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Статья посвящена анализу сложных и неоднозначных историче-
ских процессов в системе противительных союзов на раннем этапе раз-
вития французского языка (IX—XVI вв.). В результате сопоставления 
данных старо- и среднефранцузского подкорпусов Национального корпу-
са французского языка Frantext с применением дистрибутивного, функ-
ционально-семантического, логико-семантического и контекстуального 
анализа корпусных данных и использованием трансформационного ме-
тода устанавливаются количественные и качественные изменения в 
системе противительных союзов в указанные периоды. Показывается, 
что постепенное исчезновение союза ainz ‘но’, рост употребительно-
сти союза mais ‘но’ и появление новых единиц со специализированным 
противительным значением seulement ‘только’, néanmoins ‘при всем 
том’, nonobstant ‘несмотря на’, cependant ‘между тем’, toutefois ‘од-
нако, все-таки’, au contraire ‘наоборот’, pourtant ‘однако’ представля-
ют собой взаимообусловленные процессы и отражают нарастающую в 
языке тенденцию к аналитизму. Устанавливаются два нетождествен-
ных способа употребления новых противительных единиц, выступаю-
щих функциональными эквивалентами противительного союза mais 
‘но’. Определяется уподобление семантических и сочетаемостных 
свойств новых единиц противительному союзу mais ‘но’ (соединение 
двух компонентов, содержание которых либо противопоставляется, 
либо модифицируется). Обращается внимание на то, что новые едини-
цы с противительным значением могут выступать в роли конкрети-
заторов союза mais ‘но’ в среднефранцузском языке. 

 
The article analysies complex and ambiguous historical processes in the 

system of adversative сoordinators at the early stage of the development of the 
French language (IX—XVI centuries). After having analyzed the data of the 
Old and Middle French subcorpuses of the French National Corpus Frantext 
with distributive, functional-semantic, logical-semantic and contextual in-
struments and the transformation method, the author established quantitative 
and qualitative changes in the system of adversative сoordinators in the indi-
cated periods. It is revealed that the gradual disappearance of the сoordinator 
ainz 'but', the growth of the use of the сoordinator mais 'but' and the emer-
gence of new units with a specialized adversative meaning seulement 'only', 
néanmoins 'for all that', nonobstant 'despite', cependant 'meanwhile', 
toutefois 'however, nevertheless', au contraire 'on the contrary', pourtant 
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'however' are interdependent processes and reflect the growing tendency to-
wards analyticism in the language. Two non-identical ways of using new ad-
versative units are established, which are functional equivalents of the adver-
sative сoordinator mais ‘but’. The author defines the assimilation of the se-
mantic and combinable properties of new units to the adversative сoordinator 
mais ‘but’ (a combination of two components, the content of which is either 
opposed or modified). New units with an adversative meaning can act as con-
cretizers of the сoordinator mais ‘but’ in the Middle French language. 

 
Ключевые слова: сочинительный союз, противительные отношения, ста-

рофранцузский язык, среднефранцузский язык, семантика, диахронические 
изменения 

 
Keywords: coordinator, adversative relations, Old and Middle French, seman-

tics, diachronic changes 
 

Введение 
 
Существование в современном французском языке только одного 

противительного союза mais ‘но’ считается специфической особенно-
стью французского языка по сравнению с другими языками, в которых 
для обозначения противительных отношений используются два союза 
[1; 14; 20]. В результате сопоставления с испанскими и немецкими кор-
релятами pero/aber, с одной стороны, и с sino/sondern — с другой, фран-
цузские лингвисты O. Дюкро и Ж. Анскомбр дифференцируют два ос-
новных значения современного французского союза mais ‘но’ на осно-
вании его дистрибутивных свойств [6, р. 31]: либо союз предшествует 
утверждению, противоречащему ранее высказанному отрицанию, либо 
между соединенными посредством союза компонентами не существует 
логической связи, что требует уточнения, например за счет введения 
наречий cependant ‘между тем’ или néanmoins ‘при всем том’. В современ-
ной трактовке два противопоставляемых употребления союза интер-
претируется как «substitutive adversative coordination» для mais = si-
no/sondern и «conflicting expectations» для mais = pero/aber [15, р. 34]. 

В научных исследованиях в области диахронических изменений 
отмечается, что семантическая неоднозначность союза mais ‘но’ прису-
ща уже для старо- и среднефранцузского языков (IX—XVI вв.). Ранний 
период становления французского языка и особенно период средне-
французского языка характеризуются как «une synchronie complexe ou 
hétérogène» — «синхронность сложная или неоднородная» (здесь и да-
лее перевод наш. — Ю. О.) [17, р. 22]. Отсутствие кодифицированной 
нормы и нарастающая тенденция к аналитизму, обусловленная по-
требностью говорящих в обозначении разнообразных логических от-
ношений между сущностями, приводят к взаимосвязанным процессам 
в системе сочинительных союзов в целом, затрагивая в частности и си-
стему противительных союзов. 

Наличие в ранний период развития французского языка двух про-
тивительных союзов mais ‘но’ и ainz ‘но’ неоднократно являлось объек-
том лингвистических исследований [7; 16; 18; 22 и др.]. Так, в своих ра-
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ботах А. Родригес-Сомолинос и Ж. Антуан обращают внимание на вы-
теснение из системы сочинительных союзов союза ains и его замену со-
юзом mais, указывая на синтаксическую общность союзов [21], а также 
на их семантическую общность [7]. Лингвисты сходятся во мнении об 
исключительно присущей союзу ains «la plus grande force adversative» — 
«величайшей силе противопоставления» [7; 16; 18; 21; 22]. Высказывают-
ся разнообразные точки зрения на причины исчезновения старофран-
цузского союза ains: от тенденции к экономии (один знак = одна фор-
ма) [7] до замены союза ains наречием au contraire ‘напротив’ [10; 19]. 

Для нашего исследования релевантен тезис французского лингви-
ста К. Марчело-Нициа о том, что «исчезновение языковых единиц 
обычно появляется только как эпифеномен, следствие другого измене-
ния» [17, р. 103]. 

В статье представлены результаты диахронического исследования 
функционирования союзов mais и ainz с привлечением обширного эм-
пирического материала. Использовались данные старо- и среднефран-
цузского подкорпусов Национального корпуса французского языка 
Frantext [13], включающих соответственно 59 документов XI—XIII вв. 
общим объемом 2 829 657 словоупотреблений и 339 документов XIII—
XVI вв., или 11 244 215 словоупотреблений. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить, какие процессы 
сопровождают постепенное исчезновение противительного союза ainz 
‘но’ и рост употребительности союза mais ‘но’ в ранний период станов-
ления французского языка. 

 
Основная часть 

 
Существенные изменения в системе сочинительных союзов на про-

тяжении старо- и среднефранцузского периодов становятся очевидны-
ми при сопоставлении качественных и количественных характеристик 
исследуемых единиц на двух синхронных срезах. Под качественными 
характеристиками мы понимаем семантические свойства союза (выра-
жение союзом отношения между ситуациями реальной действительно-
сти), под количественными — его употребительность (частотность). 

Одновременное употребление двух противительных союзов mais и 
ainz в период старо- и среднефранцузского языков обнаруживает опре-
деленные особенности. Обзор работ в области французской романи-
стики [2; 16; 21; 22 и др.] позволил обозначить как общие, интеграль-
ные, так и отличные, дифференциальные семантические свойства двух 
союзов в исследуемые периоды. 

Оба союза mais и ainz служат для соединения компонентов P и Q, со-
держание которых противопоставляется. Употребляемые в схожих кон-
текстах исследуемые единицы предшествуют утверждению, противо-
речащему ранее высказанному отрицанию (= sino/sondern). Союзы mais и 
ainz квалифицируются романистами как выступающие в роли союза 
«excluant» — исключающего [18, р. 97], или, в трактовке Дюкро, «rectifi-
catif» — корректирующего/исправляющего [6, р. 33]. Ж. Клайбер при-
сваивает им статус «оператора инверсии» [16, р. 283] в подобных кон-
текстах. Союзы mais и ainz сообщают о невозможности сосуществования 
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двух явлений или событий в реальной действительности, основанной 
на жизненной закономерности. Между соединяемыми компонентами 
устанавливается отношение собственно противопоставления: суще-
ствование Р исключает существование Q. В общем виде, согласно 
Е. Урысон, «имеет место следующая ситуация ‘обычно ситуация типа P 
влияет на положение дел; в результате если имеет место ситуация типа 
P, то не имеет место ситуация типа Q’» [5, с. 173]. В дальнейшем для 
обозначаемых союзами логических отношений используем краткую 
формулировку ‘если существует P, то не существует Q’. В приведенных 
ниже примерах с исследуемыми союзами противопоставление между 
компонентами P и Q основано на взаимоисключении: P ‘быть смерт-
ным’ ≠ Q ‘быть дьяволом’ (пример i) и P ‘быть слугой’ ≠ Q ‘быть госпо-
дином’ (пример ii): 

(i) Ce n’est mie un homme mortel, ains est un deable ‘Он не смертный че-
ловек, но дьявол’; 

(ii) Vallet ne seray plus, mais maistre ‘Я не буду больше слугой, но гос-
подином’ (цит. по: [2]). 

Отличие между союзами mais и ainz сводится к следующему. Функ-
ционирование союза ains ограничено наличием отрицания в первом 
сочиненном компоненте. Между тем союз mais обладает свойством 
маркировать второй сочиненный компонент как предпочтительный, 
более уместный для данного положения дел [8; 12]. Союз маркирует 
связь между двумя компонентами, существование которых не взаимо-
исключается. Ситуация интерпретируется следующим образом: ‘если 
существует P, то существует и Q’. Вводимый союзом второй компонент 
предназначен для модификации первого и не отрицает его полностью 
[18, р. 123; 21, р. 462]. В результате когнитивной операции говорящий 
кодирует с помощью союза разнообразные отношения противопостав-
ления между любыми типами фактов, событий, положений дел и суж-
дений: противительно-пояснительное, противительно-возместительное, 
противительно-присоединительное, противительно-ограничительное и 
др. [3]. 

Сказанное позволяет выделить в семантической структуре союза 
mais ‘но’ два компонента: mais1 (= per (исп.) и aber (нем.)) и mais2 (= ains = 
sino (исп.) и sondern (нем.)). Mais1 обозначает изменение, исправление 
или сужение уже высказанного, mais2 выражает исключение или отмену 
уже высказанной идеи, которая всегда отрицательна. 

Сопоставление количественных характеристик союзов mais и ainz на 
двух синхронных срезах позволяет сделать два существенных наблюде-
ния относительно изменения их употребительности. 

О растущей значимости единицы mais в указании на противитель-
ные отношения свидетельствует ее бóльшая употребительность по 
сравнению с союзом ainz, что показывают результаты проведенной се-
рии корпусных исследований. Количество вхождений союза mais зна-
чительно превосходит количество вхождений союза ainz в двух подкор-
пусах (5109 vs 605 в старофранцузском и 26 163 vs 710 в среднефранцуз-
ском)1. 
                                                           
1 Период обращений к Корпусу — ноябрь — декабрь 2020 г. 
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Количественные данные о вхождении исследуемых единиц позво-
ляют сделать вывод о резком снижении употребительности союза ains. 
В среднефранцузском подкорпусе лишь 10 вхождений союза ains из 710 
приходится на период с 1360 по 1409 г.  

Поскольку «исчезновения без замещения не существует» [9, р. 3], 
полагаем, что исчезновение одной единицы сопровождается либо по-
явлением другой, которая отвечает коммуникативным потребностям 
говорящих, либо возникновением ряда единиц другого класса, которые 
выполняют аналогичные функции, то есть обозначают противитель-
ные отношения между некоторыми сущностями. 

Обращение к лексикографическим и этимологическим источникам 
[8; 12; 23] позволило выявить семь единиц со значением противопостав-
ления, первая письменная фиксация которых относится к раннему пе-
риоду развития языка: au contraire ‘наоборот’, seulement ‘только’, pourtant 
‘однако, тем не менее, все-таки’, toutefois ‘однако, все-таки’, néanmoins 
‘тем не менее, однако, при всем том’, cependant ‘между тем’, nonobstant 
‘тем не менее, однако’. 

Появление новых единиц — функциональных эквивалентов совре-
менного противительного союза mais — является процессом постепен-
ным и ступенчатым и охватывает промежуток времени в три столетия. 
В лексикографическом описании для приведенных единиц имеется 
помета о времени начала их употребления с противительным значени-
ем. В таблице 1 приведена хронологическая последовательность появ-
ления единиц от момента их первой письменной фиксации (Т1) до мо-
мента, когда впервые фиксируется употребление единицы со значени-
ем противопоставления (Т2). 
 

Таблица 1 
 

Хронология появления лексических единиц  
с противительной семантикой [8; 23] 

 
Лексические единицы Т1 Т2 

au contraire  1100 г. 1370 г. 
seulement  1121 г. Начало XVI в. 
pourtant  1160 г. 1445 г. 
toutefois  1180 г. 1284 г. 
néanmoins  2-я половина XIII в. Не указано 
cependant  1278 г. 1541 г. 
nonobstant  1336 г. 1480 г. 

 
Новые единицы представляют собой результат лексикализации 

причастных, именных, наречных оборотов либо грамматикализации 
предложных и наречных сочетаний. Согласно этимологическим слова-
рям, исходные значения представленных выше единиц включают се-
мантические признаки, которые обозначают причину (pourtant < pеr 
cette raison ‘по этой причине’), время (cependant < cela étant pendant ‘в то 
время как’, toutefois < totes les foiz que ‘каждый раз’), пространство 
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(nonobstant < obstare ‘стоять напротив’, au contraire < contra ‘напротив’), 
исключение (seulement < sulement ‘исключительно’, néanmoins < niënt 
meins ‘не менее’) [8; 23]. Указание на определенный тип отношений по-
служило в последующем основанием для обозначения данными еди-
ницами отношения противопоставления между разнообразными сущ-
ностями. Выявленные единицы в современном языке относятся к классу 
наречий и выполняют связующую функцию между предикативными 
единицами [14; 20]. 

Результаты сопоставления количественных показателей вхождения 
новых лексических единиц в подкорпусах старо-/среднефранцузского 
языков свидетельствуют об их увеличивающейся употребительности, 
отражающей растущую потребность носителей языка в экспликации 
разнообразных противительных отношений. Ср.: seulement ‘только’ 
(239 / 2546), au contraire ‘наоборот’ (1 / 684), pourtant ‘однако’ (5 / 611), 
nonobstant ‘несмотря на’ (0 / 464), toutefois ‘однако, все-таки’ (0 / 216), 
cependant ‘между (0 / 191), néanmoins ‘при всем том’ (0 / 14). 

Отметим, однако, что употребительность новообразованных еди-
ниц с семантикой противопоставления значительно ниже употреби-
тельности союза mais, количество вхождений которого в 5,5 раз превы-
шает общее количество вхождений всех упомянутых единиц в подкор-
пусе среднефранцузского языка (26 163 vs 4726 соответственно). 

В результате дистрибутивного анализа выявлено, что в период сред-
нефранцузского языка новые единицы соединяют противопоставлен-
ные части P и Q при сохранении порядка следования компонентов по 
аналогии с союзами mais и ainz. Реализуется модель P relпротивопоставления Q 
(где rel — реляционная единица), в которой все семь единиц занимают 
позицию непосредственно перед вторым компонентом, выдвигая в 
коммуникативный фокус его когнитивную и прагматическую значи-
мость. 

Функционально-семантический и контекстуальный анализ корпус-
ных данных позволяет дифференцировать два нетождественных спо-
соба употребления наречий pourtant, cependant, toutefois, nonobstant, au 
contraire, seulement и néanmoins в зависимости от содержания соединяе-
мых компонентов. В первом случае речь идет о ситуациях, содержание 
которых интерпретируется следующим образом: ‘если существует P, то 
не существует Q’. Говорящий производит своеобразное одномоментное 
«двойное движение опровержения и утверждения» [11, р. 103]. Толко-
вание противительной семантики единиц идентично толкованию сою-
за mais2. Во втором случае наблюдается ситуация ‘если существует P, то 
существует и Q’. Говорящий модифицирует содержание первого ком-
понента с последующей заменой на соответствующее существующему 
положению дел утверждение. Единицы с противительным значением 
проявляют схожие с союзом mais1 семантические свойства. 

Перейдем к рассмотрению противительной семантики анализиру-
емых единиц в период среднефранцузского языка. 

Лексема au contraire указывает на противопоставление двух утвер-
ждений, представляющих либо несовместимые положения дел, первое 
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из которых опровергается вторым (пример 1), либо противоположные 
по содержанию высказывания, каждое из которых соответствует дей-
ствительности (пример 2): 

 
(1) Mais il ne prit pas son chemin vers Amurat comme il disoit, au contraire 

[= mais2] il tourna court tout aussi tost qu’il fut hors des trenches, pour aller gaigner le 
Danube. — Но он не двинулся в Амурат, как он говорил, наоборот, как толь-
ко вышел из окопов, он быстро свернул, чтобы выйти к Дунаю (B. de Vige-
nière, L’Histoire de la décаdence de l’Empire grec, 1577 [13]); 

 
(2) Pour che dist l’Apostre: «Instruiséz chelui qui aprend en esperit de bonne doul-

ceur». Au contraire [= mais1] est dit en Proverbes: «L’esperit qui se corrouche de legier, 
qui le pourra soubstenir?» — И как говорит Апостол: «Наставляйте обучаю-
щегося в духе добра». Напротив, в Притчах сказано: «Дух, испорченный 
легкостью, кто сможет его поддержать?» (J. Daudin, De la erudition ou enseig-
nement des enfans nobles, 1360 [13]). 

 
Функционируя в качестве реляционных единиц, лексемы toutefois и 

pourtant маркируют второй компонент как сопутствующий, но проти-
воположный первому, обозначая противительно-присоединительные 
отношения: 

 
(3) Et ja soit che que la doctrinede poetrie soit proufitable quant aux rigles desmetres 

ou des vers, toutefois [= mais1] elle est inutille, voire tres mauvaise, au regart des 
fables. — И я уверен, что доктрины поэзии полезны в отношении правил 
метрики или стихов, однако они бесполезны, даже очень плохи по отноше-
нию к басням (J. Daudin, De la erudition ou enseignement des enfans nobles, 
1360 [13]); 

 
(4) …il ontz eut ensemble aulcune question pourtant [= mais1] n’az pas layssé a 

fayre son menage et ovrage… — …у них вместе не было вопросов, тем не менее 
ему не потребовалось много времени, чтобы привести в порядок свой дом и 
дело… (Collectivité, Registres du Consistoire de Genève au temps de Calvin, 
1542 [13]). 

 
Лексема cependant в период среднефранцузского языка выполняет 

функцию союзного оборота, обозначая одновременность действий, со-
бытий или состояний, представленных в соединенных компонентах. 
Постепенно развивается значение противопоставления двух одновре-
менных действий, событий или состояний. Например: 

 
(5) L’escrivain de la gallée et deux de nos truchemens descendirent en Terre Saincte 

pour porter les lettres de nostre patron pour avoir congié de descendre en terre. Cepend-
ant [= mais1], nous demourasmes là, sans aller avant et arriere, quatre jours jusques au 
retour dudict escrivain. — Летописец нашего похода и двое наших братьев от-
правились на Святую Землю, чтобы отнести письма нашего покровителя 
для позволения спуститься на землю. Однако мы пробыли там, не покидая 
места, четыре дня до возвращения наших людей (Anonyme, Le Voyage de la 
Saincte Cyté de Hierusalem, 1480 [13]). 
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Лексема néanmoins присоединяет предикативную единицу, содер-
жание которой уточняет первый компонент, маркируя отношения 
противительно-пояснительные: 

 
(6) La Sainte Escripture soit incomparablement plus a prisierque philosophie ne au-

tre science humaine, neanmoins [= mais1] la doctrine est plus aggreable la quelle con-
tient en soy tesmoignages divers et sciences pluseurs. — Священное Писание 
несравнимо более ценится, чем философия и любая другая гуманитарная 
наука, тем не менее та доктрина более доступна, которая содержит в себе 
различные свидетельства и научные доводы (J. Legrand, Archiloge Sophie, 
1400 [13]). 

 
Для указания на несовместимый характер отношения между собы-

тиями, явлениями, состояниями используются наречия nonobstant и au 
contraire: 

 
(7) Je ne suis pas de ceux qui l’ont accusé d’avoir tué Cléandre, au contraire 

[= mais2] je suis celle qu’ay defendu son innocence. — Я не из тех, кто обвинил его 
в убийстве Клеандра, напротив, я защищала его невиновность (V. d’Audi-
guier, Histoire trage-comique de nostre temps, 1424 [13]); 

 
(8) Nul mouvement de chose pesante ou legiere ne peut estre regulier du tout, que la 

vertumotive et la resistence soient tellement proporcionees et moderees que aucune partie 
de tel mouvement seroit reguliere, nonobstant [= mais2] celle qualité desusdite. — 
Никакое движение тяжелого или легкого предмета не может быть вообще 
регулярным, и вращательное движение и сопротивление настолько про-
порциональны и уравновешены, что никакая часть такого движения не бу-
дет регулярной, несмотря на указанное выше качество (N. Oresme, Le Livre 
du ciel et du monde, 1377 [13]). 

 
В ходе исследования установлено, что новые единицы в 12 % выяв-

ленных контекстов выступают в роли конкретизатора противительного 
союза mais ‘но’ (табл. 2). В роли конкретизатора союза ains в единичных 
контекстах используется наречие au contraire, что в последующем, в пе-
риод классического языка, будет признано избыточным и исключено 
из употребления грамматистами-пуристами [24, р. 151]. 
 

Таблица 2 
 
Количество вхождений союза mais ‘но’ в сочетании с конкретизирующими  

противительными наречиями в среднефранцузском подкорпусе 
 

Conj + Adv Количество единиц % 
mais seulement ‘но только’ 534 88 
mais au contraire ‘но наоборот’ 34 5,6 
mais pourtant ‘но однако’ 15 2,5 
mais nonobstant ‘но несмотря на’ 12 2 
mais toutefois ‘но все-таки’ 7 1,2 
mais cependant ‘но между тем’ 3 0,5 
mais néanmoins ‘но при всем том’ 2 0,3 

Всего 607 100 
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Как следует из таблицы, новообразованные единицы по-разному 
проявляют себя в роли конкретизатора противительного союза mais. 
Очевидно, что единица с высокой частотностью (seulement) чаще других 
выступает в этой роли. Остальные единицы в сочетании с союзом де-
монстрируют низкую частотность. Закономерно возникает вопрос о 
плеонастическом характере сочетаний. Однако ни в одном лексико-
графическом издании не указывается на употребление сочетания сою-
за mais и наречий при соединении двух противопоставленных частей 
как излишнее для смысловой полноты. Возможность их сочетаемости 
рассматривается с точки зрения уточнения типа противительного от-
ношения, маркированного союзом mais ‘но’ [11]. 

Рассмотрим примеры. Высокая частотность сочетания лексемы 
seulement ‘только’ и союза mais объясняется как препозитивным (47,6 % 
от 534), так и постпозитивным (52,4 % от 534) употреблением наречия в 
роли уточнителя союза. Случаи препозитивного употребления наре-
чия к союзу здесь не рассматриваются. Сочетание mais seulement ‘но 
только’ выражает противительно-возместительные (пример 9) и проти-
вительно-ограничительные (пример 10) отношения и не является на 
данном этапе развития языка устойчивым, о чем свидетельствует воз-
можность использования других лексем между двумя единицами: 

 
(9) …ne procede point du Filz, mais du Pere seulement. —…не исходит от сы-

на, а только от Отца (P. Bersuire, Les Décades de Titus Livius, 1354 [13]); 
 
(10) …toute chose ne soit pasa amer, mais tant seulement ce qui est bien honneste 

ou bien qui est utile. — …не все можно любить, а только то, что очень честно 
или полезно (J. Daudin, De la erudition ou enseignement des enfans nobles, 
1360 [13]). 

 
Низкую частотность демонстрируют сочетания союза с лексемами 

au contraire ‘наоборот’, pourtant ‘однако’ и nonobstant ‘несмотря на’, кото-
рые соединяют два утверждения, относящиеся к одному положению дел. 
Несмотря на то что одно утверждение не опровергает другое, они все же 
противопоставлены, поскольку рассматриваемое положение дел пред-
ставляется с другой точки зрения. Используемая лексика только под-
черкивает противопоставление, которое уточняется, поясняется, конк-
ретизируется: gouvernee sans injure ‘управлять без оскорблений’ / gou-
vernee sans justice ‘управлять без справедливости’ (пример 11); largece est 
vertu ‘щедрость есть добродетель’ / prodigalité est vice ‘расточительство 
есть порок’ (пример 12); à grant peine venir à leurs deffenses ‘защищаться с 
трудом’ / se deffendoyent asprement ‘защищаться отчаянно’ (пример 13). 

 
(11) …il feust confermé que ce que l’en dit que la chose publique ne puist estre gou-

vernee sans injure n’est pas seulement faux, mais au contraire est tres vraye chose que 
elle ne puest estre gouvernee sans souverainne justice. — …было подтверждено, что 
сказанное ему о том, что общественным делом нельзя управлять без 
оскорбления, не только ложно, но, наоборот, очень верно, что им нельзя 
управлять без суверенной справедливости (R. de Presle, La Cité de Dieu de 
Saint Augustin, 1371 [13]); 
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(12) Si comme par exemple, largece est vertu, mais non pourtant quant elle est ex-
cessive et trop, elletourne en fole largece que on dit prodigalité, laquelchose est vice. — 
Если, например, щедрость — это добродетель, но, однако, не тогда, когда 
она чрезмерна и слишком велика, когда она превращается в расточитель-
ство, которое сводит с ума, что, мы считаем, есть порок (Ch. de Pisan, Epistre 
de la prison de vie humaine, 1416 [13]); 

 
(13) Les archiers tiroient fleches si dru et si souvent queles Gantois povoient à grant 

peine venir à leurs deffenses; mais nonobstant ilz se deffendoyent asprement. — Луч-
ники стреляли стрелами так сильно и так часто, что жители Гента с трудом 
могли встать на защиту, но, тем не менее, они защищались отчаянно (O. de 
La Marche, Mémoires, 1470 [13]). 
 

Выводы 
 
На основе вышеизложенного следует заключить, что существенные 

изменения в системе средств выражения противительных отношений 
представляют два разнонаправленных взаимообусловленных процесса 
в старо- и среднефранцузский периоды развития языка. Во-первых, в 
системе сочинительных союзов из двух противительных союзов mais и 
ainz сохраняется более употребительный союз mais, характеризующий-
ся максимально широкими семантическими возможностями. Во-вто-
рых, одна исчезнувшая единица (союз ains) компенсируется появлени-
ем новых морфологически более сложных единиц другого класса 
(наречия pourtant, cependant, toutefois, nonobstant, au contraire, seulement, né-
anmoins) с узкоспециализированным противительным значением. Но-
вые единицы обладают схожими с союзом mais семантическими и соче-
таемостными свойствами, а именно соединяют две предикативные 
единицы, содержание которых либо противопоставляется, либо моди-
фицируется. Одновременное упрощение и усложнение в частной си-
стеме сочинительных союзов свидетельствует о потребности говоряще-
го дифференцировать разнообразие противительных отношений 
(несовместимость, присоединение, замещение, пояснение, ограничение 
и т. д.), что отражает, с одной стороны, нарастающую в языке тенден-
цию к аналитизму, а, с другой стороны, значимость противительных 
отношений в восприятии окружающей действительности в ранний пе-
риод развития языка. 
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Я. Ю. Комарницкая 

 
ГЛАГОЛЫ СОСТОЯНИЯ В ФОРМАХ ДЛИТЕЛЬНОГО АСПЕКТА  

В СОВРЕМЕННОМ ИНДИЙСКОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Поступила в редакцию 15.05.2021 г. 
Рецензия от 01.07.2021 г. 
 

Представлены результаты анализа текстов англоязычной перио-
дической печати и произведений англоязычных индийских писателей на 
предмет использования форм длительного аспекта (Progressive / Conti-
nuous aspect) с группами глаголов состояния: физического восприятия, 
эмоционального состояния и мыслительной деятельности. Материа-
лом исследования послужили аутентичные тексты индийских нацио-
нальных и региональных печатных СМИ: редакционные и новостные ма-
териалы, интервью, брачные объявления. Проведенный анализ аутен-
тичных англоязычных индийских текстов позволяет рассматривать 
использование глаголов состояния в видовременных формах длительного 
аспекта как один из характерных признаков индийского варианта ан-
глийского языка. 

 
The article analyzes the texts of the English-language periodicals and the 

works of the English-speaking Indian writers to see how the continuous aspect 
(Progressive / Continuous aspect) is used with state verbs: physical percep-
tion, emotional state and mental activity. Authentic texts of Indian national 
and regional print media were used as research material: editorial and news 
materials, interviews, wedding announcements. The analysis of authentic 
English-language Indian texts allows us to consider the use of state verbs in 
the temporal forms of the long-term aspect as one of the characteristic features 
of the current Indian version of the English language.  

 
Ключевые слова: индийский вариант английского языка, нативизация, 

этап дифференциации, глаголы состояния, длительный аспект 
 
Keywords: Indian English, nativisation, differentiation stage, stative verbs, Pro-

gressive (Continuous) aspect 
 

Введение 
 
Язык — один из наиболее заметных элементов колониального на-

следия, особенно в странах, побывавших под господством Британской 
империи. Это утверждение справедливо и по отношению к Республике 
Индия; так, многие известные произведения постколониальной индий-
ской литературы написаны на английском языке. Многие индийские 
газеты и журналы издаются на английском языке. Поскольку язык 
«предоставляет термины, с помощью которых можно конституировать 
реальность», и «имена, с помощью которых можно “познавать мир”», 
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то можно предположить, что воздействие языка в колонизированной 
стране выходит за рамки основной функции речи как коммуникации и 
приобретает большую культурную значимость [3]. 

Как известно, язык служит ведущим средством самоидентифика-
ции. В связи с тем, что проблема самоидентификации особенно остра 
на постколониальных территориях, стандарты нормативного, или 
«правильного», английского языка, взятые за основу, часто пересматри-
ваются под влиянием узуса и необходимости сохранения националь-
ной культуры. 

Динамическая модель постколониальных вариантов английского 
языка, разработанная Э. В. Шнайдером, опирается на социолингвисти-
ческий принцип «идентичности языкового варианта окружающей его 
действительности» и включает в себя пять этапов «развития варианта 
языка: становление, экзонормативная стабилизация, нативизация, эн-
донормативная стабилизация и дифференциация» [12, р. 37]. Согласно 
этой модели, сначала происходит последовательная языковая интерак-
ция английского и местных языков, используемых для общения, и 
формируется ряд диалектов. На втором этапе упорядочивается единый 
диалект, вобравший в себя формализованные нормы вариантов ан-
глийского внутреннего круга. Затем, на этапе нативизации, диалект 
начинает использоваться носителями автохтонных языков для отраже-
ния реалий, присущих их социуму. На последующем этапе, эндонорма-
тивной стабилизации, этот сформировавшийся диалект развивается, 
вырабатывая собственный комплекс норм. Для заключительного этапа, 
дифференциации, характерно проявление в сформировавшемся диалек-
те признаков языкового варианта, который наделяется свойством 
трансформации в различных социолингвистических ситуациях [5]. 

Мы рассматриваем применение в современном индийском англий-
ском языке видовременных форм Progressive / Continuous с глаголами 
физического восприятия, эмоционального состояния и мыслительной 
деятельности. 

 
Результаты исследования 

 
В ходе проведенных нами исследований устной разговорной речи 

носителей индийского варианта английского и непосредственного 
наблюдения было выявлено широкое употребление форм длительного 
аспекта (Progressive / Continuous aspect) с группой глаголов, с которы-
ми в нормированном английском языке эта форма, как правило, не ис-
пользуется: физического и чувственного восприятия, умственных про-
цессов, обладания чем-либо. Мы отобрали и проанализировали ряд те-
кущих статей из разнообразных рубрик национальных и региональных 
ежедневных газет Индии: новостных статей (НС), редакционных статей 
(РС), статей-интервью (СИ), писем читателей (ПЧ) и брачных объявле-
ний (БО). Анализ многочисленных публицистических и художествен-
ных текстов, то есть материалов письменной речи, подтверждает, что 
для индийского варианта английского языка характерно употребление 
глаголов состояния в форме продолжительного аспекта. 
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Употребление глаголов во временах группы Continuous (Progressi-
ve) вместо Simple многими исследователями отмечалось как типичное 
для индийского варианта английского языка [1]. Причем данное заме-
чание относится к процессу нативизации английского языка в Индии. 

В частности отмечается, что англоязычные индийские писатели-
классики, такие как М. Р. Ананд (M. R. Anand), С. Рушди (S. Rushdie), 
В. Сет (V. Seth), отдавали предпочтение видовременным формам про-
должительного аспекта [10]. Это касается и тех немалочисленных случа-
ев, когда формы Progressive (Continuous) употреблялись с глаголами 
состояния: 

 
i. I am not remembering now which place… [13] (форма be not remember +  

-ing используется вместо do not + remember). 
ii. I have been meaning to ask… [11] (форма have been + mean + -ing упо-

требляется вместо meant (II форма глагола mean)). 
iii. …We were hoping you could help us with that [9] (форма were + hope +  

-ing используется вместо hope + ed). 
 

В примере (i) с глаголом мышления и чувства to remember применя-
ется Present Progressive (Continuous) вместо Present Simple. В примере 
(ii) вместо времени Past Simple и, соответственно, употребления непра-
вильного глагола to mean во II форме автор использует Past Perfect Pro-
gressive (Continuous). В примере (iii) глагол to hope также имеет видо-
временную форму Past Progressive (Continuous), так как писатель заме-
няет Past Simple на Past Progressive (Continuous). 

Ср. другие аналогичные примеры: 
 
iv. …That is what the Public is wanting! [8]. 
v. …She is sounding worried now… [2]. 
vi. …And I am not caring so much for small defect in well-known brand 

soap [13]. 
vii. I have been wishing for a long time to apologize… [11]. 
viii. He was not being sympathetic... [8]. 
 

Как известно, до настоящего момента в нормированном англий-
ском видовременная форма Continuous не употребляется со списком 
глаголов, передающих эмоциональные состояния: to prefer — предпочи-
тать; to like — нравиться; to love — любить; to hate — ненавидеть; to 
wish — желать; to desire — сильно желать; to want — хотеть; to fear — бо-
яться; to seem — казаться; to need — нуждаться; to satisfy — удовлетворять; 
to envy — завидовать. 

Ниже представлены примеры из индийской англоязычной прессы, 
в которых данное правило английского языка не соблюдается: 

 
ix. ...Just because everybody is desiring to hold SZIC's director's seat... (РС). 
x. …Celebrities and fellow workers are wishing the actress for more glori-

ous years ahead... (НС). 
xi. The corrupt and the criminals should fear the law but they are fearing 

lawmakers (РС). 
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С точки зрения норм английского языка высказывания должны 
быть сформированы с применением общего аспекта. Однако в примере 
(ix) глагол to desire использован в форме Present Progressive (Continuous) — 
is desiring, тогда как в нормированном английском он относится к груп-
пе глаголов, которые не употребляются в формах продолжительного 
аспекта. То же самое видим и в последующих примерах, (x) и (xi), где 
входящие в вышеупомянутый список to wish и to fear имеют видовремен-
ную форму are wishing и are fearing, то есть Present Progressive (Con-
tinuous). 

К группе глаголов, не употребляемых в английском языке в формах 
Progressive (Continuous), относятся также глаголы мышления и чувств: 
to agree — соглашаться; to care for — заботиться; to doubt — сомневаться; to 
forget — забыть; to hear — слышать; to know — знать; to mean — значить; to 
notice — замечать; to prefer — предпочитать; to realize — осознать; to re-
member — помнить; to seem — казаться; to sound — звучать; to suppose — 
предполагать; to understand — понимать. 

Примеры, выявленные в текстах англоязычной периодической пе-
чати, в том числе по базе данных NOW Corpus [7]1, показывают, что и 
для этого списка глаголов в индийском варианте английского отсут-
ствует ограничение на образование видовременных форм длительного 
аспекта: 

 
xii. …We are hearing unconfirmed reports that… [14, р. 7] (НС). 
xiii. Yogi is seeming to be following footsteps of his predecessor Akhilesh 

Yadav… [6] (РС). 
xiv. …What his two guests are meaning to say... [7] (РС). 
 

Во всех вышеуказанных примерах использование форм Progressive 
(Continuous) представителями населения Индии, имеющими достаточ-
но высокий уровень владения английским языком, не согласуется с его 
языковыми нормами. Следовательно, данный способ формирования 
предложения не предполагает структурную или семантическую необ-
ходимость. 

В языковой ситуации Индии этот феномен наблюдается в устной и 
письменной речи носителей индийского английского вне зависимости 
от их языкового уровня и навыков. Данная закономерность подкрепля-
ется примерами из речи интервьюируемых гостей и читателей: 

 
xv. …But now people are knowing you only as Parasʹex… [16] (СИ). 
xvi. Secondly, it just a coincidence that I am liking such scripts… [6] (СИ). 
xvii. Air India is respecting the basic fact that there is one China and Taiwan 

is part of China [16] (СИ). 
xviii. …This disease is seeming to be less of a nuisance for children… [17] 

(СИ). 

                                                           
1 NOW Corpus (News on the Web) — база, включающая 13,4 млрд слов из веб-
газет и журналов с 2010 г. по настоящее время. 
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xix. I am understanding and learning the lines before saying them [14, р. 12] (СИ). 
xx. We are hearing from our manufacturers thatʹ 17 should be very close in 

sales… [6] (ПЧ). 
xxi. I am feeling like I am understanding how much people at home depend 

on me… [6] (ПЧ). 
xxii. No one is wanting to go back into their homes... [15, р. 4] (ПЧ). 
xxiii. …And I am liking this taking care of myself... [18] (БО). 
xxiv. …I am desiring to promote myself... [17] (БО). 
xxv. ...I am caring for the house... [15, р. 26] (БО). 
 

Такая трансформация в различных социолингвистических ситуа-
циях соответствует динамической модели Шнайдера, описывающей 
процесс дифференциации в постколониальных вариантах английского 
языка. Это позволяет нам утверждать, что применение форм длитель-
ного аспекта с глаголами физического восприятия, эмоционального 
состояния и мыслительной деятельности является одним из характер-
ных признаков индийского варианта английского языка на современ-
ном этапе его развития. 

 
Заключение 

 
Таким образом, результаты анализа материалов англоязычной пе-

риодической печати и художественной литературы Индии подтвер-
ждают, что в современном индийском английском языке глаголы со-
стояния употребляются в видовременных формах Progressive 
(Continuous), и это является одной из особенностей, характерных для 
данного языкового варианта. 
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В рамках фрейма «главные направления образования» выделяется 
ядерная часть, вербализуемая семантическим дублетом internacjonaliza-
cja / umiędzynarodowienie. Лексемы mobilność, kolaboracja, transfer харак-
теризуются как гипонимические обозначения процессов, посредством 
которых осуществляется интернационализация системы образования. 
Неологизм interesariusz входит в анализируемый фрейм в качестве обо-
значения экстралингвистического субъекта, предопределяющего формы 
интернационализации. Англоязычное происхождение основных единиц 
фрейма показывает доминирующее место англоглобалицизмов в поль-
ском научно-образовательном дискурсе, а их дискурсивное пересечение с 
областью бизнеса представляет собой языковое свидетельство коммер-
циализации системы образования. 

 
The article deals with the English loanwords functioning in the scientific 

and educational discourse of the modern Polish language. The central part of 
the frame "the main directions of education" is verbalized by the semantic 
doublet internacjonalizacja/ umiędzynarodowienie. The lexical units mo-
bilność, kolaboracja, transfer are defined as hyponymics through which educa-
tion is getting internationalized. The neologism interesariusz is included in 
the analyzed frame as a designation of an extralinguistic subject that deter-
mines the forms of internationalization. The English-language origin of the 
main frame units indicates the substantial dominance of Angloglobalisms in 
the Polish scientific and educational discourse, while their discursive intersec-
tion with the field of business is linguistic evidence to testify commercializa-
tion of the education system. 

 
Ключевые слова: англоязычные заимствования, научно-образовательный 

дискурс, интернационализация, коллаборация 
 
Keywords: English loanwords, scientific and educational discourse, internation-

alization, collaboration 
 
Под научным дискурсом принято понимать «процесс выражения в 

целом тексте нового знания, а также его обоснования посредством вза-
имосвязанных рассуждений, то есть диалог между старым и новым 
знанием, в рамках которого происходит постепенное формирование 
нового, концептуального научного знания» [1, с. 148]. Такое понимание 
непосредственным образом связано с жанровыми формами, в которых 
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научный дискурс получает свою объективацию. К ним относятся науч-
ные статьи, доклады, монографии, диссертации, авторефераты, рецен-
зии, тезисы и аннотации и т. п. 

Появление у высших учебных заведений собственных веб-сайтов 
предопределило зарождение новой разновидности научного дискурса, 
получившего различные способы терминологизации: дискурс сферы 
высшего образования [3]; университетский дискурс [5]; научно-образо-
вательный дискурс [6]. Независимо от избранного термина исследова-
тели рассматривают данный дискурс как институциональный, пред-
ставляющий собой коммуникацию образовательных учреждений со 
своими клиентами, или потребителями предоставляемых вузами услуг. 
То есть в условиях перехода к основанному на принципах конкуренции 
обществу университет утрачивает чистоту своей академической функ-
ции, присовокупляя к ней функцию маркетинговую. Ориентация вузов 
постсоциалистических стран на наиболее «успешные» модели образо-
вательной системы США и Западной Европы находит свое отражение в 
структурной организации дискурсивного пространства вузовских сай-
тов, а также в активном использовании в их контенте англоязычной 
лексики, транслирующей новые идеи и смыслы в области современно-
го образования. 

Функционирующие в рамках научно-образовательного дискурса 
(далее — НОД) англоязычные заимствования могут быть содержатель-
но представлены в виде отдельных фреймов. Термин из области когни-
тивной лингвистики в данной работе используется в значении органи-
зованной структуры представления знания, «когнитивной модели, пе-
редающей знания и мнения об определенной, часто повторяющейся 
ситуации» [2, с. 29]. В пространстве НОД польской системы образова-
ния можно выделить следующие фреймы: «основные направления ре-
формы образования», «новые формы образовательного процесса», 
«структура, содержание и субъекты образовательного процесса», «на-
учно-образовательные мероприятия». Предмет изучения данной рабо-
ты составляют англоязычные элементы, конституирующие фрейм «ос-
новные направления реформы образования». Материалом исследова-
ния послужили веб-сайты польских вузов, образовательные порталы, 
посвященные новым трендам в системе высшего образования Польши, 
а также данные Национального корпуса польского языка. 

Основным экстралингвистичеcким фактором, обусловившим анг-
логлобализацию польского НОД, стало подписание Польшей в 1999 г. 
вместе с 29 другими странами Болонской декларации, предполагавшей 
создание к 2010 г. Европейского пространства высшего образования 
(European Higher Education Area, EHEA). Текст самой декларации был 
написан на английском языке, получившем статус lingua franca. Целе-
вая ориентация на положения данного документа не могла не отра-
зиться на лексико-семантическом уровне НОД стран-членов Болонско-
го процесса, конструирующих содержательно обновленный дискурс, 
прибегая к различным техникам заимствования англоязычных лекси-
ческих единиц. 
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Анализ контента сайтов польских вузов и образовательных порта-
лов показывает, что смыслообразующим ядром фрейма «основные на-
правления реформы образования» является «интернационализация», 
получающая два способа лексикализации: internacjonalizacja и umiędzyna-
rodowienie. 

Как указывают К. Высоцка и К. Лея в статье «Декалог интернацио-
нализации высшего образования в Польше», «развитие интернациона-
лизации, наряду с улучшением управления и диверсификацией мис-
сии, является одной из важнейших задач, стоящих перед современны-
ми польскими университетами»1 [21]. Заметим, что само название ста-
тьи, апеллирующее к библейским заповедям, косвенно свидетельствует 
о той значимости, которую авторы придают процессу интернациона-
лизации системы образования. 

Несмотря на то что слово internacjonalizacja звучит привычно и зна-
комо, его известность имеет, скорее, характер ложных ассоциаций. До 
90-х гг. прошлого столетия, когда начался процесс глобализации, в 
польском языке существовали дериваты internacjonalizm, internacjonalisty-
czny, internacjonalista, однако лексема internacjonalizacja отсутствовала. 
Выраженное однокоренным словом понятие internacjonalizm было в из-
вестной степени идеологизированным, связанным c идеей объединения 
пролетариев всех стран в борьбе за социальное равенство и справедли-
вость. Словарь В. Дорошевского истолковывает значение данного слова 
как «dążenie do równouprawnienia, przyjaźni i współpracy wszystkich 
narodów» ‘стремление к равенству, дружбе и сотрудничеству всех 
народов’ [16], оно впоследствии тиражировалось более поздними тол-
ковыми словарями польского языка. 

Появление существительного с суффиксом -acja со значением распро-
странения признака на целый ряд объектов датируется концом XX сто-
летия и является прямым заимствованием английского существитель-
ного internationalization со значением «the action of becoming or making 
something become international» ‘процесс или действие, в результате ко-
торого что-то становится международным‘ [8]. 

Первое употребление заимствования датируется в корпусе польско-
го языка 1988 г., а все примеры принадлежат области экономического 
дискурса: internacjonalizacja zakładów, koncernów, rynków zbytu (интернаци-
онализация предприятий, концернов, рынков сбыта) и т. п. В польском 
НОД в качестве основополагающей используется дефиниция понятия, 
предложенная педагогом из университета Торонто Дж. Найт, согласно 
которой «интернационализация высшего образования — процесс инте-
грации международного, межкультурного и глобального аспектов в 
цели, функции и деятельность высших учебных заведений» [10, р. 2]. 
Далее Найт уточняет: «Обычно интернационализация включает в себя 
отправку студентов на учебу за границу, создание дополнительных 
кампусов и участие во всевозможных межинституциональных взаимо-
действиях» [Ibid.]. М. Поповска разъясняет, что в Польше «данный про-
цесс принимает форму активной политики привлечения иностранных 
                                                           
1 Перевод здесь и далее наш. — Т.Ш., М.Д. 
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студентов, маркетинга зарубежных университетов, создания междуна-
родных траекторий обучения, интеграции глобального и межкультур-
ного содержания в учебных планах… разработки и реализации про-
грамм поддержки студенческой мобильности» [13]. 

Наряду с термином internacjonalizacja в качестве полноправного си-
нонима в польском НОД функционирует существительное umiędzynaro-
dowienie, образованное от глагола umiędzynarodowić, имеющего значение 
«objąć swoim zasięgiem wiele państw lub udostępnić coś wielu państwom» 
(‘охватить многие государства или сделать что-либо доступным для 
множества государств’) [16]. Сравнительный анализ частоты употреб-
ления этих синонимов свидетельствует о том, что автохтонная лексема 
употребляется чаще, нежели прямое заимствование. Приведем типич-
ный пример его использования в рамках описания стратегий универ-
ситета: 

 
Wzrost jakości i stopnia umiędzynarodowienia kształcenia: 
1. Rozwój współpracy i wymiany międzynarodowej, w szczególności w zak-

resie nowych technologii. 
2. Intensyfikacja międzynarodowego transferu wiedzy i doświadczeń [18]. 
 

Согласно данному описанию, основной стратегией Гданьского уни-
верситета является «повышение качества и степени интернационали-
зации образования, включающее в себя развитие международного со-
трудничества и обмена, в частности в области новых технологий, ин-
тенсификацию международного трансфера знаний и опыта. 

К числу наиболее высокочастотных коллокаций семантических 
дублетов umięzdynarodowienie и internacjonalizacja относится их сочетание 
с неологизмом interesariusz. Слово лишь недавно зафиксировано элек-
тронной версией словаря польского языка в значении «podmiot mający 
wpływ na realizację projektu przedsiębiorstwa lub uczestniczący w jego 
tworzeniu» (‘субъект, влияющий на реализацию проекта предприятия 
или участвующий в его создании’) [17]. По мнению польских лингви-
стов, анализ примеров использования лексемы позволяет выдвинуть 
предположение о том, что она имеет статус экономического термина, а 
с морфологической точки зрения мотивирована существованием ряда 
дериватов с формантом -usz со значением лица, являющегося носите-
лем определенных прав, например akcjonariusz, funkcjonariusz, pensjonari-
usz, mandatariusz [14]: 

 
Interesariuszami internacjonalizacji są wszyscy, którzy mogą wpływać na organi-

zację lub na których wpływa organizacja». — Стейкхолдерами интернационали-
зации являются все, кто может влиять на организацию или на кого влияет 
организация [9]. 

 
Примечательно, что в комментариях польских языковедов нет от-

сылок к английскому «первоисточнику» польского неологизма. Его об-
наружение становится явственным при анализе русскоязычного НОД, в 
котором оно функционирует в виде прямого заимствования стейкхол-
дер, например:  
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…в качестве стейкхолдеров могут выступать выпускники вуза (в том 
числе члены союза выпускников), СМИ (освещающие проблемы образова-
ния), различные общественные организации, связанные с образовательным 
рынком (например, студенческие организации, организации преподавате-
лей, ассоциации вузов и т. п.), будущие покупатели и потребители образо-
вательной услуги, местные органы власти и т. п. [4, с. 106]. 

 
В языке-доноре stakeholder определяется как «a person with an interest 

or concern in something, especially a business» ‘лицо, заинтересованное 
чем-либо, особенно в сфере бизнеса’ [8]. Латентность механизма заим-
ствования в польском языке связана с тем, что его пользователи не по-
шли по пути структурного калькирования: stake (ставка) holder (держа-
тель), а изобрели от корня interes производное слово interesariusz. До это-
го времени в польском языке уже существовал дериват interesant, обо-
значающий человека, приходящего в некое учреждение по какому-
либо делу, с какой-либо просьбой. В новом производном пассивная 
роль просителя заменяется субъектной позицией человека или органи-
зации, которые в силу своей заинтересованности и финансовой состоя-
тельности способны предопределять коммерчески выгодные векторы 
развития зависящего от них объекта. Например: 

 
Eksperci rozmawiać będą m. in. o tym, jakie kompetencje będą mieć władze 

uczelni i kto je będzie wybierał, o udziale interesariuszy w procesie zarządzania 
uczelnią, odpowiedzialności i kompetencjach poszczególnych organów uczelni. — 
Эксперты будут говорить о компетенциях университетских властей и о том, 
кто их будет выбирать, об участии заинтересованных сторон (стейкхол-
деров) в процессе управления университетом, об ответственности и ком-
петенциях отдельных университетских органов [12]. 

 
Понятие интернационализации тесным образом связано с его ги-

понимическим репрезентантом mobilność, чаще всего употребляемым в 
атрибутивных сочетаниях akademicka, studencka, edukacyjna или mobilność 
kadry akademickiej. Образованное от латинского mobilis (подвижный) и 
вошедшее во многие европейские языки существительное истолковы-
вается в основном как «свойство подвижности, способности к переме-
щению» [20]. Однако анализ коллокаций лексемы в диахроническом 
срезе демонстрирует изменения в его семантике: от области милитар-
ной референции (mobilność sił szybkiego reagowania [20]) к экономической 
интерпретации понятия (mobilność ludności, mobilność kapitału, mobilność 
zawodowa и т. п.). Транслируемое из экономикоцентричного западного 
общества отношение к людям как «человеческим ресурсам» (англ. hu-
man resources) или «капиталу» (human capital) придает слову характер 
универсальной терминолексемы, используемой как по отношению к 
процессу трудовой миграции, так и по отношению к академическому 
обмену. 

Еще более значительные семантические преобразования произо-
шли под влиянием американского варианта английского языка в слове, 
активно употребляемом в непосредственной связи с понятием интер-
национализации и академической мобильности. Существительное kola-
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boracja было заимствовано в польский язык из латинского через фран-
цузский или немецкий в XIX в. первоначально в значении «сотруд-
ничество». Словарь В. Дорошевского определяет данное значение как 
«устаревшее», вытесненное в середине XX столетия семантическим де-
риватом с суженным пейоративным значением:  

 
Kolaboracja: «współpraca z niepopieraną przez większość społeczeństwa 

władzą, zwłaszcza z władzami okupacyjnymi»; daw. Współpraca. — Коллабо-
рация: «сотрудничество с властями, не поддерживаемыми большинством, 
особенно с оккупационным режимом» [16]. 

 
Изданные до 2010 г. словари польского языка включают только дан-

ное значение существительного, иногда уточняя его референтную ис-
торическую соотнесенность, например: Kolaboracja: «współpraca z nar-
zuconą społeczeństwu władzą, zwłaszcza współpraca z okupantem hit-
lerowskim w Polsce w czasie II wojny światowej» — ‘сотрудничество с 
навязанной обществу властью, особенно с гитлеровскими оккупантами 
во время II мировой войны‘ [20]. Закреплению данного значения в 
польском языковом сознании способствовало наличие целого ряда 
производных: kolaborant, kolaborować, kolaboracjonizm. 

Это же исторически маркированное значение регистрируют и сло-
вари английского языка: collaboration: «[UNCOUNTABLE] help that so-
meone secretely gives to an enemy or opponent» [11]. В то же время слова-
ри американского английского, фиксирующие лексику нации, не отя-
гощенной опытом оккупации собственной теории, как и чрезмерным 
знанием мировой истории, с легкостью отказываются от идеологически 
маркированного значения, предлагая исключительно экономическую 
его интерпретацию. Так «забывчивость» распространяется на всеобщее 
англоглобализированное пространство, начинающее интерпрети-
ровать термин как «the situation of two or more people working together 
to create or achieve the same thing» — ‘ситуацию, в которой работают 
двое или более людей с целью создания или достижения чего-либо’ [8]. 

Активное употребление неосемантизма не только в польском эко-
номическом, но и в научно-образовательном дискурсе представляет 
яркий пример конфликтогенности между передающим и принимаю-
щим языковым сознанием. Причем данный конфликт в большей сте-
пени обнаруживается в восприятии старшего поколения, с недоумени-
ем реагирующего на семантически облегченное, «антиисторическое» 
употребление слова. Весьма показательным выглядит в этой связи от-
вет, данный польскими лингвистами в 2008 г. на вопрос о том, можно 
ли использовать слово kolaboracja в его первичном, нейтральном значе-
нии: «Первоначальный смысл слова стерся до такой степени, что его 
использование в этом значении в современном тексте может вызвать 
ошибочное прочтение. …В конце концов, в польском языке существуют 
слова współpraca, współdziałanie, kooperacja, не отягощенные резко нега-
тивным смыслом» [15]. 
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По истечении более десяти лет ответ польских лингвистов вряд ли 
был бы столь же категоричным, так как регулярное употребление се-
мантической кальки англо-американского слова привело к закрепле-
нию его нового значения, в том числе в НОД: «Paradoksy lockdown: wię-
cej kontaktów, nowe kolaboracje i projekty»; «Bardzo wierzę we współpracę, 
w kolaborację naukową» [12]. 

Кроме того, раньше данное слово никогда не использовалось во 
множественном числе, теперь же, также под влиянием изменений в ан-
глийском языке, приобрело форму множественного числа. Некоторые 
эксперты из области экономики поясняют, что коллаборация — это со-
трудничество по конкретному проекту между разными лабораториями 
или организациями, нацеленное на выполнение конкретного задания, 
создание конкретного продукта, и именно поэтому данное слово под-
вергается плюрализации. С точки зрения внутренних языковых меха-
низмов данный процесс должен быть описан в терминах метонимии: от 
общего понятия «сотрудничества» к его частным вариациям. Данную 
дифференциацию подтверждает и тот факт, что в общем смысле «со-
трудничества» в польском языке продолжает употребляться исконно 
польское сложное слово współpraca, например: 

 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawarł umowę o współpracy z 

Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger — Benedykt XVI. — Университет Ни-
колая Коперника в Торуни заключил договор о сотрудничестве с Ватикан-
ским фондом Йозефа Ратцингера — Бенедикта XVI [19]. 

 
Еще одним постоянным участником, конституирующим фрейм 

«интернационализация», является прямое заимствование transfer, упо-
требляющееся в НОД по отношению к знанию, результатам или опыту, 
например: «Intensyfikacja międzynarodowego transferu wiedzy i doświad-
czeń» — «Интенсификация международного трансфера знаний и опы-
та» [18]. 

Все словари польского языка в качестве первого значения приводят 
дефиницию, относящуюся к области экономики и финансов: 1. «Tran-
sakcja gospodarcza polegająca na przekazaniu pieniędzy, usługi, techno-
logii itp. przez jedną instytucję drugiej, bez ekwiwalentu» — ‘экономи-
ческая сделка, заключающаяся в переводе денег, услуг, технологий и 
т. п.’ Следующее определение — «przeniesienie lub przesłanie czegoś z 
miejsca na miejsce» ‘перемещение или пересылка чего-либо из одного 
места в другое’ — может быть охарактеризовано как гиперонимиче-
ское. Словари фиксируют и специализированное значение, относящее-
ся к области коммерческого спорта: 3. «Przejście zawodnika z jednego 
klubu do innego w zamian za wynegocjowaną kwotę» — ‘перевод игрока 
из одного клуба в другой за оговоренную сумму’ [16]. Наличие значе-
ния «трансфер знания» специальным образом в лексикографических 
источниках не оговаривается, хотя некоторые из них включают в состав 
типичных коллокаций «трансфер информации», представляющий со-
бой объективированный результат трансфера знания. 
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Подводя итог описанию основных лексических составляющих 
фрейма «главные направления образования», следует отметить, что его 
ядерная часть конституируется заимствованной лексемой internacjonali-
zacja, имеющей в польском языке семантический дублет umiędzynarodo-
wienie. Лексемы mobilność, kolaboracje и transfer выступают в роли гипони-
мических обозначений процессов, посредством которых реализуется 
направление интернационализации. Неологический дериват interesa-
riusz входит в анализируемый фрейм в качестве номинации экстра-
лингвистического субъекта, влияющего на выбор форм реализации 
процесса интернационализации. Англоязычное происхождение основ-
ных единиц фрейма свидетельствует о содержательной доминации 
англоглобалицизмов в польском научно-образовательном дискурсе, а 
их дискурсивное пересечение с областью бизнеса представляет собой 
языковое свидетельство коммерциализации системы образования. 
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К ПРОБЛЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖАНРОВОГО РЕПЕРТУАРА  

РОССИЙСКОГО АРТ-МЕДИАДИСКУРСА 
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Рецензия от 01.06.21 г. 
 

Рассматривается трансформация современного российского арт-
медиадискурса, проявляющаяся в изменении жанрово-речевой презента-
ции такой институциональной характеристики, как оценочность. По-
казано, что современный арт-медиадискурс нацелен не столько на 
трансляцию оценки художественного произведения, сколько на включе-
ние адресата в многоэтапный процесс оценивания и навязывание его ре-
зультатов. На установочном этапе процесса оценивания художествен-
ного произведения в медиапространстве массовая аудитория знакомит-
ся с произведением, формируется базовая оценка, выделяются ориги-
нальные характеристики. На втором этапе осуществляется контек-
стуальная актуализация с помощью дополнительных инфоповодов, поз-
воляющих расширить первичное оценочное суждение авторитетными 
мнениями, внести необходимые оттенки, коннотации. На третьем 
этапе сформированный оценочный стереотип используется для созда-
ния новых оценочных суждений относительно других произведений ис-
кусства. Каждому этапу соответствует определенный репертуар рече-
вых жанров. На материале литературно-критических публикаций, 
представленных в специализированных и общественно-политических 
интернет-СМИ, печатных периодических изданиях, вышедших в теле- 
и радиоэфире, были выявлены и определены основные жанровые модели, 
функционирующие в современной арт-журналистике. Установлено, 
что традиционный репертуар жанровых моделей сегодня расширяется 
за счет использования жанровой системы пиар-коммуникации, их ком-
позиционно-речевая форма трансформируется — стереотипизируется 
и демократизируется. 

 
The article is devoted to the transformation of contemporary Russian art-

media discourse, manifested in a change in the genre-speech presentation of 
such an institutional characteristic as evaluative. Authors believe that the 
modern art-media discourse is aimed at broadcasting the evaluation of art-
works and at including the addressee in the multistage evaluation process and 
imposing its results. The inception stage of assessment acquaints the audience 
with the work, forms a basic evaluation, and highlights the original character-
istics. Then, contextual updating is carried out additionally expanding the 
original value judgment by authoritative opinions, to introduce the necessary 
connotations. At the third stage, the formed value stereotype is used to create 
new value judgments regarding other artworks. Each stage corresponds to a 
specific repertoire of speech genres. The main genre models that function in 
modern art journalism were identified using literary criticism as an example. 

 
Ключевые слова: арт-медиадискурс, литературная критика, процесс оце-

нивания, речевой жанр, лингводискурсология 
 
Keywords: art media discourse, literary criticism, evaluating process, speech 

genre, linguodiscourse 

© Цветова Н. С., Самсонова А. А., 2021
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Сер.: Филология, педагогика, психология. 2021. № 3. С. 31—42.



Языкознание  

 

32 32

 
Введение 

 
Российский арт-медиадискурс — представленный разножанровыми 

медиатекстами, сложноорганизованный, постоянно эволюционирую-
щий гипертекст, устойчиво привлекающий к себе внимание исследова-
телей. Причин активного исследовательского интереса несколько, ос-
новные среди них — усиление вовлеченности арт-журналистики в са-
мые разные сферы публичной коммуникации, политизация дискурса, 
его медиатизация и технологизация [11]. 

Современный аналитический подход к журналистскому арт-дис-
курсу заявлен в работах исследователей из Казанского государственно-
го университета, которые предлагают размышлять над объемом арт-дис-
курса, фиксируют трансформацию журналистской профессии «от ху-
дожественной критики к продюсированию», эволюцию вторичных 
журналистских арт-жанров под влиянием интернет-пространства и но-
вых медиа [4]. Примерно в том же направлении работали участники 
Международной научно-практической конференции «Арт-журналис-
тика в цифровую эпоху: реалии и прогнозы», организованной Москов-
ским государственным институтом музыки им. А. Г. Шнитке (2018). 
Кроме того, складываются исследовательские коллективы, занимающи-
еся проблемами менеджмента в сфере культуры и искусства как много-
уровневого процесса самоорганизации и самореализации творческой 
личности из сферы искусства [6]. 

Филологическое осмысление журналистских произведений, посвя-
щенных искусству, началось в Московском государственном универси-
тете в 1970-е гг., когда было опубликовано учебно-методическое посо-
бие Н. С. Гараниной «Стиль русской театральной критики», в котором 
театральная критика рассматривалась как «область публицистики» [3]. 
Продолжатели этого направления — Н. И. Клушина [8], И. В. Анненко-
ва [1] и др. 

Исследователи из Минского государственного лингвистического 
университета рассматривают журналистский арт-текст «как результат 
дискурсивной деятельности»: анализируют коммуникативные тактики, 
стратегии и речевые средства их вербализации, прагматически марки-
рованные лексические и грамматические средства, способствующие 
достижению коммуникативных целей [7]. Принципиально важным в 
описании предлагаемого подхода к «культурному» медиатексту явля-
ется слово «результат». 

На кафедре медиалингвистики СПбГУ арт-журналистские тексты 
анализируются в контексте досуговой журналистики и в свете интен-
циональной стилистики [5], позволяющей трактовать процесс комму-
никации, спровоцированный информационным сообщением о собы-
тии в мире искусства и культуры, как процесс формирования дискурса, 
состоящего из медиатекстов разной интенциональности. Ключевые ре-
чевые жанры рассматриваются как формы отклика на первичное ин-
формационное сообщение, актуализация которых подчиняется опре-
деленной логике и воплощается в соответствующей этой логике после-
довательности [9]. 
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Методология исследования 

 
Цель данного исследования — выявление специфики жанрово-ре-

чевой репрезентации процесса оценивания произведения искусства в 
современном российском арт-медиалискурсе и факторов, определяю-
щих репертуар и структурно-стилевую вариативность жанровых моде-
лей, используемых в процессе создания соответствующих медиатекстов. 

Эмпирическая база исследования сформирована методом сплош-
ной выборки. В нее вошли медиатексты, представляющие три сегмента 
литературно-критического дискурса, каждый из которых посвящен од-
ному из нашумевших в последние годы художественных произведений: 
романам «Кикер» Тимофея Хмелева (2018), «Брисбен» Евгения Водо-
лазкина (2018) и «Ева» Любови Барановой (2019). Исследовательский 
интерес к данным медиатекстам обусловлен наиболее очевидной и 
многосторонней модернизацией именно журналистских литературно-
критических сочинений в массмедиа. В аналитической части представ-
лен текстуальный анализ трех наиболее показательных вариантов раз-
вертывания процесса оценивания литературного текста в тех речевых 
жанрах, которые свидетельствуют об обновлении жанрового репертуа-
ра в результате появления новых единиц или модернизации структуры 
и речевой формы уже известных. 

В общей сложности было проанализировано более 50 текстов за пе-
риод с июля 2018 г. по январь 2020 г. из следующих СМИ: онлайн-изда-
ние «Прочтение», газеты «Российская газета», «Вечерняя Москва», 
«Санкт-Петербургский дневник», радиостанция «Эхо Москвы», телека-
нал «Россия-Культура», информагентство «ТАСС». 

Озвученной выше цели соответствует аналитический алгоритм, 
предполагающий комплексное применение метода дискурсивного ана-
лиза, который позволил определить варианты коммуникативной свя-
занности медиатекстов, формирующих интересующий нас сегмент 
дискурса, и элементов интенционально-стилистического анализа, наце-
ленного на выявление факторов, определяющих семантику и структу-
ру речевых жанров конкретного репертуара. 

При описании репертуара композиционно-речевых жанровых мо-
делей, функционирующих в современном арт-медиадискурсе, мы ру-
ководствовались представлением о речевом жанре, предложенным 
В. Е. Чернявской, развивающей идею М. М. Бахтина о речевых жанрах 
как «устойчивых типах высказывания» [2, с. 428]. По Чернявской, рече-
вой жанр — это «сложившаяся модель текстопостроения и восприятия, 
закрепляющая в социальном опыте способ выражения замысла автора, 
взаимодействующего со своим адресатом» [10, с. 139]. 

Для определения оценочных речевых жанров были использованы 
методы медиалингвистики — интенционально-стилистический и ком-
позиционно-стилистический анализ, позволившие определить струк-
туру и интенциональность типичных жанровых моделей интересую-
щей нас сферы массовой коммуникации. Затем с позиций медиалинг-
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водискурсологии тексты располагались не просто в соответствии с хро-
нологией их публикации в массмедиа, но в последовательности, соот-
ветствующей динамике оценивания произведения в медиадискурсе. 
Данная методика позволила рассмотреть массив медиатекстов, оцени-
вающих одно произведение искусства, как специфический сегмент арт-
медиадискурса, формирующийся и модернизирующийся под воздей-
ствием вполне определенных факторов. 

 
Анализ материала 

 
Анализ первых журналистских откликов на роман Тимофея Хмеле-

ва «Кикер» позволил выделить следующие жанровые модели: 
1. «Презентация» — относительно новый текстотип, рожденный в 

пространстве пиар-коммуникации, стремительно занимающий в про-
цессе оценивания нового литературного текста лидирующую позицию. 
Содержательно-смысловая структура представлена четырьмя компо-
нентами: 1) номинативная часть; 2) предельно краткая концептуальная 
характеристика фабулы / сюжета презентуемого художественного тек-
ста; 3) установочное высказывание, чаще всего косвенно выражающее 
первичную оценку; 4) прямое цитирование как рекламный коммуни-
кативный акт, мотивирующий предлагаемую оценку. 

 
«Если ты не забыл, я хотел рассказать тебе о кикере. Кикер — это table 

soccer. <…> Даже если ты победил всех своих соперников много раз и ушел 
непобежденным, ты все равно проиграл» (4). Роман Тимофея Хмелева 
«Кикер» (1) вышел в издательстве «Флюид ФриФлай». Не столько письма 
разным адресатам, сколько сбивчивый, срывающийся на повторы монолог 
героя, в который вплетены фразы на английском и французском языках, 
впечатления (обозначения впечатлений) от разных городов мира, встреч, 
знакомств, романов (2). И все это для того, чтобы понять, почему жизнь 
терпит поражение (3) [12]. 

 
Текстотип «презентация» напрямую соотносится с начальным эта-

пом оценивания. В современном арт-медиадискурсе тексты данной 
жанровой принадлежности могут появляться до публикации художе-
ственного произведения, с момента первичной его презентации в ме-
диапространстве. Их речевая форма обусловлена в первую очередь по-
будительной интенцией, направленной на формирование читатель-
ского интереса прежде всего к ознакомительному фрагменту, домини-
рующему по объему. Оценочные текстовые элементы, институциональ-
ные для арт-медиадискурса, присутствуют в каждой содержательно-
смысловой части, становятся мотиваторами побуждения. Очевидно, что 
генеральная оценка транслируется косвенно. При этом набор «ре-
трансляторов» обусловлен типовыми читательскими предпочтениями 
данного адресата. 

2. «Рецензия». Традиционно выделяемый в журналистике жанр ре-
цензии помимо оповещения и ориентирования должен быть нацелен 
на осмысление новых художественных ценностей, выражение аргумен-
тированной оценки произведения. 
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Роману «Кикер» посвящена рецензия «Хроники жизни» в журнале 
«Прочтение» [17]. Структура текста вполне традиционна: 1) разверну-
тый пересказ фабулы с ключевыми характеристиками центральных 
персонажей; 2) концептуальное определение феноменальности сюжет-
ной схемы; 3) рекомендация. 

 
На первый взгляд, «Кикер» — классический роман в письмах. Главный 

герой Алек Лозовский, профессиональный игрок в кикер (иными слова-
ми — в настольный футбол), пишет разным людям: Францу (который Шу-
берт), любви всей жизни Анне Сергеевне (кажется, она из Петербурга) (1). 
<…> 

Эту книгу можно открыть, по большому счету, с любой страницы и 
продолжить читать без ощущения, что потерял нить: как будто выходил из 
комнаты, где беседовали несколько человек ни о чем конкретном, вернул-
ся — и они продолжают будто бы с того же места, потому читателю, при-
выкшему к традиционным литературным формам, здесь будет откровенно 
скучно (2). 

<…> Если очень хочется в бар, но некогда — можно взять эту книгу (3) 
[17]. 

 
Коммуникативная цель данного текстотипа — оценить объект, вне-

сти субъективный компонент в стереотипную оценку, убедить читате-
ля / зрителя в релевантности авторского мнения. Для данной жанро-
вой модели характерно очевидное преобладание оценочной интенции. 
Функция рецензии — стимулировать интерес к рецензируемому объ-
екту как обладающему уникальными характеристиками. 

При этом всегда было важно, что рецензия на произведение искус-
ства, являясь не просто оценочным, а эстетически-оценочным жанром, 
транслирует в первую очередь эстетическую оценку, причем не только 
предметно, потому что объект оценивания по определению включен в 
сферу прекрасного. Сегодня мотивация эстетической оценки литера-
турного произведения ограничена минимальной информацией об ав-
торе, интерпретацией названия, выявлением персонажных рядов, осо-
бенностей композиции, сюжета, реже — специфики авторской повест-
вовательной манеры. Низкий уровень профессиональной подготовки 
журналиста позволяет использовать только стереотипные мотиваторы 
высокой оценки художественной формы литературного произведения: 
например, упоминания о манерном слоге, сравнение рецензируемого 
романа с классическим романом в письмах. 

3.«Актуализация произведения искусства». Данная жанровая мо-
дель используется для удержания читателя в пределах уже сформиро-
ванного информационного поля. Текстотип строится по модели: 1) ак-
туализирующий инфоповод; 2) уточненная оценка произведения; 3) но-
вая мотивировка оценочного суждения. Ведущей интенцией в текстах 
такого типа по-прежнему выступает оценочная. Но речевая форма вы-
ражения и мотивации оценки довольно часто становится средством са-
мопрезентации рецензента или эксперта и имеет своей целью экстра-
поляцию создаваемого проблемного поля на другие сферы медиаинду-
стрии и пр. Автор, прибегающий к использованию такого текстотипа, 
манипулирует читателем, скрывая намерение в процессе оценивания 
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популярного произведения искусства выразить свою позицию по 
иным, смежным вопросам, повысить собственный статус эксперта, ста-
тус своего издания. Как правило, речевая форма данного жанра ориги-
нальна, метафорична. Основным средством привлечения внимания 
массовой аудитории становится выражение конфликтной (по отноше-
нию к уже сложившимся на предыдущем этапе) оценки объекта. 

 
Вадим Левенталь: «Наш литературный процесс напоминает пресный 

супчик в городской больничке. Невкусно, пресно, без перца и без соли». 
Известный писатель и редактор о том, зачем нужны новые книжные 

серии, чем плохи книги Яхиной и Водолазкина и о процессе разрушения 
исторического сознания (1). 

<…> 
Отличный роман Тимофея Хмелева «Кикер» (2), тоже вышедший в мо-

ей серии, — вот уж действительно хорошо написанный роман о том, как се-
годня чувствует себя городской человек в глобальной городской среде (3) 
[16]. 

 
В данном случае очевидно, что высокая эстетическая оценка романа 

мотивируется статусными характеристиками эксперта: получивший 
такую оценку роман вышел в серии, редактором которой является 
В. Левенталь, уже имеющий определенную репутацию. Противопо-
ставление объекта оценивания побившим все рекорды популярности 
книгам Яхиной и Водолазкина становится интенсификатором положи-
тельной оценки, которая удерживается в сознании читателя еще и с по-
мощью яркой снижающей предметной метафоры, рассчитанной на 
привлечение внимания носителя обыденного сознания. 

Иначе был организован процесс оценивания романа популярного 
автора Е. Водолазкина «Брисбен», вышедшего в декабре 2018 г. Уже 
сформированный в СМИ образ автора этого произведения заставил 
журналистов расширить жанровый репертуар процесса оценивания. 
Кроме уже традиционных жанровых моделей «отрывок», «рецензия», 
«актуализация произведения», продвижение романа осуществлялось с 
использованием еще нескольких текстотипов. 

4. «Авторская рецензия» — литературно-критический текст, пред-
ставляющий собой анализ произведения, осуществленный самим его 
создателем. Жанровая модель характеризуется наличием следующих 
компонентов: 1) обновленный инфоповод; 2) оценка произведения; 
3) авторское обоснование (мотивировка) оценочного суждения. Тексто-
тип может быть актуализирован в двух формах, чаще всего — в форме 
заметки, в которой писатель изображен в качестве спикера: 

 
Писатель на пресс-конференции в ТАСС (1) рассказал, почему книга 

называется именно так и о том, какую историю он предлагает в этот раз 
своим читателям. 

<…> 
Хотя «Брисбен» автобиографическим романом не является (2). Как от-

мечает сам автор, ассоциировать Яновского с ним не стоит. Вместе с героем 
книги мы проходим знаковые события эпохи: застой, перестройка, путч, 
Майдан (3) [18]. 
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Как видим, в данном тексте представлен авторский анализ произве-
дения, выделенные конструкции указывают на субъекта косвенной ре-
чи — писатель, автор. Ведущей интенцией текста такого жанра является 
оценка, но подменяется ее продуцент: произведение оценивает не 
журналист или критик, но прямо и открыто заинтересованное лицо — 
создатель. Такой вариант возможен только в том случае, если массовый 
читатель уже подготовлен к восприятию писательского мнения как ре-
левантного, авторитетного. 

Писательская оценка также может быть представлена в форме ин-
тервью, где писатель выступает в качестве интервьюируемого: 

 
Евгений Водолазкин, автор бестселлеров «Лавр» и «Авиатор», выпустил 

роман под странным названием «Брисбен» (1). Сложный, полифоничный и 
даже двуязычный: герои говорят на русском и на украинском (2). <…> 
С Евгением Водолазкиным побеседовал наш обозреватель писатель Павел 
Басинский. 

Павел Басинский: <…> Почему Брисбен? Хотя, мне кажется, ты схватил 
некий образ мечты, который есть у каждого человека или, может, у каждого 
русского человека. 

Евгений Водолазкин: <…> Героиня романа связывает счастье с Австрали-
ей единственно потому, что более далекой точки на карте она не знает. По-
чему Брисбен? Оттого что красиво звучит, почти по-гриновски. Просто ей в 
свое время не сказали, что счастливым можно быть везде (3) [14]. 

 
В представленном примере, как и в предыдущем, автор презентует 

идею своего произведения. Интенсификаторами авторской оценки ста-
новятся прецедентный текст (название звучит почти по-гриновски) и смыс-
ловая структура реплики журналиста-интервьюера. Именно в арт-ме-
диадискурсе чаще представлены не привычные традиционные диало-
гические единства «вопрос — ответ», которые направлены на реализа-
цию информирующей интенции, а диалогические единства «сообще-
ние факта — оценка факта». Функция такой жанровой модели ближе к 
функции рецензии (предоставить анализ, оценку информации), чем к 
функции интервью как метода (собрать информацию). Реплики-сти-
мулы выстроены вокруг эстетических концептов, а это неминуемо ве-
дет к тому, что и реплики-реакции оказываются эстетически оценоч-
ными (образ мечты в реплике-стимуле — красиво звучит в реплике-ре-
акции). 

Жанр «авторская рецензия» традиционно используется на первом 
этапе оценивания, когда только формируются базовые суждения о 
произведении искусства. Как правило, интервью с создателями теат-
ральных спектаклей, кинофильмов начинались стереотипно: На экраны 
страны выходит новый фильм, с создателями которого беседовал наш корре-
спондент…; В начале апреля на сцене театра состоится премьера. Накануне 
премьеры наш корреспондент встретился с художественным руководителем 
театра... Обычно авторские оценки заполняли периферию арт-медиа-
дискурса, ядро которого принадлежало именитым критикам или авто-
ритетным изданиям. Но в отношении к роману Е. Водолазкина, имя 
которого в сознании массового читателя до выхода нового романа уже 
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было символом литературной марки, ситуация складывалась иначе. 
Авторская рецензия как доминирующий речевой жанр открывала этап 
дополнительной актуализации. Такой тип включения романа в медий-
ный дискурс приводит к тому, что в кратчайшие сроки формируется 
оценочный стереотип, который условно можно сформулировать так: 
«Роман Е. Водолазкина “Брисбен” обладает признаками качественного 
художественного произведения». Стереотип мотивировался информа-
цией о включении произведения в премиальный процесс: Писатель Ев-
гений Водолазкин стал лауреатом Литературной премии Александра Солже-
ницына [13]; Водолазкин и Яхина стали финалистами литературной премии 
«Большая книга» [20]; Стали известны итоги народного голосования премии 
«Большая книга». Писатель Евгений Водолазкин с романом «Брисбен» в этом 
году оказался на третьем месте [19]. 

Далее открывается третий этап оценивания объекта — этап стаби-
лизации оценки. На этой стадии сегодня появляются жанровые модели, 
функционирующие как вспомогательные. 

5. «Оценка произведения искусства через прецедентное имя». Эта 
жанровая модель характеризуется оригинальной структурой: 1) инфо-
повод, связанный с новым, только что опубликованным произведени-
ем; 2) оценочный стереотип, презентованный в форме сравнения, од-
ним из компонентов которого является уже признанное бестселлером 
произведение: 

 
Книга Маргариты Симоньян «Черные глаза» бьет рекорды продаж (1). 

<…>. 
И если представители книжных магазинов назвали произошедшее 

«уникальным стартом короткого жанра, не имеющим аналогов за послед-
ние годы», то глава Роспечати Михаил Сеславинский и вовсе включил кни-
гу Симоньян в свой личный топ по итогам года наравне с «Брисбеном» Ев-
гения Водолазкина (2) и романом «Дети мои» Гузель Яхиной [15]. 

 
Коммуникативная цель данной модели — сравнить новый объект с 

объектом, уже принятым массовой аудиторией в качестве эталонного. 
Интенсификатором положительной оценки, которая формируется в 
результате такого сопоставления, становится профессиональный статус 
главы Роспечати Михаила Сеславинского. 

Третий из заинтересовавших нас романов — произведение дебю-
тантки Любови Бариновой. Жанровый диапазон медиапрезентации ро-
мана «Ева» минимален: предельно сокращено использование «рецен-
зии» и «презентации», жанры второго и третьего этапов оценивания от-
сутствуют полностью. Однако произведение представлено во множест-
ве рейтингов, которые, мы полагаем, в данном случае можно выделить 
как специфическую в силу особых условий доминирования жанровую 
модель. 

6. «Рейтинг». Данная жанровая модель может быть соотнесена с 
традиционным журналистским жанром «обозрение», но обладает ори-
гинальной речевой структурой. Она состоит из следующих речевых 
актов: 1) сообщение о принципах формирования книжной подборки; 
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2) обоснование включения произведения искусства в данную подборку; 
3) оценочное суждение; 4) мотивировка оценки (как правило, эмоцио-
нальная). 

 
Чем дальше, тем драматичнее: 

топ-5 детективов, заслуживающих внимания (1) 
 

Детектив остается одним из самых любимых литературных жанров. Се-
годня мы предлагаем вам подборку книг, которые заслуживают того, чтобы 
быть прочитанными (2). 

Любовь Баринова, «Ева». Этот напряженный, внимательный к деталям 
роман — авторский дебют, который будет экранизирован (3). Мечтая ото-
мстить убийцам сестры, немолодой хирург Герман похищает их маленькую 
дочь, чтобы каждый год посылать им по окровавленной вещице (кусочку 
платья, носочку) и тем самым их шантажировать. Но все идет не по плану. 
Эта книга о том, что все происходящее с нами объясняется вовсе не цепью 
обстоятельств, а в конечном счете зависит от наших поступков и того, что 
мы выбираем (4) [21]. 

 
Полагаем, что жанр «рейтинг» в данном случае используется для 

«маркировки» качества литературного произведения. Автор — дебю-
тант, в медиасреде не существует положительного оценочного стерео-
типа, связанного с его персоной или предыдущими произведениями. 
Книга не попала в списки премий, не получила дополнительной актуа-
лизации с использованием иных инфоповодов, однако по каким-то 
причинам (чаще всего коммерческим) заинтересовала авторов-соста-
вителей рейтингов. Данный текстотип предназначен для трансляции 
побудительной интенции: аудитории не просто сообщают, что такие 
книги существуют, но и настойчиво рекомендуют прочитать, а значит, 
приобрести этот товар, что говорит в пользу тезиса о значительном 
преобладании рекламной функции не только над аналитической и ак-
сиологической, но и над информационной (ср. заслуживающих, заслужи-
вают в представленном примере). 

 
Выводы 

 
Наши наблюдения позволяют сделать определенные частные выво-

ды. Во-первых, медиапрезентация произведений современных писате-
лей — сложный и многоступенчатый процесс, который сегодня в зна-
чительной степени стандартизирован. На первом этапе оценивания ли-
тературного произведения появляются журналистские тексты, соответст-
вующие представлению о двух классических жанровых моделях, которые 
всего несколько лет назад относились к разным сегментам арт-ме-
диадискурса: «презентация» и «рецензия». Второй этап предполагает 
создание новых, оригинальных инфоповодов, позволяющих закрепить 
литературное произведение на новой стадии оценивания, прежде всего 
с помощью жанровой модели «актуализация произведения искусства». 
Третий этап оценивания в массмедиа проходят только те объекты, ко-
торые вошли в рейтингово-премиальный процесс и поэтому использу-
ются для формирования оценочных стереотипов. 
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Очевидно, что структура и речевая форма уже известных текстовых 
моделей, активно используемых в процессе оценивания литературного 
произведения, зависит от ряда факторов: степени включенности имени 
автора, произведения искусства в пиар-процесс (в случае с медийной 
литературной критикой — премиальный и выставочный), обусловли-
вающей смещение текстовой гиперинтенции с эстетического оценива-
ния к стимулированию потребительского интереса; уровнем профес-
сиональной речевой компетентности журналиста, его личностными 
характеристиками; жесткой ориентацией на ожидания и аксиологиче-
ские представления адресата. 

Репертуар оценочных речевых жанров расширяется в первую оче-
редь в результате влияния жанровой системы пиар-коммуникации, 
формирующейся под влиянием побудительных интенций, но речевая 
форма и структура репертуарных единиц за редкими исключениями 
меняется в соответствии с тенденцией стереотипизации, негативно вли-
яющей на интерпретативную активность адресата. 

Данные частные выводы могут быть приняты в качестве основания 
для суждений о направлении и характере эволюции современного рос-
сийского арт-медиадискурса как гипертекста, интенционально-
стилистические характеристики которого меняются под давлением из-
меняющейся сверхзадачи. С пушкинских времен доминировавшие в 
литературной критике осведомительные (просветительские) интенции, 
обеспечивавшие нацеленность критиков прежде всего на трансляцию 
объективных оценок произведения искусства, предполагавшие разви-
тие аналитических речевых жанров, совершенство речевой формы ли-
тературно-критических текстов, сегодня вытесняются установками на 
продвижение произведения искусства как особого типа товара, при-
надлежащего не только единичному автору, адресованного определен-
ному сегменту массовой аудитории. Можно предположить, что оце-
ночные тренды задаются издателем (продавцом), а журналист-критик 
используется только для продвижения этих трендов через обращение к 
сложившимся жанровым стереотипам в определенной, также стерео-
типной оценочной логике. Как следствие, происходит речевая деграда-
ция ключевых оценочных жанров, например рецензии, вытеснение их 
презентациями, интервью, премиальными играми, которые становятся 
инструментами стратегической коммуникации и направлены прежде 
всего на знакомство потенциальных потребителей с художественным 
произведением как с рыночной новинкой. 

Все это требует исследования усиливающейся в процессе коммуни-
кации автора художественного произведения и адресата роли посред-
ника — организатора процесса оценивания данного произведения как 
рыночного продукта. 
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ДВУОСНОВНЫЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Поступила в редакцию 26.06.2021 г. 
Рецензия от 05.07.2021 г. 
 

Рассматривается группа двуосновных славянских имен, которые 
были обозначены как княжеские еще исследователями ХIХ в. Выделены 
классификационные признаки данных именований, рассмотрены их осо-
бенности (семантика, структура, система производных, принадлеж-
ность к отдельным языкам). Материалом для наблюдений послужили сло-
вари, составленные ведущими специалистами в области антропонимики — 
Н. А. Петровским и А. В. Суперанской. Прослеживается бытование дву-
основных личных имен в настоящее время, определяется степень их по-
пулярности. Материал впервые вводится в научный оборот. 

 
The article considers a group of two-stem Slavic names that were defined 

as the names of Princes by the researchers of the nineteenth century. The au-
thor highlights the classification features of these names, as well as their other 
specific characteristics (semantics, structure, system of derivatives, belonging 
to separate languages). Linguistic material in question is obtained in the dic-
tionaries of personal names by leading experts, N. A. Petrovsky and 
A. V. Superanskaya and is introduced into the scientific discourse for the first 
time. The existence of these names today is traced, the degree of their populari-
ty is determined.  

 
Ключевые слова: антропонимика, двуосновные имена, история, современ-

ное бытование старых славянских имен, классификационные признаки 
 
Keywords: anthroponymics, two-stem names, history, modern existence of old 

Slavic names, classification features 
 
В составе именника современной России особое место занимают 

двуосновные старые славянские имена: ВЛАДИМИР, ВЛАДИСЛАВ, 
МИРОСЛАВ, ТИХОМИР и т. п. На фоне общего массива имен, активно 
бытующих сегодня или находящихся в пассиве, эти образования выде-
ляются в силу своих специфических лингвистических и экстралингви-
стических особенностей. 

Подобные именования привлекали внимание исследователей еще в 
ХIХ в. [2; 4; 7]; в настоящее время антропонимисты лишь упоминают о 
них в общем контексте антропонимических изысканий. 

Мы делаем попытку выделить двуосновные славянские имена в 
особую группу и определить их лингвистические и экстралингвистиче-
ские классификационные признаки. 

Основным материалом для наблюдений послужил массив личных 
имен из первого в России «Словаря русских личных имен» Н. А. Пет-
ровского, изданного в 1966 г. (для работы использовано шестое стерео-

© Королева И. А., 2021
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Сер.: Филология, педагогика, психология. 2021. № 3. С. 43—50.
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типное издание [5]), в котором содержится более трех тысяч русских 
(естественно, термин условен, так как хорошо известно, что русские 
имена далеко не всегда имеют русское происхождение) имен — как ста-
рых, так и новейших. 

Методом сплошной выборки мы выявили 58 двуосновных личных 
имен: в алфавитном порядке первым в Словаре находится славянское 
редкое БЕЛОСЛАВ, последним — славянское ЯРОСЛАВ. Основываясь 
на описании собранного материала, мы делаем попытку определить 
общие признаки этой выявленной особой группы личных именований. 

Первый классификационный признак носит структурный харак-
тер. Все выделенные в рассматриваемую группу имена состоят из двух 
основ, представляющих собой мотивированные корни нарицательных 
слов, связанные с помощью соединительных гласных О, Е или И; аф-
фиксы отсутствуют: ВЯЧеСЛАВ, БОЛеСЛАВ, ВЛАДиМИР, ВЛАДи-
СЛАВ, СВЯТоСЛАВ, ТИХоМИР и пр. Сразу же отметим, что в подавля-
ющем числе имен в качестве соединительной гласной между корнями 
выступает И (приблизительно 43 % от общего массива). Соединитель-
ная гласная Е встречается в таких именах, как БОЛеСЛАВ, ВЕНЦе-
СЛАВ, ВСеВОЛОД, ВСеМИЛ, ВСеСЛАВ, ВЫШеСЛАВ, ВЯЧеСЛАВ (при-
близительно 15 %). Соединительная гласная О присутствует в 21 имени, 
что составляет около 36 %. Некоторые имена не имеют между корнями 
соединительной гласной: ВАЦЛАВ, ВОИСЛАВ, ЛЮДМИЛ, РАТМИР — 
приблизительно 6 %. 

В целом соединение корней в составе сложных славянских имен 
напоминает их соединение в сложных именах нарицательных, однако 
если в последних главными соединительными элементами являются 
гласные О и Е, то в именах собственных — И. 

Второй классификационный признак группы двуосновных славян-
ских имен — наличие мотивации для обоих корней, причем четко про-
слеживаемой в фактах современного русского языка. Можно выделить 
общие первые корневые морфемы: это БОР (борьба, бороться) — БО-
РИСЛАВ, БОРИМИР; ВЛАД (владеть) — ВЛАДИМИР, ВЛАДИСЛАВ; 
ВС(е) (весь) — ВСЕВОЛОД, ВСЕМИЛ, ВСЕСЛАВ; ДОБР (добро, добрый) — 
ДОБРОМИЛ, ДОБРОСЛАВ, ДОБРОМИР; ЛЮБ (любить) — ЛЮБО-
МИЛ, ЛЮБОМИР; МИЛ (милый) — МИЛОНЕГ, МИЛОРАД, МИЛО-
СЛАВ; МИР (мир) — МИРОЛЮБ, МИРОСЛАВ; РАД (радеть) — РАДИ-
МИР, РАДИСЛАВ, РАДОМИР; РАТ (рать, ратный) — РАТИБОР, РАТ-
МИР; СВЕТ (свет, светлый) — СВЕТИСЛАВ, СВЕТОВИД, СВЕТОЗАР, 
СВЕТОЛИК; СВЯТ (святой) — СВЯТОГОР, СВЯТОПОЛК, СВЯТОСЛАВ; 
ЯР (ярый) — ЯРОСЛАВ, ЯРОПОЛК и некоторые другие. 

Вторые корни также мотивированы. Это обычно такие компоненты, 
как СЛАВ (слава) — БЕЛОСЛАВ, БОЛЕСЛАВ, БОРИСЛАВ, БРАТИ-
СЛАВ, БРЯЧИСЛАВ, ВЕНЦЕСЛАВ, ВЛАДИСЛАВ, ВОИСЛАВ, ВСЕ-
СЛАВ и др. (всего 28 имен); МИР (мир) — БОРИМИР, БУДИМИР, ВЕ-
ЛИМИР, ВЛАДИМИР, ДОБРОМИР, ЛЮБОМИР и пр. (всего 13 имен); 
МИЛ (милый) — ВСЕМИЛ, ДОБРОМИЛ, ЛЮБОМИЛ, ЛЮДМИЛ 
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(4 имени). Остальные корни единичны: ВОЛОД (владеть) — ВСЕВО-
ЛОД, МЫСЛ (мыслить) — ГОСТОМЫСЛ, НЕГ (нега) — МИЛОНЕГ, 
РАД (радеть) — МИЛОРАД, ЛЮБ (любить) — МИРОЛЮБ и некоторые 
другие. 

Отметим особо, что общая семантика двуосновных славянских имен 
складывается из смыслов их корней: БОЛЕСЛАВ — «большая слава», 
ВЛАДИМИР «владеющий миром», ВСЕМИЛ «всем милый», ТВЕРДО-
СЛАВ «твердая слава», ТИХОМИР «тихий мир, покой, тишина» и др. 
Лишь в некоторых именах в основах слова, ушедшие из языка: ВЯЧЕ-
СЛАВ (ВЯЧЕ — древнерусское «больше»), БРАТИСЛАВ (БРАТИ — ста-
рославянское «бороться»). Однако таких корней в двуосновных именах 
немного — около 4 %. 

Как известно, имена не должны четко соотноситься с апеллятивами 
по значению, хотя они от них образованы. Но для выделенной группы 
имен и мотивация, и семантика основ очевидны. Этой «прозрачно-
стью» и ясностью осмысления они отличаются от других личных имен, 
семантика которых становится осмысленной лишь после специальных 
лингвистических исследований. Таким образом, четкая мотивация и 
конкретность значения — третий признак группы славянских двуос-
новных имен. 

Происхождение всех рассматриваемых образований славянское, что 
также объединяет их в особую группу и противопоставляет другим 
именам, бытующим в России сегодня. 

Все выявленные именования — либо общеславянские, что отмечено 
пометами в Словаре, либо относятся к отдельным славянским языкам. 
Определены старорусские именования: ВСЕВОЛОД (древнерусский 
корень ВОЛОД), ВЯЧЕСЛАВ (древнерусский корень ВЯЧЕ), ГОСТО-
МЫСЛ, МИЛОНЕГ, СВЯТОГОР, СВЯТОПОЛК. Есть предположение о 
старославянском происхождении некоторых имен: БЛАГОСЛАВ (ста-
рославянский корень БЛАГ), БРАТИСЛАВ (старославянский корень 
БРАТИ), БОГОЛЕП (калька), СТАНИМИР. Отдельные имена (по дан-
ным памятников письменности) имеют либо польское происхождение 
(СТАНИСЛАВ, ВЕНЦЕСЛАВ, КАЗИМИР), либо сербское (МИЛОРАД). 
Однако славянское происхождение всех двуосновных имен бесспорно. 

В Словаре представлены и новые двуосновные имена, созданные 
уже в советское время по старым моделям: НОВОМИР [5, с. 210], 
КРАСНОСЛАВ, КРАСНОМИР(А) [5, с. 168]. Это, как нам представляет-
ся, свидетельствует о жизнеспособности данной модели в послерево-
люционную эпоху, когда возникла тенденция к полной смене именни-
ка жителей СССР. 

Как известно, от личных имен образуются отчества. Одним из при-
знаков двуосновных славянских имен (правда, лишь подгруппы со вто-
рым корнем СЛАВ) является наличие двух вариантов отчеств: с суф-
фиксами ОВИЧ / ЕВИЧ, как и для всех других именований, и с суф-
фиксом ИЧ (соответственно, для женских отчеств ОВН и Н): БОЛЕ-
СЛАВОВИЧ и БОЛЕСЛАВИЧ (БОЛЕСЛАВОВНА и БОЛЕСЛАВНА), 
РОСТИСЛАВОВИЧ и РОСТИСЛАВИЧ (РОСТИСЛАВОВНА и РОСТИ-
СЛАВНА), СТАНИСЛАВОВИЧ и СТАНИСЛАВИЧ (СТАНИСЛАВОВ-
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НА и СТАНИСЛАВНА) и пр. Причем в словаре помет при обеих фор-
мах не имеется. Правда, как показывает практика наблюдения над 
официальными паспортными именованиями (материалы ЗАГСов, из-
бирательные списки и пр.), преобладают отчества стандартные. На наш 
взгляд, действует стандартная модель образования унифицированных 
отчеств. 

Можно отметить еще одну особенность двуосновных славянских 
имен. Они имеют своеобразные и весьма малочисленные (за исключе-
нием популярных имен) производные уменьшительные формы. Как 
правило, все имена на СЛАВ имеют одну производную форму СЛАВА, 
причем как мужские, так и женские: БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВА — 
СЛАВА; БОЛЕСЛАВ, БОЛЕСЛАВА — СЛАВА; БОРИСЛАВ, БОРИСЛА-
ВА — СЛАВА и пр. Имена со второй частью МИР имеют также общую 
сокращенную форму МИРА: ДОБРОМИР, ДОБРОМИРА — МИРА; 
ЛЮБОМИР, ЛЮБОМИРА — МИРА и т. д. Исключение составляет имя 
ВЛАДИМИР, хотя для женского ВЛАДИМИРА форма МИРА отмечена. 
Для имен со второй частью МИЛ одно из главных производных форм — 
МИЛА: ЛЮДМИЛ, ЛЮДМИЛА — МИЛА; ВСЕМИЛ, ВСЕМИЛА — 
МИЛА и пр. 

Есть производные и от первых корней, которые также объединяют 
подгруппы имен с общим корнем, как мужские, так и женские: БОРИ-
СЛАВ, БОРИСЛАВА, БОРИМИР, БОРИМИРА — БОРЯ; БРОНИСЛАВ, 
БРОНИСЛАВА — БРОНЯ; РАТИБОР, РАТМИР — РАТЯ; СВЕТИСЛАВ, 
СВЕТИСЛАВА, СВЕТЛАН, СВЕТЛАНА — СВЕТ, СВЕТА и т. д. 

В целом система производных форм двуосновных имен довольно 
проста, так как сами имена имели невысокую частоту бытования. Умень-
шительные формы соответствуют основам и объединяют мужские и 
женские полные имена и имена с одинаковыми корнями. 

По-иному обстоит дело с уменьшительными формами более рас-
пространенных или популярных имен. 

Так, имя ВЛАДИМИР имеет в словаре 22 уменьшительные формы 
(хотя нераспространенное имя ВЛАДИМИРА только две — МИРА и 
ВЛАДЯ(А)); имя ВСЕВОЛОД имеет 9 уменьшительных форм, имя ВЯ-
ЧЕСЛАВ — 7, имя ВЛАДИСЛАВ — 8. Но и у этих имен есть общие 
уменьшительные формы: ЛАДЯ (ЛАДА), ВЛАДЯ (ВЛАДА), ВАВА и не-
которые другие. 

Среди производных имен есть частые в коммуникации (типа СЛА-
ВА) и редкие (типа ВАВА). Уменьшительные формы не только двуос-
новных славянских имен, но и в целом имен, бытующих сегодня в Рос-
сии, изучены лишь фрагментарно, и их система и роль в коммуника-
ции — тема специального исследования. 

Следует отметить яркий социальный признак рассматриваемых 
имен: все они в прошлом относились к княжеским именам [2]. Именно 
сложный характер основы противопоставлял эти образования всем 
другим славянским именованиям, отмеченным в первых памятниках 
письменности, таким как БЛУД, МАЛ, ХРАБР, ИСТОМА и пр. Слож-
ность структуры служила своего рода выделительным признаком для 



И. А. Королева  

 

47 47

бытования этих имен в привилегированной княжеской среде — это 
были особые, социально значимые различительные знаки в древнем 
славянском сообществе и древних славянских государствах. 

Лишь незначительная часть рассмотренных имен стала крестиль-
ными, то есть была зарегистрирована церковью в святцах и предложена 
в качестве церковных именований при рождении или обряде креще-
ния, который обязательно сопровождается имянаречением. Попадали 
эти имена в святцы вместе с канонизацией того или иного князя. Пер-
вым был канонизирован церковью Владимир Красное Солнышко, и его 
славянское имя попало в святцы. У имени Владимир 3 крестильных дня 
в году — 4 июня, 28 июля, 17 октября. Далее в святцах засвидетельство-
ваны имена ВЛАДИСЛАВ (4 октября), ВСЕВОЛОД (24 февраля, 5 мая, 
10 декабря), ВЯЧЕСЛАВ (старорусское ВЕЧЕСЛАВ, 17 марта, 11 октяб-
ря), РОСТИСЛАВ (27 марта), СВЯТОСЛАВ (16 февраля), СТАНИСЛАВ 
(в католических святцах 11 апреля, 7 мая). Подавляющая же часть сла-
вянских двуосновных имен не носит крестильного характера, они так и 
остаются языческими славянскими именованиями. 

Многие из рассматриваемых имен имеют формы женских имен с 
окончанием А: БЕЛОСЛАВ — БЕЛОСЛАВа, БОЛЕСЛАВ — БОЛЕСЛА-
Ва, БОРИСЛАВ — БОРИСЛАВа, БРАТИСЛАВ — БРАТИСЛАВа, БРО-
НИСЛАВ — БРОНИСЛАВа, ВЕЛИМИР — ВЕЛИМИРа, ВЕНЦЕСЛАВ — 
ВЕНЦЕСЛАВа, ВЛАДИМИР — ВЛАДИМИРа, ВОИСЛАВ — ВОИСЛА-
Ва и пр. Крестильным же стало только одно женское имя — Людмила 
(имя канонизированной чешской княгини, день памяти — 29 сентября). 

В словаре все славянские двуосновные имена имеют различные по-
меты, которые в определенной мере классифицируют их степень рас-
пространенности сегодня: «славянское редкое» — общеславянские ма-
лоупотребительные в настоящее время имена типа БЕЛОСЛАВ, БРЯ-
ЧИСЛАВ, ВСЕМИЛ, ВСЕСЛАВ, ВЫШЕСЛАВ, ГРАДИСЛАВ, ГРЕМИ-
СЛАВ и пр.; «старорусское редкое» — ГОСТОМЫСЛ, МИЛОНЕГ, СВЯ-
ТОГОР; просто «славянское» — БОРИСЛАВ, БРОНИСЛАВ, ВЛАДИ-
МИР, ВЛАДИСЛАВ, ЛАДИСЛАВ, ЛЮБОМИР, МСТИСЛАВ, РОСТИ-
СЛАВ и некоторые другие. 

Мы взяли еще один классический словарь личных имен известного 
российского ономаста А. В. Суперанской [6] и посмотрели на представ-
ление в нем двуосновных старых княжеских имен. 

В целом можно отметить, что автор включила в состав именника 
Словаря много двуосновных имен болгарского происхождения, отсут-
ствующих в Словаре Н. А. Петровского: ДОБРОЦВЕТ, ДОБРОДАН [6, 
с. 94], МИЛОДРАГ [6, с. 159], РАДОСЛАВ [6, с. 183], ЯРОМИР [6, с. 247]. 
Некоторые имена, общие для двух словарей, тоже имеют помету «бол-
гарское», а не «славянское»: ГРАДИСЛАВ [6, с. 81], МИЛОРАД [6, 
с. 159]. Автор предлагает бóльшую конкретизацию славянского проис-
хождения именований: КАЗИМИР имеет помету «польское» и своеоб-
разное толкование — «предсказывающий, проповедующий мир» [6, 
с. 121]; МСТИСЛАВ имеет помету «русское», ЛУЧЕЗАР — «болгарское» 
[6, с. 148]; НОВОМИР автор не считает новым, а относит к русским и 



Языкознание  

 

48 48

болгарским именам [6, с. 166]. Наоборот, отдельных имен нет в Словаре 
А. В. Суперанской: ГОРИСЛАВ, ВОЛОДАРЬ, МИРОСЛАВ, РОДИСЛАВ, 
также нет новообразований КРАСНОСЛАВ, КРАСНОМИР. Есть жен-
ское имя ЛЮБОМИЛА, но нет мужского соответствия [6, с. 180]. Пред-
ставлено имя ГОСТЯН как сокращенная форма к РОДИГОСТУ [6, с. 81], 
но полного образования нет. Подробнее рассмотрено бытование имен 
у южных славян. Возможно, опираясь на большее количество южносла-
вянских памятников письменности, автор включила в свой словарь бол-
гарские имена. Петровский подошел к пометам с более общих позиций, 
представил меньше конкретных помет. Естественно, есть разница в от-
дельных пометах («старое», «редкое»). Но в целом все подсчеты, приве-
денные нами по материалам Словаря Н. А. Петровского, достаточно 
объективно отражают картину в группе двуосновных княжеских имен. 

К сожалению, опираясь на данные словарей, трудно мотивировать 
указанные пометы с учетом современной коммуникации. В целом 
можно сказать, что имена, не отмеченные святцами, объективно зада-
вавшими определенную частоту бытования имени днями имянарече-
ния, были не слишком популярны в России. Так, можно опираться на 
подсчеты И. В. Даниловой, которая исследовала частоту называния тем 
или иным именем смолян (вся Смоленская область) на протяжении 
ХХ столетия [3]. 

Для исследования брались контрольные временные срезы по деся-
тилетиям: 1908 г. — дореволюционный именник, 1918 г. — именник ре-
волюционного времени, 1928 г. — антропонимическое половодье, сво-
бода имянаречения и т. д.; последний контрольный год в исследовании — 
1998. 

До революции славянские имена использовались весьма ограни-
ченно: в числе единичных засвидетельствовано имя РОСТИСЛАВ, в 
числе редких — ВСЕВОЛОД, ВЯЧЕСЛАВ. Единственным популярным 
именем (10-е место по частоте наречения новорожденных) было имя 
ВЛАДИМИР, которое в свое время вошло в царский именник. Среди 
женских двуосновных имен в число редких входило только имя ЛЮД-
МИЛА. 

Та же картина наблюдается на срезе 1918 г., только имя ВЛАДИ-
МИР заняло 11-ю позицию в двадцатке частых имен, а среди единич-
ных отмечены ВЛАДИСЛАВ, СТАНИСЛАВ, СТАНИСЛАВА. 

В 1928 г. число двуосновных славянских имен несколько расширяет-
ся. В составе мужского именника в качестве единичных и редких засви-
детельствованы имена БОЛЕСЛАВ, СВЯТОСЛАВ, РОСТИСЛАВ, БРО-
НИСЛАВ, ВСЕВОЛОД, СТАНИСЛАВ, ВЛАДИСЛАВ. Имя ВЛАДИМИР 
выходит на 3-ю позицию по популярности. Женское имя ЛЮДМИЛА 
вошло в состав 20 самых частых имен, даваемых новорожденным. Эта 
тенденция соответствует отмеченной В. Д. Бондалетовым: чтобы разно-
образить именник и давать детям новые имена, была сделана попытка 
обратиться к славянскому фонду [1]. Естественно, имя ВЛАДИМИР, 
связанное с вождем революции, входит в число лидеров. В десятку по-
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пулярных имен попало имя ЛЮДМИЛА. В 1938 г. имя ВЛАДИМИР — 
абсолютно приоритетное, имя ЛЮДМИЛА занимает 5-ю позицию в 
списке популярных имен для новорожденных. В женский именник, ко-
торый очень разнообразен, входит и сразу же становится активно бы-
тующим имя СВЕТЛАНА. 

Та же картина имеет место в 1948 и 1958 гг. — меняется только по-
пулярность в пределах десятки имен; славянские имена в количестве 
5—6 именований обычны в составе редких. 

Обратимся к последнему контрольному срезу. В 1998 г. среди еди-
ничных и редких имен по-прежнему есть двуосновные: РАДОГОР, 
СВЯТОСЛАВ, ВСЕВОЛОД, БРОНИСЛАВ. Близки к частым именам 
СТАНИСЛАВ и ВЯЧЕСЛАВ. В пятерку лидеров вошло имя ВЛАДИ-
СЛАВ. Имя ВЛАДИМИР, оставаясь популярным, занимает 16-ю пози-
цию. В женском именнике славянские двуосновные имена редкие. Имя 
ЛЮДМИЛА утратило былую популярность, встречаются имена ВЛА-
ДИСЛАВА, СТАНИСЛАВА. В число 20 популярных имен входит имя 
СВЕТЛАНА [3, с. 142—143]. 

Следует особо сказать о бытовании этих именований в последние 
годы. Так, по материалам ЗАГСа Смоленской области, в целом можно 
отметить повышение частотности использования подобных имен при 
наречении новорожденных. В 2018 г. среди десятки популярных имен 
оказались имена ВЛАДИСЛАВ (6-е место) и СТАНИСЛАВ (10-е место). 
В двадцатку частых имен вошли имена ЯРОСЛАВ, ВЯЧЕСЛАВ и ВЛА-
ДИМИР (15, 16 и 19-е место). В число близких к частым попали ВСЕВО-
ЛОД, РОСТИСЛАВ. Редко, но встречаются имена КАЗИМИР, БРОНИ-
СЛАВ, МЕЧИСЛАВ, ТИХОМИР, ЛЮБОМИР, СВЯТОСЛАВ, БОРИ-
СЛАВ и некоторые другие. Это позволяет говорить о своеобразном воз-
рождении двуосновных имен в России. Возможно, некоторое ретро — 
это повторение революционного обновления 1920-х гг. Именник отра-
жает определенный интерес к старым именованиям, причем княже-
ским, славянским. Это история славянства, история Древней Руси. 

Итак, мы сделали первую попытку рассмотреть особенности не-
большой по объему, но яркой и колоритной и в языковом, и в функци-
ональном отношении группы двуосновных славянских имен, суще-
ствование которых отражено еще первыми памятниками письменно-
сти. Надеемся, что работа будет иметь продолжение, особенно на базе 
расширения состава этих имен по другим лексикографическим источ-
никам. 
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АКТИВНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА НА МАТЕРИАЛЕ «КОРОНАЛЕКСИКИ» 
 
Поступила в редакцию 21.03.2021 г. 
Рецензия от 24.04.2021 г. 
 

Рассматриваются новые лексические единицы, возникшие в русском 
языке в связи с пандемией коронавируса, и отражение в речи тех карди-
нальных изменений социального, экономического, политического харак-
тера, которые она повлекла. Описывается словообразовательная струк-
тура дериватов, образованных на основании лексем ковид, коронави-
рус и корона и относящихся к основным знаменательным частям ре-
чи. Собранная картотека «коронаслов» включает 186 единиц. Целью 
статьи было определить словообразовательную и стилистическую спе-
цифику лексических единиц, которые тематически связаны с темой 
пандемии коронавируса. Для этого на основе текстов публицистиче-
ских интернет-изданий, средств массовой информации, социальных 
сетей, блогов, форумов методом сплошной выборки была составлена 
картотека единиц, отвечающих параметрам поиска. Установлено, что 
лексические новообразования характеризуются окказиональностью, вы-
разительностью и оценочностью. Словообразовательные инновации об-
разованы по продуктивным моделям русского языка (сложение основ и 
суффиксация для имен существительных, префиксация для имен при-
лагательных) и являются результатом словообразовательной игры. 
Цель таких единиц — акцентировать внимание на актуальных соци-
альных проблемах, отразить свое отношение к проблеме пандемии и 
локдауна, а также оказать эмоциональное воздействие на адресата. 

 
The article examines new lexical units that have appeared in the Russian 

language as some reflection of COVID-19 spreading across Russia and 
worldwide as well fundamental changes in social, economic and political life 
that it has triggered. The pandemic brought about new vocabulary, a number 
of medical terms and disinfectant names, which have become the most used 
both in colloquial speech and in the media and Internet discourse. The paper is 
devoted to the description of the derivatives where the word-forming sructure 
is based on such lexical units as covid, coronavirus and corona and related to 
the content words. The article is aimed at determining the word-forming and 
stylistic specifics of lexical units related to the topic of the coronavirus pan-
demic. For this purpose, the author collected the card index of lexical units 
which includes 186 items corresponded to the search parameters from various 
publicistic web-based media, mass media, social networks, blogs, forums using 
the continuous sampling method. The result of the study has shown that lexi-
cal neologisms are characterized by occasional, expressive and evaluative na-
ture. Word-building patterns correspond to the productive models of the Rus-
sian language (stem composition and suffixes for nouns; prefixes for adjec-
tives) and are the result of word-building play. The purpose of such units is to 
focus on current social problems, reflect on the attitude to the problem of the 
pandemic and lockdown, and also have an emotional impact on the addressee. 

© Лановая Т. В., 2021
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Сер.: Филология, педагогика, психология. 2021. № 3. С. 51—63.
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Введение 
 
Лексический пласт языка, будучи самым восприимчивым к воздей-

ствию быстро меняющегося мира, чутко реагирует на инновации в со-
держании общественной коммуникации. Любые социально-
экономические, политические, культурные изменения, имеющие ост-
рый характер и общественную значимость, находят отражение в ак-
тивном словарном запасе. В декабре 2019 г. из средств массовой инфор-
мации весь мир узнал о массовом поражении людей неизвестным ко-
ронавирусом в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай). Чуть более ме-
сяца спустя, 30 января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения 
объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области обществен-
ного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта 
2020 г. вспышка получила статус пандемии [2]. Начиная с марта 2020 г. 
страны мира одна за другой закрывали границы, останавливали все ви-
ды международного сообщения, вводили режимы чрезвычайной ситу-
ации и повышенной готовности, объявляли карантин. В частности, на 
всей территории России 19 марта был введен режим повышенной го-
товности и режим самоизоляции. До конца 2021 г. по всему миру с це-
лью недопущения распространения коронавируса в целых странах, от-
дельных регионах или для определенных социальных групп вводились 
ограничительные меры. Естественно, пандемия коронавируса внесла 
изменения в активный словарный запас, в лексику повседневного об-
щения людей всей планеты. Н. А. Купина отмечает, что «вспыхнувшая 
в первые месяцы 2020 г. эпидемия коронавируса способствует возраста-
нию частотности тревожной лексики, отражающей новую реальность… 
<…> Значения новообразований, как правило, понятны вне контекста» 
[8, с. 6]. В. Е. Замальдинов также отмечает, что «вирусные» новообразо-
вания «отражают болезнь и опасность для человека, страх перед смер-
тью и неизвестностью» [5, с. 3]. 

Объектом нашего исследования стали лексические новообразова-
ния в интернет-дискурсе, тематически связанном с коронавирусной 
инфекцией. Под лексическими новообразованиями мы понимаем но-
вые слова, новые значения, которые отражают изменения в объектив-
ном мире, в деятельности человека и индивидуальном сознании. 
Предметом данной работы являются активные словообразовательные 
модели, по которым образована рассматриваемая «короналексика». В ста-
тье затрагиваются только узуальные способы словообразования. Неузу-
альным способам посвящена работа В. Е. Замальдинова, в которой рас-
смотрены примеры междусловного наложения, заменительной дерива-
ции, графической гибридизации и т. д. [5]. 
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Цель статьи — определить словообразовательную специфику лек-
сических единиц, которые тематически связаны с пандемией корона-
вируса. 

Интерес ученых к лексическим инновациям обусловлен количе-
ственным ростом новообразований в активном словаре говорящих. Ис-
следователи отмечают, что «русский язык, отвечая на знаковые цивили-
зационные вызовы современной эпохи, демонстрирует значительный 
потенциал динамического развития, что проявляется прежде всего в 
деривационных процессах» [10, с. 6]. Изучению новообразований в тех 
или иных аспектах: словообразовательном, морфологическом, стили-
стическом, лексикографическом, социолингвистическом — посвящено 
множество научных работ, причем сегодня все чаще материалом по-
добных исследований становится «коронавирусная» лексика [1; 8; 12; 
13]. Под термином-неологизмом «коронавирусная» лексика мы понимаем 
любые лексические единицы, которые образовались в связи с возник-
шей у носителей русского языка необходимостью обозначить данное 
новое явление объективного мира или связанные с ним субъективные 
ощущения. Следовательно, актуальность нашей темы продиктована 
как активностью процесса неологизации лексики в период пандемии, 
так и отсутствием фундаментальных работ, посвященных всесторон-
нему изучению актуального языкового материала в выбранном нами 
аспекте. 

 
Материал и методы исследования 

 
Картотека исследования представлена 186 языковыми единицами, 

относящимися к различным частям речи. Данный перечень не является 
конечным и может быть увеличен за счет продолжительности наблю-
дения и включения большего количества интернет-ресурсов. Также от-
метим, что большинство интернет-СМИ имеют и печатный формат, 
однако мы использовали исключительно их электронную версию (даты 
публикации материала на официальном сайте и в онлайн-версии мо-
гут различаться на несколько дней). Среди СМИ основными источни-
ками стали «Коммерсантъ», «Известия», «Завтра», «Радио Cвобода», 
«Российская газета», «Аргументы и факты», «Ведомости», «Лента.ру», 
«ПостНаука», «Colta.ru», «Теории и практики», «Медуза», «ТАСС», 
кроме того, рассматривались публикации в социальных сетях «ВКон-
такте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Живой Журнал», «Фейсбук» и 
в мессенджере «Телеграм». «Сегодня коммуникативное пространство 
современного русского языка… начинает заполняться новейшими лек-
сическими новинками. Превращаясь в своеобразный депозитарий но-
вообразований, это пространство представляет собой особую коммуни-
кативную среду и особое, никогда ранее не существовавшее место реа-
лизации языка, способствующее восполнению постоянно возникающих 
речевых лакун в живом общении» [6, с. 50]. 

Среди интернет-ресурсов в первую очередь отметим роль периоди-
ческой печати, которая активно расширяет словарный запас своей 
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аудитории, вводя неологизмы, наиболее адекватно отражающие нова-
ции в самой жизни. Процесс образования новых слов, отражающийся в 
СМИ и оперативно фиксирующий лексические и словообразователь-
ные инновации, является наиболее традиционным и современным ис-
точником окказионализмов. Благодаря различным интернет-площад-
кам пользователи Сети сегодня также имеют возможность обменивать-
ся своими лексическими индивидуально-авторскими образованиями, 
однако СМИ по-прежнему принадлежит ведущая роль в распростра-
нении, популяризации и, благодаря этому, дальнейшей лексикогра-
фии той или иной лексической инновации. Кроме того, «медийный 
дискурс затрагивает через интерпретацию фактического поля действи-
тельности все значимые концептосферы картины мира» [14, с. 282]. 
Язык СМИ всегда находится в поле зрения ученых, так как представля-
ет собой ту область, в которой новые значения уже существующих лек-
сических единиц и новые языковые единицы, пришедшие из живой 
разговорной речи, появляются, развиваются, распространяются, за-
крепляются и часто получают статус нормативных. 

Основным методом исследования стал метод деривационного ана-
лиза, применены элементы контекстуального анализа и филологиче-
ской интерпретации текста. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Появление большого количества новой лексики быстро обратило 

на себя внимание журналистов и ученых. Различные СМИ публикуют 
собственные подборки новых слов, находки подписчиков из разных го-
родов, комментарии и интервью с лингвистами. Например, в социаль-
ной сети «Фейсбук» появился «Словарь перемен». В статье «Радио Cво-
бода» «Лексика пандемии. Как вирус заражает русский язык» 
(06.04.2020) уже в названии используется новое, но понятное всем вы-
ражение лексика пандемии. Автор считает, что слово коронавирус «имеет 
все шансы стать словом года», отмечая при этом: «Стилистический 
диапазон широкий — от простецкого выражения “подцепить корону” 
до саркастического “цифровой концлагерь”. От игривого “скаранти-
нить время” до брутального “карантец”». Особо отметим подборки 
неологизмов и предположений о том, как изменится русский язык по-
сле пандемии, на таких сайтах и порталах, как «Теории и практики», 
«Медуза», ТАСС, «РИА Новости», «Российская газета». 

Перечислим номинативные единицы, наиболее часто встречающи-
еся в названных выше подборках: СOVID-19, ковид, коронавирус, каран-
тин, карантинуум, карантье, зумиться, дистант, дистанционка, удаленка, 
карантикулы, пандемия, инфодемия, пандемия, вакцина, эпидемия, самоизо-
ляция, маска, маскопаника, маскобесие, санитайзер, обсервация, антисептик, 
социальная дистанция и многие другие. Отметим, что не все представ-
ленные единицы являются неологизмами, так как даже слово коронави-
рус пришло к нам не зимой 2019 г., а раньше. В Национальном корпусе 
русского языка мы нашли 5 контекстов с 2002 по 2006 г. с искомым сло-
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вом, ср., напр.: В первом случае причиной стал измененный коронавирус, 
носителями которого были летучие мыши (В. Зверев. Вакцины: от Джен-
нера и Пастера до наших дней) [11]. 

Перейдем к анализу собственно словообразовательных моделей де-
риватов, образованных от лексем ковид, коронавирус и корона (данные 
единицы возникли в результате транслитерации латинского и англий-
ского наименований вирусной инфекции и болезни, которую она вы-
зывает: Corona, Coronavirus COVID-19). 

Выявлены следующие суффиксальные отсубстантивные словообра-
зовательные модели, которые легли в основу образования зафиксиро-
ванных нами единиц (при описании значений аффиксов используются 
словари [4; 9]): 

основа сущ. + суф. -ец со значением лица, характеризующегося ка-
ким-либо свойством: карантинец, ковидец; 

основа сущ. + суф. -овец со значением лица, характеризующегося 
отношением к организации, учреждению, партии. По данной модели 
образованы слова вузовец, мхатовец и др. [4], однако единица ковидовец, 
как мы видим, называет лицо, характеризующееся определенным свой-
ством — наличием подтвержденного заболевания; 

основа сущ. + суф. -ник со значением лица, характеризующегося 
отношением к предмету или явлению, названному мотивирующим 
именем существительным. Эта модель особенно продуктивна в разго-
ворной речи: коронавирусник, ковидник. Интересно, что ковидник также 
используется для обозначения помещения (больницы, центра), в котором 
находятся на лечении больные коронавирусом. В данном случае суффикс  
-ник объединил два своих значения: а) пространство или территория, 
покрытые тем или содержащие то, что названо мотивирующим существи-
тельным (малинник и др.) и б) помещение для животных, названных моти-
вирующим существительным (пчельник и др.); 

основа сущ. + суф. -ушк(а) с субъективно оценочным значением: 
ковидушка, коронавирушка, коронушка. Во втором и третьем слове наблю-
дается усечение финалей -ус и -а мотивирующих слов. Отметим, что, по 
наблюдениям В. А. Косовой и Е. А. Маклеевой, отсубстантивные произ-
водные с суффиксом -ушк выражают только ласкательное значение в 
случае, если суффикс ударный, а дериваты с безударным суффиксом 
имеют уменьшительно-ласкательное или уменьшительно-уничижи-
тельное значение [7, с. 1347]. Так как данные единицы не зафиксирова-
ны в словарях и их ударение нам неизвестно, характер оценочной кон-
нотации можно узнать только в расширенном контексте; 

основа сущ. + суф. -истик(а) со значением совокупности явлений, 
названных мотивирующими словом: ковидистика; 

основа сущ. + суф. -ёныш со значением «детёныш животных», од-
нако в нашу картотеку входит одна единица с неузуальным значением 
нарицательного имени лица, характеризующаяся ярко выраженной 
окраской разговорности и просторечности: ковидёныш; 

основа сущ. + суф. -оид со значением «предмет (одушевленный и 
неодушевленный), подобный тому, который назван мотивирующим 
словом, но имеющий отличия от него»: ковидоид (Общество разделилось 
на антимасочников и ковидоидов); 
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основа сущ. + суф. -иад(а) со значением «массовое спортивное со-
ревнование, связанное с тем, что названо мотивирующим словом»: кови-
диада; 

основа сущ. + суф. -|j|- со значением названия совокупности чего-л.: 
ковидьё; 

основа сущ. + суф. -яшк(а) со значением ласкательности: коронави-
русяшка; 

основа сущ. + суф. -оз со значением названия заболевания: ковидоз; 
основа сущ. + суф. –изм, который образует существительные муж-

ского рода, представляющие собою названия общественно-политиче-
ских, научных или эстетических учений, направлений, систем, а также 
качеств, склонностей, действий или состояний, связанных с тем, что на-
звано мотивирующим именем существительным: ковидизм; 

основа сущ. + суф. -к(а), образующий существительные женского 
рода: ковидовка. Данная единица отражает пренебрежительное отно-
шение говорящего к женщине, больной коронавирусной инфекцией. 
Однако эта же единица омонимична по отношению к ковидовке — по-
тенциально возможному алкогольному напитку на основе гречневой 
крупы. Данный универб отличается от привычных, из которых легко 
восстанавливается словосочетание, тем, что не имеет полного варианта 
и требует лексического толкования. 

В нашу картотеку вошло несколько субстантивов, образованных пу-
тем присоединения суффиксоидов: 

основа сущ. + суффиксоид -мания со значением «сильное пристра-
стие, влечение к тому, что названо в первой части слова»: ковидомания, 
коронамания, коронавирусомания; 

основа сущ. + суффиксоид -вед со значением «лицо по профессио-
нальному занятию, связанному с какой-н. отраслью знания»: ковидовед, 
коронавед, коронавирусовед; 

основа сущ. + суффиксоид -лог со значением «лицо по профессио-
нальному занятию, связанному с какой-н. отраслью знания»: коронави-
русолог. Также в роли словообразующего средства может выступать 
суффиксоид –вод, и в интернет-источниках мы многократно встреча-
ли единицу коронавод, однако было бы ошибочно искать семантиче-
скую связь с коронавирусом, так как лексическое значение данной еди-
ницы закрепилось в автомобильной сфере: коронавод — это водитель 
автомобиля Toyota Corona; 

основа сущ. + суффиксоид -ведение со значением «наука или 
научная дисциплина, изучающие предмет, названный в первой части 
слова»: ковидоведение, коронаведение; словообразовательными средствами 
также служат суффиксоиды -логия: ковидология (занимательная, прак-
тическая), -водство: коронаводство; 

основа сущ. + суффиксоид -люб со значением «лицо, любящее то, 
что названо в первой части слова»: ковидолюб. В роли словообразова-
тельного средства также выступает суффиксоид -ман, поэтому такие 
единицы, как корон(о/а)ман, корон(о/а)люб, существуют не только потен-
циально, но и узуально, однако их семантика связана с олицетворяю-
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щим власть головным убором, а не с вирусом. Также в нашей картотеке 
зафиксирована единица с суффиксоидом -голик: коронаголик (корона + 
алкоголик), однако она называет того, «кто пьет водку и спирт, так как 
ему сказали, что спирт убивает вирус» (Пикабу). В данном случае язы-
ковую игру сопровождает процесс контаминации, то есть «проникно-
вения компонентов одной единицы языка в другую (иногда взаимное 
проникновение) с непременным вытеснением какого-либо компонента 
данной единицы» [16, с. 258]; 

основа сущ. + суффиксоид -фобия со значением «боязнь того, 
страх перед тем и неприязнь или ненависть к тому, что названо в пер-
вой части слова»: ковидофобия, коронафобия, коронавирусофобии; 

основа сущ. + суффиксоид -фоб со значением «лицо, враждебно и 
со страхом относящееся к тому, что названо в первой части слова»: ко-
видофоб, коронавирусофоб, коронафоб; 

основа сущ. + суффиксоид -завр со значением «вымерший ящер, 
ископаемая рептилия»: коронавирусозавр, короназавр, ковидозавр. Контек-
стуально очевидно использование структурного элемента -завр в мета-
форическом значении ‘отсталый, примитивно мыслящий человек’. 

Кроме вышеуказанных суффиксальных моделей с единицами коро-
на, коронавирус и ковид также активно используется префиксация: 

преф. анти- со значением «нечто противоположное тому, что 
названо мотивирующим именем существительным» + сущ.: антикоро-
навирусник и антиковидник (лицо, не признающее опасность заболева-
ния коронавирусом или само его существование); 

преф. недо- со значением «неполнота, недостаточность по сравне-
нию с нормой» + сущ.: недокоронавирус, недоковид (бессимптомное про-
текание заболевания); 

преф. пост- со значением «понятие или явление, названное моти-
вирующим именем существительным, но происходящее после него» + 
сущ.: посткоронамир, постковид; 

преф. до- со значением «предшествование по времени тому, что 
названо мотивирующим именем существительным» + сущ.: доковидье 
(используется для обозначения периода до пандемии коронавируса). 

По моделям префиксоидных способов образуются следующие су-
ществительные: 

префиксоид псевдо- со значением «мнимый, ложный» + основа 
сущ.: псевдокорона; такую же семантику имеет префиксоид квази-, одна-
ко таких единиц мы не обнаружили с помощью поисковых интернет-
систем; 

префиксоид полу- со значением «неполнота признака» + сущ.: по-
луковид. 

Также используется словообразовательная модель, в которой моти-
вирующим словом выступает имя прилагательное: 

основа прил. + суф. -ость со значением отвлеченного признака, ха-
рактеризующегося тем, что названо мотивирующим словом: ковидный — 
ковидность. 
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Бóльшая часть зафиксированных нами лексических инноваций 
представляет собой сложные слова, образованные по модели сущ. ко-
рона + сущ., в которой корень корона имеет значение ‘относящийся, 
имеющий отношение к коронавирусу’, а второе существительное со-
держит собственно смысловой, семантический компонент значения но-
вого слова и является главным при определении числа и категории ро-
да деривата. Например: коронабольница, короналекарство, коронавакцина, 
коронамузыка, коронавера, короналексика, коронафейк, коронаскепсис, коро-
наскептик, коронапаника, коронавирусолог, коронаэкономика, коронаденьги, 
коронацифры, коронаданные, коронамир, коронамода, коронаследствие, коро-
нановости, коронаразвод, короназнание, коронакризис и т. д. 

Интересно, что в силу отсутствия орфографической традиции не-
которые из этих слов имеют вариативное написание — слитно и через 
дефис, например: корона-данные, корона-госпиталь, корона-статус, корона-
штаб и др. 

Данная модель сложения является открытой и потенциально бес-
конечной по количеству возможных образований. 

Отметим, что модели ковид + имя сущ. и ковид + соед. гласная о + 
имя сущ. менее продуктивны: ковидомир, ковидмода, ковидвакцина, кови-
доскептик, ковидолюди и др. Это свидетельствует о преобладании в со-
временном русском словообразовании свойственных английскому язы-
ку аналитических моделей сложения основ без соединительных глас-
ных, что отмечается в исследованиях многих отечественных деривато-
логов. 

Особый научный интерес представляют случаи контаминации, 
сложения и наложения, однако они не рассматриваются в рамках дан-
ной работы: карантинка (карантин + валентинка), ковидиот (ковид + иди-
от), короналогия (корона + налог), ковидиенция (ковид + аудиенция), коро-
натеист (корона + атеист), коронаёке (коронавирус и караоке), корона-
геддон (корона + Армагеддон), ковигист (ковид + пофигист), ковидор (ко-
вид + коридор) и др. 

Путем субстантивации созданы существительные адъективного 
склонения, синонимичные словосочетаниям с мотивирующим прила-
гательным в качестве определяющего слова: коронавирусная и ковидная 
используются в разговорной речи для обозначения наименования по-
мещений, коронабольной, коронистый, ковидоносный, коронаположительный 
и ковидный — для именования пациента с подтвержденной коронави-
русной инфекцией. Также в употреблении образованные этим же спо-
собом существительные коронаверующий, коронаученый. 

В сравнении с производными субстантивами при образовании при-
лагательных на базе лексем ковид, корона и коронавирус используется 
меньшее число словообразовательных моделей. Наиболее высокую 
продуктивность имеет отсубстантивная модель с суффиксальным фор-
мантом -ск-, являющимся регулярной и продуктивной словообразо-
вательной единицей со значением «относящийся к тому или свойст-
венный тому, что названо мотивирующим словом»: ковидский (период, 
мир), коронский (вирус). 
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С помощью регулярной и очень продуктивной словообразователь-
ной морфемы — суффикса -ист(ый) со значением «обладающий тем, 
что названо мотивирующим словом» — образовано 2 деривата: корони-
стый и ковидистый. 

При участии суффикса -овск- / -евск- со значением «относящийся к 
тому или свойственный тому, что названо мотивирующим словом» об-
разуются 3 адъектива — короновский, коронавирусовский, ковидовский. 

При образовании адъективов активно используется способ префик-
сации: 

преф. не- со значением «отрицание или противоположность при-
знака, названного мотивирующим словом» + прил.: нековидный, некови-
довский, некоронавирусный; 

преф. анти- со значением «направленное против того, что названо 
словом, которым, в свою очередь, мотивировано суффиксальное моти-
вирующее прилагательное» + прил.: антикоронавирусный (стрим, мора-
торий, закон, хлеб), антиковидный (штаб, кавер, поезд), антивирусный 
(контент; о позитивных видео, которые помогают поднять настроение и 
не думать об ужасах пандемии); 

преф. до- со значением «предшествующий по времени тому, что 
названо словом, которым, в свою очередь, мотивировано суффиксаль-
ное мотивирующее прилагательное» + прил.: доковидовский, доковидный, 
доковидовый, докоронавирусный (режим, уровень, месяц). 

преф. после- со значением «совершающийся или совершившийся 
после того, что названо словом, которым, в свою очередь, мотивировано 
суффиксальное мотивирующее прилагательное» + прил.: послекорона-
вирусный. Подобной семантикой также обладает нерегулярная слово-
образовательная единица префикс пост-: посткоронавирусный (мир, пе-
риод, туризм), посткороновский, постковидский, постковидовский и пост-
ковидный (порядок, тренд). 

преф. про- со значением «приверженный тому, что названо словом, 
которым, в свою очередь, мотивировано суффиксальное мотивирую-
щее прилагательное» + прил.: прокоронавирусный (актив). 

преф. пред- со значением «непосредственно предшествующий (во 
времени или пространстве) тому, что названо словом, которым, в свою 
очередь, мотивировано суффиксальное мотивирующее прилагатель-
ное» + прил.: предкоронавирусный, предковидный (уровень, альбом, концерт); 

преф. недо- со значением «неполнота, недостаточность по сравне-
нию с нормой» + прил.: недокоронавирусный (больной). 

Путем конфиксации образовано несколько имен прилагательных: 
конф. внутри-…-н- со значением «находящийся или происходя-

щий в пределах того, что названо мотивирующим словом» + сущ.: 
внутриковидный (мир). 

конф. вне-…-ск- со значением «находящийся или происходящий за 
пределами того, что названо мотивирующим словом» + сущ.: внекорона-
вирусный (мир). 
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В картотеку вошло несколько прилагательных, образованных по 
префиксоидным моделям: 

префиксоид полу- со значением «не совсем, не до конца, почти» + 
прил.: полукоронавирусный, полуковидный (стационар); 

префиксоид псевдо- со значением «ложный, ненастоящий» + прил.: 
псевдоковидный (карантин); 

сущ. + суффиксоид -подобн(ый) со значением «подобие тому, что 
названо первым компонентом»: ковидоподобный (вирус); аналогичной 
семантикой обладают другие словообразовательные средства — суф-
фиксоид -образн(ый): ковидообразный (град); 

сущ. + суффиксоид -носн(ый) со значением «характеризующий 
действие, которое названо опорной основой и уточнено в предшеству-
ющей основе сложения»: ковидоносный и коронавирусоносный (пациент). 

На базе рассматриваемых единиц по разным моделям также были 
образованы глаголы. 

Префиксальные модели: 
преф. по- + гл. со значением «действие, названное мотивирующим 

глаголом, совершаемое в течение некоторого времени (чаще недолго-
го)»: поковидеть (несколько дней); 

преф. за- + гл. со значением «совершить действие, названное моти-
вирующим глаголом»: закоронить (весь мир). 

Суффиксальные модели: 
основа сущ. + суф. -ирова- со значением 1) «наделять что-л. при-

знаками того, что названо мотивирующим существительным»: ковиди-
ровать (всех); 2) со значением «совершать действия, свойственные тому, 
что названо мотивирующим существительным»: (некогда) коронавиро-
вать (слово образовано с усечением финали); 

основа сущ. + суф. -и- со значением «совершать действия, свой-
ственные тому, что названо мотивирующим существительным»: кови-
дить (по-петербуржски), коронавирусить; 

основа сущ. + суф. -нича- со значением «занятие, имеющее отно-
шение к тому, что названо мотивирующим существительным»: (надое-
ло) ковидничать, (хватит) коронавирусничать; 

основа сущ. + суф. -изирова- со значением «действие, имеющее от-
ношение к тому, что названо мотивирующим существительным»: 
(Франция) короназирует; 

основа гл. + суф. -ну- со значением «однократно совершить дей-
ствие, названное мотивирующим глаголом»: ковиднуть (заразить). 

При образовании глаголов также используется постфиксальная мо-
дель — присоединение к мотивирующему глаголу постфикса -ся, вы-
ражающего страдательное значение (коронавируситься, ковидиться) и 
собственно-возвратное значение (ковиднуться). 

В нашу картотеку вошло несколько наречий, образованных по 
отадъективной модели: 

прил. + суф. -о (регулярная и очень продуктивная словообразова-
тельная единица) со значением «свойственно тому, что названо моти-
вирующей основой прилагательного»: ковидно. С помощью преф. не- 
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(достаточно регулярная, но малопродуктивная единица) с отрицатель-
ным обстоятельным значением было образовано два деривата: нековид-
но и некоронавирусно; 

Также зафиксирован единичный случай образования наречия с 
суф. -енько со значением субъективно окрашенной усилительности 
признака: ковидненько. 

 
Выводы 

 
Новая эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в России в по-

следний год, без исключения коснулась каждого россиянина. Ее бес-
прецедентность и масштабность породили страхи, слухи, опасения, 
надежды и самые различные прогнозы. Для многих россиян благодаря 
своей доступности и разноплановости основными или дополнитель-
ными источниками информации стали интернет-СМИ, а интернет-фо-
румы, социальные сети превратились в площадку для обмена мнения-
ми, сведениями и предположениями. Таким образом, именно интер-
нет-дискурс явился пространством для вербального самовыражения 
каждого активного пользователя. 

Окказиональные и нормативные номинации выполняют в тексте 
помимо назывной и другие функции. Эмоциональная функция заклю-
чается в потребности говорящего точнее выразить мысль, свое отноше-
ние к объекту описания. В таком случае окказиональные «коронаслова» 
представляют собой стилистически окрашенные единицы, которые ча-
сто выражают ироническое или сатирическое отношение и привлекают 
внимание читателей. По мнению В. А. Торопкиной, «особенностью 
коммуникации в медиа-дискурсе является то, что словообразователь-
ные неологизмы совмещают в себе информативную и экспрессивно-
оценочную функции, не только называют понятия и явления, но и им-
плицитно характеризуют их» [15, с. 204]. 

Практически все номинации носят разговорный характер. Сино-
нимическая функция реализуется при попытке автора избежать тавто-
логии в речи и стимулирует языковые новообразования. 

Важным аспектом функционирования заимствованных лексических 
единиц (корона, коронавирус, ковид), тематически связанных с пандемией 
коронавируса, как единиц системы русского языка является реализация 
их деривационного потенциала в качестве производящей базы. На 
15 декабря 2020 г. в нашу картотеку вошло 186 дериватов, 94 из них — 
имена существительные, 56 — имена прилагательные, 23 — глаголы, 13 — 
наречия, однако этот перечень постоянно пополняется. В статье Т. Н. Бу-
цевой и А. В. Зеленина представлен анализ «потенциально узуальных 
слов», связанных с рассматриваемой нами тематикой [1, с. 99—101]. 

Основными способами образования существительных служат сло-
жение основ и суффиксация. При образовании имен прилагательных 
продуктивным оказался префиксальный способ. Отметим, что у мно-
гих окказиональных единиц зафиксировано единичное употребление. 
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Перспективу работы мы видим в увеличении языкового материала, 
включении большего количества производящих основ, изучении и 
описании лексико-семантических особенностей «короналексики». 

 
Исследование выполнено в рамках внутривузовского гранта МарГУ № 2020-002 б 

«Словарь коронавирусной лексики». 
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Обсуждается проблема создания адаптированного кинематографи-
ческого произведения на базе оригинального литературного текста. Об-
ращение к данному вопросу обусловлено тем, что это направление не 
находит достаточного отражения в современных исследованиях и не 
имеет комплексного подхода с лингвистической точки зрения, необхо-
димого для его теоретического осмысления и проведения анализа языко-
вого материала. Проблема киноадаптации в рамках лингвистического 
исследования представляется малоизученным, но перспективным 
направлением, имеющим все основания для системного изучения. 

Ключевым понятием исследования выступает кинодиалог как само-
стоятельная единица в структуре кинопроизведения, обладающая опре-
деленными функциями. В контексте контрастивного подхода адапти-
рованный кинодиалог изучается в сопоставлении с оригинальным лите-
ратурным диалогом, на основе которого он создается. В результате вы-
делен ряд трансформаций, которые претерпевает диалог в процессе 
адаптации для киносценария и последующей экранизации. Сформулиро-
ваны некоторые теоретические представления, касающиеся проблемы 
киноадаптации при ее рассмотрении в лингвистическом фокусе. 

 
The article addresses the problem of creating an adapted film work based 

on an original literary text. The focus on the issue of adaptation of a literary 
text for further film production is motivated by the fact that this problem does 
not find sufficient reflection in modern research and linguistic-wise it does 
not have an integrated approach. The issue of film adaptation within the scope 
of linguistic analysis is regarded as not widely studied or understood, howev-
er, it seems to be promising for the research that can be taken systematically.  

Film dialogue is seen as the key concept in this article. It is defined as a 
complete and organized formation in the structure of a film work that has 
clearly defined functions. Contrastive approach allows to consider the adapted 
film dialogue in comparison with its original literary dialogue and to identify 
a number of transformations that take place in the process of its adaptation for 
a film. Undertaken linguistic analysis can serve as the basis for further study 
of the actual language material in the context of film adaptation as a linguistic 
problem. 

 
Ключевые слова: автоадаптация, киносценарий, кинотекст, кинодиалог, ори-

гинальный литературный диалог, информативность, трансформации 
 
Keywords: auto-adaptation, film script, film text, film dialogue, original literary 

dialogue, informativeness, transformations 
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Введение 

 
Со времен становления кинематографа сценаристы трансформи-

ровали литературные тексты в киносценарии, поэтому слияние лите-
ратуры и кино можно рассматривать как одно из проявлений такого 
свойства искусств, как синтетичность. Существует довольно обширный 
корпус работ, в которых поставлена проблема взаимодействия литера-
туры и кино с позиции киноведения и культурологии [2; 13]. Некото-
рые лингвисты и литературоведы также поднимают вопрос о филоло-
гическом изучении феномена экранизации [4; 15]. Но, несмотря на су-
ществование филологического интереса к проблеме киноадаптации, 
системный подход к ее лингвистическому рассмотрению не выработан. 
Адаптация литературного текста к специфическим потребностям ки-
нематографа ставит перед исследователем целый спектр лингвистиче-
ских проблем, лежащих в русле таких активно разрабатываемых на-
правлений, как медиалингвистика, интерсемиотический и внутриязы-
ковой перевод. 

Способность литературного текста адаптироваться для кинопроиз-
ведения определяется как киногеничность — эта категория охватывает 
кинематографические ресурсы произведения словесности [4]. Наряду с 
киногеничностью выделяют кинематографичность — использование ки-
нематографических приемов в литературном произведении, однако 
рассмотрение этого феномена не входит в наши задачи. 

Многие отечественные исследователи, обращавшиеся к лингвисти-
ческому анализу кинофильмов, оперируют термином кинотекст. При 
этом нередко «кинотекст» и «кинофильм» фигурируют как синонимы. 
Так, Е. Б. Иванова считает, что данные термины указывают на одно и то 
же понятие, но с точки зрения разных областей знания [3, с. 2]. М. А. Еф-
ремова и Г. Г. Слышкин также отождествляют понятия «кинотекст» и 
«кинофильм». Согласно их мнению, кинотекст — это и есть фильм, 
представляющий «связное, цельное, завершенное сообщение, выражен-
ное при помощи вербальных (лингвистических) и невербальных (ико-
нических и/или индексальных) знаков», а также «при помощи кинема-
тографических кодов» [14, с. 37]. 

В фокусе науки о языке более уместным видится термин «кино-
текст» (а не «кинофильм») как апелляция к понятию текста — одной из 
основных единиц лингвистического анализа. 

Но при рассмотрении кинотекста и кинофильма как тождествен-
ных понятий возникает вопрос об определении собственно словесной 
составляющей в кино. Американский исследователь Сара Козлофф в 
качестве ключевого вербального компонента фильма называет кинодиа-
лог [20]. Кинотекст состоит в гиперо-гипонимическом отношении с ки-
нодиалогом. Являясь частью кинотекста, кинодиалог не может суще-
ствовать отдельно от него, но вместе с тем относительно самодостато-
чен: это «целостное, связное и обособленное образование в структуре 
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(текста)» [6, с. 72]. Таким образом, кинодиалог целесообразно рассмат-
ривать как лингвистическую систему кинофильма, состоящую из «уст-
но-вербального и письменно-вербального компонентов» [12, c. 230], чья 
«смысловая завершенность обеспечивается аудиовизуальным (звуко-
зрительным) рядом» [1, с. 77]. 

В контексте изучения киноадаптации литературного текста наи-
больший интерес для лингвиста представляют трансформации языко-
вого уровня, которые объективируются главным образом в кинодиа-
логе, включающем «все разговорные линии фильма, все, что прогова-
ривается в нем» [7, с. 328]. 

Основной задачей данного исследования является сопоставитель-
ное рассмотрение оригинального литературного диалога и основыва-
ющегося на нем кинодиалога. Кинодиалог и литературный диалог как 
продукты художественного творчества (то есть как искусственно созда-
ваемые диалоги, конструируемые таким образом, чтобы напоминать 
реальное общение [22]), в свою очередь, входят в более гетерогенное 
понятие — художественный диалог («fictional dialogue»). Под художе-
ственным диалогом понимается не только коммуникация между пер-
сонажами художественного произведения, но и «интеракция между 
автором и аудиторией c некоторой целью посредством текста» («an in-
teraction between an author and an audience through the medium of a text 
for some purpose») [21, р. 500]. Следовательно, коммуникативная на-
правленность художественного диалога носит двойственную природу: 
помимо общения между персонажами, происходящего на экране или 
страницах книги, в коммуникативный процесс также вступают автор и 
получатель его сообщения. 

Будучи соположенными понятиями, кинодиалог и литературный 
диалог в значительной степени различны. Литературный диалог ха-
рактеризуется ограниченным набором средств, сопутствующих выска-
зываниям, и не располагает, например, интонационными оформлени-
ями и звуковыми сопровождениями; они восполняются типографиче-
ски либо комментарием рассказчика [19]. В условиях литературно-
художественного повествования отсутствует визуальное сопровожде-
ние; иллюстрации, если они есть, не могут составить конкуренцию ки-
нематографу в визуальности. В литературе слово доминирует над 
остальными способами коммуникации и компенсирует дефицит визу-
альных возможностей. Поэтому необходимым элементом литератур-
ных эпических произведений становится рассказчик, в кино же его 
наличие факультативно. Наряду с этим пространство, в котором про-
текает литературный диалог, недоступно читателю в том смысле, в ко-
тором оно доступно зрителю, так как литературное повествование не 
сопровождается соответствующим изображением и, как следствие, ли-
тературный диалог отличается от кинодиалога большей степенью аб-
страктности. При чтении литературного произведения каждый создает 
свои собственные ментальные образы художественного пространства и 
его участников. Кинематограф же демонстрирует то, что в условиях 
литературы требует описания вербальными знаками [4]. 
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Далее мы обратимся к лингвистическим трансформациям, которые 
происходят с литературным диалогом в процессе создания на его осно-
ве адаптированного кинодиалога. В качестве источника кинодиалогов 
выступает киносценарий как переходный текст между двумя видами 
медиа. 

 
Сопоставительный анализ адаптированного диалога  

и его первоисточника 
 
Адаптированный киносценарий как промежуточный материал 

между литературным произведением и кинокартиной представляет 
собой трансмедийный текст, существующий на стыке двух форм ме-
диа, так как его создание обусловлено литературными средствами, но 
ориентировано на последующее воплощение аудиовизуальными ки-
нематографическими приемами. Таким образом, диалог-первоисточ-
ник и диалоги сценария могут варьироваться в широком диапазоне 
смысловых сдвигов. Тем не менее существуют художественные произ-
ведения, которые успешно интегрируются в киносценарии при сохра-
нении высокой степени соответствия литературному оригиналу. Среди 
подобных сценариев следует выделить автоадаптации, то есть сцена-
рии, основанные на собственных текстах [5]. 

Ниже приведены примеры из американского драматического кино-
фильма режиссера Ленни Абрахамсона «Room» (2015), представляюще-
го собой кинематографическую автоадаптацию одноименного романа 
Эммы Донохью 2010 г. Картина была отмечена многими наградами и 
номинациями, в том числе на премию «Оскар» в категории «Лучший 
адаптированный сценарий». Фильм рассказывает историю девушки 
Джой, похищенной маньяком в юном возрасте, после чего она была вы-
нуждена много лет жить в крохотной комнате со своим сыном Джеком, 
который родился в комнате и ни разу ее не покидал. Оригинальная ис-
тория и ее адаптация начинаются с представленных ниже диалогов. 

 
Оригинальный диалог 1 Кинодиалог 1 

Today I’m five. I was four last night going to sleep 
in Wardrobe, but when I wake up in Bed in the 
dark I’m changed to five, abracadabra. Before that I 
was three, then two, then one, then zero.  
“Was I minus numbers?”  
“Hmm?” Ma does a big stretch.  
“Up in Heaven. Was I minus one, minus two, mi-
nus three-?”  
“Nah, the numbers didn’t start till you zoomed 
down.”  
“Through Skylight. You were all sad till I hap-
pened in your tummy.”  
“You said it.” Ma leans out of Bed to switch on 
Lamp, he makes everything light up whoosh. I shut 
my eyes just in time, then open one a crack, then 
both.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Faint light. Jack and Ma 
sleep face to face in a dou-
ble bed under a thin quilt. 
Pale skin, long hair, wear-
ing t-shirts.  
JACK: You cried all day 
and left TV on till you 
were a zombie. But then I 
zoomed down from heav-
en through Skylight into 
Room - (makes noise of 
descent, then crash land-
ing) and I was kicking 
you from the inside, 
boom boom, and then I 
shot out onto Rug with 
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“I cried till I didn’t have any tears left,” she tells 
me. “I just lay here counting the seconds.”  
“How many seconds?” I ask her.  
“Millions and millions of them.”  
“No, but how many exactly?”  
“I lost count,” says Ma.  
“Then you wished and wished on your egg till 
you got fat.” 
She grins.“I could feel you kicking.”  
“What was I kicking?”  
“Me, of course.”  
I always laugh at that bit.“From the inside, boom 
boom.” 
Ma lifts her sleep T-shirt and makes her tummy 
jump.  
“I thought, Jack’s on his way. First thing in the 
morning, you slid out onto the rug with your eyes 
wide open.”  
I look down at Rug with her red and brown and 
black all zigging around each other. There’s the 
stain I spilled by mistake getting born.  
“You cutted the cord and I was free,” I tell Ma. 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

my eyes wide open, and 
you cutted the cord and 
said “Hello Jack.” 
Jack wakes.  
JACK: Ma. I’m five! 

 

 
В приведенных выше примерах не наблюдается значительных из-

менений на уровне содержания: информативность оригинального ли-
тературного текста совпадает с информативностью текста адаптиро-
ванного сценария, то есть все значимые сведения так или иначе доне-
сены до зрителя. Во-первых, совпадающая с первоисточником инфор-
мативность может быть обусловлена бережным отношением автоадап-
татора к собственному тексту. Кроме того, анализируемый диалог но-
сит экспозиционный характер, так как его основная задача заключается 
в том, чтобы ознакомить зрителя с некоторой фактуальной информа-
цией о сеттинге киноповествования и героях, принимающих в нем уча-
стие, то есть он выполняет функцию «закрепления сюжета и персона-
жей» («anchorage of the diegesis and characters»), согласно классифика-
ции Сары Козлофф [20, c. 33]. Так, художественные диалоги являются 
многослойными единицами, поскольку на низшем уровне представля-
ют собой «речевой акт между персонажами» («speech act between chara-
cters»), на среднем уровне — «коммуникацию нарратора со своей ауди-
торией» («narrator’s communication to his or her audience»), на высшем — 
«косвенное сообщение от предполагаемого автора предполагаемому 
читателю» («indirect communication from the implied author to the im-
plied reader») [19, р. 2—3]. 

Кинодиалог (далее — КД) 1 является словесным наполнением сце-
ны, которую следует отнести к разряду статичных: в ней минимально 
представлено активное действие и преобладает вербальный компонент, 
в связи с чем объективируется полная информативность [11], то есть вся 
информация передается на языковом уровне и почти не взаимодей-
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ствует с видеорядом. Так, мы узнаем некоторую информацию о глав-
ном герое Джеке, в частности то, что его мать была несчастна, пока не 
появился он, что Джек родился в комнате и ему исполняется пять лет. 

Несмотря на совпадение информативности, в производном тексте 
сравнительно с исходным есть очевидные изменения. Трансформация, 
которая выходит на первый план, — это значительное сокращение: от 
131 лексической единицы прямой речи (выделены полужирным шриф-
том) в оригинальном диалоге (далее — ОД) 1 до 58 единиц в КД1 — то 
есть более чем в два раза. Редукция диалога отражается на его структу-
ре. В этом плане наиболее заметная трансформация — это изменение 
формы наррации, то есть смена участников диалога. Цепочка реплик 
двух персонажей в сценарии реализуется посредством непрерывного 
псевдомонологического высказывания одного персонажа. На первый 
взгляд может показаться, что в КД1 не представлено диалоговое взаи-
модействие адресанта и адресата, а значит, он не может рассматри-
ваться как диалог. Однако наличие обращений в форме местоимения 
второго лица «you» в строках (далее — с.) 6, 7, 13, 17 указывает на при-
сутствие адресата, выполняющего пассивную роль слушателя (осо-
знанно или неосознанно). 

Принципиальную часть адаптированного диалога представляет со-
бой метатекстовый комментарий. Метатекст может быть введен в ки-
нофильм различными способами: графически (например, наложением 
субтитров на движущееся изображение) или устно (использованием 
закадрового голоса). В анализируемом примере метатекст представлен 
закадровым голосом. Это можно утверждать, поскольку на уровне ки-
новоспроизведения визуальный элемент не совпадает с аудиальным 
(при произнесении текста КД1 нет соответствующих движений губ ак-
тера, играющего роль Джека). Данный прием мотивирован тем, что в 
литературном первоисточнике повествование ведется от первого лица: 
в роли нарратора выступает участник повествуемых событий — Джек. 
Вероятно, единичный случай вкрапления метатекстового комментария 
в сильной позиции кинофильма (начале) — это своего рода отсылка 
автоадаптатора к своему авторскому стилю, в частности к повествова-
тельной форме исходного текста. 

Таким образом, в исследуемом небольшом производном отрывке 
персонажу ребенка достаются как свои реплики, так и реплики матери, 
что можно считать случаем двойной ориентации в речевой коммуни-
кации (в терминологии Р. О. Якобсона), возникающей, когда «сообще-
ние находится внутри другого сообщения» («a message within a messa-
ge») [18, р. 130]. Данное сообщение направлено само на себя, так как 
представляет собой речь в речи. Джек ссылается на сказанное матерью 
имплицитно, а также эксплицитно, когда включает в свое высказывание 
цитату: «…(you) said “Hello Jack”» (с. 18—19). 

Кроме того, в прямой речи киногероя отражается текст, в оригина-
ле принадлежащий ему как нарратору, — информация о возрасте 
Джека. При адаптации элемент наррации (с. 1) переходит в прямую 
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речь: «Ma. I’m five!» (с. 21). Отметим, что речь нарратора также может 
быть перенесена на экран посредством интерпретации вербальных зна-
ков невербальными знаковыми системами. Случай такого интерсемио-
тического перехода будет рассмотрен далее. 

Обратимся к трансформациям, произошедшим на лексическом уров-
не. Прежде всего, сокращая текст, адаптатор исключает повторение од-
ной и той же информации разными лексическими единицами. В ОД1 
используется ряд лексем, объективирующих информацию об эмоцио-
нальном состоянии матери до рождения Джека: sad (с. 11), cried, tears 
(с. 17). В сокращенном вторичном диалоге данная информация актуа-
лизируется лишь единожды — глаголом cried на с. 6. Тем не менее при 
создании КД1 адаптатор сохраняет ономатопею boom boom (с. 14—15), 
несмотря на то что на семантическом уровне заключенная в ней ин-
формация уже передана глаголом kick (с. 13). Ономатопея имеет здесь 
другую функциональную нагрузку, а именно передает особенности 
детской речи как части авторского стиля. По той же причине сохраня-
ется намеренное грамматическое отклонение в виде употребления не-
правильной формы прошедшего времени глагола cut — cutted (с. 17). 

В ОД1 при описании появления Джека на свет используется фразо-
вый глагол slid out (с. 33), который заменяется другим фразовым глаго-
лом, shot out (с. 15), в КД1. Возможно, такая трансформация связана с 
переменой формы повествования. Так как в оригинале этот отрывок 
принадлежит Джой, которая принимала осознанное участие в рожде-
нии Джека, то, вероятно, с ее точки зрения лексическая единица slid 
out более уместна, в то время как Джек на уровне лексического описа-
ния скорее выберет глагол shot out. 

В ряде случаев, с целью сохранить значимые лексические элементы 
в сокращенном тексте, адаптатор ставит их в новый контекст. Так, имя 
главного героя как компонент экспозиции в КД1 воспроизводится са-
мим персонажем через цитирование (с. 19). Лексема Heaven в ОД1 (с. 7) 
по-новому воплощается в адаптированном диалоге — «…zoomed down 
from heaven…» (с. 9—10). Сохранение данной единицы может быть 
обусловлено желанием адаптатора оставить важную характеристику 
Джой — ее религиозность и стремление воспитывать ребенка в духе 
ценностей веры. 

В тексте-первоисточнике (как в речи нарратора, так и в самом диа-
логе в репликах Джека) многие существительные приобретают несвой-
ственную им форму. Например, Wardrobe, Bed (c. 2), Skylight (с. 11) и 
Rug (с. 35) употребляются с заглавной графемы и используются без ар-
тиклей. Данный принцип соблюдается и в адаптированной версии: 
Skylight (с. 10), Room (с. 11), Rug (с. 16). В то же время в речи матери в 
ОД1 существительное rug (с. 33) имеет обычную графическую форму и 
сопровождается определенным артиклем the. Можно заключить, что в 
речи Джой слово употребляется в обычном значении с нейтральной 
оценкой, а в речи Джека приобретает свойство имени собственного. 
Данный прием (и в ОД1, и во всем оригинальном тексте) не случаен: 
используя прописную букву, автор персонифицирует предметы, види-
мые глазами мальчика, ведь обстановка комнаты окружает Джека всю 
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его жизнь и становится для него единственной реальностью, заменяя 
людей. При чтении данный прием воспринимается легко, но в случае 
экранизации отсутствие текста и комментария нарратора лишает пер-
сонификацию средств выражения. Поэтому адаптатор после КД1 вво-
дит дополнительный короткий диалог, который отсутствует в ориги-
нальном тексте. 

 
Кинодиалог 2 

 
A little later, Ma, at the kitchen counter, measures out two small bowls 

of cereal. Jack moves round Room touching things: Rug's rusty bloodstain 
from his birth; the scarred Table; chairs; faucets, etc. 

JACK: Morning lamp, Morning rug, Morning wardrobe... (he looks 
under the bed) Morning Eggsnake. It's my birthday. I'm five. 

 
В приведенном КД2, предназначенном для воспроизведения сред-

ствами кинематографа, персонификация формируется на аудиальном 
уровне с опорой на визуальный ряд. Джек обращается к предметам в 
комнате, приветствует их как своих друзей, таким образом одушевляя 
их: «Morning lamp, Morning rug…» и т. д. В отрывке КД2 можно отме-
тить непоследовательное использование заглавных и строчных гра-
фем при именовании олицетворяемых Джеком предметов. В тексте, 
который будет произнесен устно, графика не является первостепенно 
важной. 

Кроме того, в КД2 отмечается случай интерсемиотического перево-
да. Теоретически в тексте сценария различают элементы для последу-
ющего наблюдения и элементы для последующего услышания. К слы-
шимому относятся разговорные линии кинофильма, тогда как наблю-
даемыми считаются ремарочные указания различного характера и 
описания [10]. Так, авторская ремарка: «…touching things: Rug's rusty 
bloodstain…» указывает на то, что момент, когда Джек рассматривает 
оставшееся после его рождения пятно на ковре, в фильме будет визуа-
лизирован и не будет сопровождаться словесным текстом. В исходном 
же произведении данная информация сообщается посредством речи 
нарратора (ОД1). 

КД2 также играет примечательную роль на уровне композиции. В ки-
нематографе большое внимание уделяется структурно-композицион-
ному оформлению произведения, выполняющему такие важные функ-
ции, как «движение сюжета, организация художественного времени, 
управление зрительским восприятием» и др. [8, c. 3]. Различные типы 
композиционного построения сценариев и фильмов объективируют те 
или иные концепции художественного времени. Одна из таких кон-
цепций, воплотившаяся во многих кино- и литературных произведени-
ях, связана с идеей циклического восприятия времени. «Кольцевая 
композиция в кино зачастую воплощается посредством закольцованной 
сцены: один из начальных эпизодов, в котором зарождается основная 
сюжетная линия фильма, повторяется, но на новом этапе» [9, c. 112]. 
В сценарии к картине «Room» также присутствует элемент цикличе-
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ской композиции в виде симметричных сцен с соответствующим диа-
логовым наполнением в начальной и заключительной частях сценария 
как сильных позициях кинопроизведения (КД2 и КД3). 

КД3 происходит, когда Джек и Джой возвращаются в комнату через 
некоторое время после освобождения из нее. 

 
Кинодиалог 3 

 
Jack looks around at the detritus of his childhood. Then he walks to the 

wall behind the bed and pats it. 
JACK: Bye-bye. 
MA: Jack- 
He goes around Room fast, whispering his bye-byes. 
MA: Please, Jack. 
He looks up at the skylight, rain running down it. He climbs onto the 

table. 
JACK: Bye-bye. (to Ma) Say bye-bye to Room. 
Ma says it but on mute. 
 

При сопоставлении КД2 и КД3 мы апеллируем на первый взгляд к 
различным речевым ситуациям. В первом случае объективируется ре-
чевой акт приветствия, во втором — прощания. Однако оба акта обу-
словливают существование друг друга, что позволяет говорить об их 
сопряженности. Кроме того, сохраняется прежнее место действия, 
прежние участники коммуникации: Джой, выполняющая относитель-
но пассивную роль, Джек и персонифицируемые им предметы, к кото-
рым он обращается. Окончание фильма символизирует переход Джека 
на новый жизненный этап, и перед тем, как вступить на него, ему при-
ходится проститься с окружением, к которому он привык, но в то же 
время это прощание открывает перед ним целый новый мир. 

 
Некоторые выводы 

 
Многие экранизированные произведения заметно отступают от 

своих литературных первоисточников в смысловом плане и лишь ча-
стично основываются на них. Иные сценарии, напротив, характеризу-
ются высоким уровнем соответствия своим оригиналам в рамках кате-
гории информативности. Проведенный в данном исследовании анализ 
позволяет предположить, что условием сохранения информативности 
может служить активное участие автора оригинального текста в подго-
товке адаптированного сценария. Кроме того, значительное информа-
ционное совпадение может наблюдаться в экспозиционных кинодиало-
гах, которые представляют коммуникацию не только между киногеро-
ями, но и между коллективным автором кинофильма и его зрителем с 
целью закрепления в сознании адресата фактуальной информации о 
сюжете и персонажах. 

Тем не менее любой адаптированный текст вынужден подстраиваться 
под специфические потребности нового медиа, в данном случае — кине-
матографа. Сопоставительное изучение оригинальных диалогов и их 
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производных кинодиалогов на материале литературного произведения 
«Room» и его кинематографической автоадаптации показало, что в ис-
следуемых текстах присутствуют как элементы, преобразование кото-
рых происходит на языковом уровне, так и элементы, трансформация 
которых возможна лишь интерсемиотически. Введение нового диалога 
(отсутствующего в тексте-оригинале) способно обеспечить расширение 
текста в определенном фрагменте, что является нестандартным спосо-
бом адаптации, так как в большинстве случаев (в том числе в рассмат-
риваемых диалогах) производный текст в сравнении с оригинальным 
характеризуется заметной степенью редукции, что обусловлено огра-
ниченным хронометражем кинофильма. При этом редукция достигает-
ся не только путем сокращения диалогов, но и за счет сокращения речи 
литературного нарратора, которая при формировании сценария мо-
жет переходить в ремарочные замечания, а на уровне экранизации — 
визуализироваться, то есть также подвергаться интерсемиотическому 
переводу. Однако в том случае, если в качестве нарратора выступает 
первое лицо — непосредственный участник событий, его несобственно-
прямая речь может частично переходить в собственно-прямую, то есть 
в кинодиалоги, или в некий метатекстовый комментарий, например в 
виде закадрового голоса, как показывает рассмотренный пример. В ря-
ду других способов адаптации текста для последующего кинематогра-
фического воплощения следует выделить сменность формы наррации 
и пересмотр структуры текста с целью приведения его к продуктивной 
для кинематографа композиционной форме. 

Из всего сказанного следует, что литературные произведения име-
ют огромный кинематографический потенциал, под которым понима-
ется их возможность быть перенесенными на экран ввиду существова-
ния определенной степени родства литературных и кинематографиче-
ских приемов: большинство художественных элементов могут быть вы-
ражены как средствами кинематографа, так и средствами литературы. 
При трансформации этих элементов из одной формы медиа в другую 
адаптатор, основываясь на литературном первоисточнике, создает но-
вый текст, соответствующий свойственным кинематографу характери-
стикам. В связи с этим обе формы повествования хотя и находятся в не-
разрывной связи и непрерывно взаимодействуют друг с другом в ходе со-
здания адаптации, тем не менее являются самостоятельными единицами и 
могут восприниматься и пониматься без обращения друг к другу. 
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НЕМЕЦКАЯ ДУХОВНАЯ ЛИРИКА  

В АЛЛЮЗИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СКАЗОК К. БРЕНТАНО 
 
Поступила в редакцию 25.05.2021 г. 
Рецензия от 26.06.2021 г. 
 

Анализируются особенности функционирования аллюзий к немец-
кой духовной лирике в сказках Клеменса Брентано. Рассматривается 
авторская стратегия введения аллюзий к текстам, ранее опубликован-
ным в сборнике «Волшебный рог мальчика», а также принцип двойного 
кодирования, при котором аллюзия отсылает одновременно и к элемен-
там духовной лирики, и к Библии или известным молитвам, что по-
вышает вероятность распознавания аллюзивного смысла. Выявляются 
различные пути формирования аллюзивного пространства в «Рейнских 
сказках»: аллюзивная аллегоризация сказочного пространства; секуляри-
зация духовной лирики в сказочном пространстве; создание сети ин-
тертекстуальных перекличек; приращение оригинального смысла к ал-
люзивной основе. Отмечаются случаи карнавального пародирования ду-
ховной лирики в «Сказке о портняжке по прозванию Семьсмертей». 
Раскрывается ключевое, смыслообразующее значение аллюзий к духовной 
лирике в двух «Итальянских сказках», способствующее перенесению 
итальянских сюжетов на немецкую почву. 

 
The article analyzes the features of the allusions functioning in German 

spiritual lyrics in the tales by Clemens Brentano. The author's strategy of in-
troducing allusions to the texts previously published in the collection The 
Boy's Magic Horn is considered, as well as the principle of double coding, in 
which the allusion refers simultaneously to the elements of spiritual lyrics and 
to the Bible or famous prayers, which increases the likelihood of recognizing 
an allusive meaning. Various ways of forming allusive space in the Rhine 
fairy tales are revealed: an allusive allegorization of a fairy-tale space; secular-
ization of spiritual lyrics in a fairy-tale space; creation of a network of inter-
textual relations; an increment of the original meaning to an allusive basis. 
There are cases of carnival parodying of spiritual lyrics in The Tale of the Tai-
lor Seven-in-One-Blow. The key, meaning-forming value of allusions to spir-
itual lyrics in two Italian fairy tales is revealed, which contributes to the 
transfer of Italian plots to German culture. 

 
Ключевые слова: немецкая литература, романтизм, литературная сказка, 

духовная лирика, аллюзия, Брентано 
 
Keywords: German literature, Romanticism, literary fairy tale, spiritual poetry, 

allusion, Brentano 
 

Введение. Теоретические предпосылки исследования 
 
Перед тем как перейти непосредственно к теме исследования, пред-

ставляется необходимым пояснить термин «аллюзивное пространство». 
В научной литературе принято понятие «интертекстуальное (интер-
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текстовое) пространство». Ю. Кристева говорит об «интертекстовом 
пространстве» [4, c. 270—272], понимая интертекст как «межтекстовой 
диалог», «диалог нескольких текстов», «текстовой диалог» [4, с. 173, 
454]. Однако применение этого термина по отношению к сказкам 
немецкого романтического автора Клеменса Брентано (1778—1842) 
представляется не вполне точным по нескольким причинам. 

Cказки Клеменса Брентано построены на основе множественного 
кодирования. Интертекстуальные связи — лишь один из типов такого 
кодирования. Сказки насыщены отсылками не только к различным 
текстам, но и к семейно-биографическим событиям, к мифологии, ре-
гиональной культуре, историческим реалиям и т. п. Для описания всей 
этой системы отсылок предлагается использовать понятие «аллюзивное 
пространство». 

Соотношения между аллюзивным и интертекстуальным простран-
ством в научной литературе могут мыслиться различно. Наиболее ра-
дикальный подход к их различению представлен в монографии 
Н. А. Кузьминой [5]. Отмечая неоднозначность в научной литературе 
понятия «аллюзия» и его соотношения с цитатой и реминисценцией, 
исследовательница отмечает, что понимает «аллюзию как референцию 
непосредственно к миру с его реалиями, цитату — как референцию, 
опосредованную другим текстом» [5, c. 98]. Более широкий взгляд на 
аллюзию представлен в работе Н. Пьеге-Гро [6]. Уточняя бытующие 
представления об отличии аллюзии от цитаты, поскольку первая «ли-
шена буквальности и эксплицитности» и «представляется чем-то более 
деликатным и тонким», она отмечает, что «аллюзия выходит далеко за 
рамки интертекстуальности», поскольку «с помощью аллюзии можно 
отсылать читателя к истории, мифологии, общественному мнению или 
к общепринятым обычаям» [6, с. 91]. Однако включение аллюзии в ин-
тертекст возможно за счет расширения самого понятия «текст». Так, 
В. Ю. Хартунг делит прецедентные тексты на вербальные и невербаль-
ные, к последним причисляются не только произведения искусства 
(музыки, живописи, архитектуры), но и исторические события и т. п. 
[9]. 

В статье мы будем исходить из того, что аллюзивное пространство 
шире интертекстуального. Аллюзия может быть отсылкой не только к 
тексту, но и к реальному месту или историческому лицу, событию био-
графии, явлению культуры и т. п. На наш взгляд, именно в этом заклю-
чается основное отличие аллюзии от более узких понятий цитаты и ре-
минисценции, представляющих собой с этой точки зрения разновид-
ности аллюзии, хотя есть и другие нюансы. 

Казалось бы, подобное уточнение несущественно, поскольку даль-
ше речь пойдет о межтекстовом взаимодействии, об отсылках в сказках 
К. Брентано к немецкой духовной лирике. Однако и оно не вполне 
укладывается в понятие интертекста. С одной стороны, возникает во-
прос не о том, насколько в сказках Клеменса Брентано присутствует 
межтекстовый диалог, а о том, насколько речь идет об усвоении, заим-
ствовании, присвоении, «продвижении» «чужого слова», его творче-
ском преображении и можно ли применить к Клеменсу Брентано как 
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автору сказок слова Ю. Кристевой «автор — это не-инстанция, пустое 
пространство, в котором возникают и связываются между собой ин-
станции» [4, с. 489], или это соответствует в большей степени религиоз-
ным произведениям Клеменса Брентано, где он занимает позицию 
«писца», но вряд ли — его художественным текстам, где личность авто-
ра, биографические аллюзии играют большую роль и личная мифоло-
гия становится частью общей. Понятие аллюзии и в этих вопросах поз-
воляет избежать постмодернистской установки. А. С. Кононова, анали-
зируя творчество Джейн Остен, выявляет, что аллюзии «точно отража-
ют литературные взгляды и пристрастия самого автора» [3, c. 42]. То же 
можно сказать и об аллюзиях в сказках Брентано, они отражают сферу 
его личных пристрастий и культурологических интересов. 

С другой стороны, аллюзивное пространство может иметь много-
уровневую структуру, строящуюся по принципу аллегории или вклю-
чающую в себя подтекст. 

Г. Мейер выделяет в ряде других отсылок «криптоцитаты», остаю-
щиеся скрытыми для среднестатистического читателя и открывающие-
ся только знатокам. Криптоцитата — это не просто скрытая цитата, она 
включена в процесс «игры в прятки» с читателем [22, S. 12—13]. 
В. П. Москвин считает, что Г. Мейер называет криптоцитатой текстовую 
аллюзию [7]. Способность ее распознавания зависит от компетентности, 
эрудиции читателя. Хотя Клеменс Брентано и называет свои истории 
сказками для детей, уже его современники отмечали усложненность их 
аллюзивной структуры. Якоб Гримм писал Ахиму фон Арниму 29 ок-
тября 1812 г. в связи со сказками К. Брентано: «Несчастье Клеменса — 
в том, что он знает слишком много литературного материала» [10, 
с. 437—438]. 

Такая текстовая аллюзия, как «криптоцитата», создает многоуров-
невую структуру текста. Ряд исследователей отмечают роль аллюзии в 
создании подтекста [2, с. 32; 8, с. 7]. Текст может быть прочитан на бук-
вальном уровне (уровне фабулы) или на уровне подтекста. Но пред-
ставляется, что о подтексте следует говорить тогда, когда небуквальный 
уровень не удается до конца расшифровать, аллюзия остается только 
намеком, в ином случае можно говорить об аллегорическом уровне. Так 
мы снова приходим к традиционному, утвердившемуся еще со времен 
Средневековья представлению о буквальном и аллегорическом уров-
нях прочтения текста. 

Л. Бенци, описывая позднюю редакцию «Сказки о Петушке, Куроч-
ке и Кудахтушке» («Märchen von Gockel, Hinkel und Gackeleia) К. Брен-
тано, утверждает, что организующим принципом сказки является алле-
гория как «принцип постоянной отсылки к чему-либо» [11, S. 12]. Та-
ким образом, аллегория может формироваться через введение аллю-
зий, поскольку их объединяет единый конструирующий принцип — 
создание системы отсылок. Бенци говорит о ресакрализации как оппо-
зиции секуляризации [11, S. 16]. В поисках «новой сакральности» про-
исходит обращение к аллегорическому принципу организации текста. 
Подобный текст требует от реципиента герменевтического подхода. 
Аллюзии дешифруют «духовный код культуры» [1, с. 1434]. Аллюзия 
как «намек» может составлять и воспитательную основу сказки. 
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Основная часть 

 
Текстовые аллюзии входят в общую структуру аллюзивного про-

странства сказок Брентано. В процессе работы над сказками это про-
странство значительно трансформируется. «Итальянские сказки», из-
начально ориентировавшиеся на основной источник — «Пентамерон» 
Джамбаттисты Базиле, — все больше удаляются от него и врастают в 
немецкую культурную почву. Достигается это за счет введения новых 
аллюзий, отсылающих к источникам, связанным с немецкой литерату-
рой и культурой. 

Помимо сказочных сюжетов «Пентамерона» Базиле и немецких 
народных сказок, в качестве источников Клеменс Брентано использовал 
песни из собранного им совместно с Арнимом «Волшебного рога маль-
чика», а также германский эпос, легенды, жития святых, народные кни-
ги, календари, алхимические трактаты, во множестве зафиксированные 
в каталогах библиотек Клеменса Брентано и его брата Кристиана [18]. 
Особое место в аллюзивном пространстве сказок Клеменса Брентано 
занимают библейские цитаты, а также мотивы и образы немецкой ду-
ховной лирики. При этом Клеменс Брентано, сам будучи католиком, 
выросшим в протестантском регионе, вводит в тексты сказок и католи-
ческие, и протестантские духовные стихотворения и песни. 

Как на рейнские, так и на итальянские сказки Брентано повлияло 
его увлечение барочной литературой — прозаической и поэтической. 
Оно проявилось не только в работе над сказками, но и в творчестве 
Брентано в целом. В его библиотеке было множество книг барочных 
авторов, анализ этих источников содержится в работе С. Грубер [19, 
S. 58—67]. Барочная звукопись, метафорика и эмблематика наложили 
отпечаток на поэтику романтического автора. 

Исследование отсылок в сказках К. Брентано к духовной лирике не 
сразу стало предметом научного интереса. В монографии Г. Кардаунса 
[15], посвященной сказкам К. Брентано, впервые вышедшей в 1895 г. и 
многократно переиздававшейся, указывается на ряд заимствований и 
интертекстуальных взаимосвязей, но отсылки к духовной лирике не 
исследуются вовсе. Важнейшие труды, касающиеся этого вопроса, по-
явились в XX в. Связь творчества К. Брентано с немецкой духовной ли-
рикой стала предметом рассмотрения в работах Е. Леони [21], А. Бхатти 
[12], Г. Шауба [24], С. Грубер [19]. Современные собрания сочинений 
К. Брентано снабжены комментариями, в которых учтена значительная 
часть отсылок к немецкой духовной лирике [13, Bd. 17; 14]. Накоплен-
ный материал позволяет перейти от описания аллюзивного простран-
ства сказок К. Брентано к его анализу. Цель статьи — рассмотреть осо-
бенности функционирования аллюзий к немецкой духовной лирике в 
сказках К. Брентано. 

Любая аллюзия свидетельствует о знакомстве автора с прецедент-
ным текстом. Другой вопрос — предполагает ли автор и знакомство чи-
тателя с прецедентным текстом. Что касается сказок Брентано, можно 
говорить о комбинировании разных авторских стратегий и изменении 
горизонта ожиданий во временном измерении. 



А. И. Васкиневич 

 

79 79

Ряд аллюзий отсылает не к конкретному источнику, а к элементам, 
характерным для ряда духовных стихотворений и песен, что, вероятно, 
предполагает их узнаваемость читателем. Встречается и двойное коди-
рование, способствующее большей вероятности распознавания аллю-
зивного смысла, когда аллюзия отсылает одновременно и к элементам 
духовной лирики, и к Библии или известным молитвам. Здесь возмож-
ны несколько вариантов: духовная лирика, к которой отсылает аллю-
зия, может сама включать в себя библейскую цитату, или автор может 
использовать комбинацию отсылок к разным текстам в рамках одного 
высказывания. 

Например, в «Сказке о Рейне и Радлауфе-мельнике» («Das Märchen 
von dem Rhein und dem Müller Radlauf»), когда принц Мышегорошек 
(Mausohr) играет на своей дудочке, уводя в воду детей (ср. легенду о 
крысолове из Гамельна), дети поют песню, начинающуюся словами: 
«Ach Gott und Herr im Himmelreich!». Эта песня отсылает к зачину «Ach 
Gott und Herr…», с которого начинается целый ряд протестантских пе-
сен [14, Bd. 17, S. 520—521], в том числе один из хоралов И. С. Баха (BWL 
714, покаянный) на слова Мартина Рутилиуса (1550—1618). Третья 
строка песни звучит: «Wir armen Kinder allzugleich», похожие слова ча-
сто встречаются в различных молитвах, ср., напр.: «Gott Vater im Him-
melreich! Wir deine Kinder allzugleich…» [16, S. 239]. Рифма allzugleich — 
Himmelreich встречается также в начале духовной песни Ф. Шпее: «Ihr 
Freunde Gottes allzugleich / verherrlicht hoch im Himmelreich», на что 
указывается в комментариях к сказкам Брентано [13, Bd. 17, S. 521]. 
Можно ли в данном случае говорить о цитате и стремиться более точно 
установить ее происхождение? Представляется, что авторский замысел 
заключался в том, чтобы создать именно достаточно широкую аллю-
зию, соответствующую ситуации христианской молитвы, обращения 
уходящих под воду детей к Богу. Этот смысл может считываться в том 
числе и детьми как целевой аудиторией сказок. Отсылки к духовной 
лирике в большей степени ориентированы на взрослого читателя.  

Приведем еще один пример. Начало песни из той же сказки, кото-
рую поет белый мышонок королю крыс, — «Wach auf, wach auf mein 
Herr und König…» [13, Bd. 17, S. 72] — является одновременно, возмож-
но, отсылкой и к словам из книги пророка Исайи: «Восстань, восстань, 
облекись в силу твою, Сион!» (Ис. 52: 1)1, и к зачину «Wach auf, wach 
auf…», часто встречающемуся в церковных песнях [13, Bd. 17, S. 523]. 
Кроме того, стихотворение Шпее «Невеста Христова пробуждает пти-
чек к прославлению Господа» («Die Gesponß Jesv ervveckt die vögelein 
zum Lob Gottes») из сборника «Соперник соловья» («Trutznachtigall») 
начинается со слов «Wacht auff jhr schöne Vögelein» [25, S. 338]. Струк-
турно эта аллюзия построена по тому же принципу, что и в предыду-
щем примере, и хотя сюжетно речь идет о пробуждении ото сна, но и 
смысл необходимости духовного пробуждения подчеркивается фина-
                                                           
1 В разных немецких переводах Библии это место передается по-разному; в со-
временных Брентано изданиях можно, к примеру, встретить «Wache dich auf, 
wache dich auf, Zion» [17, с. 729]. 
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лом этого стихотворения: «Also wimmern / Also stönen / Viele Männer, 
viele Frauen / Die zum Sternenhimmel schauen / Ohn Vertrauen / Und auf 
deine Hülfe bauen» [13, Bd. 17, S. 72]. Образ людей, без доверия глядящих 
в небо и полагающихся на крысиного короля, отсылает к 145-му псал-
му, предостерегающему от надежды на земных правителей (Пс. 145: 3). 

И в первом, и во втором примере дополнительный смысл аллюзий 
связан с отсылкой к стихотворениям Шпее. И тут предполагаемый (при 
жизни К. Брентано сказки изданы не были) горизонт ожидания чита-
тельского отклика мог измениться в процессе работы К. Брентано над 
сказками. Фридрих Шпее фон Лангенфельд (1591—1635) — немецкий 
барочный поэт, мало известный публике в начале XIX в. Брентано со-
общает о своем интересе к творчеству Шпее в письме Ахиму фон Ар-
ниму от 2 апреля 1805 г., то есть примерно в то же время, когда начина-
ет работать над сказками. В этом письме Брентано пишет: «Прилагаю к 
письму “Весеннюю песню” из “Соперника соловья” иезуита Шпее 1696 г., 
муж этот — поэт поболее, чем некоторые миннезингеры, ты будешь 
удивлен его песням. Когда у меня будут и те сочинения этого великого, 
в религиозной любви величайшего поэта, которых у меня пока нет, я 
издам его, он может многое предложить для наших народных песен» 
[13, Bd. 31, S. 417]. И действительно, в первый том сборника «Волшеб-
ный рог мальчика», вышедший в 1806 г., было включено стихотворение 
из «Соперника соловья» «Господь на Масличной горе и Небесный пас-
тух» («Der Herr am Ölberg und der Himmelsschäfer») с указанием автор-
ства Шпее, а в третий том (1808 г.) в раздел детских песен без указания 
авторства в несколько сокращенном виде попала его же «Эклога, или 
пастушеская песнь, в которой два пастуха, Дамон и Гальтон, рассказы-
вают о дарах, которые они хотели бы подарить младенцу Христу», по-
лучившая в сборнике название «Два пастуха в рождественскую ночь» 
(«Die zwei Hirten in der Christnacht»). 

Таким образом, эти два стихотворения были уже известны читателю 
«Волшебного рога мальчика», и эта читательская аудитория могла счи-
тать и отсылки к ним в сказках К. Брентано. Во второй из «Рейнских 
сказок» — «Сказке о семействе Скворценберг и предках мельника Рад-
лауфа» («Das Märchen von dem Hause Staarenberg und den Ahnen des 
Müllers Radlauf») — появляется «лунный пастырь Дамон». Представле-
ние о месяце как о пастухе небесного стада позаимствовано Брентано 
из упоминавшегося выше стихотворения Шпее «Господь на Масличной 
горе и Небесный пастух», а имя Дамон отсылает не столько к «Буколи-
кам», «пастушеским» песням Вергилия (70—19 гг. до н. э.), сколько к 
Дамону из упомянутой выше эклоги Шпее «Два пастуха в рождествен-
скую ночь» [13, Bd. 8, S. 250—254]. 

Здесь видна преемственность в творчестве Брентано, соотнесен-
ность сказок с «Волшебным рогом мальчика». Сказки изначально мыс-
лились как продолжение этого сборника. В воззвании Арнима, напеча-
танном в «Привилегированном имперском вестнике» («Kaiserlich privi-
legirter Reichs-Anzeiger») в декабре 1805 г., говорилось: «…все устно пе-
редаваемые саги и сказки объединятся в продолжении этой коллекции, 
чтобы снова сплести множество нитей в единую ткань, в которой пред-
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ставлена наша история» [13, Bd. 8, S. 348]. Эта идея не осуществилась, 
она была подхвачена и реализована братьями Гримм, изначально со-
биравшими сказки по заказу Арнима и Брентано, но связь между 
«Волшебным рогом мальчика» и сказками Клеменса Брентано прояви-
лась на другом уровне. В сказках он создает ряд отсылок к стихотворе-
ниям, опубликованным ранее в «Волшебном роге мальчика». Читатели 
этого сборника оставались целевой аудиторией сказок К. Брентано и 
могли распознавать аллюзии к текстам из него. 

Часть мотивов, отсылающих к вышеупомянутым и ряду других сти-
хотворений Шпее, появляется уже в первой из «Рейнских сказок» — 
«Сказке о Рейне и Радлауфе-мельнике». Это касается и образности 
(например, там появляются облака-ягнята и месяц-пастух), и мотивики. 
Иногда эти мотивы и образы используются вне своего религиозного 
значения, только как определенные атрибуты, помещаемые в сказочное 
пространство. Так, например, в сказке мельник видит старика Рейна 
(река), сидящего в камышах и выстругивающего для него волшебную 
дудочку. Как указывают исследователи, это отсылка к стихотворению 
Фридриха Шпее (1591—1635) «Другая эклога, или песнь пастуха» [24, 
S. 176]. Однако у Шпее звук дудочки Дамона помогает лирическому ге-
рою выйти из леса, где он заблудился, на верный путь («auff rechte 
ban»), после чего эти два пастуха говорят о страстях Христовых (полное 
название стихотворения «Andere Ecloga oder Hirten-gespräch, von der 
gefängnuß Christi vnder der person des hirten Daphnis»). В сказке Брента-
но дудочка тоже помогает герою в деле спасения, но сказочного, и свя-
зывается с легендарным мотивом Гамельнского крысолова. Мотив спа-
сения из религиозного контекста переносится в сказочный. 

Или, например, первые строчки другой песни из этой же сказки: 
«Tu auf! Tu auf die grüne Tür!» — отсылка к духовной песне Фридриха 
Шпее «Tu auf, tu auf, du schönes Blut» [19, S. 137—138]. Но у Шпее речь 
идет о покаянии грешника, кровь которого должна впустить в себя 
Христа, а в сказке Брентано слова «Tu auf! Tu auf die grüne Tür!» («От-
кройся, зеленая дверь!») говорит Майн (персонифицированная река), 
входящий в тайное пространство, охраняемое водяным. Здесь снова 
происходит перенос мотива из религиозного контекста в сказочный. 

Как видим, у Брентано встречается как аллюзивная аллегоризация 
сказочного пространства, так и секуляризация духовной лирики в ска-
зочном пространстве, в целом более присущая сказкам и проявляющая-
ся в аллюзивных включениях образов и мотивов духовной лирики вне 
ее смыслового контекста. Однако Брентано применяет не только эти 
две достаточно простые схемы. 

Он также объединяет в образно-мотивной структуре сказок ряд ис-
точников, создавая между ними сеть интертекстуальных перекличек. 
Например, во второй из «Рейнских сказок», уже упоминавшейся «Сказ-
ке о семействе Скворценберг и предках мельника Радлауфа» появляет-
ся «дева Соловей» (Fräulein Nachtigall). Подобные обращения нередки в 
средневековых аллегориях, например госпожа Любовь (Frau Minne), 
госпожа Мир (Frau Welt) и т. п. Слово «соловей» в немецком языке — 
женского рода, поэтому в народных песнях нередко встречается обра-
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щение к «госпоже соловушке». В одной из песен сказки второй ее стих 
(«Wenn dir will das Herz zerspringen») отсылает к стихотворению «Гос-
пожа Соловушка» («Frau Nachtigal») из «Летучего листка», включенного 
в сборник «Волшебный рог мальчика». Однако содержание этих двух 
текстов различно. В стихотворении «Госпожа Соловушка» («Frau Nach-
tigal») из «Летучего листка» лирический герой, у которого разрывается 
сердце от любви, обращается к соловью, чтобы тот передал привет его 
возлюбленной: «Nachtigal ich hör dich singen, / Das Herz möcht mir im 
Leib zerspringen… / <…> Nachtigal, / Grüß mein Schätzchen tausendmal» 
[13, Bd. 6, S. 87]. Брентано берет из этого стихотворения важный для не-
го мотив разбитого сердца, но помещает его в религиозный контекст. 
В сказке барышня Соловей обращается к госпоже Феникс со следую-
щими словами: «Ich, Frau Phönix! lehr dich singen; / Wenn dir will das 
Herz zerspringen, / Lehret dich Frau Nachtigall, / Gott zu grüßen 
tausendmal» [13, Bd. 17, S. 218]. Соловей учит госпожу Феникс привет-
ствовать и славить Бога тогда, когда разбивается сердце. Образ соловья, 
связанный с мотивом прославления Бога, Брентано, в свою очередь, за-
имствовал из барочной поэзии. У Фридриха Шпее в упоминавшемся 
выше стихотворении «Невеста Христова пробуждает птичек к прослав-
лению Господа» из сборника «Соперник соловья», наоборот, есть об-
ращение к соловьям с увещеванием пробудиться и славить Бога. У Ган-
са Якоба Кристоффеля фон Гриммельсгаузена (1622—1676) в песне от-
шельника из романа «Симплициссимус» «Komm, Trost der Nacht, o 
Nachtigal!», включенной в первый том «Волшебного рога мальчика», 
также звучит обращение к соловью с увещеванием славить Создателя: 
«Komm, komm und lob den Schöpfer dein» [13, Bd. 6, S. 187—188]. Возни-
кает интересная интертекстуальная игра. Барочная духовная лирика 
становится исходным импульсом для развития образа. Соловей, неко-
гда, благодаря духовной лирике, пробужденный и научившийся сла-
вить Бога, теперь учит этому госпожу Феникс в сказке Брентано. Но до-
бавляется и новый мотив. Соловей не просто учит славить Бога, он учит 
исцелению разбитого сердца через обращение к Богу. Брентано не 
только транслирует религиозный смысл духовной лирики Фридриха 
Шпее, но и дополняет ее мотивы новым содержанием, оставаясь в рам-
ках христианского смысла. 

Увлеченность Клеменса Брентано духовной лирикой Фридриха 
Шпее была настолько велика, что в 1817 г. вышло подготовленное им 
издание книги Шпее «Соперник соловья». Подготовка к изданию сбор-
ника Шпее велась в то же время, когда Брентано достаточно интенсив-
но работал над своими сказками. Публикация книги Шпее способство-
вала потенциально большей узнаваемости современными Брентано 
читателями аллюзий в его сказках к текстам этого барочного поэта. 

Иногда духовная лирика является для Клеменса Брентано стиму-
лом для создания собственных поэтических шедевров. Некоторые из 
них вошли в его сказки, а затем получили самостоятельную жизнь. 
Один из ярких примеров — включенная в «Сказку о семействе Сквор-
ценберг и предках мельника Радлауфа» лебединая песня, «Schwanen-
lied». Она была создана под влиянием нескольких духовных песен, но 
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по отношению к ней вряд ли можно говорить просто об аллюзивных 
отсылках, поскольку образы и мотивы первоисточников стали лишь 
материалом для текста Брентано, превосходящего их в поэтичности. 
Стихотворение перекликается с двумя духовными песнями, которые 
Клеменс Брентано планировал включить в «Духовный волшебный рог» 
(«Geistliches Wunderhorn»). Духовная песня «Христианин, свой смерт-
ный час узрев…» («Lieber Christ, dein End betracht…») содержит строки: 
«Wenn der Puls nicht schlagen kan, / die Augen werden brechen dann, / 
dein Mund kann nichts aussprechen mehr». Духовная песнь «О мучения, 
о боль» («O der Peinen / O der Schmertzen») является еще более близким 
источником стихотворения Брентано, ср.: «Wann die Augen werden 
brechen, / Und der Mund kein Wort mehr sprechen» [19, S. 122]. У Брента-
но песня начинается так: «Wenn die Augen brechen, / Wenn die Lippen 
nicht mehr sprechen. / Wenn das pochende Herz sich stillet / Und der 
warme Blutstrom nicht mehr quillet…» [13, Bd. 17, S. 232]. Брентано вводит 
анафоры, использует в стихотворении внутренние рифмы («Bis das 
Leben war gefangen und empfangen»; «Rund und bunt zum Spielen»), зву-
копись, сложную метафорику, амбивалентные образы-оксюмороны и 
создает поэтический шедевр, чье значение выходит за рамки сказки, в 
которую он был включен. В сказке же он усиливает ее высокую поэтич-
ность. 

Но в аллюзивном пространстве сказок духовная лирика может иг-
рать и иную роль. Например, в «Сказке о портняжке по прозванию 
Семьсмертей» («Das Märchen vom Schneider Siebentodt auf einen 
Schlag»), носящей в целом юмористически-сатирический характер, и 
духовная лирика обыгрывается в пародийно-юмористическом контек-
сте. Так, например, песня голодного подмастерья представляет собой 
пародийную контаминацию, где первые две строки («Ich habe mein Ver-
trauen / Auf Fleisch und Wurst gebaut») — карнавальное переиначива-
ние духовной песни Кристиана Фюрхтеготта Геллерта (1715—1769) 
«В болезни» («In Krankheit», 1757), в которой есть такие слова: «Dir, Gott, 
will ich vertrauen / Und nicht auf Menschen bauen», в свою очередь отсыла-
ющие к Псалтири (145: 3), а остальная часть — несколько видоизменен-
ный фрагмент стихотворения «Арифметическая задача» («Rechenexem-
pel»), включенного в «Волшебный рог мальчика» [13, Bd. 7, S. 385—388]. 

Финальная песня «Liebstes Röschen ich bin hier» («Розочка, я здесь, 
внутри!»), которую герой, портной-подмастерье, поет, сидя в брюхе у 
сожравшего его лиса и взывая о спасении (ср. образ Ионы во чреве ки-
та), является пародийной отсылкой к духовному стихотворению Тобиа-
са Клаусницера (1619—1684) «Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein 
Wort anzuhören» [13, Bd. 17, S. 573]. Стихотворение в сказке звучит так: 
«Liebstes Röschen! Ich bin hier, / Ich bin hier! / Ich bringe dir den Apfel rot; / 
Ach helfe mir aus meiner Not!» [13, Bd. 17, S. 331] 

А когда портняжки выступают в бой против великана, вместо флага 
они несут окровавленную рубаху, в которой отец одного из них бился 
против вши, с начертанным на ней девизом “Laus deo soli atque sartori, 
Gloria Victoria sartoria”, что означает на латыни «Хвала Богу единому и 
портным, слава и победа портным!» Но здесь важна игра слов: нем. 
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Laus — вошь, лат. Laus Deo — «Хвала Богу», формулировка, распро-
страненная в Новое время, которой заканчиваются, к примеру, произ-
ведения Йозефа Гайдна. «Gloria, laus et honor…» — слова гимна IX в., 
написанного епископом Теодульфом и исполняющегося в пальмовое 
воскресение (в русской православной традиции соответствует вербному 
воскресенью) — Вход Господень в Иерусалим. Возможно, здесь обыгры-
вается и один из основных догматов протестантизма: Soli Deo gloria 
(«Только Богу слава»). 

Не только в «Рейнских», но и в «Итальянских сказках», названных 
так потому, что в основу их легли сюжеты из сборника сказок «Пента-
мерон» Джамбаттисты Базиле, тоже встречаются отсылки к немецкой 
духовной лирике. Здесь можно отметить две сказки. Первая из них — 
«Сказка об учителе Палкине и пятерых его сыновьях» («Das Märchen 
von dem Schulmeister Klopfstock und seinen fünf Söhnen»). Имя учителя в 
тексте оригинала отсылает к фигуре поэта и драматурга Фридриха 
Готлиба Клопштока (1724—1803), автора «Мессиады». Г. Рёллеке трак-
тует сказку как аллегорию романтизма, покидающего «отца Клопшто-
ка», который ничему не способен научить, чтобы обрести новые твор-
ческие импульсы в природе, отшельническом обращении к Богу и поэ-
зии барокко [23]. 

Аллюзии к духовной лирике появляются уже в самом начале сказки 
и оказываются связаны с ее основным смыслом. Они содержатся в 
стишках, которые рассказывают сыновья учителя о своих профессиях. 
В оригинале каждый стишок заканчивается словами «ist mein Beruf, zu 
dem mich Gott im Himmel schuf» (моя профессия, для которой меня со-
творил Господь на Небесах»), эти строки отсылают к песне Иоганна 
Готфрида Шёнерса («…Gott, der mich zum Himmel schuf, / Präg’ ins 
Herz mir den Beruf…»), опубликованной в 1806 г. в «Сборнике для лю-
бителей христианской истины и божественного блаженства» («Samm-
lungen der Liebhaber christlicher Wahrheit und Gottseligkeit») [20, S. 38]. 
В сказке даже самые сомнительные профессии братьев (один из них 
становится вором) оказываются полезны при выполнении общего 
трудного задания. 

Один из братьев, пятый сын, попал к отшельнику и научился по-
нимать язык птиц. Оказавшись в лесу, он был впечатлен тем, что птицы 
насвистывают «Nun ruhen alle Wälder» («Уснули все леса») — немецкую 
вечернюю песню лютеранского теолога Пауля Герхардта (1607—1676). 
А отшельник поет песнь отшельника из романа Гриммельсгаузена 
«Симплициссимус» — «Komm, Trost der Nacht, o Nachtigall!», о которой 
уже шла речь выше. При этом герой (пятый сын), слушая песню, чув-
ствует себя «озером, по которому легкий ветерок гонит лепесток розы», 
и «уставшей пчелкой», что, по мнению исследователей, является от-
сылкой к стихотворению Кристиана Вейзе (1642—1708) «Роза цветет, я — 
набожная пчела» («Die Rose blüht, ich bin die fromme Biene») из романа 
«Трое умнейших в целом свете людей» («Die drey klügsten Leute in der 
gantzen Welt», 1675), опубликованному в сборнике «Волшебный рог 
мальчика» [13, Bd. 6, S. 236]. У Клеменса Брентано есть ряд переработок 
этого барочного текста [21, S. 27—29]. 
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Определенным «ключом» к пониманию смысла природы в этой 
сказке служит и двустишие «Ach, hört das süße Lallen / Der kleinen 
Nachtigallen!», представляющее собой цитату из стихотворения «Воспи-
тание посредством природы» («Erziehung durch Natur»), входящего в 
книгу «Изящный венок из сада общины Бога» («Anmutiger Blumenkranz 
aus dem Garten der Gemeinde Gottes», 1713) и напечатанного в третьем 
томе сборника «Волшебный рог мальчика» [13, Bd. 8, S. 208]. 

Отсылки к духовной лирике присутствуют в «Сказке о Петушке и 
Курочке» («Das Märchen von Gockel und Hinkel»). В одной из песен есть 
такие слова: «Vöglein, euer schwaches Nest, / … / Wird wie eine Burg so 
fest, / Fromme Vöglein schützt zu Nacht… / … / Gott, der über alle wacht» 
[14, S. 490]. Она отсылает к известной духовной песне Мартина Лютера 
«Ein feste Burg ist unser Gott, / Ein gute wehr und waffen», представляю-
щей собой перевод 46-го псалма [13, Bd. 18.4, S. 230]. В другой сцене 
сказки мышки идут в церковь, распевая набожную песнь: «Kein Tierlein 
ist auf Erden / Dir, lieber Gott, zu klein, / Du ließt sie alle werden, / Und 
alle sind sie dein» [14, S. 557]. Эта песня возникла под влиянием поэзии 
Фридриха Шпее и воспроизводит смысловые и формальные особенно-
сти духовных песен [19, S. 262—265]. 

Завершается эта сказка тем, что все действующие лица превраща-
ются в детей, сидящих на зеленом лугу и слушающих эту историю. 
Здесь ясна отсылка и к Евангелию от Матфея, к словам Христа «если не 
обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 
18: 3), и к стихотворению Иоганна Генриха Рейтца (1665—1720) «Стань 
ребенком» («Werd ein Kind») из книги 1742 г. «История заново рожден-
ных» («Historie der Wiedergebohrner…»), вошедшей в сборник «Вол-
шебный рог мальчика» [13, Bd. 9.1, S. 497—498]. 

В «Итальянских сказках» К. Брентано использует тот же прием, что 
и в «Немецких сказках». Он вводит аллюзии к немецкой духовной ли-
рике, узнаваемые благодаря предварительному знакомству читателя с 
вышедшим ранее сборником «Волшебный рог мальчика». С. Грубер 
указывает и на случай многократной обработки духовной песни, кото-
рая была включена в переработанном виде сначала в роман «Годви» 
(1801), затем, в другой обработке, в «Волшебный рог мальчика», а в но-
вой обработке стала финалом поздней редакции «Сказки о Петушке, 
Курочке и Кудахтушке», вышедшей при жизни автора, в 1838 г. [19, 
S. 94—97]. Включение обработки духовной песни в финал сказки под-
черкивает ее христианский смысл, акцентируя идеи простоты, любви, 
страдания. Новая обработка подчеркивает авторскую интенцию, бе-
режное обращение с детской душой: «Was reif in diesen Zeilen steht, / 
Was lächelnd winkt und sinnend fleht, / Das soll kein Kind betrüben…» 
[14, S. 929]. 

Мы видим, что в «Итальянских сказках» отсылки к духовным стихо-
творениям и песням имеют смыслообразующую функцию. Они явля-
ются интерпретационным ключом к пониманию христианской основы 
сказок Клеменса Брентано и способствуют перенесению итальянских 
сюжетов на немецкую культурную почву. 
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Заключение 

 
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Аллюзии в сказ-

ках К. Брентано отражают сферу его личных пристрастий и интересов. 
Из немецкой духовной лирики в наибольшей степени аллюзивно пред-
ставлено творчество Ф. Шпее, к которому К. Брентано проявлял серьез-
ный интерес. При создании аллюзивного пространства сказок К. Брен-
тано комбинирует разные авторские стратегии. Для повышения узна-
ваемости аллюзивного кода духовной лирики 1) создаются отсылки не 
только к конкретным источникам, но и к формально-содержательным 
элементам, характерным в целом для духовных стихотворений; 
2) вводится двойное кодирование, когда аллюзия отсылает одновре-
менно и к элементам духовной лирики, и к Библии или известным мо-
литвам; 3) создается ряд отсылок к духовным стихотворениям и песням, 
опубликованным ранее в «Волшебном роге мальчика», поскольку его 
читатели остаются целевой аудиторией сказок. Текстовые аллюзии к 
духовной лирике как «криптоцитаты» позволяют создать многоуровне-
вую структуру текста, при этом 1) текст может быть прочитан на фа-
бульном уровне; 2) может считываться общий «духовный код» немец-
кой христианской культуры; 3) могут узнаваться аллюзии к конкрет-
ным источникам. Для детей аллюзия к духовной лирике закладывает 
христианскую основу сказки и имеет воспитательную функцию. 
В «Итальянских сказках» введение аллюзий к немецкой духовной ли-
рике является важным элементом культурного трансфера. 
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Известное произведение поэта рассматривается в аксиологическом 
ключе с привлечением историографических источников, что позволяет 
по-новому интерпретировать его идейную структуру. Исследование 
художественной системы дает возможность увидеть, что сюжет думы 
в целом ряде важных деталей отступает от исторического источника, 
а на первый план выдвигаются оппозиции свобода — плен и жизнь — 
честь, в которых реализуется антитеза истинных и ложных ценно-
стей. Анализ образа центрального персонажа показывает, что его идеа-
лизация полностью соответствует задаче, поставленной поэтом: изоб-
разить истинного героя, руководимого в своих действиях евангельскими 
идеями и готового пожертвовать жизнью ради Отечества. 

 
The author analyzes a well-known work by Ryleev in axiological aspect 

using historiographical sources and presents a new interpretation of its ideo-
logical structure. The article reveals a number of important details that differ 
the duma’s plot from the original historical source. Focusing on the antithesis 
between true and false values the research examines the oppositions freedom — 
captivity and life — honour. A careful examination of the protagonist’s im-
age shows that his idealization was meant by the poet: the character is de-
picted as a real hero led by the Biblical values and willing to sacrifice his life 
for the sake of his motherland. 

 
Ключевые слова: Рылеев, думы, князь Михаил Тверской, мученик, житие, 

сюжет, конфликт 
 
Keywords: Ryleev, duma, prince Mikhail of Tver, martyr, life of a saint, plot, 

conflict 
 
Творчество поэтов-декабристов, оказавшее значительное влияние 

на отечественное литературное развитие, в различные периоды нашей 
истории по известным причинам не могло быть изучено во всех аспек-
тах. Это в полной мере относится и к наследию К. Ф. Рылеева: после ги-
бели поэта первые работы о нем появились в России лишь в начале XX в. 
[17; 25]. Октябрь 1917 г. резко изменил отношение к Рылееву, интерес к 
его произведениям возрос, но основной акцент ставился на их револю-
ционном содержании. После Великой Отечественной войны внимание 
к творчеству поэта усилилось: наряду с трудами, освещающими прежде 
всего его общественную и революционную деятельность [26; 27], по-
явились и глубокие исследования его поэтического наследия [34]. 
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В 1960—1980-е гг. творчество Рылеева стало изучаться многосторонне: в 
центре внимания ученых теперь оказались проблемы жанровой специ-
фики, художественного метода, особенностей стиля. В этот период серь-
езный вклад в отечественное рылееведение внесли, как известно, труды 
Г. А. Гуковского [10] А. В. Архиповой [2—5], В. Г. Базанова [4; 6], В. Н. Ка-
саткиной [16], Л. Г. Фризмана [32], В. Я. Левкович [20], Ю. В. Манна [24], 
Е. М. Пульхритудовой [29], В. Э. Вацуро [8], А. Е. Ходорова [33] и др. 

С конца XX в. интерес к наследию Рылеева уменьшился: за послед-
ние два десятилетия появилось лишь несколько значительных работ, 
посвященных его творчеству. Среди них можно назвать кандидатскую 
диссертацию О. И. Толстоуса «Поэтический мир К. Ф. Рылеева» [31], где 
содержится подробный анализ тематики и стихосложения и дан новый 
взгляд на эстетическую позицию поэта. Серьезным исследованием яв-
ляется также докторская диссертация А. Г. Готовцевой «Публицистика 
К. Ф. Рылеева в историко-политическом контексте 1820-х гг.» [9], в кото-
рой художественное творчество Рылеева рассмотрено в различных кон-
текстах: биографическом, историко-политическом и литературном. 
Особый интерес вызывают работы Т. А. Ложковой, в которых глубоко и 
системно раскрываются новые аспекты поэтики Рылеева [21—23]. Не-
смотря на значительное количество работ, опубликованных в разные 
периоды, следует признать, что за пределами внимания ученых до по-
следнего времени почти полностью оставался религиозный аспект ис-
следования — этот пробел и должна отчасти восполнить данная статья, 
являющаяся своеобразным продолжением двух других, опубликован-
ных ранее [11; 12]. 

Новый лиро-эпический жанр, введенный К. Ф. Рылеевым в литера-
туру и определенный им самим как «думы», в его творческом наследии 
занимает важное место. Каждое произведение в этом цикле посвящено 
описанию подвига одного из великих деятелей отечественной истории, 
что должно было способствовать, по мысли поэта и его единомышлен-
ников, развитию гражданских добродетелей у юных читателей. 

Судьба Михаила Ярославича Тверского (1271—1318), первым удо-
стоившегося титула «великого князя всея Руси» [7, с. 34], принявшего 
смерть в татарском плену и впоследствии канонизированного, издавна 
привлекала пристальное внимание ученых и писателей. История его 
жизни, взаимоотношения с татарскими ханами, борьба с Георгием 
(Юрием) Московским за великокняжеский престол и трагическая ги-
бель в Золотой Орде послужили основой «Жития Михаила Ярославича 
Тверского», которое с некоторыми изменениями включалось в различ-
ные летописные своды XV—XVI вв., а также в самостоятельные сборни-
ки XVI—XVII вв. [14]. Это произведение, о котором В. О. Ключевский 
сказал, что «по содержанию и основной мысли это сказание не житие в 
настоящем смысле слова, а повесть об убиении кн. Михаила в Орде» 
[18], стало источником для таких известных историков, как В. Н. Тати-
щев (1686—1750) и М. М. Щербатов (1733—1790). Судьба тверского князя 
была также отражена в «Истории государства Российского» Н. М. Ка-
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рамзина [15], а позднее в книге В. О. Ключевского «Жития святых как 
исторический источник» [18]. В первой трети XIX в. личность Михаила 
Тверского и прежде всего его трагическая кончина в татарском плену 
вызвали интерес и у литераторов: кроме Рылеева ему посвятили свои 
произведения А. А. Бестужев-Марлинский (стихотворение «Михаил 
Тверской», 1824) и А. Н. Муравьёв (неоконченная трагедия «Михаил 
Тверской», 1829). 

Сюжет думы «Михаил Тверской» (1822) имеет в своей основе «лето-
писные данные об убийстве князя Михаила Тверского в передаче Ка-
рамзина» [2, с. 432], а ее событийной основой стал один эпизод из био-
графии князя: опуская всю предысторию, автор сосредоточился лишь 
на последних часах жизни своего героя и его гибели. Этой же особен-
ностью отличаются и другие посвященные ему литературные произве-
дения: в стихотворении Марлинского описывается последняя ночь ве-
ликого князя и утро его казни, а сохранившиеся фрагменты трагедии 
А. Н. Муравьёва показывают, что все основные события должны были 
происходить в Орде. Нужно сказать, что именно этими эпизодами огра-
ничиваются и летописные источники, повествуя о князе Михаиле Яро-
славиче [1, с. 5]. 

Сюжетная организация рылеевского текста соответствует тем 
принципам, которые вошли в русскую литературу с поэмами Байрона 
и Пушкина: практически отсутствует вступление, действие сосредото-
чено вокруг главного героя, личность которого является основным объ-
ектом внимания автора [13, с. 43]. Как и другие произведения данного 
цикла, дума «Михаил Тверской» снабжена прозаической вводной ча-
стью с кратким изложением исторических событий — уже в этом лако-
ничном повествовании о соперничестве двух русских князей за велико-
княжеский престол отчетливо ощутимо авторское отношение к обоим. 
Отступая от карамзинского ви́дения, Рылеев сосредоточивается на по-
лярно противоположных чертах своих персонажей: Михаил предстает 
как «несчастный», «невинный», «князь-страдалец» [30, с. 129—132], в то 
время как Георгий изображен злобным, коварным и мстительным. Ми-
хаил разумен, кроток и смиренен, Георгий же в своей гордыне не знает 
границ и готов ради обретения власти на любые преступления. Не же-
лая признавать установившуюся с древних времен традицию наследо-
вания русского престола, он предъявляет свои права на великое княже-
ние, прибегнув к помощи врагов. Именно из-за его интриг тверской 
князь оказывается в татарском плену, ожидая своей участи. 

Тема физического и духовного плена, ставшая после появления 
пушкинского «Кавказского пленника» (1821) в русской литературе од-
ной из центральных, в произведении Рылеева заявляет о себе с самого 
начала. Но, в отличие от поэмы Пушкина, в думе полностью отсутству-
ет мотив добровольного изгнания: пленение главного героя происхо-
дит в результате происков соперника. В полном соответствии с роман-
тическими установками дается описание прекрасной экзотической 
природы Кавказа, которая резко контрастирует с положением героя, 
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вопреки его воле «влекомого» врагами Руси «в край чужой и незнако-
мый»: «Мчался Терек быстрым бегом / Меж нависших берегов; / Зре-
лись гор хребты под снегом / Из-за сизых облаков» [30, с. 130]. Внешний 
облик героя («Ветхим рубищем покрытый») и внутреннее состояние 
(«С мрачной грустию в груди») [30, с. 130] также переданы в романти-
ческом ключе. Однако тайная печаль Михаила имеет в своей основе не 
мучительные раздумья о несовершенстве всего окружающего, не разо-
чарование и — как следствие — отчуждение его от мира (черта, более 
других характерная для романтического героя), а страдания, связанные 
с мыслями о покинутой не по своей воле родине, о народе, оставшемся 
без попечения. 

Изображение верховного русского правителя, закованного в цепи и 
в нищенском одеянии посаженного на торговой площади, как показы-
вает автор, вызывает сочувствие даже у простых татар: «Несчастливца об-
ступили / Любопытные толпой: / “Это князь был! — говорили / И кача-
ли головой. / — Он обширными странами, / Как Узбек наш, обладал; / 
Он с отважными полками / Кавгадыя поражал!..”» [30, с. 130] Благо-
родный и возвышенный образ великого князя, прославленного своей 
недавней победой над объединенными московско-татарскими войска-
ми, резко контрастирует с тем положением, в котором он оказался в ре-
зультате коварных действий собственного племянника. 

Центральная сюжетная оппозиция свобода — плен воплощается в 
произведении парадоксальным образом: закованный в цепи, выстав-
ленный на позор неприятелю Михаил Тверской, как показывает автор, 
обладает удивительной внутренней свободой, которая позволяет ему 
достойно, храбро и мужественно встретить смерть. Эта оппозиция до-
полняется в поэме другой, не менее важной: жизнь — честь. Получив 
приказание хана Узбека явиться на суд, Михаил хорошо понимал, что 
его может ожидать расправа по навету Георгия и татарского воеводы 
Кавгадыя, которые не могли простить ему своего поражения, но все же 
отправился в Орду, не желая подвергать опасности свой народ. Нахо-
дясь в плену и предчувствуя свою гибель, он, однако, отказался от побе-
га, предложенного друзьями, опасаясь, что в таком случае лютая месть 
обрушится на его сограждан: «Смерть свою давно предвижу; / Для по-
бега други есть, — / Но побегом не унижу / Незапятнанную честь! / 
Не хочу своим спасеньем / На родимый край привлечь / Кавгадыя с 
лютым мщеньем / И Узбека грозный меч!» [30, с. 131]. 

Важное место в художественной системе произведения занимает 
внутренний монолог Михаила Тверского, в котором герой подводит 
итоги своей жизни и мысленно обращается к сопернику. Не снимая с 
себя ответственности за «погибельный раздор», установившийся на Ру-
си, сознавая и свой тяжкий грех в том, что русские «рабами стали / и 
пред ханом пали в прах» [30, с. 131], Михаил ставит московскому князю 
в вину нарушение извечного закона наследования по старшинству: «Ты 
на дядю поднял длани; / Ты в душе был столь жесток, / Что на Русь 
всю лютость брани / И татар толпы навлек!» [30, с. 131]. 
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Созданный Рылеевым герой отличается отсутствием внутреннего 
разлада, его цельная натура не подвержена никаким негативным 
внешним воздействиям, честь его и в труднейших обстоятельствах 
остается незапятнанной, а совесть — чистой. Михаил Тверской пред-
стает как идеал человека, душа которого не затронута никакими поро-
ками и не повреждена страстями, это заботливый правитель, любящий 
свой народ и пекущийся о его благополучии. Подобная структура ха-
рактера героя, применяемая Рылеевым и в других произведениях этого 
цикла, вполне соответствовала тем дидактическим установкам, кото-
рыми он руководствовался. Таким образом, художественный конфликт 
в произведении носит исключительно внешний характер: благородный 
и невинный великий князь противопоставляется злобному и коварно-
му Георгию Московскому, объединившемуся с татарскими захватчика-
ми, а нравственное величие Михаила еще ярче оттеняется низостью его 
племянника, который за время своего правления «по качествам черной 
души своей заслужил всеобщую ненависть» [15]. 

Между тем, как свидетельствуют исторические источники, биогра-
фия тверского князя была наполнена событиями разного рода, а его 
поступки не всегда соответствовали высоким нравственным принци-
пам. Карамзин, стремившийся сохранять в описании исторических со-
бытий объективную позицию, рассказывая о соперниках, отмечал «вза-
имную их злобу», которая усилилась, когда после вступления на вели-
кокняжеский престол Михаил «хотел оружием смирить Георгия и два-
жды приступал к Москве, однако ж без успеха» [15]. Московскому кня-
зю ставили в упрек, что он, прожив три года в Орде, «раболепствовал 
перед Узбеком, дарами и происками снискал себе милостивое распо-
ложение» [30, с. 130], женился на его сестре и в результате был объявлен 
правителем Руси. Однако не следует забывать, что незадолго до этого и 
сам Михаил, «поехав в Орду, жил там целые два года» [15], стремясь 
войти в доверие к молодому хану Узбеку и оставив без попечения свои 
владения, что вызвало сильное недовольство в народе. В свое время 
Ключевский, рассматривая житие Михаила Ярославича, заметил, что 
«тверской князь выступает у автора величественной фигурой; на его 
стороне право и великодушие», «причем автор умалчивает, что и его 
герой водил из Орды окаянных татар на Русь, на погибель христиан-
ству» [18]. В качестве примера можно назвать событие 1316 г., когда для 
усмирения новгородцев, недовольных его политикой и постоянно бун-
товавших, великий князь собрал отряд и с помощью татар нанес им 
страшное поражение под Торжком, а через несколько месяцев заставил 
заплатить большую сумму за отпуск на свободу захваченных пленни-
ков. Очевидно, что в борьбе за власть оба соперника прибегали к самым 
различным, далеко не всегда достойным и этически оправданным ме-
тодам. В таком случае не может не вызывать удивления факт канониза-
ции Михаила Тверского Русской православной церковью спустя 230 лет 
после его кончины. 

Для разрешения этого вопроса необходимо обратиться к одному из 
главных понятий христианской философии — понятию греха. Согласно 
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библейской антропологии, Бог создал человека по Своему образу и по-
добию, духовно чистым и безгрешным, поврежденность же человече-
ского естества наступила лишь в результате нарушения Божьего пове-
ления первыми людьми, поддавшимися соблазну стать «как боги» и 
проявившими невероятное своеволие (Быт. 3: 1—6). Это событие, полу-
чившее в богословии название первородного греха, определяет посто-
янную склонность ко греху человеческой натуры, этим объясняется и 
известный богословский тезис о том, что людей безгрешных не существу-
ет, безгрешен один только Бог. Спасение же любого человека, даже полно-
стью погрязшего в грехах, зависит от его стремления к искреннему рас-
каянию — именно поэтому одним из главных призывов Христа к лю-
дям является призыв к покаянию (Мф. 4: 17). Доказательством же воз-
можности спасения даже самого закоренелого грешника служит судьба 
одного из разбойников, распятого вместе с Богочеловеком, в последние 
минуты своей жизни раскаявшегося и спасенного Иисусом: «И сказал 
ему Иисус: “Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю”» 
(Лк. 23: 32—43). 

Действия, совершенные Михаилом Ярославичем перед его послед-
ней поездкой в Орду и отраженные в исторических источниках, застав-
ляют предполагать глубокие перемены, произошедшие в его душе. 
Узнав о получении Георгием ханского ярлыка, Михаил был готов усту-
пить великокняжеский престол ради прекращения вражды и отправил 
к племяннику послов с предложением о мире, но «ответом Князя Мос-
ковского было опустошение Тверских сел и городов до самых берегов 
Волги» [15]. Такое поведение требовало ответных действий, и тверской 
князь, с одобрения своих бояр и благословения епископа, был вынуж-
ден дать бой, в котором московско-татарские войска были разбиты, а 
воевода Кавгадый, жена Георгия Даниловича и его брат взяты в плен 
тверичами. Именно об этом событии вспоминает с горечью рылеевский 
герой в своем монологе: «О Георгий! ты виною, / Ты один тому виной, / 
Если кровь сограждан мною / Пролита в стране родной!» [30, с. 131]. 

Отправляясь в Орду, Михаил Тверской не только сделал все распо-
ряжения на случай своей кончины, но и «говорил последнюю исповедь 
на реке Нерли много часов, очищая душу свою» покаянием [14]. Боль-
ше всего отягощало его сердце сознание своей вины перед родиной: 
«Моих ради грехов множаишая тягота сотворяется разности» («Из-за 
тяжести многих моих грехов сотворяется (на Руси) рознь») [19, с. 263]. 
«Вверяя Духовнику свою тайную мысль», он сказал: «Я всегда любил 
отечество, но не мог прекратить наших злобных междоусобий: по 
крайней мере буду доволен, если хотя смерть моя успокоит его» [15]. 
«Великий Князь, имея чистую совесть и готовый всем жертвовать благу 
России» [15], отправился в Орду, руководимый евангельской мыслью 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15: 13). Очищение своей души искренним и чистосердеч-
ным раскаянием дало ему силы со смирением переносить в плену пыт-
ки и унижения и с достоинством встретить смерть. Предчувствуя ско-
рую гибель, рылеевский герой, укрепленный мыслями о своей правоте, 
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обращается за поддержкой к Богу, и ворвавшиеся в княжеский шатер 
убийцы находят его за чтением молитвы: «Пред иконою святою / Ми-
хаил псалом читал…» [30, с. 132]. 

Финал думы подводит итог в прославлении князя: «Михаила за му-
ченья / Церковь празднует святым» [30, с. 132]. Невольно или намерен-
но Рылеев допускает неточность: поскольку Михаил Тверской не был 
принуждаем иноверцами к отказу от своей религии и был казнен не за 
исповедание христианства, он и канонизирован не как мученик за веру 
Христову, а в чине благоверного. В данном обозначении заключается 
«указание на социальный статус (князь), на характер власти (данная от 
Бога) и особый тип подвига, совершенного в миру, во время правления 
княжеством и государством» [1, с. 5]. По определению авторитетного 
источника, «благоверный — царь или князь, много способствовавший 
укреплению православной веры и причисленный Церковью к лику 
святых» [28, с. 160]. Однако ошибка Рылеева в этом вопросе не случай-
на: в летописных источниках подчеркивалась именно мученическая 
смерть князя, а в посвященных ему агиографических текстах хорошо 
заметно следование канонам житий-мартириев, главным образом жи-
тия первомученика в Орде князя Михаила Черниговского, отказавше-
гося поклониться языческим кумирам и в 1246 г. отдавшего жизнь за 
Христа. 

Духовный подвиг Михаила Тверского, сумевшего преодолеть тем-
ные и низкие стороны своей натуры и пожертвовать жизнью ради Оте-
чества, вызвал глубокий отклик в народных массах: почти сразу же по-
сле трагической гибели князя началось его почитание как местного 
святого, а через 230 лет (в 1549 г.) он был официально канонизирован 
Русской церковью. Михаил Ярославич вошел в тот же ряд русских свя-
тых, что и его родной дядя Александр Невский, а также великие князья 
Андрей Боголюбский, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и другие. 
А много позднее историческая роль и трагическая кончина тверского 
князя нашли свое признание в памятнике, посвященном тысячелетию 
России. Созданный Рылеевым высокий поэтический образ князя Миха-
ила Тверского полностью соответствует задаче, поставленной поэтом: 
показать героя, отвечающего присвоенному ему Карамзиным опреде-
лению «отечестволюбец» [15]. 

 
Список литературы 

 
1. Андреева Е. А. Поэтика и жанровое своеобразие древнерусских произведе-

ний о Михаиле Ярославиче Тверском : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 
2011. 

2. Архипова А. В. Литературное дело декабристов. Л., 1987. 
3. Архипова А. В. Религиозные мотивы в поэзии декабристов // Христиан-

ство и русская литература. СПб., 1994. С. 185—208. 
4. Архипова А. В., Базанов В. Г. Творческий путь Рылеева // Рылеев К. Ф. 

Полн. собр. стихотворений. Л., 1971. С. 5—52. 
5. Архипова А. В., Ходоров А. Е. Примечания // Рылеев К. Ф. Полн. собр. сти-

хотворений. Л., 1971. С. 393—464. 
6. Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. Поэзия. М. ; Л., 1961. 



Н. П. Жилина 

 

95 95

7. Богданов C. B. Об определении «всея Руси» в великокняжеской титулатуре 
XIV—XV вв. (по материалам актов XIV—XV вв.) // Древняя Русь: вопросы ме-
диевистики. 2008. № 4 (34). С. 30—49. 

8. Вацуро В. Э. К изучению «Дум» Рылеева // Русская литература. 1975. № 4. 
С. 101—107. 

9. Готовцева А. Г. Публицистика К. Ф. Рылеева в историко-политическом 
контексте 1820-х гг. : автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2011. 

10. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. 
11. Жилина Н. П. Идея спасения в поэме К. Ф. Рылеева «Владимир Святый» // 

Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17, № 3. С. 25—43. 
12. Жилина Н. П., Синюк Е. Р. Образ княгини Ольги в думе Рылеева: агиогра-

фические ориентиры // Вестник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. Сер.: Филология, педагогика, психология. 2018. № 3. С. 56—62. 

13. Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Л., 1978. 
14. Житие Михаила Ярославича Тверского // Древнерусская литература : 

[сайт]. URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/zhitie-mihaila-tverskogo/ 
zhitie-mihaila-tverskogo.htm (дата обращения: 20.03.2021). 

15. Карамзин Н. М. История государства Российского : в 12 т. М., 1989. Т. 1 / 
под ред. А. Н. Сахарова // Азбука веры : [интернет-библиотека]. URL: 
https:azbyka.ru (дата обращения: 20.03.2021). 

16. Касаткина В. Н. Поэзия гражданского подвига. М., 1987. 
17. Котляревский Н. А. Рылеев. СПб., 1908. 
18. Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источ-

ник // Азбука веры : [интернет-библиотека]. URL: https:azbyka.ru (дата обра-
щения: 20.03.2021). 

19. Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском: Историко-текстологическое 
исследование. М., 1974. 

20. Левкович В. Я. Поэзия декабристов // История русской литературы : в 4 т. 
Л., 1981. Т. 2. С. 150—178. 

21. Ложкова Т. А. Байронический герой в поэмах Лермонтова и Рылеева: 
«Войнаровский» и «Измаил-бей» // Филологический класс. 2014. № 3 (37). 
С. 30—35. 

22. Ложкова Т. А. К вопросу о своеобразии конфликта в поэме К. Ф. Рылеева 
«Войнаровский» // Уральский филологический вестник. 2013. № 1. С. 102—114. 

23. Ложкова Т. А. Проблема субъектной организации «Дум» К. Ф. Рылеева // 
Известия Уральского государственного университета. 2004. № 31. С. 206—217. 

24. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976. 
25. Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912. 
26. Нейман Б. В. К. Ф. Рылеев. М., 1946. 
27. Пигарев К. В. Жизнь Рылеева. М., 1947. 
28. Православие : словарь-справочник. М., 2007. 
29. Пульхритудова Е. М. Романтическое и просветительское в декабристской 

литературе 20-х годов XIX века // К истории русского романтизма. М., 1973. 
С. 39—72. 

30. Рылеев К. Ф. Михаил Тверской // Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворе-
ний. Л., 1971. С. 129—132. 

31. Толстоус О. И. Поэтический мир К. Ф. Рылеева : автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Смоленск, 2001. 

32. Фризман Л. Г. «Думы» Рылеева // Рылеев К. Ф. Думы. М., 1975. С. 171—
226. 

33. Ходоров А. Е. Эволюция жанра в творчестве К. Ф. Рылеева (Дума — поэ-
ма) : автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1972. 

34. Цейтлин А. Г. Творчество Рылеева. М., 1955. 



Литературоведение  

 

96 96

 
Об авторе 

 
Наталья Павловна Жилина — д-р филол. наук, проф., Балтийский феде-

ральный университет им. И. Канта, Россия. 
Е-mail: nzhilina@rambler.ru 
 

The author 
 
Prof. Natalia P. Zhilina, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia. 
Е-mail: nzhilina@rambler.ru 
 



И. Н. Симаева, А. Б. Ларина, О. М. Локша, А. А. Насырова и др. 

 

97 97

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

 
 
 
УДК 376.3 

 
И. Н. Симаева, А. Б. Ларина, О. М. Локша, А. А. Насырова 

 Н. В. Старовойт, Н. С. Щербакова 
 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА» В ГИБРИДНОМ ФОРМАТЕ 
 
Поступила в редакцию 30.06.2021 г. 
Рецензия от 07.07.2021 г. 
 

Статья посвящена актуальной проблеме дефицита профессио-
нальных кадров, способных к осуществлению качественного психолого-
педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в образовательных уч-
реждениях Калининградской области. Представлен опыт разработки и 
реализации на базе БФУ им. И. Канта современной программы профес-
сиональной переподготовки «Олигофренопедагогика» в гибридном фор-
мате обучения. Основные направления работы и ключевые положения 
содержания обучения базируются на представлениях об инклюзивной го-
товности и инклюзивной культуре педагога, нацелены на формирование 
компетенции «решать стратегические, тактические, оперативные за-
дачи инклюзивного и специального образования в команде руководителей 
и педагогов с учетом нормативных основ и особенностей региона». 

Результативность программы оценена по объективным показате-
лям итоговой аттестации, а также по обратной связи от слушателей 
программы. Показана актуальность и востребованность программы 
профессиональной переподготовки «Олигофренопедагогика» в Калинин-
градской области. 

 
The article focuses on the urgent issue of the lack in the human resources 

who will be able to deliver counseling service for physically challenged stu-
dents studying in the educational institutions of the Kaliningrad Region. For 
this reason, the professional retraining program “Oligophrenopedagogics” has 
been designed and implemented in Immanuel Kant Baltic Federal University. 
The core points of the program include the questions relevant to professional 
readiness to teach students with health disabilities and teachers’ inclusive cul-
ture. All of them are aimed at gaining the teachers’ competence “to be able to 
tackle strategic, tactical and operative challenges in inclusive education taking 
into account the special education policy framework and the specificity of the 
Kaliningrad Region”. 

The effectiveness of the professional retraining program “Oligophreno-
pedagogics” is revealed through the results of the final assessment and the 
feedback from students. It verifies the actual significance and the great de-
mand for the professional retraining program “Oligophrenopedagogics” in the 
Kalininпrad Region. 
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Введение 
 
«Образование для всех» является одним из ключевых направлений 

развития социальной политики в современной России. В федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» [6], соответствую-
щих приказах и публичных докладах Министерства образования Ка-
лининградской области о коррекционном и инклюзивном образовании 
[7; 8; 10] определены его принципы: доступность, адаптивность, каче-
ственность, открытость, а также обозначены пути и методы его органи-
зации. Особое внимание уделяется все более расширяющимся возмож-
ностям обучения, воспитания и развития для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), предполагающим создание условий 
для удовлетворения особых образовательных потребностей данной ка-
тегории обучающихся. 

На сегодняшний день в учреждениях дошкольного образования 
Калининграда и области воспитывается более 1600 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 70 % из которых имеют тяжелые нару-
шения речи и задержку психического развития. Почти 5000 детей с ОВЗ 
обучаются в школах по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам, из них более 1000 обучающихся — с умственной от-
сталостью и около 3600 — с задержкой психического развития. Всего же, 
по данным Федерального реестра, на 1 января 2021 г. в Калининград-
ской области насчитывалось 70 656 инвалидов, 5,5 % из которых — дети. 
Инвалидизация детской популяции в области составляет 2,0 %, что в 
целом сопоставимо с соответствующими показателями по РФ (2,35 %) и 
по СЗФО (2,0 %). Демографическая особенность региона состоит в том, 
что распределение детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ по возрасту 
неравномерно: почти половину из них составляют дети школьного воз-
раста от 8 до 14 лет, более 20 % — старшие подростки от 15 до 17 лет, 
около 22 % — дошкольники [15]. Данная особенность свидетельствует о 
наличии специфической образовательной ситуации и требует созда-
ния специальных условий и высококвалифицированного кадрового 
обеспечения процессов инклюзивного и специального образования. 

 
Постановка проблемы 

 
Анализ образовательной ситуации в специальном и инклюзивном 

образовании региона показывает, что Калининградская область имеет 
достаточно высокий рейтинг — 4-е место среди регионов России по  
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12-шкальным оценкам качества образования со стороны Рособрнадзора 
[16]. В то же время региональная система образования уже в течение 
нескольких лет испытывает трудности в организации образовательной 
деятельности для обучающихся с ОВЗ, в частности в кадровом обеспе-
чении реализации адаптированных общеобразовательных программ 
согласно порядку, установленному Министерством просвещения РФ, 
что ежегодно показывают мониторинги Калининградского областного 
центра диагностики и консультирования детей и подростков [10]. Су-
ществует нехватка педагогов-психологов, логопедов, дефектологов — 
специалистов, которые способны разрабатывать и реализовывать инди-
видуально ориентированные образовательные маршруты, программы 
и педагогические технологии с учетом как нормотипичного, так и от-
клоняющегося от нормы интеллектуального и личностного развития 
воспитанников и обучающихся, понимать и выполнять рекомендации 
медико-психолого-педагогических комиссий. 

 
Целевой проект для решения кадровой проблемы 

 
Одним из путей решения данной проблемы стал проект по профес-

сиональной переподготовке педагогов в области олигофренопедагоги-
ки, который стартовал в 2019 г. на базе Центра непрерывного психоло-
го-педагогического образования Института образования БФУ им. И. Кан-
та. Проект инициирован Министерством образования Калининград-
ской области совместно с ГАУ Калининградской области «Центр диаг-
ностики и консультирования детей и подростков». Базовую основу для 
разработки и реализации программы и достижения планируемых ре-
зультатов обучения составили профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)» [9], Концепция развития образования обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья до 2030 г. [3] и Стра-
тегия развития образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью в Российской Федерации на период 
до 2030 года [14]. Содержание программы переподготовки ориентиро-
вано на актуальные положения и принципы теории и практики инк-
люзивного и специального образования, связанные с такими понятия-
ми, как «инклюзивная готовность», «инклюзивная культура», «безбарь-
ерная коммуникация», «толерантное сознание», «инклюзивная компе-
тентность» и др., изложенными в фундаментальных трудах [1; 4; 5], на 
оценку состояния и привлекательности инклюзивного и специального 
образования [11; 12], а также на модели программ подготовки и повы-
шения квалификации педагогов специального образования в совре-
менных исследованиях [2; 13; 17] отечественных и зарубежных ученых. 

Обучение происходило в течение 600 академических часов (трех се-
местров, с октября 2019 г. по декабрь 2020 г.) в гибридном формате — с 
применением очного обучения, дистанционных и онлайн-технологий. 
Слушатели программы профессиональной переподготовки «Олиго-
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френопедагогика» повышали уровень и качество фундаментальных зна-
ний, осваивали современные педагогические технологии и образователь-
ные программы, учились разрабатывать адаптированные и индивиду-
альные образовательные программы обучения и воспитания для детей с 
ОВЗ, а также изучали основы диагностической и консультативной помо-
щи всем субъектам инклюзивного и специального образования. 

Программа разработана и реализована преподавателями Института 
образования БФУ им. И. Канта с привлечением вице-президента РАО 
Н. Н. Малофеева, коллег из базовой организации государств — участ-
ников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции педагогических работников и специалистов в области инклюзивного 
и специального образования — Белорусского государственного педаго-
гического университета им. М. Танка, Ресурсного учебно-методического 
центра Северо-Западного федерального округа по обучению инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Череповецкого 
государственного университета, а также практикующих калининград-
ских специалистов в области медицины. 

Цель освоения программы заключалась в формировании у слуша-
телей компетенций, необходимых для решения профессиональных за-
дач при организации учебной деятельности детей с различными фор-
мами умственной отсталости и задержкой психического развития в 
условиях учреждений дошкольного, общего и специального образова-
ния в Калининградской области. Учебный план программы состоял из 
десяти учебных модулей и включал следующие дисциплины: психоло-
гия развития; психолого-педагогическая диагностика нарушений раз-
вития; олигофренопсихология; олигофренопедагогика; основы логопе-
дии; медико-биологические основы коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии; специальные методики и технологии дошколь-
ного и школьного воспитания и обучения детей с легкой степенью ум-
ственной отсталости и расстройствами аутистического спектра в усло-
виях инклюзивного образования в России и за рубежом; методика и 
технология коррекционно-развивающей работы с детьми с легкой сте-
пенью умственной отсталости и расстройствами аутистического спек-
тра в условиях инклюзивного образования в России и за рубежом. 

Новизна программы заключается в том, что она разработана в соот-
ветствии со стратегическими ориентирами государственной политики 
[6—8; 10], действующим профессиональным стандартом [9], концепту-
альными основами инклюзии в образовании [3] и вместе с тем опирает-
ся на представления об инклюзивной готовности и инклюзивной куль-
туре педагога [13; 17] и ориентирована на формирование способности 
руководителей и педагогов решать в команде стратегические, тактиче-
ские, оперативные задачи с учетом нормативных основ и особенностей 
региона. Новым стал и гибридный формат обучения — комплексное 
объединение лучших методов очного и онлайн-обучения. Гибридный 
формат позволил совместить традиционную аудиторную модель очно-
го обучения, эмпирическое обучение на опыте в реальной профессио-
нальной деятельности слушателя (курсовые работы и итоговая аттеста-
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ционная работа с элементами научного исследования) и цифровые ма-
териалы модулей для достижения целей обучения. Кроме того, слуша-
тели получили доступ к цифровым ресурсам БФУ им. И. Канта: учеб-
ным материалам на платформе Teams и ресурсам библиотеки с досту-
пом к ЭБС «Лань». 

Профессиональную переподготовку по программе «Олигофрено-
педагогике» прошли 53 сотрудника образовательных организаций Ка-
лининграда и Калининградской области: руководящие работники 
(17,3 %), учителя-предметники (13,4 %), социальные педагоги (7,6 %), пе-
дагоги-психологи (9,6 %), учителя начальных классов (15,3 %), учителя-
логопеды (10 %), учителя-дефектологи (11,5 %), воспитатели (11,5 %), 
учебно-вспомогательный персонал (3,8 %). Отличительной особенно-
стью программы стало участие родителей, воспитывающих ребенка с 
особыми образовательными потребностями. Разноплановость специа-
лизации базового образования слушателей программы является пре-
имуществом для ее успешного и эффективного освоения, так как пред-
полагает не смену профиля деятельности, что отражает суть понятия 
программы профессиональной переподготовки, а позволяет обогатить 
и усовершенствовать уже имеющуюся базу знаний и умений и тем са-
мым расширить область профессиональной деятельности в составе пе-
дагогического коллектива. 

 
Оценка результатов 

 
Проверка результатов обучения по программе «Олигофренопеда-

гогика» осуществлялась по объективным и субъективным критериям. 
Выборка составила 53 респондента, из них 9 руководителей и 44 педа-
гога дошкольных учреждений, школ, центров психолого-педагогиче-
ского сопровождения, преподавателей высшей школы Калининграда и 
населенных пунктов Калининградской области. Оценки знаний, уме-
ний и навыков, полученные слушателями на экзаменах и зачетах, при-
ведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Оценки слушателей по освоению отдельных модулей в баллах 

 

Балл 
Олигофрено- 
педагогика 

Психология 
развития 

Олигофрено- 
психология 

Основы 
логопедии 

Итоговая 
аттестация 

5 22 9 44 26 46 
4 13 39 6 25 6 
3 18 5 3 2 1 
 
Статистическая обработка по G-критерию знаков подтвердила до-

стоверный сдвиг в сторону оценок «хорошо» по модулю «Психология 
развития» (p = 0,01), оценок «отлично» по модулю «Олигофренопсихо-
логия» (p = 0,01). Некоторый разброс оценок по модулю «Олигофрено-
педагогика» показывает тем не менее, что суммарно хорошие и отлич-
ные оценки получило достоверное большинство слушателей, как и по 
модулю «Основы логопедии». 
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Отдельного внимания заслуживает итоговая аттестация в формате 
представления доклада на международном симпозиуме с участием 
ученых из Беларуси и Норвегии. Онлайн-формат мероприятия позво-
лил организовать в период пандемии публичную защиту аттестацион-
ных работ с презентацией применения сформированных компетенций 
в практической педагогической деятельности с элементами научного 
исследования в области олигофренопедагогики. 

С целью определения остаточных профессиональных дефицитов 
компетенций использовались субъективные самоотчеты. Слушателям 
было предложено заполнить две анкеты. Содержание разработанных 
анкет было ориентировано как на выявление текущих профессиональ-
ных трудностей педагогов и специалистов в работе с детьми с интел-
лектуальными нарушениями, так и на уточнение конкретных вопро-
сов, связанных с организацией, проведением и дальнейшими перспек-
тивами развития курса. В частности, при разработке вопросов первой 
анкеты обратной связи приоритетными для организаторов курса вы-
ступали следующие задачи: 

— выявить степень положительного влияния овладения теоретиче-
ским материалом и приобретения практических навыков на повыше-
ние уровня экспертной способности обучающихся, а также на форми-
рование их профессиональной самооценки и ценности как специали-
ста в области специального образования; 

— осуществить методическую поддержку выпускников курса в 
определении и детализации сильных сторон индивидуальной модели 
профессиональной деятельности, а также в актуализации сигнальных 
точек дальнейшего профессионального роста; 

— повысить статусность получаемой профессии (педагог-дефекто-
лог, олигофренопедагог), подчеркнуть ее значимость в современном 
обществе. 

При оценке субъективных затруднений использовалась шкала от 1 
(абсолютно не затрудняет) до 10 (абсолютно затрудняет). Как видно из 
таблицы 2, слушатели оценили субъективные профессиональные за-
труднения в диапазоне от 1 до 5 баллов, то есть ниже медианы. В сред-
нем 79 % слушателей продемонстрировали достаточно высокую само-
оценку готовности к работе с детьми с ментальными нарушениями. 
 

Таблица 2 
 

Оценка субъективных затруднений слушателей после прохождения  
программы профессиональной переподготовки «Олигофренопедагогика»,  

% от общей численности группы 
 

Параметры для оценки готовности Распределение оценок слушателей, % 
1 2 3 4 5 

1. Психолого-педагогическая диагности-
ка детей  13,3 46,7 6,7 13,3 3,3 
2. Подготовка к занятиям в содержатель-
ном плане 13,3 43,3 16,7 3,3 6,7 
3. Методика проведения занятий 20,0 16,7 26,7 6,7 0 
4. Налаживание контакта с детьми 16,7 40,0 13,3 10,0 0 
5. Индивидуальная форма организации 
образовательного процесса 33,3 30,0 13,3 0 0 
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Окончание табл. 2 

 

Параметры для оценки готовности 
Распределение оценок слушателей, % 

1 2 3 4 5 
6. Групповая форма организации обра-
зовательного процесса 16,7 13,3 20,0 6,7 13,3 
7. Коррекционно-воспитательная работа 
с детьми  13,3 33,3 20,0 13,3 3,3 
8. Работа с родителями 13,3 26,7 16,7 16,7 3,3 
9. Вхождение в педколлектив 50,0 23,3 3,3 6,7 0 
10. Общение с коллегами 40,0 23,3 6,7 6,7 3,3 

 
Детальный анализ распределения проблемных зон у 21 % слушате-

лей, показавших субъективную оценку затруднений в диапазоне от 6 
до 10 баллов по 10-балльной шкале, представлен на рисунках 1—3. Ка-
чественный анализ показал, что подобные затруднения свойственны, 
как правило, молодым специалистам, имеющим небольшой педагоги-
ческий опыт. Они испытывают потребности в углублении знаний и 
приобретении практических умений и навыков в следующих областях: 
психолого-педагогическая диагностика детей — 15 %; подготовка и реа-
лизация занятия в содержательном плане — 16 %; выбор методов и 
приемов проведения занятия — 30 % (рис. 1); реализация индивидуаль-
ной, групповой форм организации образовательного процесса, кор-
рекционно-воспитательной работы с детьми — 23, 31 и 16 % соответ-
ственно (рис. 2). Затруднения имеются также при установлении кон-
такта с детьми с ментальными и поведенческими нарушениями (20 %), 
работе с родителями (23 %), вхождении в команду педагогов (17 %), об-
щении с коллегами (20 %) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение самооценок слушателей по параметрам 1—3  
(готовность к проведению диагностики, планирование занятий), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Методика проведения 
занятий

20% 17% 27% 7% 0% 7% 3% 10% 7% 3%

2. Подготовка к занятиям в 
содержательном плане

13% 43% 17% 3% 7% 0% 7% 3% 3% 3%

1. Психолого‐педагогическая 
диагностика детей 

13% 47% 7% 13% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
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Рис. 2. Распределение самооценок слушателей по параметрам 5—7  
(готовность к организации образовательного процесса), % 

 

 
 

Рис. 3. Распределение самооценок слушателей по параметрам 4, 8—10  
(готовность к организации взаимодействия с детьми, родителями, педагогами), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Коррекционно‐
воспитательная работа с 

детьми 
13% 33% 20% 13% 3% 3% 3% 7% 3% 0%

6. Групповая форма 
организации 

образовательного 
процесса

17% 13% 20% 7% 13% 10% 7% 7% 7% 0%

5. Индивидуальная 
форма организации 
образовательного 

процесса

33% 30% 13% 0% 0% 0% 10% 7% 3% 3%
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10. Общение с коллегами 40% 23% 7% 7% 3% 3% 7% 3% 0% 7%

9. Вхождение в 
педколлектив

50% 23% 3% 7% 0% 0% 7% 3% 0% 7%

8. Работа с родителями 13% 27% 17% 17% 3% 3% 0% 13% 3% 3%

4. Налаживание контакта 
с детьми

17% 40% 13% 10% 0% 0% 7% 3% 10% 0%
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Наиболее трудными моментами в практической деятельности на-
званы следующие: организация взаимодействия с агрессивными детьми 
со сложными и сочетанными дефектами; работа в условиях гетероген-
ной образовательной среды, дифференциация обучения; адаптация со-
держания материала занятия, выбор специальных методов с учетом 
специфики структуры нарушения. 

Данные исследования проблемных зон в области подготовки слу-
шателей использовались для корректировки тем дискуссий и содержа-
ния практических задач, решаемых на семинарских занятиях. 

Целевые ориентиры второй анкеты обратной связи заключались в 
тотм, чтобы установить соответствие между реальными результатами 
обучения слушателей и дидактическим потенциалом курса; опреде-
лить, в какой мере содержание курса отвечает образовательным по-
требностям его участников; обобщить наиболее востребованные 
направления дальнейшей разработки педагогического дизайна курса; 
осуществить выбор эффективных инструментов масштабирования для 
данного курса; систематизировать организационные трудности, связан-
ные с проектированием, запуском и проведением курса, с перспекти-
вой их преодоления в ближайшем будущем. 

Контент-анализ ответов из второй анкеты позволил отразить общее 
впечатление слушателей о прохождении курса «Олигофренопедагоги-
ка». В их комментариях о личной значимости курса наиболее частыми 
оценочными показателями выступали такие определения, как актуаль-
ный, познавательный, интересный, а также подчеркивалась ценность уве-
ренного вхождения в область нового опыта в cфере инклюзивного об-
разования. Удовлетворенность содержанием курса составила 88 %, ор-
ганизацией и общением с преподавателями — 90 %. Отдельного вни-
мания заслуживают положительные отзывы слушателей о профессор-
ско-преподавательском составе курса, что, в свою очередь, свидетель-
ствует о его обеспеченности не только актуальным и профессиональ-
ным контентом, но и продуктивными способами передачи данного 
контента и взаимодействия с обучающимися. 

 
Выводы 

 
Опыт реализации курса профессиональной переподготовки «Оли-

гофренопедагогика» на базе БФУ им. И. Канта позволил прийти к сле-
дующим выводам. Формат гибридного обучения способствует созда-
нию наиболее благоприятных условий для структурной и содержа-
тельной организации курса, а также определению оптимального алго-
ритма его реализации на практике. Это позволило не только предоста-
вить слушателям возможность овладеть информативным контентом 
курса с учетом индивидуальных образовательных потребностей в ре-
жиме сихронного и асихронного обучения, но и преодолеть логистиче-
ские и географические барьеры и пригласить к участию в проекте про-
фессионалов из содружественных государств для обмена уникальным 
профессиональным опытом. 
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Программа дополнительного профессионального образования 
«Олигофренопедагогика» доказала свою эффективность по результа-
там экспертной оценки итоговой аттестации, а также обратной связи от 
слушателей — педагогов и руководителей образовательных учрежде-
ний. В частности, отмечались успешная практика самостоятельного 
применения полученных знаний, развитых умений и способностей в 
области специальной педагогики в текущем учебном процессе на базе 
действующих образовательных площадок города и области, положи-
тельная динамика в профессиональной самооценке выпускников кур-
са, а также их стремление к дальнейшему личностному и профессио-
нальному росту в выбранном направлении. 

Результаты образовательных достижений участников проекта были 
представлены в рамках международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной вопросам обучения, воспитания и развития де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Выступления слушате-
лей получили высокую оценку со стороны ведущих экспертов в обла-
сти олигофренопедагогики, а также представителей Министерства об-
разования Калининградской области. Таким образом, курс профессио-
нальной переподготовки «Олигофренопедагогика» явился современ-
ным и компетентным образовательным ресурсом, позволившим сде-
лать серьезный шаг для удовлетворения актуальной потребности систе-
мы образования Калининградской области в качественной подготовке 
специалистов соответствующего профиля. 
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