær
kalendas Martii from ærmergenne oþ undern» (Здесь
за четырнадцать дней до первого дня марта, солн-
це померкло с раннего утра и до девяти часов до
полудня);

827 г. «Her mona aþystrode on middes wintres
mæsseniht <...>» (Здесь луна померкла в вечернюю
мессу в период зимнего солнцестояния <...>);

46 г. «Her <...> 7 on þys ylcan geare gewearð se
mycela hunger on Siria þe Lucas recð on þare boc
Actus Apostolorum» (Здесь <...> и в этом же году
был сильный голод в Сирии, о котором говорит Лука
в книге “Actus Apostolorum”);

1089 г. «On þysem geare <...> Swilce eac
gewarð ofer eall Engleland mycel eorðstyrunge. on
þone dæg iii IDus Augustus.  7 wæs swiðe lætsum
gear on corne. 7 on ælces cynnes wæstmum. swa
þæt manig men ræpon heora corn onbutan Martines
mæssan. 7 gyt lator» (В этом году <...> также слу-
чилось по всей Англии сильное (страшное) зем-
летрясение на третьи иды Августа; и это был не
очень урожайный год для хлебной культуры и
всех сортов фруктов. Таким образом, многие
люди собирали урожай хлебной культуры и фрук-
тов примерно на День Святого Мартина или
даже позже);

1122 г. «On þis geare <...> 7 þes niht viii kalendæ
Augusti  wæs swiðe micel eorðdyne ofer  eal
Sumersetescire 7 on Gleawecestrescire. Siððon on þæs
dæi vi idus Septembris þet wæs on sancte Mariæ
messedæi. þa wearð swiðe mycel wind fram þa undern

dæies to þa swarte nihte <...>» (В тот год <...> И но-
чью на 13-е календы Августа было сильное земле-
трясение по всему Сомерсетширу и Глостершеру.
После этого на 6-е иды сентября, которые были на
день мессы Святой Марии, был очень сильный ве-
тер с утра и до темной ночи <...>).

Примечательно, что в следующих запи-
сях «Англосаксонской хроники» датировка
событий соотносится также и с христианс-
кими праздниками, в данном случае имена
собственные выступают в качестве ориен-
тира во времени: 1089 г. «Martines mæssan»
(День Святого Мартина); 1117 г. «on Octabus
sancti Johannis Evangelæ» (на восьмой день
после праздника Святого Иоанна евангелис-
та); 1119 г. «on sancte Michaeles mæsseæfen»
(на канун Дня Архангела Михаила); 1122 г.
«on sancte Mariæ messedæi» (на день мессы
Святой Марии). Такая особенность в датиров-
ке событий объясняется тем, что по мере при-
нятия верующими евангельской доктрины хри-
стианские праздники прочно укрепляются в
сознании людей, становясь главным времен-
ным ориентиром.

С.М. Толстая в исследованиях, посвя-
щенных полесскому народному календарю,
пишет: «Если же обратиться к обрядовому
содержанию праздников в народном кален-
даре и верованиям, относящимся к ним, то
можно убедиться, что они определяются ин-
терпретацией тех евангельских событий, лиц,
ситуаций, которые стали объектом календар-
ного почитания, но, кроме того, мифологичес-
кими представлениями, относящимися к кон-
кретному сезонному времени и не связанны-
ми непосредственно с канонической семан-
тикой праздника. Еще одним источником (мо-
тивом) ритуалов и верований может служить
сама языковая форма календаря, т. е. назва-
ния праздников, осмысляемые на основе вер-
бальной магии и порождающие ритуальные
действия, запреты и верования» [Толстая,
2010, с. 180].

В Библии конец света обозначен двумя
важными для верующих событиями: Восхи-
щение Церкви с грешной земли на встречу с
Христом:

1 Фес. 4:15-18
15Ибо сие говорим вам словом Господним,

что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Гос-
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подня, не предупредим умерших, 16потому что
Сам Господь при возвещении, при гласе Арханге-
ла и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде; 17потом мы, оставши-
еся в живых, вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе, и так все-
гда с Господом будем. 18Итак, утешайте друг дру-
га сими словами»;

и Великой скорбью, предшествующей второ-
му пришествию Иисуса:

Откр. 2:18-23
18И Ангелу Фиатирской церкви напиши:

так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пла-
мень огненный, и ноги подобны халколивану:
19знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру,
и терпение твое, и то, что последние дела твои
больше первых. 20Но имею немного против тебя,
потому что ты попускаешь жене Иезавели, на-

зывающей себя пророчицею, учить и вводить в
заблуждение рабов Моих, любодействовать и
есть идоложертвенное. 21Я дал ей время пока-
яться в любодеянии ее, но она не покаялась.
22Вот, Я повергаю ее на одр и любодействую-
щих с нею в великую скорбь, если не покаются в
делах своих, 23и детей ее поражу смертью; и ура-
зумеют все церкви, что Я есмь испытующий
сердца и внутренности; и воздам каждому из вас
по делам вашим.

Христианская идея конца света легла
в основу повествования древнеанглийской
поэмы Judgment Day (I), вошедшей в ма-
нускрипт Эксетерской рукописи, датируемой
X веком (табл. 1). Обратимся к поэме (ори-
гинал текста представлен по изданию «Old
English Shorter Poems» (2012)); (перевод на
русский язык наш. – А. П.).

Таблица 1. Страшный суд (I)

Table 1. Judgment Day (I)
Judgment Day (I) Страшный суд (I) 

Ðæt gelimpan sceal þætte lagu floweð, flod ofer foldan; 
feores bið æt ende anra gehwylcum. Oft mæg se þe wile 
in his sylfes sefan soð geþencan. 
 
 
5 Hafað him geþinged hider þeoden user on þam mæstan 
dæge, mægen-cyninga hyhst, wile þonne forbærnan brego 
mon-cynnes lond mid lige. Nis þæt lytulu spræc to gehe-
ganne! 
            Hat bið onæled, 
 
10 siþþan fyr nimeð foldan sceatas, byrnende lig beorhte 
gesceafte; bið eal þes ginna grund gleda gefylled, reþra 
bronda, swa nu rixiað grom-hynge guman, gylpe strynað, 
 
 
 
15 hyra hlaforde gehlæges tilgað, oþþæt hy beswicað 
synna weardas, þæt hi mid þy heape helle secað, fleogað 
mid þam feondum. Him biþ fyr ongean, droflic wite, þær 
næfre dæg scineð 
 
 
20 leohte of lyfte, ac a bilocen stondeð, siþþan þæs 
gæstes gryre agiefen weorþeð. Ufan hit is enge ond hit is 
innan hat; nis þæt betlic bold, ac þær is brogna hyhst, ne 
noht hyhtlic ham, ac þær is helle grund, 

Будет так, что вода хлынет потоком, и случится потоп 
на всей тверди земной, и настанет последний день 
для каждого творения. Всякий, кто пожелает, может 
почасту сосредоточить свои помыслы на этой истине.  
 
5 Господь наш, Первоверховный Царь Всемогущий, 
предопределил явиться в этот великий день; а потом 
Правитель людской испепелит земли огнем. И это не 
будет праздным общением! 
Жара не спадет, 
 
10 стало быть огонь уничтожит поверхность Земли, 
испепеляющее пламя охватит светлое творенье; рас-
каленными углями, неистово пылающими, все это 
бескрайнее пространство будет наполнено, там, где 
жестоконравные люди правят, владеют роскошью,  
 
15 соперничают в призрении Господа своего, пока блю-
ститель греха не введет этих людей в обман, дабы они 
вместе выискивали всей толчеей преисподнюю, летели 
в сопровождении этих демонов. Огонь встретит их, 
причиняя муки, там, где день никогда не освещается  
 
20 светом небесным; более того, как только этот ужас 
возложится на душу, это отведенное место сохранится 
затворённым намертво на веки вечные. Наверху пере-
жабина, внутри которой жарко; это не великолепное 
строение, а величайший из страхов; это нисколько не 
вожделенное жилище, скорее это даже бездна ада, 
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1
Judgment Day (I) Страшный суд (I) 

25 sarlic siðfæt þam þe sibbe ful oft tomældeð mid his 
muþe. Ne con he þa mircan gesceaft, hu hi butan ende ece 
stondeð þam þe þær for his synnum onsægd weorþeð, 
ond þonne a to ealdre orleg dreogeð. 
 
 
30 Hwa is þonne þæs ferð-gleaw, oþþe þæs fela cunne, 
þæt æfre mæge heofona heahþu gereccan, swa georne 
þone godes dæl, swa he gearo stondeð clænum heortum, 
þam þe þisne cwide willað ondrædan þus deopne? Sceal 
se dæg weorþan 
 
 
35 þæt we forð berað firena gehwylce, þeawas ond 
geþohtas; þæt bið þearlic gemont, heardlic here-mægen. 
Hat biþ acolod. Ne biþ þonne on þisse worulde nymþe 
wætres sweg 
                           …fisces eþel. 
 
 
40 Ne biþ her ban ne blod, ac sceal bearna gehwylc mid 
lice ond mid sawle leanes fricgan ealles þæs þe we on 
eorþan ær geworhtan godes oþþe yfles. Ne mæg nænig 
gryre mare geweorþan æfter worulde, ond se bið wide 
cuð. 
 
45 Ne tytaþ her tungul, ac biþ tyr scæcen, 
eorþan blædas. 
               Forþon ic a wille 
leode læran þæt hi lof Godes hergan on heahþu, hyhtum 
to wuldre lifgen on geleafan, ond a lufan dryhtnes 
 
 
 
50 wyrcan in þisse worulde, ær þon se wlonca dæg bo-
dige þurh byman bryne-hatne leg, egsan ofer-þrym. Ne 
bið nænges eorles tir leng on þissum life, siþþan leohtes 
weard ofer ealne foldan fæþm fyr onsendeð.  
 
 
55 Lixeð lyftes mægen, leg onetteð, blæc byrnende; 
blold-gyte weorþeð mongum gemeldad, mægen-cyninges 
þrea. Beofað eal beorhte gesceaft, brondas lacað on þam 
deopan dæge, dyneð up-heofon. 

25 мучительная участь для кого-либо, кто так часто 
разрывает узы мира словами из уст своих. Он несве-
дущий о том темном творении и о том, что оно вечно 
длится для тех, кто осужден за грехи свои, и с того 
самого момента будет страдать вечно. 
 
30 Кто же тогда так мудр, кто знает так много, что мог 
бы когда-нибудь описать вершины небес или с готов-
ностью поведать о той доброте, которая уготована для 
очищенных сердец, для тех, кто испытывает благого-
вейный страх перед столь же глубоким  откровением, 
как этим? Должен наступить день, когда 
 
35 мы обнажим все до единого свои злодеяния, наши 
привычные поступки и помыслы; это будет внушаю-
щий ужас сретение, неприятный сбор. Жара остынет. 
Затем ничего не будет в этом мире за исключением 
рёва воды 
                             …рыб владение. 
 
40 Здесь не будет ни костей, ни крови, но каждый 
простой смертный с телом и душою должен услы-
шать произнесенную мзду за все добро или зло, что 
мы сделали до этого на земле. Во всем мире не может 
быть большего ужаса, и он будет известен повсюду.  
 
45 Здесь звезды не будут светить, а светозарность ис-
чезнет, великолепие мира. 
               Потому я испытываю  
сильное желание просвещать людей, дабы они возно-
сили молитвы к Богу на небеса, чтобы жили в вере, 
устремляя свои надежды на рай, и чтобы непрестанно 
любили Господа  
 
50 в настоящем мире, до того, как тот великий день 
предвещает гул бушующего огня, невыносимого тра-
гического события. Как только страж света нашлет 
пожар на твердь земную, слава человека в настоящей 
жизни больше не будет существовать.  
 
55 Потоки воздуха проносятся, пожар распространяет-
ся и дальше, огонь, горя ярким пламенем, сжигает; 
кровопролитие вверено многим, жестокость против 
королевского величества. Все светлое творение содро-
гается, языки пламени отплясывают, и гром гремит в 
тот ужасный день.  
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1
Judgment Day (I) Страшный суд (I) 

60 Þonne weras ond wif woruld alætað, eorþan yrmþu, 
seoð þonne on ece gewyrht. Þonne bið gecyþed hwa in 
clænnisse lif alifde. Him bið lean gearo; hyht wæs a in 
heofonum, siþþan user hælend wæs, 
 
 
65 middan-geardes meotud, þurh þa mæstan gesceaft on 
ful blacne beam bunden fæste cearian clomme. Crist ealle 
wat gode dæde. No þæs gilpan þearf synfull sawel, þæt 
hyre sie swegl ongean, 
 
 
70 þonne he gehyrweð ful oft halge lare, brigdeð on bys-
mer. Ne con he þæs brogan dæl, yfles ondgient, ær hit 
hine on fealleð. He þæt þonne onfindeð, þonne se fær 
cymeþ, geond middan-geard monegum gecyþeð, 
 
 
 
75 þæt he bið on þæt wynstre weorud wyrs gescaden, 
þonne he on þa swiþran hond swican mote, leahtra 
alysed. Lyt þæ geþenceð, se þe him wines glæd wilna 
bruceð, siteð him symbel-gal, siþ ne bemurneð, 
 
 
 
80 hu him æfter þisse worulde weorðan mote. Wile þonne 
forgieldan gæsta dryhten willum æfter þære wyrde, wul-
dres ealdor, þam þe his synna nu sare geþenceþ, mod-
bysgunge micle dreogeð; 
 
 
85 him þæt þonne geleanað lifes waldend, heofona hyrde, 
æfter heonan-siþe godum dædum, þæs þe he swa geomor 
wearð, sarig fore his synnum. Ne sceal se to sæne beon ne 
þissa larna to læt, se þe him wile lifgan mid Gode, 
 
 
 
90 brucan þæs boldes þe us beorht fæder gearwað to-
geanes, gæsta ealdor. ?æt is sige-dryhten þe þone sele 
frætweð, timbreð torhtlice; to sculon clæne, womma 
lease, swa se waldend cwæð, 

60 Затем мужчины и женщины оставят этот мир, тя-
готы земные; узрят свои многолетние деяния. Посему 
будет явлено, кто прожил свою жизнь непорочно. 
Ему будет уготована награда; его упованием всегда 
был рай, с той самой поры как наш Спаситель,   
 
65 Создатель мира,  в согласии с вышним промыслом, 
был крепко прикован  мучительными оковами к дере-
ву чистого сияния. Христос ведает всеми хорошими 
деяниями. Грешной душе не нужно похваляться, что 
небеса ее дожидаются,  
 
70 ибо грешник очень часто уничижает священное 
вразумление, презрительно к нему относится. Он не 
ведает своей участи в этом ужастии, не понимает это-
го злоключения до того, как оно постигнет его. Он  
узнает об этом, когда погибель настанет,  когда мно-
гим во всем мире откроется, что он,  
 
75 в худшем случае, будет отделен среди Хозяина сле-
ва, когда мог бы быть по правую руку, освободившись 
от  грехов своих. Человек, который  наслаждается удо-
вольствием, ободренный вином, мало об этом думает; 
он сидит разгоряченным на пировании, не думая о 
своей судьбе, 
 
80 как это может оказаться для него за пределами это-
го мира. Глядя на участь каждого, Владыка душ, Пра-
витель небес, вознаградит стремления любого челове-
ка, который теперь с печалью размышляет о своих 
грехах, мысленно испытывает глубокое раскаяние;  
 
85 принимая во внимание дела милосердия, Правитель 
жизни, небесный Хранитель, затем, после того, как 
человек отправится, вознаградит его за то, что он гру-
стил и страдал из-за своих грехов.  Никто не должен 
быть слишком ленивым и праздным, чтобы следовать 
этому учению, если он хочет жить с Богом, 
 
90 наслаждаться пристанищем, которое лучезарный 
Отец, Князь душ, уготовит наперед  для нас. Это Вла-
дыка побед, кто украсил тот чертог, возвел его с бла-
голепием; чистые, без порока, обязательно придут 
туда, как сказал Правитель, Царь всех царей. 
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Данная поэма представляет собой ре-
лигиозное нравоучение об эсхатоне и ос-
вещает вопросы о последствиях греховных
помыслов и деяний людских. Повествова-
ние, зиждущееся на идее праведной жизни
и надежды на дальнейшую жизнь после
смерти, ведется от лица посвященного ве-
рующего, познавшего тайный божествен-
ный промысел. Мирча Элиаде отмечает,
что распространение в эллинистическую эпоху
темы спасительных разумений положило
начало всем гностическим школам. Идея
подобных религиозных наставлений своди-
лась к тому, что Бог приоткрывал завесу
тайны избранным праведным верующим,

даровал знание, недоступное для обычных
смертных. Авторы дальнейших апокалип-
сисов массово развивали эту концепцию
[Элиаде, 2009, с. 308–309]. Человеческая
культура в целом и религиозная в частно-
сти по природе своей кумулятивна. Она зиж-
дется на способности людей передавать,
усваивать и накапливать опыт поколений,
что отличает их от других видов. Кумулятив-
ная культура отличает людей, от других ви-
дов. Ричард Докинз, выдающийся британс-
кий ученый-этолог, рассуждая о дарвиновс-
кой эволюции, ввел термин «мем», пред-
ставляющий собой элемент культуры – реп-
ликатор нового типа. Исследователь утверж-

Окончание таблицы 1

End of Table 1
Judgment Day (I) Страшный суд (I) 

95 ealra cyninga cyning. Forþon cwicra gehwylc, deoþ-
hydigra, dryhtne hyreð, þara þe wile heofona heahþu ges-
tigan. Hwæþre þæt gegongeð, þeah þe hit sy greote 
beþeaht, lic mid lame, þæt hit sceal life onfon, 
 
 
 
100 feores æfter foldan. Folc biþ gebonnen, Adames 
bearn ealle to spræce; beoð þonne gegædrad gæst ond 
ban-sele, gesomnad to þæm siþe. Soþ þæt wile cyþan, 
þonne we us gemittað on þam mæstan dæge, 
 
 
105 rincas æt þære rode, secgað þonne ryhta fela, eal 
swylce under heofonum gewearð hates ond cealdes, 
godes oþþe yfles; georne gehyreð heofon-cyninga hyhst 
hæleþa dæde. Næfre mon þæs hlude horn aþyteð 
 
 
 
110 ne byman ablaweþ, þæt ne sy seo beorhte stefn ofer 
ealne middan-geard monnum hludre, waldendes word. 
Wongas beofiað for þam ærende þæt he to us eallum wat. 
Oncweþ nu þisne cwide: cuþ sceal geweorþan 
 
 
115 þæt ic gewægan ne mæg wyrd under heofonum, ac 
hit þus gelimpan sceal leoda gehwylcum, ofer eall beorht 
gesetu byrnende lig. Siþþan æfter þam lige lif bið ges-
taþelad, welan ah in wuldre se nu wel þenceð. 

95 Поэтому каждое живое существо, каждый способ-
ный к глубоким размышлениям, кто хочет подняться 
на небесные высоты, будет подчиняться Господу. 
Даже если человек покрыт глиной, а тело скрыто под 
землей, несмотря на это, после земляной могилы тело 
приобретет жизнь, 
 
100 свой жизненный дух. Люди будут созваны, все 
дети Адама, на церковный собор; затем душа и ее ко-
стное вместилище соединятся  воедино, объединен-
ные для странствия. Правда раскроется, когда мы 
встретимся в эти величайшие дни  
 
105 в присутствии креста; и мы будем изрекать от-
кровенно много истин о страстном и хладном, о доб-
ром и дурном, как это все происходило под небесами; 
Наивысший из божественных царей будет охотно вы-
слушивать дела людей. Никто  никогда не будет по-
давать громкий сигнал  
 
110 и трубить в трубу так громко, так что звучный 
голос Господа, слово Правителя, не будет звучать для 
людей громче по всему миру. Миры задрожат от по-
слания, которое он ниспослал всем нам. Теперь рас-
скажите всем об этом:  
 
115 нужно понимать, что я не могу изменить судьбу 
под небесами; скорее, это должно постичь каждого 
человека горящим огнём над всеми яркими мирами. 
Вскоре после этого пожара жизнь установится; те,  
кто желает добра в настоящем, будут владеть богат-
ством в славе.  
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дает, что после смерти от человека оста-
ются две вещи: гены и мемы. В книге «Бог
как иллюзия» Р. Докинз отмечает, что на
ранних ступенях эволюции религии до ее
официального формирования мемы репли-
цируются благодаря их притягательности
для человеческой психики. Так, объясняя
меметическую теорию религии, автор при-
водит перечень религиозных мемов, кото-
рые, подобно генам, смогли сохраниться до
наших дней в силу своей привлекательнос-
ти для психики верующих:

«1. Вы переживете собственную смерть.
2. Приняв мученическую смерть, вы по-

падете в самую лучшую часть рая и получи-
те в свое распоряжение семьдесят две дев-
ственницы <...>.

3. Еретиков, богохульников и богоотступ-
ников нужно убивать (или наказывать дру-
гим образом, например изгнанием из семьи).

4. Вера в бога является высшей добро-
детелью. Если она пошатнулась, необходи-
мо приложить все усилия для ее восстанов-
ления, умоляя при этом бога искоренить не-
верие <...>.

5. Вера (бездоказательная уверенность
в чем-то) является добродетелью. Чем креп-
че ваша вера перед лицом доказательств об-
ратного, тем больше ваша добродетель. Осо-
бенно высоко награждаются религиозные вир-
туозы, способные верить в совсем уж неле-
пые, неподтвержденные и, по сути, неподтвер-
ждаемые вещи вопреки всем фактам и здра-
вому смыслу.

6. Любой, даже неверующий человек
должен автоматически и без рассуждений
уважать религиозные верования больше, чем
он уважает любые другие убеждения <...>.

7. Существуют странные вещи (такие,
как Троица, пресуществление, боговоплоще-
ние), которые нам не полагается понимать.
Лучше даже не пытаться, ибо попытка понять
может привести к их разрешению. Называй-
те их таинством и научите удовольствовать-
ся этим.

8. Прекрасная музыка, искусство и Свя-
щенное Писание являются самотиражирующи-
мися выражениями религиозных идей.

Некоторые из перечисленных идей,
возможно, имеют достаточную ценность
для собственного выживания, чтобы пре-

успеть в любом мемплексе. Но, по анало-
гии с генами, некоторые мемы выживают
только в группе с другими мемами, в ре-
зультате чего образуются альтернативные
мемплексы. В качестве двух альтернатив-
ных мемплексов можно рассматривать две
альтернативные религии. Ислам, к приме-
ру, можно сравнить с группой генов хищни-
ков, буддизм – с группой генов травоядных.
Строго говоря, идеи одной религии не “луч-
ше” идей другой, подобно тому как гены
хищников не “лучше” генов травоядных. От
религиозных мемов не требуется абсолют-
ной способности к выживанию; им лишь
нужно хорошо работать в присутствии дру-
гих мемов данного мемплекса» [Докинз,
2017, с. 256–258].

Помимо мемплексов лингвокультурный
трансфер определяет существование рели-
гиозных доктрин или же неминуемое их заб-
вение. «Лингвокультурный трансфер» – пе-
ренос информации во времени, определяе-
мый двояко: одномоментный как коммуни-
кация, диахронический как передача. Как от-
мечает Режи Дебре, коммуникация погру-
жена в синхронные отношения, ее целью яв-
ляется скорость передаваемого сообщения,
направленного на современную аудиторию
[Дебре, 2010]. В процессе коммуникации ре-
ализуются прагматические отношения. Пе-
риод ее существования – современная эпо-
ха. В контрасте с коммуникацией передача
осуществляется между поколениями. Ее
цель – вечность. Дихотомия «коммуника-
ция – передача» взаимодействует с раннее
предложенной Фердинандом де Соссюром
дихотомией «синхрония – диахрония», так
как только на основе связи «синхрония – ком-
муникация» возможно осуществление свя-
зи «диахрония – передача». Таким образом,
дихотомия «диахрония – передача» базиру-
ется на основе дихотомии «синхрония – ком-
муникация».

Следовательно, упоминание природных
аномалий, знаменующих конец эона, – это тоже
религиозный мем, передающийся из поколения
в поколение благодаря успешному функциони-
рованию лингвокультурного трансфера. Как
было отмечено выше, в поэме описываются
природные катаклизмы, предвещающие Суд-
ный день: пожар и потоп (см. табл. 2).
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Описание природных бедствий как пред-
вестников скорого окончания существования
мира людского свойственно не только христи-
анской традиции. Миф о космической катастро-
фе встречается и у «примитивных» народов, и в
великих исторических цивилизациях (см.: [Эли-
аде, 2021б]). Всеобщее нагнетание ужаса от
исторических событий и природных аномалий
означало веру и надежду на спасение души.
В чем же заключаются когнитивные предпосыл-
ки возложения ответственности за людские не-
счастья на сверхъестественные сущности?
Ответ можно найти в работе французского ант-
рополога Паскаля Буайе «Объясняя религию:
Природа религиозного мышления». Автор от-
мечает, что люди, будучи социальным видом,
наделены системой логического вывода для со-

циального взаимодействия, это объясняет тот
факт, что наше благополучие и несчастье на-
прямую зависят от других. Следовательно, на-
деление неким могуществом сверхъестествен-
ных сущностей помогают homo sapiens объяс-
нить несчастье, поскольку в сознании человека
боги и духи воспринимаются участниками со-
циального взаимодействия. «Именно поэтому
религия, вопреки сложившемуся мнению, вовсе
не подпитывает этику, наоборот, это благодаря
нашим интуитивным этическим представлени-
ям какие-то религиозные понятия проще усваи-
ваются, хранятся и передаются другим. В слу-
чае с несчастьями наша склонность смотреть
на значимые события через призму социально-
го взаимодействия создает контекст, в котором
предположительно могущественные субъекты

Таблица 2. Природные катаклизмы

Table 2. Natural disasters
Пожар 

7 wile þonne forbærnan brego mon-cynnes lond mid lige. 
Nis þæt lytulu spræc to geheganne! 
                      Hat bið onæled, 
 
10 siþþan fyr nimeð foldan sceatas, byrnende lig beorhte 
gesceafte; bið eal þes ginna grund gleda gefylled, reþra 
bronda, swa nu rixiað grom-hynge guman, gylpe strynað 
 
 
 
50 wyrcan in þisse worulde, ær þon se wlonca dæg bo-
dige þurh byman bryne-hatne leg, egsan ofer-þrym. Ne 
bið nænges eorles tir leng on þissum life, siþþan leohtes 
weard ofer ealne foldan fæþm fyr onsendeð.  
 
 
55 Lixeð lyftes mægen, leg onetteð, blæc byrnende; 
blold-gyte weorþeð mongum gemeldad, mægen-cyninges 
þrea. Beofað eal beorhte gesceaft, brondas lacað on þam 
deopan dæge, dyneð up-heofon.  
 
 

7 а потом Правитель людской испепелит земли огнем. 
И это не будет праздным общением! 
Жара не спадет, 
 
10 стало быть огонь уничтожит поверхность Земли, 
испепеляющее пламя охватит светлое творенье; рас-
каленными углями, неистово пылающими, все это 
бескрайнее пространство будет наполнено, там, где 
жестоконравные люди правят, владеют роскошью 
 
50 в настоящем мире, до того, как тот великий день 
предвещает гул бушующего огня, невыносимого тра-
гического события. Как только страж света нашлет 
пожар на твердь земную, слава человека в настоящей 
жизни больше не будет существовать.  
 
55 Потоки воздуха проносятся, пожар распространяет-
ся и дальше, огонь, горя ярким пламенем, сжигает; 
кровопролитие вверено многим, жестокость против 
королевского величества. Все светлое творение содро-
гается, языки пламени отплясывают, и гром гремит в 
тот ужасный день.  

Потоп 
1 Ðæt gelimpan sceal þætte lagu floweð, flod ofer foldan; 
feores bið æt ende anra gehwylcum. 
 
 
37 Hat biþ acolod. Ne biþ þonne on þisse worulde nymþe 
wætres sweg 
                           …fisces eþel. 

1 Будет так, что вода хлынет потоком, и случится по-
топ на всей тверди земной, и настанет последний 
день для каждого творения. 
 
37 Жара остынет. Затем ничего не будет в этом мире 
за исключением рёва воды 
                             …рыб владение. 
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становятся еще более убедительно могуще-
ственными. В обоих случаях религиозные по-
нятия носят паразитический характер, что, по
сути, просто метафора для эффекта релевант-
ности. Эти понятия паразитируют в том смыс-
ле, что их успешная передача во многом обес-
печивается психическими способностями, кото-
рые имеются у человека независимо от нали-
чия богов» [Буайе, 2018, c. 273].

Вера в помощь сверхъестественных
сил накладывает на истинно верующего че-
ловека обязательства соблюдения правил
и установок избегания грехов и их искуп-
лений. Текст древнеанглийской поэмы про-
низан идеей греха и праведной жизни, что
позволяет автору более убедительно доне-
сти до читателя вложенный смысл о Суд-
ном дне (табл. 3).

Таблица 3. Участь грешника

Table 3. The fate of the sinner
13 swa nu rixiað grom-hynge guman, gylpe strynað, 
 
 
15 hyra hlaforde gehlæges tilgað, oþþæt hy beswicað 
synna weardas, þæt hi mid þy heape helle secað, fleogað 
mid þam feondum. 
 
 
25 sarlic siðfæt þam þe sibbe ful oft tomældeð mid his 
muþe. Ne con he þa mircan gesceaft, hu hi butan ende ece 
stondeð þam þe þær for his synnum onsægd weorþeð, 
ond þonne a to ealdre orleg dreogeð. 
 
 
35 þæt we forð berað firena gehwylce, þeawas ond 
geþohtas; þæt bið þearlic gemont, heardlic here-mægen. 
 
 
40 Ne biþ her ban ne blod, ac sceal bearna gehwylc mid 
lice ond mid sawle leanes fricgan ealles þæs þe we on 
eorþan ær geworhtan godes oþþe yfles. Ne mæg nænig 
gryre mare geweorþan æfter worulde, ond se bið wide 
cuð. 
 
60 Þonne weras ond wif woruld alætað, eorþan yrmþu, 
seoð þonne on ece gewyrht. Þonne bið gecyþed hwa in 
clænnisse lif alifde. Him bið lean gearo; hyht wæs a in 
heofonum, siþþan user hælend wæs, 
 
 
65 middan-geardes meotud, þurh þa mæstan gesceaft on 
ful blacne beam bunden fæste cearian clomme. Crist ealle 
wat gode dæde. No þæs gilpan þearf synfull sawel, þæt 
hyre sie swegl ongean, 

13 там, где жестоконравные люди правят, владеют 
роскошью,  
 
15 соперничают в призрении Господа своего, пока 
блюститель греха не введет этих людей в обман, дабы 
они вместе выискивали всей толчеей преисподнюю, 
летели в сопровождении этих демонов.  
 
25 мучительная участь для кого-либо, кто так часто 
разрывает узы мира словами из уст своих. Он несве-
дущий о том темном творении и о том, что оно вечно 
длится для тех, кто осужден за грехи свои, и с того 
самого момента будет страдать вечно. 
 
35 мы обнажим все до единого свои злодеяния, наши 
привычные поступки и помыслы; это будет внушаю-
щий ужас сретение, неприятный сбор. 
 
40 Здесь не будет ни костей, ни крови, но каждый 
простой смертный с телом и душою должен услы-
шать произнесенную мзду за все добро или зло, что 
мы сделали до этого на земле. Во всем мире не может 
быть большего ужаса, и он будет известен повсюду.  
 
60 Затем мужчины и женщины оставят этот мир, тя-
готы земные; узрят свои многолетние деяния. Посему 
будет явлено, кто прожил свою жизнь непорочно. 
Ему будет уготована награда; его упованием всегда 
был рай, с той самой поры как наш Спаситель,   
 
65 Создатель мира,  в согласии с вышним промыслом, 
был крепко прикован  мучительными оковами к дере-
ву чистого сияния. Христос ведает всеми хорошими 
деяниями. Грешной душе не нужно похваляться, что 
небеса ее дожидаются,  
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В тексте поэмы подчеркивается тяжесть
основных смертных грехов, лежащих в осно-
ве множества других пороков. Опираясь на
словари (A Concise Anglo-Saxon Dictionary; An
Anglo-Saxon Dictionary, Based on the Manuscript
Collections of the Late Joseph Bosworth, Baker,
2007), приведем следующие лексемы древне-
английского языка, отражающие основные
смертные грехи.

1. Чревоугодие: etolnes, frecwāsend,
gīfernes,  oferetolnes,  oferfyllu, ofermete,
oferwist, oferæt, unæt.

2. Блуд: sinwrænnes, bismerglēow, firenlust.
3. Cребролюбие: epegitsung, gītsung,

woruldgītsung.
4. Гнев: ebylgnes, torn, unweorðscipe,

unweorðung, wræðu, æbilignes, æbylgðu.
5. Печаль: brōhþrēa, byrst, daru, gnyrn,

heardsælnes, heardsælþ, iermðu, lāðscipe,
ungemēdness,  ungesæligness,  ungesælþ,
wōlbærnes.

6. Уныние: mōdlēast, ætspringnes.
7. Тщеславие: fleard, renc, selflíce, unnyt,

īdel, īdelnes.
8. Гордость: bælc, dolgilp, gelp, gæls,

heāhmōdness, hygeþr þ, hēahmōdnes, mōdignes,

oferhygd, oferhogodnes, oferhygdig, ofermod,
ofermodigness, ofermodigung, ofermēdla,
ofermēttu, oferprūt, orgelnes, orgol, pryte,
prūtscipe, prūtung, wlenc.

Поэма отражает Библейский сюжет о
воздаянии грешникам по их заслугам в пос-
ледний день существования Света. Христи-
анское учение о Страшном суде прочно впле-
тено в англосаксонское религиозное сознание,
о чем свидетельствуют древнеанглийские
лексемы. Согласно вышеприведенным слова-
рям, Страшный суд обозначался так: eftwyrd,
dōmisc, dōmdæg.

Имена Бога в данной поэме отличаются
вариативностью, что указывает на лексичес-
ком уровне древнеанглийского языка на раз-
витую стадию исповедования христианства:
þeoden user (Господь наш), mægen-cyninga
hyhst (Первоверховный Царь Всемогущий),
brego mon-cynnes (Правитель людской),
hlaford (Господь), God (Бог), dryhten (Гос-
подь), user hælend (наш Спаситель), middan-
geardes meotud (Создатель мира), Crist (Хри-
стос), gæsta dryhten (Владыка душ), wuldres
ealdor (Правитель небес), lifes waldend (Пра-
витель жизни), heofona hyrde (небесный Хра-

Окончание таблицы 3

End of Table 3
70 þonne he gehyrweð ful oft halge lare, brigdeð on bys-
mer. Ne con he þæs brogan dæl, yfles ondgient, ær hit 
hine on fealleð. He þæt þonne onfindeð, þonne se fær 
cymeþ, geond middan-geard monegum gecyþeð, 
 
 
 
75 þæt he bið on þæt wynstre weorud wyrs gescaden, 
þonne he on þa swiþran hond swican mote, leahtra 
alysed. Lyt þæ geþenceð, se þe him wines glæd wilna 
bruceð, siteð him symbel-gal, siþ ne bemurneð 
 
 
 
85 him þæt þonne geleanað lifes waldend, heofona hyrde, 
æfter heonan-siþe godum dædum, þæs þe he swa geomor 
wearð, sarig fore his synnum. Ne sceal se to sæne beon ne 
þissa larna to læt, se þe him wile lifgan mid Gode 

70 ибо грешник очень часто уничижает священное 
вразумление, презрительно к нему относится. Он не 
ведает своей участи в этом ужастии, не понимает это-
го злоключения до того, как оно постигнет его. Он  
узнает об этом, когда погибель настанет,  когда мно-
гим во всем мире откроется, что он,  
 
75 в худшем случае, будет отделен среди Хозяина 
слева, когда мог бы быть по правую руку, освобо-
дившись от  грехов своих. Человек, который  наслаж-
дается удовольствием, ободренный вином, мало об 
этом думает; он сидит разгоряченным на пировании, 
не думая о своей судьбе 
 
85 принимая во внимание дела милосердия, Правитель 
жизни, небесный Хранитель, затем, после того, как 
человек отправится, вознаградит его за то, что он гру-
стил и страдал из-за своих грехов.  Никто не должен 
быть слишком ленивым и праздным, чтобы следовать 
этому учению, если он хочет жить с Богом 
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нитель), ealra cyninga cyning (Правитель,
Царь всех царей).

В поэме также подчеркивается и бинар-
ная оппозиция «правый – левый». С.Г. Про-
скурин, исследуя древнеанглийские памятни-
ки, отмечает следующее: «“Правый – левый:
почетный – непочетный”. У англосаксов роль
“правой руки” и соответственно “правой сто-
роны” под воздействием христианских пред-
ставлений начинает определяться как более
значительная и почетная по сравнению с ле-
вой. В древнеанглийских (оригинальных и пе-
реводных) поэмах, где христианские теологи-
ческие воззрения трансформируются в пред-
ставление о так называемой “Троице Новоза-
ветной”, Христос описывается как распола-
гающий справа от Отца: Paet ðu on heahsetle
heafena rices sitest sigehraemig on ða swiðran
hand ðinum godfaeder (P.N. 233/39 – 42) “Ты
на троне небесного царства сидишь триум-
фально по правую сторону от твоего отца”.
Разумеется, прилагательное swiðran приоб-
ретает в данном контексте метафорический
оттенок, являясь уже некоей нравственно-эти-
ческой категорией, а не пространственным
термином» [Проскурин, 1990, c. 47].

Таким образом, эсхатологические ожи-
дания предполагают бессмертие как идеаль-
ное состояние, к которому верующий человек
готовится и стремится всем своим существом
посредством соблюдения заповедей и испо-
ведования грехов.

Заключение

Теория религиозных учений может быть
рассмотрена и описана с позиции не только куль-
турных матриц, но и меметических комплек-
сов. Систематизация типов хранения и транс-
ляции негенетической (культурной) информации
напрямую зависит от основных свойств знака,
от его способности функционировать в окруже-
нии других успешных знаков мемплекса. Под-
тверждением тому является всеобщая идея о
грядущем конце света, знаменующемся неми-
нуемыми природными бедствиями.

Таким образом, религиозные доктрины
могут быть рассмотрены сквозь призму ком-
муникации (перенос информации в пространстве
в пределах одной и той же пространственно-
временной сферы) и передачи (перенос инфор-

мации во времени и пространстве между раз-
личными временными сферами). Устойчивость
религиозных воззрений обусловлена именно лиг-
вокультурным трансфером информации.
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Abstract. The paper describes legal media discourse, which is a hybrid discourse formation whose preconstructs
are legal discourse and media discourse. The study was conducted using general scientific methods: induction,
generalization, analysis, synthesis, description; and specialized linguistic methods: continuous sampling method,
discourse analysis. The texts of legal media discourse presented on the official websites of the English-language
media platforms such as The Guardian, BBC, The New York Times, The Washington Post, The Times, Washington
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ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕДИАДИСКУРС КАК ГИБРИДНЫЙ ФЕНОМЕН 1

Юлия Владимировна Чеметева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. Статья посвящена юридическому медиадискурсу как гибридному дискурсивному образо-
ванию, преконструктами которого выступают юридический дискурс и медиадискурс. Исследование прове-
дено с использованием общенаучных методов индукции, обобщения, анализа, синтеза, описания и специа-
лизированных лингвистических методов: метода сплошной выборки, дискурсивного анализа. Эмпиричес-
кую базу исследования составили тексты юридического медиадискурса, размещенные на официальных сай-
тах англоязычных изданий The Guardian, BBC, The New York Times, The Washington Post, The Times, Washington
Monthly и др. Показано, что юридический дискурс и медиадискурс являются институциональными дискур-
сами и, взаимодействуя друг с другом, образуют самостоятельный гибрид. Юридический медиадискурс
анализируется с применением схемы описания дискурса как институционального, предложенной В.И. Кара-
сиком и содержащей следующие параметры: типовые участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии, жан-
ры, прецедентные тексты и дискурсивные формулы. На основе характеристик дискурсов-преконструктов
определены признаки изучаемого дискурсивного гибрида. Описание юридического медиадискурса как спе-
цифической сферы пересечения права и медиа представляет собой не механическую сумму характеристик
юридического дискурса и медиадискурса, а их синтез с позиции понимания рассматриваемого гибрида как
самостоятельного дискурсивного образования.
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Introduction

The global polylogue driven by information
processes and involving various fields of activity
stimulates the active interaction of discourses.
This interaction results in the mutual enrichment
of discourses and the formation of new, hybrid
forms. Hybrid discourses have characteristics
of their constituent preconstructs, though are
not mechanical sums of the components. They
tend to develop their own characteristics and
become independent discourses. Legal media
discourse as a hybrid formation has some of its
preconstructs’ (legal discourse and media
discourse) characteristics, though it represents a
qualitatively new discourse formation, which can
be described as a separate, specific institutional
discourse.  The well-known scheme for
describing an institutional discourse proposed by
V.I. Karasik is relevant to the description of the
hybrid formed of two institutional discourses. To
understand the nature of the hybrid under study
it is reasonable to highlight the characteristics of
the preconstructs first.

Methods and materials

The research material complies 40 texts of
legal media discourse that were collected from
the official websites of media platforms The
Guardian, BBC, The New York Times, The
Washington Post,  The Times,  Washington
Monthly, etc. in the period from 2014 to 2021.
The methods of description and discursive analysis
were used to study legal media discourse as a
hybrid formation. The methods of induction and
generalization allowed extrapolating the results
obtained in the legal and media discourse
preconstructs analysis to identification of the
hybrid character of legal media discourse.

Results and discussion

To date, linguistic science provides no
comprehensive description of legal media discourse.

However, there are significant publications on
certain problems of its functioning. The issues of
legal media discourse are considered in the works
of M.A. Silanova [Silanova, 2014], G.B. Noruzova
[Noruzova, 2017], V.N. Shashkova [Shashkova,
2020], Yu.N. Gritskevich [Grickevich, 2020],
A.S. Shuba [Shuba, 2018].

M. A. Silanova defines legal media discourse
as a specific sphere of the intersection of law
and media, which focuses on interpreting and
integrating the letter of law into everyday reality
[Silanova, 2014]. Two important points that
character ize legal media discourse as a
specific phenomenon should be noted: sphere
of the intersection of law and media and focus
on interpreting and integrating the letter of law
into everyday reality. These factors represent
indicators of the attribution of a text to legal
discourse, and determine its characteristics.

Legal media discourse is a hybrid formation
functioning within the interaction of two
institutional discourses: legal and media. In terms
of considering discourse characteristics the
pattern of discourse description proposed by
V.I. Karasik is relevant. The author offers a
pattern for describing an institutional discourse
covering following parameters: typical participants,
chronotope, goals, values, strategies, genres,
precedent texts, and discursive formulas [Karasik,
2002, p. 209].

The analysis of legal media discourse
according to the pattern proposed by V.I. Karasik
supposes taking into account the characteristics
of its preconstucts. Legal discourse and media
discourse have been described by now, and these
findings help constructing a detailed description
of legal media discourse.

Communication participants

Typical communication participants in legal
discourse can be both legal entities and individuals:
all citizens, professionals and non-professionals
in the field of jurisprudence, and even states
[Palashevskaya, 2010, p. 535]. Situationally, legal
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discourse is represented by various types of
communicative events related to law.

Media discourse can involve all people
living on the planet who have access to any
media platforms: the Internet, newspapers,
mail, telegraph. It is worth noting that within
the framework of media discourse, the authors
of the media text can act not only as a sender
but as a recipient since they also consume
informa tion broadcast  by the media
[Kozhemyakin, 2010, p. 14]. This remark is
also relevant for legal media discourse. Legal
experts, on the one hand, and a wide range of
recipients interested in legal issues, on the
other  hand,  a re typica l pa r t ic ipants  of
communication within the framework of legal
media discourse.  Everyone who has the
opportunity to access the media can take part
in legal media course.

Chronotope

The chronotope of legal discourse is
conditioned by the situation of communication and
can be fixed or blurred in nature [Mosesova, 2019,
p. 55]. Communication within the framework of
this discourse may imply direct interaction of
participants being nearby, though it can also be
carried out at a great distance, as, for example, in
the case of a written application to any authority,
a citizen’s appeal to the text of a law.

Media discourse in terms of the chronotope
is concentrated on the present tense, serving as a
central point from which forward or backward
counting is carried out, and is dispersed in space
[Tyrigina, 2013, p. 108]. Due to technological
advancements, it is possible for media discourse
participants to be at a great distance from each
other. It is worth noting that the understanding of
media discourse as a space where institutional
discourses are implemented by means of mass
media, supposes a broad interpretation of the
chronotope.

The chronotope of legal media discourse can
be characterized as a parameter determined by the
genre and subject of the text, the communicative
situation. In any case, the distance between the
discourse participants is implied, since the texts of
this discourse are mediated by media platforms;
and participants have access to them from almost
any location and at any time.

Goals, values, strategies

Discourse goals, values and strategies are
interrelated parameters. The main goal of legal
discourse is regulating public relations in
accordance with values [Kerimov, 2003, p. 363],
the main of which is achieving the rule of law and
establishing justice [Kozhemyakin, 2011b,
pp. 131–132]. Among possible goals implemented
by media discourse, the following can be
distinguished: description of reality, explanation
(interpretation) of reality, regulation (for example,
enforcement or restriction) of the addressees’
activities, influence on the addressees’
consciousness (for example, suggestion),
assessment of reality, forecasting, etc.
[Kozhemyakin, 2011a, p. 18]. The values of media
discourse as a heterogeneous formation may vary
depending on the field of activity covered. If we
think beyond the sphere that defines the text
subject matter and try to determine a certain
common denominator among the possible values
of media discourse, the main value, as we believe,
is transmission of information.

One of the goals of legal media discourse
can be articulated with the reasoning of
A.S. Averin on popular legal discourse [Averin,
2020, p. 14] as an explanation of issues related to
law in simple terms. It is also important to note
the focus of some texts of legal media discourse
on informing the addressee or influencing. The
values of legal media discourse are connected with
the transmission of information related to the
sphere of law, achieving the rule of law,
establishing justice, as well as interpreting legal
norms to citizens who are not specialists in the
field of jurisprudence. To summarize, the general
value is forming public legal awareness.

In accordance with the goals and values,
cer tain strategies are implemented in the
discourse. According to E.A. Kozhemyakin, legal
discourse implements strategies of constructing
and reconstructing social reality [Kozhemyakin,
2011a]. L.A. Borisova identifies the following
strategies in legal discourse: formulation of a
legal norm, its application in practice and its
interpretation [Borisova,  2016, p.  138].
V.A. Maltseva, studying the strategies of speech
influence on the example of legal discourse,
identifies the main strategy – the strategy of
persuasion, as well as strategies of destruction,
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interpretation of reality, the self-presentation,
emotional-tuning strategy, dialog strategies, rhetorical
strategies [Maltseva, 2011, p. 6].

The complexity of the media discourse
phenomenon complicates the systematization of
its strategies. N.I. Klushina presents strategies
of heterogeneous media discourse in the most
general form. The researcher identifies three
types of discourse in media communication –
informational, publicistic and entertaining – and
determines which basic communicative strategies
are used in each of them: in informational
discourse – the strategy of credibility, in
publicistic – the strategy of persuasion, in
entertaining – the strategy of sensationalism and
еpatage [Klushina, 2012, p. 218–221].

As for the strategies of legal media
discourse, they particularize the goals we have
identified: explanation, informing, influencing.
Strategies for implementing the goal of explanation
in popular legal discourse are comprehensively
described by A.S. Averin: description of legal
terms; consistent explanation of legal actions and
the content of documents; refusal to use
complicated professional terms; structuring of the
text by highlighting paragraphs, using subheadings,
using means of cohesion and discourse markers
to make the logic of information presentation
more understandable; simplification of syntax
[Averin, 2020, p. 10]. The general tendency to
simplification is observed among the listed
strategies aiming to make the text closer, more
familiar to the recipient. We can add the strategy
of using stylistically marked vocabulary to this list.
Let’s consider an example from the analytical
article on legal issues:

(1) “The pieces of the puzzle about the future of
UK science are starting to come together. We are still
waiting for the Spending Review (due in a couple of
weeks time) settlement. We also await the
recommendations of the Nurse Review into the role
and function of the research councils in our system,
despite some interesting leaks. But today’s Higher
Education Green Paper (PDF) from BIS gives some
indications of the way forward – at least for England,
though with implications for the UK system as a whole.
And those implications worry me.

<...>
We can only hope that, given that the political

pain from damage to (certainly) the reputation and
(probably) the effectiveness of the science funding

system is likely to be out of all proportion to the tiny gain
in terms of one day’s headlines about a small reduction
in the number of BIS bodies (and no real cost saving)
ministers will decide that it’s just not worth the risk to put
all our funding eggs in one basket” (Flanagan, 2015).

The fragment includes stylistically marked
vocabulary: metaphors (puzzle about the future of
UK science are starting to come together; political
pain), an informal idiom (to put all our funding eggs
in one basket), which function within the same
context with formal vocabulary (Spending Review;
Higher Education Green Paper). The example not
only illustrates the strategy implementation, but also
justifies the hybrid nature of the discourse under
consideration. It should also be noted that stylistically
marked vocabulary serves as an expressive mean in
the hybrid legal and media texts.

As legal media discourse in its broad
understanding is a more complex concept and also
includes proper legal texts broadcast on media
platforms, strategies for implementing the goal of
explanation may not imply general simplification
as mentioned above. For example, legislative acts
on websites of governmental bodies provide
complex legal definitions of terms.

Informing involves broadcasting texts related
to the implementation of law (any regulatory legal
act, document), commenting on the correlation of
the published information with legislative norms,
announcing the decisions of legislative bodies on
legal regulation. Below is an example:

(2) “New legislation to protect children from the
harmful effects of sunbeds has come into force on the
island.

The Sunbeds Act 2013 makes it illegal for anyone
under the age of 18 to use public sunbed salons, and
also means an end to coin-operated studios” (Sunbed
Laws Introduced...).

The aim of influencing is implemented by
appealing to the force of law and possible legal
consequences in case of ignoring the appeal.
Below is an example:

(3) “Universities are taking Covid safety measures
and government guidance very seriously and students
will have been informed of the consequences of
breaking these rules” (Batty, 2020).

This strategy can also manifest itself in the
texts of legal regulations published by the media
or in their interpretation by experts.
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Genre organization

One of the most important characteristics
in analyzing the structure of discourse is its genre
organization. The issues of defining genres of
discourse are still poorly studied.

The genre composition of legal discourse is
extremely diverse. According to J. Gibbons, the
genres of legal language are initially divided into
oral and written. Having analyzed the provisions
set forth by Y. Maley, the researcher refers laws,
decrees, wills, contracts, precedents to written
genres; and divides oral (dynamic) genres into two
groups: pre-trial (police interviews, consultations
between lawyers and clients, etc.) and trial
(instructions to lawyers, committal hearings, and
jury instructions, etc.) [Gibbons, 2003, pp. 132–133].

A.E. Varo and B.  Hughes present a
classification of legal genres based on law
branches. The researchers identify three major
groups: legal texts found in the fields of statutory
law, public law and judicial decisions; legal texts
in private law (contracts, acts, wills, etc.);
scientific works on law (articles, textbooks, etc.)
[Varo, Hughes, 2002, p. 102]. The classification
of O. A. Krapivkina contains genres of legislative
discourse (law, constitution, decree), genres of
judicial discourse (complaint, court decision,
dissenting opinion of a judge), genres of private
legal discourse (testament, civil contract)
[Krapivkina, 2014, p. 219].

I.V. Palashevskaya suggests a model of the
legal discourse genre organization. The status
characteristics of discourse participants, the
nature of dialogical connections between them
and the events recorded in the scenario
sequences act as criteria for genre classification
[Palashevskaya, 2010]. This classification is one
of the most complex and relevant in terms of the
broad interpretation of legal discourse boundaries.

Scenario sequences assume the course of
a communicative event in accordance with a
certain procedure. This classification criterion
allows the formation of genre macrostructures
within its framework. They are based on a chain
of speech events, the deployment of which
ensures the implementation of a more complex
speech event within the framework of legal
discourse. Thus, each speech event from the chain
represents a separate speech genre and is part of
a more complex genre. For example, a court

session involves the deployment of such genres
as interrogation, debate of the parties, sentence,
etc. [Palashevskaya, 2010, p. 28].

Another criterion for distinguishing a genre
is the nature of discursive connections between
communication participants established by the
genre format. One of the conditions for the genre
formation when using this criterion is the main
connections between the participants in the
interaction of legal entities, indicated by the
corresponding speech acts. The dialogical
connection comes to the fore: question – answer,
demand – objection, order – execution, etc. An
example is the genre of objection to a claim
[Palashevskaya, 2010, p. 29].

I .V.  Pa la shevskaya also suggest s
distinguishing certain genre formats according
to the status of the discourse participant and their
communicative goals. For example, a notary
carries out their activities in such genres as wills,
marriage contracts, powers of attorney, etc.
[Palashevskaya, 2010, p. 31].

In terms of considering the genre system of
media discourse the identification of so-called
functional and genre types of texts within media
discourse by T.G. Dobrosklonskaya is relevant.
The researcher identifies the following types:
news, information analytics, advertising and
publicistic texts. According to the research, these
functional and genre types of texts have stable
features at all levels: format, content, language
[Dobrosklonskaya, 2008, p. 59].

N.N. Olomskaya offers a genre classification
of the media space from the standpoint of the
communication theory. Within each type of media
discourse, the author analyzes genre diversity.
According to communicative functions,
N.N. Olomskaya distinguishes publicistic,
advertising, PR discourse; according to the
channels of implementation: TV-discourse, radio
discourse, computer discourse. Within the
framework of publicistic discourse: informational
genres, analytical genres, satirical genres, artistic
and publicistic genres are distinguished. The genre
composition of advertising discourse is determined
by the following criteria: 1) represented object
(advertising of goods, firms, services, etc.);
2) sphere of application (commercial, social,
political advertising); 3) recipient (focused on the
mass recipient or a narrow circle of specialists);
4) information medium (print advertising, TV-,
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Internet advertising, etc.); 5) method of influence
(figurative, emotional, rational, etc.); 6) means of
expression (direct, allegorical, “soft”, “hard”). The
basic genres of PR discourse include press
releases, invitations, backgrounders, fact sheets,
statements to the media, press kits, brochures,
prospectuses, booklets, leaflets, etc. Related
genres manifesting the properties of PR text less
clearly include slogans, summaries, press
reviews. Television discourse is represented by
informational programs, entertainment shows,
quizzes, author’s programs, research programs,
music programs, documentary investigations,
reality shows, interviews. In radio discourse, the
genre typologization involves the allocation of
information programs, radio theater, author’s
programs, music programs, quizzes, interviews.
Computer discourse includes the following
genres: e-mails, synchronous and asynchronous
chats, virtual worlds, web texts [Olomskaya,
2013, pp. 253–256].

A.A. Tertychny describing the genre system
of media discourse notes that various combinations
of content and formal features (the subject of
display, the goal and the method of display)
determine the presence of genre diversity, which
is combined into several main groups:
informational, analytical, artistic and publicistic
genres. In quantitative terms, the bulk of mass
information flows are information genres.
A.A. Tertychny gives the following classification
of information genres: note,  information
correspondence, information report, reportage,
information interview, question-answer, blitz survey,
obituary. The analytical group, according to the
researcher, is represented by the following genres:
analytical report, analytical correspondence,
analytical interview, analytical survey,
conversation, comment, sociological summary,
questionnaire, monitoring, rating, review, article,
journalistic investigation, review, media review,
forecast, version, experiment, letter, confession,
recommendation (advice), analytical press
release. The author also identifies a group of
artistic and publicistic genres that “are usually
referred to as ‘author’s’ or ‘writer’s’ journalism”:
essay, feuilleton, pamphlet, parody, satirical
commentary, everyday history, legend, epigraph,
epitaph, anecdote, joke, game [Tertychny, 2000].

The genre composition of legal media
discourse represents a combination of genres of

legal discourse broadcast on media platforms and
genres of media discourse the texts of which
are focused on the subject area of law. Thus,
within the framework of legal media discourse,
all genres of legal discourse can potentially be
implemented by publishing them in the media and
all genres of media discourse, if the subject of
the text is law. Consequently, the genre system
of the hybrid discursive format under study
represents a set of genres of legal discourse and
media discourse.

Precedent texts

The precedent texts of legal discourse are
normative legal acts, contracts, powers of
attorney, personal documents, resolutions,
decisions, protocols, etc. As for media discourse,
the precedent texts include news, reportages,
interviews, press releases, articles, etc. In legal
media discourse, the precedent texts are the legal
discourse texts published in the media and the
media discourse texts focused on the issue of law:
news about introducing new legal regulations,
analytical articles on legal issues, published records
of trial, published laws, etc.

Discursive formulas

Discursive formulas,  according to
V.I. Karasik, represent “peculiar phrases
specific to communication in the appropriate
social institution” [Karasik, 2002, p. 233].
Traditionally, discursive formulas are understood
as cliches characteristic of discourse, phrases.
According to L.S. Beylinson, discursive formulas
can also include “professionally marked
statements indicating the appropriate sphere of
communication.. .  professionally marked
phraseological units... and professionally marked
lexical units (terms and professionalisms)”
[Beylinson, 2008, p. 43].

Studying discursive formulas of legal
discourse, L.A. Borisova speaks about their
diversity in each genre [Borisova, 2016, p. 141].
Oral and written judicial discourses, legislative
texts, contracts, etc. are characterized by certain
phrases and cliches: the defense has no
objection as to foundation; the Court is
prepared to proceed to sentencing; the Parties
are released from responsibility for ;
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notwithstanding anything to the contrary
contained in this agreement .  Discursive
formulas of media discourse can be exemplified
by the following phrases: ...announced on...
that...; events are known or reported to have
taken place...; There are concerns that...; ...was
reported at...; That is according to the latest
information published by...; ...described the
local situation as...; ...reported in... that...;
...said in a statement...

A broad understanding of legal media
discourse boundaries complicates the
identification of specific discursive formulas
characteristic of the discourse. Legal texts
published in the media not characterized by the
media discourse parameters and thus located on
the periphery of legal media discourse contain
discursive formulas peculiar to legal discourse.
Media texts such as news, interviews, reports,
etc. with a substantive focus on the sphere of
law contain mainly discursive formulas peculiar
to media discourse. In terms of revealing the
discursive formulas of legal media discourse it is
reasonable to consider texts that function in the
core area within the field structure of legal media
discourse, that is, texts focused on the sphere of
law and characteristic of parameters set by both
discourse preconstructs within their interaction (for
example, analytical articles on legal issues). The
following examples from analytical articles on legal
issues can be considered as discursive formulas
of legal media discourse: ...lawyers said in court
that...; In a statement read on... behalf at the
High Court, she described...; Lawyers for...,
had argued in court that.. . ; The Justice
Department is demanding that...; As in the
case against...; Regulators that focus on...;
There is also precedent for. .. ; Several
supporters of... were...; Such a regulatory
approach...; Another argument for... is that...;
We can see another effect if we compare...;
The lawsuit, which..., is based on...; Officials
announced that...

Conclusion

The hybrid discourse characteristics are
substantiated by the interaction of its preconstruct
discourses. The detailed consideration of legal
discourse and media discourse characteristics
allowed elaborating a consistent description of the

hybrid under study – legal media discourse, which
is a specific sphere of the intersection of law and
media. Based on the pattern for describing an
institutional discourse proposed by V.I. Karasik,
the characteristics of legal media discourse were
described. The prospect participants are everyone
interested with the access to the media; the
chronotope is substantiated with the physical
distance between communicants; the main goals
are explanation, informing, and influencing; the
general value is forming public legal awareness.
As for the strategies, explanation is implemented
by means of describing legal terms, explaining
legal actions and documents, using less
professional terms, highlighting paragraphs, using
subheadings, using means of cohesion and
discourse markers, simplifying syntax, using
stylistically marked vocabulary, commenting,
appealing to the force of law and possible legal
consequences. The genre composition is a
combination of genres of legal discourse and
media discourse as the genres of both
preconstructs can be potentially implemented
within the legal media discourse. The precedent
texts are represented by news about introducing
new legal regulations, analytical articles on legal
issues, published records of trial, published laws,
etc. The discursive formulas include clichés
characteristic to media discourse and containing
legal discourse vocabulary.

NOTE
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА ДЕНЬГИ
В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ

Дарья Витальевна Андрианова
Институт лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Статья посвящена анализу аксиологически неоднородного концепта деньги в русских по-
словицах. Корпус исследования включает около семисот русских паремий, в том числе диалектных. Результа-
ты анализа материала позволили выявить ряд ценностно-смысловых доминант в массиве паремий, посвя-
щенных этой теме (бережливость, порицание скаредности, необходимость вести строгий учет денег, фило-
софское отношение к расходованию денег, высокая ценность заработанных денег в отличие от денег, достав-
шихся случайным или нечестным способом, и др.). Результаты работы свидетельствуют о том, что в русских
пословицах за деньгами как за важнейшей силой, регулирующей жизнедеятельность человека и социума,
закрепляется высокий аксиологический статус. В целом деньги оцениваются в пословичной картине мира
положительно, что входит в противоречие с русской, в частности религиозной, и советской культурно-исто-
рической традициями. Это несоответствие порождает характерную для данного концепта аксиологическую
и смысловую амбивалентность, которая особенно явно прослеживается в противопоставлении денег как
прагматической доминанты жизнедеятельности человека и таких культурно значимых понятий, как правда,
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совесть, любовь, дружба, разум. В контексте подобного рода сопоставлений деньги не приобретают собствен-
но отрицательной коннотации в своем значении, но выступают индикатором истинности дружбы, любви.

Ключевые слова: деньги, концепт, русские пословицы, паремиологическая картина мира, аксиологи-
ческая доминанта, аксиология.
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Введение

Концепт деньги относится современны-
ми учеными к кругу базовых концептов евро-
пейской цивилизации [Степанов, 1997, с. 661],
вместе с тем оценка этого феномена может
быть различной в разные исторические пери-
оды в разных культурах. В постсоветском
обществе, как представляется, интерес к са-
мим деньгам и к этому понятию вообще зна-
чительно возрастает, меняется отношение к
ним и их оценка. По утверждению исследова-
телей, «деньги, безусловно, занимают цент-
ральное положение в организации и функцио-
нировании современного человеческого соци-
ума, что и обусловливает заслуженное повы-
шенное внимание науки к их природе (сущ-
ности), функциям и роли» [Зайцев, 2016, с. 3].

Очевидно, что язык беспристрастно от-
ражает ментальные и нравственные векторы
общества, в котором развивается. Однако,
говоря о паремиологической картине мира,
нужно помнить о том, что она представляет
особый угол зрения, который не должен пони-
маться буквально, поскольку в современном
языке и языковом сознании паремии сохраня-
ют часто мифологизированные представления
о тех или иных феноменах жизни человека.
Представляется, что, чтобы приблизиться к
пониманию этого сложного концепта во всей
его полноте, необходимо прежде всего обра-
титься к его историко-культурологическому
анализу.

Феномен денег занимал умы величайших
мыслителей и философов, начиная по мень-
шей мере с античности, и его преломление в
морально-нравственном аспекте отражено в
самых знаменитых литературных произведе-
ниях. Важнейшей особенностью данного кон-
цепта является его аксиологическая амбива-
лентность, пределы которой обозначены в на-
звании статьи А.П. Никитина «Божественное
и дьявольское в деньгах» [Никитин, 2014].

Связь денег с божественной сущностью сле-
дует из гипотезы о том, что при своем появле-
нии они использовались в первую очередь не
для упрощения и ускорения товарообмена в ус-
ловиях натурального хозяйства, а в качестве
платежа-штрафа за искупление вины (в случае
совершения преступления) и платежа-налога,
платежа-жертвы, которые полагались богам
(и их наместникам на земле) [Никитин, 2014,
с. 106] или бескорыстного безвоздмездного
дара [Белик, 2013, с. 47–49]. Дьявольская при-
рода денег ярко отражена в классических сю-
жетах, например: предательство Иуды, оце-
ненное в 30 сребреников, продажа бессмерт-
ной души человека дьяволу и др. Связь денег
и нечистот в сознании человека прослежива-
ли в своих работах З. Фрейд [Фрейд, 1997] и
Э. Фромм [Фромм, 2012].

Таким образом, помимо признания важ-
нейшей роли денег в жизни общества и конк-
ретного человека, попыток осмысления этого
феномена на философском уровне, на всем
протяжении развития культуры прослеживает-
ся сакрализованное отношение к ним. При
этом очевидно, что в каждой национальной
культуре концепт деньги имеет свои особен-
ности в силу специфики развития религиозной
мысли, общественно-политического строя и
других факторов.

По мнению некоторых ученых, для рус-
ской культуры характерно в целом негатив-
ное отношение к деньгам [Панченко, 2007;
Попкова, 2016, с. 130 и др.]. Однако такой
взгляд представляется упрощенным: необхо-
димо принять во внимание двойственность в
оценке рассматриваемого концепта в русской
культурной традиции. С одной стороны, к день-
гам стремились, о чем свидетельствует, на-
пример, большое количество уходящих корня-
ми в языческий период примет, смысл кото-
рых состоит в том, чтобы уберечь свои день-
ги, преумножить их [Славянские древности,
1999, с. 57–59]. В народных сказках важным
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мотивом является получение честно заслу-
женного благосостояния, ведь после всех ис-
пытаний герой остается «жить-поживать и
добра наживать». С другой стороны, нельзя
не отметить современную негативную конно-
тацию этого концепта, основанием для кото-
рой «являются, несомненно, слова Иисуса,
которые предупреждают о невозможности
служения Богу и маммоне – языческому бо-
жеству, символизирующему неправедное бо-
гатство, олицетворяющему злого Духа» [Шку-
ран, 2019, с. 207–208]. Вместе с тем важно
учитывать, что «христианство не обесцени-
вало сформированное мифологическое отно-
шение к деньгам как к неотъемлемому поло-
жительно оцениваемому атрибуту жизни, не
противоречило взгляду на деньги как на бла-
га, поданные богами... Функции ходатайства
о деньгах в материальном мире были переня-
ты христианскими святыми» (святой Спири-
дон, икона Божьей матери, святитель Иоанн
Милостивый) [Васильева, 2018, с. 7]. С при-
ходом христианства изменилось представле-
ние о потустороннем мире, «жизнь» в кото-
ром приобрела значительно большую ценность
по сравнению с реальностью, и материальные
блага начали утрачивать свою ценность. Од-
новременно с этим отсутствие денег и неуст-
роенность жизни перестали порицаться, а на-
личие денег и материальное благополучие
перестали напрямую коррелировать с уваже-
нием в обществе. Другими словами, «закреп-
ляя подлинное существование человека за
пределами любого эмпирического опыта, он
[православный разум] не диктовал отказать-
ся от денег, скорее, терял к ним всякий инте-
рес» [Васильева, 2018, с. 11]. Любопытно, что
и «марксистско-ленинская философия не сфор-
мировала нового отношения к деньгам, а вос-
производила имеющийся образец на свой лад,
продолжая опираться в своем развитии на
православный разум» [Васильева, 2018, с. 11].

Описанному выше пониманию денег, ха-
рактерному для русской культуры, как пред-
ставляется, противостоит универсальная для
западной культуры модель мировосприятия
и познания, согласно которой «количествен-
ная природа денег предопределяет особый
образ жизни, пронизанный рациональностью
(выгодностью), каждодневными расчетами
и вычисляемым возможным будущим» [Бе-

лик, 2013, с. 49]. Первоисточником такой праг-
матической позиции считается Т. Гоббс с его
пониманием «мышления как процесса пере-
считывания чего-либо аналогично арифмети-
ческим операциям» [Белик, 2013, с. 49].
Именно в этой интерпретации в условиях со-
ветской действительности за деньгами как
таковыми закрепился статус «капиталисти-
ческого зла» [Васильева, 2018, с. 12].

«Зло» как семантическая составляющая
концепта деньги, согласно результатам ассо-
циативного эксперимента А.Ю. Подвойской на
материале пословиц русского, английского и
немецкого языков, свойственно всем трем
языкам, однако именно в русских паремиях
количественные показатели этого компонен-
та значения наиболее высоки, и в целом «в
русской паремийной картине мира отрицатель-
ная эмоционально-оценочная коннотация пре-
обладает над положительной, а в английском
и немецком, наоборот, положительная конно-
тация преобладает над отрицательной» [Под-
войский, 2018, с. 146]. Подобным образом
анализ концепта деньги,  выполненный
Т.В. Григорьевой и М.В. Зайцевой по матери-
алам «Славянского ассоциативного словаря»,
показывает, что сема «зло» выявляется во
всех славянских языках, однако в количествен-
ном выражении для русской лингвокультуры
этот компонент значения в два раза превосхо-
дит аналогичные показатели для белорусско-
го и украинского языков [Григорьева, Зайце-
ва, 2019, с. 151].

Настоящее исследование посвящено уг-
лубленному изучению оценочной составляю-
щей концепта деньги в русских пословицах, в
частности анализу негативных коннотаций,
связанных с этим понятием.

Материал и метод

В настоящей работе обратимся к рус-
ским пословицам, поскольку сам этот жанр
ориентирован на акцентирование оценочнос-
ти по отношению к тем или иным явлениям,
отражение мировоззренческих установок на-
рода [Андрианова, Игнатьева, Никитина, 2020,
с. 10]. Для получения достоверных данных ис-
ключительное значение имеет полнота и
объем привлекаемого для анализа материа-
ла, поэтому для целей данной работы исполь-
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зовалась авторская картотека русских посло-
виц с компонентами деньги, денежки, рубль,
копейка и другими, которая насчитывает по-
чти 700 пословиц и их вариантов, извлечен-
ных из пополняемого в настоящее время
«Большого словаря русских пословиц» (Мо-
киенко, Никитина, Николаева, 2010). Пред-
ставляется, что такая объемная выборка по-
зволит со всей возможной объективностью
оценить аксиологический заряд русского по-
словичного концепта деньги.

Результаты и обсуждение

Русские пословицы говорят о том, что
важно быть бережливым и копить деньги на
«черный день»: Береги белую деньгу на чёр-
ный (чорной) день; Береги денежку на (про)
чёрный день; Береги денежку на чёрный
день, про злую беду, а хлеб – на еду; Береги
шубу на стужу, а деньги на нужу; Лиш-
нюю копейку береги про чёрный день; Со-
бирай монеты медные – пригодятся в дни
бедные; Копеечку всё береги на чёрну грязь
(Чёрная грязь – трудное время); Паси ко-
пеечку на чёрный день (пастú – копить, сбе-
регать). В пословицах утверждается, что
ценность денег часто не в их количестве, а в
их наличии в момент острой необходимости:
Вовремя копейка дороже рубля; Ближняя
копеечка дороже дальнего рубля; Копей-
ка к копейке – проживёт и семейка. В свя-
зи с этим порицается неумение ценить день-
ги: Кто копеечку не бережёт, тот гроша
не стоит; Кто не бережёт копейки, сам
рубля не стоит.

Таким образом актуализируется идея о
том, что не столько важно быть богатым,
сколько важно уметь рачительно распоряжать-
ся своими средствами. Эту мысль подкреп-
ляет ряд пословиц о том, что бережливый и
умеющий обращаться с деньгами человек
сумеет преумножить свое благосостояние:
Деньга деньгу достаёт (добывает, зовёт,
куёт, наживает, родит); Деньга деньгу
(рубль) наживает (родит), [а беда беду];
Деньга на деньгу набегает; Из грошей руб-
ли вырастают; Денежки что голуби: где
обживутся, там и ведутся (поведутся);
Деньги [идут] к деньгам; Деньги к деньгам
идут (льнут); Деньги на деньгах растут;

Деньги найдут друга; Копейка рубль при-
ведёт, а рубль – другой приведёт.

Близки по значению к теме «бережливо-
сти» пословицы, указывающие на важность
умения вести точный учет своим финансам:
Без счёту и денег нету; Деньги счётом креп-
ки; Деньги не щепки: счётом крепки; День-
ги (денежки) счёт любят; Денежка любит
счёт, а хлеб – меру; Денежка (деньга) счёт
любит [а хлеб – меру]; Деньгам счёт, а хле-
бу мера; Деньги любят счёт (щот), а хлеб
меру. Причем в пословицах особый акцент
делается на то, что необходимо внимательно
относиться к «маленьким» деньгам, так как
из них и складывается богатство: [Бережё-
ная] копеечка (копейка, денежка) рубль
(рубля) бережёт [а рубль (рублик) голову
стережёт]; Копеечка к копеечке – рубль
набегает; Копейка копейку поджидает;
Денежка рубль родит; Копейка копейку
жалеет (поджидает); Копейка рубль при-
ведёт, а рубль – другой приведёт; Копейка
рублю сторожит; Копейки составляют
рубль; Копейкой рубль крепок; Всякая ко-
пейка кладётся на счёт, бережёна копей-
ка рубли бережёт; Кто копейки бережёт,
тот и до рубля доберётся; Грош к грошу –
оно и капитал; Трудовая копейка рубль бе-
режёт; Все по грошу, будет некая сумма.
При этом пословицы напоминают о том, что
пренебрежение мелкими деньгами недопус-
тимо для человека, который стремится к бла-
госостоянию: Без [одной] копейки [и] рубля
нет (не бывает, не рубль); Без копейки
рубль (рубля) не живёт (щербатый); Без
копейки рубля не живёт; В рубле копейки нет,
так и рубля нет (не полон рубль).

Еще одна ценностно-смысловая доминан-
та массива русских пословиц построена на
противопоставлении своего и чужого и акцен-
тирует ценность денег, заработанных соб-
ственным честным трудом: Заработанная
копейка дороже стоит; Трудовая денеж-
ка спора и сладка; Трудовая копейка вели-
ка ([всегда] крепка); Праведная денежка
век кормит; трудовая денежка всех кор-
мит. В отличие от заработанных денег, на
получение которых было затрачено много
сил, «легкие», доставшиеся случайно деньги
оцениваются в пословицах как «дешевые»,
не имеющие большой ценности: Даровой
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рубль в кармане не задерживается; Хало-
вых денег не жалко (хáловый – ‘доставший-
ся даром, не заработанный’ (о деньгах)); Тру-
довая копейка лучше хапаного рубля; Тру-
довой грош прочнее краденого рубля.

Аналогичным образом «ничего не сто-
ящими» признаются не свои – чужие – день-
ги, которые, так же как и «легкие», слиш-
ком беспечно тратятся: Чужая денежка в
прок (впрок) не идёт: как придёт, так и
уйдёт; Дёшевы деньги в чужом кармане;
Чужие деньги – щепки [: их не берегут];
Своими деньгами платит – спорит, а чу-
жими – сорит.

Характерно, что номинальная стоимость
денег оказывается нерелевантной истинной
ценности, которая, в свою очередь, определя-
ется источником получения этих денег, коли-
чеством затраченных на их получение сил:
Даровой рубль дёшев, наживной (нажи-
тый) дорог; Даровой рубль дёшево стоит;
Даровой рубль отдашь, наживной – дорог;
На чужие деньги [и] запоем пьём; Легко на
чужие гроши ехать; Из чужого кармана
платить легко. Таким образом, значимость
денег определяется не их количеством, а той
ценностью, которой они наделяются их вла-
дельцем, поскольку заработанные деньги и
тратятся с бóльшим трудом, чем доставшие-
ся без усилий.

В этом свете выраженную негативную
характеристику получают деньги, добытые
нечестным путем, чужие, присвоенные, по-
скольку они не только не служат во благо
(не кормят, не копятся), но и приводят к еще
большим тратам: Ворована копеечка карман
дерёт: сама уйдёт и рубли уведёт; Воров-
ская копейка не впрок; Неправедная де-
нежка впрок не пойдёт; Неправедное – как
пришло, так и ушло, а праведная денежка
век кормит; Трудовая и праведная денеж-
ка до веку живёт, а неправедная всегда
прахом идёт; Трудовая денежка плотно
лежит, чужая – ребром торчит; Чужие
денежки зубасты; Чужие денежки ночью
хлеб едят; Чужая копейка карман про-
жгёт; Чужие деньги (денежки) свои поеда-
ют; Денежка чужая твой рубль сожжёт;
Чужою копейкою не разживёшься.

Еще одна ценностно-смысловая доминан-
та, присущая обширной группе русских посло-

виц, указывает на то, что заработать деньги
сложно, а потратить легко: Деньги легче про-
жить, чем нажить; Легче прожить день-
ги (деньги прожить), чем нажить; Нелег-
ко (Не легко) деньги нажить, а легко про-
жить; Денежки круглые: весь век катят-
ся; Копейка кругла, смотри, чтоб не ука-
тилась; Копейка круглая, без расчета быс-
тро укатится; Кругла деньга: скоро выка-
тывается; Деньги – вода в решете: не за-
метишь, как утекут; Богова денежка в
чёртову дырочку; Деньга и в кармане дыру
вертит.

Вместе с тем целая группа пословиц со-
держит рекомендацию относиться к деньгам
спокойно и философски и быть готовым как
к появлению денег, так и к тому, что они лег-
ко тратятся: Деньги не грибы (не грузди,
не рыжики, не малина, не рожь, не хлеб) –
и зимой водятся (родятся, можно найти,
растут);  Всех денег не заработаешь ;
Деньги – дело наживное; Денежки что во-
робушки: прилетят да опять улетят;
Деньги как голуби: прилетят и улетят; Се-
годня густо, а завтра пусто; Денежки не
рожь, и зимой растут; деньги не лёд, а
зимой тают; Деньги приходят и уходят,
как вода; Деньги – навоз: сегодня нет, в
завтра – воз; Деньги – гость: сегодня нет,
а завтра – горсть.

Одна из наиболее многочисленных те-
матических групп русских пословиц о день-
гах отражает представление о том, что день-
ги – важнейшая составляющая человеческой
жизни, которая в значительной мере облегча-
ет жизнь и делает ее более полной, удобной,
приятной: Живётся, у кого денежка ведёт-
ся; Хорошо тому щеголять, у кого деньги
гремят; Были бы бумажки, будут и милаш-
ки; Были бы денежки – будут и девушки;
Жил бы хорошенько, да денег маленько;
Деньги – крылья [лети с ними, куда хо-
чешь]; Деньги открывают (отпирают) все
двери (всё); С деньгами и в миру хорошо;
Денег куча не надокучит; Мошна туже –
меньше тужить (тужишь); Деньга не со-
лжёт в нужде; Денежка всё переделает;
Денежка дорожку прокладывает; С день-
гами и в аду не пропадешь; Золотой моло-
ток и железные ворота (двери, запоры)
пробьёт (прокуёт, отпирает, отворяет);
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Серебряный молоток пробьёт железный
потолок. Именно поэтому отсутствие денег
в пословицах оценивается крайне отрицатель-
но: С деньгами – горе, а без них – вдвое;
Человек без денег что тело без души; Без
денег как (что) без рук; Человек без денег
что слепой без батога; Пуст кошель – так
и ненастье, а как полон – ясный день; День-
ги – черви, а без денег – люди черти; Без
денег бездельник; Без денег сам чёрт без-
дельник; Без денег воду пить.

Вместе с тем в ряде пословиц констати-
руется заведенный общественный порядок,
при котором деньги ставятся выше законов
как юридических, так и нравственных, и имен-
но деньги становятся не инструментом, а ме-
рилом всего: Деньгам всё повинуется; День-
гам закон нипочём; На деньги и суд; Како-
вы деньги, таков и молебен; По деньгам [и]
молебен [по покойнику канун]; По деньгам
и почтение; По деньгам и товар; По день-
гам и товар, по товару [и] деньги; Всё
можно, коль полна мошна; У кого деньги
есть, тот на закон не смотрит; Где гово-
рят деньги, там молчит совесть (совесть
спит); Где деньги замешались (замешаны),
там правды не жди; Деньги есть – на печ-
ку лезь [карман пустой – у дверей постой];
Деньги есть – так калачики (колачики) ешь,
денег нет – так поколачивай в плешь;
С деньгами мил, без денег постыл; С день-
гами – милый Сёмочка, а без денег – по-
шел прочь, Семён; Были денежки и у Се-
нюшки – был Семён, а как денег не стало –
поди вон; С деньгами Петр Петрович, а без
денег – паршивая (пошел); Деньги есть –
Иван Петрович, денег нет – Ванька пле-
вый; Деньги есть – Иван Петрович, денег
нет – паршива сволочь; Денег не стало – и
друзей не бывало; Денежки в кармане – все
друзья с нами; Денежка есть, так и дядюш-
ка есть; Были бы денежки – будут и де-
вушки; Деньги есть – и девки любят, на
полати позовут. Таким образом, в послови-
цах отражается мысль о том, что в отноше-
ниях между людьми (как личных, так и торго-
вых, социальных) деньги играют часто реша-
ющую роль, что само по себе отрицательно
оценивается пословичным контекстом.

Об исключительной силе денег говорят
пословицы, в которых деньги сопоставляют-

ся с высшей силой: Денежка (деньги) не Бог,
а бережёт (милуют; берегут, милуют);
Денежка не Бог, а милует [всякого]; День-
ги не боги, а дают подмоги; Денежка
(деньги) не Бог, а полбога есть; За деньги
и поп (чёрт) пляшет (спляшет); Денежка
[– молитва, что острая бритва:] все гре-
хи сбреет; Деньга попа купит и Бога об-
манет.

Однако в пословицах освещена оборот-
ная сторона богатства: большие деньги не
только открывают множество возможностей,
но также становятся источником многих за-
бот и тревог: Денег нет, так подушка под
головой не вертится; Денег нету – и дела
нету; Без денег крепче спится; Без денег
сон крепче; Денежка спать не даёт; Мень-
ше денег – меньше хлопот; Много денег –
много и хлопот (забот); Денег страсть, да
не во что класть; Денег-то много, да не во
что класть; Лишние деньги – лишние за-
боты (хлопоты); Лишние деньги – лишняя
забота; Лишние деньги – лишняя сухота;
Денежка беду творит; У скупого чем (что)
больше денег, тем больше горя.

Одновременно с этим ряд пословиц ут-
верждает, что и без денег человек может быть
счастлив: Денег ни гроша, а поёт душа;
Нету денег ни гроша, зато слава хороша;
Денег ни гроша, да слава хороша; Денег за
душой ни гроша, зато слава хороша; Хоть
(Хотя) денег ни гроша, да (зато) слава хо-
роша; Денег ни гроша, так и выдумка хо-
роша; Не в деньгах жизнь; Не в деньгах
счастье [а в добром согласии]; Не с день-
гами жить, а с добрыми людьми.

Вышеприведенной группе пословиц близ-
ки устойчивые выражения, в которых деньги
сопоставляются с базовыми ценностями, по-
требностями человека, и в этом случае по-
словицы констатируют, что как бы важны и
ценны деньги ни были, истинную любовь,
дружбу, ум, здоровье, совесть, время, душу
нельзя купить ни за какие богатства:

– здоровье: Здоровье [ни за какие день-
ги] не купишь; Здоровье за (на) деньги (и на
золото) [на золото] не купишь; Здоровье не
деньги – взаймы не выпросишь; Деньги –
медь, одежа – тлен, а здоровье – всего
дороже; Деньги потерял – ничего не поте-
рял [время потерял – много потерял], здо-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 1 125

Д.В. Андрианова. Аксиологическая составляющая концепта деньги в русских пословицах

ровье потерял – всё (много) потерял; Здо-
ров буду – и денег добуду;

– время: Время – деньги, но на них и
время не купишь; Время деньгу даёт, а на
деньги времени (время) не купишь;

– духовные ценности: Чего Бог не дал,
того за деньги не купишь; Деньгами души
не выкупишь (не искупишь);  Деньгами
коня не купишь [а удачей]; Друга на день-
ги не купишь; Люди – всё, а деньги – сор;
Деньгами не воспитаешь человека; День-
гами не укупишься; Деньги прах, а жизнь –
золото ; Воспитание и вежливость за
деньги не купишь; Любовь золотом не ку-
пишь vs Без денег проживу, без хлеба не
проживу; На деньги только отца родного
не купишь.

Важно отметить, что среди пословиц,
посвященных теме денег, много амбивалент-
ных по смыслу, например: Любовь золотом
не купишь vs Были денежки у Сенюшки –
любили Сеню девушки, а не стало дене-
жек – забыли Сеню девушки или Друга на
деньги не купишь vs Денег не стало – и
друзей не бывало; Денежки в кармане – все
друзья с нами. В этих и подобных послови-
цах концепт деньги не несет отрицательно за-
ряженной коннотации, а выступает как пока-
затель, позволяющий отличить истинную лю-
бовь, дружбу от ложной, ведь подлинные ду-
ховные ценности не могут быть измерены
деньгами.

Сложные отношения наблюдаем в по-
словичной диаде ум (разум) – деньги. В пос-
ловицах для умного человека ум и составля-
ет богатство, а сами деньги не имеют прин-
ципиального значения, поскольку могут
быть заработаны: Умный и без денег бо-
гат;  Не деньги богатство, а бережли-
вость и разум; Деньги не голова: нажив-
ное дело (дело наживное). Вместе с тем при
отсутствии денег даже умный человек ока-
зывается в глупой ситуации: Без денег везде
глупенек; Без денег и разума нет; У кого
денег мало, у того ума не бывало и Хоть
(Хотя) умненек, а не проживёт без денег.
При этом наличие денег само по себе не де-
лает человека умным: Денег много, да ра-
зума мало (нет); У денег нет глаз, а у их
владельца – ума vs На деньги ума не ку-
пишь. Однако, имея деньги, казаться умным

легко: При деньгах-то и дурак умный. Та-
ким образом, ум в пословицах оценивается
выше денег, однако безденежье одинаково
губительно как для умного, так и для глупого.

В наиболее чистом виде аксиологичес-
кая амбивалентность проявляется в группе
пословиц с оппозицией деньги – правда (со-
весть, закон): У кого деньги есть, тот на
закон не смотрит; Где говорят деньги, там
молчит совесть (совесть спит); Где день-
ги замешались, там правды не жди; Где
деньги замешаны, там правды не ищи;
Денежки – вторая человеческая совесть;
Когда говорят деньги, правда молчит; Ког-
да деньги говорят, тогда правда молчит;
Сто рублей есть, так и правда твоя vs
Много (многое) деньги смогут (могут), а
правда – всё; Деньги много могут, а прав-
да царствует; На деньги только совесть
нельзя купить; Деньги потеряешь – мож-
но нажить, а совесть потеряешь – беду
узнаешь (наживёшь). Пословицы этой груп-
пы подтверждают мысль Л.К. Байрамовой о
том, что паремии «раскрывают противоречи-
вость, двойственность, неоднозначность кон-
венциональных ценностей и антиценностей,
показывают спорность устоявшихся представ-
лений» [Байрамова, 2014, с. 10]. Представля-
ется, что именно ряд пословиц, в которых со-
поставляются материальные блага и нрав-
ственные идеалы, наиболее точно характери-
зует свойственную современному русскому
сознанию аксиологическую раздвоенность в
отношении к феномену денег.

Заключение

Обобщая результаты проведенного ис-
следования, отметим, что в целом в русских
пословицах деньги выступают как важная
составляющая жизни человека и социума.
Деньги облегчают жизнь и делают ее более
приятной, поэтому важно уметь правильно и
разумно обращаться с деньгами, вести им
точный учет, быть бережливым и рачитель-
ным, что является залогом благополучия.
В то же время в пословицах акцентируется
мысль о том, что истинная ценность денег
определяется не их номинальной стоимостью
или количеством, а их качеством: особую цен-
ность имеют честно заработанные деньги, в
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то время как чужие или добытые нечестным
путем не только не приносят богатства, но,
наоборот, могут разорить своего владельца.
В то же время человек имеет обыкновение
легко тратить деньги, поэтому ему следует
относиться к ним философски. В пословицах
отражено представление о практически без-
граничной силе денег в преодолении любых
препятствий – юридических, бюрократичес-
ких и даже личных. Таким образом, анализ
большого массива русских пословиц, в том
числе диалектных, позволил выявить аксио-
логическую значимость и неоднородность ис-
следуемого концепта деньги. Результаты ра-
боты свидетельствуют скорее о положитель-
ной оценке денег в русскоязычном послович-
ном контексте, где это понятие лишено отри-
цательно коннотированной романтизации, но
строится на общих законах здравого смысла
и житейской прагматичности, характерной
для русской народной культуры в целом. Па-
ремийное представление о деньгах не совпа-
дает с православной и советской культурно-
исторической традицией, что порождает ха-
рактерную для данного концепта аксиологи-
ческую и смысловую амбивалентность, ко-
торая особенно явно прослеживается в про-
тивопоставлении денег и таких культурно зна-
чимых понятий, как правда, совесть, любовь,
дружба, разум. В таких оппозициях деньги
выступают индикатором истинности дружбы,
любви и др. (подлинные духовные ценности
не могут быть измерены деньгами), а также
являются маркером существующих в обще-
стве проблем.
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КОНЦЕПТ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена выявлению сущности концепта общества потребления, который ре-
ализуется в рамках современного рекламного дискурса в условиях информатизации и IT-технологий.
С опорой на положения теории Ж. Бодрийяра и с учетом лингвистических и семиотических особенностей
рекламного контента нового времени показано, что рекламная коммуникация составляет часть глобально-
го информационно-коммуникационного пространства, которое тяготеет к мультикультурным кодам, ин-
тернациональной семиотической системе, когда взаимодействие с аудиторией осуществляется на плат-
формах сетевых социальных сервисов web 2.0 прежде всего с помощью различных иконических знаков и
символов. Эти особенности обнаруживаются в понятийном содержании концепта общества потребления,
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который отражает такие категории, как сетевое общество, товарность, конструирование спроса, владение
потребительскими практиками и следование моделям потребления, а также демонстрирует смещение
социальной иерархии в сторону eHomo. Установлено, что общество потребления в современном глобаль-
ном мире организуется не идеей вещизма, а идеей мечты, которую рекламный дискурс транслирует по-
средством мифов и симулякров, стереотипизации, инфлюенсеров и т. д., а рекламная коммуникация ха-
рактеризуется редуцированием вербального компонента, поликодовостью, мультимедиальностью и тяго-
тением к социокультурным символам.

Ключевые слова: общество потребления, коммуникация, рекламный дискурс, семиотика, поликодо-
вость, мультимедиальность, информационное общество, симулякр.
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Введение

В современном мире информационно-
коммуникационное пространство охвачено гло-
бализацией и процессы, в нем происходящие,
все больше тяготеют к мультикультурным
кодам, понятным представителям практичес-
ки всех национальностей и языковых групп,
когда информация передается аудитории не
только вербальными знаками, но и различны-
ми символами, иконическими знаками [Эко,
2004], графическими элементами, отражаю-
щими общемировые тренды. Глобализация
(начавшаяся в эпоху Интернет [Кастельс,
2004]) стала отправным пунктом для культур-
ной, политической, религиозной интеграции и
унификации, оказала серьезное влияние на
развитие транснациональных корпораций,
масс-маркета и глобального общества (global
society) в целом.

Космополитические черты проникли в
информационное поле, в массмедийный, рек-
ламный и другие виды дискурса, а интернет-
технологии повлияли, в свою очередь, на ста-
новление массовой коммуникации нового
типа – мировой, оттеснив коммуникацию ло-
кальную. Эти процессы привели общество к
универсальным социальным практикам, цен-
ностным установкам и поведенческим нор-
мам, которые становятся общепринятыми в
цивилизованных странах (например, семейные
традиции, гендерное равенство, инклюзия, эко-
логический активизм, ЗОЖ, разумное потреб-
ление и т. д.). Указанные приметы сегодняш-
него времени транслируются в большинстве
случаев в интернет-среде с помощью сете-
вых социальных сервисов web 2.0, формируя
глобальное информационное пространство и

оказывая влияние не только на массовое со-
знание, но и на процессы, происходящие в сек-
торе мировой экономики и политики.

Так, один из основоположников теории
информационного общества – И. Масуда –
отметил, что глобальное информационное поле
привело к стандартизации потребительской
(общественной) трактовки того, что есть со-
циальные блага, какими категориями измеря-
ется успех, популярность, статус и пр.
[Masuda, 1981]. Следует отметить, что раз-
витие потребительских стандартов в мировом
сообществе оказало сильное влияние на рек-
ламную коммуникацию, которая сегодня вы-
страивается по принципам психолингвистичес-
кой манипуляции потребительским поведени-
ем, культивирования различных идей (вещизм,
лидерство, престиж, счастье, успех и т. д.).

С точки зрения интернационального ха-
рактера информационно-коммуникационных
процессов рекламная отрасль является одной
из активных сфер деятельности, поскольку
быстро реагирует на изменения и функциони-
рует по правилам информационного общества,
адаптировавшись к новым условиям и ново-
му типу потребителя, достигнув на сегодняш-
ний день высокого уровня развития. Эти дос-
тижения способствовали формированию само-
стоятельного типа дискурса – рекламного, раз-
вивающегося в тесной связке с технологичес-
кими достижениями и научно-практическим
опытом. Реклама XXI в. представляет устой-
чивое, «многослойное» явление, которое вклю-
чает вербальные и визуальные элементы,
аудио- и видеоматериалы. Она создается с
применением новаторских технических реше-
ний и IT-инструментов, а также современных
коммуникативных практик, основанных на
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результатах маркетинговых исследований.
Рекламный дискурс как часть глобального
экономического, социокультурного и информа-
ционного сектора воздействует на массовое
потребительское сознание и пропагандирует
идеи общества потребления.

Современный рекламный дискурс оказы-
вает на общество двустороннее влияние: с од-
ной стороны, рекламная практика формирует
социокультурный тип мышления (трансляция
и популяризация общечеловеческих ценностей,
семейных традиций, экоактивизм, гуманное
отношение к животным, принципы разумного
потребления и т. д.), с другой стороны, спо-
собствует размыванию национальных культур-
ных границ, национального самосознания, тер-
риториальной идентичности, а также росту
стереотипизации и мифологизации мира вещей
и пр. Тем не менее рекламный дискурс все-
гда дает повод для научных дискуссий и даль-
нейших исследований, в том числе, в рамках
развития информационного сетевого обще-
ства, поскольку является его частью.

Изучая рекламную коммуникацию в ас-
пекте ее функционирования в сетевом обще-
стве, мы ориентируемся на положения М. Ка-
стельса о критериях новой информационно-
коммуникационной среды:

– интернет-СМИ, новые медиа, различ-
ные информационные интернет-ресурсы, со-
циальные сервисы web 2.0 создают и транс-
лируют гигантские объемы информации и яв-
ляются частью глобальных коммуникацион-
ных процессов, оказывающих влияние на по-
требителей информации;

– разнообразие информационных интернет-
сервисов изменило сущностные черты массо-
вой коммуникации, которая сегодня носит как
односторонний, так и двусторонний характер и
используется как ресурс для удержания пабли-
сити капитала не только в политике, но и в дру-
гих сферах (экономика, бизнес, культура, обра-
зование и т. д.) [Кастельс, 2017, с. 96].

Информационно-коммуникационное поле
рекламного дискурса представлено не только
в массмедиа (реклама в СМИ), но и контен-
том в категории сетевых социальных серви-
сов web 2.0, который транслируют блогеры,
лидеры мнений, инфлюенсеры, участники и
администраторы сетевых сообществ, колум-
нисты и т. д.

В обществе потребления рекламная ком-
муникация представлена разными форматами:
1) традиционная реклама (ТВ и радио, indoor и
outdoor, реклама на местах продаж, на транс-
порте, витринистика [Морган, 2008], ивент-ме-
роприятия и т. д.); 2) реклама и бренд-комму-
никация в сети Интернет. Сервисы web 2.0
обеспечивают охват многомиллионной аудито-
рии, дают возможность персонализированных
обращений, а также применения технологий
юзабилити (баннерная и контекстная реклама,
SMM, SEO, программатик, таргетинг, блогинг
и многое другое). Такое разнообразие инстру-
ментов и приемов новой рекламной практики
культивирует потребительство и вещизм, ак-
тивизирует применение разнообразных мето-
дов воздействия на массовое сознание, фор-
мирует новую культуру потребления и новое
понимание возможностей рекламной коммуни-
кации с помощью сервисов web 2.0. Это обус-
ловило цель нашего исследования – охаракте-
ризовать концепт общества потребления, реа-
лизованный в рекламной коммуникации.

Материал и методы исследования

Исследование концепта общества потреб-
ления, реализующегося сегодня в рекламном
дискурсе, основывается на теории Ж. Бодрийя-
ра, а также на методиках контент-анализа, ком-
плексного изучения рекламного текста, компо-
нентного анализа, приемов внешней интерпре-
тации, структурно-семиотического анализа, тра-
диционно применяемых на практике. Примеры,
включенные в статью, являются частью кол-
лекции материалов, на базе которой построена
данная статья. Основной площадкой для сбо-
ра материалов послужила соцсеть Instagram
(ее деятельность признана экстремистской и
запрещена на территории РФ).

Результаты и обсуждение

Потребительская картина мира (мира
вещей) в новом веке стала частью концепта
общества потребления, основанного на прин-
ципах действия сетевой экономики, где потре-
битель и производитель находятся в отноше-
ниях синергии, когда работают не только про-
изводство и стратегии продвижения товаров
и услуг, но и потребительские предпочтения,
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выраженные в стилях потребления, популяр-
ных интернет-ресурсах и сообществах, мод-
ных инфоповодах, потребительских трендах,
системе ценностей и социальных установок,
теории поколений и т. д.

Основоположник теории общества по-
требления, французский социолог, культуролог,
философ-постмодернист, Ж. Бодрийяр, в ра-
боте «Общество потребления» [Бодрийяр,
2006] (фр. «La société de consommation: ses
mythes et ses structures», 1970), трактует его
как общество самообмана, где превалируют
псевдочувства, псевдокультура, а изобилие
создано искусственно и представляет собой
иллюзию, скрывая реальный дефицит и тем
самым включаясь в некую концепцию, систе-
му формально установленных правил поведе-
ния всех и вся в современном мире. В свою
очередь, современный мир направлен на стре-
мительное развитие экономики любыми спо-
собами, а следовательно, заинтересован в
продвижении и популяризации мифа (в трак-
товке Р. Барта [1994]) о важности потребле-
ния, а также в росте социальной дифференци-
ации населения, которая для многих является
мотивацией к обладанию и вещизму.

Одной из основополагающих категорий
такого понимания социального устройства
общества является категория счастья, о ко-
торой пишет Ж. Бодрийяр. Его мысль совре-
менна и сегодня, поскольку стремление чело-
века быть счастливым составляет основу
современной демократии, суть которой зак-
лючена в равенстве всех членов социума пе-
ред символами успеха, благосостояния, ста-
туса. Однако возможность достижения этого
счастья больше миф, чем реальность, но
именно миф и является столь притягательным
в обществе потребления.

Как понимать метафору счастья с точ-
ки зрения мифологии потребления? Опираясь
на научную концепцию Ж. Бодрийяра, мы по-
лагаем, что ценностные атрибуты счастья
заложены в рекламную коммуникацию, кото-
рая строится таким образом, что потребитель
попадает под влияние рекламы, транслируе-
мой через медиа, соцсети, блоги и т. д. Новая
идеология потребительства распространена
повсюду и постоянно демонстрирует совре-
менному индивиду концепцию успеха, благо-
получия, свободы, и путь к этому лежит че-

рез товары и услуги. То есть в сознание по-
требителя вводится мысль о том, что обла-
дание определенными товарами помогает со-
кратить социальную дистанцию до предста-
вителей «высшего» общества, стать равным
тем, кто успешен, счастлив и здоров. Имен-
но так происходит внедрение мифа о демок-
ратическом устройстве жизни и равенстве
в новом мире, где активно действуют про-
цессы коммодификации, распространяясь
не только на товары и услуги, но и на ин-
формацию и знания.

Согласно трактовке Ж. Бодрийяра, суть
общества потребления заключается в мани-
пуляции психологией потребителя, в трансля-
ции нового типа цивилизации, которой «равно
необходимы бедность, войны и эстетическая
медицина, преследующие одну и ту же цель –
создание уходящих в бесконечность целей для
наращивания производства» [Бодрийяр, 2006].
Так, начиная с производственной гонки и рос-
та экономической мощи в прошлом веке, се-
годня сформировался концепт общества по-
требления, отражающий новое понимание это-
го феномена.

В рамках нашего исследования мы за-
имствуем следующую трактовку многознач-
ного термина «концепт»: «Это содержатель-
ная сторона словесного знака... за которой сто-
ит понятие (то есть идея, фиксирующая су-
щественные “умопостигаемые” свойства
реалий и явлений, а также отношения между
ними), принадлежащее умственной, духовной
или жизненно важной материальной сфере
существования человека, выработанное и зак-
репленное общественным опытом народа,
имеющее в его жизни исторические корни,
социально и субъективно осмысляемое и –
через ступень такого осмысления – соотно-
симое с другими понятиями, близко с ним свя-
занными или, во многих случаях, ему проти-
вопоставляемыми» (синоним. социальный
конструкт. – А. З.) [Демьянков, 2007, с. 606].
Данное определение концепта отражает наше
понимание концепта общества потребления,
поскольку мы рассматриваем его по тем же
признакам: социокультурная сфера, потреби-
тели (люди), наличие определенных правил и
поведенческих мотивов, слова-маркеры, ко-
торые являются сигналами, кодами в этом об-
ществе. Эти же критерии реализуются и в ком-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 1 133

А.С. Зотова. Концепт общества потребления в современном коммуникационном пространстве

муникационном поле новейшего рекламного
дискурса. Другими словами, сущность данно-
го концепта имеет уже не только экономичес-
кий, но и социокультурный характер. Содер-
жание концепта общества потребления схе-
матично представлено на рисунке 1.

Принципы рекламной коммуникации от-
ражают сущность этого концепта, поскольку
реклама совмещает в себе указанные выше
признаки и участвует в развитии такого типа
социума, как общество потребления, находясь
в зависимости от него и от потребителя. Не-
смотря на то что реклама диктует моду по-
требления, ее создателям приходится под-
страиваться под целевые группы, их интере-
сы, возможности и т. д. Например, маркетин-
говые стратегии в области коммуникации с
представителями молодого поколения, кото-
рым интересуются современные бренды, ори-
ентированы на психологию поколения Z, их
увлечения, жизненную позицию и пр. Сегодня
проводится много исследований в сфере тео-
рии поколений [Howe, Strauss, 1991], с науч-
ной точки зрения это направление до сих пор
является спорным, однако бизнес активно ис-
пользует полученные исследователями дан-
ные, понимая, что поколение Z в скором вре-
мени перейдет в статус основных потребите-
лей, сменяя поколение Y.

Рекламная коммуникация с представи-
телями поколения Z должна учитывать целый

ряд их особенностей, сформулированных, на-
пример, на портале Fast Company: представи-
тели этого поколения поддерживают экологич-
ность, выступают за разумное потребление,
предпочитают производство из переработан-
ного материала (одежда, бытовые товары
и т. д.), готовы отказаться от брендов, тести-
рующих продукцию на животных и использу-
ющих натуральный мех, предпочитают брен-
ды с активной социальной позицией, участву-
ющие в благотворительности, популяризиру-
ющие экотренды, выступающие против нера-
венства и сексизма и т. д.), обладают эмпа-
тией, быстро считывают информацию, пред-
почитают нестандартные (креативные) рек-
ламные обращения, вдохновляются людьми,
природой, окружающим миром (например, при
выборе жилья им будет важен не метраж и
этажность, а вид из окна, наличие коворкинг-
зоны, охраны, площадки для выгула собак
и т. д.), не любят традиционные виды рекла-
мы, предпочитают визуальную семиотику
(графика, иконические знаки, дизайн и др.), гра-
мотны в цифровой сфере, многие учатся не
ради образования, а для получения новых зна-
ний и профессиональных компетенций через
практику, для них важны персонализация в ком-
муникации и доверие (Finch J.). Список мож-
но продолжать, однако и этих характеристик
достаточно, чтобы понять отличие Z от пред-
ставителей других поколений. Таким образом,
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Рис. 1. Содержание концепта общества потребления
Fig. 1. The content of the concept consumer society
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выявление определяющих маркеров разных
поколений при разработке коммуникативной
стратегии позволит брендам повысить потре-
бительскую лояльность и укрепить свою по-
зицию на рынке.

Современное коммуникативное про-
странство рекламного дискурса ориентирова-
но на разные аудитории, а следовательно, рек-
ламные обращения должны быть четко сег-
ментированы по типам потребителей, а вер-
бальные и визуальные коды – подбираться
строго под целевую аудиторию. Перспектив-
ными коммуникативными практиками мы счи-
таем также те, которые используют семиоти-
ку мифа, технологии юзабилити, поликодо-
вость и мультимедиальность (подробно о них
см.: [Зотова, 2019, с. 60–65]).

Еще одним средством реализации кон-
цепта общества потребления являются симу-
лякры. Мы придерживаемся трактовки
Н.Б. Маньковской: «Симулякр – это псевдо-
вещь, замещающая “агонизирующую реаль-
ность” постреальностью посредством симу-
ляции» [Маньковская, 2003]. Ж. Бодрийяр в
книге «Симулякры и симуляции» высказыва-
ет мысль о том, что симуляция является
неотъемлемой частью современного обще-
ства, и представляет собой явление с различ-
ными абстракциями, семиотическими струк-
турами, которые заменяют реальность. Раз-
мышляя о симулякрах вслед за Ж. Бодрийя-
ром, А.А. Согорин пишет: «...реальное не сти-
рается в пользу воображаемого, оно стирает-
ся в пользу более реального, чем реальность:
гиперреальности, более истинного, чем исти-

на: симуляции» [Согорин, 2015, с. 68–70]. Се-
годня симулякры можно условно разделить на
те же три группы, о которых говорил Ж. Бод-
рийяр (см. его теорию симулякров 1-го, 2-го и
3-го порядков: [Бодрийяр, 2000, с. 39–40]): со-
циокультурные симулякры, производственные
симулякры и сетевые знаки гиперреальности.
К первой группе относятся коды – транслято-
ры примет общественной жизни, правил пове-
дения и т. д., среди которых одежда (мода),
товары, связанные с праздниками (сувенир-
ная продукция), атрибуты традиций, семейных
ценностей и многое другое. Изображения кра-
сивых моделей, рекламирующих одежду, до-
машнего уюта или счастливой семьи (часто
используемый симулякр в рекламе банковских
потребительских / ипотечных кредитов) от-
ражают тенденцию к эстетизации действи-
тельности, что, по сути, к «подделке», часто
не имеющей подлинного воплощения в жизни,
хотя и отражающей принцип «потребление –
это не потребность, а мечта». Приведем не-
сколько иллюстраций (рис. 2).

Симулякры второй группы – производ-
ственные симулякры – начинают формиро-
ваться в индустриальном обществе и свя-
заны с активным производством товаров и
услуг (одежды, бытовой техники, аксессу-
аров, автомобилей, косметики, ресторанов
и баров, досуга и развлечений и т. д.). Они
символизируют рыночную экономику, в ос-
нове которой лежат процессы товарообме-
на, высокой конкуренции, массового произ-
водства. Такие симулякры подтолкнули об-
щество к развитию масс-маркета, который

Рис. 2. Социокультурные симулякры
Fig. 2. Sociocultural simulacra
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сегодня уверенно вытесняет культовые пре-
стижные бренды не только за счет гибкой
ценовой политики и доступности массово-
му потребителю, но и за счет эффективной
стратегии позиционирования, когда недоро-
го – не значит некрасиво.

Сегодня мы наблюдаем трансформа-
цию этой группы симулякров, заключающу-
юся в реализации стратегии презентации си-
мулякра, вывода его из производственного
процесса посредством передачи через рек-
ламный дискурс других ассоциаций (стиль,
тренд, технологичность, эстетика, позитив,
разумное потребление и т. д.). Семиотичес-
кое наполнение этих симулякров состоит из
визуальной символики, элементов фирменно-
го стиля, эстетики фото и видео и других ин-
струментов рекламной коммуникации. При-
ведем в пример масс-маркет бренд ZARA
(производство одежды повседневного спро-
са), который использует новые коммуникатив-
ные практики в рекламном дискурсе своей
рыночной ниши (рис. 3).

На рекламных фото мы видим подтвер-
ждение описанных выше коммуникативных
практик брендов масс-маркета с ориентаци-
ей на новую эстетику, космополитизм, стиль
жизни, трансляцию симулякров.

В эту же группу входят и такие симуляк-
ры, как реплики известных и успешных брен-
дов. На них также есть массовый спрос, что
связано с желанием современного потреби-
теля обрести статус, престиж, приблизиться
к «высокому» кругу представителей успеш-
ной и благополучной жизни, то есть обрести

через обладание симулякром мечту по при-
емлемой (невысокой) цене.

Современные симулякры третьей груп-
пы отличаются от первых двух тем, что они
не материализованы в мире вещизма, их сущ-
ность заключена в определенной идее, живу-
щей в гиперреальном пространстве. Как от-
мечает А.В. Панкратова, «существенное от-
личие симулякров третьего порядка от пер-
вых двух уровней симуляции – то, что теперь
симулякр перестал быть материальным ве-
щественным предметом. Симулякры третье-
го порядка существуют в сети, в сознании, в
гиперреальности. Это не просто копии, для
которых нет оригинала, это копии, само суще-
ствование которых характеризуется утратой
реальности. Вещи в гиперреальности суще-
ствуют как знаки, как определенный код. Ди-
зайн уже не проектирует вещи, а проектирует
знаки, визуальную коммуникацию» [Панкра-
това, 2014, с. 143].

Соглашаясь с этой мыслью, мы видим,
что в современной рекламной интернет-ком-
муникации симулякры 3-й группы выражены
в определенных образных, графических, цве-
товых символах, которые закреплены в обще-
ственном сознании (в сознании потребителя).
Таким образом, с точки зрения производства
этой группы симулякров их моделирование в
сетевом пространстве весьма актуально, по-
скольку элементы моделей коммуникации спо-
собны взаимозаменять друг друга, постоян-
но воспроизводиться в тех или иных знаках.
Своеобразная клиповость симулякров сродни
так называемому клиповому мышлению, она

Рис. 3. Производственные симулякры
Fig. 3. Production simulacra
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позволяет потребителю за несколько секунд
декодировать визуальные послания брендов,
поскольку ему известны смыслы и значения
кодов, содержащихся в иконических знаках,
логотипах, элементах фирменного стиля и т. д.
Визуальная рекламная и бренд-коммуникация
сегодня представляет собой сообщение, в ко-
тором транслируется информация о характе-
ристиках бренда (компании, товара или услу-
ги), его ценностях с помощью семиотики, иден-
тифицирующей конкретный бренд среди мно-
жества других. Однако, когда мы говорим о
симулякрах 3-й группы, следует обратить вни-
мание на то, что они способны передавать
общую идею мира вещей, социокультурной
сферы, объединять разные концепции в еди-
ное вербально-визуальное пространство.
В этом случае мы говорим не об уникаль-
ности конкретного бренда, а о том, что
бренды существуют в едином семиотичес-
ком поле, как в матрице.

В современной коммуникации с потре-
бителем вербальная составляющая важна, но
не всегда обязательна, поскольку человек спо-
собен считывать образную информацию. Зре-
ние – один из важнейших каналов восприятия,
преобладающий над другими органами
чувств, и эта особенность делает визуальную
коммуникацию сильным и эффективным ин-
струментом в работе с целевой аудиторией.
Ярким примером этому является поколение Z,
которое в повседневной жизни активно исполь-
зует гаджеты и компьютеры, потребляя ин-
формацию как в текстовом, так и в визу-
альном формате. Эту особенность симуляк-
ров 3-й группы сегодня учитывают в рекламе
продукции производственных, персональных и
территориальных брендов. Приведем пример
подобного моделирования симулякров с помо-
щью инструментов графического дизайна при
создании визуальных коммуникаций брендов
в Instagram (см. рис. 4).

Представленные на рисунке 4 примеры
симулякров, относящихся к 3-й группе, транс-
лируют определенные идеи, выраженные ви-
зуальными кодами. Так, идея рекламной ком-
муникации Сбербанка в Instagram по большей
части ориентирована на молодежь, например
потому, что в цветовой гамме преобладает
не традиционно зеленый (цвет бренда), а нео-
новый зеленый. Неон, олицетворение поколе-

ния «диско», сейчас переживает второе рож-
дение и популярен у поколения Z, это модный
тренд стилистики миллениалов, он эклектичен
и мультикультурен, что важно для современ-
ного потребителя, главный социокультурный
код которого – мы поколение next, мы – буду-
щее, мы космополиты и наша энергия силь-
нее темной стороны (неон светится как в тем-
ноте, так и при свете. – А. З.). В рамках со-
временных реалий цвет может выступать си-
мулякром: в рассматриваемой рекламе речь
идет о банковских кредитах, на фото есть
слоган к данному банковскому продукту
(Больше счетов для погашения кредитов!),
но в публикации (в тексте) не упоминаются
требования для заемщиков, она лишь сооб-
щает целевой аудитории о больших возмож-
ностях, свободе выбора и т. д. (с помощью
кредитов), но это не всегда соответствует
действительности. Позитивную тональность
обращения задает цвет. Помимо цвета на
фото есть и другие коды (шрифт, образ рек-
ламного персонажа, стиль одежды и т. д.),
они также встроены в ту визуальную концеп-
цию, которую мы описали.

В представленной на рисунке публика-
ции магазина «Азбука вкуса» посредством
фотографии с пирожными визуализируется
«сладкая жизнь в розовом цвете». Для коло-
ристического оформления избраны розовый,
пудровый, фуксия – популярные среди женс-
кой аудитории оттенки, которые часто встре-
чаются в аккаунтах бьюти-блогеров, деву-
шек, ведущих свои сториз и т. д. На фото нет
слов, коммуникация осуществляется только
через образность, визуальную стилистику, но
она понятна, и аудитория способна ее деко-
дировать. Стилистика картинки подкрепля-
ется тональностью текста поста, в котором
использованы слова-маркеры: романтика,
любовь, Париж, город влюбленных, мака-
рони, французский рецепт и т. д. Описан-
ные нами приемы не являются особенностью
позиционирования конкретного бренда, они ис-
пользуются самыми разными брендами и
субъектами интернет-коммуникации.

Таким образом, мы можем отнести эти
дизайн-инструменты к моделированию симу-
лякров 3-й группы, они существуют как некий
шаблон, часть глобального общества потреб-
ления и социокультурной сферы. Именно по-
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этому смыслы дизайн-элементов понятны
потребителю, он довольно быстро их распоз-
нает среди множества других. Так рожда-
ется образная и семантическая клиповость
симулякров, о которой мы упоминали выше.

Общий эмоциональный фон рекламного
дискурса (это подтверждают и наши приме-
ры) демонстрирует позитив и неконфликт-
ность (разительно отличаясь от современно-
го конфликтного мира): «...любое напряжение,
любой индивидуальный или коллективный кон-
фликт может быть разрешен с помощью не-
которой вещи» [Бодрийяр, 2001, с. 105]. Эта

«историческая» мысль Ж. Бодрийяра позво-
ляет нам оценивать новейшую рекламную
коммуникацию как многогранное явление, в
котором сочетаются вещизм, потребительс-
кие тренды, симулякры и одновременно с этим
забота о человеке и мире.

Заключение

В статье определена сущность концеп-
та общества потребления. Он эксплицирует-
ся в рекламном дискурсе посредством ком-
муникативных практик, которые сегодня пе-

 

Рис. 4. Сетевые знаки гиперреальности
Fig. 4. Network signs of  hyperreality
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реживают явную трансформацию, смещаясь
в сторону eHomo. Исследуемая нами транс-
формация выражается в активном развитии
цифровой коммуникации с потребителем, в
привлечении социокультурного контента
(бренд связывается не столько с финансовым
успехом компании, сколько с ее высокой мис-
сией в обществе), в трансляции метафоры
счастья и мечты через вербальную и визу-
альную семиотику, в возможности моделиро-
вать не только потребительский спрос, но и
поведение, например, через разные типы по-
стов в Instagram (вовлекающие, мотивацион-
ные, личные и др.).

Сформировались новые маркеры реклам-
ной коммуникации, среди которых: тяготение
к визуальному семиотическому полю, реду-
цирование вербального компонента, активное
использование мифов, симулякров и слов-мар-
керов, мультимедиальность и поликодовость,
четкая сегментация целевых аудиторий, но-
вый взгляд на теорию поколений.
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Аннотация. В статье зафиксированы некоторые причины неослабевающего исследовательского интере-
са к категории модальности и рассмотрены ключевые теоретические подходы к ее изучению с учетом разнооб-
разия толкований статуса, структурно-содержательной основы и функциональной природы языковой модаль-
ности. Впервые в качестве одного из возможных в статье предлагается матричный подход к описанию совокуп-
ности научных представлений о категории модальности в их динамике. В формате матричной таблицы по
линии вертикали приведены основные формулировки плана содержания модальности в соотношении с распо-
ложенными по линии верхней горизонтали типичными средствами, составляющими план ее выражения; при
этом по линии нижней горизонтали определяется ключевой теоретический подход к описанию этой языковой
универсалии. В соответствии с перечисленными данными в их взаимосвязи в диагональных линиях пересече-
ния матрицы зафиксированы сущностные типологические обозначения модальности. С помощью матрично-
го подхода, с одной стороны, систематизированы различные теоретические аспекты исследования категории
модальности с точки зрения основных параметров (план содержания и план выражения, структурные элемен-
ты, функциональная значимость и др.). С другой стороны, интегрированы представления о сложной многоас-
пектной структуре категории модальности; объективирована интенсификация исследовательских представле-
ний о ее многомерности в направлении от формально-грамматического подхода к функционально-коммуни-
кативному, от модальности высказывания (предложения) – к модальности текста, а также показано развитие
относительно новой коммуникативно-прагматической модели исследования.

Ключевые слова: категория модальности, грамматическая категория, функционально-семантическая
категория, текстовая категория, коммуникативная категория, матричный подход, план содержания модаль-
ности, план выражения модальности.
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Введение

Категория языковой модальности в каче-
стве значимой универсалии, которая связыва-
ет высказывание и, шире, текст с внеязыковой
действительностью, формируя их коммуника-
тивный потенциал, находится в фокусе науч-
ной лингвистической мысли на протяжении
более чем семи десятилетий. Однако, несмот-
ря на то что за столь длительный период уче-
ными сделано немало, модальность по-прежне-
му осмысливается как феномен, в отношении
которого не прекращаются дискуссии. Отсю-
да вытекает необходимость упорядочивания и
систематизации научных подходов к изучению
этого языкового феномена.

Методологическая база
и методы исследования

Теоретико-методологическую основу
статьи составили научные труды российских
и зарубежных ученых, исследующих пробле-
мы языковой модальности (В.В. Виноградов,
Ш. Балли, Г.А. Золотова, А.В. Бондарко,
С.С. Ваулина, Г.П. Немец, Л.П. Дронова,
И.Р. Гальперин, Г.Я. Солганик, Т.В. Романо-
ва, З.Я. Тураева, Б.В. Хрычиков и др.). В со-

ответствии с целью исследования – система-
тизация научных представлений о категории
модальности в их динамике и взаимосвязи пла-
на содержания и плана выражения – основ-
ными методами были определены традици-
онный сравнительно-сопоставительный метод
и новый по отношению к изучению модально-
сти, матричный подход.

Результаты и обсуждение

Модальность как актуальный объект
научных исследований и дискуссий:

некоторые причины и следствия

Одной из основополагающих причин при-
стального исследовательского внимания к ка-
тегории модальности и дискуссий вокруг нее
стала, по справедливому мнению ряда линг-
вистов, смена ориентиров в современном язы-
кознании, в центре внимания которого оказал-
ся человеческий фактор как важный экстра-
лингвистический компонент языковых преоб-
разований, что в свою очередь вызвало к жиз-
ни необходимость трансформации стандарт-
ных и во многом формальных взглядов на раз-
ные языковые явления, включая модальность,
которая все чаще понимается «как средство



142

ДИСКУССИИ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2022. Т. 21. № 1

социального и социокультурного взаимодей-
ствия» [Тураева, 1994, с. 114].

Природа и суть этого языкового фено-
мена главным образом осмысливается уче-
ными на основе взаимодействия человека с
окружающим миром и с учетом соотношения
«язык – мышление – действительность»:
«В центре понимания содержания категории
модальности находится говорящий с его осоз-
нанным отношением к объективной действи-
тельности» [Хрычиков, 1986, с. 14]. Поэтому
модальность в последние десятилетия пре-
имущественно определяется как антропоцен-
трическая категория, объективирующая пози-
цию субъекта речи по отношению к фрагмен-
ту картины мира: «Модальность представля-
ет собой наиболее адекватное воплощение в
материи языка его антропоцентричности. Ан-
тропоцентрический аспект категории модаль-
ности заключается в том, что в центре поля
модальности находится субъект речи, носи-
тель языка; в модальности проявляется со-
циальная, национальная ментальность» [Ро-
манова, 2003, с. 23].

Еще одним обстоятельством в этом же
русле стала и заметная функциональная ори-
ентация лингвистических исследований. Фун-
кциональный подход значим представления-
ми об интеграции разноуровневых языковых
средств с точки зрения общности их функций:
«предметом анализа становятся единства,
имеющие функциональную основу» [Бондар-
ко, 2001, с. 10]. В частности, функционирова-
ние языковых единиц квалифицируется как
«обусловленное строем языка и актуализиру-
емое в речи взаимодействие разноуровневых
элементов языковой системы и среды» [Бон-
дарко, 2001, с. 10].

Немаловажную роль в поддержании ин-
тереса к изучению модальности играет и сло-
жившаяся неоднозначность в ее трактовке, что
красноречиво выражено Н.Ю. Шведовой уже
в «Русской грамматике»: «...им [термином
«модальность»] называются разные явления,
объединяемые тем признаком, что все они так
или иначе – грамматически, лексически, инто-
национно – выражают отношение говорящего
к сообщаемому или сообщаемого к действи-
тельности» [Русская грамматика, 1980, с. 214].

Следует подчеркнуть и сложность само-
го феномена языковой модальности, ее неодно-

родность и разноплановость, многоаспектность,
что более или менее отчетливо обнаруживает-
ся при анализе ее плана содержания и плана
выражения в разных типах текстов с точки зре-
ния их временной приуроченности и жанрово-
функциональной отнесенности.

В совокупности это приводит к появле-
нию различных характеристик модальности.
В частности, в современной научной литера-
туре зафиксированы такие подходы к ее ана-
лизу, как функционально-семантический, ком-
муникативный, прагматический, когнитивный,
даже квантовый и др. К концу XX в. прояви-
лось не утраченное и в настоящее время вни-
мание к авторской модальности, а также к
категории автора как важного компонента ее
архитектоники.

Более того, при изучении модальности
акцентируются разные представления о ее
структурно-смысловой сущности: от признания
ее монолитности до дробления на множество
«модальностей» в зависимости от специфики
частных модальных значений. Все более яв-
ной также становится тенденция к широкому
пониманию категории модальности, что при-
вело к условной группировке разнообразных
взглядов на содержательную сущность, семан-
тический объем и структуру модальности в два
основных блока: узкий и широкий.

В соответствии с узким подходом язы-
ковая модальность рассматривается в непос-
редственной аналогии по отношению к логи-
ческой модальности суждения. Тем самым
смысловой потенциал языковой модальности
ограничивается рядом принятых в формаль-
ной логике значений (например, возможности,
необходимости, действительности).

Широкий же подход (начало которому
было положено Ш. Балли и В.В. Виноградовым,
см. об этом далее) позволяет определить содер-
жательный объем модальности как масштаб-
ный, что ожидаемо порождает стремление если
не ограничить, то по крайней мере упорядочить
ассортимент модальных значений, определить
иерархию структурно-содержательных компо-
нентов модальности, а это в свою очередь
продлевает и стимулирует исследовательский
интерес. Даже при объяснимом желании бо-
лее строгого подхода к модальности для очер-
чивания ее рамок звучат закономерные пре-
достережения от недооценки диалектическо-
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го взаимодействия и немотивированного от-
каза рассмотрения языковой модальности как
многоуровневой категории, имеющей сложную
иерархически организованную структуру с
подвижными проницаемыми границами меж-
ду элементами (см., в частности: [Ваулина,
1988, с. 214]).

Поэтому продолжающиеся дискуссии (на-
пример, о структуре и содержании языковой
модальности, о взаимодействии ее структурных
элементов, о составе средств ее репрезентации,
о взаимодействии разных модальных пластов,
о модальной картине текстов разного типа и др.)
закономерны, полезны и интересны. Вместе с
тем именно в силу своей дискуссионности ряд
существующих и появляющихся классификаций
структурных фрагментов модальности призна-
ются учеными уязвимыми.

В силу этого попытки систематизировать
широкий спектр разных научных представле-
ний о природе, структуре, плане содержания и
плане выражения языковой модальности, о вза-
имодействии ее значимых элементов, о функ-
ционально-семантическом и коммуникативном
потенциале, о лексико-грамматической выра-
женности на уровне предложения (высказыва-
ния) и на уровне текстов разного типа пред-
ставляются актуальными.

Горизонты модальности:
движение исследовательской мысли

При всем нынешнем многообразии иссле-
довательских подходов к изучению модально-
сти и множестве теоретических концепций из-
начально сформировался приоритет рассмот-
рения языковой модальности как модальности
высказывания. Более того, именно теоретичес-
кие аспекты модальности предложения (выс-
казывания) достаточно полно и логично пред-
ставлены в научной периодике, что, однако,
не мешает исследователям продолжать изыс-
кания конкретизирующего характера.

В отечественной грамматике уже в кон-
це XIX – начале XX в. как средства выраже-
ния модальных смыслов рассматривались
модальные слова, вводные слова и предло-
жения (труды А.А. Потебни, Д.Н. Овсянико-
Куликовского, А.П. Пешковского и др.).

В зарубежном языкознании концепция
модальности изложена в трудах Ш. Балли,

который считал, что «...нельзя придавать зна-
чение предложения высказыванию, если в нем
не обнаружено хоть какое-либо выражение
модальности» [Балли, 1955, с. 43–44], а так-
же выделил в содержательной структуре
предложения диктум (объективную семанти-
ческую константу) и модус (субъективную
переменную константу) [Балли, 1955].

Представление о модальности как о ка-
тегории, которая выражает отношение содер-
жания предложения (высказывания) к дей-
ствительности, в истории отечественной лин-
гвистики сформулировано в работах академика
В.В. Виноградова: «Каждое предложение
включает в себя как известный конструктив-
ный признак модальное значение, то есть со-
держит в себе указание на отношение к дей-
ствительности» [Виноградов, 1975, с. 55]
(см. и более ранние работы ученого).

Модальность в рамках обозначенной ис-
следовательской парадигмы определяется как
субъективно-объективная категория, которая
является неотъемлемой частью предложения,
формирующей предикативную единицу. При
этом основная функция объективной модаль-
ности (обозначение отношения высказывания
к действительности) грамматикализована и вы-
ражается путем противопоставления форм
изъявительного наклонения, имеющего четкие
временные характеристики, и форм ирреаль-
ных наклонений, не имеющих временной опре-
деленности. Субъективная же модальность с
точки зрения традиционного подхода квалифи-
цируется как факультативная категория, не обя-
зательно проявляющаяся в ткани высказыва-
ния, но имеющая собственный арсенал средств
выражения (например, вводно-модальные сло-
ва, частицы, междометия и др.).

Отметим, что уже на данном «грамма-
тическом» этапе изучения этой категории
вычленяются различия плана выражения и
средств репрезентации, а также возникает
мнение о ее функционально-семантической
сущности [Виноградов, 1975, с. 58].

Впоследствии это стало основанием для
квалификации модальности как двуаспектной
категории и для дифференциации двух типов
модальности – объективной и субъективной.
В частности, стройное и логичное описание
категории модальности с этих позиций пред-
ставлено в ранних работах профессора С.С. Ва-
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улиной, в докторской диссертации и моногра-
фиях которой сформулирована концепция вы-
деления двух содержательно разнородных пла-
стов модальности, соотносимых с номинатив-
ным (фиксирующим факты внеязыковой дей-
ствительности и ее свойства, диктум по Бал-
ли) и коммуникативным (преломляющим эти
факты в сознании говорящего, акцентирующим
значимые параметры ситуации общения, мо-
дус по Балли) аспектами предложения: «В рам-
ках номинативного аспекта, фиксирующего
определенные факты, события внеязыковой
действительности и ее основные свойства,
выделяется пропозициональная модальность,
в рамках прагматического аспекта, “прелом-
ляющего” эти факты в сознании говорящего,
раскрывающего коммуникативную перспекти-
ву высказывания (его цель, степень достовер-
ности и т. п.), выделяется модальность праг-
матическая» [Ваулина, 1988, с. 16].

Системным образом функционально-
семантический подход к изучению модально-
сти представлен в трудах коллектива авторов
во главе с А.В. Бондарко по теории функцио-
нальной грамматики, базовый подход которой
«от семантики к средствам ее выражения» во
многом обусловлен тем, что говорящий, со-
здавая высказывание, пытается найти наибо-
лее адекватные способы для выполнения
смысловой функции. При этом «предметом
анализа становятся единства, имеющие фун-
кциональную основу» [Бондарко, 2001, с. 10].

Функциональная грамматика как часть
глобального функционального направления
лингвистики рассматривает в качестве цело-
го ряда функционально-семантических кате-
горий и модальность (наряду, например, с ас-
пектуальностью, темпоральностью, персо-
нальностью и др.).

При квалификации функционально-семан-
тических категорий чаще всего используется
полевой принцип, при этом функционально-се-
мантическое поле характеризуется рядом при-
знаков, одним из которых считается наличие
иерархически упорядоченного комплекса раз-
ноуровневых средств, обладающих инвариан-
тным значением и служащих для репрезента-
ции категории [Бондарко, 1984, с. 209].

С точки зрения данного подхода модаль-
ность рассматривается как «функционально-
семантическая категория, выражающая раз-

ные виды отношения высказывания к действи-
тельности, а также разные виды квалифика-
ции сообщаемого» [Ляпон, 1990, с. 303].
Структурно модальность представляется как
группировка функционально-семантических
полей (ФСП), которые являют собой подсис-
темы модальных значений, выделенных по
разноаспектным признакам. Таким образом
обеспечивается возможность полнообъемно-
го и масштабного описания сложного и раз-
нообразного спектра модальных явлений и
значений. Важна в теории функциональной
грамматики и квалификация модальности как
актуализационной, переходной от языка к речи,
категории.

Понимание модальности как функциональ-
но-семантической категории вводит ее в круг
таких же категорий, «у которых план содержа-
ния образует понятия, аналогичные понятиям,
выражаемым категориями грамматическими,
а план выражения представлен языковыми сред-
ствами, относящимися к разным уровням язы-
ка; имеются в виду средства морфологичес-
кие, синтаксические, словообразовательные,
лексические и различные комбинации средств
контекста» [Бондарко, 1984, с. 89].

Однако пристальный исследовательский
интерес к тексту вызвал к жизни потребность
взглянуть «на модальность высказывания с по-
зиций целого текста, осмыслить более общие
закономерности, которые не даны на уровне
предложения» [Москальская, 1981, с. 117].
На уровне текста становятся все более оче-
видными диффузность, размытость и проница-
емость границ между объективной и субъек-
тивной модальностью в их традиционном по-
нимании (см., например: [Ваулина, Кукса, 2012]).

Очевидно, что при этом актуализируется
прагматический аспект модальности, ведь глав-
ным становится акт коммуникации, для текста –
взаимоотношения автора и читателя (см., напри-
мер, об этом: [Кукса, 2010; 2019; и др.]).

Общеизвестно, что одним из первых ар-
гументированное обозначение модальности
как текстовой категории в научный обиход ввел
И.Р. Гальперин, определивший ее суть через
совокупность квалифицирующих характерис-
тик: объективная природа, функционально-
семантический характер, неравномерное об-
наружение в разных фрагментах текста, осо-
бые средства выражения, в том числе рас-
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пределение и актуализация отрезков текста,
сентенции автора, влияние экстралингвисти-
ческих факторов и др.

С точки зрения плана содержания в тек-
стоцентрической концепции И.Р. Гальперина
модальность как категория текста выражает
отношение автора к сообщаемому, то есть в
тексте релевантна прежде всего субъектив-
ная модальность: модальность текста можно
выявить «в процессе интеграции частей и спо-
собов их сцепления, в характеристике исполь-
зования образных средств, в формах переак-
центуации предикативных и релятивных отрез-
ков текста, во включении автосемантичных
предложений в ткань повествования» [Галь-
перин, 1981, с. 123]. При этом отдельно отме-
чается, что «введение субъективно-модаль-
ного значения в общую категорию модально-
сти представляется важным этапом в расши-
рении рамок грамматического анализа пред-
ложения и служит мостиком, переброшенным
от предложения к высказыванию и к тексту»
[Гальперин, 1981, с. 115].

Этот переброшенный мостик оказался
весьма устойчивым, и с тех пор и по настоящее
время все чаще и активнее традиционное пони-
мание модальности дополняется ее текстовы-
ми характеристиками, более того, уточняется,
что «категория модальности может быть выне-
сена за пределы предложения-высказывания –
в текст и речевую ситуацию» [Мещеряков, 2001,
с. 102]. Недаром Н.С. Валгина обозначает мо-
дальность как важнейший элемент текстообра-
зования и текстовосприятия [Валгина, 2003,
с. 96–103]. Кроме того, по принципу расшире-
ния уточняется и набор средств выражения мо-
дальности: если на уровне фразы (= высказыва-
ния, если упрощенно и схематично) они пред-
ставлены грамматическими и лексическими
средствами, то на уровне текста к ним добав-
ляются, например, характеристики героев, ав-
торские суждения, элементы композиции и
структуры, сам отбор фактов и т. д.

План содержания модальности как тек-
стовой категории также уточняется и систе-
матизируется исследователями. Так, внесший
серьезный вклад в развитие теории текстовой
модальности Г.Я. Солганик квалифицирует ее
как важнейшую категорию текста, образую-
щую его семантическую основу, обусловлива-
ющую отношение производителя речи к дей-

ствительности и к самой речи и выражающую
тем самым установку на тот или иной харак-
тер изложения [Солганик, 2010, с. 75]. Он же
фактически смещает исследовательский ак-
цент в сторону субъективной модальности,
считая именно ее основой «текстообразования
(семантический аспект), строя и тональности
речи» и во многом определяющей характер
изложения (повествования) [Солганик, 2010,
с. 64]. Более того, обозначая главным образом
субъективную модальность как текстовую
категорию, выражающую отношение говоря-
щего к сообщаемому, ученый не соглашается
с ее квалификацией как вторичной и факульта-
тивной: «...роль СМ [субъективной модально-
сти] гораздо глубже и значительней, нежели
простой необязательный показатель отноше-
ния говорящего к содержанию высказывания.
Как и объективная модальность, субъектив-
ная модальность является обязательным при-
знаком не только предложения-высказывания,
но и других синтаксических единиц, а также
речи (текста). <...> Значение ее [субъектив-
ной модальности] для синтаксиса, функцио-
нальной стилистики, лингвистики текста труд-
но переоценить. <...> Поэтому есть основания
говорить об этой категории как центральной для
текста и назвать ее текстовой модальностью»
[Солганик, 2010, с. 64].

Иными словами, «погруженная» в текст
субъективная модальность приобретает при-
знаки текстовой. В силу этого модальность в
качестве одной из текстообразующих кате-
горий определяется как сила, структурирую-
щая, развивающая, формирующая концепту-
альное содержание текста.

В обобщенном виде текстовая функция
категории модальности – выражение отно-
шения (высказывания – к действительнос-
ти, говорящего – к содержанию речи). Функ-
циональная предназначенность категории мо-
дальности состоит в обеспечении единства
и целостности текста как системы наряду с
другими текстовыми категориями.

При исследовании текстообразующих фак-
торов лингвисты все чаще призывают помнить
о коммуникативной направленности текста, по-
скольку его автор имплицитно или эксплицитно
стремится сформировать у читателя не просто
представления оценочного характера, но и по-
рой целую картину мира или ее значимые (в со-
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циальном, политическом, культурном, цивилиза-
ционном и других отношениях) фрагменты.

Г.П. Немец, например, рассматривает
модальность в широком смысле, полиаспект-
но, как выражение отношения к тому, о чем
сообщается, как сообщается, кому сообща-
ется и др., и как отношение сообщения к дей-
ствительности [Немец, 1991]. При этом фик-
сируется сложное взаимодействие основных
факторов коммуникации: адресанта, адреса-
та, содержания высказывания и действитель-
ности – и подчеркивается прагматический ха-
рактер модальности. В русле этого, наряду с
пониманием модальности как текстовой ка-
тегории, возникает и представление о ней как
о категории коммуникативной [Ваулина, 2013;
Ваулина, Кукса и др., 2018; Кукса, 2019; и др.]:
«структурно-содержательный объем модаль-
ности представляет собой тесное переплете-
ние объективных и субъективных значений со
сложным рисунком их функциональных “пе-
реливов” и межкатегориальных связей, и учет
этого дает возможность более глубоко рас-
смотреть ее специфику как коммуникативной
категории» [Ваулина, 2013, с. 12].

Такой исследовательский подход впол-
не оправдан, поскольку мотивированный и це-
ленаправленный выбор соответствующих спо-
собов выражения смыслов производителем
речи (адресантом, автором) чаще всего обус-
ловлен неречевой задачей, решение которой,
в свою очередь, играет заметную роль и в фор-
мировании модальности текста, особенно оп-
ределенной жанровой направленности (худо-
жественные, публицистические тексты, тек-
сты газет, в том числе новостные и т. д.).
Cтандартное для традиционного (граммати-
кализованного) подхода разграничение объек-
тивной и субъективной модальности по при-
знаку соответственно облигаторности / фа-
культативности при текстовом и коммуника-
тивно-прагматическом исследовательском
подходе оказывается формальным и даже не-
релевантным.

Матричный подход к систематизации
научных представлений
о языковой модальности

Одним из подходов систематизации на-
учных представлений о модальности (с неко-

торыми оговорками и при понятной условнос-
ти) может стать матричный подход.

Оперирование понятиями и инструмента-
рием из области точных и естественных наук
при квалификации явлений из сферы наук гу-
манитарных и социальных в условиях расши-
ряющейся междисциплинарности уже не ново.
Так, Г.И. Берестнев изучает модальность с
точки зрения квантовой теории [Берестнев,
2021], ключевые аспекты теории и практи-
ки геобрендирования Д.П. Гавра и А.С. Са-
вицкая описывают с помощью кристалли-
ческой решетки [Гарва, Савицкая, 2006].
Матричный метод из сферы математики пе-
рекочевал в сферы управления, маркетин-
га, планирования (известны матрицы SWOT-
анализа или Бостонской консалтинговой
группы по жизненному циклу продукта и
многие другие), в сферу педагогики (хоро-
шо известная вузовским работникам «мат-
рица компетенций») и т. д.

Использование такого понятийного аппа-
рата и инструментария во многом условно и
даже отчасти воспринимается как научная
развернутая метафора, тем не менее матрич-
ный подход служит целям систематизации и
визуализации явлений в их взаимосвязи и в за-
висимости от важных определяющих аспек-
тов. При матричном подходе в целях обоб-
щения представлений о языковой категории
модальности важными характеристиками
матрицы становятся ее многомерность, воз-
можность моделирования и обозначения за-
кономерностей, комплексной характеристики
и классификации. Матричный подход прост и
удобен, поскольку позволяет в наглядной фор-
ме систематизировать объем информации во
взаимосвязи и взаимообусловленности важ-
ных факторов. Перекрестная схема соедине-
ния важных граней со значимыми характери-
стиками отражает узловые исследовательс-
кие моменты.

Однако матричный подход не лишен отри-
цательных характеристик, среди которых, в ча-
стности, излишняя схематичность, невозмож-
ность учесть периферийные на первый взгляд
детали, выпукло показать временную динами-
ку. Безусловно, данный подход должен исполь-
зоваться по принципу дополнительности к суще-
ствующим, проверенным десятилетиями иссле-
довательским подходам и методикам.
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В общем виде матрица представляет
собой упорядоченную систему информации,
чаще всего обобщенную в виде таблицы.
Матричный метод при использовании его в
социогуманитарных исследованиях может
найти выражение в структуре, состоящей из
элементов, объединенных в виде специфичес-

кой таблицы-решетки, которая дает возмож-
ность зафиксировать выявленные в ходе ана-
лиза результаты. При этом полученная мат-
ричная информационная модель отражает
(фиксирует) как взаимосвязи этих элементов,
так и возникновение, формирование и разви-
тие новых наблюдений, оценок и выводов, и

Динамика научных представлений о категории языковой модальности в матричном
формате

Dinamics of scientific views on the category of language modality in a matrix format
План содержания: 

основные 
формулировки 

План выражения: основные средства 

 Наклонение, лекси-
ко-грамматические 
средства 

+ Разноуровневые 
средства, объеди-
ненные общностью 
функций при выра-
жении модальных 
значений 

+ Средства выра-
жения субъектив-
ной модальности, 
отбор фактов, ком-
позиция, строй ре-
чи, характеристики 
героев и т. д. 

+ Разноуровневые 
средства с функци-
ей ориентации и 
воздействия на це-
левую аудиторию 
(читателя, слушате-
ля, реципиента)  

Отношение содер-
жания предложе-
ния (высказывания) 
к действительности 

Категория предло-
жения (высказыва-
ния) 
Обязательность 
объективной мо-
дальности как кон-
структивного при-
знака предложения 

   

Отношение содер-
жания предложе-
ния (высказывания) 
к действительности 

 Функционально-
семантическая ка-
тегория 
Обязательность 
объективной мо-
дальности при 
взаимодействии с 
факультативной 
субъективной мо-
дальностью 

  

Отношение гово-
рящего к собствен-
ной речи и отно-
шение производи-
теля речи к миру, 
действительности 

  Текстовая катего-
рия 
Приоритет субъек-
тивной модально-
сти / авторской мо-
дальности 

 

Отношение адре-
санта (производи-
теля речи) к тому, о 
чем сообщается, 
как сообщается, 
кому сообщается 
(целевой аудито-
рии, адресату) и 
др., и отношение 
сообщения к дейст-
вительности 

   Коммуникативная 
категория 
Приоритет комму-
никативно значи-
мых смыслов и 
средств, обеспечи-
вающих достиже-
ние целевой уста-
новки автора 

Теоретический 
подход 

Грамматический  Функционально-
семантический  

Текстовый  Прагматический  

 



148

ДИСКУССИИ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2022. Т. 21. № 1

поэтому матричный подход демонстрирует
преимущества с точки зрения системности.

Основой для разработки матричной таб-
лицы стали ключевые характеристики катего-
рии модальности: по линии вертикали приведе-
ны основные формулировки плана содержания
модальности; по линии верхней горизонтали
расположены типичные средства, составляю-
щие план ее выражения; по нижней горизонта-
ли – ключевой теоретический подход к описа-
нию этой языковой универсалии. В диагональ-
ных линиях пересечения матрицы зафиксиро-
ваны ее сущностные типологические обозна-
чения, исходя из взаимообусловленных обозна-
чений в перекрестной схеме.

Выводы

Многие важные аспекты изучения кате-
гории модальности невозможно поместить
даже в непрокрустово ложе матричной решет-
ки. В частности, за пределами обобщения в
представленном формате остаются такие
важные вопросы исследования модальности,
как ее структура, компонентный состав, со-
отношение субъективной и объективной мо-
дальности, контаминация смыслов и средств
выражения и многие другие, однако очевид-
но, что каждая из перечисленных дискусси-
онных зон также может быть систематизи-
рована с определенной долей неизбежных ог-
рублений в похожем матричном формате. Вме-
сте с тем наложение созданной 16-клеточной
матрицы на комплекс и иерархию научных
представлений о модальности укрепляет пред-
ставление об этом языковом феномене как о
системообразующей и смыслообразующей
категории в русле антропоцентрической и
прагматической парадигм.

В самом общем виде матричная решет-
ка дает возможность зафиксировать движе-
ние исследовательской мысли по следующим
диагональным линиям:

– от модальности высказывания к мо-
дальности текста и, еще шире, к модальнос-
ти коммуникации в ее разных типах и видах;

– от линейного подхода к многомерному
матричному;

– от грамматикализованного подхода к фун-
кционально-коммуникативному, прагматическо-
му, расширяющему спектр средств выражения;

– от дифференциации элементов плана
выражения к синергии и конвергенции разно-
уровневых средств.

Применение матричного подхода позво-
лило объективировать интеграцию представ-
лений о многоаспектной структуре категории
модальности; интенсификацию исследова-
тельских представлений о структурно-содер-
жательной многомерности этого языкового
феномена по линии от формально-граммати-
ческого подхода к функционально-коммуника-
тивному, от модальности высказывания (пред-
ложения) – к модальности текста; развитие
новой модели исследования в русле комму-
никативно-прагматической модели.
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HATE SHOW: IMPLEMENTATION OF HATE
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Abstract. The article focuses on the communicative phenomenon of hate, and the peculiarities of its
implementation in Russian hate shows. The composition and types of Russian hate shows, the degree of their
theatricality as compared to functioning of hate in reality, the correlation of the phenomenon of hate with different
classes of the language of enmity have been determined. The communicative tactics of the hate show participants
and the main language means are characterized. It is shown that within the framework of existing hate speech
classifications, the hate phenomenon can be considered as mild hate speech implementation in its textual and/or
contextual forms. Three groups of hate shows are distinguished. They differ in the general idea, cast, the correlation
with the ontological features of hate in reality, and the degree of theatricality in relation to real hate practices:
comedy roasts with celebrities in the role of haters demonstrate a high degree of theatricality; roast shows with
haters are least theatrical; roast battles significantly deviate from the characteristic features of the hate. It has been
established that the communicative tactics of the subjects and objects of the hate have similarities and differences
in different types of hate shows. They are determined by the idea, the combination of different targets and the
casting of show participants. The main linguistic means of the staged realization of hate include: lexical units with
negative semantics. They denote professional, intellectual, moral, and external characteristics of the subject;
rhetorical questions; designation of negative emotions and sensations; means of expressing opposition,
exaggeration, unreality, communicative distance reduction; precedent phenomena; direct speech.
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ХЕЙТ-ШОУ: РЕАЛИЗАЦИЯ ХЕЙТА
КАК КОММУНИКАТИВНОГО ФЕНОМЕНА 1

Лариса Николаевна Ребрина
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования закономерностей воплощения в российских
хейт-шоу инсценируемого коммуникативного феномена хейта. Определены состав и виды хейт-шоу, пред-
ставленных в российском информационно-коммуникационном пространстве, степень их постановочности
относительно функционирования хейта в действительности, соотнесенность хейта с разными классами язы-
ка вражды. Охарактеризованы коммуникативные тактики участников отобранных для анализа хейт-шоу и
частотные языковые средства. Показано, что в рамках существующих классификаций языка вражды фено-
мен хейта может быть отнесен к мягкому языку вражды в его текстуальной и/или контекстуальной реализа-
ции. Выявлены три группы хейт-шоу, отличающиеся общей концепцией, составом участников, степенью
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сопряженности с сущностными признаками истинного хейта в реальности и степенью постановочности
реализации инсценируемого хейта: «прожарки» с медийными людьми в роли хейтеров (большая степень
постановочности); «прожарки» с хейтерами (наименьшая степень постановочности); роаст-батлы (суще-
ственные отступления от конституирующих признаков хейта). Установлено, что коммуникативные тактики
субъектов и объектов хейта обнаруживают пересечения и расхождения в разных видах хейт-шоу, детермини-
руются концепцией, сочетанием разных векторов адресации и составом участников шоу. В качестве частот-
ных языковых средств инсценируемого функционирования хейта выделены называющая профессиональ-
ные, интеллектуальные, моральные, внешние признаки субъекта лексика с негативной семантикой; ритори-
ческие вопросы; обозначения отрицательных эмоций и ощущений; средства выражения противопоставле-
ния, преувеличения, ирреальности, сокращения дистанции между коммуникантами; прецедентные феноме-
ны; прямая речь.
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Введение

По аналогии с другими странами (напри-
мер, США), где формат хейт-шоу существу-
ет и остается актуальным уже несколько де-
сятилетий, в России в последние годы возни-
кают и набирают популярность разнообразные
его вариации. В связи с этим доктор философ-
ских наук, профессор медиапсихологии П. Рут-
ледж (см.: [Rutledge, 26.10.2019, 26.09.2021;
Hate-Following People..., 2019]) говорит о фор-
мирующемся новом культурном феномене –
пристрастии к драме, о чем свидетельствует,
например, распространение компенсирующе-
го дефицит драмы в повседневной жизни яв-
ления «hate-following» (подписка не чей-либо
контент с целью регулярного размещения не-
гативных, оскорбительных, унижающих, враж-
дебных комментариев). Востребованность
хейт-шоу говорит о развитии феномена раз-
влекательного унижения, издевательства как
жанра, растущей компенсационной потребно-
сти в разрядке. Как отмечают исследовате-
ли [Rutledge, 26.10.2019, 26.09.2021; Hate-
Following People..., 2019], основными интенци-
ями хейтеров являются повышение / поддер-
жание собственной самооценки, позициониро-
вание себя как эксперта / советчика, нарцис-
сизм, нереализованная в повседневной жизни
потребность в психологической разрядке, про-
живание иллюзии власти над объектом хейта
как нарушителем каких-то правил / норм /
требований / собственных установок, прожи-
вание собственной зависти и преуменьшение
оснований для нее, избавление от ощущения
собственной незащищенности, поиск сравне-

ний в собственную пользу с целью устране-
ния / снижения неудовлетворенности собой
(см. в теории социального сравнения Л. Фес-
тингера о сравнении как принципе определе-
ния собственной социальной, индивидуальной
личностной ценности, о деструктивном и мо-
тивирующем потенциале социального сравне-
ния, о позиционной предвзятости, то есть до-
минирующей ориентированности при сравне-
нии на «верх»: [Festinger, 1954]).

Если рассматривать коммуникативные
практики хейта (hate speech) как социальное
действие (см. о теории социального действия:
[Вебер, 1990]) или как коммуникативное дей-
ствие (см. об идеальном коммуникативном
действии: [Habermas, 1987]), то следует от-
метить, что описываемые практики хейта
не строятся по принципу диалога и не нацеле-
ны на него (хейтеру важнее поддержка некой
группы, эмоциональная реакция объекта хей-
та, а не диалог с последним), не ориентирова-
ны на «содействие» / «сотворчество», дости-
жение общей цели, не выстраиваются на ком-
фортных, принимаемых обеими сторонами
основаниях, что обусловлено несоблюдением
ведущей установки: хейтер воспринимает вто-
рого участника как неравного, недостойного
диалога, заслуживающего дискриминации
[Мозговая, 2020; Мороз, 2016; Ребрина, 2021].

До сих пор хейт исследовался преиму-
щественно с позиций психологии, социологии,
медиапсихологии (например, П. Рутледж ис-
следует интенции хейтеров и явление hate-
following с позиции медиапсихологии [Rutledge,
26.10.2019, 26.09.2021]; Г.У. Солдатова и др.,
С. Вакс и др. – хейт как вид киберагрессии в
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аспекте соотношения офлайн- и онлайн-агрессии,
силу негативного эмоционального пережива-
ния [Солдатова, Рассказова, Чигарькова,
2020; Wachs et al., 2020]; Г.А. Чеджемов,
О.Р. Синичкина – хейт в контексте межлич-
ностных отношений, эволюции ценностей, его
профилактики, использования в политике и
маркетинге [Чеджемов, Синичкина, 2020]).
Лингвистические исследования хейта носят
фрагментарный характер: А.О. Мозговая об-
ращается к изучению провокационной стра-
тегии в рамках хейта в немецкоязычных в
эмоциогенных сообщениях социальной сети
Instagram, выявляя характеризующие данную
стратегию эмотивные маркеры [Мозговая,
2020]; О.В. Лутовинова рассматривает жан-
ровые характеристики истинного и астротур-
фного (наемного) хейтинга и делает вывод об
их совпадении [Лутовинова, 2021]; М. Салку-
дин исследует механизмы реализации и рас-
пространения этнического хейта в социальных
сетях и классических СМИ [Sălcudean, 2016];
С. Фадке и его коллеги анализируют механиз-
мы распространения экстремистских идеоло-
гий, выстраивая фрейм ненависти как некую
схему для анализа экстремистских практик хей-
та в Интернете [Phadke et al., 2018]; Ф.А. Вудс
и Ж.В. Рашер описывают влияние анонимнос-
ти на функционирование хейта как отдельного
вида языка вражды в интернете, возможнос-
ти юридического преследования хейта [Woods,
Ruscher, 2021]; М. Ясчик-Грциб представля-
ет первичный каталог каталог хейт-практик в
медийном дискурсе [Jaszczyk-Grzyb, 2020];
Д. Килвингтон выявляет мотивы хейтинга в
онлайн-общении в контексте драматургичес-
кой модели Гоффмана [Kilvington, 2021]. В рам-
ках нашего исследования мы обращаемся к
изучению русскоязычных медиатизированных
практик инсценирования хейта на материале
разноформатных хейт-шоу.

Материал и методы

Российские хейт-шоу:
концепция и состав участников

Исследование нацелено на определение
закономерностей реализации инсценируемого
коммуникативного феномена хейта в россис-
ких хейт-шоу, что предполагает реализацию

следующих исследовательских шагов: опре-
деление состава хейт-шоу в российском ин-
формационно-коммуникативном простран-
стве; их классификация и характеристика по
степени постановочности; соотнесение сущ-
ностных признаков хейта с выделяемыми в
рамках разных классификаций видами языка
вражды (А.М. Верховского, А.А. Сычева,
Е.А. Коваль, Н.В. Жадуновой, Европейского
университета) [Верховский, 2002; Сычев, Ко-
валь, Жадунова, 2018]; характеристика вос-
требованности, популярности отобранных для
анализа шоу на основе статистики просмот-
ров и интерактивных реакций; определение ос-
новных коммуникативных тактик субъектов
и объектов инсценируемого в рамках разных
шоу хейта, особенностей реализации фатичес-
кой стратегии в разных видах хейт-шоу, реле-
вантных языковых средств реализации ком-
муникативного феномена хейта в данных шоу.
Материалом исследования послужили выпуски
трех российских хейт-шоу «Хейт Контроль»,
«Хейт-ток», «Прожарка на канале ТНТ4» (об-
щий объем проанализированного материала –
29 выпусков исследуемых шоу разных видов).

Концепция и состав участников россий-
ских хейт-шоу обнаруживают некоторые ва-
риации, позволяющие выделить основные три
группы данных шоу:

1. «Прожарки» (Roast) с комиками, из-
вестными медийными людьми в роли хейте-
ров. Отличительные признаки: а) состав уча-
стников: объект хейта – известный человек,
хейтеры – комики, приглашенные «товарищи
по цеху», состав «прожарщиков» меняется;
ведущий – комик, актер, шоумен; б) концеп-
ция: «прожариваемый» гость находится в сту-
дии; комики шутят друг над другом, потом по-
очередно принимаются «хейтить» гостя,
выступая «проводниками» негативного мне-
ния людей, стремясь выразить все существу-
ющее неудовольствие в отношении гостя ос-
тро и с юмором; в конце шоу объект хейта
получает возможность жестко ответить сво-
им хейтерам. К данной группе относятся:
1) «Прожарка на канале ТНТ4» (ведущий –
Илья Соболев; «прожарщики» – комики с ка-
налов ТНТ и ТНТ4; 3 сезона, 15 выпусков с
2018 г.); 2) «Прожарка от Стендап Клуба #1»
(ведущий и «прожарщики» меняются; «про-
жарщики» – стендап-комики клуба; представ-
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лено два выпуска в полной версии в сети Ин-
тернет); 3) «Прожарка» на Первом канале (ве-
дущий – актер, участник команд КВН, теле-
ведущий Стас Ярушин; «прожарщики» – пев-
цы, телеведущие, актеры, то есть коллеги;
2 выпуска).

2. «Прожарки» с хейтерами. Отличитель-
ные признаки: а) состав участников: объект
хейта – известный представитель шоубизне-
са, «прожарщики» – авторы хейтерских уст-
ных / письменных комментариев; б) объект
хейта присутствует на шоу (открыто или на-
блюдает из другого помещения), слушает /
читает хейтерские замечания, в фокусе вни-
мания его реакция на хейт; объект хейта мо-
жет ответить на любое высказывание хейте-
ра; ведущий-комик, блогер, тиктокер. К дан-
ной группе можно отнести: 1) «Хейт Контроль»
(объект хейта – блогеры, тиктокеры; хейте-
ры – авторы хейтерских постов под клипами,
песнями героев шоу; герой читает и коммен-
тирует высказывания хейтеров о себе; посто-
янно контролируется его реакция на хейт с
помощью пульсометра, то есть проверяется
его устойчивость в отношении хейта; веду-
щий может разряжать или нагнетать обста-
новку; в конце делается вывод о хейтоустой-
чивости героя, о том, что его больше всего
задевает; 11 выпусков на ютубе); 2) «Хейт-
ток» (объект хейта – медийные личности;
хейтеры – присутствующие в темной студии
в злобных неоновых масках недоброжелате-
ли, делающие жесткие комментарии и зада-
ющие неудобные вопросы; если объект хейта
смог ответить хейтеру, показать его неправо-
ту, хейтер обязан снять маску и представить-
ся; модератор – Борис Волков, в начале шоу
представляется профайл гостя, рассказыва-
ющий о причинах ненависти к нему; гость и
его хейтеры встречаются в реальной жизни
лицом к лицу; 3 выпуска); 3) Хейт-шоу «Ска-
жи в лицо» (ведущий – блогер Рустам Май-
ер / Джавид; хейтеры – авторы хейтерских
высказываний, главные герои шоу, дающие ин-
тервью, рассказывающие о себе (занимает
около 50 % времени шоу) и предъявляющие
претензии звезде, жестко критикующие ее;
звездный гость находится не в студии, наблю-
дает за хейтерами из другого помещения и
появляется в зале неожиданно, давая возмож-
ность хейтерам сказать ему все в лицо; пер-

вая передача набрала 2,5 млн просмотров;
представлено 4 выпуска на ютубе).

3. Роаст-батлы. Отличительные призна-
ки: а) акцент делается на соревновании меж-
ду комиками, побеждает тот, кто жестче и
смешнее пошутил над партнером / гостем;
б) объект хейта / «прожарки» – партнер-ко-
мик или звездный гость; ведущий – комик,
стендап-комик с весьма ограниченной ролью;
в) большей частью отсутствует диалог, ответ
«прожариваемого» объекта хейта своему хей-
теру; в случае взаимного высмеивания коми-
ками друг друга их соревнование в остроумии
мало связано с явлением хейта. В данную
группу входят: 1) Роаст-батл «Сковорода» (ве-
дущий – основатель стендап-комедии в Рос-
сии Кирилл Сиэтлов; участвуют известные и
начинающие комики, которые «прожаривают»
друг друга); 2) «Роаст батл Stand-Up Club #1»
(участники – резиденты стендап-клуба, вза-
имно «прожаривающие» друг друга); 3) Роаст-
батл от Labelcom (ведущий – комик из Ка-
бардино-Балкарии Рустам Рептилоид; соеди-
нение роаст-батла и «прожарки»; комики зло
высмеивают друг друга, а победитель может
«прожарить» звездного гостя; ведущий игра-
ет весьма активную роль в шоу).

Результаты и обсуждение

Реализация
коммуникативного феномена «хейт»

в российских хейт-шоу

Анализ концепций российских хейт-шоу
в рамках приведенной выше классификации
позволил охарактеризовать степень постано-
вочности имеющихся шоу относительно фе-
номена реального хейта и определить реле-
вантный материал исследования. Входящие в
третью выделенную группу хейт-шоу – роаст-
батлы были исключены из материала иссле-
дования как не являющиеся релевантным ис-
точником информации о феномене хейта, а
также об инсценировании / ТВ-симуляции или
стилизации под данный феномен, поскольку
они (кроме,  частично, роаст-батла от
Labelcom) в наименьшей степени связаны с
явлением хейта в реальности, представляют
развлекательное состязание комиков между
в собой в остроумном высмеивании друг дру-
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га. В качестве источников материала исполь-
зовались шоу, представленные в первой и вто-
рой группах, как реализующие разную степень
постановочности. Наименьшая степень по-
становочности хейта характеризует шоу опи-
санной выше второй группы, поэтому в мате-
риал исследования было включено два хейт-
шоу данной группы: а) «Хейт Контроль» (ХК)
(повышают степень достоверности в иллюс-
трировании функционирования хейта исполь-
зование реальных постов хейтеров к произве-
дению героя шоу, зачитывание и комментиро-
вание героем высказываний хейтеров в реаль-
ном времени, анонимность хейтера (посты
размещаются, как правило, под никнеймами),
а также сама установка на определение сте-
пени «хейтоустойчивости» героя шоу; элемент
постановочности вносит осуществляемый
ведущим отбор предлагаемых герою хей-
терских комментариев, а также действия
ведущего, направленные на провокацию ге-
роя или уменьшение «накала страстей»);
б) «Хейт-ток» (ХТ) (степень постановочнос-
ти снижают минимальная роль ведущего,
«живой» диалог в зале хейтеров и отвечаю-
щей на хейтерские высказывания звезды; сте-
пень постановочности увеличивает имеющий
место отбор хейтящих звездного гостя учас-
тников, представляемых как его реальные
приглашенные ненавистники; примечателен и
реализуемый, базирующийся на игре с аноним-
ностью социальный эксперимент: хейтер мо-
жет оставаться анонимным, пока звездный
гость не докажет необоснованность претен-
зии хейтера, то есть хейтер должен быть ори-
ентирован на имеющийся риск деанонимиза-
ции). Хейт-шоу «Скажи в лицо» не было вклю-
чено нами в список источников материала,
поскольку существенную часть времени шоу
занимает представление информации о при-
глашенных хейтерах, в том числе о предпо-
читаемых ими медиа, их подписках, интере-
сах. Для сопоставления в материал исследо-
вания включено также ввиду многочисленно-
сти выпусков шоу «Прожарка на канале
ТНТ4» (ПТНТ4) из первой группы, характе-
ризующееся большей степенью постановоч-
ности относительно отражения феномена хей-
та (постановочность отражается в следую-
щем: вместо хейтеров в роли «прожарщиков»
выступают комики, которые, согласно концеп-

ции шоу, транслируют звезде негативное мне-
ние обычных людей; задается доминирую-
щая цель – рассмешить, развлечь; хейт, с
одной стороны, тем самым обезличивается,
с другой стороны, «трансляторы хейта» (ко-
мики) лишены обычной для интернет-хейте-
ров анонимности).

Рейтинг анализируемых хейт-шоу по ко-
личеству просмотров, отметок «нравится» и
количеству комментариев выглядит следую-
щим образом: 1) «Прожарка на канале ТНТ4»
(Руслан Белый): 13 382 065 – 539 576 просмот-
ров; 242 000 – 7 000 лайков; 12 418 – 231 ком-
ментарий (привлекает широкий круг зрителей,
наряду с составом «прожариваемых» гостей,
очевидно, именно участие комиков в качестве
«прожарщиков»; доминирование установки на
развлечение, компетентность комиков в обла-
сти жестких шуток); 2) «Хейт-ток»: 379 135 –
338 437 просмотров, 3 000 – 1 300 лайков, 229 –
153 комментариев (в отличие от двух преды-
дущих, концепция данного шоу не сконцентри-
рована на развлечении, юморе, общение звезд
и их хейтеров выстраивается в несколько мрач-
ной, довольно агрессивной манере; мало вы-
пусков); 3) «Хейт Контроль»: 81 259 – 4 363 про-
смотров; 4 300 – 359 лайков; 203 – 12 коммен-
тариев (объекты хейта – мало знакомые ши-
рокому кругу интернет-пользователей выпу-
стившие треки / клипы тиктокеры, видеобло-
геры; большей частью молодежная аудито-
рия, выбирающая влоги, каналы геймеров,
музыкантов, кинокритиков, фолловинг в
Instagram, TikTok, Snapchat).

Хейт по своим коммуникативным интен-
циям (выражение ненависти, унижение и пр.)
сближается с языком вражды, который пред-
ставляет собой собирательное понятие для
обозначения коммуникативных практик и язы-
ковых средств, выражающих резко отрицатель-
ное, уничижающее, дискриминирующее отно-
шение к «оппоненту». Существует ряд класси-
фикаций «языка вражды», в которых феномену
хейта может быть отведено свое место.

В классификации А.М. Верховского
[Верховский, 2002], выделяющего жесткий
(призывы к насилию и дискриминации), сред-
ний (призывы к исключению группы, оправ-
дание насилия и дискриминации, обвинения) и
мягкий «язык вражды», исследуемые практи-
ки могут быть рассмотрены как проявления
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последнего с поправкой на объект вражды (не
группа, а конкретное лицо), обнаруживая сле-
дующие конститутивные элементы: а) форми-
рование негативного образа субъекта, напри-
мер: ...После просмотра вашего ролика я
оглох, ослеп, и теперь меня ничего не тре-
вожит; Но это просто *****. Сидеть на уни-
тазе и кривляться в камеру 20-летнему
мужику – это просто неуважение к само-
му себе; А настоящую песню сможете со-
здать и исполнить, товарищи, уничтожа-
ющие мозги молодому поколению (ХК, № 7,
06.04.2021); б) упоминание субъекта в уничи-
жительном, унизительном, оскорбительном
контексте, например: не лезь в музыку пуси-
тиктокер (ХК, № 4, 11.03.2021); малыш, не
делай больше треки, тебе не идут эти пон-
ты. Просто найди себе папика (ХК, № 9,
22.04.2021); в) указание на неполноценность
субъекта, негативные моральные качества,
например: очень детский текст; голоса нет
совершенно, впрочем как и слуха; тупо пла-
гиат (ХК, № 11, 28.05.2021); г) цитирование /
инсценировка-симулирование уничижающих
высказываний без полемики / комментария, по-
зволяющее сделать вывод о совпадении пози-
ций цитируемого и цитирующего, например, о
песне Володи XXL: Отец: сынок, что ты слу-
шаешь? Сын: ну пурпурный брабус. Отец:
где детдом! (ХК, № 9, 22.04.2021).

В рамках предложенной Европейским
университетом классификации «языка враж-
ды» [Дубровский, 2003] феномен хейта так-
же может быть рассмотрен как мягкий «язык
вражды», демонстрирующий выделение и про-
тивопоставление разных групп по присущим
им признакам, негативное изображение
«ОНИ-группы», но, как правило, не предпола-
гающий побуждение и призывы к враждебным
поступкам, действиям в отношении объекта
хейта (например: Гарик, когда согласился на
«Прожарку», думал, что здесь будут шут-
ки про красные мокасины, про лаваши, про
армянский акцент и все такое. Но у нас не
камеди, Гарик <...>. Гарик, сидя в жури
камеди-батла, часто говорил: «Вам боль-
ше не стоит заниматься юмором». И я все-
гда ждала, что он добавит: «Поэтому мы
берем Вас в камеди». <...> «Мартиросян
official» в хорошем качестве – это «Вечер-
ний Ургант» (ПТНТ4, 10.12.2018).

А.А. Сычев, Е.А. Коваль, Н.В. Жадуно-
ва выделяют текстуальный (использование
языковых средств, за которыми в системе
языка закреплено негативное значение, отри-
цательная оценка), контекстуальный (исполь-
зуемые языковые единицы выражают нега-
тивный смысл в контексте высказывания) и
метаконтекстуальный (в целом нейтральный
текст звучит негативно, оскорбительно, уни-
чижительно, именно будучи включенным в
весь дискурс) «язык вражды» [Сычев, Коваль,
Жадунова, 2018]. В исследуемых коммуника-
тивных практиках широко представлены тек-
стуальный, например: Сарик, ну у тебя в
фильмах снимаются актеры... хорошего
уровня, но почему-то именно у тебя они
играют чудовищно... (ХТ, 12.11.2019) и кон-
текстуальный (часто в форме иронии, сарказ-
ма, в особенности в «Прожарке», например:
Люди, которые умеют играть на гитаре,
увидев это, приняли ислам (ХК, 11.03.2021);
Юра часто дает журналистские лекции и
там, в лекциях, он говорит, что журнали-
стика в России мертва. Но своей работой
он доказывает, что она жива, жива и про-
сит об эвтаназии (ПТНТ4, 24.12.2018)
«язык вражды». Следует отметить при этом,
что «Хейт-ток» отличается явным домини-
рованием текстуального «языка вражды»,
прямотой оценок, более агрессивным настро-
ем хейтеров.

Рассмотрим тактики, доминирующие в
коммуникативном поведении участников ото-
бранных трех хейт-шоу участников (хейтеров
и объектов хейта).

Анализ контента шоу «Хейт Контроль»
и обобщение результатов позволили опреде-
лить характеризующие коммуникативное по-
ведение участников основные используемые
коммуникативные тактики.

Хейтеры применяют следующие такти-
ки (в порядке убывания): 1) обвинение в том,
что занимаются не своим делом (блогеры
начинают петь – 20,3 %); 2) обвинение в низ-
ком качестве (текст, голос, слух, видеоряд и
пр. – 17,1 %); 3) обвинение в тривиальности,
обычности посредством указания на собствен-
ное субъективное переживание – скуку
(16,4 %); 4) обвинение в плагиате (13,6 %);
5) обвинение в чрезмерном увлечении моне-
тизацией (все для коммерции, посредством
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клипов также зарабатывают, клипы смотрят-
ся как реклама каких-либо продуктов
(13,2 %)); 6) обвинение в чрезмерном увлече-
нии хайпом (9,9 %); 7) критика внешности
(6,1 %); 8) приписывание нетрадиционной ори-
ентации и высмеивание (3,4 %).

Коммуникативное поведение объекта
хейта (в данном случае – молодые блогеры-
тиктокеры, занявшиеся музыкой) характери-
зуют следующие реагирующие тактики (в по-
рядке убывания частотности): 1) обвинение
оппонента-хейтера (например, представление
хейтера как неадекватного завистника, лени-
вого скучающего бездельника, неостроумно-
го, с банальным мышлением) – 15,6 %; 2) под-
дразнивание, подначивание хейтера (например,
усугубляется негативный сценарий, акценти-
руется отмечаемое хейтером негативное об-
стоятельство / качество, заявляется о наме-
рении развивать некий недостаток, продол-
жать критикуемые действия, шутливые ука-
зания хейтеру, как справиться с раздражаю-
щим обстоятельством или смириться – 13,4 %;
3) самопозиционирование как человека, устой-
чивого к хейту – 11,4 %; 4) самоубеждение в
собственной правоте посредством излишне
подробных ответов с рассуждениями – 10,9 %;
5) перевод критикуемого недостатка в досто-
инство и самопрезентация – 10,8 %; 6) уход
от ответа на обвинения хейтеров (замещение
вопроса другим вопросом и ответ на самоскон-
струированный вопрос / обвинение) – 8,9 %;
7) уход от прямого ответа посредством пред-
ставления коммерческой целесообразности
как глобального основания (перспектива хо-
рошей монетизации все определяет, главное,
чтобы были просмотры и реакции пользова-
телей) – 6,9 %; 8) похвала хейтеру и благо-
дарность ему – 6,6 %; 9) хамство, ответное
оскорбление хейтера – 6,5 %; 10) самопози-
ционирование как неустойчивого к хейту и не
умеющего отвечать на хейт – 2,5 %; 11) по-
иск виновных, снятие вины с себя (например,
«с детства мне все твердили, что у меня нет
слуха и голоса, меня убедили в этом, поэтому
мне так сложно с пением») – 2,3 %; 12) ана-
лиз и разделение замечаний и обвинений хей-
теров на необоснованные и обоснованные с
последующим ответом только на последние
(чаще всего согласие с ними) – 2,1 %; 13) ос-
торожные и вежливые пояснения из боязни

оттолкнуть / обидеть «своих людей» (подпис-
чиков, слушателей / зрителей) – 2,1 %.

Таким образом, при имеющем место в
рамках «Хейт Контроля» непосредственном
реагировании начинающих музыкантов-тикто-
керов на письменные комментарии хейтеров
герои сталкиваются, прежде всего, с обвине-
ниями в непрофессионализме, занятии не сво-
им делом, чрезмерном увлечении хайпом и
монетизацией, в тривиальности, низком каче-
стве творчества и заимствовании чужого;
наиболее распространенные реакции на хейт –
обвинение, поддразнивание, игнорирование
хейтера, презентация себя как необоснован-
но обвиняемого. Что касается реализации
участниками фатической стратегии, то для
хейтеров доминирующим оказывается обра-
щение непосредственно к герою шоу (редко
используется широкая идентификация со все-
ми потребителями контента); для героя – не-
посредственное обращение к хейтеру, суще-
ственно реже – к ведущему.

Коммуникативное поведение играющих
роль хейтеров комиков на шоу «Прожарка на
канале ТНТ4» характеризуется реализаци-
ей следующих стратегий, раскрывающих суть
обвинений «прожариваемого» объекта (в по-
рядке убывания): 1)  критика продукта и ука-
зание на некомпетентность героя – 19,28 %;
2) напоминание о неприятных историях в жиз-
ни, карьере, неудачах – 16,35 %; 3) высмеи-
вание внешности – 15,38 %; 4) указание на от-
рицательные моральные качества героя –
9,62 %; 5) обыгрывание смешных историй, ля-
пов, неуместных высказываний героя – 9,61 %;
6) обвинение в чрезмерном увлечении позер-
ством, хайпом – 9,58 %; 7) обвинение в чрез-
мерном стремлении заработать (как правило,
в съемке в любой рекламе без разбора) –
8,65 %; 8) упоминание и обыгрывание натя-
нутых, неприязненных отношений героя с кем-
либо – 7,69 %; 9) шутливое обыгрывание не-
любви окружающих (в том числе близких
людей) к герою – 3,84 %.

Реакция звездных гостей «Прожарки на
канале ТНТ» на замечания хейтеров харак-
теризуется подчеркиванием разницы в стату-
се между объектом и субъектом хейта –
19,04 %; критикой внешности хейтера –
18,99 %; указанием на некомпетентность, глу-
пость хейтера – 19,09 %; акцентирование соб-
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ственной популярности, успешности, противо-
поставление неизвестному хейтеру – 14,28 %;
акцентирование разницы в благосостоянии
9,53 %; высмеивание неумения хейтера де-
лать карьеру – 9,51 %; обвинение хейтера в
неадекватности – 4,78 %; поддразнивание хей-
тера, утрирование критикуемого свойства –
4,26 %. При этом если «прожарщики», как пра-
вило, в большей степени адресуют свои выс-
казывания настроившимся на развлечение зри-
телям, то герой программы обращается в сво-
ем ответе в первую очередь непосредствен-
но к хейтерам.

Выполненный анализ позволяет заклю-
чить, что инсценируемую реализацию феномена
хейта в описываемом шоу характеризуют вы-
сокая частотность обвинений объекта хейта в
некомпетентности, низком качестве результа-
тов его деятельности, высмеивание его неудач,
отдельных биографических событий, внешно-
сти; принижение статуса, критика интеллекту-
альных способностей, компетентности, медий-
ного потенциала, внешности субъектов хейта
в качестве ответной реакции на хейт со сторо-
ны объектов хейта.

Участвующие в программе «Хейт-ток»
хейтеры используют следующие основные
тактики: 1) критика продукта и указание на
некомпетентность, невысокие интеллектуаль-
ные способности героя – 20,62 %; 2) высмеи-
вание внешности – 16,49 %; 3) напоминание о
неприятных историях в жизни, карьере, неуда-
чах – 15,46 %; 4) обвинение в чрезмерном
увлечении позерством, хайпом – 10,31 %;
5) обыгрывание смешных историй, ляпов, не-
уместных высказываний героя – 9,28 %; 6) об-
винение в жадности и неразборчивости, чрез-
мерном стремлении к коммерциализации –
8,26 %; 7) упоминание и обыгрывание натя-
нутых, неприязненных отношений героя с кем-
либо – 8,24 %; 8) указание на отрицательные
моральные качества героя – 7,22 %; 9) шут-
ливое обыгрывание нелюбви окружающих
(в том числе близких людей) к герою – 4,12 %.

Звездные гости шоу «Хейт-ток» склон-
ны реагировать на хейтерские комментарии и
вопросы следующим образом: указание на
разницу в статусе – 19,89 %; обвинение в не-
компетентности, глупости – 19,09 %; высмеи-
вание внешности хейтера – 19,02 %; указание
на разницу в узнаваемости, популярности меж-

ду собой и хейтером – 14,09 %; указание на
разницу в благосостоянии и неумение хейте-
ра зарабатывать – 9,52 %; высмеивание не-
умения хейтера делать карьеру – 9,21 %; пред-
ставление хейтера неадекватным челове-
ком – 4,76 %; поддразнивание, утрирование
критикуемого качества / обстоятельства –
4,32 %. Отличительным фатическим призна-
ком данного шоу является превалирующая ад-
ресация высказываний хейтеров и гостей шоу
друг другу, в меньшей степени – массовой
аудитории (что обусловлено выстраиваемой в
рамках шоу ситуацией: общение лицом к лицу
в зале хейтеров и гостя, отсутствие зрителей
в студии, сведение к минимуму роли ведуще-
го (ограничивается представлением «хейт-
портфолио» гостя)).

Инсценируемая реализация коммуникатив-
ного феномена хейта в рамках данного шоу об-
наруживает схожие закономерности с описан-
ным выше шоу «Прожарка на канале ТНТ4».

По результатам выполненного анализа
разных хейт-шоу следует отметить, что в це-
лом участников хейт-шоу, включая зрителей,
объединяют / разделяют разные мотивы их
участия: для зрителей и хейтеров, например,
таким объединяющим фактором выступает
установка на развлечение и «паразитирова-
ние» на чужих эмоциях; для героев програм-
мы отличительными ведущими мотивами
(по сути, «хайповой природы» и поэтому тес-
но связанными с интересами и потребностя-
ми массового адресата) выступают самопре-
зентация с целью увеличения своей популяр-
ности, медийной узнаваемости и индивидуаль-
ного «паблицитного капитала», позиционирова-
ния себя как способной к самоиронии личнос-
ти (нацеленные на продуцирование «хайповой
упаковки»; о хайпономике см.: [Ежиков, 2016]).

Что касается используемых для реали-
зации инсценируемого хейта языковых
средств, то в соответствии с общей концеп-
цией шоу частотной является лексика с нега-
тивной семантикой, характеризующая профес-
сиональные, интеллектуальные, моральные
качества объекта хейта и его внешние дан-
ные. Например: Мы хотели посадить тебя
твоей рабочей стороной, но плюнули и по-
садили той стороной, которой ты зада-
ешь свои имбицильные вопросики (ПТНТ4,
24.12.2018); Ты очень крутой... единствен-
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ное... ты очень алчный, ну ты... все рекла-
мируешь, все (ПТНТ4, 24.12.2018); Тимур, я
тут подумала, Джиган, Гуф... а кто-нибудь
соглашался записывать с тобой клипы не-
накуренным? (ПТНТ4, 21.09.2020); Тимати
очень любит символизм, поэтому в посте
о том, что он уходит из «Блэк стар» он
сделал 13 ошибок. Кто-то скажет, что он
просто тупой ,  но нет, это символизм
(ПТНТ4, 21.09.2020); Руслан одинок, и это
не потому что он некрасивый, не очень
талантливый, неразносторонний, карта-
вый, необразованный, а потому что это все
вместе (ПТНТ4, 28.08.2018).

Помимо ожидаемой лексики с отрица-
тельной семантикой участники активно ис-
пользуют:

1) содержащие приписывание герою отри-
цательных характеристик риторические вопро-
сы, например: А сейчас вокальные данные пев-
цам вообще не нужны??? (ХК, 11.03.2021);

2) лексические единицы, обозначающие
негативные эмоции, ощущения, переживания,
связываемые с объектом хейта, например:
всегда, когда захожу на твой аккаунт, ис-
пытываю испанский стыд (ХК, 22.04.2021);
Спасибо ребята, соседи не давали спать.
После просмотра вашего ролика я оглох,
ослеп, и теперь меня ничего не тревожит
(ХК, 06.04.2021);

3) прецедентные феномены – частотная
апелляция к соответствующим ситуациям,
именам, текстам, высказываниям, например:
Мда... Володя по жизни играет в игру «Ту-
пой и еще тупее» (ХК, 22.04.2021); Таким
рифмам даже Оксимирон завидовал... день
дребедень лень пельмень (Oxxxymiron – ком-
мерчески успешный русскоязычный рэп-,
грайм-, фристайл-исполнитель. – Л. Р.) (ХК,
06.04.2021); Я раньше думал, что Нагиев все
рекламирует. Сейчас Нагиев по сравнению
с тобой – первокурсница, которая оступи-
лась... (ПТНТ4, 24.12.2018); Ксения – при-
мер того, что иногда гусеница превраща-
ется просто во взрослую гусеницу (ПТНТ4,
26.01.2020); У Ксении такое лицо, как буд-
то она только что отправила падчерицу
за подснежниками (ПТНТ4, 26.01.2020);
Курт Кобейн покончил с собой, потому что
подумал, что он – это Тимати (ПТНТ4,
21.09.2020);

4) обращения, лексические единицы, спо-
собствующие сокращению дистанции, демон-
страции особых, доверительных отношений и
тем самым смягчению критики, позитивной
компенсации обидных враждебных высказы-
ваний, например: ...Димон, не в обиду, певец
из тебя никудышний, прости, бро, за от-
кровенность (ХК, 11.03.2021);

5) разнообразные средства противопос-
тавления для оформления абсурдных, «пере-
вернутых» утверждений, например: предложе-
ния с противительными союзами: пришел
посмотреть рекламу Doritos, а тут клип
какой-то  (ХК, 22.04.2021) (транслируемый
смысл: это больше похоже не на клип, а на
рекламный ролик, тиктокер, как обычно, преж-
де всего стремится заработать на всем. –
Л. Р.); Трек конечно классный, но только
если звук убрать (ХК, 22.04.2021) (трансли-
руемый смысл: невозможно слушать этот
трек, он ужасный);

6) преувеличения, например: Уже с
жиру бесится! Скоро и в политику поле-
зет))))!!!!! (ХК, 29.04.2021); По сути, ты вы-
вел интервью на какой-то новый уровень,
после тебя же теперь все берут интервью,
все (ПТНТ4, 24.12.2018);

7) прямая речь от лица неодушевленных
предметов, например: Если бы деревья услы-
шали тексты твоих песен, они бы при руб-
ке начали орать: «Лучше на туалетную
бумагу!» (ПТНТ4, 22.05.2021);

8) средства оформления ирреального
условия и его последствий, например: Хуже
песни не видела. Если бы был выбор, слу-
шать это или индийскую музыку, то луч-
ше я бы слушал индийскую (ХК, 16.04.2021);

9) неожиданное, окказиональное обыгры-
вание семантики лексической единицы, напри-
мер, о книге К. Собчак: Кто не читал и лю-
бит трагедию, очень советую. Там к концу
книги становится жалко дерево, из кото-
рого ее сделали (ПТНТ4, 26.01.2020).

Выводы

Распространение явления hate-following,
развитие и сохраняющаяся популярность хейт-
шоу связываются исследователями с новым
формирующимся культурным феноменом «при-
страстия к драме» на фоне доминирующей,
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всеохватной развлекательности культуры, сме-
шения границ публичного и приватного, инте-
ресу к деструктивному и публичной чувстви-
тельности (см., например, о новых культурных
феноменах начала 2020-х гг. – сэдфишинге, ду-
мерах, woke-культуре). Природа хейта как ком-
муникативного феномена обусловливается иг-
норированием ведущей установки должного
коммуникативного / социального действия (ис-
ходная дискриминация партнера). В рамках
существующих классификаций коммуникатив-
ные практики хейта по реализуемым коммуни-
кантами интенциям и транслируемым смыслам
могут быть отнесены к мягкому языку враж-
ды с разным соотношением текстуальной или
контекстуальной реализации в зависимости от
концепции и состава участников шоу.

В российском информационно-коммуни-
кативном пространстве представлены 3 груп-
пы хейт-шоу: 1) «прожарки» (roast) с коми-
ками / известными медийными людьми в
роли хейтеров; 2) «прожарки» с хейтерами;
3) роаст-батлы. Существующие хейт-шоу раз-
личаются степенью постановочности относи-
тельно феномена реального хейта. Учитыва-
лись, прежде всего, состав участников, роль
ведущего, анонимность хейтеров / играющих
роль хейтеров участников, наличие диалога
между субъектом и объектом хейта. Роаст-
батлы представляют собой малорелевантный
источник информации об инсценируемой реа-
лизации коммуникативного феномена хейта,
обнаруживая существенные отступления от
конститутивных признаков последнего. Наи-
меньшая степень постановочности хейта ха-
рактеризует шоу второй группы «Хейт Конт-
роль» и «Хейт-ток»; большая степень поста-
новочности – шоу первой группы (для анализа
в целях сопоставления привлекался контент
шоу «Прожарка на канале ТНТ4»). При этом
наибольшее количество просмотров, отметок
«нравится» и комментариев отличает шоу
«Прожарка на канале ТНТ4», что обусловле-
но доминированием установки на развлече-
ние, известностью «прожариваемых» и «про-
жарщиков». Наименьшие показатели демон-
стрирует рассчитанное исключительно на
молодежную аудиторию шоу «Хейт Контроль».
Разные мотивы зрителей, субъектов и объек-
тов хейта в рамках шоу могут выступать объе-
диняющим или разъединяющим факторами.

Анализ коммуникативных тактик учас-
тников трех отобранных хейт-шоу позволяет
увидеть ряд пересечений и различий: 1) об-
щей ведущей тактикой хейтеров во всех шоу
является обвинение объекта хейта в непро-
фессионализме и низком качестве продукции;
общей периферийной тактикой – обвинение в
чрезмерном увлечении хайпом; 2) основные
тактики хейтеров в шоу «Хейт-ток» и «Про-
жарка на канале ТНТ4» обнаруживают мно-
жество совпадений (общие тактики, помимо
двух вышеназванных, – высмеивание непри-
ятностей, ляпов, неудач; критика внешности;
обвинение в чрезмерном увлечении позер-
ством, коммерциализацией; различие заклю-
чается в частотности тактик критики интел-
лектуальных способностей, моральных ка-
честв героя, обыгрывании натянутых, непри-
язненных отношений героя с кем-либо);
3) коммуникативное поведение хейтеров в шоу
«Хейт Контроль» обнаруживает специфичные
черты (высокая частотность тактик обвине-
ния в тривиальности, плагиате, в чрезмерном
увлечении монетизацией), что обусловливает-
ся особой аудиторией, составом участников
(молодые тиктокеры, их хейтеры и фанаты) и
особенностями монетизации в тиктоке;
4) звездные гости в шоу «Прожарка на кана-
ле ТНТ4» и «Хейт-ток» используют схожие
тактики реагирования на хейт (наиболее час-
тотные: указание на разницу в статусе, узна-
ваемости, популярности, благосостоянии меж-
ду собой и хейтером; обвинение хейтера в не-
компетентности, глупости; высмеивание вне-
шности хейтера); 5) герои шоу «Хейт Конт-
роль» демонстрируют больший набор тактик
реагирования на хейт, большую хейтоустой-
чивость, умение обращаться с хейтом (что,
возможно, объясняется особыми поколенчес-
ким опытом и жизненными установками мо-
лодых тиктокеров); основными реагирующи-
ми тактиками являются обвинение оппонен-
та-хейтера в неадекватности; поддразнивание,
подначивание хейтера; самопозиционирование
как человека, устойчивого к хейту; самоубеж-
дение в собственной правоте посредством
развернутых ответов с рассуждениями; пере-
вод критикуемого недостатка в достоинство
и самопрезентация; уход от ответа; представ-
ление коммерческой целесообразности как
глобального основания. Реализация фатичес-
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кой стратегии в шоу первой группы «Прожар-
ка на канале ТНТ» (доминирующая широкая
адресация) отличается от фатики исследован-
ных шоу второй группы («Хейт Контроль» и
«Хейт-ток»), в которых превалирует адреса-
ция высказываний хейтеров и гостей шоу друг
другу, в меньшей степени – массовой аудито-
рии, ведущему шоу.

Частотными языковыми средствами ин-
сценируемой реализации хейта по результатам
выполненного анализа являются характеризу-
ющая профессиональные, интеллектуальные,
моральные, внешние признаки субъекта лек-
сика с негативной семантикой; приписываю-
щие отрицательные качества риторические
вопросы; обозначения негативных эмоций,
ощущений, переживаний; обозначения преце-
дентных феноменов; обращения и лексичес-
кие средства, способствующие сокращению
дистанции; прямая речь; языковые средства
выражения противопоставления, преувеличе-
ния, ирреальности.
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