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both service consumers and travel service providers. This study focus-
es on evaluating a hotel brand using text-based user content analysis 
(UGC). To do this, we used the methods of content analysis and Kelly’s 
repertoire grids, conducted based on a sample of more than 1,000 cus-
tomer reviews from the online platforms booking and TripAdvisor. The 
results of the study are useful from the point of view of practical use in 
the development of brand positioning strategies

Keywords: hospitality; content analysis; user generated content; ho-
tel brand; competitive environment.

В индустрии гостеприимства создание успешного гостинично-

го бренда требует большего, чем просто ассоциирование объекта 
недвижимости с именем и логотипом (Cai and Hobson, 2004). Что-

бы создать уникальное и дифференцированное позиционирование 
гостиничного бренда, маркетологу необходимо разработать стра-

тегию, которая не только соотносится с потребностями потреби-

телей (Choi and Chu, 2001; Oh and Parks, 1997), но и существенно 
дифференцирует предложение от других конкурирующих отелей 
на том же рынке (Park et al., 1986). Уникальное позиционирование 
бренда приведет не только к более высокой заполняемости и по-

вторному посещению, но и к повышению прибыльности. Таким 
образом, важно понять, как позиционировать конкретный гости-

ничный бренд, используя разумное сочетание наиболее подходя-

щих ресурсов, которое резонирует с конкретным потребительским 
сегментом (Brown and Ragsdale, 2002; Dev et al., 1995; Park et al., 
1986). Еще одна проблема, стоящая перед отелем, заключается в 
том, чтобы дистанцироваться от других конкурентов, предлагая 
и передавая уникальные материальные и нематериальные преи-

мущества, которые конкурентам трудно скопировать (Anderson 
et al., 1999). Для этого необходимо изучить позиционирование 
гостиничного бренда с точки зрения потребителей и изучить эф-

фективность различных конкурирующих отелей на рынке, чтобы 
достичь четкого позиционирования с сильной рыночной ориента-

цией (Plumeyer et al., 2017). 
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Пользовательский контент (UGC-user generated content) в виде 
обзоров и рейтингов продуктов демонстрирует огромный потенциал 
для снижения информационной асимметрии на туристических рын-

ках, связанной с качеством продукции и специфической пригодно-

стью потребительского сегмента. Сегодня функциональность оценки 
продукта и обратной связи предлагается клиентам на большинстве 
онлайн-туристических платформ, что приводит к резкому увеличе-

нию доступных UGC. Обзоры продуктов представляют собой реле-

вантный источник информации для других клиентов, поддерживая 
их планирование поездок и принятие решений, а также для постав-

щиков туристических услуг в качестве ценной базы знаний для по-

вышения качества туристических услуг (Lexhagen et al., 2012). Более 
65% пользователей уже используют обзорные сайты при принятии 
решения о поездке, и более 95% пользователей считают обзорные 
сайты заслуживающими доверия (Kensik et. al., 2011), что подчер-

кивает важность UGC для менеджеров туризма. Однако проблема 
состоит в том, чтобы найти соответствующие обзоры и эффективно 
проанализировать их. Хотя многие обзорные сайты предлагают ска-

лярные рейтинги, такие рейтинги не дают никакой информации о 
конкретных характеристиках продукта, которые нравятся или не нра-

вятся клиентам. Такая информация обычно содержится в текстовых 
обзорах и, таким образом, должна быть извлечена особыми методами 
анализа контента (Fayyad et al., 1996; Liu, 2011).

По сравнению с данными опросов ученые утверждают, что UGC 
считается открытым, более объективным, экономически эффектив-

ным и непредвзятым (Chiu et al., 2015; Crotts et al., 2009; Krawczyk 
and Xiang, 2016; Yamanishi and Li, 2002). Что касается источников 
данных, использованных в предыдущих исследованиях, то он-

лайн-источники UGC начинают заменять методы исследования 
рынка, основанные на опросах (Kozinets, 2002), поскольку мнение 
пользователей с выбранной онлайн-платформы обеспечивает эмпи-

рическую информацию (Chang et al., 2014).
В настоящем исследовании, основанном на данных большого 

размера UGC отдельных гостиниц, базирующихся в Приэльбрусье, 
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мы интегрировали контент – анализ и РРК для выявления позици-

онирования гостиничного бренда и повышения конкурентоспо-

собности. Оценка выявленных атрибутов бренда включает в себя 
как предпочтения клиентов, так и перцептивные характеристики. 
Первый указывает на важность атрибутов бренда, которые исполь-

зуются для идентификации ключевых конкурентных групп, в то 
время как второй подразумевает реализацию атрибутов бренда для 
раскрытия конкурентной стратегии для обнаруженных конкурент-

ных групп.
На первом этапе анализа необходимо было собрать отзывы по 

отелям Приэльбрусья на сайтах TripAdvisor.com и booking.com На 
втором этапе обнаруженные показатели брендов отелей фильтро-

вались вручную и были закодированы как атрибуты соответствую-

щего бренда. После этого, для оценки значимости и эффективности 
этих кодированных атрибутов для выбранных гостиничных брен-

дов, были использованы коэффициент сходства Жаккарда и тест 
биномиальной пропорции (Z-оценка).

Далее, гостиничные бренды, выявленные атрибуты и их значи-

мость были проанализованы в репертуарной решетке Келли, для 
установления конкурентных групп и последующей разработки кон-

курентной стратегии гостиничного бренда. 
Отзывы об отелях Приэльбрусья на сайтах TripAdvisor.com и 

booking.com, представляющие собой обширный источник потреби-

тельского мнения и содержащие ценную информацию, такую как 
комментарии, общий рейтинг, субрейтинг и типы отелей, были со-

браны с помощью программы сбора данных MySQL и пакет textcat 
в R. Временным промежутком сканирования отзывов был выбран 
период с 01 января 2015 года по 05 января 2021 года. Для каждого 
отзыва были использованы комментарий к отзыву и общий рейтинг 
отзыва (положительный/отрицательный), для дальнейшего анали-

за были использованы 5 гостиниц с общим количеством отзывов 
1824 клиентов.

На этапе предварительной обработки мы преобразовали все бук-

вы в отзывах клиентов в строчные и слова (такие как предлоги, со-
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юзы и пр.), которые не дают никакой значимой информации, были 
удалены из анализа. После выполнения анализа предварительной 
обработки был реализован четырехэтапный процесс определения 
атрибутов бренда. 

Во-первых, в качестве части речи, обнаруживающей ассоциа-

цию с брендом отеля, было решено установить существительное. 
Собранные отзывы были подвергнуты обработке в онлайн-про-

грамме Mystem+ для аннотирования существительных и именных 
фраз в комментариях клиентов (например, Archak et al., 2011; Hu 
and Liu, 2004). 

Далее, чтобы выявить потребительские предпочтения для каж-

дого выбранного гостиничного бренда используется коэффициент 
Жаккарда (Higuchi, 2016), который индексирует уровень встречае-

мости определённого атрибута в тексте отзыва. 
Как показывает следующее уравнение, алгоритм подчерки-

вает, происходит ли конкретный атрибут независимо от того, 
появляется ли он один или несколько раз в документе. Таким 
образом, эффект длины документа устраняется или значительно 
уменьшается:

Где а – количество документов, включающих определенный 
атрибут (слово) в данном бренде;

f1 – общее количество документов определенного бренда;
f2 – общее количество документов во всей выборке, включаю-

щих атрибут (слово).
Используя данный рейтинг, можно идентифицировать опреде-

ленные атрибуты, характерные для каждого гостиничного бренда. 
На третьем этапе мы вручную отобрали по 25 атрибутов с самым 
высоким баллом для каждого из пяти гостиничных брендов, далее 
был создан комбинированный список атрибутов на основе обнару-

женных слов. Далее путем объединения синонимов в термины были 
отобраны 17 слов в качестве конечных атрибутов для дальнейшего 
анализа (первая колонка в таблице 1).
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Таблица 1.
Уровень значимости атрибутов на основе коэффициента Жаккарда

Показатель Отель 
№1 R

Отель 
№2 R

Отель 
№3 R

Отель 
№4 R

Отель 
№5 R

Расположение 0.19 1 0,092 3 0,094 1 0,124 1 0,089 2

Чистота 0.033 8 0,074 4 0,087 4 0,054 10 0,041 10

Цена 0.098 2 0,062 7 0,082 5 0,081 5 0,039 11

Завтрак/Кухня 0.027 5 0,092 3 0,088 3 0,098 2 0,071 8
Кровать 0.001 12 0,002 14 0,001 15 0,002 16 0,032 13
Транспорт 0.06 7 0,045 11 0,067 11 0,065 9 0,022 14
Развлечения 0.09 4 0,024 12 0,018 13 0,021 14 0,011 16
Полотенца 0.001 17 0,071 6 0,075 8 0,031 11 0,079 5
Санузел 0.044 9 0,054 8 0,073 9 0,066 8 0,086 3
Уборка 0.071 6 0,098 1 0,089 2 0,091 3 0,092 1

Парковка 0.032 15 0,062 7 0,001 15 0,001 17 0,077 6
Персонал 0.082 3 0,051 10 0,079 6 0,029 12 0,018 15
Wi-fi 0.018 5 0,093 2 0,029 12 0,077 6 0,074 7

Душ 0.014 11 0,052 9 0,068 10 0,071 7 0,068 9
Бар 0.02 16 0,073 5 0,078 7 0,084 4 0,081 4
Р. заселение 0.009 10 0,021 13 0,011 14 0,022 13 0,001 17

Номер 0.024 14 0,001 15 0,003 16 0,011 15 0,037 12

R – ранг

В таблице 1 приведен уровень значимости 17 атрибутов для 5 
выбранных гостиничных брендов на основе коэффициента Жак-

карда. Данная таблица представляет собой одномерное позицио-

нирование бренда и показывает разницу потребительских предпо-

чтений между 5 брендами. Например, по показателям Отеля №1, 
мы видим, что отзывы с атрибутами, связанными с расположением, 
ценой и персоналом встречаются в отзывах клиентов чаще всего, 
в Отеле №2 чаще всего встречаются отзывы относительно уборки, 
wi-fi, расположения и кухни, в Отеле№3 клиенты больше озабочены 
расположением, кухней и уборкой и так далее. Номер ранга в табли-

це№1 демонстрирует, таким образом, относительную частотность 
встречаемости данного атрибута в отзывах клиентов. Коэффициент 
Жаккарда на первом этапе позволил нам выявить атрибуты отеля, 
наиболее значимые для клиента, следующим шагом необходимо 
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узнать качественную оценку атрибута, то есть положительное или 
отрицательное восприятие конкретного атрибута гостем.

Данный вопрос был решен посредством использования Z-оценки. 
Z-оценка биномиального теста используется для обозначения про-

изводительности (относительной). Чтобы оценить эффективность 
атрибута в выбранном гостиничном бренде, мы сравнили распреде-

ление этого атрибута между категорией высокой удовлетворенности 
(5 баллов) и категорией низкой удовлетворенности (1-2 балла) для 
выбранных гостиничных брендов. Z-баллы от большего положитель-

ного индекса до меньшего отрицательного указывают на восприятие 
клиентами атрибутов отеля от удовлетворенности до неудовлетво-

ренности. Z-оценка рассчитывалась следующим образом: 

Где, p1: доля указанного атрибута в категории с высоким рей-

тингом; 
p2: доля указанного атрибута в категории с низким рейтингом.
p1 = x n1 (x – количество документов, включающая указанный 

атрибут в категорию высокого рейтинга; n1 – количество докумен-

тов этой категории); 
p2 = y n2(y – количество документов, включающая указанный 

атрибут в категорию низкого рейтинга, n2 – количество документов 
этой категории); p = (x + y) (n1 + n2) (где p-оценочная доля атрибута).

В таблице 2 представлено относительное ранжирование на осно-

ве Z-балла теста биномиальной пропорции (жирный шрифт – мак-

симально положительные атрибуты, курсив – максимально отрица-

тельные). Например, Отель№1 ценится за расположение, персонал 
и номер, то есть в положительных отзывах чаще всего упоминались 
слова/выражения, относящиеся к данным категориям, в то время 
как цена, транспорт и парковка являются наиболее часто встреча-

ющимися единицами отрицательных отзывов. Подобным образом 
можно дать качественную оценку Отелям №2-5. Данный этап по-

зволил нам выявить удовлетворенность/неудовлетворенность кли-

ента отеля определенными атрибутами. 
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Таблица 2.
Ранжирование на основе Z-балла теста биномиальной пропорции

Показатель Отель 
№1 R

Отель 
№2 R

Отель 
№3 R

Отель 
№4 R

Отель 
№5 R

Расположение 7,54774 1 6,43062 1 6,68797 1 7,42876 1 5,66817 1

Чистота 1,59155 9 -0,35087 10 -5,90595 17 -1,6489 9 -3,78776 13
Цена -6,7461 17 0,66641 5 3,15527 4 -2,95596 12 -2,21832 10

Завтрак/Кухня 2,17165 5 2,85297 4 4,68706 2 4,94953 2 2,55833 3
Кровать -0,05568 12 0,066382 9 0,04278 8 0,46822 7 -1,54313 8
Транспорт -3,38301 15 -3,77385 12 -3,5233 11 -2,17175 10 -1,41456 6
Развлечения 4,05645 4 0,658052 6 0,88759 5 0,88357 6 0,57027 5
Полотенца 0,61669 11 -4,8072 16 -4,96816 16 -3,75987 15 -3,55795 12

Санузел 1,61509 6 -4,33848 15 -3,43015 10 -3,14688 13 -4,2819 14
Уборка 1,72749 8 -4,1357 13 -4,88027 14 -3,65267 14 -4,88111 17

Парковка -4,70077 16 -4,27673 14 -3,6862 12 -4,31876 17 -3,9856 16
Персонал 4,12939 3 4,01749 2 4,40757 3 2,90944 3 4,05274 2

Wi-fi 1,27548 10 3,17708 3 -3,11818 9 0,91138 5 -2,10363 9
Душ 1,59931 7 -3,1003 11 -4,88792 15 -3,8868 16 -3,22314 11

Бар -0,33408 13 0,644759 7 0,57717 6 0,44322 8 0,69766 4
Р. заселение -2,93682 14 0,407366 8 0,17990 7 1,30535 4 -1,49951 7

Номер 5,59693 2 -4,89024 17 -4,48517 13 -2,83125 11 -3,92381 15
R – рейтинг

На последнем этапе был произведен анализ на основе реперту-

арной решетки Келли (РРК) для выявления конкурентной среды. В 
данном случае названия брендов были заданы как элементы, а имена 
атрибутов – как конструкты, важность атрибута задана как рейтинг. 

Таблица №3.
Репертуарная решетка Келли

Конструкт/
Элемент Отель №1 Отель №2 Отель №3 Отель №4 Отель №5

Расположение 5 2 3 4 1

Чистота 5 4 1 3 2

Цена 1 4 5 2 3
Завтрак/Кухня 1 3 4 5 2

Кровать 2 4 3 5 1

Транспорт 3 1 2 4 5
Развлечения 5 2 4 3 1
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Окончание табл. 3.
Полотенца 5 2 1 3 4
Санузел 5 1 3 4 2

Уборка 5 3 2 4 1

Парковка 5 3 1 4 2

Персонал 2 4 1 5 3
Wi-fi 2 1 5 3 4
Душ 1 2 5 4 3
Бар 5 2 3 4 1

Ранее заселение 5 2 3 1 4
Номер 1 5 4 2 3

После составления репертуарной решетки, были получены Ев-

клидовы расстояния между брендами для выявления ключевых 
конкурентов. 

Эти показатели были рассчитаны на основе факторных оценок 
обнаруженных основных компонентов, полученных из РРК. Урав-

нение, используемое для расчета евклидова расстояния между 
брендами (Ugazio and Castiglioni, 1998), представлено следующим 
образом:

где d – показатель расстояния между брендами a и b;
n – количество брендов, k – количество основных компонентов;
bk – указывает факторные оценки бренда a или b для k-го ком-

понента.
Чем меньше Евклидово расстояние между элементами, тем боль-

ше степень отождествления и наоборот (Mackay, 1992). В таблице 
4 показано перекрестное значение Евклидовых расстояний между 
выбранными пятью отелями, расстояние между показателями по-

зволяет определить ключевого конкурента. Анализ данных пока-

зывает, что наиболее конкурентоспособным является Отель №1, 
так как его показатели удаленности наибольшие, а его наиболее 
близким конкурентом является Отель №4, ключевым конкурентом 
Отеля №2 является Отель №4, Отеля №3 – Отель №5.
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Таблица 4.
Перекрестное значение Евклидова расстояния между брендами

Отель №1 Отель №2 Отель №3 Отель №4 Отель №5
Отель №1 - 0,415 0,449 0,308 0,407
Отель №2 0,415 - 0,310 0,296 0,306
Отель №3 0,449 0,310 - 0,311 0,296
Отель №4 0,308 0,296 0,310 - 0,360
Отель №5 0,407 0,306 0,296 0,360 -

Далее, следует заключительный шаг анализа - разработка страте-

гии позиционирования бренда. На основе выявленных конкурентных 
групп мы далее сравниваем эффективность гостиничного бренда по 
наиболее релевантным ключевым атрибутам с другими игроками в той 
же группе для выработки эффективных стратегических рекомендаций. 
В связи с этим, поскольку ресурсы, доступные любому гостинично-

му бренду ограничены, владельцу необходимо уделять приоритетное 
внимание атрибутам, требующим повышенного внимания, конкурируя 
с другими ключевыми игроками рынка. Например, Отель №4 иденти-

фицируется как ключевой конкурент Отеля №1, а расположение яв-

ляется одним из важных атрибутов успеха обоих брендов (см. таб.2). 
Результаты показывают, что сервис оценивается лучше в Отеле №1, 
так как такие атрибуты как «чистота», «полотенца», «санузел», «но-

мер» и др. имеют большие значения, сравнительно с Отелем №4, что 
указывает на то, что последний должен сосредоточиться на улучшении 
атрибутов сервиса для эффективной конкуренции с Отелем №1. Кроме 
того, в случае Отеля №4 клиентами положительно отмечены атрибуты 
«кухня» и «персонал», что указывает на то, что отель должен продол-

жать фокусироваться на данных показателях, чтобы сохранить конку-

рентоспособность с Отелем №1. Подобным образом далее могут быть 
проанализированы все полученные конкурентные группы. 

Таким образом, очевидно, что большой объем UGC предоставля-

ет работникам индустрии гостеприимства беспрецедентную возмож-

ность систематически и научно анализировать опыт клиентов, что 
приводит к лучшему пониманию по сравнению с традиционными 
опросами (George et al., 2014; Krawczyk and Xiang, 2016). Выводы, по-
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лученные в ходе данного исследования, могут помочь работникам го-

стиничной сферы лучше понять позицию своего бренда на выбранном 
рынке и улучшить свои показатели по основным атрибутам бренда по 
сравнению с ключевыми конкурентами. Данная методика может иметь 
существенное значение для позиционирования/переориентации гости-

ничного бренда, включающего три ключевых вопроса: эффективность 
бренда, конкурентная среда и стратегическое планирование.
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tination Talk in Social Media: A Content Analysis for Innovation. In: 
Christou, E., Chionis, D., Gursory, D. & Sigala, M. (eds.). Advances in 
Hospitality and Tourism Marketing & Management, Corfu, ISBN: 978-
960-287-139-3. https://doi. org/10.1007/978-3-319-03973-2_19Cor-
pus I.

18. Liu, B. (2011). Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents and 
Usage Data. 2. Edition, Chicago: Springer. 

19. Mackay, N., 1992. Identification, reflection, and correlation: problems 
in the bases of repertory grid measures. Int. J. Pers. Constr. Psychol. 5, 
57–75. https://doi.org/10. 1080/08936039208404941.



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 1-3 • http://soc-journal.ru

26

20. Oh, H., Parks, S.C., 1997. Customer satisfaction and service quality: a critical 
review of the literature and research implications for the hospitality industry. 
Hosp. Res. J. 20, 35–64. https://doi.org/10.1177/109634809602000303.

21. Park, C.W., Jaworski, B.J., Maclnnis, D.J., 1986. Strategic brand 
concept-image man- agement. J. Mark. 50, 135–145. https://doi.
org/10.2307/1251291.
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УДК 316.6

ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ                                                        
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: СПЕЦИФИКА 

ОБЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Губанова Е.А., Кленина Е.А., Песков А.Е.  

Формирование основ толерантности является одним их важ-
нейших условий достижения консенсуса в современном мире. В кон-
тексте доминирования сферы информационного взаимодействия и 
виртуального межличностного общения толерантность помимо 
традиционного толкования актуализируется еще и как определен-
ный уровень духовного совершенствования для нивелирования раз-
рушающих воздействий из вне. 

Проблема данной статьи может быть сформулирована следую-
щим образом: если виртуальное межличностное общение – это по-
рождение информационного общества, то как принципиально меняет-
ся значение толерантности в контексте Интернет-взаимодействия?

Объектом исследования выступает толерантность как феномен 
информационного общества. Предметом исследования является выяв-
ление специфических особенностей феномена толерантности в инфор-
мационном обществе через особенности межличностного общения в 
сети Интернет. Основная цель статьи – выявить и проанализиро-
вать особенности феномена толерантности в информационном об-
ществе через специфику межличностного общения в сети Интернет.

Показано, что экспликация толерантности в ходе межличност-
ного общения в сети Интернет противоречива: с одной стороны, 
присутствует вариант, когда собеседники умеют слушать и слы-
шать друг друга, воспринимать мнения друг друга, адекватно реа-
гировать на визуальные и аудиальные сигналы и символы; с другой 
стороны, опосредованное общение нередко провоцирует на прояв-
ление излишней эмоциональности, деструктивности, минимизирую-
щих целесообразность диалога в виртуальном пространстве. Сделан 
вывод о том, что толерантность – это такой феномен, специфи-
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ка и потенциал которого раскрывается в том числе и в контексте 
межличностного виртуального общения, предстающего одним из 
важных факторов в жизни «человека информационного», одним из 
условий формирования уверенности в собственных духовных интен-
циях для преодоления деструктивного воздействия из внешней среды. 

В качестве методологической основы использовались общело-
гические методы исследования, контекстуальная интерпретация. 

Результаты статьи позволяют углубить теоретическое пред-
ставление о феномене толерантности в контексте межличност-
ного общения в сети Интернет. 

Ключевые слова: толерантность; информационное общество; сеть 
Интернет; межличностное общение; агрессия; интолерантность. 

tHe PHenoMenon of tolerance                                              
in tHe inforMation SocietY: SPecificitY                          

of internet coMMunication

Gubanova E.A., Klenina E.A., Peskov A.E. 

Formation of the foundations of tolerance is one of the most important 
conditions for achieving consensus in the modern world. In the context 
of the dominance of the sphere of information interaction and virtual 
interpersonal communication, tolerance, in addition to the traditional 
interpretation, is also actualized as a certain level of spiritual improve-
ment for leveling destructive influences from outside. 

The problem of this article can be formulated as follows: if virtual in-
terpersonal communication is a product of the information society, then 
how does the meaning of tolerance fundamentally change in the context 
of Internet interaction? 

The object of the research is tolerance as a phenomenon of the infor-
mation society. The subject of the research is to identify the specific fea-
tures of the phenomenon of tolerance in the information society through 
the features of interpersonal communication on the Internet. The main 
goal of the article is to identify and analyze the features of the phenom-
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enon of tolerance in the information society through the specifics of in-
terpersonal communication on the Internet. 

It is shown that the explication of tolerance in the course of interper-
sonal communication on the Internet is contradictory: on the one hand, 
there is an option when the interlocutors are able to listen and hear each 
other, perceive each other’s opinions, adequately respond to visual and 
auditory signals and symbols; on the other hand, mediated communica-
tion often provokes the manifestation of excessive emotionality, destruc-
tiveness, minimizing the expediency of dialogue in the virtual space. It 
is concluded that tolerance is such a phenomenon, the specificity and 
potential of which is revealed, including in the context of interpersonal 
virtual communication, which appears to be one of the important fac-
tors in the life of an informational person, one of the conditions for the 
formation of confidence in one’s own spiritual intentions to overcome 
destructive impact from the external environment. 

General logical research methods and contextual interpretation were 
used as a methodological basis. 

The results of the article make it possible to deepen the theoretical 
understanding of the phenomenon of tolerance in the context of inter-
personal communication on the Internet.

Keywords: tolerance; Information society; Internet; interpersonal 
communication; aggression; intolerance. 

Введение
Современное общество формируется в постиндустриальной фазе 

развития цивилизации, приходящей на смену аграрной и индустриаль-

ной стадиям цивилизации, и характеризуется возрастанием роли сферы 
информационных услуг. Формирование основ толерантности (от лат. 
tolerantia –терпение) – условие достижения консенсуса в современном 
мире. Это связано в первую очередь с тем, что толерантность – это не 
столько теоретическая установка, сколько реальные повседневные от-

ношения между людьми [1]. Толерантное отношение уже изначально 
имманентно включает принятие и оценку соответствующего объекта 
как имеющего право на существование [2]. Поэтому при исследовании 
основ толерантности в социальном общении необходимо понимать, 
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что определять правила речевой коммуникации и правила коммуни-

кативного действия должны, в первую очередь, нравственные нормы. 
Толерантность – неотъемлемая составляющая часть межличностного 

общения и в контексте информационного общества она должна осозна-

ваться, на наш взгляд, не только как терпимость ко всему другому, но и 
как определенная степень уверенности в собственных духовных интен-

циях для преодоления деструктивного воздействия из внешней среды. 

Обсуждение
Открытый характер духовной собственности предполагает спо-

койное восприятие духовных ценностей другого/других, терпи-

мость к ним и уверенность в прочности собственных духовных 
основ. К примеру, снижение напряженности межнациональных 
отношений во многих полиэтнических регионах есть следствие 
уважения к духовной собственности других народов.

Толерантность каждого отдельного человека детерминирована не 
только его непосредственным отношением к окружающему миру и 
другим людям, но и постоянным активным влиянием на него внеш-

него информационного потока, в частности общественного мнения.
В современной жизни общественное мнение напрямую формиру-

ется и функционирует в связи с политическими проблемами. Актив-

ная, целенаправленная работа политических институтов невозможна 
без полноценного функционирования средств массовой информации, 
обеспечивающих информированность людей. И именно на основе 
получения разнородной или специально отбираемой субъектом ин-

формации формируется индивидуальная информационная картина 
мира, на основе которой и эксплицируется восприятие и понимание 
различных феноменов социальной жизни, в том числе и феномена 
толерантности. Но необходимо учитывать, что зачастую само обще-

ство посредством общественного мнения влияет на включенность 
личности в определение феноменов социальной жизни, в частности, 
например, в определение понятия толерантности. И это является не-

маловажным в контексте анализа межличностного общения в инфор-

мационном пространстве современного общества.
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В виртуальном мире также, как и в реальном, осуществляется меж-

личностная коммуникация [3]. В последние годы глобальная информа-

ционная сеть Интернет приобрела значительную роль в жизни чело-

века. Проблемы межличностного сетевого общения и толерантности 
становятся все более актуальными. В отличие от реального мира, где 
общение между людьми изучается давно, виртуальное общение стало 
объектом научных исследований относительно недавно и имеет ряд 
специфических особенностей. 

Вполне очевидно, что современное информационное общество 
уже нельзя представить без коммуникации в Интернет-пространстве. 
Из-за опосредованности сетью у пользователей Интернет создается 
иллюзия вседозволенности и безнаказанности. И это влечет за собой 
снижение порога толерантности [3]. Получается, что, с одной стороны, 
собеседники могут свободно общаться, чувствуя свою защищенность 
из-за физической дистанции и благодаря этому могут в любой момент 
прекратить общение; с другой стороны, теряя меру в проявлении своих 
эмоций, «выходят на тропу» антитолерантности.

Заметим, что личности, не умеющие минимизировать свои эмоцио-

нальные порывы в реальной жизни, зачастую не сдерживают их и в вирту-

альном общении. Более того, всегда существует категория людей, которые 
осознанно и целенаправленно выплескивают накопившуюся агрессию 
именно в интернет-пространстве. Это бывает в том числе и личност-

но-направленная агрессия. И как результат – интолерантность в общении. 

Заключение
Феномен толерантности в информационном обществе неодно-

значен. С одной стороны, слишком много агрессии, деструктивно-

сти и элементарного неумения общаться и слышать друг друга: в 
последнее время мы видим множество расовых, религиозных, идей-

ных и других конфликтов, нередко приводящих даже к летальным 
исходам. С другой стороны, умение правильно и адекватно воспри-

нимать зафиксированные в тексте и символах мысли, принимать 
мнение другого человека, умение дискутировать – это все то, что 
делает общение в сети Интернет гуманным, отношение друг к другу 
толерантным, а межличностный диалог целесообразным. 
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Поэтому мы приходим к выводу, что важно уметь адекватно вос-

принимать особенности межличностного общения в Интернет-про-

странстве и автоматически не переносить в него негативные эле-

менты и тенденции общения из реальной жизни.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-

сутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. «Исследование не имело спонсор-

ской поддержки».
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АЛИСТЕР КРОУЛИ В РОССИИ:                            
РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Исламов Т.Р. 

Статья посвящена рассмотрению вопроса о взаимовлиянии 
творчества Кроули и российской культуры XIX в., а также совре-
менному взгляду на него со стороны отечественных телемитов. 
Посредством сравнительно-исторического анализа автор демон-
стрирует высокую степень влияния поездок в Россию на дальней-
шую магическую «карьеру» Кроули.

Ключевые слова: Алистер Кроули; Эзотерика; Телема; Россий-
ская Империя; Орден Храма Востока.

aleiSter crowleY in ruSSia:                            
retroSPectiVe and ModernitY

Islamov T.R.

The article is devoted to the consideration of the question of the mutu-
al influence of Crowley’s work and Russian culture of the 19th century, as 
well as the modern view of it from the side of domestic Thelemites. Through 
comparative historical analysis, the author demonstrates the high degree 
of influence of travel to Russia on the further magical «career» of Crowley.

Keywords: Aleister Crowley; Esoterics; Thelema; Russian Empire; 
Ordo Templi Orientis. 

Введение
Активное внедрение в религиозное пространство России 

мистико- эзотерических культурных элементов на фоне распро-

странения нетрадиционной религиозности стимулирует адептов к 



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 1-3 • http://soc-journal.ru
35

рефлексии на тему исторической связи традиции с их текущим гео-

графическим положением. Среди последователей Алистера Кроули 
эта тенденция четко прослеживается, формируя тем самым необ-

ходимость её качественного анализа. Важнейшим источником яви-

лась прежде всего «Исповедь» самого Кроули, а также ряд трудов 
его биографов (Т. Чартон и Дж. Саймондс) вкупе со статьёй уче-

ного-слависта В Ф. Райана, посвященной одной из поездок Кроули 
в Москву. Так, целью исследования стало проведение сравнитель-

но-исторического анализа деятельности Алистера Кроули на исто-

рической территории России.

Материалы и методы исследования
В работе применяются общезначимые методы научного иссле-

дования: компаративный (сравнительный) анализ, сравнительно-и-

сторический и текстологический методы.

Результаты исследования
Были выявлены актуальные тенденции в отечественной мисти-

ко-эзотерической религиозной среде, а также обосновано взаимов-

лияние Алистера Кроули и культуры Российской Империи второй 
половины XIX века.

Обсуждение
Выявление мотива, подтолкнувшего Кроули к выбору русско-

го языка в качестве параллельной специальности в университете, 
вызывает некоторые трудности. Хотя сам он и писал позднее, что 
своим эссе «The Heart of Holy Russia» раскрыл душу России вернее 
Достоевского, русским языком он в итоге овладел лишь на элемен-

тарном уровне, сконцентрировавшись в дальнейшем на испанском.
Летом 1898 года Кроули предпринял первую рабочую поездку в 

Санкт-Петербург, а также опубликовал свой «Эпилог» к книге «Ие-

завель» под псевдонимом «Count Vladimir Svareff». Выбор данного 
псевдонима, по словам самого Кроули, обусловлен желанием по-

нять, насколько низко торговцы готовы склониться перед русским 
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графом, ведь этот титул – «идеальное созвучие для получения луч-

шего номера в гостинице и соответствующей обслуги» [1, с. 38].
Внезапность данной поездки явилась поводом для возникнове-

ния конспирологических гипотез о вербовке его британскими спец-

службами, поскольку «Большая тройка» университетов, в которую 
входит Кембридж, поставляла ценные кадры как для политических 
организаций, так и для «British intelligence agencies» (Британские 
разведагентства), а отсутствие фактических оснований не помеша-

ло подобным слухам, во многом подкрепляемым самим Кроули, 
сопровождать мага всю дальнейшую жизнь.

Наконец, более основательная поездка в Россию была предпринята 
в 1913 году, и связана она с вокально-инструментальным ансамблем 
«Ragged Ragtime Girls». Несмотря на то, что некоторые телемиты счи-

тают их первой рок-группой в истории, сам Кроули в одном из писем 
отмечал, что их выступление даже не является полноценным музы-

кальным произведением, «просто семь девушек играют на скрипках».
По одной из версий, Кроули мог выполнять лишь роль формаль-

ного руководителя коллектива, когда как инициатором поездки и 
фактическим лидером коллектива являлась Мэри Стерджес, его 
любовница (будущая «Вторая Багряная жена») и близкая подруга 
Айседоры Дункан. 

Сам Кроули объяснял гастрольный тур в Россию необходимо-

стью смены локации в связи с падением популярности группы в 
Лондоне, вызванным конфликтом с прессой. Вероятно, снижение 
внимания публики было обусловлено изменением концертной про-

граммы, а именно исключением ряда непристойных её элементов. 
С «суровым русским бытом» коллектив познакомился сразу же 

по прибытии в московскую гостиницу. Вернувшись в комнату, Кро-

ули нашел девушек «стоящими на шатких столах, кричащими от 
страха», ведь им довелось пережить нападение постельных клопов. 
Позже он писал: «клопы в России живут неотделимо от кровати, как 
улитка от собственной раковины» [2, с. 712].

В англоязычных биографиях Френсиса Кинга, Тобиаса Чертона 
и Лоуренса Сутина поездка Алистера Кроули в Москву представ-
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лена, скорее, как «подготовительный этап» для знаменитых «Па-

рижских работ» с Виктором Нойнбергом 1913 года, однако следует 
более детально рассмотреть ее влияние на формирование личности 
и творчества Кроули.

Поездку в Россию Кроули считал самым плодотворным своим 
путешествием, причем не безосновательно. Хотя он так и не позна-

комился с русской эзотерической элитой того времени, со временем 
круг приближенных пополнили выходцы из России. Георгий Рафа-

лович, финансировавший журнал «The Equinox» – один из первых 
его русских знакомых [3, с. 147].

«Гимн Пану», написанный в Москве, Кроули считал самым 
сильным, из когда-либо созданных им заклинаний, одноимен-

ное название носит и московская Ложа О. Т. О., «Pan’s Asylum». 
именно Пану были посвящены ранее упомянутые «Парижские 
работы», и именно это стихотворение 5 сентября 1947 года было 
декламировано над могилой Кроули британским новеллистом 
Льюисом Вилкинсоном вместе с отрывками из «Гностической 
мессы» [4, с. 297].

Последняя, к слову, наряду с написанным им в Москве ритуа-

лом «The Ship», стала неотъемлемой частью обрядово-культовой 
составляющей E. G. C., церемониального крыла Ордена Храма 
Востока. 

Сегодня город, именованный Кроули «гашишным сном», уже 
не тот «Град Божий», каким его видел маг, но последователям Те-

лемы за 20 лет деятельности Ordo Templi Orientis в России удалось 
прочно обосноваться в отечественном эзотерическом пространстве. 
Члены ордена действуют в большинстве крупных городов РФ (от 
Калининграда до Красноярска), организовано собственное учебное 
учреждение («Колледж Телема-93»), регулярно проводятся как оч-

ные лекции, так и онлайн-семинары, на которых выступают име-

нитые религиоведы.
Закономерно возросло и культурное влияние телемитов. Регу-

лярно выпускаются научно-образовательные журналы («Колодец», 
«ИО Пан» и т. д.), цитируемые как практиками, так и учеными на 
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многих языках. Издаются собственные альманахи, ведется деятель-

ность театральных трупп, а в 2016 году активистами организации 
«Новые казачьи маги» был установлен памятник Алистеру Кроули, 
символизирующий число «93» как номер региона и греч. «Θέλημα» 
(«Воля»), центральное понятие телемитской теологии.

Культура России, «садизм и мазохизм» которой Кроули считал 
на удивление гармоничной средой для русского человека, глубоко 
потрясла его, ведь, как и любой иностранец, знакомый с «русской 
душой» благодаря произведениям далеко не русского писателя До-

стоевского, Кроули до конца своих дней с трепетом относился к 
воспоминаниям о поездке в Москву, и сегодня его образ снискал 
популярность далеко за пределами столицы.

Заключение
Итак, Кроули еще с университетских годов увлекался русским 

языком, в дальнейшем предприняв несколько поездок в Россию. 
Они оказали сильное влияние на всё его дальнейшее творчество, в 
частности на сакральные тексты и заклинания O. T. O. и Телемы. 
Рефлексия на эту тему среди российских телемитов XXI века пред-

ставляется, таким образом, уместной и исторически обоснованной.

Информация о конфликте интересов. Конфликт интересов 
отсутствует.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-

ской поддержки
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ                           
Т. ДЖЕФФЕРСОНА 

Корнильцева Е.Г., Кузьмина О.В. 

В статье представлены взгляды видного мыслителя и политика 
эпохи Американского Просвещения – Томаса Джефферсона. Ана-
лизируется концепция демократического правления Т. Джеффер-
сона, подчеркивается связь с идеями философов Нового времени.

Ключевые слова: просвещение; политика; права человека; де-
мократия.

Social and Political ViewS of t. JefferSon

Korniltseva E.G., Kuzmina O.V.

The views of Thomas Jefferson, a prominent thinker and politician of 
the American Enlightenment, are presented in the article. T. Jefferson’s 
concept of democratic government is analyzed; the connection with the 
ideas of modern philosophers is emphasized.

Keywords: education; politics; human rights; democracy.

Внимание к проблемам, связанным с социально-политической 
сферой, обусловлено возрастающим влиянием субъективных фак-

торов на происходящие в обществе процессы, ростом активности 
гражданского общества, появлением новых механизмов политиче-

ского участия. В cвязи с чем обращение к личности Т. Джеффер-

сона и к положениям «Декларации независимости» представляет 
определённый интерес.

Целью нашего исследования является анализ социально - поли-

тических взглядов Т. Джефферсона. Указанная цель предполагает 
рассмотрение следующих задач: выявление идеала самоуправления 



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 1-3 • http://soc-journal.ru
41

в концепции Т. Джефферсона, оценку преемственности его позиции 
с предыдущими социально - философскими учениями. Задачи ба-

зируются на принципах системного и комплексного анализа. В от-

ечественной науке данная тема разрабатывалась В.О. Печатновым, 
В.В. Согриным, Г.Н. Севостьяновым, А.И. Уткиным, А.М. Карим-

ским, Ю.А. Замошкиным и др.
Идеи Джефферсона – это идеи американской демократии, на 

которой выросла теория «политического человека». Согласимся с 
точкой зрения, согласно которой «признание Просвещения в каче-

стве философской основы мировоззрения патриотического лагеря 
имеет принципиальное значение, ибо вопрос о том, какой являлась 
по своему характеру идеология американской революции: религи-

озной или просветительской, – один из самых остродискуссионных 
в историографии изучаемой проблемы» [1, с. 281]. 

Американские просветители периодически апеллировали к иде-

ям европейских философов - просветителей об общественном дого-

воре, праве на революцию, народном суверенитете, воле большин-

ства и пр. Просвещение граждан, по их утверждению, помогало бы 
людям разбираться в действиях политических партий, поскольку 
только грамотное население может опираться на избирательное 
право [3, с. 62]. 

Американский учёный С. Липсет писал, что триумф Джеффер-

сона на выборах в XIX в. произошел благодаря опоре на консенсус 
с партией федералистов. Истоки современной политики США, дея-

тельности ее партий С. Липсет видел исключительно в принципах, 
заложенных Джефферсоном [2, с. 34]. Остановимся на характери-

стике этих принципов. 
Прежде всего, Джефферсон предлагает свою трактовку: «Мы 

считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены рав-

ными и наделены создателем прирожденными и неотчуждаемыми 
правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремле-

ние к счастью» [3, с. 27]. Правительственные структуры создаются 
с целью воплощения данных прав в жизнь. Однако, при опреде-

лённой ситуации народ может отказаться от них. Таким образом 
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Джефферсон, используя теорию Локка, оправдывал возможность 
восстания несогласных групп населения. Естественные права у него 
находятся на более высоком уровне по сравнению с законами, изда-

ваемыми правительством. Естественные права трансформируются 
в субъективные права каждого человека при помощи включения 
их в Декларацию, при этом признание прав личности способствует 
ограничению произвола властей. 

Несмотря на то, что Джефферсон не распространял положение о 
равенства прав на каждого гражданина, «Декларация независимо-

сти» при всех её недостатках вошла в историю, по мнению К. Марк-

са, как «первая декларация прав человека» [4, с. 17].
Положения о народном суверенитете, равноправии граждан, 

доминировании интересов индивида над государственными, 
ниспровержении деспотического правительства, – фактически в 
этих словах можно видеть всё содержание эпохи Просвещения. 
Данные мысли были известны и раньше, но от лица государства 
они провозглашались впервые. Джефферсон утверждал, что он не 
опирался на теоретические источники, однако, у декларации име-

лись прямые предшественники. 
Поскольку Дж. Локк являлся значимым авторитетом среди лиде-

ров колоний, то из «Второго трактата о государстве» ими была за-

имствована фраза о правах человека и «Локковская собственность» 
заменена на формулировку «стремление к счастью», что было весь-

ма типично для американских мыслителей XVIII в. 
В социально-политических воззрениях Джефферсона на первый 

план выходят тема прав личности и проблема демократической ор-

ганизации государственной власти. Права индивида противостоят 
правам правительства, поэтому активность государства должна 
быть ограничена, что поможет уменьшить вероятность проявления 
произвола по отношению к индивиду. 

Джефферсон видит цель устройства общества не в формирова-

нии громоздкой государственной структуры, а в новой модели эко-

номических отношений и соответствующих им действий граждан, 
что разрешило бы вопрос по поводу противоречий в общественных 
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интересах. Подобная форма поведения может быть присуща толь-

ко фермерам и мелким собственникам. Значимым достоинством 
фермерского хозяйства выступает высокий уровень политической 
стабильности, поскольку каждый собственник заинтересован в под-

держке порядка и закона.
Джефферсон считает, что история демонстрирует тенденцию к 

упадку и неустойчивость любого правления: «Каждое правитель-

ство идет к вырождению, когда доверяется лишь правителям наро-

да» [3, с. 65]. В чем же выход? И Джефферсон отвечает: «Именно 
народ является единственным надежным хранителем правитель-

ства» [3, с. 65]. У Джефферсона нет отдельных трудов, посвящён-

ных его политическим и философским воззрениям: они содержат-

ся лишь в некоторых произведениях, связанных с рассмотрением 
социальных вопросов, в написанных им государственных актах. 
Джефферсон как автор Декларации независимости США был иде-

ологом наиболее радикальной части американской буржуазии и для 
него очевидно, что новые поколения имеют право вносить измене-

ния в конституцию согласно своим убеждениям. В этом, пожалуй, 
сильнее всего отразился идеал Просвещения, рассматривавший 
свободу и права личности в качестве главной цели, которой подчи-

нено все, включая и государственное устройство. 
Таким образом, целью Джефферсона выступало формирова-

ние демократической республики, в рамках которой народ мог по-

средством своих представителей участвовать в государственном 
управлении, при этом должностные лица избирались бы на опре-

делённый срок [3, с. 22]. В сфере политики Джефферсон опирался 
на принцип большинства. По его мнению, индивиды используют 
право самоуправления, опираясь на свою волю, объединения лю-

дей опираются на волю большинства, поскольку она является есте-

ственным законом для общества в целом.
В результате концепции естественного права, общественного 

договора, народного суверенитета со временем трансформиро-

вались в теоретические предпосылки революционных действий, 
что можно считать большой заслугой Джефферсона и американ-

ских просветителей. Однако, индивидуализм на протяжении всей 
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истории Америки являлся лишь идеальной целью, а не фактом 
действительности. 

В заключение можно сказать, что во взглядах Джефферсона от-

четливо просматривается философско-культурологический подход 
к проблеме государственной власти и политического поведения ин-

дивида. Социально-политические принципы Джефферсоновской 
демократии имеют значение и в XXI столетии, выступая в качестве 
составной части республиканских и либертарианских программ.
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ВЛАСТВУЮЩАЯ ЭЛИТА                                                             
КАК СУБъЕКТ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

Рябкова С.А. 

В статье рассматриваются характеристики властвующей эли-
ты как важнейшего субъекта общественного развития, роль кото-
рого сегодня усиливается и углубляется. Расширяется функциональ-
ность элиты, обусловленная интеллектуальными ресурсами, высту-
пающими механизмом ее развития. Возрастает социальная ответ-
ственность элитных групп за принятие стратегических решений и 
сохранение социальной системы от саморазрушения. Через исполь-
зование информационных потоков, сосредоточенных в пространстве 
элитных групп, открываются новые управленческие возможности.

Ключевые слова: субъект развития общества; властвующая 
элита; функции властвующей элиты; интеллектуальные ресурсы. 

tHe rulinG elite                                                                      
aS a SuBJect of Social deVeloPMent

Ryabkova S.A.

The article examines the characteristics of the ruling elite as the 
most important subject of social development, the role of which is be-
ing strengthened and deepened today. The functionality of the elite is 
expanding, due to the intellectual resources that act as a mechanism 
for its development. The social responsibility of elite groups for making 
strategic decisions and preserving the social system from self-destruc-
tion increases. Through the use of information flows concentrated in the 
space of elite groups, new management opportunities open up.

Keywords: the subject of the development of society; the ruling elite; 
the functions of the ruling elite; intellectual resources. 



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 1-3 • http://soc-journal.ru
47

В современном мире, характеризующемся радикальным преобра-

зованием общественных отношений и процессов, «трансформируются 
концептуальные основания осмысления бытийственности социальных 
общностей» [1]. В условиях нарастающего динамизма, нестабильности 
и неопределенности усиливается социальная ответственность субъек-

тов, выступающих движущими силами развития общества. В первую 
очередь это относится к элите, играющей роль основного драйвера 
общественного развития и влияющей на его направление и динамику. 

Изучение социальной природы элиты связано с определением 
ее как особой по своему положению и роли группы, необходимой 
для функционирования всей социальной структуры и обладающей 
атрибутивными характеристиками [2]. 

В рамках историко-философского подхода исследуются истори-

ческие аспекты происхождения элиты. Каждая историческая эпоха 
выдвигает свою элиту, особый слой людей, обладающих привиле-

гированными знаниями. Вспомним, например, что Платон в своей 
модели идеального государства к элите относил философов – выс-

шее сословие, обладающее врожденной склонностью к знаниям, 
Конфуций – благородных мужей, «достойнейших», выделяя их по 
стремлению к знаниям, развитию и самосовершенствованию. 

Функциональный подход связан с выявлением основных реали-

зуемых элитой функций. Сторонники этого подхода подчеркивают, 
прежде всего, значимость управленческой функции общества и осо-

бую роль реализующих ее людей (высшие позиции в формальных ин-

ститутах власти и обладание реальной властью). Выделяются также 
стратегическая функция, связанная «с подготовкой и принятием (или 
влиянием на принятие/непринятие) важнейших стратегических реше-

ний и обладанием необходимым для этого ресурсным потенциалом» 
[3, c. 79]; организаторская функция, выражающаяся в наличии у элиты 
потенциала «для регулярного и сильного воздействия на политиче-

ские решения и массы» [4]; ценностная функция, позволяющая элите 
поддерживать трансляцию ценностных установок и ориентиров [5].

Аксиологический подход связан с использованием критерия 
«превосходства» (интеллектуального, морального и т.д.) при выде-



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 1-3 • http://soc-journal.ru

48

лении элитных групп и определением ценностных характеристик 
формирования их социальной идентичности. 

По мере развития общества ценности и смыслы властной элиты 
подвергаются трансформации и переосмыслению, «подстраива-

ются» под современные реалии. И здесь неизбежно возникает во-

прос о взаимодействии правящих групп и массы в плане передачи 
элитарных ценностей на уровень массового сознания. Об этом, в 
частности, писал Х. Ортега-и-Гассет. В его понимании элита — это 
наиболее одаренная часть общества, представленная выходцами из 
разных социальных слоев и способная к руководству ими [6]. Х. Ор-

тега-и-Гассет отмечает, что в условиях информационного общества 
возможности влияния на массовое сознание общества расширяют-

ся. Предоставляя неограниченной доступ к информации, формируя 
новые модели и форматы ее передачи и потребления, виртуальная 
среда становится мощным средством воздействия на массовое со-

знание. Возникает новая форма управления обществом – нетокра-

тия, в которой основной ценностью становится информация, абсо-

лютный доступ к ней, обеспечивающий власть над социумом [7].
Важно то, что доминирование ценностей, транслируемых эли-

той, способствует сохранению общества [8]. Лишенный чувства 
ответственности человек массы, воспринимая реальность как дан-

ность, не ощущает ее уязвимость, незащищенность. Однако бытие 
и развитие в историческом пространстве требует осмысленного и 
целенаправленного действия. Кроме того, необходимо учитывать 
наличие у людей внутренней потребности в управлении, которая, 
по выражению Р. Михельса, является неотъемлемой чертой челове-

ко-массы [9]. В этих условиях возрастает ответственность элиты за 
создание, сохранение и транслирование социальных смыслов, что 
предотвращает общество от саморазрушения. Это позволяет харак-

теризовать элиту как деятельностного субъекта трансформацион-

ных процессов, целевую социальную группу, которая выполняет 
функцию консолидации, сохранения и передачи опыта.

Онтологический аспект формирования элит предполагает вы-

явление роли властных структур в функционировании этих групп, 
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осмысление укорененности во власти, в институциональных осно-

ваниях человеческого бытия [10]. 
Философский взгляд на проблему власти позволяет изучить раз-

нообразные аспекты ее функционирования, но, прежде всего, свя-

зан с рассмотрением власти как реализации волевой деятельности 
социального субъекта. И если давать определение властвующей 
элиты через концепт власти, который является базообразующим в 
выявлении ее специфики, то можно сказать, что это волевой, дея-

тельностный субъект, ориентированный на развитие, обладающий 
знаниями, доступом к информационным ресурсам и возможностью 
контролировать их и управлять ими.

Эффективная деятельность элиты невозможна без наличия не-

обходимых ресурсов. Большинство исследователей в условиях ин-

формационного общества и разрастания информационной подвиж-

ности отмечают приоритетную роль интеллектуальных ресурсов, 
в том числе ресурсов современного научного общества, составля-

ющих интеллектуальный капитал властвующей элиты и востребо-

ванных в управленческих структурах. Об этом пишут Ф. Фукуяма 
[11], А. Турен [12], П. Друкер [13], Ф. Махлуп [14], А.П. Кочетков 
[15], О.В. Гаман-Голутвина [16] и др. В.Л. Иноземцев называет 
элиту «классом интеллектуалов», «социальной общностью людей, 
воплощающих в себе знания и информацию» [17, с. 68]. 

Интеллектуальные ресурсы обладают способностью к самовоз-

растанию и самореализации, что позволяет их обладателям и но-

сителям занимать ключевые позиции в формировании и принятии 
стратегических управленческих решений. Интеллектуальный капи-

тал определяет темп и характер обновления технологий, оказывает 
влияние на структуру общественной системы. Состояние интеллек-

туального капитала зависит от знания, его формирования и накопле-

ния. В этом процессе задействована наука и образование. А контроль 
информационных потоков сосредоточен в руках властвующей элиты. 

Большое значение для воплощения идеалов элиты в жизнь, по-

мимо интеллектуального потенциала, имеют природные данные 
конкретных ее представителей, развитые с помощью образования, 
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роль которого в элитогенезе современного общества чрезвычайно 
возрастает и которое признается наиболее эффективным средством 
поддержания и воспроизводства элит [18]. 

Сегодня значительно увеличивается роль исследовательской 
и аналитической деятельности в образовании, поскольку занять 
ключевые позиции в информационном обществе могут люди из 
научной среды, обладающие знаниями, информацией, высокой мо-

бильностью, креативностью, стремлением к деятельности, откры-

вающей поле для самореализации и самовыражения. 
В данном процессе очевидна заинтересованность научного со-

общества. Люди науки становятся востребованными во власти, 
поскольку они будут вовлечены в управленческие процессы через 
участие к экспертной деятельности, позволяющей дать объектив-

ную оценку современным социальным процессам. Благодаря этому 
изменяется процесс рекрутирования элит, находящихся у власти.

Таким образом, интеллектуальные ресурсы властвующей элиты, 
на развитие и формирование которой они влияют, способствуют за-

воеванию и удержанию власти. 
Интеллектуальный потенциал элиты влияет на характер ее основ-

ных функций. Исследователи отмечают, что важнейшей функцией 
элиты является стратегическая функция, связанная с выбором даль-

нейшего направления развития общества, принятием стратегических 
решений и обеспечением их трансляции на уровень массового созна-

ния и поведения. Интеллектуальный ресурс становится механизмом 
развития властвующей элиты, поскольку он определяет успешность 
ее функционирования, возможность реализации поставленных задач.

Информационное общество задает новые форматы социального 
пространства. Информационная среда воздействует на простран-

ственные структуры общества, формирует новый тип личности, ее 
новые ценности, смыслы и жизненные ориентиры [19]. В таком об-

ществе трансформируются и интеллектуальные ресурсы элит. Воз-

растает роль знания (в том числе экспертного), которое становится 
самоценным и обладает способностью к самонакоплению, стано-

вясь ресурсом для поддержания власти. Поскольку информация и 
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знания становятся ключевым ресурсом развития общества, а нау-

ка – непосредственной производительной силой, «класс интеллек-

туалов» начинает играть ключевые роли в социальном прогрессе. 
Таким образом, давая определение властвующей элиты через 

концепт власти, можно выделить следующие ее существенные 
характеристики: это волевой, деятельностный субъект развития, 
обладающий доступом к информационным ресурсам, а также воз-

можностью и способностью контролировать их и управлять ими. В 
современном обществе властвующая элита становится экспертной 
властью, способствующей разработке стратегических решений. 
Формирование экспертной власти связано с накоплением и эффек-

тивным использованием интеллектуальных ресурсов, составляю-

щих интеллектуальный капитал властвующей элиты. В условиях 
резкого увеличения информационных потоков интеллектуальный 
ресурс является одним из ведущих механизмов формирования вла-

ствующей элиты, которая становится наиболее активным и деятель-

ным субъектом развития современного общества.
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УДК 141

НАТУРФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Сухоплюев П.А.

Статья посвящена рассмотрению одного из самых ранних и ин-
тересных периодов развития философской мысли – античной натур-
философии. Множество школ и направлений, мыслители которых 
выдвигали самые смелые идеи о происхождении мира, его первона-
чалах, оказавшие влияние на формирование научной картины мира.

Ключевые слова: первосубстанция; движение; покой; число; 
логос; атом. 

natural PHiloSoPHical tHouGHt                                         
of ancient Greece

Sukhoplyuev P.A.

The article is devoted to the consideration of one of the earliest and 
most interesting periods of the development of philosophical thought – an-
cient natural philosophy. There are many schools and trends whose think-
ers put forward the most daring ideas about the origin of the world, its or-
igins, which influenced the formation of the scientific picture of the world.

Keywords: first substance; motion; rest; number; logos; atom. 

Начальный период развития античной философии носит космо-

центричный характер – на первое место здесь выходят проблемы 
физиса («природы») и космоса, поэтому его также называют натур-

философским.
Первой греческой философской школой является милетская 

школа, которая возникла в ионийской части Греции, на территории 
Малой Азии в городе Милет, и представлена тремя мыслителями – 
это Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Представители милетской 
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школы сформулировали проблему первосубстанции, их интересо-

вало, что является началом всех вещей.
Фалес (ок. 625-545 до н. э.) был не только первым греческим 

философом, но также ученым, математиком и астрономом. Расцвет 
деятельности Фалеса приходится на первую половину VI века до 
н. э. Известно, что он предсказал солнечное затмение, которое про-

изошло, как позже вычислили астрономы, в 585 году до н. э.
До нашего времени дошло два высказывания Фалеса – это «все 

произошло из воды» и «все полно богов». Неверно было бы счи-

тать Фалеса и древнегреческих натурфилософов материалистами 
в современном смысле слова, но они, безусловно, являются на-

туралистами в античном понимании – от слова «природа», или 
«сущность». Высказывания философов имеют образный характер, 
и «вода» Фалеса – это не химический элемент H2O в современном 
понимании, а некий текучий, влажный «физис» – начало из которо-

го все происходит, а вода, которую мы пьем, – лишь одно из его со-

стояний. Мысль Фалеса о том, что «все полно богов», можно трак-

товать, например, так, что «все пропитано первоначалом» [1, с. 20].
Анаксимандр (610-540 до н. э.) полагал, что первоначалом всех 

вещей является не какая-либо известная нам стихия, а бесконечная 
и неопределенная, лишенная всяких границ субстанция, которую 
он называет апейрон (беспредельное). У Анаксимандра мы нахо-

дим идею космической справедливости: первосубстанция (апей-

рон) превращается в известные нам стихии, из которых возникают 
вещи, и которые (стихии) переходят друг в друга по необходимости. 
Анаксимандр считал, что мир возник в результате развития, выдви-

гал идею бесконечной множественности миров, полагал, что живые 
существа возникли из влажного элемента, также ему приписывают 
честь составления первой географической карты.

Анаксимен (ок.580-ок.510 до н. э.) началом всего считает воздух. 
Воздух как безграничная субстанция наиболее близок анаксиман-

дровскому апейрону. При этом «воздух» означает у древних не то, 
что мы сейчас понимаем под этим словом, а, как поясняет С. Н. Тру-

бецкой, «туман, более или менее густой, который то является раз-
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литым по всей земле синей дымкой и скрывает от нас отдаленные 
предметы, то сгущается в облака и тучи» [2, с. 109]. При этом ка-

чественные различия между стихиями Анаксимен сводит к коли-

чественному изменению: разряжаясь, воздух становится огнем, а, 
сгущаясь, он превращается в воду, землю и камни.

Важный вклад в развитие древнегреческой натурфилософии 
внесли Пифагор и пифагорейцы. Пифагор (ок.570-ок.490 до н. э.) 
родился на о. Самос, который был одним из центров ионийской 
культуры, а около 530 г. до н. э. переехал в Кротон – греческую ко-

лонию в южной Италии, где основал свою школу – пифагорейский 
союз. О Пифагоре и его школе существует множество противоречи-

вых сведений, поскольку, во-первых, о его жизни известно немно-

го достоверных фактов, а, во-вторых, его союз был одновременно 
и философской школой, и религиозной общиной, и политической 
организацией. Научные открытия пифагорейцев носили коллек-

тивный характер, и только позже их стали приписывать Пифагору.
Пифагорейцы, полагая, что первоначалом всего является число, 

видят в математике путь к познанию природы. Целью их учения – 
объяснить происхождение всех вещей из математических начал. 
Философия Пифагора представляет собой своего рода интеллекту-

альный мистицизм. Математика для Пифагора – способ постижения 
истины, она является его религией и философией.

Пифагор занимается геометрией, арифметикой, астрономией, 
открывает законы музыкальной гармонии, пытается объяснить 
строение космоса путем приложения арифметики и геометрии к фи-

зике. Гармония космоса возникает у пифагорейцев через единство 
противоположных начал, таких как предел и беспредельное, чет и 
нечет, добро и зло, свет и тьма. В центре космоса, согласно учению 
пифагорейцев, находится центральный огонь, вокруг которого вра-

щаются десять божественных тел, в том числе Земля.
Пифагор был первым, кто назвал себя философом, а пифагорей-

цы – первыми, кого стали называть философами. Учение Пифаго-

ра, его вера в математику оказали глубокое влияние на дальнейшее 
развитие философии и науки. Через этику математика оказалась 
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связанной с прославлением созерцательного образа жизни – идеала 
высшей жизни, проводимой человеком в кругу избранных друзей, 
соединенных общностью духовных ценностей и интересов.

Большую роль в развитии философии этого периода сыграл Ге-

раклит (544-483 до н. э.). Он жил в Эфесе в период политического 
заката Ионии, когда жизнь в полисах была неспокойной, города 
враждовали и соперничали между собой, а также подвергались 
иноземным завоеваниям. Гераклит происходил из знатного рода, 
он был философом, ученым, религиозным деятелем. Высказыва-

ния его были образными и зачастую парадоксальными и непонят-

ными, – он схватывал в них диалектику жизни, поэтому слог его 
прозвали «темным».

Абсолютное начало, идея которого появляется в милетской шко-

ле, рассматривается Гераклитом как становление, как вечный и не-

прекращающийся процесс. В мире, считает Гераклит, нет ничего 
постоянного, все находится в движении – «все течет, все меняется», 
«в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Причиной движения, 
по Гераклиту, является борьба противоположностей, и эта борьба 
обусловливает как наличие единичных вещей, предметов, так и гар-

монию целого (космоса).
Первоначалом всего у Гераклита является огонь. Мир всегда 

«был, есть и будет вечно живым огнем, который мерами воспла-

меняется и мерами угасает». Угасая, огонь превращается в воду, а 
вода в землю – это, по Гераклиту, «путь вниз»; но есть и обратный 
процесс, земля разжижается и превращается в воду, вода поднима-

ется к небу и звездам, превращаясь в огонь, – это «путь вверх». У 
Гераклита впервые появляется понятие Логос как неизменный за-

кон природы, как вечная и всеобщая необходимость. В общем кру-

говороте бытия есть закономерная правильность, есть мера, есть 
закон, есть «рассуждение» или слово, которое «пребывает всегда» 
Высшая человеческая мудрость состоит в том, «чтобы познать раз-

умную мысль, могущую править всем через все» [Цит. по: 2, с. 149].
Значительный вклад в развитие греческой натурфилософии 

внесли представители элейской школы. Основателем школы счита-



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 1-3 • http://soc-journal.ru
59

ется Ксенофан (ок.570-ок.475 до н. э.) – древнегреческий поэт и фи-

лософ, родом из ионийской Греции, слушатель Анаксимандра, вел 
скитальческую жизнь рапсода, был и в г. Элея, который находится 
в южной Италии. В своих поэмах Ксенофан выступает против го-

меровского политеизма и антропоморфизма в религии; его взгляды 
можно определить как пантеистический монизм.

Парменид (ок.525-ок.450 до н. э.) родился в Элее. На формиро-

вание его философского учения оказали влияние милетская школа, 
Ксенофан и пифагорейцы. Учение Парменида изложено в его поэме 
«О природе», которая состоит из двух частей: «путь истины» (уче-

ние о сущем) и «путь мнения» (видимый мир, или мир явлений). 
Согласно Пармениду, существует только «Единое» – неизменная, 
божественная сущность мира, а видимый мир с его множественно-

стью вещей, событий, явлений, их движением, рождением и унич-

тожением призрачен и иллюзорен.
Космология приобретает у Парменида концептуальный характер 

и трансформируется в теорию бытия – онтологию. Поскольку «мыс-

лить и быть – одно и то же», т. е. мышление и бытие тождественны, 
то бытие (сущее) есть логос. Таким образом, можно говорить о том, 
что Парменид изобрел метафизику, основанную на логике.

Идеи Парменида диалектически развил его ученик Зенон 
(ок.490-ок.430 до н. э.) знаменитый своими апориями, в которых 
он показал трудности и противоречия, возникающие при попыт-

ке помыслить такие понятия как пространство, время, движение, 
множественность, поставив тем самым под сомнение реальность 
их существования.

Продолжателем рационалистической традиции ионийской на-

турфилософии является Анаксагор (ок.500-428 до н. э.) – древнегре-

ческий ученый и философ, который родился в Клазоменах (Малая 
Азия). Анаксагор принес философию в Афины, куда он приехал, 
видимо, по приглашению Перикла, и где прожил тридцать лет, при-

мерно с 462 по 432 годы до н. э. Анаксагор первым объяснил, что 
Луна светит отраженным светом, дал правильную теорию затмений, 
считал, что Солнце и звезды – это раскаленные камни.
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Согласно Анаксагору, стихии, из которых состоят вещи, явля-

ются не простыми субстанциями, а сложной смесью бесконечного 
множества разнородных элементов. Частицы Анаксагор называет 
«семенами» вещей и считает, что «в каждой вещи есть часть каждой 
другой вещи».

Элементы сами по себе не обладают движущей силой, в движе-

ние их приводит нус. Понятию «нус», которое появляется в древ-

негреческой философии, трудно дать однозначное определение. 
Анаксагор определяет его как мировой Дух или Ум (мысль, разум, 
интеллект). Нус – это и духовное, сознающее начало, и причина 
движения. По Анаксагору, нус придает первоначальной смеси эле-

ментов вращение, в результате которого происходит мир – Земля, 
Луна, Солнце, звезды и т. д. Анаксагор рассматривает нус как суб-

станцию, которая входит в состав всех живых существ: «Во всем 
есть часть всего кроме Ума, но есть вещи, в которых присутствует 
и Ум», к ним Анаксагор относит одушевленные существа, в том 
числе и растения.

Наибольшее влияние на современную науку оказало учение ато-

мистов. Основателем атомистического учения является Левкипп, 
расцвет деятельности которого приходится примерно на 440 год 
до н. э. Левкипп был родом из Милета, в середине V века до н. э. 
он прибыл в Элею, где познакомился с учением Парменида, а затем 
переехал в Абдеры, где и основал собственную школу. Его ученик 
Демокрит (ок.460-ок.370 до н. э.) систематически развил атоми-

стическое учение во всех областях знания и оказал значительное 
влияние на философскую и научную мысль не только своего, но и 
будущего времени. «По счастливой случайности, – пишет Б. Рас-

сел, – атомисты напали на гипотезу, для которой более чем через 
две тысячи лет были найдены некоторые основания…» [3, с. 79].

Атомизм Левкиппа и Демокрита возник как реакция на филосо-

фию элеатов, а именно, невозможности элейской школы, во-первых, 
решить проблему движения, и, во-вторых, обосновать множествен-

ность вещей. Надо сказать, что все древнегреческие мыслители счи-

тали, что движение невозможно при отсутствии пустоты. Так или 
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иначе, они полагали, что следует допустить либо неизменный мир 
Парменида, либо пустоту.

Левкипп и Демокрит, отправляясь от диалектики Парменида и 
Зенона, умозрительным путем построили систему атомистического 
материализма, которую С.Н. Трубецкой характеризует как учение 
«замечательное по своей стройности, ясности и последовательности: 
нет ничего кроме атомов и пустоты; все существующее разрешается 
в бесконечное множество первоначальных неделимых вечных и не-

изменных частиц вещества, которые вечно движутся в бесконечном 
пространстве, то сцепляясь, то разлучаясь друг с другом» [2, с. 197]. 
Атомы обладают всеми атрибутами Единого элеатов – они вечны, 
неизменны, неделимы и различаются по своему объему и фигуре 
(форме). Атомы есть «сущее» (бытие), а пустота есть «несуществу-

ющее» (небытие), которая, однако, признается столь же реальной 
как и «сущее», поскольку, если бы не было пустоты, то не было бы 
реального множества вещей, предметов и движения.

В Новое время идеи атомистов получили развитие в классиче-

ской физике в ньютоновской теории абсолютного пространства. 
Оппонентом Ньютона выступил Лейбниц, который полагал, что 
существует только заполненное пространство. Точку в этом спо-

ре поставил А. Эйнштейн, который принес окончательную победу 
Лейбницу. Тем не менее, как пишет Б. Рассел, «мир атомистов оста-

ется логически возможным, и он более близок к действительному 
миру, чем мир любого другого из философов древности» [3, с. 82].

Атомистами завершается натурфилософский период древне-

греческой философской мысли, и в следующие периоды античной 
философии проблемы природы и космоса уже не будут столь ак-

туальными.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ                                                       
СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

Тарасов А.Н., Васильева О.А. 

В статье дана характеристика мировоззрения современного поко-
ления – представителей евроатлантической цивилизации. Показано, 
как современные информационные технологии влияют на общество.

Ключевые слова: мировоззрение; социокультурная трансфор-
мация; современная культура; кризис культуры.  

tHe worldView                                                                       
of tHe Modern Generation aS a reflection                  

of Sociocultural tranSforMation

Tarasov A.N., Vasilyeva O.A.

The article describes the worldview of the modern generation-rep-
resentatives of the Euro-Atlantic civilization. It is shown how modern 
information technologies affect society. 

Keywords: worldview; socio-cultural transformation; modern cul-
ture; cultural crisis. 

Мировоззрение представляет собой совокупность взглядов че-

ловека на мир. В этом отношении можно говорить и о социальном 
мировоззрении, имея ввиду такие взгляды, свойственные целому 
поколению людей. Каждая эпоха, безусловно, накладывает отпеча-

ток на воззрения соответствующего поколения. В этом отношении 
можно привести пример с культурой авангарда, когда общий эсха-

тологический настрой, свойственный этому поколению нашёл от-

ражение буквально во всех сферах культуры [1, с. 26]. 
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Современное общество живёт идеей мультикультурализма, ко-

торая в начале XXI века буквально насаждалась в сознание евро-

пейцев [2, с. 48]. Одно из веяний, характерных для современного 
поколения – цифровизация, трансформирующая мировоззрение 
человека и порождающее новые угрозы, например, такие как мо-

лодёжный экстремизм [3, с. 13]. Это заставляет современные гу-

манитарные науки искать пути выхода из возникающих проблем 
[4, с. 51]. 

Сегодня становление информационного социума требует адек-

ватного и ясного осознания, а этот аспект из-за перехода социально-

го бытия в план многомерный, потока влияний и воздействий сферу 
эмоций и интеллекта, сплетающихся и потенцирующих друг друга. 
Данная обстановка побуждает индивида структурировать сознание 
и применять каждый такой фрагмент по функциям как опору для 
маневрирования в дне сегодняшнем и размышлениях о событиях 
завтрашних. 

Подобные требования формулирует феноменологический ме-

тод. Перед сознанием в настоящее время стоят задачи учесть все 
перемены и обновления смысла, которые настигли оригинальные 
термины, отличить переплетение традиций и концепций в мире 
культуры и естествознания, чтобы ориентироваться и не теряться 
в порождениях новой реальности. Трудности удастся устранить, 
если пропагандировать, что сознание нужно организовать в рам-

ках новой культуры, восставшей на основе феноменологических 
идей.

Сознание современного поколения крайне плюралистично, но 
во все времена творческая активность человека была обусловлена 
культурой [5, с. 203]. Сегодня, в условиях глобализации чрезвычай-

но возрастает потребность в культурологическом знании [6, с. 70]. 
Мир настолько разнороден, что не учитывать культурные особен-

ности каждого отдельного народа сегодня нельзя. В этом отноше-

нии мы полностью солидарны с мнением культуролога О.В. Ромах, 
считающей, что культура – есть базис для развития общества в пе-

реходные периоды его развития [7, с. 6].
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ                                                                    
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Тарасов А.Н., Коробкова А.А., Мотренко Е.А. 

В статье рассмотрена проблема воспитания в условиях совре-
менной переходной эпохи. Показана актуальность классических 
подходов к этому процессу.

Ключевые слова: воспитание; современная культура; кризис 
культуры; социокультурная трансформация. 

tHe ProBleM of education in tHe aSPect                       
of Modern Socio-cultural tranSforMation 

Tarasov A.N., Korobkova A.A., Motrenko E.A.

The article deals with the problem of education in the conditions of 
the modern transition era. The relevance of classical approaches to this 
process is shown.

Keywords: education; modern culture; cultural crisis; sociocultur-
al transformation.

Трансформационные процессы, идущие в современном обще-

стве, затрагивают все его сферы. Наиболее ярко происходящее про-

является в странах евроатлантической цивилизации. Однако и наша 
страна в последние полтора десятилетия XX века оказалась втяну-

той в свершающуюся социокультурную трансформацию. Повлияла 
современная переходная эпоха и на систему образования, которая 
есть суть двуединого процесса – обучения и воспитания.

Современное общество сталкивается со множеством проблем 
воспитательного ракурса. На это в определённой степени оказыва-
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ют влияние идущие процессы цифровизации, породившие вирту-

альный мир как целостную данность [1, с. 13]. Кроме того, сегодня 
многократно возросла потребность в качественном культурологи-

ческом образовании, обладающим мощным воспитательным потен-

циалом, на что обращают внимание многие исследователи [2, с. 52; 
3, с. 70]. Воспитание представляет собой целенаправленную подго-

товку молодого поколения к жизни в данном и будущем обществе, 
осуществляемую через специально создаваемые государственные 
и общественные структуры, контролируемую и корректируемую 
обществом. Кроме того, воспитание рассматривается как целена-

правленная содержательная профессиональная деятельность педа-

гога, содействующая максимальному развитию личности ребенка, 
вхождению ребенка в контекст современной культуры, становле-

нию его как субъекта и стратега собственной жизни, достойной Че-

ловека. Важнейшим, является в данном определении прямая связь 
воспитания с культурой, культурным опытом, передача которого 
рассматривается как основная цель воспитания [4, с. 5]. 

Лишь в конце XIX – начале ХХ века стали формироваться та-

кие направления педагогической теории, как народная педагогика, 
сравнительная педагогика, педагогика внешкольной работы и куль-

турно-просветительных учреждений. Однако и они имеют дело 
со сравнительно узкой группой лиц, преимущественно с детьми 
и молодежью. Средства и формы работы, которые используются в 
педагогике, также ограничиваются определенными рамками. С од-

ной стороны, это возрастные особенности людей, с другой – специ-

фика работы воспитательных учреждений. Основными средствами 
воздействия на людей она считает воспитание их в ходе различных 
видов деятельности, практики и идеологического воздействия.

Не менее важно обратить внимание на внутренние детермина-

ции воспитания, его зависимость от восприимчивости индивидом 
внешних воздействий. Здесь находится сфера исследования явления 
воспитания, которая формулируется как готовность и способность 
индивида к самовоспитанию. Эти характеристики включают важные 
социально-типические, обогащенные индивидуальным содержанием 
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черты. Среди них особо отмечаются следующие: личностный тип ин-

дивида, индивидуально-психологическая структура типологических 
качеств, индивидуально-психологическая логика принятия, присвое-

ния, развития и изменения типологических качеств, индивидуальные 
формы активности, а также индивидуальные перспективы направля-

емого воспитанием саморазвития личности.
Можно с уверенностью утверждать, что воспитание во все време-

на оказывается принципиальной заботой общества. Оно транслирует 
национальный и культурный код от поколения к поколению [5, с. 165]. 
Оно же – залог поддержания и развития культуры данного общества. 
В переходные эпохи, такие как переживаемая сегодня и определяемая 
как социокультурная трансформация, значение воспитательного фак-

тора возрастает многократно, поскольку именно он позволяет обще-

ству сохранять свои фундаментальные культурные основания. 
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БУДДИЗМ И СОВРЕМЕННАЯ СТАДИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

Тарасов А.Н., Позднякова Н.Е., Терехова Д.Ю. 

В статье показан потенциал философии буддизма применитель-
но к переходу от современной стадии социокультурной трансфор-
мации к поступательному развитию (культур-системе).

Ключевые слова: буддизм; современная культура; кризис куль-
туры; социокультурная трансформация.  

BuddHiSM and tHe Modern StaGe                                         
of Sociocultural tranSforMation

Tarasov A.N., Pozdnyakova N.E., Terekhova D.Yu.

The article shows the potential of the philosophy of Buddhism in re-
lation to the transition from the current stage of socio-cultural transfor-
mation to the progressive development (cultural system). 

Keywords: buddhism; modern culture; cultural crisis; sociocultur-
al transformation. 

Современная культура стран евроатлантической цивилизации 
демонстрирует переходный характер развития всего западного об-

щества, на что обращают внимание многие исследователи [1, с. 26; 
3, с. 272; 4, с. 9; 5, с. 9]. В попытках преодолеть этот кризис пред-

лагались различные стратегии, например, мультикультурализм [2, 
с. 46]. Однако он к началу третьего десятилетия XXI века показал 
свою низкую эффективность. 

Одним из вариантов безболезненного (или с наименьшими по-

следствиями) выхода к новой парадигме может стать обращение к 
восточным культурным практикам, например, к буддизму. Буддизм 
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возник на территории древних государств Магадха, Кошала, Вайшали, 
которые находились в северо-восточной части Индии примерно в 400 
году до н.э. В период кризиса ведической религии с связанной с ней 
сословной системой, которая давала привилегии брахманской варне. 

Ответы чаяниям масс дал никто иной как Будда Шакьямуни. Он 
принадлежал к движению аскетичного образа жизни (Шраманам), 
который всячески противостоял древним Ведам, создав учение о 
нирване. Нирвана в буддистской философии не имеет точного опре-

деления, трактовки в ее определении разнятся. Но все же описать 
ее можно как место, в которое стремится каждый буддист, где от-

сутствуют мысли, переживания и страхи. Буддисты описывают ее 
как отражение неба в глади спокойной воды. 

В буддизме существует учение, позволяющее избавиться от пота-

кания чувствам и слабостям плоти. Его называют Восьмеричным пу-

тем спасения. В нем указывается восемь состояний, овладев которыми 
человек достигает очищения. Предлагаются 5 способов избавления от 
страстей: важность понимания причины следствия и их значения; из-
бавление от ошибочного опыта; правильное восприятие использова-

ние вещей; терпение – ключ к просвещению; осторожность во благо.
Чтобы построить опоры просветления на пути очищения добро-

детели, необходимо черпать мудрость из ясного разума. Мудрость 
достигается в благих деяниях, как алмаз добывается в недрах шахты. 
В Буддизме карма означает любое действие, имеющее последствия 
(результат). Действие может быть актом физическим, ментальным и 
вербальным. Карма в Буддизме играет роль закона причины и след-

ствия во всей жизни. Человек совершив какой-либо поступок нака-

пливает энергию, которая влияет на его следующие перерождения. 
Плохие и хорошие поступки определяют не только кем (человеком 
или баобабом) ты родишься, но и в какой семье, какой будет у тебя 
пол, врожденные болезни, характер и так далее. Существо с чистой 
кармой может переродиться человеком в нашем мире.

Таким образом, обращение современного евроатлантического 
общества к восточным практикам, например, к буддизму представ-

ляется закономерным [7, с. 6]. Буддизм раскрывает потенциал твор-



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 1-3 • http://soc-journal.ru
75

ческого начала в человеке, позволяя ему в полной степени реализо-

вать себя [6, с. 25]. В этой связи, обращение современной западной 
культуры, находящейся на стадии социокультурной трансформа-

ции, к буддизму представляется вполне обоснованным. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГУМАНИЗМА И БИОЭТИКА 

Тотрова З.Х. 

Достижения в области конвергирующих технологий актуали-
зируют проблему сохранения человеческого рода, как homo sapiens. 
Цель статьи – отразить необходимую связь гуманитарных прин-
ципов и «нового опыта», анализируемого биоэтикой. Это пред-
полагает критическую оценку форм гуманизма, как действитель-
ных предпосылок биотехнологических практик. Методы исследо-
вания – философские и общелогические. Результаты исследования. 
Классические и неоклассиче6ские принципы гуманизма, редуцирую-
щие человека до природной и телесно-инстинктивной субстанции, 
требуют критического пересмотра их в качестве гуманитарных 
предпосылок» нового опыта». Отсюда – настойчивые приглашения 
биоэтики опираться на методологию человеческой целостности, 
сохраняя человеку его онтологические характеристики: биологиче-
скую природу, социальную сущность и духовную индивидуальность.

Ключевые слова: гуманизм; телесность; самодостаточность; ан-
тропологический и социальный оптимизм; биоэтика; постмодернизм. 

BioetHicS and BaSic PrinciPleS of HuManiSM

Totrova Z.Kh.

Achievements in the field of converging technologies actualize the prob-
lem of preserving the human race, like homo sapiens. The purpose of the 
article is to reflect the necessary connection between humanitarian prin-
ciples and “new experience” analyzed by bioethics. This presupposes a 
critical appraisal of forms of humanism as actual prerequisites for bio-
technological practices. Research methods - philosophical and general 
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logical. Research results. The classical and neoclassical principles of hu-
manism, which reduce man to natural and bodily-instinctive substance, 
require critical revision. Hence, the requirements of bioethics to rely on the 
methodology of human integrity, returning to a person his ontological char-
acteristics: biological nature, social essence and spiritual individuality.

Keywords: humanism; corporeality; self-sufficienc; anthropological 
and social optimism; bioethics; postmodernism. 

Введение
«Гуманизм – (от лат. humanitas – человечность) – рефлектирован-

ный антропоцентризм, который исходит из человеческого сознания 
и имеет своим объектом ценность человека, за исключением того, 
что отчуждает человека от самого себя, подчиняя его сверхчеловече-

ским силам и истинам или используя его для недостойных человека 
целей» [4, с. 181]. Гуманизм, как существенный признак антрополо-

гических учений, как правило, увязывают с эпохой Возрождения. Но 
антропологическая рефлексия, сопряженная с идеей человечности, 
присутствует, в той или иной мере, почти в каждой философской си-

стеме, начиная с философии античности. Дело заключается в том, 
как трактуется эта человечность и как понимается человек. Выше 
приведенное определение гуманизма отражает понимание челове-

ка и человечности, которое складывалось в русле гуманистического 
индивидуализма, утверждавшего права естественного натурального 
человека. Возрождение и есть оправдание человека, как части при-

роды в противоположность религиозной трактовки человека как об-

раза и подобия Бога. Гуманизм и есть апология телесности в проти-

воположность христианскому аскетизму и христианской духовности. 
Понятия - гуманизм, человечность, означали утверждение действи-

тельного, чувственного человека, с природой которого должны со-

гласовываться и социально-политические формы и этические нормы, 
трактуемые исключительно в контексте утилитаризма. 

Движение философии к пониманию человека из него самого, к 
утверждению автономии личности закреплялось механистическим 
естествознанием, вытеснившим из мира метафизическую реаль-
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ность. Разумеется, идея гуманизма о самодостаточности человека 
не могла не быть дополнена верой в высокое достоинство человече-

ской природы, верой в его могущество, творческие способности. Это 
было время антропологического и социального оптимизма. Именно 
этой эпохе человечество обязано современными достижениями в 
области науки, техники и технологий, а также и проблемами, не ре-

шение которых угрожает существованию человека как вида «homo 
sapiens». Цель статьи – отразить специфическую связь биоэтики – и 
принципов гуманизма, что предполагает оценку их форм, в качестве 
действительных предпосылок биотехнологических практик.

Результаты исследования
К основным принципам гуманизма, сложившимся к XX веку мож-

но отнести следующие идеи. Во-первых, положение о самодоста-

точности человека, свободного от каких-либо «кураторов» – земных 
или божественных. Из этого принципиального утверждения следует 
признание свободы, как неотъемлемой черты бытия человека, от-

ветственного за собственную судьбу. Во-вторых, сведение природы 
человека к телесной, чувственной, естественной субстанции, свобод-

ной от каких-либо духовных «наслоений» и духовных «подпорок». 
В-третьих, вера в человека, как существа, творческого, разумного и 
добродетельного (морально-нравственного). При этом разумность 
человека и его морально-нравственная высота рассматривались в 
контексте причинно-следственной связи. Моральность выводили из 
разумности. Эту увязку человеческих качеств, не являющуюся оче-

видной, мы находим в античности у Сократа. Много позже фран-

цузский философ Сартр выбор добра объясняет психологически – 
стремлением человека создать свой, привлекательный для потомков 
образ [3]. Важно подчеркнуть, что отмеченные выше принципы 
гуманизма формировались на фоне социально-исторического опти-

мизма. Отход марксизма от метафизической трактовки человека, в 
русле которой его сущность рассматривалась «только как «род», как 
внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов 
только природными узами» в область социальной практики, не утра-

чивает веры в лучший исход человеческой истории [2, с. 3]. 
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Биоэтика рассматривает в качестве объекта своего исследования 
жизнь в целом и жизнь человека в частности и, в силу этого, не может, 
допустим, подобно физике, пренебречь ценностно-мировоззренче-

ской экспертизой в качестве экспертной предпосылки биотехноло-

гических практик. Биоэтика есть «область междисциплинарных ис-

следований, направленных на осмысление, обсуждение и разрешение 
моральных проблем, порожденных новейшими достижениями био-

медицинской науки и практикой здравоохранения» [1]. Моральные 
проблемы, порождаемые практикой биомедицинских технологий, 
заявляют о себе, прежде всего, в форме столкновения с требовани-

ями христианской этики. Действительно, эвтаназия, узаконенная в 
некоторых странах, аборты, отрицание устойчивой гендерной иден-

тичности и т.д. не находят одобрения только в рамках религиозной 
морали. Но частично согласуются с гуманистическими принципами. 
На роль ценностных оснований биоэтики претендует постгуманизм. 
Сам термин появляется в 70-х годах XX века, представители кото-

рого заявили о себе как критики классического гуманизма и, в опре-

деленном смысле, как его продолжатели [5,6]. Они пролонгировали, 
по сути дела, линию гуманистического индивидуализма на секвести-

рование человека, суть которой заключалась в освобождении лично-

сти от сверхприродной метафизической реальности. Постгуманисты 
пошли дальше. Все богатство естественной природы человека они 
сводят к понятию бессознательного, трактуемого в русле фрейдиз-

ма. Так, например, заслугу философии психоанализа постмодернист 
М. Фуко видит в том, что именно эта философия позволяет челове-

ку «сосредоточиться на самом себе», мыслить себя «в непрерывном 
соотнесении с самой собою» [5, с. 397]. В русле апофатического ме-

тода, постгуманисты отвергают положения о могуществе человека, 
его свободе, культурной идентичности и социальной сущности. М.
Фуко считает, что человек – «это изобретение недавнее», что его век 
короток, и что он может исчезнуть, «как исчезает лицо, начертанное 
на прибрежном песке» [6]. Радикально-критический пафос пост-

модернизма отражает кризис буржуазно-либерального общества и 
представляет собой протест против современного западного пони-

мания человека и его взаимоотношений с социально-политическими 
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структурами. М.Фуко, анализируя связь исторически сложившихся 
общественных форм и бессознательного в человеке, показывает как 
экономические и политические структуры используют в своих инте-

ресах сексуальность человека и сами используются сексуальностью. 
Происходит как бы деформация и природы, и культуры человека. 
Естественное – денатурализуется, а культура – биологизируется. 
Постмодернистский деконструктивизм приглашает современников 
осмыслить проблему человека в условиях конвергирующих техно-

логий, угрожающих человеку утратой своей природной и социаль-

но-культурной идентичности.
По каким направлениям можно отметить связь конвергирующих 

практик и различных форм гуманизма? Во-первых, это положение по-

стгуманизма о несовершенстве человеческой природы, которое можно 
расценивать как апологию биотехнологий, направленных на усовер-

шенствование человеческой натуры. Во-вторых, редуцирование чело-

века до природно-психологического атома (классический гуманизм) 
упрощает (снимает запреты) накопление «нового опыта» (во имя бла-

гих целей), но актуализирует проблему деформации личности. В-тре-

тьих, вывод гуманистического индивидуализма о самодостаточности 
человека, его свободе, не ограниченной сверхчеловеческими силами 
и тоталитарными общественными нормами (постгуманизм) – можно 
рассматривать как аргументы, приводимые биотехнологами, в пользу 
приоритета «личного права» перед государством и обществом. В этой 
ситуации логичны поиски новых моральных принципов и ценностей, 
как гуманистических предпосылок биотехнологических практик. Ре-

шение этой задачи возможно в процессе возвращения человеку его 
онтологических характеристик – биологической природы, социаль-

ной сущности и духовной индивидуальности, а также утверждения 
традиционной морали и традиционных ценностей.

Заключение
Принципы гуманизма, такие как: самодостаточность человека, ре-

дукция его природы и сущности до телесно-биологической субстан-

ции (классический гуманизм), а впоследствии низведенное до фрей-

довских инстинктов (постгуманизм), положение о разумно-творческой 
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и моральной высоте человека (гуманизм), отринутое позже постгума-

низмом частично можно рассматривать как апологию биотехнологиче-

ских практик, неоднозначных по своим последствиям. Отсюда требо-

вания биоэтики о необходимости обновления классических принципов 
гуманизма, выступающих в качестве экспертных предпосылок био-

технологических практик. Решение этой задачи возможно в процессе 
сохранения человеку его онтологических характеристик – биологиче-

ской природы, социальной сущности и духовной индивидуальности, а 
также утверждения традиционной морали и традиционных ценностей.
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УДК 101

ПОНЯТИЕ «PerSona» И ТЕОЛОГО-ФИЛОСОФСКОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ В УЧЕНИИ 

ТЕРТУЛЛИАНА КВИНТА  

Янбухтин Р.М. 

В статье рассматривается проблема возникновения и развития 
представления о личности в учении христианского теолога Тер-
туллиана Квинта. Отмечается, что Тертуллиан впервые вводит 
в употребление латинское слово «persona» в связи с решением бо-
гословских вопросов. Особое внимание в философских построениях 
Тертуллиана уделяется субстанциональному пониманию личности, 
представлениям о человеческой душе, свободе воли, самопознании, 
идее морального совершенствования. Осмысление понимания лич-
ности в христианской философско-теологической мысли Тертул-
лиана Квинта с позиции субстанционального понимания личности 
рассматривается как важная методологическая установка.

Ключевые слова: философия; личность; атрибутивное и суб-
станциональное понимание личности; душа человека; свобода; мо-
ральное совершенствование.

tHe concePt of “PerSona” and tHe tHeoloGical 
and PHiloSoPHical concePt of PerSonalitY                  

in tHe teacHinGS of tertullian QuintuS

Yanbukhtin R.M.

The article deals with the problem of the emergence and development 
of the concept of personality in the teachings of the Christian theologian 
Tertullian Quintus. It is noted that Tertullian first introduces the Latin 
word “persona” in connection with the solution of theological issues. 
Special attention in Tertullian’s philosophical constructions is paid to 
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the substantial understanding of the individual, ideas about the human 
soul, free will, self-knowledge, and the idea of moral improvement. Un-
derstanding the understanding of the individual in the Christian philo-
sophical and theological thought of Tertullian Quintus from the position 
of the substantial understanding of the individual is considered as an 
important methodological setting.

Keywords: philosophy; personality; attributive and substantive un-
derstanding of personality; human soul; freedom; moral improvement. 

Одной из актуальных проблем человеческой мысли на протя-

жении последних несколько сот лет остается раскрытие природы 
и сущности человеческой личности, определение ее бытия, отно-

шения к обществу, миру в целом. В современном обществе ответ 
на эти и другие философско-методологические вопросы имеет не 
только теоретическую, но и практическую направленность. Про-

исходящие изменения глобализирующегося мира воздействуют на 
традиционные культурные ценности, традиции и жизненный уклад, 
отношения людей к собственному национальному языку, религии, 
искусству. Все эти изменения глобализирующегося человечества 
и универсализирующегося общества отражаются и на уровне от-

дельного человека, его мировоззрении, формируя такой такие типы 
личности, которые все больше проявляют беспокойство, страхи, 
неврозы, а также неспособность критически мыслить, вести равно-

правный, конструктивный диалог. Мы можем констатировать, что в 
современном мире имеется немало условий, в результате которых 
формируется и такой тип личности, стремящаяся разрушить соци-

альный мир даже ценой своей жизни.
Поэтому изучение проблемы личности носит не только фило-

софско-методологический, но и практический характер, определяя 
решение социальных, психологических, управленческих, образова-

тельных и педагогических проблем. Следуя этим соображениям мы 
вновь обращаем пристальное внимание вопросу о понятии «лич-

ность» в области философского знания, истории его интерпретации 
с тех или иных методологических позиций. 
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В научной литературе, посвященной проблеме личности, име-

ется немало противоположных подходов, в которых различным 
образом раскрывается содержание понятия «личность». Такая мно-

гозначность свидетельствует о разных интерпретациях данного по-

нятия в области философского знания. 
С нашей точки зрения, исходной методологической посылкой 

философского исследования феномена личности выступает выде-

ление двух идей, определяющих содержание понятия «личность»: 
идеи атрибутивного понимания личности, когда данное понятие 
сводится к социальной жизни человека; идеи субстанционального 
понимания личности – при его отождествлении с внутренним ми-

ром человека.
В этой связи важно обратиться к истории возникновения и раз-

витии понятия «личность» в данной области человеческого знания.
Рассмотрение философских взглядов по проблеме личности по-

зволяет утверждать, что при всей существующей многозначности 
философского понятия «личность» первоначально возникает «суб-

станциональное» понимания личности. 
Ясно и четко идея об уникальности и неповторимости души че-

ловека выражена в философии Тертуллиана Квинта, у которого ос-

новное внимание отводится душевно-духовной жизни индивидуу-

ма, и который считал её главной и определяющей в жизни человека 
и всего общества. 

Заметим, что история возникновения и развития понятия «лич-

ность» в эпоху Средневековья непосредственным образом связана 
с решением принципиально важных богословских вопросов, и по-

тому оно рассматривается прежде всего в тринитарном и христо-

логическом контекстах. 
В связи с утверждением христианской религии в Риме, а затем 

на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Европе потребовалось 
и ее соответствующее оформление, в результате чего в 325 и 381 гг. 
н.э. состоятся первые Вселенские соборы, где пройдет обсуждение 
догматов христианской церкви. Одним из догматов, определившим 
религиозную направленность философских систем Средневековья, 
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явилось положение о личностной форме единого Бога. При этом 
христианские теологи используют как греческое слово «πρόσωπου», 
так и латинское слово «persona». К примеру, известно латинское вы-

ражение «Единый Бог в трех лицах», а «греки говорили – «Единый 
Бог в трех Ипостасях» [3, с. 315].

Как видим, вопрос об использовании слов «πρόσωπου» и «persona» 
в дискуссиях средневековых богословов выглядит совсем не просто. 
А между тем еще во втором веке нашей эры, то есть задолго до созыва 
первых церковных соборов, признанный латино-язычный сторонник 
христианской религии Тертуллиан Квинт употребляет латинское сло-

во «persona» при обсуждении им учения о Троице. Указывая на тре-

тью божественную персону – Святой Дух, Тертуллиан Квинт исполь-

зует выражение «tres persone – una substantia» («три персоны – одна 
субстанция») [1, с. 57]. Здесь он, будучи ревностным христианином, 
отстаивает следующую религиозную позицию: Бог как наивысшее 
существо есть творец, абсолютное благо и вечность. Выступая в ка-

честве сущности всего мироздания, Бог не нуждается ни в чем ином 
для своего существования; к тому же Творец не только обладает опре-

деленными свойствами, но и Сам есть эти свойства. 
Именно с утверждением христианской веры в единого Бога, 

с одной стороны, и доказательством учения о троичности боже-

ственных персон – с другой, Квинт впервые и вводит понятие три-

нитарных лиц «personae». Так, выстраивая иерархичную тринитар-

ную схему, Квинт, в отличие от неоплатоников, одним из первых 
использует слово «persona» с целью описания Бога, выявления его 
природы, свойств и проявлений, то есть ведет речь о Божественной 
Личности. Учение латино-язычного теолога примечательно, на наш 
взгляд, также и по другой причине – тем, что здесь пробивается 
идея субстанционального понимания личности. 

Возникновение собственно уже субстанционального понимания 
человеческой личности у Тертуллиана отнюдь не случайно, а является 
следствием его христианского теолого-философского мировоззрения. 
Критикуя античную философию за ее рационализм, Квинт не отрека-

ется от разума вообще, а ратует за права «естественного» практиче-
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ского рассудка, то есть за разум природный, естественный, здоровый. 
Теолог призывает индивида вернуться к природе и руководствоваться 
ею не только в повседневной жизнедеятельности человека, но и в по-

знании истины; и где главную роль играют чувства, внутренний опыт 
человеческой души, здравый природный рассудок. С точки зрения 
христианского богослова, истина скрыта в глубинах инстинктивной 
природы человека, и особенно в душе простых, неиспорченных циви-

лизацией и культурой людей. Поэтому, лишь только освободившись 
от ненужных социальных норм и ценностей общества, человек, по 
учению Квинта, может возвратиться к тому важному состоянию, ког-

да душа может более всего приблизиться к природе, а через нее уже к 
Богу, являющемуся творцом мироздания и человеческих душ. 

В сочинении «О свойствах души» Тертуллиан называет душу 
человека христианкой, поскольку она, являясь творением и образом 
Бога, обладает по рождению основными христианскими истинами. 
Как говорит Квинт: «Пусть лучше человек начнет прислушиваться 
к голосу своей души и тогда истинный Бог не будет ему неизвестен» 
[2, с. 115]. Так, человек, по мнению христианского богослова, из-

учая и прислушиваясь ко всему, относящемуся к его внутреннему 
миру, откроет тайны бытия и приобретет знания о природе, о Боге и 
о самом себе. Отсюда пристальное внимание теолога к внутреннему 
миру индивида и его душе, твердое убеждение в том, что христи-

анскую веру можно обрести не только благодаря откровению, но и 
при помощи аскетизма, свойств души, а также самопознания. Раз-

умеется, что и проблему свободы человека Тертуллиан как христи-

анский теолог рассматривает с религиозной точки зрения. С одной 
стороны, человек, как образ и подобие Бога, создан свободным, а с 
другой - являясь существом тварным, ограничен и конечен. Опять 
же по сравнению с Богом человек не обладает абсолютной благой 
волей, всегда направленной на добро, и потому вынужден посто-

янно находиться в состоянии выбора между добром и злом. Вот 
почему, считает христианский богослов, станет ли человек добр 
или нет, зависит от его личного выбора, а не от природы. Развивая 
эту мысль дальше, Тертуллиан приходит к выводу, что источником 
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зла в мире является именно свободный выбор человека. В связи с 
тем, что свобода у Тертуллиана рассматривается как свойство чело-

веческой природы, значит, каждый человек имеет право быть сво-

бодным. Больше того, право это универсально и потому не должно 
нарушаться [там же, с. 126].

Итак, возникновение субстанционального понимания личности 
в учении христианского богослова тесно связано с его религиозны-

ми представлениями, без которых едва ли можно было отстаивать 
убеждение о достоинстве и неприкосновенности человека и его 
праве быть свободным. Возникновение субстанционального пони-

мания личности в христианской философско-теологической мысли 
тесно связано с социально-историческими условиями той эпохи. 
Являясь последователем христианского учения, Тертуллиан Квинт 
разочаровался в возможности античного интеллекта справиться с 
реально существующими социальными проблемами и теми проти-

воречиями, что обострились в результате нарастающего духовного 
кризиса римского общества. А потому пути решения злободневных 
задач, стоящих в те времена перед античным человеком, он видел в 
соблюдении людьми главных канонов христианской религии. Под-

тверждением тому служит само этико-социальное учение является 
Тертуллиана Квинта. В нем, условно деля социальный мир на свет-

ско-языческое и церковное, христианский богослов утверждает, что 
судьба и того и другого общества заранее определена провидени-

ем Бога. Возможно, отсюда его критическое отношение к государ-

ственным порядкам Рима и твердая уверенность в том, что главной 
задачей человеческой жизни является спасение души человеком 
путем морального совершенствования. При этом Тертуллиан, как 
и неоплатоники, связывает обновление социального мира именно 
с внутренним духовным преображением человека. 

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-

сутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-

ской поддержки.
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Статья уточняет методы формирования данных неологизмов, ос-
новываясь на классификациях неологизмов, упомянутых ранее. Ис-
следование доказывает, что лексический уровень английского языка 
претерпел изменения под влиянием новой реальности. 

Ключевые слова: неологизмы; пандемия; словообразование; эмо-
ционально окрашенные неологизмы; сокращения. 

Every epoch enriches a language with new words. Political, social 
and economic factors, cultural life of a country, scientific and techno-

logical progress have a great impact on enlarging lexical composition of 

a language. The epidemic situation has become the main factor of lex-

ical structure’s alteration in 2020. Changes in these realms of society’s 
life lead to the appearance of new terms. Some lexical units, which are 
commonly used in casual speech, obtain additional meanings, while his-

toricisms get a second breath and become to be perceived as new lexical 

units. These are neologisms.
Several definitions of neologism have already been given in the cur-

rent literature. One of the definitions is ‘a lexical unit (or such a mean-

ing) which comes in a language due to growth of culture and technology, 
development or alternation in social interaction and conditions of peo-

ple’s lives and which can be perceived as new ones by language users 
[1, p. 323]. Criteria of neologisms selection differ depending on their 
features, what is reflected in various classifications of neologisms. We 
will examine neologisms through 2 criteria: the purpose in a language 
and the method of word formation. 

Depending on the purpose in a language, neologisms can be nomi-
native and stylistic. Depending on the method of word formation neol-
ogisms can be lexical, semantic and phraseological. This classification 
was developed in 1999 by S.I. Alatortzeva [2, p. 40]. There are particular 
models on which lexical neologisms are based. The following models 
are considered to be the most common and productive in English: affix-

ation, derivation, backformation, back-derivation, conversion and com-

pounding. Contractions are less common models. They mainly include 
abbreviations and acronyms.
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For collecting the material we used English-speaking sources, ob-

serving the vocabulary changes in the English language, consequently 
the article is focused on the tendency revealed in English-speaking coun-

tries. The data were collected during the period (March 2020 – March 
2021) from following sources: PBS NewsHour, Democracy NOW!, 
NBC NEWS, Fox NEWS channel, Talk RADIO, Global News and other 
channels on YouTube platform and English-speaking sites.

As a result, a large body of material was gathered and analyzed. In 
this study we have offered some examples of neologisms emerged. They 
can demonstrate not only the process of enlarging the vocabulary of the 

English language, which was as a result of the COVID-19 pandemic, but 
also identify the population`s attitude to current events.

We are going to consider word genesis in light of the coronavirus situ-

ation. There have been different ways of English vocabulary enrichment 
in 2020, and it is claimed that only one word is regarded as an absolutely 
new one: the acronym COVID-19 was produced by coronavirus situation 
[3]. The rest of the coinage is based on blending, compound, derivative 
and borrowing from various realms. 

The first coronavirus-related update of OED was made in April and 
opened with the word ‘coronavirus’. This word dates to 1968 [4] and un-

til March (2020) it had been used predominantly among the specialists 
of medicine and science. Later it was replaced in frequency by the com-

pletely new word ‘COVID-19’ which was recorded in the report of WHO. 
An interesting fact is that in the U.S., Canada and Australia ‘COVID-19’ 
(capital letters) is used much more than in the U.K., Ireland, New Zealand 
and South Africa, where it is more common to use ‘Covid-19’. 

‘Covid-19’ has a lot of reductions and abbreviations. ‘Covid’ is very 

common in speech and less formal in writing. More informal examples 
are ‘C-19’, ‘corona’ or even ‘rona’, ‘CV’. As for blenders, which help 
us to track the changes in the attitude of people to events, they include 
‘covidiot’ (a blend of ‘Covid’ and ‘idiot’, referring to a person who dis-

obeys guidelines designed to prevent the spread of Covid-19) – neol-
ogism with negative coloring, revealing open aggression; coronials (a 
term jocularly proposed for the generation of babies conceived during 
lockdown, blending coronavirus and millennials) [5, p. 8].
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The term ‘frontline’ has military origin; it started being used beyond 
the military realm more than a century ago. We have to pay sufficient at-
tention to stylistic phraseological neologism – ‘frontline worker’ – which 
started its circulation in the society at the beginning of 20 century and meant 

the person – ‘working at the forefront of an organization’s public activity, 
typically as the point of direct contact with customers, clients, users of the 
organization’s services, etc’ [6]. In 2020 this phraseological neologism has 
become widely spread and gained positive connotation as the reflection of 
respectful attitude of population to medical workers. As the result, this term 
has gained the additional meaning which has already been fixed in OED: 
‘esp. designating such an employee who provides a service regarded as 

vital within the community, such as a health-care worker, teacher, etc’ [6]. 
The particular interest for the study is the lexical, emotionally colored 

Irish-original neologism, created with semantic derivation model – ‘co-
coon’. From the very beginning of the COVID-19 pandemic the popu-

lation of Ireland (especially the elderly population) has connected the 
lockdown with the term ‘cocoon’ and its derivatives: ‘to be cocooned’, 
‘cocooning’ [7]. The elderly population (age 70 and over) was asked to 
cocoon. According to emotional connotation it can be related to both 
positively colored and negatively colored neologisms, depending on the 

situation of its usage and users` attitude to lockdown. This neologism 
has a positive connotation if it is used by lockdown supporters with the 

meaning – to protect, to be safe, to be secure. In this case the meaning 
of this neologism is close to ones which are fixed in the dictionary: to 
wrap sb/sth in a protective covering, (initially: cocoon, n. 1. Fine cov-

ering like silk threads made by an insect LARVA to protect itself while 
it is a CHRYSALIS. 2. Any soft protective covering. Derivative v. ~ sb/
sth (in sth) (from sth) (usu passive) to wrap sb/sth in a protective cover-
ing [8, p. 216]. In the case if it is used by covid-refusers this neologism 
gains the negative connotation – isolation, separation from the world. 
This term can be used in a passive voice as ‘to be cocooned’ as well as 

to describe the process of being cocooned – ‘cocooning’. It should be 
mentioned that these emotionally colored neologisms have already gone 

beyond the Irish borders.
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The COVID-19 pandemic has put the world in a so-called bubble, 
which has been reflected in the language. As a result a row of compound 
neologisms with one common keyword bubble has appeared: ‘germ bub-
ble’, ‘covid bubble’, ‘viral bubble’, ‘social bubble’, ‘support bubble’. 
The general meaning (with some variations) of these neologisms is the 

circle of people with whom we have permanent close contact, hence, 
there is no need in wearing a mask or keeping physical distance. The 
phrasal verb ‘to bubble up’ has been subjected to change, ending up 
with the new meaning – to create an isolated group for communication, 
(initially: to bubble up – to move in the specified direction in bubbles or 
with a bubbling sound [8, p. 144].

Mask can be considered to be symbol of the year 2020, and the 
basis for the emergence of neologisms. An interesting example is a 
‘mask-shaming’ as this is a contronym – a word with two opposite 
meanings. It is used for calling people who, on the one hand, do not 
wear mask, and, on the other, who do. There are also a blender ‘maskne’ 
(acne caused by wearing a mask), the result of derivation – ‘antimask-
er’ (person who refuses wearing a mask), the phrasal verb ‘to mask up’.

The English language, like all languages, is a constantly developing 
phenomenon, however, it is important to notice that changes in the English 
language are mainly connected with vocabulary, not with grammar, pronun-

ciation or orthography. It is obvious, there is a direct correlation between the 
quantity and depth of world affairs and the intensity of new words’ appear-
ing. The year 2020, especially its first part, is a bright example of it. 

References
1. Arnold I.V. Leksikologiya sovremennogo angliyaskogo yazika [Lexicology 

of modern English]: textbook. 2nd ed. M.: FLINT: Nauka, 2012. 376 p. 
2. Alatortseva S.I. Problemi neologi I russkaya neografia [Problems of 

neology and Russian neography]: abstract of dissertation; Dr. philol. 
sciences. St. Petersburg, 1999. 

3. Rojer J. Kreuz How COVID-19 is changing the English language URL: 
https://theconversation.com/how-covid-19-is-changing-the-english-lan-

guage-146171



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 1-3 • http://soc-journal.ru
97

4. Coronavirus, n.: Oxford English Dictionary (oed.com) URL: https://oed.
com/view/Entry/266178

5. Oxford English Dictionary ‘Words of Unprecedented Year’ report. URL: 
https://public.oed.com/updates/

6. front line, n. and adj.: Oxford English Dictionary (oed.com) URL: https://
www.oed.com/view/Entry/414623?redirectedFrom=frontline+work-

er#eid323315849
7. Why everyone over 70 should cocoon during Covid-19 crisis (irishtimes.

com) URL: https://www.irishtimes.com/opinion/why-everyone-over-
70-should-cocoon-during-covid-19-crisis-1.4221351

8. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner`s dictionary of current English. 
5th ed. N.Y.: Oxford University Press, 1995. 1428 p.

Список литературы
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учеб. 

Пособие. 2-е изд. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. 376 с. 
2. Алаторцева С.И. Проблемы неологии и русская неография: ав-

тореферат дис.; доктора филологических наук. Санкт-Петербург, 
1999. 

3. Rojer J. Kreuz How COVID-19 is changing the English language URL: 
https://theconversation.com/how-covid-19-is-changing-the-english-lan-

guage-146171
4. Coronavirus, n.: Oxford English Dictionary (oed.com) URL: https://oed.

com/view/Entry/266178
5. Oxford English Dictionary ‘Words of Unprecedented Year’ report. URL: 

https://public.oed.com/updates/
6. front line, n. and adj.: Oxford English Dictionary (oed.com) URL: https://

www.oed.com/view/Entry/414623?redirectedFrom=frontline+work-

er#eid323315849
7. Why everyone over 70 should cocoon during Covid-19 crisis (irish-

times.com) URL: https://www.irishtimes.com/opinion/why-everyone-
over-70-should-cocoon-during-covid-19-crisis-1.4221351

8. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner`s dictionary of current English. 
5th ed. N.Y.: Oxford University Press, 1995. 1428 p.



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 1-3 • http://soc-journal.ru

98

data aBout tHe autHorS
Grishchenko nataliia, assoc.prof., cand.of Phil. Sc.
 Siberian Federal University
 79, Svobodny pr., Krasnoyarsk, 660041, Russia
 ashatanatal@mail.ru
 ORCID: 0000-0003-0037-876X

edgardowilmerJorge camargo, Lecturer at the Faculty of Under-
graduate Studies 

 Universidad ESAN 
 Alonso de Molina 1652, Monterrico, Santiago de Surco, Lima Peru
 Ejorge67@yahoo.com
 ORCID: 0000-0003-2895-1281

Vasilieva daria, student
 Siberian Federal University
 79, Svobodny pr., Krasnoyarsk, 660041, Russia
 dodoririmn@gmail.com
 ORCID: 0000-0003-4440-3277

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Грищенко Наталия Анатольевна, доцент, канд. филол. наук
 Сибирский федеральный университет
 пр. Свободный, 79., г. Красноярск, 660041, Россия
 ashatanatal@mail.ru

Эдгардо Вилмер Хорхе Камарго, профессор 
 Университет ESAN 
 г. Лима, Перу
 Ejorge67@yahoo.com

Васильева Дарья Олеговна, студент
 Сибирский федеральный университет
 пр. Свободный, 79., г. Красноярск, 660041, Россия
 dodoririmn@gmail.com



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 1-3 • http://soc-journal.ru
99

udc 811.111:621.98.043

aBBreViation ProceSS                                                                    
in enGliSH terMinoloGY of Metal                                   

forMinG tecHnoloGY 

Shevchenko E.B. 

The article investigates the process of abbreviation in the English 
terminology of metal forming technology. The author gives examples of 
methods of forming terminological abbreviations in this field of research, 
carries out a semantic analysis of initial abbreviations, and examines 
the productivity of the main abbreviations for metal forming technology.

Keywords: abbreviation; homonyms of abbreviations; acronyms; let-
ter terms; truncations; constrictions; mixed type of abbreviations; hy-
brid formations. 

ПРОЦЕСС АББРЕВИАЦИИ                                                                 
В АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ                     

ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

Шевченко Е.Б.

В статье исследуется процесс аббревиации в английской терми-
нологии технологии обработки металлов давлением. Автором приво-
дятся примеры способов образования терминологических аббревиа-
тур в указанной области, осуществляется семантический анализ ини-
циальных аббревиатур, рассматривается продуктивность основных 
способов аббревиации технологии обработки металлов давлением.

Ключевые слова: аббревиатура; аббревиатурные омонимы; ини-
циальные сокращения; литерные термины; усечения; стяжения; 
смешанный вид сокращений; гибридные образования. 

introduction
The terminology of metalworking, namely the processing of metals 

by pressure, is widely used in the industrial sphere of human life. It is 
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represented by a system of linguistic means of the national language and 

reflects the structures of knowledge that have developed in a certain pe-

riod of the development of metalworking, serves to objectify them and 
thereby ensures communication of specialists. 

As you know, this branch of production has not escaped such a phe-

nomenon as a terminological explosion generated by rapid scientific and 
technological progress. The consequence of the terminological explosion 
was the formation of a large number of new complex concepts (simple 
and multicomponent terms), as well as abbreviations. In this connection, 
the relevance of this study is explained by the insufficient knowledge 
of the abbreviation process in the field of metal forming technology. 

the material for the research was 150 units of abbreviations of the 
English terminology of metal forming technology. the purpose of the 

work is to investigate the abbreviation process in the presented English 

terminology of metalworking. The achievement of the goal implies the 
implementation of the following tasks: 1) to give a general description 
of the concept of an abbreviation and highlight its major models charac-

teristic of the terminology of metal forming technology; 2) to carry out 
a semantic analysis of initial abbreviations; 3) to consider the produc-

tivity of the main abbreviation methods for metal forming technology. 

research results
The natural process of development of terms is associated with the 

practical need for further modification or clarification of their meaning 
by adding new left, and sometimes right (prepositional) definitions. As a 

result, a large number of cumbersome and illegible terminology groups 
appear, which tend to turn into abbreviations. Consequently, they are the 
most economical means of expressing concepts, which means that they 
are also the most preferred. 

It should be noted that the intensification of the abbreviation process 
is due to some extralinguistic factors. Among them, one can single out 
the acceleration of scientific and technological progress, which is accom-

panied by the expansion of information exchange. The optimization of 
the scientific information process is taking place against the background 
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of the improvement of linguistic means of transmitting information and, 
in particular, terms. Terms are words and phrases denoting concepts of 
science and technology and they are the most informative part of the 

lexical system [1, p. 13]. Other factors include the rapid development of 
the mass media, the integration and differentiation of sciences, the joint 
research work of scientists from different countries. 

Actually, the tendency towards abbreviations can, apparently, also be 
explained by the historically established desire of the English language 

to save linguistic means, which manifested itself earlier in the loss of 
inflections, the preferential use of one or two syllabic words, abbreviated 
grammatical forms [2, p. 104]. The tendency towards abbreviations in 
scientific and technical terminology should, apparently, be considered 
as a natural reaction of native speakers to a significant increase in the 
number of multicomponent terminological phrases that cause difficulties 
in the communication process. 

Nevertheless, the study showed that the tendency to compress language 
means inherent in many sublanguages of science and technology did not 

become widespread in the English terminology of metal forming technol-

ogy. Abbreviations in the sample we are considering, which consists of 
2896 terms of metal forming by pressure, are represented by 150 units, 
which is 5.18% of the total number of terms. In our opinion, this is due 
to the fact that the use of abbreviations can lead to incorrect perception of 

information, which is unacceptable in the development of technological 
processes that require the accuracy of formulations and set values. 

As an abbreviation we, following V.V. Borisov, take a unit of oral or 
written speech, created from individual elements of a certain expanded 
form (word or phrase), with which this unit is in a certain lexico-seman-

tic connection [3, p. 100].
Since in the scientific literature there are various classifications of 

methods for the formation of abbreviations, as well as different points 
of view on certain types of abbreviations, we consider it possible, on the 
basis of the studied material, to propose the following models of termi-
nological abbreviations that are most convenient for their classification 
(we partially use the classification of L.B. Tkacheva [4, p. 140]). 
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So, we could to distinguish the following models of abbreviations: 
acronyms, letter terms, truncations (or apocopes), constrictions (or syn-

copes), mixed type of abbreviations and hybrid formations. 
discussion. For the terminology of metal forming by pressure, the 

acronyms turned out to be the main method of formation, when the ab-

breviated form is formed only by the initial letters of the components of 

the terminological combination or term. The number of acronyms is 18 
terms (53% of the total number of abbreviations), for example: 

mci (malleable cast iron) – ковкая сталь;
d. f. (drop forging) – горячая штамповка;
p. d. (pass diameter) – диаметр (прокатного валка) в ручье
eP (extreme pressure) – предельное давление.
Semantic analysis of initial abbreviations helped us to identify sever-

al cases of homonymy. Abbreviated homonyms are abbreviations iden-

tical in spelling and sound, but different in origin. So the abbreviation 
S. can be decoded as: 1) steel – сталь; 2) stroke – удар, ход (молота) 
[5]. Or another example, where the abbreviation r. s. can be deciphered 

as: 1) riveted steel – заклёпочная сталь and 2) rolled steel – катаная 
сталь [5]. Abbreviated terms play a dual role due to the convenience 

of their use in various scientific and technical terminological systems. 
The next group is literal terms, in which an attributive role is assigned to 

a specific letter due to its graphic form. This type of abbreviation is repre-

sented by 8 terms (23% of the total number of abbreviations) in our research:
c – frame press – пресс с выгнутой или С – образной станиной;
V – tool – V – образный штамп;
V – die – V – образный штамп;
V – groove – клиновидный ручей.
The next type of abbreviation is truncation, when the abbreviated form 

is formed by preserving the first syllable, less often the second or last in 
a term or in the components of a terminological combination. There were 
5 such terms (15% of the total number of abbreviations), for example: 

art (article) – изделие;
pl (plate) – толстый листовой металл;
sc (scoria) – шлак, окалина.
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In addition, we distinguish the mixed type of abbreviations when the 

above types of abbreviations are combined in various combinations: 
● a combination of constriction, which is characterized by the loss 

of a sound or a group of sounds within a word, and an acronym, where 
by constricting two significant consonants remain, and all vowels are 
reduced. There are 1 such abbreviation, which is 3% of all abbrevia-

tions. For example: 
XPM (expanded metal) – тянутый металл.
Special cases of abbreviations are of known interest. Analysis of the 

linguistic material allowed it possible to distinguish the following types 

of special cases of abbreviations: 
● in the acronym process, one or more words are omitted and the 

acronyms of terms shorten out of order. This case is represented by 1 
term, which is 3% of the total number of abbreviations: 

dfa (national association of drop forgers and Stampers) - 
Национальная ассоциация предпринимателей, производящих 
поковки и штампованные детали.

As you can see from the example, uninformative term elements are 
excluded first of all. Therefore, as a rule, those two terms (national, 
Stampers) are omitted in this terminological combination which do not 

carry the main semantic load. 
● a special group of abbreviations is represented by hybrid forma-

tions. This is a combination of an abbreviation (in our case – acronym) 
with a term (or a group of terms) in an unabbreviated form. An example 
is represented by 1 term, which is 3% of all abbreviations, where the 
acronym of a compound word is combined with the preservation of the 

full form of the next term and it is written hyphenated: 
Sw – condition (semiworked condition) – в полуобработанном 

состоянии, в виде полуфабриката.
Thus, the study of abbreviations of the English terminology of metal 

forming technology showed that 150 abbreviated terminological units 
function among the terms studied by us, which is 5.18% of the total 
sample. The productivity of the main abbreviation methods for metal 
forming technology is shown in diagram 1. 
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diagram 1. The percentage of the main types of abbreviations                                                

in the English terminology of metal forming technology. 

conclusion
It should be noted that the most productive group is acronyms; their 

number is 53% of the total number of abbreviations. The rest of the types 
are less productive: letter terms – 23%, truncation – 15%, mixed type 
of abbreviations – 6%, hybrid formations – 3%. The low degree of pro-

ductivity of abbreviations in the English terminology of metal forming 

is explained by the fact that the overwhelming majority of terminologi-
cal combinations in the studied sublanguage are two-component, it does 
not cause the need for compression and economy of linguistic means. 

Thus, we can point out the shortcomings of the abbreviation process. 
The large number of abbreviations makes them difficult to remember; 
as a rule, context is required, since there are abbreviations of the same 
type that have different decoding options. But it should also be noted that 
abbreviations are a necessary and timely lexical response that has arisen 

as a result of the continuous development processes of the engineering 

industry, globalization and technological progress. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА 
ЖЕНЩИНЫ СПОРТСМЕНА В АМЕРИКАНСКИХ СМИ 

Дарбишева Х.А., Решетняк Д.М., Кадачиева Х.М. 

В статье рассматриваются лексические способы создания 
образа «женщины-спорстмена». Были детально проанализи-
рованы  англоязычные статьи из газеты The Guardian и выяв-
лены наиболее часто встречающиеся лексические стилистиче-
ские приемы. 

Ключевые слова: образ; спортсмен; лексические средства; эпи-
тет; метафора.  

leXical waYS of forMinG tHe iMaGe                                  
of a feMale atHlete in tHe aMerican Media

Darbishewa Kh.A., Reshetnyak D.M., Kadachieva Kh.M.

The article discusses the lexical ways of creating the image of a “fe-
male sportsman”. The articles from The Guardian newspaper were an-
alyzed in detail and the most common lexical stylistic techniques were 
identified.

Keywords: image; athlete; lexical means; epithet; metaphor.

Введение
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция по-

вышения социокультурной роли спорта как социального инсти-

тута, как сферы человеческой деятельности и феномена куль-

туры. Неоспоримым фактом современной цивилизации стал 
колоссальный рост интереса к спорту высших достижений. Од-

нако наибольший интерес вызывает имидж спортсмена на базе 
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СМИ. Существует множество способов презентации образа в 
художественной литературе и медиатекстах, но создание образа 
женщины-спортсмена с помощью СМИ до сих пор не привлека-

ло внимание исследователей. Этим и обусловлена актуальность 
исследования.

Материалом исследования послужили англоязычные статьи 
из газет The Guardian, The WashingtonPost и USATODAY (2015 – 
2020гг), посвященные знаменитой американской теннисистке Се-

рене Уильямс. 
Сегодня СМИ считается одна из важнейших сфер формирова-

ния нормативно-поведенческих установок и стереотипов, а так-

же системы жизненных ценностей. От направления, содержания, 
объема и качества продукции средств массовой информации во 
многом зависят структура и содержание общественного мнения о 
спорте, характер и степень ценностного отношения к нему. Общий 
подход средств массовой информации к освещению спортивных 
соревнований, привлечение внимания к тем или иным моментам, 
определенные комментарии авторов статей, объяснения и т.д. соз-

дают ценностные ориентации в обществе, стереотипы поведения 
спортсменов, тренеров, организаторов международных спортив-

ных соревнований, а также влияют на жизненный выбор отдель-

ного человека.
Для создания положительного образа спортсмена в текстах ста-

тей используются различные лексические стилистические приемы. 
Обратимся к анализу материала. 

Even if she doesn’t, she will have made the most remarkable 
comeback. (3)

В данном примере словосочетание remarkable comeback вы-

ступает в качестве эпитета. В словаре Longman Dictionary of 
Contemporary English Language прилагательное remarkable имеет 
значение “unusual or surprising and therefore deserving attention or 
praise” [2, p. 1388]. Используя данное словосочетание автор статьи 
привлекает внимание читателя на то, что возвращение спортсменки 
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Серены Вильямс в большой теннис было необычным. Возвращение 
всегда даётся нелегко, особенно, когда ты становишься старше. Это 
стало большим испытанием для Серены, но ее страсть к теннису 
никогда не угасала.

Обратимся к следующему примеру:
Two years ago, Serena Williams let out a mighty yelp. (3)
Сочетание mighty yelp представляет собой оксюморон, то есть 

оборот речи, состоящий в сочетании резко контрастных, внутрен-

не противоречивых по смыслу признаков в определении явления. 
Известно, что оксюморон, как и антитеза, строится на противопо-

ложностях, но в составе этой стилистической фигуры они не про-

тивопоставлены, а слиты в единое целое. 
Исследователи измерили максимальную силу крика Сере-

ны Уильямс, который составил 88,9 децибел. Серена Уильямс 
оправдывает свое имя сверхгромким криком. По словам тенни-

систки, в этом деле у нее был пример для подражания – Мони-

ка Селеш. «Она первая теннисистка, насколько я знаю, которая 
действительно громко кричала. Можно сказать, я взяла с нее 
пример. Когда речь идет о криках, обязательно нужен пример 
для подражания», – как-то призналась Уильямс. По количеству 
издаваемых децибелов ее крик в одном ряду с газонокосилкой и 
отбойным молотком. 

Следующим приемом, используемым для создания образа спор-

тсмена, является метафора. Метафора играет важную роль в фор-

мировании положительного образа спортсмена. Любой спортсмен 
в первую очередь является обычным человеком. Приведем следу-

ющий пример:
Today she is an exemplar of grace and graciousness in victory or 

defeat. (3)
В данном примере Серена охарактеризована как человек неизмен-

но изящный и грациозный, сохраняющий свое лицо как при победе, 
так и при поражении. Данное выражение как нельзя точно передаёт 
характер Уильямс, исчерпывающе описывая её манеру поведения. 

Проанализируем еще один пример:
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Williams hit her 50th ace of the tournament – more than anyone in 
the draw – to dig herself out of trouble in the third game of the second 
set, and another to steady her nerves. (3)

Играть на главном корте в финале Уимблдона – это мечта лю-

бого теннисиста. Финальный поединок обязательно будет очень 
сложным, а против Серены всегда тяжело играть. К тому же, она 
действующая чемпионка, у нее характер воина. Известно, что на 
Серены свалилось огромное количество проблем и в добавок ко 
всему еще и рождение дочери. Глагол dig,использованный в пе-

реносном значении в словосочетании (to dig oneself out of trouble), 
подчеркивает эту мысль.

Следует помнить, что все медали Серены Уильямс имеют две 
стороны. В спорте ни одна победа не достается легким путем. На 
пути к победе у Серены Уильямс было очень много препятствий. 
Серена Уильямс является единственной спортсменкой, которая 
смогла вернуть утерянные позиции после большого перерыва в 
спортивной биографии. В 2003-м теннисистка пережила огром-

ное потрясение из-за смерти сводной сестры. 8 месяцев девушка 
не могла вернуться на корт. А когда вышла и начала возвращать 
утраченные позиции, получила досадную травму. И опять пропуск 
длиной в целый сезон. Но Серену не зря называют легендой. Уи-

льямс нашла силы для полного восстановления и опять заняла пер-

вую ступень в мировом рейтинге WTA. В подтверждение приведем 
следующий пример: 

The happiness has not always been there. The road to Rio has been 
rocky at times. (3)

Следующий пример также является подтверждением преды-

дущей мысли. Согласно исследованиям, проведенным американ-

скими учеными, почти 30% спортсменов, которые занимаются 
профессионально могут страдать от различных психических за-

болеваний таких как, например депрессия. Как отмечают в своих 
работах психологи, спорт может стать фактором риска. С одной 
стороны это и огромное психологическое давление со стороны 
тренера и спортивных организаций, а с другой стороны постоян-
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ное переживание за неудачи, а также необходимость соответство-

вать чьим-то идеалам.
Despite her unprecedented success as an athlete, Serena Williams 

went through plenty of dark days. (3)
В словаре Longman Dictionary of Contemporary English прила-

гательное dark имеет значение «unhappy time» [2, p. 396]. В следу-

ющем примере под словосочетанием go through plenty of dark days 

имеется ввиду, что жизнь Серены Уильямс с самого детства не была 
такой уж счастливой. С самого детства она усердно тренировалась, 
переживала каждую победу и неудачу. Чуть позже внезапная смерть 
старшей сестры сильно повлияла на психическое состояние. Дан-

ное выражение очень хорошо описывает чувства спортсменки в тот 
момент: подавленная, лишённая близкого человека, она столкнулась 
с теми самыми «тёмными моментами». Это намного точнее пере-

даёт суть происходящего. Постороннему, не знакомому с Уильямс 
человеку, сразу станет понятно, что она переживает череду подоб-

ных безрадостных периодов.
Еще одним стилистическим приемом, формирующим положи-

тельный образ спортсменки является олицетворение, то есть «это 
литературный прием перенесения свойств и качеств человека на 
неодушевлённые предметы и отвлеченные понятия. Олицетворение 
состоит в том, что животные, неодушевлённые предметы и явления 
природы наделяются человеческими способностями, даром речи, 
чувствами и мыслями» [1]. В жизни спортсмена могут возникать 
разные проблемы, и он должен уметь с ними справляться и нахо-

дить правильное решение. В следующем примере ярко показано, 
что, несмотря на всю славу и известность, в жизни Серены Уильямс 
было немало проблем, с которыми она сталкивалась как на корте, 
так и за его стенами. 

The intimidation has waned noticeably. Her greatness now comes 
not in dominance but desperation, of which there was plenty in this 
quarter-final. (3)

Her greatness now comes not in dominance but desperation, of which 
there was plenty in this quarter-final. (3)
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Следующим приемом, используемым для создания образа спор-

тсменки, является сравнение. Нередко образность сравнения может 
создаваться и за счет детального, предельно конкретного описания 
признака сравнения. Особенно ярко это проявляется в употребле-

нии сравнений, в которых сравниваются различные ситуации, в ко-

торые попадают спортсмены. Обратимся к примеру: 
For a while she played on, acted as if nothing was wrong, then she 

lost it. (The Guardian, September, 2015)
Йетунде, сестру Серены, убили 14 сентября 2003 года в кали-

форнийском городе Комптон, где Серена и Винус в свое время 
начинали заниматься теннисом. Одна из легенд о детстве сестер 
гласит, что иногда они играли на открытых общественных кор-

тах, а в нескольких кварталах от них начиналась перестрелка. 
Оказывается, за 10 минут до матча против Йоханны Конты в 
Сан-Хосе Серена прочитала в инстаграме, что убийца ее сестры 
Йетунде вышел на свободу. «Я не могла перестать об этом ду-

мать. Было тяжело, потому что я постоянно думала о ее детях и 
о том, что они для меня значат. И как сильно я их люблю». Этот 
матч Серена проиграла 1:6, 0:6. Это самое разгромное пора-

жение за 22 года профессиональной карьеры – она впервые не 
взяла даже два гейма. Сразу после матча американка сказала: 
«Конкретно сейчас у меня столько всего в голове, что не стоит 
удивляться, что я проиграла, не показав свой теннис». Стили-

стический прием сравнение показывает, что Серена вела себя на 
корте, как будто ничего не случилось, хотя ее мысли были далеко 
за пределами стадиона. 

Использование стилистического приема гипербола также может 
указывать на определенные черты спортсменки. В следующем при-

мере Серена Уильямс названа the Greatest Tennis Player in History. 
На счету Серены Уильямс более 90 побед в турнирах Большого 
шлема и WTA. Уильямс – победительница 39 турниров Большого 
шлема (23-одиночный разряд, 14-парный разряд, 2-смешанный пар-

ный разряд), а также итогового чемпионата WTA2001, 2009, 2012, 
2013 и 2014 годов и Кубка Большого шлема1999 года.
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Roger Federer believes Serena Williams’ achievements are enough 
to merit a place as the greatest tennis player of all time. (The Guardian, 
May, 2018)

Итак, можно сделать вывод о том, что все перечисленные лек-

сические средства служат для создания положительного образа 
спортсменки, то есть той, которая может преодолевать возникаю-

щие сложности, умеет ставить цели и достигать их. Они помогают 
наиболее полно раскрыть личность человека, охарактеризовать его 
глубоко и точно, передавая стороннему наблюдателю полную кар-

тину. Так же способствуют формированию у людей конкретного 
образа, связанного с медийной личностью.
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СЛОЖНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ                                               
В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

НЕМЕЦКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА) 

Емец Т.В., Трутнев А.Ю., Емец А.В.  

Статья посвящена исследованию словосложения (сложным суще-
ствительным)  в немецком художественном тексте. Теоретической 
базой исследования послужили работы отечественных и зарубеж-
ных ученых в области языкознания и перевода. Практическая значи-
мость работы заключается в том, что в ней осуществлено многоа-
спектное исследование сложных существительных в немецком язы-
ке и показаны способы их перевода на русский язык. Актуальность 
исследования обусловлена постоянным интересом к этой проблеме, 
а также затруднениями при переводе сложных существительных 
c немецкого языка на русский. Материалом исследования послужил 
роман немецкого писателя и поэта XX века  Б. Келлермана «Тун-
нель» и его перевод на русский язык. В работе применялись методы 
сплошной выборки и описательно-аналитический. Результаты ана-
лиза могут послужить вкладом в методику преподавания перевода 
и в практику перевода с немецкого языка на русский.

Ключевые слова: словосложение; сложное существительное; 
перевод; немецкий язык; русский язык; немецкая художественная 
литература. 

coMPleX nОunS in tHe tranSlation aSPect                 
(on tHe Material of GerMan  literarY teXt)

Emets T.V., Trutnev A. Y., Emets A.V.

The article is devoted to the study of word composition (complex 
nouns) in the German literary text. The theoretical basis of the research 
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was the work of domestic and foreign scientists in the field of linguistics 
and translation. The practical significance of the work lies in the fact 
that it carried out a multidimensional study of complex nouns in German 
and showed the ways of their translation into Russian. The relevance of 
the study is due to the constant interest in this problem, as well as dif-
ficulties in translating complex nouns from German into Russian. The 
research material is the novel by the German writer and poet of the XX 
century B. Kellermann “The Tunnel” and its translation into Russian. 
The work used the methods of continuous sampling and descriptive-an-
alytical. The results of the analysis can serve as a contribution to the 
teaching methodology of translation and to the practice of translation 
from German into Russian.

Keywords: compounding; complex noun; translation; German; Rus-
sian; German literary text. 

Введение
Словосложение представляет собой ведущий способ словообра-

зования немецкого языка, так как значительная часть словарного 
состава в этом языке – сложные слова. Особый интерес вызывают 
слова, обозначающие предметы и явления действительности, то 
есть сложные существительные. Специфика немецких сложных су-

ществительных состоит том, что они не только являются средством 
номинации предметов и явлений действительности (Schreibtisch, 
Rundgang, Teekanne, Vordermann и т. д.), но и способны выражать 
самые разнообразные логико–семантические отношения, то есть 
могут выражать отношения, передаваемые свободным словосо-

четанием [1, с. 100]. Сложное существительное в немецком языке 
выполняет лексические и синтаксические функции. В.Г. Адмони в 
связи с этим отмечал: “...трудно отрицать наличие в немецком язы-

ке некоторой тенденции выражать в сложном слове содержание, 
обычно присущее синтаксической группе [2, с. 305].

Синтаксический характер сложных существительных проявляет-
ся в легкости и простоте образования их в процессе речи для вы-

ражения самых разнообразных смысловых отношений причем 
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характер этих отношений формально не выражается, например, 
Sommernacht, Balkontür, Begleitmusik, и т.д., в других случа ях для 
правильного понимания значения сложного существительного не-
обходим внешний контекст. Немецко-русские словари не могут про-

демонстрировать всю палитру немецких сложных существительных, 
количество которых не может быть определено, так как они возника-

ют в языке в процессе индивидуального использования в творчестве 
писателя. Поэтому перевод немецких существительных является 
очень сложной переводческой проблемой, зависящей от мастерства 
переводчика, которую он вынужден решать индивидуально и без по-

мощи словаря. Словосложение как способ словообразования суще-

ствует и в русском языке, но не является ведущим как в немецком. 
Из расхождений в словосложениях в немецком и русском языках для 
перевода важны два момента: 1) сложным существительным, отно-

сящимся к лексическому составу немецкого языка, в русском языке 
могут соответствовать не только сложные существительные; 2) слож-

ным существительным немецкого языка образующимся спонтанно в 
речи, так называемым синтаксическим сложным существительным, в 
русском языке нет формаль но–грамматического соответствия в фор-

ме сложного слова, таким образом, они переводятся на русский язык 
различными структурами. Особую сложность для переводчика пред-

ставляют авторские сложные окказионализмы, связанные с индиви-

дуальным стилем автора. Категория словосложение, в частности, 
сложное существительное в разных языках выражается по–разному, 
это объясняет появление большого количества научных работ. Про-

блемой словосложения занимались представители как отечественно-

го, так и зарубежного языкознания, например, Б.А. Абрамов [3], В.Г. 
Адмони, Е.В. [1], Нарустранг [4], J. Erben [5] и др. В своих научных 
трудах они раскрыли целый ряд вопросов, связанных с данной про-

блемой. В других работах лингвистами уделяется большое внимание 
проблемам перевода сложных существительных: Л.К. Латышев [1], 
К.Г. Крушельницкая [6].

В данной работе объектом исследования послужили сложные 
существительные в немецком языке и перевод их русский язык, 
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где сложное существительное рассматривается и как категория, 
выполняющая и лексические и синтаксические функции, в арсе-

нале которых и в русском и немецком языках есть целый ряд форм 
выражения. Целью настоящего исследования является изучение 
способов перевода сложного существительного с немецкого язы-

ка на русский на материале художественного текста в оригинале 
и русском переводе. В соответствии с поставленной целью были 
определены следующие задачи исследования:

1. Рассмотреть особенности выражения соответствий и перевода 
сложных существительных в немецком и русском языках;

2. Выявить наличие подобных соответствий в романе Б. Келлер-

мана и в переводе.

Материалы и методы исследования
Эмпирическим материалом исследования стали сложные суще-

ствительные, извлеченные методом сплошной выборки из худо-

жественного произведения немецкого писателя и поэта Бернхарда 
Келлермана «Der Tunnel» [7]. Этот роман о постройке трансатлан-

тического туннеля, соединяющего Европу и Америку, был написан 
в 1913г. Он стал одним из бестселлеров первой половины XX века и 
в 1933 г. был экранизирован. Книга была переведена на многие язы-

ки мира и принесла Келлерману мировую известность. Перевод на 
русский язык публиковался  в переводах Э. Пименовой  в 1917 г. и  
П. Бернштейн в 1935 г. В нашей работе для анализа был использо-

ван перевод П. Бернштейн [8]. 
В исследовании при анализе эмпирического материала исполь-

зуются метод сплошной выборки и описательно–аналитический 
метод, включающий лингвистический и переводческий анализ не-

мецких сложных существительных:
1. Метод сплошной выборки предусматривал отбор языкового 

материала: были выявлены сложные существительные в немецком 
художественном тексте. 

2. Посредством описательно–аналитического метода осущест-

вляется систематизация и семантическая характеристика сложных 
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существительных в немецком языке и продемонстрированы спосо-

бы перевода на русский язык.

Результаты исследования
На основе положений теоретической литературы [3, 4, 5] и ана-

лиза эмпирической материала, было проведено исследование на 
соответствия сложного существительного в немецком художествен-

ном тексте и его перевод на русский язык.
Итак, рассмотрим особенности выражения соответствий и пе-

ревода сложных существительных в немецком и русском языках на 
основе следующих групп:

1. Лексико–грамматические соответствия сложным суще-
ствительным с субстантивным первым компонентом и спосо-
бы их перевода

Достаточно небольшой части немецких сложных существитель-

ных в русском языке соответствует сложное существительное: 
1.1. Существительные с нулевой морфемой или суффиксом –ung 

(Schneefall – снегопад, Weltanschauung – мировоззрение); 
1.2. Существительные, вторым компонентом которого являются 

существительные абстрактные женского рода (Gastfreundschaft – 
гостеприимство); 

1.3. Существительные в русском языке соответствую существи-

тельным, обозначающим лиц по профессии (Bergmann – рудокоп)
2. Соответствия немецким сложным существительным: сло-

ва корневые и производные и способы их перевода
Корневые и производные слова занимают большое место среди 

соответствий:
2.1. Существительные, обозначающие лиц по профессии: 

(Marinemaler – маринист); 
2.2. Существительные, обозначающие различного рода помеще-

ния для людей и животных (Pferdestall – конюшня, Krankenhaus – 
больница);

2.3. Существительные, обозначающие различного рода вместили-
ща, сосуды: (Kaffeekanne – кофейник, aschenbecher – пепельница);
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2.4. Существительные, обозначающие части тела человека: 
wangenknochen – скулы, Handgelenk – запястье);

3. Соответствия лексическим немецким сложным существи-
тельным – словосочетания «прилагательное + существитель-
ное» и способы их перевода

Словосочетание «относительное прилагательное + существи-

тельное» является преобладающим способом перевода сложных 
существительных синтаксического типа, выражающих отношение 
к материалу, месту, времени (Mundharmonika – губ ная гармошка, 
Bergsee – горное озеро).

4. Соответствия сложным существительным первым ком-
понентом – основой прилагательного и способы их перевода 
на русский язык

Основной способ перевода – свободное словосочетание “при-
лагательное (качественное, относительное, синкретическое) 
+ су ществительное”: (Universalsprache – универсальный язык, 
Zivilgefühle – штатские чувства, Schmalseite – боковая сторона). 
Возможны развернутые конструкции с родительным падежом: 
(Schwarzfahrt – езда без права вождения). 

5. Соответствия сложным существительным с первым ком-
понентом – основой глагола и способы их перевода

Основным соответствием сложным существительным с первым 
компонентом – основой глагола являются корневые и производные 
слова: (Klappfenster – форточка, Haltestelle – остановка).

6. Соответствия сложным существительным с первым ком-
понентом – наречием и способы их перевода

Наречия гораздо реже, чем основы существительных исполь-

зуются в качестве первого компонента в процессе словосложения 
существительных. Основным соответствием сложным существи-

тельным с первым компонентом – наречием это слова и словосоче-

тание “прилагательное + существительное: (Außenbezirk – приго-

род, Oberfläche – поверхность, Hochzeit – свадьба).
7. Соответствия сложным существительным с первым ком-

понентом – предлогом
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Основным соответствием сложным существительным с первым 
компонентом – предлогом являются производные существитель-

ные с приставками: (Mitschüler – соученик, Nebenfluss – приток; 
а также словосочетание “прилагательное + существительное”: 
Nebenzimmer – смежная (соседняя) комната). Отметим, что в за-

висимости от значения второго компонента один и тот же первый 
компонент, напр. Neben, переводится по–разному.

8. Перевод синтаксических немецких сложных существитель-
ных словосочетанием с родительным беспредложным падежом

8.1. Конструкция с беспредложным родительным падежом явля-

ется основным способом перевода немецких сложных существитель-

ных, компоненты которых связаны отношением принадлежности или 
владения: (Kindsvater – отец ребенка, Bankdirektor – директор банка).

8.2. Конструкцией с беспредложным родительным падежом пе-

реводятся также сложные существительные со значением целого, 
признака, совокупности, меры и количества, конкретизации и уточ-

нения: (Kitteltasche – карман халата, Frühlingsaroma – аромат весны, 
Sektflasche – бутылка шампанского, Fluchtplan – план побега).

8.3 Конструкцией с беспредложным родительным падежом пе-

реводятся также сложные существительные, выражающие субъ-

ектно-объектные отношения: (Kirchenbesuch – посещение церкви)
9. Перевод немецких сложных существительных предлож-

ными конструкциями 
Предложные конструкции в русском языке выражают простран-

ственные. временные. целевые. причинные отношения, поэтому яв-

ляются распространенным средством перевода немецких сложных 
существительных. выражающих эти отношения. Данные конструк-

ции переводятся с предлогами: в. у, на, из (Gefängnisnacht – ночь в 
тюрьме, Fensterplatz – место у окна, Kopfverband – повязка на голо-

ве, Krabbensalat – салат из крабов)
10. Перевод контекстуальных сложных существительных
В языке произведения можно выделить контекстуально–обу-

словленные сложные существительные, образованные автором в 
связи с решением определенных стилистических задач или для обо-
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значения характерных для данного произведения предметов и явле-

ний. Часто вне контекста подобные сложные существительные не 
только не существуют, но и не могут быть поняты: (Streuselkuchen–
Alibi, Volkssteme, Trümmerkaffee, Magdalenenglück). В каждом от-

дельном случае перевод контекстуальных сложных существитель-

ных является индивидуальным творческим решением. Конкретные 
рекомендации и языковые обобщения здесь невозможны.

Теперь продемонстрируем наличие подобных соответствий в рома-

не Б. Келлермана [7] и рассмотрим их переводы на русский язык [8]:
(Einweihungskonzert – концерт в ознаменование открытия; 

Höhepunkt – гвоздь сезона; Weltruf – мировая слава; Eintrittspreise – 
цены на места; Billetspekulant – барышник; Billethändler – барыш-

ник; Dollarschein – доллар; Trittbretter – подножки; Führersitz – 
место шофера; Schnellfeuer – треск; Logenplatz – место в 
ложе; Parkettsitz – место в партере; Eiskörner – ледяное зерно; 
Maschinengewehrfeuer – пулемет; Wagenfenster – стекло в окне ав-

томобиля; Schweißtropfen – капли пота; Konzertpalast – концерт-

ный зал; Menschenbündel – группы людей; Haargebäude – замыс-

ловатые прически; Reichtum – богачи; Riesensaal – грандиозный 
зал; Ölfarbe – масляная краска; Glühlampe – электрическая лам-

почка; Lichtflut – море огня; Modekünstler – законодатели мод; 
Spinngewebe – плетение из кружева;Werkzeugstahl – инструменталь-

ная сталь; Eisenbahnmagnat – железнодорожный магнат). Их пред-

ставленных примеров, становится понятно, что все типы соответ-

ствий сложных существительных, продемонстрированы в романе. 
Наибольшая частотность употребления соответствий при переводе 
у лексико-грамматических соответствий с субстантивным первым 
компонентом, соответствия с корневыми и производными слова-

ми. Небольшое количество примеров связано с контекстуальными 
сложными предложениями.

Обсуждение
Таким образом, в соответствии с поставленной целью в статье 

были рассмотрены особенности выражения сложного существи-
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тельного в немецком языке на основе анализа теоретической ли-

тературы; сложное существительное рассматривается и как кате-

гория, выполняющая лексические и синтаксические функции, в 
арсенале которых и в русском и немецком языках есть целый ряд 
форм выражения. 

В ходе нашего исследования было выявлено, что сложные суще-

ствительные в немецкой художественной литературе имеют различ-

ные лексические, морфологические и синтаксические соответствия 
и переводятся на русский язык самыми различными способами:

1. Лексико-грамматические соответствия сложным существи-

тельным с субстантивным первым компонентом и способы их пе-

ревода
2. Соответствия немецким сложным существительным: слова 

корневые и производные и способы их перевода
3. Соответствия лексическим немецким сложным существи-

тельным – словосочетания «прилагательное + существительное» 
и способы их перевода

4. Соответствия сложным существительным первым компонентом 
– основой прилагательного и способы их перевода на русский язык;

5. Соответствия сложным существительным с первым компо-

нентом – основой глагола и способы их перевода;
6. Соответствия сложным существительным с первым компо-

нентом – наречием и способы их перевода;
7. Соответствия сложным существительным с первым компо-

нентом – предлогом;
8. Перевод синтаксических немецких сложных существитель-

ных словосочетанием с родительным беспредложным;
9. Перевод немецких сложных существительных предложными 

конструкциями; 
10. Перевод контекстуальных сложных существительных.
Из вышесказанного, очевидно, какую сложность вызывает пе-

ревод сложных существительных с немецкого языка на русский. 
Многочисленные способы перевода и приведенные примеры слу-

жат тому доказательством.
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Заключение
В данной статье был рассмотрен один из ведущих способов 

словообразования в немецком языке – словосложение, в частности 
сложные существительные: их лингвистическая составляющая и 
способы их перевода на русский язык. Данная категория позволя-

ет переводчику – высказать ту или иную мысль с учетом его соб-

ственных возможностей в плане владения языком. В настоящем 
исследовании речь идет о художественном переводе, в котором 
отражаются факторы, зависящие от индивидуального мастерства 
переводчика П. Бернштейн и творческих задач, стоящих перед ней. 
Результаты анализа могут послужить вкладом в методику и прак-

тику преподавания перевода с немецкого языка на русский, в про-

цессе изучения особенностей языка и стиля немецкого писателя и 
поэта Б. Келлермана.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-

сутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-

ской поддержки.
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УДК 80

ПРОТИВИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ                                                      
КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛОГИЧЕСКОГО 

АСПЕКТА ТЕКСТОВОЙ АРГУМЕНТАЦИИ 

Кардович И.К., Коробова Е.В., Миронова Д.А. 

Настоящая статья содержит результаты исследования логи-
ко-коммуникативной организации экономического текста как одной 
из основных составляющих текстообразующей категории аргумен-
тации. В ходе исследования авторы осуществили инвентаризацию и 
подробно описали функционирование семантических разновидностей 
противительного типа логико-семантических отношений, а также 
соответствующих средств связи, соединяющих самостоятельные 
предложения (или группы предложений) в сверхфразовых единствах 
(СФЕ) современного экономического текста. По возможности ав-
торы сравнивали результаты анализа текстов экономического дис-
курса с данными исследований логико-семантических отношений в 
художественной прозе из других работ, а также с результатами 
собственного ранее проведенного анализа научно-технических тек-
стов и ограниченного анализа художественных текстов.

Ключевые слова: дискурс; текст; аргументация; логико-семан-
тические отношения;противительные отношения; средства связи. 

adVerSe relationSHiP                                                                          
aS one of tHe coMPonentS of tHe loGical 

aSPect of teXt arGuMentation

Kardovich I.K., Korobova E.V., Mironova D.A.

This article contains the results of a study of the logical-communica-
tive organization of an economic text as one of the main components of 
the text-forming category of argumentation. In the course of the study, the 
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authors carried out an inventory and described in detail the functioning 
of the semantic varieties of the adversary type of logical-semantic rela-
tions, as well as the corresponding means of communication connecting 
independent sentences (or groups of sentences) in the supraphrasal uni-
ties (SFU) of the modern economic text. Whenever possible, the authors 
compared the results of the analysis of economic discourse textswith the 
data of studies of logical-semantic relations in fiction from other works, 
as well as with the results of their own previously conducted analysis of 
scientific and technical texts and limited analysis of fiction texts.

Keywords: discourse; text; argumentation; logical-semantic rela-
tions; adversarial relationship; means of communication. 

Введение
В ходе осмысления мира, его опытного постижения и практи-

ческой деятельности в сознании человека формируется картина 
мира, которая представляет собой совокупные знания, полученные 
человеком об объективной реальности [1]. Как известно, основным 
инструментом хранения и передачи картины мира служит язык, по-

средством которого осуществляются процессы функционирования 
человеческих знаний. 

При этом язык выступает не только средством фиксации и хранения 
знания, но также инструментом его разъяснения и переработки, так как 
именно язык является средством передачи и разъяснения информации. 

Исследователи языка, использующие когнитивный подход, пред-

полагают, что знания получают формальное задание в рамках си-

стемы знаний в виде так называемых ментальных репрезентаций 
явлений, ситуаций, событий и т.д. реального мира, а язык эти знания 
эксплицирует [2]. Предполагается, что ментальные репрезентации 
можно считать либо предзнаковыми сущностями, либо знаковыми, 
но по степени своей конвенциональности стоящими ниже языковых 
знаков. В любом случае репрезентации должны быть определенным 
образом устроены, организованы, структурированы. В противном 
случае было бы невозможно соотнесение концептуальных структур 
знания с материализующими их содержание языковыми формами. 
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На наш взгляд, одной из основных категорий, организующих 
формальное задание знаний в дискурсивной деятельности, является 
аргументация[3]. Описывая аргументацию как всеобъемлющий, уни-

версальный феномен, большинство исследователей отождествляют 
ее с доказательством при помощи аргументов[4]. Мы предлагаем 
взглянуть на явление аргументации шире, рассматривая ее в каче-

стве базиса функционирования знаний, их переработки и передачи 
в ходе дискурсивной деятельности. Поскольку текст, являясь итогом 
речемыслительной деятельности его создателя, всегда воплощает 
определенный замысел в отношении его реципиента, будь то желание 
изменить убеждения, линию поведения или оказать эмоциональное 
воздействие на получателя информации, аргументация становится 
неотъемлемой составляющей каждого дискурса. Представляя собой 
многомерное явление с широким диапазоном характеристик, аргу-

ментация, проявляющаяся в первую очередь в логическом, предмет-

ном и риторическом аспектах [5], позволяет подойти к исследованию 
того, как происходит структурирование концептуального мира чело-

века и в конечном итоге организация знаний.
Изучая язык как средство объективации, интерпретации и струк-

турирования знания лингвисты детально исследовали лексические 
единицы, номинирующие имеющиеся у человека идеи и представ-

ления [6]. В то же время не менее интересным объектом концепту-

ального и когнитивного анализа может выступать текст. В речетвор-

ческом процессе, в ходе дискурсивной деятельности мы в первую 
очередь опираемся на интеллектуально-информационную систему, 
внутреннюю когнитивную структуру, отражающуюся в явлениях 
языка. Текст, являясь итогом речемыслительной деятельности его 
создателя, несет в себе определенные фрагменты знания, а анализ 
текста с позиции его аргументативного устройства позволит про-

следить, как эти знания структурируются.

Материалы и методы исследования
В настоящей статье описываются результаты анализа отношения 

противительности как одного из составляющих логического аспек-
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та аргументации. Исследование проводилось на текстах экономиче-

ского дискурса, отражающего одну из приоритетных направлений 
деятельности современного человека. 

При традиционном рассмотрении логической основы аргумен-

тации основной моделью ее выступал силлогизм, а структура орга-

низации аргументации изучалась с позиции дедукции – индукции. 
При изучении же логического аспекта естественноречевой комму-

никации использование силлогизмов, типичных для закрытых ло-

гических систем, представляется довольно искусственным.
Исследуя логический аспект текстовой аргументации, авторы 

рассматривают ее с позиции прагмадиалектики, то есть как не-

формальную естественноречевую аргументацию, отличающуюся 
от индукции или дедукции в строгом смысле [7]. Естественноре-

чевая неформальная аргументация, также известная как презум-

птивная аргументация, лишена строгой логической основы, четко 
выраженного дедуктивного или индуктивного строения и может 
быть отнесена к логике естественноречевого общения. Основными 
принципами логики естественноречевого общения являются це-

лесообразность и эффективность использования конкретной стра-

тегии аргументации в данном контексте; условная приемлемость 
выводов реципиента, часто гипотетических, логически неполно-

стью обоснованных, основанных на допущениях, предположениях; 
презумптивный (вариативный) характер заключения, связанный с 
неполнотой или неопределенностью знаний о предмете дискурса, 
что допускает впоследствии возможность изменения вывода аргу-

ментации при появлении новой информации; презумптивная инфе-

ренция в качестве основы аргументации [8]. И хотя подобная форма 
инференции не является ни дедукцией, ни индукцией, ей присуща 
определенная логическая структура. 

Мы проанализировали противительность и функционирование 
противительных отношений на примере научно – популярных эко-

номических текстов. Иллюстрация противительного типа отноше-

ний и его разновидностей проводятся на основе эксплицитной свя-

зи. По возможности мы сравниваем результаты нашего анализа с 
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данными исследований противительности в художественной прозе 
из других работ, а также с результатами собственного ранее про-

веденного анализа научно-технических текстов и ограниченного 
анализа художественных текстов [9].

Материалом анализа послужили сверхфразовые единства науч-

но-популярных текстов экономического дискурса из The Financial 
Times.

Результаты исследования
Противительность – это самое общее отношение со значением 

противопоставления соединяемых компонентов, внутри которого 
можно выделить несколько семантических разновидностей. Анализ 
нашего материала и обзор имеющихся классификацийпозволили 
выделить внутри противительных отношений три подтипа:проти-

вительно-ограничительное, состоящее из отношения уточняющего 
ограничения и отношения препятствующего ограничения;противи-

тельно-сопоставительное, включающее сопоставление и противо-

поставление, и противительно-уступительное отношение.

Противительно-ограничительное отношение
В самом общем определении под противительно-ограничитель-

ным отношением понимается выражение логического противоре-

чия междусоединяемыми предложениями. Авторами выделяются 
две семантические разновидности ограничительных отношений:

1) препятствующее ограничение – соединяет предложения, во 
втором из которых сообщается о явлении, которое мешает осущест-

влению или устраняет результат явления, описываемого в первом 
предложении.

2) уточняющее ограничение – соединяет предложения, второе 
из которых обозначает явление, уточняющее границы и характер 
явления, обозначенного в предыдущей части [10, с. 671-672].

В экономическомтексте обнаружены аналогичные семантиче-

ские разновидности противительно-ограничительного отношения. 
При этом, если отношение препятствующего ограничения пред-
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ставлено единичными примерами, то отношение уточняющего 
ограничения очень распространено, что совпадает с нашими дан-

ными по научно-техническому тексту. Интересно отметить, что в 
проведенном нами ранее анализе художественныхтекстов отноше-

ние препятствующего ограничения по частотности близко к отно-

шению уточняющего ограничения.
Отношение уточняющего ограничения передается союзными 

средствами: but, yet, however и имплицитно. По наблюдениям ис-

следователей уточняющее ограничение в научной прозе имеет от-

тенок внесения дополнительной информации, уточняющей и пояс-

няющей предшествующее содержание. В соответствии с этим для 
предложений, соединенных отношением уточняющего ограниче-

ния, характерно воспроизведение в присоединяемом предложении 
отдельных элементов или всего предшествующего содержания, 
осуществляемое с помощью лексических повторов и замен. Такое 
семантическое воспроизводство, уточняющее содержание пред-

шествующего предложения, и, тем самым, ограничивающее его, 
встретилось и в нашем материале. 

(1) «However, one thing is certain: reinventing the practice of man-

agement is not going to provide your company with any short-term ben-

efits. But that is the whole point. The road to recovery starts now, and it 
is therefore a perfect time to put in place the basic changes that will ac-

celerate over time.» (The Financial Times, 23/ 02/2010, Bzirkinshaw, J.).
В приведенном примере ограничение содержания первого пред-

ложения основывается на его полном семантическом воспроизвод-

стве, словом that во втором.
В следующем примере отношение уточняющего ограничения с 

оттенком дополнения вводит союзное наречие yet.
(2) «In practice, few companies were certain enough of the future to 

comply. Yet some of the Doomsday scenarios about the value of brands 
in the post-recession world have not come to pass.» (The Financial 
Times, 28/ 04/2010, Gapper, J.).

Интересным представляется случай использования союза and 
для оформления отношения уточняющего ограничения. В следу-
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ющем примере, иллюстрирующем отношение уточняющего огра-

ничения, союз and вводит предложение, которое развивает преды-

дущее высказывание и одновременно уточняет его содержание, 
ограничивая его посредством отрицательной формы сказуемого.

(3)» Language and culture are very important for Internet access 
portals and search services compared with online games. And it is not 
easy for foreign players to do well in offering such services based on 

local languages» (The Financial Times, 04/ 05/2010, Harding R., Hille 
K. and Jung-a, S).

В некоторых случаях ограничение в экономическом тексте опре-

деленным образом объясняется (пример 4).
(4) «His talents are summed up in the title of his book Spin: How to 

Turn the Power of the Press to your Advantage. But although most of 
his firm’s work is for business in trouble, he is probably best known for 
his celebrity work.» (The Financial Times, 17/ 03/2010, Garrahan, M.).

Отношение препятствующего ограничения, представленное в ху-

дожественной прозе довольно широко, как ограничение на основе 
несоответствия модальных планов соединяемых предложений и огра-

ничение как устранение результата явления, обозначенного в пред-

шествующем контексте, оказалось не типично для экономического 
текста. Нам встретился лишь один случай препятствующего ограниче-

ния. В следующем СФЕ второе предложение содержит информацию 
о ситуации, противодействующей осуществлению амбиций азиатских 
интернет компаний, о которых шла речь в первом предложении.

(5) «Rakuten’s overseas push is part of a growing trend by Asian 
Internet companies to expand abroad as their domestic growth starts to 

slow down. But in spite of the ambitions of Asia’s young Internet bil-
lionaires, cultural barriers and entrenched local competition may prove 
impossible to overcome.»(The Financial Times, 04/ 05/2010, Harding 
R., Hille K. and Jung-a, S.).

Противительно-сопоставительное отношение
Под сопоставительным отношением понимается отношение, 

устанавливающее различия между двумя сходными явлениями.
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Описание сопоставительного отношения связано с уточнением 
взаимоотношений в паре «сопоставление-противопоставление». В 
литературе существует несколько точек зрения на их природу и соот-

ношение. Одни исследователи рассматривают сопоставление и про-

тивопоставление как разные типы отношений [11]. Другие считают 
сопоставление частным случаем противопоставления [12] или нао-

борот противопоставление – частным случаем сопоставления [13]. 
В определении природы этих отношений мнения исследователей в 
основном сходятся. Считается, что при сопоставлении объединяют-

ся ситуации неантагонистического характера, а для противопостав-

ления характерна диаметральная противоположность соотносимых 
ситуаций. В Грамматике современного английского языка противи-

тельные отношения между двумя предложениями, реальность од-

ного из которых исключает реальность другого, и противительные 
отношения, при которых истинность предыдущего предложения не 
отрицается, рассматриваются под общим заголовком «Contrast» [14]. 

Мы также включаем сопоставление и противопоставление в 
один тип противительных отношений – противительно-сопостави-

тельные отношения, при этом под противопоставлением понимаем 
такой случай сопоставления двух ситуаций, когда различия между 
ними доходят до диаметральной противоположности.

Отношение сопоставления в материале исследования не обла-

дает большой частотностью. Это совпадает с полученными нами 
ранее данными по художественным текстам. Напротив, как пока-

зал проведенный ранее анализ научно-технического текста, в нем 
отношение сопоставления встречается довольно часто.

Показателями отношения сопоставления в экономическом тек-

сте выступают but, by contrast, а также возможна имплицитная 
связь. Ниже приводим пример сопоставления.

(6) «In many cases, traditional hierarchies are still needed to capture 
economies of scale or to control risks. But in an increasing number of cases, 
we can have the economic benefits of large organizations without giving 
up the human benefits of small ones – freedom, flexibility, motivation and 
creativity» (The Financial Times, 05/ 11/2008, Malone, T.).
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Пример 7 иллюстрирует отношение противопоставления в эконо-

мическом тексте. Как и описанное ранее противительное отношение 
препятствующего ограничения, отношение противопоставления не 
типично для экономического дискурса и зафиксировано нами лишь 
в отдельных случаях. В следующем СФЕ явно прослеживается диа-

метральная противоположность соотносимых ситуаций.
(7) «Companies start out on the right track. When things become 

critical, existing leadership is kicked out, new leaders come in, and the 
cycle starts again. But not, in the case of a few exceptional businesses.» 
(The Financial Times, 18/ 01/2010, Stern, S.).

Противительно-уступительное отношение
Исследователи расходятся во мнениях мнения относительно 

содержания уступительности. Одни лингвисты отмечают сходство 
уступительного значения с причинно-следственным [15], другие 
подчеркивают общность уступительности с семантикой противи-

тельности [16]. Некоторые авторы рассматривают уступительность 
как синтез противительных и причинно-следственных отношений 
[13]. В целом, считается, что при уступительном отношении содер-

жание присоединяемого предложения противоположно ожидаемо-

му следствию из предыдущего. Это называют эффектом «обмануто-

го ожидания». В соответствии с такой трактовкой уступительность 
в большинстве работ рассматривается в более широкой системе 
противительных отношений, т.е. различают подтип противитель-

ных отношений – противительно-уступительное. В нашем иссле-

довании мы придерживаемся этого понимания уступительности.
В материале исследования уступительность выражается союз-

ными средствами but, yet, nevertheless, however, inspiteofthis. Наи-

более частотнымсреством выражения уступительности в эконо-

мическом тексте выступает союзное наречие however (пример 8). 
Этот же коннектор характерен и для оформления уступительности 
в научно-техническом тексте. Nevertheless и yet, причисляемые к 
самым частотным средствам оформления уступительности в худо-

жественной прозе, в экономическом тексте встретились единично.
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(8) «Even the founders of Twitter are famous for failing to come up 
with a way to monetize their ingenious and additive network. However, 
many companies use the technology to solve business challenges, such 
as finding personnel, improving staff productivity and finding new 
customers» (TheFinancialTimes, 15/ 01/2010, Moules,J.)

Обсуждение
1. В экономических текстах противительность, являющаяся од-

ним из компонентов логического аспекта аргументации,реализует-

ся тремя основными подтипами логико-семантических отношений, 
связывающими самостоятельные предложения текста в рамках 
сверхфразовых единств в целом и между собой: противительно-о-

граничительными, противительно-сопоставительными и противи-

тельно-уступительными отношениями. 
2. Специфика частотности отношений внутри противительного 

типа заключается в следующем: в противительном типе в экономиче-

ском и научно-техническом текстах преобладает отношение уточняю-

щего ограничения при весьма незначительной доле препятствующего 
ограничения (в художественной прозе эти отношения встречаются 
примерно в равных количествах). Отношение сопоставления, не об-

ладающее большой частотностью в экономическом и художественном 
текстах, встречается довольно часто в научно-техническом дискурсе. 

3. Средствами выражения противительности в исследованном 
материале выступают союзы и союзные наречия. Наиболее частот-

ными показателями являются союзы.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-

сутствии конфликта интересов.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ДИСКУРСИВНОГО 
МАРКЕРА ПОЛУЧАЕТСЯ В УСТНОМ ДИСКУРСЕ 

Марченяк Д.Д., Рачёва А.А.  

Статья посвящена изучению функционирования дискурсивного 
маркера получается в устном дискурсе. Обнаружено, что в спон-
танной устной речи данная единица используется в не зафиксиро-
ванных в словарях значениях. Выявлены и описаны функции подобных 
употреблений получается. Установлено, что они частотны, харак-
терны как для неофициальных, так и для официальных сфер языка.

Ключевые слова: дискурсивные слова; устная речь; устный дис-
курс; речевой сбой; дискурсивные маркеры. 

traSforMation of tHe diScourSiVe MarKer 
POluChAETSYA in tHe SPoKen diScourSe

Marchenyak D.D., Racheva A.A. 

The present article is devoted to research of functioning of the discoursive 
marker poluchaetsya in the spoken discourse. It was found out that in the 
sponteneous spoken language this unit is being used with the definitions are 
not included in the dictionaries. The functions of such uses of poluchaetsya 
were revealed and described. It was pointed out that they are frequent, and 
characteristic for both non-official and official language spheres.

Keywords: discoursive words; spoken language; spoken discourse; 
speech errors; discoursive markers. 

Введение
В современной лингвистике активно изучаются явления, ха-

рактерные для устной речи, в особенности функционирование в 
ней дискурсивных маркеров – особого класса единиц, играющих 
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важнейшую роль в организации повествования и установлении 
контакта между говорящим и слушающим, позволяющих говоря-

щему структурировать порождаемый им дискурс (см. например, 
[Викторова, 2014], [Кибрик, 2009], [Кобозева, 2004] и др.). Кроме 
маркеров, функционирующих только в устной речи, таких как ну, 
вот, существует ряд единиц, которые употребляются как в устном, 
так и письменном дискурсе (см. [Дараган, 2000], [Марченяк, Рачёва, 
2020]), к их числу относится слово получается. В рамках нашего 
исследования мы хотели бы рассмотреть специфику использования 
единицы получается в устном дискурсе.

Материал и методы исследования
Основным источником примеров был выбраны устный и мультиме-

дийный подкорпусы «Национального корпуса русского языка», содер-

жащие наибольший объём материала для изучения естественной устной 
речи. Всего проанализировано 150 контекстов со словом получается. 

В рамках исследования используются методы контекстуального 
и дискурсивного анализа. Для определения просодических харак-

теристик единицы использовалась программа Praat. 

Результаты исследования 
В первую очередь обратимся к лексикографическому толкова-

нию данного слова. Отметим, что в рамках этого исследования нас 
интересуют употребления получается только в качестве вводного 
слова, синонимичного слову следовательно, а глагольные употре-

бления данной единицы не рассматриваются.
В словарной статье в [МАС] представлены только дефиниции 

глагола получаться.
ПОЛУЧАТЬСЯ,-ается; несов.
1. Несов. к получиться;
2. Страд. к получать.
В отличие от [МАС], [CОШ] описывает употребление получа-

ется в качестве вводного слова.
ПОЛУЧАТЬСЯ, несов. 
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1. См. получиться;
2. Получается, вводн. сл. Выходит, следовательно (разг.). 
Таким образом, [CОШ] описывает функцию маркирования вы-

вода, следствия. См. примеры.
(1) Если человека «тянули» все время, то он, получается, уже 

привык к этому, привык к опеке!1

(2) Вот, а если ты… если они не поднимутся, а, наоборот, упа-
дут, то есть ты, получается, ещё будешь должен брокеру?

(3) Просто если давать амнистию, то всю Чечню колючей про-
волокой обносить, получается.

Однако в процессе анализа примеров можно заметить, что дан-

ное словарное толкование не позволяет интерпретировать неко-

торые употребления единицы получается в естественной устной 
речи. См. примеры.

(4) А зачем, получается, вас туда отвезли, если, ну, война на-
чинается?

(5) Вы, получается, сдаёте, и диагностика у нас занимает в 
среднем около часа.

(6) А вот когда, получается, ваш отец переехал в Казахстан, 
какие у него были проблемы, может быть, с коренным населением, 
или, наоборот, хорошо принимали?

В рамках данной статьи мы хотели бы рассмотреть специфику 
использования получается в подобных не зафиксированных в сло-

варях значениях. 
Традиционно такие употребления считаются паразитическими. 

Однако современные лингвисты относят их к числу дискурсивных 
употреблений, необходимых для организации повествования. Для 
того чтобы определить, какую функцию выполняет данное дискур-

сивное слово в подобных случаях, мы рассмотрели 150 контекстов 
со словом получается. Было выявлено, что в 81 контексте дискур-

сивный маркер получается имеет зафиксированное в словарях 
значение (в этом случае возможна замена получается на синони-

мичные единицы таким образом, следовательно). 
1 Примеры из устного подкорпуса «Национального корпуса русского языка».
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Однако в 69 примерах значение получается вряд ли можно 
истолковать с помощью представленных в словарях дефиниций. 
Проанализировав данные контексты, мы выделили две группы при-

меров с использованием получается. Рассмотрим первую группу 
контекстов подробнее.

(7) Там, получается, аа идёт видос, то есть он за спину ухо… 
Я за спину ухожу.

(8) Вот, аа… значит, дальше это будет как гов… как, получа-
ется, мама войдёт, и там уже будет очень ярко, очень празднично. 

(9) Вот. И я думаю, что вот «Деко»… здесь написано то, что 
у вас аа, получается, аа он идёт… ээ как ээ стеклопакет сорок 
миллиметров.

В данной группе контекстов получается употребляется в ситу-

ации речевого сбоя. На это указывает обрыв словоформы (см. при-

мер 8), наличие в непосредственной близости с данным дискурсив-

ным маркером заполненных пауз (аа, ээ), которые сигнализируют о 
том, что говорящий еще не закончил фразу и ему необходимо вре-

мя для планирования повествования, формирования следующего 
фрагмента речи. Получается в этих контекстах употребляется для 
того, чтобы обозначить, что субъект речи не переходит к абсолютно 
новой мысли, не прерывает начатого, а продолжает повествование.

Таким образом, в приведенных выше контекстах данное дискур-

сивное слово обеспечивает связь с предыдущим фрагментом речи в 
ситуации речевого сбоя, там, где существует угроза потери связности.

Перейдём к рассмотрению второй группы примеров. В подоб-

ных контекстах получается используется в вопросительных пред-

ложениях. См. примеры.
(10) Так, получается, мне приходить во вторник? А во сколько?
(11) Это мне, получается, надо пе… просто позвонить перед 

тем, как приехать?
(12) На какие дни, получается, мне выбрать свободное время?
Для того чтобы определить, какую функцию выполняет данное 

дискурсивное слово в этих высказываниях, рассмотрим эти же при-

меры без использования единицы получается. См. примеры. 
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(13) Так мне приходить во вторник? А во сколько?
(14) Это мне надо пе… просто позвонить перед тем, как при-

ехать?
(15) На какие дни мне выбрать свободное время?
Сравнив примеры с использованием получается и без данного 

дискурсивного слова, мы обнаружили, что контексты отличаются 
друг от друга: в первой группе прослеживается намерение гово-

рящего установить связь с предшествующей речью адресата, а во 
второй группе (в контекстах без получается) эта идея отсутствует. 
Следовательно, употребляя получается, субъект речи показывает, 
что он воспринял и осмыслил предыдущий фрагмент речи, и пыта-

ется связать свой вопрос с предшествующим высказыванием. 

Обсуждение
Таким образом, мы наблюдаем расширение значения данного 

слова: в устном дискурсе получается используется для маркирова-

ния продолжения повествования, а также обеспечивает связь выска-

зывания с предыдущим фрагментом речи в критических моментах, 
когда есть вероятность потери связности.

Безусловно, в настоящее время подобные употребления дискур-

сивного маркера получается не соответствуют предлагаемым сло-

варями толкованиям. Однако в процессе анализа было выявлено, 
что употребления получается в значениях, не зафиксированных в 
словарях, довольно частотны: они составляют 46% от общего числа 
рассмотренных вхождений. 

Кроме того, важно обратить внимание на сферу возникновения 
таких употреблений: используются ли они только при неофициаль-

ном общении или встречаются в официальных формах коммуника-

ции. Это позволит определить, употребляется ли данная лексема за 
пределами разговорной речи, а также рассмотреть, как получается 

используется в коммуникативных ситуациях разной степени подго-

товленности, нормативности. На основании данных НКРЯ удалось 
установить, что подобного рода употребления получается вышли 
за пределы разговорной речи и активно функционируют в сферах 
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коммуникации, которые предполагают использование кодифици-

рованной формы литературного языка (приведенные в качестве 
примеров высказывания были произнесены в эфире следующих 
телевизионных программ: «Свобода слова» на НТВ, «Мужчина и 
женщина» на РТР, «Проект «Academia» (ГТРК «Культура») и др.)

Таким образом, количественные данные и данные о сферах 
функционирования дискурсивного маркера получается позволяют 
заключить, что подобные употребления слова получается являют-

ся частотными, последовательно встречаются в речи представите-

лей средств массовой информации. Следовательно, мы наблюдаем 
процесс расширения значения дискурсивного маркера получается 

и формирование у него новых функций – маркирования продолже-

ния повествования и установления связи с предыдущим фрагмен-

том речи, пока характерных исключительно для устной речи.
Традиционно различия в семантике дискурсивных слов коди-

руются с помощью просодии (то есть разные варианты ДС будут 
иметь разное просодическое оформление). Опираясь на эту мысль, 
во второй части нашей статьи мы бы хотели рассмотреть просоди-

ческие характеристики дискурсивного маркера получается в опи-

санных выше функциях. 
С помощью программы «Praat» мы проанализировали три груп-

пы примеров: контексты, в которых получается имеет зафиксиро-

ванное в словарях значение (группа 1), примеры, где данное дис-

курсивное слово имеет не зафиксированное в словаре значение и 
употребляется в ситуации речевого сбоя (группа 2), примеры, где 
получается используется в вопросительных предложениях (группа 
3). Рассмотрим их подробнее. 

В результате анализа первой группы примеров было выявлено, что 
характерными просодическими особенностями употребления полу-
чается в подобных контекстах являются отсутствие пауз до и после 
лексемы, находящейся в середине фразы, а также ровное движение 
тона при произнесении маркера. Время произнесения получается в 
различных примерах составляет от четырёхсот двадцати до девятисот 
тридцати одной миллисекунды (0.420-0.931 с.). См. осциллограмму.
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Рис. 1

Вы назначаете в правительство людей из Москвы, разве у нас 
нет своих кадров в Марий Эл? А нашим людям, получается, нет 
места?

Во второй группе примеров получается употребляется в си-

туации речевого сбоя. Как показал анализ материала, основными 
просодическими характеристиками единицы получается в этом 
случае являются ровное движение тона и наличие в непосредствен-

ной близости заполненных пауз ээ, аа. Время произнесения марке-

ра составляет от трехсот двадцати до семисот шестидесяти девяти 
миллисекунд. (0.320-0.769 с.). См. осциллограмму. 

Рис. 2

Тут можно привести такой анекдотичный, получается, ээ 
исторический научный казус. Значит, вот ээ Эйнштейну не хва-
тил…не хватало геометрического аппарата для построения сво-
ей теории.
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Анализ просодии позволил установить, что в третьей группе 
примеров получается произносится с меньшей интенсивностью, 
тон понижается, при этом движение тона не зависит от позиции 
получается в высказывании. Время произнесения маркера состав-

ляет от четырехсот до пятисот шестидесяти миллисекунд (0.400–
0.560 с.). См. осциллограмму.

Рис. 3

– В Украину только через Стамбул можно полететь.
– Полетел через Стамбул, получается?
На основании анализа просодических характеристик дискур-

сивного слова получается удалось установить, что употребления 
получается в примерах из групп 1 и 2 имеют схожее просодиче-

ское оформление и отличаются друг от друга только наличием/от-

сутствием заполненных пауз, тогда как получается, используемое 
в вопросительных предложениях, характеризуется меньшей дли-

тельностью произнесения, нисходящим движением тона и более 
слабой интенсивностью произнесения. 

Заключение
Таким образом, установлено, что в естественной устной речи 

происходит расширение значения дискурсивного маркера полу-
чается и формирование у него новых функций – маркирования 
продолжения повествования и установления связи с предыдущим 
фрагментом речи. В выделенных группах примеров употребления 
получается, относящиеся к группам 1 и 2, имеют схожие просоди-
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ческие характеристики, а существенные отличия в просодическом 
оформлении единицы получается наблюдаются в контекстах, пред-

ставленных в 3 группе примеров, где данное дискурсивное слово 
используется в вопросительных предложениях.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-

сутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Публикация подготовлена в рам-

ках научной темы 111-21-301 «Устный корпус как инструмент линг-

вистических и междисциплинарных исследований» при поддержке 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет».
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РЕЗУЛЬТАТЫ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА               
С КОНЦЕПТОМ «УЛЬЯНОВСК» 

Платонова Е.В., Шигабутдинова А.А. 

В статье рассмотрен эксперимент, в результате которого 
сформировано представление различных слоев населения о концеп-
те «Ульяновск». Анализ реакций респондентов позволил составить 
четкие ассоциативные поля образа города Ульяновск в зависимости 
от того, к какой фокус-группе относится отвечающий. 

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент; кон-
цепт «Ульяновск»; образ города; фокус-группа; стимул; реакция; 
Ленин. 

tHe reSultS of tHe aSSociatiVe eXPeriMent 
witH tHe concePt “ulYanoVSK”

Platonova E.V., Shigabutdinova A.A.

The paper considers the experiment with the help of which the idea 
of various segments of the population about the concept of “Ulyanovsk” 
was formed and analyzed. The respondents’ reactions made it possible 
to compose the clear associative fields of the city image of Ulyanovsk, 
depending on which focus group the respondent belongs to.

Keywords: free associative experiment; concept “Ulyanovsk”; image 
of the city; focus-group; word-stimulus; verbal response; Lenin.

Введение
Образ города – субъективное представление мира, семантиче-

ская конструкция, которая определяет модели восприятия того или 
иного города. Иными словами, образ является производной воспри-
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ятия. Многочисленные образы накладываются друг на друга, соз-

давая общую картину, произведенную обширной группой горожан 
[1, с. 82]. Процесс создания образа осуществляется с помощью се-

мантических средств и выражается в лингвистической форме. Язык 
одновременно объективизирует опыт человека и является его хра-

нилищем, который содержит большое количество знаний, значений, 
пережитых событий для будущих поколений.

В лингвистике внимание к вербальным ассоциациям определе-

но сущностью языкового значения, так как слово, являясь знаком 
объекта, имеет связь со своим обозначением в первую очередь по 
ассоциации.

В настоящее время в исследованиях с успехом используется 
метод свободного ассоциативного эксперимента, представляющий 
собой важный источник информации, который способствует выяв-

лению объективно существующих связей слова с другими словами, 
входящих в одну семантическую систему.

Суть эксперимента состоит в том, что участникам предлагают 
отвечать первой пришедшей в голову реакцией на слово-стимул, 
ничем не ограничивая ни формальные, ни семантические особен-

ности слова-реакции.
Главными достоинствами свободного ассоциативного экспери-

мента является простота и удобство применения, так как его можно 
проводить с большой группой испытуемых одновременно, а также 
возможность выделять некоторые неосознаваемые компоненты 
значения.

Существуют научные исследования, посвященные формирова-

нию объективного образа городского пространства или рассматри-

вающие это явление в целях изучения составляющих какого-либо 
фрагмента языковой картины мира. Например, в работе «Концепт 
«Петербург» в речевом обиходе города» посредством свободного 
ассоциативного эксперимента получилось выявить репрезента-

тивные тематические группы слов-реакций и стабильные семан-

тические черты, связанные с их концептом в общем сознании. К 
ним относятся культура, география и природный облик, история 
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города. Существенное количество черт концепта поддерживаются 
именованиями конкретных явлений и объектов, что можно считать 
характерными символами. Полученные данные эксперимента не 
только показали преобладающее число положительных реакций, 
но и позволяют расширить лексическое содержание микрополей 
ассоциативного поля [2].

Часто возникает ситуация совпадения ответов респондентов. 
Большое количество одинаковых реакций может быть связано с 
устойчивой сочетаемостью в коммуникативной среде или наличием 
определенного сформированного концептуального образа.

Считается, что на полученные в эксперименте ассоциации оказыва-

ют влияние несколько факторов: лингвистический и прагматический. 
Первый обусловлен определенными характеристиками слова-стимула, 
второй отражен влиянием личности самого респондента [3].

Материалы и методы исследования
Для участия в опросе было привлечено 97 человек в возрастных 

промежутках от 17-21 года и от 36-40 лет. Опрашиваемые не связа-

ны местом проживания, родом деятельности, а также не находятся в 
постоянном общении друг с другом. В данной группе присутствуют 
носители нескольких языков.

Цель: выявление частотности ассоциатов для слова «Ульяновск» 
и сравнение полученных данных по двум группам.

Было выделено 2 фокус-группы: 
– респонденты, родившиеся и проживающие в Ульяновске, или 

не родившиеся, но проживающие в этом городе;
– респонденты, не родившиеся и не проживающие в Ульяновске.

Результаты исследования
В процессе обработки данных учитывались все реакции, все-

го получено 199 ответов от первой фокус-группы и 221 от второй. 
Для группы рожденных в Ульяновске и проживающих в нем, а 

также для тех, кто не родился в Ульяновске, но проживают в этом 
городе, были получены следующие данные (см. Таблица 1):
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Таблица 1.

Концепт Ядро Базовый слой Ближняя 
периферия

Дальняя 
периферия 

Ульяновск Ленин (27)
Волга (25)

Ё (9)
УАЗ (8)
Дом (6)
Симбирск (6)
Венец (6)
Гончаров(5)
Свияга (5)
Город (5)
Центр (4)
УлГУ (4)
Мемориал (4)
Мост (4)
Природа (4)
Ветер (4)

Родина (3)
Друзья (3)
Авиастар (3)
Памятник (3)
Шурыгина (3)
Колобок (2)
Аквамолл (2)
Буква ё (2) 
Учёба (2)
Карамзин(2)

Самолёт, вездеход, 
Любовь, Патриотизм, 
Опасность, движ, 
ОП, Пластов, УИГА, 
учёба, культура, 
парки, шаурма, 
Димитровград, 
Россия, школа, семья, 
быдло, Деревня, 
Коррупция, воровство, 
нанокластер, 
помогите, 
бесперспектива, 
авиационная столица, 
Мемориал, фонтаны, 
зелень, Волжанка, 
промышленность, 
стройка, эксперимент, 
Самолетостроение, 
революция, Индустрия 
Развитие авиация, дом 
Языковых, культура, 
площадь, молодость, 
Самолёт, магазины, 
университет, Морозов, 
Парк победы, 
пушкаревское кольцо, 
центр, Просторный, 
большой, 
разделенный, жаркий, 
группировки, Воры, 
Михаил Круг, дороги, 
имя Ульяна, авиастар, 
мама, уютно, 
минеральная вода, 
Удобство, комфорт, 
набережная

Для группы «кто не родился и не проживает в Ульяновске» по-

лучены следующие реакции (см. Таблица 2):
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Таблица 2.

Концепт Ядро Базовый слой Ближняя 
периферия 

Дальняя 
периферия 

Ульяновск Ленин 
(37)

Волга (19)
Симбирск (13)
Город (12)
УАЗ (10)
Россия (7)

Гончаров (4)
Революция (4)
Красота (3)
Карамзин (3)
Ульянов (3)
Университет (3)
Деревня (3)
Венец (3)
Мост (3)
Природа (2)
Дом (2)
Люди (2)
Мемориал (2)
Река (2)
Река Волга (2)
Леса (2)
Гимназия (2)
Свияга (2)

Пластов, УИГА, Шурыгина, 
улгу, 1.Моя подруга живёт 
в Ульяновске. 2.Я вчера 
было улица Ульяновск. 3. 
Новый дом построили в 
«Ульяновске» 4. Ульяновске 
есть мое занятие. 5. Мы 
с друзьями встречаемся 
в Ульяновске, Бандиты, 
группировки, полиция, 
плохие дороги, люди, село, 
грязь, регионы, глубинка, 
искусство, Гопники, учеба, 
безработица, Ульянов, 
улей, мост на Волге, грибы, 
детство, Театр, Библиотека, 
Молодежь, наука, детство, 
березы, Шаманов, 
бритоголовые, мищары, 
Керенский, Мария Ульянова, 
родина вождя комм.партии, 
один из старейших городов 
России, автозавод УАЗ, 
знакомые, друзья, Платонова, 
дерьмо, убожество, 
глушь, вождь, Сибирь, 
железная дорога, Ульяновы, 
гимназия, сомодержавие, 
татары, стадион, учителя 
физкультуры, сотрудники, 
Оркестр, Учитель Благодать, 
гражданство, патриотизм, 
традиции, современность, 
Красивый город на Волге 
реке, вождь революции, 
буква «е:», масштаб, совдеп, 
родные, летка, Троцкий, 
Владимир, Ульяновы, 
авиация, бурлаки, Ульяна, 
подруга, Мусульмане, 
тепло, провинция, 
пожилые люди, переезд, 
большевики, красноармейцы, 
революционеры, цветущие 
деревья, гравийные дорожки, 
Советский Союз, Михаил 
Ульянов (актер), дедушка, 
длинный мост, автокросс, 
чекменев, заводы, дилеры, 
авиация, Запчасти, Родители, 
Криуши, тепло, красивый 
город, Ярмарка, Ветер
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На основании полученных данных можно наблюдать следую-

щую картину: ядерный компонент «Ленин» совпал у двух групп, но 
с разным количеством повторений. У первой группы 27, у второй 
37. Расхождения появляются уже в базовом слое. Совпадающими 
ассоциатами являются Симбирск, УАЗ, Город. Ближняя периферия 
сильно отличается. У второй группы выявлены слова, не употребля-

емые первой группой: революция, красота, Ульянов, деревня, уни-
верситет, природа, дом, люди, леса, гимназия. Данные ассоциации 
указывают уже на субъективный характер отношений респонден-

тов к городу. Дальняя периферия различна, но все же есть общие 
ответы. У второй фокус-группы встречаются негативные ответы, 
предполагаемо связанные с событиями из жизни.

Наблюдаются синтагматические реакции, что немаловажно в 
ассоциативных экспериментах, например, «большой», «теплый», 
«зеленый», «красивый». Реакции связаны с ощущениями или с 
ассоциациями на цвета, что может напоминать летнее время года. 

Безусловно, люди, проживающие в Ульяновске, либо родив-

шиеся в городе, но вскоре покинувшие его, часто употребляют та-

кие ассоциации как: дом, семья, родные, село, деревня. В ближней 
и дальней перифериях упоминаются названия отдельных мест в 
Ульяновске (Пушкаревское кольцо, Аквамолл – торговые центры 
(прим. авторов), Волжанка – завод по изготовлению минераль-

ной воды; Парк Победы, Мемориал, Университет, Набережная, 
УИГА – Ульяновский институт гражданской авиации). Среди реак-

ций встречаются фамилии известных личностей, таких как Ульянов 

и семья Ульяновых, Карамзин, Гончаров, Пластов, Морозов. Этот 
факт также указывает на более глубокие знания о данном концепте.

Заключение
Базовый компонент совпадает в обеих группах, это говорит о 

том, что имя В.И. Ленина является яркой ассоциацией, укоренив-

шейся в сознании многих людей разных поколений. Но дальней-

шие показания свидетельствуют о совершенно разном восприятии 
города Ульяновка. Первая группа, которая находится в постоянном 
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взаимодействии с городом, с легкостью называет достопримеча-

тельности и, возможно, часто встречающиеся места. Вторая группа 
указывает ассоциации, упоминающиеся в прессе или по телевиде-

нию. Также, возможны упоминания из детских воспоминаний. 
Перспектива дальнейшего изучения и развития данной темы 

может быть выражена в возможности получения нового информа-

ционного материала для преподавания таких предметов как стра-

новедение, градоведение, краеведение, одной из ключевых целей 
которых следует считать сохранение важных основ и ценностей 
прошлого и настоящего в будущем. Во-вторых, информация такого 
вида может быть использована для целенаправленного формирова-

ния или укрепления имиджа территории, который представляет со-

бой набор ощущений и образных представлений людей по поводу 
особенностей данной территории, выгодно отличающих ее от дру-

гих, но в тоже время отражающих преимущественно поверхностное 
эмоционально-чувственное восприятие.
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ПЕРЦЕПЦИЯ РАБОТ                                                                         
М.Ф. ДОСТОЕВСКОГО В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ)  

Старшева М.А., Ершова Е.О., Грищенко Н.А.

Предметом исследования служит рецепция трудов Ф.М. Досто-
евского англоязычной аудиторией на рубеже XIX–XX вв., задача 
работы – выявить особенности данного рецептивного процесса.  

Ключевые слова: библиография переводов; англоязычный мир; 
высокий реализм; психологический роман; религиозно-философская 
составляющая, национальный писатель. 

tHe PercePtion                                                                               
of f.M. doStoYeVSKY BY tHe enGliSH-SPeaKinG 

readerS (enGliSH-lanGuaGe SourceS)

Starsheva M.A., Ershova E.O., Grishenko N.A. 

This article aims to identify the perception of F.M. Dostoevsky and 
his works by the English-speaking audience (Great Britain, USA) for the 
period (late XIX – early XX centuries) and determine the “core” of in-
terest of English-speaking audience by the works of the Russian author. 

Keywords: bibliography of translations; English-speaking world; 
high realism; psychological novel; religious-philosophical component; 
national writer. 

На рубеже XIX–XX вв. страны Европы постепенно знакомились 
с трудами русских писателей. Знакомству англоязычной аудито-

рии с творчеством Н.В. Гоголя была посвящена наша статья «Из 
истории знакомства англоязычной аудитории с поэмой Н.В. Гоголя 
,,Мертвые души”» [1, c. 83-96].
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Предметом данного исследования служит рецепция трудов 
Ф.М. Достоевского англоязычной аудиторией на рубеже XIX–XX 
вв., а целью – выявление особенностей такого рецептивного про-

цесса с опорой на высказывания англоязычных литературных кри-

тиков, переводчиков, писателей, читателей о его произведениях. 
Знакомство английского читателя с творчеством Ф.М. Достоев-

ского берет начало в 1880-х, когда впервые на английский язык были 
переведены некоторые из его работ: Мари фон Тило (Marie v. Thilo: 
Записки из мертвого дома, 1881), Фредерик Уишоу (F.Whishaw: 
Преступление и наказание, 1886; Село Степанчиково и его обита-

тели, 1887; Игрок, 1887; Униженные и оскорбленные, 1886; Идиот, 
1887; Дядюшкин сон, 1888; Вечный муж, 1888) др.

По прошествии более 30 лет со дня выхода первого переводно-

го издания, М. Бэринг, известный британский славист, напишет о 
признании русского автора в англоязычном мире: «Ф.М. Достоев-

ский – один из отличительных знаков нашей интеллигенции» [2, 
p. 210] (Перевод отрывков из английских источников здесь и далее 
выполнен Н.А. Грищенко). 

Необходимо отметить, что британский читатель познакомился 
с произведениями Ф.М. Достоевского немного раньше, чем аме-

риканский. Тем не менее, уже к концу XIX в. изучение работ До-

стоевского постепенно входит в высшую школу Америки. Так, в 
журнале колледжа Уэллсли «The Wellesley Magazine» от 1893 г., мы 
находим упоминание о вечере общества Zeta Alpha (18 ноября, 1893 
г.), который был посвящен судьбе и творчеству Ф.М. Достоевского 
[3, p. 166]. Впрочем, в начале XX в. приход русского писателя на 
территорию Нового света был стремительным и глобальным. Пе-

чатные дома Америки начали масштабную работу по переизданию 
переводов произведений Ф.М. Достоевского, которые до этого пе-

чатались в типографиях Великобритании. 
Ф.М. Достоевский оставался в поле зрения англоязычной лите-

ратурной критики долгое время. Необходимо отметить, что каждая 
книга-исследование о литературе России, содержит главу, посвя-

щенную этому писателю, поскольку именно он, по мнению многих, 
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был одним из трех «столпов русской литературы» [4, p. 115]. Что 
же привлекало англоязычную аудиторию (конец XIX – начала XX 
вв.) в его работах? 

Известно, что при работе над построением и концепцией про-

изведений Ф.М. Достоевский с завидным постоянством и тщатель-

ностью изучал отчеты по уголовным делам, которые освещались 
прессой того времени. Свидетельство этому можно найти в письмах 
писателя. Достоевский стремился к реалистичному описанию ге-

роев, их поступков и окружения. Именно такая манера излагаемого 
поражала англоязычного читателя. Фредерик Уишоу во введении к 
роману «Униженные и оскорбленные» писал: «В России много име-
нитых и талантливых писателей, одни известны, другие незнако-
мы этой стране (Англии), но ни одного, кто бы мог сравниться с 
Достоевским в удивительной способности создавать героев ужас-
ных в той же мере, что и достоверных» [5, p. XII]. 

Этот аспект творчества Ф.М. Достоевского был отмечен и бри-

танской прессой. Английский журнал «Athenaeum» в рецензии на 
роман «Преступление и наказание» акцентировал внимание чита-

теля именно на близости данного произведения к реальной жизни: 
«Это реализм, но такой реализм, о котором М. Золя и его после-
дователи не могли и помыслить. Читатель знает персонажи – 
странные, абсурдные, ужасные персонажи – ближе чем, если бы 
он был знаком с ними лично много лет. Он вынужден проживать 
их жизнь, выносить их пытки, замышлять что-то и противо-
стоять чему-то вместе с ними, радоваться, рыдать, смеяться, 
впадать в отчаяние с ними вместе. Он дышит с каждым из них 
одним вздохом, и он поражен тем же безумием, что охватывает 
их» [6, авантитул] (Рецензии англоязычных периодических изданий 
на ранее опубликованные переводы произведений размещались на 
авантитулах книг под заголовком «Celebrated Russian Novels»).

Многие англоязычные критики подчеркивали тот факт, что стиль 
и четкость построения истории не являются сильной стороной До-

стоевского, как автора. В этом он был превзойден другими писа-

телями. Как сказал один из переводчиков его романов А. Беннет:  
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«Достоевский писал особенно торопливо; беспорядочно выбра-
сывал материал на бумагу» [7, p. 87]. Исключительная вырази-

тельность его произведений вытекала не из красоты слога, а из его 
всеобъемлющего, подлинного сострадания и глубокого понимания 
человеческой природы. Именно эта уникальная особенность твор-

чества Достоевского, наравне с реализмом, была отмечена англоя-

зычной аудиторией.
В своих рассуждениях о корне увлеченности Достоевским в Ев-

ропе А. Гиде писал, что именно темы, с которыми работал Досто-

евский, являлись главной причиной интереса к его трудам. По его 
утверждению, проблема поиска себя, тема человеческих страстей 
оставались вотчиной моралистов и теологов, но не писателей-рома-

нистов. Писатели, за небольшим исключением, предпочитали укло-

няться от подобных тем, тогда как Достоевский избрал их центром 
своих произведений [8, p. 4].

Гуманность, доброта, понимание, сопереживание, страдание, 
очищение, утешение – вот несколько понятий, наиболее часто 
встречающихся в высказываниях о произведениях Достоевского 
в англоязычных источниках. М. Бэринг говорил о том что, Досто-

евский анализирует не для эксперимента над «пациентом» и удов-

летворения собственного любопытства. «Его произведения – это не 
беспристрастный психоанализ, исходящий извне от отстраненно-
го от происходящих событий автора, и не псевдонаучная теория, 
основанная на идеи всецелой греховности человека» [9, p. 190].

Глубокий интерес к произведениям Ф.М. Достоевского также 
исходил из желания англоязычного читателя узнать больше о Рос-

сии. Для зарубежной аудитории Ф.М. Достоевский был олицетво-

рением русской души, автором, который собрал воедино ценности 
русской культуры, духовной жизни и раскрыл русский склад ума. 
Многие смотрели на Россию через призму творчества Достоевско-

го: «Замысел – мастерский, а проницательная сатира, с которой 
изображено провинциальное русское общество, придает интерес 
произведению… История поражает своей правдивостью и своео-
бразием» (о «Друг семьи», «Игрок») [10, Front page].
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Можно предположить, что сам Ф.М. Достоевский не придавал 
большого значения переводам и распространению его работ среди 
иностранной читающей аудитории, так как склонялся к мнению, 
что европейцам не дано в полной мере постичь русских, их мысли 
и чувства (из воспоминаний дочери Ф.М. Достоевского) [10, p. 270]. 
Между тем, несмотря на сомнения писателя, мир понял, принял и 
высоко оценил его творчество, возможно потому, что кроме истин-

но русского человека, иностранцы увидели в Достоевском нечто 
большее. Люди восприняли его как «…брата всего человечества, 
особенно тех, кто одинок, унижен и оскорблен» [4, p. 261]. 

Таким образом, на основе анализа высказываний можно го-

ворить о существовании следующих особенностей восприятия 
произведений Достоевского англоязычной аудиторией на рубеже 
XIX–XX вв. Во-первых, англоязычный читатель был привлечен 
реализмом произведений, который Э. Симмонсом охарактеризовал 
как высокий реализм. Во-вторых, особое значение придавалось пси-

хологическому и религиозно-философскому компоненту его работ. 
В-третьих, его произведения служили источником информации для 
интересующихся Россией [11, p. 279]. В-четвертых, в англоязычном 
мире сложилось мнение о Достоевском, как о писателе, обладаю-

щим столь всеобъемлющим талантом, что он не был ограничен 
рамками одной нации [11, p. 26].
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