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ПРОДУКТИВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ                       
МЕТАФОРЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ИРАКА              

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ ГЕРМАНИИ

Л.Х.М.А. Аль-Хафаджи

Концептуальная метафора как определяющий наше восприятие и 
оценки лингвоментальный феномен имеет богатую исследователь-
скую традицию. На фоне современного селективного идеологизиро-
ванного информирования и информационной усталости массового 
адресата возрастает интерес к концептуальной метафоре как ин-
струменту дискурсивного конструирования социальной реальности, в 
том числе формирования и тиражирования медийного образа стра-
ны, его стереотипизации. 

Цель исследования – определить частотные при формировании 
образа Ирака в федеральных СМИ Германии концептуальные мета-
форы, охарактеризовать их номинативные поля, определить вводи-
мые ими, дополняющие портрет страны признаки.

Метод и методология проведения работы. Материал анали-
за – посвященные Ираку публикации федеральных СМИ Германии в 
период с 2019 г. по настоящее время. Объект анализа – отобран-
ные методом сплошной выборки контексты реализации частотных 
концептуальных метафор. Используются контекстуальный, дефи-
ниционный анализ и количественные подсчеты.

Результаты. В качестве основных концептуальных метафор, 
участвующих в формировании образа Ирака, выделены метафоры 
«Ирак – место неконтролируемой силы», «Ирак – живое существо», 
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«Ирак – нецелое целое», «Ирак – театр». Доминирующей по частот-
ности и плотности номинативного поля является первая метафо-
ра; наименее продуктивной – последняя из названных. Метафоры 
реализуются конституентами определенных семантических полей, 
вносят значимые признаки в создаваемый портрет страны.

Область применения результатов. Полученные результаты вно-
сят вклад в дальнейшее развитие имагологии, исследования дискур-
сивного, метафорического конструирования реальности, взаимосвязи 
ментальных, языковых и социальных процессов; могут быть исполь-
зованы при подготовке специалистов в сфере политической комму-
никации, мониторинга СМИ и общественных процессов, а также 
могут быть полезны политическим технологам.

Ключевые слова: медиаполитический дискурс; федеральные СМИ 
Германии; концептуальная метафора; образ государства; номина-
тивное поле метафоры

Для цитирования. Аль-Хафаджи Л.Х.М.А. Продуктивные концеп-
туальные метафоры при формировании образа Ирака в федеральных 
СМИ Германии // Современные исследования социальных проблем. 
2024. Т. 16, № 2. С. 14-28. DOI: 10.12731/2077-1770-2024-16-2-405 

Original article | Languages of Peoples of Foreign Countries

FREQUENT CONCEPTUAL METAPHORS                                        
BY THE FORMATION OF THE IRAQ IMAGE                                                                                              

IN THE GERMAN FEDERAL MEDIA

L.H.M.A. Al-Khafaji

The conceptual metaphor as a linguistic phenomenon defining our per-
ception and evaluation has a rich research tradition. Against the background 
of modern selective ideologized information and information fatigue of the 
mass addressee, interest in conceptual metaphor as a tool for discursive 
construction of social reality, including the formation and replication of the 
media image of the country, its stereotyping, is increasing. 
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The purpose of the study is to identify the leading conceptual metaphors 
in the formation of the image of Iraq in the German federal media, to char-
acterize their nominative fields, to identify the features they introduce into 
the portrait of the country.

Methodology. The material of the analysis is the publications of the Ger-
man federal media devoted to Iraq in the period from 2019 to the present. 
The object of the analysis is the contexts selected by the continuous sampling 
method for the implementation of frequency conceptual metaphors. Contex-
tual, definitional analysis and quantitative calculations are used.

Results. As the main conceptual metaphors involved in the formation of 
the image of Iraq, the metaphors “Iraq is a place of uncontrolled power”, 
“Iraq is a living being”, “Iraq is an incomplete whole”, “Iraq is a theater” 
are highlighted. The first metaphor is dominant in terms of frequency and den-
sity of the nominative field; the least productive is the last of the named meta-
phors. Metaphors are implemented by constituents of certain semantic fields, 
and they introduce significant features into the created portrait of the country. 

Practical implications. The results obtained contribute to the further de-
velopment of imagology, the study of discursive, metaphorical construction 
of reality, the relationship of mental, linguistic and social processes; they 
can be used in the training of specialists in the field of political communi-
cation, monitoring of media and social processes, and can also be useful to 
political technologists.

Keywords: media political discourse; German federal media; conceptu-
al metaphor; image of the state; nominative field of metaphor

For citation. Al-Khafaji L.H.M.A. Frequent Conceptual Metaphors by 
the Formation of the Iraq Image in the German Federal Media. Sovremen-
nye Issledovaniya Sotsialnykh Problem [Modern Studies of Social Issues], 
2024, vol. 16, no. 2, pp. 14-28. DOI: 10.12731/2077-1770-2024-16-2-405 

Введение
Когнитивная метафора как исследовательский инструмент 

в имагологии
Когнитивная метафоры как объект изучения имеет богатую иссле-

довательскую традицию; ее осмысление как определяющего наше 
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восприятие и оценки лингвоментального феномена генерировало це-
лый ряд гносеологически важных теорий и концепций, среди которых 
следует отметить теории концептуальной метафоры (Дж. Лакофф и 
М. Джонсон), телесного разума (Й Цинкен), блендинга (М. Тернер, 
Ж. Фоконье), концепции метафорического моделирования (А.П. Чу-
динов), первичных и сложных метафор (Дж. Греди), структурных 
и исторических метафор (И. Хеллстен), а также дескрипторную 
(А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов), коннективную (Л. Ричи), когерент-
ную (Б. Шпельмана), когнитивно-дискурсивную (А.Н. Баранова, 
Э.В. Будаева, Е.С. Кубряковой и др.) концепции метафоры [2; 4]). В 
условиях сегодняшнего селективного идеологизированного инфор-
мирования, с одной стороны, и информационной усталости массо-
вого адресата, с другой стороны, внимание лингвистов все больше 
привлекает дискурсивное конструирование социальной реальности 
и концептуальньная метафора как его эффективный инструмент [3]. 
Данный инструмент в современном медиаполитическом дискурсе 
активно используется для формирования позитивного или негатив-
ного образа своей / чужой страны, инициации вхождения последне-
го в общественное сознание, его стереотипизации [1; 5; 6; 8; 12], что 
входит в сферу особого интереса имагологии [7]. 

Методология исследования: изучение когнитивной метафо-
ры как средства формирования образа Ирака в федеральных 
СМИ Германии

Цель исследования – определить наиболее часто используемые 
для создания образа Ирака в федеральных СМИ Германии кон-
цептуальные метафоры, охарактеризовать их относительно задей-
ствованных лексических средств, плотности номинативного поля, 
отражающей степень вариативности вводящих значимые смыслы 
обозначений в рамках актуализируемых концептуальных метафо-
рических пространств и указывающей на степень лексико-семан-
тической детализации последних в изучаемом дискурсе.

Реализующий разнообразные (прежде всего, информирующую, 
воздействующую и рекреационную) функции и выступающий по-
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средником между политиками и гражданами медиаполитический 
дискурс транслирует идеологически и культурно обусловленные 
структуры общественного знания, создавая в сознании массового 
адресата образы с высоким потенциалом стереотипизации [4; 8]. 
Воссоздаваемый образ страны работает как свернутый текст, ста-
новится значимым элементом политической сферы, управление 
которым делегировано СМИ и осуществляется посредством ини-
циации развертывания данного текста массовым адресатом в зада-
ваемом направлении. Формирование и массовое закрепление обра-
за страны (характеризующегося информативностью, но несколько 
абстрактно-условного) базируется на неоднократном предъявлении 
адресату выбранных характеристик, и, соответственно, на регуляр-
ном употреблении конституентов определенного семантического 
поля и повторении самих лексических единиц (ЛЕ); предполагает 
апелляцию к эмоциональной сфере адресата, его подсознанию [7]. 
Приведенные тезисы обусловливают особое внимание исследова-
теля при выявлении и описании концептуальных метафор всевоз-
можным несоблюдениям привычных сочетаемостных характери-
стик языковых единиц, несоответствиям между основным / прямым 
и контекстуальным значениями единиц, регулярным, частотным 
обозначениям с определенной коннотацией. Исследовательский 
алгоритм включает следующие шаги: составление исследователь-
ского корпуса публикаций федеральных СМИ Германии об Ираке 
и контекстов реализации наиболее частотных концептуальных ме-
тафор; систематизация материала по актуализируемым метафорам 
и используемым лексическим средствам; определение плотности 
номинативных полей, семантическая характеристика актуализи-
рующих метафоры доминирующих лексических средств, установ-
ление дополнительных привносимых метафорами в формируемый 
«портрет» Ирака признаков. Используются контекстуальный, де-
финиционный анализ и количественные подсчеты. По результатам 
изучения медийного ландшафта Германии в качестве источников 
эмпирического материала были выбраны следующие федераль-
ные издания: Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Tagesschau, Zeit Online, 
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Frankfurter Rundschau, FAZ, Welt, TAZ, Tagespost, Das Erste, STERN.
de, FOCUS online, T-Online.de, N-TV. Период выборки материала: 
2019 г. – по настоящее время; объем – 1100 контекстов. 

Результаты и дискуссия
Закономерности конструирования образа Ирака в федераль-

ных СМИ Германии посредством ведущих концептуальных 
метафор

Выполненный анализ всей совокупности отобранных публика-
ций федеральных СМИ об Ираке, контекстов реализации различ-
ных концептуальных метафор, их количественных характеристик 
позволил определить в качестве ведущих метафоры «Ирак – место 
неконтролируемой силы», «Ирак – нецелое целое», «Ирак – живое 
существо», «Ирак – театр», на долю которых приходится более 80% 
от всего собранного материала. 

1. «Ирак – место неконтролируемой силы». Данная метафора 
является доминирующей по частотности и плотности номинативного 
поля. Номинативное поле метафоры конституируется следующими 
основными ЛЕ: а) ядерные ЛЕ – Eskalation (17,65%), Chaos (8,82%), 
erschüttern (8,04%), Welle (7,64%), eskalieren (5,88%), на долю кото-
рых приходится 48,03% всех контекстов реализации данной мета-
форы; б) ЛЕ средней части поля – Taumel (2,88%), wütend (2,99%), 
herrschen (2,94%), grassieren (2,94%), toben (2,28%), heimsuchen 
(2,26%), ausbrechen (2,10%), Gewaltspirale / Spirale der Gewalt 
(1,99%), Sturm (1,96%), es rumort (1,93%), (напр. Ein Dampfkochtopf) 
ohne Ventil (1,84%), stürzen (1,82%), Protestwelle (1,76%), böswillig 
(1,64%), на которые приходятся 31,33% всех контекстов; в) ЛЕ об-
ширной периферии (20,64% от всех контекстов) – Strudel, heftig 
ausfallen, ausufernd, ausufern, fluten, münden, Gewalteskalation, 
Gewaltausbruch, überziehen, Eskalationsspirale, aufwühlen, Abgrund, 
entflammen, verheerend, kriegszerrütteten, unkalkulierbar, Aufruhr, 
Monster, turbulent, unvorhersehbar, explodieren (частотность которых 
в среднем составляет около 1% от общего числа контекстов реализа-
ции данной метафоры). Номинативное поле метафоры включает ЛЕ, 
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которые описывают неуправляемые природные процессы или иные 
неконтролируемые процессы, имеющие большой масштаб, высокую 
динамику, непредсказуемые проявления и исход. Например, одним из 
регулярных репрезентантов метафоры выступает глагол toben (зна-
чение в словаре DWDS: «(vor Wut) außer sich sein, sich wild, wie ein 
Irrsinniger gebärden, rasen, [bildlich] in wilder, stürmischer Bewegung 
sein» [9] – «быть вне себя от ярости, метаться, как безумный, буй-
ствовать, [образно] быть в диком, бурном движении»): Im Irak tobt 
der Machtkampf um das Präsidentenamt weiter. Tausende Anhänger von 
Schiitenführer Muktada al-Sadr wollen eine Regierung von Rivalen mit 
Gewalt verhindern [15, 30.07.2022] – В Ираке бушует борьба за пре-
зидентский пост. Тысячи сторонников шиитского лидера Муктады 
ас-Садра хотят силой помешать формированию правительства со-
перников. Процессы, характеризующие образ Ирака, при этом изо-
бражаются как бесконтрольные, очень интенсивные, эмоциональ-
ные, не имеющие смысла. Актуализация метафоры осуществляется 
также посредством использования существительного Welle («sich 
fortpflanzende auf und ab gehende Bewegung der Wasseroberfläche, 
besonders des Meeres; eine (plötzlich) in Erscheinung tretende größere 
Menge von etw.» [9] – «повторяющееся, распространяющееся дви-
жение вверх и вниз поверхности воды, особенно моря; (внезапное) 
проявление большего количества чего-либо». Данное существи-
тельное приносит в создаваемый портрет страны такие признаки 
как «интенсивность», «неконтролируемость», «большой масштаб, 
размах», а также «неоднократность», «повторяемость»: Der Konflikt 
schürt Befürchtungen, dass der Irak vor einem Rückfall in eine neue Welle 
der Gewalt und Instabilität stehen könnte [15, 30.08.2022] – Конфликт 
подпитывает опасения, что Ирак может столкнуться с новой волной 
насилия и нестабильности. В рамках актуализации метафоры Ирак 
предстает как место, где правят стихии, где с большой интенсивно-
стью и масштабом происходят разнообразные неконтролируемые 
процессы, происходящее неподвластно человеку.

2. «Ирак – живое существо». Номинативное поле метафоры яв-
ляется довольно развитым включает: а) ядерные единицы – leiden 
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(23,19% от всех отобранных контекстов реализации данной метафо-
ры в федеральных СМИ), erleben – (14,51%), Wunde (11,98%), leben 
(8,42%), atmen (8,02%), на долю которых приходится более полови-
ны всех контекстов реализации описываемой метафоры (66,12%) б) 
менее частотные, периферийные ЛЕ – geschunden (6,55%), Trauma 
(4,06%), jung (3,82%), versehrt (3,62%), sich erholen (3,43%), (kriegs)
geplagt (2,32%), versprechen (2,11%), kommen (2,02%), brauchen 
(1,50%), ächzen (1,32%), gequält (1,11%), verspüren (1,01%), verwundet 
(0,62%), traumatisiert (0,39%). Номинативное поле конституирует-
ся ЛЕ, описывающими физиологические, психические процессы / 
состояния, речемыслительную деятельность. Приведем примеры 
реализации метафоры. Частотным в рамках олицетворяющей мета-
форы является ЛЕ die Wunde («durch gewaltsame Einwirkung, Schlag, 
Stoß, Schuss hervorgerufene Verletzung am Körper eines Menschen, 
Tieres, die mit Durchtrennung der Haut, des Gewebes, der Knochen 
oder der Organe verbunden ist» [9] – «травма тела человека, живот-
ного, вызванная насильственным воздействием, ударом, толчком, 
выстрелом, связанная с разрывом кожи, тканей, костей или орга-
нов»), которое также способствует изображению страны как стра-
дающего живого существа: Zwei Jahrzehnte nach der amerikanischen 
Invasion kämpft der Irak mit alten Wunden [10, 20.03.2023] – Спустя 
два десятилетия после американского вторжения Ирак борется со 
старыми ранами. Употребление причастия второго gequält от глаго-
ла quälen («jmdn., ein Tier körperlich misshandeln, jmdm. körperliche 
Qual bereiten; jmdn. in großen Kummer, folternde Unruhe versetzen, 
sehr beunruhigen» [9] – «издевательство над животным, причинять 
физические страдания; причинять большое горе, мучительное 
беспокойство, очень беспокоить) способствует изображению Ира-
ка как измученного существа: Der Irak ist ein gequältes Land. Seit 
Jahrzehnten leben die Menschen dort mit Krieg, Terror und gewaltsamen 
religiösen Konflikten [14, 08.03.2021] – Ирак – измученная страна. На 
протяжении десятилетий люди живут там в условиях войны, тер-
рора и жестоких религиозных конфликтов. Глагол sich (von etwas) 
erholen (со значением «sein einstiges, vorübergehend beeinträchtigtes 
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Wohlbefinden wiedererlangen» [9] – «восстановить былое, временно 
утраченное самочувствие») также способствует персонификации 
образа страны, акцентируя при этом положительные процессы: 
Dabei schien es gerade noch, als würde sich der Irak erholen. Nachdem 
der sogenannte „Islamische Staat“ (IS) im Irak 2017 als besiegt galt … 
[15, 26.07.2021] – В то же время казалось, что Ирак восстанавлива-
ется, выздоравливает. После того, как в 2017 году так называемое 
«Исламское государство» (ИГИЛ) было признано побежденным в 
Ираке ... В рамках реализации описываемой метафоры Ирак изобра-
жается как живое существо, которое переживает сложный период, 
страдает, испытывает разные потребности и постепенно восстанав-
ливает свои силы. 

3. «Ирак – нецелое целое». Данная метафора актуализируется 
в публикациях федеральных германских СМИ следующими едини-
цами: а) ядерные единицы – zwischen (26,40%), zerrieben (14,70%), 
zerreißen, zerrissen – 7 (11,88%), Spannung (9,74%), gespalten (7,35%), 
Zerfall (7,36%), на долю которых приходится 77,43% всех контек-
стов реализации описываемой метафоры; б) менее частотные, пе-
риферийные ЛЕ – zerfällen (4,96%), Teilung (4,56%), polarisieren 
(3,87%), Teil (3,83%), auseinanderhalten (1,32%), Spaltung (1,79%), 
zersplittert (1,73%), zersetzt (1,69%), zerstritten (1,66%), Zerreißprobe 
(1,59%), Polarisierung (1,58%), zwei (1,35%). В номинативном поле 
метафоры доминируют ЛЕ с семантическими признаками ‘разде-
ление’, ‘разделенный’, ‘разделять’. Описываемая метафора реа-
лизуется, например, с помощью ЛЕ zerreißen («etw., ein Tier, jmdn. 
(gewaltsam) in Stücke reißen; auseinanderreißen, entzweigehen» [9] – 
«что-то, животное, кого-то (с применением силы, насильственно) 
разрывать на части; раздирать на части, раскалывать, разламывать). 
Например: Der Konflikt zwischen Washington und Teheran zerreißt den 
Irak [10, 28.06.2019] – Конфликт между Вашингтоном и Тегераном 
раздирает Ирак на части. К периферии номинативного поля отно-
сится причастие zersplittert (от глагола zersplittern со значением 
«etw. in Splitter schlagen, teilen; in Splitter zerbrechen, sich in Splitter 
aufspalten» [9] – «разбивать на щепки, разделять, разламывать на 
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части; раскалываться на щепки»). Например: Das größte Problem des 
heutigen Irak ist das zersplitterte politische System [11, 20.03.2023] – 
Самая большая проблема современного Ирака – это раздробленная 
политическая система. В рамках данной метафоры Ирак изобра-
жается как страна, которая не представляет собой единое целое, 
расколотая, распадающаяся, охваченная противостояниями, под-
вергающаяся испытаниям на прочность, оказавшись на пути про-
тивоположных сторонних интересов.

4. «Ирак – театр». Метафора имеет второе по плотности номи-
нативное поле. Однако отметить, что его ядро конституируется не-
большим количеством единиц, а большая часть ЛЕ малочастотны и 
составляют периферию поля номинаций. К основным единицам ре-
презентантам метафоры относятся следующие: а) ядерные единицы: 
Szenario – 13,21% всех контекстов реализации данной метафоры, 
orchestrieren – 9,45%, Akteur – 9,41%, Drehbuch (преимущественно в 
качестве предикативной группы «nach … Drehbuch») –7,59%, Rolle – 
7,51%, Rolle spielen – 5,75%, hinter den Kulissen – 5,63%; б) перифе-
рийные ЛЕ: Schauspiel – 3,81%, Drama – 3,80%, dramatisch – 3,79%, 
Szene – 3,79%, Inszenierung – 3,78%, Theater – 3,78%, Schlüsselrolle 
spielen – 3,77%, inszenieren – 3,65%, Spektakel – 1,98%, herunterspielen – 
1,91%, stilisieren – 1,88%, Doppelrolle spielen – 1,87%, Puppenspieler – 
1,83%, Regie (например с глаголом einlassen, в составе предложной 
группы in jemandes Regie) – 1,81%. ЛЕ-репрезентанты конституиру-
ют семантическое поле, описывающее «пространственно-времен-
ные искусства» (в основном зрелищные, исполнительские). Частот-
ным репрезентантом метафоры является глагол orchestrieren («eine 
Komposition für Orchester bearbeiten, instrumentieren» [9] – «обраба-
тывать композиции для оркестра, выполнять инструментовку»), ко-
торый способствует предъявлению изображаемого как некой поста-
новки и указывает на роль инициатора, «режиссера»: Bagdad: Donald 
Trump droht Iran mit Vergeltung für Angriff. «Jetzt orchestriert der Iran 
einen Angriff auf die US-Botschaft im Irak», twitterte er [15, 31.12.2019] – 
Багдад: Дональд Трамп угрожает Ирану возмездием за нападение. 
«Теперь Иран «режиссирует» нападение на посольство США в Ира-
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ке», – написал он в Твиттере. К периферийным ЛЕ-актуализаторам 
описываемой метафоры относится существительное Schauspiel 
(«dramatische Kunstform, in der die Handlung unmittelbar gegenwärtig 
durch die Darstellung auf der Bühne zur Anschauung gebracht wird; ernstes 
Bühnenstück mit einer für den Helden günstigen Lösung der gestalteten 
Konflikte; [übertragen] eindrucksvoller Anblick, beeindruckende Szene» 
[9] – «драматическая форма искусства, в которой действие непо-
средственно представлено на сцене; серьезная постановка с благо-
приятным для героя разрешением возникших конфликтов; [перенос-
ное] впечатляющее зрелище, впечатляющая сцена»), использование 
которого вводит отождествление изображаемого со спектаклем. 
Например: Krieg im Irak … Die geopolitischen Schockwellen des Kriegs 
sind noch heute zu spüren. Ein erbärmliches Schauspiel [15, 20.03.2023]  – 
Война в Ираке … Геополитические потрясения войны ощущаются и 
сегодня. Ужасное зрелище. Существительное Inszenierung (от глаго-
ла inszenieren «ein Bühnenwerk zur Aufführung bringen, die Gestaltung 
eines Bühnenwerkes auf der Bühne leiten» [9] – «приводить сцениче-
ское произведение к исполнению, руководить оформлением сцени-
ческого произведения на сцене») и сам глагол inszenieren выполняют 
аналогичную с ЛЕ orchestrieren функцию и относятся к периферий-
ным средствам реализации метафоры. Например: Abzug ist eher eine 
Inszenierung: Irak-Mission ist beendet. Ende Juli 2021 verkündeten US-
Präsident Biden und Iraks Ministerpräsident Al-Kadhimi den Abzug der 
letzten US-Kampftruppen aus dem Irak [13, 12.08.2021]. – Вывод войск 
– это скорее инсценировка: миссия в Ираке завершена. В конце июля 
2021 г. президент США Байден и премьер-министр Ирака Аль-Кадими 
объявили о выводе последних американских войск из Ирака. В рамках 
данной метафоры действительность представляется как постановоч-
ная, некий спектакль, где участники играют свои партии в соответ-
ствии со сценарием. 

Заключение
Доминирующей по частотности (26,42% контекстов), количеству 

дифференцирующих приписываемые признаки репрезентантов мета-
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форы (40,8% ЛЕ-репрезентантов), среднему параметру употребляемо-
сти ЛЕ номинативного поля (соотношение количества контекстов и ко-
личества ЛЕ-репрезентантов – 2,55) является метафора «Ирак – место 
неконтролируемой силы», в рамках которой страна предстает как ме-
сто, где происходят интенсивные, неуправляемые процессы. Почти в 
два раза менее продуктивны (по показателям частотности и плотности 
номинативного поля) метафоры «Ирак – нецелое целое» и «Ирак – жи-
вое существо». Наименее частотна среди ядерных метафора «Ирак – 
театр» (18,93% контекстов). При этом показатели частотности и плот-
ности номинативного поля являются коррелирующими друг с другом. 
Посредством ядерных метафор создается образ Ирака как страдающе-
го живого существа, разделенной и сотрясаемой масштабными сти-
хийными событиями страны, где реализуются всевозможные чужие 
сценарии. Выполненный анализ позволил получить новые научные 
результаты: установить ведущие концептуальные метафоры, регуляр-
но актуализирующиеся при создании образа Ирака в публикациях на-
циональных СМИ Германии, охарактеризовать их номинативные поля, 
ядерные и периферийные репрезентанты, определить вносимые ими в 
создаваемый портрет страны дополнительные признаки. Полученные 
результаты вносят вклад в дальнейшее развитие имагологии, исследо-
вания дискурсивного, метафорического конструирования реальности, 
взаимосвязи ментальных, языковых и социальных процессов; могут 
быть использованы при подготовке специалистов в сфере политиче-
ской коммуникации, мониторинга СМИ и общественных процессов, 
а также могут быть полезны политическим технологам.
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Научная статья | Русский язык. Языки народов России

СООТНОШЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
«КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПРИЗНАК», 

«МОТИВАЦИОННЫЙ ПРИЗНАК»,                
«СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК»

Н.А. Петрова

Проблема разграничения терминов «классификационный при-
знак», «мотивационный признак», «семантический признак» воз-
никла в связи с активным развитием когнитивной лингвистки и 
расширением её терминологического аппарата. В статье впервые 
описываются подходы к пониманию терминов в сопоставительном 
аспекте. Автор анализирует словарные дефиниции, последователь-
но выявляя классификационные, мотивационные, семантические 
признаки лексем, демонстрируя различия между признаками. Де-
лается вывод о том, что термины различаются функционально, 
их применение обусловлено научной парадигмой и областью линг-
вистики, в рамках которой работает исследователь. 

Целью исследования является разграничение терминов «клас-
сификационный признак», «мотивационный признак», «семанти-
ческий признак». 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 
контексты с данными терминами, извлеченные из научных работ по 
когнитивной лингвистике, теории номинации, морфологии, теорети-
ческой семантике, а также словарные статьи. Использованы описа-
тельный и сравнительный методы, метод теоретического анализа. 

Результаты. Результаты исследования показали, что термины 
«мотивационный признак», «семантический признак», «классифика-
ционный признак» различаются функционально. Изучение мотива-
ционных признаков направлено на выявление языковых закономерно-
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стей. Изучение семантических признаков нацелено на описание лек-
сических (языковых) значений. Анализ классификационных признаков 
ставит своей целью выявить экстралингвистическую, а именно ког-
нитивно значимую информацию о предметах действительности.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы в лексикографической и переводческой 
практике, в исследованиях о вопросах номинации, лексического зна-
чения и языковой категоризации.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; классификатор; 
мотиватор; сема; термины; классификационный признак; моти-
вационный признак; семантический признак

Для цитирования. Петрова Н.А. Соотношение терминов «клас-
сификационный признак», «мотивационный признак», «семантиче-
ский признак» // Современные исследования социальных проблем. 
2024. Т. 16, № 2. С. 29-51. DOI: 10.12731/2077-1770-2024-16-2-414 

Original article | Russian Language. Languages of the Peoples of Russia

CORRELATION OF THE TERMS “CLASSIFICATION 
ATTRIBUTE”, “MOTIVATIONAL ATTRIBUTE”, 

“SEMANTIC ATTRIBUTE”

N.A. Petrova

The problem of distinguishing the terms “classification attribute”, “moti-
vational attribute”, “semantic attribute” arose in connection with the active 
development of cognitive linguistics and the expansion of its terminology. 
The article describes for the first time approaches to understanding terms 
in a comparative aspect. The author analyzes dictionary definitions, consis-
tently identifying classification, motivational, semantic features of lexemes, 
demonstrating the differences between these features. The author comes to 
the conclusion that the terms “classification attribute”, “motivational attri-
bute”, “semantic attribute” differ functionally, their use is due to the para-
digm and the field of linguistics in which the researcher works. 
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Purpose. The purpose of the study is to distinguish the terms “classifica-
tion attribute”, “motivational attribute”, “semantic attribute”.

Materials and methods. The material for the study was contexts with 
these terms extracted from scientific papers on cognitive linguistics, word 
formation, theoretical semantics, as well as dictionary entries. The descrip-
tive and comparative methods, and method of theoretical analysis, were used.

Results. The results of the study showed that the terms “motivational at-
tribute”, “semantic attribute”, “classification attribute” differ functionally. 
The study of motivational attribute is aimed at identifying linguistic patterns. 
The study of semantic attribute is aimed at describing lexical (linguistic) 
meanings. The analysis of classification attribute aims to identify extralin-
guistic, namely cognitively significant information about the objects of reality.

Practical implications. The results of the study can be used in lexico-
graphic and translation practice, in research on issues of nomination, lex-
ical meaning and linguistic categorization.

Keywords: cognitive linguistics; classifier; motivator; seme; terms; clas-
sification attribute, motivational attribute; semantic attribute

For citation. Petrova N.A. Correlation of the Terms “Classification Attri-
bute”, “Motivational Attribute”, “Semantic Attribute”. Sovremennye Issle-
dovaniya Sotsialnykh Problem [Modern Studies of Social Issues], 2024, vol. 
16, no. 2, pp. 29-51. DOI: 10.12731/2077-1770-2024-16-2-414 

Введение
Активное развитие когнитивной лингвистики привело к необхо-

димости расширения и уточнения ее терминологического аппарата. 
Настоящим прорывом в этом плане стал «Краткий словарь когни-
тивных терминов» [17], который до сих пор является единствен-
ным подобным словарем на русском языке. Существенный вклад в 
данный вопрос внесли и продолжают вносить многие современные 
лингвисты [3; 14; 27] и др.

По мере становления когнитивной лингвистики как отрасли язы-
кознания возникла следующая проблема: содержание некоторых тер-
минов, используемых новым когнитивным направлением в науке, об-
наружило существенное пересечение с уже существующими. Одним 
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из наиболее актуальных примеров подобного пересечения можно 
назвать следующий. Мотиватор, или мотивировочный признак, – 
это устоявшийся термин системно-структурной парадигмы, который 
широко применяется в теории номинации и морфологии. Семанти-
ческий признак, или сема – термин, активно использующийся в те-
оретической семантике. Классификатор, или классификационный 
признак, – современный термин антропоцентрической парадигмы, 
который используется в области когнитивной лингвистики. 

Мы намерены внести ясность в этот вопрос, другими словами, 
цель нашего исследования – изучить соотношение терминов клас-
сификационный признак, мотивационный признак, семанти-
ческий признак и с опорой на практику их применения в теорети-
ческих исследованиях и использования при описании конкретного 
языкового материала.

Актуальность исследования обусловлена увеличением интере-
са к когнитивным исследованиям языка [37; 38; 39; 40; 41], в том 
числе к изучению когнитивных классификационных признаков. 
Выделение классификаторов, их описание, уточнение используе-
мой при этом терминологии – важные задачи, которые ставит перед 
собой современная лингвистика. 

Материалы и методы
Практическим материалом для исследования послужили сло-

варные дефиниции и научные работы, посвященные терминам 
классификационный признак, мотивационный признак, се-
мантический признак, в качестве иллюстративного материала 
привлекались контексты. При анализе материала использовался 
метод теоретического анализа, а также описательный и сравни-
тельный методы. 

Результаты и обсуждение
В статье последовательно рассматривается трактовка терминов 

в современных лингвистических исследованиях. Приводятся ком-
ментарии автора и иллюстративный материал. 
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«Мотивировочный признак – это признак предмета, положенный 
в основу его названия» [30, с. 73]. Любой предмет обладает мно-
жеством свойств и отношений, но денотат получает название по 
отличительному признаку, обычно такому, который первым попа-
дает в поле зрения. Например, название подснежник мотивировано 
словами под и снег. Раннее появление цветка из-под снега – та от-
личительная характеристика, на которую в первую очередь обратил 
внимание говорящий при назывании растения.

Мотивировочный признак – это признак-фиксатор, т.е. предста-
витель всех остальных признаков выражаемого содержания [8, с. 
21]. Это признак, по которому можно опознать денотат при вос-
приятии звукового облика определенного слова. Мы слышим слово 
подснежник и представляем себе цветок белого цвета с поникшими 
вытянутыми лепестками на длинной зеленой ножке, который рас-
тет среди снега.

Мотивация – это закрепление существенного признака объекта 
во внутренней форме названия этого объекта. «Мотивация как про-
цесс выбора и закрепления мотивирующего признака в названии 
включает несколько этапов: 1) выделение в обозначаемом объекте 
(денотате) мотивирующего признака (мотива) – признака объекта, 
который обуславливает название, является мотивом, основанием 
названия; 2) синтез информации о мотивирующем признаке в виде 
образа; 3) появление в языковых единицах (словах, фразеологиз-
мах, словосочетаниях) внутренней формы – способа закрепления 
информации о мотивирующем признаке» [16, с. 297]. Так, мотива-
ция слова подснежник состояла из следующих шагов: во-первых, 
носитель языка выделил мотив для номинации – «под снегом», 
во-вторых, представил природный объект в виде соответствующе-
го образа, в-третьих, зафиксировал информацию о признаке в сло-
восочетаниях первый подснежник, светлый подснежник, нежный 
подснежник.

Теория номинации является одной из ведущих областей исследо-
вания в отечественной лингвистике. Так как сам процесс называния 
предметов действительности представляет собой сложный поша-
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говый процесс, то и процесс изучения номинации обычно состоит 
из нескольких этапов. Сначала исследователь устанавливает логи-
ческую связь между словом и обозначаемым им денотатом, опре-
деляя наиболее яркие мотивировочные признаки реалии. Затем на 
материале исследуемой лексико-семантической группы обобщает 
признаки с целью выявления общих тенденций номинации. Дру-
гими словами, формулирует принципы номинации – исходные по-
ложения, которые служат отправной базой для новых именований 
[30, с. 73]. Так, «на основе обобщения мотивировочных признаков, 
связанных с использованием растений в быту, медицине, на произ-
водстве сформировался принцип номинации по функции (назначе-
нию, использованию, роли)» [1, c. 99]. 

Ученые сходятся на том, что в каждой тематической группе слов 
есть ограниченный набор принципов номинации, которые отража-
ют признаки, использующиеся в качестве мотиватора [23, с. 72]. 
Например, для номинаций рыб характерны следующие мотивиро-
вочные признаки: цвет (белорыб, белорыбица, белуга, красноперка, 
синец, чернобрюшка, черноносик, черноспинка), размер (молявка, 
большун, крупница), форма тела или его частей (горбун, кругляк, 
пузанок, широколобка), образ жизни (бешеница, борзун, быстрян-
ка, лежень), место обитания (верхоплавка, верхосвирка, бережник, 
подкаменщик) [7, с. 145]; для названий жилых и хозяйственных 
построек и их частей – функция помещения или детали (заслон-
ка, погреб, ясли), форма элемента или всего помещения (угольник, 
горшки, кружки, двойник, пятистенка), место расположения, часто 
по отношению к другому элементу или помещению (верх, подполье, 
подвал, потолок), объект, для которого предназначена постройка 
(судница, курник, овчарник) [29, с. 19]; для названий видов обуви 
– характер изготовления (валенки, катанки, вязанки, плетенки), 
материал (вельветки, портянки, берестяники, лыченицы), цель на-
девания (грязевики, мокроступы, снегоступы), часть тела человека 
(ноговицы, наголенки, плеснецы, футли) [33, с. 72-74].

Все принципы номинации, выявленные на материале одной лек-
сико-семантической группы, составляют её ономасиологический ба-
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зис [№31, с. 60], который характеризуется устойчивостью и систем-
ностью. Выбор мотивировочного признака и принципа номинации 
определяет превалирующую структурную словообразовательную 
модель в языке. Так, В.Г. Гак сопоставляет производственно-техни-
ческие термины в двух языках и приходит к выводу, что «в русском 
языке в качестве основы наименования берутся функция объекта 
либо его пространственные отношения. Во французском языке тер-
минологические наименования образуются значительно чаще путём 
метафорического переноса, так что при наименовании принимают-
ся во внимание внешние свойства предмета. Это связано с преиму-
щественным развитием отглагольного словообразования в русском 
языке и отыменного – во французском» [6, с. 17]. 

Итак, мотивировочный признак – это признак денотата, кото-
рый оказался выделенным для носителя языка и поэтому получил 
номинацию и был закреплён во внутренней форме слова. Данный 
признак связывает между собой знак и значение, делает для нас 
внешнюю форму знака мотивированной. 

Языковые знаки состоят из формы и значения, а говоря о значе-
нии, нельзя не сказать о его составляющих, то есть семах. Обратимся 
к словарю лингвистических терминов. Семантический признак, или 
сема, – «единица смысла (иначе семантический множитель), компо-
нент семемы, её вариант; модификация» [16, c. 318]. Другими сло-
вами, сeмa – этo «нaимeньшaя чacть лeкcичecкoгo знaчeния cлoвa, 
кoтopaя yжe нe дeлитcя нa бoлee мeлкиe eдиницы cмыcлa» [34].

Иногда набор признаков, формирующих внутреннюю форму на-
званий, и набор признаков, закрепленных в виде сем в лексическом 
значении этих названий, демонстрируют схожесть. «Так, М.М. Ги-
натулин, исследуя характер мотивации наименований птиц, и А.А. 
Медведев при описании словарных дефиниций этих же наимено-
ваний выделяют в общем-то одинаковые типы признаков, которые 
отражают внешний вид, образ жизни, голос и др. особенности 
пернатых обитателей фауны» [8, с. 94]. Это объясняется тем, что 
зачастую мотивировочный признак закреплен семой и поэтому вхо-
дит в рамки лексического значения [Там же]. Однако по природе и 
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функциям мотивировочные и семантические признаки во многом 
различаются. «Мотивировочный признак служит средством созда-
ния всего слова как единства определённого содержания и опре-
делённой формы выражения и как мотивировочный он выступает 
именно по отношению к последней. Семантические же признаки 
составляют непосредственное содержание слова, не зависят от его 
внешней формы и служат для идентификации предмета при его но-
минации в речи» [Там же]. Итак, мотиватор обусловливает внешний 
облик слова, а сема – содержание слова.

Как уже было сказано, мотивировочный признак обычно за-
креплен в виде семы в лексическом значении слова. Лексическое 
значение может исчерпываться мотиватором, например, кукушка 
‘лесная птица, издающая крик «куку», кладущая яйца в чужие 
гнезда’ [36]. Мотиватор может частично отражаться в лексическом 
значении, например, желтопузик ‘большая безногая ящерица с зме-
евидным телом желто-бурого цвета’ [37]. Однако мотиватор мо-
жет не быть закреплен в семантике, например, ехидна ‘небольшое 
австралийское яйцекладущее млекопитающее отряда клоачных с 
вытянутой вперёд мордой, покрытое иглами и шерстью’ [36].

Рассмотрение некоторых аспектов мотивировочных и семанти-
ческих признаков показывает, что их изучение нацелено на выяв-
ление механизмов функционирования системы языка. В свою оче-
редь, в когнитивных работах обращение к особенностям номинации 
не является самоцелью, а представляется только этапом на пути к 
другой задаче – изучению особенностей человеческого мышления. 
Например, в теории категоризации исследования строятся на ана-
лизе языковых средств, отражающих устройство категорий в чело-
веческом сознании. Важным становится то, как люди распределяют 
предметы по группам, а не как они дают названия этим группам или 
отдельным объектам действительности.

В многочисленных работах по когнитивной лингвистике дока-
зана связь когнитивной деятельности и номинации [17; 21; 24]. Эта 
связь проявляется в том числе в том, что слово закрепляет в своей 
семантике значимую для познавательной деятельности информа-
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цию. Данный факт позволяет опираться на выявленные семантиче-
ские компоненты и в когнитивных исследованиях [21; 11]. 

В настоящее время работ по категоризации материальных пред-
метов действительности немного [15; 18; 19]. Все авторы, как пра-
вило, анализируют лексическое значение слова-названия катего-
рии и выявляют в нём семантические компоненты, связанные с 
формированием категории. Далее авторы анализируют лексиче-
ские значения слов-членов данной категории, т.е. членов лекси-
ко-семантической группы. При этом исследователи считают, что 
каждая выявленная сема связана с результатами категоризации. 
Например, В.В. Корнева сравнивает толкования лексемы возвы-
шенность ‘высокая гористая или холмистая местность’ в русском 
языке и elevación ‘возвышенное место на земной поверхности, вы-
сокая местность’ в испанском языке. Лингвист приходит к вводу, 
что «прозрачная внутренняя форма номинации данной природной 
реалии (возвышенность / elevación), равно как и одно из средств ее 
обозначения высота / altura, однозначно указывают на те крите-
рии, которые лежат в основе выделения как самой возвышенности 
в противопоставлении другим элементам рельефа, так и отдельных 
ее разновидностей» [18, с. 60-61]. Автор изучает состав русской и 
испанской лексико-семантической группы, последовательно выяв-
ляя в каждом лексическом значении членов группы семы, повлияв-
шие на категоризацию типов возвышенности. 

Изучая лексическое значение слов, исследовали выявляют семы, 
закрепившие релевантные признаки объекта, важные для категори-
зации. Однако в этом когнитивном процессе играют роль и нереле-
вантные признаки, которые не всегда отражены в словарной дефи-
ниции. Например, лингвисты, изучающие категорию ВОДОЕМЫ 
на основании словарных дефиниций названий водоемов, отмечают, 
что признак размер не учитывается при категоризации и не отража-
ется в качестве семы в значении слова [26; 25]. Если мы обратимся 
к контекстам, то обнаружим, что этот признак часто является глав-
ным при объяснении выбора оснований для включения объекта в 
некоторую категорию [10]. Например, Каспийское море считается 
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самым большим озером на нашей Земле. За его большие размеры 
это озеро называют морем [12, c. 10].

Кроме того, лексическое значение слова не всегда соотносится 
с реальными признаками объекта. Например, русак ‘серый заяц, 
сохраняющий одинаковую окраску зимой и летом’ [38]. Как из-
вестно, цвет меха зайца-русака меняется в течение года. Как русак, 
так и беляк оправдывают свои названия. Первый имеет летом 
курчавый, серо-рыжий мех, переходящий к зиме в грязно-белый. 
Второй носит летом серый мех, переходящий зимой в снежно-бе-
лый [39]. Окраска русака меняется в зависимости от времени года 
не так существенно, как у беляка (на этом и строится противопо-
ставление признаков, отраженных в названиях этих видов зайцев), 
однако, назвать её одинаковой будет неправильно.

Иногда соотношение лексического значения, классификатора и 
мотиватора оказывается действительно сложным. Рассмотрим сле-
дующую словарную статью. Белый гриб – это плотный съедобный 
гриб с буроватой шляпкой и толстой ножкой, который считает-
ся самым ценным из грибов [35]. Лексическое значение включает 
следующие семы: плотность, съедобность, цвет шляпки, толщина 
ножки, ценность. Ни одна из данных сем не соотносится с назва-
нием объекта, поэтому анализ словарной дефиниции не позволяет 
узнать, почему белый гриб получил такое название. Анализ вну-
тренней формы также не может быть однозначно интерпретирован, 
так как сам денотат не характеризуется белым цветом, как может 
показаться на первый взгляд. Названиям грибам даются по цвету их 
шляпки, а у данного вида гриба она не белого, а бурого цвета. Одна-
ко в контекстах мы можем выявить признак, ставший главным при 
выборе номинации: Мраморная мякоть белого гриба даже после 
термообработки и высушивания остается идеально белой. Люди 
подметили эту особенность и нарекли гриб с темной шляпкой 
именно белым. Еще одна версия названия связана с противопостав-
лением белого гриба менее вкусным и не таким ценным “черным” 
обабкам, мякоть которых темнеет на срезе [40]. Мотиватор белый 
цвет отсутствует у денотата – гриба. Этот признак не зафиксирован 



Modern Studies of Social Issues 
2024, Volume 16, Number 2 • http://soc-journal.ru

39

в лексическом значении. А классификатор напрямую не отражён ни 
в лексическом значении слова, ни в его внутренней форме. В дан-
ном случае результат категоризации, а именно противопоставление 
белого (ценного) гриба черным (менее ценным), становится явным 
только при анализе контекста, а внутренняя форма слова отражает 
не признаки денотата, а результаты категоризации.

Процессы мотивации, формирования лексического значения и 
категоризации демонстрируют сложные взаимоотношения. В про-
цессе категоризации учитывается информация о признаках разной 
природы, между которыми существует множество связей и отноше-
ний. Анализа внутренней формы слова и его лексического значения 
недостаточно для выявления той информации, которая является 
определяющей для включения / не включения объекта в опреде-
ленный класс сущностей. В связи с этим ученые обращают внима-
ние на классификационные признаки, содержащие информацию о 
способе концептуализации знаний. Однако выявить такие признаки 
непросто, так как они не всегда обозначены в языке. Привлечение 
контекстов, объясняющих ход мысли говорящих при выборе номи-
нации для того иного объекта, помогает справиться с этой задачей. 

Отметим, что принципиальным моментом для нас является раз-
граничение понятий номинация и категоризация. Номинация – 
это собственно языковой процесс, а категоризация – когнитивный. 
Эти два процесса тесно связаны: мысленные представления о дей-
ствительности влияют на формирование языковых единиц, едини-
цы языка фиксируют человеческий опыт. В свою очередь единицы 
языка сами накладывают ограничения на дальнейшее восприятие 
новых явлений действительности.

«Категоризация как когнитивный процесс – это отнесение от-
дельных фрагментов действительности к определенным разрядам, 
установление общих черт с другими фрагментами и выделение 
особенных черт, отличающих данную категорию от других. Уста-
новление общности фрагментов действительности и выработка для 
этой общности мышлением обобщающего понятия» [24, с. 127]. 
Результатом категоризации является формирование когнитивных 
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классификационных признаков (по И.А. Стернину), или класси-
фикаторов (по Дж. Лакоффу). 

Согласно Дж. Лакоффу, классификатор – ментальная единица, 
имеющая формальное выражение в языковой системе, способная 
упорядочивать для человека как действительность, так и язык. В ра-
боте «Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка гово-
рят нам о мышлении» ученый привел множество примеров того, на-
сколько по-разному членят на категории мир представители разных 
народов и как эффективно это можно исследовать на лингвистиче-
ском материале. Дж. Лакофф выделил некоторые общие принципы 
классификации, влияющие на формирование категорий в языках: 
принцип сферы опыта, принцип мифа и веры и др. Он пришел к 
выводу, что системы классификаторов отражают экспериенциаль-
ный, образный и экологический аспекты мышления [21, с. 12-51].

З.Д. Попова и И.А. Стернин, говоря об исследовании Дж. Лако-
ффа, соотносят классификаторы с лексическим значением слова: 
«Будучи отражены в семантике классов единиц, эти классифика-
торы выступают как интегральные или дифференциальные семы» 
[24, с. 127]. В продолжение данной мысли добавим, что интерпре-
тация информации о признаке в качестве классификатора или в ка-
честве семы зависит от избранной автором исследования научной 
парадигмы: «информация о признаке представителями систем-
но-структурной парадигмы может определяться как интегральный 
/ дифференциальный признак члена лексико-семантической группы 
или как классификатор представителями когнитивной лингвисти-
ки» [12, c. 5].

З.Д. Попова и И.А. Стернин разграничивают семантические при-
знаки и классификаторы на том основании, что последние являют-
ся именно ментальными единицами, и потому могут быть вовсе не 
выражены средствами языка. Соответственно, при формулировке 
термина ученые делают акцент на слове когнитивный. Эти когни-
тивные признаки классифицируют объекты сознания: «так называ-
емое “членение мира”, о котором часто говорят в связи с языковой 
картиной мира, осуществляется в Действительности не языком, а 
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когнитивными классификаторами, принадлежащими когнитивной 
картине мира» [24, с. 30]. Понятно, почему в формулировке термина 
появляется слово классификационный. Кроме того, в сфере когнитив-
ной лингвистики ученые специализируются на изучении концепту-
ализации, а потому в их интерпретации данный признак непосред-
ственно связан с понятием концепт. Итак, согласно З.Д. Поповой 
и И.А. Стернину, когнитивный классификационный признак 
– «это компонент содержания концепта, отражающий тот или иной 
аспект, параметр категоризации соответствующего объекта или яв-
ления и обобщающий однородные дифференциальные когнитивные 
признаки в структуре концепта» [Там же, с. 68]. В качестве примера 
авторы приводят когнитивный классификационный признак ПОЛ, 
характеризующий в сознании людей объекты живой природы. «По 
этому признаку объекты живой природы, имеющие пол, объединя-
ются в категорию ЛЮДИ или ЖИВОТНЫЕ и противопоставляются 
категориям объектов, не имеющих пол – ПРЕДМЕТЫ, РАСТЕНИЯ, 
АБСТРАКТНЫЕ СУЩНОСТИ. Когнитивный классификационный 
признак ПОЛ уточняется дифференциальными когнитивными при-
знаками («мужской пол» и «женский пол») [Там же, с. 68]. 

В теории категоризации классификатор – это «релевантный 
признак, формирующий объем и структуру каждой категории» [10, 
с. 9]. Классификаторы – ментальные единицы, однако, их можно 
выявить, анализируя слова и контексты: «Часто изучение слов как 
единиц лексической системы языка и как единиц речи является 
единственным надежным способом выхода на устройство катего-
рий, выделяемых в окружающей действительности, их содержание 
и принципы формирования, поскольку позволяет выяснить, какие 
знания об объекте замечены носителем языка и какую роль они 
играют в опознании объекта и включении его в тот или иной класс» 
[12, c. 8-9]. Выяснить, на основе какого классификационного при-
знака человек осуществляет дифференциацию объектов действи-
тельности можно путем анализа высказываний об этих объектах. 
Например, иногда ведущим признаком для включения объекта в 
определенный класс сущностей выступает форма: Просто так 
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говорят, когда в море появляется много рыбы. Она тогда идет 
большими стаями. Они похожи на треугольники, поэтому называ-
ются косяками (А. Ф. Членов). В некоторых случаях этим призна-
ком является цвет: Черный груздь или чернушка – самый распро-
страненный груздь под Москвой (В. Солоухин) или размер: Ягоды у 
клубники значительно мельче ягод садовой земляники, но несколько 
крупнее, чем у лесной (Е. Мехова) [Там же, c. 27-28].

Итак, классификаторы – ментальные образования, однако их 
изучение возможно и оправданно на материале языка. Контексты, 
отражающие ход мысли говорящих, позволяют сделать выводы о 
тех признаках объектов действительности, которые являются ког-
нитивно значимыми для носителей языка, например, релевантными 
при категоризации объектов.

Заключение
В статье мы подробно изучили соотношение терминов классифи-

кационный признак, мотивационный признак, семантический 
признак. Как уже было сказано, применение данных терминов обу-
словлено методологическими установками исследователя. Эти тер-
мины различаются функционально. Изучение мотивационных при-
знаков направлено на выявление языковых закономерностей: общих 
тенденций номинации, механизмов образования названий и т.д. Из-
учение семантических признаков нацелено на описание лексических 
(языковых) значений. Анализ классификационных признаков ставит 
своей целью выявить экстралингвистическую, а именно когнитивно 
значимую информацию о предметах действительности. 

Исследование когнитивных классификационных признаков в на-
стоящее время особенно актуально. Лингвисты работают над созда-
нием перечня классификаторов, выявлением их функций, поиском 
подходящих словесных формулировок для описания. Несмотря на 
то, что классификаторы являются ментальными единицами, их из-
учение эффективно на материале языка. Так, изучение предметной 
лексики в когнитивном аспекте позволяет извлечь информацию 
о способе концептуализации знаний. Анализ внутренней формы 
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слов, направленный на выявление классификаторов, послуживших 
основой для номинации, дает возможность узнать, какие факторы 
повлияли на формирование категорий. Исследование контекстов в 
качестве средства обнаружения информации, на которую опирается 
человек при опознании объекта как представителя класса, позволя-
ет совершенствовать методику выявления когнитивно актуальных 
признаков для объектов материального мира. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБТИТРИРОВАННОГО                  
ПЕРЕВОДА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО НА ПРИМЕРЕ 

«ANCIENT EGYPT EXPLAINED IN 12 MINUTES»

Т.В. Сапух, А.Р. Кадермаева

Качественный перевод с иностранного языка играет ключевую 
роль в коммерческом и творческом успехе любого кинофильма. В 
связи с ростом потребности в данном типе перевода освещение 
специфики перевода документального кино будет полезно для на-
чинающих переводчиков-документалистов и профессионалов, ин-
тересующихся различными типами перевода. 

Обоснование. Документальный кинематограф является распро-
страненным и одним из самых интересных жанров кино для людей 
всех возрастов. Субтитрирование как вид аудиовизуального пере-
вода позволяет зрителям не только приблизиться к оригинальной 
истории транслируемого на другом языке события, но и слышать 
аутентичную речь и другие сопровождающие видеоряд элементы.

Цель. Целью настоящей статьи является выявление специфики 
субтитрированного перевода документальных фильмов и определе-
ние переводческих трансформаций, используемых при переводе такого 
жанра кино. Для этого необходимо выявить сущность субтитрирова-
ния; рассмотреть требования к составлению субтитров, определить 
трудности, с которыми могут столкнуться переводчики в процессе 
субтитрированного перевода; проанализировать переводческие транс-
формации при субтитрированном переводе документальных фильмов.

Материалы и методы. Практическим материалом исследования 
послужил короткометражный документальный фильм «Ancient Egypt 
explained in 12 minutes», опубликованный на видеохостинге YouTube на 
канале «Captivating History». Для решения поставленных задач были 
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использованы как теоретические, так и практические методы иссле-
дования: анализ литературы по теории перевода и субтитрирован-
ному переводу как специальному аспекту аудиовизуального перевода; 
анализ переводческих трансформаций при субтитрированном пере-
воде документального фильма «Ancient Egypt explained in 12 minutes».

Результаты. Результаты исследования показали, что субти-
трирование – это комплексная и творческая задача для переводчи-
ка. Субтитры к кинофильмам позволяют создать эмоциональный 
контакт читателя и автора кинофильма, акцентировать его вни-
мание на важной информации и, самое главное, сохранить подлин-
ность материала документального фильма. При субтитрирован-
ном переводе документального кино было выявлено, что самыми 
распространёнными трансформациями являются транслитерация, 
опущение, генерализация и функциональная замена. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы начинающими переводчиками и перевод-
чиками-профессионалами при работе с документальными фильмами.

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод; документальное 
кино; субтитрирование; переводческие трансформации

Для цитирования. Сапух Т.В., Кадермаева А.Р. Особенности субти-
трированного перевода документального кино на примере «Ancient Egypt 
Explained in 12 Minutes» // Современные исследования социальных про-
блем. 2024. Т. 16, № 2. С. 52-64. DOI: 10.12731/2077-1770-2024-16-2-419 
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PECULIARITIES OF SUBTITLED TRANSLATION                        
OF DOCUMENTARY FILMS BASED ON THE EXAMPLE 

OF ANCIENT EGYPT EXPLAINED IN 12 MINUTES

T.V. Sapukh, A.R. Kadermaeva

High-quality translation from a foreign language plays a key role 
in the commercial and creative success of any film. Due to the growing 
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need for this type of translation, highlighting the specifics of documen-
tary film translation will be useful for novice documentary translators 
and professionals interested in various types of translation.

Background. Documentary is a widespread and one of the most in-
teresting genres of cinema for people of all ages. Subtitling as a type of 
audiovisual translation allows viewers not only to get closer to the orig-
inal story of the event broadcast in another language, but also to hear 
authentic speech and other elements of the video. 

Purpose. The purpose of this article is to identify the specifics of the 
subtitled translation of documentaries and to identify the translation 
transformations used in the translation of such a film genre. To do this, 
it is necessary to identify the essence of subtitling; consider the require-
ments for the compiling subtitling, identify the difficulties that transla-
tors may face in the process of subtitled translation; analyze translation 
transformations in the subtitled translation of documentaries.

Materials and methods. The practical material for the study was the 
short documentary film Ancient Egypt explained in 12 minutes, published 
on the YouTube video hosting channel Captivating History. To solve the 
tasks set, both theoretical and practical research methods were used: 
analysis of literature on translation theory and subtitled translation as a 
special aspect of audiovisual translation; analysis of translation trans-
formations during subtitled translation of the documentary film Ancient 
Egypt explained in 12 minutes.

Results. The results of the study showed that subtitling is a complex 
and creative task for a translator. Subtitles for films allow you to create 
an emotional contact between the reader and the author of the film, to 
focus his attention on important information and, most importantly, to 
preserve the authenticity of the documentary material. In the subtitled 
translation of documentary films, it was revealed that the most common 
transformations are transliteration, omission, generalization and func-
tional substitution.

Practical implications. The results of the research can be used by 
novice translators and professional translators when translating doc-
umentaries.
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Введение
В современном мире киноиндустрия занимает одно из ключевых 

мест в культурном обмене между странами и народами. И хотя худо-
жественные фильмы являются наиболее популярными и распростра-
ненными, документальные фильмы также играют важную роль в рас-
ширении знаний о других культурах и странах. Помимо качественных 
документальных фильмов отечественного проката, зарубежные филь-
мы также пользуются спросом. Именно здесь встает вопрос о переводе 
таких роликов не только на высоком уровне эквивалентности, но и о 
переводе, который будет отражать стиль речи и замысел автора. Пе-
ревод документальных фильмов является сложным и ответственным 
процессом, который требует от переводчика не только знания языка 
оригинала и языка перевода, но и способности передавать информа-
цию в доступной форме с сохранением аутентичности. 

Цель
Выявить специфику субтитрированного перевода документаль-

ных фильмов и определить, какие переводческие трансформации 
используются для перевода такого жанра кино. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- определить сущность и особенности субтитрирования на осно-
ве обзора работ в области аудиовизуального перевода;

- описать специфику документального фильма как аудиовизу-
ального текста;

- проанализировать переводческие трансформации при субти-
трированном переводе документального фильма «Ancient Egypt 
explained in 12 minutes».



Современные исследования социальных проблем 
2024 Том 16, № 2 • http://soc-journal.ru

56

Материалы и методы
Практическим материалом исследования послужил короткоме-

тражный документальный фильм «Ancient Egypt explained in 12 
minutes», опубликованный на видеохостинге YouTube на канале 
«Captivating History». В ходе работы были использованы методы 
отбора и анализа теоретического материала, предпереводческий 
анализ и собственно субтитрированный перевод, которой был осу-
ществлен в программе для субтитрирования Subtitle Edit. 

Результаты и обсуждение
Документальный кинематограф стал ярким явлением культуры 

XX в. и свидетельством технического прогресса. В процессе созда-
ния документальных фильмов используются различные творческие 
и технические ресурсы, что позволяет воплотить авторский замы-
сел в полной мере и вовлечь зрителя в происходящее на экране. 
Темой для документальных фильмов обычно являются увлекатель-
ные события, культурные особенности, научные открытия, а также 
влиятельные и известные личности.

В своем труде «Становление жанров документального телеки-
но» К.А. Шергова предлагает выделять следующие жанры совре-
менного документального кино: фильмы-«расследования»; филь-
мы-портреты (фильмы-биографии); научно-популярные фильмы. К 
первому типу К.А. Шергова относит разоблачения многочисленных 
мифов о политических и исторических событиях. Второму типу 
присвоен подзаголовок «Жизнь замечательных людей». Их герои 
почти всегда те или иные знаменитости: актеры, политики и прочие 
публичные деятели. Третий тип документальных фильмов создает 
у зрителя научное представление о мире [6, с. 96]. 

Особенность такого типа кино, как документального, заклю-
чается в первую очередь в направленности на достоверность, на 
изображение или представление того или иного явления в его 
собственном виде. Цель – максимально точное и беспристраст-
ное фиксирование и изучение явления, поэтому в документаль-
ных фильмах часто используются интервью с реальными людьми. 
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Именно этим документальная хроника отличается от художествен-
ных фильмов.

Перед началом перевода документальных фильмов переводчику 
следует тщательно к нему подготовиться. Для этого переводчику 
необходимо просмотреть фильм и изучить сценарий, чтобы полу-
чить общее представление о будущей работе. Затем следует выявить 
адресата перевода, то есть целевую аудиторию. Целевая аудитория – 
это потенциальные читатели или зрители разрабатываемого текста. 
Также в процессе перевода имеет место не только языковая адап-
тация текста, но и переосмысление ценностей, заложенных в нем, 
с позиции базовых ценностей носителей языка перевода. Иными 
словами, несовпадение национально-культурных ценностей, отра-
женных в тексте оригинала, и национально-культурных ценностей, 
свойственных культуре реципиентов перевода, ведет к неверной 
интерпретации текста оригинала, что, в свою очередь, является 
причиной возникновения трудностей или ошибок в переводе [1]. 

Э. Скаггевик выделил пять уровней компетенции, которые тре-
буются от аудиовизуального переводчика:

1. Техническая компетентность, которая включает в себя пони-
мание принципа работы специальных компьютерных про-
грамм по созданию субтитров, а также требований, касаю-
щихся положения текста на экране, скорости чтения и др.

2. Лингвистическая компетентность предполагает знание фоне-
тических, грамматических, стилистических правил и особен-
ностей текстов языка оригинала и перевода.

3. Культурно-социальная компетентность, которая подразуме-
вает знание культурных и социальных особенностей аудио-
визуального произведения.

4. Психоэмоциональная компетентность отражает способность 
переводчика улавливать психоэмоциональную составляю-
щую отдельных эпизодов и целостной формы аудиовизуаль-
ного произведения. 

5. Стратегическая компетентность подразумевает способность 
выбора необходимых стратегий перевода и семантического 
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синтеза, которые сводят воедино все компетенции, рассмо-
тренные в предыдущих уровнях, и способность их реализа-
ции. [11, р. 198]

Перевод фильмов требует от переводчика умения адаптироваться к 
различным стилям речи и диалектам, а также способности передавать 
эмоции и настроение персонажей. Переводчик также должен уметь 
работать с различными аудиовизуальными элементами, такими как 
музыка, титры и звуковые эффекты. Аудиовизуальный перевод следу-
ет рассматривать как отдельную область переводческой деятельности, 
так как его нельзя отнести ни к устному, ни к письменному. Х. Готтлиб 
определяет аудиовизуальный перевод как « воспроизведение на другом 
языке вербальных сообщений в кинематографических материалах в 
виде одной или нескольких строк письменного текста, отображаемого 
на экране синхронно с оригинальным письменным сообщением» [10, 
р. 42] . Изучив исследования аудиовизуального перевода, нам удалось 
выявить следующие отличительные особенности:

1. Исходный и переведенный фильм представляют собой слож-
ное сочетание двух семантических систем – вербальной и 
невербальной, при этом каждая из них имеет свою логику 
построения и собственный внутренний синтаксис, которые 
не совпадают, но оказывают друг на друга постоянное воз-
действие.

2. Зритель и переводчик в ходе подготовки перевода фильма 
выступают одновременно зрителями, слушателями и чита-
телями, при этом соотношение этих видов коммуникативной 
деятельности постоянно изменяется в соответствии с логикой 
построения видеоряда.

Ш. Боссо в своем исследовании аудиовизуального перевода го-
ворит, что его следует «рассматривать и анализировать целостно с 
точки зрения его визуального, акустического и лингвистического 
состава» [7, р. 8]. Аудиовизуальный перевод представляет собой 
межъязыковую передачу информации, и, несомненно, он тесно свя-
зан с традиционными видами перевода, такими как: письменный и 
синхронный [2].
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Субтитрирование относят к видам аудиовизуального перевода. 
Субтитрированный перевод – это разновидность аудиовизуально-
го перевода, представляющая собой вербальную интерпретацию 
звукового сообщения, содержащегося в видеоматериале в сжатой 
форме с сохранением главной идеи. В.Е. Горшкова определяет 
субтитрирование как «перевод диалогов кинофильма в сокраще-
нии, отражающий основное их содержание и выраженный в виде 
печатного текста, находящегося в нижней части экрана» [3, c. 4]. 
По мнению Х. Диаса-Синтаса, субтитрирование можно опреде-
лить как перевод, «включающий отображение текста внизу экрана, 
иллюстрирующего диалоги актеров, а также лингвистическую ин-
формацию, которая частично формирует визуальную составляю-
щую (буквы, текст, граффити) или аудиальный уровень текста» [8, 
р. 194]. Так как документальные фильмы фиксируют исторические 
события, большинство из которых широко известны и уже были 
переведены ранее, переводчику с легкостью удается найти соответ-
ствия к терминам по заданной тематике, именам известных людей, 
географическим названиям и т.д., что нельзя сказать о таких явле-
ниях, эквивалентов для которых не существует в языке перевода 
или они известны только узкому кругу людей.

Рассмотрим общепринятые требования к созданию субтитров:
1. Субтитры должны находиться внизу, по центру экрана, не за-

крывая изображение.
2. Субтитр должен состоять максимум из двух строк.
3. Субтитр может включать в себя 39 символов в одной строке, 

включая знаки препинания.
4. Требования к созданию русскоязычных субтитров предусма-

тривают ограничение на скорость появления текста: 17 сим-
волов в секунду для взрослой аудитории и 13 символов для 
детской аудитории.

5. Названия книг, фильмов и т.д. следует выделять курсивом.
6. Для русских субтитров рекомендуется использовать шрифт 

Ariel белого цвета в 39-м кегле.
7. Субтитр должен быть синхронизирован с аудио- и видеорядом.
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Сравним некоторые фрагменты текста оригинала и текста пере-
вода и проанализируем, какие переводческие трансформации были 
сделаны. Учитывая правила субтитрирования, согласно которым 
количество символов в строке не должно превышать 39, была ис-
пользована такая трансформация, как генерализация:

Ancient Egypt was an enigmatic land that attracted Ancient Roman 
leaders and their militaries to the Egyptian seaports and British Egyptologists 
to its dusty temples and tombs. – Древний Египет был таинственной ци-
вилизацией, привлекавшей римлян и их войска в египетские морские 
порты и британских археологов в пыльные храмы и гробницы.

Еще одним примером генерализации будет выступать фраза 
«desert sands», которую мы перевели как «пустыня», а не «пески 
пустыни», используя более общее значение. 

Также при субтитрированном переводе кинофильмов докумен-
тального жанра нередко используется прием объединения предло-
жений, а именно перестройка синтаксической структуры, напри-
мер: …and it’s easy to see why. From the strange form of writing called 
hieroglyphics to the mysterious Sphinx and from the macabre mummies 
to the Great Pyramid… – И причины этому – странная форма пись-
ма, называемая иероглифами, загадочный Сфинкс, жуткие мумии 
и пирамида Хеопса.

В данном случае стоит обратить внимание и на словосочетание 
«the Great Pyramid», которое было заменено на «пирамиду Хеопса» 
приемом конкретизации, что позволило преобразовать его в более 
понятное и привычное для русскоязычного зрителя. 

Исторические тексты характеризуются наличием большого 
количества терминов, имен собственных и специальной лексики. 
Рассмотрим передачу имен собственных: The Pyramid of Khufu 
– Пирамида Хуфу, Thutmose – Тутмос, Nefertiti – Нефертити, 
Tutankhamun – Тутанхамон. Из этого можно сделать вывод о том, 
что прием транслитерации является самым распространенным спо-
собом, используемым для передачи имен собственных в историче-
ских текстах. Особенно ярко эта тенденция проявляется в отноше-
нии античных и историко-мифологических имён.
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Исходный текст может претерпевать определенные преобразо-
вания из-за пространственно-временных ограничений. В данном 
случае нам пришлось опустить «Kingdom» в двух первых случаях, 
чтобы сократить время прочтения фразы: Historians divide Ancient 
Egyptian history into thirds: the Old Kingdom, Middle Kingdom, and 
New Kingdom. – Историки делят историю древнего Египта на 
Древнее, Среднее и Новое царство. Сокращение фраз не будет ис-
кажать смысла данного предложения и опущение как переводческая 
трансформация допустима при переводе документального кино, так 
как способствует эргономизации перевода.

Рассмотрим случай модуляции (смыслового развития): In ancient 
time and today, life in Egypt depends on the Nile River… – По сей день 
жизнь в Египте зависит от реки Нил… Здесь было принято реше-
ние не использовать дословный перевод фразы «In ancient time and 
today», а заменить его на более короткое «По сей день», ведь этот 
вариант итак отражает то, что это явление происходило в прошлом 
и длится по сегодняшний день.

Рассмотрим пример функциональной замены: The Nile is prone to 
seasonal flooding, which makes the land on either side of its shores rich and 
fertile, ideal for agriculture. – Из-за сезонных наводнений, земли у его 
берегов плодородные, идеальные для сельского хозяйства. В данном 
случае было принято решение отказаться от пассивной конструкции.

Заключение
Из приведенного выше анализа переводческих трансформаций, 

использованных при переводе документального фильма, можно 
сделать вывод о том, что аудиовизуальный перевод является особым 
видом перевода, требующим от переводчика умения адаптировать 
текст перевода под культурные особенности оригинала, сохраняя 
при этом исходное сообщение. При субтитрированном переводе пе-
реводчик использует и лексические, и грамматические трансформа-
ции для правильной передачи смысла текста. Важно заметить, что 
наличие технических требований к оформлению субтитров может 
вызывать определенные трудности при переводе.
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Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЭПИТЕТА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И РУССКОЯЗЫЧНОЙ 
СКАЗКАХ (НА ПРИМЕРЕ СКАЗОК O. УАЙЛЬДА                            

И М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА)

Е.Р. Боровкова, И.П. Зырянова

Обоснование. Понимание и изучение стилистических приемов, 
и, в частности, эпитета, является неотъемлемой частью пони-
мания языковой картины мира. Эпитет неразрывно связан со все-
ми литературными произведениями и поэтому является ключевой 
частью любого языка. В нем раскрывается отношение носителей 
языка к тем или иным явлениями, которое проявляется в употребле-
нии устойчивых для эпитетов слов. Однако недостаточная опре-
делённость в различных аспектах изучения эпитета определяет 
необходимость его дальнейшего изучения.

Предметом исследования являются лингвостилистические осо-
бенности эпитета в англоязычной и русскоязычной сказках. 

Цель. В статье выявлены и сопоставлены лингвостилистических 
особенностей эпитетов в англоязычных и русскоязычных сказках. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послу-
жили 150 эпитетов из сказок О. Уайльда и М.Е. Салтыкова-Ще-
дрина. При анализе материала применялись следующие методы 
лингвистического анализа: семантический, стилистический, куль-
турологический, сопоставительный и количественный анализ, а 
также метод сплошной выборки.

Результаты. В результате сопоставительного исследования 
были выявлены тождественные и отличительные особенности 
эпитетов в двух языках. Было определено, что стилистические 
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характеристики эпитетов во многом схожи, но подчеркивается, 
что англоязычные эпитеты отличаются бóльшей уникальностью 
и лаконичностью, чем русскоязычные, которые, в свою очередь, ха-
рактеризуются повторяемостью и фигуральным значением. В ан-
глоязычных примерах наблюдалась бóльшая нейтральность и акцен-
тирование положительных и нейтральных качеств персонажей. В 
русскоязычных эпитетах была отмечена негативная коннотация.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы при изучении курсов стилистики, зару-
бежной литературы, а также на занятиях по иностранному языку.

Ключевые слова: эпитет; сказка; лингвостилистические осо-
бенности; стилистические приемы; лексико-семантические крите-
рии; кумулятивная сказка; оценочные эпитеты; эпитеты формы; 
ситуативные эпитеты; оценочная функция

Для цитирования. Боровкова Е.Р., Зырянова И.П. Сопостави-
тельный анализ лингвостилистических особенностей эпитета в 
англоязычной и русскоязычной сказках (на примере сказок O. Уайль-
да и М.Е. Салтыкова-Щедрина) // Современные исследования со-
циальных проблем. 2024. Т. 16, № 2. С. 65-84. DOI: 10.12731/2077-
1770-2024-16-2-404 

Original article | Theoretical, Applied and Comparative Linguistics

COMPARATIVE ANALYSIS                                                                  
OF LINGUISTIC AND STYLISTIC PECUARITIES                       

OF THE EPITHET IN THE ENGLISH AND RUSSIAN 
FAIRY TALES (BASED ON THE TALES OF O. WILDE                                                                                                    

AND M.E. SALTYKOV-SHCHEDRIN)

E.R. Borovkova, I.P. Zyryanova

Background. Studying and understanding stylistic devices, and, in 
particular, the epithet, is an integral part of the world linguistic picture. 
The epithet is inextricably linked with all literary works and is therefore 



Modern Studies of Social Issues 
2024, Volume 16, Number 2 • http://soc-journal.ru

67

a key part of any language. It reveals the attitude of native speakers to 
certain phenomena, which is manifested in the use of words stable for 
epithets. However, the lack of certainty in various aspects of the study 
of the epithet determines the need for its further study.

The subject of the study is the linguistic and stylistic features of the 
epithet in English and Russian fairy tales.

Purpose. The article identifies and compares the linguistic and sty-
listic features of epithets in the English and Russian fairy tales.

Materials and methods. The material for the study comprises 
150 epithets from the fairy tales of O. Wilde the fairy tales of M.E. 
Saltykov-Shchedrin. When analyzing the material, the following methods 
of linguistic analysis were used: semantic, stylistic, cultural, comparative 
and quantitative analysis, as well as the continuous sampling method.

Results. As a result of a comparative study, identical and distinctive 
pecularities of epithets in two languages were identified. It was deter-
mined that the stylistic characteristics of epithets are largely similar, but 
it is emphasized that the English-language epithets are more unique and 
concise than Russian-language ones, which, in turn, are characterized 
by repetition and figurative meaning. In the English-language examples, 
there was greater neutrality and an emphasis on the positive and neu-
tral qualities of the characters. Negative connotations were noted in the 
Russian-language epithets.

Practical implications. The results of the study can be used in the 
study of the courses in stylistics, foreign literature, as well as in foreign 
language classes.

Keywords: epithet; fairy tale; linguistic-stylistic features; stylistic 
devices; lexical-semantic criteria; cumulative fairy tale; evaluative ep-
ithets; epithets of form; situational epithets; evaluative function
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Введение
Цель. Выявить и сопоставить лингвостилистические особенно-

сти эпитетов в англоязычных и русскоязычных сказках.
Актуальность. Понимание и изучение стилистических прие-

мов, и, в частности, эпитета, является неотъемлемой частью пони-
мания языковой картины мира. Эпитет неразрывно связан со всеми 
литературными произведениями и поэтому является ключевой ча-
стью любого языка. В нем раскрывается отношение носителей язы-
ка к тем или иным явлениями, которое проявляется в употреблении 
устойчивых для эпитетов слов. Однако недостаточная определён-
ность в различных аспектах изучения эпитета определяет необхо-
димость его дальнейшего изучения.

Большинство авторов художественных текстов используют в них 
эпитеты. В сказках использование эпитетов обосновано желанием 
заинтересовать и создать аутентичную атмосферу для читателей, 
многие из которых дети, нуждающиеся в более эмоциональном 
описании вещей, событий или процессов по сравнению со взрос-
лыми. Эпитеты являются важным средством выражения отношения 
автора к описанным в художественном тексте персонажам, собы-
тиям или вещам, а в сказках важно выделить определённые каче-
ства, стороны или черты персонажей и ситуаций, чтобы читатель 
мог сделать вывод из прочитанном им и учитывать полученные из 
вывода идеи в повседневной жизни. 

Материалы и методы
Практическим материалом для исследования послужили 150 

эпитетов в сказках О. Уайльда и М.Е. Салтыкова-Щедрина, из-
влечённые методом сплошной выборки. При анализе материала 
использовались сравнительно-сопоставительный метод, описатель-
ный метод и метод контент-анализа. 

Результаты и обсуждение
Сказки сопровождают нашу жизнь с самого детства, являясь од-

ними из первых произведений, с которыми знакомится человек. А 
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такие писатели как О. Уайльд, Г.Х. Андерсен, А.С. Пушкин, Братья 
Гримм стали известны большому количеству людей как раз бла-
годаря прекрасным сказкам, которые они написали, вложив в них 
свои души.

Существуют разные подходы к трактовке понятия сказка. Так, 
согласно толковому словарю С.И. Ожегова: «Сказка – это повество-
вательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымыш-
ленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшеб-
ных, фантастических сил» [13, с. 512].

Современная энциклопедия дает более широкую трактовку по-
нятия сказки: «эпическое, преимущественно прозаическое произ-
ведение о животных или волшебного, авантюрного или бытового 
характера. Отличается от других видов художественного эпоса и от 
мифа тем, что и сказочник, и слушатели воспринимают ее, прежде 
всего, как вымысел, игру фантазии; у сказки обычно счастливый 
конец» [15].

В данной статье мы будем придерживаться определения И.А. 
Книгина, который идентифицировал сказку как «… древнейший 
жанр устного народно-поэтического творчества, эпическое, преи-
мущественно прозаическое, произведение волшебного, авантюр-
ного или бытового характера. Как и все народное искусство, сказ-
ка глубоко национальна, но в то же время большинство сказочных 
сюжетов встречается y многих народов мира», помимо этого так-
же отмечается, что «она всегда ориентирована на вымысел, будь 
то нравоучительные рассказы o животных, волшебные сказки, 
авантюрные повести, сатирические анекдоты» [6, с. 562]. Исходя 
из вышеуказанных определений, можно сделать вывод о том, что 
сказка всегда ориентирована на вымысел и является народнопоэ-
тическим произведением.

Советский филолог и фольклорист В.Я. Пропп выделил основ-
ные особенности данного литературного жанр, характерные для 
любой языковой культуры: 

1. сказка – это, во-первых, повествовательный жанр с устной 
формой бытования. 
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2. сказка имеет своей целью развлечение и назидание. 
3. в основе сказки лежит необычное (фантастическое, чудесное 

или житейское) событие. 
4. сказка имеет особое композиционно-стилистическое постро-

ение [14].
Говоря об особенностях сказки, необходимо учитывать и опре-

деленные культурные проявления. В данной статье нас интересуют 
сказки английские и русские, которые имеют ряд отличительных 
особенностей. Так, в русскоязычных сказках можно выделить сле-
дующие отличительные черты:

1. традиционные сказочные обороты. Устная речь в сказках ча-
сто включает в себя различные крылатые выражения, присказки, 
стилистические приемы и она является высоко экспрессивной и 
ритмичной;

2. большая роль описаний. Описания персонажей необходимы 
для понятного и точного раскрытия их облика. Данная черта прояв-
ляется в частых повторениях одних и тех же эпитетов, которые от-
носятся к тому или иному персонажу. Так, Е.В. Намычкина пишет в 
связи с этим: «Постоянные формулы используются сказочниками и 
при создании образа героя: сплошь и рядом сказочники, желая дать 
представление о красоте героини, не затрудняют себя описанием ее 
внешности, а ограничиваются традиционной формулой: ни в сказ-
ке сказать, ни пером описать, красота неописанная» [11, с. 1006]; 

3. добавление суффиксов к именам существительным и при-
лагательным. Данное явление особенно характерно для русских 
народных сказок, так как они используются для придания словам 
уменьшительно-ласкательного значения. Так, в сказках часто упо-
требляются такие выражения, как братец, солнышко, пойду-ка и 
другие [12]; 

4. традиционные образы русских сказок. Часто в сказках одного 
или нескольких авторов появляются одни и те же персонажи. Такие 
герои легко узнаваемы и характерны для сказок. Например, в тради-
ционных русских сказках часто появляются такие персонажи, как 
русалка, Кощей Бессмертный, Иван Царевич и другие [17]. 
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В английском литературоведении аналогом сказки является «fairy 
tale». В толковом словаре английского языка Collins English Dictionary 
ее описывают как: «a story about fairies or other mythical or magical 
beings, especially one of traditional origin told to children» [18, р. 555]. 
Англоязычные сказки обладают рядом отличительных черт:

1. большое количество совпадений. Многие ситуации, в которые 
попадают персонажи английских сказок, можно описать как «удач-
ные стечения обстоятельств». 

2. трагичность. Сказки англоязычных писателей часто закан-
чиваются смертью одного из персонажей, одиночеством, предви-
дением плохого будущего и т.д. Английские авторы не пытаются 
создать счастливый конец для всего, а пишут так, чтобы читатель 
усвоил урок из тех событий, через которые пришлось пройти од-
ному из героев;

3. герои, которые проходят через трудности. В английских сказ-
ках персонажи часто сталкиваются с проблемами, которые требуют 
их решения, что также приводит к тому, что они жертвуют чем-то 
важным для себя, а в некоторых случаях и своей жизнью. Герои 
становятся достойными того, что у них есть, лишь тогда, когда они 
пройдут через невзгоды у них на пути;

4. мифологическая основа. Персонажами английских сказок бы-
вают гиганты, драконы, феи, а события, которые происходят в та-
ких произведениях, которые базируются на волшебной основе или 
других сверхъестественных явлениях. 

Английские и русские сказки похожи тем, что их сюжеты со-
держат во многом схожие события. Однако англоязычные сказки 
имеют ряд отличий, которые включают в себя концовки с более 
драматичным исходом, инертность сказочных персонажей, т.е. их 
целью является избегание провала, а не достижение успеха, мень-
шее количество неожиданных сюжетных поворотов, «сухость» в 
изложения фактов и другие [17].

Понимание и изучение художественных приемов в сказке, как и в 
любом другом литературном жанре, является неотъемлемой частью 
понимания языковой картины мира. Эпитет как художественный 
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прием неразрывно связан со всеми литературными произведениями 
и поэтому является ключевой частью любого языка, т.к. в нем рас-
крывается отношение носителей языка к тем или иным явлениям. 

В сказках использование эпитетов обосновано желанием заинте-
ресовать и создать аутентичную атмосферу для читателей, многие 
из которых дети, нуждающиеся в более эмоциональном описании 
вещей, событий или процессов по сравнению со взрослыми. Эпи-
теты являются важным средством выражения отношения автора к 
описанным в художественном тексте персонажам, событиям или 
вещам, а в сказках важно выделить определённые качества, сторо-
ны или черты персонажей и ситуаций, чтобы читатель мог сделать 
вывод из прочитанном им и учитывать полученные из вывода идеи 
в повседневной жизни.

Эпитет является одним из ведущих средств создания вырази-
тельности, но на сегодняшний день отсутствует общепринятое 
определение данного понятия. 

Так, С.А. Губанов писал о проблеме дефиниции эпитета: «Раз-
ночтения в дефиниции эпитета касаются его отграничений от 
логического определения, а также трактовки связанных с рассма-
триваемым понятием категорий оценочности, эмоциональности, 
экспрессивности, образности, изобразительности и художествен-
ности» [5, с. 99]. Многие авторы определяют эпитет исходя из 
его характерных признаков. Например, В.П. Москвин обозначал 
эпитет как «определение, подчиненное задаче художественного 
изображения объекта, его эмоционально-образной интерпрета-
ции» [10, c. 58]. 

Наиболее точно, по нашему мнению, эпитет определил И.Р. 
Гальперин. Согласно его работам, под эпитетом понимается «вы-
разительное средство, основанное на выделении качества, признака 
описываемого явления, которое оформляется в виде атрибутивных 
слов или словосочетаний, характеризующих данное явление с точ-
ки зрения индивидуального восприятия этого явления» [3, с. 137].

Изучив работы И.Б. Голуб, О.Н. Линтвар, Е.М. Вольф, Т.М. Фаде-
евой и др., мы смогли выделить основные характеристики эпитета:
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1. эпитет выделяет определенный признак предмета, который 
обладает важным для автора значением;

2. эпитет чаще всего выражается с помощью прилагательного, 
существительного, наречия или словосочетания;

3. эпитет характеризует предмет или явление с точки зрения ав-
тора;

4. любое определение может быть названо эпитетом, но будет 
разделение на точные и переносные значения этих определений 
[2; 4; 8; 16]. 

Эпитет, как и другие стилистические приемы, можно характе-
ризовать по его языковым особенностям, а также по тому, какое 
значение он имеет в тексте как языковая единица и в тексте как 
едином целом. Данными аспектами эпитета занимается лингвости-
листика. Под ней понимается раздел языкознания, который изуча-
ет экспрессивные, эмоциональные, оценочные свойства языковых 
единиц как в парадигматическом (в системе языка), так и в синтаг-
матическом плане (в плане их использования в различных сферах 
общения) [1; 2].

Эпитет тесно связан с другими стилистическими приёмами, 
поскольку он характеризует объект с точки зрения автора, который 
закладывает в него тот или иной смысл. Эпитет может иметь лек-
сические особенности, которые будут выражаться в его смежности 
с другими стилистическими приёмами. Поэтому необходимо рас-
смотреть различные типы эпитетов, которые построены на основе 
других стилистических приёмов. 

В основе метафорических эпитетов лежит метафорическое пе-
реносное значение. Данный тип эпитетов включает в себя скрытое 
сравнение, как и сама метафора.

Метонимические эпитеты базируются на метонимическом пе-
реносном значении. Такой тип эпитетов образуется с помощью пе-
реноса по смежности. 

Сравнительные эпитеты основаны на уподоблении одного 
предмета или явления другому. Они выделяют наиболее важные 
свойства объекта, на которые автор делает акцент. 
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Оксюморонные эпитеты построены на контрасте между опре-
делением и характеризуемым им предметом или явлением.

Литотные эпитеты основаны на преуменьшении размера, 
силы, красоты или значения описываемого предмета или явления. 
Они тесно связаны с гиперболическими эпитетами и являются их 
противоположностью, поэтому они также не дают объективной 
оценки описываемого объекта.

Антономасийные эпитеты представляют собой существитель-
ное или имя собственное, называющее широко известное истори-
ческое лицо, персонажа из мифологии, литературного героя, или 
прилагательное, образованное от такого существительного. 

Олицетворяющие эпитеты основаны на добавлении неживому 
объекту характеристики, которая присуща только живому. Они мо-
гут быть синонимичны с другими типами эпитетов, так как у них 
отсутствует определенное общее качество [9].

Стоит также выделить эпитеты, которые основаны на повторе. 
Писатели могут использовать существительное, которое они хотят 
охарактеризовать с помощью замены его части речи в стилистиче-
ском приеме. 

Также эпитеты могут иметь графические особенности, кото-
рые проявляются в использовании тире, пробелов, прописных или 
строчных букв. 

Кроме перечисленного, эпитеты могут иметь фонетические осо-
бенности. Эпитеты также могут обладать и особенностями синтак-
сиса.

Нами был проведен сопоставительный анализ лингвостилисти-
ческих особенностей эпитетов в сказках английского и русского 
писателей О. Уайльда и М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Для классификации эпитетов и выявления их лингвостилистиче-
ских особенностей в настоящей статье было проанализировано по 
150 примеров использования эпитета в сказках О. Уайльда и М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

Стоит отметить, что О. Уайльд является драматургом позднего 
Викторианского периода, во время которого возник критический ре-
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ализм как литературное течение. Многие его работы, в том числе и 
сказки, посвящены острым социальным проблемам. Произведения 
писателя тесно связаны с религией и олицетворением неживого. О. 
Уайльд описывал мировоззрение людей своего времени, показывал 
их хорошие стороны и обличал пороки. 

В данной статье с целью анализа практического материала вы-
явленные лингвостилистические особенности рассматривались с 
точки зрения лексических, фонетических и синтаксических харак-
теристик. 

Лексические особенности эпитетов в сказках О. Уальда пред-
ставляют собой тесную взаимосвязь с различными другими стили-
стическими приемами: 

1. оксюморонные эпитеты: «This is perfectly monstrous weather». 
О. Уайльд использует противоположные по значению эпитеты для 
описания погоды. С помощью данного приёма писатель создает бо-
лее яркую и точную характеристику погоды в сказке;

2. сравнительные эпитеты: «… his lips are red as pomegranate», 
«… looking just like a lot of yellow canaries». В сказках О. Уайльда 
многие предметы или явления часто сравниваются с чем-либо, так 
как автор делает акцент на уникальности цветов и персонажей;

3. олицетворяющие эпитеты: «A laughing Narcissus in green 
bronze», «the little Lizard, who was something of a cynic, laughed 
outright». Так как О. Уайльд часто олицетворяет животных и пред-
меты в своих сказках, он использует олицетворяющие эпитеты для 
добавления неживым вещам, характерных только человеку дей-
ствий или качеств;

4. метафорические эпитеты: «… and evil nettles stung him». Дан-
ная группа эпитетов часто используется О. Уайльдом для скрытого 
олицетворения вещей, добавляя им свойственные человеку харак-
теристики;

5. литотные эпитеты: «He lived in a tiny cottage all by himself». О. 
Уайльд использует литотные эпитеты для преуменьшения некото-
рых существ, предметов или явлений и в последующем противопо-
ставления их чему-либо большому, но не гиперболизированному.
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Помимо данных приемов О. Уайльд часто использует иронию 
и закладывает ее в эпитеты. Например, название сказки «Счастли-
вый принц» скрывает в себе иронию и эпитет, так как принц ни-
когда не был счастлив, а, пытаясь помочь другим, погубил своего 
друга и себя.

Некоторые из эпитетов О. Уайльда имеют фонетические особен-
ности. Так, в предложении «their mother, who was pure white with real 
red legs» последние два эпитета созвучны. Такая же созвучность 
есть и в следующем примере «with soft green grass», но в данном 
случае она создается между эпитетом и существительным. 

Что касается синтаксических особенностей эпитетов в сказках 
О. Уайльда, то они проявляются не очень часто и встречаются в 
небольшом количестве примеров:

1. приложение (Detached Construction) : «She has coarse, red 
hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress»;

2. параллельные конструкции (Parallel Construction): «With its 
lions of gilt bronze and its steps of bright porphyry».

Многие из найденных эпитетов были соединены с помощью со-
юзов, например, «The air was foul and heavy». 

Исходя из вышеперечисленных лингвостилистических особен-
ностей эпитетов из сказок О. Уайльда можно выделить его харак-
терный литературный стиль со следующими чертами, которые вы-
ражены в эпитетах:

1. Простота. Большинство из эпитетов имеют простую структуру, 
не нагруженную сложными конструкциями для лучшего понимания 
смысла, который О. Уайльд закладывает в свои произведения.

2. Лаконичность. Многие эпитеты состоят из одного или двух 
слов. Более комплексные структуры используется реже, так как 
автор передает только основные характеристики предметов, пер-
сонажей или явлений.

3. Прямота. О. Уайльд редко закладывает скрытый подтекст в 
эпитеты, поэтому их значение понимается однозначно и дословно.

4. Связь с природой. Большое количество эпитетов связаны с 
описанием природы или животных. О. Уайльд описывает очевид-
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ные либо оценочные характеристики различных вещей, связанных 
с окружающим миром.

Далее обратимся к лингвостилистическим особенностям эпите-
тов в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина с целью их дальнейшего со-
поставления. М.Е. Салтыков-Щедрин является русским писателем 
и публицистом XIX в. Он популяризировал литературный жанр со-
циально-сатирической сказки, которая направлена на разоблачение 
пороков людей. Его произведения часто включают в себя ситуации 
из крестьянской и провинциальной чиновной жизни. 

Корпус практического материала, выявленный методом сплош-
ной выборки, составляет 150 единиц. Выявленные лингвостили-
стические особенности эпитетов, использованных М.Е. Салтыко-
вым-Щедриным, были разделены на несколько групп: лексические, 
фонетические и синтаксические. 

Лексические особенности эпитетов включают в себя сочетание 
эпитета с другими стилистическими приемами, за счет использо-
вания многозначных лексических единиц:

1. метафорические эпитеты: «В общем жизненном оркестре 
перестала играть какая-то дудка», «И будет маленькое дитя 
большим человеком, и будет в нем большая совесть». М.Е. Салты-
ков-Щедрин использует данные эпитеты для передачи идей, кото-
рые будут понятны читателю, но при этом они не будут прямо вы-
ражены через однозначные концепты;

2. метонимические эпитеты: «Ибо лучше не есть, не пить, не-
жели с сытым желудком жизни лишиться». В некоторых случаях 
писатель использует перенос по смежности для того, чтобы придать 
сказке больше выразительности;

3. сравнительные эпитеты: «Курица ли крестьянская в господ-
ские овсы забредет…», «а ногти у него сделались, как железные», 
«Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше», «с 
другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стла-
лось все то же безграничное море»;

4. гиперболические эпитеты: «Виновника торжества внесли 
на громадном деревянном блюде», «Под деревом, брюхом кверху и 
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подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина». М.Е. 
Салтыков-Щедрин использует подобные эпитеты для того, чтобы 
показать силу и важность образов своих персонажей, либо, наобо-
рот, обличить пороки среди богатых и властвующих;

5. олицетворяющие эпитеты: «А бедная совесть лежала между 
тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пе-
шеходов». К подобным эпитетам можно отнести все те, что были 
использованы в сказках о животных, так как они придают челове-
ческие черты героям сказок. Однако писатель также использует их 
чтобы показать значимость таких качеств, как совесть, наделяя ее 
характеристиками, которые присущи живым объектам.

В эпитетах М.Е. Салтыкова-Щедрина также можно выделить 
фонетические особенности. Особенно ярко они проявляются в речи 
персонажа из произведения «Пропала совесть»: «Васе превосходи-
тельство!», «… в дусе совсем-совсем русские», «… крепце дерзи 
меня…». Писатель использует их для создания стереотипного образа 
персонажа, в котором выражена его национальная принадлежность.

Отметим, что эпитеты из сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина так-
же были реализованы посредством определенных синтаксических 
моделей. Так, среди примеров эпитетов были выделены следующие 
синтаксические стилистические приемы:

1. эпитеты с использованием повтора: «Чистый-пречистый во 
всех его владениях воздух сделался…», «Теперь-то я понежу свое 
тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!», «Только с виду мы 
евреи, а в дусе совсем-совсем русские». Писатель использует повтор 
для закрепления характерных черт в образах персонажей, а также 
для усиления эффекта сатиры в истории;

2. параллельные конструкции: «Кому добрый совет подал? кому 
доброе слово сказал?», «По-старому толпились люди на улицах и в 
театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга». 
Писатель использует их совместно с повторами эпитетов для того, 
чтобы создать для читателя определенный образ персонажа, либо 
убедить его в том, что один из героев не является таким добрым, 
каким он себя описывает; 
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3. инверсия: «… словно туча черная…», «Стол сервирован был 
на сто персон с роскошью изумительною», «Был он заяц обстоя-
тельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел». 
Данный прием характерен для большого числа предложений в сказ-
ках М.Е. Салтыкова-Щедрина, а поэтому он встречается и в связке 
с эпитетами. В данном случае инверсия является авторским спосо-
бом создать особенное «сказочное» повествование, которое будет 
отличаться от других жанров. 

Таким образом, на основе классификаций эпитетов из сказок 
М.Е. Салтыкова-Щедрина и их лингвостилистических особенно-
стей можно выделить следующие основные черты:

1. Повторяемость. Многие эпитеты закреплены за определенным 
персонажами и повторяются при их упоминании в истории. 

2. Сатиричность. Большая часть эпитетов используется не в пря-
мом значении, а предполагала прямо противоположные идеи, кото-
рые понятны для читателя исходя из стиля повествования писателя 
в его произведениях. 

3. Простота. Писатель использует понятную и доступную лекси-
ку в своих эпитетах, так как сказки обычно являются несложными 
для понимания людьми всех возрастов.

4. Оценочный характер. Эпитеты, который использует М.Е. Сал-
тыков-Щедрин, явно отражают его позицию по отношению к клас-
совой системе, образам персонажей, неравенству и другим сторо-
нам жизни в России XIX в. 

Заключение
Проведенное исследование лингвостилистических особенно-

стей эпитетов в сказках О. Уальда и М.Е. Салтыкова-Щедрина по-
зволяет провести сопоставительное исследование. 

Эпитеты обладают во многом схожими лингвостилистическими 
особенностями и в русском, и английском языках. 

С точки зрения лексики подавляющее большинство эпитетов на 
русском и английском языках используются совместно с такими сти-
листическими приемами, как метафора, олицетворение и сравнение. 
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В основе некоторых русских эпитетов лежат такие приемы, как ги-
пербола и метонимия, а в основе английских – оксюморон и литота.

В русскоязычных эпитетах, также как и в англоязычных, были 
выделены фонетические особенности, которые играют важную 
роль в создании образов персонажей. В английском языке были вы-
делены фонетические особенности, благодаря которым О. Уайльд 
создавал предложения, похожие на строки песен и стихов. 

Эпитеты на русском языке отличаются большим числом син-
таксических стилистических приемов, которые включают в себя 
повтор, инверсию и параллельные конструкции. Все из них были 
найдены в большом количестве примеров, что противоположно 
результату анализа англоязычных эпитетов. О. Уайльд редко ис-
пользовал параллельные конструкции и приложения, чтобы выде-
лить эпитеты с помощью синтаксиса, т.к. делал упор на простую и 
неповторяющуюся структуру предложений.

Итоговые результаты анализа эпитетов в русском и английском 
языках частично совпадают. Так, они отличаются простотой как в 
сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина, так и в работах О. Уайльда. Од-
нако англоязычные эпитеты отличаются прямотой и однозначно-
стью, что отличает их от русских примеров, которые употреблялись 
в сатирическом контексте, что было обусловлено жанром произве-
дений выбранного писателя. 
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Научная статья | 
Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА                                                     
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ МОНОГРАФИИ 

А. КРОБЕРА «ЭКОНОМИКА КИТАЯ: ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ КАЖДОМУ»)

Н.А. Грищенко, В.М. Манюкова, Д.О. Васильева

Обоснование. Адекватный перевод должен выполнять цель ком-
муникации, которая заложена в оригинале. При этом необходимо 
учитывать не только содержание текста, но и его прагматику. 
Перед переводчиком стоит задача, используя различные виды пе-
реводческих трансформаций, подобрать адекватные лексические, 
фразеологические, грамматические структуры для поддержания 
прагматической функции текста перевода на уровне оригинала. 
Авторы статьи рассматривают наиболее интересные примеры 
переводческих трудностей на материале монографии А. Кробе-
ра «Экономика Китая: что нужно знать каждому» и предлагают 
свои пути их решения. 

Цель – анализ переводческих трудностей научно-популярного 
текста экономической тематики. 

Материалы и методы. Главный метод исследования – сопо-
ставительный анализ. Статья базируется на тексте монографии 
А. Кробера «Экономика Китая: что нужно знать каждому» и тек-
сте перевода данной монографии. 

Результаты. Анализ текста монографии (части 2.6-3.3 / 30 048 
симв.) выявил более 200 переводческих трудностей, которые обе-
спечивают сохранение прагматики текста перевода и требуют 
детального анализа с использованием логического мышления, линг-
вистических и обширных фоновых знаний для их адекватного пе-
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ревода. Результаты исследования могут быть использованы при 
составлении лекционного материала и практических заданий для 
программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 
по дисциплинам, ориентированным на переводоведение. 

Ключевые слова: перевод; научно-популярный текст; экономи-
ка; лексика; анализ; прагматика
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DIFFICULTIES IN TRANSLATING POPULAR SCIENCE 
TEXT IN THE FIELD OF ECONOMY (ON THE MATERIAL 

OF THE MONOGRAPH A.R. KROEBER CHINA`S 
ECONOMY: WHAT EVERYONE NEEDS TO KNOW)

N.A. Grishchenko, V.M. Manyukova, D.O. Vasileva

Background. An adequate translation should fulfill the purpose of 
communication, which is imbedded in the original. At the same time, it 
is necessary to take into consideration both the content of the text and 
its pragmatic function. The translator`s task is using various types of 
translation transformations to select adequate lexical, phraseological, 
grammatical structures to maintain the pragmatic function of the transla-
tion at the level of the original. The authors of the article study the most 
interesting examples of translation difficulties based on the material of 
the monograph A.R. Kroeber China’s Economy: What Everyone Needs 
to Know and offer their own variants of their translation.

Purpose. Analysis of the translation difficulties of a popular scien-
tific text on economic topics.
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Materials and methods. The main research method is comparative 
analysis. The article is based on the text of the monograph A.R. Kroeber 
China’s Economy: What Everyone Needs to Know.

Results. Analysis of the text of the monograph (parts 2.6-3.3 / 30,048 
sign.) has revealed more than 200 translation difficulties with the help 
of which the pragmatic function of the text is preserved. These linguistic 
phenomena require detailed analysis using logical thinking, linguistic 
and extensive background knowledge for their adequate translation. 
The results of the research can be used in the preparation of lecture 
materials and practical tasks for the program “Translator in the field 
of professional communication” in disciplines focused on translation 
studies.

Keywords: translation; popular science text; economics; vocabulary; 
analysis; pragmatics of the text
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Введение
Работа над переводом монографии А. Кробера «Экономика Ки-

тая: что нужно знать каждому» велась в рамках дополнительной 
программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации», осуществляющейся на базе 
Института управления бизнес-процессами (ИУБП) СФУ. 

Перевод данной монографии являлся заказом от ведущих препо-
давателей экономических дисциплин вышеупомянутого института. 

На сегодняшний день важность изучения Китая обусловлена 
рядом факторов, связанных с его возрастающей ролью в мировой 
экономике и политике. Исследование Китая необходимо, поскольку 
позволяет лучше понять механизмы экономического роста, внеш-
нюю политику, торговые стратегии и инвестиционные приоритеты, 
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что важно для развития взаимовыгодного сотрудничества и предот-
вращения возможных конфликтов. 

Интерес преподавателей экономических дисциплин к моногра-
фии обусловлен необходимостью обновления рабочих программ по 
данным специальностям, поэтому ограничивается лишь содержа-
нием монографии: информацией о Китае, стране, представляющей 
собой уникальный пример экономического развития. Наше же ис-
следование является комплексным, т.е. помимо содержания затра-
гивает лингвистический аспект текста. Помимо этого, текст пере-
вода одной из частей данной монографии (2.6 – 3.3) с выявлением и 
анализом переводческих трудностей послужил основой для защиты 
выпускной квалификационной работы по программе «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации» одного из выпускников.

Материалы и методы
Нами был проведен предпереводческий анализ текста, который 

показал следующее. 
Монография «China’s Economy: What Everyone Needs to Know»» – 

в переводе на русский язык «Экономика Китая: что нужно знать 
каждому» – была опубликована издательством «Oxford University 
Press» в 2020 г. Научная область текста – экономика, развитие Ки-
тая. Жанр текста – монография, стиль – научный, подстиль – науч-
но-популярный (разновидность научного стиля, направленная на 
популяризацию научного знания для широкой аудитории). Глав-
ными чертами, отличающими научно-популярный подстиль от 
собственно научного, являются диалогичность, повышенная экс-
прессивность, упрощенность содержания и языка [6, с. 238]. Таким 
образом, текст научно-популярного подстиля обладает признаками 
как научного стиля, так и публицистического. 

Выбранный для перевода текст имеет следующие черты науч-
ного стиля:

- сложноподчиненные предложения, указывающие на причин-
но-следственные связи;

- причастные и деепричастные обороты;
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- определенно-личные и безличные предложения;
- специальные термины, аббревиатуры (inflation-adjusted, 

demographic dividend, dependency ratio, the advantage of 
backwardness, bottom-up local entrepreneurship, GDP, CCP, 
WTO, SOE и др.).

Текст содержит следующие черты публицистического стиля:
- простые предложения;
- личные местоимения;
- слова, усиливающие степень качества (extremely, really, 

perfectly, dramatically, solidly и др.);
- оценочная лексика (failed miserably, doom planned, breakneck 

growth и др.);
- неопределенно-личные предложения
Помимо этих черт на научно-популярный подстиль изложения 

указывает наличие авторского стиля, который подразумевает либо 
его сохранение, либо нейтрализацию. Так, например, автор исполь-
зует диалогичность, чтобы взаимодействовать с читателем, часто 
обращается к фразеологизмам (win the lottery, three pieces of good 
luck, bury the differences и др.).

Целями данного текста является информирование и персуазив-
ность. Автор приводит статистические факты, проводит анализ по-
литики Китая на разных этапах развития и делает прогнозы с целью 
донести до читателя информацию об этом государстве и убедить в 
его важности, призвать к тому, чтобы впоследствии читатель само-
стоятельно наблюдал за политикой Китая и мог понимать причин-
но-следственные связи глобальных процессов.

Монография ориентирована на читателей, имеющих базовый 
уровень знаний в экономике и китайских процессах, о чем гово-
риться в ее предисловии. 

Так как текст является коммуникативно-направленным вербаль-
ным произведением, обладающим структурно-смысловым един-
ством [3, с. 13], и создается в целях коммуникации, при переводе 
текста оригинал необходимо рассматривать не только с точки зре-
ния структуры текста, его содержания, но и обращать внимание на 
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коммуникативную функцию текста, т.е. прагматики текста. Именно 
специфика подбора языковых средств является связующим звеном, 
между научным знанием и реципиентом. Эти специфические язы-
ковые средства выполняют прагматическую функцию в оригиналь-
ном тексте. Задача же переводчика, как мы ее видим, – подобрать 
такие же адекватные лексические, фразеологические, грамматиче-
ские структуры (используя различные виды переводческих транс-
формаций) в переводе, чтобы поддержать данную прагматическую 
функцию на уровне оригинала в тексте перевода.

Выделяют несколько видов переводческих трудностей:

Рис. 1. Классификация переводческих трудностей [4, с. 114]

При существенных расхождениях коммуникативных компетен-
ций носителей иностранного языка (ИЯ) и носителей переводя-
щего языка (ПЯ) в тех или иных компонентах и необходимости их 
нивелировать переводчик прибегает к переводческим трансфор-
мациям [8, с. 303]. Переводческие трансформации – это межъязы-
ковые преобразования, перестройка элементов исходного текста, 
операции перевыражения смысла или перефразирование с целью 
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достижения переводческого эквивалента [1, с. 3]. Они подразделя-
ются на лексические, грамматические и лексико-грамматические, 
или комплексные.

Рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд, переводческие 
трудности, которые позволяют сохранить прагматику данного текста. 

Устойчивые словосочетания (лексические трудности)
At the beginning there was no detailed strategy: Deng and other 

leaders often described reform and opening as a process of «crossing 
the river by feeling the stones» [14, p. 34].

Фразеологические единицы (далее – ФЕ) – это устойчивые слово-
сочетания, характеризующиеся постоянством лексического состава 
и осложненной семантикой. Значение ФЕ не делится на элементы, 
соответствующие элементам его внешней формы, и обычно не вы-
текает из сложения значений отдельных элементов ФЕ [9, с. 543].

Выражение crossing the river by feeling the stones автор использу-
ет его в кавычках, поскольку оно является цитатой и представляет 
собой прямой перевод китайской «чэнъюй» – устойчивого оборота, 
чаще всего состоящего из четырёх иероглифов и близкого по смыс-
лу русским фразеологизмам. Использованное в тексте выражение 
является примером одной из самых новых «чэнъюй»: высказывание 
китайского политика Чэнь Юня [12, с. 493], хотя часто ошибочно ав-
тором считается другой китайский политик, Дэн Сяопин, благодаря 
которому она и приобрела популярность. Дэн Сяопин употребил это 
выражение в значении «действовать осмотрительно и осторожно», 
говоря о проведении экономических реформ в КНР. Традиционно 
это выражение использовалось для описания принципа китайских 
экономических реформ 1980-х годов, однако сейчас как в англоя-
зычных, так и в русскоязычных средствах массовой информации 
оно приобретает все более широкое употребление в текстах, свя-
занных с современной политикой Китая.

При переводе ФЕ могут использоваться следующие приемы: 
подбор эквивалента, подбор аналога, описательный перевод, лекси-
ческий перевод, контекстуальная замена, антонимический перевод, 
калькирование, целостное преобразование.
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Рассматривались варианты перевода, созданные с помощью при-
емов контекстуальной замены, описательного перевода и калькиро-
вания. В первом случае использована русская ФЕ, которая передает 
настроение и содержание в данном контексте, хотя при этом у нее 
отсутствует соответствие значению английского фразеологизма: 
«блуждать в потемках», «действовать наугад», «ходить по тонкому 
льду». Во вторым случае значение ФЕ передается с помощью сво-
бодных словосочетаний с использованием объяснений, сравнений, 
описаний: «действовать осмотрительно в условиях неопределен-
ности». В третьем производится дословный перевод: «переходить 
реку, нащупывая камни».

Также было исследовано использование этого выражения в рус-
скоязычных источниках. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1.
Варианты использования китайского фразеологизма

Вариант Источник

Переходить реку вброд, нащупывая [в воде] камни – в значении 
«действовать медленно и осторожно».

[2, с. 59-63] 

Переходить реку, нащупывая камни. [10; 11]

Конечным вариантом стал перевод, осуществленный с помо-
щью калькирования и совпадающий с вариантом, наиболее часто 
использующимся в СМИ, поскольку с большей вероятностью чи-
татель, интересующийся экономикой Китая, а значит знакомый с 
материалами, будет знаком именно с таким вариантом выражения 
и даже сможет определить, что это является цитатой одного из ки-
тайских политиков. 

Полный перевод предложения:
At the beginning there was no detailed strategy: Deng and other 

leaders often described reform and opening as a process of «crossing 
the river by feeling the stones».

В начале детальной стратегии не было. «Переходить реку, на-
щупывая камни» – так Дэн и другие государственные деятели часто 
описывали тот период проведения реформ и политики открытости.
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Свободное атрибутивное словосочетание 
(грамматические трудности)
China’s economic rise is also a story about people — and not just 

Chinese people [14, p. 38].
Когда в качестве единицы перевода рассматривается не отдель-

ное слово или грамматическая форма, а сочетание языковых еди-
ниц, возникают специфические осложнения, с которыми пере-
водчику приходится иметь дело. Эти осложнения определяются 
несовпадением правил лексико-семантической сочетаемости и 
различием правил синтаксической сочетаемости.

В результате переводчик стоит перед выбором: сохранить исход-
ный вид словосочетания, применить частичное преобразование или 
же использовать полное преобразование.

1. Полный перевод
Применяется, когда правила сочетаемости совпадают. Требует 

подробной передачи особенностей исходного текста.
2. Частичный перевод
Допускает несколько вариантов:
- Сокращение (пропуск одного или нескольких элементов ис-

ходного словосочетания);
- Расширение (добавление одного или нескольких элементов в 

словосочетании);
- Функциональная замена (изменение лексико-семантического 

или морфологического статуса одного или нескольких эле-
ментов исходного словосочетания).

Самые сложные проблемы, как правило, возникают при перево-
де атрибутивных словосочетаний, имеющих широкое распростра-
нение в английском языке. Перевод атрибутивных словосочетаний 
требует предварительного семантического анализа. Многочленные 
английские атрибутивные словосочетания могут переводиться на 
русский язык при помощи следующих приемов: 

- Функциональная замена;
- Описательный перевод [5, с. 11]
China’s economic rise и Chinese people представляют собой атри-

бутивные группы двух видов:
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1. имя существительное в притяжательном падеже + имя прила-
гательное + существительное: субстантивный (China’s) и адъектив-
ный (economic) атрибуты;

2. имя прилагательное + имя существительное: адъективный 
(Chinese) атрибут.

С одной стороны, их перевод не вызывает сложности, поскольку 
правила сочетаемости ИЯ и ПЯ практически совпадают, и можно 
осуществить полный перевод с использованием приема калькиро-
вания: economic – экономический, rise – «взлет, подъем», Chinese – 
«китайский», people – «люди, народ, население» (словари «Мульти-
тран» и «LingvoLive»). Таким образом, China’s economic rise будет 
переведено как «экономический подъем Китая», а Chinese people 
как «китайский народ».

Однако в оригинальном тексте в двух предшествующих это-
му предложениях и следующем после него слова «China» (или 
«Chinese») и «economic» (или «economy») использовались четыре и 
три раза, соответственно. В английском языке использование одно-
коренных слов или повторение одного и того же слова часто являет-
ся нормой либо нивелируется специальными словами-заместителя-
ми, поэтому переводчику в русском языке нужно обращать особое 
внимание на повторения и искать синонимы, чтобы не допустить 
тавтологии. Таким образом, использование перевода, полученного 
с помощью калькирования, привело бы к появлению неоправдан-
ных повторений, поэтому необходимо было найти другие варианты. 

Экономический подъем Китая был настолько удивительным, что 
его стали называть «Китайским чудом» (China’s miracle). Такое на-
звание в русском языке часто употребляется, поэтому будет знако-
мо читателю-реципиенту и может быть использовано для перевода 
China’s economic rise, что также позволит избежать использование 
слова «economic». Таким образом, при переводе этого словосочета-
ния были использованы два переводческих приема: 

- функциональная замена (во-первых, адъективация, то есть 
замена существительного в притяжательном падеже «China’s» на 
прилагательное «китайский»; во-вторых, замена понятия «rise» на 
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имеющее с ним заметное семантическое сходство в данном контек-
сте понятие «чудо»);

- сокращение (было опущено слово «economic»).
Доя перевода словосочетания Chinese people также было реше-

но использовать прием функциональной замены: «население Под-
небесной» (ассоциация по смежности, поскольку Китай в русском 
языке часто называют Поднебесной). Таким образом, окончатель-
ный перевод предложения следующий:

China’s economic rise is also a story about people – and not just 
Chinese people.

Китайское чудо – это история о людях, и речь идёт не только о 
населении Поднебесной.

Перевод метафоры (стилистические трудности)
In theory, the central government in Beijing, controlled by the CCP, 

sets all policy, controls tax rates and revenues, and guides the economic 
ship [14, p. 34].

Метафора представляет собой троп или механизм речи, состоя-
щий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс предме-
тов, явлений и т.п., для характеризации или наименования объекта, 
входящего в другой класс, либо наименования другого класса объ-
ектов, аналогичного данному в каком-либо отношении [9, c. 296].

Выступая образной фигурой речи, метафора обогащает речь и 
добавляет ей выразительности, однако последние исследования из 
области когнитивистики доказывают, что, наряду с признанием ее 
эстетической ценности, метафору следует рассматривать на более 
глубоком уровне и относить к способам познания мира, и хотя ме-
тафора традиционно рассматривается в художественном тексте, 
нельзя игнорировать факт ее проникновения во все сферы челове-
ческой деятельности, в частности в развивающийся в русском языке 
под сильным влиянием английского научно-популярный дискурс, 
который характеризуется особой метафоричностью.

Метафоричность является одной из отличительных черт науч-
но-популярного подстиля. При этом функции метафор не ограничи-
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ваются созданием увлекательного художественного повествования, 
а преимущественно подчиняются необходимости проиллюстриро-
вать описываемое явление, что перекликается с основной функцией 
метафоры вообще – когнитивной функцией.

Наиболее частые причины трудностей при переводе средств 
выразительности, в частности метафор, заключаются в отсутствии 
адекватного эквивалента в языке перевода и различия в реалиях, 
культурах и системах ценностей, что делает невозможным осущест-
вление прямого перевода. С этим фактором связано появление мно-
гочисленных трудов, нацеленных на нахождение верной стратегии 
перевода метафоры [13, с. 42].

В.Н. Комиссаров подразделяет переводческие трансформации на 
лексические, грамматические и комплексные лексико-грамматиче-
ские. Основные типы лексических трансформаций, применяемых в 
процессе перевода, включают следующие переводческие приемы: 
переводческое транскрибирование и транслитерацию, калькирова-
ние и лексико-семантические замены (конкретизацию, генерализа-
цию, модуляцию). К наиболее распространенным грамматическим 
трансформациям принадлежат: синтаксическое уподобление (до-
словный перевод), членение предложения, объединение предложе-
ний, грамматические замены (формы слова, части речи или члена 
предложения). К комплексным лексико-грамматическим трансфор-
мациям относятся антонимический перевод, экспликация (описа-
тельный перевод) и компенсация [7, c. 172-179]. В тексте оригина-
ла автор использует метафору, сравнивая разработку и проведение 
экономической политики правительством страны с управлением 
кораблем: guides the economic ship. 

Использование самого простого приема – опущения – возможно, 
однако нейтрализует образность, а значит и авторский стиль, кото-
рый очень важен в научно-популярном тексте.

Напротив, калькирование может помочь сохранить образность: 
guide – «направлять, управлять», economic – «экономический», 
ship – «корабль, судно» (электронный словарь «Мультитран» и 
«LingvoLive»). Окончательный перевод: «направлять экономиче-
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ский корабль». Однако такой вариант может звучат неестественно 
для читателя-реципиента, поскольку, в отличие от английского язы-
ка, в русском сравнение управления страной с управлением кора-
блем встречается редко. 

Вместо исходного слова «корабль» можно попробовать исполь-
зовать слова, которые находятся с ним в одном семантическом 
поле, поскольку они будут объединены по сходству или смежности. 
Наиболее подходящим будет слово «курс». Его сочетание с одним 
из значений слова guide «задавать» (словарь «Мультитран») часто 
используется в общественно-политическом контексте: «задавать 
курс». Такой вариант позволит поскольку сохранить как естествен-
ность текста, так и образность, поскольку в данном случае выраже-
ние guides the economic ship означает управление или руководство 
экономикой государства, подобному тому, как капитан управляет 
кораблем, задавая его курс.

Таким образом, для перевода был использован прием смысло-
вого развития (модуляции). При смысловом развитии многообра-
зие связей между понятием в ИЯ и ПЯ можно свести к трем видам:

1.причинно-следственные;
2.метонимические (т.е. основанные на смежности понятий);
3.перифрастические (строящиеся на приеме перифраза).
Поскольку связь между «кораблем» и «курсом» основана на 

смежности понятий, можно говорить об использовании именно 
метонимической модуляции. 

Переводческие приемы и возможные варианты перевода, произ-
веденные с их помощью, представлены в таблице 2.

Таким образом, окончательный перевод предложения, в кото-
ром присутствует метафора «guides the economic ship», следующий:

In theory, the central government in Beijing, controlled by the CCP, 
sets all policy, controls tax rates and revenues, and guides the economic 
ship. 

В теории, подконтрольное КПК Центральное правительство Ки-
тая задаёт экономический курс страны. Оно определяет политику, 
контролирует налоговые ставки и поступления в бюджет.
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Таблица 2.
Варианты перевода метафоры guides the economic ship

Переводческий прием Вариант перевода
Калькирование В теории, подконтрольное КПК Центральное прави-

тельство Китая определяет политику, контролирует на-
логовые ставки и поступления в бюджет и направляет 
экономический корабль страны

Опущение В теории, подконтрольное КПК Центральное прави-
тельство Китая определяет политику, контролирует 
налоговые ставки и поступления в бюджет.

Лексико-семантическая 
замена (метонимиче-
ская модуляция)

В теории, подконтрольное КПК Центральное прави-
тельство Китая задаёт экономический курс страны. 
Оно определяет политику, контролирует налоговые 
ставки и поступления в бюджет.

Заключение
Итак, анализ текста монографии (части 2.6-3.3 / 30 048 симв.) 

выявил более 200 переводческих трудностей, вызывающих инте-
рес переводчика и требующих детального анализа с использовани-
ем логического мышления, лингвистических и фоновых знаний в 
сфере истории и культурных особенностей Китая. Анализ показал, 
что чаще всего при переводе используются грамматические и лек-
сико-семантические трансформации, которые и обеспечивают со-
хранение прагматики текста перевода. 

Дальнейшее использование результатов исследования предпо-
лагает:

1. Внедрение переведенной информации в рабочие программы 
экономических дисциплин;

2. Внедрение примеров переводческих трудностей и их анализа 
в материалы лекционных и практических занятий дополнительной 
программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации» по следующим дисциплинам: 

- Основы теории изучаемого языка. Лексикология (лекции и 
практические занятия);

- Введение в устный перевод (лекции);
- Практический курс профессионально-ориентированного пе-

ревода (практические занятия);
- Практический курс перевода (практические занятия).
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Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика

МАНИПУЛИРОВАНИЕ                                                                    
КАК ВИД РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СПОРТИВНОЙ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТАТЬЕ

К.А. Павлова

Обоснование. Исследование посвящено вопросу манипулирования 
в спортивных аналитических статьях. В настоящее время невоз-
можно отрицать существенное влияние спорта на нашу жизнь, а 
основные события из мира спорта освещаются средствами массо-
вой информации. Так как одной из основополагающих функций СМИ 
является функция воздействия, представляется целесообразным 
рассмотреть механизмы манипулирования в рамках спортивного 
дискурса. На основании теоретического исследования устанавли-
вается, что ключевой характеристикой манипулирования является 
скрытый характер. В практической части исследования приведен 
анализ способов языковой репрезентации манипулирования на лек-
сическом и синтаксическом уровнях. 

Цель. Определить приемы манипулирования в спортивных аналити-
ческих статьях и рассмотреть способы их языковой репрезентации. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследова-
ния были использованы англоязычные аналитические статьи, по-
священные спорту, за 2024 г. из британских онлайн изданий The 
Guardian и The Sun. Для достижения цели и решения поставленных 
задач в работе были использованы следующие методы исследова-
ния: метод анализа и синтеза теоретического материала, метод 
дискурсивного анализа, метод контекстуального анализа, описа-
тельный метод. Данные методы позволили получить достоверные 
сведения о языковой репрезентации различных способов манипули-
рования в спортивном дискурсе. 
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Результаты исследования показали, что спортивные аналити-
ческие статьи обладают существенным потенциалом для воздей-
ствия на читательскую аудиторию благодаря приемам речевого 
манипулирования, среди которых можно выделить: лексемы-огра-
ничители, ярлыки, личные местоимения первого лица множествен-
ного числа, риторические вопросы и прием мультипликации. Рас-
смотрены языковые способы экспликации данных манипулятивных 
приемов.

Область применения. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для дальнейшего исследования способов речевого воз-
действия и манипулирования в рамках спортивного дискурса, при 
разработке вузовских курсов лекций по общему языкознанию и в 
чтении спецкурсов, посвященных спортивному дискурсу и речево-
му воздействию.

Ключевые слова: речевое воздействие; манипулирование; языко-
вое манипулирование; признаки манипуляции; спортивный дискурс; 
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MANIPULATION AS A TYPE OF SPEECH INFLUENCE             
IN SPORTS ARTICLE

K.A. Pavlova

Background. The article focuses on the manipulative influence is-
sues in sports analytical articles. Nowadays our life is significantly af-
fected by sport and key sports events are covered by mass media. Since 
one of the major functions of mass media is the function to influence 
the reader, an attempt to analyze the mechanisms of manipulation with-
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in the framework of sports discourse seems to be reasonable. Based on 
the theoretical research study, it is established that manipulation is pri-
marily characterized by its covert nature. In the practical part an anal-
ysis of linguistic ways of representation of manipulation on lexical and 
syntactical levels is given.

Purpose. The purpose of the study is to define the mechanisms of ma-
nipulation in sports analytical articles and to analyze their linguistic side.

Materials and methods. The research material comprises 7 sports 
analytical articles of 2024 taken from digital versions of the British mag-
azines such as The Guardian and The Sun. The main research methods 
include analysis and synthesis of theoretical materials, discourse and 
contextual analysis together with descriptive method. The methods enu-
merated have given an opportunity to obtain accurate data on linguis-
tic representation of various ways of manipulation in sports discourse.

Results. The results of the study have shown that sports analytical ar-
ticles possess a significant potential to influence the reader due to some 
manipulative methods such as hedges, labels, first person pronoun in a 
plural form, rhetorical questions and multiplication. The ways of linguis-
tic representation of these manipulative methods are analyzed.

Practical implications. The research results can be used for further 
investigation of ways of manipulation within sports analytical articles 
as well as in the development of courses on speech influence and sports 
discourse.
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Введение
Каждое высказывание субъекта речи оказывает определенный 

эффект на собеседника. Это предопределило зарождение и разви-
тие теории о том, что речь человека обладает действенной силой. 
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Именно действенная сила высказывания привлекает внимание ис-
следователей разных научных областей, и к концу двадцатого века 
формируется новое направление, получившее название теория ре-
чевого воздействия.

Теория речевого воздействия – это наука об «эффективном обще-
нии», что подразумевает применение уместной в контексте конкрет-
ной коммуникативной ситуации формы вербального воздействия, 
а также умение грамотно выбирать и использовать разнообразные 
виды вербального воздействия в различных ситуациях. В настоя-
щем исследовании под речевым воздействием понимается психо-
лингвистический процесс, цель которого заключается в перестрой-
ке мировосприятия реципиента.

Основной целью речевого воздействия является стремление 
адресанта заставить адресата мыслить и действовать по определен-
ному, выгодному для манипулятора сценарию, что представляет со-
бой манипулирование сознанием. В лингвистике манипулирование 
выступает одним из способов вербального воздействия и исследу-
ется рядом ученых (И.А. Стернин, Г.А. Копнина, Е.В. Чернявская, 
Л.Г. Навасартян). Существенное различие между речевым воздей-
ствием и манипулированием заложено, как считает И.А. Стернин, 
в сознательности или несознательности действий говорящего [5, c. 
66-67]. Если сам термин речевого воздействия подразумевает под 
собой некое вербальное влияние, задача которого заключается в 
том, чтобы убедить реципиента принять чуждую ему точку зрения, 
используя определенную аргументацию, то целью манипуляции 
является попытка принудить реципиента совершить то или иное 
действие неосознанно, иными словами – вопреки собственному 
желанию [Там же, с. 67]. Также ключевым условием выступает тот 
факт, что объект манипуляции не чувствует себя жертвой воздей-
ствия, так как не осознает его [7, с. 17].

Для процесса манипулирования характерны следующие при-
знаки:

1. отсутствие у адресата понимания того, что он является объ-
ектом воздействия;
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2. отсутствие у адресанта желания принимать в расчет мнение и 
интересы адресата, а также стремление навязать последнему свою 
волю;

3. наличие у адресанта определенных навыков убеждения;
4. попытки адресанта создать у адресата иллюзию того, что он 

принимает решения по своей воле;
5. неспособность адресата построить защитную реакцию [4, 

с. 18-19].
Адресат не осознает направленного на него воздействия, что 

обусловливает основополагающий фактор эффективного манипу-
лирования – его скрытый характер. Манипулирование может быть 
реализовано на нескольких языковых уровнях: морфологическом, 
лексическом и синтаксическом. В настоящем исследовании рассмо-
трены некоторые способы осуществления манипулятивного воздей-
ствия в спортивном дискурсе.

Цель
Выявить способы речевого манипулирования в рамках спор-

тивного дискурса, а также проанализировать их языковую экспли-
кацию на материале спортивных аналитических статей из онлайн 
версий британских изданий The Guardian и The Sun.

Материалы и методы
Практическим материалом для исследования послужили спор-

тивные аналитические статьи из онлайн версий британских изда-
ний The Guardian и The Sun. В общей сложности было рассмотрено 
7 англоязычных статей, объединенных темой спорта. При анализе 
материала использовались метод дискурсивного анализа, метод 
контекстуального анализа и описательный метод.

Результаты и обсуждение
Средства массовой информации на сегодняшний день выпол-

няют не только информативную функцию, но и функцию воздей-
ствия. На первый план нередко выходит необходимость контроля 
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над аудиторией, ее мнением и восприятием тех или иных событий. 
Манипулятивное воздействие можно проследить и в спортивных 
аналитических статьях. Спорт оказывает значительное влияние на 
нашу жизнь, а ключевые события из мира большого спорта все-
сторонне освещаются в СМИ, следовательно, представляется це-
лесообразным проанализировать, как манипулятивные механизмы, 
реализованные посредством разнообразных языковых приемов, 
оказывают влияние на адресата, представленного в лице читатель-
ской аудитории. 

1. Лексемы-ограничители. К одному из наиболее распростра-
ненных лексико-грамматических способов языкового манипули-
рования относится применение лексем-ограничителей (“hedges”) 
[3]. Цель данного приема заключается в «ограничении» эффектив-
ности утверждения, что зарождает у читателя некоторые сомнения 
по поводу правдивости того или иного высказывания. В данной ра-
боте мы проиллюстрируем реализацию двух групп ограничителей: 
ограничителей силы и ограничителей ментального размежевания.

К ограничителям силы относятся выражения, которые частич-
но снимают ответственность с адресанта за сформулированное им 
высказывание. К ним относятся следующие лексемы: at least (по 
крайней мере), at any rate (во всяком случае), kind of (своего рода). 

Рассмотрим отрывок из статьи, посвященной текущему положе-
нию дел в английском футбольном клубе «Манчестер Сити» и его 
тренеру Хосепу Гвардиолу:

In that sense they are, in spirit at least, a little more like Pep 
Guardiola’s early Barcelona than some of the sides which have won the 
title at City [8].

Автор статьи высоко оценивает футбольный клуб «Манчестер 
Сити» и работу спортсменов в победном матче с «Ливерпулем». Для 
формирования положительного восприятия у адресата он прибегает 
к сравнению, а именно: он сравнивает игру «Манчестер Сити» под 
руководством Гвардиолы, выдающегося испанского тренера, с золо-
тым периодом «Барселоны» под его же руководством, когда сборная 
была названа лучшей сборной начала XXI в. Подобная аналогия 
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возлагает определенную ответственность на автора высказывания, 
которую он тем не менее снимает с себя, используя ограничитель 
силы “at least” (“in spirit at least” – «по крайней мере по духу»). Тем 
самым он выражает некоторые сомнения в том, что, несмотря на 
значительные успехи, «Манчестер Сити» сравнялся с «Барселоной» 
не только на уровне морального духа, но и в мастерстве.

Манипулятивное воздействие ограничителя силы “a kind of” 
можно проследить в отрывке из статьи, в которой автор рассуждает 
на тему двух матчей немецкой «Баварии» и итальянского «Лацио», 
оба раза закончившихся поражением последних:

And really this was a kind of tell, redolent of the way in which Lazio 
have struggled to change gears this season, to find different ways of 
winning [9].

Из контекста всей статьи становится очевидно, что автор создает 
положительное впечатление о немецком клубе и, соответственно, 
отрицательное – об итальянском. Он говорит о том, что его статья 
была «своего рода рассказом» (a kind of tell) о том, как итальянский 
клуб боролся и сделал все возможное, чтобы «найти разные пути 
к победе» (to find different ways of winning). Данное утверждение 
противоречит действительности, так как статья изначально была 
направлена на создание положительного образа «Баварии».

Следующая группа ограничителей – ограничители ментального 
размежевания, представлена лексемами, посредством которых авто-
ру удается либо противопоставить свое мнение мнению цитируемо-
го лица, либо снять с себя ответственность за чужие высказывания. 
К подобным ограничителям относятся такие лексические единицы, 
как claim, assert, affirm, allege (утверждать), allegedly (как утвержда-
ют, будто бы), purportedly (предположительно). Проиллюстрируем 
манипулятивный потенциал глаголов to claim, to allege и наречия 
allegedly на примере отрывка из статьи, посвященной недавним 
скандалам в мире «Формулы-1»:

The BBC report claims a whistleblower has alleged that Ben Sulayem 
called the FIA’s vice-president for sport for the Middle East, Sheikh 
Abdullah bin Isa al-Khalifa, who was in Saudi Arabia for the race in an 
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official capacity. Ben Sulayem allegedly made it clear to Sheikh Abdullah 
bin Isa that he thought Alonso’s penalty should be revoked. [10] 

Из коммуникативного контекста статьи становится ясно, что 
Мохаммед бен Сулайем, президент Международной автомобильной 
ассоциации (FIA), обвиняется во вмешательство в результаты одной 
из гонок «Формулы-1», а именно в том, что потребовал отменить 
штраф, назначенный на «Гран-при Саудовской Аравии» спортсмену 
Фернандо Алонсо. Благодаря таким высказываниям, как “the BBC 
claims” («в сообщении Би-би-си утверждается»), “a whistleblower 
has alleged” («осведомитель утверждал»), “Ben Sulayem allegedly 
made it clear” («Бен Сулайем якобы дал понять») автор статьи вы-
ступает в качестве наблюдателя описываемых им событий, тем 
самым отстраняясь от них. Он показывает, что не уверен в их до-
стоверности и, соответственно, собственных словах. Это приводит 
к тому, что читатель начинает ставить под сомнение правдивость 
высказывания и, в частности, виновность Бена Сулайема. 

К подобному приему прибегает автор другой статьи, также по-
священной обвинениям в адрес президента Международной авто-
мобильной ассоциации:

FIA chief reportedly under investigation for alleged interference in 
F1 race [11]. 

В данном случае ограничитель ментального размежевания 
использован уже в заголовке, что задает определенный тон всей 
статье, заставляя читателя сомневаться в том, было ли действи-
тельно произведено вмешательство в результаты гонки со сторо-
ны Сулайема. 

В статье, освещающей последствия скандала с Кристианом Хор-
нером, руководителем «Ред Булл», обвиненном в неподобающем 
поведении по отношению к одной из сотрудниц компании, исполь-
зован тот же манипулятивный прием:

There he was in Bahrain on the opening weekend of the new season, 
toasting Max Verstappen’s latest victory, making a public show of 
solidarity for the cameras with his wife, Geraldine, urging everyone to 
“move on” from the investigation that cleared him of coercive behaviour 
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against a female employee and the subsequent leak of as yet unverified 
messages and images purportedly relating to the case [12]. 

К моменту написания данной статьи Кристиан Хорнер уже был 
оправдан. Автор материалов, говоря о том, что сообщения и фото-
графии лишь «предположительно» (purportedly) относятся к делу, 
ставит под сомнение не только факт того, что они действительно 
были связаны с данным делом, так и правильность самого обвине-
ния, вынесенного по отношению к руководителю «Ред Булла». Ав-
тор, становясь на сторону Хорнера, выражает свою субъективную 
позицию и в то же время пытается навязать ее своей читательской 
аудитории.

2. Ярлык. Любой вид манипулятивного воздействия – это пре-
жде всего воздействие на эмоциональное состояние реципиента. 
Таким образом, целесообразно рассмотреть использование эмоци-
онально-окрашенной лексики, в частности ярлыка как одного из 
эффективных способов манипулирования сознанием читательской 
аудитории.

Ярлык представляет собой упрощенную номинацию, понятную 
и легко воспринимаемую большим количеством реципиентов [2, 
с. 82]. В совместном исследовании Г.В. Лещенко и Л.В. Цыбиной 
ярлык, являясь инструментом насаждения стереотипов, рассма-
тривается в качестве одного из способов психологического про-
граммирования, так как благодаря ему возможно формирование 
и закрепление неблагоприятного образа в сознании читателя [3]. 
Проиллюстрируем манипулятивный потенциал ярлыка на примере 
отрывка из статьи, также посвященной Кристиану Хорнеру:

The apparent surprise that a product packaged and sold as a schlocky 
personal soap opera has somehow degenerated into a schlocky personal 
soap opera [12].

Автор статьи выражает негативное отношение к тому, какой ре-
зонанс обрел скандал с главой «Ред Булла». Все происходящее он 
сравнивает с «мыльной оперой» (soap opera). «Мыльная опера» 
сама по себе является хорошо знакомым широким массам ярлы-
ком, своеобразным журналистским клише, характеризующимся 
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презрительной окраской. В приведенном отрывке ярлык усили-
вается посредством использования аффектива “schlocky” («дрян-
ного качества»). Далее по тексту автор статьи раскрывает ярлык, 
применяя лексемы, тесно ассоциируемые с ним: “the editing suite” 
(«видеомонтажная аппаратная»), “pumping soundtrack” («потряса-
ющий саундтрек»), “pre-written storylines” («написанные сюжетные 
линии»):

The belated discovery that there might actually be such a thing as bad 
publicity, negative publicity, the kind of publicity that does not emerge 
fully formed from the editing suite, complete with pumping soundtrack 
and pre-written storylines [12].

Также следует отметить, что адресант прибегает к манипу-
лятивному приему чрезмерного употребления ключевого слова 
“publicity” («реклама», «гласность»). Именно излишнюю гласность 
автор статьи обвиняет в том, что скандал с участием Хорнера пре-
вратился в мыльную оперу. Повтор смысловой доминанты усили-
вает эмоциональное напряжение, а прилагательные с отрицатель-
ной коннотацией (bad, negative) формируют негативное мнение у 
читательской аудитории.

3. Местоимение первого лица множественного числа. Зна-
чительными манипулятивными возможностями обладают формы 
множественного числа личного местоимения первого лица (we, us, 
our) [1, с. 119]. Такие местоимения придают убедительность мне-
нию адресанта, переводя субъективную индивидуальную оценку 
обсуждаемого события в разряд общих, коллективных, что предо-
пределяет единение адресанта и адресата. Проследить манипуля-
тивный потенциал местоимения we можно в следующем отрывке:

If in a more enlightened world this might have been an opportunity 
to sharpen the lines of accountability and responsibility within the sport, 
even reflect on its power structures and gender imbalances, then perhaps 
it was ultimately inevitable that we would instead retreat into the more 
comfortable territory of gossip and intrigue, politicking and bickering [12].

Автор статьи, говоря о том, что в мире спорта существуют про-
блемы, на которые стоило бы обратить внимание, вместо того чтобы 
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поддаваться «сплетням и интригам, политиканству и пререканиям» 
(territory of gossip and intrigue, politicking and bickering), возлагает 
ответственность за скандал с Хорнером на каждого из нас. Подоб-
ный плюрализм увеличивает масштаб проблемы. Категоричность 
высказыванию придает фраза “ultimately inevitable” («в конечном 
счете неизбежно»). Еще одним манипулятивным приемом в данном 
отрывке является синтаксический параллелизм: “territory of gossip 
and intrigue, politicking and bickering”. Подобная подача информа-
ции фокусирует интерес читательской аудитории на конкретной 
идее и, представляя собой один из способов усиления яркости об-
раза, данный стилистический прием оставляет в сознании глубокий 
след, схожий со мнением автора.

Прием солидаризации, реализованный при помощи местоиме-
ния первого лица множественного числа, использован и в заключе-
нии статьи, где автор подводит некоторые итоги:

Either way, we can only hope that Formula One can restore its cherished 
reputation in time for this weekend’s Saudi Arabian Grand Prix [12].

В приведенном выше отрывке автор выражает надежду на то, что 
положение дел в мире «Формулы-1» изменится в противополож-
ную, положительную сторону. Использование местоимения первого 
лица множественного числа вызывает чувство объединения, некой 
солидаризации со своей аудиторией, что заставляет читателя согла-
ситься со сделанным выводом.

4. Риторический вопрос. Нередко автор статьи пытается сокра-
тить дистанцию со своим читателем, что приводит к повышению 
уровня доверия как к самому автору, так и к его позиции. Для уста-
новления связи с читательской аудиторией нередко применяются 
средства диалогизации и интимизации изложения, характеризую-
щиеся существенной силой воздействия [6, с. 380]. Среди подоб-
ных приемов можно выделить риторические вопросы. Они обла-
дают значительным манипулятивным потенциалом, так как ведут 
к единственно правильному, заранее предрешенному ответу, что, в 
свою очередь, направляет выводы читателя по желаемому манипу-
лятором направлению. 
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Рассмотрим довольно широкий контекст, взятый из статьи, по-
священной Юргену Клоппу, знаменитому футбольному тренеру, и 
его талантливым спортсменам:

But then, putting faith in young players is not a simple binary. 
There are degrees and shades to this business. Is it braver to give your 
academy products 10 minutes at the end of a league game you are 
already winning, or to throw them headlong into the pandemonium of 
a Wembley final? There are plenty of coaches out there who hide their 
best young talents away, rear them on cheap low-intensity minutes, set 
them up to fail. Klopp, by contrast, does not simply take them along for 
the ride. He throws them the keys [13].

Автор статьи вступает с читателем в диалог посредством ритори-
ческого вопроса и последующего очевидного для адресата ответа, тем 
самым акцентируя внимание на том факте, что Клопп не боится выстав-
лять молодых футболистов во время матча (в отличие от других трене-
ров) и таким образом дает им возможность показать себя, что выражено 
при помощи метафоры “he throws them the keys” (досл. «он бросает им 
ключи», то есть дает им возможности). У читательской аудитории фор-
мируется положительное восприятие действий футбольного тренера. 

5. Мультипликация. Рассмотрим еще один манипулятивный 
прием – прием мультипликации, заключающийся в создании на-
меренной множественности. Подобный прием формирует у реци-
пиента ошибочное представление о масштабах освещаемого со-
бытия. Проиллюстрируем данное положение отрывком из статьи, 
посвященной Рою Ходжсону, английскому футбольному тренеру, 
уволенному из «Кристал Пэлас» по причине преклонного возраста 
и проблем со здоровьем:

Despite this age gap, the vast majority of those who have played 
under him in recent years like and respect the man [14].

Автор статьи формирует конкретное восприятие у своей чи-
тательской аудитории, заключающееся в том, что Ходжсон – та-
лантливый тренер, добившийся высот в своем деле. В выбранном 
отрывке манипулятивный прием мультипликации реализован при 
помощи фразы “the vast majority” («подавляющее большинство»).
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Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

манипулирование как вид речевого воздействия представляет со-
бой стремление побудить собеседника, вопреки его собственным 
интересам и желаниям, выполнить определенные действия, необхо-
димые субъекту манипуляции. Основной характеристикой данного 
процесса выступает «скрытость», так как объект никогда не догады-
вается об осуществляемом над ним воздействии. Для спортивной 
аналитической статьи характерны разнообразные приемы манипу-
лятивного воздействия, необходимые журналисту для формирова-
ния определенного мнения у читательской аудитории по поводу 
освещаемого события или явления. В частности, в данной работе 
были рассмотрены такие манипулятивные приемы, как

1. лексемы-ограничители (“hedges”), а именно ограничители 
силы и ограничители ментального размежевания;

2. ярлык;
3. личные местоимения первого лица множественного числа;
4. риторический вопрос;
5. мультипликация.
Перспективы дальнейшего исследования заключаются в расши-

рении анализируемого материала, а также рассмотрении других 
способов манипулятивного воздействия в спортивной аналитиче-
ской статье. Актуальным является формирование единой классифи-
кации манипулятивных приемов на лексическом, морфологическом 
и синтаксическом уровнях. 
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ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЕ                                                                         
В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ                                          

«ХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: СТРУКТУРНЫЙ                                                                                                        

И ДЕРИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ

Н.Н. Зяблова

Обоснование. В современной лингвистике проводятся исследо-
вания способов терминообразования в лексико-семантических по-
лях различных сфер человеческой активности.

Цель статьи заключается в исследовании терминообразова-
ния в современном английском языке в лексико-семантическом поле 
«химическая инженерия» на основе структурного и деривационно-
го аспектов. Под структурным аспектом подразумевается компо-
нентный анализ, который позволяет выявить количество специаль-
ных лексических единиц в терминологическом сочетании. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследо-
вания представлена выборка специальных лексических единиц 
(363) из англоязычных статей сферы химической промышлен-
ности. Описательный, структурный, типологический, а также 
метод компонентного анализа были применены для исследова-
ния материала.

Результаты. Выявлены наиболее распространённые и менее 
распространённые структурные модели на основе частеречной 
сочетаемости компонентов, а также лексическая длина специаль-
ных лексических единиц, т.е. количество компонентов в термино-
логическом сочетании. Определены морфологические особенности 
специальных лексических единиц. Анализ грамматической дерива-
ции позволил выявить линейные модели, включающие аффиксацию 
и словосложение, а также нелинейные модели, представленные со-



Современные исследования социальных проблем 
2024 Том 16, № 2 • http://soc-journal.ru

120

кращениями, например, аббревиатурами, сочетаниями с аббреви-
атурами, номенклатурными единицами, сочетаниями с номенкла-
турными единицами и словослияниями с усечением основ слов. Се-
мантический аспект анализа специальных лексических единиц по-
зволил выявить немногочисленные антропонимы, а также единицы 
с внутренней предикацией.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены для дальнейшего исследования терминоо-
бразования в лексико-семантических полях.

Ключевые слова: специальные лексические единицы; лексико-се-
мантическое поле; терминообразование; современный английский 
язык; химическая инженерия
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ко-семантическом поле «химическая инженерия» в современном ан-
глийском языке: структурный и деривационный аспекты // Совре-
менные исследования социальных проблем. 2024. Т. 16, № 2. С. 119-
ХХ. DOI: 10.12731/2077-1770-2024-16-2-417 

Original article | Languages of Peoples of Foreign Countries

TERM FORMATION IN THE LEXICAL-SEMANTIC FIELD 
“CHEMICAL ENGINEERING” IN MODERN ENGLISH: 

STRUCTURAL AND DERIVATIONAL ASPECTS

N.N. Zyablova

Background. In modern linguistics, research is being carried out on 
the methods of term formation in the lexical-semantic fields of various 
spheres of human activity.

The purpose of the article is to study term formation in modern En-
glish in the lexical-semantic field “chemical engineering” based on struc-
tural and derivational aspects. The structural aspect means component 
analysis, which allows us to identify the number of special lexical units 
in a terminological combination.
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Materials and methods. A sample of special lexical units (363) from 
English-language articles in the chemical industry is presented as ma-
terial for the study. Descriptive, structural, typological, as well as the 
method of component analysis were used to study the material.

Results. The most common and less common structural models have 
been identified based on the partial compatibility of components, as well as 
the lexical length of special lexical units, i.e. the number of components in a 
terminological combination. The morphological features of special lexical 
units have been determined. Analysis of grammatical derivation allowed us 
to identify linear models, including affixation and compounding, as well as 
non-linear models represented by abbreviations, for example, abbreviations, 
combinations with abbreviations, nomenclature units, combinations with 
nomenclature units and word mergers with truncation of word stems. The 
semantic aspect of the analysis of special lexical units allowed us to identify 
a few anthroponyms, as well as units with internal predication.

Scope of application of the results. The results of the study can be 
used for further research on term formation in lexical-semantic fields.

Keywords: special lexical unit; lexical-semantic field; term forma-
tion; modern English; chemical engineering
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Введение
В современном мире стремительно развиваются технологии и 

продукты химической инженерии, в связи с чем возникает необ-
ходимость именовать новые объекты указанной сферы. Наимено-
вание денотатов сферы химической инженерии происходит при 
помощи языковых средств английского языка, являющегося меж-
дународным средством коммуникации в научной среде.

Английскому функциональному стилю науки свойственны пред-
сказуемость выбора лексических единиц, обозначающих реалии науки 
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и техники [13]. Наименование денотатов специальных областей проис-
ходит в соответствии с существующими порождающими (деривацион-
ными) словообразовательными моделями: «регулярность образования 
даёт возможность прогнозировать появление сочетаний, однотипных 
в структурном и семантическом отношениях» [4, с. 84]. Денотаты 
специальной области именуются на основе существующих струк-
турных моделей, в которых семы не противоречат друг другу (лекси-
ко-семантическая сочетаемость). В терминологических сочетаниях 
компоненты сочетаются на основе грамматической и семантической 
валентности. По словам Кунина, «модель переменного сочетания слов 
– это регулярное образование однотипных переменных сочетаний слов 
по определённой структурно-семантической модели вокруг опорного 
знаменательного слова» [4, с. 104]. Термины являются знаменатель-
ными словами, которые используются для номинации денотатов. По 
мнению В.Ф. Новодрановой, «термин становится инструментом по-
знания, закрепив полученную информацию в своём содержании» [7].

Фиксация наименований денотатов сферы химической инжене-
рии происходит в лексико-семантическом поле «химическая инже-
нерия»: каждому денотату сферы химической инженерии (продукту 
или технологии) соответствует специальная лексическая единица 
лексико-семантического поля «химическая инженерия». Таким об-
разом, в ЛСП происходит закрепление понятийных признаков ха-
рактеризующих свойства предметов (денотатов).

Материалы и методы
В настоящей статье проводится лингвистический анализ 363 специ-

альных лексических единиц (СЛЕ), выбранных из научных статей сфе-
ры химической инженерии за 2020-2024 гг. издательского дома Elsevier. 
Для исследования материала были применены описательный, структур-
ный и типологический методы, а также метод компонентного анализа. 

Результаты и обсуждение
Специальными лексическими единицами (терминами и тер-

минологическими сочетаниями, аббревиатурами – инициальным 
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сокращением слов, номенклатурными единицами, сочетаниями с 
номенклатурными единицами), т.е. «лексическим классом языка, 
используемым для специальных целей» (см. [6, с. 30-32]) являются 
слова, именующие денотаты (предметы и технологии) специаль-
ной области знаний. Терминообразование в английском языке про-
исходит с учётом норм литературного английского языка (Standard 
English), а также признаков термина: однозначность в пределах 
одной предметной области, устойчивое употребление, регулярная 
воспроизводимость, отсутствие синонимии и полисемии, отсут-
ствие эмоциональной окраски (см. [2; 3, с. 48, 171]), терминоло-
гичность, номинативность (способность называть специальные 
предметы, процессы и явления), беспредложная связь, отсутствие 
семантической осложнённости, семантическая прозрачность (мо-
тивированность).

Структурный и деривационный аспекты позволяют выявить 
структурно-системные характеристики пласта СЛЕ лексико-се-
мантическом поля (ЛСП) «химическая инженерия» в современном 
английском языке и определить распространённые и нераспростра-
нённые структурные словообразовательные модели на основе ча-
стеречной сочетаемости компонентов (компонентный анализ) в тер-
минологическом сочетании, а также особенности грамматической и 
семантической деривации СЛЕ. На основе анализа грамматической 
(словообразовательной) деривации выявляются морфологические 
особенности СЛЕ: линейные модели (аффиксация, сочетание слов) 
и нелинейные модели (сокращения: аббревиатуры (инициальное 
сокращение слов), сочетания с аббревиатурами, номенклатурные 
единицы (сочетание буквенной и числовой части), и сочетания с 
номенклатурными единицами, словослияния с усечением основ 
слов). Определяется лексическая длина СЛЕ, под которой подразу-
мевается количество компонентов в терминологическом сочетании.

Семантическая деривация СЛЕ заключается в приобретении 
ими коннотативных оттенков (антономазия). СЛЕ ЛСП химиче-
ской инженерии являются знаменательными единицами языка не 
только денотативного, но и коннотативного значения (вторичная 
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номинация). Деривационной особенностью терминообразования 
является семантическая деривация: заимствования в терминологи-
ческой системе происходят из общеупотребительного языка. Раз-
витие терминосистем происходит по законам естественного языка, 
в связи с чем в них «сохраняются тенденции языкового развития» 
[8, с. 97]. Семантический аспект деривации СЛЕ позволяет выявить 
наличие вторичной номинации и коннотативных оттенков у компо-
нентов СЛЕ, а также определить, являются ли частотными антро-
понимы и языковые средства с внутренней предикацией. Языковые 
средства с внутренней предикацией это препозитивные атрибутив-
ные конструкции, в которых компоненты связаны предикативными 
отношениями и представляют собой единое смысловое целое [4].

Так, в ЛСП «химическая инженерия» распространены линейные 
словообразовательные модели (развёртывание исходной единицы, 
аффиксация, словосложение), менее распространены нелиней-
ные словообразовательные модели (аббревиатуры, сворачивание 
исходной единицы, усечение, словослияние с одной или несколь-
кими основами слов). Нелинейные словообразовательные моде-
ли представляют собой языковое явление компрессии. На основе 
компонентного анализа СЛЕ ЛСП химической инженерии выявле-
на частеречная сочетаемость компонентов в современном англий-
ском языке, представленная преимущественно атрибутивными 
моделями, образованными беспредложной связью: наиболее ча-
стотны грамматические сочетания имени существительного с име-
нем прилагательным. Менее частотны грамматические сочетания 
имён существительных с причастием настоящего и с причастием 
прошедшего времени. Атрибутивные (определительные) группы в 
английском языке образованы соположением компонентов, сочета-
ющихся беспредложной связью, и представляют собой «цепочки» 
слов, не связанных между собой предлогами, в которых определя-
емое существительное находится в постпозиции по отношению к 
определяющим его компонентам разной частеречной принадлеж-
ности. Характерной особенностью атрибутивных групп является 
принцип свёртывания, сжатия информации, благодаря чему про-
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исходит экономия речевых средств – качество специальных лек-
сических единиц, необходимое при передаче большого количества 
специальной информации. Специальные лексические единицы 
объединяются в терминологические сочетания в английском языке 
по тому же принципу, что позволяет максимально сжать, свернуть 
форму слова (план означающего) с сохранением его значения, со-
держания (плана означаемого). Кроме того, термин как лексиче-
ская единица, входящая в состав терминологического сочетания, 
по определению является специальным словом «номинирующим 
понятие в предельно сжатом виде» [1, с. 182]. Максимальная лекси-
ческая (линейная) длина, то есть количество компонентов в терми-
нологическом сочетании (терминологической модели), не должна 
превышать семи единиц ввиду функциональных возможностей че-
ловеческой памяти: модели лексической длиной более семи компо-
нентов затрудняют усвоение и хранение информации о продукте. 
(«Гипотеза глубины», Ингве, 1963, цит. по: [3, с. 33, 71, 143]).

В настоящее время наблюдается тенденция к компрессии, сжа-
тию лексической длины благодаря аббревиации, усечению слов, 
словослиянию усечённых основ слов, сочетания инициальных со-
кращений с полной формой слова. По словам Ю.В. Сложеникиной, 
использование аббревиатурных сокращений представляет собой 
один из продуктивных способов лексического сжатия в термино-
логиию [8, с. 50]. Однако текст, изобилующий неологичными аб-
бревиатурами, семантически осложнён, и, соответственно, сложен 
для восприятия. В качестве примера приведён отрывок из статьи 
по химической инженерии «Carbon capture, storage and utilisation 
technologies: A critical analysis and comparison of their life cycle 
environmental impacts»: ADP and ODP are increased because of the 
additional coal required for power plants with CCS. The conversion of 
HF air emissions into an effluent discharge to freshwater has a negative 
effect on the HTP, FAETP and MAETP. Nevertheless, the removal of 
HF emissions along with other acid gases such as Nox, Sox, and Hcl, 
leads to a lower AP, EP and POCP. Moreover, the removal of trace 
metals reduces TETP. Therefore, all these impacts are lower compared 



Современные исследования социальных проблем 
2024 Том 16, № 2 • http://soc-journal.ru

126

to the plants without CCS, from 20% for TETP to 53–120% for POCP 
[11]. Из приведённого отрывка следует, что, несмотря на компакт-
ность, ёмкость и повышенную плотность информации благодаря 
многочисленному употреблению аббревиатур (18 аббревиатур при-
ходится на 34 знаменательных слова, при этом незнаменательные, 
служебные слова, не принимаются в расчёт), восприятие текста 
значительно затруднено. 

Структурный аспект анализа СЛЕ ЛСП химической инжене-
рии в современном английском языке позволил выявить способы 
терминообразования на основе частеречной сочетаемости компо-
нентов в терминологической модели, а также грамматической и 
семантической деривации СЛЕ. Выявлены наиболее продуктивные 
способы словообразования СЛЕ для обозначения денотатов сферы 
химической инженерии: линейные модели, включающие аффикса-
цию (photochemistry), соположение слов (acid gases, hybrid solar–
geothermal power plan), словосложение (epoxy-ring, ring-closure) и 
нелинейные модели, представленные такими сокращениями как аб-
бревиатуры (ODP), сочетания с аббревиатурами  (HF air emissions), 
номенклатурные единицы (HP-5MS) и сочетания с номенклатурны-
ми единицами (“4CU” Programme Grant), словослияния с усечением 
основ слов (oxy-fuel combustion, syngas, diethanolamine).

Определена максимальная и минимальная лексическая длина, 
«протяжённость», количество компонентов в терминологической 
единице (СЛЕ): количество слов в терминологическом сочетании 
и количество литер в аббревиатуре (см. [3, c. 49]) в ЛСП химиче-
ской инженерии. Выявлены графические варианты оформления 
написания СЛЕ: раздельное (hydrogen bond donors), слитное (цель-
нооформленное) (например, photochemistry) и полуслитное (через 
дефис) (например, epoxy-ring), написание в кавычках.

На рис. 1 представлена круговая диаграмма, изображающая наи-
более частотные и менее частотные структурные модели СЛЕ ЛСП 
химической инженерии общим количеством 277 (из них с числи-
тельным – 4 ед., с союзом – 7 ед.) из 363. В рис.1 не рассмотрены 
аббревиатуры (57 ед.) (EGS, HDR, CCGT, EOR, ECBM, FAETP, 
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LewH&T), сочетания с аббревиатурами (9 ед.) (HF air emissions, 
mineral-to-CO2-carbonation ratios, CPG supercritical CO2 Brayton 
(CPG-sCO2) cycle), номенклатурные единицы и сочетания с но-
менклатурными единицами (13 ед.) (“4CU” Programme Grant, HP-
5MS fused-silica capillary column). Терминологические модели, 
образованные предложной и союзной связью (7 ед.), также не пред-
ставлены на диаграмме: carbon capture and storage technology, carbon 
capture utilization and storage, combined heat and power plant, lipid ex
traction with hexane and transesterification.

Рис. 1. Структурный анализ СЛЕ ЛСП химической инженерии                                    
на основе частеречной сочетаемости
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Самой распространённой моделью является однокомпонент-
ная модель с именем существительным (N) – 50 случаев употре-
бления (ед.), из них слово-слиток (словослияние – 8 ед.) (syngas, 
Methylpolysiloxane, monoethanolamine (MEA), Trimethylbenzene, 
Deuterochloroform, Epiclorohydrin, diethanolamine (DEA), 
dimethylcarbonate (DMC)). Однокомпонентные модели незначи-
тельно преобладают в количественном отношении над двухкомпо-
нентными моделями. Двух и трёхкомпонентные модели с именем 
существительным и с именем прилагательным также распростра-
нены: (N+N) – 47 ед. (Choline salts, Choline chloride, choline iodide, 
benzyl glycidyl, ethyl acetate); (Adj+N) 42 ед.  (cyclic carbonates); 
(Adj+N+N) – 25 ед. (quaternary ammonium salts), (N+N+N) – 12 ед. 
(варианты: hydrogen bond donors = HBDs); (Adj+Adj+N) – 7 ед. 
(alkali metal salts); (PII+N) – 6 ед. (pulverised coal); (N-N+N) – 5 ед. 
(Fischer–Tropsch process); (N-N+N) – 5 ед. (grid-scale energy).  При-
частия настоящего и прошедшего времени не являются частотными 
компонентами в терминологических моделях. Менее распростра-
нены СЛЕ, частотность употреблений которых не превышает 4-1 
употреблений в исследуемых научных статьях, состоят из четы-
рёх и более компонентов: (Adj+Adj+N+N) – 4 ед. (marine aquatic 
ecotoxicity potential = MAETP); (N-PII+Adj+N) – 4 ед.; (N-PII+N) – 
4 ед.; (Adj+PI+N) – 4 ед.; с числительным – 4 ед.: first-generation 
biofuels (Numeral-N+N), 3-hydroxybutyric (Numeral-Adj), one-size-
fit-all technology (Numeral-N-N-pronoun +N), second-law efficiency 
(Numeral-N+N); (N-N) – 2 ед. (epoxy-ring, ring-closure (полуслит-
ное написание через дефис); (Adj-N+N+N) – 3 ед.; (Adj+N+N+N) – 
2 ед. (варианты: photochemical oxidant creation potential = POCP); 
(PI+N) – 2 ед. (hybrid solar–geothermal power plant) (5 компонентов); 
(Adj+Adj-Adj+N+N) – 2 ед. (more-conventional indirect brine-based 
hybrid systems) (7 компонентов); (N+N+N+N) – 1 ед. (варианты: ozone 
layer depletion potential = ODP); (Adv-Adj+Adj+N-PII+Adj+N) – 1 
ед.; (Adj+N+Adj+Adj+N) – 1 ед. (incremental net secondary thermal 
efficiency = INSTE) (5 компонентов);  (N+N+N+Adj+N) – 1 ед. (alkali 
metal carbonate solid sorbents) (5 компонентов); (PII+N-N+N+N) – 1 



Modern Studies of Social Issues 
2024, Volume 16, Number 2 • http://soc-journal.ru

129

ед. (enhanced coal-bed methane recovery = ECBM) (5 компонентов); 
(Adj+Adj-N+N) – 1 ед.; (Adj+N-Adj+N+N) – 1 ед. (hybrid water-
geothermal power plants) (5 компонентов);  (N+N+N-PII+Adj+N) – 1 
ед. (alkali earth metal-based solid sorbents) (6 компонентов); (Adj+Adj-
N+N+N) – 1 ед. (hybrid geothermal-fossil fuel system) (5 компонен-
тов); (Adj+N-N+N+N) – 1 ед. (isobaric counter-flow heat exchanger); 
(Adj+Adj+Adj+N) – 1 ед.  (Natural Deep Eutectic Solvents = NaDESs); 
(N+N-N+N) – 1 ед. (Gas Cromatography–Mass Spectromentry (=GC–
MS)); (N-Adj) – 1 ед. (alpha-hydroxyisobutyric); (N-PII) – 1 ед. 
(steam-based Rankine  cycles); (N+N-PII+N) – 1; (N-Adj+N) – 1; 
(N+Adj+N+N) – 1;  (Adj-Adj+N) – 2; (N-N+N+N) – 1; (N+PI+N) – 1; 
(N-PI+N) – 1; (N-PII+N+N) – 1; (Adj-Adv+N) – 1; (Adj+N-N+N) – 1; 
(Adj-N+Adj+N) – 1; (Adj+N+Adj+Adj+N) – 1; (Adj+Adj+N+Adj+N) – 
1; (Adj-N+Adj+N+N) – 1 (Adj+Adj-N+N) – 1; (Adj+PII+N+N) – 
1; (PII+Adj+N) – 1; (PII+N+N+N) – 1; (PII+N+PII+N) (двойное 
употребление причастия прошедшего времени) – 1 ед. (integrated 
gasification combined cycle (IGCC) plants; (PII+N+N) – 1; (PII-
N+N+N) – 1; (Adj+Adj-Adv+N) – 1.

Аббревиатуры в ЛСП «химическая инженерия» являются рас-
пространённым языковым явлением в химической науке, напри-
мер, СО2 (вещество, обозначенное инициальным сокращение слов 
carbon (C) и oxygen (O). С аббревиатурой СО2 образованы 42 СЛЕ: 
CO2-EGS, CPG supercritical CO2 Brayton (CPG-sCO2) cycle, mineral-
to-CO2-carbonation ratios; с инициальным сокращением, обознача-
ющим химическое вещество MgCO3 (1 СЛЕ): calcium-based (oxy)-
hydroxides co-produced with MgCO3. Аббревиатуры употребляются в 
ЛСП «химическая инженерия» наряду с полными вариантами. Коли-
чество аббревиатур составляет 57 единиц, например, eutrophication 
potential (EP), freshwater aquatic ecotoxicity potential (FAETP), 
enhanced coal-bed methane recovery (ECBM), terrestrial ecotoxicity 
potential (TETP), marine aquatic ecotoxicity potential (MAETP), human 
toxicity potential (HTP), photochemical oxidant creation potential 
(POCP), acidification potential (AP), lipid extraction with hexane and 
transesterification (LewH&T), combined cycle gas turbine (CCGT) 



Современные исследования социальных проблем 
2024 Том 16, № 2 • http://soc-journal.ru

130

plants; enhanced oil recovery (EOR). Сочетания с аббревиатурами 
составляют 16 единиц (CCGT plants, CPG-sCO2 cycle). Количе-
ство номенклатурных единиц, выраженных сочетанием буквен-
ной и числовой части – 13 ед.: “4CU” Programme Grant. Союз-
ной и предложной связью объединены 7 СЛЕ, например, carbon 
capture and storage (CCS) technology, carbon capture utilization and 
storage (CCUS), lipid extraction with hexane and transesterification 
(LewH&T), combined heat and power plant. Словосложением через 
дефис представлены следующие СЛЕ: optimal high-side pressure; 
vertical flat-panel reactors; bio-based carboxylic acids and polyols, 
photo-bioreactors, biofuels production; CO2-EGS, (CPG-sCO2) cycle; 
mineral-to-CO2-carbonation ratios; ammonium-based catalysts, acids-
based mixtures, polyol-based mixture; bio-based carboxylic acids and 
polyols; ammonium-based catalysts; acids-based mixtures; polyol-based 
mixture; choline iodide-based catalysts. Причастие прошедшего вре-
мени based является распространенным элементом терминологиче-
ских сочетаний и используется в полуслитном написании в 23 СЛЕ.

Лексическая длина СЛЕ ЛСП «химическая инженерия» выяв-
лялась по количеству компонентов. Так, наиболее распространены 
терминологические модели лексической длиной в 1-4 компонен-
та: freshwater aquatic ecotoxicity potential. Менее распространены 
терминологические модели, состоящие из 5, 6 и 7 компонентов: 
alkali metal carbonate solid sorbents (5 компонентов) 1 употребление, 
enhanced coal-bed methane recovery (5 компонентов) 1 употребление, 
incremental net secondary thermal efficiency (5 компонентов) 1 упо-
требление, alkali earth metal-based solid sorbents (6 компонентов) 1 
употребление, high-temperature auxiliary heat sources – 1 употребле-
ние; incremental net secondary thermal efficiency (5 компонентов) – 1 
употребление, CO2-Plume Geothermal Energy Storage system (6 ком-
понентов) – 1 употребление, more-conventional indirect brine-based 
hybrid systems (7 компонентов) – 1 употребление, hybrid water-
geothermal power plants – 1 употребление. 

Минимальная лексическая длина аббревиатур составляет две 
литеры (AP, EP). Максимальное количество литер в аббревиатуре 
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включает 5 единиц: LewH&T (5 единиц и один символ), FAETP, 
MAETP.

Префиксация, присоединение морфем (приставок) к основе сло-
ва, в исследуемых СЛЕ является распространённым языковым явле-
нием. Префиксы используются в слитном, раздельнооформленном 
и полуслитном виде (через дефис). Так, в 114 СЛЕ используется 
дефис. Наиболее частотными префиксами в СЛЕ ЛСП «химическая 
инженерия» являются co-, bio-, poly-, mono-, micro-, non-, homo-, 
hydro-, sub-, post-, hetero-, pre-, photo-, thermo-, super-, semi-, geo-, 
syn-, oxy-, cyclo, techno- (co-catalyst, bio-based carboxylic acids and 
polyols, photo-bioreactors, post-combustion capture, pre-combustion 
capture, pre-conversion, semi-analytic heat transfer solution, sub-
stoichiometric amounts, syngas, oxy-fuel combustion, oxy-fuel process, 
oxy-combustion, ecotoxicity, cycloaddition reaction, technoeconomic 
feasibility analyses и др.). 

Семантический аспект анализа словообразовательной структу-
ры СЛЕ ЛСП химической инженерии в английском языке позволил 
выявить частотные аффиксы (префиксы), обладающие широкой 
семантикой (см. [5]), т.е. возможностью образовывать многочис-
ленные грамматические и семантические сочетания с корневыми 
морфами, например, с усечёной частью слова geo- (44 употре-
блений): low-temperature geothermal systems, indirect brine hybrid 
geothermal system, hybrid-geothermal plant, hybrid geothermal-fossil 
fuel system, separate geothermal-only systems, auxiliary geothermal 
heating, geothermal resources; сочетание корневых морфов с аффик-
сальным морфом bio- (11 употреблений): bio-based carboxylic acids 
and polyols, photo-bioreactors, biofuels production. 

Графическое оформление СЛЕ ЛСП «химическая инженерия» 
представлено кавычками в восьми случаях употребления: “pinch-
point” constraints / “pinch-point” issues. Пунктуационные особенно-
сти оформления СЛЕ заключаются в использовании кавычек при 
наименовании продуктов, объектов и систем, при этом кавычками 
выделяются образные выражения, употребляемые перед определя-
емым словом: “pinch-point” constraints / “pinch-point” issues; “4CU” 
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Programme Grant (номенклатурная единица: сочетание числовой ча-
сти с буквенной). Например, комбинация слов в кавычках, исполь-
зуемых для передачи образности “pinch-point”, обозначает защем-
ления, либо места, в которых происходит задержка, затор.

Нетипичным для научно-технического стиля является употре-
бление языковых единиц с внутренней предикацией. Препози-
тивные атрибутивные конструкции с внутренней предикацией 
характерны для публицистического стиля и выполняют функцию 
языковой компрессии, а также используются как средство передачи 
информации в сжатом виде благодаря сочетанию слов, написанных 
через дефис (полуслитное написание) и находящихся в препозиции 
по отношению к определяемому слову в конце «цепочки» слов. 

Структурная цельность и неделимость подобных лексико-грамма-
тических моделей передаются графическим оформлением в виде кавы-
чек и написанием через дефис. В ЛСП «химическая инженерия» редки 
терминологические сочетания с внутренней предикацией, например, 
mineral-to-CO2-carbonation ratios. В приведённом примере лексические 
единицы mineral-to-CO2-carbonation, соединённые дефисом, выпол-
няют функцию определения по отношению к определяемому слову 
ratios. Также ёмкость при пердаче объёмной информации в СЛЕ до-
стигается при помощи нескольких взаимосвязанных сочетаний, объ-
единённых дефисом: calcium-based (oxy)-hydroxides co-produced with 
MgCO3. Однако подобные сочетания немногочисленны.

Также выявлены антропонимы, т.е. лексические единицы, транс-
формированные из имён собственных в имена нарицательные и 
используемые для наименования процессов и явлений по фамилии 
изобретателя (2 СЛЕ): Fischer–Tropsch process; steam-based Rankine 
cycles. Использование антропонимов как разновидности семантиче-
ской деривации не является распространённым способом при наи-
меновании СЛЕ ЛСП химической инженерии в английском языке. 

Заключение
Таким образом, выявлены наиболее продуктивные способы сло-

вообразования СЛЕ ЛСП «химическая инженерия» для обозначения 
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денотатов сферы химической инженерии: линейные модели (аф-
фиксация, словосложение, соположение слов в терминологическом 
сочетании) и нелинейные модели, представленные сокращениями 
и сочетаниями с ними: аббревиатуры, сочетания с аббревиатурами, 
номенклатурные единицы, и сочетания с номенклатурными единица-
ми, словослияния с усечением основ слов). Определена максималь-
ная и минимальная лексическая длина СЛЕ. Словообразовательные 
модели СЛЕ ЛСП химическая инженерия представлены моделями 
различной частеречной сочетаемости. Самой распространённой 
моделью является однокомпонентная модель с именем существи-
тельным. Однокомпонентные модели незначительно преобладают 
в количественном отношении над двухкомпонентными моделями. 
Двух и трёхкомпонентные модели с именем существительным и с 
именем прилагательным также распространены. Причастия настоя-
щего и прошедшего времени не являются частотными компонентами 
в терминологических моделях. Менее распространены СЛЕ числен-
ностью компонентов свыше четырёх.  Частотность их употреблений 
не превышает 4-1 употреблений в исследуемых научных статьях. 
Лексическая длина аббревиатур варьируется от двух до пяти литер. 
Минимальная лексическая длина аббревиатур численностью 2 ли-
теры является наиболее распространённой в ЛСП «химическая ин-
женерия». Антономазия не распространена в ЛСП «химическая ин-
женерия». СЛЕ с внутренней предикацией не являются частотными. 
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Научная статья | 
Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика

КОНЦЕПТЫ «НОЧЬ» И «ЛУНА» В ПОЭМЕ                                 
Э. ЮНГА “NIGHT THOUGHTS” И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

В ПЕРЕВОДАХ (НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО                         
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

А.Г. Строилова

В статье рассматриваются концепты «ночь» и «луна» на ма-
териале английской поэмы “Night thoughts” и её переводов на фран-
цузский и русский языки.

Цель. Целью статьи является определение специфики функци-
онирования концептов «ночь» и «луна» в английском оригинальном 
тексте и её трансформация в переводах.

Материалы и методы. В качестве материалов исследования 
были выбраны оригинальный текст поэмы “Night thoughts”, а так-
же его переводы на французский язык (перевод П. Летурнера) и 
русский язык (переводы А. М. Кутузова, С. Н. Глинки, П. С. Полит-
ковского). В исследовании были использованы компонентный, кон-
текстологический, сравнительно-сопоставительный и концепту-
альный методы.

Результаты. В результате анализа поэмы и переводов можно 
сделать вывод, что концепты «ночь» и «луна» персонифицируют-
ся и в оригинале, и в переводах; с одной стороны, они неразрывно 
связаны, с другой – не равны друг другу. В переводах на француз-
ский и русский язык сохраняются основные интерпретации этих 
концептов, при этом усиливается их эмоциональная составляющая 
и связь с лирическим героем произведения.

Область применения. Результаты исследования можно при-
менять на занятиях по когнитивной лингвистике, а также при 
исследовании диалога культур.
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“NIGHT” AND “MOON” CONCEPTS IN E. YOUNG’S                                                                                                                         
POEM NIGHT THOUGHTS AND THEIR 

TRANSFORMATION IN TRANSLATIONS                              
(FRENCH AND RUSSIAN)

A.G. Stroilova

The article discusses the “night” and “moon” concepts based on the 
material of the English poem Night thoughts and its translations into 
French and Russian.

Purpose. The purpose of the article is to determine the specifics of the 
functioning of the “night” and “moon” concepts in the English original 
text and its transformation in the translations.

Materials and methods. The original text of the poem Night thoughts, 
as well as its translations into French (translated by P. Letourneur) and 
Russian (translations by A.M. Kutuzov, S.N. Glinka, P.S. Politkovsky) 
were selected as research materials. Component, contextual, compara-
tive and conceptual methods were used in the study.

Results. As a result of the analysis of the poem and the translations, 
it can be concluded that the “night” and “moon” concepts are personi-
fied both in the original and in the translations; on the one hand they are 
inextricably linked, on the other hand, they are not equal to each other. 
The translations into French and Russian preserve the main interpreta-
tions of these concepts, while strengthening their emotional component 
and connection with the lyrical hero of the poem.
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Practical implication. The results of the study can be used in classes 
on cognitive linguistics, as well as in the study of the dialogue of cultures.

Keywords: dialogue of cultures; cognitive science; linguoculturol-
ogy; history of translation 

For citation. Stroilova A.G. “Night” and “Moon” Concepts in 
E. Young’s Poem Night thoughts and Their Transformation in Trans-
lations (French and Russian). Sovremennye Issledovaniya Sotsialnykh 
Problem [Modern Studies of Social Issues], 2024, vol. 16, no. 2, pp. 137-
155. DOI: 10.12731/2077-1770-2024-16-2-427 

Введение
Цель. Определить специфику формирования и развития худо-

жественного концептов «Ночь» и «Луна» в поэме Э. Юнга “Night 
thoughts” и проследить его изменение и адаптацию в русском и 
французском переводах.

Актуальность. Интерес современной лингвистики привлекают 
разнообразные формы диалога культур, одним из выражений кото-
рых является интерпретация тех или иных концептов в зависимо-
сти от создавшей их культуры, а также изменения их рецепции в 
странах, которые их восприняли. 

Определение терминологии. Существуют разные подходы к 
определению термина «концепт», основными из которых считаются 
лингвокогнитологический и лингвокультурологический подходы. 
Одним из способов классификации картины мира и вербализации 
этого в языке является концепт. Согласно первому направлению, 
концепт определяется «как единица оперативного сознания, высту-
пающая как целостное, нерасчлененное отражение факта действи-
тельности» [1, с. 5]. В этой интерпретации «каждое лингвистиче-
ское высказывание может быть связано с точкой зрения некоторого 
«субъекта», или, лучше сказать, субъекта сознания» [16, p. 251]. К 
исследователям, изучающим концепт в этой интерпретации, мож-
но отнести Н.А. Болдырева, А.П. Бабушкина, Е.С. Кубрякову, И.А. 
Стернина. Согласно мнению представителей второго направления, 
среди которых Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, В.И. Карасик, Д.С. 
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Лихачев, Ю.С. Степанов, С.Х. Ляпин, Л.О. Чейненко, В.И. Шахов-
скии,̆ С.Г. Воркачев и др., концепт характеризуется как «ментальное 
образование, отмеченное в той или иной степени этносемантиче-
ской спецификой» [1, с. 5]. 

При изучении концептов, которые находят свою репрезента-
цию в художественных произведениях, необходимо учитывать ин-
терпретацию концепта обоих направлений: и лингвокультуроло-
гического, и лингвокогнитологического. Автор художественного 
произведения является представителем определенной нации и но-
сителем её культуры, что находит отражение в создаваемых автором 
концептах. Одновременно с этим когнитивная сторона концепта 
как формы индивидуального отражения действительности пред-
ставляет особый интерес, так как именно таким образом создаётся 
авторский стиль. «В художественный тексте, – по замечанию Н.С. 
Валгиной, – жизненный материал преобразуется в своего рода „ма-
ленькую вселенную“, увиденную глазами данного автора. Поэтому 
в художественном тексте за изображенными картинами жизни всег-
да присутствует подтекстный, интерпретационный функциональ-
ный план, “вторичная действительность“» [5, с. 70]. 

Вербализацией концепта в художественном произведении ста-
новятся в том числе средства художественной выразительности, по 
словам Балалыкиной Э. А. и Егорова Д. С. «особая роль принадле-
жит анализу метафорических моделей и отдельных тропов, пред-
ставленных в тексте, поскольку здесь отражается та самая невер-
бальная, образная часть концепта, которая в сознании представлена 
единицами универсального предметного кода» [3, с. 230]. 

Таким образом, вслед за Е. Д. Астранян, в данном исследовании 
концепт определяется как «уникальный художественный опыт, ко-
торый зависит от многих факторов, как объективных (культурно-и-
сторическая парадигма, ментальность эпохи, в которую данный 
концепт употребляется), так и субъективных (таких, как индивиду-
ально-авторская картина мира). Степень соответствия объективных 
и субъективных моментов может быть сколь угодно разнообразно-
й» [2, с. 36].
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Материалы и методы
В качестве материалов для исследования была взята поэма Э. 

Юнга “Night thoughts” (1742-1745), её перевод на французский 
язык, выполненный в прозе П. Летурнером (1766), и переводы на 
русский, выполненные в прозе А. М. Кутузовым (1778-1785), в по-
этической форме С.Н. Глинкой (1803) и П. С. Политковским (1803). 
Нужно отметить, что перевод П. Летурнера анализируется прежде 
всего как перевод-посредник для русских переводов. В исследова-
нии использовались компонентный, контекстологический, сравни-
тельно- сопоставительный и концептуальный методы анализа.

Результаты и обсуждение
Концепты «ночь» и «луна» в оригинале
Концепт «ночь» и «луна» являются одними из центральных и 

сюжетообразующих элементов, на которых построена поэма “Night 
thoughts”. Это произведение было создано на основе принципов по-
эзии предромантизма, в то время как романтическая поэзия опре-
делялась как «нечто, превосходящее любые определения. Рассма-
тривать её как процесс, а не продукт, также означало придавать ей 
особую и конститутивную временность» [12, p. 108]. Нужно отме-
тить, что одной из основных целей поэмы как предромантическо-
го и дидактического произведения являлось вызвать у читателей 
определённые эмоции, которые бы способствовали моральному 
очищению читателей. По словам С. Кин, «хотя культурные формы 
вызывают основные эмоции повествования посредством манипули-
рования универсалиями, сочетания и выражения этих универсаль-
ных стратегий зависят от культуры (иногда их называют жанрами) 
и имеют свою литературную историю» [15, p. 15]. 

По сюжету лирический герой произведения страдает от бес-
сонницы и произносит свой монолог, поднимая экзистенциальные 
темы жизни, смерти, судьбы, Бога, человека, страданий, обраща-
ясь при этом к ночи и луне. Эти два концепта неразрывно связаны, 
представляя собой одновременно и хронотоп произведения, его 
пространство и время, и собеседников героя. В начале поэмы луна 
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является частью структуры концепта «ночь», в процессе развития 
поэмы становится отдельным концептом, воплощая хоть и схожие, 
но иные особенности. Хотя культурные формы вызывают основ-
ные эмоции повествования посредством манипулирования универ-
салиями, сочетания и выражения этих универсальных стратегий 
зависят от культуры (иногда их называют жанрами) и имеют свою 
литературную историю. Используя разнообразные художественные 
средства, Юнг делает эти два концепта аттракторами внимания чи-
тателя, которые «объединяются по ходу текста, чтобы направить 
внимание читателя на структурные и тематические закономерно-
сти, хотя ими можно пренебречь по-разному, и в этом случае вни-
мание перенаправляется на новые важные значения» [14, p. 329]. 

Вербализация концепта «ночь» в поэме происходит через раз-
нообразные стилистические тропы: персонификацию, эпитеты, 
сравнения, метафоры: Night, sable goddess (Ночь, тёмная богиня); 
her dark domain (её тёмное царство); ebon throne (мрачный/чёрный 
трон); rayless majesty (букв. не испускающее лучей величие); her 
leaden scepter (её свинцовый скипетр); Silence and darkness: solemn 
sisters! Twins From ancient Night; Assist me (тишина и тьма: священ-
ные сёстры! Близнецы от древней ночи; помогите мне); the grave, 
your kingdom (могила, твоё королевство); perpetual night (вечная 
ночь); double night (букв. двойная ночь). Из приведённых цитат 
можно спроектировать структуру концепта «ночь» у Юнга, ей при-
сущи следующие характеристики: темнота, мрачность, тишина, 
древняя природа, вечность (у протяжённости ночи нет конца), ночь 
связана не просто с женским началом, ночь – это богиня и царица, 
её власть непоколебима.

Концепт луны, как уже было упомянуто, очень тесно связан с 
концептом ночи, но не равен ему. В поэме он представлен в сле-
дующих цитатах: O Cynthia! why so pale? (О Цинтия, почему так 
бледна?) A theme that rose all pale (Тема, которая поднялась такая 
бледная); Cynthia patroness of song (Цинтия, покровительница пес-
ни); thou silver Queen of Heaven! And kind thou wilt be (ты серебря-
ная Королева Небес); a quite lunar theme (тихая лунная тема); Soft, 



Modern Studies of Social Issues 
2024, Volume 16, Number 2 • http://soc-journal.ru

143

modest, melancholy, female, fair! (мягкая, скромная, меланхоличная, 
женственная, светлая!) What title, or what name, endears thee most? 
Cynthia! Cyllene! Phœbe! (Какой титул, или имя нравятся тебе боль-
ше? Цинтия? Силен? Феб?). Очевидно, что с луной связаны такие 
характеристики как бледность, мягкость, тихость (но не полная 
тишина, как у ночи), женственность, с ней автор связывает грече-
ских богинь, олицетворяющих луну, но не называет её напрямую 
богиней, как ночь. 

Таким образом в английской поэме объединяющими эти два 
концепта аспектами являются персонификация обоих образов, вы-
раженная через обращение лирического героя и использование лич-
ных местоимений, а также восприятие ночи и луны через женский 
гендер, о чём свидетельствуют местоимения женского рода (she, 
her). Оба концепта репрезентированы через образ царицы, правя-
щей «с небес», но при этом прослеживаются явные различия: в то 
время как ночь представлена как сила, с которой связаны абсолют-
ные тьма и тишина, тяжёлая (свинцовая) власть, луна предписана 
светлая, скромная, женственная суть, её бледность является отраже-
нием сопереживания главному герою, она бледна, когда герой стра-
дает, то есть луне придаётся свойство эмпатии, при этом эмпатия 
относится к так называемым «моральным» эмоциям, именно эмпа-
тия наряду с сочувствием является целевой эмоцией, которую автор 
поэму предполагает вызвать у читателей для их духовного роста.

Концепты «ночь» и «луна» в переводе А. М. Кутузова.
Перевод А. М. Кутузова стал первым полным переводом поэмы 

на русский язык, до этого переводились только фрагменты (напри-
мер перевод М.В. Сушковой 1772-го года). Необходимо отметить, 
что в связи с тем, что поэма воспринималась скорее как дидактиче-
ское произведение, переводились в основном части, сосредоточен-
ные на экзистенциальных размышлениях героя, концепты «ночь» 
и «луна» включались в перевод больше как неотъемлемые элемен-
ты хронотопа поэмы. В связи с тем, что английский язык в конце 
XVIII-начале XIX века был мало известен в России, перевод Куту-
зова был сделан при помощи очень точного, порой буквального, не-
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мецкого прозаического перевода-посредника (1760-1771), автором 
которого являлся Арнольд Эберт. Кутузов снабдил текст своего пе-
ревода подробными комментариями, в которых он, являясь членом 
масонской ложи, характерно интерпретировал концепты поэмы. 

Одним из способов выделить особенно значимые элементы (кон-
цепты) текста в переводе является выделение их курсивом. Напри-
мер, в этом отрывке поэмы в оригинале:

Silence and Darkness! solemn sisters! Twins
From ancient night…

У Кутузова: «Тишина и тма, пасмурныя сестры! о вы, близне-
цы престарелыя нощи!» Данные характеристики, связанные с кон-
цептом «ночь», выделяются как главные переводчиком, сохраняя 
таким образом одни из основных характеристик концептов «ночь» 
в русском варианте поэмы.

В то время как концепт «ночь» сохраняется достаточно точно в 
переводе, лишь некоторые особенности подчёркиваются графиче-
ски в русском варианте, концепту «луна» переводчик даёт особен-
ный комментарий. В оригинале этот отрывок выглядит так:

O Cynthia! Why so pale? dost thou lament
Thy wretched neighbour?...

У Кутузова: «О Цинтия! почто ты так бледна? Не уже ли опла-
киваешь несчастнаго твоего соседа?» Русский перевод достаточно 
точно передаёт диалог-обращение лирического героя к луне. Раз-
витием этого концепта можно считать комментарий, который пере-
водчик даёт к этому эпизоду: «Исключая Священнаго Писания, нет 
кажется лучшаго примера стихотворческаго Энтузиасма, как сии 
нощи». Кутузов связывает концепт «Луна» со священным писанием, 
наделяя этот отрывок религиозно-просветительской функцией, по-
добное восприятие поэмы, как уже было упомянуто, сложилось как 
своего рода традиция на данном этапе её рецепции в России. Однако 
в дальнейшем своём комментарии Кутузов развивает этот концепт в 
совершенно ином направлении: «Луна есть лучший друг стихотворца 
нашего; при начале третьей нощи призывает он ее, яко своего Феба: 
ибо между ею и печальным содержанием нощи сея находит великое 
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сходство. Подобно как бледный блеск луны, соединенный с мрачно-
стью и тишиною ночи, в душе глубокомыслящей удобны произвести 
и продолжить на долгое время важныя и унылыя мысли: то таким 
же образом может она почесться яко действие и знак симпатических 
чувствований. И сие некоторым образом может казаться очень веро-
ятным в разсуждении беспрестанного сообщения луны с землею и 
взаимнаго их одной на другую влияния». 

В этом комментарии русский переводчик конструирует концепт 
«луна» в независимости от дидактического восприятия поэмы в 
России. Кутузов усиливает взаимосвязь лирического героя и луны, 
называя луну лучшим другом, сохраняет отсылку к греческим бо-
гам, используя имя «Феб», вновь подчеркивает её характеристику 
“pale” «бледный блеск луны». В то же время Кутузов пытается в сво-
ём комментарии объединить оба концепта: он использует эпитеты 
«мрачность и тишина ночи», и слова «блеск луны, соединенный», 
что свидетельствует с одной стороны, о том, что в сознании перевод-
чика оба эти концепта неразделимы, с другой стороны, что именно в 
соединении концепты «ночь» и «луна» порождают у героя «важныя 
и унылыя мысли», «симпатические чувствования». Пробуждение 
подобных чувств являлось главной целью литературы направления 
сентиментализма/предромантизма романтизма и в Великобритании, 
и в России. Вводя слова «сообщения луны с землею и взаимнаго их 
одной на другую влияния» русский переводчик вносит новую интер-
претацию концепта «луна», он может восприниматься как не просто 
собеседника, но проводника в диалоге с небесными силами.

Таким образом А. М. Кутузов несмотря на общее восприятие 
поэмы Юнга как дидактического произведения в своём переводе и 
в своих комментариях придаёт особое значение обоим концептам, 
и, более того, развивает их взаимосвязь, а также переосмысливает 
значение концепта «луна».

Концепты «ночь» и «луна» в переводах П. Летурнера  
и С. Н. Глинки.

В связи с тем, что английский язык не был широко распростра-
нён в России в указанный период времени, популярные англоя-
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зычные произведения переводились с использованием языков-по-
средников. Вторым по популярности после немецкого перевода 
Арнольда Эберта был французский прозаический перевод П. Ле-
турнера. В отличии от немецкой традиции переводов, для которых 
главным принципом была точность и почти дословная близость 
оригиналу, французская традиция отражала подход к перевод, при-
нятый в период классицизма, в котором главной задачей перевода 
считалось не точная передача оригинала, а приближение при пе-
реводе оригинала к эстетическому идеалу, для этого допускались 
опущения, добавления и практически любые изменения оригинала. 
Нужно отметить, что при этом перевод на французский язык был 
выполнен в прозе. 

На основе французского прозаического перевода С. Н. Глинка 
делает первый поэтический перевод поэмы на русский язык. Выбор 
другой формы повествования свидетельствует об изменении вос-
приятия самого произведения, дидактическая составляющая уходит 
на второй план, эмоционально-художественная, включающая кон-
цепты «ночь» и «луна», становится наиболее значимой.

Как уже было упомянуто, в поэме Юнга ночь является значимым 
концептом, который он представляет в самом начале произведения 
как богиню, правящую миром при помощи свинцового скипетра:

Night, sable goddess! from her ebon throne,
In rayless majesty, now stretches forth

Her leaden scepter o’er a slumb’ring world
Летурнер переводит этот фрагмент следующим образом: 

“Maintenant arrivée au milieu de son cercle, assise au haut des air sur 
son trône d’ébène, la nuit, comme un Dieu dans une majesté voilée et 
sans rayons, étend son scepter de plomb sur un monde assoupi”. Ле-
турнер иначе интерпретирует концепт «ночь», используя слова 
“au milieu de son cercle” (в середине своего круга/круговорота), он 
вводит представление о ночи как о цикличном процессе, герой на-
ходится на его пике, в английском варианте перманентность ночи 
описана при помощи эпитета (perpetual night (вечная ночь)). Тем не 
менее У Летурнера концепт ночи получает интерпретацию времен-
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ной протяжённости, в то время как в оригинале ночь – это скорее 
состояние, чем какой-то временной промежуток.

Стоит также отметить, что в оригинале при описании кон-
цепта ночи используются прилагательные, которые имеют не-
сколько значений (sable: having a dark brown or black colour: used 
to describe something on a coat of arms a special shield or shield-
shaped pattern that is the sign of a family, university, or city that 
is black, leaden: dark grey; without energy or feeling; like lead in colour 
or weight; grey or heavy), Летурнер в своём переводе выбирает сло-
восочетание, “de plomb” (буквальный перевод «из свинца»), что с 
одной стороны ограничивает восприятие концепта «ночь», с другой 
стороны подчеркивает властную силу богини.

В русском переводе этого фрагмента происходит соединение 
концептов «ночь» и «луна»:

Уже она в сей час, в час общей тишины,
Когда страны небес луной осребрены,

Стопою медленной на мрачный трон вступает;
Простерла жезл, - и ход природа прекращает.

В первом же фрагменте Глинка вводит характеристики, связан-
ные с концептом «ночь»: тишина, медленная стопа, мрачный трон. 
При этом в отличии от оригинала и французского перевода Глин-
ка не даёт определения «свинцовый/тяжёлый» слову «жезл», что 
уменьшает ощущение тяжести, связанной с концептом «ночь» в 
английском и французском вариантах. Глинка также вводит мета-
фору «страны небес луной осребрены», что с одной стороны, соз-
даёт более светлое восприятие концепта ночи, и с другой стороны 
в большей степени соединяет концепты «ночь» и «луна».

Как уже было сказано, для французской традиции перевода было 
вполне обычно привносить добавления в текст перевода, Летурнер, 
следуя этим принципам, вводит новый отрывок текста, который 
отсутствуют в оригинале и который придаёт дальнейшее развитие 
концепта «луна» в переводе поэмы: 

“O lune, notre malheureux globe est encore plus changeant que le 
tien! Je te vois pâle et triste; serais-tu un témoin sensible des malheurs 
de l’espéce humaine?” 
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Во французском переводе у концепта «луна» появляются эпите-
ты «бледная и грустная» (pâle et triste), подобное состояние «луны» 
переводчик объясняет тем, что она является свидетелем не толь-
ко несчастий главного героя, как в оригинале, но всей планеты, в 
описании луны в этом отрывке Летурнер дважды использует сло-
ва с корнем “malheur” (несчастие, бедствие, горе): “malheurs” и “ 
malheureux” (несчастия и несчастные), усиливая идею о глобально-
сти страданий, которым сопереживает луна.

Глинка вслед за Летурнером также вводит эту часть в свой пе-
ревод:

Светило ночи! Твой не столь пременен зрак,
Сколь в нашем бедственном жилище все превратно!

Что зрю! бледнеешь ты! Уже ли стало внятно,
Луна! страдание души моей тебе?

В русском переводе концепт «луна» получает новую вербали-
зацию «светило ночи», Глинка несколько меняет свойство луны 
«бледная», которое ввёл Летурнер, выражая это при помощи глаго-
ла «бледнеешь ты», таким образом ещё раз подчёркивая, что блед-
ность луны – это реакция её на страдания, свидетелем которых она 
является, то есть эмпатия, которой луна наделена и в оригинале и 
во всех переводах, получает здесь новое развитие, то есть ей пред-
писывается роль «взаимодействия между определенными тексто-
выми и читательскими факторами в эмпатическом (или ином) вза-
имодействии читателей с персонажами повествования» [13, p. 125].

 Стоит отметить также, что Глинка луна сопереживает не стра-
даниям всего мира, а страданиям именно лирического героя, что 
делает связь между ним и луной как его «слушательницей» более 
близкой и личной.

Резюмируя, можно сделать вывод, что Летурнер, а вслед за ним и 
Глинка, используя принципы французской переводческой традиции 
XVIII века вносит изменения в концепты «луна» и «ночь», усиливая 
эмоциональные составляющие такие, как мрачность и властность 
у концепта «ночь», грусть и сопереживание/эмпатию у «луны», а 
также акцентирует персонификацию обоих концептов. При этом 
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Глинка также делает некоторые изменения в своём переводе, от-
ступая от французского перевода-посредника, в результате чего 
концепт «луна» приобретает бОльшую значимость, и отношение к 
ней героя представлено как более личное.

Концепты «ночь» и «луна» в переводе П. Летурнера  
и П. С. Политковского.

П. Политковский выбирает для своего поэтического перевода 
только одну часть поэмы Юнга, IV ночь, которая называется «Нар-
цисса», в этой части повествуется о смерти дочери героя. Он также 
использует французский перевод-посредник, выполненный П. Ле-
турнером, и, следуя принципам французской переводческой тради-
ции вносит изменения в свою версию поэмы, в результате чего кон-
цепты «ночь» и «луна» получают несколько иную интерпретацию. 

В самом начале своего перевода Политковский значительно усили-
вает концепт «ночь», используя слова «ночь» и «тьма» восемь раз уже 
на первой странице, вербализирует его в следующих словосочетани-
ях: «царица мрака – нощь», «я один во тьме ночной», «царица нощи». 

Нужно отметить, что концепт «луна» в этой части английской 
поэмы получает максимальное развитие, что находит отражение в 
обоих переводах.

She, with the spheres harmonious, nightly leads
The mazy dance, and hears their matchless strain;

A strain for gods, denied to mortal ear.
Transmit it heard, thou silver queen of heaven!

С концептом «луна» связывают такие определения как 
“harmonious” (гармоничный), “silver queen of heaven” (серебря-
ная королева небес), луна наделяется действиями “leads” (ведёт) и 
“hears” (слышит). Очевидно, что персонификация этого концепта 
усиливается, он приобретает новые черты, как и ночь луну назы-
вают «королева», в этом отрывке луна уже не только собеседница 
героя, но полноценная часть ночного пейзажа, оба концепта здесь 
становятся максимально близки.

Летурнер вносит значительные изменения при переводе это-
го отрывка: “Devinité des ames sensibles, ô lune, ô toi qui, dans les 
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heures de silence, règnes en paix et seule sur la foule des astres, descends 
de ton trône d’argent ; quittes les airs, et viens m’inspirer des chantes 
dignes des cieux ...Daignes, dans un songe favorable, répéter â mon ame 
leurs célestes accords...Ah! je sens déjà ta mélancolique influence ; elle 
pénètre mon ame attendrie”. Во французском переводе очевидно уси-
лена часть, представляющая луну как королеву, Летурнер добавля-
ет глагол “règner” (царствовать, править), а также словосочетание 
“trône d’argent” (трон из серебра). Одновременно с этим перевод-
чик развивает тему взаимосвязи героя и луны, она представлена не 
только как его слушатель, как указано в оригинале, Летурнер при-
сваивает этому концепту свойство “mélancolique influence” (мелан-
холичное влияние), а также действие “pénètre mon ame” (проникает 
в мою душу), таким образом луна становится способной влиять на 
героя и менять его.

В русском переводе этот отрывок отличается и от оригинала, и 
от перевода-посредника:

О ты, что между звезд в величии сияешь,
И с кроткой важностью мир спящий обтекаешь,

Царица ночи! – будь моих свидетель слез,
Дай гласу моему гармонию небес и томный!
Пусть песни все мои одни лишь будут стоны!

Важно отметить, что Политковский называет луну «царица 
ночи», сближая эти два концепта, как и в оригинале, но, в отличии 
от Юнга она не просто часть ночного хронотопа, а представлена как 
сила, управляющая ночью. Отношения между героем и луной пере-
водчик также меняет, она не только его слушатель «моих свидетель 
слез», но и наделяется функцией, которую в классической поэзии 
как правило исполняют музы: помочь герою в его творчестве «дай 
гласу моему… пусть песни все мои». 

Наряду с добавлением новых характеристик французский пе-
реводчик, и вслед за ним и русский, сокращают и меняют характе-
ристики концепта «луна», которые вводит Э. Юнг. Эпитеты “soft, 
modest, melancholy, female, fair” (мягкая, скромная, меланхоличная, 
женственная/женская, светлая/справедливая) у Летурнера переданы 
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как “ beauté modeste et touchante” (красота скромная и трогательная), 
то есть он оставляет только одно из определений и добавляет своё 
“touchante”, которое, хоть и связано с понятием «меланхолия», но не 
равно ему. Политковский отказывается от этих эпитетов и вместо 
этого использует предложение: «Ты скорбью тронута и жалобой уны-
лой», таким образом он переводит фокус на отношения героя и луны.

Из данного анализа можно заключить, что во французском пере-
воде больший акцент делается не на образном описании концепта 
«луна» в данной части, а на воздействии луны на героя, концепты 
«луна» и «ночь» не настолько тесно связаны, как это представле-
но в оригинале. В русском переводе усиливается концепт «ночи» 
за счёт повторения самого слова «ночь» и добавления связанных с 
ним характеристик «тьма», «ночной», «тёмный». В представлении 
концепта «луна», как и во французском переводе, внимание сфо-
кусировано на отношениях лирического героя и луны, но при этом 
луна приобретает новую роль музы героя. 

Заключение
Концепты «луна» и «ночь» в поэме Э. Юнга тесно взаимосвяза-

ны, для обоих концептов характерны персонификация, они пред-
ставлены через женский гендер. Концепт «ночь» развивается как 
ведущая сила поэмы, ей приписываются характеристики королевы, 
богини, она – главный организующий элемент хронотопа поэмы. 
Концепт «луна» представлен как собеседница героя, способная ему 
сопереживать, наделена таким образом эмпатией.

В прозаическом переводе А. М. Кутузова подчеркивается взаи-
мосвязь этих концептов. В поэтическом переводе на французский 
язык П. Летурнера благодаря использованию принципов вольного 
перевода усиливается персонификация обоих концептов, отноше-
ние героя с концептом «луна», а также связь концепта «луна» с ме-
ланхолией и сентиментализмом. В поэтическом переводе С. Глинки 
на русский язык сохраняются основные изменения в представлении 
концептов, сделанные П. Летурнером, интенсифицируется эмоци-
ональная составляющая концептов, а также связь героя и концеп-
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та «луна». В переводе П. Политковского концепт «ночь» получает 
расширенную интерпретацию, концепт «луна» переосмыслен как 
муза лирического героя.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕАЛЬНОГО 
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ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
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В статье дается анализ эстетических аспектов идеального в 
качестве отражения субъективного понятия в рамках философских 
концепций мыслителей эпохи Возрождения Н. Кузанского, М. Фи-
чино, Л. Альберти, Л. да Винчи. Автор рассмотрел определенные 
эстетические аспекты в контексте категориального триедин-
ства «идеальное-прекрасное-красивое». Данное исследование мо-
жет стать основой для изучения индивида эпохи Возрождения с 
точки зрения его активного мировосприятия сущностной и праг-
матической основы существования, имеющего абсолютное зрение, 
способного к созданию идеальных образов. 

Актуальность работы обусловлена интересом к изучению дан-
ного аспекта прикладной эстетики как в нашей стране, так и за 
рубежом в связи с научным развитием изучения возможностей че-
ловека. 

Цель – анализ и изучение концепций философов эпохи Возрожде-
ния для выявления значения триединства «идеальное-прекрасно-
е-красивое» в контексте актуализации исследования идеального 
образа при субъективно-индивидуальном зрительном восприятии. 

Материалы и методы. Методом исследования является сопо-
ставительный анализ; метод интерпретации научных философ-
ских работ; метод синтеза и аналогии.
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Результаты. Изучены работы мыслителей эпохи Возрожде-
ния с целью уточнения понятия идеального образа. Показано, что 
идеальные образы материализуются в субъективном простран-
стве индивида в предметах, так как их прагматическая ценностно- 
ориентированная составляющая выделяется в ряде подобных ему 
объектов. Проанализированы признаки идеального или абсолютного 
в объекте, которые стали частью сущностной основы объектив-
ной действительности в эпоху Возрождения, выделены качества 
человека данной эпохи, определена его идеальность в субъектив-
ном пространстве. 

Ключевые слова: идеальная реальность; зрительное субъектив-
но-индивидуальное восприятие; совершенное видение; внутренняя 
и внешняя красота; прагматическая сущность образа; субъектив-
ное пространство
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AESTHETIC ASPECTS OF IDEAL IMAGE                                       
IN THE PHILOSOPHICAL CONCEPTS OF RENAISSANCE

T.G. Yovanovich

The article analyzes the aesthetic aspects of the ideal as a reflection 
of the subjective concept within the philosophical concepts of Renais-
sance thinkers N. Kuzansky, M. Ficino, L. Alberti, L. da Vinci. The au-
thor considered certain aesthetic aspects in the context of the categori-
cal trinity “ideal-beautiful-beautiful”. This study can become the basis 
for the study of the Renaissance individual in terms of his active world-
view of the essential and pragmatic basis of existence, having absolute 
vision, capable of creating ideal images. 
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The relevance of the work is due to the interest in the study of this 
aspect of applied aesthetics both in our country and abroad in connec-
tion with the scientific development of the study of human capabilities. 

The purpose is to analyze and study the concepts of Renaissance phi-
losophers to reveal the meaning of the trinity “ideal-beautiful-beautiful” 
in the context of actualization of the study of the ideal image at subjec-
tive-individual visual perception. 

Materials and methods. The method of research is comparative anal-
ysis; method of interpretation of scientific philosophical works; method 
of synthesis and analogy.

Results. The works of Renaissance thinkers were studied in order to 
clarify the concept of ideal image. It is shown that ideal images mate-
rialize in the subjective space of an individual in objects, as their prag-
matic value-oriented component is highlighted in a number of objects 
similar to it. The signs of the ideal or absolute in the object, which be-
came part of the essential basis of objective reality in the Renaissance, 
are analyzed, the qualities of the person of this era are highlighted, and 
his ideality in the subjective space is defined. 

Keywords: ideal reality; visual subjective- individual perception; ab-
solute vision; internal and external beauty; pragmatic image essence; 
subjective space
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Актуальность работы обусловлена интересом к изучению 
аспекта прикладной эстетики как в нашей стране, так и за рубежом 
в связи с научным развитием изучения возможностей человека. 

Цель настоящей статьи состоит в изучении концепций фило-
софов эпохи Возрождения для выявления значения триединства 
«идеальное-прекрасное-красивое» в контексте актуализации ис-
следования идеального образа при субъективно-индивидуальном 
зрительном восприятии. В соответствии с целью были сформули-
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рованы следующие задачи: изучить генезис триединства «идеаль-
ное-прекрасное-красивое» в контексте идеального образа в концеп-
циях философов эпохи Возрождения; определить способы видения 
мира во внутреннем и внешнем проявлении сознания личности; 
изучить эстетические концепции о гармонично развитой личности 
в философских работах исследуемого периода.

Новизна исследования заключается в уточнении признаков трие-
динства «идеальное-прекрасное-красивое», которые сосредоточены не 
только в материальном образе созерцаемого предмета, но и в особен-
ности его восприятия и познания. Обсуждаются возможности человека 
в эпоху Возрождения, который становится объектом познания, как тво-
рец своей личности, мыслящий и чувствующий, создатель шедевров 
в искусстве и природе. Отмечено, что идеальные образы создавались 
в результате мыслительной деятельности индивида при его созерца-
нии объектов материального мира, преломляясь через его внутреннее 
мировосприятие действительности. В связи с этим, определена пара-
дигма изучения индивида эпохи Возрождения, как органично взаимо-
действующего в пространстве, наполняющего окружающие его образы 
категорией прагматической сущности и внутренней красотой.

Объектом исследования является соотношение внутреннего и 
внешнего мировосприятия идеальных образов в контексте индиви-
дуального отражения действительности.

Материалом для исследования послужили концепции филосо-
фов эпохи Возрождения, а также научные публикации отечествен-
ных и зарубежных авторов по теме исследования.

Методом исследования является сопоставительный анализ, 
позволяющий рассмотреть концептуальные основы философской 
мысли изучаемой эпохи; метод интерпретации научных философ-
ских работ; метод синтеза и аналогии для систематизации изучен-
ных аспектов в исследовании идей мыслителей эпохи Возрождения.

Результаты и обсуждение
Период эпохи Возрождения представляет собой новационный 

этап в областях знаний культуры, политики, науки, эстетической 



Современные исследования социальных проблем 
2024 Том 16, № 2 • http://soc-journal.ru

160

мысли в конце XIV - первой четверти XVI века. Произошло рас-
ширение городов за счет постоянного развития промышленности, 
что в свою очередь потребовало более совершенного оборудования, 
углубления знаний в области естественных и технических наук. К 
нововведениям этого времени относят изобретение и развитие кни-
гопечатания в 1425 году в Германии Иоганном Гутенбергом, что в 
значительной степени способствовало распространению трактатов, 
учебников, научных идей мыслителей того времени. Весь получен-
ный инновационный опыт того времени приводит к дальнейшей и 
устойчивой тенденции распространения прогрессивных научных 
учений [6]. 

Меняется менталитет человека эпохи Ренессанса, выявлен по-
степенный отказ от аскетичного толкования в отношении своих 
субъективных потребностей и жизненных предпочтений, отрица-
ние индивидуального отражения реальности, как творческого и 
исключительно индивидуального потенциала личности, домини-
рующее мнение о божественном влиянии на бихевиаристические 
и когнитивные предпочтений личности, распространенное в антич-
ной и средневековой философии. В эпоху Возрождения отмечено 
колоссальное переосмысление мироустройства в связи с активным 
интересом к восприятию реальной жизни личности, проявлении 
триединства «идеальное – прекрасное – красивое» во внутреннем 
и внешнем сознании личности. 

Данный период отмечен рядом имен, заслуженно считающими-
ся лидерами философской и творческой мысли, это Н. Кузанский, 
М. Фичино, Л. Альберти, Л. да Винчи, Микеланджело Б. Особое 
значение в это время уделялось изучению гармонично развитой 
личности, соотношению внутреннего и внешнего мировосприятия 
индивида, осознающего свою индивидуальность независимо от бо-
жественного начала.

Однако, в выдающемся трактате «О видении бога» [4, с. 45] 
немецкий философ Николай Кузанский отождествляет красоту 
индивида с божественным началом. В его концепции признается 
триединство совершенства, воплощенное в предмете любования, 
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предмете желания, связи того и другого. Эти составляющие не на-
ходятся в иерархической зависимости, соотносятся друг с другом 
по принципу единения и проникновения одного в другое. 

Н. Кузанский, отходя от концепций философов-гуманистов, обо-
жествляет окружающую действительность, связь с Богом пронза-
ет в его трактатах все мысли и желания человека, поэтому красота 
содержится во всех проявлениях бытия. Он считает, что «в мире 
существует только красота, как универсальное свойство природы 
и бытия вообще» [4, с. 47]. 

Божественное начало в индивиде он наделяет совершенным ка-
чеством - абсолютным зрением, которое способно проникнуть в 
самую суть созерцаемого, понять первопричину происходящего, 
увидеть мир всевидящим зрением. Он считал, что зрение неотде-
лимо от разума, настроения и целеполагания смотрящего, поэтому 
один и тот же предмет можно рассмотреть с разными субъектив-
ными эмоциями, присущими реципиенту в определенный момент. 

Однако, возможность смотреть на предметы, исключая субъек-
тивное отношение, наделяет абсолютное зрение «возможностью 
ощутить истиннейший прообраз (exemplar)» [4, с. 218]. Оно вби-
рает в себя все способы видения мира, причем, они остаются неза-
висимы друг от друга. Совершенное видение присутствует, когда 
созерцаемое необходимо конкретизировать особыми признаками, 
следовательно, без него предмет не будет обладать особыми, пер-
сонифицированными чертами. 

Кузанский считал, что именно Бог управляет направлением на-
шего зрения, указывая на предметы нужные индивиду для созда-
ния его мировоззренческого пространства в соответствии с субъ-
ективным мировосприятием. Глубина внутреннего видения и охват 
созерцаемых предметов зависит от субъективных возможностей 
индивида к познанию, а также желанием Бога наделить его даром 
абсолютного видения. Определить божественное начало в предме-
те способен только индивид, противостоящий осмыслению образа 
через обычное объективное восприятие и использующий наполнен-
ность предмета без внутреннего содержания. Божественное начало 
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способно проявить себя в индивиде через красоту, которая стано-
вится видимый именно благодаря внутреннему содержанию [7].

Свершение нравственных поступков зависит от присутствия в 
индивиде абсолютного начала, которое, по мнению Кузанского, за-
щищает его от неверных действий, помыслов и слов. Следователь-
но, подчинение чувственного восприятия разумному осмыслению 
дает возможность достигнуть предельного максимума своих вну-
тренних способностей при постижении возможностей абсолютно-
го зрения. 

На достижение понимания внутреннего значения видимости, 
выраженного внешним обликом предмета, способен человек с аб-
солютным видением под надежным руководством «божественной 
силы». Такой индивид смог преодолеть «преграду невозможности» 
[4, с. 39], состоящую из субъективных нравственных качеств лич-
ности, которые он смог исправить, несмотря на обстоятельства, 
препятствующие данной форме постижения видимой реальности.

Н. Кузанский считал, что индивид поставлен обстоятельствами 
в ситуации решающего выбора, когда необходимо принятиь вер-
ные нравственные решения, которые определены субъективными 
качествами личности и внешнем разумным поведением. Индивид 
совершает необходимые в определенной ситуации морально-нрав-
ственные поступки, которые невозможно выполнить без обретения 
разумного начала абсолютного зрения [9]. Разумным интеллектом 
абсолютного зрения способен обладать только человек, способный 
к постижению эстетических аспектов устройства мироздания. 

Н. Кузанский в своей работе «О видении Бога» выделяет боже-
ственное начало в человеке, как «интеллектуальную природу» [4, с. 
345], которое наполняет тело разумным животворящим действием. 
Следовательно, внутренняя красота всегда сопровождается прояв-
лением внешних абсолютных качеств индивида.

 Одним из последователей эстетической мысли Платона об абсо-
лютной реальности идей стал итальянский философ-гуманист Мар-
силио Фичино (1433-1499). В его философских работах понятие о 
божественном начале человека, разделено на божественную, духов-
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ную и телесную красоту. По мнению М. Фичино, ментальная кра-
сота преобладает и является более важной, чем телесная. Однако, 
когда происходит слияние двух начал в человеке, прекрасная душа 
делает красивым и тело, наполняя его божественным сиянием [3].

Философ признает триединство познания красоты - через разум, 
зрение и слух. Для более устойчивого и надежного зрения недоста-
точно просто сделать глаза зоркими, а тело гармонично сложенным. 
М. Фичино признает наличие определенного дара, трактуя его «бо-
жественным светом» [11], который помогает видеть предметы яс-
нее, оберегает и хранит от негативного совершения действий. По-
лагается, что человеку легче увидеть, и распознать красоту души, 
если она находится в реальном телесном облике, красота проникает 
во все: в сознание, душу, природу, тело, являясь определенным «бо-
жественным лучом» [11, с. 78]. При таком взаимодействии проис-
ходит усиление и насыщение предмета созерцания «ярким светом» 
[11, с. 45]. Это проникновение отражается во всем, что находится 
в поле зрения человека, который обладает божественным внутрен-
ним светом красивой души, а также придает онтологический статус 
образу.  М. Фичино считал, что «красота же души есть сверкание, 
проявляющееся в согласии учености и нравов. Этот свет тела не 
воспринимает ни слух, ни обоняние, ни вкус, ни осязание, но только 
зрение. А коль скоро одно лишь зрение воспринимает его, то одно 
оно и наслаждается им» [14, с. 125]. 

По мнению философа, человеку важно обладать приобретаемы-
ми качествами в определенной пропорции: благоразумием, храбро-
стью, справедливостью и умеренностью. Каждый обладает какой-то 
чертой характера в большей или меньшей степени. Однако, благо-
разумие является важнейшим качеством, которое поможет обрести 
гармонию и добиться самодостаточности через осмысление и при-
менение в реальном опыте [14, с. 57].

Красота постижима в формах свершения сбалансированных по-
ступков, ментального сознания в процессе созерцания образа пред-
мета, а не балансирует в сторону его физической оболочки. Таким 
образом, красота предмета созерцания не детерминизируется в об-
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разе физического совершенства, а представляет собой гармонию и 
с внутренней материей. Следовательно, необходимо учитывать, что 
красота представляет собой общее, а именно, реальное и ментальное. 

М. Фичино использует понятие «божественная красота» для 
определения света, исходящего от объекта или индивида, «рассма-
тривая в них то, что ему родственно» [14, с. 235]. Реальные перво-
образы он считает родственными и узнаваемыми на ментальном 
уровне, мы постигаем душу через форму телесного образа, так 
внешнее распознается на субъективном уровне. 

М. Фичино, соглашаясь с Платоном, писал о «божественной 
красоте», как о высшей истине, проникающей в ментальный и те-
лесный образ.  Красоту души он определял «как сверкание, прояв-
ляющееся в согласии учености и нравов. Этот свет тела не воспри-
нимает ни слух, ни обоняние» [14, с. 40].

Из данного высказывания следует, что красоте свойственна гар-
мония в корреляции с онтологическим статусом, который она зани-
мает в определенном образе. 

Эти суждения привели Фичино к пониманию дефиниции кра-
соты, как гармонии реального телесного образа, рассматриваемого 
параллельно с морально-нравственным статусом ментальной со-
ставляющей индивида, именно так представляется всеохватность 
в зримом восприятии [8]. 

Красота внутреннего образа индивида, балансирование реаль-
ного и ментального, проявляется в поведении и суждениях, тем 
самым обеспечивая гармоничную идейную сущность внешнего 
облика [10, с.108].

М. Фичино определяет внутреннее совершенство души как 
данное благо, которое, в свою очередь, порождает совершенство 
внешнее, то есть красоту телесного образа. Самое прекрасное или 
высшая красота содержит в себе всеобщее желание, оно «приятно, 
совершенно и блаженно» [10, с. 56]. Если эта красота привлекла и 
озарила внутренний мир смотрящего, то он сам становится совер-
шеннее. На основании красоты реального образа, мы предполага-
ем, что в нем и красивая душа. Фичино предлагает убрать с теле-
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сной формы «тягость материи», раздвинуть пространственные и 
временные рамки, тогда можно увидеть красоту души. «Конечно, 
саму душу мы не воспринимаем зрением и потому не восприни-
маем зрением ее красоту. Видим же мы тело, которое есть тень и 
образ души. И, догадываясь на основании ее образа, мы предпола-
гаем, что в красивом теле существует прекрасная душа» [10, с. 79]. 

М.Фичино описывает красоту, как «некое сияние», исходящие 
от чистой, свободной от тяжелых образов и поступков души. Это 
сияние, по мнению философа, привлекает к себе другие души, ко-
торые распознав красоту, тянутся друг к другу. 

Особый вклад в развитие эстетической мысли эпохи Возрожде-
ния и рассмотрение генезиса триединства «идеальное-прекрасно-
е-красивое» внес итальянский мыслитель Леон Баттист Альберти 
(1404-1472). Свойственная этому философу многосторонность ин-
тересов нашла отражение в его трактатах «О зодчестве», «О живо-
писи», «О статуе». 

Областью познания и развития его философской мысли стала ар-
хитектура, живопись, искусство. Альберти в своих трактатах ставил 
ориентир на античную архитектуру, считая ее основополагающей и 
идеальной основой для создания новых образов, однако, не подра-
жая полностью художникам античности. Определенное место в его 
творчестве занимает понятие «красота». Альберти популяризировал 
концепцию реалистичного стиля изображения, считая, что создате-
лю следует изображать объекты красивыми, но точными, выявляя 
самые лучшие и гармоничные образы. Теория о гармонии предметов 
окружающей действительности [1,с. 83] подчинена общему закону о 
создании всех окружающих предметов. Красота является идеальной 
моделью эстетически совершенных свойств предмета.

Красота образа состоит в гармоничном сочетании пропорций вну-
треннего и внешнего облика. Красота воспринимается через зритель-
ные образы и становится доступна для понимания, через разумное 
и чувственное восприятие познающего ее. Различать красоту по-
могает особое чувство «врожденное душам знание». В трактате «О 
зодчестве» Альберти рассуждает о красоте и украшении для зданий 
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и сооружений, высказывается, что «настоящая красота архитектуры 
может быть распознана и зрительно (внешне), а также разумом че-
ловека (внутренним чувством)» [1, с. 59]. Таким образом, гармонич-
ный образ содержит красоту стиля, его благородство в украшениях 
и расположении форм. В трактатах Альберти красота рассматрива-
ется применительно к великим или божественным вещам, посколь-
ку «редко, когда самой природе дано произвести на свет что-нибудь 
законченное и во всех отношениях совершенное» [1, с.137].

Величайший итальянский просветитель эпохи Возрождения 
Леонардо да Винчи (1452-1519) воплотил в своих произведениях 
идею всесторонне развитой гармоничной личности. Он считал, что 
именно зрение имеет особое сущностное значение для человека в 
осознании окружающей действительности, чувственно восприни-
маемой реальности, ведущей к гармоничному слиянию с природой 
и искусством «во благо мировой гармонии» [5].

Именно поэтому, Да Винчи уделяет особое внимание живо-
писи, обозначив природные наклонности творца к изображению 
действительности через личное восприятие, внося в произведение 
искусства личный отпечаток, добиваясь идеального гармоничного 
образа. Он использовал субъективный подход в концепции зри-
тельного выражения реальности окружающей действительности 
через призму индивидуальности и осознанного выбора в приемах 
воплощения предметов материального мира [17]. Таким образом, 
смотрящий видит изображение действительности, отраженное от 
личного восприятия художника. 

Да Винчи познавал мир в гранях его противоположностей, реали-
зуя в своем творчестве как гармоничные образы, так и стремящиеся 
к совершенству через познание и мудрость личности. Красота, по 
его мнению, постигается через гармонию отдельных граней, также 
задействовано познание внутреннего мира человека в контексте сущ-
ностных активных функций индивида [18, с. 206]. Не всегда красота 
представлена внешними проявлениями, а показывает богатство вну-
треннего мира, а также субъективное отношение и видение смотря-
щего. Метаморфозу образа через гиперболизированное украшение 
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считал не достоинством, а чрезмерным увлечением творца, неверным 
толкованием красоты, излишним действием для разумной личности, 
а именно, «среди человеческих красот красивейшее лицо останавли-
вает проходящих, а не богатая вещная форма» [18, с.180]. 

Мыслители эпохи Возрождения выделяли концептуальные осно-
вы идеального в качестве отражения субъективного понятия объек-
тивной действительности. Все материальные объекты визуальной 
действительности имеют определенное ценностное значение для 
субъективного мировосприятия в определенной ценностно-позна-
вательной среды индивида. 

Различия внутреннего ценностного значения в определенном 
субъективном пространстве материализуется в предметах, как их 
прагматическая ценностно-ориентированная составляющая, выде-
ляя его в ряде подобных ему объектов, Внутренняя наполненность 
предмета имеет важное воплощение в материальной структуре, 
представляющей ценностное наполнение данного объекта и выде-
ляя его по признакам, которые присущи только данному предмету, 
причем в абсолютной форме [20]. Индивид, выбирая определенный 
предмет из ряда подобных, определяет его идеальность в своем 
субъективном пространстве. Общественное окружение и мнение во 
многом определяет его выбор и подталкивает в принятие решения 
по идеализации предмета. Признаки идеального или абсолютного 
в предмете становятся частью общего сознания мировосприятия 
человека периода эпохи Возрождения. 

Следовательно, признак идеальности находится не только в мате-
риально-внутреннем образе созерцаемого предмета, а также в инди-
видуальном отношении и внутреннем восприятии реципиента [19]. 

В силу того, что человек в эпоху Возрождения становится объ-
ектом познания, как творец своей личности, мыслящий и чувствую-
щий, создатель шедевров в искусстве и природе. Создание идеаль-
ного образа происходило в результате мыслительной деятельности 
индивида, от созерцания объектов материального мира и их отраже-
ния во внутреннем мировосприятии действительности. Идеальное 
является абсолютно гармоничным с внешним миром, отождествля-
ется реальный предмет с абсолютной красотой [15].
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В эту эпоху индивид органично взаимодействует в идеальном 
пространстве, наполняя окружающие образы категорией прагмати-
ческой сущности и внутренней красотой. Идеальное не существует 
отдельно от индивида во внешнем мире, оно представляет собой 
особую форму созерцательного образа, воплощенного в матери-
альном облике сознания. 

Абсолютную материальную форму идеальное приобретает за 
счет наполнения внутреннего содержания особыми отличительны-
ми признаками, представляющие особую ценность для индивида и 
воплощенных в конкретный материальный образ.

Следовательно, мыслительный первообраз идеального возни-
кает в разумной структурированной форме активности индивида 
[2]. Чувственно воспринимаемая материя реализуется во внешней 
форме, становится идентичной внешнему миру, наполняется вну-
тренним содержанием абсолютной красоты. 

Исходя из того, что идеальное становится частью материального 
мира, индивид, имеющий абсолютное зрение, способен воплощать 
его в формы, исходя из активной способности к мировосприятию 
сущностной и прагматической основы существования идеального 
предмета созерцания.

Критериями для обоснования признания предмета идеальным явля-
ются такие, как всеобъемлемость индивидуальности, единственность, 
самодостаточность, корреляция, инклюзивность, гармоничность. 

Уровень максимальной наполненности истинными качествами 
содержится в точке Абсолют, достижение которой требует значи-
тельных внутренних и внешних качеств индивида в области свер-
шения его преднамеренно разумных действий в ходе активного 
взаимодействия с окружающими реалиями [12].

Существует качество совершенства, оно достигается за счет пре-
одоления всех признаков, которые имеются в реальности с учетом 
критериев их улучшения в пределах одного созерцаемого предмета, 
что указывает на его валидность [13]. 

Таким образом, все идеальные образы появляются, когда инди-
вид, наделенный абсолютным зрением, создает предмет, наполняя 
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его внутренним содержанием, а общество имеет прагматический 
интерес использования этого объекта [21]. 

Заключение
Как видно из проведенного исследования, эпоха Возрождения 

стала основой для развития философских концепций мыслителей 
разных стран. Отмечено единство в стремлении показать красоту 
внешнего и внутреннего облика человека через взаимодействие с 
окружающим миром. Личностно-материальная эстетическая кон-
цепция соотносит абсолютную красоту разумной деятельности ин-
дивида и его интеллектуальный потенциал, не соотнося при этом его 
возможности с влиянием божественного начала. Следовательно, че-
ловека в эпоху Возрождения наделяли качествами абсолютного раз-
ума и чувственной наполненности, отождествляя его со свободной 
внутренне наполненной личностью с безграничными интеллектуаль-
ными и творческими возможностями, идеальным внешним образом. 
Эстетическая основа философских концепций впервые связана с 
разумным восприятием действительности, которое преобладает над 
чувственным мировосприятием. Для данной эпохи характерен так-
же субъективный подход к познанию сущности жизненного мироу-
стройства, получению знаний и творческих навыков, независимо от 
их религиозной и морально-нравственной наполненности.
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ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ 
ПРАВА Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО

А.К. Ерохин

Статья посвящена масштабной теории права Л. И. Петра-
жицкого, чьи работы наполнены новыми идеями в методологии, 
психологии и философии права.

Основная цель статьи – исследовать разработанную Петра-
жицким ментальную структуру сознания, адаптируемую к широ-
кому диапазону правовых норм и субъективных оценок содержания 
правового опыта. 

Методология и методы. Использован диалектический метод 
обсуждения работ Л. И. Петражицкого, дополненный методами 
дедукции и критического анализа. 

Результаты. По мнению Петражицкого – право в самом себе 
содержит дихотомию индивидуального долженствования и внеш-
них предписаний для выполнения обязанностей. Понимание внутрен-
них императивов формируется в сознании под влиянием правового 
опыта, получаемого в обыденной жизни. На этой базе формирует-
ся интуитивное право, определяющее отношение человека к обще-
ственной деятельности и личному поведению. Идея интуитивного 
права проходит через все произведения Петражицкого, что дает 
ему возможность выстроить концепцию исторически неразрыв-
ной связи морали и права. В результате такой связи происходит 
правильное формирование правовых норм, изменение обществен-
ной жизни, движение к общему благу и справедливости. Делается 
вывод о том, что главный вклад Л. И. Петражицкого в теорию и 
философию права заключается в его твердом убеждении единства 
права, морали и психологии, как отличительной характеристики 
интуитивного права от позитивного права.
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Практическое применение результатов исследования. Резуль-
таты работы могут быть использованы для дальнейших исследо-
ваний плодотворных идей Л. И. Петражицкого в сфере философии 
и теории права.

Ключевые слова: интуитивное право; мораль; интроспекция; 
справедливость; долг; императив; психологический импульс; пози-
тивное право
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Original article | Social and Political Philosophy

PHILOSOPHICAL AND ETHICAL METHODOLOGY                   
OF L.I. PETRAZYSKI’S LAW THEORY

A.K. Erokhin

The article is devoted to the large-scale L. I. Petrazyski’s theory of 
law, which is filled with new ideas that introduced into methodology, 
psychology and philosophy of law.

The article is targeted to explore the mental structure of conscious-
ness developed by Petrazyski, which is adaptable to a wide range of le-
gal norms and subjective standards for assessing the content of legal 
experience. 

Methodology and methods. The dialectical method of discussion was 
used, supplemented by the deductive method and the method of critical 
analysis. 

Results. According to Petrazyski, law itself contains a dichotomy 
of individual imperative and external instructions for fulfilling duties. 
Understanding of internal imperative is formed in the mind under the 
influence of legal experience gained in everyday life. On this basis, an 
intuitive right is formed that determines a person’s attitude to social ac-
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tivities and personal behavior. The idea of   intuitive law runs through all 
of Petrazycki’s works, which gives him the opportunity to build the con-
cept of a historically inextricable connection between morality and law, 
resulting in the correct formation of legal norms, changes in social life, 
and movement towards the common good and justice. It is concluded 
that Petrazyski’s main contribution to the theory and philosophy of law 
lies in his firm belief in the unity of law, morality and psychology, as a 
distinctive characteristic of intuitive law from positive law.

Practical implication. The results of the work can be used for further 
research into Petrazyski’s philosophical and legal ideas of law.

Keywords: intuitive law; morality; introspection; justice; duty; im-
perative; psychological impulse; positive law

For citation. Erokhin A.K. Philosophical and Ethical Methodology 
of L.I. Petrazyski’s Law Theory. Sovremennye Issledovaniya Sotsialnykh 
Problem [Modern Studies of Social Issues], 2024, vol. 16, no. 2, pp. 173-
195. DOI: 10.12731/2077-1770-2024-16-2-402 

Введение
Лев Иосифович Петражицкий (1867-1931), русско-польский 

юрист, правовед первых десятилетий ХХ века привлекает внимание 
исследователей его творчества новыми идеями, внесенными им в 
изучение философии и психологии права. Его называют одним из 
основоположников правового реализма, учения, акцентирующего 
внимание не на метафизике права, а на реальном функциониро-
вании правовой системы и ее влиянии на общество [22; 23]. Для 
обоснования своих взглядов, Петражицкий предложил концепцию 
«права как ценности», основной посыл которой заключается в том, 
что право и закон должны быть основаны на высших ценностях и 
принципах морали [13; 14; 15; 16]. Он был уверен, что предложен-
ный им подход к трактовке феномена права, учитывающий истори-
ческий контекст и духовные ценности общества, послужит методо-
логической основой для понимания права. Точнее речь в его теории 
идет о способах и условиях формирования и функционирования 
правовой системы в конкретной культурной среде с учетом ценно-
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стей, господствующих в моральном сознании индивидов, отражен-
ных в справедливом и этически обоснованном законодательстве.

Петражицкий придает этической стороне законодательства осо-
бый статус. Вопреки базовым принципам юридического позити-
визма, он утверждает, что моральные ценности и нормы играют 
ключевую роль в формировании правовой системы и определя-
ют ее содержание. Понимание требований моральных норм и их 
взаимодействие с правом помогает глубже вникнуть в этические 
дилеммы и конфликты, неизбежно возникающие при столкнове-
нии безличного юридического закона и интуитивного морального 
чувства справедливости. Поэтому изучение моральных аспектов в 
праве необходимо для разработки эффективных и справедливых 
правовых решений. 

В то же время оригинальная философия права Л.И. Петражиц-
кого вызывает дискуссии среди юристов из-за своей контроверси-
альности и нестандартного требования преобладания «духа права» 
над «буквой закона», что, в свою очередь, предполагает постоянное 
изменение правовых норм и развитие правовой системы на основе 
новых социокультурных реалий. 

Многие юристы считают, что философия права Петражицкого 
слишком радикальна и несовместима с традиционными представ-
лениями о праве, в том числе с понятием нормативности и ста-
бильности правовой системы [4; 9; 17; 26]. Однако ученики Петра-
жицкого, такие как П. Сорокин, Г. Гинс, Г. Гурвич, К. Соколов, А. 
Круглевский, Н. Тимашев и другие, а также современные исследо-
ватели считают, что идеи Петражицкого могут быть полезными для 
развития современного юридического мышления и помочь адапти-
ровать правовую систему к изменяющимся условиям общества [1; 
6; 20; 27].

Именно в силу дискуссионности и провокативности идей Л. И. 
Петражицкого интерес к его работам не угасает. Обращение к базе 
Google Academia выявило около 2300 работ разных периодов, по-
священных его творчеству. Исследовательские работы охватывают 
широчайший спектр вопросов из разных областей гуманитарных, 
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социальных, юридических и экономических наук. В основном ис-
следователи сосредоточены на юридических, правовых психоло-
гических выводах теории Л. И. Петражицкого. Что же касается 
этических взглядов, то, исследований на эту тему не так уж много. 
А между тем его радикальная правовая теория предоставляет но-
вые возможности для переосмысления вопросов о роли морали в 
концепции права и о значении права как выражения культуры. В 
основном, на эту часть теории Петражицкого обращают внимание 
философы, культурологи, иногда религиоведы. В круг их интересов 
входят такие проблемы как различие между моралью и правом [2; 7; 
8; 12; 21]; полемика с современниками Петражицкого о естествен-
ном и позитивном праве в соотношении с обычаями и моральными 
нормами [3; 11]; развитие морально-правовых принципов в истории 
философии [19; 22]; этическая трактовка справедливости [18; 21].

Интерес к теории Л.И. Петражицкого проявляют ученые и дру-
гих стран, в первую очередь польские ученые, хотя и в этом случае 
основная часть работ сосредоточена на обсуждении политики и 
социологии права и сравнении его теории с теориями других пра-
воведов, в частности Р. Паунда [5; 10; 25; 28; 29; 30].

Цель настоящей статьи – представить правовую теорию Л. И. 
Петражицкого как ресурс для переосмысления вопросов о значении 
взаимосвязи права и морали.

Методы
В качестве исследовательской базы использованы важнейшие 

труды Л. И. Петражицкого, написанные им в конце XIX - начале ХХ 
столетия. Для исследования его философских взглядов на мораль и 
право использован диалектический метод, предполагающий поиск 
ответов на поставленные вопросы. Диалектический метод дополня-
ется дедуктивным методом, позволяющим с помощью логических 
выводов перейти от общих идей к конкретным умозаключениям. 
Кроме того, применяется метод критического анализа, позволяю-
щий погрузиться в тексты изучаемых произведений и оценить отно-
шение Л. И. Петражицкого как к традиционным правовым теориям, 
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так и к новым понятиям и категориям, требующим дальнейшего 
изучения содержащихся в них идей. 

Обсуждение
Стартовая идея Л. И. Петражицкого заключается в пересмотре 

традиционных концепций, которые, по его мнению, не могут адек-
ватно объяснить, что такое правовые явления. Прежде всего потому, 
что «в области ученой юриспруденции проявляется (более или менее 
сознательное или инстинктивное) стремление игнорировать измен-
чивые и разнообразные правовые взгляды отдельных индивидов в 
пользу единой и однообразной для всех системы позитивного права» 
[14, c. 45]. Как известно, законодатели и судьи признают только опре-
деленную единую систему правовых норм, «a все прочие нормы (и 
те, которые с точки зрения нашей теории являются тоже юридически-
ми нормами) они правом не считают и не называют, относя их к об-
ласти нравственности, правил приличия, «нравов» и т. п.» [14, c. 45].

В этом нежелании философов права, правоведов, юристов ви-
деть другие возможности и других субъектов права в изменяющих-
ся условиях, Петражицкий усматривает серьезное препятствие для 
развития самого права. Его собственное представление о праве ба-
зируется на диалектических противоположностях трактовки права. 
Во-первых, право – это психологический опыт человека, реагиру-
ющего на конкретный набор фактов и чувствующего себя при этом 
внутренне и добровольно обязанным исполнить в установленном 
порядке свой долг перед другим лицом. Во-вторых, право – это 
внешнее требование, предписываемое тому же лицу для исполне-
ния. «Основными, вполне достоверными и непосредственно нами 
данными материалами для познания существа права являются наши 
внутренние психические акты. Дело в том, что право есть (этого 
никто не отрицает) явление не внешнего, материального мира, как, 
например, камень, дерево, a явление духовного мира, психическое 
явление, явление нашей души» [14, с. 9]. 

По сути, речь идет о платоновской картине «идей» прав и обя-
занностей, априорно существующих в душе индивида. Его теория 



Modern Studies of Social Issues 
2024, Volume 16, Number 2 • http://soc-journal.ru

179

напоминает о том, что право не должно быть только набором правил 
и норм, оно должно быть выражением высших идеалов и ценно-
стей, которыми самостоятельно руководствуется каждый индивид 
по мере их осознания. В случае рассогласования индивидуальных и 
общественных норм права, добавляет Петражицкий, можно прибег-
нуть к закону для урегулирования ситуации. Но закон только «нор-
мативный факт», часть внешних данных, к которым разум человека, 
находящегося с кем-либо в правоотношениях, может апеллировать 
сознательно или неосознанно.

Петражицкий особенно критично относится к тем правоведам, 
которые рассматривают законы как односторонние приказы госу-
дарства и правительства, исполняемые под угрозой санкций. Он 
решительно осуждает философские школы права, настаивающие 
на догматическом восприятии права как принуждения. Принужде-
ние – говорит Петражицкий, – не является составной частью того, 
что мы называем правом; государство может использовать его для 
обеспечения соблюдения своего правопорядка, однако ошибают-
ся те, кто объясняют юридические явления с точки зрения чисто 
внешних ограничений и запретов. Применение силы может быть 
следствием нарушения юридической обязанности, но, по существу, 
к праву такой подход не имеет отношения. «Теоретики (сами того 
не замечая), вместо того, чтобы стать на научно-теоретическую 
точку зрения и изучать правовые явления по их существу, не зави-
сящему от того случайного обстоятельства, взята ли данная норма 
под покровительство и защиту со стороны судов, вообще органов 
власти и т. п., инстинктивно становятся на официальную практиче-
ско-догматическую точку зрения и отождествляют те нормы, кото-
рые удостаиваются официального признания и защиты, с правом, 
а все прочее считают не-правом» [14, c. 46].

В этом пассаже выражается убежденность Петражицкого в том, 
что право и мораль тесно связаны. Правовой и моральный опыты 
рассматриваются им как две отрасли этики, и в этой неортодоксаль-
ной классификации проявляется новизна его взглядов, экстрапо-
лируемая на все наблюдаемые факты. Правовые явления внешнего 
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мира Петражицкий свел, как следует из вышесказанного, к внутрен-
нему опыту каждого человека. Говоря другими словами, сущность 
права так же, как и сущность морали заключается в убеждении лю-
дей в том, что у них есть некоторые обязательства по отношению 
к другим людям, но и у других субъектов права есть определенные 
обязательства по отношению к ним. Такой подход предполагает све-
дение морали и права к психологической основе. «Право есть пси-
хический фактор общественной жизни и он действует психически. 
Его действие состоит, во-первых, в возбуждении или подавлении 
мотивов к разным действиям и воздержаниям (мотивационное или 
импульсивное действие права), во-вторых, в укреплении и развитии 
одних склонностей и черт человеческого характера, в ослаблении 
и искоренении других, вообще в воспитании народной психики в 
соответствующем характеру и содержанию действующих правовых 
норм…» [13, c. VII].

Для обоснования своей идеи Петражицкий вводит понятие «им-
пульса», т. е. двустороннего пассивно-активного опыта, приобре-
тенного в ходе осознания конкретной ситуации, побуждающего 
индивида к действию, в соответствии со сложившейся ситуацией, 
которую он называет «ситуацией познания». Примером подобной 
ситуации может служить испытываемое человеком состояние голо-
да [13, c. 215-220]. Но при этом Петражицкий оставляет без ответа 
вопрос о том, какова природа «импульсов». Ясно лишь одно, – эти 
импульсы нельзя приравнивать к инстинктам. Процессы, происхо-
дящие глубоко в сознании людей, необходимо тщательно анализи-
ровать, особенно в случаях рождения таких абстрактных и общих 
порывов как долг. Как только признается существование долга, 
возникает моральное побуждение, т. е. «этический импульс» («им-
ператив»). 

Правомерно, что в императиве обнаруживается и атрибутивный 
аспект, выраженный не только в ощущении свободного долга (по-
дать милостыню нуждающемуся), но и в исполнении обязательств, 
возложенных на субъекта правоотношений (например, необходи-
мость заплатить деньги за оказание ценных услуг).



Modern Studies of Social Issues 
2024, Volume 16, Number 2 • http://soc-journal.ru

181

Но тогда в чем разница между правом и моралью? Из рассуж-
дений Петражицкого следует, что это различие состоит в свободе. 
Моральные обязательства свободны и односторонни, они не рожда-
ют соответствующих претензий со стороны тех, кому оказывается 
помощь. «Такие обязанности, которые сознаются свободными по 
отношению к другим, по которым другим ничего не принадлежит, 
не причитается со стороны обязанных, мы назовем нравственными 
обязанностями» [13, c. 50]. Другими словами, этические явления – 
это чисто императивные явления, и они относятся к сфере морали. 

Что же касается права, то оно представляет собою обязательство 
с соответствующими требованиями. «Такие обязанности, которые 
сознаются несвободными по отношению к другим, закрепленными 
за другими, по которым то, к чему обязана одна сторона, причита-
ется другой стороне, как нечто ей должное, мы будем называть пра-
вовыми или юридическими обязанностями» [13, c. 50]. 

Значит, право есть не что иное, как «императивно-атрибутивные 
этические нормы феноменов». Излишне добавлять, что моральный 
и правовой опыт часто совпадают. Но тогда возникает закономер-
ный вопрос, а чем они отличаются? Ответ на этот вопрос можно 
найти в мотивации поступков индивида. 

Мотивация рассматривается Петражицким как эмоциональный 
процесс, возникающий на основе опыта и психологического про-
цесса (импульса). Импульсы играют важнейшую роль в челове-
ческом поведении в целом, а моральные импульсы, особенно. И 
неважно, будут ли это императивные или атрибутивные импульсы, 
но именно они задают индивиду определенный вектор выбора ва-
риантов поведения, корректируемых предшествующим жизненным 
культурным опытом. Следует также заметить, что эмоции индиви-
дуальны, возникают всегда «здесь и сейчас», а, значит и ощущение 
и понимание права ситуативно и субъективно. 

Такая трактовка придает моральному обоснованию права неко-
торый мистический характер, в чем и видят представители юриди-
ческого позитивизма противоречие концепции права Петражицкого. 
Речь идет о том, что благодаря такому разбросу представлений о 
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праве, его сфера трансформируется в «этический солипсизм» [29, 
p. 449], с одной стороны, а, с другой – ущемляет права всех субъ-
ектов, подчиняющихся не закрепленному юридическому праву, а 
праву интуитивному.

Действительно, теория Петражицкого не ограничивает психи-
ческий опыт политическими, экономическими и другими рамка-
ми. Однако он постоянно повторяет, что, со временем, возникают 
фиксированные социальные нормы, согласовывающие различные 
мнения по поводу права. Тем самым с помощью культуры исключа-
ются проявления неправового поведения. Постепенно неправовые 
нормы трансформируются в нормы доказательного юридическо-
го права, превращающие субъекта «реального права» в субъекта 
«закрепленного юридического права». При таких обстоятельствах 
любое право, основанное на доказательствах, вряд ли будет способ-
ствовать решимости действовать сообразно обязательствам. Толь-
ко путем коллективного признания фактов социально ценными, 
возможно установить тесную взаимосвязь между требованиями и 
обязательствами. Такие «факты» известны давно, они встречают-
ся повсеместно, оформляясь, благодаря всеобщему признанию, в 
кодексы, обычаи или прецедентное право. В подавляющем боль-
шинстве случаев люди не знакомы с кодексами и уставами; тем не 
менее, они осознают существование прав и обязанностей. Согласно 
этой широкой концепции права, законны даже правила игры или 
стремление человека получать удовольствие от жизни. Благодаря 
наполненности социально значимыми ценностями эти факты под-
держивают существование права даже там, где нет юридических 
норм, и где ни один юрист традиционной школы не признал бы 
наличие права, хотя оно в этих ситуациях и появляется. «С точки 
зрения содержания юридических правил (предписываемого ими 
поведения) их нельзя отличить от правил иных категорий, напри-
мер, правил морали, эстетики (например, правил приличия), правил 
техники, политики, гигиены (вообще правил целесообразности) и 
т. п. – просто потому, что в разных областях необязательных и обя-
зательных, но не юридических правил, которыми руководствуются 
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люди, встречаются правила, по содержанию своему вполне тожде-
ственные с юридическими нормами» [13, c. 106].

Доказательства укорененности морального опыта Петражиц-
кий находит в жизни племенных обществ и закрытых религиоз-
ных общин. И в одном, и в другом случае моральные нормы права 
прочно закреплены в сознании членов этих групп. В выборе своих 
действий они руководствуются веками выработанными «архети-
пами» интуитивного понимания справедливого и несправедливо-
го, правильного и неправильного, должного и недолжного и т. д. 
Определяющую роль в объяснении этической стороны жизни на 
ранних стадиях общественного развития играли духи, божества и 
«антропоморфные представления» людей о природных явлениях, 
действия которых приобретали силу неформального закона, от-
клонение от которого влияло на поощрение и наказание реальных 
субъектов. Особенно привлекают внимание размышления Петра-
жицкого о влиянии обычаев сохранения памяти об умерших на мо-
ральные нормы. Такого рода обычаи приобретают разнообразные 
формы: жертвоприношения, поминальные мотивы, выполнение 
завещаний, завершение потомками незавершенных дел покойного 
и т. п. Тем самым не только сохраняется память, но формируется 
уважение к предшественникам, к их историческим деяниям. В свою 
очередь, историческая память влияет на моральные критерии оцен-
ки, не вызывая у современников сомнений в их правильности [15, 
c. 119-120]. Поддерживаемые традициями, обычаями «естествен-
ные права», диктуемые сверхъестественными силами, приобретают 
над субъектами права власть более устойчивую, чем юридические 
законы. Поэтому сложно прервать действие «закона силы», «зако-
на кровной мести» или дискриминации «чужого» пока действует 
психологическое чувство собственной правоты, соответствующее 
правовой норме определенной группы. 

Примеры, на которых Петражицкий строит свою концепцию 
права, входят в противоречие, как с теориями естественного права, 
так и с теориями юридического позитивизма. Его метод, названный 
им интроспекцией [13, c. 10], отличался от официально признанных 
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методов изучения права. «Интроспективный метод, простое и экс-
периментальное ̈ самопознание¨, является не только единственным 
средством наблюдения и непосредственного и достоверного позна-
ния и изучения правовых (как и нравственных) явлений, но и таким 
средством, без которого вообще исключена всякая возможность 
какого бы то ни было познания правовых (и нравственных) явле-
ний» [13, c. 13]. Синтетическое сочетание внутреннего и внешнего 
наблюдения, характеризующее интроспекцию, позволило предста-
вить право не как итог кропотливой работы группы правоведов, из-
учающих и следующих академическим (позитивным) юридическим 
законам, а как внутренний  акт понимания индивидом «что есть 
право» и чем оно подкрепляется. Так рождается представление об 
интуитивном праве как особом типе права, присутствующем в со-
знании индивидов независимо от эпох или культурных различий. 
Поэтому легко представить, что интуитивное право может иметь 
место и в современном обществе, совпадая или конфликтуя с по-
зитивным правом в зависимости от обстоятельств [15, c. 261]. Но 
в любом случае, поскольку правовые явления содержатся в созна-
нии отдельных людей, интуитивное право остается индивидуаль-
ным. Можно сказать, что существует столько же интуитивных прав, 
сколько существует индивидуумов, руководствующихся в своих 
поступках и поведении нравственным чувством долга. 

Даже когда субъектами права выступают большие социальные 
группы, и в этих случаях в групповом праве находят выражение 
интуитивные права и решения отдельных индивидов, основанные 
на действии индивидуальных нравственно-психологических им-
пульсов. Например, при рассмотрении такого общего понятия как 
права собственности, приходится признать, что «явление собствен-
ности, как реальный феномен, имеется не где-то в пространстве, в 
виде связей между людьми и вещими или между людьми, а в пси-
хике собственников и других, приписывающих кому-либо права 
собственности» [15, c. 192].

Конечно, идеальным вариантом отношений позитивного и ин-
туитивного права является их согласованность. Но не исключен и 
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риск столкновения, в результате чего статутное право может не со-
блюдаться и даже потерпеть полное поражение. Другими словами, 
чем сильнее развито интуитивное право, тем быстрее законы, ранее 
действовавшие безукоризненно, могут утратить свою эффектив-
ность и власть, как несоответствующие моральным ценностям. В 
истории, указывает Петражицкий, можно найти множество приме-
ров жестоких карательных законов, изменившихся или исчезнув-
ших под влиянием более мягкого и гуманного интуитивного права. 
Он искренне верит, что человечество совершенствуется в ходе свое-
го взросления, но, в то же время, опасается создания ситуации несо-
ответствия существующих законов и норм представлениям людей о 
справедливости и праве. Когда существующее законодательство не 
может удовлетворить запросы интуитивного права, выражающего 
потребности и ожидания общества, тогда массы начинают воспри-
нимать действующее право как несправедливое и неприемлемое, 
что вполне вероятно может привести к социальной напряженно-
сти, нарушению общественного порядка и даже к революциям и 
государственным переворотам. Революция является выражением 
глубокого социального кризиса, В таких случаях происходит пере-
осмысление и перестройка правовых норм и институтов, для того, 
чтобы они соответствовали интуитивному праву.

Парадоксально, но именно благодаря кризису складывается си-
туация верховенства позитивного права над интуитивным. Пози-
тивное право представляет собой систему норм, установленных и 
оформленных государством для урегулирования социальной напря-
женности. Государство, – вынужден признать Петражицкий, – име-
ет право использовать свою власть и позитивные законы для того, 
чтобы упорядочить и стабилизировать общественные отношения. 
И часто в таких случаях, позитивное и интуитивное право вступают 
в конфликт друг с другом. 

Однако, по мнению Петражицкого, это не обязательно означает, 
что позитивное право полностью отвергает интуитивное право. По-
зитивное право должно стремиться к гармонизации с интуитивным 
правом, поскольку у них есть одна общая цель – обеспечение об-
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щественной справедливости и законности. Во все времена «в спра-
ведливости люди усматривают высший руководящий свет; в вере в 
существование справедливости они находят успокоение и утеше-
ние в бедствиях и страданиях жизни» [16, c. 500]. Неудивительно, 
что в своей теории права Петражицкий стремился установить связь 
между правом и справедливостью, основанной на этическом под-
ходе к праву. Иначе говоря, справедливость, как и мораль, рождает 
в сознании императивно-атрибутивные переживания в духе интуи-
тивного права. В свою очередь, они имеют принципиально норма-
тивный характер, что делает возможным обосновывать не только 
нравственное, но и правовое понимание справедливости.

В понимании Петражицкого, справедливость является основой 
для установления и применения права, а право, в свою очередь, 
должно служить средством достижения справедливого социально-
го устройства. Право должно быть справедливым, ориентироваться 
на удовлетворение потребностей и интересов индивидов и обще-
ства в целом, и обеспечивать равные возможности для всех членов 
общества. В этом смысле, связь между правом и справедливостью 
заключается в том, что право должно отражать и защищать спра-
ведливые принципы и ценности, способствующие благополучию 
и счастью людей.

Выводы
В настоящей статье была предпринята попытка очертить базо-

вую часть философии права Л. И. Петражицкого. Его определения 
и трактовка «интуитивного права», «правового опыта», «юридиче-
ского реализма» вызывают много споров, в первую очередь потому, 
что эти понятия чаще связаны с психологией и философией, чем с 
правом. Что, на наш взгляд, можно назвать прорывом в изучении 
права начала ХХ века – так это вывод Петражицкого о ценностных 
основаниях морали и права, хотя заявление о том, что мораль всег-
да предшествует праву вряд ли можно принять полностью. Поведе-
ние людей в обществе регулируется как при помощи морали, так и 
при помощи права. Обе системы норм основаны на общепринятых 
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стандартах, закрепленных в обычаях, традициях и других культур-
ных формах и формируются с целью практического обеспечения 
принципов порядка, справедливости и благополучия общества. Не-
которые моральные принципы превращаются в правовые нормы, 
а правовые нормы могут влиять на моральные убеждения людей.

Используя ценности в качестве доказательства схожести морали 
и права Петражицкий, с одной стороны, расширил границы права, 
а, с другой, – доказал неуместность отождествления права с госу-
дарственным принуждением. Его внимание приковано к нравствен-
но-психологическим процессам сознания, представляющим собою 
либо часть элементов интуитивного права, либо само право, потому 
что правом называется не принуждение, создаваемое властью (на-
родом, одним лицом, группой лиц), право – это реальность, суще-
ствующая в сознании каждого человека.

Идея права, интуитивно возникающая в сознании, служит, по 
мнению Петражицкого, универсальной основой философии права, 
которая может служить фундаментом для развития универсальной 
теории человеческих прав и юриспруденции.

В частной жизни интуитивное право способствует раскрытию 
в людях таких необходимых качеств как долг, мужество, достоин-
ство, решимость, твердость убеждений, инициативность, справед-
ливость. Эти качества были бы важны и для юристов, принимая 
во внимание необходимость учета моральных и психологических 
аспектов при принятии юридических решений. 

Таким образом, и право долженствования, и право обязатель-
ства служат одним и тем же целям: сформировать социально при-
емлемое поведение и обеспечить общественный порядок. Право-
вое сознание укрепляет моральные ценности и способствует их 
распространению. А закон может быть мощной воспитательной 
и мотивирующей силой, устанавливающей границы допустимого 
поведения и налагающей санкции за нарушение моральных норм. 
Тем самым право может привести к изменению моральных пред-
ставлений и ценностей в обществе. Взаимодействие права и морали 
может стимулировать моральное развитие индивидов и общества в 
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целом, способствуя формированию новых моральных и правовых 
норм. Петражицкий предполагает, что закон действительно может 
повысить моральный уровень каждого человека.

Однако возникает важный вопрос, на который нельзя не обра-
тить внимание: как быть в случае, когда требуется применение на-
силия или принуждения? В частности, если речь пойдет о силовом 
противодействии терроризму, агрессии, насилию? Закон придает 
таким противодействиям легитимность, но с моральной точки зре-
ния вопрос остается открытым – равны ли противодействующие 
субъекты в моральных статусах, если оба применяют насилие? Если 
признать равенство, то воспитательный аспект правовых норм сом-
нителен, а кроме того, придется искать критерий нравственности во 
внешних интересах. Кантовский рациональный внутренний импе-
ратив и внутреннее интуитивное право не разрешают противоречие 
между морально-правовым идеалом и реалиями. 

В то же время следует признать, что чтение трудов Л. И. Петра-
жицкого дает возможность не только выявить проблемы, связан-
ные с трактовкой права, но и находить в исторических концепциях 
прошлых веков живые современные идеи. Конечную задачу права 
Петражицкий видит в обеспечении «полного господства активной 
любви», что значит, по сути, содействие со стороны каждого чело-
века достижению такого состояния общественной жизни, которое 
будет характеризоваться солидарностью, альтруизмом, активной 
гражданственностью и социальной ответственностью. С этой точ-
ки зрения право призвано формировать не только поведение (через 
стимулы и наказания), но и характер (путем привития обыденного 
опыта долга и права). И, в конечном итоге, задача правовой поли-
тики, полагает Петражицкий, состоит в том, чтобы сделать мораль 
более эффективным регулятором общественной жизни, чем офи-
циальный закон. 

Таким образом, изучение философии права Л. И. Петражицкого 
помогает расширить понимание сущности и роли права в совре-
менном обществе, способствует развитию правовой культуры юри-
стов и правозащитников, повышению этического уровня общества 
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и созданию справедливых правовых отношений. Исследования Л. 
И. Петражицкого могут помочь в осмыслении современных вызо-
вов и проблем правовой системы, таких как защита прав человека, 
социальная безопасность, борьба с коррупцией и т. д. Его работы 
могут быть источником вдохновения для разработки новых подхо-
дов к решению этих проблем.
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