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Functions of repetitions in dialogic communication  
(based on the material of the English language) 

 
Vorobyova Yelena Nickolaevna 

Cand. Sci. (Philology), Docent, Associate Professor at the Department of Russian  
and Foreign Languages, Vologda Institute of Law and Economics of the Federal 

Penitentiary Service, Russia, Vologda 
 
Аннотация. В статье рассматриваются различные функции повторов на 

материале разговорной речи героев драматических произведений. Автор 
представляет опыт анализа функционального содержания эмоциональных 
конструкций на основе дублирования элементов состава предложения в контексте 
реплик диалога. Особое внимание уделяется роли повторов в эмоциональном 
воздействии на партнера по коммуникации, апелляции к чувствам и когнитивной 
сфере его личности. Новизна исследования состоит в попытке проанализировать 
функции повтора, традиционно выделяемой в риторических и стилистических 
описаниях фигуры речи, в диалогическом общении.  

Ключевые слова: повтор, параллельные конструкции, экспрессивность, 
эмфаза, фатическая функция языка. 

 
Abstract. The article discusses the various functions of repetitions based on the 

material of the spoken speech of the characters of dramatic works. The author presents the 
experience of analyzing the functional content of emotional constructions based on the 
duplication of elements of the sentence composition in the context of dialogue replicas. 
Special attention is paid to the role of repetitions in the emotional impact on the 
communication partner, in the appeal to feelings and the cognitive sphere of his personality. 
The novelty of the research consists in an attempt to analyze the functions of repetition, the 
figure of speech traditionally distinguished in rhetorical and stylistic descriptions in dialogical 
communication. 

Key words: repetition, parallel constructions, expressiveness, emphasis, phatic 
function of the language. 

 

Термин «повтор» в стилистических описаниях понимается достаточно широко 

и включает в себя как простой лексический повтор в смежных и дистантных 

структурах текста, так и синтаксический параллелизм, нередко осложненный 

различными видами лексического дублирования. И.В. Арнольд отмечает, что 
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функции повтора и та дополнительная информация, которую он несет, могут быть 

весьма разнообразны. …. Повтор может выполнять и несколько функций 

одновременно» [1, с. 246]. Повтор традиционно определяется как на уровне 

предложения, так и более крупных единиц текста. Поэтому, прежде всего, среди 

различных функций повтора отмечается его роль в обеспечении связности текста. В 

контексте распространённых предложений и длинных абзацев идентичное 

синтаксическое начало ряда предложений создаёт симметрию, облегчает восприятие 

и выражает личностное отношение автора к предмету и адресату, стремление создать 

наиболее благоприятные условия для приёма информации [2, с. 113].  

Лексические и синтаксические повторы рассматриваются как средства, 

увеличивающее экспрессивность и эмоциональность текста. Языковеды определяют 

повтор как средство эмфазы, эмоционального воздействия. Различные виды повтора 

способствуют усилению эмоциональной выразительности текста. А.В. Михалчева, 

описывая функции синтаксических приемов экспрессивности в публицистическом 

тексте, отмечает, что повтор используется для акцентуации внимания читателя на 

наиболее важной информации, интенсификации авторской точки зрения, усиления 

воздействующего эффекта на реципиента письменного текста [3]. 

Повтор часто отмечается как характерная черта авторского стиля отдельных 

писателей. Так, синтаксический повтор признается довольно распространенным 

выразительным средством в творчестве Э. Хэмингуэя, главной функцией которого 

является функция усиления [4].  

И.Р. Гальперин предлагает разделять повтор как проявление эмоциональности 

в речи и как стилистический прием. Отмечается, что использование повторов в речи 

указывает на сильную эмоциональную взволнованность участника общения. Вместе с 

этим, используемый как стилистический прием, повтор может быть достаточно 

полифункциональным. Во-первых, это логическое усиление (logical emphаsis), когда 

автор фиксирует внимание читателя на ключевых словах в предложении. Главной и 

первейшей стилистической функцией повтора, по мнению И.Р. Гальперина, является 

интенсификация высказывания. Также, по утверждению профессора И.Р. 

Гальперина, не стоит недооценивать и роль повторов в оформлении ритмического 

рисунка высказывания [5, с. 211-213].  

 Объектом исследования послужила устная речь героев произведений 

известных американских писателей-драматургов. Предметом исследования явились 

функции повторов в диалогической коммуникации. Во-первых, дублирование 

элементов в речевой цепи может быть следствием реализации 
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контактоустанавливающей, фатической языковой функции. Чистым случаем 

выражения фатической функции языка является дублирование обращений, 

содержащих призыв к собеседнику с целью привлечения его внимания. 

Многократное повторение способствует более эффективной реализации данной 

функции. Герой пьесы Артура Миллера «Суровое испытание» преподобный Сэмюэл 

Пэррис с тревогой обращается к своей дочери, которая впадает в беспамятство и ведет 

себя неадекватно после обвинения в колдовстве ее двоюродной сестры Эбигейл. 

1) PARRIS: What happened? What are you doing to her? Betty! [He rushes to the 

bed, crying], “Betty, Betty!” / ПЭРИС: Что случилось? Что ты собираешься с ней 

делать? Бетти! [Он бросается к кровати c криком] “Бетти, Бетти!” (Здесь и далее 

перевод автора статьи - Е.В.) (Arthur Miller, All My Sons) 

Дублирование междометий при заполнении пауз в речи также является 

традиционным примером реализации фатической функции: 

2) JIM: Well, well, well, well — [He places the glass piece on the table, then raises 

his arms and stretches.] Look how big my shadow is when I stretch! / ДЖИМ: Так, так, так, 

так — [Он ставит осколок стекла на стол, затем поднимает руки и потягивается.] 

Посмотри, какая большая у меня тень, когда я потягиваюсь! (Tennessee Williams, The 

Glass Menagerie) 

 В следующем примере дублирование междометий является формулой 

вежливости, попыткой героя заполнить неловкую паузу, скрыть смущение от 

неприятных воспоминаний и поддержать девушку, имеющую физическую 

особенность. 

3) JIM: I never heard any clumping. LAURA [wincing at the recollection]: To me it 

sounded like thunder! JIM: Well, well, well, I never even noticed. / ДЖИМ: Я никогда 

не слышал никакого топота. ЛОРА (вздрагивая при воспоминании): Для меня это 

звучало как гром среди ясного неба! ДЖИМ: Ну-у-у, а я ничего такого не замечал. 

(Tennessee Williams, The Glass Menagerie) 

Еще одной функцией повторов в речи является интенсификация. И.И. 

Туранский отмечает повтор как один из синтаксических способов интенсификации 

высказывания на уровнях текста, предложения и словосочетания [6]. 

Интенсификатор very сам по себе призван усиливать качественные характеристики 

объекта. Его дублирование способствует еще большей количественной 

интенсификации.  

4) BlANCHE: I think of myself as a very, very rich woman! But I have been foolish—

casting my pearls before swine! / Бланш: Я считаю себя очень, очень богатой женщиной! 
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Но я была глупа — метала бисер перед свиньями! (Tennessee Williams, A Streetcar 

Named Desire) 

 В разговорном стиле речи слова yes, no, please часто повторяются с целью 

эмоционального усиления. В следующем примере обращает на себя внимание 

двойное отрицание с функцией усиления, призванное убедить собеседника в 

отсутствии негативных последствий шуточного поединка между хозяином (Эдди) и 

его юным гостем (Рудольфо).  

5) RODOLPHO: No, no, he didn’t hurt me. [To Eddie with a certain gleam and a 

smile]: I was only surprised. / РОДОЛЬФО: Нет, нет, он не причинил мне вреда. 

(Обращаясь к Эдди с каким-то блеском в глазах и улыбкой): Я был только удивлен. 

(Arthur Miller, A View from the Bridge)  

 Повтор в речи довольно часто отражает взволнованность участников общения 

и является индикатором эмоционального напряжения. Данное утверждение 

справедливо и для примеров, приведенных выше. Однако степень эмоционального 

настроя может быть значительно более высокой, а характер эмоционального 

состояния со всей очевидностью определяется не только речевой ситуацией, но и 

дополнительными маркерами, свидетельствующими о взволнованном состоянии 

участников общения. Повторы могут передавать широкий спектр эмоций. В 

четвертом примере на сильное эмоциональное возбуждение героини указывают 

повторения союза but, и вопросительного местоимения what, а также графические 

средства (многоточия). Авторское описание поведения Сильвии и ее эмоционального 

состояния позволяет специфицировать эмоцию (страх, отчаяние). 

 6) SYLVIA: But... but what... what... [Gripping her head; his uncertainty terrifying 

her]: What will become of us! / СИЛЬВИЯ: Но... но что... что... [Хватается за голову; его 

неуверенность пугает ее]: Что с нами будет! (Arthur Miller, Broken Glass)  

В седьмом примере повтор с экспликацией дополнительного элемента в 

структуру атрибутивного словосочетания помогает передать горечь, обиду и 

безысходность главного героя в экспрессивной форме, воздействуя на чувства 

собеседника. Восклицательные предложения в структуре реплики служат 

дополнительными маркерами эмоциональности.  

7) KELLER: … I’m a dead man, I’m an old dead man, nothing’s mine. Well, talk 

to me! — what do you want to do! / КЕЛЛЕР: Я покойник, я старый покойник, мне 

ничего не принадлежит. Ну, поговори со мной! — что ты хочешь сделать?! (Arthur 

Miller, All My Sons) 
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В восьмом примере двукратный повтор аналогичного вида помогает выразить 

положительные эмоции героя – радость и гордость:  

8) It’s lucky I’m a rich man, it sure is lucky, well, I’m a rich man, Brick, yep, I’m a 

mighty rich man. (Tennessee Williams, Baby Doll Tiger Tail)  

Следующий пример демонстрирует нервозное состояние героини пьесы 

«Трамвай «Желание»» Бланш, смущенной неожиданным приходом молодого 

человека, с которым у нее произошла размолвка. Уязвленная, она рассуждает о 

вкусовых качествах ликера, которым, видимо, не желает угощать своего нежданного 

гостя и старается убедить его в непривлекательности напитка. Дублирование эпитета 

sweet, который в данном контексте приобретает отрицательные оценочные 

коннотации, с присоединением интенсификаторов (частицы so и повторяющегося 

наречия terribly), а также повторение liqueur в серии восклицательных предложений 

позволяют реализовать интенции героини в экспрессивной форме.  

9) BLANCHE: …. I wonder if this stuff ought to be mixed with something? Ummm, 

it’s sweet, so sweet! It’s terribly, terribly sweet! Why, it’s a liqueur, I believe! Yes, 

that’s what it is, a liqueur! / БЛАНШ: …Интересно, следует ли этот напиток с чем-

нибудь смешать? Мммм, сладкий, очень сладкий! Он ужасно, ужасно сладкий! Да ведь 

это, по-моему, ликер! Да, вот что это такое, ликер! (Tennessee Williams, Street Car 

Named Desire) 

Одной из функций коммуникации является воздействие на чувства 

собеседника и апелляция к когнитивной сфере его личности, что определяет 

аргументативный дискурс, являющийся «составной частью общения, целью которого 

становится обоснование или опровержение некоторого положения» [7, с. 95]. В 

реплике, приведенной ниже, отмечаются как эпифорические повторения с 

модификацией структуры (Look what happens! That’s what happens! You go lay down 

and see what happens to you! That’s what’ll happen.), так и параллельные конструкции 

в последовательных предложениях (They’ll steal your bottle! They’ll cut your hair! 

They’ll murder your children! They’ll eat you alive.) с дублированием позиции 

подлежащего и вспомогательного глагола. Симметричное расположение фиксирует 

внимание собеседника на ключевой информации и служит средством речевой 

экспрессии. Однотипность синтаксической структуры облегчает восприятие ее 

ключевых повторяющихся компонентов и помогает говорящему доказать свою 

зрения. 

DODGE. I don’t wanna lay down for a while! Every time I lay down something 

happens! (Whips off his cap, points at his head.) Look what happens! That’s what 
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happens! (Pulls his cap back on.) You go lay down and see what happens to you! See 

how you like it! They’ll steal your bottle! They’ll cut your hair! They’ll murder your 

children! That’s what’ll happen. They’ll eat you alive. / ДОДЖ: Я не хочу опять 

ложиться! Каждый раз, когда я ложусь, что-то происходит! (Срывает с себя кепку, 

указывает на свою голову.) Посмотрите, что происходит! Вот что происходит! (Снова 

надевает кепку.) Иди приляг и посмотри, что с тобой будет! Посмотрим, как тебе это 

понравится! Они украдут твою бутылку! Они подстригут тебе волосы! Они убьют 

твоих детей! Вот, что произойдет. Они съедят тебя живьем. (Sam Sheppard, Buried 

Child).  

Проведенный анализ практического материала показал, что функции 

различных видов повтора в речи героев драматургических произведений сводятся к 

следующим функциям. В основе реализации всех частных стилистических функций 

находится функция эмоционального усиления. Дублирование слов yes / no, а также 

междометия well способствует более эффективной реализации 

контактоустанавливающей функции. Часто повтор в речи героев драматургических 

произведений используется для интенсификации мыслей и чувств говорящего, что 

можно наблюдать во всех представленных примерах. Повтор может выражать 

широкий спектр положительных и отрицательных эмоций. Он помогает передать 

эмоциональный спектр переживаний персонажей в экспрессивной форме, 

воздействуя на чувства речевого партнера, а также на его когнитивную сферу, входя в 

комплекс средств речевой аргументации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к составлению 

рекламных англоязычных медиатекстов и присущий им персуазивный эффект с целью 
исследования актуальных в современной практике продвижения стратегий и тактик, 
используемых при составлении рекламных медиатекстов. Актуальность исследования 
заключается в необходимости симбиотического действия сфер продвижения и 
лингвистики для оформления эффективного персуазивного рекламного медиатекста. 
Применение современного взгляда на устоявшиеся в манипуляции потребителем 
посредством медиатекста стратегий и тактик определяет новизну настоящей работы. 
В результате исследования были обнаружены наиболее популярные модели 
составления рекламного текста, из которых выделена модель “AIDCA”. Также были 
рассмотрены распространённые приёмы манипуляции, «Подмена целей», «Надевание 
маски» и «Игра мотивом». Теоретическая значимость исследования заключается в 
углублении и расширении научного знания в области манипулятивного воздействия, 
теории дискурса и функциональной стилистики. Также результаты работы могут 
использоваться практически при преподавании текстовой лингвистики, теории 
коммуникации, прагмалингвистики, теории дискурса, семиотики и стилистики. 
Настоящее исследование также может быть применено в практике перевода 
рекламных текстов. 

Ключевые слова: манипуляция, лингвистика, реклама, продвижение, 
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Abstract. The main ways of composing promotional media texts in English and their 
persuasive effect are addressed in this article in order to research the strategies and tactics, 
relevant in the modern promotional practice of composing mediatexts. The relevance of the 
study lies in the necessity of symbiotic action between fields of promotion and linguistics to 
create an effective persuasive advertising mediatext. The utilization of a modern perspective 
on established strategies and tactics in consumer manipulation by means of mediatexts 
defines the novelty of the given research. As a result of this study the most popular models 
of advertising text compilation were identified, among which, the “AIDCA” model stands 
out. Also, popular effective methods of manipulation, such as “Goal Substitution”, “Masking” 
and “Motive Games” were discussed. While creating an advertising media text it is necessary 
to utilize the correct methods of influence, which can be achieved by the compliance of the 
text with the “AIDCA” model and with the above-mentioned approaches to manipulation. 
The theoretical significance of the study is defined by the development of scientific 
knowledge in the fields of manipulative action in linguistics, discourse theory and functional 
stylistics. Also, the results of the study can be applied practically in education, teaching 
textual linguistics, communication theory, pragmalinguistics, discourse theory, semiotics and 
stylistics. The results of the study can also be applied in the practice of advertising text 
translation. 

Keywords: manipulation, linguistics, advertising, promotion, persuasive effect, 
mediatexts 

 

Введение  

Актуальность работы обусловлена необходимостью осуществления 

персуазивной интенции автора продвигающего медиатекста наиболее эффективным 

образом, посредством корректного взаимодействия сфер лингвистики и рекламной 

деятельности. Оформление эффекта убеждения в рекламных сообщениях является 

критически важным шагом при составлении продвигающего сообщения в формате 

медиатекста. В современности специалисты англоязычной сферы рекламной 

деятельности активно используют различные стратегии для рекламирования 

продукции, что отражается в их подходах к составлению медиатекстов и вызывает 

особый интерес к исследованию используемых ими приёмов. 

Новизна исследования заключается в применении современной перспективы 

на устоявшиеся модели манипулятивного влияния на потребителя посредством 

текста в медиа дискурсе. 

Целью работы является выявление актуальных для англоязычной сферы 

рекламной деятельности подходов к составлению продвигающих медиатекстов. 

Методологическая база, использованная в исследовании, состоит из 

принадлежащих к общенаучным методов систематизации и категоризации, а также 

специализированных методов лингвистического наблюдения и описания, 

использованных для изучения рекламных текстов англоязычной сферы 
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продвижения, и метода контекстного анализа, применённого в целях выявления 

персуазивной интенции в рассмотренных рекламных сообщениях.  

 

Характеристики современного продвигающего медиатекста  

Жизнь человека в XXI веке невозможно представить без окружающего его 

медиапространства. Такие средства распространения текстовой информации как сеть 

Интернет, телевидение, радио и различные печатные формы коммуникации (газеты, 

книги, брошюры, журналы и т.д.) заняли настолько основополагающую роль в сфере 

рекламы и продвижения, что невозможно рассматривать современный рекламный 

текст вне контекста медиапространства. Медиатекст или «сообщение, содержащее 

информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа» [1, с. 19] является 

термином, широко используемым в публицистической, рекламной и 

лингвистической практиках. Впервые понятие медиатекстов было упомянуто в 

научных трудах англоязычных специалистов области журналистики в 1990-х годах и 

изучалось многими известными зарубежными учеными (Р. Фаулер, М. Монтгомери, 

Т. ван Дейк, А. Белл). Р. Фаулер писал, что для лучшего понимания и потребления 

информации в медиатекстах «предлагаемую информацию необходимо 

фрагментировать и распределять на короткие неполные предложения» [2, с. 62]. 

Важность корректного составления текста для оказания желаемого влияния на 

реципиента также описал Т. ван Дейк, который утверждал, что во многих медиа-

контекстах автору текста «желательно скрывать по-настоящему важную для 

распространяемого текста информацию, выделяя другие менее значимые детали» 

[3, с. 246], увеличивая таким образом шансы достижения целей продуцента текста. 

Помимо этих утверждений в исследованиях зарубежных ученых было обнаружено 

крайне мало основополагающей информации в области манипулятивного 

потенциала медиатекстов, так как больше усилий исследователей было приложено в 

изучении публицистического направления исследуемого явления (Р. Фаулер, А. 

Белл). Похожая ситуация возникла и при изучении отечественных исследований, 

подавляющее большинство из которых сосредоточены на газетно-печатной и 

радиовещательной стороне обсуждаемой темы, вопросы продвигающих медиатекстов 

в отечественной научной литературе затрагивались редко, скорее в форме влияния на 

реципиента сообщений в целях информирования (А. Н. Васильева, Б. В. Кривенко, 

С. И. Бернштейн, И. П. Лысакова), чем в сфере влияния. Несмотря на это, 

невозможно отрицать важность работы, проведённой такими учеными, как В. Г. 

Костомаров, который обозначил и описал важность использования корректной для 
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усвоения предоставляемой информации реципиентом лексики, выделяя 

необходимость к адаптации производимого сообщения к актуальному для своего 

времени «вкусу языка», являющемуся «меняющимся идеалом пользования языком» 

[4, с. 51], эффективным в используемом продуцентом контексте. Также необходимо 

отметить труды Г. Я. Солганика, который разделил медиатексты на «радио-, 

телевизионные и газетно-публицистические» [5, с. 15], что для своего времени было 

корректно, но более не является актуальным, ввиду цифровизации сферы 

распространения медиатекстов в современности. Т. Г. Добросклонская, в свою 

очередь, внесла огромный вклад в сферу изучения медиатекстов и смогла успешно 

предсказать важность Интернета в развитии «медиалингвистики» [6, с. 40]. 

Преобладание сети Интернет, через которую на данный момент распространяется 

больше всего текстовой медиаинформации крайне важно учитывать при оценивании 

эффективности современных продвигающих текстов в медиапространстве. Несмотря 

на огромный вклад, сделанный трудами упомянутых учёных и множества других, 

большая часть их работ была написана в конце XX века – начале 2000-х, и многие из 

предложенных ими идей не могут полностью применяться в современном медиа 

продвижении ввиду прогресса, совершенного в сфере средств массовой информации, 

в особенности, в отношении продвижения продукции или услуг и влияния на 

потребителей посредством имплементации рекламных медиатекстов в современном 

цифровом медиа пространстве. О важности применения Интернета современными 

рекламодателями пишет Ш. Куйцун, утверждая, что «компании, которые не могут 

адаптироваться к роли социальных сетей в рекламе, ставят себя в невыгодное 

положение» [7, с. 139]. 

Для дальнейшего раскрытия исследуемой темы необходимо рассмотреть 

понятие продвигающего или рекламного текста, являющегося коммуникативной 

единицей, основной задачей которой является информирование реципиентов 

сообщения с целью продвижения объекта рекламы, который может принимать форму 

продукции, услуг, лиц, событий и т.д. Ввиду массовости своего охвата аудитории, 

формат медиа идеально подходит для распространения рекламных сообщений, 

направленных на огромные числа реципиентов, в особенности, эффективности медиа 

в рекламе способствует её Интернет-сфера, которая «облегчает и удешевляет 

дублирование и распространение информации» [8, с. 184]. Также, ввиду повышения 

среднего темпа жизни в мире и необходимости в высокой скорости потребления 

рекламного контента, поликодовые или креолизованные тексты становятся всё более 

популярным средством коммуникации, которые, по словам М. Э. Рябовой и И. В. 
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Вашуниной, «делают текст более привлекательным для реципиента» [9, с. 54], 

позволяя эффективно передавать информацию, которая «с трудом подлежит 

вербализации» [9, с. 54] с помощью различных аудио- и визуальных средств, таких 

как музыкальное или другое звуковое сопровождение, фотографии, изображения и 

т.д. Отсутствие обращения к единому читателю позволяет максимально упростить для 

рекламодателя и автора рекламного сообщения процесс поиска потенциальных 

потребителей своей продукции, но любое сообщение сталкивается с одним общим 

препятствием, необходимостью в высокой персуазивности своего содержания. 

С. В. Мощева определяет персуазивную интенцию или интенцию убеждения, как 

«стремление убедить в правильности суждения продуцента сообщения» [10, с. 50]. 

Поиском подхода к написанию идеального убедительного рекламного текста 

занимались множество специалистов рекламной и лингвистической сферы знания, 

но наиболее популярными из них в современности являются акронимы “AIDA”, 

“AIDCA” и “ACCA”. Формула “AIDA” [11, с. 78] является старшей из вышеупомянутых 

моделей составления продвигающих сообщений, современную версию которой 

предложил в 1925 г. И. Стронг, состоящую из пунктов “A” – «Attention» («Внимание»), 

предполагающий наличие в сообщении элемента, привлекающего внимание 

читателя, “I” – “Interest” («Интерес»), обуславливающий необходимость в вызывании 

интереса потребителя, “D” – “Desire” («Желание»), вызывающий у реципиента 

сообщения желание взаимодействовать с продуктом и “A” – “Action” («Действие»), 

финальный пункт, призывающий потребителя к совершению выгодных для 

рекламодателя действий и обладающий «наибольшим влиянием на 

непосредственное поведение потребителя» [12, с. 169]. Следующей моделью, 

появившейся в ходе модификации формулы “AIDA” стала “AIDCA”, первую версию 

современного описания которой в 1940 г. предложил К. Бедэлл, добавив к 

устоявшемуся акрониму “C” – “Conviction” [11, с. 78] («Убеждение»), пункт, который в 

современности принято интерпретировать как “Confidence” [13, с. 174] 

(«Уверенность» или «Доверие»), который Б. И. Токарев называет «основным 

моментом, направленным на совершение покупки» [13, с. 174], предполагающий под 

собой необходимость продвигающего текста в построении отношения потребителя к 

продвигаемой продукции и её производителю, основанного на доверии и уверенности 

в качестве и превосходстве продукции рекламодателя над продуктами конкурентов. 

Финальной популярной моделью продвижения продукции стала “ACCA”, [11, с. 78] 

предложенная Р. Колли в 1961 году, состоящей из следующих элементов, 

“A” – “Awareness” («Осведомлённость»), под которым подразумевается тот же этап, 
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что и “Attention” в модели “AIDCA”, предполагающий привлечение внимания 

реципиента, “C” – “Comprehension” («Понимание»), пункт крайне схожий по своей 

сути с “Interest” в “AIDCA”, с помощью которого автор рекламы создаёт понимание 

среди потребителей о качествах и преимуществах товара вызывая среди них интерес 

к взаимодействию с ним. Финальные два элемента, “C” – “Conviction”, и “A” – “Action”, 

полностью совпадают по функционалу с одноименными пунктами в “AIDCA”. 

Несмотря на упор на выделение мыслительного процесса потребителя как важный 

фактор в продвижении продукции, главным недостатком модели “ACCA” является то, 

что её «формула не учитывает роль потребностей в рекламном воздействии» [14, 

с. 13]. 

В современности модель “AIDCA” не просто так занимает лидирующую 

позицию в подготовке рекламных сообщений в медиа, обладая наиболее обширным 

числом этапов, направленных на информирование и влияние на широкую 

аудиторию, она преобладает относительно остальных моделей, сосредотачивая свой 

функционал на оказании выгодного для рекламодателя влияния на потенциальных 

потребителей со всех необходимых сторон. Факт влияния на читателя, в свою очередь, 

предполагает применение манипулятивных стратегий, которые необходимо обсудить 

для дальнейшего раскрытия исследуемой темы. 

 

Манипуляция в современном медиатексте 

Е. Л. Доценко определяет манипуляцию как «психологическое воздействие, 

нацеленное на изменение направления активности другого человека, выполненное 

настолько искусно, что остаётся незамеченным им» [15, с. 44]. Факт важности 

скрытности воздействия означает, что для эффективной манипуляции восприятием 

реципиента, необходимо воздействовать не только на его сознание, но и на 

подсознание, не подлежащее его контролю. При этом, важно помнить, что опыт 

взаимодействия с рекламными сообщениями, которым обладают современные 

потребители, не позволит применяемым авторам рекламы техникам и средствам 

остаться полностью незамеченными, реципиенты понимают, что, в первую очередь, 

любой рекламодатель и их сообщения, пытаются «продать» им какую-либо 

продукцию. Соответственно, основной задачей специалиста по рекламе помимо 

составления эффективного сообщения становится маскировка интенции 

рекламодателя и рекламиста для преобразования негативного или нейтрального 

отношения потенциального потребителя к продвигаемому продукту или бренду в 

положительное. 
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Ссылаясь на труды Е. С. Поповой, можно утверждать, что в современной 

рекламной деятельности используется три превалирующие манипуляционные 

стратегии, актуальные для составления рекламных сообщений. Рассматривая первый 

приём, «Подмена целей» [16, с. 18], суть которого заключается в переносе внимания 

читателя исключительно на его собственную выгоду, создавая впечатление, что 

предлагаемая продукция выгодна исключительно потребителю, без получения 

выгоды рекламодателем, можно заключить, что её применение актуально для 

удовлетворения требований модели “AIDCA” в привлечении внимания реципиента, 

создании интереса со стороны потребителя и вызывании желания к приобретению 

продвигаемой продукции. В глазах потребителя ценность рекламируемого товара 

повышается ввиду ненадобности разделять выгоду её приобретения с 

рекламодателем. Одним из способов применения техники «Подмена целей» является 

избежание указания стоимости продукции в рекламном тексте, как в примере, 

изображенном на рекламном баннере бренда “Coca-Cola” (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Реклама бренда “Coca-Cola” 

Использованный текст “open a Coke, open happiness” («открой Колу, открой 

счастье») позволяет рекламодателю скрыть свой интерес в продвижении 

рекламируемого товара, перенося внимание реципиента на его собственную выгоду, 

лицо рекламодателя и рекламиста в нём полностью отсутствуют. Также важно 

отметить использование ярких цветов на рекламном изображении и демонстрация 

продвигаемого товара на фоне природного пейзажа, который привлекателен для 

большого числа потребителей, благодаря чему рассматриваемый текст справляется с 

удовлетворением требований по привлечению внимания, вызывании желания 

потребителя к взаимодействию с товаром и интереса в его свойствах, демонстрации 

высокого качества товара, ввиду построения рекламодателем ассоциативного ряда 

«кола = счастье», и призыва к действию, приобретению рекламируемого продукта 

для его последующего потребления.  
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Следующий прием, заслуживающий внимания, «Надевание маски» [16, c. 19], 

используется для удаления лиц рекламодателя и рекламиста из сообщения. В 

качестве так называемой «маски» могут использоваться различные подходы, к 

примеру, популярным подходом является позиционирование рекламного сообщения 

как дружеского диалога или рекомендации специалиста. М. В. Терских называет 

позиции автора в качестве «информатора, комментатора, собеседника, советчика, 

эмоционального лидера, наставника» как основные используемые в рекламной 

деятельности [17, с. 168]. Посредством корректного применения авторитетной 

позиции используемой «маски» рекламодатель может удовлетворить несколько 

требований “AIDCA”, таких как привлечение внимания, создание интереса в 

продвигаемой продукции, вызывание желания взаимодействовать с товаром, а также 

крайне часто в рекламных сообщениях, применяющих «Надевание маски» 

содержится призыв к действию, в формате рекомендации авторитетного для 

потребителей лица, которое вызывает доверие у реципиента. Таким образом, 

применение обсуждаемой манипулятивной стратегии часто удовлетворяет все 

требования модели “AIDCA”, являясь крайне эффективным подходом к оказанию 

влияния на восприятие потребителем рекламируемого продукта или бренда при 

корректном выборе «маски». Вышеупомянутый приём можно наблюдать в примере 

рекламы бренда зубной пасты “Sensodyne”, в ходе рекламной кампании которой 

использовалось утверждение “9 out of 10 dentists recommend Sensodyne toothpaste” («9 

из 10 стоматологов рекомендуют зубную пасту Sensodyne»). В рекламном сообщении 

отсутствуют лица рекламодателя и рекламиста, концентрируя внимание читателя на 

высокой оценке и рекомендации рекламируемого продукта от медицинских 

специалистов, лиц, обладающих авторитетом в области заботы о здоровье. Таким 

образом в сообщении осуществляется применение техники «Надевание маски», но в 

нём также можно наблюдать использование «Подмены целей», подразумевая 

исключительную выгоду потребителя в использовании продвигаемой продукции без 

демонстрации интенции рекламодателя. 

Сущность последней обсуждаемой Е. С. Поповой техники манипуляции, «Игра 

мотивом» [16, с. 19], заключается в воздействии на потребности реципиента, выделяя 

определённые качества, которые помогут ему с их удовлетворением. Основной 

задачей «Игры мотивом» является формирование персонального смысла для 

приобретения продвигаемой продукции, будь то решение каких-либо бытовых, 

личных, социальных проблем и т.д. В свою очередь, воздействие на эмоции, с 

которыми напрямую связаны потребности, способствует формированию 
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запоминаемости текста, «важного фактора, способствующего эмоциональному 

воздействию» [18, с. 4]. Рассматриваемая техника манипуляции удовлетворяет 

требования “AIDCA” по привлечению внимания потребителя, созданию интереса 

реципиента к продукции и желания взаимодействовать с ней посредством 

предложения решения беспокоящих его проблем. В качестве примера можно 

рассмотреть слоган компании “BMW” – “Designed for driving pleasure” («Разработан 

для удовольствия от вождения»). Указывая на получение удовольствия от 

использования продукции компании как её ключевую характеристику, 

рекламодатель применяет 2 техники манипуляции, «Подмена целей» и «Игра 

мотивом». В рассматриваемом сообщении полностью отсутствуют упоминания о 

какой-либо выгоде для рекламодателя, сосредотачивая внимание реципиента на 

удовольствии, которое он может получить от вождения автомобиля “BMW”. Также 

посредством постановки акцента в сообщении на потенциальное удовольствие 

потребителя, рекламодатель выделяет продвигаемый автомобиль не просто как 

транспорт, который будет использоваться для передвижения из одной точки в другую, 

а как имущество, приносящее положительные эмоции владельцу. Использованный в 

рассматриваемом примере текст позволяет рекламодателю захватить внимание 

потребителя, используя слово «удовольствие», которое привлекает его, создаёт 

заинтересованность в том, чтобы узнать сущность описываемого ощущения, внушает 

желание ощутить «удовольствие от вождения» и вызывает доверие к качеству 

продвигаемой продукции, так как невозможно получить «удовольствие от вождения» 

в автомобиле низкого качества дизайна и производства. 

 

Заключение  

Можно утверждать, что персуазивный потенциал симбиотического 

использования модели “AIDCA” и предложенных Е. С. Поповой техник манипуляции 

«Подмена целей», «Надевание маски» и «Игра мотивом» крайне широк как в сфере 

составления рекламных текстов, так и в оценивании их эффективности, их наличие 

было обнаружено в продвигающих медиатекстах крупнейших англоязычных 

корпораций. Также важно отметить применение в изученных сообщениях как 

различных комбинаций требований “AIDCA”, так и разнообразие совместного 

использования исследуемых манипулятивных техник. Невозможно отрицать 

важность подготовки корректного подхода к составлению рекламных текстов, даже в 

медийном пространстве, где целевая аудитория максимально обширна в своих 

желаниях, интересах и потребностях. Результаты настоящего исследования могут 
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быть расширены и использованы в будущих научных работах для достижения 

большей точности в оценивании и разработке рекламных сообщений в сфере медиа. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика описания топонимов в 

лексикографических словарях (на примере английского языка). Выявлено, что 
топоним является объектом содержания культурно-исторической информации народа 
и элементом языковой картины мира того или иного национального сообщества. 
Отмечено, что топонимы обладают устойчивостью, стабильностью, что позволяет 
исследовать их содержание и включать их в словники лексикографических словарей. 
Описаны специфика представления топонимов в The Oxford Dictionary of English и 
Collins Dictionary в онлайн-версии. Сделан вывод о том, что специфика описания 
топонимов в лексикографических словарях Collins Dictionary и The Oxford Dictionary of 
English заключается в следующем: 1) лексикографическое описание представлено с 
точки зрения исторического принципа, поскольку топоним является объектом 
содержания культурно-исторической информации народа; 2) справочно-
энциклопедический характер описания дефиниций с включением этимологии слова, 
примеров и особенностей употребления; 3) ориентация на потребности современного 
пользователя словаря (включение малоизвестных названий, мультикультурный 
принцип отбора топонимов, разный уровень знаний английского языка).  

Ключевые слова: топоним, лексикографическое описание, исторический 
принцип, мультикультурный характер, этимология 

 
Abstract. The article examines the specifics of the description of toponyms in 

lexicographic dictionaries (using the example of the English language). It has been revealed 
that a toponym is an object of cultural and historical information of the people and an 
element of the linguistic picture of the world of a particular national community. It is noted 
that toponyms have stability, which makes it possible to study their content and include 
them in dictionaries of lexicographic dictionaries. The specifics of the presentation of place 
names in The Oxford Dictionary of English and Collins Dictionary online are described. It is 
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concluded that the specificity of the description of toponyms in the lexicographic dictionaries 
Collins Dictionary and The Oxford Dictionary of English is as follows: 1) the lexicographic 
description is presented from the point of view of the historical principle, since a toponym 
is the object of the cultural and historical information of the people; 2) the reference-
encyclopedic nature of the description of definitions, including the etymology of the word, 
examples and features of use; 3) focus on the needs of the modern dictionary user (inclusion 
of little-known names, multicultural principle of selecting toponyms, different levels of 
knowledge of the English language). 

Keywords: toponym, lexicographic description, historical principle, multicultural 
character, etymology 

 

Географические названия или топонимы отражают разные исторические 

эпохи, развитие государства, отдельной страны или местности. Тем самым они 

становятся объектом содержания культурно-исторической информации народа. 

Кроме того, топонимы становятся элементом языковой картины мира того или иного 

национального сообщества, в котором заключены история, мифология, традиции и 

обычаи, быт и психологические черты носителей языка, что, несомненно, является 

ценным и значимым для описания в толковых словарях национального языка [4].  

В исследованиях разных авторов топонимы изучаются с точки зрения 

исторического и социокультурного контекста. O.M. Карпова указывает на то, что 

каждое уникальное название находит свое место в культуре и языка народа, а значит 

в его истории и фольклоре [3; 4].  

Ю.Ю. Гордова ссылается на позицию Х. Л. Ханмагомедова, согласно которому 

специфика географических названий заключается, прежде всего, в том, что имя, 

формируемое под влиянием социальных и исторических факторов развития 

общества, должно одновременно определять и называть объект [2]. Тем самым 

топоним является связующим звеном между человеком и объектом.  

 По мнению Г.Г. Нагиевой, Е.Ю. Лецис, топонимы являются языковой 

универсалией, входят в состав лексики языка и должны рассматриваться как 

неотъемлемая часть его словарного состава [5]. Таким образом, топонимы обладают 

устойчивостью, стабильностью, что позволяет исследовать их содержание и включать 

их в словники лексикографических словарей.  

С точки зрения лингвокультурологического подхода, О. М. Карпова указывает 

на то, что основным понятием лексикографического описания топонимики 

становится антропологическая направленность имени, которая дает возможность 

описать топоним не только как единичное автономное явление в языке, но и как 

социально-исторически и культурно обусловленный объект, сформированный под 

влиянием языковых процессов [3].  
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Рассмотрим специфику представления топонимов в «The Oxford Dictionary of 

English». Анализ словника показал, что основным принципом отбора и фиксации 

топонимов является исторический [1], в связи с этим толкование представлено 

подробно с примерами современных и устаревших (употреблявшихся с середины XII 

в.) английских слов. Значительное количество включенных топонимов связано с 

историей Великобритании, что обуславливает энциклопедический характер 

толкования дефиниции [3].  

Brighton / ˈbraɪ tn / is a resort town on the south coast of England; pop. 133,400 

(1991). It was patronized by the Prince of Wales (later George IV) from c.1780 to 1827, and 

is noted for its Regency architecture [7, 210].  

Winchester / ˈwɪ ntʃ ɪ stə/ is a city in southern England, the county town of 

Hampshire; pop. 35.660 (1981), known to the Romans as Venta Belgarum, it became 

capital of the West Saxon kingdom of Wessex in 519. It is the site of Winchester College, the 

oldest public school in England, founded by the bishop of Winchester William of Wykeham 

(1324-1404) [8, 1837]. 

Как видно, помимо толкования может быть представлена историческая 

справка, которая позволяет узнать этимологию топонима. Кроме того, заметным 

является тот факт, что в словник включены топонимы, знакомых носителям языка 

разных культур. Это можно объяснить мультикультурными особенностями Англии, 

где проживают представители арабских стран, Пакистана, Индии, Африки и др. 

национальностей [2]. В качестве примера топонимов можно привести:  

Mostar /'mɔ stɑ ˈ/ is a largely Muslim city in Bosnia and Herzegovina south-west of 

Sarajevo, the chief town of Herzegovina; pop. 126.000 (1991). Its chief landmark, an old 

Turkish bridge across the River Neretva, was destroyed during the siege of the city by Serb 

forces in 1993 [8, 1061].  

Akkad /'akad/ is the capital city which gave its name to an ancient kingdom 

traditionally founded by Sargon in north central Mesopotamia, the northern division of 

Babylonia [7, 36]. 

Таким образом, словарь ориентирован на отражение современного состояния 

английского языка и культуры, опираясь на историческую основу формирования 

топонима и его смысловое значение.  

Рассмотрим специфику описания топонимов в лексикографическом словаре 

Collins Dictionary [7]. 

Проведенный анализ позволил определить наиболее распространенные 

способы отражения топонимов английского языка.  
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Во-первых, словник представлен достаточно большим количеством топонимов: 

- названия стран, городов, территорий, местностей: Nineveh, Kingston, 

Humberside, London, Florida, Cotton State, Canberra, Manchester; 

- названия улиц, дорог и т.д.: Lombard Street, Regent Street, Abbey Road; 

- название рек: The Severn, Tyne, Clyde, Tay, Force [7]. 

Однако наблюдается включение в словник ранее неизвестных или 

малоупотребляемых топонимов и не представленных в других лексикографических 

источниках, например, Belarus – a republic in E. Europe, Chernobyl, etc. Целесообразно 

предположить, что указанные связаны с изменением геополитической обстановки на 

международной арене, то пример Hatfield – a market town in Central England отражает 

определенные потребности национальной топонимики и может быть связан с той или 

иной ситуацией, ростом известности данного места.  

Во-вторых, топонимы представлены по большей части следующими моделями: 

Nom (Bix, Bould) 

1) Adj + Nom (Westwell, Chill Brook) 

2) Adj + Nom + Nom (White Horse Hill) или Nom + Nom (Isle of Rhea).  

В-третьих, наблюдается сочетание топонима и нарицательных 

существительных, как в простых, например, Tubney - небольшая деревня и бывший 

гражданский приход, ныне принадлежащий приходу Файфилд и Табни в районе 

Долины Уайт-Хорс в Оксфордшире, так в сложных и составных названиях, например, 

Horspath, Cane End. 

Следует отметить, то дефиниция географического названия дается достаточно 

подробно, что позволяет говорить о включении в толкование справочно-

энциклопедических сведений: 

104 NITEROI – a part in SE Brazil, on Guanabara Bay opposite Rio de Janeiro: 

contains Brazil’s chief shipyards. Pop.: 400586 (1991). 

Энциклопедические сведения в следующем примере позволяют понять 

масштабность топонима, его лингвистическое содержание, а также историческую 

ценность.  

London (ˈlʌ ndən) n 1. the capital of the United Kingdom, a port in S England on 

the River Thames near its estuary on the North Sea: consists of the City (the financial 

quarter), the West End (the entertainment and major shopping centre), the East End (the 

industrial and former dock area), and extensive suburbs Latin name: Londinium See also 

City. 2. Greater. the administrative area of London, consisting of the City of London and 

32 boroughs (13 Inner London boroughs and 19 Outer London boroughs): formed in 1965 
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from the City, parts of Surrey, Kent, Essex, and Hertfordshire, and almost all of Middlesex. 

Pop.:6 964 400 (1994 est.). Area: 1579 sq. mm (610 sq. miles). 3 a city in SE Canada, in SE 

Ontario on the Thames River: University of Western Ontario (1878). Pop: 303 168 (1991) 

[7, 862]. 

В скобках представлена этимологическая характеристика понятия, например, 

the East End (the industrial and former dock area), которая указывает на стремление 

авторского коллектива отвечать всем требованиям современного общества, 

ориентируясь на разный уровень знания английского языка пользователя, с учетом 

принципов полноценного раскрытия понятия и повышения информативности 

словаря в целом.  

Тем не менее в словаре можно встретить ряд малозначимых топонимов, 

которые являются специфичными для определенной территории, местности, 

носителя языка (Molise – region of central Italy, the second smallest of the regions).  

Таким образом, на основе проведенного исследования целесообразно 

определить следующие отличительные особенности описания топонимов в 

лексикографических словарях английского языка на примере Collins Dictionary и The 

Oxford Dictionary of English: 

1) лексикографическое описание представлено с точки зрения исторического 

принципа, поскольку топоним является объектом содержания культурно-

исторической информации народа; 

2) справочно-энциклопедический характер описания дефиниций с 

включением этимологии слова, примеров и особенностей употребления;  

3) ориентация на потребности современного пользователя словаря (включение 

малоизвестных названий, мультикультурный принцип отбора топонимов, разный 

уровень знаний английского языка).  
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Аннотация. В статье проводится исследование, каким образом происходит 

пополнение лексики современного английского языка. Рассматриваются такие 
способы как словообразование и заимствование. На основе сопоставления различных 
точек зрения ученых, а также при помощи исследования путей образования 
неологизмов определяется наиболее популярный способ пополнения словарного 
состава языка. 

Ключевые слова: лексика, словообразование, способы словообразования, 
заимствования, язык. 

 
Abstract. The article focuses on the replenishment of modern English vocabulary. 

Such methods as word formation and borrowing are considered. Based on the comparison 
of different points of view of scientists, as well as through the study of ways of forming 
neologisms, the most popular way of replenishing the vocabulary of the language is 
determined.  

Keywords: vocabulary, word formation, ways of word formation, borrowing, 
language. 

 

Словарный состав того или иного языка все время находится в движении. 

Лексика – это своего рода динамическая система, которая постоянно развивается и 

изменяется под влиянием различных факторов. Словарный состав находится в тесной 

mailto:homik.vik@yandex.ru
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взаимосвязи с обществом, например, если в обществе произошли какие-то перемены, 

то они, скорее всего, отразятся и на языке.  

Интересно изучить, каким образом слова попадают в словарный состав языка. 

В настоящее время ученые продолжают активно исследовать источники пополнения 

словарного состава. В данной работе подробнее остановимся на том, каким образом 

происходит пополнение лексики современного английского языка.  

Целью данного исследования является выявление источников пополнения 

словарного состава современного английского языка. Материалом исследования 

послужили неологизмы, возникшие в английском языке в 2023 году и 

опубликованные на сайте «Dictionary.com» [3]. Теоретическую базу исследования 

составили статьи, посвященные двум способам пополнения словарного состава – 

словообразованию и заимствованию.  

О.В. Дышекова отмечает, что в словарном составе любого языка отражается 

жизнь людей, изменения в ней, их деятельность и интересы. Таким образом, все эти 

изменения, обычаи и традиции людей проявляются в новых словах и их значениях. 

Обогащение лексики – это непрерывный процесс [1].  

Далее О.В. Дышекова приводит мнения лингвистов о том, каким образом 

происходит пополнение лексики. Например, А.А. Гируцкий отмечает, что существует 

два основных способа: образование совершенно новых слов и заимствование слов их 

других языков [1]. Но О.В. Дышекова придерживается другой точки зрения. Автор не 

считает, что заимствование является одним из основных способов пополнения 

словарного состава языка. 

В подтверждение своего мнения она упоминает высказывание Н.Н. Амосовой: 

«Словопроизводство – ведущий процесс в развитии словарного состава» [1]. О. В. 

Дышекова утверждает, что анализ современных словарей позволит убедиться, что 

заимствования в языке являются немногочисленными, а пополнение лексики 

осуществляется по большей мере посредством словообразования. Исследователь 

описывает следующие продуктивные способы словообразования: аффиксация, 

конверсия, словосложение и аббревиация. 

Н.В. Чигина и Д.О. Митюрин особое внимание уделяют заимствованиям. 

Лингвисты отмечают, что в каждом языке присутствуют заимствования, более того, 

они является неотъемлемой частью английского языка [2]. Они подтверждают свое 

высказывание статистическими данными: в английском языке содержится 

приблизительно 70% заимствованной лексики и около 30% – исконной.  
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Исследователи считают, что в английском языке особенного много 

заимствований из французского, латинского и греческого языков. В статье 

приводятся примеры некоторых греческих и латинских корней в современных 

английских словах: bios (греч.) жизнь: biology, biography. Ряд слов заимствован из 

французского: state, government, parliament (область административной лексики); 

peasant – крестьянин, servant – слуга, prince – принц (исторические термины). Также 

заимствования происходят из русского языка: beluga – белуга, soviet – совет 

(возникли в связи с развитием торговли с Москвой). 

Авторы статьи приходят к выводу, что после главного источника пополнения 

вокабуляра английского языка – словообразования, находится не менее важный 

способ – заимствование иноязычной лексики для наименования новых явлений и 

замены существующих (возможно, устаревших). 

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют разные взгляды на 

способы пополнения лексики современного английского языка. Одни считают, что 

ведущим и основным способом является только словообразование, а другие в группу 

значимых источников относят также и заимствования.  

Дополним теоретические обоснования практическим исследованием. 

Проанализируем способы словообразования неологизмов 2023 года из перечня, 

предложенного на сайте «Dictionary.com» [3]. Анализ представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Анализ слов с сайта «Dictionary.com» 

Словообразование Заимствование 

1. Cakeage (словосложение) 1. Tifo (итальянский) 

2. Nearlywed (словосложение) 2. Self-Coup (испанский) 

3. Hellscape (словосложение) 3. Bhakri (хинди)  

4. Antifragile (аффиксация) 4. Bhatura (хинди) 

5. Northpaw (словосложение) 5. Chapati (хинди) 

6. Rage Farming (аффиксация) 6. Dosa (дравидийские языки) 

7. Trauma Dumping (аффиксация) 7. Injera (амхарский)  

8. Pinkwashing (словосложение) 8. Papadum (хинди) 

9. Queerbaiting (словосложение) 9. Paratha (хинди) 

10. Cyberflashing (словосложение) 10. Puri (хинди)  

11. WOC (сокращение) 11. Roti (хинди) 

12. Anti-Fat (словосложение) 12. Uttapam (хинди) 

13. Abrosexual (аффиксация) 13. Buff (итальянский, от «Buffalo») 

14. Multisexual (аффиксация)  

15. Mixed-gender (словосложение)  

16. Petfluencer (словосложение)   

17. Climate Fiction (Cli-Fi) 
(сокращение) 

 

18. Talmbout (словосложение)  

19. Deadass (словосложение)  

20. Bedwetting (словосложение)  

21. Self-Coup (словосложение)  

22. Cakeism (аффиксация)  

https://www.dictionary.com/browse/cakeage
https://www.dictionary.com/browse/tifo
https://www.dictionary.com/browse/nearlywed
https://www.dictionary.com/browse/self-coup
https://www.dictionary.com/browse/hellscape
https://www.dictionary.com/browse/antifragile
https://www.dictionary.com/browse/northpaw
https://www.dictionary.com/browse/rage-farming
https://www.dictionary.com/browse/trauma-dumping
https://www.dictionary.com/browse/pinkwashing
https://www.dictionary.com/browse/queerbaiting
https://www.dictionary.com/browse/cyberflashing
https://www.dictionary.com/browse/woc
https://www.dictionary.com/browse/anti-fat
https://www.dictionary.com/browse/abrosexual
https://www.dictionary.com/browse/buff
https://www.dictionary.com/browse/multisexual
https://www.dictionary.com/browse/climate-fiction
https://www.dictionary.com/browse/talmbout
https://www.dictionary.com/browse/deadass
https://www.dictionary.com/browse/bedwetting
https://www.dictionary.com/browse/self-coup
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23. Ecofascism (аффиксация)  

24. Microtransaction 

(словосложение) 
 

25. Subvariant (словосложение)  

26. Superdodger (словосложение)  

27. Microdosing (словосложение)  

28. Spec (сокращение)  

29. Healer (аффиксация)  

30. DPS (сокращение)  

31. Debuff (аффиксация)  

32. Render (аффиксация)  

 

Результаты проведенного анализа показали, что количество слов, 

образованных путем словообразования, составляет примерно 64% от общего 

количества проанализированных слов. Среди них 55% образовано при помощи 

словосложения. Аффиксация используется в 30% слов. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что лексика 

современного английского языка пополняется преимущественно благодаря 

словообразованию. Ведущим способом словообразования, в свою очередь, является 

словосложение.  

Таким образом, словообразование через словосложение и аффиксацию играет 

ведущую роль в создании новых слов и выражений в современном английском языке. 

Заимствования из других языков также способствуют обогащению лексики 

английского языка, однако в настоящее время не являются основным способом 

пополнения словарного запаса. 

Как было сказано ранее, развитие лексики непрерывно, поэтому вопрос об 

источниках пополнения словарного состава современного английского языка 

является актуальным и значимым. Ведь язык – это то, что позволяет людям 

осуществлять коммуникацию друг с другом, обмениваться важными сведениями и 

тем самым способствовать развитию общества и мира в целом. Поэтому важно 

насыщать вокабуляр языка новыми словарными единицами, обеспечивая его 

существование в мире. 

  

https://www.dictionary.com/browse/ecofascism
https://www.dictionary.com/browse/microtransaction
https://www.dictionary.com/browse/subvariant
https://www.dictionary.com/browse/superdodger
https://www.dictionary.com/browse/microdosing
https://www.dictionary.com/browse/healer
https://www.dictionary.com/browse/DPS
https://www.dictionary.com/browse/debuff
https://www.dictionary.com/browse/render
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Аннотация. В статье описываются процессы, наблюдающиеся в современном 

английском языке в контексте интертекстуальности. Различные способы 
словообразования, так же как и заимствования – одна из тенденций развития языка. 
Именные идиомы (дается их классификация) помогают созданию диалогичности и 
интертекстуальности в языке. Приводя мнения различных исследователей, автор 
подчеркивает, что именные идиомы способствуют обновлению языка и обогащают 
изучающих язык лингвострановедческой информацией. 

Ключевые слова: интертекстуальность, заимствования, неологизмы, 
словообразование, современная английская лексика. 

 
Abstract. The article deals with modern English vocabulary in context of 

intertextuality. Such methods as word formation and borrowing are common ways in the 
language development. Based on name idioms researcher supposes that idioms help to 
create intertextuality in culture and texts. Analyzing different points of view of researchers, 
as well as through the study of ways of forming neologisms, author draw attention to the 
contemporary tends of development in modern language.  

Key words: intertextuality, borrowings, neologisms, word formation, modern 
English vocabulary. 

 

Заимствование слов является чуть ли не важнейшей тенденцией в развитии 

любого языка [7, c. 105]. Этот процесс всегда связан с актуальным процессом 

взаимодействия, актуального диалога представителей культур, с престижностью 

обращения на определенном историческом этапе развития к артефактам другой 

культуры, с совместными туристическими, культурными проектами, с 

заимствованиями различных технологий в области образования, педагогики, 

воспитания, эстетики, моды, и т.д. Большая активность и даже агрессивность 

культуры по отношению к другой отмечена большим в процентном соотношении 

появлением «заимствований» нежели внутриязыковыми процессами. Н.С. Баребина 

и О.Ф. Семенова показывают приемы образования неологизмов, возникающих в 
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ситуации конфликта, что влияет на лексику языка [1]. Новые слова и выражения, 

фильмы, сериалы, романы, картины становятся такими же востребованными, как 

элементы моды и стиля жизни. Всем известно, как процесс «привития» Петром 

Первым моды на европейское образование сопровождался переодеванием в 

европейское платье, появлением кофейных ритуалов, модой на знание европейских 

языков, чтение европейских романов и т.д. Английский язык, как и другие языки, 

развивается, в первую очередь, используя слова и фразы из других языков и 

словообразованию. Н.В. Чигина и Д.О. Митюрин отмечают, что в каждом языке 

присутствуют заимствования, более того, они является неотъемлемой частью языка, а 

в современном английском языке содержится приблизительно 70% заимствованной 

лексики и лишь около 30% – исконной [6]. Современные исследователи выделяют две 

основные тенденции обогащения языка: заимствования и словообразование [5]. Мы 

хотим подчеркнуть роль именных идиом в этом процессе. 

Среди тенденций «моды» на иностранные слова в практике коммуникации 

можно отметить появление идиом, связанных с глубинным интересом к чужому 

языку как «тексту» в широком смысл этого слова. Насыщение родного языка 

подобными «цитатами» можно считать проявлением диалогических тенденций, 

процессом заимствования концепций, признания значимости отдельных героев 

культуры и т.д., что лингвисты называют интертекстуальностью [2]. Особое место 

среди заимствований занимают именные идиомы [4]. Имя, пожалуй, это самое 

важное, что остается в памяти человека при изучении той или иной культуры. Велика 

роль личности в истории народа, неслучайно, имя появляется в идиомах, как 

хранителях истории. Опора на образ становится все более популярным в современном 

образовании в связи с иконическим поворотом. В связи с этим особо значимым 

событием является издание ряда словарей, выпускаемых издательством «Антология» 

(Санкт-Петербург) в последние годы «350 идиом и их происхождение», «350 

географических идиом», «Digital idioms», «Idioms with their origins», «Сarry Coals to 

Newcastle. 350 Geographical Idioms and More», др. Все эти идиомы – своеобразные 

метафоры, которые позволяют больше запомнить фактов об английском языке и 

культуре англоязычных стран. Их употребление, как правило, иллюстрируется 

примерами их употребления в речи, рисунками. Знакомство с географическими 

идиомами позволяет расширить знания о топонимах и этнонимах, географических и 

исторических памятниках культуры. Значение идиом как элементов 

интертекстуальности в лингвистике практически не исследовано, чем и объясняется 
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интерес автора статьи к этой тематике. Главным методом анализа становится 

сравнительно-исторический.  

Значение изучения идиом состоит в развитии образного мышления, в первую 

очередь. Так, проведенный опрос среди 78 студентов технического вуза в начале и 

конце обучения (два учебных года) позволили выявить, что представление о культуре 

изучаемого английского языка улучшилось на 43% в связи с расширением 

узнаваемых образов изучаемой культуры. Можно сделать вывод, что визуальные 

образы, знание реальных историй, связанных с визуальным рядом, способствует 

запоминанию, позволяет не только вызвать большую мотивацию к обучению, но и 

сохранить информацию в долговременной памяти, узнать страноведческую 

информацию [3]. Идиомы с использованием имен позволяют лучше познакомиться с 

персонажами библейских и мифологических историй, позволяет запомнить имена 

национальных и литературных героев, ставших нарицательными. Часто английские 

идиомы сравниваются с русскими, близкими по содержанию. Существует одно 

правило профессионального перевода: нужно избегать буквального перевода 

метафоры, а идиому описывать, а не переводить и не заменять подобным 

эквивалентом (хотя последнее иногда допускается).  

Речь с использованием идиом более выразительна, лучше воздействует на 

слушателя, взывая к активности восприятия, лучше запоминается. Знание идиом и их 

использование в разговорной практике и в написании эссе – обязательное требование 

при сдаче международных экзаменов по английскому языку [3]. Уместное и нечастое 

использование идиом говорит о высоком уровне знания языка и культуры 

говорящим, о понимании им скрытых смыслов и высоком уровне начитанности. В 

традициях английской культуры даже при проведении экскурсий по городу требуется 

использование местного фольклора: представитель одного графства может не понять 

экскурсовода из другого графства. Так «агенты местной культуры» побуждают 

путешественников к освоению местного фольклора и истории. 

Идиомы, происхождение которых исходит из греческой мифологии? 

достаточны понятны:Achilles’ heel (ахиллесова пята, слабое место), Augean stables 

(Авгиевы конюшни, загрязненное место), Burden/Labor of Sisyphus (Сизифов труд, 

тяжелый и бессмысленный), Cut the Gordean knot // Alexandrian solution (рассечь 

Гордиев узел, быстро решить проблему), Herculea Labour (Геркулесов труд, 

исключительно трудное дело), Hercules’ Pillars (геркулесовы столбы, Гибралтарский 

пролив), Prometheus fire (Прометеев огонь, божественный огонь в душе человека), 
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Tvelve labours of Hercules (двенадцать подвигов Геракла, исключительно трудное 

дело) и т.д.  

Следующий пласт идиом понятен и близок всем христианам: Brand/Curse/Mark 

of Cain (печать Каина, проклятого Богом за братоубийство), Out-Herd Herod 

(переусердствовать), Peter’s needle (иголка святого Петра, небо с овчинку показалось), 

Since Adam was a boy (с незапамятных времен), Adam’s apple (кадык), Adam’s rib 

(женщина, адамово ребро), Wise as Solomon (мудрый, как царь Соломон). 

Употребление этих идиом позволяет приблизить профанные сюжеты каждодневной 

жизни к сакральному уровню. Многие широко распространенные среди молодежи 

идиомы связаны с героями современной классической английской литературы и 

массовой культуры: Wild Bill (Дикий Билл, популярный герой американского Дикого 

Запада), Uncle Sam (ироничное название США), Uncle Tom (дядя Том, человек, 

заискивающий перед более сильным), Tricky Dick (пройдоха Дик, прозвище 

американского президента, скандально известного Ричарда Никсона), Tom and Jerry 

(крепкий пунш, традиционный рождественский коктейль в США), Scrooge (Скрудж, 

жестокий, жадный человек), Dorian Gray (Дориан Грэй, самовлюбленный эгоист) и 

т.д.  

Английские идиомы носят и гендерный характер, прикрывая тонкие 

подтексты, такими являются Nancy boy (гомосексуалист, всегда немного чудной 

персонаж). Шуточный оттенок носят идиомы Murphy’s Law (ироничный иностранный 

аналог русского «закона подлости», «закона бутерброда»), Mrs Grundy (миссис 

Гранди, олицетворение устоев английского общества, аналог русскому «Что станет 

говорить княгиня Марья Алексеевна?» из А. Грибоедова «Горе от ума»), Mr. Big 

(пахан, главарь банды), Mr. Clean («Чистюля», честный и неподкупный политик). 

Множество именных идиом используются и в деловой речи, чтобы сделать обстановку 

более непринужденной и уменьшить стресс и серьезность происходящего, выделить 

«своих» среди «чужих». Среди них Johnny-come-lately (человек, пришедший в 

последнюю минуту, новичок, выскочка), Johny-on-the-spot – человек, на которого 

можно рассчитывать, который всегда на месте, Jenny One-Note (человек с узким 

кругозором), John Q. Public, John Citizen (средний рядовой американец), Joe Sixpack 

(работяга, который легко выпьет шесть банок пива), Joe Bloggs (государственный 

служащий). Так, мы видим, что серьезный мир, благодаря идиомам, становится более 

близким и приятным, а текст высказывания – интертекстуальным. 

Некоторые исследователи считают, что анализ современных словарей 

позволяет убедиться в том, что пополнение лексики осуществляется в большей мере 
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посредством словообразования. Так, О. В. Дышекова описывает следующие 

продуктивные способы словообразования: аффиксацию, конверсию, словосложение 

и аббревиацию как основные приемы образования неологизмов [2], но это уже тема 

нового осмысления. Приведенные в качестве примера именные идиомы, на наш 

взгляд, позволяют тексту «перекинуть мостик» к старым и вечным темам, 

актуализировать диалог с иным историческим временем, подчеркнуть, что 

обращение к греческой мифологии – очередной виток создания неомифологической 

структуры текста. Мифологические аллюзии помогают тексту приобрести новые 

краски, обогатиться образностью, стать более близким представителям различных 

культур, обогатить курс иностранного языка лингвострановедческим материалом [8]. 
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Аннотация. В статье представлены результаты обзора научной литературы по 

изучению устной речи мужчин и женщин. Авторы предлагают обзор основных 
подходов к гендерным исследованиям в лингвистике, а также их ключевых этапов 
развития в России и за рубежом. В статье исследуются точки зрения различных 
лингвистов и научных школ с тем, чтобы выявить сходства и различия между ними. 
Кроме того, предпринята попытка рассмотреть критику в отношении каждого 
отдельного подхода и выявить факторы, определившие специфику изучения гендера 
и языка, в частности устной речи, в отечественной и зарубежной лингвистике.  

Ключевые слова: пол, язык, мужская и женская речь, устная речь, гендерные 
исследования, общение.  

 
Abstract. The paper presents the outcomes of a review of research literature on 

studying men’s and women’s oral speech. The authors provide an overview of the major 
approaches to gender studies in linguistics, as well as their key development stages, both 
in Russia and abroad. The paper explores the perspectives of a number of linguists and 
schools of thought in order to reveal the similarities and differences among their views. 
Moreover, an attempt is undertaken to consider criticisms of each individual approach and 
identify the factors that determined the specificity of studying gender and language, in 
particular, oral speech, at home and internationally.  

Keywords: gender, language, men’s and women’s speech, oral speech, gender 
studies, communication.  
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В современной науке широко распространены понятия «пол» и «гендер». 

Первое традиционно сопряжено с характеристиками анатомо-физиологических 

особенностей представителей разных полов. Физиологическая принадлежность к 

полу долгое время считалась основой психологических и социальных отличий в 

поведении, в том числе и речевом, мужчин и женщин: мужчины и женщины 

выполняют разные социальные роли, формы деятельности и обладают различиями в 

поведении и проявлении эмоций. Вместе с тем, и историки, и антропологи отмечают 

относительность в разделении сугубо мужских и женских форм деятельности. В 

современном мире налицо великое разнообразие и смешение социальных 

характеристик мужчин и женщин, и биологическая принадлежность к полу не может 

определять различия социальных ролей. Таким образом возникло понятие «гендер», 

которое объединяет в себе совокупность социальных и культурных норм, 

предписанных обществом и обусловленных принадлежностью к биологическому 

полу. В конечном счете именно социокультурные нормы, а не принадлежность к 

биологическому полу определяют манеру поведения, виды деятельности и 

профессиональную ориентацию мужчин и женщин.  

Гендерные исследования в настоящее время тесно переплетены с различными 

направлениями гуманитарных наук (социология, психология и философия) и играют 

важную роль в современной лингвистической науке. Социокультурные события в 

обществе, начавшиеся в первой половине XX века и стремительно развивавшиеся во 

второй его половине, оказали большое влияние на процесс развития гендерной 

лингвистики. Речь идет, прежде всего, об активном развитии технических средств 

коммуникации и проявлении модернистского мышления в творчестве и 

возникновении новых идей организации общества. Данные события тесно связаны с 

процессами глобализации, изменением социальных ролей представителей 

противоположных полов, разрушением существующих традиций и стереотипов, 

появлением новых социальных и политических движений. Язык как социальное 

явление попал под влияние глобальных изменений в обществе, которые вносили свои 

коррективы в репрезентацию гендера в современной языковой картине мира.  

В 20-е годы прошлого столетия к вопросу гендерных стилей в языке одним из 

первых обратился датский лингвист О. Есперсен в своей работе «Язык, его природа, 

развитие и происхождение», в которой посвятил главу изучению и рассмотрению 

существующих различий в речевом поведении женщин и мужчин [4, с. 241]. Пика 

актуальности исследования в этой сфере достигли только в 60-х гг. XX века, что 

впоследствии привело к возникновению в научной парадигме гендерной 
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лингвистики. В начале 60-х годов американский психоаналитик Р. Столлер ввел 

определение гендера, под которым понималось социальное проявление, 

принадлежащее определенному полу, то есть «социальный пол». Выступая на 

конгрессе психоаналитиков в Стокгольме, Столлер говорил о наличии социополового 

самосознания. Его мысль основывалась на концепции разделения биологической и 

культурной составляющей. Р. Столлер считал биологическую составляющую 

предметом изучения биологии и физиологии, а культурную составляющую относил к 

предметной области психологов и культурологов. Подобное разделение понимания 

пола дало толчок к формированию особого ответвления в современной гуманитарной 

науке – гендерных исследований. После появления первых работ в области гендера в 

лингвистике возник целый ряд научных направлений, фокусирующихся в основном 

на человеческом факторе, а также появление в 70-х годах многочисленных 

феминистических движений. Именно в этот период получает свое развитие 

«феминистская критика языка», которая ставила своей целью противостояние 

«патриархальному» устройству языка [1, с. 11]. Одним из важнейших трудов в области 

гендерной лингвистики является работа почетного профессора лингвистики 

Калифорнийского университета в Беркли (США) Р. Лакофф «Язык и место 

женщины», в которой впервые был введен термин «женский язык». 

В зарубежной лингвистике существует несколько основных подходов к 

изучению гендера. Среди них следует выделить следующие. 

1. Подход неполноценности – первый системный подход в изучении 

гендерной лингвистики. Он заключается в недостаточной оценке свойств «женского 

языка» и в переоценке «мужского языка», который выступал в качестве стандарта 

языка. Датский лингвист О. Есперсен в своей работе «Язык, его природа, развитие и 

происхождение» отмечает, что «женщины имеют более ограниченный словарный 

запас, чем мужчины» [4, с. 238]. Суть подхода неполноценности ярко отражена в 

трудах Р. Лакофф, где она подчеркивает, что речь женщин характеризуется 

неуверенностью и некой примитивностью, что лишает их тем самым власти и 

авторитета. Следовательно, язык становится инструментом угнетения. Мыcли 

Лакофф были основаны на следующих принципах: 1) речевое поведение мужчин и 

женщин отличается; 2) доминирование мужского пола является основным отличием 

в гендерном речевом поведении. 

2. Подход доминирования, обусловленный активным развитием 

феминистических движений в 80-х годах XX века. Суть данного подхода выразила Р. 

Лакофф, утверждая, что различия в речевом поведении мужчин и женщин возникают 



Филологический аспект №09 (101) Сентябрь 2023 

- 41 - 

из-за доминирования мужчин, которое удерживает женщин в подчиненном 

состоянии. Основной целью будущих исследований стало подтверждение факта 

мужского доминирования в речевом поведении, подкрепляемого существующими 

стереотипами и традициями. Также целью исследований стал поиск способов 

влияния на язык в сложившейся общественной ситуации. В работе Р. Лакофф 

наблюдается зарождение этого подхода, но по-настоящему он достиг популярности 

после выхода трудов австралийского ученого, преподавателя и писательницы Д. 

Спендер, в которых описываются факты доминирования маскулинных 

грамматических форм в речи (например, Бог всегда выступал в качестве мужского 

образа), а также бросается вызов данной тенденции. Исследования Д. Спендер 

побудили развитие большого числа новых гендерных исследований, среди которых 

выделяются работы американских социологов Д. Циммермана и К. Веста. 

3. Подход различия. Благодаря дальнейшим исследованиям гендерной 

проблематики стало очевидно, что разница в речевом поведении мужчин и женщин 

не может быть обусловлена ни в рамках подхода полноценности, зародившегося во 

времена первых гендерных исследований, ни подходом доминирования, 

сформировавшимся на пике волны феминистических движений. Третий подход, 

основанный на различии речевых поведений, получил свое развитие в начале 90-х гг. 

XX века. Он рассматривает участников коммуникации равными и основывается на 

признании различий в их речевом поведении, не учитывая при этом доминирование 

одного участника коммуникации над другим. Приверженцы данного подхода 

утверждают, что различия в речевом поведении начинают формироваться еще в 

детстве, так как их развитие является результатом принадлежности к различным 

субкультурам. Американские антропологи Д. Мольц и Р. Боркер в своем труде 

«Культурный подход к недопониманию между мужчиной и женщиной» 

подчеркивают, что основной причиной недопонимания между мужчинами и 

женщинами является тот факт, что с детства мальчикам и девочкам присваивается 

свой «гендерлект», то есть отдельные наборы правил ведения и интерпретации 

разговора, которые впоследствии сопровождают мужчин и женщин во взрослой 

жизни [5, с. 420]. В дальнейшем подход нашел поддержку вреди многих ученых, 

считавших, что что мальчики и девочки воспитываются в совершенно разных 

культурах, и разговор между мужчиной и женщиной – это межкультурная 

коммуникация. 

4. Динамичный подход – наиболее актуальный подход для изучения 

гендерной лингвистики, используемый в настоящее время. Согласно этому подходу, 
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гендерная идентичность – это социальный конструкт, а не «навязанная» социальная 

категория. Каждый человек использует различные формы речи, которые могли бы 

быть определены как «мужские» и «женские». Д. Циммерман и К. Вест в своем труде 

«Создавая гендер» уже в 1987 году предполагали, что участники коммуникации 

«создают» гендер, а не «принадлежат» к кому-либо гендеру [6, с. 125-151]. Таким 

образом, мужчины и женщины выступают не пассивными трансляторами гендерного 

поведения, его активными созидателями, осознающими взаимосвязь между 

способами речевого выражения и гендерных ожиданий и, соответственно, 

применяющими различные способы речевого самовыражения.  

В современной лингвистике гендерные исследования играют особенную роль. 

Мир стремительно развивается, процессы глобализации набирают обороты, а потом 

сменяются курсом на деглобализацию, все это сопровождается сменой культурных 

традиций и стереотипов и оказывает колоссальное влияние на современную 

лингвистическую науку. В настоящее время в ней существуют различные подходы к 

изучению гендера. Они несут в себе эпоху, в которой возникли, отражая уровень 

развития лингвистических исследований, социальные события в тот период времени 

и отношения гендеров в обществе. Наиболее актуальным подходом представляется 

сегодня динамичный подход, который подстраивается под современные условия 

развития общества и языка, особенности, связанные с современным пониманием 

гендера. Гендер больше не рассматривается как статичная категория, а поведение 

людей может характеризоваться не только с точки зрения гендера. Подобные 

социальные изменения открывают потенциал для дальнейшего исследования 

проблематики и формирования новых подходов. 

Интерес к проблеме гендера в языке на территории постсоветского 

пространства возник в конце 80-х годов – начале 90-х гг. XX века, а полноценное 

развитие данной проблематики началось только к концу двадцатого века. 

«Первопроходцами» в развитии гендерной лингвистики в отечественной науке 

являются Е.И. Горошко, доктор филологических и профессор кафедры общего и 

сравнительного языкознания, заведующая лабораторией гендерных исследований 

МГЛУ А.В. Кириллина и доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра 

гендерных исследований Института этнологии и антропологии РАН Н.Л. Пушкарева. 

Таким образом, в отечественной лингвистике изучение гендера началось 

значительно позже, чем на Западе и проходило в отличной от западной 

социокультурной парадигме. Данный феномен можно объяснить тем, что в 

российской лингвистике отсутствует феминистский дискурс, то есть феминистский 
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дискурс в отечественной лингвистике отсутствует как таковой. Данный факт дает 

понять, что поздний интерес к гендерной лингвистике не обусловлен отсутствием 

интереса к соотношению пола и гендера и разделению гендерных особенностей в 

речи. В свою очередь отсутствие феминистского дискурса обусловлено особенностью 

грамматического строя русского языка, то есть в русском языке имеются вариации как 

для женской, так и для мужской референции.  

При рассмотрении истории становления гендерной лингвистики в России 

многие ученые выделяют три этапа развития гендерной лингвистики, отличающиеся 

по степени распространения и методам исследований. Первый этап развития 

гендерной лингвистики в России датируется 80-ми – первой половиной 90-х годов XX 

века. Данный этап характерен опорой на труды Западных исследователей, так как 

происходит ознакомление с теоретическим материалом-первоисточником гендерных 

исследований и их переводом на русский язык. Важно отметить, что первый этап – 

этап ознакомления с первыми трудами, следовательно, самостоятельных 

исследований отечественными учеными не проводилось. Н.В. Буренина справедливо 

отмечает, что в данный период основными трудами для обязательного ознакомления 

с принципами гендерной лингвистики являются работы Д. Батлер, американского 

философа, представительницы американского постструктурализма, Симоны де 

Бовуар, французской писательницы и идеолога феминистского движения и Джона 

Остина, британского философа языка. Перечисленных исследователей принято 

считать основателями теории гендера. 

Второй этап развития гендерных исследований в отечественной лингвистике 

пришелся на вторую половину 90-х годов XX века. Российские ученые на данном 

этапе пытались повторить путь развития западной гендерной теории и адаптировать 

западные учения под отечественные реалии. Появлялось все большое число 

исследователей в области отечественной гендерной лингвистики. Но главным 

отличием пути развития российской гендерной лингвистики признано считать 

привлечение данных судебно-авторской и криминалистической экспертизы. 

Основной целью данных исследований являлось изучение характерных особенностей 

мужской и женской речи. Но наиболее значимым аспектом являлось выделение 

методик имитации речи противоположного пола. Ученые ставили перед собой цель 

выявить, каким образом можно выявить имитацию [2, с. 16]. 

Третий этап развития отечественной гендерной лингвистики приходится на 

начало двухтысячных годов и продолжается по сей день. Характерной чертой данного 

этапа является критика в отношении той системы, которая была разработана во время 
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второго этапа на основе западных идей. Недостатком данной системы видится тот 

факт, что идеология во многом заимствована и не соответствует отечественной 

действительности. Вместе с тем, как отмечает Е.В. Кочкина, понятие «гендер» несет 

одинаковый смысл для всех научных школ [3, с. 15]. 

Таким образом, что у развития западной и отечественной гендерной 

лингвистики четко прослеживается свой путь: для западной – это феминизм и 

связанные с ним общественные движения, для отечественной – интерес к новой ветви 

науки и адаптация западных учений к отечественным реалиям. В целом, гендерное 

направление в отечественной лингвистике является относительно молодым 

направлением, привлекающим все больший интерес со стороны ученых-лингвистов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные приемы и стратегии, 

используемые при переводе фразеологизмов, связанных с ведением боя. В качестве 
материала для исследования был использован перевод фразеологизмов, связанных с 
ведением боя по Большому Русско-английскому Фразеологическому словарю, 
составленному С. Любенской. При анализе перевода фразеологизмов было выявлено, 
что такие приемы перевода, как метод фразеологического аналога и метод дословного 
перевод, преобладают при переводе русских фразеологизмов, связанных с ведением 
боя с русского языка на английский. Сделан вывод о том, что способы перевода 
фразеологизмов разнообразны и не ограничиваются переводческими 
трансформациями.  

Ключевые слова: перевод, фразеологизмы, бой, дословный перевод 
 
Abstract. The article discusses various techniques and strategies used in the 

translation of phraseologisms related to combat operations. As a material for the study, a 
translation of phraseologisms related to the combat operations according to the Great 
Russian-English Phraseological Dictionary, compiled by S. Lubensky, was used. When 
analyzing the translation of phraseologisms, it was revealed that such translation techniques 
as the phraseological analogue method and the literal translation method prevail in the 
translation of Russian phraseologisms related to the combat operations from Russian to 
English. It was concluded that the methods of translating phraseologisms are diverse and 
not limited to translation transformations. 

Keywords: translation, phraseologisms, combat, literal translation 
 

Изучение языка не может происходить в отрыве от изучения/исследования 

культуры. Самым явным проявлением культуры в языке являются фразеологизмы, 

изучение которых приобретает все большую популярность. Русские фразеологизмы 

бывают очень специфичными, а их перевод на иностранные языки порой просто 

невозможен. Однако именно фразеологизмы придают языку красочность и 

эмоциональную окраску [1, с.22; 7, с.53]. 

mailto:paxomenckowa@yandex.ru


Филологический аспект №09 (101) Сентябрь 2023 

- 46 - 

Фразеологизмы на военную тему приобретают в настоящее время большую 

актуальность в связи с текущей геополитической ситуацией. Именно поэтому темой 

нашего исследования стал перевод фразеологизмов на тему ведения боя.  

Для перевода фразеологические единицы представляют собой определенную 

трудность. Трансформация фразеологизмов является одной из наиболее сложных 

проблем, которую не всегда удаётся решить быстро из-за различий 

лингвокультурного фонда языков. Без знаний иноязычной культуры, без понимания 

контекста и ситуации невозможно правильно найти идентичный, эквивалентный 

перевод слова, словосочетания, предложения или текста [1, с.23]. Именно поэтому 

проблема перевода фразеологизмов актуальна для лингвистов в общем и 

переводоведов в частности [5, c.3100].  

Лингвисты, которые занимаются вопросами перевода, выделяют четыре 

способа перевода образных фразеологизмов [4, с.188]. 

К первому типу относят перевод с помощью фразеологических эквивалентов. В 

этом случае при переводе сохраняется полный комплекс значений оригинального 

фразеологизма. Это такой тип перевода, к которому стремится любой переводчик, 

однако не всегда это возможно. Более того, фразеологические эквиваленты подобрать 

достаточно сложно, чаще их можно найти при переводе интернациональных 

фразеологизмов: Дамоклов меч - the sword of Damocles.  

Второй тип перевода фразеологизма – это перевод с помощью 

фразеологизчеких аналогов. При таком виде перевода возможно сохранить 

эмоциональную окраску фразеологизма: поймать на месте преступления – to catch 

smb red-handed. 

Третий тип перевода – калькирование или дословный перевод. Данный метод 

применяется в случае, если возможно создать образ, близкий к образу оригинала: 

льет как из ведра – it rains like cats and dogs. 

Четвертый тип перевода заключается в описательном переводе фразеологизма 

и применяется в случае, когда нет возможности перевода первыми тремя способами. 

Переводчики часто сталкиваются с тем, что они сразу распознают 

фразеологизм и пытаются перевести его как обычное сочетание слов [2, с.88]. 

Для анализа в рамках данного исследования были взяты несколько русских 

фразеологизмов, связанных с ведением боя из русско-английского 

фразеологического словаря, составленного С.Любенской, и их перевод 

соответственно. Были проанализированы варианты перевода некоторых 

фразеологизмов, связанных с ведением боя. 
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На два фронта– to fight against two sides simultaneously [6, c. 722]. 

В данном примере, перевод фразеологизма на два фронта выполнен с 

помощью фразеологического аналога с сохранением эмоциональной окраски. 

Единым фронтом - (to act) as one, showing solidarity: (present 〈put up〉) a united 

front; (make) common cause [6, c. 722]. 

Фразеологизм единым фронтом переведен на английский язык с помощью 

описательного перевода, что связано с отсутствием аналога данного фразеологизма в 

английском языке.  

Давать бой – to speak out against, criticize openly, raise up against smb [6, c. 23]. 

Данный фразеологизм давать бой переводится помощью описательного 

перевода, что обусловлено с наличием фразового глагола в английском языке с 

аналогичным значением.  

Рваться в бой – to initiate a struggle, begin talking organized action, to declare 

war [6, c. 23]. 

Перевод фразеологизма рваться в бой выполнен с помощью дословного 

перевода на английский язык, что связано с важностью передачи смысловой нагрузки 

при переводе. Хотя фразеологизм рваться в бой подразумевает готовность 

преодолеть все трудности, перевод на английский осуществлен с помощью 

дословного перевода. 

До последней капли крови (биться) – to the last drop of one’s blood; with one’s 

last drop of blood; to the death [6, c. 241]. 

При переводе фразеологизма до последней капли крови в словаре С.Любенской 

представлены несколько вариантов перевода, что обусловлено наличием 

фразеологического аналога в английском языке: to the last drop of one’s blood. В 

варианте to the death использован прием лексической трансформации – 

генерализации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что перевод фразеологизмов 

осуществляется в основном с помощью фразеологических аналогов и описательного 

перевода, что связано с особенностями образов русских фразеологизмов.  

Частота использования типов перевода фразеологизмов представлена на рис.1  
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Рисунок 1. Способы перевода фразеологизмов с русского на английский 
языки (на материале исследования)  

В соответствии с рис.1 можно сделать вывод, что такие приемы как 

калькирование и фразеологические аналоги используются в меньшей степени, чем 

описательный перевод и фразеологические эквиваленты, что обусловлено 

этимологией фразеологизмов и их культурной смысловой нагрузкой. Однако в 

случаях, когда невозможно использовать калькирование, аналоги и различные 

переводческие трансформации, самым эффективным способом перевода такого 

фразеологизма является описательный перевод.  

Следовательно, переводчику следует определять точный смысл 

фразеологизмов, быть знакомым с культурой страны и стараться не опускать 

фразеологизмы при переводе [3, c. 73].  

Фразеологизмы являются отражением культуры нации, и их эквивалентный 

перевод способствует росту взаимопонимания между народами. Именно поэтому 

тема изучения фразеологизмов и их перевод является актуальной в наше непростое 

время. Фразеологизмы, связанные с ведением боя, составляют достаточной большой 

пласт фразеологизмов, что связано с тем фактом, что в истории России было много 

войн и завоеваний, а носителями фразеологизмов, как правило, являются простые 

люди. 
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Аннотация. В статье представлены результаты направленного ассоциативного 

эксперимента, проведённого в экспериментальной группе курсантов образовательной 
организации МВД России и контрольной группе студентов языкового вуза. 
Ассоциативный эксперимент был использован в качестве метода экспликации 
содержания концептов «преступление» и «crime». В результате эксперимента 
выявлены наиболее частотные номинативные средства, используемые для описания 
исследуемых концептуальных полей, показана возможность использования 
функционально-ролевого подхода для структурирования компонентов 
концептуального поля, а также подтверждена гипотеза об отличиях в реакциях 
экспериментальной и контрольной групп участников эксперимента. Ответы 
экспериментальной группы демонстрировали единообразие стиля и включали 
терминологические сочетания, реакции экспериментальной группы были шире по 
семантическому охвату и не ограничивались подъязыком юриспруденции.  

Ключевые слова: направленный ассоциативный эксперимент, 
концептуальное поле, концепт, функционально-ролевой принцип, номинативная 
единица, репрезентация концепта.  

 
Abstract. The article presents the results of a targeted associative experiment 

conducted in an experimental group of cadets of the educational organization of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia and a control group of students of a foreign language institute. 
An associative experiment was used as a method for explicating the content of the concept 
“crime” in Russian and in English. As a result of the experiment, the most frequent 
nominative means used to describe the conceptual fields under study were identified, the 
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possibility of using a functional-role approach to structuring the components of the 
conceptual field was shown, and the hypothesis about the differences in the reactions of 
the experimental and control groups of participants was confirmed. The responses of the 
experimental group demonstrated uniformity of style and included terminological 
combinations; the responses of the experimental group were broader in their semantic 
scope and were not limited to the sublanguage of jurisprudence. 

Key words: targeted associative experiment, conceptual field, concept, functional-
role experiment, nominative unit, concept representation.  

 

Когнитивная лингвистика породила живой интерес к исследованию концептов, 

понимаемых как разновидность ментальных моделей хранения знания, 

закреплённых за языковыми знаками [1, 2]. Мы обратились к изучению 

семантического наполнения концептуальных полей, соотносимых с лексемами 

«преступление» и «crime» соответственно. В качестве основного метода исследования 

был выбран ассоциативный эксперимент. Проведённое исследование включало две 

фазы: свободный ассоциативный эксперимент, не предполагающий никаких 

ограничений на вербальные реакции на лексемы «преступление» и «crime», а также 

направленный ассоциативный эксперимент, ограничивающий вербальные реакции 

респондентов номинативными единицами, используемыми для описания 

конкретной реферетной области. В этой статье мы ограничимся описанием и 

анализом результатов направленного эксперимента.  

Респонденты были разделены на две группы: экспериментальную и 

контрольную. Экспериментальная группа была представлена курсантами 1–5 курсов 

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. Состав этой 

группы насчитывал 130 курсантов. В контрольную группу вошли 80 студентов 

института иностранных языков Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева. Участников эксперимента мы просили в листах ответов указать 

образовательную организацию и курс обучения. Мы исходили из предположения, что 

ответы курсантов будут профессионально ориентированными, отразят имена 

элементов и признаков состава преступления, а также представят наименования 

видов деятельности правоохранительных органов, направленной на противодействие 

преступности и профилактику преступлений. Необходимость привлечения 

контрольной группы была обусловлена различными сферами профессиональной 

деятельности участников, что, по мнению разработчиков эксперимента, должно было 

предопределить менее специализированные реакции, семантически более широкие. 

Специально уточним, что гипотезы относительно качества ответов респондентов из 

экспериментальной и контрольной групп были сопутствующими.  
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Основной гипотезой, на подтверждение которой был направлен эксперимент, 

была возможность организационной репрезентации концептуальных полей с 

использованием функционально-ролевого принципа [3, с. 193–194], то есть в 

соответствии с функциональными ролями референтов, закреплёнными за 

номинативными единицами, в структуре пропозиции. Пропозиция в этом случае 

понимается не как компонент функциональной семантики высказывания, а как 

когнитивная модель хранения знаний, изоморфная структуре коммуникативной 

ситуации [4, с. 425].  

В соответствии с функционально-ролевым подходом в лингвистике на 

подготовительном этапе эксперимента нами была разработана серия заданий. Так, в 

первом задании участникам направленного ассоциативного эксперимента 

предлагалось дать ассоциативные реакции на русском языке для наименования или 

характеристики человека, который совершает преступление (не менее двух реакций). 

Так как проведённый эксперимент был нацелен на выявление денотативного и 

сигнификативного наполнения концептуальных полей, закреплённых за 

вербальными стимулами на разных языках, вопросы дублировались для имени 

концепта на русском и английском языках. Таким образом, второе задание требовало 

от респондентов дать ассоциативные реакции на английском языке для 

наименования или характеристики человека, который совершает преступление (не 

менее двух реакций). Эти два вопроса фактически были нацелены на выявление имён 

актантов и их характеристик в рамках исследуемых концептуальных полей. В ходе 

анализа результатов эксперимента мы фиксируем те ответы, суммарное количество 

которых превысило 5 реакций. Эта стадия описания результатов экспериментального 

исследования концентрируется на ядре концептуального поля, поэтому мы 

намеренно игнорируем те реакции, которые формируют периферию.  

Реакции на предложенные стимулы мы организовали в две группы: 

наименования людей, совершивших противоправные деяния, и психологические 

характеристики преступников (включая эмоциональные реакции).  

Наименования людей, совершивших противоправные деяния, предложенные 

курсантами на русском языке, включали следующие лексемы: преступник (8 % от 

общего числа ответов), убийца (4 % от общего числа ответов), подсудимый (2 % от 

общего числа ответов), правонарушитель (1 % от общего числа ответов), девиант (0,5 

% от общего числа ответов). За исключением существительного «убийца» 

наименования преступников с учётом специфики преступной деятельности, такие как 

вор, карманник, грабитель, поджигатель, встречались в ответах респондентов 



Филологический аспект №09 (101) Сентябрь 2023 

- 53 - 

экспериментальной группы в единичном количестве. Реакция «правонарушитель» 

встретилась лишь у курсантов первого курса, у которых специальные дисциплины 

начинаются со второго года обучения. Курсанты второго и старших курсов чётко 

разграничивали понятия «преступление» и «правонарушение» с учётом 

референтных областей уголовного и административного права.  

Наименования людей, совершивших преступления, предложенные курсантами 

на английском языке, были представлены следующими лексемами: a criminal (7 % от 

общего числа реакций на это задание), an offender (5 % от общего числа реакций), a 

perpetrator (1,5 % от общего числа реакций), a culprit (1,5 % от общего числа реакций), 

a murderer (3 % от общего числа реакций), a thief (2 % от общего числа реакций), an 

arsonist (1 % от общего числа реакций), a rapist (0,5% от общего числа реакций), a 

mugger (0,5% от общего числа реакций), a fraudster (0,5% от общего числа реакций). 

Реакции курсантов демонстрируют синонимические отношения в рамках 

семантического поля, сформированного лексическими репрезентантами ключевого 

концепта (a criminal – an offender – a perpetrator – a culprit), а также родо-видовые 

отношения в рамках микрополя, в котором a criminal – это родовое понятие, а a 

murderer, a thief, an arsonist, a rapist, a mugger, a fraudster – видовые понятия. При 

вербальном представлении концептуального поля номенклатура видовых понятий 

может быть расширена.  

Реакции студентов института иностранных языков на русском языке включали 

следующие номинативные единицы: преступник (10 % от общего числа ответов на 

это задание), убийца (4 % от общего числа ответов), вор (2 % от общего числа ответов), 

злоумышленник (1,5 % от общего числа ответов), уголовник (0,5 % от общего числа 

ответов), нарушитель (0,5 % от общего числа ответов), хулиган (0,5 % от общего 

числа ответов), наёмник (0,3 % от общего числа ответов), киллер (0,25 % от общего 

числа ответов), маньяк (0,25 % от общего числа ответов), мошенник (0,25 % от общего 

числа ответов), педофил (0,2 % от общего числа ответов), насильник (0,2 % от общего 

числа ответов), бандит (0,2 % от общего числа ответов), аферист (0,2 % от общего 

числа ответов). Реакции контрольной группы отличаются стилевым разнообразием, 

а также более широким спектром наименований преступников по сравнению с 

реакциями экспериментальной группы. Родо-видовые отношения – это 

преобладающий тип семантических отношений в рассматриваемой лексико-

семантической группе, объединяющей слова-репрезентанты актантов в рамках 

концепта «преступление».  
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Реакции респондентов контрольной группы на английском языке, именующие 

лицо, совершившее преступление, включали в себя следующие лексемы: a criminal (7 

% от общего числа реакций), a culprit (2 % от общего числа реакций), an offender (5 % 

от общего числа реакций), a law breaker (1,5 % от общего числа реакций), a wrongdoer 

(1 % от общего числа реакций), a violator (0, 25 % от общего числа реакций), a killer (4 

% от общего числа реакций), a murderer (2 % от общего числа реакций), a burglar (1 % 

от общего числа реакций), a rapist (0,5 % от общего числа реакций), a drug dealer (0,5 

% от общего числа реакций), a robber (0,5 % от общего числа реакций), a gangster (0,4 

% от общего числа реакций), a mobster (0,2 % от общего числа реакций), a hoodlum 

(0,2 % от общего числа реакций). Реакции контрольной группы характеризуются теми 

же признаками, которые были выявлены на материале реакций на русском языке, а 

именно: стилевым разнообразием (a hoodlum в словарях даётся со стилевой пометой 

«жаргонное»), а также родо-видовыми отношениями и синонимическими связями. 

Важно отметить, что часть реакций, предложенных студентами гражданского вуза, не 

входят в юридический «подъязык»: лексемы «a wrongdoer», «a mobster» не 

используются в нормативных правовых актах; лексемы «a culprit», «a violator» имеют 

ограничения в употреблении сообразно жанрам юридического дискурса и 

референтной области, к которой они относятся.  

Характеристики лица, совершившего преступление, которые были выявлены в 

ответах курсантов на русском языке, включали следующие номинативные единицы: 

аморальный (2 % от общего числа реакций), жестокий (2,5 % от общего числа 

реакций), злой (3 % от общего числа реакций), безжалостный (1,5 % от общего числа 

реакций), (психически) неуравновешенный (1 % от общего числа реакций), 

импульсивный (0,5 % от общего числа реакций), деликтоспособный (0,5 % от общего 

числа реакций), корыстный (0,25 % от общего числа реакций), неблагополучный (0,2 

% от общего числа реакций), малообеспеченный (0,2 % от общего числа реакций). 

Семантически эти реакции представляют очень широкую группу лексем, 

включающую моральные качества, описание психического состояния, социальное 

положение лица, совершившего преступление.  

Характеристики лица, совершившего деяние, на английском языке в ответах 

экспериментальной группы были представлены следующими лексическими 

единицами: cruel (3 % от общего числа ответов), aggressive (3 % от общего числа 

ответов), evil (2 % от общего числа ответов), not stable (0,5 % от общего числа ответов). 

По сравнению с реакциями той же группы испытуемых на русском языке здесь 
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отсутствовало упоминания низкого уровня социального обеспечения как фактора, 

определяющего преступника.  

Наиболее частотные реакции респондентов контрольной группы, отражающие 

характеристики преступника, были следующими: злой (4 % от общего числа реакций), 

жестокий (3 % от общего числа реакций), неуравновешенный (2 % от общего числа 

реакций), психопат (1 % от общего числа реакций), морально неустойчивый (1 % от 

общего числа реакций), бессовестный (0,5 % от общего числа реакций), 

безответственный (0,5 % от общего числа реакций). К признакам жестокости, 

психической неуравновешенности, отсутствию морально-этических устоев в этом 

ряду реакций добавились характеристики безответственности и бессовестности.  

Английские лексемы, данные в качестве реакций, описывающих 

характеристики преступника, – это cruel (5 % от общего числа реакций), dangerous (4 

% от общего числа реакций), mad (2 % от общего числа реакций), ruthless (1 % от 

общего числа реакций), reckless (1 % от общего числа реакций), brutal (0,5 % от общего 

числа реакций), unscrupulous (0,4 % от общего числа реакций), sociopathy (0,4 % от 

общего числа реакций), psychopathy (0,3 % от общего числа реакций), a scum (0,25 % 

от общего числа реакций), a scammer (0,25 % от общего числа реакций), an abuser 

(0,25 % от общего числа реакций). Приведённый ряд реакций и их количественная 

представленность демонстрирует ассоциативную связь характеристик преступника с 

тяжкими преступлениями, поэтому семантические признаки жестокости и 

психического нездоровья проявляются в соответствующих лексемах: cruel, ruthless, 

brutal, mad. Эту же группу лексических средств отличает вкрапление единиц 

разговорного стиля: scammer, scum. Богатый лексический запас участников 

эксперимента, обучающихся в институте иностранных дел, позволил 

продемонстрировать вариативность средств номинации разностилевой 

принадлежности.  

Следующие два задания предлагали участникам эксперимента 

последовательно перечислить глаголы (не менее пяти единиц на каждом языке), 

которые сочетаются с русским словом «преступление» и английским словом «crime». 

Часть реакций экспериментальной и контрольной групп совпадали, причём 

частотность этих реакций была относительно стабильна для обеих групп. К таким 

реакциям относятся следующие глаголы: совершить (9 % от общего числа реакций), 

расследовать (5 % от общего числа реакций), выявить (4 % от общего числа реакций), 

предупредить (3 % от общего числа реакций), пресечь (3 % от общего числа реакций), 

спланировать (3 % от общего числа реакций), противодействовать (2,5 % от общего 
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числа реакций), раскрыть (2 % от общего числа реакций), преследовать за … (1,5 % 

от общего числа реакций), подстрекать к … (1,5 % от общего числа реакций), 

сознаться в … (1,5 % от общего числа реакций), задержать за … (1,5 % от общего 

числа реакций), осудить за … (1 % от общего числа реакций). Профессиональные 

терминологические сочетания, структурно представляющие собой глагольные 

фразы, были выявлены в реакциях экспериментальной группы: доказать признаки 

преступления, доказать событие преступления. Обратим внимание на то, что 

глагол «доказать» в этом случае сочетается с существительным «преступление» 

опосредованно, через синтаксическое управление: признаки преступления, событие 

преступления, когда искомая лексема является зависимым элементом 

словосочетания.  

Последняя группа заданий была ориентирована на получение ассоциативных 

реакций на русском языке на стимулы «результат преступления» и «the results of a 

crime» (не менее пяти единиц на каждом языке).  

Наиболее частотными реакциями курсантов на русском языке стали 

следующие лексемы и комплексные номинативные единицы: наказание (7 % от 

общего числа ответов), расследование (5 % от общего числа ответов), оправдание (2 % 

от общего числа ответов), раскрытие преступления (1,5 % от общего числа ответов), 

заключение под стражу (1,5 % от общего числа ответов), судебное разбирательство 

(1 % от общего числа ответов), общественно опасные последствия (1 % от общего 

числа ответов), срок (тюремный срок) (1 % от общего числа ответов), тюрьма (4 % от 

общего числа ответов), колония (1 % от общего числа ответов). Студенты института 

иностранных языков дали следующие реакции на русском языке: наказание (7,5 % от 

общего числа ответов), тюрьма (5 % от общего числа ответов), колония (2,5 % от 

общего числа ответов), приговор (2 % от общего числа ответов), тюремное 

заключение (2 % от общего числа ответов), заключение под стражу (1,5 % от общего 

числа ответов), обвинение (1,5 % от общего числа ответов), штраф (1,5 % от общего 

числа ответов), исправительные работы (1 % от общего числа ответов), угрызения 

совести (1 % от общего числа ответов), чувство вины (1 % от общего числа ответов), 

раскаяние (1 % от общего числа ответов), признание вины (1 % от общего числа 

ответов). Как показывают вербальные реакции, их диапазон значительно шире в 

ответах студентов института иностранных языков. Так, участниками из контрольной 

группы перечислено больше видов наказания: учтены штраф и исправительные 

работы, а также отмечены эмоциональные моменты, сопровождающие принятие 
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ответственности за совершённое преступление: угрызения совести, чувство вины, 

раскаяние.  

Реакции курсантов на английском языке на стимул «the results of a crime» дали 

следующую вербальную репрезентацию концепта: jail (5 % от общего числа ответов), 

prison (4 % от общего числа ответов), punishment (5 % от общего числа ответов), to 

impose punishment (2 % от общего числа ответов), criminal liability (3 % от общего 

числа ответов), apprehension (3 % от общего числа ответов), detention (2 % от общего 

числа ответов), arrest (3 % от общего числа ответов), arraignment (1 % от общего числа 

ответов), penalties (1 % от общего числа ответов), sentencing (0,5 % от общего числа 

ответов), appeal (0,5 % от общего числа ответов). Этот лексический кластер 

представлен терминосочетаниями, называющими разные аспекты 

правоохранительной деятельности в соответствиями со стандартами как российской 

системы права, так и англо-саксонской.  

Реакции студентов гражданского вуза были значительно шире по 

номенклатуре: punishment (7 % от общего числа ответов), consequence(s) (3 % от 

общего числа ответов), aftermath (1 % от общего числа ответов), imprisonment (3 % от 

общего числа ответов), incarceration (1 % от общего числа ответов), rehabilitation (1 % 

от общего числа ответов), sin (1,5 % от общего числа ответов), justice (1,5 % от общего 

числа ответов), feeling guilty (1 % от общего числа ответов), redemption (0,5 % от 

общего числа ответов). Они включали не только стадии уголовного судопроизводства, 

но и библейскую интерпретацию преступления и связанные с ней идеи покаяния и 

искупления грехов. Концепт «crime» в контрольной группе получает интерпретацию, 

выходящую за рамки юриспруденции. Вербальные реакции респондентов позволяют 

выявить такие типы системных связей, как синонимические пары: consequence(s) – 

aftermath, imprisonment – incarceration.  

 Проведённый обзор результатов направленного ассоциативного 

эксперимента, который использовался для выявления содержания концептуальных 

полей «преступление» и «crime», позволил сделать следующие выводы. Во-первых, 

выявленные реакции отчётливо свидетельствуют о том, что содержание 

концептуального поля можно представить при помощи лексических кластеров, 

основой для выделения которых служит функционально-ролевой принцип 

категоризации референтной области или конкретной ситуации.  

Во-вторых, полученные реакции позволяют выявить системные отношения в 

рамках семантических полей, содержащих лексемы и комплексные номинативы: 
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синонимические и родо-видовые отношения преобладают среди реакций, 

полученных в ходе эксперимента.  

В третьих, анализ подтвердил гипотезу исследования о том, что реакции 

респондентов экспериментальной группы были более специализированными, а 

реакции контрольной группы – более широкими по денотативному пространству, 

которое они охватывали.  

К перспективам настоящего исследования относится структуризация 

концептуальных полей, соотносимых со словами-репрезентантами, которые 

являются межъязыковыми синонимами, с учётом выявленных закономерностей.  
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Аннотация. В статье рассматривается система обозначений концепта «пар» в 

немецком и русском языках. Номинатами концепта признаются слова и 
словосочетания, служащие называнию пара во всех его проявлениях. Они выявляются 
приемом сплошной выборки материала толковых и двуязычных словарей немецкого и 
русского языков. Выявленные знаки классифицируются как ядерные, околоядерные и 
периферийные в рамках номинативного поля концепта в каждом исследуемом языке. 
В статье характеризуются номинативный потенциал и функции знаков, 
сопоставляются таксономические, структурные, семантические и стилистические 
особенности русских и немецких номинатов. Описываются уникальные национально 
специфические номинации, отражающие менталитет немецкого и русского народов. 

Ключевые слова: концепт, номинативное поле, номинат, ядерные и 
периферийные знаки, способы номинации 

 
Abstract. The article deals with the system of designations of the concept "steam" 

in German and Russian. The nominees of the concept are words and phrases that serve to 
call a couple in all its manifestations. They are detected by taking a solid sample of material 
from explanatory and bilingual dictionaries of German and Russian. The identified signs are 
classified as nuclear, near-nuclear and peripheral within the nominative field of the concept 
in each language studied. The article describes the nominative potential and functions of 
signs, compares taxonomic, structural, semantic and stylistic features of Russian and 
German nominees. Unique nationally specific nominations are identified that reflect the 
mentality of the German and Russian peoples. 

Keywords: concept, nominative field, nominee, nuclear and peripheral signs, 
nomination methods 

 

Концепт «пар» имеет развитую систему обозначений в немецком и русском 

языках, которая может быть описана в виде номинативного поля. Построение 

номинативного поля концепта, согласно З.Д. Поповой и И.А. Стернину, предполагает 

установление и описание совокупности языковых средств, номинирующих концепт и 
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его отдельные признаки [1, с. 176]. К ним относят ключевое слово-репрезентант, 

синонимы, гипонимы ключевого слова, фразеологизмы, дериваты и др. [там же, с. 

186; 2; 3; 4, с.19–36], однословные и сверхсловные, прямые, вторичные и косвенные 

номинации [5, с. 81–93] и т.д. Всестороннее и глубокое изучение концептов возможно 

посредством обращения к многочисленным контекстам их применения в той или 

иной языковой культуре [там же, с. 96]. 

В нашем исследовании номинативное поле мы рассматриваем как способ 

существования ментальных единиц в языке, характеризующийся соотношением 

понятий «ядро/периферия». Номинатами концепта мы признаем слова и 

словосочетания разной степени устойчивости, служащие называнию пара во всех его 

проявлениях. Важным является установить номинаты базовые, ключевые, 

максимально открывающие доступ к содержанию концепта «пар», а также 

определить и охарактеризовать номинативный потенциал и функции его 

периферийных знаков.  

Номинативное поле концепта «пар» включает, по нашим данным, языковые 

обозначения пара как субстанции и ее разновидностей, скоплений той или иной 

формы, покрова и насчитывает 49/46 номинатов в немецком и русском языках. 

Номинаты были выявлены приемом сплошной выборки материала «Словаря 

русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой [6] и онлайн-словаря «Дуден» [10]. 

Привлекались также данные двуязычных словарей – «Большого немецко-русского 

словаря» под общ. рук. О.И. Москальской [7] и «Русско-немецкого словаря» под ред. 

К. Лейна [8]. 

Ядро поля составляют словосочетание водяной пар в русском языке и композит 

der Wasserdampf в немецком. Благодаря прилагательному и определительному 

компоненту эти номинаты точно передают природу исследуемого нами вещества, а 

именно его отношение к воде. Лексемы пар и der Dampf характеризуются менее 

дифференцированной семантикой в используемых толковых словарях. Особенно 

ярко это проявляется в дефиниции немецкого слова: 

Dampf, der: 1. a) sichtbarer feuchter Dunst [der beim Erhitzen von Flüssigkeiten, 

bes. von Wasser, entsteht] ...;  

b) (Physik, Technik) durch Wärmeeinwirkung aus seinem gewöhnlichen (meist 

flüssigen, auch festen) Aggregatzustand in einen (gewöhnlich unsichtbaren) gasförmigen 

Zustand übergegangener Stoff (bes. Wasser) ... 

Авторы словаря предпочли, как видим, разделить значение слова по признаку 

«обыденное/научное знание», а не по источнику пара. Поэтому в обоих вариантах 
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дефиниции речь идет о парах разного происхождения. Наличие дополнительного 

указания на воду как на наиболее вероятный источник пара (bes. Wasser) не изменяет 

общего смысла дефиниций. И все же лексему der Dampf (1 зн.) мы считаем ядерной, 

т.к. дополнение (bes. Wasser) говорит о наличии в сознании немцев некоторого 

ранжирования пара по источнику происхождения. Этот же номинат der Dampf (1a, b 

зн.), объективирующий неводяные пары, остается за рамками номинативного поля 

описываемого концепта. В словарном определении русского слова пар1 связь пара с 

водой прослеживается более четко, да и само определение соответствует обыденным 

представлениям неспециалистов о газообразных веществах: 

пар1: 1. Газ, в который превращается вода при нагревании … || Такой газ как 

движущая сила машин …// мн. ч. (пары́, -о́в). Испарения некоторых веществ … 

Четкая дифференцированность основного значения русской лексемы от других 

возможных вариантов употребления дает основания нам считать ее ядерным 

номинатом русского варианта концепта. Первый оттенок основного значения слова, 

передающий более частную характеристику концепта, мы относим к околоядерной 

зоне поля, второй, не имеющий семантической связи с водой, оставляем за рамками 

поля.  

В центре номинативного поля концепта «пар», по данным нашей картотеки, 

насчитывается 33 немецких и 26 русских номинатов. Это обозначения технических 

видов пара, его количественных и количественно-температурных разновидностей 

(испарений и конденсата): abgeleiteter Dampf, der Abdampf, der Nassdampf, 

überhitzter Dampf ...; der Dampfschwaden, die Dunstwolke …; der Dunst, der 

Wrasen(Wasen), das Kondenswasser ...; отработанный, мятый пар, контрпар …; 

клуб пара, столб пара …; испарения … Лексемы испарения (2 зн.), дымка (1 зн.), der 

Dunst (1а зн.), das Kondenswasser и др. демонстрируют расплывчатость границ между 

концептами «туман», «пар», «вода», которая, в свою очередь, проистекает из 

естественных свойств вещества, способного при изменении температурных условий 

переходить из газообразного состояния в жидкое и наоборот. Так, испарения, по 

данным МАС, образуются при подсыхании чего-либо влажного, при столкновении 

теплого и холодного фронтов; das Kondenswasser является результатом конденсации 

водяного пара, т.е. представляет собой по сути укрупненные капельки воды, осевшие 

на какой-либо поверхности и т.д. 

В околоядерную зону русского варианта номинативного поля концепта входит 

также уменьшительно-ласкательное обозначение парок: парок: легкий пар1 (во 2 

знач.), струйка пара … Существование в немецком языке формы das Dämpfchen 
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теоретически возможно, однако толковые и корпусные словари немецкого языка [10; 

11] не содержат подобной леммы. И только поисковая система Google дает примеры 

употребления формы Dämpfchen в самых разнообразных значениях («вид теста», 

«дымок сигареты, паровоза», «небольшой туман»), в том числе в значении «водяной 

пар». Использование формы Dämpfchen в значении «водяной пар», как показывают 

примеры, ограничено, культурным контекстом или пунктационно:  

Sie [Schneeflöckchen] verwandelte sich in ein dünnes Wölkchen und als leichtes 

Dämpfchen flog sie zu den Wolken in den Himmel [12]. Mit Volldampf oder nur mit einem 

"Dämpfchen", je nach Gewebe, sorgen Sie für eine optimale Dampfvorbehandlung – die 

Voraussetzung für knitterfreie Bügelergebnisse [13]. 

Ближнюю периферию в немецком и русском языках представляют 5 и 7 

обозначений, соответственно. Номинаты ближней периферии объективируют 

концепт переносными значениями и/или представляют его в ряду смежных по 

какому-либо признаку концептов. Пар предстает здесь не в чистом виде, а 

смешанным с запахами, эфиром других веществ:  

Schwalk, der (nordd.): 1. Dampf, Rauch, Qualm ...  

Brodem, der (geh.): [üblen] Geruch ausströmender Dunst od. Dampf ...  

чад: 1. Едкий, удушливый дым от сырых дров, недогоревшего угля, горящего 

жирного вещества и т. п. …  

марево: 2. Теплые испарения от земли в жаркую погоду … и т.д. 

Из примеров видно, что семантическая граница между испарениями и 

туманом, чадом и дымом едва уловима, но все-таки существует. Туман 

характеризуется большей концентрацией водяного пара. Понятие же «чад», по 

нашему мнению, шире понятия «дым», т.к., помимо твердых частиц, может включать 

испарения, в том числе водяного пара: 

Светает. Мглистый банный чад./ Балкон плывет, как на плашкоте. (Б. 

Пастернак, Вторая баллада) В городе Энске ― тоска и молчанье,/ земские деятели 

молчат, /ночью ― коровье густое мычанье, /утром ― колодцы и кухонный чад. (Б. 

П. Корнилов. Она в энском уезде) [4]. 

Дальняя периферия поля состоит из 10 немецких и 12 русских номинатов. Ее 

образуют широкозначные лексемы, охватывающие концепты различных категорий, 

в том числе концепт «пар», и требующие более широкого уточняющего контекста: 

Wolke, die: 2. Menge von etw., was ‒ einer Wolke (1) ähnlich ‒ in der Luft schwebt, 

sich quellend, wirbelnd o. ä. in der Luft od. in einer flüssigen Substanz ausbreitet ... 

Beschlag, der: 2. [trübe] Schicht, Überzug [auf einer glatten Fläche] ... 
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клуб: 2. обычно чего. Масса чего-л. летящего, поднимающегося, имеющая 

шарообразную форму. 

Немецкий и русский языки, как показывает материал нашей картотеки, 

демонстрируют различные способы номинации концепта «пар». В картотеке 

преобладают прямые номинаты концепта, составляющие ядро и центр поля (33 и 27 

ед. в немецком и русском языках). Оставшаяся часть приходится на косвенную 

номинацию, представленную в периферии поля (15 и 19 ед., соответственно). 

Основным средством номинации пара выступают имена существительные и 

субстантивные словосочетания. Среди существительных здесь представлены 

корневые и производные лексемы: пар, пот, чад, der Qualm, der Duft, die Wolke; 

парок, испарение, курево, налет, das Dämpfchen, der Abdampf, der Beschlag и т.д. 

Немецкий язык «изобилует» композитами с определительными компонентами 

Dampf-, Dunst-, которым в русском языке соответствуют свободные и 

терминологические словосочетаниями со словом пар. В немецкой части нашей 

картотеки также обнаруживаются синтаксические конструкции типа abgenutzter, 

übersättigter Dampf, а в русской – сложное слово контрпар.  

В результате стилистической и социальной дифференциации материала 

картотеки мы выявили общеупотребительные лексемы, узко специальные термины, 

областные и диалектные слова (значения), лексемы (значения) разговорного и 

книжного стилей (примеры см. выше). Технические термины преобладают в 

центральной зоне поля. Наибольшее стилистическое разнообразие демонстрирует 

ближняя периферия поля (примеры см. выше). 

В осмыслении и обозначении форм существования водяного пара в немецком 

и русском языках, как показывает наш анализ, имеется значительное сходство. Пар в 

том и другом языке предстает в форме облака, клуба, столба, струи, выбросов; пар, 

покрывающий какую-либо поверхность, обозначается в виде слоя, пелены, налета. 

Исключением является форма султана, зафиксированная только толковым и 

корпусным словарями русского языка. Султан пара – понятное для русского 

человека словосочетание – свидетельствует о близости и взаимопроникновении 

русского и восточного менталитетов. Технические виды пара в немецком и русском 

языках демонстрируют совпадения в плане содержания и (частично) в плане 

выражения (примеры см. выше). Частичность обусловлена структурными 

различиями исследуемых языков: конденсат – das Kondenswasser, осадок – der 

Niederschlag, пар высокого давления – hochgespannter Dampf, выбросы паров 

вулкана – die Dampfauslauchungen(ausbrüche) ... Безусловно, уникальными 
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национальными элементами языка и сознания немцев являются диалектные, 

областные слова (значения), а также слова (значения) высокого и поэтического 

стилей: der Wrasen(Wasen), der Schwalk; der Duft, der Qualm, der Brodem. В русском 

языке, по данным МАС, представлены только областные слова мара, марь. 

Расхождения в распределении немецких и русских номинатов в поле ограничиваются 

несколькими примерами и обусловлены различием вида номинации. Так, немецкий 

композит das Schwitzwasser является прямым номинатом конденсата – гипонима 

пара и принадлежит центру поля. Его русский аналог пот выступает косвенным 

номинатом концепта в переносном значении «влажный налет на поверхности» и 

отходит в ближнюю периферию.  

Итак, концепт «пар» в немецком и русском языках объективируется как 

отдельная сущность, скопление той или иной величины или покров. По данным 

толковых словарей, сравниваемые языки отражают довольно дробную 

классификацию пара, включающую гипонимы основного понятия – 

общеупотребительные слова, термины, стилистически окрашенную лексику. В 

номинативном поле концепта преобладают околоядерные номинаты, далее следуют 

дальняя периферия, ближняя и ядро. Дальняя зона поля является открытой для 

окказиональных речевых номинаций концепта. Между языками наблюдается также 

параллелизм в осмыслении и обозначении пара и форм его существования, 

обусловленный единством человеческой природы и окружающего мира. Выявленные 

расхождения связаны со структурными различиями языков, с несовпадением 

способов номинации в немецком и русском языках, а также с особенностями 

словарной подачи материала. В нашей картотеке представлены также уникальные 

национально специфические номинаты, отражающие менталитет немецкого и 

русского народов.  
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Аннотация. В статье исследуется своеобразие отражения мотивов смерти и 

небытия в текстах песен О. Арефьевой 1990-х годов. В русле медиасловесности 
анализируется поэтическое, лингвистическое и музыкальное содержание текстов. В 
рамках исследования сделан вывод о том, что мотивы смерти и инобытия чаще всего 
выполняют схожие, дополняющие друг друга функции (смерть как переход в 
инобытие, смерть и инобытие как путь к беспредельности, смерть и инобытие как итог 
любви). 

Ключевые слова: авторская песня, медиасловеность, лингвопоэтика, мотив, 
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Abstract. The article examines the peculiarity of the reflection of the motives of 

death and non-existence in the lyrics of O. Arefieva's songs of the 1990s. The poetic, 
linguistic and musical content of texts is analyzed in the context of intermedia art. The study 
concluded that the motives of death and otherness most often perform similar, 
complementary functions (death as a transition to otherness, death and otherness as a path 
to infinity, death and otherness as a result of love). 

Keywords: author's song, intermedia art, linguopoetics, motive, otherness 
 

Современное литературоведение занимается анализом не только «крупных 

форм» классической и современной литературы, но и различного рода медиатекстов. 

Постепенно осмысляется особый корпус текстового материала — медиасловесность — 

и соответствующая ему область научной деятельности, в сферу которой входят, в 

частности, тексты, «обладающие синкретичной природой (сочетающих вербально-
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невербальные, аудиовизуальные, словесно-графические и другие полигенетические 

(многосредовые) содержательно-формальные компоненты)» [4, с. 359]. 

Нередко объектом анализа в этом направлении филологических исследований 

становится авторская песня — «один из исторически первых феноменов 

медиасловесности» [2]. В данной работе мы намерены обратиться к анализу песен 

Ольги Викторовны Арефьевой — российской певицы, музыканта и поэтессы, 

создательницы и лидера группы «Ковчег». За время своей творческой деятельности 

(с 1986 года) О. В. Арефьева написала более 600 песен, за которые она, среди прочего, 

была удостоена литературной премии журнала «Знамя». 

В одном из интервью О. Арефьева говорит: «Я постоянно хочу <...> выразить 

невыразимое, ну или хотя бы на него намекнуть. Так складывается, что если уж я о 

чем-то пою, пишу или танцую — всё время получается что-то потустороннее. Некая 

тоска по невидимому миру, высшему существованию, которое быть может нас ждет, 

когда мы закончим земную школу» [15]. Тоска по неведомому миру, стремление 

выразить невыразимое — основополагающие ощущения романтического 

направления в литературе. Здесь уместно вспомнить стихотворение В. А. Жуковского 

«Невыразимое», заканчивающееся строкой «И лишь молчание понятно говорит...» 

[14]. Можно, таким образом, отметить, что О. Арефьева в своем творчестве 

продолжает романтические традиции, наполняя их современным, актуальным 

смыслом. 

Творчество О. Арефьевой уже становилось объектом научных исследований. 

Например, В. А. Гавриков анализирует образную структуру и интертекстуально-

метафорический контекст альбома О. Арефьевой «Театр», отмечая при этом, что «О. 

Арефьева — бесспорно, одна из ключевых фигур современной русскоязычной 

песенной поэзии» [1, с. 116]. В докладе на конференции «Ломоносов-2014» А. А. 

Семина приводит анализ образа художника в песнях О. Арефьевой — в том числе и в 

контексте категорий «невидимого» мира (его можно сопоставить с инобытием). 

Однако собственно категории смерти и инобытия в творчестве Ольги Арефьевой 

ранее в научных работах подробно не рассматривались. 

Цель нашего исследования — рассмотреть мотивы смерти и инобытия в 

творчестве О. Арефьевой 1990-х годов, описать основные направления интерпретации 

смерти и иного мира в ее песнях. 

В исследовании мы опираемся на определение мотива, сформулированное В. Е. 

Хализевым: «Мотив — это компонент произведений, обладающий повышенной 

значимостью (семантической насыщенностью). «…» Мотивы активно причастны теме 
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и концепции (идее) произведения, но их не исчерпывают» [5, с. 280]. Разграничение 

темы и мотива с учетом их тесной связи может представлять определенную 

сложность, поэтому для анализа мы будем привлекать как тексты, в которых смерть и 

инобытие — это значимые, но не тождественные теме компоненты, так и те тексты, в 

которых они в большей степени «тематизируются». Понимание инобытия близко 

оригинальной трактовке Гегеля («Инобытие — обретенное бытие в другом (в другом 

месте и времени, в другой форме, на иной основе) или видоизмененное бытие, 

отличное от прежнего состояния» [цит. по 3]), при этом маркерами инобытия 

признаются разные художественные свойства текста: формирование параллельной 

реальности, «исчезновение действительности» и др. 

Методология исследования сочетает инструменты как литературоведческого 

анализа, так и лингвопоэтики (с опорой, в первую очередь, на понятийный и 

методологический аппарат функциональной грамматики), анализа музыкальной 

формы. Все тексты песен, проанализированные в данной работе, приведены на 

официальном сайте О. Арефьевой и группы «Ковчег», а цитаты на них в нашей работе 

снабжены соответствующими ссылками. 

Смерть в творчестве О. Арефьевой интерпретируется по-разному: как способ 

перехода в иной мир и начало чего-то нового («Папоротник»), как квинтэссенция 

апокалиптического ужаса («Ангел смерти»), как бесконечное пространство, в котором 

время либо полностью отсутствует («Смерти нет»), либо течет искаженно, 

перевернуто («Будем Были»). 

Особенно примечательно восприятие смерти в любовной песенной лирике О. 

Арефьевой. Смерть в ее текстах о любви не становится главным героем или ключевым 

мотивом — образы смерти и перехода в иной мир лишь сопровождают лирического 

персонажа. В песне «Впотьмах», написанной на стихи Торстейна Йоунссона, смерть 

выступает и объектом сравнения («И плащ мой черный — чернее смерти»), и итогом 

жизни («Жизнь — это лестница, лестница к смерти»). Появляется в песне и образ 

иномирья как состояния между жизнью и смертью («По нашей улице, стал у ворот 

— / Веселье — на грани жизни и смерти…») [9]. 

В другой песне о любви — «Сделай что-нибудь» — героиня бежит от ощущения 

«пронзительного счастья» — переход в иной мир в сознании лирической героини 

ассоциируется с избеганием реальности [11]. 

В песне «Авось и Ёри» ощущение инобытия в жизни героини порождается 

любовью («И не узнаем мы / что этой улицы в помине нет «…» О том что ни меня 

/ ни тебя нет») [6]. Постепенное слияние героини и ее возлюбленного на уровне 
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языка отражается в особом преломлении категории персональности (в первом 

куплете причудливо сочетаются формы личных и притяжательных местоимений 1-го 

и 2-го лица единственного числа (твоя, своя, я, ты, мой) — в третьем куплете вместо 

этих разделяющих героев местоимений появляется интегрирующее местоимение 

«мы» — однако в последних строках вновь подчеркивается разделенность 

возлюбленных). На уровне лирического сюжета слияние героини и возлюбленного 

проявляется в их постепенном исчезновении для мира, переходе в иное состояние — 

внепространственности — это фиксируется в последнем куплете. Инобытийность и 

особое состояние пространства подчеркивается и на уровне музыкального текста 

песни: гармоническая последовательность аккордов не получает развития, входит в 

непрерывный цикл (все нечетные музыкальные фразы «зависают» на аккорде 

третьей ступени, все четные — на аккорде седьмой ступени — оба эти аккорда не 

разрешаются в тонику, главную ступень тональности, и каждая следующая пара 

музыкальных фраз полностью повторяет предшествующие музыкальные фразы). 

В песне «Ангел смерти» тесно связываются тема смерти и тема войны — смерть 

при этом мыслится как образ апокалиптический: его появление в тексте 

сопровождают метафоры, связанные с огнем («крыльев огненных взмах»), и 

религиозная символика («Господень гонец», «ангел», «крест над холмом») [7]. 

Религиозная символика появляется и в другой песне, связанной со смертью — 

«Смерти нет»: «золото Слова», «псалмы на расческах и пилах», «колокола без дна», 

«яблоко», «Лета». Тем не менее образ смерти здесь несет в себе другие смыслы: 

смерть — переход в иное состояние, «то, что начнётся вслед за концом». В 

анафорических строках, завершающих не очерченные строгим объемом куплеты, 

подчеркнуто одновременно и отсутствие смерти вообще, и отсутствие в ней предела 

(«Смерти нет, / смерти нет конца. / Неба нет, / неба не было и нет. / Небу не было 

и нет начала и конца...») [12]. 

В песне «Папоротник» смерть осмысляется как рождение в природе. 

Лирическое послание к «господину смерти» сопровождается богатым растительным 

кодом. В припеве возникает инобытийный, не соответствующий реальности образ 

папоротника, который в объективном мире не только не может дать мед, но и не 

может цвести (цветение папоротника возможно только в народных поверьях). 

Лирическая героиня, проживая смерть, принимает облик странного, оксюморонного 

существа — перерождение героини не вписывается в традиционные мифосхемы 

диморфных созданий (сочетающих в себе признаки человека и животного). 

Посмертное бытие лирической героини полиморфично: если в первых строках в ее 
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образе еще прочитываются черты птицы, насекомого, рыбы, существа плавающего 

или летающего, то к концу песни лирическая героиня вовсе теряет субъектность. 

Потеря субъектности проявляется не только на уровне метаморфоз телесности, но и 

на уровне языка: из текста первой половины каждого куплета исчезают глаголы, во 

второй половине каждого куплета реальное изъявительное наклонение уступает 

место ирреальному сослагательному наклонению. Подчеркивает потерю 

субъектности и повторяющийся вопрос: «А кто же я?». Однако утрата субъектности 

(а точнее — ее передача в мир природный) не равна исчезновению [10]. 

Еще один яркий пример формирования образа инобытия с помощью языка — 

песня «Будем Были». Инобытие здесь проявляется в особой грамматической 

структуре текста, построенной на сочетании противопоставленных в объективной 

языковой реальности времен: прошедшего и будущего («Когда мы Будем Были / 

Будут Были синеногие ящерицы») [8]. Сочетание этих противопоставленных 

временных форм, их соотнесение с различными синкретическими образами 

порождает особое ощущение вневременности и внепространственности 

существования героев, спрятанных за лирическим «мы». В этом тексте безусловно 

присутствует тема смерти, однако утверждать однозначно, что именно запечатлено в 

песне «Будем Были»: завершение существование человека или завершение 

существования определенных отношений между людьми, — весьма трудно. 

Через процессы смерти, умирания в песнях О. Арефьевой проходят не только 

лирические персонажи — главные герои ее текстов. Так, например, в песне «Черная 

флейта» разрушается музыкальный инструмент — флейта, являющаяся, по нашему 

мнению, олицетворением творческого начала авторского «Я» («Игра моей флейты 

для тонкого слуха, / Звериного уха, что ловит тончайшие шелесты духа стиха…»). 

Основа сюжета песни — постепенное уничтожение лирическим персонажем 

творческого потенциала в самом себе, при этом в сильную позицию текста, его 

завершающую вынесена единственная облеченная в слова реплика флейты: 

«Люблю» [13]. 

Таким образом, мотивы смерти и инобытие в рассмотренных текстах 

выполняют чаще всего выполняют с схожие функции, актуализируют друг друга 

(смерть как переход или перерождение в инобытие, смерть и инобытие как путь к 

беспредельности, смерть и инобытие как итог любви). Иногда их функции различны: 

например, мотив смерти указывает на распад, творческое бессилие, 

апокалиптичность мироздания, а мотив инобытия — на внепространственность и 

избегание реальности. 
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Попытки осмысления смерти и инобытия и их мотивной реализации в 

творчестве О. Арефьевой 1990-х годов заполняют самые разные тематические 

направления: возникают они в любовной, и в философской лирике, и в лирике о 

творчестве; становятся они и полноправной ведущей темой ее песен. При этом важно 

отметить мастерство работы автора со структурой, словесным, символическим и 

музыкальным оформлением этих мотивов в медиатексте. 
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Аннотация. В статье рассматривается ситуация возвращения в романе В.С. 

Маканина «Прямая линия». На основе изучения диссертаций и статей исследователей 
творчества В. С. Маканина устанавливается, что мифологические модели, в частности 
сюжет возращения, типичны в творчестве писателя. Обосновывается идея того, 
возвращения в маканинском романе отличается от классического представления о 
возвращении как о восстановлении «правильного» мироустройства: возвращение в 
этом романе разрушает миф о поиске утраченного рая. 

Ключевые слова: возвращение, поиск утраченного рая, миф, пространство. 
 
Abstract. The article deals with the situation of return in V. S. Makanin's novel 

"Direct Line". Based on the study of dissertations and articles by researchers of V. S. 
Makanin's work, it is established that mythological models, in particular the plot of return, 
are typical in the writer's work. The idea that the return in Makanin's novel differs from the 
classical idea of return as the restoration of the "correct" world order is substantiated: the 
return in this novel destroys the myth of the search for the lost paradise. 

Keywords: return, search for the lost paradise, myth, space. 
 

Владимир Семенович Маканин – один из заметных писателей XX века. 

Формально являясь представителем прозы «сорокалетних», причисляемый 

критиками и литературоведами то к реалистам, то к постмодернистам, то к 

«постреалистам» (термин, предложенный М.Н. Липовецким и Н.Л. Лейдерманом), 

он не вписывается до конца ни в одну литературную классификацию, как и 

свойственно любому крупному художнику. 

Герой В.С. Маканина – так называемый «срединный» человек, погруженный в 

быт, взаимодействующий «с безличным, отчужденным житейским хаосом» [11, с. 

589]. При этом за изображением повседневности в произведениях писателя всегда 

просвечивает миф, которым управляются все, даже самые мелкие и кажущиеся 

неважными события в жизни человека. Исследователи отмечают, что 

мифологические модели обнаруживаются в принципах поэтики В.С. Маканина, 
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принципах сюжетостроения и наррации [10]. Они находят отражение в 

пространственно-временной организации художественного мира писателя. Так, В.В. 

Иванцов в своем исследовании [7] пришел к выводу, что маканинский текст 

тематически ориентирован на космологическую и эсхатологическую проблематику. В 

произведениях Маканина часто наблюдаются обращения к легендам и мифам 

(«Утрата», «Голоса»). Взаимодействие мифа и повседневности в прозе В.С. Маканина 

подробно исследует в своей статье М.Ф. Амусин [2]. 

Герои Маканина часто оказываются в ситуации возвращения, она является 

типичной для его творчества. Сюжет возвращения встречается в ряде произведений: 

Георгий Башилов из повести «Где сходилось небо с холмами» (1984) возвращается 

трижды в свой родной поселок, из которого уехал, как и герой повести «Повесть о 

старом поселке» (1974); Ключарев, герой повести «Лаз» (1991), возвращается 

периодически к своему лазу, как и Пекалов из повести «Утрата» (1987) к своему 

туннелю, возвращение из иллюзорного спасительного места наблюдаем в повести 

«Долог наш путь» (1991). 

Отметим, что возвращение у В. Маканина имеет не только пространственный, 

но и временной характер. Последний проявляется в воспоминаниях героев, их 

мысленном возвращении в прошлое. Так, постоянно предаются воспоминаниям о 

детстве Ключарев в «Повести о Старом Поселке», Белов в романе «Прямая Линия». 

Прошлое сохранятся в памяти сорокалетнего героя в повести «Утрата», в 

воспоминаниях об Аварийном поселке композитора Башилова из повести «Где 

сходилось небо с холмами», в мысленном возвращении в прошлое Тарасова, героя 

повести «Удавшийся рассказ о любви» (2000). 

Будучи архетипическим сюжетом, возвращение присутствует в мифах, 

легендах, текстах художественной литературы. Пожалуй, наибольшую смысловую 

наполненность этот сюжет раскрывает в «Одиссее» Гомера, где герой после 

десятилетних странствий возвращается домой, имея за плечами не просто годы 

скитаний, а новые знания, опыт, душевное обогащение. Сюжет возвращения в 

культуре и в литературе всегда предполагает некую завершенность. Герой 

возвращается в исходную точку, но сам он – другой: обогащенный новым знанием, 

новым пониманием жизни, опытом. Кроме того, возвращение означает 

возобновление «правильного» порядка вещей, восстановление нарушенной 

целостности: так, с возвращением Одиссея на родину его семья вновь обретает мужа 

и отца, а Итака – правителя. 
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В произведениях В. Маканина (как и в литературе XX века в целом) характер 

возвращения, его причины, цели и итоги осмысляются по-иному. У В. Маканина 

герои возвращаются не один раз, а на протяжении всего повествования. Это 

периодическое возвращение героев в пространстве или времени (а иногда и в 

пространстве, и во времени) не всегда сигнализирует о завершенности, 

восстановлении целого, обретении героем полноты бытия. Наоборот, часто оно 

только обнажает еще больший разлад героя с действительностью и самим собой. 

Е.Ю. Перинец в своем исследовании «Мифопоэтический анализ романа В. С. 

Маканина “Прямая линия”» рассматривает сюжет романа через призму мифа [16]. По 

его мнению, в основе маканинского романа лежит сюжет возвращения потерянного 

Рая: Москва отмечена знаками идеала, сакрального пространства, именно с ней 

поначалу связаны надежды главного героя на семейный уют, карьерный рост и в 

целом на счастливую жизнь, и именно из этого предполагаемого «рая» героя изгнали. 

А трагический финал исследователь связывает с трансформацией в сознании героя 

«утраченного рая»: из идеального, «райского» локуса Москва превращается в 

хаотичное место, а ощущение гармонии и полноты он испытывает вдалеке от 

столичного пространства в просторах родных мест. Е.Ю. Перинец считает эфемерным 

придуманный героем Рай, а невозможность вернуться в Москву для него является 

очевидным финалом произведения: завершить свой путь герой может, «лишь 

смертью своей отделавшись от прошлого – сойдя с круга, но так и не выйдя на прямую 

линию» [7, с. 61]. 

Рассмотрим подробнее ситуацию возвращения в романе «Прямая линия». В 

этом произведении показана незавершенность войны, последствия которой дают о 

себе знать на протяжении всей жизни человека. Главной темой является борьба героя 

за самостоятельность, отстаивание им права выбирать свою судьбу. Ситуация 

возвращения в романе представлена в двух ракурсах: это, во-первых, мысленное 

возвращение главного героя Владимира Белова в прошлое – преследующие его 

неконтролируемые воспоминания о военном детстве. Во-вторых, это физически 

осуществляемое возвращение в пространстве: герой вновь оказывается в местах, где 

он вырос. 

Сам характер воспоминаний Белова дает представление о том, что сюжет 

возвращения в маканинском романе нетипичный и отличается от классического 

представления о возвращении как о восстановлении «правильного» мироустройства. 

Практически всегда Белов возвращается в прошлое неосознанно, эти неприятные 

воспоминания преследуют героя в самых разных ситуациях: в автобусе, во время 
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работы, дома, на улице, во сне. Спелые виноградные грозди, которые привозит из 

командировки майор, «запускают» воспоминания о детском голоде, семейный уют в 

доме друга Кости – воспоминания Белова о матери, которая била полотенцем по лицу. 

Эти отголоски прошлого очень болезненные и неожиданные для главного героя, что 

видно из его слов, характеризующих сам момент воспоминания: «…и как удар сбоку, 

когда бьют тебя с размаху, и ты не видишь, и все летит кувырком, пришла опять 

картина той ночи…» [1, с. 230]. 

На протяжении всего романа образ главного героя как бы двоится: мы видим 

Белова глазами коллег, которые приписывают ему хитрость, расчетливость, 

способность не всегда уместно подшутить над сотрудниками – его «подпорченность» 

(выражаясь словами одной из коллег героя). С другой стороны, мы видим его 

воспоминания, которые раскрывают и другие стороны его натуры, и прежде всего – 

его тягу к человеческому теплу, к близким дружеским, любовным и родственным 

отношениям с другими людьми, которых он был лишен в детстве. Таким образом, 

сюжет романа приобретает остроту не только за счет яркости самих описываемых 

событий (карибский кризис, служебные интриги, любовная линия), но и за счет 

постепенного раскрытия образа главного героя, углубления его конфликта с 

окружающими. И только благодаря внутренним монологам, мыслям героя мы 

понимаем, каков он на самом деле, что подталкивает его принимать те или иные 

решения, что заставляет его отступать, сомневаться, эти пояснения дают абсолютно 

противоположное представление о Белове, чем то, которое складывается у его коллег. 

Легкомысленность, самонадеянность, стремление «порхать по жизни» и ни за что не 

нести ответственность – все эти качества, вменяемые в вину Белову одной из старших 

сотрудниц лаборатории, Зорич, совершенно не увязываются в сознании читателя со 

сложным образом героя, по-юношески идеалистично смотрящего на мир, но при этом 

травмированного войной, трудно и мучительно ищущего собственную дорогу в 

жизни. 

Таким образом, возвращения в прошлое – воспоминания Белова – 

выстраивают характеристику личности главного героя, дают более глубокую 

мотивировку его поступков и углубляют контраст между восприятием его личности 

коллегами – сотрудниками лаборатории – и автором, которому явно близок его герой. 

В то же время мы понимаем, что эти воспоминания не приносят покоя герою, не дают 

ощущения полноты жизни, успокоения или гармонии. Маканин постоянно делает 

акцент на непроизвольности воспоминаний, они возникают спонтанно, 

ассоциативно, писатель подчеркивает, что герой не властен над ними, страдает от них, 
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называет их «заскоками памяти», не может от них избавиться. Вполне естественно, 

что мысленное возвращение в такое трудное прошлое не приносит герою ничего, 

кроме ощущения потерянности в жизни. 

«Физическое» возвращения героя – это кульминационный момент романа. 

Здесь встречается прошлое и настоящее Белова. Казалось бы, вернувшись домой, 

увидев своими глазами родные места, поняв, что там уже нет ничего из того, что было 

в детстве, он мог получить облегчение. Но ему опять нет покоя, долгожданное и 

ожидаемое облегчение не наступает. Состояние беспокойства, ожидание боли, 

падения, неудачи более близки герою, более знакомы и понятны. И наоборот, он 

теряется в состоянии покоя, гармонии, умиротворения – с такими чувствами ему жить 

не доводилось, поэтому его не убеждают оправдательные слова полковника и снятие 

с него вины. 

Часто в тексте Белов называет себя «инвалидом», имея в виду покалеченность 

своей души. Это очень меткое замечание автора: как и инвалиды, дети, 

«отравленные» войной, имеют душевные расстройства, не способны защитить себя 

даже от воспоминаний о пережитых тяготах, что в очередной раз показывает, 

насколько сильно ломает человека война и все, что с ней связано. После пережитого, 

как бы все ни складывалось удачно, человек полноценно жить не может. События 

давно прошли, но воспоминания о них остались, последствия их переросли в 

неуверенность в себе, в завтрашнем дне, безнадежность, забыть которые ему не 

удается. Страшное и мучительное прошлое мы видим в строках: «…И началось новое: 

я пошел по домам, по разным людям, и везде был голод, нищета, смерть, и, забегая 

к маме в больницу, я уже не сдерживался: я ничего не рассказывал, я только плакал. 

Я приносил ей кусок хлеба, и она брала, и однажды я узнал свой сухарь, который она 

мне как-то после дала. И я легко обманул себя, сказав, что если это тот самый 

кусок, то, значит, мама достала еще — ей виднее. И я съел, смял не жуя, не успев и 

додумать всего этого; я поскорее съел его, пока не отняли, как вчера, две опухшие 

до ужаса женщины». [1, с. 283]. 

На полигоне, который находится недалеко от его родных мест, все обходится 

неожиданно лучшим образом для Белова: обвинения сняты, он может ехать обратно 

в Москву, продолжать жить и заниматься чем хочет. Но Белов не испытывает 

облегчения или душевного успокоения, ему все равно: «Здесь моя родина, моя степь, 

мое детство? Если здесь я бегал, прося хлеба, если здесь меня били? Если здесь жили 

мои деды и прадеды, затерянные сейчас в сровнявшихся уже с землей бугорках?.. 
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Разве кому-нибудь из ожидавших меня в НИЛ интересно, как я крал лепешки у 

старого конюха? А какое тогда мне, извините, дело до них?...» [1, с. 280]. 

Отметим, что поворотный момент сюжета, повлекший за собой «изгнание» из 

«райского» московского локуса, является у В.С. Маканина не до конца ясным: ошибка 

Володи в расчетах не доказана, ответственность за нее лежит не только на плечах 

главного героя, но и на его друге Косте. Однако на полигон посылают именно Володю: 

сотрудникам лаборатории нужна жертва, на роль которой «назначают» самого 

слабого. Примечательно, что это решение является коллективным и приходит как 

само собой разумеющееся. Точно так же – как судьба, как неизбежность – 

воспринимается оно и главным героем: «И мне стало вдруг приятно, что я – а не 

они и не Костя, – я виноват. Я уйду, а они останутся… Это не мистика. Я давно 

знал это…» [1, с. 258]. 

В.С. Маканин тем самым показывает, что коллектив, «рой» руководствуются 

иной логикой, нежели отдельный человек. Это логика мифа, коллективных схем 

мышления, противопоставленная индивидуальному опыту человека, его ошибкам и 

заблуждениям, открытиям и прозрениям. Такая особенность мышления становится 

причиной возвращения героя, пусть сначала ментального. В ситуации, в которую 

попадает научно-исследовательская лаборатория Г.Б., эта логика требует назначить 

виновного, и наименее травматичным выбором для коллектива является именно 

Белов – молодой сотрудник, чья репутация в глазах коллег (во многом благодаря 

стараниям Зорич) и так небезупречна. Таким образом, В.С. Маканин создает 

ситуацию, в которой его герой скорее объявлен виновником трагедии, чем на самом 

деле является им. Центральный момент библейского сюжета изгнания из Рая – 

грехопадение – у В. С. Маканина превращен в фикцию, которая тем не менее угрожает 

обернуться вполне реальными трагическими последствиями, способными разрушить 

жизнь главного героя. Воспоминания Белова, мучительный опыт его детских военных 

лет противопоставлены московской жизни. С одной стороны, они мешают герою 

слиться с «роем» (наблюдательная Зорич ставит в упрек герою то, что он «издерган 

чем-то личным», т.е. выделяется из коллектива), с другой – именно они дают 

представление о ценностных ориентирах героя (семья, дом, дружба), именно с их 

помощью мы понимаем истоки формирования его личности [17]. 

Поездка в родные места, а значит, выход за пределы московского пространства, 

способствует прозрению героя-провинциала и, казалось бы, должна привести к 

уравновешиванию космоса его души. По крайней мере, именно в этом ключе 

завершается классический сюжет возвращения, лежащий в основе библейской 
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притчи о блудном сыне, «Одиссеи» Гомера, в этом же ключе мыслится и завершение 

сюжета изгнания из Рая (человек, пройдя земные испытания, которые являются 

следствием совершенного им когда-то грехопадения, должен в конечном итоге 

вернуться к Богу). Однако в романе В. Маканина этого не происходит. Понятие «рая» 

для героя смещается. В его сознании образ Москвы, в которой он надеялся найти 

покой, начать новую жизнь, из идеала превращается в место, в котором его не 

приняли, не поняли, выбрали жертвой и изгнали. 

Не находит гармонии герой и в родных местах. Пространство малой родины 

Белова рисуется В. Маканиным подчеркнуто-земным, причем образ земли передается 

при помощи лексики с семантикой чувственного (преимущественно тактильного) 

восприятия: «Я пошел быстрее, заспешил, я побежал в этот мрак и в ночь от 

невероятного, непереносимого ощущения, и когда казалось, вот-вот я упаду, я сам 

грохнулся на землю и полз, набирая горстями, сжимал эту горелую 

пахучую землю… Я ссыпал, набирал ее снова, ища себя и тех двоих, 

распавшихся в этих горстях жженой земли. И забытья не было, и слезы не шли, 

и я двинулся назад медленно и тупо. Пошел от не принявшей меня земли, которая 

не облегчила, не дала даже плакать затерянному в этой ночи, в темноте, в слабых 

сонных цикадах» [1, с. 281]. 

Возвращение героя в места прошлого – это попытка вернуться к истокам, к 

земному, природному миру, найти успокоение в почти первобытном состоянии, что 

по понятным причинам невозможно: жизнь человека, как и история человечества, 

имеет линейную направленность и движется из прошлого в будущее. Белов 

возвращается в места своего детства, но это возращение в пространстве, а не во 

времени, попытка вернуться в состояние, которого нет, которое осталось только в его 

памяти. 

Таким образом, сюжет возвращения в романе «Прямая линия» как бы двоится: 

главный герой возвращается на малую родину, и он пытается вернуться в утраченный 

Рай – Москву. Маканин рисует человека, занимающего «срединное» положение: он 

не принимаем ни природой, ни людьми. Ему нет дороги ни назад – к своему 

«земному», трагическому прошлому, ни вперед – к выбранному им самим высокому 

предназначению. Поэтому и смерть героя от сердечного приступа в самолете – между 

двумя пространствами. 

Таким образом, герой Маканина не обретает покой, в отличие от притчевых 

героев (хотя по легенде и Одиссей, вернувшись после Троянской войны и десятилетия 
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скитаний, уходит с веслом на плече в другие земли по предсказанию Тересия, тоже не 

нашел покоя в родной Итаке [8]). 

Подводя итоги, можно сказать, что в «Прямой линии» автор детально 

исследует опыт поражения героя, связывая его с невозможностью изжить травмы, 

нанесенные военным детством. Роман разрушает миф о возвращении в Рай, 

показывая, что заложенная в каждом человеке потребность к возвращению в место, 

где ему уютно, комфортно, где он чувствует гармонию с миром и собой, – 

неудовлетворима. Человек – это существо, которое все время стремится вернуться в 

пространство-время, которого нет. Таким образом, уже в первом романе Маканина 

намечается комплекс актуальных проблем и установок, которые будут 

последовательно решаться в последующем творчестве писателя, в том числе и вопрос 

о несамостоятельности человека, его зависимости от «мифологии масс». 
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Аннотация. Статья посвящена малым жанрам и ее специфике в хантыйском 

фольклоре для детей. Героями фольклора часто становятся животные, и для каждого 
малого жанра фольклора характерен определенный образ. Через устное народное 
творчество дети начинают познавать окружающий мир и свое место в нем, получают 
первые представления о добре и зле, дружбе и предательстве, смелости и трусости. 
Цель данного исследования – проанализировать основные черты животных и 
определить их функцию в малых жанрах хантыйского фольклора.  

Ключевые слова: фольклор, малые жанры, загадки, песенки, поговорки, 
приговорки, животные. 

 
Abstract. The article is devoted to small genres and its specifics in Khanty folklore 

for children. The heroes of folklore often become animals, and each small genre of folklore 
is characterized by a certain image. Through oral folk art, children begin to learn about the 
world around them and their place in it, get their first ideas about good and evil, friendship 
and betrayal, courage and cowardice. The purpose of this study is to analyze the main 
features of animals and determine their function in small genres of Khanty folklore.  

Key words: folklore, small genres, riddles, songs, sayings, sentences, animals. 
 

Первые попытки классификации детского фольклора были предприняты в 

начале XX века в работах О. И. Капицы и Г. С. Виноградова. О. И. Капица теоретически 

обосновала классификацию детского фольклора, также включила в детский 

фольклор «материнскую» поэзию. Против этого категорически возражал Г.С. 

Виноградов. Он считал «материнскую» поэзию особой ветвью взрослого фольклора; 

Г.С. Виноградов классифицировал детский фольклор на пять основных разделов в 

зависимости от назначения быта: 1) игровой фольклор, 2) потешный фольклор, 3) 

сатирическая лирика, 4) бытовой фольклор, 5) календарный фольклор. 

О. И. Капица учитывает не только возрастные группы носителей детского 

фольклора, но и генезис поэзии. В. П. Аникин также придерживается генетического 
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принципа (поэзия взрослых для детей, поэзия, в которой дети ассимилировали из 

фольклора взрослых, творчество самих детей) [2]. 

Наиболее универсальной является классификация М.Н. Мельникова, 

основанная на выводах Г.С. Виноградова и учитывающая принцип возрастной 

лестницы детей и другие положения О.И. Капицы; М.Н. Мельников описывает 

общность поэтики, музыкальных структур и бытовых функций и выделяет 

самостоятельные жанры (поэзия, пестования, бытовой фольклор, потешный 

фольклор, игровой фольклор) [5]. 

Знакомство детей с народным творчеством развивает внимание и интерес к 

окружающему миру, помимо этого, воспитывает художественное чувство, мышление 

и учит много новому.  

Малые фольклорные жанры – это небольшие произведения устного народного 

творчества с устной формой передачи. Выделяют следующие малые фольклорные 

жанры: пословицы, поговорки, загадки, колыбельные песни и детские песенки и т.д. 

Животные в малых жанрах играют немаловажную роль, так как дополняются 

человеческим воображением, являются формой выражения человеческих мыслей, 

чувств и взглядов на жизнь. 

С самого рождения человека окружает фольклор, а это происходит потому, что 

мать дает свою жизнь и свою душу. И начинается она с колыбельной песни, в которой 

женщина убаюкивает своего ребенка. Главное в колыбельной – любовь и нежность, а 

ее мотив – пожелание крепкого сна, здоровья и хорошей жизни. 

Колыбельные песни – песенки, помогающие убаюкивать маленьких детей. 

Это один из древнейших жанров фольклора, поскольку в нем сохранились элементы 

заговора и оберега. Древние народы верили, что людей окружают таинственные силы. 

В колыбельных песнях присутствуют и такие свойственные заговорам особенности, 

как обращения к птицам. У хантов такая птица – это глухарка. Образ глухарки играет 

важную роль в хантыйской традиционной символике и почитается в виде орнамента. 

Этот орнамент всегда прикрепляется к изголовью детской колыбели и считается 

талисманом, защищающим душу ребенка во время сна. Приведем пример 

колыбельной песни: 
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Ай њаврϵмәт пӑты Для маленьких детей 

Хӑншаӈ лўк нϵӈыйэ, 
Оԓәм, тŏты нϵ имийэ, 

Кŏрт ԓуват вŏн оԓәмән, 
Кŏрт ԓуват вŏн оԓәмән, 

Тыв тўвэ, 

Эвиййэм па пухийэм онтәп сапәԓа, 
 

Хӑншаӈ лўк нϵӈийэ, 
Ԓата, па ԓата. 

Пестрая глухарка-женщина, 
Женщина, приносящая сон, 

Величиной с деревню большой сон, 
Величиной с деревню крепкий сон, сюда 

принеси, 

На спинку колыбели моей дочери, сына, 
Пестрая глухарка-женщина, 

Прилетай садись. 
 

 

Ханты называют такой талисман «Глухарка сна». Смысл этого изображения 

заключается в том, что глухарка служит вместилищем для спящей человеческой 

души, удерживая ее в одном месте. Без зубов ребенка душа все еще удерживается 

матерью-Калтащ. Если мать отпустит ребенка, душа имеет привычку разлетаться 

повсюду, поэтому для нее создается вместилище. Считается, что «Глухарка сна» 

охраняет сон и покой души ребенка. Со временем она привыкает к своему хозяину и в 

будущем следует за ним повсюду.  

Детские песенки – разнообразны по содержанию, композиции, 

музыкальному строю и характеру исполнения. По объему различают песни 

миниатюрные, размером всего в четыре стиха, и большие песни, насчитывающие 

более сотни стихов, например: 

Йурән пух ар Песенка ненецкого мальчика 

Пϵшийэ, пϵшийэ, 
Ма пўнәӈ путалыйэм, 

Нӑӈ пиԓэна йэмәщ йунтты, 

Нӑӈэн воњщхаты. 
Йам пϵлак йош пӑтэм эвӑԓт, 

Нӑӈэн нуви хўԓән ԓапәтԓәм, 
Хӑтәԓ наӈ пӑтэна ат вуԓийԓ, 

Вŏтән ат вощхиԓайн 

Ŏмәщ, хурамәӈ вŏнтән 
Наӈ ай њупәԓԓәв пуныйэн. 

Олененок, олененок 
Мой пушистый комочек, 

С тобой интересно играть, 

Тебя теребить. 
С правой руки 

Тебя покормлю белой рыбой, 
Солнце пусть для тебя сверкает, 

Ветер пусть тебя ласкает 

В красивом лесу, 
Твою короткую шерстку. 

 

Помимо народа ханты, ненцы также очень привязаны к оленям, проявляют 

свою любовь и заботу, называют своими друзьями, и поэтому это оставило огромный 

отпечаток на характер северного народа. Песенка ненецкого мальчика хорошо 

показывает связь с маленьким олененком.  

В традиционной культуре, детей учили определять различные виды уток. В 

песне для детей исполнитель демонстрирует характеристики уток движениями рук и 

поет: «Какая утка, какая утка», после произносит название и особенный признак этой 

утки, например в песне Муйсǝр васы, муйсǝр васы? Лупаты ‘Какая утка? Скажите’. 
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Стоит отметить, что Васы ‘утка’ в фольклоре хантов является параллелизмом к 

слову «гусь», и многие стойкие фольклорные формулы связаны именно с этими 

птицами.  

– Муйсǝр васы, муйсǝр васы? Лупаты.  

– Шошийэн, шошийэн вўрты кўр.  

– Какая утка, что за утка? Скажите. 

 – Кряквы, кряквы красные лапки. 

Шош ‘кряква’ считается почитаемой птицей у северных народов, поскольку 

принимает облик духа Касум ими ‘Казымской женщины (богини)’, охраняющей 

территорию. На медвежьем празднике в верховьях реки Казым всегда поется «Песня 

кряквы», в которой описывается жизнь этой птицы. Кряква часто присутствует в 

шаманских камланиях. Ловить и есть эту утку в Казыме запрещено, и этот обычай 

отчасти поддерживается населением.  

– Муйсǝр васы, муйсǝр васы? Лупаты. 

– Сойийэн, сойийэн кўвлǝӈ ньоԓ. 

– Какая утка, какая утка? Скажите. 

– Гоголя, гоголя звенящая стрела. 

Сой ‘гоголь’ крупная утка с высоким кряканьем. По легенде, эта утка однажды 

украла особую стрелу у Мощ хө ‘Мужчины мощ’.  

– Муйсǝр васы, муйсǝр васы? Лупаты.  

– Щимщарэн, щимщарэн хўв ньуԓǝԓ.  

– Какая утка, какая утка? Скажите.  

– Крохаля, крохаля длинный клюв. 

Шимщар ‘длинноносый крохаль’, из-за своего удлиненного носа вошел в текст 

этой песенки. В святочных песнях встречается фольклорное выражение «Как у утки 

Шимщара нос, так у тебя два сапога». В бытовых песнях сохранилось аналогичное 

выражение для обозначения заимствованной «русской» обуви: «Как нос у (утки) 

щимщар два сапога, как нос у (утки) щимщар два башмака».  

– Муйсǝр васы, муйсǝр васы? Лупаты.  

– Овлєхэн, овлєхэн нуви сєм.  

– Какая утка, какая утка? Скажите.  

– Морянки, морянки белые глазки. 

Овлϵх ‘морянка’. Самцы в период гнездования имеют белые пятна вокруг глаз 

и длинный изогнутый хвост. Птица болтлива и получила свое название по крику 
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«овлϵх, овлϵх». Овлϵх часто используется как прозвище пятнистого (беловатого) оленя 

[7]. 

Пословицы и поговорки – это отражение жизненного и исторического 

опыта народа. Пословица – это целое предложение, в то время как поговорка – 

всего лишь фраза или сочетание слов. Это главный признак, отличающий пословицы 

от поговорок. 

Муй хуты ԓәнтыйэӈан ‘Какие два гуся’ – такое выражение говорит о любящих 

друг друга людей в ласкательной форме.  

(Ԓошэк сәхуман хөн пантаԓ суханаԓ! ‘Шагами росомахи, когда же дорога 

закончится’ – говорится о ленивом человеке.  

Көккөк ими: њаврэм пэԓа вураԓ антөм ‘Она женщина-кукушка, никакого 

внимания не оказывает детям’ – так говорят о матери, которая безразлична к детям и 

не занимается их воспитанием.  

Оԓмаӈ лук ‘Сонный глухарь …’ – так оценивается ленивый человек.  

Пословицы и поговорки о животных подразумевают черты характера человека, 

его недостатки и пороки. Используя ту или иную пословицу в конкретной ситуации, 

люди пытаются подтвердить и подчеркнуть суть сказанного. 

Приговорки – это небольшие стихотворные строчки, обращенные, например, 

к животным, птицам или насекомым, например: 

Если ребенок увидел лежащую на земле стрекозу, то он должен ее поднять, 

положить на пенек и при этом сказать: 

Щухри-хоӈра (щӑӈрихоӈра) акϵм ики, мӑнәт ԓэвәм вэтсот пϵԓна, хуԓ 

(хуԓыйэва) ԓϵваԓы, хуԓ вартаԓы ‘Дедушка ты мой стрекоза, пятьсот комаров, 

которые меня кусали, всех их съешь, всех их проглоти’.  

Хӑшӈалэӈки, мин исыр, и рŏтна, мӑнәт аԓ пурэ, ал ԓϵвэ ‘Муравьишка, мы с 

тобой одинаковы, мы с тобой одна родня, меня ты не кусай, не кушай’.  

Далее переходим к загадкам. Загадка – это один из самых интересных жанров 

фольклора. Загадка состоит из двух частей, которые неразрывно связаны между 

собой: загадки, то есть вопроса, и разгадки – ответа. 

В загадках отражается наблюдательность людей над окружающими явлениями 

природы, растительным и животным миром, предметами труда и быта, а также самим 

человеком и процессами его труда.  

Следует отметить, что в хантыйских загадках имеются табу, связанные с 

животными. Чтобы не разгневать «хозяина тайги», избежать болезни или другой 

беды, запрещалось произносить имена животных, например: Йўхан кимәԓн 
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кивартум турән ԓєр ԓоԓь (вўԓы пурты вой) ‘Рядом с рекой заиндевевшая осока 

стоит (волк)’; Йухты вэл ловаӈ хө (Лаӈки) ‘На вершине дерева скачет конь без 

всадника (белка)’; Сэр вөнт, мур вөнт суӈән вух пасанаӈ хө омасәл ‘В дремучем лесу, 

в дремучем бору сидит мужик с денежным столом (Медведь)’.  

Загадки о природных явлениях и окружающей действительности в основном 

состоят из метафор и сравнений. Они связаны с образами людей, животных и 

предметов быта, например: Иԓ уԓ ‒ калащ, нўх ԓољ ‒ пăсан (амп) ‘Вниз ляжет – калач, 

встанет – скамейка (собака)’; Ԓор кўтәпән щєл вуй ан шөпийэ ноптыйәԓԓа (тохтәӈ) 

‘Посреди озера чашечка с топлёным маслом плавает (гагара)’. 

Первое отличие детских загадок заключается в выбранном объекте. Часто 

выбираются предметы быта или знакомые детям существа из мира животных, 

например: Хушапәӈ йўх хуват вєрты вухсәр нух хөӈхәԓ (щухәл тўт) ‘Вверх по 

дуплистому дереву рыжая лисица бежит (огонь в чувале)’; Патләм хот сўӈәнән лөщ 

арийәԓ (йиӈк пөсыйәԓ) ‘В углу тёмного дома болотная птица поёт (умывальник)’; 

На протяжении всей истории бытования загадок сохранялась их 

воспитательная и обучающая функция, которая также оказалась и в детской среде: 

Йăм ԓов ԓољты тахийән, турән ăнт єтԓа, варасән ăнт єтԓа (рат хăр) ‘На том 

месте, где стоял хороший конь, трава не растёт, кустарник не растёт (место, где 

находился костёр)’. Отсюда вывод, нельзя жечь костры, где попало [5]. 

В загадках выступает два мира: реальный и метафорический. В них 

повествуется о том, какие животные, птицы обитают в тайге, с какими животными 

охотник сталкивается в лесу, на охоте, какие рыбы обитают в реках, озерах, а также 

какими орудиями он пользуется для охоты и рыбной ловли.  

В заключении стоит отметить, что колыбельные песни, пословицы, поговорки 

и загадки играют большую роль в духовном развитии детей, их нравственном и 

эстетическом воспитании. Они трогают сердце, воспитывают любовь к своей земле и 

своему народу. Маленькие дети еще не вполне осознают понятие Родины, но они 

знают, что именно в раннем детстве зарождается любовь к своей стране.  
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Аннотация. В статье предпринята попытка выявить роль метафор в тексте 

художественной литературы, а также её влияние на понятийное мышление читателя. 
Интерпретирующее сознание любого человека зависит от языка и его проявления в 
художественном тексте. Для формирования определенных представлений об 
описываемых событиях или персонажах может задействоваться многообразие средств 
и способов их вербальной манифестации. Особое внимание автор уделяет такому 
средству выразительности, как метафора, которая ввиду своей динамичности и 
изменчивости до сих пор представляет интерес для научного исследования. В 
частности, автор анализирует когнитивные аспекты метафорических образов и 
функции метафор в художественной литературе.  

Ключевые слова: художественный текст, художественный дискурс, 
концептосфера, средства выразительности, метафоризация, метафора. 

 
Abstract. The article attempts to identify the role of metaphors in fiction, as well as 

its influence on the conceptual thinking of the reader. The interpretive consciousness of any 
person depends on the language and its manifestation in a literary text. To form certain 
notion of the events or characters in fiction, a variety of means and methods of their verbal 
manifestation can be used. It is spoken in detail about such means of expression as 
metaphor, which, due to its dynamism and variability, is still of interest for scientific 
research. Much attention is given to the cognitive aspects of metaphors and the functions 
of metaphorical symbols in fiction. 

Keywords: fictional text, imaginative discourse, conceptual sphere, means of 
expression, metaphorization, metaphor. 

 

Словесно-художественное творчество и, в частности, художественная 

литература подразумевают передачу той или иной информации посредством особого 

построения речи, различных языковых средств и оборотов. Для каждого автора 

характерно стремление оказывать влияние на читателя – вызывать в нем 

определенные оценочные суждения, формировать его взгляд на обстоятельства и 

ситуацию [9, с. 63]. Главная цель художественного текста заключается в том, чтобы 
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стать объектом чужого интерпретирующего сознания. Произведение 

художественного творчества является отражением писательского видения, а 

следовательно, все языковые и композиционные приёмы представляют собой один из 

его способов воздействия на эмоции и сознание читателя, создания различных 

впечатлений и эффектов [7, с. 1]. Художественная коммуникация играет ключевую 

роль в образном познании и переживании мира литературы – она эстетически 

воздействует на читателя. Таким образом строится взаимодействие продуцента и 

реципиента – тип коммуникации, лежащий в основе литературно-художественного 

дискурса. 

Отличительными чертами художественного дискурса являются: 

1) эмоционально-волевой и эстетический характер воздействия на читателя; 

2) наличие собственной – особой – версии, модели мира и действительности – 

индивидуально-авторское восприятие и концептуализация действительности в 

произведении; 

3) взаимодействие автора и читателя с помощью языковых средств, в частности 

– высказываний, метафоризации или грамматики, а также путем отражения 

принятых в культуре видов деятельности и способов мышления; 

4) тесная связь с социально-индивидуальной действительностью – концептами 

и категориями языковой семантики; 

5) взаимосвязь социокультурного (событий в мире, обществе) и 

индивидуального опыта как читателя, так и автора [14, с. 458].  

Художественный текст выполняет две функции, а именно: креативную, 

субъектно-авторскую функцию манифестации смысла и референтную функцию 

ответственности перед смыслом [13, с. 27 – 28]. Произведение побуждает читателя к 

активным мысленным взаимодействиям с воссозданным автором миром, а также к 

рефлексии и последующему внедрению концептов и образов, способных изменить 

сознание и мировоззрение. 

Сущность воздействия художественного текста заключается в силе образов и 

фантазии, а также в том, каким образом преподносится «миметическая» [6, с. 11], 

отражаемая или подражательная художественная реальность. 

В данном контексте реальность познается с помощью анализа и размышлений 

как чувственного, так и символического толка: читатель вместе с героями 

художественного произведения будет переживать события описанной 

действительности и представлять их в своем воображении. Достигается подобный 

эффект не только через образы и ассоциативный ряд, но и с точки зрения эмоций и 
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переживаний. Также немаловажную роль играет личный жизненный опыт читателя 

– его эмоциональное состояние, социальное положение и т.п. Интерпретация, 

трактовка текста и формирование смысловых парадигм напрямую зависит от 

индивидуального опыта человека – не только от языковой системы [12, с. 26], поэтому 

нельзя дать точную оценку характеру и степени воздействия художественного текста. 

У каждого индивида существует собственная концептуальная картина мира. 

Концептуализация – важнейший аспект познавательной деятельности человека, 

связанный со структуризацией знаний и умозаключений. Так, под термином 

«концептосфера» понимается система мыслей и воззрений, которая отражает 

менталитет человека, его способ восприятия окружающей действительности и 

когнитивные стереотипы [3, с. 56]. 

Подвергаясь влиянию различных процессов, автор и читатель не будут 

соответствовать друг другу в контексте концептуальных систем, что и приведет к 

иным интерпретациям и иному пониманию заложенного смысла. Тем не менее автор 

произведения художественной литературы так или иначе предоставляет читателю 

путем эмоциональных и интеллектуальных переживаний, создания 

полисемантичных символических образов собственную версию мира, чем и 

обосновывает свое воздействие на его сознание [6, с. 13]. 

Воздействие на систему ценностей читателя, а также на вторичные смыслы, 

коннотации и подтексты может достигаться с помощью как формально-структурных, 

так и семантических стратегий – плана комплексного речевого воздействия [7, с. 2 – 

3]. Подразделом семантической стратегии является тематическая стратегия, с 

помощью которой можно отразить отдельные темы произведения, и которая 

заключается в комбинации лексических, синтаксических и композиционных тактик. 

То есть одним из наиболее общепризнанных способов воздействия на читателя и его 

восприятие мира в художественном тексте является использование различных 

языковых средств выразительности. 

К выразительным средствам можно отнести тропы и фигуры речи, которые 

можно подразделить на определенные уровни, а именно: 

1) средства выразительности, в основе которых лежит переносное значение – 

например, метафора, метонимия и т.д.; 

2) средства выразительности, которые базируются на фонетических 

особенностях языковой единицы – производят эффект на читателя с помощью 

звуковой выразительности – аллитерация, ассонанс и прочие; 
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3) средства, в основе которых лежит структура языковой единицы – её 

намеренная утеря или перестановка – инверсия, эллипсис, антитеза и т.п. [4, с. 50]. 

Литературные приёмы обеспечивают точность и экспрессивность передачи той 

или иной информации, а также позволяют читателю приблизиться к пониманию 

образов, заложенных в произведении. В ряду стилистических приёмов, с помощью 

которых возможно оказывать влияние на читателя через художественный текст, 

особое место занимает именно метафора, не только отражающая творческое 

писательское видение автора, но и позволяющая реципиенту углубить восприятие 

переданных смыслов и эмоций. 

В художественной литературе метафора обладает высокой степенью экспрессии 

и полагается на ассоциативно-образное мышление человека. Данный троп 

подразумевает перенос определенного значения с одного предмета на другой и 

является средством усиления образности художественной речи. При метафоризации 

происходит слияние двух объектов, например, различающихся по своей семантике, 

но схожих с точки зрения либо внутренних критериев, либо внешних аспектов. 

Следовательно, основой для метафоры являются сходства и сравнения. В языке 

художественной литературы данное средство выразительности задействуется именно 

в таком ключе – при переносе признаков по аналогиям [8, с. 33]. 

Метафора выполняет различные функции, которые можно обозначить как: 

усиление, идентификация (самоидентификация), характеризация, актуализация. 

Метафору могут использовать для конкретизации какого-то высказывания, 

характеристики явления или объекта, усиления эмоций и передачи определенных 

событий. Метафорические единицы выражают то, что не поддается описанию в виде 

прямых номинаций, а также привлекают читателя неординарным сочетанием 

языковых единиц. 

При построении метафоры возможно также, помимо того, чтобы передать 

основное значение, придать ей дополнительный, второстепенный смысл, 

коннотацию. С помощью данного тропа можно оказывать влияние на читателя через 

композицию произведения или образы, символы [2, с. 3]. 

Метафорический образ является отражением индивидуального видения 

автора, «представляет собой неиссякаемый источник пополнения словарного состава 

языка» [11, с. 240], является слиянием образа и смысла, средством распознавания 

авторского замысла. Таким образом, метафора в художественных текстах выполняет 

роль средства воздействия на интеллект и чувства адресата. Она репрезентирует 
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явления и предметы реальной жизни, воздействует на предметно-чувственное 

восприятие читателя путем индивидуализации и оценки предметов. 

Неотъемлемой частью метафоры является принцип иконичности. Иконичные 

значения используются для более упрощенной визуализации тех или иных свойств 

предмета – для более легкого восприятия и интерпретации смысла реципиентом. 

Иконичность метафоры выступает как «мостик» между явленным художественным 

миром и опытом [10, с. 183 – 184]. Понимание метафоры основывается на силе 

подобия двух объектов и когнитивных операций, требующихся, чтобы это подобие 

осознать. Так, принцип иконичности упрощает понимание субъективных аналогий 

автора. 

Среди основных функций, характерных для такого средства выразительности, 

как метафора, можно выделить: 

1) коммуникативную функцию – простую передачу информации посредством 

различного рода сравнений и ассоциаций; 

2) прагматическую функцию – убеждение или побуждение реципиента к 

принятию действительности; 

3) эстетическую функцию, заключающуюся в эстетизации описываемого 

объекта в глазах реципиента – вызове у него эмоций. То есть привлечение внимания 

образной формой метафоры; 

4) когнитивную функцию, которая включает в себя номинативно-оценочную и 

моделирующую функции. 

Поскольку метафора изучается в данном исследовании в контексте воздействия 

на читателя через художественный текст, стоит подробнее рассмотреть её 

когнитивные аспекты – то, как она позволяет читателю воспринимать и осмыслять 

действительность в художественном тексте: 

1. Метафора позволяет создать новое значение, воспроизвести мысль по-иному 

или в разнообразных формах. К сущностным характеристикам метафоры можно 

отнести ассоциативную связь между признаком и предметом. Метафорические 

сближения же «обычно основываются на смутных аналогиях, порой совершенно 

нелогичных» [1, с. 173]. 

2. Метафора является инструментом познания; наблюдения за описанным в 

произведении миром. Данный оборот позволяет не столько отражать 

действительность, сколько направлять и ограничивать читателей – намеренно вести 

их в определенном направлении, к верному пониманию информации. 
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3. Понятийная система человека в основе своей является метафоричной. 

Человеческое сознание ассоциирует и соизмеряет различные понятия, формирует 

информацию в виде концептов. Любое познание произрастает из сравнения 

окружающих объектов. Следовательно, метафора действеннее всего регулирует 

читательское восприятие реальности. 

4. Когнитивная функция метафоры включает в себя и моделирующий аспект, 

который заключается в создании некой картины мира, пояснении содержащихся в 

ней элементов и является средством представления и осмысления действительности 

[5, с. 2]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что художественный текст играет 

большую роль в восприятии читателем окружающей действительности. Литература 

оказывает воздействие на формирование у людей особого взгляда на происходящие 

события, а также глубоких и устойчивых эмоций в отношении персонажей. 

Достигается данный эффект при выстраивании художественного дискурса, а также с 

помощью различных языковых средств выразительности. 

Наиболее распространенным инструментом репрезентации реальности в 

художественном тексте является метафора. Процесс метафоризации представляет 

собой сложный лингвокогнитивный и лингвокультурологический процесс, в котором 

активную роль играют все компоненты – язык, мышление и культура как автора, так 

и читателя. Метафорические сравнения в художественной литературе отражают 

писательское видение автора и углубляют мировосприятие читателя. 

Среди основных функций метафоры можно выделить коммуникативную 

функцию, прагматическую функцию, эстетическую функцию и когнитивную 

функцию оценки и моделирования действительности в произведении. Когнитивный 

аспект играет в данном исследовании наиболее важную роль, поскольку в основе 

метафорического значения лежит когнитивная структура, художественный концепт, 

который и определяет сущность семантики образного слова. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что метафоры воздействуют на мировосприятие читателя и 

наделяют определенные образы смысловой спецификой и яркой стилистической 

окраской. 
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Аннотация. Статья посвящена определению главных понятий альпийского 

обряда Альмабтриб (‘отгон животных с горного пастбища’) и установлению роли 
соотносящихся с ним языковых концептов в тирольском самосознании. 
Рассматриваемые концептуальные составляющие формируют в альпийском 
культурном коде особый сегмент и отражаются в языке, быте и культуре жителей 
Альп. В качестве базовой локации в исследовании выступает альпийский регион 
Тироль. 
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Abstract. The article is devoted to the determination of the main notions of the 

Alpine rite Almabtrieb (‘driving of animals away from the mountain pasture’) and the 
identification of the role of the language concepts related to it in the Tyrolean identity. The 
considered conceptual components form a special segment in the Alpine cultural code and 
are reflected in the language, mode of life and culture of the inhabitants of the Alps. The 
Alpine region of Tyrol acts as the base location in the study. 
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Альпы – это не только самый известный горный хребет Европы, но и 

многонациональный край с богатым культурным наследием. Альпийские горы 

занимают всю территорию Тироля – особого культурно-исторического региона, 

располагающегося в современных Австрии и Италии. Уже много веков жители 

Тироля культивируют неповторимые альпийские традиции, выступая носителями 

сложно организованного тирольского самосознания. По сей день действительно 

непростым остаётся вопрос как об австрийской самоидентичности в целом, так и о 

самоидентичности жителей Тироля, которых с разных точек зрения можно 

рассматривать и как тирольцев, и как австрийцев, и как часть всего альпийского 

народа. 

Исследователи часто указывают на отличие Тироля от других территорий 

Австрии в аспекте истории. К. Воцелка отмечает, например, сохранение в 

средневековом Тироле свободных крестьян, которые даже принимали участие в 

земельных сословных собраниях [1, с. 86]. К знаменательным событиям истории 

региона, подтверждающим существование тирольского самосознания, можно отнести 

поддержанное Габсбургами Тирольское восстание 1809 года против французско-

баварской власти в регионе, а также южнотирольский конфликт, возникший после 

Первой мировой войны с присоединением Южного Тироля к Италии и 

сопровождавшийся движениями за независимость региона или его возвращение к 

Австрии. 

Согласно различным рейтингам, обозреваемым в австрийской публицистике, 

Тироль является сегодня одной из самых здоровых, счастливых и патриотичных 

австрийских земель, что во многом связано с ландшафтом региона [3; 4; 5]. 

Предопределяя образ жизни тирольцев, горная местность побуждает людей к 

постоянной физической активности и времяпрепровождению на свежем воздухе. 

Именно Альпы способствовали сохранению тирольской самобытности и 

формированию тирольского диалекта, который, обладая множеством характерных 

черт, является, по словам В.А. Чукшиса, «важным проводником национальной и 

региональной культуры» [2]. Географические особенности Тироля издавна играли 

главную роль в вопросах обороны и пропитания, вынуждая население заниматься 

сельским хозяйством, разведением скота. В наши дни, благодаря отгонно-

пастбищному животноводству (нем. die Almwirtschaft), скот в течение лета находит 

пропитание в горах, пока фермеры в долинах заготавливают корм на зиму. Очевидно, 

что без такой формы скотоводства жители Альп были бы намного беднее, особенно в 

прежние времена. Таким образом, мы можем говорить об особой значимости 
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концепта «горы» в тирольском самосознании. Помимо красоты родной природы, 

предметом гордости тирольцев выступают их национальные традиции и обряды, 

ставшие визитной карточкой всей Австрии. К таковым относится и Альмабтриб 

(нем. der Almabtrieb) – исключительное для альпийского региона событие, 

рассматриваемое в данной статье. 

Основная цель данной научной работы – выявление ключевых понятий обряда 

Альмабтриб и определение роли соотносящихся с ним концептуальных 

составляющих в тирольском и альпийском культурном коде. Для достижения 

обозначенной цели нами были поставлены такие задачи, как детальное рассмотрение 

истории, сути обряда Альмабтриб, возможных различий в его проведении, сбор и 

тщательный анализ фактологического материала: примечательных лексических и 

фразеологических единиц. Для отбора корпуса исследования были использованы 

такие словари, как Mundartwörterbuch „Muntafunerisch“ [6], Ötztaler Dialektwörterbuch 

[7], Südtiroler Dialektwörterbuch „Oschpele“ [8], „Tirolisches Idiotikon“ [9], Wörterbuch 

„Paznaunerisch“ [10]. Стремительные индустриализационные и урбанизационные 

тенденции современности, сказывающиеся на образе жизни, мышления и 

культурном фонде народов, а также слабая изученность альпийского региона в 

рамках лингвокультурологии обусловливают актуальность подобного исследования. 

С немецкого языка понятие der Almabtrieb (от гл. abtreiben) можно дословно 

перевести как «отгон животных с горного пастбища». Отгон подразумевает под собой 

возвращение скота в долину для зимовки. Это особые дни в рамках 

сельскохозяйственного рабочего года, которые, как правило, выпадают на сентябрь 

или октябрь в зависимости от погодных условий и времени окончания роста травы. В 

общей сложности осенью в Тироле проводится более 40 крупных и небольших 

шествий в честь Альмабтриб, во время которых всё поселение радостно встречает 

стада ярко украшенных животных, сопровождаемых пастухами. В наши дни праздник 

Альмабтриб, ставший всемирно известной достопримечательностью альпийского 

региона, сопровождается народными гуляниями с ярмарками, песнями, танцами, 

традиционными развлечениями и национальными костюмами. Главными 

участниками шествий чаще всего являются коровы, хотя нередко во время 

Альмабтриб можно увидеть овец, коз, лошадей и других животных. 

Одним из ключевых элементов события являются пышные головные уборы 

скота (нем. der Kopfschmuck): венки (нем. der Kranz), в которые вплетаются 

альпийские цветы, зеркала, ленты, мишура и иные подручные материалы, а также 

расписные или расшитые «пластины на лоб» (нем. die Stirnplatte) из кожи или 
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листового металла. К украшениям также относятся огромные, громко звенящие 

колокола (нем. die Glocke), закреплённые на шеях коров с помощью узорчатых 

ремней. Главную роль в шествии играет «ведущая» корова (нем. die Leitkuh), 

которую избирают заранее и часто украшают особенно пышно. Важно заметить, что 

традиционно мероприятия, которые подразумевает под собой Альмабтриб, 

проводятся, только если лето прошло без трагичных происшествий на пастбищах или 

в доме фермера. В противном случае люди либо одевают животным специальные 

траурные повязки (нем. der Trauerflor) или траурные венки (нем. der Klagkranz) 

чёрного, синего или фиолетового цвета, либо не украшают их вовсе. 

Изготовление украшений для коров является тяжёлой ручной работой, на 

которую фермерам приходится тратить много времени и сил. Люди начинают работу 

над ними ещё за несколько недель до Альмабтриб, иногда хозяева животных даже 

соревнуются между собой в красоте убранства скота. Впервые подобные украшения 

упоминаются в середине XVIII века, однако, вероятно, Альмабтриб восходит своими 

корнями к дохристианским временам, когда немаловажной задачей для людей было 

обеспечение защиты себя и хозяйства от злых духов. Принято считать, что именно для 

отпугивания недобрых сил, с которыми скот мог столкнуться на пути в долину, на 

коров стали вещать громко звенящие колокола, а также одевать маски, делающие 

животных неузнаваемыми. Спустя время такие маски преобразовались в украшения, 

с которыми мы имеем дело сегодня. Праздновать же отгон скота с гор люди стали по 

той причине, что, как и в наши дни, выпас животных на высокогорных пастбищах был 

непростым и опасным делом в связи с природными капризами и возможными 

нападениями хищников, поэтому возвращение сытых и здоровых животных вместе с 

пастухами без каких-либо потерь являлось желанным событием. Таким образом, 

празднование Альмабтриб стало своего рода «благодарностью» со стороны людей за 

спокойное лето на пастбищах и успешный отгон скота в долину, после которого народ 

мог не сомневаться в хорошем надое и, соответственно, наличии пищи в холодные 

месяцы. Следует обратить внимание на то, как тесно и своеобразно сплетаются 

языческая и христианская традиции в праздновании Альмабтриб: зеркала в 

украшениях коров и колокольный звон по сей день воспринимаются как способы 

отпугивания злых духов, однако теперь животные носят на себе в качестве украшений 

ещё и кресты, а также изображения святых, гарантирующие «небесную защиту». 

Альмабтриб – это культурное достояние не только Тироля, но и всех Альп: 

осенние шествия также проводятся в других горных землях Австрии, в Южном Тироле 

на территории Италии, в Швейцарии и Лихтенштейне, в немецком регионе Алльгой 
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и в Верхней Баварии. Основные элементы Альмабтриб являются всеобщими, но при 

этом разнообразные особенности в его проведении обнаруживаются везде. Так, 

например, в немецком регионе Алльгой головной убор надевают только «ведущей» 

корове, а в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд крупный рогатый скот под 

национальную музыку переправляют на лодках через живописное озеро Кёнигсзе. В 

некоторых швейцарских шествиях участвуют даже ламы и альпаки, а особое 

внимание в Швейцарии уделяется параллельно проводимым местным альпийским 

ярмаркам (нем. die Älplerchilbi), колорит которых обнаруживается, например, в 

потешных изречениях о деревенских событиях или жителях на главной площади. 

Сохраняя свои ключевые элементы, Альмабтриб (фр. la désalpe) существует и во 

франкоговорящей части Швейцарии. В Южном Тироле Альмабтриб также 

переплетается с местными традициями: к ним в том числе относится существующее 

во всём Тироле, но особенно любимое именно на юге das Goaslschnölln (досл. 

‘щёлканье кнутом’), которое во время шествия может являться способом 

поприветствовать возвращающихся животных. Даже в соседних долинах 

австрийского Тироля празднества в честь Альмабтриб так или иначе различаются. 

Например, в общине Вильдшёнау особенно укрепилась традиция отмечать 

последнюю ночь перед шествием, именуемую die Grunacht. В общине Штег в конце 

празднований среди гостей разыгрывается красивейший коровий колокол, а в 

общине Герлос в шествии участвуют так называемые die Fachtl-Troger (досл. 

‘носильщики сена’) – люди, несущие на себе огромные кучи сена, покрывающие их по 

пояс. Так, хотя Альмабтриб и проводится во всём альпийском регионе, мы можем 

сделать вывод, что это не только «праздник благодарности», но и в определённом 

смысле «праздник конкретного поселения», укрепляющий самоидентичность 

народа, дающий возможность насладиться местной культурой и представить её 

гостям – не зря в дни Альмабтриб особое внимание уделяется местным продуктам, 

произведённым непосредственно в долине, и местным породам скота, если таковые 

имеются. 

В фокусе нашего исследования также находится анализ отдельных лексических 

и фразеологических единиц, имеющих концептуальную связь с понятиями 

альпийского животноводства или обычаем Альмабтриб. Так, тирольское слово 

kalblnarrisch, означающее ‘резвый, как молодой телёнок’, уже морфологически несёт 

в себе особое сравнение человека и сельскохозяйственного животного. В Южном 

Тироле встречаются следующие полисемичные слова: (a luschtigs) Kunt(e)r в 

значении ‘мелкое животное на ферме’ или ‘очень весёлый человек’, Tschutterle в 
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значении ‘маленькое животное’ или ‘ласковый ребёнок’. Подобные лексемы можно 

обнаружить, например, и в форарльбергском Монтафоне: Koga в значении 

‘пронырливый, хитрый парень’ или ‘упрямое животное’, Zwörggl в значении ‘плохо 

растущее животное’ или ‘низкорослый, болезненный ребёнок’. Всё это указывает на 

подсознательное восприятие скота как «живущего рядом с человеком, подобного 

человеку», и, следовательно, стереотипизацию образов сельскохозяйственных 

животных в сознании альпийцев. Здесь же можно обнаружить особые культурные 

коннотации: так, например, овцы и козы могут выступать для жителей Южного 

Тироля эталонами веселья, резвости, беззаботности. Эти животные тоже часто 

принимают участие в Альмабтриб, существуют даже отдельные шествия, 

посвящённые овцам (нем. die Schafschied), самые известные из которых проходят 

именно в Южном Тироле. Следует отметить, что в сознании русского человека овцы и 

козы – это скорее эталоны глупости и упрямства, и свойственное тирольцам нежное, 

даже трогательное отношение к этим животным со стороны простых русских людей 

обнаруживается нечасто. 

Для лингвокультурологии настоящим кладезем информации представляется 

фразеологический фонд языка, который уходит корнями в историю и наглядно 

отражает отношение людей ко всему, что их окружает, т.е. отражает саму 

национальную картину мира народа. Так, в тирольской долине Эцталь используется 

следующее выражение: augetagglt wie bei dr Olmoforige (досл. ‘наряженный как при 

Альмабтриб’). Существование такого фразеологизма позволяет нам говорить не 

только о древности обряда, но и о его закреплённости в тирольском самосознании, в 

котором оно представляется как привычное явление, как стереотипизированный 

элемент тирольской картины мира с определёнными чертами (пышность, 

зрелищность и т.п.), в связи с чем Альмабтриб может рассматриваться как 

концептуальный эталон. В Пацнаун, другой тирольской долине, о двух абсолютно 

несовместимых вещах говорят wia a Schwei mit’ara Schalla (досл. ‘как свинья с 

колокольчиком’). Это устойчивое сравнение указывает на то, что животноводство как 

неотъемлемая часть тирольской жизни в принципе подвержено стереотипизации в 

тирольском самосознании. В частности, можно говорить о стереотипизации, 

например, колокольчиков (нем. die Schelle), которые стойко ассоциируются у 

тирольцев с крупным рогатым скотом, но никак не со свиньями: вешать им 

колокольчики они не стали бы ни в повседневной жизни ввиду бессмысленности 

такого действия, ни, соответственно, при проведении Альмабтриб, поскольку свиньи 

не нуждаются в летнем выгоне. 
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Подводя итог, мы можем снова отметить, что Альмабтриб празднуется не 

только в Тироле, но и почти во всех остальных уголках Альп. В современных условиях 

значимость работы фермера, как и целесообразность празднования Альмабтриб, 

может ставиться под вопрос, однако все рассмотренные нами аспекты этого обряда 

указывают на то, что Альмабтриб является живой традицией в сознании как всего 

альпийского населения, так и отдельных альпийских народов. В любом языке 

существуют культурно-специфичные концепты, каким и является в сознании 

тирольцев и других жителей Альп концепт «Альмабтриб», а также связанные с ним 

концепты «горы», «скот», «колокол» и т.д. Вопреки историческим перипетиям, они 

бережно хранятся в сознании альпийских народов как лингвокультурных личностей. 

Эти концепты, как и сам обряд, животноводство и иные соотносящиеся с ними 

реалии, по сей день остаются неотъемлемой частью тирольского и альпийского 

культурного кода. 
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Аннотация. Цель статьи - осветить русско-польские отношения в 1530-1537, 

которые остались малоизвестными событиями в истории России. Стародубская война 
является затемненной другими великими событиями того времени. Новизна статьи 
состоит в том, что впервые сделана попытка проанализировать события русско-
польских отношений на примере Стародубской войны, основываясь на материалах 
Никоновской летописи. В результате исследования были проанализированы 
отношения Стародубской войны, на материалах Никоновской летописи. Автор 
приходит к выводу: не произошло таких битв, как в предыдущие царствования 
(Волошская битва 1500, Оршинская битва 1512). Все же Елена Глинская выиграла 
реваншистскую войну с Литвой. Она сохранила за Русским государством территорию, 
присоединенную при Василии III в начале XVI века. 

Ключевые слова: русско-польские отношения, Стародубская война, 
Никоновская летопись, Елена Глинская. 

 
Abstract The purpose of the article is to highlight the Russian-Polish relations in 

1530-1537, which remained little-known events in the history of Russia. The Starodub war 
is obscured by other great events of that time. The novelty of the article lies in the fact that 
for the first time an attempt was made to analyze the events of Russian-Polish relations, on 
the example of the Starodub War, based on the materials of the Nikon Chronicle. As a result 
of the study, the relations of the Starodub war were analyzed, based on the materials of 
the Nikon chronicle. The author comes to a conclusion. Perhaps there were no such battles 
as in previous reigns (the Volosh battle of 1500, the Orshinsky battle of 1512). Nevertheless, 
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Elena Glinskaya won the revanchist war with Lithuania. She retained the territory annexed 
under Vasily III at the beginning of the 16th century to the Russian state. 

Key words: Russian-Polish relations, Starodub War, Nikon Chronicle, Elena 

Glinskaya. 
 
Российские историки рассматривали историю русско-польской войны с 

патриотических взглядов (В.О. Ключевский [8], С.М. Соловьев [15, с.214]). 

Из русских ученых советского времени можно выделить А.А. Зимина. В своей 

работе про Россию в XVI веке [4] он не прямо, а только косвенно упоминал про эти 

события. 

Из современных авторов можно выделить М.М. Крома [9], А.И. Филюшкина 

[17], А.Н. Лобина [12]. Они рассматривают Стародубскую войну с критических 

позиций. 

Новый этап в русско-польских отношениях начинается со смертью Василия III. 

Елена Глинская после смерти мужа оставалась вместе с детьми под опекой 

доверенных лиц, которых муж избрал незадолго до смерти. 

В обстановке, вспыхнувшей в 1534 г. ожесточенной придворной борьбы, 

опекуны потеряли контроль над ситуацией.  

Особенно в опасном положении оказались выходцы из Литвы. 

С 1534 года Елена Глинская избавилась от опеки бояр, фактически стала 

соправительницей своего сына. Ей докладывались важнейшие дела, зачитывались 

челобитные на имя Ивана IV. 

Летописный рассказ начинается с изложения событий, происходивших после 

смерти Василия III.  

Летопись сообщает, что от имени великого князя был послан боярский сын в 

Литву сообщить о смерти его отца. Посол объявлял Ивана IV на государстве и брал все 

обязательства отца переходили на имя Иван IV. Таким образом перезаключался 

мирный договор с Литвой. Так как в Средние века, когда умирал правитель, его 

приемнику приходилось заново заключать договоры с другими государям [11, с.78]. 

В 1534 году началась Стародубская война. В 1535 году польский король 

Сигизмунд с воеводой Андреем Немировым и восемью воеводами привел войска под 

Стародуб. В литовском войске были пушки и пищальники, что говорит о технической 

развитости литовского войска [12, с.87]. В следующей погодной записи Летопись 

сообщает, что в ответ стародубский наместник Ф.В. Телепнев вывел войска на встречу 

из города и разбил неприятеля в бою. Воеводу артиллерийского Суходомского с 

пятьюдесятью пищальниками, пленили и отослали в Москву. В ответ литовские 
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воеводы, когда отходили от города Стародуба, подожгли посад города Радогощ. В этом 

огне сгорел наместник города Матвей Лыков [1, с.80]. 

Далее летопись сообщает, как литовский воевода Андрей Немиров пришел к 

Чернигову, осадил город и начал обстреливать из пушек и пищалей. 

В ответ на осаду черниговский воевода Федор Мезецкой сделал ночью вылазку: 

многих литовских людей убили, пушки и пищали захватили, Андрей Немиров с 

остатками вскоре ушел от города [1, с.81]. 

Следующая запись летописи сообщает, как Литовский воевода Александр 

Вишневский подошел к Смоленску и поджог посад. Наместник Никита Оболенской 

послал против литовцев Московских и Смоленских боярских детей. Они не позволили 

занять город литовским войскам и отогнали их от города [1, с.89]. 

Летопись сообщает об ответном походе русских воевод. Елена Глинская по 

совету с боярами приказали воеводам 28 ноября идти из Новгорода и Пскова в 

Литовскую землю от Опочки. Далее летопись подробно описывает расположение 

полков: 

М.В. Горбатого с войском отправили воевать от Смоленского рубежа. Б.И. 

Горбатой послали от г.Опочки воевать Полоцкие места (он дошел даже до Вильно и 

до немецких границ). Оттуда воеводы вернулись в Псков с большим множеством 

литовских пленных [1, с.81]. 

Далее летопись сообщает, как великий князь послал из Стародуба в Литовские 

земли Б.И. Горбатого отправили отвоевывать г. Любеч. Город Любеч во времена 

Древней Руси находился в составе русских земель, но Литва захватила эти земли [1, 

с.81-93]. 

По приказу Елены Глинской, на границе с Литвой был поставлен город Себеж: 

Литовские воеводы по указу Сигизмунда подошли к Стародубу. Заняли г Гомей. 

Сигизмунд нанял пушкарей и пищальников, а с ними подкопщиков и осадил 

Стародуб. Взяли город и сожгли его. Главу города Федора Овчину взяли с собой в плен 

и ушли из города. Василий Васильевич Шуйский помог отстоять Мстиславль от 

литовцев. А Новгородский воевода Иван Никитич Бутурлин места воевал и город на 

королеве земле на озере Свеяже поставил с пушками и пищалями и всем нарядом и 

запасом хлебным, да и пришел на Опочку [1, с.86]. 

Далее летопись повествует о том, как изменники Елены Глинской и Ивана IV 

наводили на украинские земли латынство и литовских воевод. Андрей Немиров 

пришел и пожег посады под Стародубом. Воевода Андрей Кашин выслал им на 

встречу Андрея Левина [10.C. 86-88]. 
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Летопись повествует об осаде Андреем Немировом города Чернигов. Князь же 

Федор Семенов, сын Мезецкого, выслал Черниговских людей на литовцев. Литовцев 

победили, пушки и пищали были захвачены русскими войсками, а Андрей Немиров 

убежал с остатком войска [1, с.87]. 

Ливонские войска пытались вернуть Смоленск. Летопись повествует, как 

литовский воевода Вишневский подступал к Смоленску, из города вышло войско, и 

многие люди литовские побили и вскоре те ушли прочь [1, с.87]. 

Летопись сообщает о Стародубском походе: Великий князь послал войско в 

Литовские земли из Стародуба. Летопись подробно описывает построение русских 

войск, кто каким полком командует. Русские воеводы завоевали королевские города 

Речицу, Свислачь, Горвол, Петров городок. Мозырь, Случеск, Рогачев, Бобруеск, 

Туров, Брятин, Либичь и дошли до Новагородка [1, с.87-89]. 

К Великому князю пришли немецкие послы просить о перемирии, которое 

было при его отце Василии III. С ними было подписано перемирие, и послы вернулись 

обратно [14, с.101]. 

Также была опасность со стороны Крымского Ханства. Но крымский хан 

изъявил желание помогать русскому царю. Крымский посол привез грамоту. что 

крымский хан хочет быть с русским великим князем за одно и на недругов ходить 

воевать [1, с.90-91]. 

Далее летопись повествует о литовском походе на Севеж. Что король, наняв 

поляков, собирается воевать украинские земли и Смоленские места.  

В ответ Великий князь с матерью, посоветовавшись с боярами, собирают 

большое войско идти в Литовскую землю. 

Далее летописец подробно описывает устройство русских войск. А воеводе 

Новгородскому идти в Литовские земли и поставить город на Себеже – Иван-город. 

Воеводы же не пошли в Литовскую землю, а встали на Опочке, город же ставить 

послали Бутурлина, и поставили на Себеже Иван-град. Воеводы же пошли воевать 

литовскую землю, пришедши к Мстиславлю, пожгли посад, взяли острог. Польский 

король же велел идти воевать украинские земли своим лучшим воеводам 

Острожскому, Немирову и изменнику Семену Бельскому. Польский король послал к 

крымскому царю посла, чтобы тот воевал украиные места, помог против Великого 

князя. Но крымский царь отказался от предложения Польши и отправил в Москву 

посла с грамотой о дружбе [1, с.94-96]. 

Литовские люди пришли под Гомию, наместник города Щепин из города 

убежал с детьми боярскими и пищальниками, а город сдал литовским людям и 
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приехал в Москву. Князь великий приказал его поймать и посадить в темницу [1, с.97-

98]. 

Литовцы же приступили к Стародубу. Князь Телепнев мужественно 

оборонялся. К Рязани пришли татары на помощь литовцам. Литовцы сделали подкоп, 

взорвали стену и зажгли город. Город сгорел, литовцы не стали его брать. В это время 

из литовской земли вышли воеводы великого князя, многие грады пожегши: 

Мстиславь, Могилев, Оршу. Воеводы русские не пошли дальше к Вильно, узнав, что 

под Стародубом литовцы, а пошли к Москве [1, с.98-99]. 

Летопись дальше сообщает, как послали молельную грамоту через посла Ивану 

Грозному, для того прекратили христианское кровопролитие. В 1536 году литовцы 

отправили послов, для прекращения противостояния и заключения мира с великим 

князем [1, с. 108-109]. 

Мирный договор был подписан по просьбе короля Сигизмунда [1, с.116]. 

Летопись сообщает, как был подписан мир. Литовские послы пришли в Москву 

к Великому князю Иван Васильевичу. По этому миру России достались королевские 

волости Себеж и Заволочье. Перемирие взято на пять лет [1, с.202]. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что Литовцы 

воспользовались периодом междуцарствия (смертью Василия III и малолетством 

Ивана IV), начали войну, которая в современной историографии получила название 

Стародубской. 

В итоге в 1538 г. Великая княгиня Елена Глинская преставилась. Правила она 

четыре года, наставляла великого князя до восьми лет от рождения его [16, с.69]. 

Можно сделать вывод, что Польско-Литовское государство воспользовалось 

моментом смерти Василия III и малолетством Ивана IV и объявило войну России за 

Стародуб. Но во времена Е. Глинской отстояли завоевание Василия III. Елена 

Глинская после победы в этой войне занималась устройством церквей и заложением 

новых городов.  

Хотя эта война не принесла ни одной из сторон больших территориальных 

приобретений, но по масштабам она бала наравне с другими войнами XVI в. В ходе 

этой войны не было крупных сражений, как при Василии III, зато русские войска 

дошли до Вильно, брали крепости, жгли посады и поселения. Стародубская война 

вполне достойна быть названной одной из примечательных войн XVI века. 
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