
Российский университет дружбы народов 

 

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

СЕРИЯ 

ЛИНГВИСТИКА 

том 20, № 2 (2016) 

Научный журнал  
 

Основан в 1993 г. 
 

Серия издается с 1997 г. 
 

 

 
 

 
 
 



Главный редактор 
Т.В. Ларина, доктор филол. наук, профессор, РУДН 

Заместитель главного редактора 
В.Н. Денисенко, доктор филол. наук, профессор, РУДН 

Ответственный секретарь 
А.С. Борисова, кандидат филол. наук, доцент, РУДН 

Члены редакционной коллегии 

Лаура Альба-Хуес, Национальный университет дистанционного образования 
(Мадрид, Испания) 

Богданова Людмила Ивановна, доктор филол. наук, профессор, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Рафаэль Гусман Тирадо, доктор филол. наук, профессор, Гранадский универ-
ситет (Испания) 

Дементьев Вадим Викторович, доктор филол. наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Мария Еленевская, доктор, Технион — Израильский институт технологии  

Жельвис Владимир Ильич, доктор филол. наук, профессор, Ярославский го-
сударственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

Зализняк Анна Андреевна, доктор филол. наук, главный научный сотрудник, 
Институт языкознания Российской академии наук 

Иванова Светлана Викторовна, доктор филол. наук, профессор, Башкирский 
государственный университет 

Карасик Владимир Ильич, доктор филол. наук, профессор, Волгоградский го-
сударственный социально-педагогический университет 

Иштван Кечкеш, профессор, Университет штата Нью-Йорк (Олбани, США), 
президент Американской ассоциации прагматики 

Анета Павленкo, профессор, Темпльский университет (США), президент Аме-
риканской ассоциации прикладной лингвистики 

Красина Елена Александровна, доктор филол. наук, профессор, РУДН 

Лассан Элеонора, профессор, Вильнюсский университет (Литва) 

Михеева Наталья Фёдоровна, доктор филол. наук, профессор, Российский 
университет дружбы народов 

Мартин Путц, профессор, Университет Кобленц-Ландау (Германия) 

Дуглас Марк Понтон, доктор, Университет Катании (Италия) 

Нилакши Сурьянараян, профессор, Делийский университет (Индия) 

Клаус Шнайдер, профессор, Боннский университет (Германия), президент Не-
мецкой ассоциации изучения английского языка 

Эбзеева Юлия Николаевна, кандидат филол. наук, доцент, РУДН 



 

 

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow 

 

RUSSIAN JOURNAL 
OF LINGUISTICS 

VESTNIK RUDN 
 

VOLUME 20 NUMBER 2 (2016) 

Founded in 1997 
 

 

 
 

 
 



 

 

EDITOR)IN)CHIEF 

Professor Dr. Tatiana Larina 

DEPUTY EDITOR)IN)CHIEF 

Professor Dr. Vladimir Denisenko 

EXECUTIVE SECRETARY 

Dr. Anna Borissova 

EDITORIAL BOARD 

Prof. Laura Alba-Juez, National Distance Education University (Madrid, Spain) 

Prof. Liudmila Bogdanova, Lomonosov Moscow State University (Russia) 

Prof. Vadim Dementyev, Saratov State University (Russia)  

Dr. Julia Ebzeeva, Peoples’ Friendship University of Russia 

Prof. Svetlana Ivanova, Baskir State University  

Prof. Vladimir Karasik, Volgograd State Social Pedagogical University (Russia) 

Prof. Istvan Kecskes, State University of New York at Albany (USA), President of 
American Pragmatics Association 

Prof. Elena Krasina, Peoples’ Friendship University of Russia 

Prof. Eleonora Lassan, Vilnius University (Lithuania) 

Prof. Natalya Mikheeva, Peoples’ Friendship University of Russia 

Prof. Aneta Pavlenko, Temple University (USA), President of American Association 
of Applied Linguistics 

Dr. Douglas Mark Ponton, University of Catania (Italy) 

Prof. Martin Pütz, University of Koblenz-Landau (Germany) 

Prof. Klaus Schneider, University of Bonn (Germany), President of German Asso-
ciation for the Study of English 

Prof. Neelakshi Suryanarayan, Delhi University (India) 

Prof. Rafael Guzman Tirado, University of Granada (Spain) 

Dr. Maria Yelenevskaya, Technion — Israel Institute of Technology 

Dr. Anna Zalizniak, Senior Researcher, the Institute of Linguistics of Russian Acad-
emy of Sciences, Moscow 

Prof. Vladimir Zhelvis, Yaroslavl State Pedagogical University (Russia) 



 

 5 

СО ДЕ РЖА Н ИЕ  

Иванова С.В. (Уфа, Россия) — Лингвокультурология:  изучая лингвокультурный 
универсум  .....................................................................................................................  9 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ 
Воркачев С. Г. (Краснодар, Россия) — Ex Pluribus Unum: лингвокультурный 
концепт как синтезное образование  .............................................................................  17 

Логинова П.Г. (Москва, Россия) — Лингвокультурный концепт «вино» в языковом 
сознании французов  .....................................................................................................  31 

Фоменко Т. А. (Коломна, Россия) — Образ врага как стереотип мышления .........  46 

Болотина К.Э. (Москва, Россия) — Прецедентные феномены в языковой картине 
мира квебекцев  .............................................................................................................  61 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Черничкина Е.К., Лунева О.В. (Волгоград, Россия) — Псевдокоммуникация vs 
квазикоммуникация ......................................................................................................  77 

Багана Ж., Яковлева Е.С. (Белгород, Россия) — Национально-культурные особен-
ности лексем «кошка» и «собака» на материале английского и китайского языков  .....  91 

Егорова К.Г., Ан Сан Чоль (Якутск, Россия) — Усечения в корейском интернет-
языке  .............................................................................................................................  100 

Смирнитская А.А. (Москва, Россия) — Семантика терминов родства в тамильском 
языке с точки зрения типологии семантических переходов  .......................................  112 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 
Тасенко П.С., Нелюбова Н.Ю., Ершов В.И. (Москва, Россия) — Использование 
приема адаптации при переводе текстов художественной литературы (на примере пе-
ревода на русский язык романов «Дама с Камелиями» и «Грозовой Перевал»)  ........  128 

ХРОНИКА 

Рецензии 

Панченко Н.Н. (Москва, Россия) — Карасик В.И. Языковая спираль: ценности, 
знаки, мотивы: Монография / В.И. Карасик. — Волгоград: Парадигма, 2015. — 
432 c.  .............................................................................................................................  142 

Конференции 

Нефёдова Л.А., Краснопеева Е.С. (Челябинск, Россия) — VIII Международная 
научная конференция «Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и 
культурологическом аспектах», г. Челябинск, 20—22 апреля 2016 г.  ........................  146 

Михеева Н.Ф. (Москва, Россия) — II Фирсовские чтения «Современная филоло-
гия и методика преподавания иностранных языков: основные тенденции и перспек-
тивы развития», г. Москва, 26—27 апреля 2016 г.  ......................................................  149 



 Вестник РУДН, серия Лингвистика, 2016, том 20, № 2 

Обращение к читателям  ....................................................................................  152 

Объявления  .............................................................................................................  154 

Наши авторы  ...........................................................................................................  162 

© Российский университет дружбы народов, 2016 



 

7 

CO NT ENTS  

Svetlana V. Ivanova (Ufa, Russia) — Cultural Linguistics: Studying Linguocultural Uni-
versum  ...........................................................................................................................  9 

LINGUOCULTURAL CONCEPTOLOGY 
Sergei Vorkachev (Krasnodar, Russia) — Ex Pluribus Unum: Linguocultural Concept 
as an Integral Entity ........................................................................................................  17 

Polina Loginova (Moscow, Russia) — Perception of Cultural Concept “Wine” in French 
Evaluational World View  ...............................................................................................  31 

Tatiana Fomenko (Kolomna, Russia) — The Image of the Enemy as a Stereotype of 
Thinking  ........................................................................................................................  46 

Ksenia Bolotina (Moscow, Russia) — Precedent Phenomena in Quebecois Linguistic 
World View  ...................................................................................................................  61 

COMPARATIVE LINGUISTICS 
Elena Chernichkina, Оksana Luneva (Volgograd, Russia) — Pseudo-communication 
vs Quasi-communication  ................................................................................................  77 

Jerom Baghana, Elena Iakovleva (Belgorod, Russia) — Language Cultural Specificity 
of the Language Units “Cat” and “Dog” in English and Chinese Languages  ....................  91 

Kyunney Egorova, Ahn San Chol (Yakutsk, Russia) — Truncation in Korean Cyber 
Communication  ..............................................................................................................  100 

Anna Smirnitskaya (Moscow, Russia) — Semantics of Kinship Terms in Tamil from 
the Semantic Typology Point of View  .............................................................................  112 

TRANSLATION THEORY AND PRACTICE 
Polina Tasenko, Natalia Nelyubova, Viktor Ershov (Moscow, Russia) — Adaptation 
Technique in the Translation of Literary Texts (as Exemplified in the Translation of French 
and English Literary Texts)  ............................................................................................  128 

CHRONICLE 

Book Reviews 

Nadejda Panchenko (Moscow, Russia) — Karasik V.I. Language Spiral: Values, Signs, 
Motives: monograph / V.I. Karasik. — Volgograd: Paradigma, 2015. — 432 p.  ...............  142 

Conferences 

Lilya Nefyodova, Ekaterina Krasnopeyeva (Chelyabinsk, Russia) — The 8th Inter-
national Conference “Word, Utterance, Text: Cognitive, Pragmatic and Сultural Aspects”. 
Chelyabinsk, April 20—22 2016  ....................................................................................  146 

Natalia Mikheeva (Moscow, Russia) — II Firsova’s Readings: on the International Con-
ference: “Contemporary Philology and Methodology of Foreign Language Teaching: Basic 
Tendencies and Development Prospects”. Moscow, April 26—27, 2016  .........................  149 



 Вестник РУДН, серия Лингвистика, 2016, том 20, № 2 

Appeal to Readers  ..................................................................................................  152 

Announcements  ......................................................................................................  154 

Our Contributors  .....................................................................................................  162 

© Peoples’ Friendship University of Russia, 2016 



 

9 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: 
ИЗУЧАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ УНИВЕРСУМ 

С.В. Иванова 

Башкирский государственный университет 
ул. Коммунистическая, 19, Уфа, Россия, 450074 

Одна из парадоксальных закономерностей развития науки о языке заключа-
ется в том, что идеи новых нарождающихся и впоследствии широко востребован-
ных направлений лингвистических исследований произрастают из концепций 
и подходов, первоначально совершенно не поддерживающих или, более того, пол-
ностью отвергавших эти идеи. 

Языковое значение, будучи изгоем лингвистического анализа в рамках струк-
турной лингвистики, не только с триумфом вернулось в лоно науки о языке в каче-
стве объекта исследования, но и привело за собой то, что его порождает: чело-
века говорящего, сделав homo loquens «мерой всей вещей» в лингвистическом 
описании. 

Действительно, доминирующая в настоящее время на языковедческом фронте 
антропологическая парадигма возникла как реакция на господствовавшую до этого 
структуралистскую концепцию или, иначе говоря, вслед лингвистике, жестко 
ограничивавшей себя рамками изучения структурных единиц языковой системы. 
Однако осознание того, что язык представляет собой гибкий и тонкий инструмент 
коммуникации, служащий человеку и для человека, и образует пространство, 
в пределах которого не только находит отражение, но и проходит жизнь человече-
ского сообщества, то есть сообщества как лингвистически, так и культурологиче-
ски объединенного, заставило лингвистов выйти за пределы структурно-системной 
парадигмы. Именно эта сторона функционирования языка — обслуживание ком-
муникативных нужд лингвокультурного сообщества, так же как и вербализация 
его ценностных векторов, трансляция смыслов, передача особенностей ментали-
тета, — составляющая предмет лингвокультурологических исследований, стала 
приоритетной в языкознании конца ХХ — начала XXI в. Более того, в силу мно-
гогранности и глубины данного предмета исследования он остается главенству-
ющим в лингвистике и в настоящее время. 

В связи с тем что проблематика статей, объединенных в данном сборнике, 
напрямую связана с описанием лингвокультурного взаимодействия, хотелось бы 
рассмотреть их на фоне современных достижений лингвокультурологической 
парадигмы, поместив в широкий и многофактурный контекст лингвокультуро-
логических изысканий. Данный контекст обусловлен сопряжением концепций, 
парадигм и дисциплин, что в рамках изучения взаимодействия языка и культуры 
стало первопричиной появления таких объектов исследования, как культурный 
концепт, языковая личность, коммуникативное поведение, лингвокультурный код, 
культурные коды, культурная коннотация, этнокультурный дискурс, социо-, 
лингво- и культурная компетенция и т.п. 



 Вестник РУДН, серия Лингвистика, 2016, том 20, № 2 

10 

В настоящее время лингвокультурология представляет собой интенсивно 
развивающееся направление, объединяющее широкий фронт исследований, сфо-
кусированных на «изучение и описание корреспонденции языка и культуры 
в синхронном их взаимодействии» [Телия 1998: 217]. Исследовательские векто-
ры работ, выполняемых в русле лингвокультурологической парадигмы, выводят 
в широкое пространство научной мысли, направленной на изучение «лингво-куль-
турного семиозиса» [Лотман 1999: 164]. 

Изначально развитие лингвокультурологии было связано с несколькими кон-
цептуальными направлениями лингвистической мысли, достижения которых по-
зволили таким образом развернуть научный поиск, что в рамках лингвокультуро-
логической проблематики были поставлены вопросы, соотносящиеся с самыми 
разными аспектами взаимодействия языка и культуры. Трехакторная модель 
лингвокультурологии, которая объединяет ЯЗЫК—ЛИЧНОСТЬ—КУЛЬТУРУ, 
в настоящее время позволяет исследователям ставить такого рода задачи, которые 
расширяют поле лингвокультурологии от лингвокультуры до пространства линг-
вокультурного универсума. Данное расширение происходит за счет подключения 
к обозначенной выше триаде дополнительных опорных точек, в качестве которых 
выступают ЭТНОС, КОММУНИКАЦИЯ, СОЗНАНИЕ. В результате в современ-
ном прочтении лингвокультурология выступает как «научная дисциплина, изуча-
ющая (а) способы и средства репрезентации в языке объектов культуры, (б) осо-
бенности представления в языке менталитета того или иного народа, (в) законо-
мерности отображения в семантике языковых единиц ценностно-смысловых 
категорий культуры» [Алефиренко 2010: 29]. 

Понимание лингвокультурологии как парадигмы, направленной на выявле-
ние способов и средств воплощения культуры в содержательной стороне языково-
го знака [Ковшова 2016: 53], позволяет поставить целую серию вопросов, раскры-
вающих ее эвристический потенциал. 

1. Что следует понимать под культурным содержанием в рамках лингвисти-
ческого исследования? С какими модусами или, иными словами, составляющими 
культуры, связано культурное содержание языкового знака? 

2. Каким образом в языковом знаке репрезентировано культурное содержа-
ние? Что превалирует в языке: национально-культурная специфика или универ-
салии? Находится ли национально-культурная специфика на периферии языка 
или составляет его суть? 

3. Насколько возможно отразить культурное содержание языкового знака 
лексикографически? Каковы способы индексации культурной информации? 

4. Если принимать во внимание знаковый характер языка и культуры, то на 
каких основаниях целесообразно проводить кодификацию лингво-культурных 
знаков? 

5. Какие сущности ментального уровня соотносятся с культурным содержа-
нием? Возможна ли структурация этих ментальных сущностей? Каким образом 
осуществляется вербализация сущностей культурного и ментального уровней? 

6. Существуют ли особые лингвокультурологические категории, соотнося-
щиеся с описанием языкового знака в связи с его отнесенностью к культуре? 



Иванова С.В. Лингвокультурология:  изучая лингвокультурный универсум 

 11 

7. Существуют ли особые методы анализа, которые позволяют выявить куль-
турное содержание в языковом знаке? 

8. Каким образом соотносится с коммуникативным поведением ментальный 
уровень, связанный с культурно-ценностными установками? Является ли комму-
никативное поведение индивидуальной особенностью личности или существуют 
особенности коммуникативного поведения представителей лингвокультурного 
сообщества? 

9. Какие лингвистические парадигмы наиболее тесно связаны с описанием 
лингвокультурного взаимодействия? Возможно ли и продуктивно ли проводить 
описание интеракции культуры и языка в рамках других направлений лингвисти-
ческого анализа или такое описание должно быть сосредоточено в рамках лин-
гвокультурологической парадигмы? 

Все перечисленные выше вопросы логично укладываются в те направления, 
которые активно разрабатываются в рамках лингвокультурологических штудий 
или которые составляют точки пересечения лингвокультурологии и сопряженных 
с нею других языковедческих парадигм. 

Изучение корреспонденций языка и культуры прежде всего требует уточнения 
исходного понятия культуры. Многообразие подходов к этой проблеме сводится 
к семи основным концепциям определения культуры, шесть из которых были обо-
значены американскими антропологами А. Кребером и К. Клакхоном [Kroeber, 
Kluckhohn 1952] еще в 50-е гг. ХХ в. и впоследствии дополнены выделенным 
позже семиотическим подходом [Иванова 2004б: 10—11]. Суммарное прочтение 
данных интерпретаций культуры сводится к ее истолкованию как трансляции 
ценностной информации, передающейся последующим поколениям небиологиче-
ским путем. В конечном итоге наполнение культуры определяется ее тремя со-
ставляющими: (1) цивилизационной, которая связана с прохождением обществом 
различных стадий технического и технологического прогресса, (2) социально-
психологической, которая раскрывается через особенности проявления нравст-
венности, и (3) модусной, указывающей на способы освоения действительности 
[Иванова 2004а: 16]. Соответственно, культурное содержание языкового знака 
может быть идентифицировано как попадающее под одну из приведенных выше 
составляющих. 

Определение культурного содержания выводит на значительное количество 
исследований, посвященных тому, каким образом это культурное содержание 
передается в языковом знаке и в какой части языкового знака оно локализуется. 
С одной стороны, культурное содержание ищут в языковом знаке, соотнося его 
с различными аспектами значения или со смыслами, которые передаются в речи 
при употреблении языковой единицы [Иванова, Чанышева 2010: 193]. С другой 
стороны, культурное содержание обнаруживают в ментальных сущностях. К тако-
вым относят концепты, составляющие концептосферу, фреймы, сценарии, геш-
тальты, стереотипы. 

Среди всех культуроносных и культурозначимых ментальных сущностей 
в настоящее время наибольшую исследовательскую распространенность получил 
концепт [Тер-Минасова 2007: 36—38]. «Основная ячейка культуры в ментальном 
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мире человека» [Степанов 2001: 43], концепт является образованием двойной при-
роды: он принадлежит ментальному миру и миру культуры. Соответственно, кон-
цепт обладает достаточной эвристической силой, обеспечивая выход на концеп-
тосферу социума, с одной стороны, и фиксируя коллективный опыт и делая его 
достоянием индивида, таким образом проливая свет на индивидуальное сознание, 
с другой [Карасик 2002: 137—141; Прохоров 2011: 24]. 

Теория концепта, типология концептов — все это выросло, в конечном итоге, 
в отдельное направление, изучающее концепты как национально-детерминирован-
ные информационные структуры сознания [Прохоров 2011: 28], как носители 
«ценностной культурной информации, которая имеет невербальное воплощение, 
обладает определенной внутренней организацией... отличается определенной 
динамикой формирования и эволюционирования благодаря различным формам 
переживания и осмысления мира, способностью накапливать информацию, а также 
способностью к вербальному преобразованию посредством некоего множества 
языковых знаков» [Зыкова 2014: 14]. Именно концептологии в ее части, касающей-
ся культурного и лингвокультурного концепта, посвящена глубокая аналитиче-
ская и полемически заостренная статья С.Г. Воркачева (Краснодар, Россия) «Ex 
Pluribus Unum: лингвокультурный концепт как синтезное образование». 

Видный отечественный лингвокультуролог и лингвокогнитолог подчеркивает 
несомненный эвристический потенциал концепта как «синтезного ментально-вер-
бального образования». Вместе с тем автор отмечает, что суровая критика, которой 
подвергается как сам термин «концепт», так и дисциплина «концептология», 
обусловлены идеологическими позициями противников идеи этноспецифично-
сти языка и культуры. Безусловно заслуживающим внимания является вывод 
С.Г. Воркачева о том, что сверхзадачей лингвоконцептологии является «установ-
ление структуры этнического менталитета носителей определенной лингвокуль-
туры и его концептуального наполнения». 

Попыткой раскрыть особенности менталитета этноса через описание кон-
кретного концепта является статья П.Г. Логиновой (Москва, Россия) «Лингвокуль-
турный концепт „вино“ в языковом сознании французов». На материале паремий 
французского языка, имеющих отношение к лингвокультурной сфере «виноделие», 
в работе раскрываются некоторые элементы национальной культуры француз-
ского народа. Отражая французскую культуру, изучаемые паремии раскрывают 
своеобразие языкового развития, условия жизни и быта народа. 

Хотя отношения между языком и культурной идентичностью говорящего 
на нем индивида неоднозначны, язык является чувствительным индикатором от-
ношений между человеком и лингвокультурным сообществом, которому он при-
надлежит [Kramsch 1998: 77]. Рассмотрение особенностей индивидуального со-
знания составляет предмет лингвоперсонологии, такого направления лингвокуль-
турологических исследований, которое связано с изучением лингвокультурных 
особенностей проявления отдельной личности или идентичности [Карасик 2015: 
157], с анализом лингвокультурных типажей. В основе данного направления лежит 
теория языковой личности Ю.Н. Караулова [Караулов 1987], которая широко ис-
пользуется как в лингвокультурологии, так и в лингводидактике. 
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Наряду с описанием отдельной личности лингвокультурологические изыска-
ния касаются описания всего лингвокультурного сообщества. В этом плане ин-
терес представляют разные параметры его лингвокультурологического портрети-
рования: коммуникативное поведение, языковое сознание, языковая картина и мо-
дель мира [Гладкова 2010; Зализняк, Левонтина, Шмелев 2012; Корнилов 2003; 
Wierzbicka 2003, 2006 и др.]. Языковая картина мира, которая понимается как 
«многомерная система образов, представлений, знаний, существующая в сознании 
как отдельной языковой личности, так и социальной группы, этноса в целом, ко-
торому эта личность принадлежит» [Ковшова 2016: 63], реконструируется за счет 
анализа разнообразных вербальных проявлений, «овнешняющих» культурное со-
держание. Именно в этом ключе проведено исследование К.Э. Болотиной (Мо-
сква, Россия). 

В статье «Прецедентные феномены в языковой картине мира квебекцев» 
автор останавливается на прецедентных текстах, именах, высказываниях и ситуа-
циях, которые образуют культурное пространство жителей данной канадской про-
винции, отражая особенности их менталитета и значимые этапы исторического 
развития. 

Этнокультурный дискурс ярко раскрывается в коммуникативном поведении 
представителей лингвокультурного сообщества [Larina 2015: 204—208], поскольку 
анализ коммуникативного поведения позволяет описать широкий историко-куль-
турный контекст [Прохоров, Стернин 2006: 35]. Соответственно, анализ комму-
никативного поведения может пролить свет на особенности менталитета и цен-
ностные ориентиры определяющие речеповеденческие нормы представителей 
различных лингвокультурных общностей [Ларина 2009, 2013; Леонтович 2005; 
Kecskes 2014; Leech 2014; Leech, Larina 2014; Wierzbicka 2003, 2006 и многие др.]. 
Именно эта задача решается Е.К. Черничкиной и О.В. Луневой (Волгоград, Россия) 
в статье «Псевдокоммуникация vs квазикоммуникация в русской и английской 
лингвокультурах». Строгость методологии и тщательность выполнения аналити-
ческой процедуры позволяет авторам описать оба вида фиктивной коммуникации, 
объединенных параметром смысловой выхолощенности. 

Одним из важнейших направлений в лингвокультурологии является уточне-
ние ее понятийного и методологического аппарата, поскольку наличие строго по-
стулированной концептуальной основы и дефинированного категориального ап-
парата представляет собой одно из солидных свидетельств полноценного сущест-
вования научной парадигмы. Сложность, которую испытывают ученые при 
формировании методологической базы этой науки, связана с разночтением лин-
гвистов в трактовках языка и культуры, существованием смежных парадигм, тер-
минология которых повлияла на выбор лингвокультурологов [Комарова 2012: 
535—537], а также относительной молодостью данной дисциплины. 

При выделении лингвокультурологических категорий многие исследователи 
сходятся во мнении о существовании категории «свой—чужой». Как отмечает 
акад. Ю.С. Степанов, различие по линии «свои—чужие» относится к древнейшим 
архетипическим представлениям человека [Степанов 2001: 135—143]. Более того, 
«это противопоставление, в разных видах, пронизывает всю культуру и является 
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одним из главных концептов всякого коллективного, массового, народного, на-
ционального мироощущения» [Степанов 2001: 126]. Соответственно, категория 
«свой—чужой» может в полной мере претендовать на статус базовой культуроло-
гической категории, отвечающей за категоризацию действительности по прин-
ципу принадлежности существующих объектов к своей личной сфере, то есть себе 
самому или своему личному пространству, как физическому, так и ментальному, 
или выходящему за рамки данного пространства [Иванова 2010: 120]. 

Оппозиция «свой—чужой» лежит в основе процесса стереотипизации при 
демонизации образа России западными СМИ. Именно этот пример вербального 
выражения стереотипного мышления подвергает анализу Т.А. Фоменко (Коломна, 
Россия) в статье «Образ врага как стереотип мышления». Поставленная к решению 
задача достигается автором в результате использования лингвокультурологическо-
го анализа, нацеленного на описание культуросферы «сквозь призму языка и дис-
курса и культурного фона коммуникативного пространства» [Красных 2002: 13]. 

Исследовательское поле лингвокультурологии неизбежно пересекается с дру-
гими смежными языковедческими направлениями, которые также ставят вопросы 
изучения лингвокультурного взаимодействия сквозь призму своей методологии 
и проблематики. Одной из таких дисциплин является теория перевода. Так, 
в статье П.С. Тасенко, Н.Ю. Нелюбовой и В.И. Ершова (Москва, Россия) «Исполь-
зование приема адаптации при переводе текстов художественной литературы 
(на примере перевода на русский язык романов „Дама с камелиями“ и „Грозовой 
перевал“)» анализу подвергаются лексические трансформации в процессе пере-
вода. Проведенное исследование подтверждает, что в переводе оригинального ху-
дожественного текста реализация эстетической функции за счет сохранения худо-
жественного стиля не менее важна, чем передача информации текста. 

С другой стороны, лингвокультурология тесно соприкасается с сопостави-
тельным и сравнительным языкознанием. Как отмечает В.Г. Гак, «практически 
нет ни одного лингвистического метода, ни одной современной языковедческой 
теории, которую не попытались бы поставить на службу сопоставительному изу-
чению языка, использовать в контрастивных целях» [Гак 1989: 15]. 

В то же время и сопоставительная и контрастивная лингвистика обильно ис-
пользуются лингвокультурологами. Более того, они выступают с тезисом о необ-
ходимости развития сопоставительной лингвокультурологии. Сопоставитель-
ный аспект представлен в трех статьях данного журнала. В статье Ж. Багана 
и Е.С. Яковлевой (Белгород, Россия) «Национально-культурные особенности лек-
сем „кошка“ и „собака“ на материале английского и китайского языков» раскры-
вается национально-культурная специфика обозначенных выше лексем. Авторы 
привлекают анализ фразеологических единиц, на основании которого они выде-
ляют культурно-значимые смыслы, представляющие наибольшую трудность 
в процессе межкультурной коммуникации. 

Статья К.Г. Егоровой и Ан Сан Чоль (Якутск, Россия) «Усечения в корейском 
интернет-языке» сфокусирована на анализе интернет-коммуникации как новой 
формы общения. Авторы делают несколько весьма важных выводов, касающихся 
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механизмов усечения в процессе интернет-коммуникации. Одним из таких ре-
гуляторов в глобальной сети выступает смысл, что еще раз подчеркивает все-
объемлющий характер данного феномена речи. 

А.А. Смирнитская (Москва, Россия) в статье «Семантика терминов родства 
в тамильском языке с точки зрения типологии семантических переходов» выявляет 
специфику бифуркативной системы родственных терминов. Полученные данные 
о семантических переходах чрезвычайно важны при составлении толковых и пере-
водных словарей, в антропологических исследованиях, а также для реконструкции 
значения в сравнительно-историческом языкознании. Нельзя не согласиться с ав-
тором в том, что системное понимание семантических связей в лексике родства 
позволяет пролить свет на концептуальное пространство культуры. 

Обзор подборки статей «Вестника» на фоне обращения к основополагающим 
проблемным зонам лингвокультурогии убеждает в несомненности ее достижений. 
Те рубежи, на которые она вышла по истечении двадцатилетнего срока своего 
«засвидетельствованного» существования, — это рубежи, которые лингвокульту-
рология как языковедческая парадигма уверенно и прочно заняла методологи-
чески, концептуально и эмпирически. В этом плане номер, который Вы держите 
в руках, полностью укладывается в заданные лингвокультурологической пробле-
матикой рамки и доказывает ее научную состоятельность и востребованность, 
эвристическую значимость и практическую ценность. 
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Рассматриваются содержание и особенности российского дисциплинарного ответвления антро-
пологической лингвистики — лингвокультурной концептологии, а также ее базового термина — 
лингвокультурного концепта. Устанавливается, что лингвокультурный концепт обладает набором 
отличительных признаков, главным из которых является присутствие в его семантике нескольких 
качественно отличных составляющих, в которых отражается междисциплинарный характер исполь-
зующей его дисциплины. 

О состоятельности российской линвокультурной концептологии как научной дисциплины 
свидетельствует факт обладания своей собственной терминологической системой, включающей 
как общеотраслевые, так и узкоотраслевые терминологические единицы. При всей целостности эта 
терминосистема имеет свои слабые места, превращающие ее в объект критики. Помимо конструктив-
ной критики, лингвокультурная концептология сталкивается с идеологически мотивированной 
критикой, отрицающей ее аксиоматику: само существование этноспецифичности языка и культуры. 

Ключевые слова: антропологическая лингвистика, лингвокультурная концептология, лин-
гвокультурный концепт, терминологическая система, язык, культура, этноспецифичность 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Представления об ориентации знаков языка на носителя речи появились 
не вдруг, не сегодня и не на пустом месте: с известной долей натяжки и огрубле-
ния уже в античных теориях происхождения языка можно увидеть противопос-
тавление антропологической и структурной лингвистических парадигм, когда 
возникновение языка «по договоренности» («тесей») предполагает ограничение 
последнего структурно-системными рамками, в то время как возникновение 
«по природе» («фюсей») предполагает связь языка с его «носителем» как частью 
той же природы. 

Можно предполагать, что взгляды на язык как на сущностную характеристику 
homo sapiens в «эмбриональном виде» присутствовали в лингвистической теории 
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всегда, так же, как, впрочем, и представления о языке как системе «чистых про-
тивопоставлений» — вещи в себе и для себя, а лингвистическая мысль постоян-
но совершает челночные движения между доминантными точками структурной 
и антропологической парадигм. Эти движения вполне укладываются в две основ-
ные модели: маятника и спирали, и каждый шаг сопровождается «приращением 
смысла»: расширением эвристической базы соответствующей теории. Вместе с тем 
в наши дни всплеск интереса к антропологической лингвистике — это еще и ре-
акция на экспансию политико-экономической глобализации в область культурно-
языковых отношений и, тем самым это научное направление выполняет функции 
инструмента лингвокультурной экологии, в задачи которой входит сохранение 
много- и своеобразия национально-этнических языков и культур. 

В истории лингвистики довольно четко прослеживаются пики интереса к од-
ной или другой исследовательской парадигме: на смену В. фон Гумбольдту и гум-
больдианству приходят Ф. де Соссюр и Л. Ельмслев, а с середины XX в. структу-
рализм теснит антропологическая лингвистика в лице Э. Сепира (см.: [10. С. 64]). 

2. ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ 
И ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ 

«Антропологический поворот» в науке о языке, начавшийся во второй поло-
вине прошлого века, отмечен выходом лингвистики за собственные границы 
в культуру, психологию, философию, логику и социологию. В контексте антро-
пологической ориентации в начале 90-х гг. этого века в России возникло достаточ-
но специфическое дисциплинарное направление лингвокультурной концептологии 
(см.: [12. С. 64—65]). 

К числу непосредственных предшественников, внесших определяющий вклад 
в становление этого ответвления антропологической лингвистики, можно, прежде 
всего, причислить Анну Вежбицкую, давшую первое определение лингвокультур-
ного концепта и проанализировавшую «культуроспецифичные» концепты «друж-
ба» и «свобода» (см.: [8. С. 203—499]), Н.Д. Арутюнову, проведшую лингвокуль-
турологическое исследование концепта «истина/правда» и определившую лингво-
культурные концепты как понятия жизненной философии и обыденные аналоги 
мировоззренческих терминов, закрепленные в лексике естественных языков (см.: 
[4. С. 3—6; 5. С. 617—631]), и Ю.С. Степанова, автора российского лингвоконцеп-
тологического словаря, впервые заговорившего о «многослойности» лингвокуль-
турного концепта (см.: [30. С. 45—56]). 

На фоне многочисленных лингвистических школ и направлений, учитыва-
ющих и исследующих связь языка с культурой в форме изучения тематических 
полей, семантических классов слов, установления зависимости языковых фактов 
и явлений от социальных и культурных факторов и т.п., лингвокультурная кон-
цептология выделяется своим комплексным и систематизированным подходом 
к предмету исследования и, может быть, в первую очередь — разработанностью 
своих исследовательских методик. Связь культурно маркированных операцио-
нальных единиц мысли со средствами их вербализации изучается здесь в един-
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стве выделяемых разнокачественных составляющих — понятийной, образной 
и оценочной — при безусловном доминировании образной, на важность которой 
впервые обратил внимание В. фон Гумбольдт (см.: [16. С. 70]), а материал для ис-
следования берется из всех возможных дискурсных областей. 

Как корабль назовешь, так он и поплывет... «Внутренняя форма» российской 
разновидности антропологической лингвистики вполне прозрачна и не требует 
этимологизации: ее название задано именем ее базового термина — «лингво-
культурного концепта», утвердившегося в таком качестве в ходе достаточно 
напряженной борьбы с такими конкурирующими именами, как «лингвокульту-
рема» [15. С. 44—56], «мифологема» [6. С. 130—134], «логоэпистема» [9. С. 70; 
24. С. 32—65] и пр. 

Лингвоконцептология — продолжение и развитие классической структурной 
и функциональной семантики (см.: [20. С. 93]), обогащенной данными многих 
смежных дисциплин: культурологии, когнитологии, социологии, истории и пр. 
Междисциплинарный характер этого ответвления антропологической лингвисти-
ки, объединившего предметные области нескольких достаточно разнородных на-
учных направлений, вызвал к жизни потребность в новом понятии и новом тер-
мине, и, закономерно, такой термин появился: лингвокультурный концепт через 
свои составляющие «вобрал в себя» в «снятом виде» сущностные характеристики 
смежных дисциплин. 

Как эвристическая категория — инструмент исследования — лингвокультур-
ный концепт обладает набором отличительных признаков, в число которых входят 
(см. подробнее: [11. С. 14]) эмоциональная «переживаемость» (см.: [30. С. 41]); 
семиотическая («номинативная» — [19. С. 111]) плотность — представлен-
ность в плане выражения целым рядом языковых единиц и синонимизированных 
символов; ориентированность на план выражения — включенность имени кон-
цепта в ассоциативные связи, сложившиеся в лексической системе языка, и обла-
дание специфической языковой метафорикой. И, пожалуй, главный отличитель-
ный признак лингвокультурного концепта — многомерность семантического со-
става, проявляющаяся в присутствии в его семантике нескольких качественно 
отличных составляющих (слоев, измерений, страт, секторов и пр.). 

Уже акад. Ю.С. Степанов выделял в семантическом составе лингвокультур-
ного концепта понятийное, собственно культурное, собственно языковое (этимо-
логия, внутренняя форма) содержание, пассивный (исторический) и активный 
(актуальный) слои (см.: [30. С. 41—53]). В настоящее время в лингвоконцепто-
логии чаще всего упоминаются понятийная, образная, ценностная и значимостная 
составляющие (см.: [12. С. 67—68]), причем более или менее согласованное един-
ство мнений существует лишь в отношении двух из них — понятийной и образной. 

Понятийная составляющая ЛК-концепта включает в себя все то, что в логике 
называют содержанием понятия: совокупность общих и существенных призна-
ков класса объектов, представленных в сознании рационально и позволяющих 
последнему отделить этот класс от других видовых классов внутри соответст-
вующей родовой области. Образная составляющая лингвокультурного концепта 
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разделяется на перцептивную, отражающую опыт чувственного восприятия дено-
тата концепта субъектом сознания, метафорическую, фиксирующую метафоры, 
с помощью которых понятийное наполнение концепта представляется сознанию 
и прецедентную, включающую закрепленные в языковом сознании ассоциатив-
ные признаки литературных и фольклорных персонажей, олицетворяющих ис-
следуемый концепт. Под ценностной составляющей лингвокультурного концепта 
понимается его культурная значимость, позволяющая трактовать особо важные 
для какой-либо культуры смыслы как «культурные доминанты» [19. С. 142]. И, на-
конец, значимостная составляющая (см.: [12. С. 68—69]), куда входят парадиг-
матика, синтагматика и этимология имени концепта, а также, очевидно, соотно-
шение частеречных реализаций этого имени и его словообразовательная продук-
тивность, определяется местом, которое занимает имя концепта в лексической 
системе языка. 

Лингвокультурный концепт, как представляется, выступает в качестве син-
тезного ментально-вербального образования в аспектах которого — в его состав-
ляющих — отражаются предметные области наполняющих этот концепт основных 
дисциплин: понятийная составляющая отражает дискурсивность и рациональность 
представления смысла, идущие от логики, образная — метафоричность и эмо-
тивность этого представления, идущие от психологии, значимостная — его вер-
бальность, определяемую знаковой системой конкретного естественного языка, 
ценностная — аксиологичность такого представления, идущую от философии. 

Нужно отметить, что синтезная, объединительная сущность лингвокультурно-
го концепта ощущается многими исследователями языка и культуры: это и его 
«синкретизм» и гиперонимичность по отношению к образу и понятию (см.: [23. 
С. 102, 122, 165—166]) — «диалектическое единство потенциально возможных 
в явлении образов, значений и смыслов словесного знака» (23. С. 51), и интегра-
тивность ценности, концепта и образа (см.: [24. С. 23, 29]). 

Лингвокультурная концептология — раздел или даже некая ипостась лингво-
культурологии как омонима антропологической лингвистики: если лингвокульту-
рология занимается исследованием лингвокультуры в целом, то лингвоконцепто-
логия изучает отдельные фрагменты лингвокультуры, представленные лингвокуль-
турными концептами — конституирующими единицами этнического менталитета 
(см.: [22. С. 112]) и организующим началом дискурса, когда, например, полити-
ческий дискурс организуется вокруг концептов «власть» и «политик», а религи-
озный — вокруг концептов «вера» и «Бог» (см.: [33. С. 69; 7. С. 100—106]). 

Конечная, в достаточной степени утилитарная и отдаленная цель лингвокон-
цептологии состоит в разработке единой универсальной системы лингвоконцеп-
тов через изучение отдельных ментально-вербальных единиц и отдельных на-
циональных концептосфер. В то же самое время у лингвоконцептологии есть 
и «сверхзадача», обусловленная ее междисциплинарным характером: установление 
структуры этнического менталитета носителей определенной лингвокультуры 
и его концептуального наполнения. 

Возникнув на российской почве в начале 90-х гг. XX в., лингвоконцептология 
где-то за неполных полтора десятка лет достигла точки своего апогея: число пуб-
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ликаций, содержащих в своем названии слово «концепт», увеличилось чуть ли не 
на порядок, были изучены не только отдельные конкретные концепты, но и тео-
ретические основы этой дисциплины. К середине «нулевых» в ее развитии на-
метились кризисные проявления, которые были сняты в ходе смены вектора 
развития с экстенсивного на интенсивный (см.: [12. С. 69—70]). Предметная об-
ласть лингвоконцептологии изменилась за счет заполнения разрыва между кон-
кретными лингвоконцептами и национальной концептосферой за счет выделения 
укрупненных единиц, в границах которых можно было бы изучать как сами эти 
концепты, так и их семантические противочлены; были досконально исследо-
ваны отдельные особо значимые для лингвокультуры концепты уже в формате 
докторских диссертаций, были выделены новые типы и разновидности лингво-
культурных концептов, продолжилось дробление и дифференциация основных со-
ставляющих лингвокультурного концепта и объектом изучения стали уже части 
частей концепта — составляющие составляющих. 

Можно предполагать, что состоятельность и зрелость какого-либо научного 
направления диагностируются по нескольким признакам и определяются на ос-
нове нескольких критериев, как прямых, так и косвенных. 

Здесь, помимо существования отдельных ученых-лингвоконцептологов и на-
личия сформировавшихся научных школ, объединяемых общностью понимания 
предмета исследования — лингвоконцептологические школы сложились в Вол-
гограде, Воронеже, Иркутске, Кемерово, Краснодаре и других городах России 
и ближнего зарубежья. Эти научные школы, связи между участниками которых 
носят неформальный характер, образуют своего рода «незримый колледж» 
(Д.Д. де Сола Прайс), у которого, в свою очередь, есть свой неформальный «пе-
чатный орган» — продолжающаяся «Антология концептов» (см.: [2; 3]), первый 
том которой увидел свет в 2005 г., а восьмой — в 2011 г. (1 и 2 тома были также 
переизданы одной книгой в издательстве «Гнозис»). 

В этом многотомном издании собраны на сегодняшний день около двух со-
тен работ лингвоконцептологической направленности и представлены концепты 
самых разнообразных типов и уровней. Представленные в ней работы — препа-
рированные авторефераты диссертаций, кандидатских и докторских, из которых 
убрана «паспортная часть» и сокращена до минимума часть теоретическая — пре-
вращают «Антологию» в ценное справочное пособие, из которого можно узнать 
о том, что происходит в мире лингвоконцептологии: что и как там уже сделано 
и что еще можно сделать. Источником информации о лингвоконцептологии слу-
жит также и достаточно активно посещаемый сайт «Проблемы лингвоконцеп-
тологии» (http://лингвоконцепт.рф; http://lincon.narod.ru). 

При всем разбросе мнений относительно широты предметной области лингво-
концептологии — в число лингвокультурных концептов включаются семантиче-
ские объекты от матрешки, водки и мата до Бога, ангела и смысла жизни — линг-
воконцептологи практически едины в понимании своего базового термина как 
многомерного и многопризнакового ментального образования, отмеченного этно-
культурной спецификой и находящего выражение в языке (см.: [10. С. 70]), что, 
по сути, представляет собой перифразу определения концепта А.А. Вежбицкой 
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(«Объект из мира „Идеальное“, имеющий имя и отражающий определенные куль-
турно-обусловленные представления человека о мире „Действительность“» — 
см.: [32. С. 90]). 

Еще одним косвенным признаком, подтверждающим зрелость какой-либо 
научной дисциплины, выступает появление учебных курсов и пособий (см.: [21; 
28]) и ее выход в лингводидактику — применение ее результатов в практике обу-
чения языку (см.: [26]). Здесь же можно указать на выход лингвоконцептологии 
в лексикографическую практику — появление словарей концептов (концептуа-
риев) ([см.: 30; 29]) и осмысление в терминах лингвоконцептологии практики 
перевода (см., например: [1]). 

Прямым же непосредственным свидетельством состоятельности научного на-
правления, однако, выступает наличие у него своей собственной терминологиче-
ской системы (см.: [13. С. 16—18; 14. С. 59—62]), которая может быть представле-
на как теория в широком, логическом смысле — «совокупность высказываний, 
замкнутых относительно логического следования» [17. С. 860] — и в которой 
отражается предметная область этого научного направления. 

Общеотраслевая терминология, представленная в названиях и вводных раз-
делах диссертаций и монографий лингвокультурологической направленности, 
включает такие единицы, как «(языковая, концептуальная, когнитивная) картина 
(образ, модель) мира», «область (поле)», «(национальная, этническая, лингвокуль-
турная) концептосфера», «языковая (словарная, этносемантическая) личность», 
«(национальный, этнический) менталитет (ментальность, характер)», «дискурс». 

Понятие «картины мира» как глобального образа мира, пришедшее в линг-
вистику из физики и философии в ходе «антропологического поворота» пара-
дигмы гуманитарного знания, приняло вид «(этно)языковой картины мира» как 
совокупности знаний о мире в обыденном сознании, зафиксированных в едини-
цах языка. Поскольку в языке фиксируется отнюдь не вся информация о мире, 
то языковая картина предметно беднее концептуальной, отличается от последней 
этнокультурной спецификой и консерватизмом. 

Имя «концептосфера», обозначающее совокупность концептов вообще, обра-
зованное по аналогии с «ноосферой» и «биосферой» и введенное в научный оби-
ход акад. Д.С. Лихачевым, получая расширение «национальная, этническая, лин-
гвокультурная», обозначает уже совокупность концептов лингвокультурных, 
выделяемых из языковой картины мира. 

В свою очередь на национальной концептосфере выделяются по какому-либо 
признаку более дробные сегменты, включающие группы концептов: «концепту-
альные области (поля)», хотя, нужно заметить, концептуальная метафора сферы 
(«шара») в случае концептосферы последовательно не проводится, и «концепто-
сфера» обозначает как раз семантическую область: концептосферы «война», 
«жизнь», «возраст» и пр. 

Под языковой личностью в лингвокультурной концептологии понимается 
закрепленный преимущественно в лексической системе базовый национально-
культурный прототип носителя языка, включающий мировоззренческие установки, 
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ценностные приоритеты и поведенческие реакции, отраженные в словаре — лич-
ность словарная, этносемантическая (см.: [10. С. 66; 19. С. 22]), которая высту-
пает субъектом языковой картины мира и национальной концептосферы. 

Любая личность — индивидуальная или групповая — имеет собственные 
взгляды на мир и на свое место в нем, обладает собственным характером и при-
сущими только ей стереотипами поведения, и все это, безусловно, отражается 
в ее языке. Под термином «языковой менталитет» понимается совокупность спе-
цифически национальных мировоззренческих, психологических и поведенческих 
установок языковой личности как усредненного представителя множества носи-
телей языка, зафиксированная в семантической системе последнего. Националь-
ный менталитет, национальная ментальность и национальный характер — понятия 
соположенные и пересекающиеся и в лингвокультурологических исследованиях 
часто неразличающиеся. 

Понятие дискурса как текста в единстве с экстралингвистическими условиями 
его реализации включено в терминосистему лингвоконцептологии через ее базо-
вый термин — лингвокультурный концепт, выполняющий функцию организу-
ющего начала дискурса, когда политический дискурс организуется вокруг концеп-
тов «власть» и «политик», религиозный — вокруг концептов «вера» и «Бог» и пр. 

Напрямую — через свою лексическую основу — в терминосистему лингво-
концептологии включено понятие концептуализации: процесса и результата «со-
творения» концепта — структурирования знаний о мире. Соответственно, терми-
нологическое наполнение этого понятия зависит от понимания концепта как линг-
вокультурной сущности: языковая концептуализация — это обогащение семантики 
определенного понятия признаками, заимствованными из семантики языковых 
показателей, лексикализирующих это понятие (см.: [18. С. 58—59]). 

Узкоотраслевую, собственно дисциплинарную часть терминосистемы лингво-
концептологии образует прежде всего сам лингвокультурный концепт и его тер-
минологические аналоги, а затем его видовые номинации и номинации его со-
ставляющих. 

Внутри этих родовых, дефиниционных границ по самым различным при-
знакам выделяются разнообразные виды лингвокультурных концептов (см.: [12. 
С. 66—67]), как разноименные («культурная доминанта», «ключевая идея», «линг-
вокультурный типаж»), так и образованные путем адъективного расширения ба-
зового термина («телеономные, эмоциональные, иллокутивные, регулятивные, 
параметрические и пр. концепты»). 

Выстраиваемый терминологический ряд открыт, его члены образуют доволь-
но стройную, хотя и не жесткую систему, в которой они связаны отношениями 
включения, выводимости и смежности, где составляющие складываются в линг-
вокультурный концепт, который может выступать организующим началом дис-
курса и который сам входит в состав какой-либо концептуальной области, входя-
щей в состав национальной концептосферы, выделяемой в свою очередь из язы-
ковой картины мира, в то время как языковая личность — носитель языкового 
менталитета — представляется субъектом языковой картины мира и националь-
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ной концептосферы, а концептуализация — формой вербализации какого-либо 
понятийного содержания. 

В своей массе единицы терминологического ряда лингвоконцептологии со-
ответствуют большей части требований, предъявляемых к «идеальному терми-
ну», характеризуемому такими признаками, как лексическая и словообразователь-
ная системность, наличие словарной пометы, тенденция к моносемичности в пре-
делах своей терминологической области, стилистическая нейтральность, наличие 
дефиниции, отсутствие синонимии, точность, номинативность, независимость 
от контекста, куда можно было бы еще добавить отсутствие антонимии. 

Так, например, базовый термин «лингвокультурный концепт», безусловно, 
отличается словообразовательной системностью («лингвоконцептология», «линг-
воконцептологический анализ» и пр.), однако о наличии словарных помет гово-
рить не приходится, поскольку в толковых словарях он отсутствует. Он стремится, 
насколько это у него получается, к однозначности и стилистически нейтрален 
в границах научного дискурса, у него имеется дефиниция. Он номинативен в том 
смысле, что отправляет к реалии исследовательского аппарата определенной на-
учной области, а вот что касается точности, независимости от контекста и отсут-
ствия синонимии, то здесь можно заметить, что его точность, в принципе, ограни-
чивается контекстом теории, создаваемой определенной «школой» лингвокон-
цептологии либо отдельным исследователем, а наличие синонимов напрямую 
зависит от понимания его сущности последователями этих «школ». 

Вместе с тем, в общем и целом, на фоне терминосистем естественных наук 
терминосистему лингвоконцептологии отличает определенная аморфность и «раз-
мытость» определений терминов, присутствие в ней синонимии, что свидетель-
ствует, очевидно, как о «гуманитарной» ориентации этого научного направле-
ния, так и о динамизме его развития. 

Вместе с тем при всей своей целостности терминосистема лингвокультур-
ной концептологии остается открытой: она не анкилозировалась — не утратила 
гибкости и способности к саморазвитию. 

Естественно, у нее имеются свои «болевые точки» и слабые места, превра-
щающие ее в объект конструктивной и неконструктивной критики. Так, например, 
«врожденным пороком» лингвокультурной концептологии является идиоэтнич-
ность ее базового термина: имя «концепт» представляет собой своего рода скры-
тую семантическую кальку «понятия» и при попытке передачи на языки, в лекси-
ческой системе которых присутствует соответствующий производящий латинский 
этимон (conceptus/um) оно утрачивает свою терминологическую «значимость», 
основанную на с таким трудом созданной противопоставленности «понятию», 
и требует описательного перевода. Кроме того, в практике сопоставительных 
лингвоконцептологических исследований не решена до конца проблема «тож-
дества концепта»: являются ли смыслы, обладающие различным «телесным во-
площением» в различных языках отдельными семантическими сущностями или же 
они представляют собой ипостасные реализации какого-то единого глубинного 
смысла? Опять же вполне конструктивным моментом критики лингвокультуро-
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логических исследований представляется указание на такую «болевую точку» 
как отсутствие четкого критерия выделения базовых, «ключевых» лингвоконцеп-
тов, в число которых включаются и массовидность стереотипов при разноуров-
невости средств их выражения, и распространенность в лексической системе опре-
деленных презумпций (см.: [34. С. 26]) и пр. Здесь же стоит, очевидно, и неопре-
деленность понимания культуры, которой обусловлена национальная специфика 
лингвокультурного концепта: берется ли здесь вся культура целиком, материаль-
ная и духовная, в противостоянии природе, либо только культура духовная (см.: 
[31. С. 143]). 

К числу «побочных продуктов» лингвоконцептологического анализа можно 
отнести парадокс, возникающий при конституировании таких концептов, как, на-
пример, «ангел» и «дьявол», когда статус концепта приписывается его метафо-
рически-образному воплощению: «ангел» и «дьявол» являются символами основ-
ных понятий бытия — «добра» и «зла», и это, по сути, означает, что в представле-
ниях об ангеле персонифицируется, т.е. метафоризируется, концепт добра, а в пред-
ставлениях о дьяволе — концепт зла. Здесь, по сути, происходит то же самое, 
что и в случае «концептов» черемухи, березы и прочих русских прагмонимов, 
символизирующих концепт России, но не являющихся отдельными концептами. 

Нужно заметить, что лингвоконцептология стала в одночасье «модной нау-
кой», у которой появилось множество последователей, что вполне предсказуемо 
привело к появлению изрядного числа низкокачественных и недобросовестных 
работ номинально лингвоконцептологической направленности, тем более что 
к этому располагает кажущаяся простота «лингвоконцептологического» подхода: 
бери любое слово, называй его «лингвокультурным концептом», и готово. Однако 
это отнюдь не так: лингвоконцептологическое исследование невозможно без об-
ращения к опросу информантов, без использования данных корпусной лингвисти-
ки, без глубокого семантического анализа, в том числе и компонентного, без обра-
щения к теории дискурса. 

Совершенно естественно, подобный «лингвоконцептуализм без берегов» вы-
зывает раздражение экспертного сообщества и предубеждение против лингвокон-
цептологии в целом, хотя невозможно винить «раскрученность» какого-либо брэн-
да в обилии подделок под него. 

Помимо конструктивной критики, направленной на исправление недочетов 
и ошибок, лингвоконцептология сегодня сталкивается с идеологически мотивиро-
ванной критикой «непримиримой оппозиции», отрицающей аксиоматику лингво-
культурологии: этноса/нации, народа как объективной данности не существует, 
соответственно, объективно не существует национального самосознания, нацио-
нальной идентичности, национальной специфики, национального характера и мен-
талитета и, конечно, лингвокультурного концепта как составляющей последнего. 
Методологические установки лингвоконцептологии отождествляются с «силь-
ным» вариантом гипотезы лингвистической относительности, полностью раство-
ряющим язык в мышлении, российскую лингвокультурологию обвиняют в «по-
собничестве» лингвонарциссизму (см.: [27. С. 139—142]), выражающемуся 
в любовании родным языком и всяческом его восхвалении, в частных беседах 
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ее называют даже «лингвистическим фашизмом», продолжая, очевидно, заочную 
полемику с неогумбольдианством в лице Лео Вайсгербера. При этом, однако, 
забывается о том, что лингвоконцептология основывается, скорее, на «слабом» 
варианте гипотезы Сепира-Уорфа: каким-то образом взаимосвязаны язык и куль-
тура, но не язык и мышление в целом. 

Позиция подобных «гонителей» лингвоконцептологии находит свое объяс-
нение в установке Евросоюза и глобализма в целом на нивелирование сознания 
и «гомогенизацию» культурно-языкового «раствора» подобно созданию однород-
ности в экономическом пространстве. 

Можно также отметить, что под давлением критики лингвокультурная кон-
цептология превращается в лингвокультурную «криптоконцептологию», когда 
ее базовый термин («лингвокультурный концепт») «умалчивается» либо заменя-
ется на какой-либо другой, близкий по смыслу термин («семантическая констан-
та», «семантическое единство» и пр.), в то время как наработанная ею исследо-
вательская методика сохраняется в полном объеме. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Антропологический поворот» в науке о языке отмечен выходом лингвисти-
ки за собственные границы в культуру, психологию, философию, логику, социо-
логию и возникновением в России специфического дисциплинарного направле-
ния — лингвокультурной концептологии, представляющей собой продолжение 
и развитие структурной и функциональной семантики, обогащенной данными 
смежных дисциплин. Междисциплинарный характер этого ответвления антропо-
логической лингвистики, объединившего предметные области нескольких доста-
точно разнородных научных направлений, вызвал к жизни потребность в новом 
понятии и новом термине, который и появился: лингвокультурный концепт через 
свои составляющие «вобрал в себя» в «снятом виде» сущностные характеристики 
смежных дисциплин. 

Лингвокультурный концепт обладает набором отличительных признаков, 
главным из которых является многомерность семантического состава: присут-
ствие в его семантике нескольких качественно отличных составляющих. Линг-
вокультурный концепт выступает в качестве синтезного ментально-вербального 
образования, в составляющих которого отражаются предметные области напол-
няющих этот концепт основных дисциплин. 

Состоятельность и зрелость какого-либо научного направления диагностиру-
ются по нескольким косвенным признакам: наличию сформировавшихся научных 
школ, объединяемых общностью понимания предмета исследования и базового 
термина, выходу в лингводидактику, в лексикографическую практику и в прак-
тику перевода. Прямым же свидетельством состоятельности научного направ-
ления выступает обладание своей собственной терминологической системой. 

Общеотраслевая терминология лингвокультурной концептологии включает 
такие единицы, как «(языковая, концептуальная, когнитивная) картина (образ, 
модель) мира», «область (поле)», «(национальная, этническая, лингвокультурная) 
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концептосфера», «языковая (словарная, этносемантическая) личность», «(нацио-
нальный, этнический) менталитет (ментальность, характер)», «дискурс». Узкоот-
раслевую часть этой терминосистемы образует прежде всего сам лингвокультур-
ный концепт и его терминологические аналоги, а затем его видовые номинации 
и номинации его составляющих. 

При всей своей целостности терминосистема лингвокультурной концепто-
логии остается открытой, хотя она имеет свои слабые места, превращающие ее 
в объект критики. Помимо конструктивной критики, направленной на исправ-
ление недочетов и ошибок, лингвоконцептология сегодня сталкивается с идео-
логически мотивированной критикой, отрицающей ее аксиоматику: само сущест-
вование этноспецифичности языка и культуры. 
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EX PLURIBUS UNUM: LINGUOCULTURAL CONCEPT 
AS AN INTEGRAL ENTITY 

S.G. Vorkachev 

Kuban State Technological University 
Moskovskaja st., 2, building A, Krasnodar, Russia, 350072 

Content and peculiarities of the Russian branch of anthropological linguistics — linguocultural con-
ceptology — as well as its basic term — linguocultural concept — are studied. It is established that linguocul-
tural concept possesses a set of differential features most important of which is the presence of various 
different components reflecting the interdisciplinary character of this discipline in its semantics. 
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Disciplinary status of the Russian linguocultural conceptology is proved by the fact of possessing 
its own terminological system which includes both general linguistics terms and special terms. Being rather 
integral this system has its weak points turning it into an object of criticism. Apart from the constructive 
criticism linguocultural conceptology is confronted with ideologically motivated criticism which denies 
its basic axiom: the existence of the language and culture ethnospecificity. 

Key words: anthropological linguistics, linguocultural conceptology, linguocultural concept, termino-
logical system, language, culture, ethnospecificity. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «ВИНО» 
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ФРАНЦУЗОВ 

П.Г. Логинова 

Российский университет дружбы народов 
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия,117198 

Статья посвящена анализу лингвокультурного концепта «вино» и его роли в культуре и со-
знании французского народа. Показано, что лингвокультурный концепт «вино» представляет собой 
сложное ментальное образование, функционирует как способ интерпретации реальности коллек-
тивного сознания и является богатым источником культурной информации. В качестве объекта 
исследования выступили единицы паремиологии (раздела фразеологии) — паремии, основным 
назначением которых является краткое вербальное выражение ценностей и взглядов, основанных 
на жизненном опыте и традициях этноса. Материалом для исследования послужила картотека па-
ремий — французских пословиц и поговорок в количестве 150 единиц, номинирующих концепт 
«вино», которые были подвергнуты семантическому, лингвокогнитивному и лингвокультуроло-
гическому анализу. Данные языковые единицы были выделены нами путем сплошной выборки 
из существующих для рассматриваемого языка наиболее авторитетных толковых словарей; также 
материалом для исследования послужили результаты анкетирования носителей языка. Мы ограничи-
лись семантическими группами «духовный мир человека и вино», а также «вино как интерпрета-
ция народной мудрости». Данные семантические группы являются малоизученными и весьма не-
простыми для перевода, в них наиболее ярко прослеживаются особенности менталитета. 

В статье показано, что в паремиях французского языка, имеющих отношение к лингвокуль-
турной сфере «виноделие», в полной мере раскрывается национальная культура французского 
народа и его отношение к вину. Своеобразие языкового развития, условия жизни народа, его быт, 
оказывают влияние, обуславливая их семантику и по-своему отражая национальную французскую 
культуру. Автор также акцентирует внимание на особенностях языкового сознания французов, 
которые создают серьезные лингвокультурные барьеры при переводе. 

Ключевые слова: языковое сознание, культурные ценности, лингвокультурный концепт, 
вино, культурная информация. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Вино как категория мировой культуры сформировалось еще в I веке до н.э., 
в эпоху владычества Римской империи, когда кельтский народ из Нарбонской 
провинции, расположенной на юге Галлии, получил право производить вина. 
На мировую арену по производству вин вышли ведущие мировые винодельческие 
державы — Франция, Италия и Испания (в настоящее время к ним присоедини-
лись также и так называемые страны Нового Света (Аргентина, Южная Африка, 
Новая Зеландия, Чили). Таким образом, уже начиная с глубокой древности во фран-
цузском, итальянском и испанском языках стали формироваться языковые еди-
ницы, тем или иным образом описывающие вино и связанные с ним реалии 
жизненного уклада, традиции, обычаи народов и их культурные ценности. 

Во французской лингвокульутре вино представляет собой одновременно 
и ценность, и концепт. Вслед за В.А. Масловой мы убеждены, что «любое понятие, 
имеющее смысловую составляющую, может стать ценностью при соответству-
ющем культурном контексте его функционирования» [10. С. 25]; концепт же 
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представляет из себя «единицу коллективного знания/сознания (отправляющую 
к высшим духовным ценностям), имеющую языковое выражение и отмеченную 
этнокультурной спецификой» [1. C. 41]. 

Лингвокультурный концепт «вино» представляет собой сложное ментальное 
образование, функционируя как способ интерпретации реальности коллективного 
сознания и одновременно являющийся богатым источником культурной инфор-
мации. В связи с вышеизложенным анализ языковых единиц, номинирующих 
лингвокультурный концепт вино, наряду с изучением лингвокультурной сферы 
«виноделие» представляется нам более чем заслуживающим внимания. 

В качестве социокультурного феномена и фрагмента языковой картины мира 
концепт «вино» находится в фокусе внимания широкого круга филологов и языко-
ведов, изучающих данное явление в рамках лингвокультурологии и лингвистики. 
На материале русского языка с этнолингвистической точки зрения концепт «вино» 
был рассмотрен в работах А.А. Юнаковской; комплексное лингвокогнитивное 
исследование фрагмента «винопитие» в русской культуре представлено в работе 
Т.С. Глушковой [3]; с литературоведческой и художественной точки зрения струк-
тура и содержание концепта «вино» в русской поэзии было рассмотрено в работе 
И.С. Головановой [4]; языковые средства презентации предметной области «де-
густация вина» были исследованы в работе К.М. Гриненко [2]. 

Однако, несмотря на значительное количество исследований, посвященных 
анализу концепта «вино» с самых разных лингвистических, лингвокультурологи-
ческих и литературоведческих точек зрения, работ, посвященных анализу язы-
ковых единиц, номинирующих лингвокультурный концепт «вино» сквозь призму 
национального характера французов на материале французского языка, немного. 
Фрагментарно исследование языковых единиц данного лингвокультурного кон-
цепта на материале французского языка представлено в работах Ж.В. Кургузен-
ковой [8] и К.М. Романовой [12]. 

В нашем исследовании мы ограничились фразеологическими номинациями 
лингвокультурного концепта «вино». В паремиологии как части фразеологии, по-
священной изучению и классификации паремий, пословицам, пословичным выра-
жениям и поговоркам отведена особая роль. Они представляют собой образные 
единицы и знаки языка, обозначающие типичные мысленные и жизненные ситуа-
ции, и являются необходимыми элементами коммуникации. 

Цель данного исследования — проанализировать французские пословицы 
и поговорки, номинирующие концепт «вино» в рамках двух семантических групп, 
обозначить их лингвокультурологическую специфику, показать особенности мен-
талитета, истории, быта французского народа, а также акцентировать внимание 
на трудностях семантики и показать, какие фоновые знания необходимы для их 
понимания. 

Материалом для настоящего исследования послужили французские посло-
вицы и поговорки в количестве 150 единиц, номинирующие концепт «вино», ко-
торые были подвергнуты семантическому, лингвокогнитивному и лингвокульту-
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рологическому анализу. Данные языковые единицы были выделены нами путем 
сплошной выборки из существующих для рассматриваемого языка идеографиче-
ских и наиболее авторитетных толковых словарей; также материалом для исследо-
вания послужили результаты анкетирования носителей языка за последние 5 лет. 

Научная новизна исследования состоит в установлении лингвистических, 
когнитивных и психологических факторов, влияющих на возникновение посло-
виц и поговорок, а также в исследовании механизма отражения в них сознания, 
бытия и условий жизни французского народа. Показаны связи между националь-
ным характером французов и его отражением в конкретных единицах языка. 

Актуальность работы определяется общей тенденцией современной лингвис-
тики к изучению языковых единиц различных этносов и возрастающим интересом 
к исследованию когнитивных механизмов, которые связывают язык и сознание, 
а также необходимостью изучения способов отражения в языке национального 
характера. 

В работе были применены общие методы и частнометодические приемы ис-
следования: метод контекстного анализа, заключающийся в расчленении фразео-
логического и лексического значения на семантические элементы — семы; срав-
нение словарных и контекстуальных значений фразеологических единиц (сопоста-
вительный анализ). Общий подход к исследованию — индуктивно-дедуктивный 
(от анализа конкретного материала к обобщениям). 

2. ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ 
КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

Вслед за С.Г. Воркачевым мы полагаем, что «язык, культура и этнос нераз-
рывно между собой связаны и образуют средостение личности — место сопря-
жения ее физического, духовного и социального Я» [1. С. 24], что наглядно де-
монстрируется в лингвокультурологии, где значение анализируемых языковых 
единиц раскрывается сквозь их образы и ассоциации, отражающие языковое со-
знание носителей того или иного языка или культуры. Неотъемлемой частью 
языкового сознания является лингвокультурный концепт. 

Следуя за В.И. Карасиком, мы полагаем, что «лингвокультурный концепт 
представляет из себя условную ментальную единицу, направленную на комплекс-
ное изучение языка, сознания и культуры» [7. С. 2]. «Выделение концепта как 
ментального образования, отмеченного лингвокультурной спецификой, — это 
закономерный шаг в становлении антропоцентрической парадигмы гуманитар-
ного, в частности, лингвистического знания» [1. С. 26], — отмечает С.Г. Воркачев. 

Однако в современной российской лингвистике понимание сущности линг-
вокультурного концепта представляется неоднозначным и весьма противоречи-
вым, несмотря на активные исследования данного явления лингвистической науки 
(начало исследования концепта было положено в 90-х гг. прошлого столетия). 

Мы полностью согласимся с Э. Лассан, утверждающей, что «теоретический 
аппарат, используемый в российской лингвистике, чрезвычайно перегружен как 
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привлечением терминологии семантического анализа, так и аппарата когнитивной 
лингвистики» [9. С. 10]. Мы также полагаем, что «соотношение между лексиче-
ским значением, многозначностью и концептом остается все столь же размы-
тым...» [9. С. 9]. Тем не менее, несмотря на призыв Э. Лассан отказаться от ис-
пользования термина «концепт» в пользу лексической единицы «понятие» (с од-
ной стороны, безусловно, гораздо более ясной и логичной для русского языка), 
в своей работе мы намерены придерживаться термина «концепт», так как он пред-
ставляется нам более всеобъемлющим, уже включающим в себя саму сущность 
«понятия». 

Возвращаясь в данной связи к трудам В.И. Карасика, мы полагаем, что куль-
турный концепт, являясь основной единицей лингвокультурологии, представляет 
собой «многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценност-
ная, образная и понятийная стороны» [6. С. 84]. 

Смысловая составляющая (ментальная функция), которую несет в себе лин-
гвокультурный концепт, также заслуживает пристального внимания. Вслед за 
В.А. Масловой мы убеждены, что лингвокультурный концепт представляет собой 
«ментальный способ репрезентации действительности... это как бы сгу-
сток смысла, несущий важную культурную информацию и выраженный 
в виде знаков (в широком понимании знака): в языке, в искусстве» [10. С. 25]. 

Э. Лассан, в свою очередь, определяет концепт как «проявление интел-
лектуальной деятельности, как рефлексию над действительностью, однако 
эта рефлексия сохраняет память чувственного опыта (эмоции, оттенки, 
ассоциации и т.п.)» [9. C. 15]. Интересно и доказательство Э. Лассан того факта, 
что концепт, не имея своей языковой природы, представляет собой «менталь-
ную сущность, репрезентацию, которую можно эксплицировать на языковом 
уровне (через посредство операций лингвистического характера), которая 
требует определенного языка описания)» [9. С. 15]. 

С самой сущностью лингвокультурного концепта тесным образом связано 
языковое сознание, в силу того, что «любой концепт — это элемент определен-
ной концептуальной системы носителя сознания как информации о действитель-
ном или возможном положении вещей в мире» [1. С. 18]. Развиваясь в коллектив-
ном и индивидуальном языковом сознании, язык как социальное явление отражает 
особенности языковой культуры той или иной нации. 

Таким образом, в нашем понимании лингвокультурный концепт, вслед 
за С.Г. Воркачевым, представляет из себя «культурно отмеченный вербализован-
ный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих языковых 
реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму» 
[1. С. 30]. Эволюционируя и совершенствуясь в языковом сознании (например, 
для описания вина постоянно создаются новые языковые единицы, пополня-
ется винная терминология, возникают фразеологические обороты, номиниру-
ющие данную реалию), мы считаем, что исследуемый нами лингвокультур-
ный концепт «вино» представляет собой «многомерную интегрирующую эв-
ристическую категорию» [1. С. 38]. 
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3. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ВИНЕ 
КАК ЕДИНИЦЫ ПАРЕМИОЛОГИИ 

И ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ МИРА ФРАНЦУЗОВ 

Паремиология, являясь филологической наукой о паремиях и представляя 
из себя раздел фразеологии, привлекает все больше внимания как языковедов, так 
и фольклористов. Паремии представляют из себя объект исследования языковедов-
паремиологов и включают в себя пословицы, пословичные выражения, антипо-
словицы, поговорки, веллеризмы, девизы, слоганы, афоризмы, загадки, приметы 
и другие изречения, основной целью которых является краткое образное вербаль-
ное выражение традиционных ценностей и взглядов, основанных на жизненном 
опыте народа. В своем исследовании мы ограничились анализом пословиц и по-
говорок, номинирующих лингвокультурный концепт «вино». 

Формируя фразеологический фонд языка, пословицы и поговорки являются 
носителями духовной и социальной культуры любого народа, они справедливо 
считаются одним из наиболее ярких проявлений национально-культурной специ-
фики языка. Лингвокультурологическая значимость пословиц и поговорок состоит 
в том, что они отражают мировидение языкового коллектива и воплощают кон-
цепты культуры с помощью языковых средств. Таким образом, взаимовлияние 
языка, культуры, традиции и истории в пословицах и поговорках представляется 
нам абсолютно очевидным. 

Для Франции вино и все, связанное с употреблением этого напитка, является 
отражением национального характера и культуры. Вино в этой стране представ-
ляет собой объект культа и национальной гордости (вина производятся практиче-
ски в каждом регионе страны). В пословицах и поговорках французского языка, 
имеющих отношение к лингвокультурной сфере «виноделие», в полной мере рас-
крываются особенности менталитета, культуры французского народа и его от-
ношение к вину. Условия жизни, быт народа, своеобразие языкового развития 
оказывают влияние на возникновение паремий и обуславливают их семантику, 
по-своему «преломляя» национальную французскую культуру. По мере развития 
виноделия коллективная память французского народа синтезировала в себе социо-
культурные коннотации, связанные с выращиванием винограда, производством 
и употреблением вина, которые в полной мере и нашли свое отражение в посло-
вицах и поговорках о вине. 

Таким образом, мы полагаем, что лингвокультурный концепт «вино» во фран-
цузском языке представляет собой единое целое, в котором органично соединя-
ются язык, культура и традиции, и, соответственно, анализ языкового материала, 
посвященного вину и реалии, связанные с ним, являются значимой частью миро-
понимания французского народа. С нашей точки зрения, пословицы и поговорки, 
в которых отражается лингвокультурный концепт «вино», можно рассматривать 
как отличительную черту французской нации. 

Однако, несмотря на бесспорную лингвокультурологическую значимость 
пословиц и поговорок, мы считаем необходимым учитывать их архаическую и не-
продуктивную структуру; часто в них отражаются наиболее древние и устаревшие 
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представления об этническом характере и присутствуют архаические мотивы 
и образы, которые явились основой для создания их поэтико-содержательной 
структуры. 

Представляя из себя «пласт языка древности», пословицы и поговорки 
не являются отражением современных концептов культуры и состояния ментали-
тета. В настоящее время на место пословиц и поговорок приходят такие единицы 
паремиологии, как прецедентные фразы, рекламные слоганы, девизы, в которых 
в полной мере находит свое образное вербальное отражение современный нацио-
нальный характер. 

4. АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК, 
НОМИНИРУЮЩИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «ВИНО» 

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Как отмечает С.Г. Воркачев, «ключевым в современном культурологическом 
и лингвокультурологическом подходе к концепту является, прежде всего, поня-
тие духовной ценности: общественные представления о добре и зле, прекрасном 
и безобразном, справедливости, смысле истории и назначении человека и пр...» 
[1. С. 15]. Обозначенные духовные ценности и реалии в полном объеме и аккуму-
лирует в себе лингвокультурный концепт «вино». 

Пословицы и поговорки во французском языке, номинирующие лингвокуль-
турный концепт «вино», составляют ряд семантических групп, все они интересны 
и заслуживают лингвистического анализа, так как в них наиболее ярко и полно 
проявляется национальная специфика. Мы ограничимся анализом пословиц и по-
говорок, номинирующих лингвокультурный концепт «вино», в которых отра-
жаются: 

1) духовный мир человека, 
2) отношение человека к природе, 
3) народные мудрости французского этноса. 
Данные семантические группы являются наименее изученными и наиболее 

сложными для перевода на русский язык, в них с наибольшей яркостью просле-
живаются особенности культуры и менталитета французского народа. 

Сама по себе лексема vin (вино) обладает достаточно большой фразеоспо-
собностью (способностью создавать устойчивые выражения, включая пословицы 
и поговорки). 

Вино воспринимается французским народом как «Божий дар», «чудо, даро-
ванное Господом, которое нам преподносит природа». Французский народ скло-
нен обожествлять вино, наделяя его неземными чертами. 

Начнем наш анализ с языковых примеров, в которых вину придается божест-
венный смысл: 

(1) Le Christ n'a pas changé le vin en eau mais l'eau en vin (Иисус Христос превра-
тил не вино в воду, а воду в вино). 

Данная фразеологическая единица является библейской поговоркой. Речь идет 
об известном библейском факте, первом чуде, совершенным Иисусом Христом 
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во время брачного пира в городе Кане, недалеко от Назарета, когда Иисус пре-
вратил воду в вино. В данной поговорке значение вина как сакрального напитка 
для французской нации, на наш взгляд, особенно велико. 

Аналогичный смысл содержится и в следующем примере: 
(2) De l'Assomption la clarté fait du vin la qualité (На праздник Успения Богородицы 

(15 августа — прим. автора) производится вино высокого качества, дословно: 
«Свет Богородицы благоприятствует производству вина высокого качества». 

Французский народ искренне склонен верить, что благосклонность Богороди-
цы способна повлиять на качество будущего вина, важнейшего гастрономиче-
ского «продукта» страны, символа материального благополучия, стабильности 
и достатка (наравне с хлебом и сыром). 

Французы — мастера юмора, это известная особенность их менталитета, они 
склонны находить веселое даже там, где его быть не может, иронизировать и под-
смеиваться над самими собой и даже над религией. Очень интересной, на наш 
взгляд, в этой связи представляется поговорка, где присутствует ярко выраженный 
юмористический оттенок в отношении института церкви и религии в целом: 

(3) Plus de vin se dépense aux Pardons que de cire (Во время Святого Причастия 
тратится больше вина, чем воска). 

Речь идет об освящении хлеба и вина особым образом и последующем их вку-
шении во время Святого Причастия (Евхаристии). В данном языковом примере 
присутствует ироничный оттенок, выраженный в том, что даже в церкви подчас 
происходит злоупотребление вином. Вину опять же придается сакральный смысл, 
его пьют и святые, и монахи. 

Особый пласт среди пословиц и поговорок во французском языке, номини-
рующих концепт «вино» и составляющих семантическую группу «духовный мир 
человека», представляют пословицы и поговорки, где упоминаются святые (биб-
лейские персоналии), поклонение которым распространено исключительно на тер-
ритории регионов Франции (в отдельных случаях и на территории Италии). Из-
вестно, что католики запасались святыми покровителями на все случаи жизни. 
Виноделы — не исключение, причем практически все святые виноделов — му-
ченики (из-за аналогии между вином и пролитой кровью). 

Виноделию покровительствует около 30 святых в разных странах и у разных 
народов. Как правило, у всех святых мучеников есть день рождения (день памяти, 
или день смерти). В народе считалось, что качество выращенного винограда и объ-
ем собранного урожая напрямую зависят от благосклонности того или иного свя-
того, огромную роль в этом играли наблюдения простого люда, крестьян и фер-
меров за изменчивостью погодных условий. 

(4) La rosée de Saint-Albin est, dit-on, rosée de vin (Говорят, что роса, выпавшая 
на праздник Святого Албана, — роса истинного вина). 

Здесь речь идет о важности осадков, количество которых и период выпадения 
влияют на свежесть будущего вина. В данной пословице упоминается архиепископ 
города Лиона, который жил в IV в., день его почитания — 15 сентября (во Фран-
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ции считается, что самый лучший период для сбора винограда — с августа по се-
редину сентября). 

(5) Beau ciel à la Saint-Romain, Il y aura des denrées et du bon vin (Если небо при 
Святом Романе будет ясное, то будет вам и еда и доброе вино). 

Речь идет о дате 28 февраля, дне памяти Святого Романа (казалось бы, совсем 
отдаленной от даты сбора урожая), что еще раз свидетельствует о народной муд-
рости и склонности верить, что, даже ориентируясь на погоду в зимнее время, 
можно судить о качестве будущего вина. 

Данная семантическая подгруппа является мало изученной и весьма непро-
стой для перевода (это связано с тем, что в русском языке очень часто отсутствуют 
аналогичные библейские персоналии). Подобные факты необходимо учитывать 
при переводе, — мы предлагаем осуществлять перевод имен собственных в со-
ответствии с действующими законами русского языка и не пытаться осуществить 
калькированный перевод. Подчеркнем, что анализируемые нами фразеологические 
единицы являются пословицами и поговорками и не имеют прямого отношения 
к библеизмам. Они представляют собой лишь сгусток культурной информации, 
выраженной посредством языка (библеизмами же, как отмечает В.И. Искандерова, 
являются «крылатые слова» французского языка и «чаще обозначаются терминами 
«locutions bibliques», «expressions d’origine biblique») [5. С. 30]. Тем не менее, спра-
ведливо будет отметить, что в данных пословицах и поговорках «выделяется ин-
тернациональная и национальная специфика менталитета наций» [5. С. 30]. 

Любопытно, что во многих пословицах данной семантической группы упо-
минается Святой Винсент из Бургундии, самый известный в мире покровитель 
виноделов, — и этому есть объяснение. В иконографии святой Винсент тради-
ционно изображается молодым человеком в диаконском облачении с виноградной 
ветвью в руках. Определенной загадкой остается тот факт, почему именно этот 
святой был выбран покровителем виноделов. Наиболее распространенная версия 
звучит следующим образом: — первый слог имени Vincent по-французски про-
износится как «vin» (вино), что символично отражает судьбу святого, пролившего 
свою кровь за Христа. Другая версия предполагает, что тело Святого Винсента 
во время пыток подверглось таким же мучениям, как и виноград под прессом. 
Праздник Святого Винсента в Бургундии отмечают 22 января. В пословицах, 
где упоминается данный святой, вино вновь обретает божественный смысл; вера 
в то, что святой мученик может благоприятствовать хорошему урожаю, очень 
сильна в сознании французского народа: 

(6) Saint-Vincent clair et beau, plus de vin que d'eau (Если на Святого Винсента погода 
ясная, будет больше вина, чем воды); 

(7) Saint-Vincent trouble — met du vin dans ta gourde (Если на Святого Винсента 
погода плохая, запасайся вином) (досл. «наполняй свою фляжку»); 

(8) Quand le soleil luit à la Saint — Vincent, le vin monte au sarment (Если на Святого 
Винсента солнечно, побеги виноградной лозы поднимаются). 

Вечные духовные ценности, такие, как милосердие и добро, также тесным 
образом связаны в языковом сознании французского народа с вином и находят 
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отражение в пословицах и поговорках, где упоминается еще один великий муче-
ник — Святой Мартин (согласно легенде Мартин сжалился однажды над замерза-
ющим бродягой, вытащив острый меч из ножен и разрезав свою теплую меховую 
накидку на две половины, отдав затем одну из них нищему). Позже, задремав, 
Мартин увидел во сне того самого бедняка, но уже с ликом Христа. Во Франции 
день Святого Мартина традиционно отмечается 11 ноября. Таким образом, с тех 
пор французы в этот день склонны лишний раз находить подтверждение без-
граничности таких вечных духовных ценностей, как милосердие и добро. Однако 
отдать дань Святому Мартину у французов означает не только хорошо выпить, 
но и «знатно откушать» (здесь также прослеживается отличительная черта нацио-
нального французского характера — эпикурейство, страсть к праздникам, хорошей 
еде и удовольствиям в целом). Однако, несмотря на любовь к застольям и вину, 
чрезмерное употребление вина у французского народа порицается, высмеивается 
пьянство: 

(9) Pour la Saint-Martin, âne qui ne boit du vin; âne deux fois, qui trop en boît (На Свя-
того Мартина только осел не пьет вина, но дважды осел тот, кто слишком много 
его пьет); 

(10) A la Saint-Martin, faut goûter le vin, Notre-Dame d'après, de la table, il est près 
(На Святого Мартина нужно выпить винца, после — в Нотр-Дам, а потом — 
к столу!) Обратим внимание, что в данном языковом примере часть сказуемого 
опускается (вместо il faut goûter le vin , употреблено faut goûter le vin), что не-
допустимо с точки зрения классических законов грамматики и позволительно 
только в просторечии и арго. Переводчику необходимо учитывать эту особен-
ность языка как при работе над аналогичными примерами, так и при переводе 
фразеологических единиц в целом. 

Интересен здесь и орфоэпический аспект: слова в двух приведенных языко-
вых примерах рифмуются, что придает им еще большую красоту. 

Мудрость французского народа проявляется также в наблюдении (эмпириче-
ски) за погодными условиями и их влиянии на будущий урожай — для француз-
ских фермеров нет ничего хуже, чем неблагоприятные природные условия и по-
губленная виноградная лоза (вспомним об эпидемии филлоксеры, тли, уничтожив-
шей виноградные лозы в конце XIX в., или о бунте в регионе Шампань в 1911 г.). 

Данные исторические реалии (как и многие другие) нашли отражение в мно-
гочисленных поговорках и пословицах о вине. При уходе за своей виноградной 
лозой, заботе о ней в языковом сознании французского народа сформировались 
своеобразного рода приметы, которые воплотились в поговорках и пословицах: 

(11) Saint-Marcellin, bon pour l'eau, bon pour le vin (На Святого Марселина много 
дождей и много славного вина) (день Святого Марселина празднуется 2 июня, 
когда наступает самый пик сбора урожая). 

Следующий языковой пример поражает своей поэтичностью, в нем также 
проявляется еще одна особенность истинно французского менталитета — склон-
ность к куртуазности, романтичность, влюбчивость: 

(12) Si le jour de la Saint-Samson, le pinson boit au buisson, l'amour peut chanter sa 
chanson, le vin sera bon (Если на день Святого Самсона зяблик пьет воду с кус-
тов, то любовь может петь свою песню и вино будет добрым). 
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Ценность вина для французского народа настолько высока, что сравнивается 
с основным продуктом питания — хлебом; уничтожить его — значит поставить 
под сомнение свое благосостояние, достаток: 

(13) Gelée le soir à la Saint-Urbain anéantit fruits, pain et vin (Мороз на Святого Урбана 
уничтожит фрукты, хлеб и вино); 

(14) Beau temps vers le Saint-Jean, blés et vins abondants (Если на Святого Жана по-
года хорошая, пшеницы и вина будет вдоволь). 

Как уже было отмечено, природные условия играют огромное значение для 
французского народа в его отношении к жизни в целом и косвенно влияют на объ-
ем производимого вина, которое воспринимается как благо, Божий дар; хороший 
урожай — счастье и довольство в семье, процветание винодельческих хозяйств 
испокон веков является основой французской экономики, традиции, и, конечно же, 
культуры. В день памяти (рождения) того или иного святого виноделы воспри-
нимали те или иные погодные условия как знамение, Божий знак и действовали 
соответствующим образом (принимались за сбор урожая, накрывали, оберегали 
его). От погодных условий напрямую зависел (и зависит по сей день) объем со-
бранного виноделами урожая: 

(15) A la Saint-Honoré, s'il fait gelée, le vin diminue de moitié (Если на Святого Оноре 
подморозило, то вина получится вдвое меньше); 

(16) Pluie du jour de Saint-Grégoire, autant de vin de plus à boire (Если на Святого 
Грегуара идут дожди, то вина получится больше). 

Многие из пословиц рифмуются, что придает им особую поэтичность 
и красоту: 

(17) S'il pleut à la Saint-Médard, la vendange diminue d'un quart (Если на Святого 
Медара идет дождь, урожай будет на четверть меньше). 

В следующем примере проявляется такая черта французского народа, как 
предрассудительность, склонность к экономии, прогнозирование, стремление 
все просчитать заранее: 

(18) Entre Saint-Denis et Saint-François, prends ta vendange quelle qu'elle soit (Между 
праздниками Святого Дени и Святого Франсуа собирай обязательно свой уро-
жай, каков бы он ни был). 

В нашем материале встретился ряд пословиц и поговорок, где речь идет о по-
годных условиях, в которых непосредственное упоминание святых мучеников опу-
скается и говорится лишь о влиянии погоды на качество будущего вина в целом. 
Усиливается вера в приметы, проявляется склонность к тщательному наблюдению 
за погодой, возрастает вера в предания; сквозь все это сквозит главная черта, объ-
единяющая эти языковые единицы, — народная мудрость. Приведем несколько 
примеров: 

(19) S’il pleut à la mi-août, le vin ne sera pas doux (Если дожди пойдут в середине 
августа, вино будет несладким); 

(20) Pluie et tonnerre d'août, promettent huile et vin partout (Грозы и дожди в августе 
обещают много оливкового масла и вина); 

(21) Rosée du soir et fraîcheur de mai appellent du vin et beaucoup de foin (Вечерняя 
роса и майская свежесть обещают много вина и сена). 
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Как уже было частично показано выше, во французском языке фразеоло-
гизмы со стержневым компонентом vin могут вербализовать самые различные 
сведения о жизни человека, его чертах, привычках, традициях, исторических 
событиях, отношении к другим людям, о семье, дружбе, любви, материальном 
благополучии. Все они были созданы народом благодаря его мудрости, знаниям 
о тех или иных жизненных явлениях и реалиях, которые накапливались на про-
тяжении столетий. В них раскрывается внутренний мир народа, делается акцент 
на каких-либо отдельных его особенностях. 

Остановимся на анализе пословиц и поговорок, номинирующих лингвокуль-
турный концепт «вино», которые мы отнесли к семантической группе «вино как 
интерпретация народной мудрости». Примечательно, что отношение к вину как 
символу благополучия и фрагмента культуры, выражающем народную мудрость, 
во французских пословицах и поговорках, номинирующих лингвокультурный 
концепт «вино», проявляется в том, что в них в большинстве своем преобладает 
положительная семантика (положительная коннотация). 

Французов отличает умение дружить, ценить своих близких, налаживать 
связи; как правило, они очень коммуникабельны и с удовольствием вступают 
в общение. Вино является своего рода «добрым спутником» любого дружеского 
застолья. Эти черты национального характера нашли воплощение в пословицах 
и поговорках о вине: 

(22) Or, vin, ami, et serviteur, le plus vieux est le meilleur (Золото, вино, друзья и слуги 
с годами становятся лучше); 

(23) Vin sans ami, vie sans témoins (Вино без друга все равно, что жизнь без соседей). 

Известными отличительными чертами национального характера французов 
являются также куртуазность, гедонизм, любовь к женщинам, жажда молодости, 
жажда жизни во всех ее проявлениях, любовь к красоте. Как отмечает С.Г. Тер-Ми-
насова, «французы (в представлении русских — прим. автора), — это легко-
мысленные гуляки, эпикурейцы, думающие только о женщинах, вине и гастроно-
мических удовольствиях» [14. С. 139]. Согласимся в данной связи и с Ж.В. Кургу-
зенковой, полагающей, что «гедонизм французов вошел в качестве отличительной 
черты их национального характера во все исследования психологии данного на-
рода» [8. С. 48]. Во всех приведенных ниже примерах прослеживается положи-
тельная коннотация, вино обладает позитивной семантикой, сравнивается с кра-
сивыми женщинами, молодостью, красотой и добром: 

(24) Filles, vignes, sont fort malaisées à garder: sans cesse quelqu’un passe qui vou-
drait y goûter (За дочерями и виноградом сложно присматривать, так как прохо-
дящий мимо так и хочет их попробовать); 

(25) Bon vin et femmes jolies sont deux agréables poisons (Доброе вино и красивые 
женщины — два чудесных яда); 

(26) Beauté sans bonté est comme vin éventé (Красота без добра все равно, что выдох-
шееся вино); 

(27) Où l'hôtesse est belle le vin est bon (В доме, где хозяйка — красавица, и вино — 
доброе). 
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Почитание старших, уважение пожилых людей — также известная отличи-
тельная черта французов: 

(28) Un bon vieillard ressemble à un bon vin qui a déposé sa lie (Добрый старик напо-
минает хорошее вино, выдержанное на осадке). 

Французы убеждены, что вино чрезвычайно полезно для организма: 
(29) Un bon verre de vin enlève un écu au médecin (Хороший бокал вина бережет 

твои денежки) (букв. «забирает экю у доктора», экю — денежная единица, прим. 
автора); 

(30) Qui boit du Meursault, ne vit ni ne meurt sot (Кто пьет Мерсо (известное вино 
из Бургундии — прим. автора), не живет и не умирает дураком. Часто в подоб-
ного рода пословицах и поговорках опускается лексема «vin» (вино), вследствие 
чего могут возникнуть определенные трудности лингвокультурного характера, 
и для поиска адекватных переводных эквивалентов необходимы знания как 
культуры, так и менталитета (в данном случае того, что Мерсо — это имя 
собственное, так именуется самое знаменитое белое бургундское вино). 

Наряду со значением пользы вина для здоровья вновь прослеживается склон-
ность французского народа к религиозности как его отличительной черте: 

(31) Si tu bois du vin, tu dormiras bien; si tu dors, tu ne pécheras pas; si tu ne commets 
pas de péches, tu sera sauvé (Если ты пьешь вино, ты будешь хорошо спать; если 
ты спишь, ты не будешь грешить; если ты не грешишь, то обретешь спасение); 

(32) Qui mange bien, bois bien, qui bois bien, dort bien, qui dort bien, ne pêche pas; 
qui ne péche pas va au ciel (Кто хорошо ест, хорошо пьет, кто хорошо пьет, 
крепко спит, кто крепко спит, тот не грешит, кто не грешит — попадет в рай). 

К семантической группе «вино как интерпретация народной мудрости» мы 
также отнесли пословицы и поговорки, где положительная семантика вина ор-
ганично переплетается с опытом народа, его наблюдениями, знаниями и выво-
дами о тех или иных жизненных явлениях и реалиях, а также об особенностях 
человеческой личности, которые накапливались на протяжении столетий и на-
шли свое отражение в пословицах и поговорках. Во всех пословицах ниже про-
слеживается любовь французского народа к вину: 

(33) Bon bon, bon cheval (Доброе вино как добрый конь); 

(34) Depuis que le soleil et la lune brillent au firmament on a rien connu de meilleur 
que le vin (С тех пор, как солнце и луна освещают небесный свод, человечество 
не знает ничего лучше, чем вино); 

(35) Une journée sans vin est une journée sans soleil (День без вина подобен дню без 
солнца).  

Французский народ считал (и считает по сей день), что вино помогает уви-
деть глубже душу человека, понять его внутренний мир, возможно, способствует 
облегчению душевного состояния: 

(36) Le vin est le miroir de l'homme (Вино — зеркало души); 

(37) Le vin est la caverne de l'âme (Вино раскрывает врата души). 
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Подытожим наши наблюдения следующей самой известной французской по-
говоркой о вине латинского происхождения, «квинтэссенцией» вышеизложен-
ного анализа: 

La vérité est dans le vin — «Истина в вине». 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье было показано, что во французской лингвокультуре вино представ-
ляет собой одновременно и ценность и концепт, являющийся богатым источником 
культурной информации, в котором органично переплетаются язык и традиции 
французского этноса. 

В пословицах и поговорках, номинирующих лингвокультурный концепт «ви-
но» во французском языке, находят отражение такие вечные ценности, как добро, 
милосердие, любовь и забота о ближнем. Особенно отчетливо при анализе посло-
виц и поговорок о вине проявляется склонность французов к набожности, рели-
гиозности (можно полагать, что и сейчас характер французов весьма набожный); 
проявляется и мифологическое сознание этноса. В качестве особенностей мен-
талитета французов заостряют на себе внимание такие черты, как предрассуди-
тельность, склонность к экономии; находят свое подтверждение такие известные 
особенности национального характера данного этноса, как гедонизм и куртуаз-
ность. 

Анализ представленного языкового материала позволяет сделать вывод о том, 
что отношение к вину как фрагменту культуры в пословицах и поговорках фран-
цузского народа характеризуется положительной семантикой. 

Автором было также выявлено, что лингвокогнитивные особенности мен-
талитета французского народа могут создавать определенные трудности при пе-
реводе пословиц и поговорок, номинирующих лингвокультурный концепт «вино». 
Поиск адекватных переводных эквивалентов может потребовать у переводчика 
определенных лингвокультурологических знаний. 
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PERCEPTION OF CULTURAL CONCEPT “WINE” 
IN FRENCH EVALUATIONAL WORLD VIEW 

P.G. Loginova 

Peoples’ Friendship University of Russia 
Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 117198 

The paper focuses on analysis of idiomatic expressions such as proverbs and sayings in French lan-
guage within two semantic groups such as «man’s spiritual reality» and «wine as interpretation of folk wis-
dom». Their semantic features are discussed as well as their role in french evaluational world view. The au-
thor attempts to illustrate the peculiarities of cultural mentality and national character of French people within 
their attitude to wine as a cultural value. The author also focuses on intricacies of language and touches 
the difficulties of translation and interpretation of phraseological units that occur in the present study due to 
the absence of similar connotations in Russian culture. The language units that are exposed in the paper 
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and cited as examples were taken for analysis from up-to-date dictionaries, foreign research scientific works 
and were also kindly provided by native speakers. 

Idiomatic expressions that include cultural concept «wine» in French language represent the inter-
pretation of outworld fixed in collective consciousness that incarnates historical and cultural values. 
Wine culture in France is very ancient that is why language units related to concept «wine» represent 
profound linguistic material that is worth of being analyzed within the frame of language and culture as well 
as within the scope of intercultural communication. 

Key words: phraseological units, cultural concept, wine, language units, cultural connotations, 
world view, idiomatic expression. 
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ОБРАЗ ВРАГА 
КАК СТЕРЕОТИП МЫШЛЕНИЯ 

Т.А. Фоменко 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» 
ул. Зеленая, 30, Коломна, Московская область, 140411 

В настоящей статье мы исследуем вопрос вербального выражения стереотипного мышления, 
пытаемся проанализировать один из символов нашего времени в представлении европейца: Россия — 
ось зла, враг демократии, всех свобод. Мы ставим задачу проследить процесс закрепления этого 
образа средствами массовой коммуникации, акцентировать внимание на том, как сложно разрушить 
сложившиеся стереотипы, которые держат в плену заблуждений людей, живущих уже в XXI в. 
В качестве материала мы использовали данные словарей, статьи СМИ, выступление Б. Обамы и ху-
дожественное произведение современного британского автора Дэвида Митчелла «Луг Черного Ле-
бедя». Исходными предпосылками работы являются положения лингвокультурологии, психоло-
гии, психолингвистики, межкультурной коммуникации. Задача исследования решается методами 
функционального и прагматического анализа текста. Анализируя стереотип как элемент культурного 
кода, который декодируется посредством языка, мы приходим к выводу, что стереотип «Россия — 
враг» имеет свои формально-языковые, ментальные и поведенческие параметры. 

Ключевые слова: стереотипы, образ врага, речевое выражение, манипуляция сознанием, 
средства массовой коммуникации. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Дискуссия о позитивном и негативном потенциале стереотипа уже давно раз-
ворачивается в статьях представителей разных гуманитарных наук: социологов, 
педагогов, культурологов, лингвистов и др. Стереотипы — это, прежде, всего те 
знания о мире, открытия, общие ценности, которые задают образ мышления, образ 
жизни, либо объединяют, либо приводят к предубеждению по отношению к одной 
или другой национальности. Стереотипы составляют содержание культурно-язы-
ковой компетенции носителей конкретного языка, на основе стереотипов форми-
руются символы культуры, нации, времени [1. С. 3—16]. Нам интересно соотнесе-
ние символа с содержанием передаваемой им культурной информацией, которая 
в дальнейшем требует декодирования. В данной статье мы рассматриваем причины 
устойчивости стереотипов, поэтому уделяем внимание процессам, происходящим 
в сознании не столько отдельно взятого индивида, но представителей определен-
ного социума. 

Причиной устойчивости стереотипа являются существующие в той или иной 
культуре понятия, ценности, ориентиры, в которых человек живет и воспитывается 
с детства. Таким образом, стереотип имеет отношение к глубинным пластам со-
знания, а проявляется в созданных культурой образах и влияет на модель пове-
дения. 

Содержание стереотипа «свой — чужой, друг — враг, хороший — плохой» 
разделяется большинством социума и тесно связано с культурной картиной мира. 
Поскольку стереотипизация не только когнитивный, но и коммуникативный про-
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цесс, то результатом этих процессов являются символические порождения, кото-
рые со временем становятся социокультурными образами и символами. Представ-
ляется необходимым в ходе данного рассуждения остановиться на понятии «сим-
вол», если принять во внимание изречение Л. Байта, что культура — это класс 
явлений и предметов, существование которого зависит от символизации. Вся 
культура создана и воспроизведена благодаря символизации [2. С. 162—169]. 
Ю.М. Лотман в таких работах, как «Культура и взрыв», «О семиотическом ме-
ханизме культуры», «Культура как субъект и сама-себе объект», «О семиосфере», 
«Динамическая модель семиотической системы», «О проблеме значений во вто-
ричных моделирующих системах», «Динамические механизмы семиотических 
систем», «Миф — имя — культура», «Феномен культуры», «О двух моделях ком-
муникации в системе культуры» обращает внимание не только на коммуника-
ционную, но и на символическую природу культуры [3. С. 191—199]. Ученый 
определяет культуру, с одной стороны, как определенное количество текстов, 
а с другой — унаследованных символов. 

Ю.М. Лотман отмечал, что символы культуры вырабатываются веками 
и в сущностном смысле, сохраняя свое значение для данной исторической эпохи, 
передаются будущим культурам. Если мы рассматриваем стереотип как когни-
тивно-культурное образование, то остановимся на его полевой структуре, где тра-
диционно выделяют ядро — некий ведущий принцип, который мы проанализиро-
вали, рассматривая этимологию слова «враг». Следующий компонент в структу-
ре — периферия, суждения, атрибуции, связанные с основным, ядерным понятием, 
что рассмотрено у нас на примерах пословиц в двух языках. Третьим структурным 
компонентом является ассоциативный контекст, именно он обеспечивает связь 
с другими стереотипами того же рода. Это созданные культурой прецедентные об-
разы или распространенные символы, что рассмотрено у нас на примерах текстов 
публичных выступлений, статьях СМИ и примерах художественной литературы, 
предоставляя доказательства сложившегося в сознании символа врага, ассоции-
рующегося с понятийным образом России, Москвы, Путина. 

2. ЯЗЫКОВОЙ СИМВОЛ 
КАК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Трактовка понятия «символ» отличается многозначностью и противоречи-
востью, прежде всего в связи с объективной сложностью его содержания. Мы раз-
деляем точку зрения В. А Масловой, что символ — это вещь, награжденная смыс-
лом [4. С. 102]. 

Далее автор отмечает, что роль языкового символа заключена в смене значе-
ния языковой сущности на функцию символическую. Многие ученые подходят 
к понятию символа через образ, отмечая, что образность — важнейшее свойство 
символа. 

Языковой символ России в зарубежных средствах массовой коммуникации 
как оси зла, врага демократии, всех свобод, как страны, поставляющей своих веж-
ливых зеленых человечков для аннексии территорий и проч., создает стереотип-
ный образ врага в менталитете европейца. 
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Из 70 культурных универсалий, обладающих ценностью и истинностью для 
всего человечества, ученые выделяют такое понятие, как «война». В интенсионал 
этой универсалии, соответственно, входит понятие «враг». В рамках данной статьи 
нам представляется интересным проанализировать процесс закрепления этого об-
раза средствами массовой коммуникации, акцентировать внимание на том, как 
сложно разрушить сложившиеся стереотипы, которые держат в плену заблужде-
ний людей, живущих уже в XXI в. Тенденциозность оценок и чрезмерная, ложная 
обобщенность суждений, устоявшиеся стереотипы, переходящие из поколения 
в поколение, усиливают предубеждения и способствуют возникновению барьеров 
в коммуникации, но с другой стороны, стереотип — это элемент культурного 
кода, который декодируется посредством языка, имеет свои формально-языковые, 
ментальные и поведенческие параметры. 

Следовательно, можно предположить, что стереотипы могут меняться, при 
этом изменениям подвергнутся описательные и оценивающие признаки, характе-
ристики объекта. Восприятие социумом данного явления можно рассматривать 
как движение по оси «плюс—минус», изменение координат происходит очень мед-
ленно. Мышление, мнение, мировоззрение может измениться в соответствии с из-
менениями жизни, на что оказывает влияние политическая ситуация. 

3. ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Формирование научных теорий и обмен ими, применение новых технологий 
во всех сферах жизни общества, изменение стандарта поведения, воздействие 
на социальные процессы в обществе — все это имеет определяющее значение для 
развития цивилизации. 

Проблема воздействия информационного пространства на состояние чело-
века рассматривается в настоящее время как экологическая проблема, потому что 
нельзя отрицать того факта, что информационное взаимодействие на социум часто 
приводит к негативным последствиям. Ошибочно предполагать, что от информа-
ционного воздействия легко защититься. Появился целый ряд новых терминов, 
связанных с современным состоянием системы, как-то: «информация — комму-
никационная среда — человек», — информационная перегрузка, инфобиологиче-
ская неадекватность, перепроизводство информации, синдром информационной 
усталости, информационное ожирение [5. С. 255]. 

Процесс воздействия информации на психику индивида и масс описан пси-
хологами и физиологами. Психика человека представлена тремя составляющими: 
сознанием, бессознательным и барьером между ними — цензурой психики. Лю-
бое сообщение, которое поступает из внешнего мира в психику человека, про-
ходит через цензуру психики, перераспределяя информацию между сознанием 
и бессознательным. При этом известно, что информация, которая перешла в под-
сознание, через какое-то время начинает воздействовать на сознание, а, значит, 
через сознание на мысли и на поведение человека. При этом в подсознании от-
кладывается любая информация, которая когда-либо проходила мимо индивида, 
вскоре она начнет свое воздействие на сознание [6. С. 96]. 
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Человек в современном мире рассматривается как носитель определенной 
национальной ментальности и языка, он участвует в совместной деятельности и ре-
чевой деятельности как виде деятельности с другими представителями националь-
ной общности. Язык изучается в тесной связи с мышлением человека, с культурой, 
в которой он живет. 

В психологии под мышлением понимают процесс познавательной деятельно-
сти индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 
действительности. Информация, полученная человеком из окружающего мира, 
ставит перед ним задачи: принимать или отвергать то или иное событие. Следу-
ющий этап в познании — формулирование основной, исходной гипотезы, что 
зависит от опыта индивида. Чем больший опыт субъекта, тем быстрее срабаты-
вает ощущение правдоподобия предположений, если подобного опыта нет, то 
возникшие гипотезы определяются навязываемыми решениями СМИ. Мышле-
ние человека протекает в форме суждений и умозаключений, которые требуют 
вербализации. 

4. ЯЗЫКОВОЙ ФАКТОР МЕНТАЛЬНОСТИ 

Языковая принадлежность не только формирует общность людей, но и спо-
собствует образованию общей духовности, что, в свою очередь, приводит к отли-
чию в восприятии самих себя и других. Мы разделяем тезис Вильгельма Гум-
больдта, что язык народа — его дух, дух народа — это его язык. Вильгельм фон 
Гумбольд оценивает язык как мировидение, где язык представляет собой особый 
мир, поскольку он отражает двоякую природу — мира и человека — и превращает 
в понятия впечатления и ощущения. Язык — посредник между телом и духом. 
Язык есть средство преобразования субъективного в объективное и обратное. 
[7. С. 318]. Согласно теории немецкого ученого каждый язык по-своему отражает, 
интерпретирует мир. Языки представляют собой не различные обозначения вещи, 
а дают различные ее видения. 

Американские лингвисты Э. Сепир и Б. Уорф, авторы теории лингвистиче-
ской относительности, утверждают, что структура языка определяет структуру 
мышления и способ познания внешнего мира, каждый язык по-своему членит 
и представляет мир. Э. Сепир определял культуру как то, что данное общество де-
лает и думает, язык как то, как думают [8. С. 193]. 

Ю.М. Лотман создал теорию семиотики культуры, где культура рассматри-
вается не только как мировоззрение и миропонимание народа, но и совокупность 
знаковых систем, которые это мировоззрение выражают [9. С. 56]. Автор опреде-
ляет культуру как совокупность ненаследственной информации, которую нака-
пливают, хранят и передают разнообразные коллективы человеческого общества, 
систему запретов и предписаний [Там же. С. 88]. Результаты этих процессов во-
площаются на ментальном уровне в виде концептов. Ментальными единицами 
концепта культуры являются понятия как научные, так и обыденные, представ-
ления, стереотипы, культурные установки, идеологемы. 

Анализируя «Сравнительный словарь мифологической символики в индо-
европейских языках: Образ мира и миры образов» М.М. Маковского, мы знако-
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мимся с наиболее ранними значениями слова «враг» в индоевропейских языках, 
к которым относятся русский и английский языки, и пытаемся проследить основ-
ные закономерности возможных преобразований значений в языке [10. С. 87]. 
Так, во-первых, слово «враг» соотносится со значением «делать» > «производить 
культовое (магическое)» действие, в результате которого может вызывать как зло, 
так и добро, как проклятие, так и благословение: а). русск. враг (литов. vargas — 
беда, др.-прусск. wargs — злой, литов. vergas — раб, гот. wrikan преследовать, лат. 
urgeo — тесню, гоню, литов. vargti — бедствовать), но осет. Waiz — любить (ср. 
русск. ворожить), а с другой стороны, греч. Ɛƿyov — работа, греч. opyia — куль-
товое действие [Там же. С. 88]. 

Во-вторых, слова со значением «старый» также могут соотноситься со значе-
нием «враг», «гнать, преследовать, изгонять»: лат. senex — старый, но тох. A san — 
враг, др.-англ. witan — гнать, преследовать [Там же. С. 88]. 

Обыденные понятия определяются минимальным набором признаков, так 
если мы рассматриваем концепт «враг», то здесь можно обобщить наиболее суще-
ственные черты, интенсионал понятия, такие как: человек, который напал на наш 
дом либо территорию, страну, Родину. Враг, как правило, тот, кто пришел с не-
добрыми намерениями, его необходимо прогнать, одержать победу, даже если 
придется погибнуть. 

Научное понятие представляет собой высший вид ментальных репрезента-
ций. Анализ статьи в современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефре-
мовой помогает выяснить главные черты: враг м.р. 1) а) Тот, кто находится в со-
стоянии вражды, борьбы с кем-л., чем-л.; противник, недруг. б) Убежденный, 
непримиримый противник чего-л. 2) Военный противник, неприятель. 3) То, что 
приносит зло, вред [11]. 

В англо-саксонской культуре мы наблюдаем интересное объяснение проис-
хождения данного слова. Origin: Middle English: from Old French enemi, from Latin 
inimicus, from in- ‘not’ + amicus ‘friend’, недруг. Современный английский словарь 
дает следующую дефиницию: someone who hates another; someone who attacks or 
tries to harm another; something that harms or threatens someone or something; a group 
of people (such as a nation) against whom another group is fighting a war. 
english/longman-vocab.html Таким образом, в наших двух культурах интенсионал 
практически совпадает, поскольку мы исторически производим самоидентифи-
кацию социума по принципу «свой — чужой», а также «опасно — безопасно» 
для самого существования общества, исходит ли от врага смертельная угроза для 
человека, группы, социума. 

Интересно рассмотреть описательный признак «врага», наделение различны-
ми негативными свойствами и качествами. «Враждебность/агрессивность» — 
часто субъективный признак, поскольку присутствует эмоциональная оценка, 
но он возводится в ранг типических. Здесь можно говорить о градации состояния 
враждебности/агрессивности, умеренности/обостренности, поскольку восприятие 
одного и того же события может не совпадать в силу личностных, индивидуаль-
ных, национальных особенностей, представлений. Представления — это ощуще-
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ния, которые возникают у человека при его взаимодействии со средой, они отра-
жают наивную картину мира. 

Мы проанализировали методом сплошной выборки паремии (100) с ключе-
вым словом «враг» в английской и русской лингвокультурных системах. Резуль-
таты изучения показали, что в английской культуре это слово обладает более 
умеренным признаком враждебности и агрессивности, в отличие от русской. Мы 
объясняем это тем, что большая часть (80%) русских пословиц посвящена борьбе 
с оккупантами за свободу своего отечества, а не только общим морально-эти-
ческим проблемам. Приведем для сравнения только несколько примеров из рус-
ской и английской паремий: 

Хорошо, когда враг бит, еще лучше, когда он убит. Врагов не считают — их бьют 
Деды врагов бивали и нам наказывали. 

If you have no enemies it is a sign, fortune has forgotten you. If you would make an 
enemy, lend a man money, and ask it of him again. Best is the enemy of the good. 

Кроме представлений наивную картину мира структурируют культурные 
установки. Н.Н. Болдырев определяет культурные установки как «совокупность 
знаний о поведении в ситуации общения, определяемых культурными традиция-
ми» [12. С. 9]. 

Человек, взаимодействуя с другими членами социума, перенимает эталони-
зированные образцы поведения, усваивает «правила игры», овладевает сценариями 
поведения. Таким образом, если мы говорим о типичных способах поведения, 
проявляющегося в деятельности и общении, то мы подошли к проблеме «совокуп-
ности устойчивых индивидуальных особенностей личности», т.е. понятию харак-
тер» [13. С. 436]. Проблемы особенностей русского характера освещены в работах 
Н.А. Бердяева («Душа России. Судьба России»), И.А. Ильина («О русской идее», 
«О России»), Л.П. Карсавина («Восток, Запад и русская идея»), Н.О. Лосского 
(«Характер русского народа»), Л.А. Тихомирова («Что такое Россия») и др. 

В задачи данной работы не входит обсуждение всех свойств русского харак-
тера, и мы остановимся лишь на этнической толерантности, поскольку отсутствие 
этой черты как раз и вызывает враждебность. И.А. Ильин так описывает русского 
человека: «Русский человек живет, прежде всего, сердцем и воображением и лишь 
потом волею и умом. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести 
и доброты как «глупости»; русский человек, наоборот, ждет от человека, прежде 
всего доброты, совести и искренности. Европейское правосознание формально, 
черство и уравнительно; русское — бесформенно, добродушно и справедливо. 
Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы (и европей-
ские тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри государства фор-
мальной «свободы» и формальной «демократии». Русский человек всегда наслаж-
дался естественной свободой своего пространства... Он всегда «удивлялся» другим 
народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся пора-
ботителей, он ценил свободу духа выше формальной правовой свободы. Из всего 
этого выросло глубокое различие между западной и восточно-русской культурой. 
У нас вся культура — иная, своя, притом потому, что у нас иной, особый духов-
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ный уклад. У нас совсем иные храмы, иное богослужение, иная доброта, иная храб-
рость, иной семейный уклад; у нас совсем другая литература, другая музыка, театр, 
живопись, танец; не такая наука, не такая медицина, не такой суд, не такое от-
ношение к преступлению, не такое чувство ранга, не такое отношение к нашим 
героям, гениям и царям. И притом наша душа открыта для западной культуры: 
мы ее видим, изучаем, знаем и если есть чему, то учимся у нее... У нас есть дар 
чувствования и перевоплощения. У европейцев этого дара нет. Они понимают 
только то, что на них похоже, но и то, искажая все на свой лад. Для них русское — 
инородно, беспокойно, чуждо, странно, непривлекательно» [14]. 

Особым видом культурных установок являются идеологемы — слова и со-
четания слов определенной идеологической окраски, это набор актуализирован-
ных ценностей, которые могут меняться при переходе от одной культурной модели 
к другой. Тема нашего исследования непосредственно связана с политическим 
дискурсом, одной из ведущих функций которого является манипулирование об-
щественным сознанием через продвижение той или иной идеи, отвечающей ин-
тересам определенной группы людей. 

В нашем политизированном мире мы не можем не говорить об идеологиза-
ции текстов СМИ, художественной литературы, в конечном счете гипертекста, 
всего текстового пространства. Идеологема как когнитивная универсалия выпол-
няет свою важнейшую суггестивную функцию — функцию репрезентации идео-
логии, целенаправленного воздействия на сознание адресата [15. 154—157]. 

Таким образом, анализируя причины устойчивости стереотипов, особенно 
политизированных, таких как образ врага, мы рассматриваем несколько смежных 
единиц одного ментального когнитивного уровня: стереотип, ментальный стерео-
тип, образ, символ, идеологема. Все эти понятия не только смежные, но и репре-
зентируются в текстовом пространстве одного дискурса, их объединяет общность 
функций — экспликация системы идеологических доминант. Однако смежность 
этих универсалий и общность их функций в тексте не дает право использовать 
их синонимично, требует критического анализа сходств и различий, классифика-
ции основных понятий этой парадигмы. 

Анализируя советизмы как примеры идеологем, мы можем предположить, что 
степень выраженности стереотипных оценок находится в прямой связи не только 
с временным компонентом, например исторические стереотипы, актуальности 
явления, но и с соотношением различных категориальных процессов у конкретного 
индивида. У разных людей ведущими могут быть различные типы категориза-
ции — одни более склонны к стереотипизации, другие — к идеализации, третьи — 
к нивелированию черт. 

Поскольку в обществе всегда имеют место как тенденции к унификации (ко-
торые проявляются в выработке общих для группы программ поведения), так 
и тенденции к разнообразию, диверсификации черт характера и моделей пове-
дения, то одни люди более склонны к первому («быть как все»), другие ко вто-
рому («быть не похожим на других»). В связи с этим острота восприятия одних 
и тех же политических стереотипов в словосочетании как «враги Советской вла-
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сти», «враги народа» и проч., может отличаться. Многие считают, что в настоя-
щее время они утратили социалистическую коннотацию, нейтрализован смысл 
сочетания но отношение к главной семе «враг» останется прежним, поскольку 
она относятся к разряду универсалий. «Враг» может ассоциироваться с конкрет-
ной личностью, с племенем, этносом, нацией, классом, партией, государством 
(«империя зла», «ось зла»), с идеологией (фашизм, национализм, расизм, терро-
ризм), с общественным строем (капитализм, социализм) и прочее. 

Культурные установки и идеологемы могут сосуществовать на определен-
ном культурном срезе, либо возможно проявление противоречивости, противо-
поставленности между ними. 

5. СТЕРЕОТИП КАК ФРАГМЕНТ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Рассматривая стереотип как явление языка и культуры, мы акцентируем наше 
внимание на том, что стереотип позволяет нам ориентироваться в социуме, по-
скольку дает нам культурно-детерминированное представление о ситуации, пред-
мете, помогает определить свое место по шкале «свой — чужой». По своим функ-
циям и сущности стереотипы близки к культурным установкам. Слово «стереотип» 
основано на греческих корнях со значениями «твердый, плотный» и «отпечаток, 
след» (др.-греч. στερεός — твердый, объемный + τύπος — отпечаток). 

Впервые понятие стереотипа использовал У. Липпман еще в 1922 г. для обо-
значения упорядоченных схематичных детерминированных культурой «картинок 
мира» в голове человека, которые экономят его усилия при восприятии сложных 
объектов мира. Стереотип — это стандартное мнение, измеряющее деятельность 
той или иной социальной группы или индивида. Стереотипы, с одной стороны, 
упорядочивают знания, противопоставляя при этом свое чужому, помогают чело-
веку ориентироваться в жизни, с другой стороны, стереотипы упрощают менталь-
ные репрезентации различных категорий людей, преувеличивающие моменты 
сходства между ними и игнорирующие различия [16. С. 109]. Стереотипизация 
предполагает статичный взгляд на общество и человека, неумение воспринимать 
уникальность человеческой личности, стремление свести всех людей к ограничен-
ному числу типов со стандартным набором характеристик. Среди стереотипов 
различаются гетеростереотипы (по терминологии О.А. Леонтович — экзостерео-
типы), т.е. внешние стереотипы, которые сложились у представителей одной куль-
туры о другой, и автостереотипы (О.А. Леонтович назвала их эндостереотипами), 
т.е. мифы о самих себе, существующие внутри одной культуры. Мы остановимся 
на гетеростереотипах/экзостереотипах, чтобы понять устойчивость мнения евро-
пейцев о враждебности русских. О.А. Леонтович в монографии «Русские и аме-
риканцы: парадоксы межкультурного общения» отмечает, что люди склонны 
отдавать предпочтение именно той информации, которая отвечает их внутренней 
логике, подтверждает устоявшиеся мнения и соответствует их ценностям и при-
оритетам [17. С. 284]. 

Отфильтровывая информацию, люди, как правило, противопоставляют «чу-
жих своим», при этом «свои» воспринимаются с положительными эмоциями, им 
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отдается предпочтение перед «чужими», в результате психологи отмечают сле-
дующие когнитивные последствия: 1) считается, что все «чужие» похожи друг 
на друга и отличны от «своих»; 2) среди «своих» наблюдается больше разнообра-
зия, нежели среди «чужих»; 3) оценки «чужих» тяготеют к крайностям: они, как 
правило, бывают либо очень позитивными, либо очень негативными [18. P. 645]. 
Механизмы формирования стереотипов связаны с особенностями человеческого 
мышления и психики: склонности личности делать выводы на основе собственного 
культурного опыта, ошибки в дедуктивном мышлении, сведение воедино разно-
родных характеристик людей как обязательно сопутствующих друг другу, тенден-
ции приписывать причины определенных поступков характеру человека, а не об-
стоятельствам. При этом мотивы собственных поступков коммуниканты склонны 
объяснять сложившейся ситуацией, а не своими личными качествами [Там же]. 
М. Беннет выделяет два типа стереотипов: «доброкачественные» (benign), которы-
ми оперируют доброжелательно настроенные, но плохо информированные люди, 
и более опасные — те, которые заведомо используются в неблаговидных целях 
[19. P. 31—32]. 

Стереотипы рассматриваются под разными углами зрения — как явление 
психологическое, социальное, языковое и т.д. С точки зрения физиологии стерео-
типы формируются на основе системы условных рефлексов. Так, советский фи-
зиолог П.К. Анохин, вводя понятие акцептора действия, пытался дать физиоло-
гическое объяснение целенаправленной деятельности высшей нервной системы 
[20. C. 199]. Своими работами Анохин продемонстрировал, что проблемы наме-
рений и целеполагания могут исследоваться также и средствами физиологии. Уче-
ный описывал процессы подкрепления и целеполагания с помощью терминологии 
физиологии, используя отношения между условными и безусловными раздра-
жителями, представления об аффектной и эффектной информации. В коре мозга 
в ответ на осуществление одних и тех же видов деятельности в одно и то же время, 
в одной и той же последовательности изо дня в день образуется относительно 
устойчивая и продолжительная система временных связей. 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ВРАГА В СМИ 

Безусловным раздражителем может служить слово. Постоянное повторение 
одних и тех же фраз, со временем приобретающих устойчивость на уровне языка, 
приводят к тому, что их значение оседает в подкорке головного мозга, а воспри-
ятие их происходит автоматически, без участия высшего сознания. Носители 
языка не задумываются над содержанием клишированных фраз, принимая их как 
данность, срабатывает стереотипизация. Необходимо учитывать также то, что вос-
приятие врага опосредовано определенными источниками информации, напри-
мер СМИ, которые могут целенаправленно формировать определенный имидж 
«врага», т.е. манипулировать общественным сознанием. 

В речах американских политических деятелей Россия представлена империей 
зла, осью зла, в одном ряду с терроризмом и угрозой распространения Эболы. 

Но анализ средств массовой информации позволяет проследить стадии фор-
мирования образа врага. У американцев воспитывается негативное отношение 
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к России, поскольку страна воспринимается как реальная опасность, а Америка 
конструируется образом жертвы. 

В нашей выборке материалы за период с 2005 по 2015 г. 100 статей. Мы ос-
тановимся на статье от 1 ноября 2005 г. Non-Proliferation and Russia, отчете со-
вета департамента иностранных дел об угрозе бактериологического оружия 
(obamaspeeches.com). В заголовке уже заложено противопоставление: нераспро-
странение и Россия, предположение читателя о том, что власти Америки стре-
мятся обеспечить безопасность не только своей страны, но и всего мира, а Рос-
сия в этой миссии, как всегда, не принимает участие, поскольку именно от нее 
всех надо спасать. 

We've made amazing progress in finding, securing, and guarding some of the deadliest 
weapons that were left scattered throughout the former Soviet Union after the Cold War. 

Мы достигли значительных успехов по обнаружению и обеспечению безопасно-
сти хранения смертоносного оружия, которое до сих пор находится на территории 
бывшего Советского Союза (здесь и далее перевод с англ. мой. — Т.Ф.) 

Негативная коннотация сочетания the deadliest weapons that were left scattered 
(самое страшное смертоносное оружие, которое разбросано по всей терри-
тории без должного соблюдения правил хранения), безусловно, создает отрица-
тельный образ страны, рисует в воображении потенциальную угрозу возможности 
заражения даже жителей Америки. Далее автор убеждает читателя в реальности 
несчастья, сгущая краски: 

Rogue states and despotic regimes are looking to begin or accelerate their own nuclear 
programs. 

Страны, не несущие ответственность за свою политику, и деспотические ре-
жимы только и ждут возможности начать активизировать программы по созда-
нию своего ядерного оружия. 

Истерия культивируется, поскольку трагедия очевидна, читателю, воспитан-
ному на сериале «Звездные войны», хорошо известно, что в таких ситуациях одна 
надежда на спасение всего человечества возлагается только на Америку. 

With the situation in Russia and the rest of the former Soviet Union so drastically differ-
ent than it was in 1991, or even in 1996 or 2001, what must we do to effectively confront 
this threat in the days and years to come? 

Ситуация в России и бывших советских республиках катастрофически ухудша-
ется, ее нельзя сравнивать с состоянием дел в этой области, которая была в 1991 г., 
1996 г. или даже в 2001 г. Возникает вопрос: «Что должны предпринять мы, чтобы 
в ближайшие годы или даже дни противостоять этой угрозе?» 

Далее автор приводит реальные факты заражения сибирской язвой пяти ра-
ботников почты,при обработке посылок, предназначенных для сотрудников Сената. 

Here in Washington, we saw what happened when just two letters filled with just a few 
grams of Anthrax were sent to the U.S. Senate. Five postal employees were killed and the 
Senate office buildings were closed for months. 

Здесь в Вашингтоне мы уже поняли, что может произойти, когда в Сенат по 
почте отправили только два письма, в которых было только несколько грамм 
спор сибирской язвы. Здание Сената закрыли на несколько месяцев, а пятеро сотруд-
ников почты погибли. 
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Таким образом, в общественном сознании выстраивается логическая цепочка: 
эпизод с посылками реальный факт, следовательно, и угроза, исходящая из России, 
тоже реальна. В очередной раз подкрепляется образ врага, тем более Россия не мо-
жет контролировать ситуацию. 

Even the zealous Russian border guard is helpless against the global sweep of bio-
logical threats. 

Даже рьяные российские пограничники беспомощны в предотвращении распро-
странения по всему миру биологической угрозы. 

Для американцев важно то, что они живут в демократической стране, где 
соблюдаются права и свободы, поэтому следующим фактом для убеждения и под-
тверждения образа врага в статье дается информация о том, что в бывшем Со-
ветском Союзе есть силы, которые стремятся остановить программу по нерас-
пространению бактериологического оружия, более того, делегацию незаконно 
задержали в Перми, продержали три часа, нарушив их права. В России попира-
ются права человека, демократические основы, что можно видеть в Чечне. Сле-
довательно, перед Америкой встает серьезная проблема — как выстраивать от-
ношения с Россией. 

There are forces within the former Soviet Union and elsewhere that want these non-
proliferation programs to stop. Our detention for three hours in Perm is a testament to 
these forces. Additionally, in the last few years, we've seen some disturbing trends from 
Russia itself — the deterioration of democracy and the rule of law, the abuses that have 
taken place in Chechnya, Russian meddling in the former Soviet Union — that raise serious 
questions about our relationship. 

В бывшем Советском Союзе и в некоторых других странах есть силы, которые 
стремятся остановить программу контроля за нераспространением бактерио-
логического оружия. Подтверждением реального факта существования этих сил 
может послужить инцидент, который произошел с нашей делегацией в Перми: 
нас три часа продержали в камере предварительного заключения. Кроме того, мы 
наблюдаем за тем, что происходит в России в последние годы и нас это насто-
раживает: в Чечне нарушаются права и свободы жителей этой республики, Россия 
вмешивается во внутреннюю политику бывших союзных республик. Все это серьезно 
осложняет наши взаимоотношения. 

Противопоставление «они — мы» в конце статьи укрепляет мнение читате-
ля, что миролюбивой Америке трудно в борьбе с агрессивной, непредсказуемой, 
неуправляемой Россией, несмотря на все усилия американского правительства. 
Стереотип «свой — чужой» подкрепляется авторитетным мнением, приводится 
цитата из выступления президента Кеннеди в 1963 г: 

I am reminded by a quote from the late President Kennedy given in a speech at American 
University in 1963 about threats posed by the Soviet Union. «Let us not be blind to our 
differences--but let us also direct attention to our common interests and to the means by 
which those differences can be resolved... For in the final analysis, our most basic common 
link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish 
our children's future. And we are all mortal.» 
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Давайте не будем закрывать глаза на наши различия — но давайте не упускать 
из внимания и то, что нас объединяет, что поможет разрешить наши противоре-
чия. В конечном счете, нас объединяет то, что все мы живем вместе на этой 
маленькой планете. Мы дышим одним воздухом. Мы заботимся о будущем наших 
детей. И все мы смертны. 

7. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ВРАГА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Не менее интересно рассмотреть примеры стереотипизации мышления в ху-
дожественном тексте. Текст, как мы находим у Ю.М. Лотмана, обладает тремя 
основными функциями. Во-первых, способностью к адекватной передаче сооб-
щения. Во-вторых, творческой. В-третьих, функцией памяти: «Текст — не только 
генератор новых смыслов, но и конденсатор культурной памяти... Создаваемое 
текстом вокруг себя смысловое пространство вступает в определенные соотно-
шения с культурной памятью (традицией), отложившейся в сознании аудито-
рии» [9. C. 21—22]. 

Роман Дэвида Митчелла «Луг Черного Лебедя» вышел в свет в 2006 г., дей-
ствие происходит в 1982 г., автор отображает события этого времени в жизни 
главных героев [21]. В Великобритании в это время премьер-министр Маргарет 
Тэтчер, к которой у британцев очень сложные чувства за жесткую внутреннюю 
политику, не совпадающие с нашим отношением симпатии к железной леди. 
С первых страниц романа мы сталкиваемся с результатами холодной войны в по-
литике, когда противостояние двух систем практически привело к психозу обыч-
ных жителей. 

I blasted away at the skyful of Russian MiGs streaming over the Malowed. Soon tens 
of thousands of people between here and Cardiff owed me their lives. I’d shoot the Soviet 
airmen with tranquillizer darts as they pressed their ejector seats. Our marines’d mop 
them up. I’d refuse all medals. ‘Thanks, but no thanks’, I’d tell Margaret Thatcher and Ro-
nald Reagan when Mum invited them in, ‘I was just doing my job’. 

Я вижу в небе огромное количество русских МИГов, они держат курс на запад. 
Я нажимаю на гашетку. Десятки тысяч жителей Англии до самого Кардиффа 
вверили свои жизни мне. В ответ на бомбардировку русских я открыл огонь на по-
ражение своими дартсами-транквилизаторами. Тут инициатива перешла в руки 
нашего флота, и они завершили работу, очистив небо от врага. Я откажусь от 
всех наград. «Спасибо, не надо никакой благодарности», — скажу я Маргарет 
Тэтчер и Рональду Рейгану, когда мама пригласит их к нам домой. «Я просто вы-
полнял свою работу». 

Мальчику 12 лет. Безусловно, он еще не интересуется политикой, однако 
образ врага уже формируется в его сознании. Джейсон страдает заиканием, не мо-
жет произнести слова, начинающиеся с определенных звуков, которые каждый 
раз пугают его неожиданностью выбора, потому что за это отвечает Hangman 
(висельник). Этих моментов он боится также как и начала ядерной войны, раз-
вязанной русскими. 

Apart from the Russians starting a nuclear war, my biggest fear is if Hangman gets in-
terested in J-words, ‘cause then I won’t even be able to say my own name. 
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Я боюсь не только русских, которые начнут ядерную войну. Больше всего я бо-
юсь Висельника, ведь он может переключиться на слова, начинающиеся со звука 
[дж], и тогда я не смогу произнести своего имени Джейсон. 

Правда, британцы боялись в эти годы не только русских, но и американцев, 
которые разместили свои базы на территории Великобритании. Жители острова 
стали, таким образом, мишенью, легкой добычей, причем страх усиливался, т.к. 
что-либо предпринять было невозможно. Правительство советовало своим граж-
данам заклеить окна коричневой бумагой. 

Сами британцы признают, что Россия и Великобритания — две европей-
ские страны, у которых так много общего в истории, чтобы вторить Америке, 
которая называла нас империей зла. В 80-е гг. многие думали, что не Россия, 
а советская система враждебна прежде всего не столько для всего мира, сколько 
для своих граждан. Но в то время это рассматривалось как внутренняя проблема 
самого государства, однако возможность начала ядерной войны существовала. 
Страх усилился в 1986 г., когда Америка начала бомбить Ливию, используя свою 
военную базу в Оксфордшире. По логике британцев, да и всего сообщества, Рос-
сия должна была испугаться и враг должен быть морально повержен. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показывает, что процесс формирования образа 
врага опосредован, обусловлен ранее сформированными стереотипами, позволяет 
людям сохранять и передавать из поколения в поколение ранее сформированные 
образы и механизмы идентификации. Безусловно, стереотипы создают помехи 
в общении, образ партнера по коммуникации и его поступки пропускаются через 
призму стереотипов, могут привести к ложному истолкованию и неверной оценке 
поведения, в том числе и речевого. Все чаще, анализируя средства массовой ком-
муникации, мы говорим о вербальной агрессии и манипулировании общественным 
сознанием. Язык несет в себе огромную воздействующую силу, моделирует кар-
тину мира, определяет поступки, поведение, может либо закрепить создавшийся 
образ, либо заложить сомнение в правдивости застывшего в сознании образа. 
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THE IMAGE OF ENEMY 
AS A STEOREOTYPE OF THINKING 
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In this article we analyze the process of stereotype thinking and its verbal expression. We focus our at-
tention on the symbolic vision of our society in the mind of Europeans: Russia is evil, a country where law 
and democracy have deteriorated. Our aim is to examine the process of mind manipulation and imprinting 
of the enemy image on the mind of the society by means of communication and show the difficulty of de-
struction of stereotypes which prevents people of the 21st century from the objective perception of reality. 
We conducted our study on dictionary entries, articles, B.Obama’s speech in particular, and the extract 
from David Mitchell’s book “Black Swan Green”. The research is based on the data worked out by a number 
of sciences: Cultural Linguistics, Psychology, Psycholinguistics, Cross-Cultural Communication. We used 
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the methods of functional and pragmatic analysis of the text. A stereotype is defined as an element of the 
cultural code which can be decoded by means of language; itt affects the way of thinking, behavior and lexis. 
Thus, the proposed thesis of a stereotype is supposed to be changing but too slowly. It is concluded that 
the sterotype “Russia is the enemy” possesses its formal linguistic, mental, and behavioural parametres. 

Key words: stereotypes, image of the enemy, language behavior, verbal expression, thought con-
trol, mass media. 
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В данной статье предпринята попытка лингвокультурологического анализа прецедентных фе-
номенов квебекской культуры как составляющих когнитивной базы квебекцев. Прецедентные фено-
мены как явления национальной культуры являются одним из центральных вопросов современной 
лингвистики и когнитивистики. Под прецедентными феноменами мы, вслед за Ю.Е. Прохоровым, 
понимаем единицы, вербализация которых в речи отсылает к некому факту культуры, стоящему 
за ними. В данной работе рассматриваются такие прецедентные феномены, как прецедентный 
текст, прецедентная ситуация, прецедентное высказывание и прецедентное имя. Основные поло-
жения теории прецедентности (Ю.Н. Караулов, Ю.Е. Прохоров, В.В. Красных, В.Г. Костомаров, 
Д.Б. Гудков) заложены в основу исследований прецедентности на материале различных националь-
ных языков. Однако комплексный анализ прецедентных феноменов на материале квебекского 
национального варианта французского языка в отечественной лингвистике предпринят впервые. 
Рассмотрение прецедентных феноменов позволяет не только выявить особенности их функцио-
нирования в этноспецифическом дискурсе, но и определить культурные доминанты в языковой кар-
тине мира жителей провинции. В связи с тем, что данная работа ограничена определенным рег-
ламентом, мы остановились на анализе восьми прецедентных для носителей квебекской лингвокуль-
туры феноменов. При отборе учитывалась частотность их воспроизведения в этноспецифическом 
дискурсе. Рассмотренные явления носят национальный характер, т.е. известны всем представителям 
квебекского лингвокультурного сообщества. За каждым феноменом, представленным в данной 
статье, стоит значимое культурное явление. Таким образом, для полноты лингвокультурологического 
анализа отобранных феноменов нами был предпринят анализ исторического, политического и куль-
турного контекстов исследуемых прецедентных явлений. Данное исследование позволило выявить 
дифференциальные признаки, заложенные в ядре каждого из рассматриваемых нами феноменов. 
Выводы, сделанные нами, подкреплялись иллюстративным материалом, извлеченным из квебек-
ских художественных и медийных текстов. Предпринятый в данной статье анализ прецедентных 
феноменов позволил в определенной степени реконструировать квебекское культурное простран-
ство и явился шагом на пути к реконструкции языковой картины мира жителей провинции. 

Ключевые слова: прецедентный феномен, когнитивная база, этноспецифический дискурс, 
языковая картина мира, квебекский национальный вариант французского языка. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Языковая картина мира (ЯКМ) — один из актуальных и интереснейших пред-
метов исследования современной лингвистики. Понятие ЯКМ восходит к идеям 
В. фон Гумбольдта, который утверждал, что «различные языки по сути своей, 
по своему влиянию на познание и на чувства являются в действительности различ-
ными мировидениями» [2. С. 370]. 

Многие современные исследования также фокусируются на вопросе, какое 
влияние оказывает язык на восприятие окружающего мира. 

Отвечая на данный вопрос, американский ученый в области когнитивистики 
Лера Бородитски пишет: «Language can be a powerful tool for shaping abstract 
thought. When sensory information is scarce or inconclusive (as with the direction of 
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motion of time), languages may play the most important role in shaping how their 
speakers think» («Язык может быть мощным инструментом формирования аб-
страктной мысли. Когда информация, получаемая через органы чувств, оказыва-
ется недостаточной или неубедительной (как в случае направления движения 
времени), языки могут играть наиважнейшую роль в определении того, как гово-
рящие мыслят» (здесь и далее перевод наш. — К.Б.) [13. С. 20], утверждая, та-
ким образом, что носители разных языков могут иметь больше различий в кон-
цептуализации мира, чем представлялось ранее. 

ЯКМ является определенным способом фиксации знания и представлений 
об окружающей действительности. Рассматривая вслед за О.С. Чесноковой ЯКМ 
как «один из семиотических кодов культуры, ею же обусловленный» [9. С. 28], 
нам представляется важным изучить прецедентные феномены с целью выявить 
составляющие ЯКМ квебекцев. 

Исследование прецедентности является актуальным направлением современ-
ной научной мысли. Под прецедентными феноменами нами понимаются единицы 
лингвистического и когнитивного плана, актуализация которых в дискурсе апел-
лирует к некому факту культуры, который за ними стоит. 

Одним из наиболее спорных моментов теории прецедентности является во-
прос о подразделении прецедентных феноменов на видовые понятия. Возможно ли 
четкое разграничение явлений, носящих прецедентный характер, на виды? Во всех 
ли ситуациях можно однозначно сказать, феномен какого порядка нам пред-
ставлен? 

Для анализа нами были отобраны восемь прецедентных феноменов как ког-
нитивного, так и лингвистического плана. Критерием отбора послужила частот-
ность их воспроизведения и/или актуализации в этноспецифическом дискурсе 
Квебека. 

На основании анализа материала исследования мы попытаемся обосновать 
гипотезу о тесной взаимосвязи прецедентных феноменов, объединенных неким 
общим фактом культуры и, таким образом, необходимость анализа исторического, 
экономического и культурного контекстов. 

Цель представленного исследования — доказать значимость комплексного 
анализа прецедентных феноменов в языковой картине мира представителей одного 
лингвокультурного сообщества. 

Квебек является крупнейшей франкоговорящей провинцией Канады и имеет 
богатую культуру и историю. Ключевые исторические моменты и доминантные 
культурные ценности, безусловно, нашли отражение во французском языке про-
винции. Именно на материале квебекского национального варианта французского 
языка мы будем рассматривать прецедентные феномены как конгломерат особого 
культурного знания и особое информационное поле. 

2. ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ» 
В ЛИНГВИСТИКЕ 

Понятие «прецедентности» активно используется в современных лингвис-
тических исследованиях, посвященных актуальным проблемам межкультурной 
коммуникации и когнитивной лингвистики. Формированию понятийного аппа-
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рата теории «прецедентности» в лингвистике и сопряженных с ней науках спо-
собствовало введение в 1987 г. видным отечественным лингвистом Ю.Н. Карау-
ловым понятия «прецедентный текст». Под прецедентным текстом (ПТ) ученый 
понимает, в первую очередь, текст, значимый в познавательном и эмоциональном 
отношении, во-вторых, носящий сверхличностный характер, т.е. хорошо знакомый 
всем представителям одного лингвокультурного сообщества, в-третьих, апелля-
ция к которому постоянно возобновляется в дискурсе [4. С. 216]. 

Отметим, что Ю.Н. Караулов достаточно широко понимает «текст», и во 
многом его мысли созвучны пониманию Ю.М. Лотманом текста как культуры. 
Ю.М. Лотман выдвигал тезис о тексте не как высказывании или «реализации со-
общения» на каком-либо одном языке, а как продукт двойной кодировки. Чтобы 
стать текстом, высказывание на естественном языке, по мнению ученого, должно 
пройти кодировку вторичным языком — языком определенного искусства, чью 
оболочку оно принимает, превращаясь в «ритуальную формулу» [7]. 

Именно из такого широкого толкования понятия «текст», на наш взгляд, ло-
гично вытекают выделяемые Ю.Н. Карауловым способы существования ПТ в том 
или ином лингвокультурном сообществе: 

1) натуральный — текст как прямой объект восприятия; 
2) вторичный — перекодировка текста языком другого искусства; 
3) семиотический — апелляция к тексту через символы, с ним связанные 

[4. С. 217]. 
Развивая идеи Ю.Н. Караулова, известный отечественный русист Ю.Е. Про-

хоров выделяет следующие способы существования ПТ: прецедентное именова-
ние, прецедентную цитацию, прецедентную аллюзию и прецедентную реминис-
ценцию. Ученый определяет прецедентные феномены (способы существования 
ПТ) как «те вербализуемые в коммуникации единицы, реализация которых вле-
чет за собой некоторую апелляцию к чему-то известному, некоторому факту, ко-
торый за ним стоит» [8. С. 153]. Прецедентные феномены выступают, таким об-
разом, в роли символов, посредством которых происходит апелляция к некому 
тексту (в широком смысле), известному всем представителям одного лингвокуль-
турного сообщества. 

В данной работе мы будем придерживаться иной классификации ПФ, однако 
данное Ю.Е. Прохоровым определение кажется нам наиболее удачным из всех, 
предложенных на настоящий момент, и именно его мы будем подразумевать, го-
воря о прецедентных феноменах как таковых. 

Несколько отличную точку зрения на прецедентный текст, в частности, и пре-
цедентные феномены в целом, принимают участники семинара «Текст и комму-
никация» [1; 3; 6]. 

Термин «прецедентный феномен» был введен в 1997 г. известным отечест-
венным русистом В.В. Красных. В данное понятие ученый вкладывает смысл, ко-
торый некогда дал Ю.Н. Караулов термину «прецедентный текст». Под прецедент-
ными феноменами (ПФ) В.В. Красных понимает феномены «1) хорошо известные 
всем представителям национально-лингво-культурного сообщества; 2) актуальные 
в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане; 3) обращение (апелля-
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ция) к которым постоянно возобновляется в речи представителей того или иного 
национально-лингво-культурного сообщества» [6. С. 58]. 

Такая замена одного означающего другим вытекает из разного толкования 
понятия текста как такого. Участники семинара сужают смысл термина «текст», 
делая его видовым понятием по отношению к родовому — «феномен». Нам кажет-
ся вполне оправданной такая подмена понятий, и мы, вслед за В.В. Красных, 
под ПТ будем понимать «законченный и самодостаточный продукт речемысли-
тельной деятельности; (поли)предикативную единицу; сложный знак, сумма зна-
чений компонентов которого не равна его смыслу» [6. С. 68]. 

Помимо ПТ участники семинара относят к ПФ такие понятия, как прецедент-
ное имя (ПИ), прецедентное высказывание (ПВ) и прецедентная ситуация (ПС). 
Как отмечает Ю.Е. Прохоров, «все названные феномены тесно взаимосвязаны. При 
актуализации одного из них может происходить актуализация сразу нескольких 
других прецедентных феноменов, связанные общностью происхождения, они мо-
гут выступать как символы друг друга» [8. С. 152]. 

Уточним, что, если придерживаться терминологии, предложенной участника-
ми семинара «Текст и коммуникация», не все ПФ могут выступать в роли симво-
лов, актуализируя другие. Феномены лингвистического плана, к которым отно-
сятся прецедентные имена и прецедентные высказывания, могут апеллировать 
к другим феноменам — феноменам когнитивного плана — прецедентным текстам 
и прецедентным ситуациям. Поясним сказанное. 

Вышеперечисленные феномены различаются способами существования 
и функционирования в том или ином лингвокультурном сообществе. Феномены 
лингвистического плана являются вербальными феноменами, и они хранятся в на-
шей памяти в том виде, в котором они воспроизводимы в речи. Феномены ког-
нитивного плана, однако, вне зависимости от того, являются ли они вербальными 
или нет, фиксируются в памяти в виде некого инварианта восприятия. Так, на-
пример, «Война и мир» Л.Н. Толстого, безусловно, является прецедентным тек-
стом для представителей русской лингвокультуры. Однако сложно себе предста-
вить, что данный текст хранится в памяти каждого носителя в полном объеме, 
т.е. более чем тысяча страниц текста. И апелляция к тексту происходит не путем 
его полного воспроизведения, а через (прецедентные) имена или высказывания, 
связанные с ним. 

Прецедентная ситуация является когнитивным невербальным феноменом 
и также фиксирована в памяти в виде некого инварианта восприятия. Ситуация 
актуализируется в большинстве случаев посредством ее вербализации или ис-
пользования прецедентных имен, которые связанны с ней. Симптоматичным при-
мером может служить упоминание Иуды в ситуациях, связанных с предательст-
вом. Ситуация предательства Христа Иудой, знакомая всем представителям 
христианской веры, выступает «эталоном» всех последующих ситуаций преда-
тельства. Из данного примера логично вытекает определение ПС как «некой 
«эталонной», «идеальной» ситуации, связанной с набором определенных конно-
таций, дифференциальные признаки которой входят в когнитивную базу» [6. С. 47]. 
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Таким образом, нами были представлены определения феноменов когнитив-
ного плана, входящих в разряд прецедентных. Остановимся на определениях ПФ 
лингвистического плана. 

Первым после ПТ закрепившимся в понятийном аппарате словообразователь-
ным дериватом термина «прецедентность» стало понятие «прецедентное выска-
зывание», введенное в 1994 г. отечественными лингвистами В.Г. Костомаровым 
и Н.Д. Бурвиковой. Ученые, развивая идеи Ю.Н. Караулова о способах функцио-
нирования ПТ в лингвокультуре, рассматривают ПВ как результат «текстовой 
редукции». 

В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова выдвигают тезис о том, что за каждым ПВ 
стоит некий (прецедентный) текст или ситуация. С данным утверждением слож-
но не согласиться, однако особо подчеркнем, что, на наш взгляд, причисление 
высказывания или фразы к разряду прецедентных логично в случае наблюдения 
максимального «отрыва» высказывания от текста или ситуации, в которой это 
высказывание было произведено. 

Если развертывание смысла, заложенного в высказывании, возможно без от-
сылки к контексту его порождения, то можно говорить о ПВ как отдельном виде 
ПФ. Если же актуализация высказывания осуществима только при условии по-
нимания исходного контекста, то стоит говорить не о собственно прецедентном 
высказывании, а способе существования и функционирования прецедентного фе-
номена когнитивного плана посредством высказывания. 

Таким образом, уточним определение, предложенное В.Г. Костомаровым 
и Н.Д. Бурвиковой: ПВ — самодостаточная единица, смысл которой «не всегда 
выводится из суммы смыслов составляющих ее слов» [5. С. 76], и для понимания 
которого необязательна актуализация исходного контекста. 

Другим лингвистическим феноменом, входящим в разряд прецедентных, яв-
ляется «прецедентное имя». В данной работе, вслед за отечественным лингвистом 
Д.Б. Гудковым, под ПИ мы будем понимать «индивидуальное имя, связанное 
или 1) с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу преце-
дентных (напр., Обломов, Тарас Бульба) или 2) с ситуацией, широко известной 
носителям языка и выступающей как прецедентная (напр., Иван Сусанин, Ко-
лумб), имя-символ, указывающее на некоторую эталонную совокупность опре-
деленных качеств (Моцарт, Ломоносов)» [1. С. 108]. 

Важно подчеркнуть, что для функционирования в качестве прецедентного 
имя должно обладать рядом дифференциальных признаков, которые и будут ак-
туализироваться в дискурсе. 

Как мы уже отмечали ранее, феномены когнитивного плана (ПС и ПТ) функ-
ционируют в дискурсе представителей того или иного лингвокультурного сооб-
щества отличным от феноменов лингвистического плана образом. Вне зависимо-
сти от того, являются ли они вербальными или невербальными, их актуализация 
в дискурсе чаще всего осуществляется при помощи использования (прецедентных) 
имен и/или высказываний, связанных с ними, что и является своего рода верба-
лизацией. Тем самым объясняется тесная связь между всеми видами ПФ. Часто 
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актуализация одного из них в дискурсе апеллирует и отсылает к другим феноме-
нам, с ним связанным. 

Подводя итог всему вышесказанному, нам видится логичным рассматривать 
не каждый прецедентный феномен в лингвокультуре квебекцев по отдельности, 
а подразделить их на две группы: вербальные и вербализуемые феномены. К вер-
бальным феноменам относятся ПФ лингвистического плана (ПИ и ПВ). К верба-
лизуемым — феномены когнитивного плана (ПТ и ПС). 

Оговоримся, что ПТ, безусловно, по своей сути является вербальным фено-
меном. Тем не менее, как мы отмечали ранее, он хранится в памяти в виде ин-
варианта восприятия. Таким образом, для его актуализации в дискурсе необхо-
дима вербализация данного инварианта. Этот факт позволяет нам отнести ПТ 
к группе вербализуемых ПФ. 

3. ВЕРБАЛЬНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 
В ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ КВЕБЕКЦЕВ 

Согласно определению прецедентных феноменов, приведенному ранее, 
за каждым прецедентным феноменом стоит некий факт, известный всем предста-
вителям линвгвокультурного сообщества. В данном разделе мы попытаемся по-
нять, какие факты стоят за ПИ и ПВ, реализуемыми в дискурсе носителей кве-
бекской лингвокультуры. 

К числу прецедентных имен в квебекском лингвокультурном сообществе нам 
кажется возможным отнести как ряд реалионимов, так и мифонимов. 

Рассмотрим отдельные ПИ с реалионимами. О возможности отнести имена 
тех или иных выдающихся личностей провинции к категории «прецедентных» мы 
судили по вхождению этих имен в устойчивые выражения и/или по наличию у них 
словообразовательных дериватов. 

Безусловно прецедентным для квебекцев является имя Мориса Дюплесси 
(Maurice Duplessis), премьер-министра провинции Квебек (1936—1939). 

Морис Дюплесси известен своей авторитарностью, в связи с чем годы его 
правления известны как период «Большой тьмы» (Grand Noirceur), что, в свою 
очередь, образует другое прецедентное явление. Именно его властный и непре-
клонный характер является одним из дифференциальных признаков, составля-
ющих ядро данного ПИ. 

Имя Мориса Дюплесси часто встречается в художественном дискурсе Кве-
бека. Приведем пример из романа современного квебекского автора Микаэля Де-
лиля (Michael Delisle) «Lefeudemonpère». Писатель рассказывает историю своей 
семьи. Его дедушка Гормизд Делиль (Hormisdas Delisle) был одним из министров 
в годы правления Дюплесси (sous la règne de Duplessis). 

В 50-е гг. XX в. был крайне популярен стиль политической карикатуры. Де-
путатов партии «Национальный союз» (L’Union nationale), во главе которой стоял 
Морис Дюплесси, старались изобразить как «марионеток на службе у диктатора» 
(des fantoches au service de leur cheuf) [15]. Интересно, что слово cheuf использу-
ется либо как апеллянт к ПИ Мориса Дюплесси, либо для обозначения человека, 
занимающего управляющую должность и имеющего авторитарный характер. 
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Приведем пример из медийного дискурса: Or, cesontplutôt les méthodes de vente 
de M. Charest qui rappellent celles du «cheuf» et son slogan inoubliable: «Duplessis 
donne à sa province» (Все дело в методах сбыта г-на Шаре, которые напоминают 
методы «шефа» и его незабываемы слоган: «Дюплесси отдает провинции») [16]. 

Таким образом, мы можем убедиться какие дифференциальные признаки ак-
туализируются в первую очередь при апелляции к данному ПИ. 

О вхождении имени Мориса Дюплесси в когнитивную базу квебекцев гово-
рит и тот факт, что от данного антропонима существует множество словообразо-
вательных дериватов в квебекском национальном варианте французского языка: 
duplessiste/antiduplessiste, duplessisme/antiduplessisme, néoduplessisme, néoduplessiste, 
aprèsduplessisme. 

Другим видным политическим деятелем, чье имя закрепилось в фразеоло-
гизме и, таким образом, позволяет нам отнести его к разряду «прецедентных», 
является Луи-Жозеф Папино (Louis-Joseph Papineau). 

Папино был известен своей высокой образованностью. Уже в возрасте 22 лет 
Папино вступил в парламент, а в 29 — стал главой Канадской партии. Им вос-
хищались за ум, воспитанность и интеллигентность. Поэтому именно с его именем 
связано распространенное в Квебеке выражение “ça ne prend pas la tête à Papi-
neau” (дословно «не нужно иметь ум Папино», т.е. не нужно быть гением), ко-
торое используется, когда речь идет о какой-то простой идее, которую несложно 
понять. 

Приведем несколько примеров использования данного выражения в совре-
менном медийном и художественном дискурсах провинции. 

Одна из статей, опубликованная на сайте центра по борьбе за права женщин 
в провинции, озаглавлена «Ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que l'austérité 
est unmauvaiscalcul» (Не нужно быть гением, чтобы понять, что жесткие меры 
экономии — это не выход). 

Другим примером послужит цитата из культового романа современного кве-
бекского писателя Ива Бошмена (Yves Beauchemin) «Le matou»: Florent, interloqué, 
hésita un moment, puis avoua son ignorance. — Eh bien, si on n’est pas venu, c’est 
qu’on n’a pas pu. Toc toc toc, c’est tou. Vous n’êtes pas la tête à Papineau, entre vous 
et moi [10. С. 182] (Флоран, сбитый с толку, поколебался минуту, затем признался 
в своем незнании. — Ну, если не пришли, значит не могли. Тук тук тук, есть кто? 
Умом то вы не блещите, между нами говоря). 

Таким образом, мы видим, что за ПИ с реалионимом не обязательно стоит 
некий текст или некая конкретная ситуация. За ними стоит личность, имя которой 
становится для представителей квебекской лингвокультуры прецедентным, т.е., 
как писал Д.Б. Гудков, «именем-символом». В ядро ПИ закладываются те диффе-
ренциальные признаки, которые характеризовали личность, носившую данное имя. 

Интересно наблюдать особенности функционирования ПИ в квебекском лин-
гвокультурном сообществе. Во-первых, из приведенных нами примеров становит-
ся очевидно, что прецедентное имя может использоваться в разного рода фра-
зеологизмах и устойчивых словосочетаниях. В таком случае его реализация в дис-
курсе будет актуализировать дифференциальные признаки, заложенные в ядре. 
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Во-вторых использование ПИ в дискурсе помогает создать определенный 
контекст, и, таким образом, ПИ является познавательным в когнитивном и эмо-
циональном плане, апеллируя к определенным событиям или к целой эпохе. 

В-третьих, ПИ может быть подвержено процессу словообразовательной 
деривации, что, как нам кажется, лишний раз подтверждает вхождение данного 
имени в разряд прецедентных. Словообразовательные дериваты отсылают к ПИ 
и заложенным в нем характеристикам. 

Рассмотрим пример мифонима, функционирующего в качестве ПИ в лин-
гвокультуре квебекцев. Личное имя персонажа культового квебекского романа 
«Un homme et son péché» (Мужчина и его грех) является для квебекцев преце-
дентным. Главный герой романа Серафим Пудрие (Séraphin Poudrier) был крайне 
жадным человеком. Подобной жадности жители провинции еще не встречали, 
поэтому именно данный мифоним подвергся процессу деонимизации (переход 
имени собственного в нарицательное). В современном французском языке Квебека 
существует имя нарицательное séraphin, которое используется для обозначения 
очень жадного человека. 

Приведем пример из романа «Le Matou»: Mais ne comptez pas sur ses bidous: 
il est plus séraphin que Séraphin lui-même! [10. С. 20]. (Даже не рассчитывайте 
на его деньги: он еще более жадный, чем сам Серафим!). 

В данном случае мы видим, что ПИ связано с широко известным текстом. 
Однако реализация данного ПИ в дискурсе в первую очередь актуализирует при-
знак жадности, заложенный в его ядре, а не апеллирует к тексту романа. Верба-
лизация текста (путем двойного использования ПИ), как в случае приведенного 
нами примера, возможна, но не является необходимой. Для понимания смысла, 
заложенного в данном ПИ, необязательно знакомство с текстом романа. 

Предположим также, что для ряда жителей провинции значение имени нари-
цательного séraphin вполне понятно, хотя этимология может быть неясна. В таких 
случаях это будет объясняться не незнанием текста, так как в когнитивную базу 
каждого представителя квебекской лингвокультуры входит некий инвариант вос-
приятия данного ПТ, а самостоятельностью существования и функционирования 
данного ПФ. 

Другим вербальным ПФ является прецедентное высказывание. 
Как мы говорили ранее, между всеми ПФ существует тесная взаимосвязь, 

и иногда однозначно сказать, о феномене какого типа идет речь в том или ином 
случае, крайне сложно. Как мы увидим в следующем разделе, часто за ПВ стоит 
некая ситуация и/или текст. В этом же разделе мы приведем пример ПВ, которое 
не является символом ПФ когнитивного плана. 

Речь идет о распространенном в квебекском варианте французского языка вы-
ражении «avoir l’air de la chienne à Jacques» (дословно «выглядеть как собака 
Жака», т.е. очень плохо, безвкусно одеваться). 

Что позволяет нам отнести это выражение к разряду прецедентных высказы-
ваний, а не фразеологизмов? Приведем симптоматичное рассуждение В.В. Крас-
ных: «И.В. Захаренко высказала предположение, с которым трудно не согласиться: 
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очевидно, с точки зрения диахронии, за фразеологизмами стоит прецедентная 
ситуация, что позволяет рассматривать некоторые такие единицы... как прецедент-
ные высказывания, ограничивая их от собственно фразеологизмов» [6. С. 68]. 

Этимология этого высказывания до конца неизвестна, тем не менее одним 
из вариантов объяснения выступает именно ситуация, имевшая место в неопреде-
ленном прошлом. 

У одного из жителей Квебека, некого Жака Обера, была собака. Эта собака 
сильно болела, в результате чего у нее выпала вся шерсть. Чтобы не дать ей за-
мерзнуть, хозяин одевал ее в свою старую одежду. Этот образ закрепился в созна-
нии квебекцев в виде определенной оценки внешнего вида, что и нашло отраже-
ние в прецедентном высказывании. 

В данном высказывании также присутствует ПИ — Jacques. Жак одно из до-
минантных имен в квебекской лингвокультуре. Это настоящее имя-символ, кото-
рое может использоваться для экспликации определенных черт характера. Личное 
имя Жак считается деревенским именем и, выступая в качестве имени нарица-
тельного, обозначает «деревенщина, простак». 

Приведем пример, который мы встретили в одной из статей, опубликованных 
на сайте научного центра, занимающегося вопросами французского языка в Квебе-
ке. Пример взят из радиоромана «Марго» (Margot): «T’as toujours les cheveux en 
broussailles, la barbe mal faite, les souliers pleins de taches, ça donne pas confiance 
aux gens, ça. Penses-tu que mon patron me garderait si j’arrivais au bureau attriquée 
comme la chienne à Jacques?» (У тебя вечно спутанные волосы, плохо постри-
женная борода, грязная обувь — это все совсем не внушает доверия людям. Ты 
что, думаешь, что мой начальник оставил бы меня, если б я приезжала на работу 
в таком жутком виде?) [17]. 

В этой же статье высказывается крайне интересное мнение о возможном 
альтернативном источнике данного ПВ. По словам автора, в XVI в. слово jacque 
обозначало броню, которую надевали на борзых, отправляясь на охоту на кабана. 
Собака при этом, вероятно, выглядела крайне жалко. Впоследствии jacque могло 
трансформироваться в нечто более привычное — личное имя Jacques. 

Именно в таком значении нам встречается выражение chienne à Jacques в ро-
мане Алана Больё (Alain Beaulieu) «Fou-Bar»: «Elle se mouche une dernière fois, me 
remercie puis s’éloigne à petits pas, piteuse comme la chienne à Jacques» [11. С. 186—
187] (Она высморкалась последний раз, поблагодарила меня и удалилась мелким 
шагом, с жалким видом). 

Отметим, как расценивают представители квебекской лингвокультуры дан-
ное выражение: «c’est un objet culturel vivant, qui véhicule un message implicite 
chaque fois qu’elle est employée» (это живой предмет культуры, который пере-
дает имплицитно заложенную в нем информацию каждый раз, когда употреб-
ляется) [17]. 

Таким образом, данное выражение, как и другие вербальные ПФ, рассмотрен-
ные в данном разделе, обладает всеми характеристиками, позволяющими отнести 
его к разряду прецедентных феноменов. Это высказывание — символ некого 
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культурного феномена, который за ним стоит, и его реализация в речи, может и не-
осознанно, апеллирует к общенациональному знанию, которое хранится в когни-
тивной базе всех представителей данного общества. 

4. ВЕРБАЛИЗУЕМЫЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 
В ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ КВЕБЕКЦЕВ 

В данном разделе мы рассмотрим отдельные вербализуемые в дискурсе пред-
ставителей квебекской лингвокультуры ПФ. 

К вербализуемым ПФ относятся ПС и ПТ. Прецедентные ситуация и текст 
являются феноменами когнитивного плана. Они хранятся в когнитивной базе кве-
бекцев в виде некого инварианта их восприятия. Для их непосредственной ак-
туализации в речи необходима либо их словесная реализация, либо же исполь-
зование неких символов, апеллирующих к данным феноменам. 

Как мы говорили ранее, одним из наиболее ярких прецедентных феноменов 
в квебекской лингвокультуре является имя видного политического деятеля — 
Мориса Дюплесси. С данным именем связано множество явлений, как лингвисти-
ческого, так и когнитивного плана. 

Одно из таких явлений — это ситуация жуткой несправедливости, имевшей 
место в годы правления Дюплесси и связанная с его именем. В квебекском на-
циональном варианте французского языка существует выражение orphelin(e) de 
Duplessis или enfant de Duplessis, которое сейчас используется для обозначения 
людей, по отношению к которым существуют физические и моральные пред-
рассудки. 

Изначально под этим выражением подразумевали детей-сирот, которых в про-
межуток с 1930 по 1965 г. массово ложно признавали психически больными и от-
правляли в психлечебницы, где над ними проводились опыты. 

В 90-е гг. XX в. выжившие в этой жуткой несправедливости и выпущенные 
из психлечебницы по достижении совершеннолетия основали общество les 
Orphelins de Duplessis и запустили кампанию по борьбе за свои права. Кампания 
была направлена в основном против правительства, ответственного за подделы-
вание документов о психическом здоровье сирот и проведение над ними разного 
рода опытов. Представители данной организации также обвиняли церковь в при-
частности к данным злодеяниям. Под удар попал и Медицинский колледж Кве-
бека (the College of Physicians of Quebec), который, по утверждениям жертв, участ-
вовал в подделывании документов о состоянии психического здоровья детей-
сирот. 

Эта ситуация и в настоящее время реализуется в медийном дискурсе квебек-
цев. В качестве примера приведем заголовок одной из статей в газете Le Devoir: 
«Les orphelins de Duplessis libérés d’unfardeau» («Сироты Дюплесси» свободны 
от бремени) [14]. 

Другой прецедентный феномен «Большая тьма» (La grande noirceur) также 
тесно связан с описываемой нами ситуацией. Именно с целью актуализации дан-
ной ПС квебекский писатель Род Вьено (Rod Vienneau) использует название этого 
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феномена в заглавии книги «Grande noirceur» (Большая тьма) с подзаголовком 
«Les enfants de la Grande Noirceur. Un génocide canadien» (Дети «Большой тьмы». 
Геноцид канадцев) [20]. 

Ранее мы говорили, что за большинством ПВ стоит некий феномен когни-
тивного плана. Именно о таком феномене сейчас будет идти речь. Разберем ПС, 
которая емко вербализуется в дикурсе жителей провинции посредством ПВ: «Riel, 
notre frère est mort». 

Данная ситуация связана с именем выдающегося политического деятеля Луи 
Риэля (Louis Riel). Риэль — основатель провинции Манитоба, лидер канадских 
метисов. Именно он возглавлял серию их восстаний, в результате чего и был при-
говорен к казни через повешение. 

Ситуация казни Луи Риэля закрепилась в сознании квебекцев как одна из са-
мых больших несправедливостей. Так, Исмен Туссан (Ismene Toussaint), автор 
книги «Louis Riel: Le bison de cristal: hommage» (Луи Риэль: хрустальный бизон: 
дань уважения), озаглавил свою речь в честь запуска продаж книги: «N’oublions 
pas l’une des plus grandes injustices de l’histoire» (Так не забудем одну из самых 
великих несправедливостей, имевших место в истории) [19]. 

Некоторое время спустя после провозглашения Канадской конфедерации 
власти Оттавы начали рассматривать земли, находившиеся к западу от провинции, 
как продолжение своих земель. Земли, на которых проживали метисы, начали за-
селять англоговорящие канадцы. Прибытие новых поселенцев метисы расценили 
как захват территорий. В 1870 г. метисы созывают временное правительство, ко-
торое возглавляет Риэль. Во главе колонистов стоит Томас Скотт, который грозит 
метисам вооруженным восстанием. Попав в плен, Томас Скотт признается винов-
ным и приговоренным к казни. Этого власти Оттавы не смогут забыть и спустя 
15 лет, когда назреет новый конфликт с метисами. 

В начале 1880-х гг. политика землеустройства, проводимая канадским пра-
вительством, все также угрожает населению метисов. Чтобы отстоять свои права 
на заселенные ими земли, метисы обращаются к Луи Риэлю, который в тот момент 
скрывался в Соединенных Штатах. Созывается временное правительство, которое 
вновь возглавляет Риэль. 

После ряда военных действий войска конфедерации одерживают победу, 
и 16 мая 1885 г. Луи Риэль сдается властям. 

Слушание дела начинается двумя месяцами позже. Суд присяжных форми-
руется исключительно из англоговорящих протестантов. Правительство Джона 
А. Макдональда (премьер-министра Канады) назначает судью. Сторонники Риэля 
пытаются оспорить правомерность такого слушания, однако правительство отка-
зывается прерывать слушание дела. 

Защита Риэля строится на попытках признать его невменяемым. Риэль до по-
следнего отказывается от таких утверждений, чтобы не дискредитировать дейст-
вия, направленные на защиту прав метисов. 

1 августа 1885 г. присяжные признают Луи Риэля виновным в государствен-
ной измене и определяют передать осужденного на милость Британской короны. 
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Однако судья не следует рекомендациям присяжных и приговаривает Риэля к каз-
ни через повешение. 

16 ноября 1885 г. приговор вводят в силу. Вот что об этом пишет историк 
Пьер Руссо (Pierre Rousseau): «Lorsque la nouvelle est confirmée, colère et amertume 
gagnent le Québec. Il est évident auxyeux de la population que Riel a été pendu 
parcequ'il est canadien-français et parce que l'Ontario réclamait vengeance pour la mort 
de Thomas Scott» (Как только известия подтвердились, гнев и горечь наполняет 
всех жителей Квебека. Всему населению ясно, как Божий день, что Риэль был по-
вешен потому, что он франкоговорящий канадец и потому, что Онтарио тре-
бовало мести за смерть Томаса Скотта) [18]. 

Именно о такой несправедливости 22 ноября 1885 г. говорит Оноре Мерсье 
(Honoré Mercier): «Riel, notre frère, est mort, victime de son dévouement à la cause 
des métis dont il était le chef, victime du fanatisme et de trahison» (Риэль, наш брат, 
мертв; он пал жертвой своей преданности делу метисов, лидером которых он 
был; жертва фанатизма и предательства) [12. С. 190]. 

Часть приведенного выше высказывания стала прецедентной для представи-
телей квебекской лингвокультуры и хранит в себе знание о ситуации жуткой 
несправедливости, ситуации, знакомой в том или ином виде всем жителям провин-
ции и, таким образом, закрепленной в когнитивной базе в виде прецедентной. 

Рассмотрим отдельные прецедентные тексты, закрепленные в когнитивной 
базе квебекцев. Приведем пример из художественного дискурса: «Ailleurs, une 
caricature de Robert La Palme montre le député de Saint-Henri en vacancier en train 
de se faire bronzer dans une chaise longue. Il brandit une page de statistiques qui 
accordent seulement 34% à «l’Oignon national» (contre 58% aux libéraux). Le texte du 
dessin contient une allusion littéraire: «Être miniss’ pour Duplessis c’est un bonheur 
d’occasion!» [15. С. 105] (Карикатура Робера Ля Пальма показывает депутата 
от Сан-Анри на отдыхе, загорающим на шезлонге. Он обмахивается листом, 
на котором изображена статистика: 34% — «Национальный союз» (против 
58% либералов). Текст карикатуры содержит литературную аллюзию: «Быть 
министром в правление Дюплесси — потасканное счастье!). 

«Bonheur d’occasion» — классика квебекской литературы. Роман Габриэль Руа 
(Gabrielle Roy) повествует о жизни семьи из района Сан-Анри, Монреаль, в годы 
Второй мировой войны. Живое описание судеб типичных представителей рабочего 
класса того времени заставило многих квебекцев по-новому взглянуть на жизнь. 
Написанный в эпоху «Большой тьмы», роман предвещает «Тихую революцию», 
одним из катализаторов которой, возможно, и явился данный текст, повлиявший 
на самосознание квебекцев. 

Если роман «Bonheur d’occasion» только предвещал серьезные перемены в об-
ществе квебекцев, то следующий текст, относимый нами к прецедентным, стал 
символом борьбы провинции за независимость. Речь идет о сборнике стихов зна-
кового квебекского поэта — Le poète national — Гастона Мирона (Gaston Miron) 
«L’homme rapaillé» (В русском переводе «Заштопанный человек»). 

Позиция поэта четко просматривается в стихах: призыв противостоять по-
давлению французского языка и не поддаваться унижениям, которым франко-
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говорящее население Канады подвергалось долгое время. Данный ПТ символи-
зирует становление квебекской идентичности и восстание против «режима». 

Таким образом, нами были рассмотрены отдельные вербализуемые в дис-
курсе ПФ. ПТ и ПС, будучи феноменами когнитивного плана, хранятся в памя-
ти в виде некого инварианта восприятия. Именно этот инвариант, закрепленный 
в когнитивной базе представителей лингвокультурного сообщества, мы и по-
старались вербализовать, то есть выразить в словесной форме. 

Исходя из приведенных нами примеров, можно сделать вывод о том, что 
развернутая вербализация ПФ не является необходимым условием для актуали-
зации того или иного феномена. Феномены когнитивного плана могут актуали-
зироваться в речи посредством использования разного рода символов, в роли 
которых чаще всего выступают (прецедентное) имя и/или высказывание. 

Рассмотренные нами две группы ПФ тесно переплетаются между собой. Ак-
туализация одного из них может повлечь за собой и актуализацию других ПФ, 
с которыми существует этимологическая связь. Поэтому, для успешной комму-
никации с представителями того или иного лингвокультурного сообщества, не-
обходимо ознакомится с различными типами ПФ, формирующих когнитивную 
базу его представителей. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прецедентные феномены, рассмотренные в данной статье, носят националь-
ный характер. Культурные явления, стоящие за каждым из этих феноменов, прочно 
закрепились в когнитивной базе представителей квебекской лингвокультуры. Это 
не значит, что данные феномены не будут встречаться в других лингвокультур-
ных сообществах, однако в каждом из них они будут нести определенную оценоч-
ную окраску. Дифференциальные признаки, заложенные в ядре каждого ПФ, также 
могут значительно различаться у представителей разных культур. 

Примеры из нашей картотеки, приведенные в статье, были рассмотрены в ис-
торической перспективе. Интерпретация ПФ основывалась не только на сведениях, 
полученных из квебекских источников, но и на анализе исторического, экономи-
ческого, политического и культурного контекста. Результаты подтверждались 
примерами, полученными нами при анализе этноспецифического дискурса. 

В квебекском лингвокультурном сообществе присутствуют все типы пре-
цендентных феноменов, выявляемых нами, вслед за В.В. Красных. Тем не менее 
ПФ в квебекской лингвокультуре обладают рядом отличительных особенностей. 

За вербальными прецедентными феноменами (ПИ и ПВ) всегда стоят некие 
культурные явления, однако сами эти явления далеко не всегда относятся к ПФ 
когнитивного плана (ПТ и ПС). Рассмотрев ПИ, мы пришли к выводу, что за име-
нами с мифонимами обычно стоит некий (прецедентный) текст. Что же касается 
ПИ с реалионимами, то они могут быть связаны не с конкретными (прецедент-
ными) текстами или ситуациями, а с конкретными историческими личностями. 
В таком случае ПИ выступает в роли имени-символа, и его использование в дис-
курсе в большинстве случаев актуализирует дифференциальные признаки, зало-
женные в ядре. 
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ПВ, как и ПИ, заключает в себе определенную культурную информацию. 
В данной работе, ПВ, за которыми стоит конкретная (прецедентная) ситуация 
или текст, мы расценивали как одну из форм функционирования в дискурсе ПФ 
когнитивного плана и рассматривали, говоря о самой ПС или ПТ. Однако если 
употребление выражения актуализировало дифференциальные признаки, заложен-
ные в нем, а не апеллировало к ПС или ПТ, то мы его рассматривали как собст-
венно ПВ. 

ПФ когнитивного плана хранятся в когнитивной базе в виде некого инвари-
анта восприятия. Для их актуализации в речи необходима либо их вербализация, 
либо использование неких символов, апеллирующих к ним. В роли символов 
могут выступать ПФ лингвистического плана (ПИ и ПВ). Часто символы, которые 
отсылают нас к ПТ или ПС, сложно отнести к какому-то конкретному виду ПФ, 
несмотря на понимание того, что перед нами некое явление, носящее преце-
дентный характер. 

ПФ, рассмотренные нами, обнаруживают взаимосвязь. Определенные призна-
ки, формирующие ядро одного феномена, могут входить в периферию другого. 

Таким образом, для успешного взаимодействия с представителями другого, 
в нашем случае квебекского, лингвокультурного сообщества необходимо изуче-
ние вербальных и вербализуемых ПФ, входящих в когнитивную базу квебекцев. 
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PRECEDENT PHENOMENA 
IN QUEBECOIS LINGUISTIC WORLD VIEW 

K.Е. Bolotina 

Peoples’ Friendship University of Russia 
Mikluho-Maklaya str., 10/2, Moscow, Russia, 117198 

This article is devoted to the linguocultural analysis of precedent phenomena as parts of Quebecois’ 
cognitive base. Precedent phenomena being cultural facts are one of the key issues in modern linguistic 
and cognitive studies. By precedent phenomena we mean, according to Y.E. Prohorov, such entities 
when verbalized in discourse that refer to a certain cultural fact behind them. In the article the precedent 
phenomena such as precedent text, precedent situation, precedent utterance, and precedent name are 
analyzed. The main theses of the precedence theory given in the article (Y.N. Karaulov, Y.E. Prohorov, 
V.V. Krasnyh, D.B. Gudkov) are at the heart of precedence studies on the basis of different languages. How-
ever, a complex analysis of precedent phenomena in the Quebec national variant of French is new to 
Russian linguistics. The study of precedent phenomena enables us to elicit features of their functioning 
in ethnospecific discourse and determine cultural dominants existing in Quebecois’ linguistic world view. 
Given the fact that the size of the article is limited, we undertooke the analysis of eight phenomena 
precedent of the bearers of Quebec linguoculture. The choice of phenomena is determined by the frequency 
of their use in discourse. The facts analyzed are of national character, i.e. known to all members of the lingu-
ocultural community. A certain cultural fact is at the very core of each precedent phenomenon given in the 
article. To get the whole picture we analysed historic, political, and cultural context connected to the 
precedent phenomena in question. The study enables us to elicit distinctive features that are at the core 
of each phenomenon. The results are backed with the supportive material drawn from analysis of different 
types of discourse. The analysis of precedent phenomena undertaken in this article allows us to recon-
struct, to a certain extent, Quebec cultural space and is a stepping stone to the reconstruction of the 
Quebecois linguistic world view. 

Key words: precedent phenomenon, cognitive base, ethnospecific discourse, linguistic world view, 
Quebec national variant of French. 
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VS КВАЗИКОММУНИКАЦИЯ 
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Статья посвящена анализу таких специфических форм общения, как квази- и псевдокомму-
никация. Уточняется понимание данных терминов, которые иногда используются как взаимозаме-
няемые. Цель проведенного исследования, представленного в данной статье, — обнаружить и опи-
сать существующие различия и сходства рассматриваемых коммуникативных феноменов на основе 
теоретического и эмпирического анализа исследуемого материала на русском и английском языке. 
Материалом исследования являются фрагменты художественной коммуникации, скрипты фильмов, 
анекдоты, газетные публикации, картотека записи устной речи на русском и английском языках. 
В своей работе авторы опираются на следующие методы исследования: метод дефиниционного 
анализа (с помощью которого был уточнен терминологический аппарат исследования), метод лин-
гвистического наблюдения и интроспекции (для отбора коммуникативных ситуаций), описательно-
аналитический метод и метод сопоставительного анализа (для выявления сходства и различия 
исследуемых явлений), а также конверсационный анализ, позволивший проследить результативность 
общения, и др. 

Авторы рассматривают коммуникативные характеристики и анализируют причины появле-
ния и распространения на современном этапе этих форм общения. Предлагается классификация 
возможных форм их реализации в разных дискурсах. Псевдокоммуникация и квазикоммуникация 
характеризуются фиктивностью общения и определенным нарушением коммуникативной модели. 
При псевдообщении имеет место смысловой диссонанс кодируемой и декодируемой информации. 
В качестве основных параметров выделения подвидов псевдокоммуникации предлагаются полнота 
понимания, интенциональность и этап коммуникативного действия, где происходит коммуникатив-
ный сбой. Подчеркивается необходимость отличать случаи псевдообщения от фатической и не-
прямой коммуникации. Квазикоммуникация характеризуется отсутствием реального партнера 
и адекватной обратной связи. По мнению авторов, любой вид коммуникации может принимать 
форму квазиобщения. Предварительные результаты сопоставительного анализа показали, что данные 
типы коммуникации в равной степени свойственны как русскому, так и английскому коммуникатив-
ному поведению. Авторы подчеркивают значимость и перспективу изучения и научного анализа 
этих явлений с позиции коммуникативистики и лингвоэкологии, в том числе в сопоставительном 
аспекте, что может представлять научный интерес для лингвистов, а также и для специалистов 
по теории межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: фатическая коммуникация, декодирование информации, экологичность 
общения, псевдокоммуникация, квазикоммуникация. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Мы живем в эпоху появления новых форм и видов общения, чаще опосредо-
ванного и поверхностного характера, что связано с расширением коммуникатив-
ного пространства (общение по скайпу, форумы и чаты, комментарии в Insta-
gram и т.д.) и это, несомненно, диктует необходимость их научного обоснования 
и анализа. Предметом нашего анализа являются такие виды коммуникации, как 
квази- и псевдообщение. В качестве задач своего исследования в формате данной 
статьи мы рассматриваем уточнение сущности и дифференциацию этих форм 
коммуникации, а также описание возможных вариантов их реализации. При этом 
мы не ограничиваем свое рассмотрение анализом общения только в рамках быто-
вого дискурса, но и рассматриваем случаи проявления квази- и псевдокоммуни-
кации институционального формата. Материалом исследования являются фраг-
менты художественной коммуникации, скрипты фильмов, анекдоты, газетные 
публикации, картотека записи устной речи на русском и английском языках. 

Несмотря на кажущуюся этимологическую схожесть этих понятий (согласно 
словарным статьям и квази-, и псевдо- трактуются как нечто мнимое, ложное), 
лингвисты пытаются описать и дифференцировать данные феномены, делая акцент 
на специфике подобной коммуникативной деятельности. 

Анализируя существующие исследования по данному вопросу, мы столкнулись 
с разными трактовками квази- и псевдокоммуникации. Так, согласно Н.Л. Грей-
диной [5], квазикоммуникация и псевдокоммуникация дифференцированы по ка-
тегориям «частичное понимание» (квазикоммуникация) и «абсолютное непони-
мание» (псевдокоммуникация). 

Т.М. Дридзе, подчеркивая иллюзорность как отличительную черту этих ви-
дов общения, определяет псевдокоммуникацию как общение, когда при передаче 
информации отсутствует адекватная реакция. В то время как при квазикомму-
никации не происходит обмена информации и отсутствуют какие-либо комму-
никативные интенции сделать это [4. C. 73—83]. В то же время ряд ученых 
(Л.Н. Федотова, Л.Н. Цой и др.) подчеркивают отсутствие адресата как основной 
отличительный фактор квазиобщения [14; 17]. Если, по мнению И.В. Пономаре-
вой, именно беспредметность выступает в качестве основного признака псевдо-
коммуникации [12], то Б.Ю. Норман, рассматривая псевдовысказывания, считает 
их «продуктом речевой деятельности, который: а) не вызывается к жизни истинной 
(первичной) коммуникативной потребностью и соответствующим намерением го-
ворящего; б) не имеет за собой конкретной референтной ситуации и в этом плане 
его смысл следует счесть условным или искусственным» [10. C. 36]. 

Суммативный результат анализа теоретического поля исследования послужил 
для нас основанием сделать следующие выводы: во-первых, и тот, и другой вид 
общения представляют собой фиктивную коммуникацию; во-вторых, специфиче-
ский характер данных видов общения является следствием определенной «ущерб-
ности», поскольку нарушается базовая модель эффективного диалога. Согласно 
выводам российских и зарубежных лингвистов, воспринимаемых уже аксиома-
тично [9; 18; 19; 23; 24; 21 и др.], конституирующими элементами любого ком-
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муникативного акта являются: адресант, адресат, код, контекст, канал связи, со-
общение (и, следовательно, стоящее за ним коммуникативное содержание), ин-
тенции коммуникативных партнеров [6. C. 28; 22], коммуникативное простран-
ство, на базе которого происходит общение, добавим еще и обратную связь в виде 
коммуникативного эффекта, а также временной или дейктический фактор. Рас-
смотрим подробнее, в чем проявляется специфика псевдо- и квазиобщения при 
реализации традиционной коммуникативной модели. 

2. ПСЕВДОКОММУНИКАЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ВИДЫ 

В случае с псевдокоммуникацией «ущербность» обнаруживается в расхожде-
нии смысла отправляемой и получаемой информации, что, в первую очередь, свя-
зано с нарушением адекватной обратной связи со стороны реального партнера. 
Неоднородность рассматриваемых нами примеров подобного общения побудила 
нас структурировать возможные подвиды псевдокоммуникации, опираясь на опре-
деленные критерии: полнота понимания, мотивированность достижения взаимопо-
нимания, этап «раскоординации/разбалансирования» смысла (декодирование/ко-
дирование). 

Расхождение смысла посылаемой и получаемой информации, что связано 
с проблемой понимания, безусловно, чаше всего происходит на этапе декодирова-
ния. Здесь мы согласны с позицией Н.Л. Грейдиной, которая выделяет в качестве 
подтипов псевдокоммуникации: 

— ложное декодирование (коммуникант неправильно понимает основные 
и второстепенные элементы): 

Преподаватель спрашивает студентку-первокурсницу: 
— Расскажите про поляризацию света. 
— А я не Света, я — Наташа! 

— некорректное декодирование (коммуникант акцентирует внимание на вто-
ростепенных элементах, пропуская основные) [5]: 

— Пожалуйста, охарактеризуйте себя тремя словами. 
— Не понял вопроса. 

Подобные коммуникативные сбои при декодировании могут быть обусловле-
ны как лингвистическими причинами (фонетическими, лексическими или стили-
стическим барьерами, амбигуэнтностью сообщения), так и иметь экстралингвисти-
ческий характер, определяясь статусной, возрастной или эмоциональной асиммет-
ричностью коммуникантов, а также уровнем общей компетенции партнеров. 
Большинство анекдотов про блондинок, понимающих все буквально, представ-
ляют подобный пример псевдообщения: 

Блондинка заказывает пиццу. Ее спрашивают: 
— Вам разрезать ее на 12 или на 6 частей? 
— На шесть, двенадцать я не съем. 

Также эмоциональный диссонанс коммуникантов может быть причиной ком-
муникативного сбоя, что способствует неэкологичности общения. 
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В следующем примере муж, настроенный игриво, игнорирует эмоциональное 
состояние супруги, «ведя» свою тему, чем еще больше увеличивает эмоциональ-
ное непонимание, приводящее в конечном итоге к скандалу. 

Carolyn enters through the kitchen, flushed and angry. She just stands  
there, staring at Lester. After a moment, he looks up at her ... 
LESTER 
Have you done something different? You look great. 
CAROLYN 
(brusque) 
Where's Jane? 
LESTER 
Jane’s not home. We have the whole house to ourselves. 
He smiles at her playfully. She stares back, annoyed. 
(к/ф American beauty) 

Иногда и физическое состояние одного из партнеров может перевести разго-
вор на псевдокоммуникативный уровень. Подобным диалогом является монобесе-
да разговорчивой жены с уставшим, не проявляющим интереса и в итоге засы-
пающим мужем: 

— It’s getting warmer without AC... should I open the windows? 
— Ahmm..! 
— Sometimes I really feel pathetic for the kind of world we are getting our child into... 

Power cuts, humidity, break in’s, terrorist threats.. would he ever get to play with 
mud/climb trees/make kites/catch butterflies. It’s really pathetic, na? 

— Hmm..! 
— I think we should start saving for our kid’s education, right away so that he doesn’t 

end up working nights. Makes sense, na? You listening? 
— Snore...snore. 

Одна из причин псевдокоммуникации может заключаться и в том, что, на-
страиваясь на общение, инициатор разговора надеется на смысловую или эмо-
циональную реакцию партнера в соответствии со своими экспектациями, иногда 
даже игнорируя вербализованный ответ партнера. Своеобразная «глухота» свиде-
тельствует об эгоцентризме, концентрации на собственных переживаниях и ощу-
щениях и проецировании их на собеседника: 

Диалог по телефону: — Как у вас дела? — Да, ничего. все нормально. — 
И у меня плохо. 

Неумение выразить свою мысль, что обусловлено или эмоциональным со-
стоянием, или недостаточно развитым уровнем компетенции инициатора разго-
вора может также перевести диалог в форму псевдообщения: 

Павел. Привет, ты меня знаешь? 
Вера. Привет. Да, кажется, знаю. 
Павел. На свадьбе у Андрюхи Евсеева, короче. 
Вера. Да, на свадьбе, помню. 
Павел. А ты, короче, это, знаешь, чё я смотрел? 
Вера. Как это? 
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Павел. Ну, это, короче. Ну, как объяснить? Ну, ты, короче, помнишь, как мы 
смотрели? 

Вера. Кто мы? 
Павел. Ну, я на тебя, а ты на меня? Или ничего этого не было? 
Вера. Как это? 
Павел. Ты смотрела на меня или нет, короче? 
(И. Вырыпаев. Эйфория) 

Наряду с фактором полноты понимания при декодировании, значимым, по на-
шему мнению, выступает фактор интенциональности/мотивированности — наце-
ленности на взаимопонимание, которое, как известно, выступает основным про-
дуктом, результатом эффективной коммуникации. В случае с псевдообщением 
может иметь место не только непроизвольное, но и интенциональное искажение 
получаемой информации при ее декодировании («не хочу слышать, не хочу по-
нимать и принимать получаемое сообщение»). Приведем пример подобного вида 
псевдокоммуникации межличностного характера, когда один из партнеров не хо-
чет понимать и реагировать в соответствии с ожиданиями адресанта: 

Позвонила Клавдия Петровна. — Данилов, ну и как? — А что? — спросил Дани-
лов. — Неужели тебе нечего мне сказать? — А что я должен сказать? — После 
того, что произошло? — А что произошло? — Ну, хорошо, — сказала Клавдия, по-
молчав, — а неужели тебе не о чем меня спросить? — А о чем я должен тебя спро-
сить? — Ладно, я сейчас приеду к тебе, — и Клавдия повесила трубку. «Экая ба-
ба! — рассердился Данилов. — Даже не поинтересовалась, есть ли у меня время...» 
(В. Орлов. Альтист Данилов). 

Таким образом, мы можем считать содержательно-интенциональный пара-
метр: преднамеренное или помимовольное нарушение смысловой координации 
в качестве одного из базовых признаков псевдокоммуникации, как проявление 
своего рода неискренности, что также можно охарактеризовать как нарушение 
экологичности общения. 

Рассматриваемые нами случаи относились к неадекватному декодированию 
информации, однако псевдокоммуникативное «зерно» общения может возникнуть 
уже и на этапе кодирования сообщения, подобная псевдокоммуникативность, 
«затененность» сообщения может быть также интенционально различной. Так, 
инициатор общения может иметь определенные интенции, не нацеленные на дос-
тижение взаимопонимания — запутать собеседника, показать свой высокий про-
фессиональный статус, унизить, отвлечь от темы, переключить на другую тему. 
Так, «харизматичные» тележурналисты злоупотребляют псевдовысказываниями, 
не давая слушателям время для их осмысления, да и не ожидая какого-либо пони-
мания. Этим же грешат и предвыборные речи депутатов, скрывающие отсутствие 
смыслового «зерна». 

В то же время достаточно частотны и случаи непроизвольного смыслового 
диссонанса. К разновидности псевдокоммуникации можно отнести и случаи, когда 
в диалоге партнер повторяет, не задумываясь, чужие мысли, при этом зачастую 
происходит воспроизведение чужих мыслей и суждений без их осознания, ком-
муникант нагромождает бессмысленные фразы, в которых теряется суть сооб-
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щения, в результате чего происходит расхождение смысла переданной и получен-
ной информации. Подобные примеры достаточно частотны в институциональном 
дискурсе в форме бюрократических тирад и «отписок»: «Нужно обеспечить при-
ведение распространяемой техники в соответствие с нормативной базой»; или 
«право истца, которое в правовом поле не может быть защищено путем при-
знания его права». «Затененное» содержание непонятно, как правило, не только 
партнеру, но и самому адресанту, при этом нивелируется и сам предмет беседы, 
а значит, нарушается принцип экологичности общения. 

В качестве одного из признаков псевдокоммуникации, по мнению И.В. Поно-
маревой, можно рассматривать беспредметность разговора, что подрывает нор-
мальное, полноценное общение, делает его бессодержательным и бессмыслен-
ным [12]. 

Беспредметное, неинформативное общение, как известно [1; 2; 13; 20], пред-
ставляет собой фатическую коммуникацию — общение ради общения, разновид-
ностями которой являются болтовня, светская беседа и так называемый small 
talk [7; 15; 25]. Но могут ли они быть отнесены к одному из типов псевдокомму-
никации? С одной стороны, это разговор ни о чем. Примечательным в этой связи 
представляется следующий анекдот: 

— Слушай, Миш. А у тебя дуршлаг есть? 
— Есть. А что, нужен? 
— Нет, не нужен. 
— А зачем спрашиваешь? 
— Да просто так, светскую беседу веду. 

Да, это беспредметный разговор, но в нем не наблюдается расхождение смыс-
ла передаваемой и получаемой информации. И в рамках этой «пустой» беседы 
реализуется главная цель коммуникантов — желание пообщаться. Особенно, это 
заметно в английском коммуникативном поведении, где small talk представляет 
собой значительную часть национальной лингвокультуры как проявление уваже-
ния и внимания к окружающим, поддержание общей оптимистической тональ-
ности [7. C. 27—29]. Так, в следующем отрывке эмоциональный настрой героини 
представляет собой комбинацию грусти по отсутствующему мужу и беспокой-
ству по поводу обсуждения нового проекта. Шутливая ремарка коллеги и вы-
бранная им коммуникативная стратегия — перевести разговор в русло small talk — 
интенционально направлено на оказание эмоциональной поддержки: 

“Ready for the onslaught?’ he asked her, handing her a glass of white wine. They 
stood drinking together for a moment, watching a glorious sunset. — “It’s beautiful 
here, isn’t it? — “too much so.” It made her sad seeing something like that without 
Steve to share it with. (D. Steel. Irresistible forces) 

Часто подобный разговор является заполнителем паузы, когда молчание 
слишком красноречиво и требует коммуникативной митигации, как в следующем 
примере: 

Conversation, though in itself a blessed and delightful thing, yetmay be sometimes out 
of place, and wholly impertinent. If wine is a loosener of tongues, surely food is the greatest, 
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pleasantest, and most complete silencer; for what man when hunger gnaws and food is 
before him—what man, at such a time, will stay to discuss the wonders of the world, of 
science—or even himself? 

Thus our two young travellers, with a very proper respect for the noble fare before 
them, paid their homage to it in silence—but a silence that was eloquent none the less. At 
length, however, each spoke, and each with a sigh. 

— The Viscount. «The ham, my dear fellow—!» 
— Barnabas. «The beef, my dear Dick—!» 
— The Viscount and Barnabus. «Is beyond words.» 
Having said which, they relapsed again into a silence, broken only by the occasional 

rattle of knife and fork. 
— The Viscount  (hacking at the loaf). «It's a grand thing to be hungry, my dear fellow.» 
— Barnabas_ (glancing over the rim of his tankard). «When you have the means of 

satisfying it—yes.» ( J. Farol. The Amateur Gentleman) 

Мы солидарны с позицией ученых [7; 15; 25], подчеркивающих значимость 
этикетных условностей как определенного «стержня» для small talk в рамках анг-
лийской лингвокультуры, однако не можем причислить подобные варианты об-
щения к псевдокоммуникации, т.к. в данном случае отсутствует какое-либо на-
рушение смыслового унисона партнеров и, несмотря на зачастую примитивный 
характер предмета разговора, они понимают друг друга, проявляя при этом аде-
кватную реакцию. Достаточно часто инициатор подобного разговора хочет про-
сигнализировать — «я хочу пообщаться с тобой, но не знаю, как; не знаю, что бу-
дет тебе интересно», при этом задача партнера: прочитать между строк и сделать 
коммуникативный шаг навстречу, выводящий в более содержательную взаимо-
интересную беседу. 

В данном аспекте общение иногда приближается к непрямой коммуникации, 
вид коммуникации, описанный В.В. Дементьевым [2; 3]. Непрямое общение, 
по дефиниции В.В. Деметьева, представляет собой «содержательно-осложненную 
коммуникацию, в которой понимание высказывания включает смыслы, не содер-
жащиеся в собственно высказывании, и требует дополнительных интерпретатив-
ных усилий со стороны адресата» [3. C. 4]: 

— Тебе там не темно? — Нет, все в порядке. — Как же в порядке, ты ничего 
не видишь. — Почему, я все вижу. — Может, лампу подтянуть? Митя поднялся. 
— Ты не понял, мне это не нужно. — Я хочу, чтобы тебе было удобней (А. Володин. 
С любимыми не расставайтесь). 

Обыденный, на первый взгляд, малоинформативный, диалог по сути своей яв-
ляется декларацией глубоких чувств по отношению к партнеру, однако для того, 
чтобы адекватно декодировать его, необходимо желание понять смысл вербали-
зованных действий адресанта. 

Нельзя в этой связи не согласиться с поэтом: 
Беспредметный разговор, 
Куда более предметен, 
Чем предметный глупый спор: 
Только глупый спор — конкретен. (Сергей Копьев) 
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Непрямая коммуникация приобретает форму псевдообщения, когда речевой 
партнер не хочет или не в состоянии осуществить эти «интерпретативные усилия» 
и посылаемое адресантом сообщение не воспринимается адресатом адекватно. 

Таким образом, как мы видим, разграничивая случаи псевдокоммуникации, 
фатического общения и непрямой коммуникации, необходимо ориентироваться 
на содержательно интерпретативный фактор, а именно наличие координации 
смысла при кодировании и декодировании отправляемой и полученной инфор-
мации. Взаимопонимание партнеров — основной показатель успешной комму-
никации, а взаимопонимание и представляет собой «совпадение объемов инфор-
мации, зашифрованной в сообщении адресантом и верно расшифрованной адре-
сатом» [8. C. 138]. Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что любой под-
вид псевдообщения представляется неэкологичным, разговором на разных языках, 
нарушающим основные максимы общения. 

2.3. КВАЗИКОММУНИКАЦИЯ 

Рассматривая еще один феномен фиктивной коммуникации — квазиобщение, 
отметим, что специфическая «ущербность» данной формы общения проявляется 
в отсутствии обратной связи, что связано со степенью интеграции факторов адре-
санта и адресата. Американские исследователи-лингвисты (С. Тренхолм и др.), 
анализируя коннотацию самого термина «коммуникация», выделяют сему “munia”, 
означающую “mutual help, exchange, interaction of those belonging to the same 
community” [26. C. 7], акцентируя тем самым внимание на социальном характере 
коммуникации. Достижение взаимопонимания может выступать одновременно 
и как цель, и как продукт коммуникативной деятельности, имея четко выраженный 
социальный характер. 

Двусторонний характер коммуникативного акта представляется аксиоматич-
ным, следовательно, правомерно предполагать, что для коммуникации необхо-
димо наличие хотя бы двух партнеров. Однако специфика квазиобщения связана 
именно с отсутствием непосредственной обратной связи в реальном коммуника-
тивном формате, что понимается нами в качестве ключевого параметра опреде-
ления квазикоммуникации. 

Основная функция подобного общения — экспрессивная, как самовыраже-
ние. Человеческая потребность в общении во многом зиждется на желании по-
делиться своим мнением, мыслями, эмоциями, поэтому при отсутствии реального 
коммуникативного партнера появляется квази-партнер. Позволим себе предполо-
жить, что квазикоммуникация — это не специфический отдельный вид общения, 
а форма, в которой может осуществляться любой традиционно выделяемый вид 
коммуникации. Таким образом, мы можем выделить такие подвиды квазиком-
муникации, как: 

1) внутриличностная монокоммуникация — разговор с самим собой на уров-
не внутренней речи как поток сознания; 

2) монокоммуникация на уровне внешней речи — разговор с собой вслух (при 
отсутствии возможных наблюдателей-слушателей) или разговор с виртуальным 
партнером. В качестве квазипартнера выступает воображаемый партнер, фото-
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графия, животное, предмет. Например, включая телевизор — Ну и что вы нам тут 
показываете? 

Аналогичные примеры частотны и для коммуникативного поведения англи-
чан, когда простой комар выступает в качестве партнера по общению: 

When the mosquito buzzed the side of her face again, she slapped it briskly and 
looked with satis-faction at the small bloody smear in the cup of her palm. 

“Thought I was unloaded, partner, didn't you?” she said. (S. King. The girl who 
loved Tom Gordon); 

3) межличностная квазикоммуникация монологического характера, когда 
от партнера не требуется никакая реакция: 

Пора спать, — вопросительно сказала Соня. — Послушай, — и Алексей Юрьевич, 
не взглянув на нее, принялся зачитывать вслух свои бумаги. Алексею Юрьевичу ее от-
клик не требовался, даже «м-м, да, ага...» не требовалось, он просто приводил 
свои мысли в порядок и мог зачитывать свои бумаги все равно кому, даже телеви-
зору. Но если Головин в чем-то и зависел от жены, то только в этом — ему нужно 
было, чтобы он бубнил, а она сидела (Е. Колина. «Умница, красавица»). 

Приведем подобный пример и из английской художественной коммуникации, 
когда отец, обращая свой достаточно пафосный диалог к сыну, по сути, переводит 
его в формат монолога, не желая даже слышать робкие попытки сына как-то от-
реагировать: 

— If you 'd only followed your nat'ral gifts, Barnabas, I say you might ha' been Cham-
pion of England to-day, wi' Markisses an' Lords an' Earls proud to shake your hand—if 
you'd only been ruled by Natty Bell an' me, I'm disappointed in ye, Barnabas—an' so's 
Natty Bell.» 

— «I'm sorry, father--but as I told you...» 
— «Still Barnabas, what ain't to be, ain't—an' what is, is. Some is born wi' a nat'ral 

love o' the 'Fancy' an' gift for the game, like me an' Natty Bell—an' some wi' a love for read-
ing out o' books an' a-cyphering into books—like you: though a reader an' a writer gen-
erally has a hard time on it an' dies poor—which, arter all, is only nat'ral—an' there y' 
are!» ...Not as I quarrels wi' your reading and writing, Barnabas, no, and because why? 
Because reading and writing is apt to be useful now an' then, and because it were a pro-
mise—as I made—to—your mother... 

«Уes, father», said Barnabas, with another vain attempt to stem his father's volubility. 
(J. Farnol. «The Amateur gentleman») 

К подобному подвиду можно отнести и монодиалоги в форме «инсценирован-
ных квазидиалогов», типичных для детей, исследуемые Т.И. Петровой, в процессе 
которых происходит совпадение ролей говорящего и слушающего в ходе игровой 
ситуации [11]; 

4) массовая квазикоммуникация: формы массовой коммуникации могут быть 
также, в определенной степени, отнесены к исследуемому нами виду общения, 
поскольку передача информации через масс-медиа предполагает большое количе-
ство адресатов или обобщенный образ партнера, квазисность в этом случае про-
является в ориентации на условного среднего зрителя, читателя (например, ста-
тьи или шоу для домохозяек); 
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5) межкультурное квазиобщение, происходящее на учебной площадке. Об-
щение на учебной площадке носит доминантно-квазисный характер, учитывая 
неестественное использование иноязычного кода при общении принадлежащих 
к одной лингвокультуре партнеров, а также искусственное конструирование си-
туаций общения с целью научения. Общение с вымышленным собеседником, 
с квазипартнером, управляемый характер учебной интеракции, а также игровой, 
квазиестественный контекст учебных ситуаций позволяет говорить о «маскарад-
ности» интеракции [16]. 

Таким образом, квазикоммуникация как фиктивное общение, не нацеленное 
на реального партнера и не предполагающее адекватную реальную обратную 
связь, релевантна практически для любого дискурса и, как показали результаты 
исследования, свойственна и для русского, и для английского коммуникативного 
поведения. Квазикоммуникация характеризуется разнообразием форм и интен-
циональной направленностью. 

К сожалению, отмечается значительное увеличение доли квазисности в со-
временном общении. С одной стороны, причинами этого является расширение 
виртуального коммуникативного пространства, а с другой стороны, наблюдается 
дефицит общения, растущая потребность в самовыражении. С целью компенси-
ровать это нарушение коммуникативно-экологического баланса и появляются все-
возможные формы квазиобщения. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В своей работе мы затронули лишь некоторые подвиды псевдо- и квази- 
коммуникативных форм общения при относительном приближении к данной 
проблеме, что, позволяет увидеть определенные черты сходства этих коммуни-
кативных феноменов (фиктивность и определенная «ущербность» модели комму-
никации), а также их специфические признаки: для квазикоммуникации — это 
некая монологичность в отсутствии реального адресата; для псевдокоммуника-
ции — это рассогласование смысла кодируемой и декодируемой информации. 
Нарушение целостности коммуникативной модели представляется неэкологич-
ным, что особенно актуально в случае с псевдообщением. Борьба с псевдовыс-
казываниями, с выхолащиванием смысла, потерей информативности общения ре-
шает лингвоэкологические проблемы — сохранения основных ориентиров для 
языка, а именно адекватной вербализации мысли. 

В целом же однозначным выводом нам представляется необходимость бо-
лее глубокого и всестороннего изучения этих форм коммуникации, в том числе 
в сопоставительном аспекте, что значимо для расширения теоретического поля 
коммуникативистики: исследование причин, мотивов, механизма перехода ком-
муникации в данный формат, а также описание коммуникативного статуса квази- 
и псевдообщения могут представлять научный интерес и перспективу для лин-
гвистов и специалистов по коммуникативистики и теории межкультурной ком-
муникации. 
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The article is devoted to the analysis of such specific forms of human interaction as quasi- and pseudo-
communication. The authors specify the terms which sometimes are used interchangeably. The aim of 
the conducted research is to find out and demonstrate existing differences and similarities of these com-
municative phenomena on the basis of theoretical and empirical analysis of the research material in the 
Russian and English languages. The authors describe communicative features of these phenomena and 
consider the reasons for such forms of communication and their increased use at present. The research 
material is represented fiction extracts, film scripts, jokes, print media, a collection of oral speech records 
both in Russian and English. The authors make use of the following research methods: definitional 
analysis (to define the terminology of the research), the method of linguistic observation and introspection 
(to select the communicative situations), the descriptive-analytical method and the method of comparative 
analysis (to identify similarities and differences of the target phenomena), and the conversational analysis 
method (to view productivity and effectiveness of a dialogue), etc.  

The classification of possible forms of their existence in different discourses is suggested. The authors 
assume that both pseudo- and quasi-communication are characterized as fictitious forms of human interaction 
with some noticeable violation of the basic communicative model. Pseudo-communication suffers from 
the discrepancy of the meaning of a coded and decoded message. The authors put forward the main para-
meters of scientific classification of it as follows: adequate understanding, intentionality, and the stage 
of communicative action where the failure takes place. At the same time they stress the necessity to distin-
guish the cases of pseudo talks from phatic and indirect communication. Quasi-communcation is marked 
by the lack of a real partner and hence the lack of any adequate feedback. The authors assume that any 
kind of communication can acquire a quasi-form.  

The preliminary conclusions of the comparative analysis prove that these kinds of communication 
are characteristic of both Russian and English communicative behavior. The authors stress the importance 
and perspective of research and scientific analysis of these communicative phenomena (in its compara-
tive aspect as well) for linguists and experts in the theory of communication, the theory of crosscultural 
communication, and linguistic ecology.  

Key words: phatic communication, information decoding, ecological communication, pseudo-com-
munication, quasi-communication. 
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В статье рассматривается национально-культурная специфика зоонимов «кошка» и «собака» 
в английском и китайском языках. Авторы отмечают основные характеристики зоонимов, а также 
обосновывают их национально-культурную уникальность. Зоонимная лексика раскрывает характер-
ные особенности отражения картины мира народа и позволяет выделить важные ценностные ори-
ентиры англичан и китайцев, выявить особенности картины мира в сравнительном аспекте. 

В статье приводятся толкования исследуемых языковых единиц в одноязычных словарях, дает-
ся определения фразеологизма, зоонима. Приведена историческая справка, показывающая отно-
шение к кошкам и собакам в перспективе исторических изменений и рассматриваются примеры 
из анималистических сказок о восприятии и коннотативных особенностях животных. С опорой 
на выявленные различия рассматриваются особенности фразеологических единиц с зоонимами 
«кошка» и «собака», приводятся примеры их употребления в современном английском и китайском 
языках. В работе выявляются универсальные и национально специфические особенности семантики 
данных языковых единиц. 

Авторы рассматривают в работе варианты и семантику употребления зоонимов «кошка» 
и «собака» на материале фразеологизмов в английском и китайском языках, так как фразеологизмы 
наиболее ярко отражают национально-культурную специфику картины миров, позволяют гово-
рить о коннотативных особенностях и ценностных ориентирах народов Европы и Азии. 

Ключевые слова: национально-культурная специфика, лексема, английский язык, китайский 
язык, фразеология, чэнъюи, лексемы с компонентом-зоонимом. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы национально-культурной специфики фразеологизмов различных 
языков, содержащих в своем составе компонент-зооним, вызывают значительный 
интерес у лингвистов разных стран. Тем не менее, проблема освещения нацио-
нально-культурных особенностей носителей разных языков не получила еще ши-
рокого освещения. Это связано прежде всего с недостаточно глубоким изучением 
языков в сравнительном аспекте, с учетом не только языковой, но и культурной 
составляющей. А. Вежбицкая в своих исследованиях исходит из того, что, во-пер-
вых, язык антропоцентричен: он предназначен для человека, и вся языковая кате-
горизация объектов и явлений внешнего мира ориентирована на человека; это 
является общей чертой всех языков. Во-вторых, каждый язык национально специ-
фичен. При этом язык отражает не только особенности природных условий или 
культуры, но и своеобразие национального характера его носителей [2. С. 21]. 

Издревле животные сопровождали человека на протяжении его жизни, вна-
чале древние люди наблюдали за животными, затем стали их одомашнивать, 
присваивать им имена. Следовательно, слова, которые являются наименования-
ми животных, или зоонимами, относятся к одним из самых древних слов в язы-
ках мира. 
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Целью данного исследования является изучение ассоциаций и параллелей 
между миром животных и человеческой культуры, отраженных в пословицах и по-
говорках в разных странах мира: в англоязычной европейской культуре и куль-
туре Китая. 

Указанная цель достигается в результате решения следующих задач: 
— сформировать корпус фразеологизмов, содержащих компонент-зоонимы 

«кошка» и «собака»; 
— дать характеристику фразеологизмов в английском и китайском языках. 
Исходя из теоретических позиций современных лингвофилософских кон-

цепций, были использованы метод сплошной выборки из аутентичных словарей, 
описательный и сопоставительный методы. сравнительный метод анализа раз-
нообразных фразеологизмов, которые содержат компоненты-зоонимы «кошка» 
и «собака» и определение сходства и различия в английской и китайской лингво-
культурах. В процессе исследования были собраны фразеологизмы английского 
и китайского языков, в которых содержится компонент-зооним «кошка» и «собака». 

Ассоциации и параллели между миром животных и бытом человека, возни-
кающие в сознании представителей разных социумов, на протяжении веков фор-
мировали фонд пословиц и поговорок с компонентом-зоонимом. В английском 
и китайском языках такие фразеологизмы представляют собой весьма обширный 
пласт паремиологии, зоонимы отражают различия в национальных и культурных 
представлениях носителей языка, которые присущи определенному языковому 
социуму. По мнению С.Г. Тер-Минасовой, фразеологизмы, пословицы, поговорки 
наиболее наглядно демонстрируют и образ жизни, и географическое положение, 
и историю, и традиции той или иной общности, объединенной одной культурой. 
Именно национально-специфические пословицы и поговорки наиболее ярко отра-
жают национальную культуру и мировоззрение определенного народа [4. С. 80]. 

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТ ЗООНИМЫ 
В АНГЛИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Прежде всего, необходимо дать определение основным терминам, которые 
будут использоваться в данной работе, так как в настоящее время многие термины 
являются спорными и различными учеными понимаются по-разному. 

Итак, Большой энциклопедический словарь дает следующее определение 
фразеологизма (фразеологической единицы, идиомы) — это выполняющее функ-
цию отдельного слова устойчивое словосочетание, значение которого невыводимо 
из значений составляющих его компонентов [1]. 

Под зоонимом в данной работе понимается «лексико-семантический вариант 
слова, выступающий в качестве родового названия животного, и метафоричное 
именование при анализе лексики с точки зрения характеристики человека» [2. С. 12]. 

Отношение к домашним животным не оставалось неизменным на протяжении 
веков. Рассмотрим особенности и различия в европейской китайской культурах. 

В средневековой Европе отношение к кошкам было несколько своеобразным. 
В Великобритании кошек считали спутницами королевы фей Маб. Из-за этого их 
заживо сжигали на кострах или сбрасывали с колоколен как уличенных в связях 
с дьяволом. В современном мире кошки — пушистые домашние любимцы. В Со-
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единенном Королевстве в XIX в. даже была выведена порода британских корот-
кошерстных кошек, или британцев (The British Shorthair). 

В Китае кошки пользуются большим уважением. На улицах невозможно 
встретить бродячую кошку. Буддийские монахи занимались разведением священ-
ных кошек, часто называли их «маленькими тиграми» и «грозой зла» и специально 
обучали охранять сокровища храмов. Буддисты приписывают кошке склонность 
к медитации, способность видеть в темноте и способность отгонять злых духов. 
При этом религиозные убеждения отнюдь не мешали приготовить блюда из ко-
шек на юге Китая. 

Что же касается собаки, то отношение к ней в лингвокультуре и Великобрита-
нии, и Китая было одинаково положительным. Возможно, это обусловлено тем, 
что именно собаку, согласно легендам всех народов мира, человек приручил пер-
вой из животных и она стала его надежным другом и верным спутником. 

Из документов Древнего Китая известно, что собака — 狗 символизировала 
продолжение жизни после смерти. По китайскому календарю год Собаки означает 
процветание. В китайском гороскопе есть особый день рождения всех собак, в этот 
день принято особенно заботиться о них. Для китайцев собака символизирует 
верность и преданность. Тем не менее, блюда из мяса собаки популярны в Китае. 

Итак, в английском, и в китайском языке найдено множество фразеологизмов, 
содержащих в своем составе компоненты-зоонимы «кошка» и «собака». Действи-
тельно, высокий семантический потенциал обусловлен многовековыми связями 
животных и человека, заботой друг о друге и взаимной привязанностью. 

В данной статье попытаемся провести анализ фразеологизмов, содержащих 
зоонимы «кошка» и «собака», что позволит выявить национально-культурные осо-
бенности носителей английского и китайского языков. 

Прежде всего, сравним номинации в словарных статьях указанных лексем 
в английском и китайском языках («Номинация — называние как процесс, кон-
кретное соотнесение слова с данным референтом») [1. С. 257]. 

Согласно самому известному китайскому толковому словарю新华字典 «кош-
ка» (猫) — 种家畜面呈圆形脚有利爪善跳跃，会捉老鼠 (домашнее животное 
с круглыми подушечками лап, когтями, очень подвижное, умеет ловить мышей) 
[7. С. 325]. 

В Oxford Dictionary мы находим такое определение «кошки» «cat — 1) small, 
domestic, fur-covered animal often kept as a pet, to catch mice; 2) any animal of the 
group that includes tigers, lions, panthers and leopards (wild cat); 3) whip with many 
knotted cords, formerly used for punishing wrong-doers» [oxforddictionaries. com]. 

Сравнивания толкования в английском и китайском языке, приходим к выво-
ду, что в первом пункте определения совпадают. Словарь «Синхуа» (新华字典) 
и Oxford Dictionary соглашаются, что кошка — домашнее животное, которое спо-
собно ловить мышей. Однако английский словарь метафорически определяет кош-
ку как инструмент для лазания по столбам и как общее название для представите-
лей семейства кошачьих, что не входит в номинацию китайского словаря, которая 
предельно узка и однозначна. 
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Теперь перейдем к выявлению национально-культурных особенностей язы-
ковой единицы «собака» в английском и китайском языках. 

Словарь английского языка Oxford Dictionary трактует «собаку» (dog) как: 
«1) common domestic animal, a friend of man, of which there are many breeds; 2) male 
of this animal and of the wolf and the fox; 3) (old use; of a man) worthless, wicked or 
surly person; 4) (with adj., colloq.) person; 5) (kinds of) mechanical device for gripping; 
6) (pl.) metal supports for logs in a fireplace» [oxforddictionaries. com]. 

Китайский словарь «Синхуа» 新华字典 определяет собаку 狗一种家畜，听觉，

嗅觉都很灵敏， 有的善于看守门户。狗脚字 走狗，为有杈 势 的人奔走做坏事

的人 。(Собака — домашнее животное, обладающее острым слухом и обонянием, 
охраняет дом. Слова «собака» также часто используется по отношению к людям, 
совершающим плохие поступки) [7. С. 157]. 

Анализируя толкования «собаки» в английском и китайском языках, мы ви-
дим, что собака, как и кошка, воспринимается носителями языков прежде всего как 
домашнее животное. Китайский словарь издревле почитает собаку (狗), она явля-
ется одиннадцатым знаком в 12-летнем цикле, каждый год которого посвящен 
определенному животному. 

Кит. 小狗苦追灵车 16 公里，不愿和去世主人分开. — Маленькая собака бежала 
за катафалком 16 километров, не желая расставаться с умершим хозяином. 

Кит. 瑞典最新研究发现，家里养宠物狗的孩子不易患上哮喘病. — Последнее 
исследование показало, что из-за того, что в семье была собака, ребенок тяжело бо-
лел астмой. 

Анг. Everything you need to know about dogs, including dog breeds, how to adopt a dog, 
bringing a dog home, dog health and care, and more! Все, что вы хотите узнать о собаках: 
собачий корм, адаптация собак в новых условиях, информация о здоровье собак 
и многое другое. 
Анг. I could hear a dog barking. Я мог слышать лай собаки. 

Поскольку параллели с миром животных чаще всего проявляются в сказках, 
как репрезентантах культурного и ментального лексикона, рассмотрим китайские 
и английские народные сказки, содержащие зоонимы «кошка» и «собака». 

Английские и китайские народные сказки отличаются от привычных для рус-
скоговорящих людей. Сказки, написанные на английском и китайском языке, зна-
комят нас с фольклором, мифами, легендами этих древних стран. 

Анималистические сказки, т.е. сказки о животных, являются богатым мате-
риалом для изучения и глубокого понимания культуры и языковых особенностей 
народа. 

Рассмотрим вначале образ кошки (猫\ cat), милого мурчащего комка шерсти. 
Это один из наиболее часто встречающихся зоонимов в английских и китайских 
сказках. В большинстве английских сказок кот ведет себя хитро и самоуверенно, 
поступательно движется к своей цели и получает то, к чему стремится. Например, 
в сказках «The mouse and the mouser» («Мышка и мышелов») и «The little vain 
mouse» («Тщеславная мышка») кошка хитрая. 
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Вспомним известный американский мультфильм «Том и Джерри» («Tom and 
Jerry»), построенный на противостоянии умного и удачливого мышонка Джерри 
и кота Тома, которому все время достается, когда он пытается убить мышонка. 

В китайской сказке образ кошки встречается также часто. В сказке «Как гор-
ная и городская мышь друг к другу в гости ходили» кот — проходящий персонаж, 
а в сказках «О том, как по животным счет годам вести стали» кот — один из глав-
ных действующих лиц. 

В сказке «Как кошка и собака враждовать стали» объясняется причина враж-
ды между котом и мышкой, а также между кошкой и собакой. Собака и кошка 
отправились помогать хозяевам, выручать их из беды. Но кошка не умела плавать, 
и всю работу сделала собака. Однако кошка приписала все заслуги себе, и с тех пор 
пошла между ними вражда. 

Образ собаки также часто встречается в английских сказках. В сказке «The 
Old Woman and Her Pig» («Старушка и ее свинья») образ собаки проходящий. «She 
went a little further, and she met a dog. So she said to him: 'Dog! dog! Bite pig; piggy 
won't go over the stile; and I shan't get home tonight.' But the dog wouldn't». В сказках 
«The Dog and the Sparrow» («Собака и воробей») и «The Small-tooth Dog» («Со-
бака с маленьким зубом») собака — доброе существо. Сюжет «The Small-tooth Dog» 
напоминает известную сказку «Красавица и чудовище». Собака помогает купцу, 
забирает его дочь и затем женится на ней. Заклятие разрушено и все счастливы. 

В китайской «Сказке про младшего брата», записанной на полуострове Шань-
дун, младший брат получает кусок неплодородной земли, петуха и собаку, на ко-
торой пашет. 

Подобные сказки можно найти в фольклоре многих народов мира. И кошка 
и собака — прекрасные образы сказочных персонажей. Они достаточно популяр-
ны в фольклоре обеих стран. 

Итак, перейдем непосредственно к рассмотрению фразеологизмов, содержа-
щих в своем составе компоненты-зоонимы «кошка» и «собака». 

Фразеологический состав играет особую роль и идентификации культуры 
народа и ее трансляции следующим поколениям. В качестве культурно-маркиро-
ванных знаков фразеологические единицы воспроизводят присущие только од-
ной нации уникальные черты менталитета. Образное основание фразеологизмов, 
выраженное, в частности, в зоонимических компонентах, служит средством во-
площения их культурно-национальной специфики. 

Изучение фразеологического состава языка в контексте культуры способст-
вует выявлению тех языковых средств и способов, которые воплощают во фра-
зеологические знаки культурно-значимые смыслы, что позволяет относить к зна-
кам «языка» культуры. 

Так какие же ассоциации возникают у англичан и китайцев, когда они слы-
шат или видят «cat»\«猫»? Разумеется, в первую очередь, в воображении возникает 
красивый пушистый зверек, который царапается, мурлыкает, возможно, это будет 
какой-либо мультипликационный образ, но у жителей южного Китая может воз-
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никнуть и ассоциация с некоторыми блюдами, например 冬笋炆猫肉 (тушеное 
мясо кошки с ростками бамбука): 

Кит. 俄罗斯蓝猫历史上曾有过三种不同的名字。— Русская порода голубых ко-

шек исторически имела три разных названия. 
这是我们做猫肉和竹笋的专门(特有)的简单方式。— Это наш собственный 

сверхлегкий способ приготовления мяса кошки с ростками бамбука. 
Англ. This tutorial will show you how to draw a cat in cartoon style and realistic 

style. — Это руководство научит вас рисовать мультипликационную и реалистичную 
кошку. 

«...don’t be angry about it. And yet I wish I could show you our cat Dinah: I think 
you’d take a fancy to cats if you could only see her. She is such a dear quiet thing... and 
she sits purring so nicely by the fire, licking her paws and washing her face — and she is 
such a nice soft thing to nurse — and she’s such a capital one for catching mice — oh, I beg 
your pardon!» (Carrol: 2000) — «Не злитесь! и еще, я хотела бы показать вам нашу 
кошку Дину. Я думаю, вам бы понравились кошки, если бы вы только увидели ее. 
Она такая милая... и она так здорово мурлычет, вылизывается и умывается сидя у ка-
мина... и она такая мягкая, так приятно о ней заботится... И она отлично ловит мы-
шей! О, простите!» 

В последнем примере и во фразеологизмах английского и китайского языков 
отражен тот факт, что кошки ловят мышей: так, в китайском языке находим «энъ-
юй» 猫哭老鼠 (букв. — кот оплакивает мышь) — «лить крокодиловы слезы». 

Кит. 我想他是猫哭老鼠假慈悲. Я думаю, он льет крокодиловы слезы, чтобы 
вызвать сочувствие. 

В английском языке статус охотницы подчеркивает фразеологизм: when the 
cat’s away the mice will play (букв. — когда кошки нет, мыши играют). 

Англ. You can run, you can hide. Deny and lie. But words travel faster than the speed 
of light. So when the cat's away the mice will play（Bardot）— Ты можешь бежать, 
ты можешь прятаться. Опровергать и лгать. Но мир быстрей, чем скорость света. 
Итак, когда кошки нет, мыши играют. 

В английских близких по значению фразеологизмах а cat has nine lives (букв. — 
у кошки девять жизней) или have as many more lives as a cat (букв. — больше жиз-
ней, чем у кошки) подчеркивается удивительная удачливость кошек. Действитель-
но, их живучесть сродни неимоверной удаче. 

Анг. He has as many lives as a cat, he has fallen down from the nine flour and still 
alive. — Он живуч как кошка, упал с 9 этажа и выжил. 

В китайском языке достаточно редко встречается фразеологизм 瞎猫碰上死

耗子 (букв. — слепой кот встретил мертвую крысу) о большой удаче в жизни. 

Кит. 劝你收起那份碎煎饼吧，这回算你瞎猫碰上死耗子。(李伯屏等《黄海红

哨》) — Советую тебе убрать эти раскрошенные лепешки, будем считать, на этот 
раз тебе повезло. 
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Англичане думают, что кошка — осторожное животное: see which way the cat 
jumps (букв. — увидеть, как кошка прыгает) — «откуда ветер дует», но при этом 
полагают, что она в тоже время и гордое животное: a cat may look at a king. 

Англ. I would advise you to wait and see which way the cat jumps. — Я бы посоветовал 
не торопиться и посмотреть, откуда подует ветер. 

Кроме того, по мнению жителей Туманного Альбиона, кошка может выдать 
чью-то тайну: let the cat out of the bag (букв. — позволить кошке убежать из сум-
ки) — случайно выдать секрет. 

Анг. When Bill glanced at the door, he let the cat out of the bag. — Когда бил загля-
нул в комнату, он случайно узнал секрет. 

Фразеология обеих языков богата фразеологизмами с зоонимом «собака». 
В китайском языке чэнъюй 狗急跳墙 (обр. — загнанный в тупик готов на все) час-
то используется для описания безысходной ситуации. 

Кит. 我们一直追到死胡同里，那盗贼便狗急跳墙，抽出一把尖刀扑过来.. — 
Мы всегда должны помнить, что в безвыходной ситуации бандиты будут готовы 
на все, чтобы освободится. 

Как отмечалось в словаре 新华字典, собака (狗) употребляется для описания 
человека с нехорошими намерениями, так чэнъюй 狗头军师 (букв. — стратег с со-
бачьей головой) является ярким примером, этот фразеологизм употребляется в ка-
честве описания человека, который дает плохие советы. 

Кит. 这个狗头军师最终被人民处决了. — Этого горе-советчика в конце концов 
наказало народное собрание. 

Кит. 异时空之狗头军师, 尽在全本小说网. «Горе-советчик в другом времени» — 
полный текст романа в сети. 

Жители Китая считают, что собаки очень любопытны и употребляют следу-
ющий «чэнъюй»: 狗拿耗子(букв. — собака охотится за крысой). 

Кит. “人们都以为是‘狗拿耗子多管闲事’，有什么法子呢？(老舍) — все люди 
считают, что любопытные обычно суют нос в чужие дела, какие будут варианты? 

В английском языке также популярны фразеологизмы, содержащие зооним 
«собака», например, be raining cats and dogs (обр. — о сильном дожде), примерный 
эквивалент в русском переводе «лить как из ведра». 

Анг. The weather was horrible; it is raining cats and dogs. — Погода была ужасной, 
дождь лил как из ведра. 

О ситуациях, когда конкуренция очень высока и люди причиняют друг другу 
вред в борьбе за успех англичане могу сказать: dog eat dog (букв. — собака съедает 
собаку), сродни русскому фразеологизму «идти по головам». 

Анг. I'm afraid in this line of work it's a case of dog eat dog. — Боюсь, в этой ситуации 
придется идти по головам. 

Анг. We're operating in a dog-eat-dog world. — Мы живем в мире, где ходят 
по головам. 
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Интересно, что котов и собак в Китае едят, их мясо стоит недешево и считает-
ся деликатесом. В основном на юге и в провинции Гуандун популярны такие блю-
да, как 冬笋炆猫肉, 龙虎凤 и狗肉火锅. Однако в настоящее время движения за гу-
манное обращение с животными выступают против жестокого обращения и ис-
пользования в пищу кошек и собак. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в ходе анализа фразеологизмов и словарных статей, содержащих зоони-
мы кошка (猫\cat) и собака (狗\dog), нами была выявлена национально-культурная 
специфика языковых единиц «кошка» и «собака» в английском и китайском язы-
ках. В английской и китайской культурах зооним имеет различные культурные 
коннотации, которые тесно связаны с историей, обычаями, бытом, географическим 
положением и языковой культурой. 

Определенно, данные языковые единицы кошка (猫\cat) и собака (狗\dog) 
имеют универсальное толкование: и кошка, и собака понимаются англичанами 
и китайцами как домашнее животное. 

Рассматривая и анализируя фразеологические единицы, имеющие в своем со-
ставе зоонимы «кошка» и «собака», нам удалось выявить наличие уникальных 
фразеологических единиц, являются своеобразными лакунами, марикированными 
элементами культуры. 

На фоне универсальных ярко выделяются национально-культурные специ-
фические черты языковых единиц «кошка» и «собака». Толкование в английском 
языке существенно более широкое, включающее как общее родовидовое биологи-
ческое понятие, так и названия различных приспособлений-инструментов. В ки-
тайском языке номинация отражает четкое определение зоонимов «кошка» и «со-
бака» как домашних животных. 

В рассматриваемых нами языках существует множество примеров и фразео-
логизмов с данными языковыми единицами. Выявление национальной специфики 
семантики во всех ее аспектах важно для более полного понимания того или иного 
языка и мышления народа, говорящего на нем. 
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The article deals with the national and cultural features of zoonyms “cat” and “dog” in English and 
Chinese languages. The authors point out zoonyms’ main characteristics and their national cultural origi-
nality. Zoonyms represent the special features of national linguistic world view and values in the comparative 
analysis’ aspect  

The article represents interpretation of the language units in the monolingual explanatory dictionaries. 
The dictionary definitions of the terms phraseology and zoonym are given. The research is devoted to 
phraseology in the English and Chinese languages. The historical notes about the attitude toward cats and 
dogs in Britain and China are shown. Also some peculiarities of zoonyms function in English and Chinese 
animal fairy-tales are observed. Based on the differences the authors notice differences of phraseology 
between zoonyms “cat” and “dog”. Some examples in the English and Chinese languages are observed. The 
analysis represents universal and national specific semantic features of the present units in the languages 
so far as phraseology contains the most vivid representation of the national-cultural specificity of world 
view, connotative features and values peoples in Europe and Asia. 

Key words: cultural specificity, language unit, English language, Chinese language, phraseology, 
chengyu. 
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УСЕЧЕНИЯ В КОРЕЙСКОМ ИНТЕРНЕТ�ЯЗЫКЕ 
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Целью работы является установление закономерностей усечения в интернет-коммуникации 
и факторов, инициирующих усечение на основе теории оптимальности, предложенной Маккарти 
и Принц 1995, Маккарти 2008. Задачами являются рассмотрение типов усечений в корейском языке, 
детальный анализ общих процессов усечения на основе аналитического инструмента — теории 
оптимальности. 

Усеченные формы в корейском языке встречаются в основном в интернет-общении, а не в обыч-
ной коммуникации. Существует три основных типа усечения в интернет-общении. В качестве 
инструмента анализа в работе мы используем основную структуру теории оптимальности. В ходе 
исследования, мы привлечем некоторые главные ограничения, и покажем, каким образом, они взаи-
модействуют, чтобы представить реализацию поверхности этих новых форм. Прежде всего, два ос-
новных ограничения: слабое усечение (далее — TRUNCATE-Weak) и восстанавливаемость (да-
лее — Recoverability) показывают, что морфонологические слабые элементы подвергаются усечению, 
только если первоначальная форма или смысл могут быть восстановлены из усеченных единиц. 
Кроме того маркированные ограничения: *глайдовая рекурсия (Off-glide), *СС, *VV, *VhV взаимо-
действуют с верными ограничениями, такими как MAX-начальный (далее Max-Initial) и MAX-σ, 
в которых маркированные ограничения занимают место выше, чем верные ограничения. Несмотря 
на ограничение, вызванное усечением в интернет-общении, усечение не будет применяться, если 
первоначальная форма (значение) не может быть восстановлена из усеченных. В любых морфоно-
логических изменениях основным ограничением является ограничение — Recoverability. В статье 
показано также то, что такой же аналитический метод применяется в усечении английских заим-
ствований. 

Ключевые слова: усечение, корейский язык, интернет-общение, теория оптимальности. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Интернет-язык — это письменный язык, который широко используется моло-
дым поколением в кибер-общении. Благодаря своим инновационным атрибутам, 
многие молодые люди пытаются отойти от стандартных языковых обычаев, на-
пример, отклонений в грамматике, орфографии, произношения и семантики. От-
клонения выходят за рамки намеренных диалектных словоупотреблений и инфан-
тильных выражений, с целью привлечь больше внимания своих собеседников 
во время неформального общения. 

Одним из наиболее примечательных аспектов в неформальном письменном 
интернет-общении является то, что употребляются усеченные и краткие формы, 
как аббревиация или эмотиконы. В интернет-общении люди часто используют 
усеченные формы или аббревиацию с общей целью, чтобы сэкономить время, 
энергию, деньги (текстовые сообщения в сотовом телефоне). Например, в Твиттере 
текстовые сообщения, имеющие ограничение до 160 символов (на латинице) по-
будили к использованию более большего количества нестандартных слов, исполь-
зуются при этом логограммы, аббревиатуры, сокращения и другие аббревиатурные 
условности (Crystal 2010: 36). Эти новые языковые обиходы (словоупотребле-
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ния) часто принимаются во внимание, как лингвистическая катастрофа; рассмат-
риваются как ужасный сленг или цифровой вирус, поражающий здоровые нор-
мальные языки. Например, Кристал (2010: 36) показывает статью диктора Джона 
Хамфриса «I h8 txt msgs» (=«я ненавижу текстовые сообщения»), которая была 
опубликована в Daily Mail в 2007 г. 

Как СМС-переписка вредит нашему языку», — отправители СМС-сооб-
щений являются «вандалами, которые делают языку то же самое, что Чингис-
хан сделал своим соседям восемьсот лет назад. Они разрушают его: разбивают 
пунктуацию, раздирают наши предложения, уничтожают наш словарный запас. 
Подобные действия должны быть остановлены. 

Данные альтернативные средства используются в качестве инструмента язы-
кового общения многими людьми, особенно молодым поколением, поэтому мы 
должны проанализировать их, как стандартные методы языкового общения (Crystal 
2001, 2008, 2010). Кристал (2010: 5) также указывает, что аббревиация или усече-
ние не являются исключительно современным явлением, подобные примеры мо-
гут быть найдены во внекомпьютерной неформальной письменной форме. На-
пример, ребусы b ‘be’ и 2 ‘to’, c u ‘see you’, n ‘no’, gf ‘girlfriend’, and cmb ‘call me 
back’и другие использовались и раньше в прошлом. Кристал (2010: 5) упоминает, 
что IOU употребляется с 1618 г. 

Опущение букв (например, msg ‘message’, xlnt ‘excellent’) не является новым 
явлением, потому что мы можем найти примеры из SMS-сообщений в некоторых 
словарях, например, в словаре аббревиатур Эрика Партриджа (1942): agn ‘again’, 
mth ‘month’ и gd ‘good’. Кроме того, молодежь не ограничивается данными аббре-
виатурами, тенденция усечения становится современной тенденцией в интернет-
коммуникации, в процессе чего нам не следует беспокоиться о правильном на-
писании или грамматике. 

Современные условности используются для определенных коммуникативных 
эффектов — чувства близости или неформальности. Тем не менее, большинство 
текстовых сообщений не заполнены аббревиацией или усечениями. Кристал 
(2010: 4) показывает, что употребление составляет меньше 20% от всех текстовых 
сообщений в Америке (из коллекции самого Кристала — около 10%) и лишь 6% 
в норвежских исследованиях. Пока усечения и сокращения используются для 
определенных контекстных коммуникативных эффектов, так называемые некаче-
ственные записи будут расширять возможный диапазон коммуникативных навы-
ков, не разрушая при этом нормальную стандартную грамотность. 

Интернет-общение стало популярным с 1990-х годов в Корее так же, как 
в других странах, и в настоящее время оно стало необходимым в повседневной 
жизни для большинства людей. Таким образом, мы теперь «люди интернет-связи 
или поколения». По статистике даже среди пожилых людей в Корее соединение 
с SNS (сервисом социальной сети) уже очень популярно, например, в KakaoTalk 
насчитывается 42 000 000 пользователей, в Twitter 5 440 000, в Facebook 5 356 000, 
CYWORLD 27 000 000 человек (Lee Jeong-bok 2012). Как указано в работе  
Чж.- Б. Ли (2003: 245—246) интернет-пользователи предпочитают интернет-язык 
из-за экономии времени, эмоционально-экспрессивного фактора, развлекательного 
характера и чувства общности. 
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В корейском языке лингвистические характеристики интернет-общения мож-
но исследовать с различных точек зрения: Чон 2002, Ким 2005, С.-Чж Пак 2006, 
Чж.-Б. Ли 2005, 2009, 2012, Чж.-H. Ли 2010, Чж.-Х. Ли и Пак 2012, Ши 2006, 
Сонг 2002, 2004, 2007, и т.д. Большинство из этих исследований были сосредото-
чены на типологической классификации или разработки данных. Однако данная 
статья сосредоточена на фонологической природе, особенно на усечении и раз-
делении слогов. В статье приведены объяснения тому, почему происходят про-
цессы сокращения в интернет-коммуникации. Для этого мы используем теоре-
тическую основу — теорию оптимальности (Маккарти и Принц 1995, Маккарти 
2008) в качестве аналитического инструмента. 

2. ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ 

Теория оптимальности (далее — ТО, Маккарти и Принц 1995, Маккарти 2008) 
представляет собой модель ограничений и взаимодействия ограничений, в то вре-
мя как стандартная порождающая теория является моделью правил и выводов. 
Есть два основных компонента в ТО: генератор (Gen), который отображает вход 
на бесконечное число выходных кандидатов, и оценка (Eval), который оценивает 
выходные кандидаты набором оцениваемых ограничений и выбирает оптималь-
ный выход среди возможных кандидатов. Таким образом, Gen производит набор 
логически возможных кандидатов на входе и Eval выбирает оптимальный анализ 
входного сигнала. 

(1) Механизм входа-выхода в TO 

GEN: Вход → {кандидат 1, кандидат 2, кандидат 3, ... кандидат n} 
EVAL: {кандидат 1, кандидат 2, кандидат 3, ... кандидат n} → 

→ (оптимальный) выход. 

Затем главным аналитическим предложением TO является то, что ограниче-
ния выстраиваются в иерархической значимости. Таким образом, выбранный вы-
ход является наиболее оптимальной кандидатурой без фатального нарушения, 
т.е. оно нарушает ограничения минимально низкие рейтингом, а субоптимальные 
кандидаты нарушают верхние или самые высокие рейтингом ограничения. 

Например, в следующей таблице можно показать выбор оптимального канди-
дата, основывающегося на доминировании отношений между четырьмя ограниче-
ниями. (Нарушение ограничений представлено символом * (фатальное нарушение 
знаком!) и оптимальный кандидат отмечен индексом . Сплошная линия исполь-
зуется для доминирования связи между ограничениями, в то время как пунктирная 
линия для незначительной связи. Несмотря на два нарушения, кандидат 3 выбран 
в качестве оптимального, так как его нарушение минимально, т.е. нарушение 
с более низким рейтингом ограничений. 

 
(2) Вход Ограничение 1 Ограничение 2 Ограничение 3 Ограничение 4 

 a. кандидат 1 *!    
 b. кандидат 2  *!   
  c. кандидат 3   * * 

Расстановка ограничений: Ограничение 1, Ограничение 2 >> Ограничение 3 >> Ограничение 4. 
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Существует два типа ограничений: верные и маркированные ограничения, ко-
торые неразрывно противоречивы. Прежде всего, мы используем следующие ос-
новные верные ограничения. 

(3) Max Входные сегменты должны иметь выходные соответствия 
(нет деления) 

 Dep Выходные сегменты должны иметь входные соответствия 
(нет эпентезы) 

 Ident[αF] Соответствующие сегменты при входе и выходе имеют иден-
тичные значения для [αF]. 

MAX предотвращает удаление, в то время как DEP запрещает эпентезу. 
Ограничение Ident[αF] требует, чтобы соответствующие сегменты при входе 

(лежащие в основе представления) и выходе (т.е., представление поверхности) 
должны иметь одинаковое характерное объяснение. Верные ограничения взаимо-
действуют с маркированными ограничениями; мы можем использовать в анализе 
следующие типы маркированных ограничений: 

(4) TRUNCATE-Weak Морфонологический слабый слог может быть сведен 
к минимуму. 
MAX-INITIAL Первый слог заимствованного слова не может быть 
усечен. 

Должно быть больше верных и маркированных ограничений, и мы добавим 
больше ограничений, представленных далее в анализе. 

3. СОКРАЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ�ОБЩЕНИИ 

Усечение является очень распространенным процессом среди молодежи. 
Целью усечения является простота; существует три основных типа усечения или 
вырезки в английском языке. 

(5) a. начальное отсечение: афереза 
varsity ‘university’, bot ‘robot’, chute ‘parachute’, roach ‘cockroach’, 
coon ‘raccoon’, gator ‘alligator’, phone ‘telephone’, pike ‘turnpike’, net 
‘internet’, и т.д.  

 b. вырезка середины: синкопа 
 i) сохраняются функциональные морфемы: maths ‘mathematics’, specs 

‘spectacles’ 
 ii) постепенный процесс элизии из-за ритма и контекста: fancy ‘fan-

tasy’, ma'am ‘madam’ 
 c. отсечение конца: апокопа 

ad ‘advertisement’, cable ‘cablegram’, doc ‘doctor’, exam ‘examination’,  
fax ‘facsimile’, gas ‘gasoline’, gym ‘gymnastics, gymnasium’, memo ‘me-
morandum’, mutt ‘muttonhead’, pub ‘public house’, pop ‘popular music’ 

Первые два типа усечения сохраняют более важные части, основанные на эти-
мологических или функциональных особенностях. Например, varsity был вариан-
том versity, сокращенная форма university будет, как varsal, который был сокра-
щенной формой universal. Точно так же, как fansy было получено от fantsy «вле-
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чение, симпатия», сокращенное от «фантазия» (этимологический онлайн-словарь: 
http://www.etymonline.com). 

Так же, как и в первых двух типах, конечное усечение относится к простым 
или составным словам. Конечное усечение встречается гораздо чаще, чем другие 
два типа. Конечное усечение может также применяться наряду с начальным усече-
нием, чтобы производить сокращенные слова с частью сохраненного прототипа, 
который является ударным слогом (Wikipedia 2015). 

(6) flu ‘influenza’, frig or fridge ‘refrigerator’, jams or jammies ‘pajamas/pyjamas’, 
polly ‘apollinaris’, shrink ‘head-shrinker‘, tec ‘detective’ 

Сокращение также вызывает отклонение. Например, усеченные отклоненные 
от нормы формы cos or cuz ‘because’ часто используется так же, как и другие 
отклоненные формы ova ‘over’, or wot ‘what’. 

(7) cos, cuz ‘because’, ova ‘over’, wot ‘what’ 

4. ОПТИМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЕЧЕНИЙ 

4.1. Усечение в корейском языке 

Типы усечения в корейском языке аналогичны образцам в английском языке, 
представленных выше. В отличие от английского или других языков, усеченные 
формы используются в основном в интернет-общении, а не в обычной коммуни-
кации. Следующие примеры (взятые в основном из работ Пак (2006: 461) показы-
вают, что существует три основных типа усечения в интернет-общении. В данной 
статье, согласные фонемы / p, t, k, l / будут транскрибированы как b, d, g, r в на-
чале слова, в то время как p, t, k, l — в конце слов, следуя стандартной романиза-
ции принципа орфографии. Велярный назальный будет транскрибирован как ŋ, 
а не как орфографической ng. Укороченные части указаны в скобках. 

(8) Начальное усечение: (o).p’a «старший брат», (so).səl «роман», (no).suk.ja 
«бездомный», (mo).bəm.sɛŋ «примерный ученик», (pa).thaŋ.hwa.myən 
«фон» и т.д. 
Усечение средней части: doŋ.(ho).hwe «клуб», bok.(sa).phum «копия», 
hyən.(su).mak «плакат», d(ɨl).i.mil.da «толкать», g(ɨ.n)yaŋ «просто», 
g(ɨ.m)an.du.da «отказаться». 
Финальное усечение: yu.bu.(nam) «женатый мужчина», jɛ.baŋ.(soŋ) «по-
вторное вещание», jɛ.jəp.(sok) «переподключение» и т.д. 

Начальное усечение можно разделить на два типа, основываясь на мотивации 
усечения, т.е. фонологической и морфологической. Во-первых, в случае моно-мор-
фемной особенности (o).p’a «старший брат», начальный слог начинается со сла-
бого сегмента (т.е. с гласного), а второй слог начинается с сильной напряженной 
согласной. Точно так же, (pa).thaŋ.hwa.myən показывает предпочтение сильного 
придыхательного согласного, чем начальный (слабый) простой взрывной. 

(9) (o).p’a «старший брат», (pa).thaŋ.hwa.myən (p’ =напряженный смычный 
согласный, th= придыхательный смычный согласный). 

С другой стороны, начальные слоги в других трех примерах морфологически 
слабее, чем вторые слоги по смыслу или функции. Каждый усеченный слог являет-
ся (морфологически) предельной единицей в пределах слова. 
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(10)  (so).səl ‘роман’, (no).suk.ja ‘бездомный’, (mo).bəm.sɛŋ ‘примерный ученик’ 
 (маленький).рассказ (улица). спать.человек (пример). образец.ученик 

Для того, чтобы учесть две укороченные модели морфонологических слабых 
единиц, мы можем ссылаться на следующее Truncate-Weak ограничение. 

(11) Truncate-Weak 

Морфонологически слабый (менее важный) слог может быть сведен к ми-
нимуму. 

Заметим, что, несмотря на ограничение, вызванное усечением в интернет-
общении, усечение не будет применяться, если первоначальная форма (значение) 
не может быть восстановлена из усеченных. В любых морфонологических измене-
ниях наиболее фундаментальным ограничением является ограничение — Reco-
verability. 

(12) Recoverability (ненарушимость) 

Значение слова не может быть удержано фонологическими изменениями. 
TRUNCATE-Weak все еще может принять важную роль в окончательном 

усечении, в связи с его морфологической функцией. Опять же, в скобках части 
урезаны из-за их более слабых ролей в составных словах. 

(13) yu.bu.(nam) 
«женатый мужчина», 

jɛ.baŋ.(soŋ) 
«ретрансляция», 

jɛ.jəp.(sok) 
«переподключение» 

 иметь. жена. (мужчина) повтор. выпуск. (отправлять) заново. подключение 
(продолжение) 

В медиальном усечении Truncate-Weak ограничение удаляет вторую морфему 
соединения из-за их слабых морфологических ролей. 

(14) [doŋ.(ho)].hwe 
«клуб», 

[bok.(sa)].phum 
«копия», 

[hyən.(su)].mak 
«плакат» 

 одинаковый.(заботиться). 
встреча 

двойной.(копировать). пункт, 
статья 

вешать. (свободно свисать). 
прикрытие 

Решающая роль слабого усечения может быть продлена следующими родны-
ми корейскими словами, в которых усечение фонологической слабой / ɨ / может 
привести к недопустимому стечению согласных вначале слова dr, gn, gm, и т.д. 
Эти недопустимые согласные запрещены из-за нерушимого *CC ограничения, 
препятствующего группе согласных. 

(15) d(ɨl).i.mil.da «толкать», g(ɨ.n)yaŋ «просто», g(ɨ.m)an.du.da «сдаваться, 
отказываться». 

(16) *CC (нерушимый) 

Стечение согласных не разрешено в пределах слога. 

Если начальный сегмент сохраняется, мы можем ссылаться на «позицион-
ную» верность ограничения Max-Initial, вставить начальный сегмент (Beckman 
1997). В качестве начального усечения в (10) показано, что начальный слог может 
быть урезан, если он является морфонологически слабым; Max-Initial занимает 
место ниже, чем Truncate-Weak. 

Выбор оптимального вывода показан в (18). 
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(17) Max-Initial Начальный сегмент слова не может быть усечен. 

(18) gɨ.nyaŋ CC Truncate�W Max�initial Max�σ 

  a. gɨ.nyaŋ  *   
  b. gnyaŋ *!   * 
  c. nyaŋ   * * 
 d. gyaŋ    * 

Как показано в таблице, нарушение слабого усечения не является фаталь-
ным, но решающим; (18а) удаление; в то время как *CC удаление (18b) является 
неприкосновенным. Третий кандидат (18с) исключается из окончания с последним 
кандидатом в связи с нарушением Max-Initial (более того, нарушив неприкосно-
венную Recoverability, выход nyaŋ не может быть понятным. Поэтому удаление 
начального согласного могло бы быть непонятным в других случаях, например, 
*(dɨ)li.mil.da «толкать», *(gɨ).nyaŋ «просто», *(gɨ).man.du.da и т.д.). 

Медиальное усечение относится к английским заимствованиям, также как 
к корейским присоединена заимствованная комбинация, как показано ниже. Сле-
дующие примеры показывают, что медиальное усечение распространено в анг-
лийских заимствованиях. 

(19) a. hɛn.(dɨ).phon ‘hand phone’, a.(i).them ‘item (ai.tem), me.(i)l ‘mail’, ge.(i)m 
‘game’ 

 b. sɨ.(nɛp) syat ‘snap shot’, phon (mi).thiŋ ‘phone meeting’, pho.(tho) syap 
‘photo shop’ 

 c. nun (chɛ).thiŋ ‘eye chatting’ 

В примере (19а) усечение второго слога вызвано эпентезой гласной ([hɛn.(dɨ)]) 
или разложением дифтонга ([aj] → [a.i.]) по причине фонотактик в корейском язы-
ке, запрещающих словам заканчиваться согласными (например, [nd]) или глайдо-
вой рекурсией дифтонга (например, [aj]) (S.-C. Ahn 2010). Таким образом, огра-
ничением Truncate-Weak происходит слабость морфонологической функции усе-
чения второго слога. 

Однако во втором случае (19b) показано, что мы можем сохранить слог с по-
мощью вставной гласной (т.е. [sɨ]), если он является начальным слогом. Мы можем 
применить Max-initial ограничение для данных заимствований. Кроме того, пример 
(18с) показывает, что медиальное усечение может быть применено в корейской за-
имствованной комбинации, в которой медиальный слог усечен независимо от мор-
фологической функции. Используя Max-initial наряду с другими соответствую-
щими ограничениями, мы можем показать оптимальный выбор усечения следу-
ющим образом (мы снова опускаем нерушимую Recoverability для более простой 
иллюстрации). 

(20) sɨ.nɛp.syat *CC Truncate�W Max�initial Max�σ 

  a. sɨ.nɛp syat  *   
  b. snɛp.syat *!   * 
  c. nɛp syat   * * 
 d. sɨ. syat    * 
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Предпочтение начальной части заимствования может наблюдаться в следу-
ющих примерах, в которых они занимают первые два такта (CV.CV или CVC), 
сокращающие остальные слова. 

(21) sɨ.phel.(liŋ) ‘spelling’, ɛ.ni.(me.i.syən) ‘animation’, khəm.(phyu.thə) ‘compu-
ter’, kha.sa.(no.ba) ‘Casanova’. 

К тому же, в отличие от усечения в родных корейских словах, заимствованные 
усечения должны иметь, по крайней мере, два такта поскольку пользователи языка 
не могут восстанавливать первоначальный смысл, если после усечения остается 
только один слог. 

(22) k
həm.p

h
yu.t

hə Trunc�W Max�initial 2�mora Max�σ 

  a. k
həm.p

h
yu.t

hə *!  *****  

  b. p
h
yu.t

h
   * * * 

  c. k
həm.p

h
yu   *** * 

 d. k
həm    ** 

MAX-INITIAL (наряду с Recoverability) и другие ограничения применяются 
в общем процессе усечения также, как аббревиатуры принимают первую часть 
из каждого слова в сложных словах. 

(23) [gaŋ.(ryək)][chu.(chən)] «серьезная рекомендация», 
 крепкий. сила напор. договариваться 

 [jəŋ.(gi)][mo.(im)] «регулярная встреча», 
 принимать решение.время   встреча  

 [bi.(mil)][bən.(ho)] «пароль», 
 секрет. незнакомый номер. символ 

 [goŋ.(doŋ)][gu.(mɛ)] «групповое приобретение», 
 общий. один покупать. покупать 

Основываясь на проведенном анализе, мы можем поставить расположение 
ограничений в следующем порядке. 

(24) Расположение ограничений 
 Recover, *CC >> Truncate-Weak >> Max-Initial, 2-mora >> Max-σ 

4.2. Разделение на слоги 

Существует ряд случаев, в которых последовательность двух гласных через 
границу слога становится единой гласной или скользящей — дифтонгом.  

(25) a. Эллипсис гласных 
 sə.(u)l ‘Сеул’, ga.(i)p «присоединение», 

yo.(i)l «день недели», s’a.(u)m «драка, спор» 
 b. Дифтонгизация 
 ki.ək → kyək «память», pu.in → pwin «жена», su.əp → syəp «урок», 

cu.in.koŋ → cwin.koŋ «главный герой», cu.in.caŋ → cwin.caŋ «хозяин» 
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Эллипсис гласных в (25а) обусловлен ограничением *VV, озадачивающий 
две соседние гласные в интернет-общении. И этот процесс также часто встречается 
в нормальной стандартной речи. 

(26) ka.(ɨ)l «осень», ma.(ɨ)m «душа», no.(ɨ)l «закат» 

В отличие от простого эллипсиса гласных в (25а) в примере (25b) мы видим, 
что *VV ограничение вызывает дифтонгизацию, нежели простое усечение гласной. 
Ниже таблица (28) показывает, как ненарушаемый *VV, MAX-начальный и MAX, 
последний кандидат с дифтонгизацией выбран в качестве оптимального выхода, 
хотя низко расположенный Макс-σ нарушается всеми тремя кандидатами в том 
числе одним оптимальным. 

(27) *VV Две смежные гласные не могут быть на поверхности 
 MAX Входной гласный должен иметь соответствие на выходе 

(28) gi.ək *VV Max�initial Max Max�σ 

  a. gi.ək *    
  b. gik   * * 
  c. gək  * * * 
  d. gyək    * 

С другой стороны следующие примеры показывают, что разделение на слоги 
вызывает дифтонгизацию, когда начальный слог имеет высокую гласную /i/. Для 
этого процесса мы привлекаем два дополнительных маркированных ограничения 
* VhV и * VwV. 

(29) si.hap → syap «игра, матч», si.həm → syəm «экзамен», 
si.wən → syən «прохладно» 

(30) *VhV, *VwV интервокальный h (и w) не может возникнуть 

Теперь следующая таблица показывает выбор оптимального выхода. Первые 
два кандидата, нарушающие * VhV ограничение или *VV устраняются из окон-
чания. Пример (31b) показывает, что простое интервокальное усечение -h не может 
быть использовано в интернет-общении из-за нарушения *VV. С другой сторо-
ны третий кандидат * [səm] нарушает Max-initial в дополнение к двум наруше-
ниям Max. Таким образом, последний кандидат с дифтонгизацией должен был 
быть выбран в качестве оптимальных кандидатов.  

(31) si.həm *VhV *VV Max�initial Max Max�σ 

  a. si.həm *     
  b. si.əm  *  *  
  c. səm   * ** * 
  d. syəm    * * 

 
Как было показано, MAX или MAX-σ расположены ниже, чем *VV, поэтому 

мы можем применить усечение гласной или дифтонгизацию. В выше представ-
ленных примерах 25(а) выявлено, что возможная дифтонгизация блокируется 
из-за следующего неприкосновенного фонотактического ограничения в корей-
ском языке. 



Егорова К.Г., Ан Сан Чоль. Усечения в корейском интернет-языке 

 109 

(32) * глайдовая рекурсия (нерушима). 
 Глайдовая рекурсия дифтонгов не может произойти.  

(33) s’a.um *Off�glide *VV Max�initial Max Max�σ 

  a. s’a.um  *    
  b. s’awm *!    * 
  c. s’um   * * * 
  d. s’am    * * 

В отличие от вышеизложенных случаев (31), (33b), не могут быть выбраны 
в качестве оптимального выхода из-за фатального нарушения верхней грани *глай-
довой рекурсии. Конкурирующих кандидатов (33c) также удаляют из-за наруше-
ния ограничения Max-начальный. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы рассмотрели закономерности усечения в интернет-общении и предложили 
несколько основных факторов, инициирующих усечение и разделение на слоги. 
Прежде всего, было показано, что морфологически или фонологически слабые 
части являются мишенями усечения, т.е. при условии ограничения слабого усече-
ния. Хоть это ограничение вызывает усечение в интернет-общении, несмотря на то, 
что располагается под неприкосновенностью верхнего ограничении RECOVERALILI-

TY. Таким образом, усечение не применяется, если первоначальная форма или смысл 
не может быть извлечен из одного усеченного. Наряду с данными ограничениями, 
существуют и другие важные ограничения, которые взаимодействуют друг с дру-
гом, чтобы указать оптимальный выбор выходов для усечения. Более конкретно, 
маркированные ограничения *CC, *VV и *VhV взаимодействуют с верными огра-
ничениями, MAX-начальный, MAX-σ и MAX, в которых маркированные ограни-
чения оцениваются более выше, чем верные ограничения. Было также показано, 
что усечение заимствованных слов с английского можно объяснить в рамках одной 
аналитической структуры. Наконец, что касается процесса повторного слогоделе-
ния (усечения слога), дополнительное неприкосновенное ограничение *глайдовая 
рекурсия играет решающую роль в устранении незаконного усечения. 
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TRUNCATION IN KOREAN 
CYBER COMMUNICATION 

Kyunney Egorova, Sang-Cheol Ahn 
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Belinskogo str., 58, Yakutsk, Russia, 677000 

The aim of the research work is to deliver a consistent patterns of truncation in the internet communica-
tion and the factors that initiate the truncation based on the Optimality Theory suggested by McCarthy 
and Prince 1995, McCarthy 2008. The tasks of the research are to review the types of truncation in Korean 
language, to make a detailed analysis of the overall processes of truncation based on analytical tool — 
the Optimality Theory. 

Truncated forms in Korean language are mainly observed in the Internet communication, but not 
in regular communication. There are three main types of truncation in the internet communication. This paper 
examines the patterns of truncation in internet communication and suggests the major factors triggering 
truncation and desyllabification. To this end, we employ the basic framework of Optimality Theory (McCar-
thy & Prince 1995, McCarthy 2008) as our tool of analysis. During the discussion, we invoke several major 
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constrains and show how they interact to represent the surface realization of those new forms. First of all, 
two major constraints, TRUNCATE-WEAK and RECOVERALILITY, indicate that morpho-phonologically weak 
elements can be truncated only if the original form or meaning can be recovered from the truncated ones. 
Beside these, the markedness constraints, *Off-glide, *CC, *VV, and *VhV, interact with the faithfulness 
constraints, such as MAX-INITIAL and MAX-σ, in which the markedness constraints are ranked higher than 
the faithfulness constraints.  In any morphological changes the main constraint is RECOVERABILITY. 
It is also shown that the same analytical method applies to the truncation in English loanwords as well. 

Key words:  truncation, Korean, internet communication, Optimality Theory. 
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СЕМАНТИКА ТЕРМИНОВ РОДСТВА 
В ТАМИЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТИПОЛОГИИ 

СЕМАНТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ 

А.А. Смирнитская 

Отдел языков народов Азии и Африки 
Институт востоковедения Российской академии наук 

ул. Рождественка, 12 /1, Москва, Россия, 107031 

В статье автор рассматривает лексико-семантическую группу «термины родства» в тамильском 
языке с позиций семантической типологии и теории семантической деривации. Изучается взаимо-
связь значений лексем, описывающих нуклеарную и расширенную семью, с другими значениями 
данного языка, выявляется наличие или отсутствие между ними связи типа «семантический переход», 
реализуемой синхронной полисемией, семантической деривацией в процессе исторического развития, 
когнатами или другими способами. Исходной точкой исследования являются типологические данные 
Каталога семантических переходов в языках мира DatSemShift, разрабатываемого группой исследо-
вателей под руководством Анны А. Зализняк в Институте Языкознания РАН. Автор проверяет нали-
чие в тамильском языке каких-либо из переходов, описанных в каталоге DatSemShift, и выдвигает 
предположения о новых переходах, специфических для реальности тамильского языка. В числе 
других удается подтвердить наличие семантической связи изучаемого типа между значениями, 
обозначаемыми английскими ярлыками: father — parents; girl — daughter; to deliver (a child) — 
parents; <young animal> — child; old woman — wife; owner — wife и другими. Также материал 
позволяет автору выдвинуть предположение о наличии подобной связи между значениями: old — 
grandfather; earth — mother; son — courage; unripe — son и другими. Семантика данного поля яв-
ляется источником семантических сдвигов в абстрактные понятия, в лексику обладания, в обращения 
и др., также обнаруживается значительное число внутренних семантических связей в рамках данного 
поля. Значения из нуклеарной части системы участвуют в универсальных семантических переходах, 
описанных в DatSemShift, тогда как термины родства, характеризующие боковые ветви этой бифур-
кативной системы (uncle, aunt), оказываются несопоставимы с терминами из индо-европейских 
линейных систем родства. Их значение может быть включено в Каталог DatSemShift только с ука-
занием на специфику бифуркативной системы родственных терминов. Данные о семантических 
переходах могут быть полезны в работе над толковыми и переводными словарями, в антропологи-
ческих исследованиях, а также для реконструкции значения в сравнительно-историческом языко-
знании. Системное понимание семантических связей в лексике родства позволяет по-новому посмот-
реть на место этого лексико-семантического поля в концептуальном пространстве тамилоязычной 
культуры. 

Ключевые слова: тамильский язык, термины родства, семантический переход, полисемия, 
семантическая типология. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Семантическая типология, которая активно развивается в последние десятиле-
тия, в отличие от традиционной семантики предполагает не только изучение тол-
кования слова и его лексической сочетаемости, но и изучение типологии динами-
ческих взаимоотношений между значениями. Исследования такого рода стали 
неотъемлемой частью широкого пространства изучения трансформирующихся 
и «перетекающих» одно в другое значений, участвующих как и исторических, 
так и в синхронных процессах. 
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Изучением динамических семантических изменений значения занимаются 
несколько исследовательских коллективов в Европе, США и России. Полученные 
данные о языковых изменениях становятся аргументом в работах по сравнительно-
историческому языкознанию. Так например, в работе Т.А. Михайловой семанти-
ческие параллели развития значений крестьянин → муж в германских языках 
используются как дополнительное подтверждение схожего перехода значений 
в др. ирл. языке aithech-1 ‘крестьянин, житель’ → aithech tige ‘муж, хозяин 
дома’ (букв. ‘крестьянин дома’). В частности, автор рассматривает семантические 
переходы др. сканд. bóndi ‘свободный владелец земли, крестьянин, хозяин дома 
и скота; бонд; муж’ → др. сканд. hūsbōndi ‘муж как хозяин дома’ → скандинав-
ское заимствование в др. англ. hús-bonda ‘муж как хозяин дома’ → совр. англ. 
husband ‘муж’ [7]. 

Что касается синхронного аспекта, в России начиная с 90-х г. XX в. исследо-
ваниями лексических классов и таксономических категорий и их динамическим 
соотношением с семантическими дериватами и лексической сочетаемостью слова 
занимается Е.В. Падучева (см. например, известную монографию [8]). В моногра-
фии Е.В. Рахилиной, посвященной семантике предметных имен [9], исследуется 
в том числе проблема семантического перехода одного значения в другое, причем 
рассматриваются и графические модели описания такого перехода. 

В этой области языкознания, переживающей период расцвета, еще нет в то же 
время общепринятой системы терминологии. Так, в сборнике 2008 г. под редакци-
ей Martine Vanhove для объяснения сходных явлений используются такие терми-
нологические единицы, как semantic affinities (Bernard Pottier), lexical change (Peter 
Koch), mapping semantic spaces (Neiloufar Family), semantic associations and con-
fluences (Bruno Gaume, Karine Duvignau & Martine Vanhove), semantic parallelisms 
(Michel Masson), semantic associations (Martine Vanhove) и другие [17]. При этом 
разные термины акцентируют разные аспекты изучаемого явления. Так, в терми-
нах semantic shift и lexical change делается акцент на направленном изменении 
значения, и при такой внутренней форме термина приобретают осмысленность 
понятия «исходного значения» и «значения-цели». В то же время термины semantic 
affinity и semantic association акцентируют близость связанных между собой зна-
чений, но не предполагают причинно-следственного характера этой близости. 

Среди других в том же сборнике есть статья «A catalogue of semantic shifts: 
Towards a typology of semantic derivation» Анны А. Зализняк, чьего теоретического 
подхода и придерживается данная работа. 

Под «семантическим переходом» мы, вслед за Анной А. Зализняк, будем по-
нимать «наличие некой концептуальной смежности между двумя языковыми 
значениями А и В, проявляющейся в том, что данные два значения совмещаются 
в пределах одного слова в широком смысле» [4. С. 33]. Семантический переход 
обнаруживает себя в форме «реализаций, различаемых в зависимости от того, ка-
кие языковые единицы являются носителями сопоставляемых значений: синхрон-
ная полисемия, диахроническая семантическая эволюция, морфологическая дери-
вация, когнаты и заимствование» [Ibid]. 
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Семантические переходы, регулярно воспроизводимые в разных языках в раз-
ные исторические эпохи, как пишет Анна А. Зализняк, «отражают некие базовые 
константы, на которых основана концептуализация мира, производимая челове-
ком при помощи языка» [3. С. 586]. 

2. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ 
В ТАМИЛЬСКИХ ТЕРМИНАХ РОДСТВА 

Тамильский язык, как и другие языки дравидийской семьи, сравнительно не-
давно вошел в число объектов изучения лингвистики. На сегодняшний день суще-
ствует значительное число работ, описывающих фонетику, морфологию и синтак-
сис тамильского языка — это работы таких исследователей, как S.B. Steever 
в США, T. Lehmann в Германии, E. Annamalai, G. Ravisankar и их коллеги в Индии, 
М.С. Андронов в России и многие другие. Однако семантический языковой уро-
вень в этих работах затрагивается лишь косвенно. Эту лакуну и призвана запол-
нить данная работа. Рассматриваемый тамильский материал может быть исполь-
зован в общих семантико-типологических описаниях. 

Исходным пунктом рассмотрения выбрано значение, представленное англий-
ским «ярлыком» из Каталога семантических переходов DatSemShift, создаваемого 
группой исследователей под руководством Анны А. Зализняк [1. Электронный ре-
сурс]. Для каждого «ярлыка» мы указываем представляющие его в тамильском 
языке лексемы, даем полное описание значений и приводим список семантических 
переходов, в которых участвует данное значение с реализациями в виде семан-
тической деривации или синхронной полисемии. Делаются предположения о дру-
гих возможных семантических переходах для данного значения. В работе исполь-
зуются переводы на русский и английский языки для уточнения семантики тер-
минов и с целью вовлечения большего круга языков в типологическое сопо-
ставление. 

Термины родства относятся к древнему и чрезвычайно важному для чело-
века пласту лексики. Как писала С.М. Толстая относительно славянских языков, 
«лексика и терминология родства в славянских языках принадлежат к древней-
шему общеславянскому (а ядро — к индоевропейскому) фонду и демонстрируют 
не только сложность и разветвленность традиционной системы родственных от-
ношений, но и характерные для славян способы их осмысления» [11. С. 8]. Изуче-
ние терминологии родства в каком-либо языке позволяет многое уяснить о данном 
языке и культурных стереотипах говорящего на нем народа. Термины родства 
являются богатым источником «информации о содержательной стороне самого 
концепта родства, его релевантных параметрах и характеристиках, его оценке в со-
знании носителей традиционной культуры» [Там же]. 

Другой исследователь И.Б. Качинская в своей диссертации 2011 г. указывает, 
что «лексико-семантическая группа „Термины родства“ является группой-«доно-
ром» — группой, в которой регулярно осуществляются „семантические сдвиги“, 
происходит как бы выброс элементов (значений терминов) далеко за пределы «се-
мейной» тематики» [5]. В этой работе автором выявлены основные семантические 
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поля, в которые направлена «интервенция» терминов родства в архангельских 
говорах русского языка — это топонимы, растительный, животный и предметный 
мир, область мифологии, абстрактные понятия и междометия. 

В существовании индийского общества термины родства играют большую 
роль. Их традиционное использование, например, при обращениях, очень обширно 
по сравнению с другими формами и проникает даже в речь на английском языке. 
Так, в речи билингвов хинди-английский при обращении к женщинам среднего 
возраста примерно в равной мере, 55% по данным исследователей, используются 
английское madam (or ma’am) и пришедшее из индийской традиции использование 
термина родства aunty [15. С. 7]. 

Тамильская система родства имеет некоторые отличия от славянской и боль-
шинства других систем, распространенных в современной Европе. С антрополо-
гической точки зрения дравидийская система родства является одной из древней-
ших бифуркативных систем, с ее противопоставлением родственников по линии 
отца и по линии матери, и кросскузенными браками. Некоторые антропологи оп-
ределяют дравидийский тип родства как исходный для развития бифуркативно-
коллатерального и генерационного типов, а предравидийский тип родства как 
древнейший [2. С. 46]. 

В отличие от привычной носителю русского языка линейной системы, та-
мильская система родства реализует параметр относительного возраста человека, 
что находит отражение, в частности, в противопоставлениях лексем ‘старший/ 
младший брат’ (an ̣ṇan̠/tampi) и ‘старшая/младшая сестра’ (akka ̄l ̣/taṅkai), которые 
в тамильском языке употребляются повсеместно взамен общих обозначений. 
Кроме этого, система предполагает значительное участие в жизни нуклеарной 
семьи однополых с родителями сиблингов, то есть тети с материнской и дяди с от-
цовской стороны. Соответственно, язык различает их наименования, а кузены 
со стороны брата отца и сестры матери описываются теми же словами, что и род-
ные братья и сестры. 

Изучая терминологию родства с лингвистической точки зрения, мы можем 
изучать не только формы выражения и семантику терминов, но и полисемию, 
а также вторичные значения терминов родства. В результате такого исследования 
будет получена важная типологическая информация о семантических связях зна-
чений этой группы, которая может быть использована в дальнейших лексико-се-
мантических работах, в частности, в «Каталоге семантических переходов» Dat-
SemShift. 

3. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ 
В НУКЛЕАРНОЙ СЕМЬЕ 

Рассмотрим отдельно каждое значение, начиная с терминов родства нуклеар-
ной семьи, которая обычно «состоит из находящихся в брачных отношениях муж-
чины и женщины, а также их детей» (по [6. С. 18]). 

Значение mother выражается в тамильском языке с помощью двух основных 
корней — ammā и tāy, из которых референтным является корень tāy, а апеллятив-
ным — ammā.  
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Согласно данным DatSemShift, в языках мира зафиксировано по крайней мере 
четыре семантических перехода, в которых участвует это значение. Из них в та-
мильском языке подтверждается семантический переход (А.) mother → main 
(ID 298)1, он проявляет себя в семантических дериватах tāykkirāmam ‘главная, 
центральная деревня’ (от kirāmam ‘деревня’), tāykkalam ‘космический корабль-но-
ситель’, ‘mother ship’ и полисемии лексемы tāy ‘что-л. главное, основное, осново-
полагающее’ и ‘головная организация’. В имеющемся материале мы не нашли 
реализаций семантических переходов (Б.) mother → womb (ID 443) и (В.) mo-
ther → continent (ID 2987). Семантический переход (Г.) mother → queen (bee) 
подтверждается полисемией (значение зоол. ‘матка, самка’) и деривацией tāykka-
r̠aiyān̠ зоол. ‘матка термитов’. Можно, вероятно, также выдвинуть на основании 
тамильского материала предположение о семантическом переходе mother → 
native («связанный с родом и местом рождения»): tāyakam, tāynāṭu ‘родная страна’, 
tāymoẓi ‘родной язык’, в противоположность русскому ‘отечество’. Еще один 
возможный семантический переход для данного значения: mother — original. 
Реализацией его являются дериваты tāycci ̄ṭṭu ‘оригинал документа’; tāypporuḷkaḷ 
мн. ‘сырье’, а также синхронная полисемия tāy ‘мать’, ‘источник’. 

Что касается лексемы ammā, ее значение, по-видимому, сдвигается в область 
грамматической семантики, порождая значение «суффикс, обозначающий профес-
сионала женского пола»: ṭāktarammā ‘докторша’. Аппелятив ammā используется 
в качестве уважительного обращения к женщине, ср. рус. госпожа, хозяйка, суда-
рыня, а так же как обращение «к младшей женщине со стороны старшего по воз-
расту или социальному положению». Использование этого аппелятива, как и во-
обще терминов родства при обращении как к знакомым, так и к незнакомым 
собеседникам, очень характерно для индийского общества, как пишут Т. Ларина 
и Н. Сурьянараян в своей работе [15]. Также мы наблюдаем для данной лексемы 
переход в «междометие, выражающее удивление, радость, сожаление или боль» 
(ср. русское «Ой, матушки!»). 

Помимо двух основных лексем для выражения значения mother используются 
лексемы mātā ‘мать’; ammāḷ ‘мать’, ‘госпожа, хозяйка’; ammai ‘мать’, ‘госпожа, су-
дарыня’; amman̠ai ‘мать’ и tāttiri ‘земля’, ‘мать’. Последняя лексема с ее полисе-
мией, вероятно, может служить основанием выдвинуть предположение о семанти-
ческом переходе earth — mother (ср. рус. выражения ‘земля-матушка’, ‘мать 
сыра земля’). 

Значение father выражается в тамильском языке с помощью корней takap-
pan̠(ar) и tantai, которые имеют референтное употребление, и аппелятива appā. 
В языках мира в настоящее время, согласно данным DatSemShift, описано два се-
мантических перехода для этого значения: father — parents (ID 2357) и father — 
chief (ID 3590). Реализацией перехода father — parents можно было бы считать 
пару значений tantai — tāytantaiyar, однако ta ̄ytantaiyar является сложным сло-
вом, объединяющим значения tāy ‘мать’ и tantai ‘отец’, и это не семантический 
переход. 
                                                
 1 Здесь и далее в скобках, если имеется, указан идентификатор семантического перехода 

в каталоге DatSemShift. 
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Второй семантический переход также не подтвердился в нашем материале. 
Помимо двух основных лексем, данное значение выражают лексемы attan̠ ‘отец’, 
‘лицо, старшее по возрасту или положению’, ‘Бог’; aṇṇā ‘отец’ (также использут-
ся как обращение), ‘старший брат’; tantavan̠ ‘отец’. 

Здесь следует заметить, следуя за Г.С. Старостиным, что в тамильской сис-
теме родства встречаются лексемы, которые, возможно, находятся под влиянием 
индо-арийских языков. Возможно, к такому случаю стоит отнести и лексему attaṉ 
‘отец’. Г.С. Старостин пишет:  «там. attaṉ ‘отец’, attai ‘сестра отца’, каннада atte, 
atti ‘свекровь’, тулу attè ‘тетя, свекровь’, куи  ata ‘бабушка и др.’, куви atta ‘тетя’, 
etc.  Этот корень, конечно, следует сравнить с ПИЕ *at(t)a ‘отец’ и ПА *ĕtʿè ‘стар-
ший родственник’, и благодаря этому мы должны, вероятно, скорее ожидать пра-
дравидийское *aṭ(ṭ)-, а не *at(t). Но поскольку корень экспрессивный, нерегуляр-
ное сохранение дентального в интервокальной позиции может постулироваться 
как валидная гипотеза» [10. С. 255]. Однако в настоящем исследовании специ-
ально проблема заимствований не рассматривается. 

Значение son в тамильском языке выражают лексемы makan, maintan̠, putal-
van̠, а также kumāran̠, mūttappiḷḷai, cakōṭan̠, puttiran̠, koḷḷi, māntan̠. В базе данных 
DatSemShift описан один семантический переход со значением son: boy — son 
(ID 574). Для тамильского языка такой переход нехарактерен, он не был обнаружен 
как со стороны значения son, так и со стороны значения boy, которое в тамильском 
языке представляет лексема paiyan̠. Вероятно, можно было бы выдвинуть пред-
положение о семантическом переходе son — courage. В тамильском языке реа-
лизацией такого перехода является пара: makan̠ ‘сын’ и семантический дериват 
makan̠mai ‘сыновнее чувство’, ‘мужество’. Можно также выдвинуть предположе-
ния о семантическом переходе new — son: putal ‘новый’ — putalvan̠ ‘сын’; о се-
мантическом переход unripe — son: полисемия māntan̠ ‘сын’, ‘недозрелый’ (зна-
чение ‘недозрелый банан’); семантическом переходе son — groom на основании 
полисемии лексемы mūttappiḷḷai. 

Для выражения значения daughter в тамильском языке есть следующие лек-
семы: makaḷ, putalvi, kumāri, kumāratti, puttiri, puttirikai. Согласно базе данных 
DatSemShift, для значения с английским ярлыком girl описан только семантиче-
ский переход girl — daughter (ID 575). Подтверждающей этот переход реализа-
цией можно, вероятно, считать полисемию peṇkuẓantai ‘дочь’, ‘девочка’. Другие 
выражения значения ‘девочка’ — cir̠umi, peṇkuẓantai, poṇṇu. Данных для предпо-
ложений о других возможных семантических переходах для значения daughter 
не было обнаружено. 

Согласно базе данных DatSemShift в языках мира зафиксировано по крайней 
мере три семантических перехода, в которых участвует значение parents: (А.) 
father — parents (ID 2357); (Б.) old (vs young) — parents (ID 2358); и (В.) to deliver 
(a child) — parents (ID 2359). В тамильском языке значение parents выражают 
лексемы per̠r̠orkaḷ, tāytantaiyar. Реализацией перехода А. можно было бы считать 
пару значений tantai — tāytantaiyar, однако tāytantaiyar является сложным словом, 
объединяющим значения tāy ‘мать’ и tantai ‘отец’, и это не семантический пере-
ход. Семантический переход Б. в имеющемся тамильском материале не подтвер-
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ждается. Реализаций семантического перехода В. является пара значений per̠u－
per̠r̠ōr(kaḷ), где лексема per̠r̠or является морфологическим дериватом от per̠u. При 
этом спектр значений лексемы per ̠u широк: ‘получать, добывать, доставать’; 
‘рожать, рождать, порождать, носить (ребенка)’, ‘стоить’; ‘быть достаточным, за-
конченным, завершенным’. Также эта лексема участвует в инфинитивных кон-
струкциях в качестве вспомогательного глагола со страдательным значением. 

Значение child в тамильском языке выражают лексемы piḷḷai, kuẓantai, а также 
менее употребительные puru, iḷampiḷḷai, mākkaḷ, māntar, māntan̠. В настоящее время 
в каталоге DatSemShift собрано восемь типов семантических переходов для этого 
значения: (А.) child ⇔ sucker (botany) (ID 2205); (Б.) to result in → child (ID 1814); 
(В.) fruit → child (ID 2072); (Г.) urine — child (ID 2577), (Д.) fine, powder-like → 
child (ID 2865); (Е.) red → child (ID 3259); (Ж.) mouse → child (ID 3295); (З.) 
<young animal> → child (ID 3494). В тамильском языке подтверждаются только 
семантические переходы (А.) и (З.): переходу (З.) соответствует грамматикализа-
ция лексемы piḷḷai в суффикс со значением «молодой детеныш животного или 
молодое растение»: aṇilpiḷḷai ‘детеныш белки’, kiḷlippiḷḷai ‘детеныш попугая’, ten̠-
n̠ampiḷḷai ‘молодой кокос’. К семантическому переходу (З.) примыкает семанти-
ческий переход (А.). Вероятно, можно говорить о семантическом переходе child — 
bridegroom, основываясь на наличии дополнительного значения piḷḷai ‘жених’ 
и на морфологической производности: piḷḷai ‘ребенок’ — māppiḷḷai ‘жених’. Также 
можно выдвинуть предположение о семантическом переходе child — people, 
основываясь на полисемии лексемы makkaḷ и о семантическом переходе child — 
man, выраженном полисемией лексемы māntar. 

Семантическая зона «сиблинги» из группы терминов родства по-разному 
концептуализируется в языках мира. Такие свойства сиблинга, как пол, относи-
тельный возраст, отношение к говорящему («свой» или «чужой»), в одних языках 
учитываются, в других — нет. Как пишет P. Koch, «разные языки выбирают раз-
ные уровни абстракции при организации концептуального материала в рамках 
данной таксономической иерархии» [14. С. 1145]. Так, например, малайский язык 
выбирает наиболее общий уровень абстракции, реализованный лексемой saudara 
(«ребенок, рожденный от тех же родителей»), в отличие от японского, в котором 
получают выражение все противопоставления, описываемые П. Кохом: ane ‘своя 
старшая сестра’, imōto ‘чужая старшая сестра’, onēsan ‘своя младшая сестра’, 
imōtosan ‘чужая младшая сестра’, ōtōto ‘свой младший брат’, ōtōtosan ‘чужой млад-
ший брат’ и т.д. 

В тамильском языке значение brother выражается лексемами cakōtaran̠ (ca-
kōtarar), uṭan̠pir ̠antavan̠ (uṭan̠pir̠antān̠). Важной частью системы являются значения, 
явно выражающие относительный возраст внутри поколения. Такая лексика упот-
ребляется чаще, чем общее слово: aṇṇan̠, mūttavan̠ — ‘старший брат’ и tampi, 
iḷaval, iḷaiñan̠, iḷaiyavan̠ — ‘младший брат’. В Каталоге семантических переходов 
DatSemShift семантические переходы с участием значения brother пока отсутствует. 
Для тамильского языка такие семантические переходы также оказались не харак-
терны. Следует, вероятно, говорить о расширении использования лексем с более 
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детализированной семантикой aṇṇan̠ ‘старший брат’ и tampi ‘младший брат’. Они 
используются, соответственно, как обращения к более старшему и более младшему 
молодому мужчине. Однако такое расширение функций не является семантиче-
ским переходом. 

Значение sister выражают лексемы cako ̄tari, uṭan̠pir ̠antavaḷ; при выражении 
более точного относительного возраста употребляются лексемы akkā(ḷ) ‘старшая 
сестра’ и taṅkai (taṅkacci) ‘младшая сестра’. Семантические переходы с участием 
значения sister в базе данных DatSemShift пока отсутствуют. На материале тамиль-
ского языка также не было выявлено таких семантических переходов. 

Центральной для выражения значения wife в тамильском языке является лек-
сема manaivi. Также используются менее употребительные лексемы man̠ai, ma-
naiyāṭṭi, man̠aiyāḷ, man̠uši, man̠aikkiẓatti, mūttāḷ, peṇcāti, kuṭumpin̠i, iḷaiyāḷ, iḷaiyatāram, 
iḷaiyakuṭiyāḷ, iḷaiyaman̠aivi, cakkaḷatti. В Каталоге семантических переходов на на-
стоящее время описаны следующие семантические переходы, в которых участвует 
это значение: (А.) old woman → wife (ID 872); (Б.) woman → wife (ID 966); (В.) 
owner → wife (ID 2989). Реализацией перехода (А.) в доступном нам материале 
является пара выражаемых совместно в одной лексеме значений: mūttāḷ ‘старуха’, 
‘первая жена’ (от корня mūtu ‘старость’, ‘древность’, ‘зрелость’). Семантический 
переход (Б.) подтверждается наличием семантического деривата peṇca ̄ti ‘жена’ 
от peṇ ‘женщина’. Реализацией семантического перехода (В.) является полисемия 
лексемы manaivi ‘жена’, ‘владелица дома’. Следует выдвинуть предположение 
о семантическом переходе home — wife; его иллюстрирует морфологически род-
ственная для man̠aivi лексема man̠ai ‘дом’, ‘место для дома’, а также наличие дру-
гих дериватов от того же корня со значением ‘жена’ — man̠aiyāṭṭi, man̠aiyāḷ. Воз-
можно, следует выдвинуть предположение о семантическом переходе family → 
wife, его иллюстрирует семантическая деривация kuṭumpam ‘семья’ — kuṭumpin̠i 
‘жена’. В повседневном общении также употребляются сочетания kuṭumpa talaivar 
со значением ‘муж как глава семьи’ и kuṭumpa talaivi со значением ‘жена как 
глава семьи’. 

Для выражения значения husband используется лексема kaṇavan̠ и заимство-
ванное из и.-е. языков purušan̠, а также менее частотные, представляющие собой, 
скорее, перифрастические описания, man̠aikkiẓavan̠, man̠, tāṭṭān и maṇavāḷan̠. 
В каталоге DatSemshift описаны следующие переходы для значения husband: (А.) 
young → husband (ID 159); (Б.) old man → husband (ID 860); (В.) man → husband 
(ID 933); (Г.) owner → husband (ID 2086); (Д.) ruler → husband (ID 2716). В та-
мильском материале не подтверждается семантический переход А. Подтверждени-
ем семантическому переходу (Б.) является семантическая деривация: kiẓavan̠ ‘ста-
рик’ → man̠aikkiẓavan̠ ‘муж’ (букв. «домашний старик»). В тамильском материале 
подтверждается семантический переход B, поскольку лексема purušan̠ также имеет 
дополнительное значение ‘мужчина’. Подтверждается также и семантический пе-
реход Г, давно известный по многочисленным примерам в и.-е. языках, таким как 
лат. dominus ‘хозяин дома, супруг’, др. исл. bóndiс ‘хозяин дома’, ‘муж’; нем. 
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Hausherr букв. ‘муж, дома господин’ и другие примеры (см. выше [7]), его реали-
зацией является упоминавшаяся выше лексема man̠aikkiẓavan̠. Семантический пе-
реход (Д.) в тамильском материале подтверждается благодаря наличию у лексемы 
man̠ дополнительных значений ‘царь’ и ‘глава’, а также полисемией лексемы 
tāṭṭān̠ ‘глава’, ‘господин’. Также, по-видимому, можно высказать предположение 
о семантическом переходе husband → courage, подтверждаемом в тамильском 
языке, парой purušan̠ ‘муж’, ‘мужчина’ — purušakāram ‘мужество’, ‘усилия, ста-
рания, попытка’ и с другой стороны, в русском языке, семантической деривацией 
мужество от муж (хотя, возможно, оба эти примера реализуют переход муж → 
мужество, поскольку лексема purušan̠ имеет также это значение). Ср. также род-
ственные лексемы purušattan̠mai, purušattuvam ‘мужественность’, ‘доблесть’. Так-
же в материале наблюдалось некоторое сближение значений ‘муж’ и ‘жених’, реа-
лизованное полисемией лексемы maṇavāḷan̠ — ‘жених’, ‘муж’. 

4. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ 
В РАСШИРЕННОЙ СЕМЬЕ 

В тамильском языке существует несколько способов выражения значения 
grandmother — это лексемы pāṭṭi, ammāyi (ammāy), ammammā, appāyi, appammā 
и mūtāy. При этом дифференцированно выражаются родственники с отцовской 
и материнской стороны: ammāyi (ammāy), ammammā ‘бабушка с материнской сто-
роны’, appāyi, appammā ‘бабушка с отцовской стороны’. Лексема pa ̄ṭṭi ‘бабушка’ 
используется как обращение к старой женщине — так же, как и более редко 
употребляющаяся лексема mu ̄tāy. В DatSemShift не описаны семантические пе-
реходы, в которых участвует значение grandmother. Вероятно, следует говорить 
о семантическом переходе old → grandmother, учитывая факт расширенного 
использования лексемы pāṭṭi, и использования ее как обращение к старой женщи-
не; другой подтверждающей реализацией является лексема mūtāy ‘бабка’, ‘старая 
женщина’ (от корня mūtu ‘старость’, ‘древность’, ‘зрелость’). Также интересна 
достаточно регулярная, в том числе в индо-европейских языках, семантическая 
деривация mother → grandmother, которая однако, не является семантическим 
переходом: ammā → ammammā, appammā; mother → grandmother, mère → grand-
mère. Возможно, для тамильского языка этот переход является новообразованием, 
и даже заимствованием из и.-е. языков, потому что реализующие его лексемы 
описаны только в современных словарях, таких как [Kriyavin 2008]. Аналогичную 
ситуацию мы наблюдаем также в отношении лексем ammappa ̄ и appappā. 

Значение grandfather в тамильском языке описывают лексемы pāṭṭan̠, pāṭṭan̠ār, 
tāttā, ammappā, appappā и mūtātai. Значение лексемы tāttā ‘дед’ (уважит.), ‘старый 
человек’. Существуют отдельные наименования для родственников по материн-
ской и отцовской линии: ammappā ‘дедушка с материнской стороны’, appappā 
‘дедушка с отцовской стороны’. Последнее может также использоваться как меж-
дометие, обозначающее избыток чувств. По данным DatSemShift, данное значение 
участвует в семантическом переходе grandfather → uncle (ID 3652). В тамиль-
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ском материале данный семантический переход отсутствует, так как он противо-
речит принципу построения дравидийской системы терминов родства. Возможно, 
следует выдвинуть предположение о переходе old → grandfather, реализацией 
которого является пара совместно выражаемых значений лексемы tāttā ‘дед’, ‘ста-
рый человек’, а также семантическая деривация mūtātai ‘дед’ от корня mūtu ‘ста-
рость, древность’. 

В отличие от более известных европейцу линейных систем, в которых в од-
ной лексеме объединяются значения ‘брат отца’ и ‘брат матери’ (рус. дядя, англ. 
uncle), тамильская система для каждого из этих лиц использует отдельный термин, 
отдельное значение. А так как тамильская система учитывает относительный 
возраст внутри поколения, т.е. различает старшего брата отца и старшего брата 
матери, младшего брата отца и младшего брата матери, получаем замечательное 
разнообразие терминов, денотатом которых является лицо, находящееся к гово-
рящему в отношении ‘дядя’. Таким образом, значение uncle в тамильском языке 
нельзя описать каким-то одним словом. Со стороны отца это значение выражается, 
соответственно, лексемами: periya takappan̠, periyappan̠, periyappā ‘старший брат 
отца’ и cir ̠iya takappan̠, cinnappa ̄ ‘младший брат отца’. 

Но при этом «материнская» и «отцовская» ветви системы родства частично 
накладываются друг на друга, что иллюстрирует дополнительное значение лексе-
мы periyappan̠ ‘муж старшей сестры матери’. Такое же «наложение» происходит 
в значении лексемы ammān̠ ‘брат матери’ и ‘муж сестры отца’, а также periyammān ̠ 
‘старший из братьев матери’; ‘муж старшей сестры отца’. 

Значение ‘дядя со стороны матери’ выражается с помощью лексем māman̠/ 
māmān̠/māmā (почтит. вариант māmanār), ammān̠, ammāñci, periyammān̠, tāymāman̠. 
Cогласно имеющимся лексикографическим источникам, лексема māman̠(ar) также 
имеет значения ‘отец жены’; ‘отец мужа’. Лексема māmā ‘брат матери’, ‘муж сест-
ры отца’ также используется как обращение к любому знакомому мужчине, если 
он старше по возрасту. В некоторых лексикографических источниках указывается 
также periyammān̠ как ‘старший из братьев матери’; ‘муж старшей сестры отца’. 
Недифференцированное по возрасту значение ‘дядя со стороны матери’ выражают 
лексемы tāymāman̠ ‘брат матери’ и ammāñci ‘дядя со стороны матери’, ‘сын одного 
из дядьев со стороны матери’. 

Без всякого сомнения, близость значений father и uncle связана с древними 
родовыми отношениями, в которых братья матери и отца играли в семье важней-
шую роль. Так, по описанию антрополога Л.В. Шапошниковой, сделанном ею 
во время полевой работы в дравидийском пастушеском племени тода, в то время 
насчитывавшем 840 человек, «многие тода считают, что брат матери для них 
важнее собственного отца» [13]. В языке тода наблюдается несимметрия системы, 
сходная с тамильской: «брат матери и отец матери, принадлежащие к одному 
и тому же роду, называются одним и тем же словом мун» [Там же]. Такая ситуа-
ция, как известно, характерна для архаических обществ. 

По данным DatSemShift, значение uncle участвует в семантическом переходе 
grandfather → uncle (ID 3652). Этот семантический переход известен давно, о его 
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присутствии в славянских языках писал еще О.Н. Трубачев в 1959 г. (см. [12]). 
Однако, как указывалось выше, он не получает подтверждения в исследуемом 
материале. 

Тамильский язык для выражения значения aunt использует лексемы ma ̄mi, 
attai, periyattai, periyammā, cin̠n̠ammā, citti. Как и предыдущее, это значение в та-
мильской системе родства имеет свои особенности и несводимо к aunt из анг-
лийской или тетя из русской линейной системы. В тамильском языке различа-
ются ‘тетя со стороны отца’ и ‘тетя со стороны матери’, также выражается отно-
сительный возраст внутри поколения: attai ‘тетя (сестра отца)’, ‘жена брата ма-
тери’, ‘свекровь, теща’; periyattai ‘старшая сестра отца’, ‘тетя отца или матери’. 

Как обращение к знакомой замужней женщине, старшей по возрасту, исполь-
зуется лексема māmi ‘сестра отца’; ‘мать мужа или жены’, ‘жена брата матери’. 
Для уважительного обращения к хозяйке дома используется лексема periyammā(ḷ) 
‘старшая сестра матери’ и ‘жена старшего брата отца’. Для уважительного об-
ращения, которое используют не члены семьи по отношению к любой женщине 
в семье, кроме хозяйки дома, выбирается лексема cin̠n̠ammā (citti) ‘младшая сестра 
матери’; ‘жена младшего брата отца’. Для значения aunt в DatSemShift не опи-
сано семантических переходов. Однако, вероятно, можно предположить наличие 
семантического перехода aunt → mother-in-law, реализуемого парой значений 
‘тетя’ и ‘свекровь’ лексем attai и māmi. 

При употреблении лексемы cousin, в зависимости от пола человека, может 
подразумеваться ‘двоюродный брат’ или ‘двоюродная сестра’. При необходимости 
выразить собирательное значение ‘братья и сестры’ может быть использовано 
множественное число лексемы cakōtaraṅkaḷ, для выражения ‘двоюродные братья 
и сестры’ — on̠r ̠uviṭṭa cakōtaraṅkaḷ. Значение ‘двоюродная сестра’ может быть 
описано лексемами on̠r ̠uviṭṭa (букв. ‘удаленная’) сakōtari. Лексема on̠r̠uviṭṭa, в об-
щем случае, используется для описания удаленных родственных связей, без раз-
личения степени удаленности. 

Значение ‘двоюродный брат’ может быть выражено лексемами ammāñci 
‘дядя со стороны матери’, ‘сын дяди со стороны матери’. Также данное значение 
выражают лексемы on ̠r ̠uviṭṭa сakōtaran̠, attān̠, ammāṅce ̄y. При этом одна и та же 
лексема нередко полисемична: ammāñci ‘дядя со стороны матери’; ‘сын одного 
из дядьев со стороны матери’. Очень широкое значение имеет лексема attān̠ ‘сын 
одного из братьев матери или сестры отца’; ‘муж старшей сестры’; ‘старший брат 
мужа’, ‘деверь’; ‘старший брат жены, шурин’; также используется как нежное об-
ращение жены к мужу. 

Семантических переходов со значением cousin в DatSemShift не описано. 
Можно говорить о семантических связях между наименованием сына (дочери) 
того или иного родственника с наименованием этого родственника, например, 
ammā ‘мать’ — ammāñci ‘дядя со стороны матери’, ‘сын одного из братьев матери’. 
Но такая связь не является семантическим переходом. 

Тамильский язык для выражения значения nephew использует либо лексему 
marukan̠ (marumakan̠) ‘племянник’, ‘зять’, либо сочетание sakōtaran̠in̠ makan̠ (букв. 
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‘сын брата’). Семантических переходов для этого значения в базе DatSemShift 
не описано. В исследуемом материале также не удалось найти подтверждения 
каким-либо семантическим переходам с этим значением. 

Лексемы maruki, marumakaḷ ‘племянница’, ‘невестка’ выражают значение 
niece. Также это значение может быть выражено сочетанием sakōtaran̠in ̠ makaḷ 
(букв. ‘дочь брата’). Семантических переходов для значения niece в базе DatSem-
Shift пока нет, на тамильском материале также не удается выдвинуть предполо-
жения о таких семантических переходах. 

Значение grandson в тамильском языке описывают лексемы pēran̠ ‘внук’ 
(как «тот, кто носит имя деда»), ‘дедушка’; pērappil̇l̇ai, pauttiran̠ (‘сын сына’), tau-
kittiran̠. Различаются pauttiran̠ ‘внук’, ‘сын сына’ и taukittiran̠ ‘внук’, ‘сын дочери’. 
Семантических переходов для этого значения в базе DatSemShift не описано, 
новых на основании исследуемых данных не обнаружено. 

Тамильский язык выражает значение granddaugther с помощью лексем pētti 
‘внучка’; taukittiri ‘дочь дочери’; pauttiri ‘внучка, дочь сына’ (ср. pautti ‘смерть’). 
Семантических переходов для этого значения в базе DatSemShift не описано, 
новых на основании тамильских данных не обнаружено. 

Для выражения значения mother-in-law в тамильском языке используются 
лексемы māmi (māmiyār), attai. При этом в языке объединяются в этом значении 
родственники со стороны отца и матери: māmi ‘сестра отца’; ‘мать мужа или же-
ны’; attai ‘сестра отца’; ‘жена брата матери’; ‘свекровь, теща’. Семантических пе-
реходов для этого значения в базе DatSemShift не описано, новых на основании 
исследуемых данных не обнаружено. 

Значение father-in-law в тамильском языке выражается лексемой māman̠ 
(māmān̠, почтит. māman̠ār): ‘отец жены’; ‘отец мужа’; включает также значение 
‘дядя (со стороны матери)’. На основании этой полисемии можно говорить если 
не о семантическом переходе, то о сближении значений uncle — father-in-law. 
В базе данных DatSemShift не описано семантических переходов для этого зна-
чения. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как можно заметить, термины родства, относящиеся к нелинейной бифур-
кативной тамильской системе, в некоторой своей части несравнимы с терминами 
линейных систем родства, таких как системы многих и.-е. языков. В то же время 
значения mother и father, husband и wife и некоторые другие значения из нукле-
арной части семьи можно сравнивать со значениями линейных систем, и можно 
искать реализации семантических переходов. Сопоставление большинства значе-
ний, касающихся расширенной семьи (таких, как uncle, aunt, cousin и др.), вероятно, 
ограничено системами терминов родства того же бифуркативного типа. И таким 
образом, сведения о семантических переходах для этих значений могут быть полу-
чены только при сопоставлении с лексикой сообществ с соответствующей сис-
темой терминов родства. 
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Рассматривая тамильские реализации значений терминов родства, а также 
некоторые их английские и русские эквиваленты, были найдены подтверждения 
следующим семантическим переходам, внесенным в каталог DatSemShift: fa-
ther → parents; girl → daughter; to deliver (a child) → parents; child ⇔ sucker 
(botany); <young animal> → child; old woman → wife; woman → wife; owner → 
wife; old man → husband; man → husband; owner → husband; ruler → husband. 

Помимо этого, в работе были выдвинуты предположения о некоторых семан-
тических переходах, как общих, так и специфических для тамильского языка. 
Это переходы: mother → original; earth → mother; mother → native; son → 
courage; new → son; unripe → son; son → groom; child → daughter; child → 
bridegroom; child → people; child → man; home → wife; family → wife; hus-
band → courage; муж → жених; old → grandmother; old → grandfather; aunt → 
mother-in-law. Эти переходы, после дополнительного обсуждения, подлежат 
внесению в каталог базы данных семантических переходов в языках мира Dat-
SemShift. 

Изучение терминов родства является важной частью исследования тамиль-
ской семантики. Рассматривая реализации семантических переходов, мы вскры-
ваем семантическую близость тех или иных значений в тамильском языке. Уста-
новленный семантический переход, подтвержденный данными Каталога семан-
тических переходов, дает нам информацию о типологически значимой близости 
значений. В то же время предположение о семантическом переходе, подтверж-
даемое только данными тамильского языка, может дать информацию как о ти-
пологически значимом переходе, требующем проверки, так и о случае исклю-
чительной близости значений, специфической только для тамильского языка 
и культуры. 

Система тамильских терминов родства с ее особенностями, такими как разли-
чие родственников со стороны отца и матери, возможностью кросскузенных бра-
ков, общими наименованиями некоторых родственников (например, ‘дядя со сто-
роны матери’ и ‘сын дяди со стороны матери’) и др., формирует некоторое психо-
логическое пространство, которое известный антрополог-тамилист М. Травик 
называла «архитектурой конфликтующих желаний». М. Травик считала, что эта 
архитектура составляет основу межличностных отношений в тамильском обще-
стве [16]. 

Регулярность и когнитивная значимость выявляемых в Каталоге семантиче-
ских переходов семантических соотношений обнаруживает себя в том, «что они 
независимо воспроизводятся для слов с тем же исходным значением в разных 
языках или в разных словах одного языка» [4]. Именно поэтому следующей зада-
чей, продолжающей данную работу, можно считать сопоставление разных реали-
заций исходного значения терминов родства в тамильском и других дравидийских 
языках, а также в языках других групп. 
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SEMANTICS OF KINSHIP TERMS IN TAMIL 
FROM THE SEMANTIC TYPOLOGY POINT OF VIEW 
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In this article the author examines the lexical-semantic group “kinship terms” in Tamil, applying 
the attainments of modern semantic typology and the theory of semantic derivation. The kinship terms de-
scribing nuclear and extended family are explored. The “semantic shift” relation between two different 
meanings is established if such relation is realized by synchronous polysemy in one lexeme, semantic de-
rivation, diachronic semantic change, cognates or some other means. The starting point of the study is the ty-
pological data from the DatSemShift catalogue of semantic shifts in languages of the world developed 
by a group of researchers under the guidance of Anna A. Zalizniak in the Institute of Linguistics, RAS. 
We verify the presence of semantic shifts described in the Database in Tamil. Also, we propose new semantic 
shifts specific only for this language. We confirm the presence of semantic relation of the studied type 
among the meanings with English “labels”: father — parents, girl — daughter, to deliver (a child) — parents, 
<young animal> — child, old woman — wife, owner — wife and others. The data also allows the assump-
tion that the same relation exists between the meanings: old — grandfather, earth — mother, son — courage, 
unripe — son and others. The meanings of this field are the sources of semantic movements to abstract 
notions, lexicon of posession, forms of address and others; in addition many inner semantic relations inside 
this field are revealed. The meanings covering the nuclear part of the kinship system participate in universal 
semantic shifts described in the DatSemShift catalogue, while the meanings from collateral branches of this 
bifurcative kinship system (uncle, aunt) turn out to be incomparable with kinship terms from indo-european 
lineal systems. Their meanings can be included in the DatSemShift catalogue only with an indication of 
system specifics. The information about semantic shifts can be useful for explanatory and translation dic-
tionaries, for anthropological research and for reconstruction of meaning in historical linguistics. Systematic 
understanding of the semantic connections in the kinship terms allows a different vision of their place in the 
conceptual space of the Tamil culture.  

Key words:  polysemy, semantic shift, Tamil, kinship terms, semantic typology. 
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В данной статье рассматриваются особенности перевода на русский язык текстов француз-
ской и английской художественной литературы на примере романов А. Дюма «Дама с камелиями» 
и Э. Бронте «Грозовой перевал». В частности, подвергается анализу использование приема адаптации 
в переводе с целью подтверждения гипотезы о связи данной лексической трансформации с сохране-
нием стиля текста оригинала. Данный вид трансформации применяется при переводе отдельных 
труднопереводимых фраз и явлений в тексте оригинала ввиду их национальной специфичности, 
временной удаленности либо непривычности для носителей иной культуры. Теоретической базой 
проведенного исследования послужили труды в области изучения стиля художественной литературы 
и проблемы передачи стиля подлинника [Бархударов, 1975; Комиссаров, 1990; Чайковский, 1997; 
Чуковский, 2014; Baker, 2011], а также работы, посвященные проблеме адаптации отдельных явлений 
текста оригинала [Алексеева, 2004; Влахов, Флорин, 1980; Щетинкин, 1987; Clifford, Landers, 2001; 
Newmark, 1988]. В данном исследовании были использованы следующие методы: анализ научной 
литературы по данному вопросу, статистический метод, а также сравнительный анализ текстов 
литературно-художественных переводов с текстами оригиналов. В результате тщательного анализа 
изучаемого приема нами был выделен ряд переводческих трансформаций, с помощью которых осу-
ществляется применение адаптации при переводе текстов художественной литературы. Проведенный 
анализ подтвердил, что главной задачей в переводе оригинального художественного произведения 
является передача не только информативной, но и эстетической функции художественного стиля. 

Ключевые слова: художественный перевод, французская и английская художественная 
литература, переводческие трансформации, прием адаптации, стилистические черты оригинала, эсте-
тическая функция художественного стиля. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Перевод текстов художественной литературы — совершенно особый вид пе-
ревода, отличающийся от других (специального, нехудожественного перевода) 
своим творческим характером. Для осуществления перевода художественных про-
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изведений необходимо привлекать экстралингвистические знания, чтобы уметь 
выявить в тексте и адекватно передать разнообразные реалии, аллюзии, отсылки 
текста оригинала [19. C. 13]. 

Автор художественного произведения всегда стремится показать, подчерк-
нуть свою индивидуальность, иногда используя с данной целью самые неорди-
нарные языковые средства, активно «играя словами», не подчиняясь правилам 
и законам, которые, как правило, соблюдаются авторами научной литературы 
(строгость в передаче терминологии и стиля, присущая данному жанру). В такой 
неограниченности, нестандартности формы и, соответственно, содержания произ-
ведений художественной литературы заключается трудность перевода — для пере-
вода текста оригинала необходимо подбирать такие языковые средства, чтобы 
как можно полнее, точнее выразить единство содержания и формы исходного 
текста. 

Цель перевода — преобразование текста подлинника в эквивалентный ему 
текст на другом языке. Об эквивалентности перевода можно судить по степени 
сохранения в тексте перевода инварианта, чем выше эта степень, тем более экви-
валентен перевод. В данном случае понятие инвариантности тесно связано с экс-
тралингвистическим субстратом [2. C. 58]. 

Итак, каждое художественное произведение характеризуется особой системой 
языковых средств, которые автор отбирает и организовывает в тексте в соответ-
ствии со своим чувством языка, преследуя определенные эстетические, дидак-
тические цели. При переводе данного вида текстов необходимо как можно точнее 
относительно исходного языка (ИЯ) отобрать и организовать выразительные 
средства в языке перевода (ПЯ), учитывая специфику средств выражения по отно-
шению к передаваемому содержанию. 

При переводе текстов художественной литературы часто возникает проблема 
интерпретации явлений и понятий, несвойственных культуре ПЯ, но привычных 
для культуры стран ИЯ. Характер того или иного явления либо понятия опреде-
ляет выбор наиболее подходящей стратегии перевода. В данном случае существу-
ют следующие возможности: перевести явление буквально без дальнейших пояс-
нений, дать сноску к буквальному переводу или использовать прием адаптации. 

Прием адаптации труднопереводимых явлений тесно связан с понятием пере-
дачи стилистической окраски текстов художественной литературы. Данный прием 
применяется при переводе отдельных труднопереводимых фраз и явлений в тексте 
оригинала ввиду их национальной специфичности, временной удаленности либо 
непривычности для носителей иной культуры [21. C. 91]. Таким образом, при 
переводе возникает необходимость заменять неизвестное известным, непривыч-
ное — привычным [15. C. 38—57]. 

В статье исследуется проблема перевода французских и английских худо-
жественных произведений на русский язык, в частности, передачи авторского 
стиля при интерпретации исходного текста, а также предлагаются пути наиболее 
точного и адекватного отражения в переводе стиля автора произведения. Цель 
статьи — проанализировать использование приема адаптации в переводе для под-
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тверждения гипотезы о связи данной лексической трансформации с сохранением 
стиля текста оригинала. 

Нами был проведен анализ двух произведений: «Дама с камелиями» А. Дюма-
сына (французский язык, 295 с.) [20] и «Грозовой перевал» Эмили Бронте (анг-
лийский язык, 357 с.) [18], который заключался в сравнении текстов оригинала 
с текстами перевода и их исследовании с целью изучения использования приема 
адаптации в переводах С. Антик (240 с.) [6] и Н. Вольпин (384 с.) [4] на русский 
язык. Проанализированные произведения были выбраны ввиду их отнесенности 
к одному и тому же литературному жанру (роман) и практически одной даты пуб-
ликации (1848 и 1847 г. соответственно). 

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью более полного 
выявления и всестороннего изучения проблемы адекватной передачи стиля текстов 
французской и английской художественной литературы на русский язык, а также 
процесса использования приема адаптации при интерпретации труднопереводи-
мых явлений текста оригинала и сохранения при этом стилистических черт под-
линника. 

Теоретической базой проведенного исследования в области изучения стиля 
художественной литературы и проблемы передачи стиля подлинника послужили 
труды Л.С. Бархударова, М. Бейкера, В.Н. Комиссарова, Р.Р. Чайковского, К. Чу-
ковского, а также работы И.С. Алексеевой, С. Влахова, С. Флорина, К.Е. Лендерса, 
П. Ньюмарка, В.Е. Щетинкина, посвященные проблеме адаптации отдельных 
явлений текста оригинала. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что в нем 
изучается не только проблема адекватной интерпретации смысла, содержания пе-
реводимого произведения художественной литературы, но и наиболее точной пе-
редачи индивидуального стиля писателя и эстетического воздействия, которое 
было задумано автором произведения, а также проблема непосредственной связи 
применения приема адаптации в текстах художественной литературы с сохранени-
ем стилистических черт оригинала. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА АДАПТАЦИИ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Понятия «адаптация определенных явлений текста оригинала (или лингво-
этническая адаптация)» и «адаптация текста» при своей видимой общности абсо-
лютно различны [1. C. 22]. Первое понятие подразумевает прием, с помощью 
которого в переводном тексте (ПТ) создаются соответствия путем изменения 
описываемой ситуации с целью достижения одинакового воздействия на чита-
теля [9. C. 22]. Понятие «адаптация текста» или «адаптивное транскодирова-
ние» подразумевает пересказ, переложение текста, упрощение его лексического 
и грамматического состава. В данном случае возможно отступить от текста ори-
гинала настолько, насколько переводчику покажется необходимым, следователь-
но, чем больше исходная форма текста и непосредственно зависящее от него 
содержание будут изменены, тем более ложным будет представление, полученное 
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читателем об оригинале. Такая интерпретация передает только основную сюжет-
ную линию оригинального произведения, и в этом случае переводчику лишь в не-
значительной степени удается воссоздать своеобразие стиля исходного текста (ИТ) 
[16. C. 41]. Данный перевод не является полноценным по отношению к тексту 
оригинала. Такой специфический тип передачи произведения не может назы-
ваться эквивалентным подлиннику, и такой перевод нельзя назвать адекватным 
[13. C. 55]. 

Специфика перевода с позиций аналитико-синтетического процесса заклю-
чается в том числе в особом соотношении предмета анализа и предмета синтеза. 
Основными характеристиками этого соотношения являются эквивалентность 
и адекватность. И по форме, и по содержанию перевод (вторичная информация) 
призван адекватно замещать оригинал (первичную информацию) [7. С. 131]. 

Иногда в процессе перевода понятия «адаптация определенных явлений тек-
ста оригинала» и «адаптация текста» могут быть перепутаны. К труднопереводи-
мым явлениям могут быть подобраны как можно более нейтральные эквиваленты, 
таким образом происходит адаптация всего текста в целом. Таким образом, текст 
оригинала обезличивается, становится бесцветным, лишенным своего исходного 
колорита, аутентичности. Нельзя обесцвечивать художественный текст, но в то же 
время ни к чему принимать противоположную крайность и раздвигать заданные 
автором стилистические и жанровые границы, переходя в гротеск или фельетон-
ный стиль [8. С. 227]. 

В данном случае не выполняется главная задача перевода — не только пере-
дать содержание текста, но и уловить посыл автора произведения, понять, что он 
хотел сказать тем или иным фрагментом текста, чтобы добиться именно того эф-
фекта, который хотел произвести писатель на читателя, оказать на него именно 
то эстетическое воздействие, которое было задумано автором. Очевидно, что 
«чрезмерная адаптация» не может считаться адекватным переводом, ведь в таком 
случае не все идеи писателей могут быть переданы и стиль текста подлинника 
может не сохраниться. 

Таким образом, важно учитывать, что прием адаптации обладает не только 
положительным свойством облегчить читателям текста перевода понимание ори-
гинала, но и отрицательным — это нарушение процесса межкультурной коммуни-
кации, непроизвольное «обеднение» культуры языка подлинника, «сглаживание» 
различий между культурами, в результате чего у рецептора может возникнуть 
неправильное представление о том, что «везде все одинаково» [3. C. 84]. 

Понятие адаптации явлений текста непосредственно связано с прагматиче-
ским аспектом значения слова, которое, в свою очередь, часто бывает культуро-
логически маркированным [10. C. 156]. (Мы убрали промежуточный заголовок, 
относящийся к прагматическому значению, чтобы не акцентировать на этом вни-
мание, но в приведенной выше цитате заменить «слово» на «высказывание» мы 
не можем, так как это цитата из Вестника РУДН, как мы поняли, такое цитирова-
ние желательно). 
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Так, необходимость в применении приема адаптации определенных явлений 
текста часто возникает ввиду возможных прагматических несоответствий в раз-
личных культурах. 

Прагматическая адаптация явлений текста может иметь различные цели [11]. 
1. Обеспечение адекватного понимания оригинала читателем ввиду отсутст-

вия у него достаточных фоновых знаний. В этом случае необходимо делать допол-
нения, в частности, при переводе географических реалий, названий печатных из-
даний, учреждений, бытовых реалий. 

2. Достижение необходимого эмоционального воздействия и адекватного 
восприятия текста на эмоциональном уровне. 

Причиной необходимости адаптации могут служить различные ассоциации 
в разных культурах относительно одного и того же явления. 

Например, в предложении «J'étais mince comme une anguille, j'aurais pu passer 
comme elle à travers une touffe de joncs...» (Pesquidoux, «Le livre de raison») рассказ-
чик сравнивает себя с угрем, говоря о своей стройности или даже худобе. В рус-
ском переводе предпочтительно прибегнуть к приему адаптации и сравнить де-
вушку не с угрем, как в тексте оригинала, что вызвало бы странные ассоциации 
у читателя, а с тростинкой или жердочкой, что более привычно для русской 
культуры. 

3. Ориентация не на среднестатистического, а на конкретного читателя, 
а также на конкретную ситуацию общения. Для этой цели в ПТ вносятся измене-
ния, необходимые для решения тех задач, которые поставил автор текста ориги-
нала. Часто данный вид адаптации используется для перевода названий художест-
венных произведений или фильмов для того, чтобы они звучали более естественно, 
привычно для рецептора. Например, в названии французского фильма «Il était une 
fois un flic» («Жил-был полицейский») используется разговорное слово «flic». Пере-
водчик заменил это слово нейтральным «полицейский», чтобы адаптировать его 
для российской аудитории [5. C. 47—79]. 

Цель прагматического перевода состоит в том, чтобы как можно точнее пе-
редать сообщение [12. C. 75]. Однако при переводе художественных произведений 
и применении приема адаптации большую роль играет не столько передача со-
держания, сколько формирование правильного представления у читателя о ситуа-
ции в целом [17. C. 230]. 

Правильное применение приема адаптации при переводе определенных явле-
ний ИТ позволяет не только передать суть повествования, но и сохранить стиль 
подлинника. Итак, как уже было отмечено выше, при переводе часто возникает 
необходимость адаптировать явления, выражения, которые могут быть непонятны 
читателю в силу своей национальной специфики [14. C. 134]. Прием адаптации 
широко используется, в частности, при переводе пословиц, поговорок, фразеоло-
гизмов. Однако в любом случае необходимо сохранять стиль всего произведения. 

Таким образом, понятие адаптации непосредственно связано со стилем. Важ-
но не просто адаптировать текст в целом и отдельные труднопереводимые его 
элементы так, чтобы было сохранено содержание, но передать и стилистические 
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черты, присущие произведению, сохранить образность повествования, чтобы связь 
между писателем и читателем не была разрушена волей переводчика или недос-
таточной его компетенцией. 

3. ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАМКАХ ПРИЕМА АДАПТАЦИИ 

Проведенный анализ подтверждает предположение, выдвинутое нами выше, 
о связи использования приема адаптации с передачей стилистических черт про-
изведения. В результате тщательного анализа изучаемого приема нами был выде-
лен ряд переводческих трансформаций, с помощью которых реализуется прием 
адаптации при переводе текстов художественной литературы. Следует уточнить, 
что приемы, включенные в этот список, по своей сути являются самостоятель-
ными способами перевода, но, применительно к адаптации, выполняют особые 
функции, описанные ниже. Кроме того, данные приемы в рамках адаптации схожи 
между собой, так как в этом случае имеют в своей основе замену, однако отлича-
ются некоторыми характерными особенностями, которые описаны ниже. 

Согласно результатам нашего исследования адаптация незнакомых или не-
привычных явлений и понятий достигается в переводе с помощью следующих 
переводческих приемов. 

1. Замена образа — слово, обозначающее незнакомое или непривычное яв-
ление, заменяется на слово, обозначающее явление, знакомое носителям языка 
перевода. Проведенный анализ показал, что данный прием — самый распростра-
ненный в переводе, однако с точки зрения сохранения аутентичности текста и его 
стилистических черт замена образа иногда является довольно «грубым» способом 
перевода, порой искажающим уникальность художественного произведения. Дан-
ный прием часто используется при переводе фразеологизмов, когда в ПЯ отсут-
ствует эквивалентная ФЕ с тем же образом. 

Приведем ниже примеры из исследуемых романов и их анализ. 

«Дама с камелиями» 

Оригинал Перевод 

«<...>Essayons de réjouir le ciel. Il peut 

nous le rendre avec usure.» (p. 40). 
«<...>Постараемся же порадовать не-

бо. Оно воздаст нам сторицей» (с. 42). 

 
В данном примере используется адаптация фразеологизма, основанная на при-

еме замены. Французское устойчивое словосочетание «rendre avec usure», которое 
переводится как «отплатить с лихвой», «отдать сполна», переводчик передал 
русским устойчивым выражением «воздать сторицей», которое в данной ситуа-
ции является смысловым эквивалентом. Переводчик не случайно использовал дан-
ный устаревший книжный фразеологизм — речь идет о небе, о Боге, и это выраже-
ние как раз подходит по контексту, отражая суть высказывания. Даже несмотря 
на то, что данный старославянизм отличается довольно яркой национальной спе-
цификой, здесь он не выделяется и передает возвышенный стиль повествования. 
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В этом случае можно также говорить об употреблении историзмов и архаизмов, 
однако в данном примере главную роль играет именно прием замены образа. Стоит 
отметить, что в переводе произведения «Грозовой перевал» нами также было вы-
явлено употребление устаревшего слова «сторицей», не являющегося эквивален-
том переведенного словосочетания («...and had not I prevented it, he would have 
gone to the master, and got full revenge...» — «...и если бы я его не удержала, он 
тут же побежал бы к хозяину и был бы отомщен сторицей...». 

«Грозовой перевал» 

Оригинал Перевод 

«But he seemed to recollect himself, 
presently; and smothered the storm in a bru-
tal curse, muttered on my behalf <...>». 
(p. 14) 

«Но, видимо, [он] одумался и отвел 
душу, разразившись грубой руганью 
по моему адресу <...>». (с. 15) 

 
В данном примере использован прием адаптации, «замена образа», то есть 

смена ассоциации автора оригинального текста на более привычную для читате-
лей русскоязычной версии романа. Так, «[he] smothered the storm» в дословном 
переводе обозначает «[он] успокоил бурю». Автор романа использовал данный 
образ для отображения крутого нрава своего персонажа, который он сумел «усми-
рить», выругавшись. В переводе, с учетом того, что данная ассоциация может быть 
чужда русскому читателю, был использован более привычный фразеологизм «от-
вести душу». 

2. Обобщение — переход от частного к общему. Данный прием в рамках 
адаптации используется в том случае, если в ПЯ смещены отношения рода и вида, 
четко определенные в ИЯ, либо если в языке перевода отсутствует какое-либо 
понятие/слово, упомянутое в оригинальном тексте или оно является непривычным 
для его носителей. Примеры: 

«Дама с камелиями» 

Оригинал Перевод 

«Sousle péristyle du théâtre se présenta 
à elles un petit domestique<...>». (p. 83) 

«У выхода к ним подошел маленький 
грум <...>». (с. 86) 

 
В переводе данной фразы использован прием обобщения ввиду слишком уз-

кого значения переводимого слова, которое может быть незнакомо читателям. 
Так, «péristyle» означает «перистиль» или «перистилиум», — открытое простран-
ство, окруженное с четырех сторон крытой колоннадой. Данный архитектурный 
прием можно часто увидеть в конструкции европейских театров и других зданий, 
поэтому для французских читателей значение данного слова в тексте, скорее всего, 
было бы понятно. Однако данное явление редко встречается в российской архи-
тектуре, поэтому переводчик счел нужным его адаптировать, прибегнув к обоб-
щению. 
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«Грозовой перевал» 

Оригинал Перевод 

«<...>and Mister Linton mixed a tumb-
ler of negus<...>». (p. 54) 

«<...>и мистер Линтон приготовил ей 
бокал глинтвейна<...>». (с. 56) 

 
В данном примере переводчик «адаптировал» явление, которое, на его взгляд, 

могло показаться незнакомым читателю. Так, в словаре можно найти перевод 
слова «negus» — «негус», но вряд ли многие читатели знают, что данное слово 
обозначает один из видов глинтвейна. Так, переводчик применил прием обоб-
щения, заменив неизвестное известным. 

3. Опущение — явление, понятие или слово, которое кажется непереводи-
мым или необязательным для перевода, «упраздняется». Данный прием использу-
ется относительно редко, и, с точки зрения сохранения стиля произведения и адек-
ватности перевода в целом, является в большинстве случаев недопустимым. 

Примеры: 

«Дама с камелиями» 

Оригинал Перевод 

«C'est à ma génération que je m'adresse, 
à ceux pourqui les théories de Voltaire 
n'existent heureusement plus, à ceux qui, 
comme moi, comprennent que l'humanité 
est depuis quinze ans dans un de ses plus 
audacieux élans». (p. 39) 

«Я обращаюсь к моему поколению, 
[–] к тем, которые, подобно мне, понима-
ют, что человечество за последние пят-
надцать лет сделало один из наиболее 
смелых скачков». (с. 41) 

 
В переводе данного предложения отсутствует часть, которая могла бы быть 

переведена следующим образом: «[я обращаюсь] к тем, для кого теории Вольтера, 
к счастью, уже не существуют». В перевод она включена не была, так как могла 
бы показаться недостаточно ясной русскому читателю, который может не знать 
теорий французского философа Вольтера. Таким образом, переводчик применил 
прием адаптации, опустив уточнение, данное автором оригинала. На наш взгляд, 
данный прием нужно применять только тогда, когда какое-либо явление или по-
нятие невозможно передать на ПЯ. В данном случае, по нашему мнению, следова-
ло бы дать сноску к переводу данной фразы, например: «Имеется в виду деистиче-
ская теория Вольтера, в которой считается, что Бог сотворил Вселенную и предо-
ставил ее самой себе». Так, данное опущение повлияло на смысл переведенной 
фразы незначительно, однако ее самобытность была утрачена. 

В тексте перевода романа «Грозовой перевал» данный прием использован 
не был. 

4. Описательный перевод — незнакомому (непривычному) явлению/слову 
дается пояснение, расшифровка данного понятия, которое, как правило, выражено 
формулировкой из нескольких слов. В отличие от экспликации (введение дополни-
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тельной информации в текст перевода) и амплификации («расшифровка» некото-
рых понятий) [15. C. 38—57] — переводческих трансформаций, также заключа-
ющихся в уточнении, пояснении, описательный перевод не подразумевает исполь-
зования переводимых слов в тексте перевода. 

Примеры: 

«Дама с камелиями» 

Оригинал Перевод 

«On est redoutée comme une bête fauve, 
méprisée comme un paria<...>» (p. 130) 

«Нас боятся, как диких зверей, нас 
презирают, как низшую касту<...>» 
(c. 132) 

 
Данное предложение представляет собой яркий пример адаптации, неизвест-

ное заменено известным, применен прием описательного перевода. Так, «un paria» 
переведено здесь как «низшая каста», что соответствует как смыслу этого поня-
тия, так и стилю произведения. Однако в русском языке существует слово «пария». 
В Индии этим термином называют людей низшей касты, а в переносном смысле 
пария — это отверженное, бесправное существо. Автор перевода счел нужным 
«расшифровать, описать» данный термин, чтобы он был понятен широкому кругу 
читателей, которые могут не знать кастовой иерархии Индии. 

«Грозовой перевал» 

Оригинал Перевод 

«I had just taken the children upstairs, 
after tea was finished, <...> I had come 
down, and was standing by the table in the 
hall, lighting a bed-room candle for Mr 
Edgar <...>». (p. 217) 

«После чая я отвела детей наверх, 
<...>затем сошла вниз и стояла в перед-
ней у стола, зажигая ночник для мистера 
Эдгара <...>». (с. 218) 

 
В данной фразе в тексте оригинала упомянуто явление, характерное для 

XVIII в., в котором происходит действие романа, но несвойственное современному 
быту — свеча, которую слуги ставили знатным господам на ночь у кровати. Пере-
водчик применил прием адаптации, использовав относительно современное слово 
«ночник», тем самым не заменив переводимое явление, а описав его, передав суть 
обозначаемого предмета. В данном случае этот прием близок к замене образа, 
однако в переводе данного явления сохранена его семантика, изменена только 
лексическая единица, обозначающая его. На наш взгляд, слово «ночник» явля-
ется достаточно современным и не в полной мере соответствует стилю произве-
дения. 

5. Употребление архаизмов и историзмов. Устаревшие слова в рамках 
приема адаптации используются в том случае, если в современном языке текста 
оригинала одно и то же слово использовалось как в предыдущих столетиях, так 
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и в настоящее время, обозначая одно и то же явление, тогда как в языке перевода 
для обозначения этого же явления используется уже другое, более современное 
слово, и его употребление в переводе произведений, удаленных по времени, было 
бы неуместным. Примеры: 

«Дама с камелиями» 

Оригинал Перевод 

«Si j'avais été libre, d'abord je n'aurais 
pas reçu le comte avant-hier<...>». (p. 176)

«Если бы я была свободна, я не при-
няла бы графа третьего дня<...>». (с. 178) 

 
В переводе данного предложения используется устаревшее выражение «треть-

его дня» для обозначения слова «avant-hier», для которого в русском языке суще-
ствует современный эквивалент «позавчера». Автор перевода счел необходимым 
«состарить» данное слово для сохранения особого стиля текста произведения, 
свойственного эпохе, в которую происходило действие романа. В данном случае 
этот прием вполне уместен, так как позволяет передать особую атмосферу повест-
вования, наметив «дистанцию времени». 

«Грозовой перевал» 

Оригинал Перевод 

«‘The Lord help us!’ he soliloquized 
in an undertone of peevish displeasure, 
while relieving me of my horse<...>». (p. 4) 

«„Помоги нам, господь!“ — прого-
ворил он вполголоса со сварливым 
недовольством, пособляя мне спе-
шиться <...>». (с. 4) 

 
В данном примере также употреблены устаревшие слова с намерением пока-

зать читателю разницу между современностью и эпохой действия романа. Чаще 
всего данный прием подходит для создания подобного эффекта, однако в целом 
мы согласны с утверждением И.С. Алексеевой о том, что чрезмерное употребление 
архаизмов при переводе текстов художественной литературы, удаленных по вре-
мени, искажает стиль оригинала [2. C. 22]. Данный пример представляет собой 
именно такой случай — автор перевода использовал сразу два слова, редко упо-
требляющихся в русском языке в настоящее время. Слово «спешиться», то есть 
«слезть с коня, лошади», можно встретить в современном русском языке (хотя ча-
ще предпочтение отдается второму варианту), однако его сочетание с вышедшим 
из употребления словом «пособлять» создает ощущение некоторой неестественно-
сти с точки зрения языка и стиля произведения. В данном случае было бы коррект-
нее использовать в переводе сочетание стилистически нейтральной лексической 
единицы с одним из устаревших слов. 

В результате проведенного анализа двух произведений нами была составлена 
следующая статистическая таблица, в ней указаны приемы, с помощью которых 
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в переводе достигается адаптация незнакомых или непривычных явлений и по-
нятий, и количество выявленных примеров их применения: 

 
Прием «Дама с камелиями» «Грозовой перевал» 

1. Замена образа 18 29 

2. Обобщение 6 10 

3. Опущение 9 — 

4. Описательный перевод 5 5 

5. Употребление архаизмов и историзмов 10 58 

Количество случаев применения 
адаптации: 

48 102 

 
Как следует из приведенной таблицы, количество замен в переводе произ-

ведения «Грозовой перевал» значительно больше, чем в переводе романа «Дама 
с камелиями». Это объясняется не только тем, что первое произведение больше 
по объему, но и характером самого перевода — автор перевода романа «Дама с ка-
мелиями» прибегал к описанию или дословному переводу, когда в тексте ори-
гинального произведения встречались явления, присущие французской культуре, 
в то время как автор перевода романа «Грозовой перевал» часто адаптировал такие 
явления, используя прием замены. 

На наш взгляд, прием опущения в рамках адаптации, использованный не-
сколько раз в переводе романа «Дама с камелиями», является недостаточно кор-
ректным с точки зрения сохранения стиля оригинального произведения. Автор 
перевода романа «Грозовой перевал» передала понятия такого рода дословно, 
добавив к ним сноски в конце страницы, что, на наш взгляд, является более 
корректным. 

Что касается обозначения «временной дистанции» в обеих русскоязычных 
версиях романов, в переводе английского произведения использовано множество 
архаизмов и историзмов, что может в некоторой степени затруднить чтение дан-
ного романа современным читателем, однако благодаря такому приему автор пере-
вода подчеркнула отдаленность событий и уклада жизни, описанных в романе, 
от наших дней. В переводе романа «Дама с камелиями» также употреблены уста-
ревшие слова, однако их значительно меньше, язык перевода достаточно совре-
менный, но в то же время автору перевода удалось сохранить стиль произведе-
ния и передать исторический колорит романа. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что использование приема адаптации 
часто оказывается необходимым ввиду существующих различий между культу-
рами ИЯ и ПЯ, однако в отличие от других лексических, грамматических и мор-
фологических трансформаций применяется достаточно редко. 

В ходе данного анализа была подтверждена гипотеза о взаимосвязанности 
передачи в переводе стиля оригинального произведения и применения приема 
адаптации. Также анализ показал, что прием адаптации неоднозначен, то есть реа-
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лизуется с помощью ряда переводческих трансформаций, которые выполняют 
особые функции применительно к адаптации. 

Важно не просто адаптировать текст в целом и отдельные труднопереводи-
мые его элементы так, чтобы было сохранено содержание, но и передать стилисти-
ческие черты, присущие произведению, сохранить его образность, чтобы связь 
между писателем и читателем не была разрушена. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующий вывод: подход 
к переводу текстов художественной литературы может быть различен, но, несмот-
ря на возможные неточности, при переводе необходимо добиться главной цели — 
предать не форму, а суть, не только информативную, но и эстетическую функ-
цию художественного произведения. 
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This article describes some particularities of translation of literary texts from French and English 
into Russian as exemplified in the novel “The Lady of the Camellias” by A. Dumas and the novel “Wuther-
ing Heights” by E. Brontë. The article examines in particular the use of the adaptation technique in order to 
confirm the hypothesis of the connection of this translation transformation with conveyance of the original's 
stylistic features. This transformation is applied in the translation of some phenomena and phrases in the orig-
inal text that can barely be translated because of their national singularity, a significant time gap, or pe-
culiarity for other culture bearers. The theoretical foundation for the article are literary style researches 
[Barkhudarov, 1975; Komissarov, 1990; Chaikovskij, 1997; Chukovskij, 2014; Baker, 2011], as well as 
researches in the field of the use of adaptation in the translation of literary texts [Alekseeva, 2004; Vlakhov, 
Florin, 1980; Shchetinkin, 1987; Clifford, Landers, 2001; Newmark, 1988]. The research methods used 
in the study are the following: relevant scientific literature analysis, statistical approach, comparative study 
of literary texts and their translations. A thorough analysis of the nature of adaptation enabled us to specify 
a range of translation transformations which allow adaptation to be applied in the reanslation of literary 
texts. According to the results of the research, the informative as well as the aesthetic function plays a very 
important role in the translation of literary texts. 

Key words: literary translation, French and English literary texts, translation transformations, 
adaptation technique, original text's stylistic features, aesthetic function of literary style. 
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ХРОНИКА 

 

РЕЦЕНЗИИ 

КАРАСИК В.И. ЯЗЫКОВАЯ СПИРАЛЬ: 
ЦЕННОСТИ, ЗНАКИ, МОТИВЫ: МОНОГРАФИЯ /  

В.И. КАРАСИК. — ВОЛГОГРАД: ПАРАДИГМА, 2015. — 432 C. 

 
Новая монография Владимира Ильича Карасика «Языковая спираль: ценно-

сти, знаки, мотивы», посвященная актуальным проблемам таких направлений со-
временного языкознания, как аксиологическая лингвистика, лингвоперсонология, 
лингвоконцептология, нарратология и теория дискурса, является логическим про-
должением ряда предыдущих трудов автора («Языковой круг: личность, концепты, 
дискурс». Волгоград: Перемена, 2002; М.: Гнозис, 2004; «Языковые ключи». М.: 
Гнозис, 2009; «Языковая кристаллизация смысла». М.: Гнозис, 2010; «Языковая 
матрица культуры». М.: Гнозис, 2013; «Языковое проявление личности». Волго-
град: Парадигма, 2014; М.: Гнозис, 2015). 

Проявление принципа антропоцентризма, характеризующего состояние со-
временной лингвистики и реализуемого в ее различных парадигмах, наиболее 
заметно в выделении таких взаимосвязанных между собой предметов исследова-
ния, как ценности, языковая личность, коммуникативные модели и векторы по-
ведения. Данному кругу проблем посвящены соответственно три главы рецен-
зируемой монографии. 

В первой главе выделяются и рассматриваются аксиогенные (ценностно по-
рождающие) ситуации, в которых сконцентрировано выражение моральных и/или 
утилитарных ценностей и которые воплощаются в различных дискурсивных жан-
рах и текстотипах, включающих паремии, мифы, легенды, притчи, анекдоты и др. 
Автор замечает, что «список аксиогенных ситуаций очень велик и в определенном 
плане соотносим со списком сюжетов мировой литературы» (с. 8). Наиболее 
подробному анализу подвергаются аксиогенные ситуации в апокрифическом про-
изведении «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова», в притчах, аллюзивных 
афоризмах и комических паремиях, в анекдотах о новых русских и телевизионном 
сериале, что позволяет выявить определенные корреляции между типами тек-
ста/жанра и ценностями, фиксируемыми в них. 
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Высшей ценностью поведения в апокрифических назиданиях и поучениях, 
характеризуемых прямолинейной дидактичностью, признаются мудрость и ос-
новные добродетели, определяющие поведение мудреца: праведность, скромность, 
правдивость, законопослушность, честность, доброжелательность и т.д. Анализи-
руя аксиологические ситуации, представленные в притчах, В.И. Карасик, во-пер-
вых, выводит основные ценности, соотносимые с соблюдением этических норм 
и выполнением утилитарных предписаний; во-вторых, предлагает трехмерную 
оценочную модель для квалификации ситуации с различных позиций: характери-
стика положения дел (достойно одобрения/осуждения, сожаления/осмеяния), 
субъекты (созерцатель в роли констатирующего субъекта или деятель, ориентиро-
ванный на преобразование действительности), диктальная и модусная оценки, 
позволяющие разным субъектам неодинаково оценивать одну и ту же ситуацию; 
в-третьих, устанавливает типичные соотношения разновидностей оценочной ло-
кализации, ориентации и тональности, указывая на частотность их проявления, 
например, оценка субъекта-деятеля преимущественно является одобрительной или 
осуждающей, в то время как сожаление в большей степени свойственно субъек-
ту-созерцателю (с. 49—77). 

Несомненный интерес читателя вызовет часть монографии, посвященная ана-
лизу аксиогенных ситуаций в анекдотах о новых русских, образ которых вызы-
вает крайне негативную реакцию и «резкий протест у представителей интелли-
генции, испытавшей разочарование по поводу основных результатов изменения 
ценностей в обществе» (с. 139), а также выделенные автором в результате ана-
лиза телевизионной саги «StarGate» («Звездные врата») стереотипы поведения и 
ценности американской лингвокультуры (с. 140—156). Заслуживает внимания 
вывод о закономерном росте значимости косвенных поучений или назиданий, 
представленных в игровой форме, в юмористическом или развлекательном видах 
дискурса, поскольку прямая назидательность оказывается не всегда действен-
ной (с. 157). 

В монографии предложено новое направление развития лингвоперсонологии, 
учитывающее ценностное измерение общения при выявлении личностных ори-
ентиров и построении аксиологических моделей личности. Во второй главе об-
суждаемой монографии рассматриваются лингвистически релевантные харак-
теристики личности, имеющиеся в психологии и психиатрии (психофизические, 
диспозициональные и дименсиональные психотипы), в определенной степени 
коррелирующие с классификациями языковых личностей, представленными в лин-
гвистических исследованиях. Выделение диспозиционального типа позволяет ав-
тору дифференцировать личности по их отношению к себе, миру, другим лично-
стям и к ценностям, а также охарактеризовать специфическое выражение подоб-
ного отношения в коммуникативном поведении определенного психотипа. Весьма 
интересным представляется выявление и описание приоритетных проявлений лич-
ности — самопрезентации, манипуляции и криминализации сознания — в доми-
нирующих сегодня типах коммуникации. 
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Самопрезентация, наиболее заметная в массмедийном, рекламном дискурсе 
и интернет-коммуникации, выражается в коммуникативном поведении ироничного 
комментатора, телеведущего, субъекта рекламного текста и проявляется, по мне-
нию автора, в особом типе публичности — «сценичной искренности, акцентиро-
ванной эмоциональности и постоянной готовности переключить общение в кар-
навально-развлекательный формат» (с. 362). 

Представив многогранное описание феномена манипуляции, В.И. Карасик 
приходит к закономерному выводу о возрастании манипулятивной составляющей 
в современной институциональной коммуникации, что, в свою очередь, ведет 
к деградации системы ценностей в социуме. В книге также обсуждается ставшая 
знаком современной жизни криминализация массового русскоязычного сознания, 
индикаторами которой являются частотность блатных песен в радио- и телеэфире, 
доминирование сюжетов жестокости и насилия в медиапространстве, активное 
проникновение арготизмов, жаргонизмов в повседневную речь и институцио-
нальную коммуникацию, проявление призонизации поведения (вторжение норм 
и обыкновений тюремной зоны в массовую культуру) и др. 

Третья глава посвящена определению интерпретативных векторов освоения 
действительности и осмысления ценностей. Автор демонстрирует опыт комплекс-
ного анализа имеющихся подходов к интерпретации дискурса, предполагающих 
выделение объектных, субъектных и инструментальных характеристик, коррели-
рующих с базовыми измерениями дискурса — топиком, форматом и модусом. 

Одной из важных, теоретически значимых авторских находок, представлен-
ных в данной части исследования, на наш взгляд, является выделение, с одной 
стороны, типов личности по их склонности к определенному способу реагирова-
ния — инстинктивной, рассудочной и интуитивной, с другой — типов текстов, 
соотнесенных с данными реакциями и определенным способом освоения реаль-
ности. Анализ подобных текстов, сюжетных топиков, триггеров и траверсов по-
зволяет описать отраженные в них интерпретативные ориентиры мировосприятия 
и поведения, выявить аксиогенные ситуации, объяснить перефокусировку оценоч-
ных позиций, акцентируя внимание на модификациях и трансформациях ценно-
стей в современном обществе, изменении способов их вербальной репрезентации. 

«Раскручивая» множество актуальных вопросов и научно-исследовательских 
проблем вокруг оси, центром которой являются ценности и ценностно порожда-
ющие ситуации, Владимир Ильич вовлекает читателя в захватывающий процесс 
глубокого осмысления современной действительности, заставляя по-новому взгля-
нуть на ставшие привычными факты нашей жизни, ценностные ориентиры и мо-
дели поведения, воплощенные в языке. Серьезное научное произведение читается 
на одном дыхании: логика изложения, четкость в систематизации материала, науч-
ная точность сочетаются с увлекательным эмпирическим материалом и его по-
следующей интерпретацией. 

Рецензируемая монография несомненно будет полезна начинающим иссле-
дователям и специалистам, работающим в самых различных лингвистических 
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парадигмах: лингвокульторологии, лингвоперсонологии, теории коммуникации 
и дискурса, жанроведении, лингвоконцептологии, социо- и прагмалингвистике, 
нарраталогии и др. Она будет интересна и рядовому читателю и всем, кого не ос-
тавляют равнодушными проблемы человеческого мировосприятия, гармонизации 
общения, осмысления действительности, современной эпохи и самого себя. 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СЛОВО, ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ТЕКСТ В КОГНИТИВНОМ, 

ПРАГМАТИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ», 
г. Челябинск, 20—22 апреля 2016 г. 

 
20—22 апреля 2016 г. в Челябинском государственном университете состоя-

лась уже ставшая традиционной Международная научная конференция «Слово, 
высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом ас-
пектах». Событие приурочено к 40-летнему юбилею Челябинского университе-
та — площадки, на базе которой в восьмой раз проходит конференция. 

Открывая пленарное заседание, ректор ЧелГУ, доктор психологических наук, 
профессор Д.А. Циринг отметила значимость события и широкую географию 
участников «Слова–2016». Всего в конференции очное и заочное участие приняли 
274 ученых из 14 стран: Великобритании, Польши, Узбекистана, Казахстана, Бе-
лоруссии, Украины, Грузии, Словакии, Армении, Латвии, Германии, США, Китая 
и более чем из 40 городов России — от Симферополя до Владивостока. 

На пленарных заседаниях выступили доктор филологических наук, профес-
сор Российского университета дружбы народов Т.В. Ларина с докладом «Вежли-
вость как регулятор коммуникативного поведения»; профессор Вулвергемптонг-
ского университета (Великобритания) П. Хэнкс с докладом “Corpus Pattern Ana-
lysis: Discovering how people use words to make meanings”; доктор филологических 
наук, профессор Оренбургского государственного педуниверситета Г.Г. Москаль-
чук с докладом «Содержательность формы текста»; доктор филологических наук, 
профессор Евразийского лингвистического института филиала Московского госу-
дарственного лингвистического университета В.Е. Горшкова с докладом «Един-
ство и борьба противоположностей в аудиовизуальном переводе» и доктор фи-
лологических наук, доцент Южно-Уральского госуниверситета Н.Н. Кошкарова 
с докладом «„Разговоры в Зеркале“ социальной и культурной идентичности: стра-
тегии и тактики обсуждения проблем современности в одноименной книге». 

На заключительном пленарном заседании прозвучали доклады А.А. Мироно-
вой, доктора филологических наук, профессора Челябинского государственного 
педуниверситета, под названием «Языковая личность писца в церковно-приход-
ских летописях XIX века»; Е.Р. Поршневой, доктора филологических наук, про-
фессора Нижегородского государственного лингвистического университета им. 
Н.А. Добролюбова, под названием «Специфика языковой подготовки будущих пе-
реводчиков в свете новой образовательной парадигмы», а также доклады предста-
вителей Челябинского госуниверситета: «Комплимент в российской коммуника-
тивной культуре» Т.А. Воронцовой, доктора филологических наук, профессора, 
и «Типология и дидактический потенциал моделей перевода» Т.А. Волковой, 
кандидата филологических наук, доцента. 
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В течение трех дней форума на секционных заседаниях обсуждались наибо-
лее актуальные проблемы современной науки о языке. Особое внимание было 
уделено междисциплинарным исследованиям, посвященным изучению различий 
в языковых картинах мира и проблемам межнационального общения. Через всю 
работу конференции красной нитью прошла тема вежливости в межкультурной 
коммуникации, ярко представленная Т.В. Лариной. 

В секциях «Инновационные подходы в лингвистике ХХI века» и «Актуаль-
ные проблемы перевода» тон дискуссии задали молодые ученые из Санкт-Петер-
бурга, Тюмени, Перми и Челябинска. Так, в докладе А.И. Криворучко был пред-
ставлен новый взгляд на деятельностно-синергетическую парадигму перевода, 
в основе которой — современные положения мыследеятельностной концепции пе-
ревода Н.Л. Галеевой и синергетической концепции переводческого простран-
ства Л.В. Кушниной. 

В секциях «Языковая картина мира и взаимодействие культур» и «Дискурс 
как объект междисциплинарного исследования» были затронуты проблемы изу-
чения восточных языков и культур. Доклад о системе китайских имен и фамилий 
в русском языковом сознании сделал кандидат филологических наук Я.Л. Бере-
зовской, представитель Южно-Уральского государственного университета. Доцент 
МГИМО, кандидат филологических наук С.В. Чиронов представил исследование 
об иллокутивных глаголах (не)согласия в японском языке. В рамках секции «Про-
блемы современной лингводидактики» обсуждались последние тенденции и инно-
вации для продуктивного формирования языковых и коммуникативных компе-
тенций на различных уровнях обучения. 

Поскольку организатором события в этом году выступила кафедра теории 
и практики перевода ЧелГУ под руководством кандидата филологических наук 
О.Р. Абдрахмановой, событие во многом приобрело особый «переводоведческий» 
колорит. Помимо работы секции по современным проблемам перевода, где обсуж-
дались как фундаментальные, так и актуальные прикладные вопросы этой моло-
дой науки, в рамках конференции состоялись два интерактивных мастер-класса. 
Доктор педагогических наук, профессор Нижегородского государственного лин-
гвистического университета Е.Р. Поршнева провела двухдневный мастер-класс 
«Родной язык для переводчиков», на котором предложила как студентам, так 
и опытным преподавателям перевода проверить свои навыки внутриязыкового пе-
ревода. На семинарах М.А. Загота, доцента Московского государственного лин-
гвистического университета, члена Союза писателей Москвы и Союза перевод-
чиков России, участники активно включались в обсуждение проблем этики 
в переводческой профессии (мастер-класс «Этика профессионального переводчика 
и помехи в его работе»), а также вопросов аудиовизуального перевода (мастер-
класс «Особенности киноперевода на материале американского кинофильма»). 
Участники отмечают, что новый формат работы вызвал большой интерес и во мно-
гом обеспечил успех конференции. 

Особенно отрадно говорить о том, что конференция объединила не только 
лингвистов, переводоведов и филологов, но и представителей других гуманитар-
ных направлений. По словам руководителя секции «Языковая картина мира и взаи-
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модействие культур» доктора филологических наук, профессора Е.Н. Азначеевой, 
в докладе кандидата философских наук, доцента И.В. Сибирякова о феномено-
логической сущности языковой игры был представлен глубокий философский 
анализ на стыке философии и языкознания. В ходе обсуждения доклада канди-
дата философских наук Е.Б. Хромовой о вкладе перевода в формирование русского 
философского языка произошел настоящий обмен опытом — в дискуссии при-
няли участие специалисты по проблемам перевода. Профессионалы в области рек-
ламы и PR представили свои исследования на пленарном заседании, состоявшемся 
во второй день работы конференции. 

На заключительном пленарном заседании прозвучали слова благодарности 
гостям конференции, озвучены планы дальнейшего научного сотрудничества. Уча-
стники выразили признательность организационному комитету конференции 
в лице доктора филологических наук, профессора Л.А. Нефёдовой, декана факуль-
тета лингвистики и перевода. Именно коллектив этого молодого, динамично раз-
вивающегося факультета вот уже 16 лет проводит данную конференцию. Все уча-
стники отметили высокий научный и организационный уровень конференции, 
обеспеченный кафедрой теории и практики перевода, в том числе уровень ин-
формационной поддержки: организаторам и волонтерам удалось вести прямую 
трансляцию конференции в сети Интернет, на сайте конференции размещены 
фотографии с пленарных и секционных заседаний — все это позволило сделать 
событие запоминающимся (http://linguist-csu.narod.ru/index/news_photos/0-36). 

Гости Челябинского госуниверситета побывали на экскурсии по городу, а так-
же посетили областной краеведческий музей и этнографический музей ЧелГУ 
в сопровождении студентов-волонтеров — актива факультета лингвистики и пе-
ревода. В интервью газете «Университетская набережная» гость из Великобрита-
нии, профессор П. Хэнкс, выразил особую благодарность студентам-переводчикам 
выпускных курсов. Благодаря их отличной работе ему удалось не только поуча-
ствовать в работе секционных заседаний конференции, но и узнать больше 
о Челябинске. 

По итогам конференции опубликованы два объемных тома материалов 
(http://linguist-csu.narod.ru/index/sbornik_materialov/0-45), участникам выданы сер-
тификаты о повышении квалификации и памятные сувениры. 

 
Л.А. Нефёдова, Е.С. Краснопеева 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«II ФИРСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ 
И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
г. Москва, 26—27 апреля 2016 года 

 
26—27 апреля 2016 года на филологическом факультете Российского универ-

ситета дружбы народов прошла Международная научно-практическая конферен-
ция «II Фирсовские чтения. Современная филология и методика преподавания 
иностранных языков: основные тенденции и перспективы развития», посвящен-
ная обсуждению актуальных проблем лексикологии и фразеологии, грамматики, 
перевода и дискурса, лингвокультурологии и этносоциолингвистики, прагматики 
и межкультурной коммуникации, сопоставительной лингвистики и диалектологии, 
а также обсуждению современных методик преподавания иностранных языков. 

«Фирсовские чтения» проводятся в память выдающегося отечественного ис-
паниста Н.М. Фирсовой. Вот уже второй раз, под эгидой «Фирсовских чтений» 
объединяются ученики и все те, кого вдохновило научное творчество Н.М. Фир-
совой. 

Цели и задачи конференции — обмен опытом и мнениями о современных 
тенденциях и взглядах на филологию среди ведущих специалистов, привлечение 
молодых ученых к научной деятельности. 

Вступительным словом открыл конференцию первый проректор по научной 
работе, д. филос. н., проф. Н.С. Кирабаев, обозначив филологию одним из при-
оритетных направлений современной науки. Актуальность тематики конференции 
подтвердил в своем выступлении советник по культурным вопросам посольства 
Испании в Москве доктор Альваро де ла Рива. 

Выступления Н.С. Кирабаева и Альваро де ла Рива задали основные векторы 
работы всей конференции. 

Работа пленарного заседания началась с доклада д. филол. н., проф. И.И. Че-
лышевой (Институт языкознания РАН), раскрывающего роль диахронических 
лингвистических дисциплин в подготовке филолога-романиста. В выступлении 
И.И. Челышева обозначила основные проблемы, с которыми сталкиваются сту-
денты и преподаватели в связи с изменениями программ высшего лингвистиче-
ского образования, а также те моменты, которым стоит уделить особое внимание, 
т.к. без них нельзя считать полноценной подготовку филолога-романиста. 

Вслед за И.И. Челышевой с докладом выступила председатель оргкомитета 
конференции д. филол. н., проф. Н.Ф. Михеева (Российский университет дружбы 
народов). В своем выступлении Н.Ф. Михеева остановилась на ключевых харак-
теристиках билингвального образования в Испании, обозначив проблематику и на-
метив пути дальнейших исследований в данной области. 

Вопрос билингвизма в Испании затронула в докладе, посвященном особенно-
стям испанской лингвокультуры, и д. филол. н., проф. М.М. Раевская (Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова). 
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Проблемы лингвокультурологии были подняты в выступлении д. филол. н., 
проф. О.А. Сапрыкиной (Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова). В докладе О.А. Сапрыкина осветила социолингвистическую ситуацию 
одной из крупнейших стран португальской речи — Мозамбика. 

Доклад д. филол. н., проф. Т.В. Лариной (Российский университет дружбы 
народов) раскрывал функционально-прагматические особенности эмоциональной 
коммуникации в межкультурном контексте. Особое внимание уделялось автором 
выявлению характеристик английской и русской лингвокультур. 

Подвело итог дневному пленарному заседанию выступление д. филол. н., 
проф. О.С. Чесноковой (Российский университет дружбы народов), представив-
шей участникам конференции характерные черты баскской топонимии. В докладе 
О. С Чеснокова обосновала значимость систематизации топонимии баскского 
происхождения и роль такого исследования для ряда лингвистических дисциплин. 

Работа вечернего пленарного заседания была открыта докладом д. филол. н., 
проф. Л.В. Моисеенко (Московский государственный лингвистический универси-
тет им. Мориса Тореза), посвященным проблеме конструирования интерактивных 
единиц смысла в интернет-коммуникации. 

Д. филол. н., проф. Т.И. Ретинская (Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева) в рамках работы пленарного заседания осветила основные 
направления исследования региональных вариантов национального языка. Иссле-
дование проводилось Т.И. Ретинской на материале шампанского и арденнского 
региолектов французского языка. 

Доклад д. филол. н., доц. Н.С. Найденовой (Российский университет дружбы 
народов) раскрывал роль этнокультурных стереотипов в построении рекламных 
текстов. Н.С. Найденова подчеркнула значение лексико-синтаксических и семио-
тических средств для создания эффектного рекламного текста, отражающего черты 
национального самосознания. 

Выступление д. филол. н., проф. И.А. Цыбовой (Московский государственный 
институт международных отношений (Университет) МИД РФ) освещало пробле-
мы межъязыковой лакунарности на примере отыменных прилагательных во фран-
цузском и русском языках. 

Завершило работу пленарного заседание выступление к. филол. н. А.В. Сади-
кова (ФГОУ ДПО «Высшие курсы иностранных языков МИД России»), посвящен-
ное вопросу коммуникативного значения слова как объекта лексикографического 
описания. 

Заочными участниками пленарного заседания выступили такие ученые-линг-
висты, как д. филол. н., проф. Ю.Л. Оболенская (Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова), д. филол. н., проф. О.Н. Прохорова (Белгород-
ский государственный национальный исследовательский университет), д. филол. н., 
проф. И.В. Чекулай (Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет), д. филол. н., проф. Жером Багана (Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет), д. филол. н., проф. И.А. Куп-
риева (Белгородский государственный национальный исследовательский универ-



Михеева Н.Ф. II Фирсовские чтения «Современная филология и методика преподавания... 

  

ситет), д. пед. н., проф. А.А. Полякова (Сочинский институт (филиал) РУДН), 
д. филол. н., проф. Т.Е. Литвиненко (МГЛУ ЕАЛИ (филиал в г. Иркутске)). 

После завершения пленарного заседания участники конференции были при-
глашены на концерт в честь дня Лингвистики, организованный студентами кафед-
ры иностранных языков филологического факультета Российского университета 
дружбы народов. 

В рамках конференции 27 апреля работали 6 секций, где ученые-лингвисты 
представили результаты своих текущих исследований. Доклады ученых были по-
священы рассмотрению актуальных проблем лексикологии и фразеологии, грам-
матики, перевода и дискурса, лингвокультурологии и этносоциолингвистики, пра-
гматики и межкультурной коммуникации, сопоставительной лингвистики и диа-
лектологии, а также современным методикам преподавания иностранных языков. 

В заключительном слове председателя оргкомитета конференции, заведу-
ющей кафедрой иностранных языков филологического факультета Российского 
университета дружбы народов Н.Ф. Михеевой были подведены итоги конферен-
ции и обозначены перспективы дальнейшего развития научного сотрудничества. 
Успешность состоявшегося научного мероприятия позволила наметить проведение 
«III Фирсовских чтений» в 2018 году. 

За работой конференции пристально следили представители телестудии 
ARTИСТ. Сюжет о «Фирсовских чтениях» вышел в рубрике «Новости науки». 
С репортажем можно ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/file/d/ 
0B0vynAVtFClsQjNBc0h6OTdpcE0/view. 

С материалам конференции можно ознакомиться на сайте кафедры иностран-
ных языков филологического факультета РУДН. 

 
Н.Ф. Михеева 
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

Дорогие читатели! 

В этом году ожидается радостное известие для всех, кто интересуется во-
просами межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, лингвострановеде-
ния, культурологи и этнологии или следит за ярким научным творчеством яро-
славского филолога и культуролога профессора Владимира Ильича Жельвиса. Речь 
идет о выходе в свет его книги «Обнимитесь, миллионы!». 

Название новой работы известного ученого навеяно «Одой к радости» Шил-
лера, а сама книга посвящена общению людей разных национальностей: русских, 
американцев, англичан, немцев, французов, испанцев, итальянцев, китайцев 
и японцев. Цель автора состоит в том, чтобы показать, что каждая национальная 
культура обладает своими особенностями, которые могут совпадать или не совпа-
дать с особенностями соседних культур. При этом, подчеркивает автор, нет культур 
хуже или лучше других. У каждой национальной культуры ровно столько же дос-
тоинств, сколько и недостатков, потому что любое достоинство в изменившихся 
условиях может превратиться в недостаток. Автор книги приводит многочислен-
ные примеры ошибок людей, воспринимающих чужую культуру исключительно 
с позиции культуры собственной. Ошибки эти могут быть весьма драматичными. 
Книга написана просто, с учетом требований самого широкого читателя, которому 
она и адресована. 

Сумма, необходимая для издания этой книги, — 150 тысяч рублей. Принято 
решение собрать эту сумму с помощью так называемой системы краудфандинг, 
легче всего переводимой как «с миру о нитке». Предполагается, что желающие 
увидеть эту книгу в печати и получить ее по цене издательства могут послать оп-
ределенную сумму в издательство planeta.ru, которое согласилось эту книгу издать. 
Разные суммы предполагают разные бонусы, подробности о которых — planeta.ru/ 
campaigns/34984. Последняя цифра — номер заказа этой книги. Сбор средств уже 
идет, и, если удастся нужную сумму собрать, книга выйдет уже осенью этого года. 

 
Вот, что сам Владимир Ильич Жельвис пишет о своей новой работе и как 

он объясняет свое согласие на сбор средств «с миру по нитке» в пользу ее издания: 
 
«Все народы, без единого исключения, одинаковы в том смысле, что у всех 

есть достоинства и недостатки. Вроде бы я сказал трюизм, но все ли об этом заду-
мываются? А между тем у каждого человека и у каждого народа — утверждаю я — 
ровно столько же достоинств, сколько и недостатков. Потому что достоинство 
в одной ситуации обязательно оборачивается недостатком в другой. И поэтому 
не существует народа, который лучше других, но не существует и такого, который 
хуже всех прочих. Конечно, каждому народу его собственный нравится больше 
других, и это нормально и правильно. Ведь каждый из нас прекрасно знает, что его 
собственная мать не безупречна, она, как всякий человек, не без слабостей. Но это 
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не мешает нам любить свою мать больше других матерей. Надо только помнить, 
что чужая мать кому-то так же дорога, как твоя собственная. Вот если мы нау-
чимся это все понимать, понимать не умом, а сердцем, на земле наступит «мир 
и в человецех благоволение». Об этом надо говорить, и говорить именно вот та-
кими простыми словами, какими написана моя книжка. Надо, чтобы это поняли 
и взрослые и дети, и люди с образованием и без оного. Поэтому я написал книгу, 
где говорю о том, как делятся народы и национальные культуры, и даже очень 
кратко рассказываю об отличиях друг от друга. Русских от американцев, амери-
канцев от англичан, англичан от немцев и так далее. Наверно, будут такие рус-
ские — или американцы, или немцы — которые обидятся, прочитав, что у них есть 
какие-то недостатки. Они, возможно, привыкли слышать в свой адрес одни пане-
гирики. Я заранее перед ними извиняюсь. Потому что моя задача — убедить, что 
все мы разные и все мы одинаковые и что главное, что нам сегодня нужно — это 
взаимопонимание. Я подозреваю, что в книге есть недостатки, за которые прошу 
прощения. Возможно, она вызовет споры. И это будет просто здорово. Обними-
тесь, миллионы!» 

 
Для тех, кто хотел бы поддержать проект, напоминаем адрес сайта: planeta.ru/ 

campaigns/34984. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

SDC IWODA 2016 

Fourth Santiago de Compostela International 
Workshop on Discourse Analysis  

Santiago de Compostela, September 29th—30th, 2016  

CALL FOR PAPERS 

IWoDA is an international workshop jointly organised by the SCIMITAR team 
and the DISCOURSE & IDENTITY research group, both of them based at the University 
of Santiago de Compostela (Spain). The aim of IWoDA is to promote multidisciplinary 
research on the analysis of discourse, pondering and exploring the multifaceted properties 
of English-language texts/discourse from different perspectives (quantitative, qualitative, 
linguistic, cognitive, psycholinguistic, contrastive, sociolinguistic, critical, literary, cultur-
al, filmic, semiotic, etc.).  

Guest speakers will provide case studies, tools and methodologies in order to up-
grade the skills necessary to do discourse analysis in different settings and for different 
purposes, thereby promoting life-long learning and encouraging synergies between 
academics.  

IWoDA'16 includes:  
♦ a hands-on Practical Session conducted by Douglas Biber (Northern Arizona 

University)  
♦ four plenary lectures delivered by the following keynote speakers: 

— Douglas Biber & Meixiu Zhang (Northern Arizona University)  
— Hans Boas (University of Texas at Austin)  
— Mike Hannay (VU University Amsterdam) & María A. Gómez González 

(University of Santiago de Compostela)  
— Maite Taboada (Simon Fraser University).  

 
Although the workshop programme will host all possible topics related to the analy-

sis of discourse in English (as well as in contrast with other languages), we invite sub-
mission of abstracts for papers to the following panels related to the theme of IWoDa’16, 
‘The Construction of Discourse as Social Interaction’: 

PANEL 1. Constructions and the construction of discourse 
PANEL 2. Register variation across speech and writing 
PANEL 3. Discourse markers 
PANEL 4. Evaluation, subjectivity and opinion 
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We encourage proposals from diverse frameworks: 
♦ theoretical and applied 
♦ quantitative and qualitative 
♦ contrastive and typological 
♦ cognitive, psycho- and sociolinguistic 
♦ critical and literary 
♦ cultural, filmic, multimodal, and semiotic 
 
The deadline for the submission of abstract is May 31st, 2016. Acceptance will be 

notified by June 15th, 2016. Slots for papers will be 20 minutes, including time for ques-
tions. The language of the papers will be English.  

 
Abstract format: maximum length 300 words or one page A4, using Times New 

Roman font 12 point, including references and keywords. Please visit our webpage 
http://www.usc.es/congresos/iwoda/ for online submission instructions. 

 
 

ORGANISING COMMITTEE 

Coordinators 
J. Lachlan Mackenzie 

María de los Ángeles Gómez González 
Elsa González Álvarez 
Susana Doval Suárez 

Secretaries 
Noemí Pereira Ares 

Cristina Lastres López 

Other Members 
Milagros Torrado Cespón 

José María Díaz Lage 
Santiago Resúa Muñiz 

CONTACT 

IWoDA’16 
English & German Department 

Faculty of Philology 
University of Santiago de Compostela 

Avda. Castelao s/n 
E-15704 Santiago de Compostela. Spain 

congreso.iwoda@usc.es 

 
 

http://www.usc.es/scimitar/ 
http://www.usc.es/es/investigacion/grupos/discurso_identidade/investigadores.jsp 



 Вестник РУДН, серия Лингвистика, 2016, том 20, № 2 

156 

 
 

 

 

 

 
 

It is nowadays an acknowledged fact in the world of humanistic science that emo-
tions are a key factor in the comprehension of human nature, and this is the reason why 
the topic has been and is being explored from different perspectives and within different 
fields of knowledge (Psychology, Sociology, Linguistics, Philosophy, etc.). In Linguis-
tics, and especially within Cognitive Linguistics, Pragmatics and Discourse Analysis, the 
phenomenon of the conceptualization and expression of emotion is now considered a na-
tural function of language, and has therefore taken on particular importance as a key 
feature to confront the dilemmas of the 21st century. In our research at EMO-FunDETT, 
we mainly take a linguistic (discursive-pragmatic) perspective, with the intention of clari-
fying and somehow systematizing the study of the expressive function of language, which 
we also consider to be a reflection of a given stance in the discourse. We look into these 
issues by examining different levels of linguistic description (phonological, semantic, 
syntactic, etc.), by using corpora containing texts and contexts related to the world of cor-
porate and institutional work. We follow the work done in the field of linguistics by 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON LANGUAGE AND EMOTION 

23z25 NOVEMBER 2016 
UNED, MADRID, SPAIN  

Organized by the EMOzFunDETT project group 
(FFI2013�47792�C2 — 

http://www.uned.es/proyectofundett/): 
EMOtion and language 'at work': The discursive 

emotive/evaluative FUNction in DiffErent Texts and 
contexts within corporaTe and institutional work 

DUE DATE FOR ABSTRACTS: May 20th, 2016 
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ourselves (e.g. Thompson & Alba-Juez 2014) and by experts such as Foolen (e.g. 2012, 
2015, 2016) or Dewaele (e.g. 2010, 2011, 2015). Likewise, we understand — in line 
with psychological studies such as Reeck, Ames and Ochsner’s (2016), that emotion 
regulation is essential for maintaining mental health, social functioning, and physical 
well-being. This relatively new strand of research emphasizes not only the importance 
of emotion as a self-regulatory mechanism, but also as a social regulator, and from there 
our interest in exploring not only the linguistic manifestation of human emotion, but also 
its relationship to the so-called ‘emotional intelligence’ (Goleman, 1995, 1998, 2011; 
Petrides, Pérez González & Furnham 2007). We therefore see emotion as a pragmatic/ 
socio- and psycho-linguistic (cognitive) phenomenon which manifests the relationship 
brain-body-world (context) within a dynamical system, and whose manifestation in one 
way or another might affect the social actors’ performance in any social environment, 
and in particular, “at work”, i.e. at the workplace. 

The fact that the expression of emotion (in both verbal and non-verbal ways) con-
tributes to its social regulation (i.e. that it can be strategically used to alter the emotional 
responses of another person or group of people) is one of the reasons why it has been 
associated to the persuasive function of language ever since the ancient Greeks’ studies 
on rhetoric. This constitutes the main focus of study of the EMO-FunDETT PERSUA-
SION, the coordinate subproject of EMO-FunDETT.  

Therefore, because we want to share our research with you and at the same time 
would like to hear from your own findings on the topic of language and emotion, we wel-
come any proposals covering, but not restricted to, the following sub-topics: 

A) Language and emotion ‘at work’ 

♦ The relationship and/or differences between evaluation/stance and emotion 
in language. Are they the same? 

♦ Emotion as contemplated in the Attitude subsystem within Appraisal Theory 
(Martin & White, 2005): Does this model provide an all-embracing functional 
approach to emotion? 

♦ The expression and/or conceptualization of emotion at the different levels of 
linguistic description. 

♦ The conceptualization and expression of emotion in discourse, and especially, 
in corporate and institutional discourse, within working environments such as 
those related to health or education. 

♦ The relationship between the linguistic and the paralinguistic, gestural or bodily 
expression of emotion. 

♦ The effect of the expression of emotion upon interpersonal relationships, espe-
cially those at the workplace. 

♦ The grammaticalization and the conventionalization of emotion in language.  
♦ Discourse functions of the expression of emotion: intensification, evidentiali-

ty, etc.  
♦ Emotions as the trigger for the creation of discourse: How emotions shape 

language and how language is shaped by emotions. 
♦ Multilingualism and emotion: Do we feel the same when expressing emotions 

in different languages? 
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♦ Humor, irony and emotion in language. 
♦ (Im)politeness and the expression of emotion. 
♦ Cyberemotion: Emotion as expressed on the web (work-oriented social networks 

such as Linked-in, Academia, e-mails, forums, blogs, etc.). 
♦ The affective component in the teaching/learning of a foreign language. 
♦ Interdisciplinary studies on emotion: Combination of linguistic, and psycho-

logical, sociological, philosophical, etc. approaches to the phenomenon. 
♦ The relationship between the expression of emotion and emotional intelli-

gence.  

B) Persuasion ‘at work’  

♦ The relationship between emotion and persuasion.  
♦ Persuasion in online communication (e-mail, social and professional networks 

such as Linked-in, Academia, etc.). 
♦ Persuasion in social technology. 
♦ Gender differences in the expression of persuasive communication. 
♦ The expression of persuasion in different contexts (social media, institutions, 

the workplace, etc.). 
♦ Interdisciplinary studies on persuasion: Combination of linguistic, and psycho-

logical, sociological, philosophical, etc. approaches to the phenomenon. 
♦ Theoretical groundings of persuasion. 
♦ Methods and tools for evaluating persuasion. 
♦ Persuasion through language. 
♦ Rhetorical approaches to persuasion. 
♦ Persuasion across languages. 
♦ Persuasion: Linguistic markers, discursive processes and cognitive operations. 
♦ The expression of persuasion in non-verbal communication. 
♦ Persuasion and multimodality. 
♦ Humor, irony and persuasion in language. 
♦ (Im)politeness and the expression of persuasion. 
♦ Persuasion in communication studies. 

SCIENTIFIC COMMITTEE: 

Laura Alba-Juez — UNED (Madrid, Spain)  
Salvatore Attardo — Texas A&M University-Commerce (U.S.A.) 
Monika Bednarek — University of Sydney (Australia)  
Marta Carretero — UCM (Madrid, Spain)  
Ana Mª Cestero Mancera — Universidad de Alcalá (Spain)  
Manuel Casado Velarde — Universidad de Navarra (Spain)  
Javier de Santiago Guervós — Universidad de Salamanca (Spain)  
Jean Marc Dewaele — Birkbeck College (London, U.K.)  
Mercedes Díez Prados — Universidad de Alcalá (Spain) 
Ana María Ducasse — RMIT (Melbourne, Australia) 
Angela Downing — UCM (Madrid, Spain) 
Victoria Escandell Vidal — UNED (Madrid, Spain) 
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José Santiago Fernández Vázquez — Universidad de Alcalá (Spain) 
Ad Foolen — Radboud University (The Netherlands) 
Catalina Fuentes Rodríguez — Universidad de Sevilla (Spain) 
Antonio García Gómez — Universidad de Alcalá (Spain)  
María de los Ángeles Gómez González — Univ. de Santiago de Compostela (Spain) 
Ramón González — Universidad de Navarra (Spain)  
Laura Hidalgo Downing — Universidad Autónoma de Madrid (Spain)  
Xavier Laborda Gil — Universitat de Barcelona (Spain)  
J. Lachlan Mackenzie — VU University Amsterdam (The Netherlands)  
Silvia Kaul de Marlangeon — University of Río Cuarto (Argentina)  
Tatiana Larina — Peoples’ Friendship University of Russia (Russia)  
Ricardo Mairal — UNED (Madrid, Spain)  
Juana Marín Arrese — UCM (Madrid, Spain)  
Victoria Marrero Aguiar — UNED (Madrid, Spain)  
Elena Martínez-Caro — UCM (Madrid, Spain)  
JoAnne Neff — UCM (Madrid, Spain)  
Eva Ogiermann — King’s College London (U.K.)  
Juan Carlos Pérez González — UNED (Madrid, Spain)  
Barry Pennock — Universidad de Valencia (Spain)  
Lucy Pickering — Texas A&M University-Commerce (USA) 
José María Prieto Zamora — UCM (Madrid, Spain) 
Carmen Sancho Guinda — Universidad Politécnica de Madrid (Spain)  
Carmen Santamaría García — Universidad de Alcalá (Spain)  
Maite Taboada — Simon Fraser University (Canada) 
Francisco Yus — Universidad de Alicante (Spain)  

ORGANIZING COMMITTEE:  

Chairs: 
Laura Alba-Juez (UNED) & Mercedes Díez Prados (Universidad de Alcalá) 
Secretaries: 
David Ferrer Revull (UNED) & Rosa Muñoz Luna (Universidad de Málaga) 
 
Roberto Carlos Álvarez Delgado (UAH) 
Ana Belén Cabrejas Peñuelas (U. de Valencia) 
Aurelia Carranza Márquez (UNED) 
Isabel Castelao (UNED) 
Ana Mª Cestero Mancera (UAH) 
Ana María Ducasse (RMIT, Melbourne, Australia) 
José Santiago Fernández Vázquez (UAH) 
Antonio García Gómez (UAH) 
Carmen Maíz Arévalo (UCM) 
Victoria Marrero Aguiar (UNED)  
Carmen Sancho Guinda (UPM)  
Carmen Santamaría García (UAH) 
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CONFIRMED PLENARY SPEAKERS: 

Monika Bednarek (University of Sydney, Australia) 
Manuel Casado Velarde (Universidad de Navarra — Correspondiente de la Real 

Academia Española, Spain)  
Javier De Santiago Guervós (Universidad de Salamanca, Spain) 
Jean Marc Dewaele (Birkbeck College, London, U.K.) 
Ad Foolen (Radboud Universiteit, Nijmegen, Netherlands) 
Barry Pennock (Universidad de Valencia, Spain) 
Francisco Yus (Universidad de Alicante, Spain)  

CONFIRMED GUEST SPEAKER: 

Juan Carlos Pérez González (UNED, Spain)  

ABSTRACTS: 

Abstracts (not exceeding 350 words – excluding the references) should be sent as 
an e-mail attachment to the conference organizers: David Ferrer (davferrer@flog.uned.es) 
for the general section on Emotion and Rosa Muñoz Luna (rmluna@uma.es) for the sec-
tion on Persuasion) no later than May 20, 2016. Notifications of acceptance/rejec-
tion will be sent out by June 30th, 2016. 

Abstracts should include: 1) Title of paper; 2) Name and affiliation of each author; 
3) E-mail address of each author; 4) 3—5 keywords. 

Webpage: http://congresos.uned.es/w11346 
The main language of the conference will be English, but contributions in Spanish 

are also possible. (Cross-cultural) studies about any other languages are welcome too.  

REFERENCES: 

Dewaele, Jean Marc (2010). Emotions in Multiple Languages. London: Palgrave Macmillan. 
Dewaele, Jean Marc (2011). Reflections on the Emotional and Psychological Aspects of Foreign 

Language Learning and Use. In Anglistik: International Journal of English Studies 22.1 
(March 2011): 23—42. 

Dewaele, Jean Marc (2015). Culture and Emotional Language. In Farzad Sharifian (ed.) The Routledge 
Handbook of Language and Culture (2015). Oxford: Routledge, pp. 357—370. 

Foolen, Ad (2012). The relevance of emotion for language and linguistics. In Foolen, Ad, Lüdtke, 
Ulrike M., Racine, Timothy P. & Jordan Zlatev (eds.) (2012). Moving Ourselves, Moving 
Others. Motion and Emotion in Intersubjectivity, Consciousness and Language. Amsterdam: 
John Benjamins. 

Foolen, Ad (2015). Word valence and its effects. In Ulrike M. Lüdtke (ed.), Emotion in Language: 
Theory — Research — Application. Amsterdam: John Benjamins. 

Foolen, Ad (2016). Expressives. In Nick Riemer (ed.). The Routledge Handbook of Semantics. London 
and New York: Routledge. 

Goleman, Daniel (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. 
Goleman, Daniel (1998). Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.  
Goleman, Daniel (2011). Leadership: The Power of Emotional Intelligence: Selected Writings. 

Northampton, MA: More Than Sound.  
Martin, James R. & Peter R.R. White (2005). The Language of Evaluation: Appraisal in English. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
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НАШИ АВТОРЫ 

 

Ан Сан Чоль (e�mail: scahn.mail@gmail.com) — доктор филол. наук, профес-
сор кафедры восточных языков и страноведения Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова, Институт зарубежной филологии 
и регионоведения. Сфера научных интересов: теория языка, общее и сопоста-
вительное языкознание.  

Богана Жером (e�mail: baghana@yandex.ru) — доктор филол. наук, профессор 
кафедры французского языка, Белгородский национальный исследователь-
ский университет. Сфера научных интересов: контактная лингвистика. Автор 
более 300 опубликованных научных трудов, среди которых: Судьба француз-
ского языка в Африке: социолингвистические и лингвокультурологические 
особенности: Монография. Москва: ИНФРА-М, 2013; Словарь современной 
фразеологии французского языка Африки. Москва, Флинта: Наука, 2014 и др. 

Болотина Ксения Эдуардовна (e�mail: www.shusha@inbox.ru) — аспирант 
кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН. Сфера 
научных интересов: романское языкознание, дискурс-анализ художественных 
текстов, лингвокультурология и межкультурная коммуникация, топонимия. 

Воркачев Сергей Григорьевич (e�mail: svork@mail.ru) — доктор филологиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры научно-технического перевода 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет». 
Сфера научных интересов: романские и германские языки, общее и сопоста-
вительное языкознание, теория перевода и межкультурная коммуникация, 
лексическая семантика, лингвокультурология и лингвоконцептология. Автор 
более 400 научных и научно-методических трудов, в том числе 22 моногра-
фий. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2011, 2012, 
2013 и 2014 годов.  

Ершов Виктор Иванович — кандидат филол. наук, доцент Военной кафедры 
Московского государственного института международных отношений (уни-
верситет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. Сфера 
научных интересов: теоретические основы перевода и методика обучения пе-
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реводу на слух. Автор научных публикаций и научных пособий, среди кото-
рых: Английский язык. Допрос военнопленных (перебежчиков) и опрос мест-
ных жителей. МГИМО, 2016; Английский язык. Лингвистическое обеспече-
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