






449екта или экрана, на котором предъявляется некоторый визуальный стимул» 
[1, с. 78]. В нашем случае неким визуальным стимулом был текст документа. 
При айтрекинге фиксируется положение и перемещение взгляда на опреде-
ленных точках текста. Благодаря этому можно определить, куда испытуемый 
смотрит и сколько времени занимает его остановка взгляда. Данный метод 
используют в психологии, в когнитивной лингвистике и исследованиях 
зрительной системы.     Рисунок 1

В ходе эксперимента 20 испытуемым было 
предложено прочитать текст решения Арби-
тражного суда города Москвы (см. рисунок 1), 
разделенный на 5 частей (для удобства в про-
чтении). Люди, проходившие эксперимент, 
читали текст в своем темпе, затем на экран 
был выведен текст целиком, чтобы испытуемые 
могли еще раз посмотреть его. По окончании 
айтрекинга им было предложено написать, 
о чем говорилось в тексте. Всего в эксперимен-
те было задействовано 20 человек (студентов-
филологов), из которых 20 женщины. Средний 
возраст всех опрошенных – 21 год.

Было составлено два типа карт: тепловая, где наглядно показано, куда 
чаще всего смотрели испытуемые, и карта, на которой изображены останов-
ки и перемещение взгляда всех проходивших айтрекинг-эксперимент. На те-
пловой карте показано, как долго человек, проходивший эксперимент, оста-
навливал свой взгляд на определенном фрагменте текста (см. рисунок 2). 
       Рисунок 2

Переход от зеленого к красно-
му означает увеличение времени 
рассматривания области. Красный 
фрагмент указывает на зоны само-
го тщательного рассматривания/
чтения; зеленым цветом выделя-
ются те области, на которые испы-
туемые практически не смотрели 
или не смотрели вовсе. На графике 
справа располагается шкала, где 
показано какому времени рассма-
тривания соответствует красный цвет в процентах от общего времени чтения. 
Видно, что «горячие» зоны попадают на информационно насыщенные области 
(суммы выплат, записанные числом) или сложные для понимания области 
(применение непривычных юридических формулировок).
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       Рисунок 3
На карте остановок и перемеще-

ния взгляда (см. рисунок 3) изображе-
ны фиксации – остановки взгляда на 
тексте (более крупные круги – долгие 
фиксации, маленькие – кратковремен-
ные). Чем их больше на единицу текста 
(слово) – тем подробнее вчитывались 
испытуемые. При анализе результатов 
было выявлено, что люди, участвовав-
шие в эксперименте, на знакомых словах 
делают 1–2 фиксации, на числах или 
незнакомых словах – больше. Также на 
этой карте можно увидеть амплитуду 
саккад – размер «скачка» взгляда между 
фиксациями. Чем он меньше, тем менее крупными шагами считывался текст.

Получив результаты айтрекинг-эксперимента и соотнеся их с записями, 
в которых отражены мнения испытуемых относительно содержания текста, 
можно сделать следующие обобщения:

1. Люди, которые внимательно вчитывались во все отрезки представ-
ленного текста, обращая внимание на информационно насыщенные области 
(суммы выплат, записанные числом), а также непривычные формулировки, 
более развернуто описываютсодержание данного текста. Также большинство 
испытуемых из данной группы в своих записях отмечают (частично или 
полностью) названия организаций, которые фигурируют в тексте. 

2. Для людей, которые читали представленный текст менее внима-
тельно, характерно фрагментарное чтение отрезков текста, пропуск неко-
торых фрагментов предложений. Последний фрагмент, представленный для 
прочтения (текст решения целиком), такие участники, как правило, читают 
беспорядочно, отдельными строками.

3. Что же касается всех участников эксперимента, нужно отметить, что 
большинство при чтении отрезков не читает (или читает, но не принимает 
во внимание) такие единицы текста, как формальные номера (ИНН, ОГРН), 
денежные суммы в расшифровке (словами в скобках), а также единицы, не 
несущие важной информации для понимания основного смысла представ-
ленного текста.

4. Запоминающимися выступают некоторые юридические формулиров-
ки, часто употребляющиеся в подобных текстах, они, как правило, знакомы 
многим людям, даже редко сталкивающимся с документной коммуникацией 
(например: «решение может быть обжаловано…», «Решение подлежит не-



451медленному исполнению»). Также участники эксперимента, как правило, 
запоминают фамилии.

Эксперимент показал, что каждый документный текст имеет свою структу-
ру и определенное лексическое наполнение за счет которых ДТ оказывает на 
реципиента определенное воздействие. Текст осложняет понимание реципи-
ента тем, что в нем, как правило, используются формулировки, непривычные 
для употребления ряду носителей языка. Затруднения в прочтении вызывают 
также большие отрезки текста, состоящие из развернутых предложений.

Таким образом, понимание ДТ – сложный процесс, требующий от инди-
вида специальных знаний, обеспечивающих доступ к содержанию текста.
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Статья посвящена рассмотрению мотивации студентов при изучении 
иностранных языков как важнейшего фактора, обеспечивающего успешность 
обучения, анализу различных видов мотивов и их роли в учебном процессе. 
Также рассмотрены факторы, влияющие на формирование мотивации различ-
ного рода. Включены рекомендации для преподавателей по формированию 
и повышению мотивации студентов.

Ключевые слова: мотивация, внутренние и внешние мотивы, учебная 
деятельность, иностранный язык, коммуникативная позиция. 

Очевиден тот факт, что сегодня получение образования является одним из 
главных условий, необходимых для полноценного функционирования 

в обществе и выстраивания профессиональной деятельности. Компетенции, 
которыми владеет человек, определяют его возможности и предоставляют 
новые точки роста. Знание иностранного языка – требование, предъявляемое 
в наши дни практически всеми работодателями на рынке труда. В связи с этим 
возникает вопрос о проблеме мотивации при изучении иностранных языков.

Мотивация является достаточно сложным для определения понятием: 
разные авторы приравнивают мотивацию к мотиву или соотносят с поня-
тиями интерес, желание, потребность. С точки зрения Е.П. Ильина, только 
в зарубежной литературе сложилось около 50 теорий мотивации, большинство 
из которых в значительной степени расходятся во мнениях и интерпретации 
психологических категорий [1, с. 131].

Нам представляется, что наиболее полно понятие мотивации раскрывает 
И.А. Зимняя: «мотивационная сфера или мотивация в широком смысле слова 
понимается как стержень личности, к которому «стягиваются» такие ее свой-
ства, как направленность, ценностные ориентации, установки, социальные 
ожидания, притязания, эмоции, волевые качества и другие социально-психо-
логические характеристики. Таким образом, можно утверждать, что, несмотря 
на разнообразие подходов, мотивация понимается большинством авторов как 
совокупность, система психологически разнородных факторов, детермини-



453рующих поведение и деятельность человека» [7, с. 101]. Большой интерес 
вызывает точка зрения А.Н. Леонтьева, считающего, что мотивационная сфера 
или мотивация – это многовершинное образование, побуждаемое не одним, 
а несколькими ведущими мотивами (познавательным, профессиональным, 
достижения, аффилиации и др.) [9, с. 109]. А.Н. Леонтьев исходит из того, 
что деятельность полимотивирована, что мотив может относиться к цели, 
к действиям и операциям. Таким образом, мотивация – это не определенный 
активирующий деятельность фактор, а динамически разворачивающийся 
процесс. 

Отметим некоторые особенности мотивации учебной деятельности. 
Многие исследователи утверждают, что возникновение мотивации учения 
не происходит самостоятельно и стихийно: она формируется в процессе 
обучения [5, 10, 11]. И.А. Зимняя отмечает, что «мотивация как первый 
обязательный компонент входит в структуру учебной деятельности. Она 
может быть внутренней или внешней по отношению к деятельности, но 
всегда остается внутренней характеристикой личности как субъекта этой 
деятельности» [7, с. 90]. Таким образом, «учебная деятельность соответст-
венно может рассматриваться как специфический вид деятельности. Она 
направлена на самого обучающегося как ее субъекта – совершенствование, 
развитие, формирование его как личности благодаря осознанному, целена-
правленному присвоению им социокультурного опыта в различных видах 
и формах общественно полезной, познавательной, теоретической и практи-
ческой деятельности» [7, с. 88]. 

Говоря о мотивации, стоит отметить, что существует деление мотивов по 
их ролям, главенство одной из которых несомненно сказывается на учебном 
процессе. Так, выделяют дальние (внешние) и ближние (внутренние) мотивы. 
В чем их отличие? Дальние мотивы связаны с некой внешней атрибутикой. 
Это может быть необходимость изучать иностранный язык (т.к. это в опре-
деленной мере является требованием общества), престижность, получение 
материальных благ, желание поучаствовать в олимпиаде и т.д. Неоднозначность 
внешней мотивации, ее позитивного характера выявлена в исследованиях 
как факт. Мотив достижения так же необходим во время учебы, именно он, 
если содержание и формы работ не справляются, может помочь учащемуся 
заинтересоваться содержанием (сдвиг мотива на цель). 

Ближние мотивы связаны с содержанием деятельности: студент может 
изучать иностранный язык, поскольку это доставляет ему положительные 
эмоции, дает возможность реализовывать свой потенциал. Руководствуясь 
ближними мотивами, учащийся вовлекается в учебную деятельность ради 
нее самой, а не для достижения внешних наград. Задача преподавателя ино-
странного языка заключается в том, чтобы студент был движим именно такого 
рода мотивами. Изучение языка не должно быть формальным процессом, 
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оно должно приносить удовлетворение и вести к личностному росту каждого 
ученика, ведь иностранный язык – полноправный проводник в иную культуру. 

Кроме того, следует говорить и о мотивах в самом широком смысле слова, 
которые регулируют наше постоянное поведение, его повороты в каждый 
данный момент жизнедеятельности и связанную со всем этим речевую 
деятельность. Это та мотивация, которая предшествует, в принципе, любой 
деятельности. И это, по мысли Л.С. Выготского, «верно не только по отно-
шению к онтогенетическому плану, но и по отношению к каждому разговору, 
к каждой фразе. Каждой фразе, каждому разговору предшествует возникно-
вение мотива речи – ради чего я говорю, из какого источника аффективных 
побуждений и потребностей питается эта деятельность. Ситуация устной речи 
каждоминутно создает мотивацию каждого нового изгиба речи, разговора, 
диалога» [2, с. 314]. Создание учащимся своего собственного высказывания 
не должно обуславливаться только заданием учителя, как это часто бывает на 
занятиях. Следовательно, «…надо, чтобы у учащихся возникла потребность 
в коммуникации» [6, c. 125].

Безусловно, что без мотивации не будет сформирована полноценная учеб-
ная деятельность. Соответственно, одна из важнейших задач преподавателя 
иностранного языка – построить учебный процесс таким образом, чтобы 
учащиеся захотели стать частью этого процесса и смогли удовлетворить свою 
коммуникативно-познавательную потребность, которая является источником 
речевой деятельности. А возникновение потребности в коммуникации зависит 
от многих факторов. Рассмотрим некоторые из них. 

Стоит говорить о том, что в формировании подобной мотивации при 
обучении велика (если не первостепенна) роль преподавателя и во многом 
успех учащихся будет зависеть именно от учителя, как «научно образованного 
профессионала». Реализация учащимися своего потенциала будет осущест-
вляться настолько полно, насколько профессионально преподаватель будет 
воплощать коммуникативную позицию. Как отмечал А.А. Леонтьев, «среда 
учения – деятельность, разнообразная по содержанию, мотивированная для 
ученика, проблемная по способу освоения деятельности, необходимое условие 
для этого – отношения в образовательной среде, которые строятся на основе 
доверия, сотрудничества, равнопартнерства, общения» [8]. Во взаимодействии 
«учитель – ученик» первостепенным является принятие и понимание другого, 
которое нацеливает на деятельность, концентрирует внимание обучающегося 
на проблеме, на решении коммуникативных задач: «ты знаешь, я не знаю, 
ты умеешь, я не умею, и мне надо знать и уметь (у меня есть потребность)». 
Ученик ставит перед собой задачу самостоятельно, находясь в поисковом 
взаимодействии с учителем.

Как образно заметил Л.С. Выготский, «если мы сравнили мысль с на-
висшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы 



455должны были бы, если продолжить это образное сравнение, уподобить 
ветру, приводящему в движение облака» [4, с. 357]. Таким образом, можно 
предполагать, что именно преподаватель, работающий в коммуникативной 
позиции, станет истоком мотивации мысли учащегося. 

У каждого студента формируются свои мотивы при изучении иностран-
ного языка. От уровня и качества мотивации зависят результаты, которые 
будут достигнуты по окончании обучения. В связи с этим перед препода-
вателем стоит задача стимулирования мотивации студентов, которая будет 
осуществляться и через некоторые другие факторы, кроме реализации про-
фессиональной позиции. Так, британский психолингвист З. Дорней [12] 
выделяет следующие составляющие высокой мотивации к изучению языков: 
энтузиазм учителя, поддержка с его стороны, искренняя заинтересованность 
учителя в успехах ученика, доброжелательные взаимоотношения в учебном 
коллективе, комфортная эмоциональная атмосфера, участие обучающихся 
в ходе обучения, самостоятельное выстраивание как личной, так и общей 
траектории обучения. Именно эти факторы помогут сформировать успешную 
учебную деятельность учащихся, повысить их мотивацию к изучению языка. 

Использование современных образовательных технологий, игр, творческий 
подход к разработке каждого занятия – значимые элементы деятельности 
каждого преподавателя РКИ. Роль преподавателя на занятии как друга, помощ-
ника, его заинтересованность в собственной профессиональной деятельности 
помогут задать благоприятный режим урока, активизировать познавательную 
деятельность и выработать у учащихся положительную мотивацию к изу-
чению иностранного языка. «Учитель должен жить в коллективе как его 
неотъемлемая часть, и в этом смысле отношения учителя и ученика могут 
достигнуть такой силы, прозрачности и высоты, что они не найдут ничего 
равного себе во всей социальной шкале человеческих отношений» [3, с. 368].
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Шутливое провоцирование  
как тип коммуникативного действия  

в медийном развлекательном дискурсе
Работа выполнена под руководством Карасика Владимира Ильича,  

доктора филологических наук, профессора.

В данной работе рассматривается использование приема провокации 
в развлекательном контенте на телевидении. Проанализированы стратегии 
использования шутливого провоцирования в программах «Голос», «Вечер-
ний Ургант», «Высшая лига». Установлено, что конститутивные признаки 
шутливого провокативного действия сводятся к имитации нанесения ущерба 
адресату в публичном медийном дискурсе, пониманию этой интенции субъекта 
со стороны адресата и ответной реакции коммуниканта в юмористической 
тональности.

Ключевые слова: медийный дискурс; интрига; шутливое провоцирование; 
манипуляция; телевизионное шоу.

Медийный развлекательный дискурс привлекает к себе внимание совре-
менных исследователей (Л.Ю. Григорьева, Л.А. Ковалев, О.Н. Новикова 

и др.). В рамках этого типа общения используются различные коммуникатив-
ные действия, включающие шутливое провоцирование. По нашим данным, 
этот тип действий в медийном дискурсе описан еще недостаточно.

Для характеристики медийного шутливого провоцирования необходимо 
определить конститутивные признаки медийного дискурса, провокативного 
дискурса и развлекательного дискурса.

По Т.Г. Добросклонской, «медиадискурс – это совокупность процессов 
и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем 
богатстве и сложности их взаимодействия» [1, с. 153]. Разновидностью медиа-
дискурса является телевидение. В связи с модернизацией и технологическим 
развитием человек постоянно находится внутри информационного поля. 
Помимо новостного контента, большим спросом пользуется развлекательный. 
Телевидение становится источником его получения, оказываясь одним из 
мощных средств воздействия на поведение аудитории и восприятие ею ин-
формации. Причем одним из приемов, который часто для этого используется, 
является провокация. В отличие от манипуляции, осознаваемого действия, 
провоцирование является чаще неосознаваемым процессом, в который 
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обычно включены двое и более человек, каждый из которых может являться 
активным субъектом. В провоцировании не важно, что говорится, важно, как 
и почему говорится, то есть, что подразумевается [6, с. 38].

В основе провоцирования лежит казуальная атрибуция, т.е. такое положе-
ние дел, когда человек, в процессе познания другого стремится к познанию 
причин поведения, но, не обладая достаточной информацией, стремится не 
искать истинные причины, а приписывать их интересующему социальному 
объекту.

Конститутивный признак провокации – отрицательное воздействие, ко-
торое может быть как неожиданным, так и заведомым, предумышленным. 
Однако с лингвистической точки зрения в понятии «провокация» не заложена 
отрицательная оценка, чаще данное явление используется для защитного 
контроля ситуации [6, с. 16]. Так, мы видим, что обычно технология прово-
кации используется для того, чтобы сформировать негативное общественное 
мнение в отношении какого-либо события или личности, нанести ему ущерб. 
Но провоцирование следует рассматривать критически. Помимо пробуждения 
агрессии, злого отношения к объекту, провокация может быть развлечением. 
Когда говорящий произносит фразу с целью передачи своего психологического 
состояния аудитории, таким образом, вызывая у нее подобное внутреннее 
мироощущение, т.е. реплика провоцирует ответную реакцию. 

Поскольку предметом нашего изучения является шутливая провокация в ме-
дийном дискурсе, необходимо вкратце определить характеристики смехового 
общения. В.И. Карасик определил юмористический дискурс как текст, погру-
женный в ситуацию смехового общения. Так как материал нашего исследования 
телевизионные программы, то переформулируем термин, как «юмористический 
медиадискурс», т.е. медиатекст, погруженный в ситуацию смехового общения 
на телевидении. Ситуациями смехового общения могут быть:

• коммуникативное намерение участников общения уйти от серьезного 
разговора;

• юмористическая тональность общения, т.е. стремление сократить 
дистанцию и критически переосмыслить в мягкой форме актуальные кон-
цепты;

• наличие определенных моделей смехового поведения, принятого 
в данной лингвокультуре [4, с. 898].

Среди юмористического дискурса Д. Боксер и Ф. Кортес-Конде выделяют 
три типа бытового юмора: 1) поддразнивание, 2) шутки об отсутствующем, 
3) самоуничижение [7].

Важным элементом любого провоцирования является интрига. В «Большом 
толковом словаре» интрига объясняется как скрытые действия неблаговидного 
характера для достижения какой-либо цели; происки, козни. Наличие интриги 
позволяет привлечь аудиторию к конкретному действию, так как зрителей 
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разгадывания скрытых мотивов [5, с. 192].

Активной сферой использования шутливой провокации являются раз-
влекательные ток-шоу и программы на телевидении.

На телевидении успех развлекательного шоу во многом зависит от веду-
щего, его умения выстроить диалогическое взаимодействие с окружающими, 
причем в нужном для него русле. В таком общении говорящий стремиться 
проявить инициативу, может выбирать и изменять тему, информационное 
поле, использовать особые языковые средства, манеру речи, тем самым 
влияя на психологическое состояние собеседника, планируя его эмоцио-
нальную реакцию. Причем ответная реакция собеседника может быть не 
всегда контролируемой, а также может повлечь за собой нежелательные 
для него последствия. Успешной можно считать провокацию, когда есть 
реакция собеседника, а именно оправдание, ответное обвинение, упреки, 
раздражение и т.д. 

Поскольку получатель сообщения может принять условия говорящего 
или отвергнуть, то следует использовать понятие коммуникативной про-
вокативной стратегии. В исследовании мы будем основываться на речевых 
стратегиях, предложенных О.С. Иссерс [3].

В корпус материалов нашего исследования вошли шоу «Голос» (Первый 
канал), «Вечерний Ургант» (Первый канал), «Высшая лига» (НТВ) в период 
с 2017 по 2020 годы, поскольку данные программы пользуются большой 
популярностью у зрителей.

Из диалога Максима Галкина с Григорием Лепсом («Голос»):
Г: Ну, Гриша вообще редко поворачивается.
Л: Вы понимаете, молодой человек, музыка все-таки не ваше.
Г: Когда ты рассказываешь анекдоты, я же не говорю, юмор – не твое, 

я терпеливо слушаю, как ты их рассказываешь.
М. Галкин использует прямое обвинение, тем самым провоцируя Г. Леп-

са на ответную реплику. Речь певца содержит явную насмешку, так как 
объективно юморист имеет вокальные данные. В этом случае уже М. Гал-
кин поддается на провокацию, отвечая «зеркальной» репликой, причем по 
профессиональной деятельности. Певец, явно имея в виду опыт в данной 
деятельности, советует М. Галкину не петь. В ответ юморист защищает свою 
профессию, говоря, что певец не умеет шутить.

Диалог Филиппа Киркорова и Ивана Урганта в программе «Вечерний 
Ургант» (Первый канал):

К: Ваня заинтересовался моим пиджаком.
У: Я заинтересовался пиджаком, потому что, друзья, ну, все-таки вещь 

дорогая, столько пайеток, все-таки сколько лет эти 20 восьмилетних 
детей вышивали это в стране.
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К: Это не 20 восьмилетних детей вышивали, это вышивали 2 известных 
итальянца Доменика и Стефан.

Ведущий использует стратегию косвенного обвинения. Он намекает, 
что при покупке данного пиджака, артист поощряет эксплуатацию детского 
труда. Провокация имела успех, так как Ф. Киркоров стал оправдываться.

В продолжение диалога Иван Ургант показывает фотографию Филиппа 
Киркорова, состаренного с помощью мобильного приложения:

У: Вот по твоему ощущению, вот так ты будешь выглядеть, когда 
тебе сколько будет? 52?

К: Ну, нет, нет, почему, здрасьте, я такой радости не доставлю.
У: Ну а что, вдруг закончатся эти ампулы.
К: Ампулы – это любовь зрителей.
Ведущий использует прямое провоцирование. И. Ургант намекает на 

всевозможные методы продления молодости косметическим путем. В свою 
очередь, Ф. Киркоров ведется на провокацию и снова оправдывается.

В диалоге Ивана Урганта с рэпером Моргенштерном видим снова прямую 
провокацию.

М: Я, честно, в то время ненавидел просто новый реп, новую школу.
У: Перечисли, кого ты ненавидел.
М: Нет, не буду (пауза). Ладно, буду. Трилл Пилла.
Такая прямота ведущего поставила в ступор молодого человека, поэтому 

первой его реакцией был уход от нежелательного вопроса. Однако после паузы 
рэпер все-таки поддался на провокацию и назвал того, кто ему не нравится.

Еще один пример провоцирования можно увидеть в монологической 
речи Ивана Урганта. 

Александр Кокорин признался, что по контракту в «Зените» получает 
менее 20 тысяч рублей. Это что такое? Это получается, наша страна 
начала экономить на незащищенных слоях, на футболистах? На бога-
тых баснословно звездах? У Кокорина была зарплата 5 миллионов евро, 
а стала 20 тысяч рублей. Вот получается, откуда деньги на материнский 
капитал и пенсионные надбавки – у Саши забрали. Саш, спасибо тебе от 
всех матерей и стариков!

И. Ургант использует стратегию насмешки. Он иронично оценивает по-
ступок футболиста, подчеркивая нелепость ситуации. Ведущий приравнивает 
артистов, спортсменов и других звезд к незащищенным слоям населения, 
что уже является комичным. Мы не можем видеть реакции Александра 
Кокорина, но по смеху аудитории, можем понять, что провокация имеет 
успешный результат.

Интересным примером шутливой провокации служит диалог Николая 
Баскова и Дмитрия Нагиева на музыкальной премии «Высшая лига» от 
Нового радио (НТВ).
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Баскову: «Каково это печалиться, находиться не на сцене, получая призы, 
а за столом?»

Б: Да, но если тебе платят за то, что ты сидишь за столом, мне ка-
жется, это намного круче, чем когда ты просто бесплатно выступаешь. 

Н: Давайте, Николай, честное слово.
Б: Я знаю, кому дать, Дмитрий.
Н: Мы в курсе, мы читали.
На провокативный вопрос ведущего Николай Басков оправдывается, 

намекая, что артисты выступают без оплаты. Далее Д. Нагиев, не веря сло-
вам собеседника, использует тактику провокативной стратегии обличения 
и просит сказать правду. Н. Басков уходит от нежелательного вопроса, тогда 
шоумен снова прибегает к провокации, основываясь на мнении неких «мы», 
то есть, используя косвенное обвинение. Однако певец не поддается на это, 
а предпочитает перевести тему общения. В следующей реплике провоци-
рующий и провоцируемый меняются местами, и диалог продолжается. Мы 
можем заключить, что оба собеседника своей реакцией провоцируют друг 
друга на ответную экспрессивность. Кроме того, общение целиком построено 
на языковой игре. Так, если обратиться к словарю С.И. Ожегова, выявляем, 
что слово «дать» Д. Нагиев употребляет в значении «предоставить». В ответе  
Н. Баскова намеренный пропуск существительного, но мы можем предпола-
гаем, что глагол «дать» выражает действие по значению этого пропущенного 
существительного. Приведенный диалог допускает вульгарную интерпрета-
цию, которую мы комментировать не будем.

Б: Не стойте сзади, отойдите.
Н: Вы по поводу меня можете совершенно не опасаться.
Б: Так я за вас и не опасаюсь, я, Дмитрий, опасаюсь за себя.
Н: Но вы тогда просто не наклоняйтесь, я отойду.
Б: Я никогда не наклоняюсь, Дмитрий.
Н: Да, очевидцы рассказывали.
Шоумен использует словесное нападение. Дмитрий Нагиев применяет 

тактику косвенного обвинения, которая сообщает негативную оценку действий 
третьими лицами. Таким образом, адресант снимает с себя ответственность 
за сказанное. 

Б: Какие у вас очевидцы? Сколько зависти. Знаете, в шоу-бизнесе не 
наклонишься, не поднимешь награду. Я думаю, может, мне наклониться?

Н. Басков выражает недоверие к собеседнику. Намекая на чувство зависти, 
он указывает на умышленную ложь говорящего. Здесь же мы наблюдаем 
языковую игру с употреблением слова «наклониться», которое содержит 
двойной смысл.

Н: Нет, вы выпрямитесь лучше, что ж вы всю жизнь в наклоне. Давайте, 
Николай, честное слово.
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Б: А вы знаете, как с трамплина, Дмитрий. Чем лучше наклонишься, 
тем быстрее полетишь.

Д. Нагиев пытался увести Н. Баскова к началу разговора, т.е. узнать 
искреннее мнение по поводу его нахождения в зале. Певец проигнорировал 
эту часть фразы, обратив свое внимание только на первую.

Н: Нет, Коленька, вы сами тонете, меня не тяните. Я не знаю.
Б: Дмитрий, я вообще не тону никогда. Вы же знаете, у нас в шоу- 

бизнесе не тонут.
Н: Хорошо, что я рядом, а не внутри.
Н. Басков намекает на принадлежность Д. Нагиева к шоу-бизнесу, ис-

пользуя прямое обращение – местоимение второго лица «вы». Кроме того, 
мы наблюдаем языковую игру с глаголом «тонуть». Д. Нагиев употребляет 
«тонуть» в переносном значении, имея в виду «портить репутацию». Н. Ба-
сков играет с данным словом, перестраивая фразу. Но, несмотря на пропуск 
слова, всем понятен смысл высказывания.

Каждая фраза содержит неожиданный поворот, т.е. собеседник не знает, 
в каком направлении дальше будет развиваться тема. В целом общение стро-
ится на использовании языковой игры, основанной на многозначности. Этот 
прием позволяет сделать предложение оригинальным и запоминающимся. 
Ироничный тон Дмитрия Нагиева провоцирует собеседника на острую от-
ветную реакцию, а также создает особый подтекст, который программирует 
зрителей на интерпретацию подобных высказываний с разными смысловыми 
трактовками. 

Таким образом, шутливая медийная провокация представляет собой 
публичное коммуникативное действие, разыгрываемое героями телешоу, 
содержащее интригу, суть которой состоит в нанесении ущерба адресату, 
при этом агент и объект интриги понимают, что ситуация является смеховой, 
и ущерб на самом деле не приводит к потере лица со стороны провоцируе-
мого участника общения. Успех этого действия во многом зависит от навыка 
провоцирующих использовать провокативные речевые стратегии и от умения 
провоцируемых показывать нестандартную интригующую ответную реакцию.
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The paper deals with the problem of provocation usage in the TV entertainment 
content. Communicative strategies of such actions used in the programs “Golos”, 
“Vecherniy Urgant”, “Vysshaya liga” have been analyzed. The study shows that 
constitutive features of jocular provocative action include imitation of damage 
to an addressee in public media discourse, understanding of this intention by an 
addressee and their reaction in humor tonality.
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Статья посвящена анализу семантики и способов выражения субъекта 
в русском языке на материале од М.В. Ломоносова. 

Ключевые слова: субъект; способы выражения субъекта; семантика субъ-
екта; М.В. Ломоносов; литература XVIII века.

Михаил Васильевич Ломоносов – представитель классицизма XVIII 
века – явился яркой фигурой в отечественной литературе. Он придал 

четырехстопному ямбу, которым писал свои оды, некую коннотацию «высо-
кого» стиха. В его стихотворениях воскресают устаревшие слова, привыч-
ные – обретают образность и новые значения. Он был воплощением мысли 
русского народа, ратовал за гражданственность и уважение к прошлому. 

Оды Ломоносова по своему языку и идеям – отражение национального 
самосознания. Все его устремления сводятся к одной великой цели – укре-
плению самобытной русской культуры, сочетающей и передовые идеи своего 
времени, и национальные черты. Ломоносов хорошо знал историю своего 
народа, любил и прекрасно знал родной язык. Он сделал огромный вклад 
в русскую литературу и формирование русского языка, и на него равнялись 
спустя многие годы. 

Необычность самого автора и его языка, глубина произведений и мотивов 
побудили нас обратиться к лирике Ломоносова, чтобы на ее основе проана-
лизировать случаи выражения субъекта. Итак, цель нашей работы – анализ 
способов выражения субъекта, семантики субъекта в одах М.В. Ломоносова. 

Тема задала актуальность работы: исследование вносит вклад в изучение 
субъекта в современной лингвистике и расширяет уже накопленный объем 
информации об этой семантической категории.

Нами были поставлены следующие задачи: изучить средства выражения 
субъекта и ознакомиться с жанровыми особенностями оды; выявить случаи 
выражения субъекта в анализируемых текстах; проанализировать выявлен-
ные единицы; классифицировать единицы и систематизировать полученный 
результат; сформулировать вывод к классификации.

Объектом исследования стали 15 од М.В. Ломоносова, а предметом – 
случаи выражения субъекта (1017 примеров). 



465На начальном этапе нами была изучена информация о субъекте как семан-
тической категории и средствах его выражения. Для этого были использовали 
различные источники, такие как справочники, энциклопедии, интернет- 
ресурсы. Наша классификация опирается на ту, что представлена в «Русской 
грамматике – 80» (§2025–2034, § 2261–2275). 

На следующем этапе нами были выявлены случаи выражения субъекта 
в одах М.В. Ломоносова. Затем выявленные единицы были классифицированы. 

Все случаи выражения субъекта в текстах произведений Ломоносова 
(далее для краткости они будут называться единицами) были рассмотрены 
с точки зрения грамматики. Сначала они были распределены в группы в зави-
симости от частеречной принадлежности: существительное, прилагательное, 
числительное, местоимение, причастие, глагол. Затем были определены не-
которые морфологические признаки данных лексических единиц: например, 
у склоняемых – падеж, у спрягаемых – лицо. В ходе работы нам встретились 
имплицитно выраженные субъекты (то есть такие, которые невозможно 
определить без знания контекста), поэтому с точки зрения грамматики они 
были рассмотрены отдельно. 

Среди проанализированных нами единиц 588 (подавляющее большинство) 
являются именем существительным в разных падежах. Субъект – производитель 
действия, поэтому логично, что он будет выражен существительным – частью 
речи с категориальным (обобщенным) значением предметности. Распределение 
по падежам выглядит следующим образом: И.п. – 561 имя существительное, 
Р.п. – 7, Д.п. – 11, В.п. – 4, Т.п. – 3, П.п. – 2. Также было обнаружено 13 неде-
лимых словосочетаний с главным словом-существительным. 12 в И.п., напри-
мер, «Начинает вид зари / Сыпать по траве зеленой» (Ода, которую сочинил 
Франциск де Салиньяк, 1735) и 1 в В.п. «Петра с Екатериной вновь / Счетает 
счастье и порода» (Ода на день бракосочетания Петра и Екатерины, 1745).

Как видно из статистики, субъект может быть выражен любым падежом 
имени существительного. Конечно, преобладает именительный падеж, так 
как это самый используемый способ выражения подлежащего, которое чаще 
всего является субъектом. Несмотря на это, вариантов связи между субъек-
том и объектом намного больше, чем закодировано именительным падежом, 
поэтому иногда субъект может быть выражен косвенными падежами. 

В роли субъекта дважды было использовано имя прилагательное и при-
частие, трижды – словосочетания с главным словом-числительным.

Еще одним способом выражения субъекта в одах Ломоносова стали 
местоимения. Всего местоимений было обнаружено 198 ед. Местоимения 
были разделены по разрядам. Их распределение выглядит следующим обра-
зом: личные местоимения – 149 ед., относительные местоимения – 29 ед., 
определительные местоимения – 11 ед., указательные местоимения – 10 ед. 
Классификация личных местоимений иллюстрирует литературную функцию 
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оды, определенную в трактате классициста Н. Буало «Поэтическое искусство»: 
«Ода… с богами говорит как равная она…» [2]. Преобладающее количество 
местоимений второго лица можно объяснить наличием у оды прямых об-
ращений к реальным адресатам. Первое и третье лица местоимений также 
выполняют свойственную им функцию – выражение участников описанной 
ситуации и участников разговора, но их употребление намного привычнее. 
Употребление небольшого количества определительных и указательных 
местоимений объясняется ситуацией – необходимостью указать на предмет 
или избежать повторений. Следовательно, это не является особенной чертой 
поэзии Ломоносова.

Проанализированные нами единицы затем были классифицированы по 
смыслу, который они несут. Если два разных случая выражения субъекта 
смыслово выражают один предмет, лицо и пр., то они являются одинаковой 
семемой (единицей семантики). В итоге у нас получилось несколько групп 
и множество подгрупп, содержащих в себе «массив» слов, выражающих схожие 
предметы (качества и др.). Нами были определены следующие группы: группа 
нематериальных объектов, в которую вошли семемы, обозначающие ощущения, 
нефизические явления и процессы, объекты самоопределения лирического 
героя («Веселие мое безмерно, я молчу» (Надпись на оказание милости ее Ве-
личества, 1753)); группа материальных объектов, которую составили семемы, 
обозначающие предметы и явления из реального мира («Фиссон шумит, Багдад 
пылает, / Там вопль и звуки в воздух бьют» (Ода на тезоименитство Петра 
Федоровича, 1743)); группа нематериальных сущностей, куда попали семемы, 
обозначающие героев мифологии, религиозных произведений, вымышлен-
ных персонажей («Нептун познал его державу, / С Минервой сильный Марс 
гласит» (Ода на тезоименитство Петра Федоровича, 1743)); группа адресатов 
(реальных людей), в которую были отнесены семемы, обозначающие людей, 
чью личность можно определить или которые существовали в реальности 
(«Послы мои туда сходили, / Откуда Рурик, Трувор были, / С Синавом три 
князья у нас» (Ода в праздник высокого рождения Иоанна Третиего, 1741)).

Проанализировав случаи выражения субъекта в текстах произведений 
М.В. Ломоносова, мы пришли к выводу, что способы выражения этой се-
мантической категории чрезвычайно богаты и разнообразны. Субъект может 
быть выражен всеми именными частями речи во всех падежах, а также 
глаголами с категорией лица и даже неименными частями речи. Было обна-
ружено, что при видимом отсутствии субъекта его можно восстановить из 
предшествующего контекста. 

Огромная вариативность семем, являющихся субъектами, тоже необычна. 
Впечатляет широта семантического обхвата в одах – от Цейлона до Рима, 
от Багдада до Царьграда, от древнегреческих муз до реальных монархов. 
Значения семем размываются, сливаются, становятся абстрактными или, 



467наоборот, приземленными. У слов появляются новые значения, возвращают-
ся старые. Это создает особый пафос произведений Ломоносова. Широкое 
описание чувств, эмоциональной обстановки, богатство образов, обращение 
к истории, сфокусированность на социуме, отдаление от лирического героя, 
наслоение древнегреческой мифологии и реалий XVIII века формируют 
особый взгляд автора, его точку зрения. Недаром Ломоносов стал одной из 
самых влиятельных личностей русского классицизма: его оды великолепны, 
в них чувствуется особое поэтическое «парение» и яркий стиль автора.

Анализ субъектов на материале од может открыть как особенный почерк 
выдающегося автора, так и принадлежность к определенному литературному 
направлению. Высокопарный отбор слов, возрождение устаревших значений, 
использование архаичных грамматических форм – это признаки классицизма.

Таким образом, исследование помогает лучше понять мировоззрение 
автора и общественные проблемы, которые он поднимает в своих произве-
дениях, позволяет читателю проникнуть глубже в возвышенный мир лирики 
Ломоносова.
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В данной статье анализируется система классификации русских фразеоло-
гизмов со значением «характер человека», в сопоставлении с вьетнамскими 
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Представляя собой «устойчивое, воспроизводимое в речи сочетание 
слов или предложение с полностью или частично переосмысленным 

значением» [1, с. 10], фразеологизм является в большей степени описатель-
ным инструментом, усиливает выразительный эффект речи, что делает речь 
более глубокой, культурно-ориентированной. В связи с этим фразеологизмы 
продолжают привлекать внимание языковедов разных стран.

Фразеологизмы, обозначающие характер человека, ярко отражают осо-
бенности духовной и материальнной культуры народа. Запас национально- 
культурных элементов в таких фразеологизмах очень богат, высоко их ис-
пользование в повседневной жизни каждого народа.

Фразеологизмы содержат в себе большое количество информации. Осо-
бенно информативным является образ внутренней формы фразеологизма. 
Он лежит в основе мотивации значения, вызывает то или иное оценочное 
и эмотивное отношение субъекта речи к содержанию фразеологизма, в образе 
обнаруживаются следы культуры прошлого, сведения об истории народа, 
проявления национального менталитета, отражение нравов, обычаев и т.п.

На основе признания объективной реальности окружающего мира, су-
ществующего на земле, вьетнамский и русский народы нашли сходство 
в картине мира, поэтому они привнесли одинаковые символические объекты 
и образы во фразеологизмы для обозначения одного и того же характера чело-
века. Например, для описания трусливого характера человека, у вьетнамцев 
есть такой фразеологизм, как «nhátnhư thỏ đế», а у русских есть полностью 
эквивалентный «труслив как заяц». Кроме того, входит в данную группу 
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như cầm thú» и «жестокий как зверь», «dũng cảm như sư tử» и «храбрый как 
лев», «сhăm chỉ như con ong» и «трудолюбивый как пчела», «quạ mượn lông 
công» и «ворона в павлиньих перьях» для указания тех, кто присваивает себе 
чужие достоинства, чтобы казаться более значительным, чем есть на самом 
деле, «nói dối không biết ngượng» и «врет и не краснеет» значат бессовестно 
обманывает, болтает всякий вздор или пара фразеологизмов «thừa nước đục 
thả câu» и «ловить рыбу в мутной воде» обозначают одно и такое же значение, 
как извлекать для себя пользу из чьих-либо затруднений, корыстно пользо-
ваться какими-либо неурядицами, беспорядками, неясностью обстановки.

Помимо сходства в картине мира, естественно, существуют различия 
в восприятии вещей между нациями, которые воспринимают мир через 
свою собственную призму, поэтому русские и вьетнамские люди во многих 
случаях для описания одной и той же черты личности человека используют 
разные образы. Несмотря на то, что во вьетнамском фразеологизме «tiêu tiền 
như nước» (досл. тратить деньги как воду) и русском фразеологизме «сорить 
деньгами» используются разные образы (вода и мусор) в сопоставлении 
с деньгами, оба выражают расточительную личность, безграничную трату 
денег человеком. Следующий анализ проясняет различия в выражениях 
человеческих черт характера двух стран. Для того чтобы ссылаться на тех, 
кто так быстро меняет свои мнения, что другие не могут понять их идеи, 
вьетнамцы используют «thay đổi như chong chóng» (досл. переменчивый как 
вертушка) из-за того, что во время ветра вертушка безостановочно крутится, 
в то время как русские говорят «переменчивый как погода». Причина такой 
разницы заключается в том, что климат в России по сравнению с Вьетнамом 
четко разделен на четыре сезона, среди которых зима наиболее суровая, 
когда погода может меняться каждый час. Также необходимо упомянуть 
в этом списке фразеологизм «hiền như Bụt» (досл. добрый как мистер Будда). 
В мире вьетнамских сказок мистером Буддой с длинной бородой и седыми 
волосами, всегда помогающим нуждающимся, является типичный образ, 
представляющий доброту, а в русской культуре вместо мистера Будды, образ 
«ангела», упоминающийся в таком фразеологизме, как «добрый как ангел». 

Следует отметить, что один объект может рассматриваться и оценивать-
ся во многих своих различных аспектах, поэтому вьетнамцы и россияне, 
воспринимая данный объект, выбрали для себя специфическое значение 
такого объекта. Именно это привело к разным значениям одного и того же 
символического изображения в русском и вьетнамском фразеологизмах. 
Для иллюстрации рассмотрим следующий пример: фразеологизм «язык 
без костей» существует как на вьетнамском («lưỡikhôngxương») так и на 
русском языках, но значения, которые они выражают, совершенно разные. 
Человеческий язык состоит только из мяса и без костей, поэтому он очень 
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мягкий и может гибко двигаться во рту. Метафорически для вьетнамцев это 
изображение имеет отрицательное значение, символизирующее тех, кто 
часто не выполняет своих обещаний, нечестен, хитер и лжив. Однако для 
россиян данный фразеологизм сатирически означает, что человек не в меру 
болтлив, он болтает много всякого вздора и глупостей. Семантическое раз-
личие в этом случае иногда вызывает путаницу у вьетнамцев при изучении 
русских фразеологизмов, что приводит к использованию их в неподходящих 
контекстах, порождая отсутствие понимания в общении.

К довершению всего, одной из самых больших трудностей для вьетнамцев 
при изучении русских фразеологизмов в целом и русских фразеологизмов, 
выражающих характер человека, в частности является понимание фразеоло-
гизмов с элементами национально-культурных особенностей, не имеющих 
эквивалентов на родном языке учащегося. В этой группе стоит отметить 
фразеологизм «белая ворона», в которой метафора используется для обо-
значения тех, кто имеет поведение, отличное от других в той же общности. 
Не ошибочно говорить, что Россия – страна с большим количеством ворон, 
на «Первом канале» – российской телекомпании, были статьи о том, что 
участились жалобы на нападения ворон на людей, поэтому разумно сказать, 
что вороны являются одним из типичных образов России. На самом деле 
вороны с белым оперением в природе очень редки, потому что их цвет обу-
словлен альбинизмом, поэтому образ «белая ворона» является символом 
инаковости. Входит в данную группу также фразеологизм «тертый калач». 
Данным фразеологизмом называют того, кто имеет большой жизненный опыт 
и может решить любую сложную ситуацию, с которой они сталкиваются. 
Калач готовили из особого калачного теста, перед выпечкой его довольно 
долго месили, мяли и терли. Связь между калачом и человеком заключается 
в том, что на Руси была пословица: «Не терт, не мят, не будет и калач», смысл 
которой в том, что без трудностей и преодоления проблем не удастся сфор-
мировать у человека полноценную личность. В дальнейшем из поговорки 
родился известный фразеологизм «тертый калач» для обозначения характе-
ра человека. Таким образом, для разумного использования данной группы 
фразеологизмов в коммуникации, учащиеся должны начинать с понимания 
того, что означают эти символические образы в русской культуре.

В заключение следует сказать, что для вьетнамских учащихся на курсах 
русского языка при изучении фразеологизмов со значением характера человека, 
четкая система классификации таких фразеологизмов, которая должна быть 
создана, считается необходимой основой эффективного и систематического 
исследования.
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Classification of Russian phraseological units denoting human 
character in comparison with Vietnamese

This article analyzes the classification system of Russian phraseological units 
with the meaning “human character”, in comparison with Vietnamese phraseological 
units. The author of the article identified four groups of phraseological units, as 
well as specific examples.
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Лингвопоэтический анализ 
стихотворения А. А. Ахматовой  

«Я научилась просто, мудро жить»
Работа выполнена под руководством Пановой Елены Алексеевны, кан-

дидата филологических наук, доцента.

Данная статья посвящена лингвопоэтическому анализу стихотворения 
А.А. Ахматовой «Я научилась просто, мудро жить». Автором рассматривается 
предметный мир произведения по предложенному Л.М. Гаспаровым методу 
«чтения по частям речи», согласно которому особое внимание уделяется 
лексическому составу текста и его интерпретации. В статье анализируется 
хронотоп стихотворения. Кроме того, автор исследует повторы на фонети-
ческом уровне.

Ключевые слова: лингвопоэтика, предметный состав, время, пространство. 

Стихотворение «Я научилась просто, мудро жить», написанное в 1912 
году, относится к ранней лирике А.А. Ахматовой. Оно было опублико-

вано в первом сборнике поэтессы под названием «Вечер». Стихотворение 
пронизано атмосферой безмятежности и гармонии. А.А. Ахматова как будто 
говорит читателю о найденном лирической героиней смысле жизни. 

Композиционно произведение состоит из четырех тематически связанных 
друг с другом строф. Первая строка начальной строфы является своеобразным 
вступлением. Прошедшее время совершенного вида глагола («научилась») 
указывает на результат. Лирическая героиня утверждает, что она познала 
мудрость жизни, которая заключена в простоте. Отметим, что лексемы 
«просто» и «мудро» являются контекстуальными синонимами. Эти слова 
противоположны по смыслу: лексема «просто» обозначает «без лишних 
усилий», слово «мудро» ассоциируется с большим жизненным опытом. Од-
нако в стихотворении слова употребляются в ином значении. Равноценность 
данных лексем достигается благодаря их употреблению в сочинительной 
конструкции, которая уравнивает эти понятия, не устраняя при этом причинно-
следственной связи между ними. Таким образом, слово «мудро» обозначает 
‘жить без лишних сложностей’. Лирическая героиня считает, что нужно 
радоваться обычному дню и самым обычным занятиям. В последующих 
строфах наблюдается развитие действия. Кажется, что читатель бродит вместе 
с лирической героиней и обращает внимание на привычные и, казалось бы, 



473незначительные предметы, радуясь им. Все четверостишия являются ответом 
на философский вопрос о смысле жизни. Примечательно, что лирическая 
героиня начинает свой рассказ с результата, лишь впоследствии мы узнаем, 
в чем же заключается, с ее точки зрения, смысл жизни.

Проанализируем предметный состав стихотворения. В произведении мы 
видим следующие существительные: небо, овраг (пространственные ори-
ентиры), лопухи, гроздь рябины (растительный мир), кот, аист (животный 
мир), вечер, тишь (характеристики состояния внешнего мира), Бог, тревога, 
жизнь, стихи (понятия, связанные с внутренним миром человека), башенка, 
лесопильня, крыша, дверь, огонь (лексемы, связанные с мотивом «дом»). 
Уединение с природой, наслаждение тишиной, возможность помолиться 
Богу – все это помогает лирической героине забыть о суете и тревоге. Если 
говорить о тематической группе «животный мир», то стоит отметить, что 
лексема «кот» ассоциируется с уютом и спокойствием, аист является символом 
семьи. Данные слова тесно пересекаются с последней тематической группой. 
Для героини важны такие понятия, как семейное тепло, уют, домашний очаг. 
Скорее всего, на башенке озерной лесопильни живет семья. Лирическая 
героиня, наблюдая за происходящим, испытывает ощущение счастья.

В стихотворении встречаются следующие прилагательные: ненужную, 
желто-красной, тленной, прекрасной, пушистый, веселые, яркий, озерной. 
Слова ненужную, тленной, прекрасной, веселые и яркий являются оценоч-
ными. Первые две лексемы имеют негативную коннотацию. Слово ненуж-
ную обозначает то, в чем нет нужды. В толковом словаре С.И. Ожегова и  
Н.Ю. Шведовой дается следующее значение лексемы тленный: «ТЛЕННЫЙ, 
-ая, -ое, -енен, -енна (устар. и высок.) Подверженный тлению, разрушению, 
не вечный» [4, с. 2974]. Таким образом, слово тленный связано с временной 
характеристикой, в то время как прилагательное ненужный связано с семан-
тикой востребованности/невостребованности. Эпитеты прекрасной, веселые, 
яркий имеют положительную коннотацию. Они являются оксюморонными 
антонимами по отношению к прилагательным ненужную, тленной. Особое 
внимание необходимо уделить оксюморону «о жизни тленной, тленной 
и прекрасной», который играет важную роль в понимании внутреннего 
мира героини: она любит жизнь, несмотря на «тленность», и находит в ней 
источник вдохновения. Лексемы желто-красной и пушистый не имеют оце-
ночного характера, однако желто-красный ассоциируется с цветом солнца 
на закате дня, а лексема пушистый связывается с представлением о тепле 
и уюте. Таким образом, они тоже указывают на то, что лирическую героиню 
не интересуют ни страстные отношения, ни пылкие чувства, а лишь то, что 
несет успокоение.

Проанализируем, какие глаголы встречаются в данном тексте. Разделим 
их на тематические группы. Во-первых, можно выделить глаголы умственной 
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деятельности: научилась, слагаю. Первое слово, имеющее результативно-
перфектное значение, является производным от глагола «учиться», указы-
вающим на приобретение опыта. Лексема «слагаю» связана с творческой 
деятельностью. Данное слово относится к высокой лексике. Таким образом, 
создание стихов – часть жизни лирической героини. Во-вторых, в стихотво-
рении присутствуют глаголы, обозначающие движение (бродить, возвраща-
юсь, слетевшего). Лирическая героиня, скорее всего, гуляет по лесу, а затем 
возвращается туда, откуда вышла. Таким образом, для нее важно то место, 
куда она возвращается. В стихотворении есть также глаголы чувственного 
восприятия – смотреть, не услышу, которые являются здесь контекстуаль-
ными антонимами. Лирическая героиня подчеркивает, что она находится 
в гармонии с собой и с окружающим миром, и она надеется, что это состоя-
ние тишины и покоя не будет нарушено. Самой многочисленной в тексте 
является группа глаголов, связанных с природой: шуршат, прорезывает, 
никнет, лижет, мурлыкает, загорается. Мы можем сделать вывод о том, 
что именно единение с природой помогает героине забыть о суете и тревоге.

Обратимся к анализу пространственно-временной организации стихо-
творения. В начальной строке первой строфы мы видим глагол прошедшего 
времени, который отсылает читателя к прошлому лирической героини, а со-
вершенный вид глагола акцентирует значение результата, приобретенного 
опыта, важного и для настоящего (глаголы в форме инфинитива смотреть, 
молиться, бродить обозначают повторяющиеся действия), и для будущего 
(утолить). Во втором и третьем четверостишиях все глаголы настоящего 
времени, что создает ощущение непосредственного участия читателя в про-
исходящем. В последней строфе употреблены глаголы будущего времени 
постучишь и не услышу, создающие проекцию в будущее. Таким образом, 
течение времени в тексте идет естественным путем: от прошлого через настоя-
щее к будущему. Проанализируем лексическое выражение темпоральности. 
Предложно-падежная форма «перед вечером» прямо указывает на время су-
ток, а предложение «загорается огонь» тоже свидетельствует о наступлении 
темноты. О времени года можно судить по косвенным указателям: рябина 
становится желто-красной в конце лета – начале осени, аисты улетают в конце 
августа – начале сентября. Таким образом, и время суток (вечер), и время года 
(переход от летнего «буйства жизни» к осеннему «успокоению» природы) 
способствуют подведению итогов и их осмыслению. 

Что касается пространства, то, с одной стороны, это мир природы, а с дру-
гой – пространство людей, однако внутренний мир героини не принадлежит 
ни тому, ни другому миру. Она, познав мудрость жизни, чувствует себя вне 
времени и пространства. Стоит обратить внимание на такую пространст-
венную оппозицию, как «верх (небо) – низ (овраг)», члены которой лишены 
традиционных коннотаций. Лирическая героиня не делает выбора в пользу 



475ни одного из них, так как в ее сознании оба компонента пространственной 
вертикали оказываются одинаково ценными. Небо связано с религиозным 
аспектом. Лирическая героиня молится Богу и ощущает внутреннее спокой-
ствие. Овраг связан с творческой деятельностью. Природа вдохновляет герои-
ню на написание стихов. Таким образом, оба пространственных ориентира 
являются важными составляющими внутреннего мира героини. 

Все стихотворение написано от имени лирической героини, так как по-
вторяется местоимение «я». Кажется, что это послание посвящено читателю. 
Лишь в последних двух строках появляется внутренний адресат, к которому 
обращается лирическая героиня. В.В. Виноградов писал: «…монологическая 
речь героини вначале воспринимается как обращенная к «публике», но затем 
неожиданно оказывается направленной к любовнику» [2, с.93]. 

В стихотворении на фонетическом уровне встречается немало звуко-
вых повторов. Например, в первом четверостишии мы видим аллитерацию 
(мудро, смотреть, молиться), благодаря которой все три слова дополни-
тельно связываются друг с другом и по смыслу, обозначая то, что помогает 
лирической героине достичь состояния умиротворения. Во второй, третьей 
и четвертой строфах при помощи повтора звуков [ж], [ш] (шуршат, желто- 
красной, жизни, возвращаюсь, лижет, пушистый, башенке, тишь, сле-
тевшего, крышу, постучишь, не услышу) возникает звукоподражательный 
эффект: создается ощущение шуршания лопухов, легкого шелеста деревьев. 
Лирическая героиня как будто шепотом рассказывает свою историю, чтобы 
не нарушать тишину, царящую в природе. Кроме того, в стихотворении мы 
видим повторение согласного звука «р» (просто, мудро, смотреть, вечером, 
тревогу), которое отражает душевную тревогу героини, исчезающую в ре-
зультате слияния с природой. 

Подводя итоги, хочется отметить, что это стихотворение наполнено особой 
атмосферой уюта и безмятежности. При помощи звуковых повторов автор 
создает ощущения тишины. Анализируя части речи, мы понимаем, что все 
языковые средства направлены на раскрытие главного философского вопроса, 
поставленного автором. С моей точки зрения, данное стихотворение напоми-
нает читателю: смысл жизни заключается в том, что нужно радоваться каждо-
му дню. Многие люди забывают об этом простом, но верном утверждении.
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This article is devoted to the linguistic and poetic analysis of A. A. Akhmatova’s  
poem «I learned to live simply and wisely». The author considers the subject world 
of the work according to the method proposed by L. M. Gasparov «reading parts 
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В данной статье рассматриваются трудности перевода японских ономато-
поэтических слов на русский язык как при наличии эквивалента, так и при 
его отсутствии. Приведены несколько примеров толкований к конкретным 
контекстам.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, перевод, русский язык, 
ономатопоэтика.

Русская и японская ономатопоэтика, несмотря на некоторые функциональ-
ные схожести, значительно отличаются и содержат разные синтаксиче-

ские функции. Так в японском языке ономатопеи делятся на две категории: 
гионго (звукоподражания) и гитайго (образоподражательные слова). Иногда 
используется более детальная классификация: гисейго (подражание голосу), 
гионго (подражание звуку), а образоподражательные слова – гитайго (описание 
состояния), гие:го (описание образа) и гидзе:го (описание чувств и эмоций). 
Некоторые ученые также выделяют категорию кантаку – описание ощуще-
ний. Ономатопоэтические слова в японском языке имеют четкую структуру: 
односложное или двусложное ядро, присоединяют ряд формантов. 

В русском языке звукоподражания также распадаются на классификацион-
ные группы по значению, что позволяет дифференцировать их на материале 
разных языков: 1) звуки, издаваемые человеком в процессе его жизнедея-
тельности; 2) звуки, издаваемые животными, птицами, насекомыми; 3) звуки 
неживой природы (звуки от соприкосновения предметов; звуки природных 
явлений и стихии). Такая общая классификация звукоподражаний может быть 
использована для более мелкого членения слов на подгруппы по значению.

В русском языке насчитывается от двух до трех тысяч звукоподражаний, 
которые активно используются в устной разговорной и художественной 
речи, но, к сожалению, не все отражены в имеющихся словарях. Японские 
ономатопеи также активно используются устной и письменной речи, однако 
функционируют не только как междометия: ономатопоэтические лексемы 
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могут употребляться в качестве глаголов, и при переводе выполнять функ-
цию наречия.

Ввиду отсутствия таковых синтаксических функций в русском языке, 
деления на классификации и виды, возникает проблема корректного перевода 
и толкования ономатопеи в устной и письменной речи. В данной статье мы 
рассмотрим примеры безэквивалентного и эквивалентного перевода.

В фольклоре префектуры Сига присутствует художественный текст под 
названием 「ワシにさらわれた赤ちゃん」 – “Младенец, похищенный орлом”. 
В данном тексте есть предложение, включающая в себя звукоподражатель-
ную лексему ちょこん (cho:kon). Англоязычный онлайн-словарь Tofugu дает 
следующее толкование: 

1) ‘Smallthingsstickingtogether’;
2) ‘Slightly (of an action) ’.
Толковый японско-русский словарь ономатопоэтических слов дает сле-

дующее толкование:
«ちょこん – в третьем значении ちょこっ делает акцент на небольшом 

размере, а ちょこん подчеркивает одиночество» [1, c. 248].
不思議に思って木の上を見ると、ちょうど一羽の大ワシが小さな子どもを木

の枝の間に、ちょこんと乗せようとしているところでした。
‘Он с удивлением посмотрел на верхушку дерева, когда большой орел 

пытался посадить маленького ребенка между ветвями дерева’.
Из-за отсутствия эквивалента в русском языке, возникает проблема пере-

вода. ちょこん описывает смысловой глагол и придает ему дополнительный 
окрас. Процесс перевода осложняет то, что словарь не предоставляет тол-
кования на русском языке и нам приходится толковать значение из ресурсов 
языка-посредника. Допустимо в данном контексте описать ちょこんと как: 
«тихо, бесшумно». В таком случае мы получаем такой перевод предложения 
с учетом ономатопеи:

«Он с удивлением посмотрел на верхушку дерева, когда большой орел 
пытался бесшумно посадить маленького ребенка между ветвями дерева».

Однако данный вариант не является единственной трактовкой. Учитывая 
толкование слова из японско-русского словаря, мы можем также перевести, 
используя слово «примостился». «Он с удивлением посмотрел на верхушку 
дерева, когда большой орел примостил маленького ребенка между ветвями 
дерева».

Таким образом у переводчика есть несколько вариантов, как он может 
перевести данное слово в предложении. Разница будет зависеть только от 
того, какому толкованию он придерживается при прочтении.

Следующий пример из сказки 「金のもち」 – «Золотые моти». Лексема –  
ピクピク. Словарь Tofugu дает такое определение:

1. ‘Part of your body shaking from fear’;
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Толковый японско-русский словарь ономатопоэтических слов дает сле-

дующее толкование:　
“ぴくぴく動く – шевелиться, 肩をぴくぴく動かす – судорожно дергать пле-

чами, 足をぴくぴくさせる/動かす – дрыгать ногами” [1, c. 346].
Русскоязычный онлайн-словарь Yarxi дает следующее определение:
“ぴくぴく [piku-piku] мим. дергающими движениями; ~suru дергаться, 

подергиваться; ~sareru подергивать чем-л.” 
そのヘビがつえの先で、ピクピクと動いているのでした。
1) ‘Эта змея дернулась на конце трости’;
2) ‘Эта змея извивалась на конце трости’. 
動く переводится как “двигаться”, и в данном контексте ピクピク добав-

ляет ему оттенок неуверенного подергивания, тряски, который описывает 
инстинктивное поведение змеи в ситуации угрозы ее жизни. Поэтому 
эквивалент соответствует ономатопеи. Учитывая грамматическую форму 
глагола 動く, указывающего на продолжительное действие, второй вариант 
выбранного глагола больше подходит по смыслу, но не исключает и другие 
варианты. Однако стоит обратить внимание, что ピクピク подразумевает 
дрожание и подергивание от страха. Эквивалент данной коннотации в себе 
не содержит. 

Таким образом отсутствие эквивалента оставляет переводчику возможность 
выбора речевых единиц, которыми он может толковать значение ономатопеи 
и ее функции в предложении. В то же время, наличие эквивалента может не 
в полной мере передать смысл ономатопеи. 
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It discusses in this article the difficulties of translating Japanese onomatopoietic 
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Данная статья посвящена проблеме распространения в социальных сетях 
провокационного содержания, связанного с популярным в современном мире 
движением – феминизмом. Основное внимание уделяется анализу хештегов, 
маркирующих «феминистские» публикации, их корреляции с контентом 
и воздействующего потенциала.

Ключевые слова: феминизм, провокация, интернет, коммуникация. 

В наш век цифровых технологий основным средоточием всемирно обсу-
ждаемых тем и социально-нравственных проблем является интернет, 

в частности, социальные сети. Не обошло стороной тиражирование в сетях 
(например, «Твиттере» и «Инстаграме») информации о таком неоднозначном, 
но в то же время популярном движении, как феминизм. БЭС фиксирует поня-
тие «феминизм» в широком смысле как стремление к равноправию женщин 
с мужчинами во всех сферах жизни общества, а в узком смысле как женское 
движение, целью которого является устранение дискриминации женщин 
и уравнение их прав с мужчинами [2].

Объединяясь в группы, сторонницы феминизма запускают многочисленные 
акции и флешмобы и транслируют их в сети, с тем чтобы привлечь как можно 
большее число сторонников и оказания на них максимального воздействия. 
Такая деятельность может быть расценена не иначе как провокационная. Под 
провокацией, вслед за авторами известных словарей, мы будем понимать 
«преднамеренное поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким дей-
ствиям, которые могут повлечь за собой тяжелые для него последствия» [9]. 

На наш взгляд, источниками провокации выступают не только публикации 
субъектов-сторонников феминизма в сети, но и их словотворчество, которое 
они демонстрируют, маркируя свои посты хештегами – отдельными словами 
или фразами, начинающимися с символа «#», за которыми следует любое 
сочетание разрешенных непробельных символов [1]. В настоящее время 
хештег как лингвистический феномен привлекает множество исследователей 
[1, 3, 4, 6–8, 10, 11].



481Вслед за О.С. Иссерс мы будем определять речевую провокацию как 
«целенаправленное, мотивированное, преимущественно контролируемое 
коммуникативное поведение», «коммуникативный сбой, сознательно орга-
низованный говорящим», суть которого заключается либо в выведывании 
нужной информации, которую субъект не желает озвучивать или даже скры-
вает, либо в «дестабилизации эмоционального состояния собеседника» [5].

Далее проанализируем хештеги, реализующие стратегию провокации.
#местоженщинывезде 
Этот флешмоб придумала секс-просветительница Татьяна Никонова. 

Вдохновила ее южноафриканская рекламная кампания «PPS For Professionals», 
в которой обыгрывались стереотипы о женщинах – например, такие: «Ей 
нужны только твои деньги, потому что она бухгалтер». Татьяна тоже сделала 
селфи, сопроводив его собственной репликой и хештегом #местоженщиныве-
зде, спровоцировавшим других пользовательниц соцсетей на целую галерею 
публикаций, тиражирующих подобное мнение. 

#этонеповодубить
В январе в Москве была жестоко убита студентка Татьяна Страхова. 

Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Артем Исхаков, соседкой по квартире ко-
торого она была, опубликовал в соцсетях письмо, где рассказал, что убил ее, 
а затем изнасиловал и покончил с собой. Пока одни пользователи соцсетей 
сочувствовали девушке, другие парадоксальным образом начали ее осуждать 
за то, что она употребляла алкоголь и публиковала в соцсетях фотографии 
в нижнем белье. Ответом на виктимблейминг стала акция #этонеповодубить – 
ее участницы говорили, что никакой внешний вид и стиль жизни жертвы 
не может оправдывать чудовищное насилие над девушкой и прививали эту 
мысль аудитории сети. 

#феминизмнеэкстремизм
2018 год ознаменовался репостами «экстремистских» публикаций в соц-

сетях по 282-й статье УК РФ. В сентябре подобное дело завели против ради-
кальной феминистки Любови Калугиной, которую обвинили в «разжигании 
ненависти к мужчинам». В ответ на это пользовательницы соцсетей запустили 
флешмоб #феминизмнеэкстремизм, призывающий обратить внимание не на 
посты Калугиной, а на проблему насилия в отношении женщин в России. 

#ЯНеГоворилаДа
Проект #ЯНеГоворилаДа запустило киргизское издание Kloop, опубли-

ковав истории нескольких женщин, которых выдали замуж без их согласия. 
Во время обряда ала качуу девушек привозили в дом и насильно заводили 
за белый брачный занавес кошого: считается, что если женщина шагнула за 
него, она согласна на брак. Если женщина сопротивляется, ее могут изнаси-
ловать, чтобы она из чувства стыда не могла покинуть дом. Данный хештег 
призван привлечь внимание аудитории к дискриминации женщины и ее 
невозможности сопротивляться вступлению в брак с нелюбимым мужчиной. 
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#УбитыеСплетнями
В ноябре проект «Гражданская инициатива» выпустил отчет об убийст-

вах «чести» – расправах над женщинами и девушками из-за «проступков», 
которые они якобы совершили, нарушив традиции и привычные модели 
поведения. Правозащитники насчитали 39 подобных убийств, произошед-
ших на Северном Кавказе с 2008 по 2017 год, но, по мнению экспертов, это 
лишь малая часть того, что происходит на самом деле. Публикации в сетях, 
маркированные хештегом #УбитыеСплетнями, спровоцировали тиражирова-
ние мнений пользователей о необходимости борьбы с домашним насилием. 

#ЯНеХотелаУмирать
Флешмоб запустили блогеры Саша Митрошина, Маша Винивино, Рейра 

и другие с целью привлечь внимание читателей их блогов к проблеме до-
машнего насилия. Также эта акция дала сильный толчок к созданию проекта 
закона в России о домашнем насилии. 

Таким образом, каждый хештег «феминистской» направленности выполня-
ет провокационную функцию. Блогеры – сторонники феминизма – стараются 
донести до публики мысли о необходимости равноправия между мужчиной 
и женщиной, о неприемлемости домашнего насилия и издевательств над 
женским полом и т.п. Социальные сети становятся масштабной площадкой 
для обсуждения проблем, связанных с положением женщины в современном 
мире, а хештег – инструментом привлечения внимания к этим проблемам, 
эмоциональному воздействию на аудиторию и призывом к действию по 
поиску их решения.
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Language provocation in network communication on the example  
of feminist hashtags

This article is devoted to the problem of spreading provocative content in social 
networks related to the popular movement in the modern world – feminism. The 
main attention is paid to the analysis of hashtags that mark «feminist» publications, 
their correlation with content, and their impact potential. 
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В ходе исследования были проанализированы и обобщены работы по 
использованию креолизованных текстов в практике преподавания РКИ. 
Сделан обзор достоинств и возможностей креолизованного текста в обуче-
нии иностранных учащихся, а также представлены общие критерии отбора 
таких текстов для занятий в аудитории.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания, 
креолизованный текст.

Современная лингвистика стремится к преодолению узколингвистического 
подхода к изучению текста и проявляет значительный интерес к креоли-

зованным текстам, сочетающим в себе признаки различных кодовых систем. 
Так, визуальная информация, аудио-изобразительный ряд, иллюстрирование, 
паралингвистические письменные средства становятся важнейшим элементом 
текстообразования. Изображение уже не просто иллюстрирует вербальный 
текст, а включается в его семантику. Это влечет за собой необходимость 
выявления специфики креолизованных текстов и установления степени 
целесообразности и эффективности применения их в различных областях, 
в том числе и в практике преподавания иностранных языков.

В настоящее время термин «креолизованный текст» еще не является 
устоявшимся и общепринятым. В исследованиях на эту тему также использу-
ются термины «поликодовый текст», «осложненный текст», «гетерогенный» 
и другие. В нашей работе мы используем термин «креолизованный текст», 
под которым подразумевается текст, состоящий из двух частей: вербальной 
(естественный язык человека) и невербальной (принадлежащей к другим 
знаковым системам), которые образуют единое смысловое и функциональное 
целое. Под невербальной составляющей, как правило, понимают визуальное 
изображение, аудиокомпонент и/или видеокомпонент. 

Большой интерес вызывает проблема использования креолизованных 
текстов в обучении иностранным языкам. Методика обучения русскому язы-



485ку как иностранному в настоящее время – это методика с ярко выраженной 
коммуникативной направленностью. Стратегическая цель обучения – это 
формирование коммуникативной компетенции. В связи с этим необходимо 
выяснить, как креолизованный текст может способствовать формированию 
и совершенствованию компетенций учащегося, т.е. необходимо обозначить 
лингводидактический потенциал креолизованного текста в методике препо-
давания РКИ. «Следует учитывать то, что, с одной стороны, усвоение пред-
метно-изобразительной информации в креолизованном тексте может быть 
как промежуточной целью обучения (при знакомстве с реалиями иноязычной 
действительности, при введении страноведческих знаний), так и средством 
обучения, выполняя роль визуальной опоры при усвоении вербальной ин-
формации» [6, с. 89].

Каковы же лингводидактические достоинства креолизованного текста 
в практике преподавания РКИ?

Во-первых, анализ психолингвистических и методических работ по 
проблеме наглядности позволяет говорить о достоинствах креолизованных 
текстов как средстве наглядности с точки зрения психологических особен-
ностей обучения иностранному языку. Повышение эффективности мысли-
тельных процессов и, в целом, обучения языку связано с положительным 
влиянием визуальной опоры на восприятие и порождение речи, на внимание 
учащихся, память и т.д., что, конечно, обуславливает использование средств 
визуальной наглядности в процессе обучения иностранному языку. Уже сей-
час есть исследования по использованию фотографий, карикатур, рекламы 
и т.п. на уроках иностранных языков для мотивации и улучшения восприятия 
материала. Также стоит отметить, что важность и эффективность обращения 
к визуальной информации возрастает в определенных аудиториях в связи 
с различными психологическими типами учащихся. Это определяется инди-
видуально-психологическими особенностями (доминантность правого или 
левого полушария мозга), возрастом, культурно-историческим опытом народа. 
Гетерогенность текста позволяет осуществлять эффективное воздействие 
на любого адресата. Например, отмечается, что для китайской аудитории 
характерно правополушарное, образное мышление, и использование КТ 
обеспечивает максимальную визуализацию информации.

Харченкова И.В. в своей работе «Методика использования креолизован-
ных немецкоязычных текстов…» предлагает выделить следующие функции 
креолизованного текста как средства наглядности [6, с. 96]:

1. Информационная функция. Текст рассматривается как источник инфор-
мации о событиях и явлениях, а также о быте, традициях, культуре страны 
изучаемого языка, а также рассматривается как инструмент создания образов 
неязыковых и языковых явлений (подписи, реплики), концептов, комплекса 
ассоциаций, прецедентных феноменов.
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2. Коммуникативная функция. Креолизованный текст является как фак-
тором, так и результатом успешной коммуникации.

3. Образовательная функция. Текст как средство создания смысловой опо-
ры при порождении и понимании иноязычной речи. КТ помогает разгрузить 
оперативную память от удержания логической последовательности изложе-
ния, которая задается извне образами восприятия. Это функция может быть 
реализована, например, в заданиях типа: «Опишите серию изображений», 
чтобы внимание было направлено именно на отбор языковых средств. Также 
автор относит сюда создание ощущения реальной языковой среды, а также 
стимулирование посредством креолизованного текста высказывания, которое 
реализуется в заданной речевой ситуации (т.е. текст выступает в функции 
моделирования коммуникативной ситуации для стимулирования учащегося 
к говорению). Здесь могут реализовываться такие задания, как «Что бы Вы 
сказали, если бы оказались в ситуации, которая изображена?».

4. Воспитательная функция. Формирование при помощи КТ нравственных 
норм, позитивных чувств и убеждений.

5. Эстетическая функция. Формирование определенного эстетического 
контекста на основе отобранных текстов.

6. Функция активизации познавательной деятельности студентов. В боль-
шей степени это связано с аутентичными креолизованными текстами: про-
блемные ситуации, актуальная информация, зачастую юмор (например, 
использование карикатур на уроках) способствует творческой деятельности 
учащихся. 

Во-вторых, креолизованный текст содержит в себе языковые средства, 
характерные для разговорного стиля речи, а также обширный лексико-грам-
матический материал. Необходимый языковой материал может быть как четко 
выраженным в вербальной части текста, так и выраженным в виде предпосылок 
к его извлечению путем работы над невербальной составляющей. Так, работа 
Сенцовой В. А. («Поликодовые тексты как средство обучения итальянских 
учащихся русской грамматике») посвящена использованию креолизованных 
текстов в качестве средства обучения русской грамматике. Что касается разви-
тия коммуникативной компетенции, то креолизованный текст, как и обычный 
моногенный, может содержать в себе типичные ситуации речевого общения, 
выступая как образец речевого, а иногда и социокультурного поведения.

В связи с этим отметим, что, в-третьих, креолизованный текст может 
содержать лингвострановедческую информацию, отражающую характер 
носителей данного языка, что способствует формированию лингвокультуро-
логической компетенции. Особенно интересны в этом аспекте аутентичные 
креолизованные тексты, на примере которых преподаватель может ознакомить 
иностранных учащихся с актуальной лингвистической и социокультурной 
информацией, проблемами, интересующими социум, и динамикой развития 
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с их интерпретацией. Так, в статье М. М. Полехиной и С. Ю. Камышевой 
отмечается, что «владение навыками лингвистического анализа текстов, 
познание через тексты закономерностей развития культуры и цивилизации 
позволяют <…> объективно судить об их содержании и перспективах». Это 
особенно важно в настоящее время, когда нам «необходимо расширять и кор-
ректировать представления мирового сообщества о нашей стране, о России, 
о ее языке и культуре» [3, с. 79].

В работе Сенцовой В.А. также отмечается целый ряд достоинств исполь-
зования креолизованных текстов при построении эффективных моделей 
обучения: повышение уровня мотивации, воссоздание языковой среды, 
привитие эстетического вкуса, создание благоприятной рабочей атмосферы, 
стимулирование творческой деятельности и т. д. [4].

Для наибольшей эффективности использования текста при работе на 
занятиях, необходимо учитывать, чтокреолизованный текст, как и любой 
другой тип текста, «должен обладать семантической, синтаксической и пра-
гматической адекватностью, то есть объективно отражать действительность, 
характеризоваться связностью, иметь стройную структурно-композиционную 
организацию» [1, с. 51]. При отборе материала или создании собственного 
учебного креолизованного текста рекомендуется учитывать следующее: 

– актуальность проблем, отраженных в тексте, что повышает мотивацию 
и познавательную деятельность учащихся;

– прагматическая направленность учебных материалов, т.е. соотнесенность 
с целями и задачами обучения, наличие необходимого языкового материала 
(явного в вербальной составляющей или предпосылки его в невербальной 
части), способность текстов, в целом, обеспечить развитие коммуникативной 
компетенции;

– учет потребностей учащихся (возрастных, профессиональных), а также 
уровня их фоновых знаний; 

– информативность и содержательность текстов, в том числе наличие 
в материале лингвокультурной информации (информация о культуре страны, 
ее истории и традициях, а также отражение сведений, входящих в лингво-
культурологическую компетенцию – герои литературы и кино, устойчивые 
словосочетания и т.д.).

Подводя итоги всему вышесказанному, стоит еще раз отметить большой 
лингводидактический потенциал креолизованных текстов как с психолингви-
стической точки зрения (визуальная опора оказывается позитивное влияние на 
механизмы восприятия, мышления и т.д.), так и с методической точки зрения 
(наличие необходимого языкового материала, социокультурной информации 
т. д.). Особенно перспективным видится использование аутентичных крео-
лизованных текстов в условиях неязыковой среды.
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in the practice of teaching Russian as a foreign language. An overview of the 
advantages and opportunities of creolized text in teaching foreign students, as well 
as General criteria for selecting such texts for classes in the classroom.
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и перспективы продвижения русского 
языка и русской культуры в Болгарии
Работа выполнена под руководством Алешиной Ларисы Николаевны, 

кандидата филологических наук, доцента.

В статье выделяются основные этапы русской эмиграции с точки зрения 
ее влияния на болгарскую культуру; рассматриваются традиции и перспек-
тивы развития русского языка и продвижения русской культуры в Болгарии; 
перечисляются основные этнические общества, культурные организации 
и образовательные учреждения, способствующие популяризации русского 
языка и русской культуры в современной Болгарии. В болгарском поли-
культурном обществе русский язык все чаще выступает в роли проводника 
богатого наследия русской культуры и общеславянских духовных ценностей.

Ключевые слова: русская культура, русский язык, церковный язык, этни-
ческая община, славянофилы, художники.

Русская этническая община вошла в Болгарию после русско-турецкой 
освободительной войны с 1877 по 1878 год. Многие русские воины, 

принимавшие участие в войне, остались в Княжестве и создали семьи. Их 
правнуки до сих пор хранят свои национальные традиции. Также отдельные 
группы русских, так называемые, «старообрядцы» или «липоване» издавна 
жили в Болгарии.

«Вторая волна» русских мигрантов прибыла в Болгарию после Октябрь-
ской революции 1917 года и после гражданской войны, в начале 1920 года, 
примерно 40–50 тысяч человек. Среди них около 100 генералов, которые 
ранее участвовали в русско-турецкой войне. Борис III издал указ, приравняв 
их к мятежникам и назначив им государственную пенсию. Большинство рус-
ских поселенцев являются представителями аристократии и дворянства. Из 
32 000 россиян две трети составляют военные, а остальные – гражданские 
лица. Дети, внуки и правнуки русских иммигрантов принимают болгарское 
гражданство и чувствуют себя частью болгарского народа, сохраняя при этом 
свое русское происхождение.

Русская этническая группа в Болгарии занимает третье место после турок 
и цыган. В 1880 году в нашей стране было всего 1123 россиян. В начале 20-го  
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века число русских достигло 10 тыс. В 1919 г. здесь поселились 29 тыс. рус-
ских, а после гражданской войны (1921 г.) их число выросло до 40–50 тыс,  
но только 17 000 россиян заявляют о своем происхождении. Объяснение 
небольшого числа тех, кто заявляет о русском происхождении, заключается 
в том, что у многих из них есть политические проблемы. Последняя пере-
пись 2001 года показывает, что в нашей стране 15 155 россиян, они живут 
в Софии, Пловдиве, Бургасе, Варне, Руссе и др. крупных городах Болгарии.

 Русский язык относится к группе славянских языков и довольно популярен 
в Болгарии. В социалистический период русский язык стал обязательным 
для изучения в нашей стране, что стало естественным результатом братской 
дружбы между Болгарией и СССР. Сегодня русский язык продолжает препо-
даваться в болгарских школах и хорошо интегрирован в учебную программу.

Первые школы были созданы для удовлетворения потребностей около 
7000 русских иммигрантов, которые прибыли из Одессы и Крыма в начале 
1920-х годов. В апреле 1920 года русская средняя школа была основана 
в Варне. Аналогичная школа была открыта в Софии в июне. В следующем 
году открываются детские сады и начальные школы в Софии, Варне, Плевне 
и др. В крупных городах страны открыты практические курсы по машинопи-
си, сапожному делу, плетению корзин, иностранным языкам и др., с целью 
переподготовки иностранцев. Эти учреждения призваны избавить студентов 
от неизбежной денационализации, обеспечить им обучение на родном языке 
и воспитание в духе русских национальных традиций.

 В 1923 году Александр Цанков, академик Болгарской академии наук, 
открыто заявил о защите русского образования в Болгарии, и уже в пер-
вые месяцы своего правления на посту премьер-министра он предоставил 
крупные финансовые субсидии на содержание русских школ, что привело 
к расширению сети российской школьной системы. 

Особое внимание в российских вузах уделяется, так называемой, педаго-
гической «России», т.е. предметам, несущим непосредственный заряд русской 
культуры и воспитания национального самосознания: Закон Божий, история 
России, география, литература, родной язык и пение. Все эти дисциплины 
полностью проникнуты русским духом. Специфика школы экспатриантов не 
позволяет ей следовать традиционным целям болгарских вузов – подготовке 
выпускников к высшему образованию. В государстве нет преемственности 
между русскими школами и местными университетами. Поэтому в школе 
эмигрантов особое внимание уделяется дисциплинам практического и про-
фессионального характера, чтобы выпускники могли найти работу. Еще 
одной особенностью русской школы является возрастной состав учащихся. 
В старших классах учатся ученики в возрасте от 21 до 25 лет.

Все эти годы русская интеллигенция способствует благополучию Бол-
гарии. Уже в первые годы эмиграции здесь обосновались многие предста-
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на 16 иностранных языках), П. Завьялов (ученый, изучавший физиологию 
человека), И. Бунин (знаменитый русский писатель) и др. Все они работали 
в Софийском университете.

В 1925 году русский эмигрант Николай Масалитинов возглавил Нацио-
нальный театр. В последующие годы он много сделал для болгарского театра. 
Масалитинов стимулировал наших великих писателей, таких как Джордан 
Йовков, Рачо Стоянов и др. писать пьесы и ставить их на сцене. До эмиграции 
в Болгарию он был художником в МХАТе, а затем профессором в VITIZ.

 Певец, режиссер и композитор Борис Рубашкин – сын русского и бол-
гарки, он известен созданием знаменитого казачьего танца. У Рубашкина 
более 1500 концертов по всему миру и 10 миллионов проданных записей.

Другими замечательными деятелями искусства русского происхождения 
являются художник Николай Ростовцев, актеры Владимир Смирнов, Андрей 
Баташов и др., певец Стефан Воронов и др.

В религиозном отношении русская община соблюдает православный 
канон. Самые известные русские храмы в Болгарии – это Шейново (Стара 
Загора) и София. Храм Софии назван в честь Св. Николая Чудотворца, он 
занимает особое место в жизни россиян в Болгарии. Храм в Софии является 
самым посещаемым духовным объектом в нашей стране русским этническим 
меньшинством.

Как болгары, так и русские проповедуют православие и руководствуются 
одним и тем же календарем. Большой интерес представляют старообрядцы, 
также известные как липоване, они живут в северной Болгарии. Объедини-
телем их сообщества является религия, которую они ставят на первое место 
и которая доминирует в этой этнической группе.

В заключение можно подчеркнуть благотворное влияние русской эмигра-
ции на общественную жизнь послевоенной Болгарии. Состоящие в основном 
из представителей русского дворянства, офицеров и интеллигенции, и из-за 
непосредственной близости двух культур они быстро адаптируются и находят 
свое место на новой родине.
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Статья посвящена проблеме художественного пространства в романе 
известного современного американского писателя Роджера Желязны «Этот 
бессмертный» (1966). Автор утверждает конечную победу гуманности и до-
броты в человеческой душе над различными, даже жестокими, условиями 
человеческого существования (в художественных пространствах от спокойных 
мифологических времен до современной атомной войны).

Ключевые слова: антиутопия; фэнтези; человечность; ядерная война.

Роджер Желязны – американский писатель-фантаст, автор серии книг 
«Хроники Амбера» и «Князя Света». За время своего творчества писа-

тель неоднократно был удостоен литературных премий, среди которых стоит 
отметить премию «Хьюго» 1966 года, выигранную Р. Желязны с его дебют-
ным романом «Этот бессмертный». Произведение представляется особенно 
интересным не только с точки зрения своего интертекстуального содержания, 
но и с позиции предложенной в нем гетеротопии (от греч. heteros – другой), 
специфики художественного пространства.

«Этот бессмертный» – фантастический роман, действие которого проис-
ходит на Земле, пережившей «Три Дня» (мировую ядерную войну, в которой 
основным оружием автор называет кобальтовую бомбу). Роджер Желязны 
красочно описывает не только знакомые нам «земные» пространства – такие, 
как материковая и островная Греция, Республика Гаити, Египет и прибре-
жье Амазонки, Соединенные Штаты Америки, но и внеземные зоны с их 
коренным населением. 

Все земное пространство в романе условно делится на две части: «горючие 
точки» – места, которые оказались наиболее подвержены радиационному 
излучению и которые герои стараются избегать, и земли, до которых излу-
чение не дошло, либо они уже очищены и пригодны для жизни. В основном 
горючей является практически вся материковая территория, пригодными же 
для жизни выделяют острова Атлантического океана. 

Население Земли также сильно отличается от современного автору ро-
мана. В 1966 году численность людей на планете составляла около 3,3 млрд 
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человек. В романе же говорится о том, что «на планете живет около четырех 
миллионов человек» [3, с. 40]. Р. Желязны объясняет это явление двумя 
факторами: огромной смертностью людей после «Трех Дней» и глобальным 
оттоком землян на другие планеты. 

Конрад Номикос – главный герой романа, человек, не способный к ста-
рению. Из этой особенности персонажа складывается название «Этот бес-
смертный». Конрад – один из немногих неравнодушных людей, волнующихся 
о наследии Земли и ее культурных ценностей. За многие годы жизни он не 
только проделал работу по освобождению земных территорий от приезжих 
инопланетян, но и основательно изучил языки и культуру.

Действие романа начинается в местности, являющейся домом Конрада 
Номикоса, на острове Кос. В современном мире это крупный греческий 
остров, входящий в архипелаг Додеканес, известный туристический центр. 
В романе же остров Кос описан как умиротворенное место, далекое от лю-
дей. Главный герой особенно ценит остров за возможность укрыться на нем 
от окружающих: «<…> мы бродили по рощам одичавших олив, лазали по 
руинам франкского замка или вплетали наши следы в следы серебристых 
чаек <…>» [3, с. 12] – данная цитата, описывающая остров, лишний раз 
подтверждает, что территория в книге описывается заброшенной, но при 
этом некогда густо заселенной человеком. 

Говоря об острове Кос в романе, стоит отметить его утопичность на фоне 
прочих описанных пейзажей. В процессе изображения картин окружающего 
мира Конрад вспоминает Кос как «островок с полусвященной рощицей» [3, 
с. 117], на котором его умиротворял «солнцепад, словно водопад, только 
нежный, горячий, сверкающий» [3, с. 118]. Такое обилие красочных эпитетов 
в произведении характерно только для описания Греции. 

Если оторваться от пространства, в рамках которого развивается сюжет, 
и обратиться к реальному острову Кос, то следует обратить особое внимание 
на то, что Эгейское море всегда было и остается сейсмоактивным. В 1933 
году, за 30 лет до написания романа, землетрясением был разрушен Кос, 
северный город острова. Похожую ситуацию описывает и Желязны раз-
мышлениями главного героя: «Мой северный город Кос был заселен с 366 
года до Рождества Христова. Теперь все исчезло, вместо него только вода 
и пекло» [3, с. 165]. Далее автор перечисляет те достопримечательности, 
которые и в наши дни привлекают туристов на остров. «Ничего не уцеле-
ло – ни дерево Гиппократа с плоской кроной, ни мечеть Логгия, ни замок 
Родосских Рыцарей…» [3, с. 165].

После введения в сюжет инопланетянина по имени Миштиго, одного из 
представителей высшей цивилизации, которые посещали землю отчасти 
в туристических целях, отчасти ради поучительной и отрезвляющей картины 
того, что люди своими руками сотворили со своим миром, автор переходит 
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важными. Он перечисляет их в маршруте, требуемом Миштиго для экскур-
сии: «Я хочу посетить некоторые ключевые точки, которые по тем или иным 
причинам имеют важное значение в истории вашего мира. Я бы хотел начать 
с Египта, Греции и Рима. Затем двинуть быстренько через Мадрид, Париж 
и Лондон. Затем я хочу повернуть на Берлин, попасть в Брюссель, посетить 
Ленинград и Москву, прыгнуть назад через Атлантику и сделать остановки 
в Бостоне, Нью-Йорке, штат Колумбия и Чикаго <…> затем наведаться на 
Юкатан и махнуть на территорию Калифорнии» [3, с. 56]. 

Среди всех перечисленных мест значение для понимания текста имеют 
только первые три: Египет, Греция и Рим. Роджер Желязны в романе «Этот 
бессмертный» большое внимание уделяет мифологии. По сюжету персонажи 
не успели добраться до Рима, но и в Египте, и в Греции неоднократно сталки-
вались с местами, которые Конрад сопровождал отсылками к древним мифам. 

«Одиссея» героев, как ее назвал сам автор, началась с Египта, а точнее 
с Каира. В реальном мире Каир – столица Арабской Республики Египет. 
Город разделен на две части: Старый Каир, который является исторической 
частью города, и Новый Каир. По сюжету романа Старый Каир оказывается 
облученным. Его населяют «горючие» – мутанты и их потомки, которые 
отличаются от людей «по размеру, форме и ничтожности» [3, с. 89]. Основ-
ное же население города базируется в Новом Каире. В описании природы 
города присутствует указание на поля высокого тростника, пальмы – один из 
немногих источников тени, клеверные поля и, конечно, большое количество 
песка, который заметает асфальт неиспользуемых шоссе. Среди животных 
автор указывает на шестиногую корову, очевидно, мутировавшую после 
ядерной войны. Также описываются Боадилы – нечто среднее между кроко-
дилом и змеей. У этих существ голова выглядит так же, как и у крокодила, 
только большего размера, их длина составляет около сорока футов, по бокам 
расположены двадцать четыре ноги. Остальная же фауна привычна совре-
менному читателю: бабочки, птицы ярких расцветок, верблюды, летучие 
мыши, крысы, змеи и насекомые. 

В описании города особенно странным кажется тот факт, что жители 
разбирают объект исторической ценности – пирамиду Хеопса. Это объ-
ясняется тем, что культурное наследие оказывается не таким важным по 
сравнению с нехваткой строительных материалов – весь остальной камень, 
пригодный для постройки зданий, горюч. Нил, река в Африке, по своему 
описанию практически не отличен от действительности. Автор не вдается 
в подробности флоры и фауны прибрежной территории, называя реку только 
«великим наводнителем, приносящим урожай, стирателем границ и отцом 
геометрии на плоскости» [3, с. 132]. Далее по сюжету путешествие героев 
продолжается в Греции. На время написания романа она является государ-
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ством, расположенным на Балканском полуострове и островной территории 
при нем. Описывая эту страну, автор игнорирует все военные и политиче-
ские события, произошедшие в Греции к 1966 году, акцентируя внимание 
на мифологии, связанной с большинством мест. Так, показывая читателю 
горные массивы страны, Р. Желязны упоминает по сюжету разрушенный 
пик Дикайос, свидетельства о котором в реальной истории Греции найти 
невозможно. Рассуждая о Греции, Конрад говорит о том, что она остается 
неизменной, несмотря ни на что, и далее приводит не географические описа-
ния местности, а ассоциативные. Он говорит о запахе паленой кости, о вкусе 
печеной козьей ляжки, миндаля и холодного вина.

Через призму восприятия главного героя автор показывает, что культур-
ное наследие Греции практически не пострадало во время войны. Описывая 
Афины, Р. Желязны перечисляет Национальный музей, Акрополь, Националь-
ные Сады, площадь Синтагму, Арку Адриана, Олимпейон, храм Дионисия 
Элевтерия, Театр. Сам же Театр в изображении Желязны настолько хорошо 
сохранился, что в просцениуме читались в изображениях мифы Древней 
Греции. Из подвергшихся изменению выделяется только королевский дворец, 
который в силу обстоятельств стал гостиницей. В качестве природного про-
странства Греция описывается как зеленая страна с тропинками, огибающими 
большие валуны, ручейками и полями опийного мака. 

При этом особый интерес в изображении Греции представляет единствен-
ная подробно описанная в романе горючая точка. Р. Желязны говорит о том, 
что в таких местах подвергаются изменению не только живые существа, но 
и природа. В процессе пути к горючей точке вокруг героев меняются деревья, 
и в конце концов они сменяются ползучими растениями, которые сплетаются 
между собой на их глазах. Говорится о том, что такие территории населяют 
существа с желтыми глазами, а птицы там не поют, а кричат, всюду скрипят 
и скворчат невидимые создания. В эпицентре заражения, который в романе 
называется «Долина Спящих», живая природа перестает существовать. На 
этой территории есть только радиоактивные камни, излучение от которых 
медленно убивает все живое, однако оно же поддерживает мясо в свежем 
состоянии, делая его надолго пригодным для употребления куретами, му-
тантами-людоедами. «Долина» находится во флюоресцирующей воронке, 
оставшейся после падения бомбы.

Мир Желязны населяет множество мутировавших монстров. Среди них 
можно выделить следующие группы:

1) Летуче-паучьи мыши – гигантские мутанты, завезенные с планеты 
Титан. Основное место их обитания – Калифорния, пляж Капистрано. Это 
опасные хищники, которых человек может одолеть только с использованием 
оружия. 

2) Слиши – огромные клещи, искусственно созданные для истребления 
летуче-паучьих мышей. Для людей абсолютно безвредны, так как паразити-
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(у человека – железо). 

3) Боадилы – мутанты, напоминающие одновременно крокодила и удава. 
Обитают на побережье Нила, подобно крокодилам, нападают на жертву из 
воды, а затем душат, обвиваясь вокруг тела, как удавы. 

4) Куреты – племя людей-мутантов, обитающих в Греции. Людоеды, 
нападают на путешественников. 

5) Мертвец – искусственно созданный вампир из племени куретов. 
Выглядит, как человек, но значительно больше по размерам и обладает очень 
светлой кожей. Питается кровью.

6) Черное Чудище Фессалии – кабан размером со слона. Людоед.
7) Сатиры – безобидные, но почти полностью лишенные разума люди-

мутанты с сильно волосатыми ногами, копытцами и козлиными рогами.
8) Мегадонаплаты – утковидные мутанты (в романе называются пла-

типусами).
9) Кентавры.
10) Цветы-вампиры.
11) Лошади с рудиментами крыльев.
12) Морские змеи.
В описании признаков деградировавшего после ядерной катастрофы 

земного мира Р. Желязны существенно опередил многих авторов антиутопий, 
в том числе нашу соотечественницу Татьяну Толстую с ее романом «Кысь», 
который она, по ее собственному признанию, начала создавать сразу после 
Чернобыльской аварии на атомной станции в 1986 г., а закончила в начале 
21-го века. Сравнительно и незаслуженно мало известный у нас, но широко 
популярный на Западе Роджер Желязны рассматривается мировым литера-
туроведением в жанровых руслах и научной фантастики (образующейся на 
рациональном допущении), и фэнтези (базирующемся на иррациональном 
допущении), и неоготического романа (с учетом того, что готический роман 
есть роман «тайн и ужасов»), и неоромантической литературы, основанной на 
принципе двоемирия, и последнее хочется подчеркнуть особо. Художествен-
ное пространство – те «рамки», в пределах которых развиваются и образы, 
и события произведения, изучавшиеся на протяжении веков (от Аристотеля 
до Ю.Н. Тынянова и М.М. Бахтина), ассоциируются в наши дни чаще всего 
с бахтинским хронотопом. 

Однако такой хронотоп, предполагающий сопряженные изменения и во 
времени, и в пространстве, не относится к главному действующему лицу 
романа Р. Желязны. Конрад, которому в итоге инопланетянин вручает право 
владения Землей, потому что видит в нем искреннюю и бескорыстную любовь 
к ней и заботу обо всем, на ней живущем, «статичен». Он оказывается в разных 
пространствах: мифологическом, историческом, культурно-ассоциативным, 
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фантастическом, гротескно-сатирическом, эсхатологически-апокалиптическом, 
реалистически-узнаваемом и т.п. – но сам при этом не «модифицируется», 
не утрачивает своей целостности и изначально заявленной человечности, 
внутренней и внешней. И в этом он бессмертен. 
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The art space in the Roger Zelazny’s novel “This Immortal”
The article is devoted to the problem of art space in the well-known modern 

American writer Roger Zelazny’s novel “This Immortal” (1966). Author affirms 
the final victory of the humanity and the goodness in human soul over the different, 
even the cruel, conditions of the human existence (in the art spaces from quiet 
mythological times to the modern epoch of the atomic warfare).
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Фонетические особенности речи людей 
в состоянии, отклоняющемся от нормы

В данной работе рассматриваются вопросы речевых нарушений у лиц, 
находящихся в состоянии ситуативного алкогольного опьянения. Среди за-
кономерных особенностей речи таких людей можно выделить длительные 
и хезитативные паузы между высказываниями, повторение и сокращение 
слов, выпадение и добавление согласных и гласных звуков. Такие отклоне-
ния от нормы в текстах при анализе требуют дополнительного обращения 
к языковым средствам других уровней.

Ключевые слова: фонетика, нарушение речи, разговорная речь, звучащая 
речь. 

Кодифицированный литературный язык – это «язык культурных людей» 
[2, с. 5]. Как правило, мы используем его при официальном, подготов-

ленном общении, подкрепленным нормами (фонетики, синтаксиса и слово-
образования). Разговорный язык применяется в условиях непринужденной 
коммуникации, он «обычный, естественный» для нас [1, с. 14]. Для него не 
существует «словарей, справочников, учебников».

На уровне фонетики определить разницу между этими разновидностями 
литературного языка нам помогает фонетическая транскрипция. Следует 
отметить, что она реализуется при помощи формулы А.А. Потебни, которая 
выглядит следующим образом: (2)12311. 

Отсюда следует, что законы формулы А.А. Потебни дают нам закон 
литературного языка. Однако в разговорном языке могут быть отклонения, 
вызванные экстралингвистическими причинами, в частности состоянием 
человека. Так, проведенные наблюдения за речью людей, находящихся 
в состоянии ситуативного алкогольного опьянения, позволили нам выявить 
некоторую закономерность речевых нарушений. Рассмотрим следующие 
примеры: 

1. Революция в каком году была? Кто мне ответит? Никто. Победа над 
фашизмом когда была побеждена? В каком году? Из вас никто не ответит, 
отвечу я: в сорок первом. Точнее, подождите, не в сорок первом, в сорок 
пятом [р’ьвал’у´цъḽь ф͜ како´м гаду´ была´ // кто мн’э атв’э´т’ьт // н’икто´ //  
паб’э´дъ нат͜ фашы´змъм когда´ была´ пъб’ьжд’ина´ / ф͜ како´м гаду´ // 
из͜ вас н’икто´ н’ь͜ атв’э´т’ьт / атв’э´ч’у ja / ф͜ со´рък п’э´рвъм // тач’н’э´ḽь 
пъдажд’и´т’ь / н’и͜ ф͜ со´рък п’э´рвъм ф͜ со´рък п’а´тъм //].
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В данном случае говорящий интонационно разделяет высказывание на 
большое количество самостоятельных фраз, между которыми присутствует 
длительная пауза. 

2. Я не знаю… я не зна… я не знаю, как... я не знаю, как ты определила, 
что я мьяный, когда пьяный [jа н’и͜ зна´ḽу / jа н’и͜ зна´ / jа н’и͜ зна´ḽу как / jа 
н’и͜ зна´ḽу как ты апр’ьд’ил’и´лъ штъ ͜ jа м’jа´нъḽ кагда´ п’jа´нъḽ //].

Здесь уместно обратить внимание на повторение одного и того же слово-
сочетания ([jа н’и ͜зна´ḽу / jа н’и ͜зна´ / jа н’и ͜зна´ḽу]), выпадение безударного 
гласного в позиции конца слова ([jа н’и͜ зна´]), а также замену смычного 
взрывного на смычный носовой ([п’]ьяный-[м’]ьяный). 

3. Я порелаза се вены, брат еще не был женатытыты, поре, поре, а, они 
меня посадили <…> в ванну холодну [jа пар’э´лъзъ͜ c’ь в’э´нъ // брат иш’:о´ 
н’и͜ был жына´тътътъ / пар’э´ / пар’э´ а ан’и´ м’ин’а´ пъсад’и´л’ь // в͜ вану´ 
хало´дну //].

На примере данного высказывания можно выявить следующие откло-
нения: метатеза ([пар’э´лъзъ]), выпадение гласного в позиции конца слова 
([хало´дну]), хезитационная пауза, троекратный повтор одного и того же слога 
(жена[тътътъ]), компрессия слов ([c’ь], [пар’э´/пар’э´]), а также длительная 
пауза между фразами. 

4. Ой, Света, выйди на улицу в колидор <…> раз на улице апокалипись 
[оḽ св’э´тъ вы´ḽд’ь на͜ у´л’ьцъ ф͜ къл’идо´р // ръс͜ на͜ у´л’ьцъ апака´л’ьп’ьс’ //].

В результате эксперимента обнаружены комбинаторные изменения – дис-
симиляция (ко[л’и]дор), выпадение щелевого срединного звука (апокалип[c’]
ись), а также изменение твердого согласного в позиции конца слова на мягкий 
(апокалипи[с’]).

5. А они они говорят, подождите, можт мо слышь, мамуль, мамуль 
<…> а а будьте, будьте добры, подождите <…> я я ей гворю..я ей уже 
сказал.. мы с нею вызывали <...> а открой, пожалуйста <…> здрасти 
ааа я я буду звонить столько, сколько мне нужно <…> почему почему 
у мне на поч нет вы мне вы вы мне объясните, почему у мне напротив 
есть горячая вода, а у мине <…> вы тут никак и васц и вас звать никак 
[а ан’и´ ан’и´ гъвар’а´т / пъдажд’и´т’ь мошт мо слыш / маму´л’ маму´л’ // 
а а бу´д’т’ь бу´д’т’ь дабры´ / пъдажд’и´т’ь // jа jа эḽ гвар’у´ / jа эḽ ужэ´ сказа´л / 
мы с͜ не´ḽу възыва´л’ь / а аткро´ḽ пажа´лъстъ // дра´с’т’ь ааа jа jа бу´ду зван’и´т’ 
сто´л’къ ско´л’къ мн’э ну´жнъ // пъч’иму´ пъч’иму´ у͜ мн’э͜ на поч͜ н’эт вы 
мн’э вы вы мн’э абḽас’н’и´т’ь / пъч’иму’ у ͜мн’э напро´т’ьф jэ´с’т’ гар’а´ч’ъḽь 
вада´ / а͜ у͜ м’ин’э´ // вы тут н’ика´к и͜ васц и͜ вас зват’ н’ика´к //].

В пятом примере мы нашли следующие нарушения речи: большое количе-
ство хезитационных пауз, компрессия слов ([мо], [поч’], [м’ин’э´] выпадение 
гласного (мож[ъ]т, г[ъ]ворю), добавление лишних согласных (вас[ц]), повторы 
слов ([ан’и´ ан’и´], [маму´л’ маму´л’], [бу´д’т’ь бу´д’т’ь]). 



5016. Я с кем разгврари <…> ты <...> придур…придурочная [jа͜ с͜ к’эм 
ра´згврър’ь // ты // п’р’иду´р / п’р’иду´ръшнъḽь //].

В результате анализа данного изложения были обнаружены: полное реду-
цирование двух гласных звуков (разг[а]в[а´]рари), один из которых – ударный, 
добавление двух лишних слогов к слову (разгвр[ар’и]) и компрессия слова 
([п’р’иду´р]). 

7. Я кричал, чтобы пери б.. чтобы перебить донат…про поводу а .. мама 
и берты <…> и не жале.. не желаю всем вам такое пережить <…> а де-
вушка можно а вызыв аа полицию <…> слава богу две.. двенадцатиперчн [ja 
кр’ич’а´л што´бъ п’ир’и ͜б што´бъ ͜п’ьр’иб’и´т’ дана´т // пра͜ по´въду а // ма´мъ ͜
и ͜б’э´ртъ / и ͜н’и ͜жал’э´/ н’и ͜жэла´ḽу фс’эм вам тако´ḽь п’ьр’ижи´т’ // д’э´въшкъ 
а мо´жнъ а възыв аа / пал’и´цъḽу // сла´въ бо´гу дв’э / дв’ьнъцт’ипэ´рчн 
п’эрч’н //].

Последний пример дает основание говорить, что в высказывании го-
ворящего так же, как и в предыдущих, присутствуют хезитационные па-
узы, повторы слов ([н’и͜ жал’э´/ н’и͜ жэла´ḽу]) и их сокращение ([п’ир’и], 
[дв’ьнъцт’ипэ´рчн]). 

В качестве вывода отметим, что речь людей, находящихся в состоянии 
ситуативного алкогольного опьянения, имеет ряд закономерных особенно-
стей. Среди них можно выделить паузы хезитации и просто длительные 
паузы между высказываниями, повторение и сокращение слов, выпадение 
и добавление согласных и гласных звуков. Такие отклонения от нормы в тек-
стах или текстовых фрагментах (см. определение текста в [4]) позволяют 
охарактеризовать и состояние говорящего как отклоняющееся от нормы. 
Очевидно, при анализе таких текстов необходимо обращаться к языковым 
средствам и других уровней.
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В данной статье рассмотрены два типа оценки – эмоциональная и ра-
циональная. Проанализированы различные точки зрения на соотношение 
этих типов. Выявлены средства выражения оценки в эссе М. Степановой 
«Позавчера сегодня». На основе проведенного исследования было выявлено 
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Эмоциональная и рациональная оценки выражают две разные стороны 
отношения субъекта к объекту: его чувства и мнение [4, с. 42]. В естест-

венном языке, утверждает Е.М. Вольф, не может быть чисто эмоциональной 
оценки, поскольку сам язык предполагает рациональный аспект. Однако оба 
типа оценки имеют разные способы выражения, что напрямую зависит от 
того, рациональное или эмоциональное начало лежит в основе суждения 
о ценности объекта.

Существует несколько мнений по поводу соотношения эмоциональной 
и рациональной оценки. Представители эмотивизма отмечают первичность 
эмоциональной стороны в речи [6, с. 23]. Второе мнение сводится к прио-
ритетности рациональной оценки над эмоциональной. Так, Н.Д. Арутюнова 
и Е.М. Вольф рассматривают эмоциональную оценку как вид психологической 
оценки [1, с. 23; 4, с. 56], а А.Н. Баранов этот же тип относит к признакам 
рациональной оценки, способным к актуализации в речи [2, с. 87].

Работа посвящена осмыслению эмоциональной и рациональной оценки 
в эссе М.Степановой «Позавчера сегодня», в котором автор размышляет 
о стихотворении А.Блока «Петроградское небо». Предметом исследования 
выступила оценочная лексика,выражающая авторское отношение к тому 
или иному явлению.

Примеры эмоциональной оценки встречаются в эссе 13 раз. Этот тип 
может репрезентовать положительные чувства автора. Например: «Это, едва 
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ли не главное русское стихотворение o Первой мировой войне было написано 
Блоком 1 сентября 1914 года и напечатано три недели спустя, 22 сентября» [5, 
с. 9]. В данном случае отношение автора передается с помощью выражения 
едва ли не главное стихотворение. Также эмоциональная оценка репрезен-
тует отрицательные чувства автора, вызванные объектом оценки. Например: 
«…в этом привычном семейном куковании за часы до того, как все рухнет 
и посыплется, есть какая-то особая жуть» [5, с. 11] Так, передавая гнетущую 
обстановку начала XX века, М. Степанова использует разговорное слово 
жуть. Согласно словарю С.А. Кузнецова, жуть – тревожное чувство страха, 
ужаса [3]. Также автор подчеркивает специфический характер происходящего 
с помощью прилагательного особая. Таким образом, данное словосочетание 
выражает чувства автора, вызванные историческими событиями, а также 
стихотворением А. Блока «Петроградское небо».

Рациональная оценка в эссе «Позавчера сегодня» встречается лишь 6 раз. 
Так, нормативная оценка, являясь одним из типов рациональной, связана 
с нормой, с ее одобрением или осуждением явлений. Например: «…в патрио-
тическом стихотворении это выглядит как странноватое «мальбрук в поход 
собрался» – так, словно автор не вполне властен над собственным текстом 
и стихотворение пишется само собой, перескакивая с одного опорного 
камушка на другой, и его предчувствия и выводы не имеют ничего общего 
с блоковскими» [4, с. 13]. Рациональная оценка проявляется в разговор-
ном прилагательном странноватое. С.А. Кузнецов трактует это слово так: 
«Странноватый – несколько странный» [3]. В данном случае с точки зрения 
нормы автор оценивает необычный образ поведения. Также рациональная 
оценка проявляется в отрывке словно автор не вполне властен над собст-
венным текстом. С помощью данного средства М. Степанова подчеркивает 
неспособность автора владеть материалом, а также его некомпетентность.

Таким образом, в эссе М. Степановой «Позавчера сегодня» преобладает 
эмоциональная оценка. Эмоциональная сторона речи для автора является 
приоритетной, что также может вытекать из специфики жанра. Цель эссе – 
воздействовать на читателя. А наиболее эффективный способ достижения этой 
цели – апелляция к чувствам читателей. Именно поэтому в эссе «Позавчера 
сегодня» преобладает эмоциональная оценка. 
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В статье анализируются особенности русскоязычного повседневного 
спора. Доказывается необходимость обучения дискуссии на иностранном 
языке с учетом не только логической, но и эмоциональной составляющей, 
перечислены наиболее необходимые компоненты данного обучения.
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Современная методика преподавания РКИ предполагает применение ком-
муникативного подхода к обучению. На занятиях происходит обучение не 

только языку как системе, но и взаимодействию в разнообразных ситуациях 
общения. Коммуникация прошла успешно, если в ее результате между теми, 
кто общается, достигнуто взаимопонимание и удовлетворены их коммуни-
кативные потребности. Спор в контексте повседневного общения является 
крайне распространенной и сложной ситуацией в плане взаимодействия 
сторон и удовлетворения их коммуникативных потребностей.

Существуют множество трактовок понятия «спор». Разные авторы при-
ходят к похожему мнению, что спор – это столкновение противоположных 
мнений, но расходятся во мнении по поводу целей этого столкновения. Одни 
авторы считают, что спор происходит для нахождения истины, другие думают, 
что конечной целью дискуссии является не истина, а доказательство своей 
правоты для каждой из сторон. Например, Д.И.Яхина понимает под спором 
«столкновение противоречащих друг другу мнений» [4, с. 3]. М.С. Ермако-
ва определяет спор как «столкновение мнений и позиций, в ходе которого 
стороны приводят аргументы в поддержку своих убеждений и критикуют 
несовместимые с последними представления другой стороны» [2, с. 195].  
Н. А. Амельченкова считает, что спор – это «столкновение и борьбу различ-
ных точек зрения, интересующих участников обсуждения, в процессе поиска 
истины с соблюдением культуры речевого поведения» [1, с. 62]. 

На наш взгляд, для речевой ситуации спора в контексте повседневного 
общения наиболее подходящим является определение М.С.Ермаковой. В по-
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отстаивания правоты. Во многих случаях такие споры являются неконструк-
тивными, а участники речевой ситуации нередко оперируют запрещенными 
приемами аргументации.

Русский спор как коммуникативная ситуация имеет свою специфику, 
которую надо учитывать при обучении РКИ. Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин 
пишут следующее: «как замечают иностранцы, создается впечатление, что 
русскому человеку необходимо во что бы то ни стало доказать собеседнику 
свою правоту <...>. Для русского человека некомфортна ситуация, когда он 
не доспорил, не смог доказать свою правоту <...>, в русской культуре очень 
многие люди считают, что уступить в споре – значит потерять лицо» [3, с. 116]. 

Мы считаем, что данные особенности коммуникативной ситуации могут 
вызвать культурный шок и отторжение у иностранцев, затруднения в общении 
и обострение языкового барьера. В связи с вышеперечисленным необходимо 
уделять особое внимание обучению дискуссии не в формате риторики, а скорее 
в формате повседневного, бытового общения, сделав акцент на запрещенные 
приемы аргументации и эмоциональную составляющую.

Освещение эмоционального компонента спора на занятиях по РКИ пред-
ставляет большую сложность, и на то есть ряд объективных причин.

Первой, и особенно проблемной причиной, является следующее: для того 
чтобы вести конструктивный спор в повседневной жизни, нужно умение 
совладать со своими эмоциями; то есть, необходима не только языковая, но 
и некоторая психологическая подготовка, которой обладает даже не каж-
дый носитель русского языка. В связи с этим возникает вопрос, насколько 
преподаватель вправе вмешиваться в процессы психики студентов и учить 
их испытывать «правильные» эмоции во время ситуации спора. Вдобавок, 
указание на недостатки характера студента, которые мешают конструктивно 
вести дискуссию, может вызвать непредсказуемую реакцию. Вполне веро-
ятны претензии к преподавателю по типу «мы пришли учиться языку, а не 
обсуждать у кого что плохо с характером».

Второй причиной является новизна и некоторая «непривычность» темы 
повседневного спора в учебном процессе. На занятиях чаще всего происходит 
обучение научному спору, или спору с точки зрения греческой и римской 
риторики; в то же время еще пока не выработано достаточно средств для 
развития навыков именно повседневного спора.

Третьей, и последней причиной, является разница менталитетов, которая 
подчас становится непреодолимой. Дополнительную сложность представляет 
работа в многонациональных группах. В мононациональной группе препо-
даватель имеет дело с одним народом, и за счет этого легче подстроиться, 
предсказать реакцию студентов. При объединении в группу представителей 
разных народов, работа с эмоциями на занятии превращается в «прогулку 
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по минному полю»: как для преподавателя, который учитывает разные куль-
туры, так и для студентов, которые узнают про новые, совсем непривычные 
способы выражения эмоций у других народов.

К сожалению, на сегодняшний день редко где проводится целенаправлен-
ное обучение дискуссии на русском языке. В учебниках с коммуникативной 
направленностью уделяется внимание отдельным аспектам, например, тому, 
какими формулировками выразить несогласие, согласие или что-либо аргу-
ментировать. Те немногие пособия, которые предназначены для обучение 
дискуссии и аргументации, направлены на формальный, логический компонент 
спора, тогда как его эмоциональная составляющая остается без внимания.

Для того чтобы повысить эффективность обучения повседневному спору 
и лучше осветить на занятии его эмоциональную составляющую, занятия 
следует выстроить в соответствии с определенными методическими реко-
мендациями.

Во-первых, обучение спору в повседневном общении должно проходить 
курсом (минимум 6–7 занятий), притом практические занятия преобладают над 
лекциями. Студенты обязательно должны говорить больше чем преподаватель. 

Во-вторых, обучение спору и его эмоциональной стороне должно осу-
ществляться при уровне владения языком хотя бы на уровне В2.

В-третьих, не следует сразу начинать курс с перечисления особенностей 
русского спора и средств выражения эмоций. Следует в первую очередь опро-
сить каждого студента, что для него значит спор, победа в споре, принято ли 
открыто и эмоционально дискутировать в его культуре, с какой целью люди 
спорят. Особенно важно разработать понятие «победа в споре», и определить, 
как человек видит цели дискуссии, так как даже для представителей одного 
народа взгляд на эти вещи может крайне сильно отличаться. 

В-четвертых, после опроса обязательно следует четко сформулировать, 
чему именно будут учить студентов на занятии. Если мы учим «побеждать 
в споре», следует ясно указать, что имеется в виду под победой: убедить со-
перника в своей правоте, или же услышать друг друга. Мы придерживаемся 
второй позиции и считаем, что обучение именно в этом ключе по-настоящему 
разовьет коммуникативные навыки.

В-пятых, студентов, которые считают за победу в споре убеждение любой 
ценой, следует расспросить, почему именно им важно переубедить другого 
человека. При этом расспрос не должен принимать форму допроса во избе-
жания ответной агрессии со стороны студента; важно понять именно мотивы 
человека. Следует понимать, что направленность именно на давление и пере-
убеждение в споре нередко может породить недостаточную мотивацию для 
обучения конструктивным методам спора, или же оторванность теоретических 
знаний о конструктивной дискуссии от агрессивного поведения на практике.

В-шестых, следует показывать множество видео с дискуссиями, спорами 
и обсуждать их со студентами. При обсуждении следует спрашивать у сту-



509дентов, почему люди в кадре начали спорить, какой цели каждый из них 
хотел добиться, какие эмоции чувствовали люди в кадре, кто из спорщиков 
победил и почему студент именно его считает победителем. В сопряжении 
с видео следует обучать формулировкам для выражения своих эмоций, ко-
торые адекватны именно коммуникативной ситуации спора.

Наконец, в-седьмых, на наш взгляд, на начальных этапах курса очень 
полезно будет вовлекать студентов в диалоги-споры не столько на глобальные 
темы, сколько наоборот, на мелкие бытовые. Следует прорабатывать напря-
женные ситуации, часто перерастающие в спор по типу «кто опять съел мою 
еду», «пожалуйста, прекратите оставлять за собой грязь». Затем уже, когда 
появится более осознанное отношение к своей речи, можно дискутировать 
на более широкие темы.

Таким образом, русскоязычный повседневный спор имеет свою яркую 
специфику и требует особого внимания при обучении РКИ в связи с его 
эмоциональностью и распространенностью в обыденной речи.
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В статье анализируются сходства и различия между образом Клары 
Цаханассьян в трагической комедии Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы» 
и образом Медеи в античной трагедии Еврипида. Рассматриваются особен-
ности идейно-художественного своеобразия, идейно-тематического ком-
плекса, композиции, хронотопа, поэтики цвета и их влияние на раскрытие 
центральных образов. 

Ключевые слова: драма, образ, Медея, трагедия, трагическая комедия. 

Художественные образы, имеющее общечеловеческое значение и глубокое 
мировоззренческое содержание, выходящие за рамки породившего его 

времени, приобретают непреходящую эстетическую ценность. Каждая новая 
эпоха вкладывает в трактовку «вечного» образа свой конкретно-историче-
ский смысл, что обуславливает возможность его многозначной философской 
интерпретации.

Вопрос о многочисленных художественных воплощениях образа Медеи 
не раз рассматривался в западноевропейском и в отечественном литературо-
ведении. «Вечный» образ привлекал внимание не только литературоведов, 
но и поэтов, писателей, которые обращались к нему в своем творчестве. 
Впервые в истории литературы сложный психологический образ Медеи со-
здает Еврипид в одноименной трагедии. В последующие эпохи к трактовке 
образа Медеи обращались Сенека, П. Корнель, Ф.М. Клингер. Своеобразная 
интерпретация образа Медеи представлена в трагической комедии Фридриха 
Дюрренматта «Визит старой дамы», написанной в 1956 году. 

В первую очередь следует сказать о поэтике названия произведения. 
В античное время существовала традиция выводить в название драмати-
ческого произведения имя главного героя. Еврипид следует этой традиции. 
Ф. Дюрренматт же не говорит имени главной героини, однако он упоминает 



511ее в названии. Слово «визит» сразу говорит о том, что образ старой дамы 
будет представлен в движении, и в сознании читателя тут же формируется 
цепочка «приезд – действия – отъезд». Становится понятно, что «визит» 
каким-то образом повлияет на тех, кого посетит старая дама. Тем не менее, 
название не выдает ни одной детали, важной для раскрытия проблематики 
произведения, то есть остается для читателя нейтральным. 

Говоря о сюжетно-композиционном своеобразии, стоит обратить внимание 
на завязку произведений. В трагедии Еврипида она заключается в новости 
о предстоящей свадьбе Ясона и Главки, и после этого действие начинает 
развиваться. То есть Еврипид использует хронологическую композицию. 
Все события происходят на глазах зрителя. А композиция в пьесе Ф. Дюр-
ренматта – ретроспективная. Произведение начинается сразу с развития 
действия. В крошечный, жалкий и обедневший городок Гюллен приезжает 
мультимиллионерша Клара Цаханассьян и обещает передать жителям мил-
лиард долларов. Взамен же она требует, чтобы те убили Альфреда Илла. 
Дело в том, что завязка главной сюжетной линии произошла давно, сорок 
пять лет назад, и зритель узнает о ней только из уст персонажей. Выясняется, 
что у Клары Цаханассьян с Иллом в юности был роман. Илл отказался при-
знать их общего ребенка, после чего девушке пришлось уехать из Гюллена 
и заняться проституцией. И вот Клара Цаханассьян спустя сорок пять лет, 
став пожилой женщиной, возвращается в родной город, чтобы отомстить. 

Необходимо также сопоставить кульминации в обеих пьесах. В трагедии 
Еврипида кульминацией является убийство Медеей детей. Такой поступок 
Медеи говорит о том, что гнев в ее сердце настолько силен, что заглушает 
любовь к собственным детям.

В трагедии Ф. Дюрренматта Клара Цаханассьян не убивает своего ребенка. 
Девочка умирает в младенчестве от менингита. Мать за сорок пять лет уже 
почти ее забыла и не скорбит по ней. В одном из диалогов Илл с интересом 
расспрашивает любимую об их дочери. Клара Цаханассьян же отвечает ему 
очень холодно, как будто это не о ее ребенке идет речь. 

Кульминацией в пьесе Ф. Дюрренматта является смерть Илла. «Илл 
медленно направляется в проход, который образовали молчаливые горожа-
не. В конце прохода, как раз напротив Илла, стоит гимнаст. Илл замирает, 
поворачивается, видит, как безжалостно смыкаются ряды, падает на колени. 
// На сцене теперь неясно виден клубок тел; не слышно ни звука; клубок все 
сжимается и постепенно опускается на пол. Тишина. Слева входят газет-
чики. Зажигают люстры» [2]. Горожане уже готовы убить Илла и не дают 
ему возможности сбежать. Но он и не пытается этого сделать, потому что 
принимает свою судьбу и наказание, которое ему уготовлено.

Идейно-тематический комплекс трагедии Еврипида и трагической ко-
медии Ф. Дюрренматта схож. В центре обоих произведений – тема любви 
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и мести. Однако Еврипид изображает в трагедии месть «мгновенную»: Ясон 
женится на дочери Креонта – Медея тут же мстит ему. А в пьесе Ф. Дюр-
ренматта Клара Цаханассьян мстит своему возлюбленному спустя много лет 
после его предательства. В душе каждой из героинь есть яркий конфликт 
между любовью и желанием отомстить. Но в трагической комедии «Визит 
старой дамы» помимо внутреннего конфликта главной героини появляется 
еще и конфликт социальный. Горожане оказываются перед выбором: убить 
и получить миллиард или же не убить и остаться жить в бедности. Развитие 
получил и образ возлюбленного-предателя. Если Ясон в трагедии Еврипи-
да – статичный персонаж, то образ Илла у Ф. Дюрренматта развивается на 
протяжении всей пьесы. Герой сперва предстает эгоистичным и даже под-
лым. Илл, как и все горожане, пытается выпросить у Клары Цаханассьян 
миллионы долларов. Он жутко боится смерти, когда узнает об условии 
мультимиллионерши. Но в третьем действии пьесы Илл начинает бороться со 
своим страхом. В финале он осознает свою вину перед любимой женщиной, 
понимает, что поступил подло и готов принять свое наказание. То есть здесь 
уже можно говорить о внутреннем конфликте героя между страхом смерти 
и справедливым возмездием. 

Перейдем непосредственно к образу главной героини. И Медея, и Клара 
Цаханассьян мстят возлюбленным, но делают это по-разному. В первую 
очередь стоит сказать о мотивации героинь. Обе они мстят за униженное 
достоинство. Медея жертвует практически всем ради горячо любимого 
Ясона: покидает родной дом, убивает брата. Когда же возлюбленный решает 
жениться на дочери Креонта, что позволит ему стать наследником царя, Медея 
оказывается одна с детьми, и ей некуда идти. Ясон предлагает ей помощь, от 
которой она отказывается в силу своей гордости. Совершенно иначе обстоит 
ситуация Клары Цаханассьян. Эта женщина мстит за унижение. Илл бросил 
ее, оклеветанную, беременную, не имеющую денег, и женился на девушке 
из зажиточной семьи. В третьем действии героиня поизносит слова, которые 
максимально раскрывают причину, по которой она так желает отомстить: 
«Когда меня выгоняли из этого города, была зима. Рыжая девчонка дрожала 
от холода в своей матроске, а жители смеялись ей вслед. Ведь она была брю-
хата. Я сидела, синяя от холода, в гамбургском поезде, и, когда в заиндевелых 
окнах вагона исчезли очертания вот этого сарая, я поклялась, что еще сюда 
вернусь. И вот я вернулась. Теперь ставлю условия я» [2]. 

В каждой пьесе присутствует внутренний конфликт главной героини. 
И Медея, и Клара Цаханассьян хотят причинить возлюбленным невероятно 
сильную боль, хотят, чтобы те страдали. Но в то же время обе любят и любят 
невероятно сильно. Медея испытывает мучительную боль при мысли об 
убийстве собственных детей и всем сердцем желает их спасти. Она говорит: 
«А за детей не золото одно – / Я отдала бы с радостью и душу!» [1, с. 284].
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что ей необходимо уничтожить весь «дом» Ясона, хотя и понимает, какое 
это страшное преступление – убийство детей.

Похожий внутренний конфликт есть в душе Клары Цаханассьян. Она все 
еще любит Илла и с теплотой вспоминает годы юности, проведенные с ним 
вместе. Но жажда мести настолько сильна, что женщина уже не в силах 
противостоять ей. Она не одно десятилетие ждала мгновения, когда можно 
будет убить предавшего ее любимого. И все это время ее душа разрушалась 
и теряла человеческие черты. Клара Цаханассьян совершенно спокойно го-
ворит Иллу страшные слова, о том, как увезет его тело на Капри и как они 
вместе смогут смотреть на море. «Оно темно-синее. Удивительная красота. 
Там ты и будешь лежать. Мертвый под мертвым камнем» [2]. Мы уже не 
видим в ней такой мощной внутренней борьбы, какая есть в сердце Медеи, 
потому что ее время уже прошло и оставило только жажду отомстить, вокруг 
которой и строилась вся жизнь Клары Цаханассьян.

Отличия во внутреннем конфликте каждой героини ясны. Но как же 
именно мстят эти две женщины? Обе, чтобы причинить боль любимым, 
стремятся отобрать у них самое дорогое. Для Ясона это дети, для Илла – 
верность друзей и семьи. 

Разгневанная Медея прибегает к обману. Она притворяется, будто рас-
каялась и хочет искупить вину, и дарит невесте Ясона отравленный плащ 
и диадему. Причем свои подарки она передает через детей, то есть фактически 
делает их соучастниками убийства. Однако Еврипид не дает детям реплик 
в этой сцене трагедии, то есть оставляет их невинными жертвами гнева матери.

Клара Цаханассьян поступает по-другому. Она хочет не просто смерти 
Илла, а его долгих страданий. Она обладает неограниченной властью и по 
приезде ставит условие: «Город Гюллен получит миллиард, если кто-нибудь 
убьет Альфреда Илла» [2]. Разумеется, горожане отказываются это делать, 
а бургомистр заявляет, что лучше быть нищим, чем палачом. Клара Цаха-
нассьян на это отвечает простой фразой: «Я подожду» [2]. И с этого момента 
серый город начинает преображаться. Люди живут в кредит, потому что знают, 
что свой миллиард они получат непременно. И чем дольше это продолжается, 
тем яснее Илл понимает, что ему не удастся сбежать. Друзья, для которых 
он был авторитетным человеком в городке, говорят о его смерти, знакомые 
не хотят отпускать его с перрона, когда он собирается уехать, даже жена 
и дети уже готовы принять его смерть. Илл понимает, что те люди, которых 
он считал родными, на самом деле не любят его, раз готовы совершить это 
убийство, пусть и за дорогую, но плату. 

Можно смело говорить, что все происходящее – хорошо спланированная 
месть Клары Цаханассьян. Она не собственноручно мстит любимому, как 
Медея, а манипулирует людьми и манипулирует весьма умело, потому что 
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имеет главный источник власти – деньги. А за деньги ей удается купить все 
в городке, включая самих жителей и судьбу Илла. Когда Клара Цаханассьян 
ставит свое условие, она говорит, что покупает правосудие, и звучит такой 
диалог:

«Бургомистр. Но ведь правосудие не продается. // Клара Цаханассьян. 
Все продается» [2].

То есть Ф. Дюрренматт помимо образа разгневанной женщины развивает 
еще и новую тему, актуальную уже для сегодняшнего времени – искушение 
людей богатством, чего нет в трагедии Еврипида.

Важно также отметить, как героини пьес воспринимают своих соперниц. 
Медея ненавидит Главку и в первую очередь хочет уничтожить именно ее, 
поэтому передает ей отравленный плащ и диадему через детей. Клара Ца-
ханассьян вообще не считает жену Илла своей соперницей. Госпожа Илл не 
имеет никакой власти над мужем, в отличие от Клары Цаханассьян, которая 
давит на Илла с помощью манипулирования жителями Гюллена. Как и все 
горожане, жена Илла готова совершить убийство, чтобы жить в роскоши, то 
есть вовсе не мешает Кларе Цаханассьян мстить любимому.

Более того, даже после раскаяния Илла мультимиллионерша продолжает 
мстить. Но почему же она так поступает? Потому что больше не верит Иллу. 
Предательство и сорок пять лет ожидания уничтожили в ней всякую веру 
в любовь. Вот что она говорит Иллу в лесу: «Любовь твоя умерла давным-дав-
но. А вот моя все никак не умрет. Но и жить она не может. Она превратилась 
в чудовище, как и я сама» [2]. То есть Клара осознает, насколько разруши-
тельной стала ее любовь из-за жажды мести, но уже не в силах остановиться. 

Необходимо обозначить рамки хронотопа, потому что он напрямую 
влияет на раскрытие центральных образов. Медея во времени ограничена. 
Ей нужно убить дочь Креонта как можно скорее, пока есть возможность. 
И замечательным событием, чтобы передать отравленный плащ и диадему, 
становится свадьба. А вот Клара Цаханассьян не ограничена во времени. Она 
спокойно ждет исполнения своего условия, то есть убийства Илла, потому 
что обладает властью над горожанами, в отличие от Медеи, которая осталась 
одна с детьми и без средств к существованию. 

Пространство в пьесах также отличается. В трагедии Еврипида дей-
ствие происходит сразу в нескольких локациях. Зритель видит только то, 
что происходит с Медеей, оказавшейся одной с детьми, но одновременно 
с этим во дворце царя Креонта умирает Главка, о чем рассказывает Вестник. 
В трагической комедии Ф. Дюрренматта пространство ограничено городом 
Гюлленом, и все действие происходит именно там. Пространство еще сильнее 
сужается для Илла, особенно в сцене его смерти, когда жители окружают 
его. А Клара Цаханассьян свободно путешествует по миру. Ее пространство 
ничем не ограничено, и это отличает ее от Медеи. 
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куда направляются героини. Для каждой из женщин это место, где наконец 
можно утешиться. Медея на колеснице увозит с собой тела убитых ею детей 
в священную рощу. Клара Цаханассьян уезжает на поезде из Гюллена вместе 
с телом Илла и отправляется на Капри. Медея хочет именно в священной 
роще похоронить детей, чтобы те смогли обрести покой, после чего она 
сама будет скорбеть. Клара Цаханассьян увозит тело Илла со спокойной, 
но окаменевшей душой, чтобы провести остаток своей жизни с мертвым 
любимым. 

Помимо хронотопа в трагической комедии «Визит старой дамы» важна 
символика цвета. Много раз в пьесе упоминается золотой или желтый цвет 
(гостиница «Золотой апостол», золотые лучи солнца, желтые ботинки горо-
жан). Желтый и золотой цвета символизируют богатство, роскошь, с которой 
жители Гюллена начинают жить после приезда Клары Цаханассьян. Но желтый 
цвет также является символом безумия. Желтые ботинки горожан замечает 
Илл, и это становится очередным предупреждением его скорой гибели. Илла 
охватывает страх, и ему кажется, что он сходит с ума. 

Наконец, стоит сказать о жанровом своеобразии пьесы Ф. Дюрренмат-
та и его отличии от трагедии Еврипида. Античный драматург изобразил 
в произведении яркий внутренний конфликт разгневанной женщины и раз-
рушительную силу ее безумной любви и ревности. И именно трагедией 
является его произведение, потому что в нем героиня совершает несколько 
страшных убийств. Ф. Дюрренматт же создал трагическую комедию – так 
он сам называет свою пьесу в комментарии. «Эта комедия с трагическим 
концом должна быть смешной. Ничто не может так сильно повредить ей, 
как убийственная серьезность» [2], – так говорит автор. Как явную комедию 
«Визит старой дамы» воспринимать не следует, потому что здесь проис-
ходит страшное – жизнь человека продают за деньги. Но и трагедией эту 
пьесу считать не стоит. Ф. Дюрренматт смеется над горожанами, которые 
стараются выпросить у Клары Цаханассьян деньги, смеется над бедным 
Иллом, который не может вырваться из западни, смеется над самой Кларой 
Цаханассьян, которая твердо уверена в том, что все на свете можно купить. 
Но это смех сквозь слезы. Автору жаль и горожан, и Илла, и женщину, с ко-
торой поступили подло. 

Проанализировав поэтику трагической комедии Ф. Дюрренматта «Визит 
старой дамы», можно сделать следующие выводы:

• Идейно-тематический комплекс расширился;
• В пьесе Ф. Дюрренматта раскрыта тема денег, которые искушают 

людей и убивают в них человеческое; 
• Образ возлюбленного-предателя эволюционировал в трагической 

комедии Ф. Дюрренматта;
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• Ф. Дюрренматт, в отличие от Еврипида, использует в пьесе ретро-
спективную композицию;

• Главные героини обеих пьес мстят за униженное достоинство, но 
Еврипид изображает Медею страдающей женщиной, а Ф. Дюрренматт по-
казывает Клару Цаханассьян страшным манипулятором, которым она стала 
из-за предательства Илла и жестокости людей.
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Статья посвящена рассмотрению особенностей дум поэта-декабриста  
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Согласно словарю литературоведческих терминов, жанр думы имеет два 
определения: дума – это песенный жанр украинского фольклора, лиро-

эпическое произведение о жизни казаков, исполняемое странствующими 
певцами и возникшее в XVI–XVII веках (в русском фольклоре аналогом 
является историческая песня); дума – поэтический жанр русской литературы, 
который представляет размышления поэта на философские, социальные, 
семейно-бытовые темы.

В русской литературе думы создавались М.Ю. Лермонтовым, А.В. Коль-
цовым, но самым известным создателем произведений данного жанра, пожа-
луй, является поэт-декабрист Кондратий Федорович Рылеев, представитель 
гражданского направления в романтизме.

В творчестве К.Ф. Рылеева думы (нами было проанализировано 30 дум 
автора, включая незавершенные) приобретают черты как первого жанра, так 
и второго. Как и в украинском фольклоре, они имеют черты эпоса и лирики, 
повествуют об исторических личностях и событиях. Сюжетной основой для 
дум послужили различные исторические очерки того времени, но в большей 
степени главный труд Н.М. Карамзина – «История государства Российского». 
Карамзинское изложение исторических событий особенно сильно повлияло 
на такие думы, как «Владимир Святый», «Ольга при могиле Игоря», «Олег 
Вещий», «Святополк», «Дмитрий Донской», «Курбский», Михаил Тверской», 
«Смерть Ермака», «Мстислав Удалый», «Рогнеда», «Борис Годунов». Если 
сравнить текст перечисленных выше дум Рылеева и текст работы Карам-
зина, то можно обнаружить не только сходство повествования, но даже 
почти одинаковые фразы. Например, начало думы «Олег Вещий» звучит 
следующим образом: «Наскучив мирной тишиною, собрал полки Олег» [4, 
c. 84]. В «Истории государства Российского» находим: «Но Олег, наскучив 
тишиною, решился воевать с империею» [1, c. 72].
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Однако К.Ф. Рылеев не просто переписывает историю и труд Карамзина 
в стихотворной форме, но, создавая образы героев прошедших времен, затра-
гивает проблемы, актуальные для его времени, размышляет о политическом 
и социальном строе страны. И это объяснимо: гражданский романтизм склонен 
к назиданию. Но, стоит заметить, что многие именно в этом – в осовремени-
вании исторических сюжетов – видели недостаток дум Рылеева. В частности, 
А.С. Пушкин в мае 1825 года писал Рылееву: «Но вообще все они [думы] 
слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из 
общих мест… Национального, русского нет в них ничего, кроме русских 
имен…» [4, c. 157]. 

Как уже было сказано выше, поэт в своих думах решает проблемы, важные 
для него и его времени. Поэзия Рылеева воспевает борьбу за угнетенную 
свободу человека, борьбу с самовластием, взывает к чести человека. Сам 
же поэт считал главным призванием своего творчества, своей деятельности 
не погоню за славой, а честное и прямое высказывание, донесение истины, 
считая самого себя в первую очередь Гражданином, не поэтом. О своих 
произведениях в послании к Бестужеву он отзывался так:

Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства:
Зато найдешь живые чувства, –
Я не Поэт, а Гражданин [5, с. 3].

Главная цель дум, как отмечал сам Рылеев, «сдружить любовь к отече-
ству с первыми впечатлениями памяти» [5, с. 8]. Герои дум им выбраны не 
случайно, все они в какой-то степени вершители истории. Можно заметить, 
что годы их жизни совпадают в основном с двумя эпохами: 900–1000 гг., 
1600–1700 гг. В эти годы в России происходят важные изменения, например 
Крещение Руси или Смута, и герои этих дум так или иначе связаны с этими 
событиями. Каждому поступку героев Рылеева дана оценка. Например, в думе 
«Ольга при могиле Игоря» читаем: «Вот, Святослав, к чему ведет / Неспра-
ведливость власти; / И князь несчастлив, и народ, / Где на престоле страсти» 
[5, c. 89]. Зачастую в думах присутствует небольшой вывод, подводящий 
итог и разделяющий героев на две группы: отрицательные и положительные. 

В числе первых – лжецы, предатели Отечества, безрассудные, жестокие 
правители. Несправедливость, пагубное влияние двуличных царедворцев на 
судьбу государства. Жестокость Анны Иоанновны, трусость, предательство 
Святополка, прозванного за свои дурные поступки Окаянным, лицемерие 
и жажда власти Дмитрия Самозванца – все это прямо и четко обличает 
Рылеев. Такая резкая отрицательная характеристика дает понять, против 
чего выступает поэт-декабрист, с какими качествами, по его мнению, дол-
жен бороться просвещенный человек. В качестве примера можно привести 
отрывок из думы «Святополк»: «Ужасно быть рабом страстей! / Кто раз их 



519предался стремленью, / Тот с каждым днем летит быстрей / От преступленья 
к преступленью» [5, c. 93]. 

Положительные герои в думах встречаются чаще всего. Поэт явно не 
жалеет изобразительно-выразительных средств и приемов создания худо-
жественных образов при описании героев и защитников Отечества, ведь 
из их характеристик, поступков, моральных принципов формируется образ 
настоящего гражданина. Гордый, непоколебимый, он превыше всего ста-
вит честь и справедливость, не боясь ни смерти, ни каких-либо наказаний, 
храбро выступает он, отстаивая свободу и покой своего народа. Среди них 
такие личности, как Артемон Матвеев (боярин, приближенный царя Алексея 
Михайловича), Дмитрий Донской, Державин и другие. Яркий пример такого 
гражданина можно найти в думе «Волынский»: «Против тиранов лютых 
тверд / Он будет и в цепях свободы, / В час казни правотою горд / И вечно 
в чувствах благороден» [5, c. 139]. 

Также нами были выделены те думы, в которых не дается однозначной 
авторской оценки при описании героя. Героями таких дум стали те личности, 
поступкам которых трудно дать одностороннюю характеристику. Например, 
про Бориса Годунова Рылеев в одноименной думе пишет, что тот, несмотря 
на свои дурные деяния, встал на путь искупления, но одобрения всего народа 
так и не заслужил, равно как и полного неодобрения. В думе мы читаем: 
«Скончался он – и тихо приняла / Земля несчастного в объятья – / И загремели 
за его дела / Благословенья и – проклятья!» [5, c. 123].

Думы К.Ф. Рылеева – это произведения, в которых полностью нашли 
отражение взгляды поэта на жизнь, общество и государственный строй. Они 
носят патриотический характер и, несмотря ни на что, проникнуты истинной 
верой в человечность и справедливость. Именно из них можно многое узнать 
о том, какой настрой господствовал как в сердце поэта, так и в сердцах его 
товарищей-декабристов.

Литература
1. Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Эксмо, 2009. 

1020 с.
2. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. Ч. 1. / под ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2016. С. 105–112. 
3. Поэзия К.Ф. Рылеева: анализ «Дум» и «Войнаровского» // Янушке-

вич А.С. История русской литературы первой трети XIX века. М.: ФЛИНТА, 
2013. 748 с.

4. Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 т. М.: ГИХЛ,1959–1962.  
Т. 9. Письма 1815–1830. С. 156–157.

5. Рылеев К.Ф. Сочинения: Стихотворения и поэмы; Проза; Письма / 
сост. С.А. Фомичева. Л.: Художественная литература, 1987. 416 с. 



520

Ширяева Юлия Алексеевна

6. Сухих И.Н. Русская литература для всех. Классное чтение! (От «Слова 
о полку Игореве» до Лермонтова). СПб.: Лениздат : Книжная лаборатория, 
2018. С. 216–245. 

7. Цымрина Т.В. Философские и политические взгляды К.Ф. Рылеева // 
Современные исследования социальных проблем. 2011. № 2 (06). С. 228–238.

Shiryaeva J.A.
Secondary school № 2, Ivanteevka

The thinkings of K.F. Ryleev: the historical basis, literary figure
This articleconsiders the analysis of thinkings of K.F. Ryleev.
Keywords: K.F. Ryleev; Russian literature of the XIX century.



521Шпакова Мария Андреевна
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина

shpakmariya2018@gmail.com

Учение об умной молитве  
Паисия Величковского  

как социокультурный феномен
Работа выполнена под руководством Июльской Елены Геннадиевны, 

кандидата филологических наук, доцента.

Церковная политика Российского государтва XVIII века была направлена 
на сильное ограничение монашеской жизни, что привело к духовному оску-
дению иноческого подвига на территории Российской имеперии. Важной 
фигурой в деле возрождения монашеской жизни в России в XVIII веке стал 
прп. Паисий Величковский. Обучая русских иноков умной молитве, прп. 
Паисий встретился с ожесточенным отпором и критикой практики “умной 
молитвы” со стороны некоего молдавского философа-монаха. В защиту духов-
ной практики исихазма прп. Паисий написал сочинение “Свиток”, в котором 
изложил, что умная молитва призывает человека к хранению своего сердца 
в чистоте, к следованию Божиих заповедей и духовно очищает человека.

Ключевые слова: исихазм, умная молитва, Паисий Величковский, “Сви-
ток”, Иисусова молитва.

Более двух веков отделяет нас от времени жизни Преподобного. Угодни-
ку Божию выпала трудная доля идти узким монашеским путем именно 

тогда, когда все исторические условия для этого подвига были чрезвычайно 
неблагоприятны. На протяжении всего XVIII века стремление государст-
венной власти к полной европеизации России доходило до фактического 
отрицания ее духовных корней и принимало формы настоящих гонений не 
просто на ревнителей благочестия, но даже на традиционный народный уклад 
воцерковленной жизни. Гибельная для духовного здоровья страны политика 
привела на деле, с одной стороны, к распространению раскола и порождению 
всякого рода изуверских сект, а с другой – исказила и обеднила жизнь Церкви, 
оторвав от нее «просвещенный» слой общества, поставила на грань исчез-
новения монашество, которое преследовалось особенно безжалостно. Этот 
трагический контекст эпохи заставляет нас особенно пристально вглядеться 
в апостольский подвиг старца, поразительно созвучный нашему времени.

С юных лет ощутив духовную ревность к подвижничеству, Петр (мирское 
имя преподобного) Величковский покинул стены Киевской духовной академии 
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и устремился на поиски старца, в послушании которому он надеялся овладеть 
наукой из наук – духовному монашескому деланию – посту, молитве, и взой-
ти на лествицу духовных добродетелей. Но надеждам его не суждено было 
сбыться: оскудение Церкви живыми сосудами благодати, духовное невежество, 
воцарившееся тогда во многих обителях, привели юного подвижника после 
длительных странствий по монастырям Малороссии, Молдавии и Афона 
к отшельничеству – по сути, к духовному одиночеству. И здесь, в святогор-
ском уединении, преподобный обрел источник спасительного наставления 
и совета – писания богомудрых отцов-подвижников, запечатлевших опыт 
Богообщения в своих творениях. Открыв для себя значимость и животворную 
силу этих писаний, старец Паисий всю свою последующую жизнь посвятил 
собиранию этих произведений на языке подлинника (греческом) и духовно 
точному переводу на славянский, т. к. старые переводы были во многом неточ-
ны и порой искажали подлинный смысл текста. А поиск верных списков этих 
произведений был связан с огромными трудностями – к этому времени и на 
Афоне почти полностью угас интерес к духовному просвещению. Здесь важно 
отметить, что самоотверженные разыскания старца Паисия, не жалевшего ни 
сил, ни скудных средств для приобретения драгоценных рукописей, проложили 
дорогу к созданию выдающейся антологии святоотеческой аскетики, получив-
шей название «Добротолюбие» – (греч. – «Филокалия»), которую несколько 
позже составил и издал преподобный Макарий Коринфский в 1782 году в Ве-
неции. Вокруг духоносного старца образовалось большое единомысленное 
и единодушное братство, последовавшее за ним из Афона в Молдовлахию. 
Там, в Драгомирне, Секуле, а затем Нямецкой лавре подвиг Преподобного 
по переводу святоотеческих творений и воспитанию верных учеников в духе 
и силе древних отцов достиг полноты и завершился кончиной старца в 1794 
году. Множество учеников старца вернулось в Россию, и здесь они стали 
духовной закваской, буквально преобразившей монашескую жизнь. Они вне-
сли в нее огненный дух подвижничества, пробудили интерес к аскетической 
литературе, раскрыли учение о внутреннем делании, – очищении ума и сердца 
путем непрестанного призывания спасительного имени Господня. Более чем 
в ста обителях Русской Православной Церкви подвизались ученики старца, 
всюду сея семена его учения, приобретая новых учеников и последователей. 
Оптина пустынь, Валаамский монастырь, Глинская пустынь, Белобережская 
обитель, Площанская пустынь и многие другие менее именитые монастыри 
и скиты аккумулировали в себе духовное наследие Преподобного, откуда 
оно распространялось на всю Россию. И можно с уверенностью сказать, что 
духовная традиция старца Паисия, со всеми ее особенностями, впитавшая 
аскетический опыт почти всего православного Востока (России и Афона, 
Молдавии и Греции), стала определяющей константой духовной жизни России 
на протяжении двух последних веков.
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щение, тишина, молчание, мир, уединение) возникает в среде монашества 
как духовно-практическое делание, поэтому прежде всего следует уточнить 
содержание исихастской практики. В ее основе мы предлагаем выделять 
шесть элементов: 

1) очищение сердца как средоточия духовной жизни человека, 
2) сочетание ума и сердца или «сведение» ума в сердце, 
3) непрестанная молитва, 
4) безмолвие, трезвение и внимание, 
5) призывание имени Божия как реальной преображающей силы, 
6) явление нетварного Фаворского света как вступление подвижника 

в Богообщение и Боговедение.
Цель исихастской практики – «свести» ум в сердце или «сочетать ум 

с сердцем», так, чтобы ум удерживался в постоянной памяти о Боге.
Учение прп. Паисия Величковского об Иисусовой молитве тесно связано 

с учением его наставника и друга – схимонаха Василия, старца Мерлопо-
лянского скита. Оба старца пишут на эту тему с определенной ясностью 
и точностью, т.к. оба проходили святоотеческое учение об Иисусовой молитве 
и оба приобрели непосредственный личный опыт умного делания.

Старец Василий написал несколько предисловий к книгам об умном 
делании прп. Григория Синаита, прп. Исихия Иерусалимского и прп. Нила 
Сорского. Прп. Паисий Величковский написал свое сочинение для предостере-
жения своей братии от нападок на умную молитву некоего философа-монаха, 
проживавшего в Мошенских горах Молдавии. Нападки эти совершались 
ввиду того, что до середины XVIII в. в Молдавии и Валахии «добродетель 
умной молитвы» была мало известна. И, вводя Иисусову молитву, старец 
Паисий иногда встречал сопротивление монахов. Поэтому, когда умное де-
лание подверглось нападкам, он был вынужден написать сочинение в защиту 
Иисусовой молитвы.

«Свиток», как назвал свое сочинение сам прп. Паисий, начинается следую-
щими словами: «дошел слух до меня последнего, что некоторые из монаше-
ского звания дерзают хулить Божественную приснопамятную и боготворную 
Иисусову, умом в сердце священнодействуемую молитву». «Свиток» прп. 
Паисия, помимо введения имеет шесть глав.

Анализируя «Свиток» Паисия Величковского следует отметить, что 
авторская позиция ярче всего проявляется в системе авторских оценок. 
Прп. Старец рассуждает о значимости Умной Молитвы, считает ее непрев-
зойденным творением Святых Отцов. Он выступает против общественного 
дерзновения по отношению к священному посланию, формировавшемуся 
веками: «Итак, да будет известно, что это божественное делание священ-
ной умной молитвы было непрестанным делом древних богоносных отцов 
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наших и на многих местах пустынных и в общежительных монастырях, 
как солнце, просияло среди монахов». Паисий называет Отцов «светилами 
и огненными столпами мира» и призывает к сохранению не только с рели-
гиозной, но и с культурной, нравственно-философской точки зрения ценных 
манускриптов великих авторов.

Прочным основанием системы авторских оценок служит идеал, которым 
в данном случае выступает молитва. По словам Преподобного Паисия не 
та молитва священна, которая «устами вслух произносится», а идущая из 
глубин человеческого сердца. В ней истинная мольба, обращение к Господу, 
чистый и непорочный помысел. Через такую молитву человек проливает 
внутренние слезы и душа его становится светла и чиста. Важным средством 
психологизма в « Свитке» являются авторские обращения к народу. В них 
призыв к ликвилированию пробелов в религиозной образованности, свое-
образная мотивация к прочтению главных священных текстов и обоснование 
причин, из-за которых человеку стало свойственно злоязычие, зломыслие 
и злонравие: «Знаю точно, о друзья! Знаю самую существенную причину 
языкоболия вашего: первое, не по заповеди Христовой, то есть без испыта-
ния, ваше чтение Священных Писаний; второе, недоверие учению святых 
отцов наших, учащих об этой божественной умной молитве по данной им 
Богом премудрости Духа и согласно Священным Писаниям; третье, еще 
же и крайнее невежество ваше: быть может, вы и не видели, и не слышали 
писаний о ней богоносных отцов наших, а если и не так, то вы ничуть не 
уразумели значения их богомудрых словес, – вот самая подлинная причина 
такого вашего зломудрия». 

Авторская концепция заложена в обосновании двух умных молитв: одна 
является новоначальной, подобающей деянию, а другая – совершенной, 
подобающей созерцанию; та – начало, а эта – конец, поскольку деяние есть 
восхождение к созерцанию. Преподобный Паисий по существу утверждает 
очень важное положение, о котором очень часто забывают. Что больше всякого 
монашеского подвига та самая божественная молитва, которая, по святым 
отцам, есть верх подвигов и источник добродетелей, тончайшее и невидимое 
во глубине сердца делание ума, тонкие, невидимые, для ума человеческого 
едва постижимые, сети многообразных его прелестей и мечтаний. 

Прп. Паисий излагает, что умная молитва всегда была непрестанным де-
лом древних святых отцов, но диавол начал хулить монашеский чин умного 
делания, чтобы совершенно истребить с лица земли это душеспасительное 
дело. Старец Паисий наставляет, что умная молитва очищает человека от всех 
страстей и возбуждает к усердному хранению заповедей Божиих, а также 
хранит от вражиих нападок и прелестей. Невозможно творить эту молитву 
самочинно, так как это приведет попаданию во вражеские сети. В «Свитке» 
старец Паисий говорит, что умная молитва есть духовное художество «потому, 
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художника, так и этому мысленному деланию молитвы без искусного на-
ставника невозможно навыкнуть».

В своем «трактате» прп. Паисий устанавливает принципиаьные возмож-
ноти адекватного толкования: что такое эта священная молитва по своему 
качеству и действию, приводя слова святых отцов-подвижников, которые 
«в своих писаниях об этой священной молитве свидетельствуют своим испол-
ненным Божией премудрости учением о ее действии, о происходящей от нее 
неизреченной пользе и о преуспеянии через нее в божественных дарованиях 
Святого Духа» .Нельзя оставить без внимания образовательные тенденции, 
проявляющиеся в авторской позиции: старец пишет о некоторых внешних 
приемах обучения умной молитве для новоначальных. Необходимо, чтобы 
во время молитвы ум хранил сердце и пребывал бы постоянно внутри его, 
и из глубины сердца воссылал молитвы к Богу.

На этом кончается послание старца Паисия об умной Иисусовой молитве.
Более ста монастырей, в числе которых такие важнейшие «духовные 

очаги» как: Оптина пустынь, Валаамский монастырь, Глинская пустынь, 
Белобережская обитель, Площанская пустынь и многие другие, получили 
от прп. Паисия, его учеников и последователей духовное наследие великого 
старца, откуда оно распространялось далее – на всю Россию.

Тем самым духовные традиции прп. Паисия Величковского, впитавшие 
аскетический опыт православного Востока: Афона, Греции, Молдавии, 
России, определили дальнейшую духовную жизнь Русской Православной 
Церкви и России.

Умная молитва как духовный инструмент исихазма, наряду с послушанием 
становится центральным пунктом учения русского старчества. Благодатный 
старец, который личным опытом прошел школу умносердечной молитвы 
и трезвения, и лично достигший через очищение ума и сердца бесстрастия, 
теперь может руководить духовной жизнью новоначального инока. Опытный 
духовник видит устроение души ученика, видит зарождение греховного зла 
наряду и сами причины этого зарождения, может установить диагноз этой 
болезни, и как искусный врач может указать точный способ лечения.

Литература
1. Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. Одесса: 

Славянская типография Н. Хрисогелос, 1886. 82 с.
2. Житие молдавского старца Паисия Величковского / Издание  

Козельской Оптиной пустыни. Сергиев Посад: типография Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, 1906. 350 с.

3. Мейендорф И. О византийском исихазме и его роли в культурном 
и историческом развитии Восточной Европы в XIV веке // История Цер-



526

Шпакова Мария Андреевна

кви и восточно-христианская мистика / сост. и общ. ред. И.В. Мамаладзе. 
М.: Институт ДИ–ДИК : Православный Свято-Тихоновский Богословский  
институт, 2000. 297 с.

4. Величковский Паисий прп. Об умной или внутренней молитве. М.: 
Типо-Литография И. Ефимова, 1902. 48 с.

Shpakova M.A.
Pushkin State Russian Language Institute

The doctrine of the Prayer of the Mind by Paisius Velichkovsky as 
a sociocultural phenomenon

The church policy of the Russian state of the 18th century was aimed at severely 
restricting monastic life, which led to the spiritual impoverishment of the monastic 
feat in the territory of the Russian Empire. An important figure in the revival 
of monastic life in Russia in the XVIII century was St. Paisius Velichkovsky. 
Teaching Russian monks the Prayer of the Mind, St. Paisius met with fierce 
resistance and criticism of the practice of the Prayer of the Mind from a certain 
Moldavian philosopher-monk. In defense of the spiritual practice of Hesychasm 
St. Paisiy wrote the work “The Scroll”, in which he stated that the Prayer of the 
Mind calls upon a person to keep his heart clean, to follow God’s commandments 
and cleanses a person spiritually.

Keywords: hesychasm, the Prayer of the Mind, Paisius Velichkovsky, “the 
Scroll”, Jesus Prayer.



Научное издание

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ

Материалы III Международной научной  
конференции студентов и школьников  

«Язык и культура: взгляд молодых»  
в рамках Международного  

Кирилло-Мефодиевского фестиваля  
славянских языков и культур  
(Москва, 26–28 мая 2020 года)

Главный редактор М. Н. Русецкая

Электронное издание

Статьи печатаются в авторской редакции. 
Ответственность за содержание и корректность заимствований 

несут авторы статей.

Техническое редактирование Н. Разумова
Компьютерная верстка Е. Васюкова

Гарнитура Таймс. Формат А5.

Редакционно-издательский отдел
Деартамента научной деятельности

Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6.  

Тел.: + 7 495 330 88 01.  
Эл. адрес: inbox@pushkin.institute

Сайт: www.pushkin.institute


