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Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 
2024. Т. 24, № 1. С. 5–16. 
Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki,  
2024, vol. 24, no. 1, pp. 5–16.

Научная статья 
УДК 94(47).084.8:[359.22:355.425.(47)«1943/1944»]  
DOI: 10.37482/2687-1505-V317

Борьба советских военнопленных с нацистскими оккупантами  
в Севастополе в 1943–1944 годах 

Вячеслав Александрович Иванов  
Крымский университет культуры, искусств и туризма, Симферополь, Россия,  
e-mail: slavik1855@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0994-3817

Аннотация. Статья посвящена одному из малоизученных вопросов в истории движения Сопротивле-
ния в годы Великой Отечественной войны – участию советских военнопленных в антифашистской борьбе 
в рядах Коммунистической подпольной организации в тылу немцев (КПОВТН) в оккупированном Сева-
стополе в 1943–1944 годах. Цель исследования состоит в том, чтобы на основании анализа неопублико-
ванных документов из фондов Государственного архива Республики Крым, Архива города Севастополя и 
Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя рассмотреть становление и струк-
туру КПОВТН, а также участие в антифашистской борьбе советских военнопленных, выявить влияние 
результатов их деятельности на общий ход антигитлеровской борьбы в оккупированном Крыму. Объекта-
ми изучения являются входившая в состав КПОВТН подпольная группа, возглавляемая Николаем Игна-
тьевичем Терещенко (псевдоним «Михайлов»), и места, в которых она проводила свои антифашистские 
операции: лагеря для советских военнопленных в районе Севастополя и непосредственно сама территория 
города, особенно после побега Н.И. Терещенко из немецкого плена. Исследование, которое было проведе-
но в рамках Всероссийского масштабного просветительского проекта «Без срока давности», направленно-
го на сохранение исторической памяти, позволяет не только рассказать о трагедии мирного гражданского 
населения СССР в годы Великой Отечественной войны, но и осветить героические страницы антифа-
шистского Сопротивления на временно оккупированной территории Советского Союза, а также показать 
вклад отдельных лиц и групп в разгром нацистской Германии и ее сателлитов, основываясь на документах,  
рассекреченных и переданных в Архив города Севастополя во время реализации этого проекта Управ-
лением Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю. В ходе анализа 
севастопольского подполья выявлена значимая особенность его деятельности: военнопленные были важ-
нейшей составляющей КПОВТН, выполняя рискованные и опасные задания в глубоком вражеском тылу.  
При планировании боевой операции на случай высадки десанта Черноморского флота именно они должны 
были стать ударной силой, которая поднимет в оккупированном городе вооруженное восстание. Следо-
вательно, делается вывод о том, что советские военнопленные являлись одной из ударных боевых групп 
севастопольского подполья, проводившего различные операции разведывательного, агитационно-пропа-
гандистского, диверсионно-подрывного характера в глубоком вражеском тылу.
Ключевые слова: нацистская оккупация, советские военнопленные, Н.И. Терещенко, В.Д. Ревякин,  
П.Д. Сильников,  Коммунистическая подпольная организация в тылу немцев, Севастополь, 1943–1944 годы. 

mailto:slavik1855@gmail.com


6

Иванов В.А. 
Борьба советских военнопленных с нацистскими оккупантами в Севастополе в 1943–1944 годах

Благодарности. Автор выражает глубочайшую признательность сотрудникам Музея-заповедника герои-
ческой обороны и освобождения Севастополя за помощь с уникальными источниками и литературой по 
истории севастопольского подполья в годы Великой Отечественной войны: заместителю директора по 
научной работе А.Ф. Селивановой, кандидату исторических наук, главному научному сотруднику отдела 
«История Севастополя» И.В. Островской, заведующей научной библиотекой Н.В. Кузнецовой.
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Original article

The Struggle of Soviet Prisoners of War Against the Nazi Occupiers  
of Sevastopol in 1943–1944

Vyacheslav A. Ivanov   
Crimean University of Culture, Arts and Tourism, Simferopol, Russian Federation,  
e-mail: slavik1855@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0994-3817

Abstract. The paper deals with one of the little-studied issues in the history of the resistance movement during 
the Great Patriotic War, namely, the participation of Soviet prisoners of war in the anti-fascist struggle in the ranks 
of the Communist underground organization in occupied Sevastopol in 1943–1944. The purpose of this article was 
to study the formation and structure of the aforementioned organization, as well as the involvement in the anti-
fascist struggle of Soviet prisoners of war, and to identify the effect of their activities on the general course of the 
anti-Hitler struggle in occupied Crimea. The objects of the research are the underground group headed by Nikolai 
Ignatyevich Tereshchenko (pseudonym Mikhailov), which was part of the Communist underground organization, 
and the places where it carried out its anti-fascist operations: camps for Soviet prisoners of war around Sevastopol 
and in the city itself, especially after Tereshchenko’s escape from German captivity. The study was performed 
within the framework of the large-scale All-Russian educational project “Without Statute of Limitations” aimed at  
preserving historical memory. Along with providing insights into the tragedy of the civilian population of the USSR 
during the Great Patriotic War, the paper highlights the heroic deeds of the anti-fascist resistance movement in the 
temporarily occupied territory of the Soviet Union and demonstrates the contribution of individuals and groups to 
the defeat of Nazi Germany and its satellites. The author used documents that were declassified in the course of this 
project by the Federal Security Service Office for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol and transferred 
to the Sevastopol Archives. The analysis revealed a significant feature of the Sevastopol underground: prisoners 
of war were one of the most important components of the Communist underground organization, performing risky 
and dangerous tasks deep behind enemy lines. According to the plan, in the event of a Black Sea Fleet landing, it 
was the prisoners of war who were supposed to be the striking force and spark an armed uprising in the occupied 
city. Consequently, it is concluded that Soviet prisoners of war were one of the combat weapons teams of the  
Sevastopol underground movement, which carried out various operations: reconnaissance, agitation and  
propaganda, as well as sabotage and subversion deep behind enemy lines.
Keywords: Nazi occupation, Soviet prisoners of war, N.I. Tereshchenko, V.D. Revyakin, P.D. Silnikov, Communist 
underground organization behind German lines, Sevastopol, 1943–1944.

https://doi.org/10.37482/2687-1505-V317
mailto:slavik1855@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0994-3817
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В 1942–1944 годах в оккупированном на-
цистами Севастополе действовало крупнейшее 
антифашистское формирование – Коммунисти-
ческая подпольная организация в тылу немцев 
(КПОВТН), возглавляемая участником геро-
ической обороны города Василием Дмитри-
евичем Ревякиным, уроженцем Саратовской 
области. Несмотря на то, что прошло более  
80 лет со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны, многие вопросы, касающиеся струк-
туры и формирования данной организации, а 
также вербовки, подготовки подпольщиков-анти-
фашистов и выполнения ими антигитлеровских 
боевых операций, остаются не выясненными. 
Это относится и к вопросу об участии советских 
военнопленных, изначально входивших в состав 
отдельной подпольной антифашистской органи-
зации, возглавляемой Николаем Игнатьевичем 
Терещенко, в деятельности КПОВТН. Можно 
выделить следующие исторические аспекты, об-
уславливающие низкую степень исследованно-
сти настоящей проблемы:

1. В отечественной историографии значитель- 
ные научные разработки данной темы вели со-
трудники Музея героической обороны и осво-
бождения Севастополя, однако среди их тру-
дов известны только путеводитель1 и статья [1]. 
Вплоть до начала 1990-х годов наиболее значи-
мые документы, позволяющие анализировать  
деятельность севастопольских подпольщиков, 

не были доступны для широкого круга ученых и  
краеведов, их могли изучать только члены Ком-
мунистической партии Советского Союза или 
сотрудники ведомственных органов. Исследова-
тели, занимающиеся проблемой КПОВТН, не раз-
деляли данное формирование на конкретные со-
ставляющие, рассматривая его борьбу в контексте 
харизматической фигуры лидера организации –  
Героя Советского Союза В.Д. Ревякина [2–11].

2. После 1991 года из среды отечественной 
историографии выделилась украинская нацио-
нальная историография. В этот период весьма 
активно открываются архивы Крыма и Сева-
стополя, в т. ч. и архивы спецслужб. Интерес к 
деятельности севастопольского подполья рас-
тет, однако научных исследований по данной 
теме крайне мало [12–15]. Вопрос об участии 
партизан и подпольщиков Крыма в движении 
Сопротивления на общеукраинском уровне 
с середины 1990-х годов практически пере-
стал объективно рассматриваться. Появилось 
множество противоречивой и дискуссионной 
литературы [16–19]. Наиболее достоверную 
информацию по-прежнему доносили до обще-
ственности сотрудники Музея-заповедника ге-
роической обороны и освобождения Севастопо-
ля, который в период с 1991 по 2014 год носил 
название «Национальный музей героической 
обороны и освобождения Севастополя», Н.Ф. За- 
дорожная [20] и А.Ф. Селиванова2, однако их 

1Удод В.П. Дом севастопольских подпольщиков. Симферополь: Крым, 1968. 28 с.
2Селиванова А.Ф. Его именем названа одна из улиц нашего города // Севастопол. изв. 2011. 16 нояб. С. 5;  

Ее же. 70 лет назад была создана подпольная организация // Севастопол. изв. 2013. 20 марта. С. 5.
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работы, как правило, были написаны в публи-
цистической манере. Анализ этой проблемы 
также позволяет утверждать, что в зарубежной 
историографии трудов, посвященных теме се-
вастопольского подполья, пока не выявлено,  
т. к. англоязычные исследователи рассматривают 
его как часть движения Сопротивления, обычно 
именуя подпольщиков «городской герильей».

3. После воссоединения Крыма с Российской 
Федерацией, казалось бы, наступили благоприят-
ные времена для развития на полуострове темы 
антифашистского Сопротивления. Однако в боль-
шинстве исследований значительное внимание 
уделяется только аспекту партизанской борьбы 
на территории Крымского полуострова. В каче-
стве примера можно привести одну из послед-
них работ – статью С.Б. Самошина «Подпольное 
движение» [21]. В этом очерке деятельности под-
польной группы Н.И. Терещенко и советских во-
еннопленных уделено всего несколько строк, что 
позволяет говорить о неполноте вклада исследо-
вателя в изучение движения Сопротивления.

Теперь же перейдем непосредственно к рас-
смотрению нашей проблемы.

В состав КПОВТН входила подпольная 
группа, которую возглавлял уроженец горо-
да Севастополя Н.И. Терещенко (1908–1944).  
С 15 лет он, будучи выходцем из рабочей се-
мьи, начал трудовую деятельность на Севасто-
польском морском заводе. К 1934 году Николай 
Игнатьевич являлся членом Всесоюзной комму-
нистической партии (большевиков) (ВКП(б)), 
партийным организатором крымских колхозов 
«Коминтерн» и «Рота Фане», некоторое время был 
заместителем директора по политической части 
Симферопольской машинно-тракторной стан-
ции. Перед началом Великой Отечественной вой- 
ны он работал инструктором промышленного 

отдела Севастопольского городского комитета 
ВКП(б), а в период героической обороны го-
рода – помощником секретаря горкома партии  
Б.А. Борисова [3, с. 248; 21, с. 28]. Когда со-
ветские войска начали покидать Севастополь,  
Н.И. Терещенко попал в немецкий плен. Нахо-
дясь там, он использовал псевдоним «Михай-
лов», чтобы не быть арестованным и расстрелян-
ным, т. к. являлся партийным активистом. Группа 
Н.И. Терещенко возникла намного позднее, чем 
подпольные организации инженера П.Д. Силь-
никова и самого В.Д. Ревякина. Дело было в том, 
что в лагерях для военнопленных существовали 
довольно сильная фильтрация и режим террора, 
организованные администрацией3. 

Во всех лагерях для военнопленных, находив-
шихся в Севастополе, вместе с немецким и ру-
мынским военным командованием4 действовали 
нацистские специальные службы: тайная полевая 
полиция, служба безопасности, ортскомендатура, 
полевая жандармерия [20, с. 7–10]. Захватчики 
проводили систематический розыск командиров, 
комиссаров, коммунистов, комсомольцев, служа-
щих войск Народного комиссариата внутренних 
дел (НКВД), евреев и других лиц, для опознания 
которых использовали специальных агентов-про-
вокаторов, завербованных по различным причи-
нам (ненависть к советской власти, стремление 
выжить любой ценой в плену, возможность по-
править материальное положение и т. д.)5. Иссле-
дователь С.Б. Самошин отмечает, что накануне 
падения Севастополя в июле 1942 года разведы-
вательные органы Приморской армии, Черномор-
ского флота (ЧФ) и 4-е управление НКВД готовили 
подпольную агентуру из гражданского населения, 
однако после начала оккупации нацисты раскры-
ли и ликвидировали эти группы, за исключением 
тех, кто перешел на их сторону [21, с. 471]. Кро-

3Гос. арх. Рос. Федерации (ГАРФ). Ф. Р-7021. Оп. 9. Д. 45. Л. 21–40; Гос. арх. Респ. Крым (ГАРК). Ф. П-849. 
Оп. 3. Д. 65. Л. 1; Фонды Федер. гос. бюджет. учреждения культуры «Музей-заповедник героической обороны и 
освобождения Севастополя» (ФГБУК МЗГОИОС). Ф. 2. Оп. 2. Д. 182. Л. 2.

4ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 317. Л. 6–11; Д. 480. Л. 9–14.
5ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 224. Л. 31; Ф. Р-1289. Оп. 1. Д. 1а. Л. 5, 12–13; ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2.  

Д. 77. Л. 15–16;  Д. 365. Л. 11–12;  Д. 480. Л. 28–30;  Д. 1339. Л. 15. 

Иванов В.А. 
Борьба советских военнопленных с нацистскими оккупантами в Севастополе в 1943–1944 годах
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ме того, фашисты привлекали менее устойчивых 
советских военнопленных к полицейской службе 
по конвоированию их вчерашних товарищей на 
принудительные работы. В лагере, где находился 
Н.И. Терещенко, были созданы невыносимые для 
жизни условия. Военнопленные размещались в 
развалинах и спали под открытым небом. 

Весной 1943 года в лагерях для советских во-
еннопленных «Рудольфова гора», «Учебный от-
ряд» свирепствовала эпидемия тифа, которая 
унесла жизни многих узников. Больные в лагере 
продолжительное время были без присмотра, а 
умершие – без погребения. Василий Иванович 
Осокин, соратник Н.И. Терещенко и В.Д. Ре- 
вякина, находивший в этом «лагере смерти», со-
общал в автобиографии следующее: «…Сыпной 
тиф, который свирепствовал в лагере, косил на-
ших товарищей. Болели все военнопленные, мно-
гие умирали от тифа и дизентерии, но благодаря 
братской помощи своих товарищей друг другу, 
выдерживали эти болезни и понемногу поправ-
лялись»6. Как было в дальнейшем установлено, 
уже после освобождения Севастополя в 1944 го- 
ду немецкое командование специально дало 
указание об умерщвлении тифозных больных. 
Многие жители города, несмотря на то что это 
было небезопасно для них самих с точки зрения 
противоэпидемического режима, на свой страх 
и риск передавали советским военнопленным 
различные продукты питания, овощи, фрукты и  
т. д. Именно такие обстоятельства способствова-
ли формированию в лагерях условий для включе-
ния военнопленных в антифашистскую борьбу:

– во-первых, многие женщины выдавали 
себя за близких родственниц военнопленных, 
чтобы иметь возможность оказывать им необ-
ходимую помощь;

– во-вторых, благодаря таким тесным кон-
тактам военнопленные получали сведения с 

«Большой земли», нередко и сообщения об об-
становке на советско-германском фронте;

– в-третьих, само проникновение в лагерь 
гражданских лиц, которые передавали военно-
пленным листовки и брошюры КПОВТН, все-
ляло в узников уверенность в необходимости 
продолжения антифашистской борьбы любы-
ми доступными средствами7.

Несомненно, советским военнопленным бы- 
ло трудно развернуть полномасштабную под-
польную работу, но с мая–июня 1943 года в лаге-
рях стали создаваться первые группы.

Так, по инициативе Н.И. Терещенко в 
лагере военнопленных «Учебный отряд» в 
мае–июне 1943 года небольшая группа па-
триотов начала агитационно-пропагандист-
скую работу8. Немного позднее Терещен- 
ко сблизился с В.И. Осокиным, бывшим воен-
нослужащим пограничных войск, посвятил  
его в планы подпольной антифашистской 
группы и дал задание вести изучение людей 
и вербовать более устойчивых в ряды под-
полья. Благодаря Осокину9 было привлечено 
8 советских военнопленных, которые при- 
няли клятву подпольщика: Александр Сер-
геевич Комаров – бывший военнослужа-
щий 455-го стрелкового полка НКВД10; Иван 
Рындин и Василий Ильич Волков –  бывшие  
военнослужащие Чапаевской дивизии; Алек-
сандр Сергеевич Смирнов – бывший крас-
нофлотец, зенитчик ЧФ; Федор Василего; 
Георгий Пустовалов – военнослужащий При- 
морской армии; Григорий Миронович Смаг-
ло – бывший краснофлотец, зенитчик-про-
жекторист ЧФ.

Всего же, по данным НКВД-НКГБ, под-
польщиками было освобождено из плена около  
90–110 чел., причем, как уже говорилось, часть 
военнопленных влилась в состав КПОВТН, 

6Арх. г. Севастополя (АГС). Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 48. Л. 16–17.
7ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 224. Л. 32.
8ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 365. Л. 15.
9АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 48. Л. 24–25; ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 143. Л. 12–13.
10АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 48. Л. 14.

Ivanov V.A. 
The Struggle of Soviet Prisoners of War Against the Nazi Occupiers of Sevastopol in 1943–1944
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а другая – была укрыта, затем препрово-
ждена в лес к партизанам. Также машинист 
А.П. Калганов, устроившийся по заданию 
КПОВТН работать на железную дорогу, су-
мел перевезти беглецов в район Мелитополя11  
[20, с. 47–48].

О том, как происходила вербовка агентов в 
ряды подпольной группы, рассказывал в своих 
воспоминаниях бывший красноармеец – то-
пографист Александр Яковлевич Путягин. Он 
познакомился с Н.И. Терещенко во время до-
ставки дров и бочек с питьевой водой в лагерь 
и на кухню немецкой охраны12. Изначально они 
совместно распространяли листовки, газеты, 
сводки в тюрьмах Севастополя, где находились 
не только гражданские лица, но и советские во-
еннопленные13. Далее А.Я. Путягин сообщал 
в своем рассказе о том, что в воскресные дни 
комендант лагеря разрешал советским воен-
нопленным свидания с родными и близкими. 
Тогда в лагерь приходили в большинстве сво-
ем женщины и девушки, которые приносили 
узникам передачки. Во время таких встреч во-
еннопленные, как правило, делились мыслями 
о своей дальнейшей судьбе. Именно тогда, по 
словам Путягина, он рассказал Н.И. Терещен-
ко, которого знал под псевдонимом «Михай-
лов», «о моменте своего пленения и о послед-
них словах майора – командира дивизиона о 
том, что надо бороться до конца»14.

О нахождении Н.И. Терещенко в лагере для 
военнопленных стало известно участникам 
КПОВТН, которые знали его накануне войны 
как члена горкома ВКП(б). Кроме того, антифа-

шисты получили сведения, что в лагере он зна-
чится как некий Михайлов. Для установления 
связи в лагерь для военнопленных отправили 
Галину Прокопенко и Евдокию Васикирскую15 
[20, с. 32]. Н.И. Терещенко, наладив контакт с 
Г. Прокопенко, дал ей и другим подпольщицам 
задание размножить как можно больше листо-
вок и передать ему лично для распространения 
в лагере16. Упомянутый выше А.Я. Путягин со-
общает: «...спустя некоторое время я случайно 
нашел у себя в вещах листовку с сообщениями 
Совинформбюро»17. О находке он немедленно 
сообщил Терещенко. Тот, по словам Путягина, 
«…поначалу удивился, начал расспрашивать, 
как это получилось, не подвох ли какой»18. По-
сле продолжительной беседы Н.И. Терещенко 
посоветовал ему уничтожить листовку, а о ее на-
ходке рассказать только самому близкому чело-
веку. По нашему мнению, Терещенко проверял, 
можно ли доверять Путягину. Спустя некоторое 
время А.Я. Путягин находит в уборной газету 
«За Родину!» и опять делится обнаруженной 
находкой с Н.И. Терещенко. Тот снова советует 
спрятать полученный печатный материал и быть 
очень осторожным, т. к. в лагере очень много 
гитлеровских и румынских осведомителей19. 

Согласно анализу источников из фондов Госу-
дарственного архива Республики Крым (ГАРК). 
и Архива города Севастополя (АГС), внутрила-
герное Сопротивление, возглавляемое Н.И. Тере-
щенко, проводило следующие операции:

– наблюдение и слежка за происходящим в 
лагере для военнопленных, информирование 
об этом Н.И. Терещенко и членов КПОВТН20;

11ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 224. Л. 48.
12ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 143. Л. 10–11; ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1339. Л. 17, 26.
13ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 65. Л. 2.
14Там же..Д. 143. Л. 10–11.
15ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 224. Л. 33; АГС. Ф. Р-434. Оп. 11. Д. 3. Л. 14.
16АГС. Ф. Р-434. Оп. 11. Д. 3. Л. 15.
17ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 143. Л. 11.
18Там же.
19Там же.
20Там же.

Иванов В.А. 
Борьба советских военнопленных с нацистскими оккупантами в Севастополе в 1943–1944 годах
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– агитационно-пропагандистская работа – 
передача в лагерь для военнопленных листо-
вок, которые узники читали и пересказывали 
своим товарищам21;

– противодействие вербовке советских во-
еннопленных в ряды Русской освободительной 
армии (РОА) – когда в 1943 году в лагерь при-
езжали офицеры РОА, никто добровольно не 
записался в ряды коллаборантов22;

– чистка уборной горячей водой. Отвер-
стие для стока нечистот, величина которого 
была достаточной для того, чтобы смог про-
лезть человек, выходило в овраг. Источники 
об этом не сообщают, но вполне возможно, 
что некоторые узники лагеря применяли это 
отверстие для совершения побега. Сами же 
военнопленные, занимающиеся чисткой убор-
ной, с помощью такой уловки могли неограни-
ченно пользоваться горячей водой, т. к. немцы 
и румыны старались держаться подальше от 
этого места из-за чрезмерного неприятного 
запаха23;

– реализация в лагере для военнопленных 
акций саботажа24. По свидетельству того же 
А.Я. Путягина, узники во время работы на про-
довольственных складах в лагере для военно-
пленных на ул. Портовой, который получил на-
звание «Холодильник», прокалывали в бочках 
с вином маленькие отверстия, через которые 
вливали керосин, портили консервы в жестя-
ных банках специально устроенными гвоздя-
ми, разрезали вражеское обмундирование не-
большими бритвами и портили его кислотой25. 

В мае 1943 года, покидая лагерь на время при-
нудительных работ, Н.И. Терещенко знакомится 
с В.Д. Ревякиным при содействии упомянутой 
выше Г. Прокопенко26 [20, с. 30]. С этого момента 
его деятельность как руководителя подпольной 
группы в лагере для военнопленных становит-
ся более упорядоченной. Постепенно склады-
вается группа из патриотически настроенных 
советских военнопленных, готовых с помощью 
КПОВТН бежать из лагеря и перейти в городе на 
нелегальное положение. Начинают подготавли-
ваться квартиры и лица, способные помочь в пе-
реходе на нелегальное положение27 [7, с. 187; 14, 
с. 202]. В результате, как было позднее установ-
лено, 30 чел. были приняты в ряды КПОВТН28. 
Сбежавших из нацистской неволи советских во-
еннопленных В.Д. Ревякин и Н.И. Терещенко 
планировали переправить за пределы Севасто-
поля, чтобы те влились в партизанский отряд. 
Было совершено несколько попыток. Первая, 
предпринятая в апреле 1943 года,  оказалась про-
вальной, а вторая, в феврале 1944 года, наоборот –  
18 чел. были успешно переправлены и влились 
в Северное соединение партизан Крыма [20, с. 
65–66]29.

Установив тесный контакт с КПОВТН, Н.И. Те- 
рещенко принял решение о продолжении вер-
бовки советских военнопленных в подпольную 
организацию, чтобы в дальнейшем переправить 
их в партизанский отряд. В октябре 1943 года ему 
удалось бежать из лагеря для военнопленных и 
сначала устроиться на нелегальном положении 
в квартире у подпольщицы Е.И. Васикирской, а 

21ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 143. Л. 11.
22Там же. Л. 13.
23Там же. Л. 12.
24АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 48. Л. 27.
25АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 48.  Л. 14; ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1339. Л. 33.
26ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 77. Л. 20–21; Д. 182. Л. 5; Д. 594. Л. 41.
27ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 224. Л. 34.
28ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 224. Л. 34; Д. 112. Л. 6.
29ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 224. Л. 35; Д. 105. Л. 2–3; Д. 190. Л. 8; АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 48. Л. 46–48; 

ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 182. Л. 10.
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позднее перебраться в конспиративную квартиру 
к подпольщикам Калинину и Ленюк. В это время 
он стал первым помощником В.Д. Ревякина. Тере-
щенко отвечал за привлечение в КПОВТН боево-
го ядра, т. е. людей, имеющих военную подготов-
ку и владеющих оружием, которых можно было 
использовать для проведения боевых операций 
против коммуникаций врага30.

Под его началом в подпольной группе бы- 
ло около 60 чел., из которых в живых к маю  
1944 года осталось всего 15. Н.И. Терещенко и  
его соратники в КПОВТН осуществляли ди-
версии, саботаж и акции вредительства. Наи-
более активными являлись рабочие железной 
дороги Орлов, Кулев, Кузьменко и др.31 Орга-
нами госбезопасности было установлено, что 
подпольщики группы Н.И. Терещенко провели 
следующие боевые операции:

– открутили краны у бензоцистерн, что 
привело к уничтожению 6 цистерн;

– засыпали песок в буксы вагонов и залива-
ли их водой, в результате чего произошли два 
случая крушения у станции Альма и задержка 
одного срочного поезда на 3 ч32;

– произвели взрыв трех поездов с боеза-
пасом на станции Севастополь, что привело к 
подрыву 38 вагонов [7, с. 188; 20, с. 47];

– похищали оружие и продовольствие из 
вагонов совместно с подпольной группой  
В.Д. Ревякина;

– по некоторым данным, лично Н.И. Тере-
щенко взорвал котлы электростанции на Север-
ной стороне Севастополя [20, с. 52];

– произвели массовое отравление азотной 
кислотой свиней, приблизительно 150 голов, 

которые предназначались для празднования 
Рождества 1943 года нацистской верхушкой33 
[20, с. 47];

– подорвали в Хрустальной бухте Севасто-
поля баржу, подготовленную к спуску на воду34. 
Эту боевую операцию осуществляли агенты 
Н.И. Терещенко – лебедчики и грузчики, в  
т. ч. четыре моряка-краснофлотца. Имена чле-
нов этой группы были строго засекречены, и 
известны они были только по псевдонимам: 
«Вася», «Ваня», «Костя», «маленький Коля», 
поэтому установление их личностей сейчас 
представляется крайне трудной задачей35;

– установив связь с В.Е. Шевалевым, за-
ведующим больницей для гражданского на-
селения, и его соратниками (В.И. Ивановым,  
Л.Н. Липкиным, В.Ф. Пишел-Гаек, Е.И. Тезени-
ной, П.Н. Гучасенко, И. Ильиновым, С.И. Мо- 
мот, А.С. Панкратовой, Е. Бондар, Л.В. Ми-
сютой и др.), устраивали побеги советских 
военнопленных из нацистских концлагерей 
в Севастополе, передавая им паспорта умер-
ших, выдавая фальшивые справки, рентгенов-
ские снимки, сообщая адреса конспиративных 
квартир, также проводя активную агитацион-
но-пропагандистскую работу и другие акции36 
[20, с. 56]. 

В условиях приближения Красной Армии 
и советского флота к Крымскому полуострову 
примерно 20 октября 1943 года В.Д. Ревякин 
издает директиву о задачах и методах борьбы с 
нацистскими оккупантами на случай подготов-
ки антигитлеровского вооруженного восстания 
в оккупированном Севастополе37. В феврале–
марте 1944 года КПОВТН устанавливает связь 

30ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 182. Л. 35; Д. 480. Л. 78–81.
31ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 90. Л. 5 об., 6.
32ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 190. Л. 5; ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 480. Л. 69.
33ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 480. Л. 70.
34ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 224. Л. 49.
35Там же. Л. 50.
36ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 65. Л. 2; Д. 112. Л. 8; Д. 278. Л. 29; ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 480.  

Л. 86–93.
37АГС. Ф. Р-434. Оп. 11. Д. 4. Л. 7.
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с разведотделом ЧФ, передав сведения о состоя-
нии оборонительных сооружений Севастополя, 
дислокации немецко-румынских войск [12; 13,  
с. 215–216; 15, с. 198–199].

Предвестником провала стала специаль-
ная разведывательная операция нацистских 
спецслужб: еще в сентябре–октябре 1943 года 
штурмшарфюрером Гансом Майером, началь- 
ником Службы безопасности рейхсфюрера 
СС (СД) города Севастополя, была раскры-
та группа подпольщиков, входивших в со-
став КПОВТН, руководимая инженером судо- 
подъемной компании П.Д. Сильниковым38.  
В ночь с 12 на 13 октября 1943 года аресто-
вали 8 чел.: П. Сильникова, его супругу Таи-
сию, П. Алейникова, К. Ибраимова, С. Агаева,  
К. Коротаева и еще двоих39. Сильников и его 
супруга расстреляны нацистами40. 

14–31 марта 1944 года штурмшарфюре-
ром Г. Майером были раскрыты и арестованы 
все прочие члены КПОВТН: В. Ревякин, его 
супруга Л. Ревякина, Г. Прокопенко, В. Про-
копенко, П. Ященко, К. Иванов, Н. Жукова,  
Л. Мисюта, Калинин, А. Максюк. Причина 
провала основной части КПОВТН состояла в 
том, что во время рейда члены группы В.И. Осо- 
кина вынуждены были оставить в лесу у  
дер. Узунджи41 одного из участников –  
еврея польского происхождения Людвига  
Шпурника [20, с. 67]42. Он был найден ру-
мынским патрулем и отправлен в Бах-
чисарай. Не выдержав пыток, Шпурник 
начал сотрудничать со следствием, во вре- 

мя одной из очных ставок указал на В.Д. Ре- 
вякина [20, с. 67]43. Кроме того, 16 мар-
та 1944 года он показал следователям 
штаб-квартиру подпольщиков в доме № 46  
на Лабораторной стороне, где были обнару-
жены необходимые гитлеровцам улики44. 

Н.И. Терещенко был арестован в квар-
тире Ленюк45 [14, с. 205–206; 20, с. 67–68], 
причем его задерживал сам Г. Майер46. При 
непосредственном участии Майера, после не-
человеческих пыток В.Д. Ревякин и 29 его то-
варищей были расстреляны 14 апреля 1944 го- 
да в противотанковом рве в Юхаревой балке  
(8-й километр Балаклавского шоссе)47. По-
смертно В.Д. Ревякину было присвоено звание 
Героя Советского Союза [7, с. 63], а Н.И. Те-
рещенко и П.Д. Сильников были награждены 
орденом Ленина [20, с. 70–71].

Таким образом, в настоящей статье на осно-
вании архивных документов из фондов ГАРК, 
АГС и Музея-заповедника героической оборо-
ны и освобождения Севастополя, а также ана-
лиза отечественной историографии выяснено 
следующее:

1. В 1943 году в лагерях для военнопленных 
на территории Севастополя сформировалась 
антифашистская подпольная группа, которую 
возглавил бывший партийный работник горко-
ма, участник героической обороны Севастопо-
ля Н.И. Терещенко.

2. Подпольная группа Н.И. Терещенко ус- 
тановила контакт с КПОВТН, возглавляемой 
В.Д. Ревякиным. Сам Н.И. Терещенко в объ-

38АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 2. Л. 31, 53; ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 77. Л. 18–19; Д. 1339. Л. 51.
39ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 224. Л. 30; АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 2. Л. 54; ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2.  

Д. 182. Л. 7; Д. 77. Л. 28; Д. 594. Л. 53.
40АГС. Ф. Р-434. Оп. 23. Д. 3. Л. 1–2.
41Ныне – с. Колхозное Балаклавского района Севастополя.
42АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 48. Л. 50.
43ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 182. Л. 12–13; Д. 480. Л. 122–123.
44ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 480. Л. 123; Д. 594. Л. 98.
45ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 594. Л. 97; Д. 1339. Л. 93–101.
46Там же. Д. 480. Л. 124.
47АГС. Ф. Р-434. Оп. 23. Д. 3. Л. 2; ФГБУК МЗГОИОС. Ф. 2. Оп. 2. Д. 480. Л. 126; Д. 1339. Л. 105.
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единенном севастопольском подполье играл 
важную роль как помощник и заместитель 
Ревякина. Все перечисленные организации 
городского Сопротивления возникли стихий-
но, без какого-либо контроля со стороны пар-
тийных структур либо разведорганов НКВД-
НКГБ.

3. Основные векторы деятельности совет-
ских военнопленных, возглавляемых Н.И. Те- 
рещенко, состояли в организации диверсион-
но-подрывной работы, саботировании меро-
приятий нацистских и румынских оккупантов, 
агитационно-пропагандистской работе среди 
военнопленных и гражданских лиц, сборе ору-
жия, боеприпасов, разведданных, подготовке 
вооруженного восстания против немецкого гар-
низона во время наступления Красной Армии и 
возможной высадки десанта ЧФ.

4. Провал КПОВТН произошел из-за оши- 
бок ряда лиц, не соблюдавших конспира-
цию и осторожность, вследствие чего осе-
нью 1943 года раскрыта группа подполь-
щиков, руководимая П.Д. Сильниковым, а в 
начале 1944 года задержаны прочие члены 
КПОВТН. П.Д. Сильников, В.Д. Ревякин и  
Н.И. Терещенко вместе с соратниками были 
арестованы и погибли от рук гитлеровских па-
лачей. Скорее всего, если бы вышеупомянутые 
руководители ужесточили требования к приему 
в подпольную организацию, хранению и переда-
че информации внутри Сопротивления, можно 
было избежать такой катастрофической ситуа-
ции. Тем не менее память об этих людях, более 
года (1943–1944) наносивших чувствительные 
удары по захватчикам в оккупированном Сева-
стополе, живет среди благодарных потомков.
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Основную тенденцию развития междуна-
родных отношений в период конца XX – первых 
десятилетий XXI века можно определить как по-
стоянное повышение уровня конфликтности. На 
сегодняшний день ситуация в мире может быть 
охарактеризована как крайне опасная. Глав-
ными источниками напряженности стали кон-
фликт на Украине, проблема Тайваня, предельно 
обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке. 
Очевидна необходимость построения стабиль-
ной системы международных отношений.

Основную роль в решении обозначен-
ной проблемы играют Соединенные Штаты 
Америки (США) − государство, сосредото-
чившее в своих руках огромный военный, 
политический и экономический потенциал. 
Именно от этой страны в решающей степени 
зависит нормализация ситуации в мире. По 
данной причине рассмотрение внешней по-
литики США в период конца XX – первых 
десятилетий XXI века представляется акту-
альной задачей. 
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Внешняя политика США в указанный пе-
риод является предметом внимания как отече-
ственных, так и зарубежных экспертов. Можно, 
на наш взгляд, выделить несколько основных 
направлений анализа проблемы. 

Первое, наиболее важное, − анализ глобаль-
ного уровня. Предметом изучения становится 
попытка создания монополярной модели меж-
дународных отношений, основанной на так на-
зываемом либеральном миропорядке, подраз-
умевающем глобальное доминирование США 
и распространение западных либеральных цен-
ностей. В свою очередь, в рамках этого направ-
ления можно выделить два подхода: 

− либеральный миропорядок, основанный 
на доминировании США, необходим, т. к. толь-
ко он может гарантировать стабильность и пред-
сказуемость геополитических процессов [1−3]; 

− стремление США построить либеральный 
миропорядок − причина нестабильности суще-
ствующей сегодня системы международных 
отношений, крайне высокого уровня конфликт-
ности и напряженности [4−10]. Данный подход 
апеллирует к ошибочности избранной государ-
ством политики, ее фактическому провалу. 

Второе направление − региональное, анализ 
внешней политики США в наиболее важных в гео-
политическом плане регионах мира – на Ближнем 
Востоке [11], постсоветском пространстве (пре-
жде всего в контексте отношений «США − Рос-
сия») [12; 13], в Арктическом регионе [14], а также 
в формате отношений «США – Европа» [15; 16]. 

В рамках данного направления необходимо 
выделить исследования, посвященные изуче-
нию отношений США с Россией и Китаем как 
главными противниками данного государства 
на мировой арене [17−19]. 

Заключительное направление, которое мы 
считаем необходимым отметить, посвящено 

проблемам контроля над ядерным оружием как 
фактору внешней политики США. Здесь приори-
тетным является исследование отношений двух 
ядерных сверхдержав, США и России [20; 21]. 

Цель предлагаемой статьи − анализ внеш-
ней политики США в концептуальном плане. 
Мы стремимся рассмотреть не столько конкрет-
ные события, сколько теоретические концепты, 
базовые тенденции формирования внешней по-
литики США и перспективы ее развития. 

После распада в 1991 году Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР) и краха 
биполярной системы международных отноше-
ний США остались единственной сверхдержа-
вой, государством, единолично определяющим 
ход геополитических процессов. Президент 
страны Дж. Буш-старший в начале 1990-х годов 
выступил с заявлением о победе в холодной вой- 
не и «выдвижении США в бесспорные лидеры 
новой исторической эпохи»1.

Проблема заключалась в том, что в результа-
те распада СССР перестал существовать идео-
логический фундамент внешней политики США 
периода холодной войны − борьба с мировым 
коммунизмом. После исчезновения «коммуни-
стической угрозы» необходимо было найти новое 
концептуальное обоснование внешней политики 
США в изменившихся геополитических реалиях. 

Первые доктрины, определяющие цели 
внешней политики США в новую эпоху, по-
явились в период президентства Б. Клинтона 
(1993−2001). Во второй половине 1990-х годов 
были последовательно приняты две внешнепо-
литических концепции − Стратегия националь-
ной безопасности вовлеченности и расширения 
(1995)2 и Стратегия национальной безопасности 
для нового столетия (1997)3. В их основе лежала 
идея о том, что в ситуации, сложившейся в мире 

1Речь президента США Д. Буша 28 января 1992 года: «Америка победила в Холодной войне». URL:  
https://tbi-kto-takoi.livejournal.com/1423515.html (дата обращения: 02.09.2023).

2A National Security Strategy of Engagement and Enlargement // The White House. 1995. URL:   
https://archive.org/details/ANationalSecurityStrategyofEngagementandEnlargement/page/n1/mode/2up  (дата обраще-
ния: 16.08.2023).

3Security Strategy for a New Century. 1997. URL: https://nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/1997.pdf 
(дата обращения: 16.08.2023).
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после распада СССР, только США могут нести 
бремя глобального лидерства, обеспечивать по-
рядок в международных отношениях. Кроме 
того, идея необходимости доминирования Аме-
рики как гаранта стабильности и предсказуемо-
сти развития международных отношений была 
озвучена и в работах ряда экспертов [1−3]. 

Названные доктрины определяли главную 
задачу внешней политики США как распро-
странение демократии, т. е. оказание всесто-
ронней помощи государствам, выбравшим 
путь построения демократии: политическая 
поддержка, выделение кредитов и т. п.

Важнейшим элементом поддержания по-
рядка в мире признавался военно-политический 
блок Организации Североатлантического дого-
вора (НАТО), в котором США занимали лиди-
рующее положение. Было решено, что следует 
отказаться от идеи роспуска НАТО в связи с ис-
чезновением СССР и Организации Варшавского 
Договора (ОВД) и не разрушать этот военно-по-
литический альянс. 

Главный аргумент в пользу сохранения 
НАТО заключался в том, что после распада 
биполярной системы в мире неизбежны увели-
чение количества локальных и региональных 
конфликтов и рост уровня их интенсивности. 
Урегулирование подобных конфликтов с помо-
щью международных организаций, прежде все-
го Организации Объединенных Наций (ООН) 
и Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ), представлялось ма-
лоперспективным. Ни у ООН, ни у ОБСЕ не 
будет хватать ресурсов − военных, экономи-
ческих, организационных − для того, чтобы 
справиться с новой угрозой. Только НАТО с его 
хорошо отлаженной военно-организационной 

структурой представлялся эффективным ин-
струментом предотвращения и урегулирования 
конфликтов4. 

Таким образом, в период 1990-х годов 
была сформулирована новая теоретическая 
доктрина, ставшая фундаментом внешней по-
литики страны в XXI веке. Ее основная идея 
заключалась в том, что глобальное лидерство 
США объективно необходимо. Только оно мо-
жет обеспечить международным отношениям 
стабильность и предсказуемость, не допустить 
возникновения войн и конфликтов. 

Период 2000-х и первая половина 2010-х го-
дов стали непростым временем как для внешней 
политики США, так и для мира в целом. В годы 
президентства Дж. Буша-младшего (2000−2008) 
курс на установление мировой гегемонии про- 
должился, однако в него были внесены коррек-
тивы. В начале XXI века произошло событие, 
в значительной мере повлиявшее на внешнюю 
политику США. Мы имеем в виду, разумеется,  
11 сентября 2001 года. Возникла новая угроза ми-
ровой безопасности − международный терроризм.

Результатом стало принятие новой внеш-
неполитической доктрины − так называемой 
доктрины Буша, изложенной в послании пре-
зидента Конгрессу5 и Стратегии национальной 
безопасности 2002 года6. Основная идея док-
трины заключалась в допустимости нанесения 
упреждающего удара по территории государ-
ства, которое США сочтут потенциальной угро-
зой безопасности для мирового сообщества. 

Доктрина Буша была воспроизведена и в 
Стратегии национальной безопасности, приня-
той в 2006 году7. Этот документ повторял идею 
необходимости лидерства США в мировой по-
литике в целях борьбы с международным тер-

4The Alliance New Strategic Concept (1991). URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm 
(дата обращения: 10.08.2023).

5President Delivers State of the Union Addresses // The White House. 2002. 29 January. URL: https://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html (дата обращения: 16.09.2023).

6The National Security Strategy. September 2002 // The White House. 2002. URL: https://georgewbush-whitehouse.
archives.gov/nsc/nss/2002/ (дата обращения: 16.09.2023).

7National Security Strategy of the United States of America // The White House. 2006. URL: https://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/ (дата обращения: 12.09.2023).
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роризмом, который признавался главной угро-
зой для мирового сообщества. 

В 2008 году президентом США был избран  
Б. Обама, под его руководством была предприня-
та попытка отказаться от идеи американской геге-
монии, наладить сотрудничество с другими госу-
дарствами, в первую очередь с Китаем и Россией. 

Можно выделить две причины попытки пе-
ресмотра внешней политики США. 

Первая − явные провалы на Ближнем Вос-
токе и в Центральной Азии. США откровенно 
«завязли» в афганском конфликте, начавшемся 
в 2001 году после ввода международного воин-
ского контингента, возглавляемого этой стра-
ной, на территорию Демократической Респу-
блики Афганистан. Не менее провальными для 
Америки и ее союзников оказались вторжения 
в Ирак (2003) и Ливию (2011), в результате ко-
торых арабский мир стал непримиримым вра-
гом Запада, прежде всего США [22, с. 12]. 

Вторая, главная причина попыток пере-
смотра приоритетов внешней политики заклю-
чалась в том, что руководство страны начало 
осознавать бесперспективность курса на до-
стижение мировой гегемонии. Даже США с их 
огромной военной, экономической и политиче-
ской мощью не могли в одиночку контролиро- 
вать ситуацию в мире. Мысль о необходимости 
корректировки внешнеполитического курса бы- 
ла озвучена в заявлениях Б. Обамы. 

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в 
сентябре 2009 года, Обама признал: в мире нарас- 
тают антиамериканские настроения, вызванные 
тем, что «в определенных критически важных  
вопросах Америка действовала в одностороннем 
порядке, не учитывая интересы других»8. США 
не могли более действовать на международной 
арене в одиночку. Необходимы были поиск со-

юзников, укрепление существующих и созда-
ние новых альянсов.

Именно в свете попыток изменения курса 
внешней политики США в период правления 
Б. Обамы попробовали наладить отношения со 
своими главными геополитическими против-
никами − Россией и Китаем. 

В 2009 году была предпринята попытка 
найти взаимопонимание с Россией, осуще-
ствив так называемую перезагрузку россий-
ско-американских отношений, достигнув ком-
промисса по всем спорным вопросам. В том же 
году США предложили Китаю проект «Боль-
шой двойки» (G2) − союза, при помощи ко-
торого два сильнейших государства мира, как 
предполагалось, будут совместными усилиями 
определять развитие системы международных 
отношений. 

Идея нормализации отношений США с Росси-
ей и Китаем нашла свое отражение в новой Стра-
тегии национальной безопасности, принятой в 
2010 году9. Она декларировала отказ от гегемонии 
США и налаживание «отношений партнерства» с 
другими государствами с целью совместного про-
тиводействия глобальным угрозам, прежде всего 
угрозе мирового терроризма. Весьма показатель-
но, что главными партнерами США на мировой 
арене именовались Россия и Китай. 

К сожалению, этим проектам не суждено 
было воплотиться в жизнь. Во внешней поли-
тике США произошел радикальный поворот, 
вызванный главным образом событиями на пост- 
советском пространстве в период 2013−2014 го- 
дов − украинским политическим кризисом и 
присоединением Крыма к России. США сразу 
заняли позицию осуждения действий России, 
определяя их как агрессию против Украины10. 
Кроме того, фактором усиления напряженно-
сти в отношениях между Россией и Америкой 

8Обама в ООН провозгласил новую ‘эру взаимодействия’. URL: https://inosmi.ru/20090924/252909.html (дата 
обращения: 03.11.2023).

9Стратегия национальной безопасности США. 2010. URL: https:www.constitutions.ru/?p=5602 (дата обраще-
ния: 20.08.2023).

10Реакция Запада и США на выступление Путина и подписание договора с Крымом 18 марта 2014 года ока-
залась, как и ожидалось, негативной: Евросоюз и Штаты грозят новыми санкциями. URL: https:www.fontanka.
ru/2014/03/19/111/ (дата обращения: 26.08.2023).
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на постсоветском пространстве стали так на-
зываемые цветные революции, охватившие в 
2000−2010-х годы многие республики бывшего 
СССР. По мнению российской стороны, «цвет-
ные революции» были организованы Западом, 
прежде всего США, с целью приведения к вла-
сти в республиках антироссийских политиче-
ских сил [23−25]. 

На отношениях России и США в рассма-
триваемый период негативно отразились и 
события, связанные с начавшейся в 2011 году 
гражданской войной в Сирии, в которой обе 
страны приняли активное участие. Причина 
этого заключалась в том, что Россия поддер-
живала режим президента Сирии Б. Асада, в то 
время как Америка − антиасадовскую оппози-
цию [26, с. 776]. Результатом конфликта стало 
усиление напряженности в отношениях России 
и США.

В 2015 году была принята Стратегия наци-
ональной безопасности, в корне изменившая 
приоритеты внешней политики США11. Одним 
из главных внешнеполитических вызовов она 
называла агрессию России. Что касается Китая, 
то здесь позиция США была не столь радикаль-
на. Говорилось, что масштабы сотрудничества 
являются беспрецедентными. При этом, одна-
ко, указывалось на то, что США «сохраняют 
обеспокоенность военной модернизацией Ки-
тая и не признают тактики устрашения при ре-
шении территориальных споров»12. Кроме того, 
Стратегия 2015 года содержала положение, со-
гласно которому в случае возникновения угро-
зы страна может применить силу в односто-
роннем порядке, не учитывая позицию ООН 
и мирового сообщества. Таким образом, этот 

документ означал возвращение к прежней тео-
ретической основе внешней политики США −  
идее гегемонии. 

Период второй половины 2010-х − нача-
ла 2020-х годов можно определить как вре-
мя коренного поворота во внешней политике 
США. На президентских выборах 2016 года 
неожиданную победу одержал республиканец  
Д. Трамп, анонсировавший в ходе предвыбор-
ной кампании идею радикального изменения 
внешней политики. Он говорил о необходимо-
сти отказа от курса на вмешательство в дела 
других государств. Кроме того, Трамп считал 
важным наладить отношения с двумя главны-
ми конкурентами США на мировой арене − Ки-
таем и Россией13. 

Однако вскоре после прихода нового пре-
зидента в Белый дом обнаружилось, что про- 
водимая им внешняя политика имеет мало об-
щего с предвыборными обещаниями. В декабре 
2017 года была утверждена новая Стратегия на-
циональной безопасности, в корне отличавшая-
ся от предыдущих14. В ней врагом США наряду 
с Россией назван Китай. В Стратегии 2015 го- 
да хотя и с оговорками, но он именовался стра-
тегическим партнером. В Стратегии 2018 го- 
да говорилось о том, что Россия и Китай − ре-
визионистские державы, стремящиеся создать 
мир, соответствующий их авторитарной моде-
ли. В 2018 году был принят документ, допол-
няющий данную Стратегию и по-новому рас-
ставляющий приоритеты. Если ранее главной 
внешней угрозой был международный терро-
ризм, то теперь − стратегическое соперниче-
ство между государствами. Главными соперни-
ками США были названы Россия, Китай, Иран,  

11National Security Strategy. February 2015. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/
docs/2015_national_security_strategy_2.pdf (дата обращения: 12.02.2023).

12Ibid.
13Trump on Foreign Policy // The National Interest. 2016. April 27. URL: https://nationalinterest.org/feature/trump-

foreign-policy-15960 (accessed: 06.06.2023).
14Kahn M. Document: December 2017 National Security Strategy and Transcript of Remarks. URL:  

https://www.lawfaremedia.org/article/document-december-2017-national-security-strategy-and-transcript-remarks 
(дата обращения: 20.02.2023).
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Корейская Народно-Демократическая Респу-
блика (КНДР)15. 

Остановимся на рассмотрении проблем раз-
вития внешней политики США при действую-
щем президенте − Дж. Байдене. 

Практически сразу после избрания на 
должность президента Байден предельно чет-
ко обозначил свое видение внешней политики.  
В первых официальных заявлениях, сделанных 
президентом и новым Государственным секре-
тарем США Э. Блинкеном, звучат практически 
те же идеи, что были изложены в Стратегии 
2018 года: главными противниками страны яв-
ляются авторитарные режимы России и Китая, 
разрушающие существующий миропорядок, бо-
рющиеся с демократией и стремящиеся распро-
странить авторитарную модель на весь мир16.  

Показателен анализ последней Стратегии 
национальной безопасности США, принятой 
в октябре 2022 года. Документ включает два 
принципиальных тезиса17: 

− основным содержанием геополитических 
процессов является борьба демократии и ав-
тократии. Именно по этой причине необходи-
мость американского лидерства очевидна как 
никогда ранее. Только США могут привести 
мир к демократии и создать порядок, основан-
ный на уважении норм международного права, 
законности, соблюдении прав человека и т. д.; 

− государствами, олицетворяющими авто-
кратию, являются Россия и Китай, которые пы-
таются экспортировать по всему миру данную 
модель, основанную на терроре и репрессиях. 
Если Россия − угроза безопасности в Европе, 
то Китай − в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Кроме того, дестабилизацию вносят и более 

мелкие авторитарные государства, прежде все-
го Иран и КНДР. 

Подводя итоги статьи, отметим, что в кон-
цептуальном плане внешняя политика США в 
период конца XX – первых двух десятилетий 
XXI века прошла три этапа: 

1. 1990-е годы. Этот период можно опреде-
лить как попытку достижения доминирования 
США путем проведения политики распростра-
нения демократии, направленной на создание 
как можно большего количества государств, в 
основе устройства которых лежат ценности за-
падной демократии − рыночная экономика, де-
мократическая политическая система, много-
партийность, правовое государство и т. д. 

2. 2000-е − первая половина 2010-х годов. 
США продолжают политику распространения 
демократии, дополняя ее в рамках упомянутой 
доктрины Буша тезисом о возможности ис-
пользования силовых методов − политических 
и экономических санкций, военной интервен-
ции. Принципиально важным фактором в этот 
период становится растущее сопротивление 
политике демократизации со стороны других 
государств, в первую очередь России и Китая. 
В годы президентства Б. Обамы предпринима-
ется попытка найти взаимопонимание с Росси-
ей («политика перезагрузки») и Китаем (про-
ект «Большая двойка»).

3. 2016−2023 годы. В период президентства 
Д. Трампа и Д. Байдена США отказываются 
как от идеи распространения демократии, так и 
от попыток найти взаимопонимание с Россией 
и Китаем. Эти страны признаются главными 
внешнеполитическими противниками Америки, 
достижение компромисса с которыми невозмож-

15DoD Official: National Defense Strategy Will Enhance Deterrence // U.S. Department of Defense. URL:  
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1419045/dod-official-national-defense-strategy-will-en-
hance-deterrence/ (дата обращения: 20.05.2023).

16Interim National Security Strategic Guidance. March 2021. URL: http://www.whitehouse.gov/wp-content/up-
loads/2021/03/NSC-1v2.pdf (дата обращения: 08.04.2023); A Foreign Policy for the American People // U.S. Department 
of Defense. URL: https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/ (дата обращения: 08.04.2023).

17National Security Strategy. October 2022. URL: https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Har-
ris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf (дата обращения: 12.06.2023).
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но. Происходит возвращение политического кур-
са США к логике холодной войны. Америка −  
лидер «свободного мира», ведущего бескомпро-
миссную борьбу с «миром автократий», главами 
которого являются Россия и Китай. 

В заключение необходимо дать ответ на во-
прос: в чем причина того, что внешняя политика 
США не смогла отказаться от идеи гегемонии? 
Почему попытки перехода к политике сотрудни-
чества, предпринятые Б. Обамой и анонсирован-
ные Д. Трампом, оказались неудачными? Как нам 
представляется, это связано не только и даже не 
столько с конкретными шагами руководства стра-
ны в сфере внешней политики. Причина лежит 
гораздо глубже и заключается в незавершенности 
процесса формирования системы международ-
ных отношений, начавшегося в 1990-е годы.

В рассматриваемый в статье период не 
были созданы международные организации, 
соответствующие новым геополитическим ре-
алиям. Наоборот, были сохранены структуры 
эпохи холодной войны. Например, после распа-
да СССР и ОВД была очевидна необходимость 
роспуска НАТО и передачи решения вопросов, 
касающихся обеспечения безопасности, меж-
дународным организациям, прежде всего ООН 
и ОБСЕ. Однако вместо этого начался диаме-
трально противоположный процесс − сохране-
ние и расширение НАТО, превращение альян-
са в структуру, определяющую ход развития 
геополитических процессов при фактическом 
игнорировании международных организаций, 
отвечающих за поддержание мировой безопас-
ности, т. е. упомянутых ООН и ОБСЕ. 

Кроме того, после распада биполярной си-
стемы не был принят документ, отражающий 
новые геополитические реалии. При форми-
ровании новых систем международных отно-
шений − Версальско-Вашингтонской и Ялтин-
ской − были подписаны Версальский договор 
и Ялтинские соглашения, закреплявшие гео-
политические реалии, сложившиеся в мире по 
окончании Первой и Второй мировых войн, 
определявшие принципы взаимоотношений 
государств. По завершении холодной войны 
ничего подобного сделано не было. 

Именно это обстоятельство − сохранение в 
новых геополитических реалиях международ-
ных структур, в годы холодной войны контро-
лируемых Западом, прежде всего США, с од-
ной стороны,  и осознание частью американской 
правящей элиты и американского общества не-
возможности построения монополярного мира,  
с другой, − и порождало противоречивость 
внешней политики США в концептуальном 
плане: от курса на установление американской 
гегемонии – к идее партнерства и сотрудниче-
ства с другими государствами, в т. ч. и теми, 
которые являются геополитическими против-
никами страны на мировой арене, т. е. в первую 
очередь с Россией и Китаем. 

Однако на сегодняшний день можно, на 
наш взгляд, констатировать, что период коле-
баний во внешней политике США закончился. 
Америка отказалась от идеи установления пар-
тнерских отношений с государствами, которые 
лидеры страны обозначают как «автократии», 
т. е. прежде всего с Россией и Китаем. Кроме 
того, США, по нашему мнению, отказались и 
от политики распространения демократии, по 
крайней мере от распространения демократии 
в глобальном масштабе, «глобальной демокра-
тизации» в русле идеи «конца истории» Ф. Фу-
куямы. 

Анализ Стратегий 2018 и 2022 годов дает 
основание говорить о возвращении внешней 
политики США в концептуальном плане не в 
период 1990-х годов, к идеям распространения 
демократии, но в эпоху холодной войны второй 
половины XX века. Трансформации, происхо-
дящие сегодня с политическим курсом США, 
в доктринальном плане напоминают теорети-
ческие концепции холодной войны. На смену 
тезису о борьбе «демократии и коммунизма» 
пришел тезис о борьбе «демократии и автокра-
тии», сформулированный во внешнеполитиче-
ских документах США последнего времени. 

Формирующаяся сегодня система между-
народных отношений все более начинает на-
поминать биполярную модель эпохи холодной 
войны и может быть определена, по нашему 
мнению, как новая биполярность. 
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Как нам представляется, основным содер-
жанием международных отношений становит-
ся создание биполярной системы международ-
ных отношений по линии «Запад – не-Запад». 
Уже сейчас эта тенденция достаточно очевид-
на. Можно констатировать факт создания «не-
Запада» (точнее, даже «анти-Запада»), основой 
которого являются Россия и Китай, а структур-
ными единицами − Шанхайская организация 
сотрудничества и формат Бразилия−Россия−
Индия−Китай−Южная Африка (БРИКС). 

Весьма показателен в этом плане анализ 
результатов последнего саммита БРИКС, про-
шедшего в столице Южно-Африканской Ре-
спублики − Йоханнесбурге, а также принятых 
документов, в первую очередь итоговой декла-
рации. Документ не содержит критики в адрес 
Запада в открытой форме, однако его положения 
носят очевидно антизападную направленность. 
Так, в декларации говорится о недопустимости 
применения односторонних мер (санкций), не-
совместимых с уставом ООН, о необходимости 
реформы Совета Безопасности ООН за счет 
включения в него развивающихся стран, но не 
других государств Запада, использования наци-
ональных валют в международной торговле, что 

фактически подразумевает уход от доллара как 
мировой валюты, реформу Всемирной торго-
вой организации и Международного валютного 
фонда путем укрепления позиций в этих струк-
турах развивающихся стран. Отдельно указы-
вается на необходимость развития отношений 
государств БРИКС и стран Африки, что факти-
чески означает стремление БРИКС перехватить 
инициативу в сотрудничестве с африканскими 
странами у Запада18. 

Возвращаясь к вопросу о перспективах раз-
вития внешней политики США в XXI столе-
тии, считаем возможным сделать следующий 
вывод. Главным фактором, влияющим на фор-
мирование внешней политики США, является 
фактическое восстановление системы между-
народных отношений эпохи холодной войны, 
формирование новой биполярности, о которой 
было сказано выше. В складывающейся ситу-
ации единственной стратегией США может 
быть роль лидера Запада, т. е. укрепление по-
зиций в отношениях с союзниками, прежде 
всего государствами НАТО и Евросоюза, и 
усиление конфронтации с государствами ус-
ловного «не-Запада», прежде всего с Россией 
и Китаем. 

18Йоханнесбургская декларация − II. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного 
роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности, Сэндтон, Гаутенг, ЮАР, 23 августа 2023 года //  
М-во иностр. дел Рос. Федерации: [офиц. сайт]. URL: https:www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1901504/ (дата 
обращения: 18.09.2023).
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фатических паттернов в качестве культурно закреплен-
ных коммуникативных формул, реализуемых отправителями с целью установления, поддержания или пре-
рывания/завершения коммуникативного контакта и осуществления исходного коммуникативного намере-
ния. С позиций разрабатываемого интегративно-сопоставительного подхода, объединяющего достижения 
различных научных направлений, предпринята попытка заполнения некоторых теоретико-методологиче-
ских лакун в данной предметной области, в т. ч. за счет обращения к определению фатической функции 
общения, сделан шаг к разработке системного представления паттернов-контактивов как средств ее вер-
бального выражения. Объектом исследования стала фатическая функция общения, предметом – паттер-
ны-контактивы. В качестве материала использованы отрывки текстов русско-, немецко- и англоязычного 
экзаменационного дискурса как многомерного ширококонтекстного образования, ядром которого является 
коммуникативная ситуация «экзамен», представленная вариативным набором соответствующих событий-
ных моментов. Каждый из них (Приветствие, Представление, Предложение/Выбор билета, Подготовка от-
вета, Ответ, Дополнительные вопросы, Оценивание ответа, Благодарность, Прощание) соотнесен с кон-
венциональным набором фатических паттернов в русском, немецком и английском языках. Номенклатура 
национальных фатических паттернов проиллюстрирована конкретными примерами из соответствующих 
языковых корпусов. Паттерны-контактивы проанализированы с учетом контекстного окружения, исходного 
коммуникативного намерения, свернутости/развернутости, наличия или отсутствия эмоциональной и акси-
ологической окрашенности. Отмечено два вида фатических паттернов: актуализируемые преимущественно 
экзаменатором или экзаменуемым и реализуемые всеми участниками коммуникативной ситуации. Намече-
ны перспективы дальнейшего исследования, в первую очередь иерархическое упорядочение паттернов-кон-
тактивов и акцентуация их перформативности.
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Abstract. The article dwells on phatic patterns as culturally fixed communicative formulas implemented by 
addressers in order to establish, maintain or interrupt/terminate a communicative contact and achieve the initial 
communicative intention. From the standpoint of the integrative-comparative approach being developed, combining  
the achievements of various disciplines, the author endeavours to fill in some theoretical and methodological gaps 
in this subject area. In particular, the paper turns to the definition of the phatic function of communication and 
takes a step to develop a systematic representation of contact patterns as means of the function’s verbal expression. 
The object of the study is the phatic function of communication, while the subject is contact patterns. As research 
material, the author used text fragments of the Russian-, German- and English-language examination discourse as a 
multidimensional broad-context formation, whose core is the communicative situation “examination”, represented 
by a variable set of relevant event moments. Each of these moments (greeting, introduction, getting an examination 
card, preparing the answer, answering, additional questions, evaluation of the answer, expression of gratitude, and 
parting) is correlated with a conventional set of phatic patterns in Russian, German and English. The nomenclature 
of national phatic patterns is illustrated by concrete examples from the corresponding language corpora. The 
contact patterns are analysed taking into account the context and initial communicative intention, the presence or 
absence of emotional and axiological colouring, and whether the formulas are short of expanded. Two types of 
phatic patterns are highlighted here: patterns actualized primarily by the examiner or the examinee and patterns 
that can be implemented by all participants in this communicative situation. The author outlines prospects for 
further research, first and foremost, the hierarchization of contact patterns and accentuation of their performativity. 
Keywords: phatic function of communication, contact patterns, Russian-language examination discourse, German-
language examination discourse, English-language examination discourse.

For citation: Murashova E.A. Verbal Phatic Patterns in the Russian-, German- and English-Language Examination 
Discourse. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 
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Расширение горизонтов межкультурного 
взаимодействия, инициированное глобальной 
информатизацией общества, необратимыми ми-
грационными процессами и диверсифицирован-
ностью диапазона межнациональных коопераций 
(от бытовых до профессиональных интернацио-
нальных контактов), неизбежно приводит к по-
вышению значимости проблем поликультурной 
коммуникации и росту интереса к их изучению.

Поликультурная коммуникация как обмен 
информацией между представителями различ-
ных культур с помощью разнообразных как 
вербальных, так и невербальных средств в лю-
бом из возможных проявлений немыслима без 
реализации фатической функции.

Изучение фатической функции общения 
опирается на значительные теоретико-мето-
дологические предпосылки, сформированные 
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разнонаправленными научными исследовани-
ями, осуществленными в русле социолингви-
стики, литературоведения, лингвостилистики, 
теории речевых актов, теории текста, теории 
дискурса, лингвистической прагматики и т. д. 

Традиционно считается, что термин «фа-
тическое общение» был введен Б.К. Малинов-
ским, разрабатывавшим идеи структурного 
функционализма в антропологии и социологии. 
По его мнению, любая социальная общность 
стремится к согласованию действий ее членов. 
Установлению «уз» социальной общности спо-
собствует фатическое общение, воплощающе-
еся в инициации и поддержании коммуника-
тивного контакта [1, c. 315]. В данном ракурсе 
оно не предполагает передачи фактуальной ин-
формации, которая не ориентирована на предо-
ставление сигнала о том, что отправитель и 
получатель готовы к началу, поддержанию или 
завершению коммуникативного контакта. 

В трудах Р.О. Якобсона, основоположника 
структурализма в языкознании и литературове-
дении, выделяется фатическая функция языка, 
реализующаяся с помощью специальных со-
общений, основное назначение которых состо-
ит не в передаче фактуальной информации, а 
в установлении, продолжении или завершении 
коммуникативного контакта, а также в опреде-
лении работоспособности соответствующего 
канала связи [2, c. 166]. 

О фатической речи пишет в своих трудах 
представитель отечественной лингвостилистики 
Т.Г. Винокур, поддерживая противопоставление 
«фатики» и «информатики» как двух интенцио-
нально отличных стратегий речевого поведения 
[3, c. 108–109]. Основной интенцией фатической 
речи ученый постулирует само общение, все 
частные задачи, в т. ч. передача информации, 
рассматриваются как вторичные. Винокур вы-
деляет типологически обособленные виды фа-
тической речи: а) конативную речь (установле-
ние и поддержание контакта), б) речевой этикет,  
в) бытовое общение, г) художественные тексты, 
стилизованные под бытовое общение [3, c. 135].

В.В. Дементьев вводит понятие «фатиче-
ские речевые жанры» и составляет их типо-

логию, выделяя: праздноречивые (светская 
беседа, англ.: small talk),  ухудшающие (обви-
нения, выяснения отношений, ссоры) и улуч-
шающие (разговоры по душам, признания, 
комплименты) межличностные отношения в 
прямой форме, ухудшающие (ирония, издевка) 
и  улучшающие (шутка, флирт)  межличност-
ные отношения в косвенной форме [4, c. 43–
44]. В качестве основания данной типологии 
Дементьев использует шкалу межличностных 
отношений и учет степени косвенности. Такой 
подход позволяет ему конкретизировать фати-
ческие интенционалы.

В теории текста фатическая функция соот-
носится с коммуникативной задачей опреде-
ленного текстового отрезка: инициировать, под-
держивать или прервать общение. В качестве 
носителей данной функции рассматриваются 
специальные фатические сигналы (слова, фразы, 
предложения), маркирующие активную пози-
цию говорящего в управлении коммуникативной 
ситуацией [5, c. 27–28] и не передающие ника-
кой фактуальной информации или передающие 
ее опосредованно [5, c. 29]. Исследование актуа-
лизации фатических сигналов осуществляется с 
учетом широкого контекста и исходных комму-
никативных намерений собеседников.

В теории дискурса разрабатывается пробле-
ма фатической интенциональности, реализую-
щейся целым рядом частных целеустановок: 
вступление в контакт, поддержание и налажи-
вание контакта, проверка контакта, разрушение 
контакта, завершение контакта с установкой 
на его продолжение [6, c. 42]. Здесь значи-
тельно дополняется номенклатура фатических 
средств. Помимо лексических сигналов, реа-
лизация которых в тексте имеет контактоуста-
навливающий эффект, в качестве фатических 
средств выделяются прецедентные феномены, 
языковая игра, использование иностилевой 
лексики [6, c. 41–42].

В целом в разнонаправленных научных тру-
дах, посвященных фатике, прослеживается об-
щая тенденция расширения исследуемого диа-
пазона в плане выделения типовых фатических 
контекстов, жанров, средств и т. д., а также в 
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плане увеличения числа анализируемых типов 
дискурса: от наиболее удобного для раскрытия 
проблемы диалогического дискурса (напри-
мер, изучение диалогов экзаменаторов и экза-
менуемых [5; 7]) до монологического дискур-
са (рассмотрение судебного монологического 
дискурса, а именно адвокатских выступлений 
[8], обращение к медиадискурсу, в частности к 
PR-текстам [6], и др.). 

Расширение исследовательского диапазона 
происходит также за счет вовлечения в поле ана-
лиза прагматических составляющих фатической 
стороны коммуникации. Здесь следует особо 
отметить лингвопрагматические работы, пред-
ставляющие различные стороны фатического 
общения в стратегическом ракурсе, в т. ч. рече-
этикетную, метакоммуникативную и аргумента-
тивно-ориентированную стратегии речевого по-
ведения [8]. Большой интерес вызывают также 
прагмаориентированные исследования феноме-
на фатического общения как условия успешной 
речевой интеракции при взаимном соблюдении 
национально-культурных и коммуникативных 
интересов и регулировании поведения в соот-
ветствии со стратегией вежливости [9, c. 50–51]. 

При всей разноплановости изучения фатиче-
ского общения, в современных направлениях на-
учного знания до настоящего момента отсутству-
ют  универсальное определение данного понятия, 
системное представление средств вербального 
выражения и их иерархическое упорядочение. 
Этот фактор делает обращение к указанной про-
блематике актуальным и обусловливает появление 
новых интегративно-сопоставительных работ. 

С позиций нашего исследования фатиче-
ская функция общения рассматривается как 
подвид коммуникативной функции, реализация 
которого способствует достижению исходного 
коммуникативного намерения посредством вы-
страивания эмоционально-интеллектуального 
взаимопонимания и доверия коммуникантов 
друг к другу [8, c. 37].

Представляется, что фатическое общение 
всегда конвенционально и индивидуально об-
условлено. С одной стороны, фатическая функ-
ция реализуется в соответствии с националь-

но-культурными моделями речевого поведения 
коммуникантов – своеобразными речевыми стан-
дартами, осознанно и неосознанно усваиваемы-
ми людьми в процессе социализации. С другой 
стороны, каждая речевая личность оперирует ин-
дивидуальным набором конкретных фатических 
конструкций, продемонстрировавших свою эф-
фективность в процессе установления, поддержа-
ния или завершения ею коммуникации.

В каждой национальной культуре суще-
ствует собственная номенклатура фатических 
паттернов, маркирующих начало, продолжение 
и окончание коммуникативного контакта. Фа-
тические паттерны (паттерны-контактивы) по-
нимаются в данном случае как культурно закре-
пленные коммуникативные формулы-образцы, 
применяемые для налаживания, сохранения или 
завершения общения (ср. [2, c. 166]). Фатические 
паттерны могут быть разделены на вербальные 
и невербальные. Номенклатура их реализации 
контекстуально детерминирована. Например, 
общение экзаменатора и экзаменуемых во время 
устного или письменного испытания отличается 
от общения тех же самых субъектов вне аудито-
рии, в другом ситуативном контексте. 

В данной статье наше внимание сосредо-
точено на реализации конвенционально обу-
словленных фатических паттернов в русско-, 
немецко- и англоязычном экзаменационном 
дискурсе. Дискурс понимается как многомер-
ное культурно-ситуативное речевое образова-
ние, текст в ситуации реального общения [10, 
c. 26, 31]. Экзаменационный дискурс – много-
мерное ширококонтекстное образование, скла-
дывающееся вокруг проблемной коммуника-
тивной ситуации «экзамен».

В различных лингвокультурах экзаменаци-
онный контекст предполагает строгое ограниче-
ние во времени общения, четкую локализацию 
в пространстве (как правило, специально обору-
дованное место), административно или даже за-
конодательно закрепленный алгоритм действий. 
Общение экзаменатора и экзаменуемых имеет 
тривиальный характер, поскольку коммуникан-
ты взаимодействуют в рамках заранее огово-
ренного круга вопросов. Экзаменатор a priori 
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является экспертом в своей области, знает от-
веты на задаваемые вопросы и может оценить 
качество формулируемых экзаменуемым от-
ветов. Универсальная коммуникативная зада-
ча экзаменатора состоит в выявлении наличия 
или отсутствия у экзаменуемого достаточно-
го для прохождения экзаменационных испы-
таний объема знаний, умений или навыков и 
выставлении соответствующей отметки [5,  
c. 26–27]. Еще одной универсальной особен-
ностью коммуникации данного типа является 
высокая степень вариативности числа экзаме-
наторов и экзаменуемых в различных культур-
ных традициях [5, c. 33]. Экзаменатор может 
общаться с экзаменуемым один на один, один 
экзаменатор может опрашивать нескольких эк-
заменуемых, несколько экзаменаторов могут 
общаться с одним экзаменуемым, несколько 
экзаменаторов могут взаимодействовать с не-
сколькими экзаменуемыми. Как экзаменатор, 
так и экзаменуемый, помимо определенных 
знаний, умений и навыков в профессиональ-
ной области, актуализируют во время экзаме-
на фатические паттерны для установления, 
поддержания или прерывания коммуникатив-
ного контакта.

Экзамен как сложная (гипержанровая) комму- 
никативная ситуация действительности вклю-
чает несколько событийных моментов: Привет- 
ствие участников экзамена, Представление эк-
заменующимся себя, Предложение/Выбор би- 
лета, Подготовка ответа, Ответ, Дополнительные  
вопросы, Оценивание ответа, Благодарность,  
Прощание [7, c. 317–319, 323–324]. Все без ис-
ключения событийные моменты могут быть 
представлены несколькими вариантами.

Каждый событийный момент или его ва-
риант оформляются с помощью актуализи-
руемых участниками коммуникации речевых 
средств конвенционально обусловленной фа-
тической номенклатуры. Для того, чтобы вы-

вести номенклатуру фатических паттернов, 
мы провели анализ отрывков текстов из на-
циональных корпусов русского1, немецкого2 
и английского3 языков, объединенных контек-
стом коммуникативной ситуации «экзамен». 
Исследуемая выборка включает 30 фрагмен-
тов текстов художественной литературы, на-
писанных в начале XXI века, каждый – объ-
емом около 10 тыс. знаков. 

В отрывках фиксировались речевые сред-
ства с актуализированной фатической функци-
ей, с учетом внешнего контекстного окружения 
идентифицировалось первичное коммуникатив-
ное намерение отправителя, далее осуществля-
лась классификация фатических паттернов по 
принадлежности к одному из событийных мо-
ментов коммуникативной ситуации «экзамен». 
Такой подход позволил отметить основные тен-
денции актуализации вербальных фатических 
паттернов российской, немецкой и английской 
лингвокультур в экзаменационном дискурсе. 
Проиллюстрируем их. 

Фазы начала и конца коммуникации реа-
лизуются в проанализированных отрывках с 
помощью соответствующих этикетных фор-
мул. Наиболее употребительными в русском 
языке являются здравствуйте, добрый день /  
до свидания, в немецком – guten Tag, hallo / 
auf Wiedersehen, в английском – hello, good 
morning/afternoon / goodbye.

Этикетные формулы Приветствия / Про-
щания, такие как рус.: привет; салют; здоро-
во; привет честной компании; привет, мой 
свет; здравствуй, здравствуй, проходи, садись 
да хвастай; вот так встреча; какие люди; 
мое почтение / пока; прощайте; до скорого; 
будь(те) здоров(ы), пиши(те) письма; счаст-
ливо оставаться; разрешите откланять-
ся; нем.: hi; servus; allesklar; grüß dich/Sie/ 
Abschiedsgrüße; Tschüss; Ciao; wir sehen uns; bis 
zum nächsten Mal; wir sprechen uns später, 

1Национальный корпус русского языка. URL: https://ruscorpora.ru/ (дата обращения: 03.08.2023).
2Institut für Deutsche Sprache. URL: https://www.ids-mannheim.de/service/ (дата обращения: 03.08.2023).
3British National Corpus (BNC). URL: https://www.english-corpora.org/bnc/ (дата обращения: 03.08.2023).
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schönes Wochenende; viel Spaß, gute Fahr; англ.: 
hi; hey, nice to see you; what’s up / bye-bye; adieu; 
see you again и т. п., в контексте коммуникатив-
ной ситуации «экзамен» расцениваются участ-
никами общения как неуместные, провоциру-
ющие нарушение взаимодействия или даже 
инициирующие коммуникативный конфликт.

То же происходит и в случае с представ-
лением событийного момента Благодарность. 
Нейтральным выражением благодарности в 
русском языке является спасибо, в немецком – 
danke schön, vielen Dank, в английском – thank 
you. Такие этикетные формулы, как рус.: ты-
сячу раз спасибо, спасибо, тебе/Вам тоже, за-
ранее спасибо; нем.: vielen Dank noch / vielen 
lieben Dank, tausend Dank; англ.: thank you ever 
so much, many thanks, thanks a lot, традиционно 
считаются неуместными.

Событийный момент Представление экзаме-
нующимся себя на экзамене является, как пра-
вило, односторонним и не предполагает исполь-
зования развернутых этикетных формул типа: 
разреши(те)/позвольте с Вами (с тобой) позна-
комиться, давай(те) познакомимся, хорошо бы 
познакомиться. Они более уместны в эмоцио-
нально окрашенных разговорно-бытовых ситу-
ациях, их появление приводит к коммуникатив-
ным недоразумениям. Экзаменуемый, согласно 
конвенционально закрепленному алгоритму, 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книж-
ку, студенческий билет или другой документ, 
удостоверяющий личность, и, используя одну 
из усеченных этикетных формул, называет свою 
фамилию (и имя), например рус.: Кузнецов, 
Иван Кузнецов; нем.: Fritz, Fritz Schmitt; англ.: 
James, James Smith. Имена собственные иногда 
дополняются личными местоимениями, напри-
мер рус.: я Кузнецов; нем.: Ich bin Schmitt; англ.:  
I am Smith, а также нарицательными именами 
существительными (фамилия, имя) в связке с 
притяжательными местоимениями первого лица 
единственного числа, например рус.: моя фами-
лия Кузнецов, мое имя Иван; нем.: mein Name ist 
Fritz (Schmitt); англ.: my name is James (Smith).

Максимально нейтральные усеченные фор-
мулы используются для оформления событий-

ного момента Предложение/Выбор билета в 
рус.: берите билет / (мой билет) номер 1; нем.: 
nehmen Sie eine Prüfungskarte / (die Nummer 
meiner Prüfungskarte ist) Nummer 1; англ.: take an 
examination card / (my examination card number 
is) number 1.

Если для событийных моментов Привет-
ствие, Прощание, Благодарность, Представ-
ление экзаменующимся себя, Предложение/
Выбор билета билета актуализируются строго 
нормализованные нейтральные формулы, то та-
кие событийные моменты, как Подготовка ответа, 
Ответ, Дополнительные вопросы, Оценивание 
ответа, в контексте коммуникативной ситуа-
ции «экзамен» оформляются в более свободной 
форме с помощью речевых средств, которые, в 
первую очередь, согласуются с идеальными ком-
муникативными задачами экзаменатора и экзаме-
нуемого. Данные задачи при смене центральной 
роли – отправитель или получатель – ориенти-
рованы на запрос и выслушивание учебной ин-
формации с последующим оцениванием ответа 
(экзаменатор) и сообщением запрошенной учеб-
ной информации с возможной корректировкой 
(подтверждением, уточнением, опровержением) 
сообщаемого (экзаменуемый) [7, c. 319].

Большое значение при выборе речевых 
средств, отображающих событийные момен-
ты Подготовка ответа, Ответ, Дополнительные 
вопросы, имеет доминирующий тип языковой 
личности коммуникантов независимо от при-
надлежности к конкретной языковой культуре. 
Рационально-эвристические личности стремятся 
к точным и эмоционально нейтральным форму-
лировкам, инвективные (агрессивные) – демон-
стрируют преимущественно негативные эмо- 
циональные реакции, куртуазные – эксплици-
руют и инициируют положительные эмоцио-
нальные реакции и т. д. [11, c. 19–24].

Рационально-эвристические личности, вы-
бирающие нейтральный стиль изложения ин-
формации и стремящиеся к объективизации 
сообщаемого, часто используют отсылки к ис-
точнику получения информации (как показал 
эксперимент, как написано в учебнике, как го-
ворил/писал…, говоря словами…). 
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Инвективные личности, легко переходящие 
в состояние возбуждения, могут транслировать 
свое психоэмоциональное состояние через экс-
прессивную манеру подачи информации за 
счет избыточной актуализации эмоциональ-
но-оценочных средств как с позитивной, так и 
с негативной коннотацией (очень, совершенно, 
прекрасный, ужасный), избыточных слов (вот, 
значит, этот самый, э-э-э, ну, так сказать) или 
даже метафор для привлечения внимания полу-
чателя к определенному положению вещей (на-
пример, Германия оказалась в положении паро-
воза, у которого хватило пара только на гудок).

Куртуазные личности стремятся к фор-
мированию положительного эмоционального 
фона и используют эмоционально-оценочные 
средства, окрашенные преимущественно поло-
жительно (спасибо Вам за актуальный вопрос; 
интересно, что…; абсолютно точно сказано/
написано…), в ходе развернутого выразитель-
ного изложения информации. Они также регу-
лярно вовлекают получателя в коммуникацию, 
используя, к примеру, формы первого лица мно-
жественного числа (рассмотрим, перейдем к 
следующему вопросу, остановимся на… и т. д.).

При этом информативная сторона идеаль-
ной коммуникативной ситуации «экзамен» 
традиционно строится в научном стиле, а фати-
ческая – оформляется в максимально нейтраль-
ных, поддерживающих коммуникативный кон-
такт средствах. 

Отдельные паттерны-контактивы являются 
привилегией экзаменатора. Они могут содер-
жать дополнительный, оценивающий компо-
нент. В качестве примера можно привести та-
кие ободряющие контактивы, как рус.: дальше, 
пожалуйста; так; я слушаю;  хорошо; нем.: 
bitte weiter; ja weiter; ich höre zu; schon gut; 
sehr schön; ja bitte; ja okay; англ.: come on; okay; 
continue please; или осуждающие, такие как 
рус. хм, нем. и англ. hm и др. Экзаменатор мо-
жет также использовать аксиологически окра-
шенные лексические контактивы, например 
рус.: итак, да, конечно, хорошо, точно, пра-
вильно, прекрасно, нет, хм; нем.: so, ja weiter, 
ja, ok, gut, genau, sehr schön, nein, hm, aha, ach 

ja, ach so; англ.: yes, okay, well, good, right, no, 
hm, yeah, sorry и др.

Есть также патерны-контактивы, которые мо-
гут актуализировать как экзаменатор, так и эк-
заменуемый, например: рус.: совершенно верно; 
нем. genau, ja, natürlich, gut; англ.: exactly, right.

Событийный момент Оценивание отве-
та является привилегией экзаменатора. Здесь 
патерны-контактивы обладают высокой сте-
пенью перформативности в духе Дж. Остина, 
поскольку актуализированные они не просто 
описывают действие, а сами являются действи-
ями (или влекут за собой действия, которые они 
называют) [12, c. 264]. Диапазон оценок (от по-
хвалы до порицания) может быть представлен 
различными формулировками, например рус.: 
Прекрасный ответ. У меня нет больше вопро-
сов. Ставлю Вам отлично / Это не ответ. Вы 
не понимаете сути вопроса. Идите – учите;  
нем.: Eine schöne Antwort. Ich habe keine weiteren 
Fragen. Sie bekommen eine „Sehr gut“ /  Das ist 
keine Antwort. Sie verstehen den Kern der Frage 
nicht. Gehen Sie und studieren Sie die Frage durch; 
англ.: An excellent answer. I don’t have any more 
questions. It’s an A / That’s not the answer. You don’t 
understand the essence of the question. Go and 
study. Здесь фатические речевые средства мак-
симально плотно взаимодействуют с информа-
тивно и прагматически валентными.

В ряду прочих фатических средств особое 
место занимают обращения. При их актуали-
зации действуют соответствующие лингво-
культурные правила. Представители русской 
лингвокультуры обращаются к экзаменатору на 
«Вы» и по имени и отчеству: Иван Петрович, 
Мария Владимировна. По отношению к экзаме-
нуемым актуализируется обращение на «Вы» в 
сочетании с полным или кратким именем: Ев-
гений (Женя), как Вы понимаете термин «фа-
тическое общение»?; обращение на «ты» в со-
четании с полным или кратким именем: тяни 
билет, Андрей [7, c. 324]. В немецко- и англо-
язычной традиции к экзаменатору обращают-
ся с помощью формулы «Doktor/Professor +  
+ фамилия»: Doktor Müller, Professor Abramson.  
В немецкоязычной традиции есть также об-
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ращение на «Вы» (к экзаменатору и к экзаме-
нуемому): könnten Sie mir bitte sagen, was das 
bedeutet; и на «ты» (к экзаменуемому): kannst 
du mir bitte das an dem Beispiel erklären?. В ан-
глоязычной традиции в данном случае исполь-
зуется нейтральное «you»: could you please tell 
me what this means?. 

Это наблюдение в полной мере соответ-
ствует выявленным отличиям векторной ори-
ентации в русско-, немецко- и англоязычном 
вербальном коммуникативном речевом пове-
дении, активно изучаемом в последнее время 
[13–17].

В ходе исследования мы выяснили, что пат-
терны-контактивы в русском, немецком и ан-
глийском языках могут разделяться с учетом 
определенной фазы коммуникации (начало, 
середина, конец). Событийные моменты При-
ветствие, Благодарность и Прощание актуали-
зируются с помощью фатических паттернов –  
развернутых этикетных формул; Представле-
ние экзаменующимся себя и Предложение/Вы-
бор билета – с помощью усеченных.

Ядерная (средняя) часть коммуникативной 
ситуации «экзамен» (Подготовка ответа, От-
вет, Дополнительные вопросы, Оценивание от-
вета), помимо нормализованных нейтральных 
формул, представлена фатическими паттерна-
ми, которые могут быть классифицированы с 
учетом аксиологического вектора их реализа-
ции, а именно: привлечение внимания, акцен-
туация определенных коммуникативных зон, 
поддержание коммуникации, подтверждение 

получения информации, корректировка, об-
суждение, выражение согласия/несогласия.

Носителями фатической функции могут быть 
отдельные паттерны-контактивы или их сочета-
ния. Некоторые выражения, содержащие оцени-
вающий компонент, являются привилегией экза-
менатора. Однако бÓльшая их часть стремится к 
нейтральности и может быть актуализирована как 
экзаменатором, так и экзаменуемым.

Выбор паттернов-контактивов националь-
ной номенклатуры индивидуально и конвенци-
онально обусловлен. Некорректный выбор кон-
венциональных фатических паттернов может 
стать причиной коммуникативных неудач.

Перспективы исследования конвенциональ- 
ных фатических паттернов мы видим в увели-
чении объема контекстной выборки для каждо-
го из национальных языков (русского, англий-
ского, немецкого), расширении номенклатуры 
фатических средств, дальнейшей интерпрета-
ции патернов-контактивов с учетом широкого 
контекста коммуникативной ситуации, индиви-
дуальных и национально-культурных особен-
ностей отправителей и получателей и последу-
ющем их иерархическом упорядочении.

Поскольку актуализация вербальных патер-
нов-контактивов направлена на достижение кон-
кретных коммуникативных целей, она имеет не 
только контекстуально и конвенционально, но 
и перформативно обусловленный характер. Из-
учение последнего может также способствовать 
расширению знаний об актуализации фатических 
паттернов в русско-, немецко- и англоязычном эк-
заменационном дискурсе.
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Перевод в переводе: стратегии передачи инокультурности  
(по «китайским» детективам Р. ван Гулика)
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Аннотация. В статье представлен анализ различных приемов передачи инокультурно-
го колорита в произведениях художественной литературы. Экзотическая культура (китай-
ская) опосредуется британским английским, а затем служит объектом перевода для иноязычной 
целевой аудитории (русскоязычной). Двойной лингвоэтнический барьер преодолевается переводчиками по- 
разному, в ходе этого процесса применяются различные стратегии. К анализу привлечены романы  
«The Emperor’s Pearl» и «Necklace and Calabash» из англоязычной серии детективов Р. ван Гулика о су-
дье Ди,  переведенные на русский язык Ж. Грушанской, И. Мансуровым и О. Завьяловой с минимальной 
временной амплитудой. Основу методологии исследования составляют сопоставительный и контексту-
альный анализ, а также анализ дефиниций из лексикографических источников; в качестве вспомогатель-
ных методов в работе применяются приемы анализа и синтеза, обобщения и абстрагирования, класси-
фикации, интерпретации, дескрипции. Реалии как фрагменты языковой и концептуальной картины мира 
средневекового Китая активно использованы Р. ван Гуликом для создания специфического колорита 
чужой, экзотической для европейцев, китайской культуры. С британского английского на русский язык 
они передаются различными приемами, отражающими разные переводческие стратегии. Переводческая 
задача решается при помощи форенизации с поясняющим переводом, доместикации, нулевого перевода 
и элиминации национальной специфики. Выявленная вариативность перевода детерминирована индиви-
дуальной переводческой манерой ввиду нивелирования прочих факторов переводной множественности,  
т. к. временная дистанция переводов минимальна, прогнозируемая аудитория гомогенна, направление 
межъязыкового и межкультурного контакта одномерно. Обнаруженные погрешности в переводческих ре-
шениях, отклоняющихся от адекватности, вызваны ловушками псевдоэквивалентности и неверной страте-
гией передачи инокультурных реалий в дважды опосредованном переводе. 
Ключевые слова: инокультурный колорит, перевод, переводческая стратегия, инокультурная реалия, пе-
реводческая трансформация, адекватность перевода. 
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Abstract. This article presents an analysis of various methods of translating foreign cultural colouring in 
works of fiction. An exotic culture (Chinese) is mediated by the author’s native language (British English) and 
then serves as an object of translation for a foreign-language target audience (Russian-speaking). Such a double 
ethnolinguistic barrier is overcome by translators in different ways, involving various strategies. The analysis 
focused on Robert van Gulik’s novels The Emperor’s Pearl and Necklace and Calabash from the English-language 
crime fiction series about Judge Dee, translated into Russian by Zh. Grushanskaya, I. Mansurov and O. Zavyalova 
with a minimal time gap. The research methodology is based on comparative and contextual analysis as well as 
analysis of dictionary definitions using lexicographic sources. In addition, the methods of analysis and synthesis, 
generalization and abstraction, classification, interpretation, and description are applied. Realia as fragments of 
the linguistic and conceptual worldview of mediaeval China are actively used by van Gulik to create a specific 
colouring of Chinese culture, exotic for Europeans. From British English into Russian, they are translated by means 
of various techniques reflecting different translation strategies. The multiple solutions include foreignization with 
explanatory translation, domestication, omission and elimination of national specifics. The translation variability 
revealed is determined by the individual translation style due to the levelling of other factors of translation 
multiplicity, since the time gap between the translations is minimal, the target audience is homogeneous, and the 
direction of the interlanguage and intercultural contact is one-dimensional. The identified errors in translation 
solutions deviating from adequacy are caused by pseudo-equivalence traps and incorrect strategies for conveying 
foreign cultural realia in a doubly mediated translation.
Keywords: foreign cultural colouring, translation, translation strategy, realia, interlingual transformation, 
translation adequacy.

For citation: Filippova I.N. Translation in Translation: Strategies for Conveying Foreign Culture (Based on 
“Chinese” Detective Novels by R. van Gulik). Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta.  
Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2024, vol. 24, no. 1, pp. 38–46. DOI: 10.37482/2687-1505-V321

Введение. Перевод произведений художе- 
ственной литературы представляет самую слож- 
ную задачу в асинхронной межъязыковой 
коммуникации. Многогранность оригинала и 
многоаспектность перевода создают почву для 
широкой интерпретации авторского текста язы-
ковым посредником и обусловливают различ-
ные приемы передачи. В переводоведении пе-

ревод традиционно рассматривается как опыт 
не только межъязыковой, но и межкультурной 
коммуникации [1]. В этом аспекте наибольший 
исследовательский интерес представляет ос-
ложненная коммуникация, где исходный текст 
(ИТ) сам является результатом межкультурного 
диалога, который может быть реализован в раз-
личных формах. Межкультурность оригинала 

Filippova I.N. 
Translation in Translation: Strategies for Conveying Foreign Culture...

mailto:little_lion06@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-6799-2065


40

может достигаться за счет немногочисленных 
вкраплений реалий чужой культуры, как, напри-
мер, индийские заимствования в сочинениях  
Р. Киплинга, А.К. Дойля и др. Иная степень «про-
никновения» культуры, неродственной языку ИТ  
(в анализируемом случае – китайской в англоя-
зычный текст), представлена в произведениях, 
содержание которых являет слепок с чужого 
мира, где сюжетная линия и концептуальная 
картина эксплицированы языковыми средства-
ми иной культурной принадлежности. Подоб-
ные тексты встречаются значительно реже, их 
создание – особый опыт конструирования вы-
мышленного мира, где «чужая» культура объ-
ективируется родным языком (родным – для 
автора и читателя оригинала), т. е., по сути, 
становится результатом перевода в исполнении 
автора художественного произведения. Тако-
вым предстает перед англоязычными читателя-
ми роман А. Кристи «Death Comes as the End», 
таковы и произведения голландского синолога 
Роберта ван Гулика о службе судьи Ди в сред-
невековом Китае.

В настоящей статье предпринята попытка 
анализа межъязыковой передачи «чужих» ре-
алий с точки зрения используемых приемов 
перевода. Цель исследования – поиск ответа на 
вопрос об успешности стратегий перевода для 
адекватного воздействия на читателей [2–4]. 
Для достижения этой цели подвергаются изуче-
нию приемы перевода «чужих» реалий. 

Материалы и методы. Эмпирическую 
базу составляют оригинальные произведения  

Р. ван Гулика (романы / повести и рассказы) и 
их переводы на русский язык. Детективы ди-
пломата-китаеведа и страстного поклонника 
китайской культуры и истории были написаны 
на английском языке и призваны познакомить 
европейских читателей с «прошлым великих 
империй Дальнего Востока»1. 

Переводы произведений Р. ван Гулика на  
русский язык публиковались в трех издатель-
ствах: «Иностранка», « Центрполиграф» и «Ам-
фора». В работе по межъязыковой и межкультур-
ной передаче оригинальных текстов принимали 
участие 12 переводчиков: И. Кормильцев, М. Ру- 
бинштейн, В. Тихомиров, В. Полосин, И. Ман-
суров, Ж. Грушанская, Е. Звягин, Н. Кучеров-
ская, А. Кабанов, М. Соловьева, С. Морозо-
ва, О. Завьялова. Мы остановимся  только на 
двух романах: «The Emperor’s Pearl»2 (1963) /  
«Императорская жемчужина» в переводе  Ж. Гру- 
шанской (2001)3 с двумя переизданиями и 
И. Мансурова (2002)4 с одним переиздани-
ем, а также «Necklace and Calabash» (1967)5 /  
«Ожерелье и тыква-горлянка» в переводе  
О. Завьяловой (1996)6 с двумя переизданиями и 
И. Мансурова (2001)7 без переизданий.

Методологически исследование базируется 
на лингвистических методах: сопоставительном 
и констекстуальном анализе, а также анализе де-
финиций из лексикографических источников. 

Приоритетное значение имеет сопостави-
тельный анализ, который позволяет обнару-
жить межъязыковые параллели и отклонения 
от прямого лексического соответствия. Кон-

1ван Гулик Р. Императорская жемчужина / пер. с англ. Ж. Грушанской. СПб.: Амфора, 2001. 218 с.
2van Gulik R. The Emperor’s Pearl. N. Y.: Charles Scribner’s Sons, 1963. URL: https://readfrom.net/robert-van-

gulik/603005-the_emperors_pearl.html (дата обращения: 12.05.2023).
3ван Гулик Р. Императорская жемчужина.
4ван Гулик Р. Жемчужина императора / пер с англ. И. Мансурова. М.: Центрполиграф, 2002. 68 с.
5van Gulik R. Necklace and Calabash. N. Y.: Charles Scribner’s Sons, 1963. URL: https://readfrom.net/robert-van-

gulik/603010-necklace_and_calabash.html (дата обращения: 12.05.2023).
6ван Гулик Р. Четыре пальца. Убийство на улице полумесяца. Ожерелье и тыква-горлянка: повести. СПб.: 

Амфора, 2000. 574 с.
7ван Гулик Р. Ожерелье и тыква-горлянка / пер. И. Мансурова. URL: https://mir-knigi.info/books/detektivy-i-

trillery/istoricheskie-detektivy/26663-ozherele-i-tykva.html (дата обращения: 30.06.2023).
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текстуальный анализ способствует выявлению 
прагматической задачи инокультурной реалии 
в тексте оригинала. Анализ словарных дефи-
ниций опирается на авторитетные лексикогра-
фические источники и во взаимодействии с 
другими приемами дает основание интерпре-
тировать переводческие решения как факты 
эквивалентности и псевдоэквивалентности в 
передаче инокультурности.

Общенаучные методы (анализ и синтез, 
обобщение и абстрагирование, классификация) 
играют вспомогательную роль и служат опера-
ционно-логической основой исследования. В ра-
боте по мере необходимости использованы ин-
терпретация полученных данных, позволяющая 
обнаружить тенденции передачи инокультур-
ного колорита, и дескрипция, обеспечивающая 
передачу выявленного нового знания научной 
общественности в соответствии с традицией гу-
манитарных наук.

Теоретическое ядро. Англоязычная детек-
тивная проза Р. ван Гулика призвана увлечь чи-
тателей в мир китайской культуры, незнакомый 
широкой европейской публике [5]. Для этого ав-
тор использует различные средства воссоздания 
местного колорита. Внешняя атрибутика издания 
(перечисление действующих лиц, пролог, план 
города, иллюстрации в технике гравюры тушью 
по дереву) апеллирует к исконной традиции де-
тектива в Китае, весьма отличного от европей- 
ского канона. Языковые средства также позво-
ляют читателям погрузиться в псевдореальный 
мир. Р. ван Гулик оживляет на страницах своих 
текстов культуру средневекового Китая: описыва-
ет систему ценностей, быт, семейные отношения, 
судопроизводство, государственную систему в 
целом, религию и суеверия – рисует концептуаль-
ную картину. Лингвистическими маркерами ино-
культурности на этом фоне служат многочислен-
ные реалии и речевые стереотипы.

Интересно, что оригинальный текст Р. ван 
Гулика при этом не представляет собой набор 
китайских реалий; некоторые сегменты замене-
ны европейскими аналогами. Они сглаживают 
слишком существенные культурные различия, 
которые могут оттолкнуть читателя, превратив 

захватывающее постижение чужой культуры в 
отторжение чуждой. По прагматической зада-
че автора носители иной культуры не должны 
восприниматься как немцы (‘они не мы’), что 
было свойственно русской культуре Петров-
ских времен,  или как варвары, что  характерно 
для древних римлян  (‘непонятно, невнятно’ = 
= ‘дико’, даже если контактирующая цивили-
зация древнее). Во избежание такого лингво-
культурного конфликта Р. ван Гулик гибко (как 
сказали бы ранее – на диалектической основе) 
сочетает форенизацию с доместикацией [6; 7]. 
Мы знаем их как стратегии перевода [8; 9], но в 
данном случае, имея дело с «переводом в пере-
воде», вполне уместно использовать эти терми-
ны и для характеристики работы с оригиналь- 
ным текстом. Принимая во внимание автор-
ские комментарии, поясняющие многочислен-
ные аспекты создания оригинала (авторскую 
задачу, идиостиль, специфику изображаемого, 
лингвокультурные различия средневекового 
Китая и европейской цивилизации XX века), 
можно предполагать разнообразие переводче-
ских стратегий для передачи столь своеобраз-
ных произведений.

Множественность переводческих решений, 
воплощенная в различных средствах передачи 
одного и того же сегмента оригинала, обнару-
живается и в диахронии (в публикациях пере-
водов разными издательствами и со значитель-
ной временнóй амплитудой), и в работе одного 
издательства (при участии нескольких языко-
вых посредников) в сжатых временных рамках. 

Сопоставляя разновременные и не имеющие 
временнóй дистанции переводы (как в нашем 
случае), можно выявить массу интересных вза-
имных расхождений. Если же сопоставить эти 
решения с оригиналами, возникнет множество 
вопросов о факторах, влияющих на выбор пере-
водчиком одной из альтернатив [10]. В фокусе 
нашего внимания – несколько ярких и убеди-
тельных примеров перевода, которые эксплици-
руют разные стратегии дважды межъязыковой 
и дважды межкультурной передачи. Языковой 
и культурный барьер превращается в усло-
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виях «перевода в переводе» в особую задачу: 
переводчик должен (принимая во внимание 
авторские комментарии) распознать интенцию 
в текстовом масштабе и реализовать ее в кон-
текстном преломлении [11]. 

Результаты и обсуждение. Доместикация 
в оригинальном тексте нередко однозначно 
понимается переводчиками: они прибегают к 
замене реалии функциональным аналогом, об-
ращаясь к принимающей культуре. Так, в ори-
гинальном тексте: ‘When she dropped in here, 
I always gave her a couple of dumplings stuffed 
with sweet beans – our speciality, you know’8.  
Р. ван Гулик использует европейскую реалию, 
которая в переводе с английского на русский 
язык имеет несколько соответствий: клецка, 
пельмень, вареник, кнедлик, галушка, пышка, 
пончик. 

И. Мансуров (2002) передает ее в строгом 
соответствии с оригиналом: «Когда госпожа 
Вэй заглядывала ко мне, я всегда давал ей па-
рочку клецек с начинкой из сладких бобов –  
это наше фирменное блюдо»9. В толковых сло-
варях С.И. Ожегова и Д.Н. Ушакова клецки – 
‘кусочки теста, сваренные в супе’10. Этимоло-
гический словарь М. Фасмера описывает путь 
заимствования этой лексемы русским языком 
из средневерхненемецкого через польский11.

В работе О. Завьяловой (1996) использован 
более колоритный вариант: «Когда она загляды-
вала к нам, я всегда угощал ее рисовыми пампуш-
ками с начинкой из красной фасоли – их у нас от-
менно готовят»12. Толкование значения реалии 
пампушки – «украинская маленькая круглая сдоб-
ная булочка из дрожжевого теста размером с грец-

кий орех или маленькое яблоко. <…> Пампушки  
делают из сдобного дрожжевого теста… Раз-
делав тесто на “булочки” величиной с грец-
кий орех… варят на пару в формочках около  
20–30 минут и допекают в духовке до легко-
го заколерования. Подают к борщу горячими, с 
подливкой из жареного лука или с чесноком»13. 
Этимологический словарь М. Фасмера также 
прослеживает происхождение лексемы пам-
пушки в немецком языке и описывает ее вне-
дрение в русский через польский14.

Технология приготовления клецок (варен-
ных в бульоне или молоке) и пампушек (ва-
ренных на пару и допекаемых в духовке) су-
щественно отличается от жаренных в масле 
маленьких рисовых колобков с разными начин-
ками. В отношении сохранения национальной 
специфики использование лексем пампушки  
(с ярким украинским колоритом) и клецки  
(с европейским шлейфом) для обозначения 
китайской сладости с начинкой видится не-
приемлемым. Читатель, заинтригованный ино-
культурными мотивами в тексте, несомненно, 
заметит подмену китайской культуры другими 
национальными традициями и усомнится в под-
линности сочинения и/или профессионализме 
переводчика. 

С точки зрения кулинарии ближе всего к ки-
тайской реалии единицы пончик и пышка: они 
также жарятся в масле, сладкие, часто с начин-
кой. Для поддержания общего замысла Р. ван 
Гулика полезнее в анализируемом сегменте от-
ступить от строгой эквивалентности и посред-
ством элиминации культурного кода раскрыть 
значение китайской реалии, применяя компен-

8van Gulik R. Necklace and Calabash. 
9ван Гулик Р. Ожерелье и тыква-горлянка.
10Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1990. С. 521; Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского 

языка. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/ (дата обращения: 30.06.2023).
11Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М.: Азбука-Терра, 1986–1987. 2944 с.
12ван Гулик Р. Четыре пальца. Убийство на улице полумесяца. Ожерелье и тыква-горлянка: повести.
13 Пампушки // Академик: словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1394273  

(дата обращения: 18.06.2023).
14Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.
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сацию: «Когда она заглядывала к нам, я всегда 
угощал ее рисовыми пончиками со сладкой на-
чинкой из красной фасоли…» Далее по тексту 
можно обратиться к замещению с генерализа-
цией до гиперонимов сладости или лакомство, 
не рискуя ввести читателя в заблуждение о на-
циональной специфике, отраженной в данной 
бытовой реалии.

Замещение реалии ИТ реалией принимаю-
щей культуры в переводном тексте (ПТ) пред-
ставляется неадекватным приемом. В контексте 
китайской средневековой культуры украинское 
или европейское национальное блюдо размы-
вает контуры авторского произведения, отвле-
кает читателя от самобытности демонстрируе-
мой в романе картины мира и таким образом 
искажает его восприятие. 

Этнографические особенности, переданные  
лексически, наиболее полно воссоздают в изо-
бражаемом мире (тексте художественной ли-
тературы) мир реальный, существовавший в 
средневековой Китайской империи эпохи Мин, 
раскрывая читателю незнакомую (или мало-
знакомую) культуру. Последовательно вопло-
щая доместикацию как стратегию сглаживания 
культурных барьеров, Р. ван Гулик использу-
ет компенсацию в номинации главного пер-
сонажа своих детективов: The magistrate was 
required only to perform that ceremony, but Judge 
Dee, always eager to take part in the feasts of the 
people entrusted to his care, had wanted to assist 
at the races from the beginning15. Чиновник, реа-
лизующий в каждом субъекте Империи судеб-
ную и исполнительную власть, функционально 
близок в европейской культуре к магистрату –  
‘римскому наместнику, представителю вла-
сти (=консул, трибун, легат, претор, префект и  
т. п.), главе города в разных странах европей-
ской культуры’, как указывает толковый сло-
варь Д.Н. Ушакова16. 

В языковой картине мира читателей ПТ (носи-
телей русского языка) единица магистрат нераз-
рывно связана с европейской культурой, поэтому 
ее использование в тексте диссонировало бы с 
изображаемой культурой, т. к. не соответствует 
национальному и историческому колориту. Пере-
водчики по-разному решают задачу межъязыко-
вой и межкультурной передачи этого сегмента.

Ж. Грушанская (2001) аккуратно внедряет 
в контекст компенсацию в рамках описательно-
го (разъяснительного, поясняющего) перевода: 
Судье как главному должностному лицу про-
винции полагалось провести только эту цере-
монию17. Данный способ погружения читателя 
в китайскую культуру следует признать обосно-
ванным и успешным: в письменной коммуника-
ции такое небольшое по объему приложение не 
отвлекает читателя от основного повествования 
и при этом позволяет полностью раскрыть зна-
чение, скрытое в ИТ под реалией европейского 
мира (древнеримского античного и более позд-
него), не разрушая национального колорита.

И. Мансуров (2002) отдает предпочтение 
нулевому переводу – реалия, соответствующая 
единице ИТ, в ПТ отсутствует: Судью попросили 
только наградить лучших, но он всегда с удо-
вольствием принимал участие во всех праздни-
ках жителей вверенного ему города, а потому 
предложил свою помощь в проведении состяза-
ний18. Более широкий контекст раскрывает изъ-
ятую информацию и нивелирует различие зна-
ний китаеведов и «непосвященных» читателей. 
Соответственно, умолчать в данном миникон-
тексте о специфике полномочий главного персо-
нажа вполне уместно. Распределение властных 
полномочий и чиновничьих должностей (с со-
ответствующими обязанностями и привилегия-
ми) в средневековом Китае отступает на задний 
план, не деформируя изображаемую картину ре-
алией европейской культуры.

15van Gulik R. The Emperor’s Pearl. 
16Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка.
17ван Гулик Р. Императорская жемчужина. С. 10.
18ван Гулик Р. Жемчужина императора. С. 2.
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Весьма примечателен еще один опыт пре-
одоления лингвокультурного барьера самим 
автором ИТ и российскими переводчиками.  
В ИТ: Mr. Kou and I saw to it that all the men 
were suitably entertained with food and wine in the 
restaurant of Marble Bridge Village19. Restaurant в 
данном контексте обозначает место обществен-
ного питания в небольшом населенном пункте.  
В англоязычной культуре restaurant не имеет до-
полнительных оттенков значения, содержание 
этой лексемы не несет национальных, времен-
ных, территориальных маркеров: ‘a place where 
meals are prepared and served to customers’20. 
Однако в русском языке словарный эквивалент, 
переданный транскрибированием, – ресторан –  
не удовлетворяет требованию адекватности пере-
вода21. В большинстве толковых словарей русско-
го языка эксплицировано коннотативное значение 
‘элитарность, шик’: «Открытая до ночи или и 
ночью, хорошо обставленная столовая с подачей 
дорогих заказных блюд и напитков, обычно с му-
зыкальной эстрадой»22. В связи с этим возникает 
курьезная ситуация: в небольшом населенном 
пункте имеется место питания, соответствующее 
столичной роскоши (элитарная кухня, высокие 
цены, первоклассный сервис). 

Ж. Грушанская попадает в ловушку псевдо эк-
вивалентности (по меткому выражению К.И. Чу- 
ковского о неточной точности: «...тяготение 
к педантической точности неотвратимо приво-
дит к неточности» [12, с. 52]): Господин Гоу и я 
проследили, чтобы всех хорошенько угостили 
едой и вином в ресторане деревни Мраморный 

Мост23. Любой читатель закономерно удивит-
ся тому, что в деревне имеется ресторан, осоз-
нание этого диссонанса разрушает линейность 
и гармонию погружения в инокультуру, т. е. пе-
ревод перестает быть, как теперь часто говорят, 
атмосферным. 

И. Мансуров решает эту переводческую 
задачу иным способом – использует домести-
кацию, реализуя ее как замещение функцио-
нальным аналогом: Господин Ку и я проследили 
за тем, чтобы участники были накормлены в 
харчевне у Мраморного моста24. В словаре 
С.И. Ожегова харчевня – ‘трактир, закусочная с 
дешевыми и простыми кушаньями’ – сопрово-
ждается пометой «устаревшее»25. Этимологи-
ческие словари М. Фасмера и Н.М. Шанского 
не дают сведений об этой единице, но одно-
коренное слово с производящей основой хар-
чи зафиксировано в них26 как заимствованное 
древнерусским языком из тюркских. Денота-
тивное равенство исходной английской лексе-
мы restaurant и ее аналога  харчевня позволяет 
говорить об эквивалентной передаче ИТ, а ар-
хаизация согласуется со стилистической зада-
чей Р. ван Гулика по вербальной реставрации 
Китая эпохи Мин. Такой вариант перевода ви-
дится более предпочтительным.

Выводы и дальнейшие перспективы ис-
следования. Подводя итоги представленного 
анализа, можно отметить следующее:

1. Инокультурный колорит, насыщающий текст 
оригинала и отражающий концептуальную и язы-
ковую картину средневекового Китая, призван  

19van Gulik R. The Emperor’s Pearl. 
20Cambridge Dictionary. Cambridge University Press, 2018. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru (дата об-

ращения: 30.06.2023).
21Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. Изд. 7-е. М.: Флинта: Наука, 2016. С. 13, 163.
22Ожегов С.И. Словарь русского языка. С. 676.
23ван Гулик Р. Императорская жемчужина. С. 14.
24ван Гулик Р. Жемчужина императора. С. 23.
25Ожегов С.И. Словарь русского языка. С. 858.
26Фасмер М. Этимологический словарь русского языка; Шанский Н.М. Этимологический словарь. М.: Дро-

фа, 2004. https://lexicography.online/etymology/х/харчи (дата обращения: 30.06.2023).
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решить главную творческую задачу Р. ван Гу- 
лика – погружение европейских читателей в 
изображаемую экзотическую культуру, интри-
гующую реципиентов. Передача инокультур-
ности с английского на русский язык пред-
ставляет собой двукратный лингвистический 
и культурный трансфер, реализуемый разными 
способами. 

2. Стратегии перевода у русскоязычных по-
средников различаются и оказывают на читате-
ля разный коммуникативный эффект. Строгая 
эквивалентность приводит к деформации язы-
ковой и концептуальной картины, доместика-
ция диссонирует с национальным колоритом 
изображаемого мира, элиминация этнокультур-
ной специфики и даже нулевой перевод оказы-
ваются уместными в более широком контексте.

3. Выбор одной из альтернативных страте-
гий передачи инокультурности в рассматри-
ваемом эмпирическом материале определен 
только личными предпочтениями переводчи-
ков ввиду отсутствия временнóй дистанции 
выполнения переводов и общности проекции 
читательской аудитории (в  рамках одного язы-
ка перевода) и единой культурно-исторической 
парадигмы межъязыкового контакта (средне-
вековый Китай → англоязычная Европа вто-
рой половины XX века → Россия конца XX –  
начала XXI века). Видение своей миссии и 

творческие амбиции приводят переводчиков к 
разным интерпретациям оригинала и взаимно 
нетождественным переводческим решениям.

4. Умеренное использование форенизации 
и внутритекстовой компенсации оказывается 
успешным. Благодаря им лакунарность фоно-
вых знаний русскоязычных читателей убывает, 
при этом реципиенты не испытывают диском-
форта от постраничных или затекстовых ком-
ментариев.

В связи с несколько неожиданными и любо-
пытными результатами теоретического осмыс-
ления наблюдаемого возникает ряд сопряжен-
ных вопросов: 1) Как именно дефинировать 
«перевод в переводе» и как его анализировать, 
если основные мерила выработаны для тек-
стов в иных весовых категориях сложности 
межкультурного диалога? 2) Всегда ли перевод 
непосредственно зависим от общественно-по-
литических контактов стран исходной куль-
туры (в нашем случае даже не оригинала ИТ) 
и принимающей? 3) Относительно чего опре-
делять стратегию в преодолении двукратного 
лингвоэтнического барьера: относительно ИТ 
(который сам уже адаптация и стилизация) или 
относительно исходной культуры, которая дана 
в ИТ в опосредованном виде? Поиск ответов на 
данные вопросы должен обозначить направле-
ния дальнейших исследований.
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Аннотация. В статье осуществляется анализ семантических параметров квазиантропонимов, функцио- 
нирующих в англоязычных сопроводительных текстах к видеоряду компьютерных игр жанра фэнтези. На на- 
чальном этапе исследования разработан собственный подход к пониманию термина «квазиантропоним», 
обладающего неоднозначными трактовками в научных публикациях. Сформулирована дефиниция данного 
понятия, под которым в рамках статьи подразумеваются номинации вымышленных одушевленных объектов,  
фигурирующих в видеоиграх в качестве персонажей виртуальных миров. С учетом соотношения элемен-
тов реального и фикционального выполняется систематизация фэнтезийных персонажей согласно степени 
их вымышленности. Квазиантропонимы, которые  номинируют героев игровых вселенных, характеризующихся 
высшей степенью вымышленности, разделены на три основные группы в соответствии со своим семантиче-
ским потенциалом. В качестве базовых семантических параметров, лежащих в основе этой классификации, 
приняты: указание на внешний вид персонажа, на его специфические характеристики, а также на комбина-
ции некоторых признаков, включая функции, выполняемые персонажем в игровой вселенной. Научная цен-
ность работы определяется расширением сферы антропонимических исследований в результате обращения 
к релевантному языковому материалу, репрезентированному в текстах виртуального игрового дискурса.  
О практической значимости свидетельствует возможность использования полученных результатов в лек-
ционно-семинарских курсах по лексикологии и стилистике современного английского языка, а также при 
анализе номинативного контента текстов видеоигр в жанре фэнтези в ходе их внедрения в практику пре-
подавания языка в соответствии с тенденцией к геймификации современного образовательного процесса.  
В результате исследования установлены содержательные критерии, лежащие в основе генерирования ан-
глоязычных номинаций вымышленных персонажей, фигурирующих в пространстве фэнтезийных видео-
игр. Произведены инвентаризация, систематизация и классификация данных языковых единиц. 
Ключевые слова: антропонимы, квазиантропонимы, видеоигры фэнтези-сеттинга, степень вымышлен-
ности, семантические параметры, англоязычный компьютерно-игровой дискурс.

Zakharova D.V., Bondareva L.M. 
Semantic Peculiarities of Quasi-Anthroponyms in the Texts of English-Language Fantasy Video Games

mailto:dina.zakharova13@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3596-8359
mailto:bondareva.koenig@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-9631-0860


48

Для цитирования: Захарова, Д. В. Семантические особенности квазиантропонимов в текстах ан-
глоязычных фэнтезийных видеоигр / Д. В. Захарова, Л. М. Бондарева // Вестник Северного (Арктиче-
ского) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2024. – Т. 24, № 1. –  
С. 47-55.  – DOI: 10.37482/2687-1505-V320.

Original article

Semantic Peculiarities of Quasi-Anthroponyms  
in the Texts of English-Language Fantasy Video Games 

Dina V. Zakharova1*

Lyudmila M. Bondareva2

1, 2Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation
1e-mail: dina.zakharova13@gmail.com*, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3596-8359
2e-mail: bondareva.koenig@mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9631-0860

Abstract. The article presents an analysis of the semantic parameters of quasi-anthroponyms utilized in 
English-language accompanying texts for fantasy computer games. As a first step, we developed an approach to 
clarify the term quasi-anthroponym, which had been subject to various interpretations in scholarly publications. 
Quasi-anthroponyms are defined here as names of animated fictional objects that function as characters within 
the virtual worlds of video games. Taking into account the correlation between real and fictional elements, 
fantasy characters are categorized based on the degree of their fictionality. Quasi-anthroponyms naming 
characters of highly fictional game universes are classified into three major groups according to their semantic 
potential. The primary semantic parameters underlying this classification include indications of the character’s 
appearance, specific characteristics and combinations of certain features, such as the character’s functions in 
the game universe. The significance of this research lies in expanding the field of anthroponymic studies by 
incorporating relevant language material from virtual game discourse. Moreover, the practical implications 
are demonstrated through the potential use of these findings in lectures and seminars on contemporary English 
lexicology and stylistics, as well as in the analysis of texts of fantasy video games in language teaching. This 
aligns with the growing trend towards gamification of modern educational practices. Ultimately, this study 
establishes substantive criteria underlying the creation of English-language names for fictitious characters in the 
realm of fantasy video games. In addition, inventorization, systematization and classification of these linguistic 
units were conducted.
Keywords: anthroponyms, quasi-anthroponyms, fantasy video games, degree of fictionality, semantic parameters, 
English-language videogame discourse.

For citation: Zakharova D.V., Bondareva L.M. Semantic Peculiarities of Quasi-Anthroponyms in the Texts 
of English-Language Fantasy Video Games. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta.  
Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2024, vol. 24, no. 1, pp. 47–55. DOI: 10.37482/2687-1505-V320

Захарова Д.В., Бондарева Л.М. 
Семантические особенности квазиантропонимов в текстах англоязычных фэнтезийных видеоигр

mailto:dina.zakharova13@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3596-8359
mailto:bondareva.koenig@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-9631-0860


49

Введение. Цель настоящей статьи – раз-
работка семантической классификации квази-
антропонимов, функционирующих в текстах 
англоязычных фэнтезийных видеоигр (ФВИ). 
Достижение указанной цели обеспечивается 
решением следующих задач: осуществить от-
бор и систематизацию релевантных языковых 
единиц, проанализировать семантический по-
тенциал выявленных квазиантропонимов и 
установить ведущие параметры их значения.

В качестве объекта исследования высту-
пают номинации вымышленных персонажей, 
репрезентированных в сопроводительных тек-
стах ФВИ «Pokemon», «Adventure Time Card 
Wars» и «Temtem».

Актуальность выбранной темы обуслов-
лена обращением к проблеме взаимосвязи 
языка и виртуальной действительности, о на-
личии которой свидетельствует появление в 
языковом пространстве ряда новых понятий 
и соответствующих номинаций, связанных с 
выходом игровых миров за пределы виртуаль-
ной реальности. Рассмотрение субстанциаль-
ных параметров наименований игровых пер-
сонажей, интегрированных в материальную 
действительность из вымышленных миров, 
способствует углублению представлений о ме-
ханизмах номинативных процессов в ходе ког-
нитивной деятельности человека.

Научная новизна состоит в осуществлении 
инвентаризации и классификации англоязыч-
ных квазиантропонимов игровых персонажей 
на основе анализа семантической структуры 
подразумеваемых номинаций.

Методология исследования. Определя-
ется результатами анализа ряда научных ра-
бот, которые посвящены проблемам антропо-
нимики [1; 2] и семантики [3; 4], связанным 
с рассмотрением вопроса о значимости имен 
собственных, а также некоторых переводовед-
ческих публикаций [5; 6], содержащих анализ 
особенностей перевода наименований персо-
нажей в художественной литературе и компью-
терных играх жанра фэнтези. 

Для достижения поставленной цели и реше-
ния вытекающих из нее задач в процессе рабо-

ты применялись методы дефиниций, сплошной 
выборки и семантического анализа. Первый 
использовался для выделения квазиантропони-
мов в отдельную автономную группу онимов 
в связи с отсутствием однозначной трактовки 
данного понятия в рамках современных линг-
вистических исследований. Второй позволил 
сформировать корпус релевантных языковых 
единиц путем отбора наименований из англо-
язычных ФВИ. При помощи третьего установ-
лены содержательные параметры квазиантро-
понимов с позиций учета референциальной 
соотнесенности данных номинаций с объектом 
номинирования. 

Результаты исследования. В рамках антро-
поцентрически ориентированной парадигмы 
лингвистического мышления в фокус внимания 
ученых нередко попадают наименования вы-
мышленных одушевленных персонажей, функ-
ционирующих в художественной литературе 
жанра фэнтези и сопроводительных текстах 
ФВИ, что обусловлено процессом активной 
интеграции элементов вымышленных миров в 
ментальное пространство современного соци-
ума. Перспективность подобных исследований 
представляется достаточно очевидной, посколь-
ку, как отмечают некоторые ученые, в частности  
О.А. Степовая, любые имена собственные со-
держат определенное, зашифрованное их созда-
телем сообщение, или «свернутый текст» [3].

Для описания наименований фэнтезийных 
существ, представленных в пространстве вир-
туальной действительности и сфере художе-
ственной литературы, нередко используется 
термин «квазиантропоним», который получает 
неоднозначную трактовку в соответствующих 
научных публикациях. На наш взгляд, в целях 
уточнения терминологического статуса данно-
го понятия следует предварительно обратиться 
к рассмотрению характера его взаимоотноше-
ний с такими узуальными номинациями, как 
«антропоним», «значимый антропоним» и «ли-
тературный антропоним». 

Как известно, в целом под антропонимами по-
нимают собственные имена людей, однако в ис-
следованиях наряду с термином «антропоним» 
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нередко встречается понятие «значимый антро-
поним». Значимость антропонимов является 
дискуссионным вопросом: логики, философы 
и некоторые лингвисты неоднократно под-
вергали сомнению наличие у наименований 
людей смысловой составляющей. Однако не-
которые ученые, например Д.М. Федотова, ссы-
лаются на противоположное мнение Ю.Н. Ты- 
нянова, считавшего, что в художественном 
произведении нет неговорящих имен [4].

Несмотря на то, что традиционно к антро-
понимам причисляются только человеческие 
имена, список которых пополняется с неболь-
шой скоростью, ряд исследователей исполь-
зует термин «антропонимы» применительно 
к вымышленным существам, лишь отдаленно 
похожим на человека.

В данном русле К.Р. Зеленько в статье, по-
священной переводу антропонимов в компью-
терных играх, апеллирует к номинации Lisrythe 
Bloodwatch (Лизрита Кровавый Взор), которая 
функционирует в англоязычной игре «World 
of Warcraft» и референциально соотносится 
с неигровым прямоходящим существом [5,  
c. 89]. Этот персонаж подобен человеку с точки 
зрения наличия необходимого количества ко-
нечностей, но отличается от привычного нам 
образа длиной и формой ушей, цветом кожи 
и строением глаз (в них нет белков и зрачков). 
Данная номинация выходит за рамки узуаль-
ной трактовки понятия «антропоним».

Следует добавить, что кроме термина «ан-
тропоним» в соответствующих научных трудах, 
связанных с анализом художественных текстов, 
упоминается «литературный антропоним». При  
этом к литературным антропонимам причис-
ляются имена людей, созданных воображени-
ем писателя и включенных им в текст литера-
турно-художественного произведения [1; 6].  
Однако Г.А. Силаева полагает, что литератур-
ные антропонимы подразумевают «не только 
созданные писателем имена собственные, но и 
имена реальных исторических лиц, являющих-
ся действующими лицами произведения», по-
скольку исторические лица в художественном 
произведении заключают в себе черты образа 

автора, играют роль в авторском замысле и 
влияют на формирование ономастикона произ-
ведения [1, с. 156]. В соответствии с данным 
суждением реальные антропонимы приобре-
тают в рамках художественного текста статус 
литературных. 

В контексте настоящих рассуждений не-
обходимо отметить то обстоятельство, что со-
отношение интерпретируемой реальности и 
вымысла непосредственно при изображении 
исторических фигур в нефикциональных и 
фикциональных текстах является величиной 
неопределенной. Как констатирует Л.М. Бон-
дарева, есть несколько точек зрения на харак-
тер взаимосвязи историографии и литературы 
в целом: ряд ученых подвергает сомнению 
принципиальные различия между этими поня-
тиями; представители другого мнения, проводя 
многочисленные параллели между историогра-
фией и литературой, одновременно указывают 
на существующие в данном плане различия; 
третьи говорят о наличии четкой границы меж-
ду историографическими и литературно-худо-
жественными источниками [7, с. 70–71]. 

Мы полагаем, что, вне зависимости от сю-
жетных поворотов, имена исторических лично-
стей в художественном произведении все же не 
лишаются своей реальной исторической осно-
вы, а следовательно, остаются реальными ан-
тропонимами. Вследствие этого уравнивание 
терминов «антропоним» и «литературный ан-
тропоним» в данном контексте, на наш взгляд, 
является нецелесообразным. 

Не менее дискуссионный характер имеет 
термин «квазиантропоним», который также 
встречается в научных публикациях, впрочем, 
не так часто в связи с достаточно ограничен-
ным количеством исследований, посвященных 
указанной проблеме. 

В процессе анализа соответствующей на-
учной литературы нами было установлено, что 
в настоящее время существует три подхода к 
определению квазиантропонима. 

Согласно первому квазиантропоним может 
быть приравнен к понятию «антропоним», о 
чем пишет, в частности, М.А. Питолина. Ис- 
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следователь выделяет в группе квазиантропо-
нимов 7 подрупп: личные имена, прозвища, 
дигнитонимы, патронимы, названия титулов, 
фамилии, наследственные семейные наимено-
вания, прибавляемые к личным именам и пере-
ходящие от отца или матери к детям [8, с. 119]. 
Эти подгруппы полностью идентичны классам 
антропонимов в их традиционном понимании. 
Характерно, что дигнитонимы в качестве клас-
са обычных антропонимов упоминаются в ис-
следованиях Н.В. Подольской1 и С.Н. Смоль-
никова [2].

С точки зрения второго подхода термин 
«квазиантропоним» относится к номинациям 
вымышленных человекоподобных существ лю-
бого рода. В процессе исследования приемов 
передачи на русский язык подобных квазиан-
тропонимов, употребляющихся в тексте романа 
Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец», Е.М. Бож-
ко упоминает такие лексические единицы, как 
Gollum, Anarion, Finrod, Gandalf, Daddy Twofoot, 
Sandyman [9, с. 244]. Важно отметить, что почти 
все перечисленные наименования принадлежат 
персонажам, внешне почти не отличающимся 
от людей, а герой по имени Gollum (Голлум) в 
принципе является антропоморфным создани-
ем, бывшим некогда хоббитом2. В данном слу-
чае квазиантропонимы, как и антропонимы, 
называют людей и других человекоподобных 
созданий, существующих в вымышленных ми-
рах. Таким образом, выделение подобных номи-
наций в качестве автономной группы квазиан-
тропонимов не представляется нам достаточно 
убедительным, поскольку эти лексемы, по сути,  
являются литературными антропонимами.

По нашему мнению, адекватным решением 
вопроса о сущности понятия «квазиантропо-
ним» может служить подход, в рамках которого 
квазиантропонимы приобретают автономный 
статус в системе онимов и референциально со-
относятся с антропоморфными вымышленны-

ми одушевленными объектами, отличающими-
ся от человека и являющимися исключительно 
плодами авторской фантазии. 

Безусловно, при подобной трактовке ана-
лизируемой проблемы целесообразно учиты-
вать степень фикциональности вымышленных 
персонажей, фигурирующих в текстах жанра 
фэнтези и ФВИ. К героям с низкой степенью 
фикциональности можно отнести человекопо-
добных существ, почти неотличимых от людей 
(например, представители расы «хоббиты» в 
произведениях Дж.Р.Р. Толкина). Средней сте-
пенью фикциональности обладают персонажи, 
имеющие не только схожие с человеком черты, 
но и одновременно убедительные характери-
стики, выдающие их «нечеловеческое» про-
исхождение (например, уже упомянутый пер-
сонаж Lisrythe Bloodwatch из ФВИ «World of 
Warcraft»). 

Однако наивысшей степенью фикциональ-
ности отличаются представители третьей кате-
гории, которые весьма отдаленно напоминают 
человеческий образ и имеют лишь некоторые 
антропоморфные черты. Следует указать, что 
именно данная группа квазиантропонимов яв-
ляется предметом нашего научного интереса.  
В процессе исследования текстов англоязыч-
ных ФВИ «Pokemon» и «Adventure Time Card 
Wars» нами была установлена возможность 
классификации таких номинаций по следу-
ющим семантическим параметрам: внешний 
вид, характеристика и комбинированный, или 
смешанный, тип значения, объединяющий в 
себе целый ряд релевантных признаков персо-
нажей [10, с. 5–11].

При рассмотрении квазиантропонимов, соз- 
данных на основе параметра «внешний вид»  
(47 % грифонимов, что соответствует 560 наи-
менованиям из 1190 выявленных языковых 
единиц), достаточно показательным является 
наименование персонажа из ФВИ «Pokemon», 

1Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1988. 192 с.
2Антропоморфный – это животное с чертами человека или все же наоборот? // FB. URL:  

https://fb.ru/article/196307/antropomorfnyiy---eto-jivotnoe-s-chertami-cheloveka-ili-vse-je-naoborot (дата обраще-
ния: 15.07.2022).
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а именно существа Bulbasaur3 (Бульбазавр), 
которое представляет собой динозавра мят-
ного цвета с луковицей, растущей на спине. 
Внешний облик этого персонажа отражается в 
его названии: номинация Bulbasaur образова-
на при помощи блендинга (bulb – луковица и 
dinosaur – динозавр). 

По аналогичной модели создан квазиантропо-
ним Ugly Tree (Дерево-Урод) из игры «Adventure 
Time Card Wars»4, номинирующий персонажа, 
представляющего собой одушевленное дерево с 
редкой листвой и пугающими отверстиями, напо-
минающими искривленные гримасой глаза и рот. 

Вторую группу квазиантропонимов, при-
надлежащих персонажам с высокой степенью 
фикциональности, составляют номинации, ре- 
ференциально соотносящиеся с характери-
стикой героев. Семантический параметр «ха-
рактеристика» присущ 17 % грифонимов, 
или 202 наименованиям. Такой характери-
стикой могут являться, в частности, личност-
ные качества персонажа и его раса. Напри- 
мер, имя покемона Gengar5 (Генгар) восходит 
к немецкому слову Doppelgänger, обознача-
ющему демонического двойника человека.  
В ФВИ Генгар, в полном соответствии со сво-
им именем, является представителем демони-
ческой расы и обнаруживает склонность зло 
подшучивать над окружающими.

Подобным примером квазиантропонима, пе-
редающего характеристику фэнтезийного пер- 
сонажа, служит наименование Snorlax6 (Снор-
лакс) из игры «Pokemon», образованное путем 
объединения редуцированной формы англоя-
зычной лексемы snore (храпеть) и прилагатель-
ного lax (вялый, ленивый). Первый компонент 
имени отражает особенности жизни персонажа, 

который после плотной трапезы всегда отправ-
ляется ко сну, а второй компонент акцентирует 
отсутствие желания проявлять излишнюю ак-
тивность. 

Самой репрезентативной группой квази-
антропонимов в исследуемых ФВИ оказались 
номинации, созданные на основе семантиче-
ского параметра «комбинированный тип зна-
чения» (36 %, т. е. 428 наименований). Она 
объединяет главным образом такие сочета-
ния значений, как «внешний вид + характе-
ристика», «внешний вид + функция», а также 
«характеристика + функция». Примером со-
четания параметров «внешний вид» и «функ-
ция» может служить имя персонажа из игры 
«Adventure Time Card Wars» Fisher Fish7 (Ры-
ба-Рыбак), который изображен в форме рыбы, 
сидящей на камне с удочкой и ловящей в реке 
себе подобных. В данном случае имя героя 
указывает на его внешний вид и род деятель-
ности – занятие рыбалкой.

Следующим примером квазиантропонима 
с комбинированным параметром значения яв-
ляется наименование Noxolotl8 (Ноксолотль) из 
ФВИ «Temtem», которое принадлежит герою, 
представляющему собой розово-фиолетовое вы- 
мышленное морское создание, отдаленно на-
поминающее аксолотля – представителя класса 
земноводных. В имени персонажа содержится 
указание на его внешний облик и характеристи-
ку: одна часть номинации соответствует перво-
му компоненту – прилагательному noxious (ядо-
витый), что свидетельствует о свойствах этого 
фэнтезийного создания, имеющего токсичный 
кожный покров, а другая часть – образована от 
усеченного научного названия соответствующей 
биологической особи (axolotl – аксолотль). 

3Bulbasaur // Pokémon Wiki. URL: https://pokemon.fandom.com/wiki/Bulbasaur (дата обращения: 07.02.2023).
4Ugly Tree // Card Wars Wiki. URL: https://cardwars.fandom.com/wiki/Ugly_Tree   (дата обращения: 07.02.2023).
5Gengar // Pokémon Wiki. URL: https://pokemon.fandom.com/wiki/Gengar (дата обращения: 07.02.2023).
6Snorlax // Pokémon Wiki. URL: https://pokemon.fandom.com/wiki/Snorlax (дата обращения: 07.02.2023).
7Fisher Fish // Card Wars Wiki. URL: https://cardwars.fandom.com/wiki/Fisher_Fish (дата обращения: 07.02.2023).
8Noxolotl // Temtem Wiki. URL: https://temtem.fandom.com/wiki/Noxolotl (дата обращения: 07.02.2023).
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Особого интереса заслуживает в контексте 
настоящих рассуждений имя покемона Gloom9 
(Глум), которое содержит информацию о внеш-
нем облике и внутреннем состоянии персо-
нажа. Мы полагаем, что данная номинация 
образована путем слияния лексем bloom (цве-
тение/цвести) и gloom (уныние). Основанием 
для соотнесенности квазиантропонима Gloom 
со словом bloom можно считать внешний об-
лик персонажа, поскольку на его голове рас-
тет несколько листьев коричневого цвета. Не 
случайно и видимое созвучие данного имени 
собственного и существительного glume, ре-
ференциально соотносящегося в английском 
языке с типом листа в анатомии травянистого 
растения. Вторая часть квазиантропонима явно 
указывает на настроение героя, сохраняющего 
во всех ситуациях унылое выражение лица. 

Заключение. На основании сравнительно-
сопоставительного анализа подходов совре-
менных лингвистов к трактовке термина «ква-
зиантропоним» мы полагаем правомерным 
подразумевать под ним наименования одушев-
ленных объектов, фигурирующих в фэнтезий-
ных текстах и обладающих на фоне отдель-
ных антропоморфных признаков целым рядом 
специфических нестандартных характеристик, 
обнаруживающих принадлежность данных су-
ществ к альтернативному миру. 

При исследовании квазиантропонимов в тек-
стах англоязычных ФВИ представляется целесо-
образным учитывать различную степень фикци-

ональности их носителей. Квазиантропонимы, 
принадлежащие персонажам с высокой степенью 
вымышленности, в соответствии со своим се-
мантическим потенциалом могут быть класси-
фицированы следующим образом: содержащие 
указание на внешний вид персонажей, на их харак-
теристику или на комбинацию указанных и иных 
признаков. Наибольшим многоообразием отлича-
ется комбинированный тип квазиантропонимов, 
включающий в себя номинации, которые несут 
комплексную информацию о персонажах игровых 
вселенных («внешний вид + характеристика», 
«внешний вид + функция», «характеристика +  
+ функция»).

Обобщая все вышесказанное, мы приходим 
к выводу о необходимости учета при изучении 
фэнтезийных квазиантропонимов их богатого 
семантического потенциала, что может способ-
ствовать углублению представлений об особен-
ностях процесса номинирования в пространстве 
виртуального дискурса и более активному раз-
витию процесса геймификации в системе совре-
менных образовательных структур.

Перспективы дальнейшего исследования мы 
видим в создании базы данных квазиантропони-
мов, репрезентированных в текстах ФВИ. Такая 
база может быть использована для интенсифи-
кации обработки большого объема данных и по-
следующего упрощения генерации искусствен-
ным интеллектом подобных наименований, 
необходимых для структурирования текстового 
пространства новых игровых вселенных.
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беременность как случайность). Представлены способы и приемы создания характеризуемых номинаций.  
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Abstract. This article aimed to study some common English euphemisms and dysphemisms on female physiology  
as exemplified by conception, pregnancy and childbirth, to describe the ways of creating such words and expressions, 
as well as to provide a sociocultural commentary on the euphemistic markers in contemporary English. The research is  
relevant due to the fact that euphemisms relating to female physiology have been studied rather superficially. Analysis  
from the viewpoint of rhyming slang represents a new and promising area in the field of euphemisms. The research 
methods are determined by the purpose and objectives of the study. The key method is descriptive, implemented using  
systematization, generalization and interpretation of language material. The linguistic methods include contextual analysis 
and semantic interpretation. The topic of women’s physiology is represented by expressions characterizing conception,  
contraception, pregnancy and childbirth that were selected from authoritative dictionaries of euphemisms and general and 
rhyming slang, as well as English-language fiction. The euphemisms were classified thematically (pregnancy as a special 
condition, pregnancy as an expectancy period, pregnancy with an emphasis on conception, pregnancy as an increase 
in the size of the belly, pregnancy as a source of trouble, and pregnancy as an accident). Techniques and means for  
creating euphemisms under study are presented. Rhyming slang, whose major function is euphemistic, is highlighted as 
a new promising sector of the functioning of euphemisms and dysphemisms referring to female physiology. The main 
points and conclusions of the article can be used when presenting the problems of euphemisms and dysphemisms in  
lectures and seminars on the theory of language, lexicology, stylistics, text interpretation, and intercultural communication.
Keywords: euphemism, dysphemism, rhyming slang, female physiology, conception, pregnancy, contraception, 
childbirth.

For citation: Gorshunov Yu.V. English Euphemisms and Dysphemisms Relating to Female Physiology (Pregnancy 
and Childbirth). Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye 
nauki, 2024, vol. 24, no. 1, pp. 56–67. DOI: 10.37482/2687-1505-V322

Проблемы эвфемии и эвфемизации, различ-
ные аспекты изучения эвфемизмов и дисфе-
мизмов на материале разноструктурных языков 
(например, русского [1–3], английского [4–6], 
немецкого [7; 8], французского [9; 10] и др.) и 
в сопоставительном плане [11–13] отражены в 
многочисленных исследованиях. На материале 
современного английского языка эвфемизмы 
описывались и детально характеризовались 
в контексте культурной истории, с точки зре-
ния их популярности и использования [14], 

как средство манипулирования в языке средств 
массовой информации [15], как часть фразео-
логического фонда [16] и др. Предметом изуче-
ния были функционирование данных единиц в 
различных дискурсах – военно-политическом, 
деловом [17; 18], семантический статус эвфе-
мизмов и их место в системе номинативных 
средств языка [19; 20], когнитивные основы 
формирования эвфемизмов в современном ан-
глийском языке [21–23] и др. Тем не менее за 
рамками мейнстрима остались многие интерес-
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ные моменты, такие как эвфемистическое исполь-
зование рифмованного сленга и тема женской 
физиологии и беременности, которые мы выбра-
ли для изучения. Данная тема освещается на при-
мерах эвфемизмов и дисфемизмов, отобранных 
из соответствующих словарей1 и англоязычной 
художественной литературы. Исследование раз-
вивает положения, затронутые в работах [24–27]. 
Эвфемизмы и дисфемизмы английского языка на 
тему физиологии женщины касаются таких мо-
ментов, как контрацепция, зачатие ребенка, бере-
менность и роды. Ставится цель – описать спо-
собы и приемы создания исследуемых языковых 
единиц, выделить основания для их тематической 
классификации и представить социокультурный 
комментарий к рассматриваемым эвфемизмам и 
дисфемизмам.

В английском языке акцент при описании но-
минаций, характеризующих беременность, сме-
щен в сторону эвфемизмов, т. к. тема физиологии 
женщины относится к числу табуируемых и де-
ликатных во многих лингвокультурах. Она вызва-
ла к жизни массу эвфемистических номинаций, 
возникновение которых продиктовано причина-
ми морального, психологического, этического 
и социокультурного порядка. Беременность – 
физиологическое состояние женщины, когда по-
сле зачатия в ее организме развивается эмбрион. 
Если беременность нежелательна, партнеры при-
бегают к «безопасному сексу», принимая меры 
предосторожности, используя контрацептивы 
или противозачаточные таблетки. Если женщи-
на принимает противозачаточные таблетки, о 
ней скажут (She is) on the pill. Популярность этой 
формы контрацепции демонстрирует рифмован-
ный сленг (РС): слово pill в значении «противо-
зачаточная таблетка как форма контрацепции» 
рифмуется с Benny Hill, как во фразе “to be on the 
Benny Hill”, т. е. on the pill. Рифма основана на 

имени английского комика Бенни Хилла, чей ри-
скованный юмор, особенно в сериале «Шоу Бен-
ни Хилла», имел международную популярность,  
т. к. этот сериал транслировался более чем в 
140 странах мира. Другие ономастические риф-
мы – Fanny Hill = pill, Harry Hill = pill (Are you 
on the Harry Hill darling?), Jack/Jack and Jill =  
= pill (My girlfriend’s on the Jack and Jill at last. She’s 
on the Jack). Рифма Fanny Hill = pill суггестивна в 
контексте сексуальности, поскольку Фанни Хилл 
– главная героиня эротического романа Джона 
Клиленда «Воспоминания женщины для удоволь-
ствия» (широко известного как «Фанни Хилл»), 
впервые опубликованного в Англии в 1748 году 
[27, c. 148–150]. Что касается рифмы Harry Hill = 
= pill, то Гарри Хилл, на имени которого она ос-
нована, – английский комик, писатель и телеведу-
щий, получивший премию Perrier. Известно, что 
он был сторонником одноименного футбольного 
клуба Harrow Hill FC, также известного как Harry 
Hill FC. Рифма Jack and Jill = pill отсылает к тра-
диционному детскому стишку, который начинает-
ся с фразы “Jack and Jill went up the hill...” и ука-
зывает на двух неразлучных друзей, влюбленную 
пару, как в пословице “A good Jack makes a good 
Jill” [27, с. 148–149]. Таким образом, мы можем 
отметить рифмованный сленг в качестве нового 
перспективного сектора функционирования эв- 
фемизмов и дисфемизмов на тему секса и физио-
логии женщины.

Эвфемизм precautions как альтернатива тер-
мину contraception отражает применение кон-
трацептивов, помогающих избежать нежела-
тельной беременности. Один из эвфемизмов, 
обозначающих противозачаточное средство, –  
anti-baby medicine. Средство, известное ненадеж-
ностью, иронично именуется midwife’s friend.

В целях безопасности, чтобы избежать не-
желательной беременности и защититься от 
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венерических болезней, рекомендуется поль-
зоваться контрацептивами. Секс с использова-
нием кондома обычно называют «защищенным 
сексом»: protected sex; safe sex; safer sex, в то 
время как секс без кондома – unprotected sex; 
unsafe sex; a capella; baby gallop; bald journey  
(о мужчине). До 1990-х годов был распростра-
нен термин safe sex – «безопасный секс», т. 
е. совокупление в презервативе. Ему на сме-
ну пришел термин safer sex как более точный,  
т. к. полностью безопасного секса не существует.

РС кодирует некоторые разговорные и слен-
говые обозначения кондома: Casanova’s rubber 
sock, dunkie, flunky, fuck rubber, glove, johnny и 
rubber johnny, latex, rubber, rubber boot, rubber 
sock, Trojan и др. Из приведенного списка в РС 
чаще всего употребляются обозначения dunkie, 
flunky, johnny и rubber [26]. Сленговые обозна-
чения dunkie и flunky скрываются за рифмами 
brass monkey и wise monkey. Рифма brass monkey 
отсылает к выражению “cold enough to freeze 
the balls/the tail off a brass monkey”, употребля-
емому, когда речь идет об очень холодной по-
годе. Вторая рифма – wise monkey – вызывает в 
сознании образ трех мудрых обезьян, которые 
символизируют буддистскую идею недеяния 
зла, отрешенности от неистинного. Одна из 
обезьянок закрывает старательно лапами глаза, 
вторая – уши, а третья – рот: «Если я не вижу 
зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, 
то я защищен от него» [27, с. 149].

Ономастическая рифма Reggie and Ronnie = 
= Johnny2 основана на именах двух легендарных 
гангстеров братьев-близнецов Реджинальда и 
Рональда Крэй, которые в середине XX века 
контролировали преступный мир в Ист-Энде. 
В Лондоне и за его пределами близнецы были 
настоящими звездами – их интервью в 1965 го- 
ду показывали в прямом эфире на одном из 
центральных каналов. Лишь в 1968 году следо-
ватели смогли насобирать нужное количество 
улик, на основании которых братьев пригово-
рили к пожизненному заключению. 

Совокупление с применением контрацеп- 
тива скрывается за эвфемизмом dry run, а со- 
вокупление без презерватива – the raw (AAE). 
Мужчина, совершающий половой акт без пре- 
зерватива, описывается как bare back или 
bareback rider; альтернативное обозначение –  
baby grinder, с намеком, что такое совоку-
пление чревато беременностью. В прошлом, 
когда средства контрацепции можно было 
приобрести в мужских парикмахерских, 
у клиента могли поинтересоваться “Will 
there be anything else?”, намекая на покупку  
кондомов.

Многие пары практикуют «прерванный 
половой акт» – coitus interruptus – как метод 
предотвращения нежелательной беременно-
сти, получивший разговорные обозначения 
withdrawal, reverse thrust и swerve. Он заклю-
чается в том, что мужчина вынимает половой 
член до эякуляции, что передается эвфемизма-
ми leave before the gospel, swerve, withdraw. Еще 
один малонадежный способ предотвращения 
нежелательной беременности – совокупление 
в так называемые безопасные дни – получил 
обозначение Vatican roulette. 

Но иногда женщина (по разным причинам) 
не может забеременеть. Обеспокоенные или 
сочувствующие родственники и близкие дру-
зья могут посоветовать ей обратиться к врачу-
специалисту, занимающемуся проблемами бес-
плодия:

Lady Clementine exchanged another glance 
with Fanny who raised her brows. ‘There’s nothing 
wrong, is there? Downstairs?’

My first thought was she referred to our lack of 
housemaids; I realized her true meaning only when 
Fanny swallowed her cake and added eagerly, 
‘There’s doctors you could see. Ladies’ doctors.’3 

Здесь озабоченные родственники и друзья се-
мьи употребили два эвфемизма – downstairs в зна-
чении «женский низ, т. е. гениталии как репродук-
тивный орган», и ladies’ doctors – «специалисты по 
женским болезням, по проблемами бесплодия».
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Подтверждение беременности называет-
ся дисфемистически killing the rabbit (букв. 
«умерщвление кролика»). Дисфемизм отсы-
лает к одному из первых распространенных 
тестов на беременность (rabbit test), который 
проводился на крольчихах: мочу проверяемой 
женщины вводили самке, а через несколько 
дней проверяли изменения в яичниках, кото-
рые происходили в ответ на гормон, вырабаты-
ваемый только в случае беременности. Зачатие 
передается, к примеру, эвфемизмом click, озна-
чающим также нежелательную беременность. 

Беременность, как мы отметили ранее, одна 
из самых деликатных тем. В качестве замените-
лей прилагательного pregnant наиболее употре-
бительны эвфемизмы in an interesting condition, 
in a delicate condition, in the family way, with a 
baby coming, (big) with child, expecting и др., 
обычно приводимые в качестве примеров в 
классических учебниках по английской лек-
сикологии, а также awkward, babyed; clucky 
(сравнение с курицей, снесшей яйцо); full in 
the belly; full of it; full of heir (ожидающая на-
следника; игра слов air-hair) и heir-conditioned 
(игра слов air-conditioned); gone (например, 
6 months gone); in a bad state; in a fix; in for it; 
quick with child (устар.); kidded; that way (о не-
запланированной или нежелательной беремен-
ности); wearing the belly high; high-bellied; on 
the hill; wearing the apron high и др. Частотны 
следующие дисфемизмы: bagged; banged up; 
belly up; knapped; knocked up; in pig (устар.); in 
pod; in pup; jazzed/jazzed up; shot in the giblets; 
shot in the tail; storked; stork-mad. 

Беременность эвфемизируется как bad 
shape, bad way, delicate condition, interesting 
condition; ироничными Paddy’s toothache, Irish 
toothache; sprogdrop (sprog = child). Похоже, 
что беззаботное, а в некоторых случаях и пре-
небрежительное, отношение к беременности 
демонстрируется через использование одноко-
ренных слов preg, preggers, preggy, prego [25,  
c. 234; 27, c. 947] для обозначения беременных. 

Первоначально слово preggers, имеющее в сво-
ем составе «оксбриджский» суффикс -ers и ха-
рактерное для речи людей высшего или сред-
него класса, приобрело партнера из рабочей 
среды в сленге в лице рифмы Keith Cheggars/
Cheggers = preggers: Is she Keith Cheggars or 
just a bit on the old fat side? Она эксплуатирует 
имя Кита Чегвина (Keith Chegwin), известного 
также как Keith Cheggars, популярного в сере-
дине 1970-х годов английского телеведущего 
и актера, представлявшего, в частности, про-
грамму Cheggers Plays Pop [25, с. 148].

Из мира животных взяты метафоричные 
дисфемизмы in pup (букв. «щенная»), in pig 
(букв. «супоросая») и in calf (букв. «стельная»), 
употребляемые в грубой речи в значении «быть 
беременной», мотивированные названиями де-
тенышей некоторых животных (например, ще-
нок, тюлененок, волчонок, лисенок – pup; дете-
ныш оленя, слона, кита – calf).

Несерьезное или ироничное отношение к бе-
ременности передают выражения, созданные при 
участии языковой игры, например: priggling ← 
priggling  preggers + in pig; pu the elop – пере-
вертыш up the pole.

Нередко эвфемистическую функцию вы-
полняют заимствования, например enceinte  
(Fr. surrounded). В викторианскую эпоху, как 
иронизируют составители словаря эвфемизмов, 
женщина никогда не была беременна (pregnant), 
она была enceinte. Один из самых элегантных 
способов обойти грубую житейскую правду –  
высказаться о ней по-французски4. В речи 
мужчин встречается эвфемизм hors de combat  
(Fr. out of fight; вышедший из строя (в результа-
те ранения и т. п.)).

Назовем выражения, передающие значение 
«быть беременной» и указывающие на наличие 
плода: have a bun in the oven, have a dumpling 
on, have one in the box. Старомодный чопорно-
галантный эвфемизм lady-in-waiting, употребля-
емый в шутливых или ироничных контекстах, 
называет беременную женщину «дамой-в-ожи- 
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дании» (каламбур, основанный на придворном 
звании «фрейлина, придворная дама»). 

Совокупление с беременной женщиной, в пе-
риод пока позволяют размеры живота, передает-
ся дисфемизмом beat it while the beating is good.

Значение «забеременеть» или «зачать ре-
бенка» передается многочисленными разговор-
ными выражениями: burn one’s foot; catch; get 
caught; click; cop it (AusE); fall (устар.); get a 
belly bumber; get a belly buster; get knocked up; 
get wrong; have been playing tricks; have been 
sitting in the garden with the gate unlocked; hold/
hold it (устар.); join the club/the pudden club/the 
pudding club. О молодоженах, зачавших ребен-
ка, могут сказать have been doing naughty things, 
а в ситуации, когда ребенок рождается раньше, 
чем через 9 месяцев после свадьбы, – jump the 
gun. Зачать ребенка до брака – eat supper before 
you say grace.

Помимо эвфемизмов со значением «опло-
дотворить женщину», например baby sb; kid sb; 
boom the census (шутл.); fill sb in; fix sb in; get 
home; give sb the (fresh) heir (шутл.); put sb in a 
bad shape/in a bad way; ring the bell, имеют хож-
дение дисфемизмы bang sb up; jazz sb up; knock 
sb up; bottle sb; seal (устар.); sew sb up (устар.); 
slip sb up; spoil a woman’s shape; tie sb up.

Из приведенного списка интерес в социо-
культурном аспекте представляет колоритный 
фразеологический эвфемизм ring the bell5, вы-
зывающий ассоциацию с ярмарочным аттрак-
ционом на проверку силы, когда молотом уда-
ряют по наковальне. При максимальной силе 
удара на вершине измерительного столба ат-
тракциона звенит колокольчик. Беременность 
в описываемом случае – результат целенаправ-
ленных усилий со стороны мужчины.

Эвфемизмы, характеризующие беременность,  
поддаются тематической классификации: 

1. Беременность как особое состояние, тре-
бующее бережного и заботливого отношения 

к женщине, проявления внимания и почтения. 
Такое восприятие актуализируется выраже-
ниями: in an interesting condition, in a delicate 
condition, in a delicate state of health, in the family 
way. Например: 

Following Jenny into the salon, he wondered 
how on earth somebody so slight could ever have 
produced a three-and-a-half-year-old son. She 
must have looked extraordinary when pregnant – 
like a very young tree with one enormous pear… 
with this he suddenly realized that he found 
pregnant women sexually attractive. By the time 
he reached Minerva, whose peaky face was a white 
towel twisted like a turban round her head, he was 
blushing – thank goodness his mother couldn’t 
read his mind – she would be even more shocked 
than he was… she called a pregnancy a condition –  
implying that it was not a very nice one at that6. 

Эвфемизмы с прилагательным delicate вос-
принимаются в настоящее время как несколько 
старомодные и чопорные. 

Популярный эвфемизм in the family way, 
употребляющийся с XVII века, намекает на то, 
что мужчина скоро станет отцом и что бере-
менность была незапланированной: 

Arthur was delighted when I told him I was 
in the family way, because he wanted at least 
six babies. <…> Eight months later I gave birth 
to a boy, and thank god there was nothing to 
suggest that he wasn’t Arthur’s. We christened 
him Harold, which pleased my father, because 
it meant his name would survive for another 
generation7.

2. Беременность как период ожидания. Отража- 
ется эвфемизмами: expectant  ←  expectant mother; 
expecting; baby-bound; anticipating; anticipating 
a blessed event; anticipating a vital statistics; 
anticipating expense; infanticipating (шуточ-
ное выражение, созданное игрой слов infant +  
+ anticipate); babyland shopping; rattle 
shopping; bassinet shopping; preparing the 
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bassinet; waiting for the patter of little feet; full 
of heir (ожидающая наследника; игра слов 
air-hair); on the nest (AmE) (букв. «на гнез-
де», от малоподвижного поведения наседки); 
rehearsing lullabies.

3. Беременность с акцентом на зачатии 
и присутствии плода в чреве матери. Ме-
тафорически описывается эвфемизмами: to 
have a bun/one in the oven (с XVIII века сло-
во oven было вульгарным обозначением на-
ружных женских половых органов); to have a 
cookie in the oven; to have a dumpling on; in the 
pudding club; in the spud line; to have an egg 
in the nest; to have a trout in the well (IrE); to 
have a joey in the pouch (Aus. joey = = a baby 
kangaroo); to have one in the box (box – вуль-
гарное обозначение вагины). Часто это шут-
ливые грубоватые обороты, основанные на 
кулинарных метафорах, например in the club –  
сокращенная форма выражения, популярного 
в XVII веке, in the pudding club, которое яв-
ляется одной из многочисленных фольклор-
ных фраз, скрывающих за кулинарной мета-
форой слова сексуального содержания. Слово 
pudding является устаревшим обозначением 
спермы и, реже, женских половых органов. 
Эвфемизм join the club означает, что женщина 
забеременела.

4. Беременность как увеличение размера 
живота. Есть несколько эвфемистических вы-
ражений, мотивированных ростом живота у 
беременной женщины: to be great with child = 
= great, to be big with child (находиться на по-
следних месяцах беременности), large (with 
child), swell. Эти устаревшие выражения и ме-
нее почтительные эвфемизмы full in the belly; 
full of it; full of heir (ожидающая наследника); 
high-bellied/high in the belly; lumpy; pillowed; 
pumped; double ribbed; fat (AAE); filled in; full of 
it; in the increasing way; wearing the apron high, 
wearing the bustle wrong (устар.); with a bay 
window; carry all before her; on the hill; obvious; 
thickening for something и др. применяются по 
отношению к беременной женщине с большим 

животом. Британский разговорный эвфемизм 
show также указывает, что женщина находится 
на последних сроках беременности. Эвфемизм 
apron up мотивирован тем фактом, что перед-
ник или фартук позволяет женщине до опреде-
ленного времени скрывать беременность, но по 
мере роста живота он поднимается и беремен-
ность становится очевидной. Одно из послед-
них добавлений рассматриваемой группы –  
baby bump.

Ряд шутливых эвфемизмов совмещают ха-
рактеристики зачатия и роста живота у беремен-
ной женщины: swallowed a seed (a watermelon 
seed, an olive seed) (букв. «проглотил семечко 
(арбузное, оливковое)»). Проглотить женщина 
может также какой-либо иной фрукт или ягоду 
(swallowed a coconut, a pumpkin, an apple), пред-
мет (a pill, a quarter, train) или даже слона (!),  
если живот огромен (swallowed an elephant). 

С увеличением в объеме и указанием на 
срок связаны эвфемизмы gone и on (например, 
6 months gone, 6 months on – на 7-м месяце бе-
ременности); on her way (устар.; например,  
2 months on her way); heavy of foot (букв. «с тя-
желой поступью») – о женщине на поздней ста-
дии беременности.

Когда о женщине говорят, что она ест за 
двоих (She is eating for two), имеют в виду, что 
она беременна:

They swept her with them into a coffee shop, a 
greasy spoon with pretensions. Now the smell was 
of frying and of coffee from the big silver espresso 
machine.

‘You’ll be puckish,’ Vera said. Now you’re 
eating for two.’

And it seemed that Freya was hungry. Morgan 
might be vegetarian, but the girl managed a full 
English breakfast and a mug of tea. The sausage 
and bacon disappeared in seconds8.

5. Беременность как источник неприят-
ностей, особенно если у женщины нет мужа.  
Беременность незамужней женщины в таких слу-
чаях осуждается в обществе и рассматривается как 
проблема. Это обстоятельство передается эвфе-
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мизмами in trouble; in a fix (букв. «в трудном, тяже-
лом или безвыходном положении»); in for it; up the 
spout; up the pole; up the flue; sewn up (put in a difficult 
or unpleasant situation, placed in a compromising 
position – «в трудной или неприятной ситуации», 
«в компрометирующем положении»); shot in the 
giblets (giblets – гусиные или куриные потроха); 
shot in the tail (букв. «подстреленная в хвост») –  
бестактный многозначный каламбур shot + 
 + semen + tail; stung by a/the serpent (пенис в роли 
змеи); little accident; poisoned (AAE). 

Выражение up the spout первоначально име-
ло значение «заложил заложенное» (где spout – 
ломбард и имущество, заложенное в ломбард). 
В переносном смысле up the spout означало «в 
безнадежном положении или состоянии; обан-
кротившийся» и со временем стало применять-
ся и по отношению к беременности вне брака. 
Синонимичные выражения – up the pole, up the 
stick (как пошутил Р. Холдер, это то место, где, 
как говорят, оказывается обезьяна9); up the duff; 
up the flue (AusE) и др. 

Наиболее распространенным эвфемизмом 
этой группы является in trouble:

“<…> She was a loose girl with no morals. 
Disgusting! It was some time before I found that 
she was what they call ‘in trouble’”10;

“And then she got into trouble, did she?” 
Tuppence said, using the well-known euphemism, 
hoping that it would not offend Mrs. Copleigh’s 
sense of propriety11;

“<…> But with what girls are nowadays it’s no 
use speaking to them. They go their own way. And 
often they live to regret it.”

“Did Amy live to regret it?” asked Luke 
bluntly12. 

Ироничный эвфемизм Irish toothache, свер-
нутый в аббревиатуру ITA, это еще одна шутка 
англичан в адрес ирландцев, намек на то, что 

в Ирландии беременность – такое же рутинное 
событие, как зубная боль.

6. Случайная беременность, беременность 
по неосторожности, по оплошности (не обяза-
тельно нежелательная). Передается эвфемиз-
мами caught; caught with the goods; knocked up; 
overdue (в результате не наступившей менстру-
ации); click (нежелательная беременность). 
Американский дисфемизм to knock up означа-
ет «оплодотворить, сделать беременной» или, 
грубо выражаясь, «обрюхатить». 

Свадьба беременной невесты – ситуация 
не редкая и не вызывающая удивления – эвфе-
мизируется как off-white wedding (в отличие от 
white wedding, «белой свадьбы» – традицион-
ной свадебной церемонии, когда невеста одета 
в белое платье и фату. Белый цвет символизи-
рует чистоту и невинность. White wedding, по 
идее, свадьба, на которой невеста – девствен-
ница). В некоторых случаях off-white wedding 
превращается в shotgun marriage или shotgun 
wedding (букв. «брак под дулом пистолета») – 
вынужденный брак, брак по принуждению, за-
ключаемый по требованию родителей девуш-
ки, когда они узнают о ее связи с мужчиной или 
беременности. Такая свадьба также передается 
синонимичными military marriage, military 
wedding и эвфемизмом rush job (букв. «срочная 
работа», «внеплановая работа»).

В последний месяц перед родами женщина 
воздерживается от совокуплений. Этот период 
получил название steg month (также stag-month), 
когда мужчина (в прошлом) относительно без-
наказанно мог иметь внебрачный секс13.

Разрешение от бремени передается за-
имствованием accouchement (Fr. the period of 
childbirth). Эвфемизм bed в значении «роды» 
обыгрывает одну из символических ассоциа-
ций слова bed, которое символизирует супру-
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жество, коитус и роды. Устаревшее выражение 
be brought to bed – общепринятый способ со-
общить, что женщина разрешилась от бреме-
ни, родила ребенка: She was brought to bed of a 
daughter (Она разрешилась от бремени девоч-
кой). Если роды протекают дома, то выражение 
she’s gone upstairs означает, что роды вот-вот 
должны начаться.

Эвфемизмом для childbirth выступает labo- 
ur – родовые муки, роды.

Эвфемизм go down употребляется в значении 
«родить», это же значение передают в грубой 
форме устаревшие дисфемизмы piss bones, piss 
children, piss hard, slip a joey, drop a pup австра-
лийского происхождения, отсылающие к живот-
ному миру, и менее грубый kitten. О рожающей 
женщине в прошлом говорили in the straw. 

Восприятие рождения ребенка как долгождан-
ного и радостного события отражают эвфемизмы 
blessed event, happy event, шутливый эвфемизм 
hatch сравнивает рождение ребенка с появлением 
птенца из яйца, а эвфемизм lusty addition пред-
ставляет его как результат сладострастия. 

Рождение ребенка объясняют прилетом 
аиста: visit from the stork. Акушера, принима-
ющего роды, шутливо называют stork doctor. 
На задаваемый детьми вопрос «Откуда берут-
ся дети?» стереотипно объясняют, что мальчи-
ков находят под кустом крыжовника (under a 
gooseberry bush), а девочек – на грядке с петруш-
кой (in a parsley bed)14. Устаревшее выражение 
parsley bed (место, где находят новорожденных 
девочек) является также эвфемизмом для обо-
значения матки15. В российской культуре ребен-
ка приносит аист, а детей находят в капусте. 

Объясняя маленьким детям, что в семье 
ожидается прибавление, мать может употре-
бить эвфемизм a little stranger. 

Появление незаконнорожденного ребен-
ка облекается в выражения have a misfortune, 
meet with a misfortune; slip a foot и slip a girth 

(ассоциации с падением во время езды); дис-
фемистическое выражение tender a fool. Для 
обозначения внебрачного или незаконнорож-
денного ребенка придумана масса эвфемизмов: 
accident, incident, come-by-chance, love child, 
doorstep baby/child (о подкидыше); early variety 
(жаргон цветоводов); hasty pudding, haystack 
kid (ребенок, якобы, зачат в стоге сена или на 
сеновале) [27, c. 580]; little misfortune, natural 
child, souvenir; abishag (евр. «ошибка матери»); 
bee (о внебрачном ребенке); blankard (о вне-
брачном ребенке) (AusE); sinfant (infant born in 
sin) и др., но еще больше дисфемизмов, список 
которых возглавляет bastard, многие из кото-
рых имеют американское происхождение: get, 
git, bachelor’s baby; brierpatch child, bush baby, 
brush colt, catch-colt, field colt, woods colt; уста-
ревшие by-blow, by-chop, fly-blow, goose egg; 
momzer; tisket; war baby (незаконнорожденный 
ребенок солдата) и др. Такой ребенок comes 
through the side door или is born on the wrong 
side of the blanket/on the wrong side of the covers, 
born in the vestry.

После родов женщина кормит ребенка гру-
дью. В романе Ч. Диккенса «Дэвид Коппер-
филд» нам встретилось ироничное и манерное 
описание кормления, где «питаться грудным 
молоком» передано эвфемистично как derive 
sustenance from Nature’s founts – «получать пи-
тание (средства к существованию) от Природы, 
из источника, дарованного Природой»:

‘The twins no longer derive their sustenance 
from Nature’s founts – in short,’ said Mr. 
Micawber, in one of his bursts of confidence, ‘they 
are weaned – and Mrs. Micawber is, at present, my 
travelling companion16.

Итак, мы рассмотрели некоторые распро-
страненные эвфемизмы и дисфемизмы англий-
ского языка на тему физиологии женщины 
(контрацепция, зачатие, беременность, роды), 
выполнили их тематическую классификацию 
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Аннотация. В статье рассматривается энантиосемия как лингвистический феномен. Под этим тер-
мином понимается сложный, многомерный объект, который представляет собой как явление, отража-
ющее определенную сущность, так и общую языковую категорию. Наряду с трудами по энантиосемии 
на фонетическом, морфологическом, лексическом, фразеологическом и фразеосинтаксическом уровнях, 
наибольший интерес вызывают публикации, посвященные энантиосемии на синтаксическом уровне,  
т. к. эта область исследований находится на начальном этапе развития. Целью данной работы является из-
учение энантиосемичных синтаксических конструкций. Материалом послужили произведения художе-
ственной литературы на немецком языке. Рассматривается несколько энантиосемичных синтаксических 
конструкций в виде сложноподчиненных предложений с придаточными сравнения с союзами als ob и als 
(с als wäre, als hätte, als würde). Для данных конструкций характерно употребление предиката в форме  
Konjunktiv II. Исследуется асимметрия формы и содержания синтаксических конструкций. Так как ос-
новой энантиосемии является противоположность, важную роль в актуализации противоположного 
значения играет контекст. В ходе исследования было выяснено, что при определении энантиосемич-
ности рассматриваемых конструкций не всегда необходим контекст. Отмечается также, что выделен-
ные синтаксические конструкции в большинстве случаев асимметричны. По результатам исследования 
в научный оборот могут быть введены некоторые предложенные схемы, которые помогут выявлению 
подобных конструкций в немецком языке. Анализ энантиосемичных синтаксических конструкций спо-
собствует дальнейшему изучению синтаксиса немецкого языка, а также может помочь при переводе 
немецких текстов. 
Ключевые слова: энантиосемия, синтаксическая конструкция, контекст, Konjunktiv II, придаточные 
предложения сравнения, нереальная действительность, языковая асимметрия.
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Abstract. The article investigates enantiosemy as a linguistic phenomenon. It is understood here as a 
complex, multidimensional object, which is both a phenomenon that reflects a certain essence and a general 
linguistic category. Along with studies into enantiosemy at the phonetic, morphological, lexical, phraseological 
and phraseosyntactic levels, publications on enantiosemy at the syntactic level are of particular interest, since 
this research area is at the initial stage of development. Therefore, the purpose of this article was to study 
enantiosemic syntactic constructions. As the material the author used German-language works of fiction.  
The paper considers several enantiosemic syntactic constructions in the form of complex sentences with adverbial 
clauses of comparison with conjunctions als ob and als (with als wäre, als hätte, als würde). These constructions 
are characterized by the use of a predicate in Konjunktiv II. The asymmetry of the form and content of the syntactic 
constructions is investigated. Considering that enantiosemy is based on opposition, context plays an important 
role in the actualization of the opposite meaning. The author found that when determining the enantiosemic nature  
of the constructions under study, context is not always required. In addition, it is noted that in most cases the 
selected syntactic constructions are asymmetrical. According to the results of the study, some of the proposed 
schemes, which can help to identify such constructions in the German language, can be introduced into scholarly 
discourse. The analysis of enantiosemic syntactic constructions contributes to further research into German syntax 
and can be of use when translating German texts.
Keywords: enantiosemy, syntactic construction, context, Konjunktiv II, comparative clauses, irreality, linguistic 
asymmetry.

For citation: Kolesnikova O.P. Konjunktiv II in German Enantiosemic Syntactic Constructions. Vestnik Severnogo 
(Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2024, vol. 24, no. 1, pp. 68–76.   
 DOI: 10.37482/2687-1505-V318

Введение. Явление энантиосемии вслед-
ствие слабой изученности  вызывает непод-
дельный интерес у все большего количества 
лингвистов. Распространение антропоцентриз-
ма в настоящее время ведет к активному раз-
витию коммуникативного синтаксиса [1]. В 
процессе общения смысл практически любо-
го высказывания может искажаться, а иногда 
и меняться на совершенно противоположный. 
Сосуществование в одной языковой единице 
двух полярных значений в лингвистике принято 
называть энантиосемией [2]. Направление ис-

следований указанной категории на синтакси-
ческом уровне языка находится в начале сво-
его развития, особенно мало данное явление 
изучено на материале немецкого языка, по-
этому и возникает необходимость обращения к  
этой теме.

Помимо синтаксического, энантиосемия 
рассматривается и на других уровнях языка: 
фонетическом (Л.В. Минаева (1978)), лек-
сическом (Г.Н. Острикова (2022) [3]), мор-
фологическом (Л.Е. Бессонова (1983)), фра-
зеологическом (В.Н. Цоллер (2000) [4]) и 
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фразеосинтаксическом (В.Ю. Меликян (1996)).  
В диссертации Г.В. Яцковской представле-
ны анализ взаимоотношений энантиосемии 
с лексическими категориями и классифика- 
ция энантиосемичных фактов немецкого язы-
ка [5]. 

Целью исследования является рассмотрение 
энантиосемичных синтаксических конструк-
ций, которые выражены сложноподчиненными 
предложениями с придаточными сравнения.

Материалы и методы. В процессе рабо-
ты были использованы следующие методы: 
сравнение, сопоставление, контекстуальный 
анализ и описание структурно-семантических 
особенностей энантиосемичных синтаксиче-
ских конструкций. Исследуемые синтаксические  
конструкции были обнаружены с помощью ме-
тода сплошной выборки из произведений ху-
дожественной литературы на немецком языке. 
Общее количество анализируемых конструкций 
составило 210 единиц. Материалом исследова-
ния послужили следующие художественные 
произведения: Kerstin Gier «Smaragdgrün», 
Stephenie Meyer «Biss zum Morgengrauen», 
Rolf Ackermann «Der Fluch des Florentiners», 
Cecelia Ahern «P. S. Ich liebe Dich», Jojo Moyes 
«Kleine Fluchten», Lev Grossman «Der Zauber 
von Fillory».

 Результаты. В лингвистической науке 
считается, что синтаксическая энантиосемия 
возникает в тех конструкциях, где семанти-
ческая поляризация появляется под влиянием 
грамматической сочетаемости [6]. В связи с 
этим возникает потребность описать данную 
проблему противоположности значений в од-
ной языковой форме [7]. Вслед за В.Ю. Мели-
кяном считаем необходимым разделить син-
таксические конструкции с энантиосемичным 
значением на симметричные и асимметрич-
ные [8]. Под симметричными мы понимаем 
синтаксические конструкции, которые имеют 
и прямое, и переносное значение. Очевидно, 
что для таких конструкций контекст являет-

ся обязательным условием, именно благодаря 
ему можно определить, является ли синтак-
сическая конструкция энантиосемичной. По 
мнению ученого Г.В. Колшанского, контекст 
есть «мера, взвешивающая и балансирующая 
минимально необходимое, относительно опре-
деленное звено в общей семантической систе-
ме языка» [9, с. 17]. Исследователь пишет, что 
сам по себе контекст является не «способом 
порождения значения» языковой единицы, а 
свойством и формой существования данных 
единиц. Учитывая, что контекст представляет 
собой важнейшее условие коммуникации, сле-
дует говорить о лингвистическом и экстралинг-
вистическом (ситуативном) контекстах [10].  
Под первым понимается «языковое окруже-
ние той или иной единицы языка в тексте». 
Второй представляет собой «любые факты 
реальной действительности» (время, место, 
обстановка и пр.), которые помогают реци-
пиенту правильно понять значения языковых 
единиц в высказывании1. Асимметричные же 
синтаксические конструкции имеют только 
переносное значение, которое также помогает 
обнаружить контекст [11]. Следует отметить, 
что при определении энантиосемичности наи-
более востребованным является экстралинг-
вистический контекст.

В ходе исследования было выявлено не-
сколько видов энантиосемичных синтаксиче-
ских конструкций, в которых употребляется гла-
гол в форме Konjunktiv II. Выделены наиболее 
употребительные конструкции – с союзами als 
(als hätte, als wäre, als würde) и als ob. Известно, 
что для подтверждения энантиосемичности не-
обходимо синтаксическую конструкцию рассма-
тривать в контексте. Для данного исследования 
важно, что Konjunktiv II выражает нереальную 
действительность, т. е. подразумевает, что дей-
ствие не происходит на самом деле [12], поэто-
му при анализе синтаксических конструкций, 
в которых употреблен Konjunktiv II, возникает 
вопрос о необходимости контекста. 

1Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Большая Рос. энцикл., 2002. 707 с.
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Для начала рассмотрим синтаксические 
конструкции с союзом als ob. Придаточные 
предложения с этим союзом представляют 
собой ирреальные придаточные сравнения, 
которые выражают нереальную действитель-
ность и мнимость действия [13]. События или 
утверждения предстают кажущимися, а при 
переводе таких придаточных предложений 
на русский язык используется союз как будто.  
Таким образом, можно предположить, что  
изучаемые синтаксические конструкции могут 
выражать мнимое утверждение, т. е. их значение 
может противоречить форме высказывания.  
В большинстве случаев для данных конструк-
ций типично несовпадение формы и содержа-
ния по структуре и значению, т. е. характерна 
структурно-семантическая языковая асимме-
трия.

Рассмотрим сложноподчиненное предло-
жение с придаточным сравнения, которое соот-
ветствует следующей схеме «Pron.1 [N1] + V1, 
als ob Pron.1 [N1] + (Subst.Akk) + V1 Konj.»: 

 “Und der Graf wartet dort hinten auf unsere 
Gesellschaft.” Der Graf hatte inzwischen seinen 
Platz auf dem Balkon verlassen, aber nicht etwa, 
um sich hinzusetzen und etwas auszuruhen. Er 
spähte mit seinen Adleraugen zu uns hinüber 
und sah aus, als ob er jedes Wort verstünde2 (т. е. 
на самом деле не понимал).

В сложноподчиненном предложении с при- 
даточным сравнения «Er spähte mit seinen 
Adleraugen zu uns hinüber und sah aus, als ob 
er jedes Wort verstünde» (Он смотрел на нас 
своим орлиным взглядом и выглядел так, как 
будто понимал каждое слово) в главной части 
используется глагол «впечатления» aussehen 
(выглядеть), что типично для данных пред-
ложений. В этой синтаксической конструкции 
происходит несовпадение содержания и фор-
мы, т. к. по содержанию предложение является 
отрицательным, а по форме  – утвердительным, 

т. е. на самом деле герой не понимал, о чем идет 
речь, а лишь выглядел понимающим.

Следующая синтаксическая конструкция в 
придаточной части предложения имеет отри-
цательное местоимение nichts (ничего) и соот-
ветствует схеме «N1 [Pron.1] + V1 + (so), als ob 
Pron.1 [N1/nichts] + V1 Konj.»: 

Ich merkte, wie mir vor Staunen der Mund 
aufklappte, und hörte jemanden hinter mir 
unterdrückt kichern. Nach einer Weile schaute 
Edward mich an, als ob gar nichts wäre; 
die Musik wogte ohne Unterbrechung weiter 
auf und ab3 (т. е. на самом деле что-то  
произошло).

В данном фрагменте синтаксическая кон-
струкция «Nach einer Weile schaute Edward mich 
an, als ob gar nichts wäre» (Через некоторое вре-
мя Эдвард посмотрел на меня так, как будто 
ничего не случилось) схожа с приведенным выше 
примером тем, что в ней также употребляется 
глагол «впечатления» anschauen (смотреть), 
а отличается наличием в придаточном предло-
жении сравнения подлежащего, выраженного 
отрицательным местоимением. Это говорит о 
том, что форма анализируемой конструкции от-
рицательная, а содержание имеет  утвердитель- 
ное значение, т. е. на самом деле что-то проис-
ходило. Данное предположение находит под-
тверждение в левом контексте предложения: Ich 
merkte, wie mir vor Staunen der Mund aufklappte, 
und hörte jemanden hinter mir unterdrückt kichern 
(Я почувствовала, как мой рот открылся от из-
умления, и услышала, как кто-то позади меня 
подавил хихиканье). Из контекста ясно – что-то 
удивило героиню, и уже из правого контекста 
понятно, что ее поразила звучащая музыка. Учи-
тывая рассогласование формы и содержания, 
можно утверждать, что данная синтаксическая 
конструкция является энантиосемичной.

Анализируя синтаксические конструкции с 
энантиосемичным значением, мы обнаружили, 

2Gier K. Smaragdgrün. Liebe geht durch alle Zeiten. URL: https://app.thestorygraph.com/books/02c3cfe2-ca1a-
4b1d-9e97-0dd55c695661 (дата обращения: 01.02.2023).

3Meyer S. Biss zum Morgengrauen. URL: https://www.rulit.me/books/biss-zum-morgengrauen-read-550003-1.html 
(дата обращения: 01.02.2023).
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что некоторые предложения с придаточным 
сравнения не имеют главного предложения, что 
формально меняет статус предложения с при-
даточного на самостоятельное. Такая синтакси-
ческая конструкция соответствует схеме «Аls 
ob Pron.1 [N1] + (Subst.Akk)/Adj. + V1Konj.»:

“Tut mir leid”, sagte ich lachend, “in letzter 
Zeit hab ich keinen gesehen, aber ich halt die 
Augen offen”. Als ob ich wüsste, wie so etwas 
aussah. Es war unheimlich leicht, sich mit ihm zu 
unterhalten4 (т. е. на самом деле не знала, как 
это выглядит).

Энантиосемичная синтаксическая конст- 
рукция «Als ob ich wüsste, wie so etwas aussah» 
(Как будто я знала, как это выглядит) состо-
ит только из придаточного предложения с со-
юзом als ob. Из контекста самого предложения 
понятно, что героиня не знала, как это выгля-
дит. Это рассогласование формы и содержа-
ния несет в себе сам союз als ob. Данный факт 
подтверждает, что для определения энантио-
семичности подобных синтаксических кон-
струкций не всегда требуется контекст.

Далее предлагаем рассмотреть синтаксиче-
ские конструкции с Konjunktiv II с придаточными 
предложениями сравнения с als wäre, которым 
подходит модель «Pron.1 [N1] + V1 + (so), als 
wäre Pron.1 [N1] + (Subst.Akk)»: 

“Vorhin hatte ich sie mal fast bis an die Haustür 
geschleppt, bis sie mir den Arm umgedreht und 
damit gedroht hat, mir das Genick zu brechen”. 
“Und jetzt hat sie auch noch ein Mikro”, sagte 
Leslie düster. Wir starrten zu Charlotte hoch, als 
wäre sie eine tickende Zeitbombe. Zugegeben, 
eine hübsch verpackte Zeitbombe5 (т. е. на самом 
деле она не бомба).

В синтаксической конструкции «Wir starrten 
zu Charlotte hoch, als wäre sie eine tickende 
Zeitbombe» (Мы смотрели на Шарлотту так, 
словно она была бомбой замедленного действия) 
в главном предложении употребляется глагол 
«впечатления» (зрительного восприятия) starren 

(смотреть). Форма данной конструкции поло-
жительная, а содержание имеет отрицательное 
значение, т. е. противоположное. На самом деле 
Шарлотта только выглядела как бомба или на-
поминала бомбу, но не являлась ею. Противопо-
ставление формы и содержания характерно для 
асимметричной энантиосемичной синтаксиче-
ской конструкции. 

Рассмотрим пример: Das Elfenkostüm war 
wirklich umwerfend. …ihre Augen glänzten und 
die Haare kringelten sich in schimmernden Locken 
den Rücken hinab bis zu den perfekt gearbeiteten 
Flügeln, die wirkten, als wäre Charlotte bereits 
damit geboren worden. Ich hätte mich nicht 
gewundert, wenn sie jeden Augenblick abgehoben 
wäre6 (т. е. на самом деле не родилась с кры-
льями).

В энантиосемичной синтаксической кон-
струкции «…die wirkten, als wäre Charlotte 
bereits damit geboren worden» (...которые вы-
глядели так, будто Шарлотта родилась с 
ними) в главной части употребляется глагол 
«впечатления» wirken (производить впечатле-
ние), что тоже типично для придаточных пред-
ложений сравнения. В конструкции присут-
ствует несовпадение формы и содержания. По 
форме она утвердительная, а по содержанию 
является отрицательной. Из правого контекста 
ясно, что речь идет о костюме эльфа, который 
очень идет героине, и ее лишь сравнивают со 
сказочным героем.

В ходе исследования были обнаружены  
энантиосемичные синтаксические конструкции, 
которые представляют собой придаточные срав-
нения без главного предложения, т. е. выступают 
в роли самостоятельного предложения и соответ-
ствуют схеме «Als wäre(n) + (kein(e)) + Pron.1 + 
+ (Adj.)»: 

“Ach, lass doch, Barbara”, stöhnte Melissa. 
“Dadurch wird es nur schlimmer”. “Als wäre das 
überhaupt möglich”, grummelte Barbara, drehte 

4Meyer S. Biss zum Morgengrauen. 
5Gier K. Smaragdgrün. Liebe geht durch alle Zeiten. 
6Там же.
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sich zu ihrem Computer und hämmerte wütend auf 
die Tastatur ein7 (т. е. было невозможно).

По форме синтаксическая конструкция «Als 
wäre das überhaupt möglich» (Как будто это 
вообще возможно) положительная, но имеет со-
вершенно противоположное значение, а именно 
отрицательное, т. е. на самом деле указанное 
действие невозможно. Левый контекст под-
тверждает некое возмущение и недовольство 
героини, автор описывает, что она проворчала и 
сердито барабанила по клавиатуре. В этом при-
мере предложение имеет сильную эмоциональ-
ную окраску несмотря на то, что в конце нет 
какого-либо пунктуационного знака. В данном 
случае экспрессивность и ироничность речи 
помогает выразить как раз энантиосемичность 
синтаксической конструкции.

Рассмотрим еще один вид энантиосемич-
ных синтаксических конструкций с Konjunktiv II  
с придаточными предложениями сравнения 
с сочетанием als hätte, которые строятся по 
схеме: «Pron.1 [N1] + V1 + (so), als hätte +  
+ Pron.1 [N1] + (Subst.Akk)»: 

Пример: Ich hatte dich ausdrücklich gebeten, 
den Waitrose-Weihnachtspudding mitzubringen. 
Du hast aber den Pudding von Marks & Spencer 
gekauft. Also musste ich gerade selbst zu Waitrose 
gehen, weil du so lange brauchst, und er war 
ausverkauft. Es ist, als hätte sie einen Schlag in 
die Magengrube bekommen. Plötzlich sieht sie 
vor sich, wie sie zu viert um den Tisch sitzen und 
wie sich David mit herablassendem Seitenblick 
auf sie für ihren «falschen» Weihnachtspudding 
entschuldigt8 (т. е. на самом деле не получала 
удар под дых).

В сложноподчиненном предложении «Es 
ist, als hätte sie einen Schlag in die Magengrube 
bekommen» (Это было так, как будто ее уда-
рили под дых) также присутствует рассогла-

сование формы и содержания: содержание 
отрицательное при утвердительной форме вы-
сказывания, т. к. на самом деле героиню не уда-
ряли по дых. Автор использует такое сравнение 
для выражения ее эмоций. И в левом, и в пра-
вом контексте отражается ситуация, которая 
подтверждает эмоциональную напряженность. 

В следующем примере энантиосемичная 
конструкция строится по схеме «Pron.1 [N1] + 
+V1 + (so), als hätte + Pron.1 + ( Subst.Akk)»:

Ich habe so getan, als hätten wir zwei hier ein 
Treffen, um über das Manuskript deines Buches 
zu sprechen9 (т. е. на самом деле встретились 
не случайно). 

В рассматриваемой синтаксической кон-
струкции в главном предложении употребляет-
ся глагол «действия» tun (делать, делать вид) в 
форме прошедшего времени. Присутствие этого 
глагола уже говорит о том, что герой сделал вид, 
притворился, чтобы создать ситуацию, которая 
должна произвести другое или даже противо-
положное впечатление. Примечательно, что в 
главном предложении стоит частица so (так), 
которая употребляется для придания боль-
шей эмоциональности высказыванию. Стоит  
отметить, что употребление частиц so, denn, 
doch, bloß характерно для энантиосемичных 
синтаксических конструкций, т. к. они помо-
гают выразить эмоциональность и экспрессив-
ность, которыми наполнены предложения.

Далее рассмотрим сложноподчиненные пред- 
ложения с придаточными сравнения с пре-
дикатом в форме Konjunktiv II и сочетанием 
als würde. Такие синтаксические конструкции 
соответствуют модели «Pron.1 [N1] + V1 tat 
(Prät.) + (so), als würde Pron.1 [N1] + (Subst.
Akk) + Adj.»: 

Noch immer hatte die Luft Badewassertemperatur. 
Josh schlief auf dem Quadrat ein, das er eigentlich 

7Ahern C. P.S. Ich liebe Dich. URL: https://ebook-hunter.org/ps-ich-liebe-dich-by-cecelia-
ahern_5459f56766448966c847896a/ (дата обращения: 01.02.2023).

8Moyes J. Kleine Fluchten. URL: https://app.thestorygraph.com/books/fdd88d8e-6d6c-40fa-a01c-3fb6aa856076 
(дата обращения: 01.02.2023).

9Ackermann R. Der Fluch des Florentiners. URL: https://royallib.com/read/Ackermann_Rolf/Der_Fluch_des_ 
Florentiners.html#0 (дата обращения: 01.02.2023).
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hätte verteidigen sollen, und streckte sich über eine 
ganze Reihe aus. Eliot äffte Janet nach und Janet 
tat so, als würde sie wütend. Alice zog die Schuhe 
aus und planschte mit den Füßen in einem derzeit 
nicht umkämpften Wasserquadrat10 (т. е. Джанет 
на самом деле не была сердитой).

В синтаксической конструкции «Janet tat so, 
als würde sie wütend» (Джанет притворилась, 
что рассердилась) используются глагол «дей-
ствия» tun (делать, делать вид) и частица so. Дан-
ное сочетание типично для подобных конструк-
ций, т. к. способствует рассогласованию формы 
и содержания предложения: форма у синтаксиче-
ской конструкции положительная, а содержание 
имеет противоположное значение. Героиня лишь 
притворилась, но на самом деле она не рассерди-
лась. Из-за асимметрии формы и содержания для 
понимания данной конструкции контекст нужен в 
меньшей степени. 

Пример: Ich musste meinen Blick abwenden, 
dann erst konnte ich meine wirren Gedanken 
neu ordnen. “Was sollte der Stau gestern?”, 
fragte ich vorwurfsvoll, ohne ihn anzusehen. 
“Ich dachte, du wolltest so tun, als würde ich 
nicht existieren, nicht mich bis aufs Blut reizen.” 
“Das war nur Tyler zuliebe. Ich musste ihm seine 
Chance lassen.”  Er kicherte11 (т. е. на самом 
деле существует). 

В этом примере употребляется также глагол 
«действия» tun, но с точки зрения энантиосемии 
случай совершенно противоположный. В син-
таксической конструкции «Ich dachte, du wolltest 
so tun, als würde ich nicht existieren…» (Я дума-
ла, ты собираешься притвориться, что меня 
не существует…) тоже присутствует языковая 
асимметрия, но по форме выражение отрица-
тельное, а по содержанию – утвердительное.

В следующих энантиосемичных синтак-
сических конструкциях в главном предложе-
нии употребляются глаголы «впечатления», 
а сами конструкции соответствуют схеме  

«N1+ V1(аussehen, …) + (so), als würde +  
+ Pron.1 [N1] + Inf.»: Pron.1 [N1] + Inf.»:

“Aber”, warnte er sie eindringlich, “nur die 
Tapfersten können darauf hoffen, den Thron zu 
erlangen. Versteht ihr? Nur die Allertapfersten!” 
Farvel sah aus, als würde er jeden Moment eine 
visköse, saftige Träne hervorpressen. Gott, was 
für eine Rede. Quentin hätte sie fast Zeile für Zeile 
für ihn rezitieren können12 (т. е. на самом деле он 
не пытался задушить в себе слезы).

В синтаксической конструкции «Farvel sah 
aus, als würde er jeden Moment eine visköse, 
saftige Träne hervorpressen» (Фарвел выглядел, 
как будто хотел задушить вязкую, сочную сле-
зу) в качестве глагола «впечатления» использу-
ется aussehen (выглядеть). При анализе этого 
примера становится очевидно, что данный гла-
гол также способствует рассогласованию формы 
и содержания, что подтверждает асимметрич-
ность синтаксической конструкции. В предло-
жении автор использует сравнение для передачи 
эмоционального состояния героя, т. е. на самом 
деле с героем это событие не происходило, он 
выглядел так, как будто оно с ним происходит. 
Данное рассогласование доказывает, что рассма-
триваемая синтаксическая конструкция облада-
ет энантиосемичностью.

Стоит отметить, что в ходе исследования было 
обнаружено около 210 синтаксических конструк-
ций с энантиосемичным значением. Выяснено, 
что наиболее употребительными являются кон-
струкции с als würde (75 единиц), немного реже 
встречаются конструкции с als wäre (63 единицы), 
на третьем месте по частотности употребления – 
конструкции с als hätte (44 единицы) и наиболее 
редкими оказались синтаксические конструкции 
с союзом als ob (28 единиц).

Заключение. В процессе исследования 
было выявлено несколько групп синтаксических 
конструкций с энантиосемичным значением,  
которые с точки зрения синтаксиса являются 

10Grossman L. Zauberer von Fillory. URL: https://www.kostenlosonlinelesen.net/kostenlose-fillory-die-zauberer 
(дата обращения: 01.02.2023).

11Meyer S. Biss zum Morgengrauen. 
12Grossman L. Zauberer von Fillory. 

Колесникова О.П. 
Konjunktiv II в немецких энантиосемичных синтаксических конструкциях

https://www.kostenlosonlinelesen.net/kostenlose-fillory-die-zauberer


75

сложноподчиненными предложениями с при-
даточными сравнения, присоединенными при 
помощи союзов als ob и als (als hätte, als wäre, 
als würde). Для данных конструкций характерно 
употребление в придаточном предложении ска-
зуемого в форме Konjunktiv II. Благодаря тому, 
что эта грамматическая форма глагола способ-
ствует выражению нереального события или 
действия, рассматриваемые синтаксические кон- 
струкции практически всегда имеют рассогласо-
вание формы и содержания. Учитывая, что ука-

занные энантиосемичные конструкции не могут 
употребляться без переосмысления, можно 
утверждать, что они являются практически 
всегда асимметричными. В ходе структурно-
семантического анализа синтаксических кон-
струкций этого вида выяснено, что контекст не 
всегда играет важную роль в определении их 
энантиосемичности из-за выражения ирреаль-
ности. Результаты данного научного исследо-
вания можно использовать в области семанти-
ки, стилистики и синтаксиса.
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Сравнение в чувашском языке: особенности перевода на русский  
и немецкий языки (на примере поэмы К.В. Иванова «Нарспи»)
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Аннотация. Перевод – это вид деятельности, направленный на преодоление языкового барьера. 
Перевод играет большую роль в развитии мировой культуры, науки, литературы, укреплении связей с 
разными народами. Статья посвящена особенностям перевода чувашских сравнительных конструкций 
в бессмертной поэме К.В. Иванова «Нарспи». Специфика перевода чувашских произведений на раз-
ные языки мира, а также методы и способы ее передачи являются малоизученными. В качестве мате-
риала для сравнительно-сопоставительного анализа используются переводы на немецкий (переводчик  
В.А. Иванов) и русский (переводчик П.П. Хузангай) языки. В ходе исследования применялись сопо-
ставительный, лингвистический, описательный методы, благодаря которым осуществлен комплексный 
анализ перевода сравнительных оборотов поэмы «Нарспи». Актуальность работы обусловлена необхо-
димостью изучения лингвистических и стилистических особенностей перевода сравнений с чувашского 
на другие языки. В статье рассматривается несколько видов сравнения: с животными (зоометафора), 
птицами, цветами и растениями, природными явлениями, также уделяется особое внимание сравнениям, 
связанным с жителями и бытом деревни Сильби. Оригинальный текст изучается наряду с сравнительны-
ми конструкциями и сопоставляется с переводами. Благодаря сравнительно-сопоставительному анализу 
компаративных конструкций оригинала и переводов поэмы «Нарспи» выявлено, что перевод чувашских 
сравнений на русский и немецкий языки в некоторых случаях осуществляется с опущением сравнитель-
ного слова, сравнительных конструкций, использованием обобщающего слова и заменой частей речи. 
Применение этих приемов обуславливается сохранением стихотворной формы и не искажает лингво-
культурное своеобразие подлинника.
Ключевые слова: сравнение, сравнительное слово, сравнительная конструкция, перевод художественного 
произведения, сравнительно-сопоставительный метод, чувашский язык, русский язык, немецкий язык. 
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Comparisons in the Chuvash Language: Translation into Russian  
and German (Based on K.V. Ivanov’s Poem “Narspi”)
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Abstract. Translation is aimed at overcoming language barriers and plays an important role in the development 
of world culture, science, literature, and relations between different nations. This article dwells on the translation 
of Chuvash comparative constructions in the poem “Narspi” by K.V. Ivanov. For the comparative analysis, 
translations into German (by V.A. Ivanov) and Russian (by P.P. Khuzangai) were used. Comparative, linguistic, 
and descriptive methods were applied as the key research methods to perform a comprehensive analysis of the 
translation of comparative phrases in the poem. The paper is relevant due to the necessity to study the linguistic 
and stylistic peculiarities of translating comparisons from Chuvash into other languages. The article considers 
several groups of comparisons: with animals (animal metaphor), birds, flowers and plants, and natural phenomena; 
special attention is given to comparisons related to the inhabitants and daily life of Silbi village. Along with 
comparative constructions, the original text is studied and compared with its translations. The analysis showed 
that in Russian and German translations of Chuvash comparative constructions, in some cases, comparative words 
and constructions are omitted, generic words are used and certain parts of speech are replaced. These translation 
techniques are utilized in order to preserve the poetic form and do not distort the linguistic and cultural distinctness 
of the original text.
Keywords: simile, comparative word, comparative construction, literary translation, comparative method, 
Chuvash language, Russian language, German language.

For citation: Kuznetsova T.N. Comparisons in the Chuvash Language: Translation into Russian and German 
(Based on K.V. Ivanov’s Poem “Narspi”). Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta.  
Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2024, vol. 24, no. 1, pp. 77–84.  DOI: 10.37482/2687-1505-V319

Сравнение – это художественный прием, 
который часто встречается в литературных 
произведениях на разных языках и использу-
ется для повышения выразительности и об-
разности описаний. Обычно по каким-либо 
признакам сравниваются описываемые пред-
меты или явления. Благодаря данному сти-
листическому приему читатель четко и легко 
может представить названные картины и со-
бытия. В литературе сравнение применяется 
для придания образу яркости, выразительно-
сти и наглядности, позволяет более подроб-
но раскрыть характеры героев произведения. 

Сравнительные конструкции часто являются 
предметом изучения лингвистики, литерату-
роведения, стилистики, риторики (В.В. Вино- 
градов [1], В.И. Еремина [2], В.М. Мокиен-
ко, Т.Г. Никитина, Б.В. Томашевский и др.). 
Сравнение понимается некоторая общая схе- 
ма построения сложного знака, который не-
сет в себе компаративную функцию неза-
висимо от внешнего окружения [3, с. 3]. 
Исследователи анализируют сравнительные кон- 
струкции в разных аспектах: структурном, 
семантическом, функциональном, фразеоло-
гическом. Сравнения точны уже потому, что 
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каждый образ, как правило, неповторим, инди-
видуален. Это рождает особую семантическую 
дифференцированность каждого устойчивого 
сравнения1. В современном учении о сравнитель-
ных конструкциях русского языка выделяются 
следующие аспекты: структурно-семантичес- 
кий (Л.А. Киселева, И.К. Кучеренко, А.Г. Руд- 
нев), функционально-стилистический (В.В. Ви- 
ноградов, М.И. Черемисина), сопоставитель-
ный, когнитивный и др. [4, с. 2]. Среди иссле-
дований, посвященных сравнению в чуваш-
ском языке, большую ценность представляют 
труды Н.И. Ашмарина, В.Г. Егорова, а также 
И.А. Андреева, Г.Е. Корнилова, В.И. Сергеева, 
Л.П. Сергеева, М.Ф. Чернова и др. Отдельные 
вопросы двуязычия и сопоставительного ана-
лиза чувашского и русского языков отражены 
в работах Г.А. Анисимова, З.Ф. Мышкина,  
В.И. Орловой, А.П. Алексеевой, А.Р. Губанова 
[5, с. 43].

В русском языке сравнительные конструк-
ции образуются в основном при помощи слов 
как будто, словно, как, точно, в немецком – 
wie, als ob, als, gleich, в чувашском – пек, пекех и  
т. д. В лингвистике сравнительная конструкция 
рассматривается как отражение логической мо-
дели (структуры) сравнения [6, с. 2]. Она со-
стоит из трех компонентов: субъекта (то, что 
сравнивается), объекта (то, с чем сравнивается) 
и основы (по каким признакам осуществляется 
сравнение) [7, с. 437].

Настоящая статья посвящена изучению 
сравнений в поэме великого классика чуваш-
ской литературы, поэта К.В. Иванова (1890–
1915) «Нарспи»2 и сопоставлению их с ана-
логами в переводах на русский и немецкий 
языки. Сравнительные конструкции данного 
произведения являются объектом анализа. По-
эму «Нарспи» сравнивают с романом в стихах 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», называ-

ют энциклопедией чувашской жизни начала  
XX века, подчеркивая тем самым обществен-
ную значимость этого произведения [8, с. 75]. 
Здесь описывается трагическая любовь бед-
ного молодого человека Сетнера к богатой де-
вушке Нарспи. 

Поэма переведена на многие языки наро-
дов мира. Перевод поэмы на немецкий язык 
выполнен профессором Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. Ульянова 
В.А. Ивановым (1937 г. р.) и издан в Герма-
нии3. Профессора Д. Херубим и Э. Винклер 
высоко оценили данную работу. Поэму «Нар-
спи» на русском языке можно прочитать бла-
годаря переводам русских и чувашских поэтов 
Б. Иринина, А. Жарова, Н. Кобозева, П. Ху-
зангая, А. Петтоки, В. Паймена и А. Смолина.  
В данной статье анализируется перевод на 
русский язык, выполненный чувашским по-
этом П.П. Хузангаем (1907–1970), т. к. он от-
носится к сторонникам «точного» перевода, 
считает своей целью точное воспроизведение 
оригинала [8, с. 78]. 

Исследования особенностей переложения чу- 
вашских произведений на другие языки пред-
ставляют интерес для языкознания, литерату-
роведения и критики перевода. Вопросы по-
этического перевода чувашских произведений 
на русский и немецкий языки, связанные с пе-
редачей стилистического и национального сво-
еобразия оригинала, его стихотворной формы, 
являются новой темой для изучения.

Цель работы состоит в том, чтобы подробно 
рассмотреть особенности перевода чувашских 
сравнительных конструкций на немецкий и рус-
ский языки. Благодаря сопоставительному методу 
изучается менее популярный и мало распростра-
ненный язык – чувашский.

В литературных произведениях часто на-
блюдается такое стилистическое явление, как 

1Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских народных сравнений. М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2008. 799 с.

2Иванов К.В. Нарспи: поэма. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2014. 175 с.
3Iwanow K.W. Narspi: Das Tschäwasch Poem: Übersetzung ins Deutsche. Göttingen, 2008. 72 s.
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сравнение с животными – анималистические 
метафоры (зоометафоры), т. е. употребление 
зоонимов в переносном значении. Ассоциации, 
которые возникают при сравнении с животны-
ми, образуют концептуальную метафору. Упо-
требление зоонимов в сравнениях связано со 
знанием особенностей образа жизни, поведения, 
внешности животных, ведь именно этими све-
дениями определяется эмоционально-оценоч-
ная информация о человеке, передаваемая через 
тот или иной анималистический компонент [9,  
с. 101]. Данный прием дает возможность более 
точно передать детали описываемых событий и 
подробно представить картину. В языках разных 
народов одни и те же зоометафоры могут как со-
впадать, так и отличаться.

В поэме «Нарспи» К.В. Иванов для сопо-
ставления использует следующие зоонимы: 
кашкăр (волк), йытă (собака), çĕлен (змея), 
вăкăр (бык, вол), урхамах (рысак)4. Напри-
мер: Çил тухать те çил каять, выçă кашкăр 
пек ӳлет (1, с. 72). – Starker Wind machte sich 
auf, heult wie ein Wolfsrudel (2, с. 30). – Лес гу-
стой шумит, а ветер воет, как голодный волк  
(1, с. 73). В данном предложении сильный шум 
ветра сопоставляется с воем голодного волка.  
В оригинале поэмы для сравнения использует-
ся слово пек (кашкăр пек), в переводе на немец-
кий язык – wie (wie ein Wolfsrudel), в русском 
переводе – как (как голодный волк). Только в 
немецком варианте переводчик упустил эпитет 
выçă – голодный, заменив его сложным словом 
ein Wolfsrudel (словом из двух корней der Wolf –  
волк и das Rudel – стая, которое образовано 
при помощи соединительного согласного s) – 
стая волков, что не искажает значение сравни-
тельного оборота.

В поэме часто встречаются сравнения с 
собакой. В обыденной жизни собака – это 
верный и преданный друг, а в данном про-
изведении она не является положительным  
персонажем: Урнă йытă Михетер (1, с. 76). – 

Der wütende Micheder (2, с. 32). – Псом тут беше-
ным рванулся к плетке старый Мигедер (1, с. 77). 
Сравнительный оборот урнă йытă используется 
для описания состояния разъяренного человека. 
При переводе на немецкий язык автор опустил 
сравнение с собакой, использовав эпитет wütende 
(разъяренный, яростный, злой). В русском вари-
анте применяется словосочетание псом бешеным, 
где существительное употребляется в творитель-
ном падеже.

В следующих предложениях при сравнении 
с собакой (йытă) используются сопоставитель-
ные слова вырăнне, пек (в чувашском языке), 
wie (в немецком языке), как (в русском языке):

Ăна ватă упăшки йытă вырăнне хурать  
(1, с. 118). – Ihr alter Mann hält sie jetzt wie einen 
streuenden Hund (2, с. 47). – Старый муж, как 
над собакой, измывается над ней (1, с. 119);

Асапланăр йытă пек... (1, с. 162) – Wie ein 
Hund leidet ihr immer... (2, с. 66) – По-собачьи 
жить, доколе… (1, с. 163);

Асаплантар, Тăхтаман, хурсам йытă 
вырăнне (1, с. 112). – Quäle sie wie einen Hund, 
peitsche sie wie ein Tier aus (2, с. 45). – Поступай с 
ней, как с собакой, истязай, замучь ее (1, с. 113);

Сетнер, йытă, кĕççе пит, пуян хĕрне ан 
хапсăн! (1, с. 158) – Setner, sei nicht auf den 
Reichtum meiner Tochter so erpicht! (2, с. 63) – 
Знай, Сетнер, знай, пес бесстыжий: ты – бо-
гатому не зять! (1, с. 159)

В произведении огонь сравнивается со змеей: 
çĕлен пек (пекех). В немецком переложении отсут-
ствует сравнительный оборот, имя существитель-
ное çĕлен (змея) заменяется глаголом schlängeln 
(извиваться), что верно передает содержание:

Хуран айĕ çĕлен пек, çунать вучĕ явăнса  
(1, с. 122). – Helle Flammen des Feuers schlängeln 
unter dem Kessel (2, с. 49). – Под котлом огонь 
пылает, извивается змеей (1, с. 123);

Вилĕм яшки вĕрет-çке çĕлен пекех чаш-
латса (1, с. 122). – Diese Suppe zur Ermordung 
siedet, zischt wie eine Schlange (2, с. 50). – За-

4Здесь и далее приводятся отрывки из поэмы К.В. Иванова «Нарспи». Фрагменты на чувашском и русском 
языках цитируются по: 1 – Иванов К.В. Нарспи: поэма. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2014. 175 с.; фрагменты 
на немецком – по: 2 – Iwanow K.W. Narspi: Das Tschäwasch Poem: Übersetzung ins Deutsche. Göttingen, 2008. 72 s.
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кипает ужин смерти и бурлит, шипя змеей  
(1, с. 123).

Трудолюбивый чувашский народ автор срав-
нивает с быком: вăкăр пек. Этот сравнительный 
элемент на русский язык перевели как вол, т. е. 
чуваши работают как вол. В немецком варианте 
отсутствует сравнение чувашского народа с жи-
вотным, переводчик называет его der arbeitsame 
Tschäwasche (трудолюбивые чуваши):

Ĕçчен чăваш вăкăр пек, юрла-юрла ĕç 
тăвать (1, с. 132). – Der arbeitsame Tschäwasche 
verrichtet die Arbeit singend (2, с. 54). – Наш чу-
ваш, как вол, в работе, с песней взялся он за 
труд (1, с. 133).

В поэме «Нарспи» несколько раз встречает-
ся слово урхамах (аргамак, рысак):

Урхамах пек лашисем (1, с. 24) – Für die 
Vollblutpferde hat er (2, с. 12) – Кони – чисто 
аргамаки (1, с. 25);

Урхамах пек лашине (1, с. 28) – Seinem Pferd 
(2, с. 14) – Аргамака своего (1, с. 29);

Урхамах пек утăм пур (1, с. 34) – Wie mein 
Ross gehe ich fest (2, с. 16) – Конь есть, славный 
аргамак (1, с. 35).

В переводе на немецкий язык слово урха-
мах заменяется на Vollblutpferd (чистокровная 
лошадь), в русском варианте переводчик при-
меняет лексическую единицу аргамак (рослая 
породистая азиатская (восточная) лошадь), 
именно с ними автор сравнивает коней своего 
произведения. 

Сравнения с птицами также являются ча-
стым приемом в литературном произведении, 
когда сопоставляются два предмета, имеющие 
общий признак. В поэме «Нарспи» встреча-
ются следующие сравнительные компоненты: 
акăш (лебедь), шăпчăк (соловей) и обобщенная 
лексическая единица кайăк (птица). 

Чувашских девушек автор сравнивает с ле-
бедями (акăшсем). В литературоведении срав-
нение с лебедем служит для описания красоты 
человека, его душевной чистоты, а также лег-
кой и плавной походки:

Нар пек хитре хĕрĕсем акăшсем пек утаççĕ 
(1, с. 12). – Doch am schönsten sind die Mädchen, 
sie bewegen sich wie Schwäne (2, с. 7). –  

Мерно шествуют девицы, словно лебеди плы-
вут (1, с. 13);

Акăшсем пек ярăнса анчĕç шыва сар хĕрсем 
(1, с. 116). – Wunderschöne Mädchen kommen 
gleich den Schwänen zu dem Fluss (2, с. 46). – 
Словно лебеди, девицы за водой сошли к ручью 
(1, с. 117).

Для передачи оборота акăшсем пек перевод-
чик использует сравнительные слова wie, gleich 
(wie Schwäne, gleich den Schwänen), в русском 
языке – словно (словно лебеди). Следует отме-
тить, что в произведении автор подчеркивает, 
что девушки идут словно лебеди: акăшсем пек 
утаççĕ. В немецком переводе девушки дви-
гаются как лебеди: bewegen sich wie Schwäne.  
В русском варианте – словно лебеди плывут. 
При переводе применяются разные глаголы: 
идут (утаççĕ), двигаются (bewegen sich), плы-
вут. Они являются глаголами движения, поэто-
му не меняют смысл предложения.

Человека с хорошим слухом и прекрас-
ным голосом обычно сравнивают с птицей, в 
русском варианте поэмы – с соловьем: кайăк 
сасси евĕрлĕ – Vogelstimme – будто пташка-
соловей. Например: Вăйăсенче ун сасси кайăк 
сасси евĕрлĕ (1, с. 22). – Ihre reine Vogelstimme 
klingt im Abendreigenlied (2, с. 10). – Запоет ли 
в хороводе – будто пташка-соловей (1, с. 23).  
П. Хузангай выполнил более подробный пере-
вод, сравнивая голос девушки не просто с голо-
сом птицы, а конкретно с пением соловья, т. к. 
оно очень приятно для слуха.

В тексте также присутствуют сравнения с рас-
тениями: цветами, деревьями и т. п. Красоту де-
вушки Нарспи автор сравнивает с полевым цвет-
ком (хирти сарă чечек пек – как цветочек полевой): 
Пичĕ-куçĕ пит хӳхĕм, хирти сарă чечек пек  
(1, с. 20). – Ihr Gesicht ist wunderbar, blühend 
sieht es aus (2, с. 10). – На лицо она прекрасна, 
как цветочек полевой (1, с. 21).

При сопоставлении можно заметить, что в не-
мецком варианте поэмы переводчик не использу-
ет сравнительный оборот. Сравнение с цветком 
он заменяет причастным оборотом blühend sieht 
es aus (выглядит цветущей), что также подчерки-
вает внешнюю красоту главной героини.
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Сравнения с природными явлениями за-
нимают важное место в поэме «Нарспи».  
К.В. Иванов в своем произведении олицетворя-
ет родную природу и ее явления, воспринимает 
их как живых существ. Изображение природ-
ных явлений идентифицируется с определен-
ным настроением героев и их эмоциональным 
состоянием. В поэме встречаются сравнения со 
следующими объектами: вут пек – как огонь, 
çырма пек – как речка.

В литературных произведениях огонь обыч-
но ассоциируется с очагом, теплом, солнцем, 
жизнью. С другой стороны, огонь – это символ 
очищения для грешников. В поэме «Нарспи» 
сравнение с огнем используется для передачи 
душевного состояния героя, гнева или битвы:

Тăшман пуçне пĕтерме вĕри вут пек çилли 
пур (1, с. 26). – Um den Gegner zu vernichten 
Hasserfüllt ist seine Wut (2, с. 14). – Да врагу 
на гибель – ярость, если враг затронет честь  
(1, с. 27). Можно заметить, что в переводах дан-
ного предложения на другие языки отсутствует 
сравнение с огнем;

Сарă хĕрĕн чĕринче вутра çуннă пек çунать 
(1, с. 85). – Im Herzen der schönen Braut brennt 
eine glühende Flamme (2, с. 34). – У красавицы с 
обиды сердце пламенем горит (1, с. 86). В этом 
предложении мы узнаем о душевном пережива-
нии красивой девушки Нарспи: ее сердце горит 
как в огне. В переводах сохранилось сравнение 
с огнем: brennt eine glühende Flamme, пламенем 
горит, но без сравнительного слова, в отличие 
от подлинника (пек);

Вут пек хĕвел выляса çӳл тӳпене хăпарать 
(1, с. 120). – Wie die Flamme spielt die Sonne, 
geht zum Scheitelpunkt so auf (2, с. 48). – Солнце 
жаркое, играя, поднимается в зенит (1, с. 121). 
Солнце также сравнивается с огнем, что пред-
вещает какое-нибудь жаркое и бурное событие. 
Если в немецком языке применяется сравни-
тельное слово: вут пек – wie die Flamme, то в 
русском варианте поэмы отсутствует сравни-
тельный оборот, переводчик использует эпитет 
жаркий, т. е. солнце жаркое.

Слово çырма в переводе на русский язык –  
речка, небольшая река. При описании сильного 
дождя автор подчеркивает, что вода течет, как 
в реке: Çумăр çырма пек юхать (1, с. 142). –  
Es regnet heftig in Strömen (2, с. 56). – Дождевой 
поток рекою по ложбинам зашумел (1, с. 143). 
В переводах поэмы слова in Strömen (der Strom –  
река), рекою употребляются без сравнительно-
го слова, в отличие от оригинала (çырма пек).

Действие поэмы «Нарспи» происходит в 
чувашской деревне Сильби. С помощью срав-
нительных оборотов автор передает читателю 
красоту и богатство деревни, описывает ее оби-
тателей: людей и животных.

К.В. Иванов в своем произведении дома 
деревни Сильби сравнивает с конторой, т. е. с 
административным зданием, олицетворяющим 
власть, достаток, значимость хозяина: Кантур 
пекех çурчĕсем (1, с. 10). – Seine festen grossen 
Häuser (2, с. 6). – Не один там встретишь 
дом – наподобие хором (1, с. 11). В немецком 
варианте поэмы мы видим отсутствие сравни-
тельного оборота, переводчик просто упоми-
нает большие дома (grosse Häuser). В переводе 
на русский язык наблюдается использование 
сравнения, выраженного с помощью слова на-
подобие: наподобие хором.

Жителей деревни автор сравнивает с бари-
ном (улпут пекех): Урам тăрăх çыннисем ул-
пут пекех утаççĕ (1, с. 12). – Menschen wandeln 
durch die Strassen stolzgespreizt wie echte Herrn (2,  
с. 7). – Сановито ходят люди вдоль по улицам 
(1, с. 13). При переводе на немецкий язык было 
употреблено сравнение wie echte Herrn (как на-
стоящие господины). В русском варианте про-
изведения переводчик воспользовался наречием 
сановито (солидно, импозантно), чтобы точнее 
передать суть данного предложения.

Улăп – богатырь, мифический образ в уст-
но-поэтическом творчестве чувашского наро-
да5. Дерево в поэме «Нарспи» сравнивается с 
богатырем, что показывает его величие и силу: 
Йывăç ларать улăп пек (1, с. 72). – Ein grosser 
Baum grüsste beide (2, с. 30). – Дуб стоит во 

5Чувашская энциклопедия. URL: http://enc.cap.ru/?t=search&abc=У (дата обращения: 25.04.2023).
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тьме, как улап (1, с. 73). В немецком варианте 
отсутствует сравнение, а в русском применяет-
ся сравнительный оборот как улап. Переводчик 
сохранил чувашское слово, используя метод 
транслитерации. 

О благосостоянии жителей деревни Сильпи 
говорит такой пример: Унăн выльăх-чĕрлĕхсем 
пичĕке пек çӳреççĕ (1, с. 26). – Seine fetten 
Haustiere sehen rund wie Fässer aus (2, с. 12). –  
А коровы – словно бочки (1, с. 27). У богатого 
жителя деревни домашние животные сыты, по-
этому их сравнивают с бочками: пичĕке пек – wie 
Fässer – словно бочки. При переводе были упо-
треблены сравнительные слова wie, словно, так 
же как и в подлиннике – пек.

В ходе анализа компаративных конструкций 
поэмы «Нарспи» установлено, что в тексте часто 
используются сравнения с животными: собакой, 
волком, быком, рысаком и змеей. Сравнивают-
ся не только люди, но и природные явления или 
другие неодушевленные предметы (çил – Wind – 
ветер сопоставляется с волком, вут – Flammen –  
огонь – со змеей и др.), которые таким обра-
зом олицетворяются. При сравнении с пти-
цами (акӑш – Schwan – лебедь) и цветами 
(чечек – Blume – цветок) автор подчеркива-
ет красоту. В словосочетании сарă чечек пек 
эпитет сарă (желтый) употребляется в пере-
носном значении, поэтому в переводе автор 
подбирает такие слова, которые подчерки-
вают красоту человека, его достоинства [10,  
с. 277], например причастие blühend, сочетание 
имени существительного с прилагательным цве-
точек полевой. Отсутствие дословного перевода 
свидетельствует о том, что переводчики владеют 
информацией о культуре и особенностях чуваш-
ского народа. Сравнения с природным явлением 
вут пек – как огонь передают эмоциональное со-
стояние героев и служат для описания событий.

Следует отметить, что перевод сравне-
ний с чувашского языка не вызывает больших 

трудностей. Сравнительно-сопоставительный 
анализ показал, что в некоторых случаях на-
блюдаются отсутствие сравнительного слова, 
опущение сравнительных конструкций, а так-
же использование обобщающего слова и заме-
на частей речи. Данные приемы не искажают 
содержание поэмы «Нарспи», правильно пере-
дают ее настроение и эмоциональный фон. Не-
обходимость их применения обусловлена тем, 
что поэтическое произведение представляет 
некоторую сложность для художественного 
перевода, т. к. приходится учитывать лингво-
культурное своеобразие оригинального произ-
ведения и сохранять стихотворную форму. 

К.В. Иванов часто употребляет в поэме срав-
нения, чтобы точнее и выразительнее передать 
образ, предмет или ситуацию. Благодаря сравни-
тельным конструкциям он просто и конкретно 
доносит основную идею сюжета. Можно отме-
тить, что сравнения являются важным комму-
никативным приемом. Исходя из вышеназван-
ных примеров, следует сделать вывод: главная 
функция сравнения – сопоставление качества, 
состояния или действия какого-либо предмета с 
другим предметом, имеющим схожие свойства 
и при этом близким для читателя. 

При переводе сравнительных конструкций 
с одного языка на другой и для точной пере-
дачи информации необходимо владеть инфор-
мацией о культуре, нравах и обычаях народа и 
страны, потому что сравнения в большинстве 
случаев связаны с ассоциативным восприяти-
ем. Переводчики поэмы «Нарспи» на русский и 
немецкий языки (П.П. Хузангай и В.А. Иванов) 
хорошо справились с этой задачей, т. к. явля-
ются представителями чувашского народа. Со-
поставительный анализ оригинальной поэмы и 
ее переводов показал, что во всех текстах через 
сравнения выразительно и точно описываются 
эмоциональное состояние, внутренний мир и 
поведение героев произведения. 
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Аннотация. В статье на примере российского дискурса показаны современные тенденции в изучении 
утопий. Анализируется тематика научных исследований, выделяются основные концептуальные тренды. 
Предметом рассмотрения являются монографии, диссертации и статьи, опубликованные в научных ре-
цензируемых журналах. Критериями отбора выступают актуальность, новизна, современность методоло-
гии, а также практическая значимость работ. Анализ проводится с применением общенаучных методов 
исследования. Хронологический охват отбора – 2020–2023 годы, включившие в себя период пандемии 
COVID-19, а также серьезные изменения в мировой политической обстановке. Автор выдвигает гипотезу, 
что пандемия и внешнеполитические события 2022–2023 годов должны были актуализировать изучение 
утопий и антиутопий. В работе сделан вывод о том, что интерес к указанной теме не иссякает, ведутся глу-
бокие историко-философские исследования данного феномена. В российском дискурсе утопию чаще рас-
сматривают в качестве «места, которого нет». Если утопию интерпретируют как «благословенную землю», 
то она выступает только как идеал или постоянно ускользающая линия горизонта. В случаях, когда речь 
идет о возможности реализации утопии, отмечается, что она перестает быть утопией и претерпевает ряд 
кардинальных изменений, превращаясь в свой антипод. Возможность серьезных социальных изменений, 
о которых мечтают авторы утопий, исследователями категорически не отрицается, но делается оговорка, 
что люди должны быть подготовлены к новому социальному порядку, отличному от существующих моде-
лей общества. Наиболее удачной формой утопического произведения по-прежнему считается нарратив.  
С применением современных технологий утопия визуализируется преимущественно в фильмах-катастро-
фах или компьютерных играх, т. е. вновь выступает в своей противоположности. Однако, несмотря на зна-
чительное количество исследований, посвященных проблемам утопии, российский дискурс остается более 
консервативным по отношению к общемировым тенденциям понимания и изучения данного феномена.
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Abstract. Using the example of Russian discourse, the article demonstrates modern trends in the study of 
utopias. Research topics are analysed and key conceptual trends are highlighted. The subject of consideration is 
monographs, dissertations and articles published in scholarly peer-reviewed journals, the selection criteria being 
relevance, novelty, use of modern methodology, as well as practical significance. The analysis involved general 
research methods. The works span between 2020 and 2023, which includes the period of the COVID-19 pandemic 
as well as serious changes in the global political situation. The author hypothesizes that the pandemic and foreign 
policy events of 2022–2023 have updated the topics of utopia and dystopia studies. The paper concludes that the 
interest in the subject remains strong and that in-depth historical and philosophical research into this phenomenon 
is being conducted. In Russian discourse, utopia is often viewed as “a place that does not exist”. When utopia is 
interpreted as a “blessed land”, it represents an ideal or an ever-elusive horizon line. In cases where the feasibility of 
implementing a utopia is discussed, it is noted that it ceases to be a utopia and undergoes a number of fundamental 
changes, turning into its antipode. The possibility of serious social changes, dreamed of by the authors of utopias, 
is not categorically denied by researchers, the reservation being that people must be prepared for a new social 
order, different from the existing models of society. The most successful form of a utopian work is still considered 
to be a narrative. With the use of modern technologies, utopia is primarily visualized in disaster films or computer 
games, that is, once again takes on a shape of its opposite. However, despite a significant amount of research 
published on the problems of utopia, Russian discourse remains quite conservative in relation to the global trends 
in understanding and studying this phenomenon.
Keywords: utopia, utopianism, dystopia, utopian consciousness, research, Russian scholarly discourse.
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Мог ли предполагать в 1516 году сэр То-
мас Мор, когда была опубликована его книга 
«Золотая книжечка, столь же полезная, сколь 
и забавная, о наилучшем устройстве государ-
ства и о новом острове Утопия», что интерес 
общества к вопросу о совершенном государ-
ственном устройстве переживет его более чем 
на 5 сотен лет? Несмотря на начало нового 
тысячелетия, состояние, охарактеризованное  

Т. Манном формулой «Fin de siècle», продол-
жает перманентно присутствовать в жизни 
социума, указывая на общественную неста-
бильность. «Утопии утешают: ибо, не имея 
реального места, они тем не менее расцветают 
на чудесном и ровном пространстве; они рас-
пахивают перед нами города с широкими про-
спектами, хорошо возделанные сады, страны 
благополучия, хотя пути к ним существуют 
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только в фантазии», – отмечал Мишель Фуко [1, 
с. 30–31]. Со временем термин «утопия» при-
обрел множество смысловых оттенков: от обо-
значения свойственного всем людям стремле-
ния к лучшей и комфортной жизни до самых 
фантастических идей и проектов. В свое время 
автор публикации достаточно много внимания 
уделила изучению феномена утопии, рассмо-
трев классические и неклассические утопии в 
контексте социально-философских исследова-
ний [2; 3].

На фоне пандемии COVID-19, а также се-
рьезных изменений в мировой политической 
обстановке 2022–2023 годов  интерес к теме уто-
пий и антиутопий должен был возрасти во всем 
мире. В данной работе исследуется российский 
утопический дискурс, в т. ч. анализируются со-
временные тенденции в изучении утопий, те-
матика научных исследований, выявляются ос- 
новные концептуальные тренды. Предметом рас- 
смотрения стали монографии, диссертации и 
статьи, опубликованные в научных рецензи-
руемых журналах и размещенные в открытом 
доступе. Поиск электронных информационных 
ресурсов осуществлялся с применением базы 
данных eLIBRARY.RU, сведения о диссерта-
ционных исследованиях получены в инфор-
мационной системе Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Критериями отбора 
выступили актуальность, новизна, исполь-
зование современной методологии, а также 
практическая значимость работ. Анализ про-
водился с применением общенаучных мето-
дов. Исследованием охвачены публикации за 
период 2020–2023 годов. Итоги проведенной 
работы были представлены автором статьи в 
докладе «Современные тренды изучения уто-
пии: российский и французский дискурсы» на  
XIV Международной конференции Школы 
философии и культурологии Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» «Мир/миры будущего» (5 ок- 
тября 2023 года, Москва).

Утопия, являясь многогранным феноме-
ном, находится под пристальным вниманием 

представителей гуманитарных и социальных 
наук. Смысловое наполнение термина «уто-
пия», изначально построенное на двояком ис- 
толковании, способно изменяться и встраи-
ваться в соответствующие социокультурные 
и политические контексты. В процессе ана-
лиза автор отталкивается от базового опре-
деления утопии как «нарратива, который на 
основе мысленного моделирования форми-
рует определенным образом аксиологически 
ориентированное общественное сознание» [3,  
с. 17–18]. Утопия в более узком значении 
может быть определена как «проект совер-
шенного государственного и общественного 
устройства, противоположного существую- 
щей действительности, созданный на осно-
ве ориентации на некий идеал и обосновы-
вающий альтернативную социальную гипо- 
тезу» [3, с. 18]. Спектр исследований феноме-
на утопии в России за период 2020–2023 го-
дов условно делится на несколько групп.

Анализируя публикации обзорного ха-
рактера, можно отметить, с одной стороны, 
неувядающий интерес ученых к утопической 
традиции, через которую осмысливается «об-
раз будущего». С другой – социально-полити-
ческая обстановка в мире, сложившаяся в рас-
сматриваемый период, побуждает задуматься 
над вопросом прогнозирования ближайшего 
будущего на фоне продолжающегося раска-
чивания миропорядка. Коллективная моно-
графия «Позитивный образ будущего: теория, 
история, способы конструирования» посвяще-
на исследованию концепта «образ будущего» 
и способов его построения в разных сферах 
культуры и духовной жизни. Ее авторы анали-
зируют позитивные образы будущего, созда-
ваемые философами, писателями, художника-
ми, размышляющими о судьбах человечества.  
В книге сочетаются философско-теоретический, 
культурно-исторический, психологический и со- 
циологический дискурсы, что обеспечило ком-
плексный подход и междисциплинарный харак-
тер исследования [4]. Коллективная моногра-
фия «Утопический дискурс в русской культуре 
конца ХIХ–ХХI веков: литература, живопись, 
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кинематограф» демонстрирует разнообразие 
подходов к анализу утопических моделей в 
контексте различных хронологических рамок 
от эпохи модерна до постмодернизма. Авто-
рами рассмотрены мифология, пастораль и 
фантастика в качестве инструментов художе-
ственной утопии, показаны аспекты диалога 
европейской и русской утопической традиции 
[5]. Сборник научных трудов «Феномен утопии 
в общественном сознании и культуре», посвя-
щенный памяти Виктории Атомовны Чалико-
вой, включает, в основном в обновленном виде, 
несколько наиболее значимых ее работ, а также 
ряд исследований новых авторов, связанных 
с изучением научно-фантастических, архи-
тектурных и музыкальных утопий [6]. Сбор-
ник трудов Т.С. Паниотовой «Миры утопии: 
избранные труды = Mundos de la utopía: obras 
seleccionadas» посвящен вопросам генезиса и 
эволюции утопического дискурса в России, Ев-
ропе и Латинской Америке [7].

В 2020 году, в разгар пандемии, выходит до-
клад Международного дискуссионного клуба 
«Валдай» под названием «Утопия многообраз-
ного мира: как продолжается история». Иссле-
дователи обратились к жанру утопии, описанию 
воображаемого идеального мира, каким он мог 
бы быть, если бы мировому сообществу удалось 
обернуть во благо человечества имеющиеся си-
туации протеста и раскачивания существующе-
го миропорядка [8]. Авторы коллективной моно-
графии «Мифология века НТР: Утопии, мифы, 
надежды и реальность новейших направлений 
науки: От Франкенштейна и эликсира бессмер-
тия до “биокиборгов” и “постчеловека”» через 
призму классической и неклассической мето-
дологии анализируют утопические аспекты на-
учного творчества. Исследователи обращают 
внимание на необходимость различения фанта-
стических утопий и проектов конструктивных, 
реалистических [9].

Историко-философский срез изучения 
утопий представлен несколькими работами. 
О.Н. Халуторных и М.В. Максимова обраща-
ются к анализу утопий, созданных русскими 
космистами. На основе эмпирических крите-

риев оценки феномена космизма, его значения 
для развития советской космонавтики, они 
показывают, что одна из сущностных функ-
ций утопий русского космизма заключается в 
формировании идеального типа, к которому 
в исторической перспективе начинает стре-
миться реальная общественная система [10].  
С.В. Рассадин, Н.Н. Козлова, опираясь на «Уто-
пию» Т. Мора, конституируют уникальность 
конструктивистского потенциала утопического 
дискурса. В этом потенциале данные исследова-
тели усматривают перспективу проектирования 
новой целостной модели общества, а утопия, по 
их мнению, может быть «способом введения в 
дискурс новых практик, конфигураций соотно-
шения различных элементов, раздвигающих го-
ризонты социального и позволяющих адаптиро-
вать читателя к толерантному восприятию иного 
социального порядка, признанию отличных от 
существующих моделей общества» [11, с. 61].

Многообразные и, порой, противополож-
ные мнения высказывают  философы и социо-
логи, специализирующиеся на изучении фено-
мена утопии и утопизма как его проявления.

И.Т. Касавин, на основании рассмотрения вза-
имоотношений внутреннего (когнитивно-методо-
логического) и внешнего (социально-институци-
онального) контуров науки, выдвигает гипотезу 
об источниках ускорения и торможения научных 
исследований, а также принятия обществом их 
результатов. Таковые источники исследователь 
усматривает в когнитивной проблематизации 
наличного знания и конкуренции института нор-
мальной науки и его социальных альтернатив.  
В его работе раскрывается роль «научного пре-
кария», своеобразного философа-трикстера, в 
полемике с которым ученый может возвышаться 
над собой. Отмечается, что «оба фактора спо-
собствуют научной креативности и ее внешнему 
проявлению – развитию свободного общества. 
Такую перспективу задает науке и обществу фи-
лософская утопия знания-как-власти, которая под 
видом господства над умами провозглашается как 
стремление к свободе» [12, с. 193]. 

Р.Р. Белялетдинов применяет термин «уто-
пия» в контексте эпистемологии утилитариз-
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ма, которая «позволяет опредмечивать благо 
и является одной из наиболее распространен-
ных и сильных систем аргументации при при-
нятии решений в технонауке, предлагая по-
нятный алгоритм действий – расчет реальных 
последствий, которые можно измерить и оце-
нить исходя из количественных и качествен-
ных показателей» [13, с. 127]. Проанализи-
ровав рекомендации Всемирной ассоциации 
здравоохранения, изданные в период панде-
мии COVID-19, автор приходит к выводу, что 
«эпистемологическая утопия утилитаризма – 
“утилитаристский архангел”, который может в 
ситуации неопределенности найти правильное 
решение, при больших потоках данных почти 
недостижим. Эмоциональное и психологиче-
ское давление, заложенное в утилитаризме как 
ограничение индивидуальных интересов ради 
достижения общего блага, учитывая невозмож-
ность рассчитать истинную ценность каждой 
отдельной жизни, дает основания относиться к 
утилитаристской системе принятия решений с 
большой долей осторожности» [13, с. 131].

О возможности утопии не только выступить 
в качестве одного из признаков кризисного со-
стояния общества, но и стать стимулирующей 
формой самосознания, которая позволит чело-
веку понять и принять себя в настоящем, го-
ворят Е.Ф. Куземина и Н.В. Пашкова [14]. Во-
прос об укорененности утопического сознания 
в современном обществе поднимает И.А. Ин- 
шаков. Он выделяет ряд черт современности,  
благодаря которым становится возможным по-
явление новых утопий [15]. М.А. Романенко об-
ращается к темпоральным модусам «прошлое» 
и «будущее» в контексте утопии, понимаемой 
как пространство реализации оптимистических 
предвосхищений [16]. А.А. Власов пытается 
прояснить вопрос, каким образом утопия как 
исторический феномен обнаруживает для себя 
место в условиях конца истории, конца буду-
щего и, возможно, конца самой себя. Он про-
водит анализ и сопоставление двух возможных 
векторов утопического нарратива и предлагает 
в современных условиях рассматривать утопию 
«как инструмент диагностики ограничений на-

стоящего и как видение нереализованного – и, 
возможно, неосуществимого – будущего» [17,  
с. 39]. Г.Д. Леонтьев и Л.С. Леонтьева исследу-
ют феномен утопии как социальной альтернати-
вы в аспекте ее праксеологической специфики 
[18]. А.Ю. Долгих рассуждает о способности 
утопий изменить социум и задается вопросами 
«до какой степени совместимы утопия и пре-
ступность? Возможно ли (и необходимо ли) ис-
коренение преступности в качестве условия по-
строения утопии?» [19, с. 95].

Исследователи продолжают анализировать 
политическую утопию, а также идеологию 
как ее проявление. П.А. Ореховский изучает 
идеи «новых левых» XXI века, обращая особое 
внимание на концепцию Н. Срничека и А. Уиль- 
ямса, которая по своей радикальности факти-
чески граничит с утопией. Автор оценивает 
сильные и слабые стороны концепций, а так-
же вероятность реализации отдельных соци-
алистических сценариев в будущем. Оценка 
осуществляется с позиций возможности обе-
спечения государством условий будущего эко-
номического роста. По мнению Ореховского, 
«без учета возможностей радикального пере-
лома действующих тенденций для большин-
ства современных национальных экономик 
сценарий социального регресса и перехода к 
негативному суверенитету представляется наи-
более реальным» [20, с. 2]. Анализу проблемы 
утопии в новейшем марксизме посвящено ис-
следование А.В. Павлова. Он отмечает, что, от-
казываясь от традиционного понимания утопии 
как «готового плана», социологи рассматрива-
ют ее как альтернативу, возможности которой 
можно разглядеть в реальности, а философы 
представляют как надежду, горизонт невоз-
можного, стремление к лучшему будущему. 
Для современных марксистов утопия остается 
одной из важнейших категорий социальной те-
ории [21].

Ю.С. Черняховская, анализируя проявления 
нового либерализма, рассматривает современ-
ные утопии в качестве показателя, позволяю-
щего охарактеризовать сущностные черты той 
или иной идеологии. Придя к выводу о кризисе 
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идеологий классического типа, она указывает, 
что в настоящее время «назревает необходи-
мость обратиться к поиску новых концепций, 
возможно, еще не получивших статус признан-
ных академически» [22, с. 106], а в качестве 
примера приводит работу братьев Стругацких 
«Полдень, XXII век (Возвращение)», видя в 
книге «философскую рефлексию по поводу 
обозримых результатов развития современных 
политических процессов» [22, с 106].

Критический обзор альтернативных сцена-
риев будущего на материалах из идейного насле-
дия В.И. Ленина, А.А. Богданова, А.К. Гастева  
и А.В. Чаянова осуществила в своей работе 
Т.С. Паниотова. Автор интерпретирует указан-
ные сценарии будущего как официальную, тех-
нократическую и крестьянскую утопии. В ходе 
сравнительного анализа текстов и идей выяв-
ляются не только оригинальные, но и общие 
черты, свойственные утопиям: «зачарован-
ность техникой», регламентация, эгалитаризм, 
авторитаризм [23]. Тему утопических произ-
ведений Т.С. Паниотова продолжает в работе, 
посвященной анализу революционных празд-
неств периода советской культуры 1917–1920-х 
годов и роли, которую они играли в легитими-
зации советской цивилизации и формирова-
нии позитивного образа ее будущего. Выделе-
ние утопического измерения революционных 
праздников основывается на понимании авто-
ром утопии как «универсальной культурной 
формы чувственно-рационального освоения 
социальной реальности в образах-концепци-
ях, синтезирующих представления о счастье и 
гармонии и отвечающих человеческой потреб-
ности в предвидении и моделировании альтер-
нативных вариантов исторического развития» 
[24, с. 580].

Активно продолжается изучение проявле-
ния феномена утопии в культуре, в т. ч. ли-
тературе и киноискусстве. И.В. Желтикова в 
своем исследовании обращается к принципам 
разграничения понятий «утопия» и «антиуто-
пия» с позиций восприятия идеала и оценки 
вымышленного мира. Автор предлагает рас-
сматривать содержание утопических произве-

дений с трех позиций: «с позиции самих насе-
ляющих воображаемый мир людей (внутренняя 
оценка); с позиции автора, дающего оценку 
описываемого мира (авторская оценка); с уче-
том возможной оценки общественной модели 
читателями (внешняя оценка)», демонстрируя 
их на примере российских утопий начиная 
с XVIII века и до современности [25, с. 77].  
На основании взаимодополняемости различных 
концепций гипотетического развития культу-
ры – «метатеорий возможного» (более или ме-
нее нейтральной «теории возможного», теории 
«культурного взрыва», логики «непредсказуе-
мых событий» и т. п.) А.В. Демкина предлагает 
методологию научного анализа художественных  
и публицистических рефлексий возможного [26].  
В.А. Ковалев, обращаясь к творчеству И. Еф-
ремова, заявляет о необходимости пересмотра 
социально-философского контекста известных 
утопий. Он обращает внимание на то, что «“ми-
кроорганизмы” тоталитарно-коммунистическо-
го мировоззрения в благоприятной среде могут 
привести к новому ГУЛАГу, террору и беззако-
нию» [27, с. 114–115]. В последующей работе 
В.А. Ковалев акцентирует внимание читателей 
на двух главных, по его мнению, смыслах, за-
ложенных И. Ефремовым: «это во-первых, на-
зревание неизбежной глобальной катастрофы, 
после которой и будет открыта возможность 
коммунистической организации мира; и во-
вторых, это страстный призыв признать значе-
ние свободного Эроса для нормальной челове-
ческой жизни» [28, с. 107].

Растет интерес к изучению творчества Ан-
дрея Платонова, связанный с попытками клас-
сификации произведений в жанре утопий или 
антиутопий. Среди наиболее интересных работ 
следует отметить труды С.С. Неретиной [29], 
М.В. Заваркиной [30] и Н.Г. Митиной [31].

О.С. Сухих исследует черты утопии и анти-
утопии в художественном мире произведения 
В.П. Крапивина «Ампула Грина» и приходит к 
выводу о том, что «антиутопические черты для 
автора воплощены в настоящем, а утопические –  
мир детства» [32, с. 70–71]. Н.М. Твердынин 
анализирует диалектическое взаимодействие 
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обыденного и научного знания в процессах соз-
дания и чтения научно-фантастических произ-
ведений. Им установлено, что произведения в 
стиле киберпанк и стимпанк могут служить ос-
новой для работ в жанрах утопии и антиутопии, 
однако возможности каждого стиля при этом 
могут отличаться, что проявляется и в самих 
произведениях, и в их восприятии [33].

В монографии журналиста и киноведа  
Е.Ю. Ермаковой на большом фактическом ма-
териале раскрыта эволюция утопии как жанра 
кинематографа. Автором предложена ориги-
нальная теория перехода от социальной утопии 
к утопии мышления в современном кино [34]. 
О.В. Шестерик изучает границы смыслового 
разделения терминов «утопия», «утопизм», «ан-
тиутопия» и корректное их применение на раз-
личных стадиях разработки кинопроектов [35]. 
Н.А. Дидковская и С.П. Бертова анализируют 
процесс усложнения и взаимодействия жанров 
утопии и антиутопии в кинематографе [36].

В области изучения утопий в связи с циф-
ровым миром и искусственным интеллектом 
значимым событием стала защита в декабре 
2021 года диссертации на соискание ученой 
степени доктора культурологии И.Д. Тузовск- 
им. Целью своей работы автор поставил по-
строение «концептуальной модели (характер-
ные черты, конфигурации, гуманистический 
потенциал, утопические компоненты) культуры 
Цифровой эпохи и осуществление актуальной 
социокультурной диагностики сценариев гло-
бализационных процессов и трендов развития 
квази-“информационных обществ” XXI века» 
[37, с. 16–17]. Он отмечает, «что современное 
информационное общество обладает опреде-
ленным гуманистическим потенциалом, что 
ярко выражается в проявившихся в начале XXI в.  
трендах развития… Эти тренды определяют 
возможности реализации гуманистического 
вектора развития глобального общества на 
основе практического воплощения сильного 
утопического потенциала радикальных кон-
цепций постсовременности, таких как вики-
номика, дарономика или шерингпотребление» 
[37, с. 37].

О.Н. Халуторных и Е.А. Егорова анализиру-
ют социально-философский аспект феномена 
утопичности цифрового пространства в совре-
менном обществе. «Цифровая утопия» охаракте-
ризована ими как «новая категория обществен-
но-гуманитарного знания, символизирующая 
начало критического осмысления технологи-
ческого прогресса и сигнализирующая о ранее 
неизвестных формах принуждения и насилия 
над личностью» [38, с. 3]. Исследователи отме-
чают, что «в современном обществе мерилом 
совершенства, идеалом выступает машина/ис- 
кусственный интеллект», а «интеграция медиа- 
технологий приводит к формированию высоко- 
интеллектуального коммуникативного простран- 
ства, которое становится локомотивом глобаль-
ных преобразований, но направление, характер 
этих преобразований со всей сопутствующей от-
ветственностью полностью определяется обще-
ством и его идеологией» [38, с. 3, 5]. О.Н. Ха- 
луторных и Е.А. Егорова приходят к выводу, что 
жизнь в цифровой среде (иллюзорной среде же-
лаемого) у многих субъектов может не соответ-
ствовать действительности, что приводит к росту 
психологических проблем и девиаций. Поэтому 
«изучение феномена цифровой утопии и ее ос-
новных аспектов во многом является ключом к 
постижению идеологии постиндустриального 
общества и прогнозированию путей его дальней-
шего развития, что также может способствовать 
выявлению разнообразных проблем и их заблаго-
временному решению» [38, с. 9].

Изучению нового технологического искус-
ства, ставшего одним из катализаторов появления 
цифровых утопий и дистопий, посвящена работа 
Т.С. Паниотовой (в соавторстве с Р. Иглесиасом 
Гарсией). Исследуется, как в художественных 
практиках фигура киборга становится центром 
формирующейся новой утопической трансгума-
нистической парадигмы [39].

Интересна и востребована тематика ра-
бот, связанных с анализом аксиологической 
функции утопии. В.В. Мархинин рассматри-
вает «Новую Атлантиду» Ф. Бэкона в контек-
сте изучения взгляда автора утопии на миссию 
ученого, цели научно-технического прогресса,  
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а также взаимоотношения власти и науки. Ак-
цент Мархинин делает на том, что, по мнению  
Ф. Бэкона, государственная власть не может 
являться инициатором и источником нрав-
ственного прогресса. Только ученый способен 
выступить по отношению к обществу в роли 
интеллектуального и морального эталона [40, 
с. 101–102]. Изучению утопической традиции 
понимания счастья в контексте формирования 
образов будущего посвящена одна из работ  
Т.С. Паниотовой. Автор анализирует примеры 
известных утопий Т. Мора, А. де Сен-Симона, 
Ш. Фурье и приходит к выводу, что «челове-
ческие надежды обрести счастье и заглянуть 
в будущее неодолимы, поэтому утопическая 
функция продолжает пульсировать в современ-
ном мире, принимая новые формы и открывая 
новые возможности» [41, с. 8].

В ходе проведенного Т.Б. Щепанской в пери-
од 2018–2019 годов нетнографического иссле-
дования обсуждений деревенского варианта вы-
живания в случае глобальной катастрофы, его 
участники генерировали ситуации кризисной 
социальности катастрофического будущего. Ис-
следование было дополнено анализом практик 
самоизоляции в период пандемии COVID-19 
(2020 год). Автор обращает внимание, что 
«спецификой субкультурной идеологии выжи-
вания является ориентация на переезд как соз-
дание автономного социального мира». Однако 
«опыт реализации проекта бегства в деревню 
обнаружил признаки кризисной трансформации 
институтов власти на региональном и муници-
пальном (локальном) уровнях, изменение неко-
торых неформальных институтов (соседство), 
которые не всегда позволяли реализовать соци-
альный капитал, сформированный горожанами 
в сельской местности до кризиса, что трактует-
ся в дискурсе выживальщиков как разрушение 
их проекта сельской автономии, который все в 
большей степени подвергается критике как уто-
пия» [42, с. 83–84].

А.И. Желнин и Е.А. Южакова рассуждают 
об этической стороне концепции биотехноло-
гического «улучшения». Они изучают взаи-
мовлияние технологического и гуманитарного 
(творческого) подходов к пониманию данного 

вопроса, иллюстрируя ситуацию на примерах 
научно-фантастических произведений в лите-
ратуре и кинематографе [43].

Исследователи как в России, так и за рубе-
жом сходятся во мнении, что сущность утопии 
заключается в создании воображаемой совер-
шенной общественной системы, противопо-
ложной реальной действительности. Системы, 
которая может обеспечить всеобщее счастье. 
Утопическое мышление – это мечта об иной 
реальности, более совершенной, чем настоя-
щая. Утопию питают надежда и желание изме-
нить имеющееся положение вещей.

Ниже для сравнения рассмотрим ряд кон-
цепций утопии и утопизма, предложенных со-
временными зарубежными исследователями.

Р. Рюйер определяет утопизм как еще один 
способ увидеть «реальность» или найти спосо-
бы ее преобразования, представив себе альтер-
нативные варианты. Он называет этот прием 
«упражнением в латеральных возможностях», 
говоря об открытии того, что находится за пре-
делами непосредственного, о практике поиска 
иных способов организации общества, возмож-
ных решений проблем, затрагивающих людей, 
перспектив реформ, иных способов политиче-
ской и социальной организации и т. д. [44].

Если мы сегодня хотим изменить мир, за-
мечает в предисловии к книге Т. Мора С. Дан-
комб, мы должны заключить мир с Утопией. Но 
«новую утопию» нельзя рассматривать как ста-
тичное общество, в котором обыватели живут, 
слепо веря в превосходство своей собственной 
организации, в безопасность, которую им гаран-
тируют законы, при относительной социальной 
ответственности, которая освобождает их от 
тяжелого бремени. «Новая утопия» станет «от-
крытой утопией», демократической по своей 
концепции, «альтернативным обществом», при 
котором будет иметь вес критическое мнение 
населения. Будет создана «утопия общественно-
го участия», в которой все жители свободны и 
несут совместную ответственность [45].

Представление себя другими – централь-
ный элемент современного утопического про-
екта, утверждает Л. Суарес: «Порыв к лучшей 
жизни живет в самой глубокой части человече-
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ского сердца и вписан в утопию, которая пред-
ставляет собой метод, наделенный активным 
значением. Сегодня мы говорим об утопии как 
способе жизни с надеждой на лучшее будущее, 
о желании позитивно изменить мир» [46]. 

Обломки неудавшихся утопий прошлого 
столетия образовали вакуум, а исследования 
социальных трансформаций в последние деся-
тилетия вообще не были модными в академиче-
ских кругах, отмечает М. Флербе. Между тем се-
годня существует важный общественный запрос 
на долгосрочную перспективу и уверенность в 
завтрашнем дне. Социальные науки лучше, чем 
когда-либо, оснащены для удовлетворения это-
го спроса: «Форма, которую может принять та-
кой ответ сейчас, сильно отличается от утопий-
антиутопий и самопровозглашенных научных 
идеологий, которые провидцы предлагали два 
столетия назад. Что можно предложить сейчас, 
так это проведение серьезного, действительно 
строгого научного анализа желаемого и возмож-
ности изменений в социальной организации и 
социальной структуре. Утопическое мышление 
должно быть “включено” в академический и 
технический анализ институтов и социальных 
явлений. При этом оно может потерять свою ро-
мантическую ауру, но обретет гораздо большую 
благотворную силу» [47, с. 27].

«Сегодня принято называть утопии “реали-
стичными”, более скромными по масштабу, но 
конвертируемыми в конкретные действия, ко-
торые, вероятно, будут реализованы в кратко-
срочной или среднесрочной перспективе», –  
заключает Ф. Моати, инициатор проекта по 
изучению «утопических перспектив», форма-
лизованных систем мышления, характеризую-
щих «видения мира» и перспективы желаемого 
будущего французских граждан [48, с. 7]. 

Утопические идеи, вдохновлявшие просве-
тителей, стали настоящим для людей XXI века. 
Необходимо продолжать мечтать и претворять в 
жизнь свои мечты. Таков общий вектор совре-
менных зарубежных исследований утопическо-
го сознания. Однако российские ученые держат-
ся отстраненно от погружения в «утопическую 
реальность». Мы видим, что сегодня, несмотря 
на значительное количество работ, посвящен-
ных проблемам утопии, российский дискурс 
более консервативен по отношению к обще-
мировым тенденциям понимания и изучения 
феномена утопии.

Подводя итоги, следует отметить ряд осо-
бенностей современного российского дискурса 
интерпретации утопии:

1. Утопию чаще рассматривают в качестве 
«места, которого нет». 

2. Если утопию интерпретируют как «бла-
гословенную землю», то она выступает только 
как идеал или постоянно ускользающая линия 
горизонта. 

3. В случаях, когда речь идет о возможности 
реализации утопии, делается оговорка, что она 
перестает быть утопией и претерпевает ряд карди-
нальных изменений, превращаясь в свой антипод. 

4. Возможность серьезных социальных из-
менений, о которых мечтают авторы утопий, 
исследователями категорически не отрицается, 
но отмечается, что люди должны быть подго-
товлены к новому социальному порядку, от-
личному от существующих моделей общества. 

5. Наиболее удачной формой утопического 
произведения по-прежнему считается нарратив. 

6. С применением современных технологий  
утопия визуализируется преимущественно в 
фильмах-катастрофах или компьютерных играх, 
т. е. вновь выступает в своей противоположности.
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимоотношений патриотизма и интернационализма. В контек-
сте плюрализма интерпретаций в современном дискурсе уточняются понятия «интернационализм» и «патри-
отизм», а также их актуальные взаимоотношения с терминами «космополитизм», «национализм», «антипа-
триотизм». Все эти категории рассматриваются как различные виды отношения одних этнических общностей, 
наций, народов к другим, как метод самопозиционирования наций в полиэтническом мировом культурном 
пространстве. Выделяются идеологический и общественно-психологический уровни анализа патриотизма и 
интернационализма. На первом уровне категории, используемые для характеристики межэтнических отноше-
ний, представляются в форме типов рациональной политической идеологии. Здесь субъектом межэтнических 
отношений выступает этническая общность как целое, как коллективная общность. На втором уровне опре-
деляются типы массовых общественно-политических ориентаций, чувств, поведенческих установок и стере-
отипов в сфере межэтнических отношений. Здесь субъектом межэтнических отношений является отдельная 
личность как типичный представитель некоторой этнической общности. Установлено, что патриотизм и ин-
тернационализм тесно взаимосвязаны и опосредуют друг друга как в индивидуальном, так и в общественном 
сознании. Отношение к собственной Родине и народу определяет отношение к другим странам и народам, 
и, наоборот, отношение к другим странам и народам определяет отношение к собственной стране и народу. 
Сущность современного российского патриотизма описывается как гармонический баланс конструктивного 
гуманистического патриотизма и гуманистического интернационализма. Обсуждается проблема формирова-
ния в российском массовом сознании конструктивного патриотизма, который должен вытеснить либеральные 
идеологии космополитизма и глобализма. Они рассматриваются как деструктивные формы интернациона-
лизма, утверждающие стирание национальной социокультурной самобытности народов и отрицающие на-
циональный патриотизм.
Ключевые слова: патриотизм, интернационализм, космополитизм, мультикультурализм, глобализм, на-
ционализм.
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Abstract. This article analyses the relationship between patriotism and internationalism. In the context of the 
pluralism of interpretations in modern discourse, the paper clarifies the concepts of internationalism and patriotism, 
as well as their correlation with the terms cosmopolitanism, nationalism and anti-patriotism. All these categories 
are considered here as different types of attitudes of some ethnic communities, nations and peoples towards other 
ethnic communities, nations and peoples, as a way of nations’ self-positioning in the world’s multi-ethnic cultural 
space. The authors single out the ideological and the socio-psychological levels of the analysis of patriotism and 
internationalism. At the ideological level, the categories used to characterize interethnic relations are presented in 
the form of types of rational political ideology. Here, the subject of interethnic relations is the ethnic community as 
a whole, as a collective community. At the socio-psychological level, the types of mass socio-political orientations, 
feelings, behavioural attitudes and stereotypes in the sphere of interethnic relations are determined. Here, the 
subject of interethnic relations is the individual person as a typical representative of a certain ethnic community. 
It has been established that patriotism and internationalism are closely interconnected and mediate each other, 
both in individual and in social consciousness. The attitude towards one’s own Motherland and people determines 
the attitude towards other countries and peoples, and vice versa, the attitude towards other countries and peoples 
determines the attitude towards one’s own country and people. The essence of modern Russian patriotism is 
described as a harmonious balance between constructive humanistic patriotism and humanistic internationalism. 
In addition, the problem of forming constructive patriotism in the Russian mass consciousness, which should 
replace the liberal ideologies of cosmopolitanism and globalism, is discussed. These ideologies are viewed as 
destructive forms of internationalism, which promote the erasure of the socio-cultural identity of nations and deny 
national patriotism.
Keywords: patriotism, internationalism, cosmopolitanism, multiculturalism, globalism, nationalism.
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Современная политическая обстановка с 
точки зрения синергетики сегодня находится в 
критической точке бифуркации, когда старый 
мировой порядок глобального доминирова-
ния Запада, оказавшись в кризисе, вступил в 
борьбу с новой, формирующейся многополяр-
ной международной нормативной системой. 
Острая конкуренция двух моделей: западниче-
ского глобализма и многополярного мира, идет 
практически во всех сферах социокультурной 
жизни и на всех возможных геополитических 
фронтах и территориях. И в центре этой борь-
бы, как часто бывало в мировой истории, вновь 
оказалась Россия. Еще в XIX веке Н.Я. Данилев-
ский писал, что геополитическое противостоя-
ние Запада и России является главной интригой 
и эпицентром всемирной истории [1, с. 336]. 
Авторы уже ранее отмечали, что «Современная 
история полностью подтвердила также мысли 
Н. Данилевского о роли России в формирова-
нии глобального геополитического порядка, 
как гаранта многополярного мира, в котором 
соблюдается равновесие сил и каждой само-
бытной цивилизации обеспечена возможность 
свободного развития» [2, с. 81].

В условиях противостояния Западу, решив-
шемуся на прокси-войну с Россией на терри-
тории Украины, тема патриотизма приобретает 
жизненно важное значение, ведь без патрио-
тического духа и сознания нашего многона-
ционального и многоконфессионального рос- 
сийского населения победить в этом противо-
стоянии невозможно: «Достойное будущее Рос- 
сийской Федерации в мировом сообществе 
немыслимо без возрождения традиционных 
общероссийских духовных ценностей и идей, 
среди которых основополагающей была и 
остается идея патриотизма, сыгравшая исклю-
чительно значимую роль в становлении и раз-
витии российской государственности» [3, с. 7].

В контексте противостояния России и За-
пада ставка либеральных реформаторов на иде-
ологию толерантности провалилась: «Насиль-
ственное внедрение пресловутой толерантности, 
не обеспеченной взаимным уважением к чужой 
культуре и чужому укладу жизни, потерпело 

крах. Тем более что данное понятие вбирало в 
себя слишком много компонентов “терпимости”, 
негативно влияя на наше общество, нашу моло-
дежь. Жизнь показала, что возврат к “советским” 
принципам патриотизма и интернационализма 
является более понятным и близким нашей мо-
лодежи, так как приближен к реальной жизни в 
многонациональном государстве» [4, с. 9].

Ввиду многозначности интерпретаций по-
нятий «интернационализм» и «патриотизм», а 
также их актуальных коннотаций и запутанно-
го соотношения с близкими терминами «кос-
мополитизм», «национализм» и другими необ-
ходимо провести уточнение базовых категорий 
нашего исследования.

Патриотизм традиционно определяется как 
позитивное отношение личности к стране, в 
которой она родилась и сформировалась, и на-
роду, к которому она принадлежит по проис-
хождению. Тем самым сущность патриотизма 
нередко сводится к экзистенциальному чувству 
любви и верности своей родине и своему на-
роду: «Патриотизм... – социальное чувство, 
выражающее высшую, вплоть до готовности 
пожертвовать своими витальными и экзистен-
циальными потребностями, степень привязан-
ности (любви) человека к родине. Как социаль-
ное чувство патриотизм издревле свойственен 
человеку» [5, с. 176]. Соответственно такому 
подходу принято различать субъект и объект 
этого социального чувства. П.М. Попов об-
ращает внимание на полиструктурность объ-
екта и субъекта патриотизма: «Для кого-то это 
может быть малая родина, политическая, эконо-
мическая или культурная среда и т. д. Субъектом 
патриотизма может выступать отдельно взятая 
личность, социальная группа, рассмотренная 
по демографическому, территориальному, про-
фессиональному и иному признаку (молодежь, 
ветераны, земляки, партии, организации и т. д.), 
этносы или народ данной страны» [6, с. 46].

Интернационализм – идеология, характе-
ризующаяся позитивным отношением субъ-
екта как представителя своего народа и граж-
данина своего государства к другим народам и 
государствам. Интернационализм будучи со- 
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циальным чувством, определяющим отношение 
к другим народам и странам, предполагает как 
минимум признание равноправия стран и наро-
дов, открытость к диалогу и восприятию иного 
культурного опыта, как максимум – приоритет-
ность сверхнациональных, общечеловеческих 
ценностей и интересов перед национальными.

Патриотизм и интернационализм тесно взаи- 
мосвязаны и опосредуют друг друга как в ин-
дивидуальном, так и в общественном созна-
нии. Отношение к собственной Родине и наро-
ду обуславливает отношение к другим странам 
и народам, и, наоборот, отношение к другим 
странам и народам обуславливает отношение 
к собственной стране и народу. Это необхо-
димое опосредование неизбежно поднимает 
острую проблему совместимости патриотизма 
и интернационализма. Можно ли одновремен-
но любить свою Родину и свой народ и другие 
народы и страны? Можно ли гармонически со-
вместить интересы Родины и интересы челове-
чества? Другими словами, являются ли патри-
отизм и интернационализм несовместимыми 
противоположностями или между ними возмо-
жен гармонический синтез?

А.В. Бузгалин, обращаясь к проблеме со-
вместимости патриотизма и интернационализ-
ма, предлагает применить социально-классо-
вый подход, который основан на социальной 
сущности общества и международных от-
ношений как объектов патриотизма и интер-
национализма, определяющей характер этих 
социальных чувств. Бузгалин проводит прин-
ципиальное различие между социалистическим 
и капиталистическим патриотизмом и интер-
национализмом. Капиталистический интерна- 
ционализм, по его мнению, образует идеоло- 
гию космополитизма: «С одной стороны, гло-
бальная гегемония капитала порождает тоталь-
ный космополитизм, подавляет всякую наци-
ональную особенность, всякую культурную 
специфику, всякое самостоятельное проявле-
ние субъектности во внешней политике, в эко-
номических отношениях всякое инакомыслие 
и инакодействие... Это политэкономическая 
характеристика» [7, с. 93]. Противостоит капи-

талистическому интернационализму капитали-
стический патриотизм в форме национализма, 
являющегося протестной реакцией против кос-
мополитизма: «Протестом против этого стано-
вится вторая сторона противоречия – стремле-
ние к национальному, религиозному и иному 
обособлению» [7, с. 94].

По мнению Бузгалина, капиталистический 
патриотизм в форме национализма и капитали-
стический интернационализм в форме космо-
политизма образуют антагонистическую пару. 
Социалистический патриотизм и социалисти-
ческий интернационализм, напротив, – гармо-
ническое единство. И основой этого единства 
является борьба за социалистические идеалы: 
«Интернационализм соединяет очень разных 
по расовому происхождению, национальности, 
культурным традициям людей в борьбе за про-
движение к царству свободы, за снятие социаль-
ного отчуждения» [7, с. 96]. Аналогично, «под-
линный патриотизм отличается от национализма 
тем, что он социалистически и коммунистически 
ориентирован... Тем важнее нам быть патриота-
ми-интернационалистами» [7, с. 100].

Данный социально-классовый подход, без-
условно, содержит в себе конструктивные 
элементы, связанные с необходимостью учета 
конкретного характера социально-экономиче-
ской и политической системы Родины и меж-
дународных отношений при анализе проблемы 
совместимости патриотизма и интернациона-
лизма. Однако в условиях плюрализма социаль-
но-экономических систем, сложного сочетания 
в одной стране элементов различных социаль-
но-экономических и политических укладов, 
комплексной структуры международных отно-
шений сводить проблему соотношения патрио-
тизма и интернационализма к противостоянию 
идеологий капитализма и социализма было бы 
неоправданным упрощением. Кроме того, со-
циально-классовый подход упускает из виду 
значимые культурные, цивилизационные раз-
личия между народами.

На наш взгляд, категории «патриотизм» и 
«интернационализм» по своему содержанию 
характеризуют различные способы отношения 
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одних этнических общностей, наций, народов к 
другим, их способ самопозиционирования в по-
лиэтническом мировом культурном простран-
стве. Для того, чтобы грамотно определить эти 
категории и установить правильные логические 
связи между ними, прежде всего необходимо 
разделить уровни их анализа: 1) идеологический 
и 2) общественно-психологический. На пер- 
вом уровне категории, используемые для ха-
рактеристики межэтнических отношений, рас-
сматриваются в форме типов рациональной по-
литической идеологии. На втором с помощью 
специальных категорий определяются типы мас-
совых общественно-политических ориентаций, 
чувств, поведенческих установок и стереотипов 
в сфере межэтнических отношений. На идео- 
логическом уровне субъектом межэтнических 
отношений выступает этническая общность как 
целое, как коллективная общность. На обще-
ственно-психологическом – отдельная личность 
как типичный представитель определенной эт-
нической общности.

На идеологическом уровне национализм и 
интернационализм, на наш взгляд, являются 
базовыми антиподами. В.В. Клепацкий назы-
вает это традиционной антитезой. По его мне-
нию, национализм и интернационализм обыч-
но рассматриваются как противоположные и 
взаимоисключающие друг друга явления. При 
этом весьма очевидное преобладание первого 
слишком часто безоговорочно принимается 
как предполагаемое, если не окончательное 
поражение второго. Утверждается, что проис-
ходит если и не уничтожение, то отсрочка соз-
дания интернационализма на неопределенный 
срок [8, с. 334]. Однако анализ сущности этих 
концептов показывает, что отношения между 
национализмом и интернационализмом было 
бы неверно упрощать таким образом. 

Национализм – идеология, которая позици-
онирует нацию как высшую ценность и форму 
социальной общности и утверждает принцип 
формирования национального государства. Эта 
идеология возникает в процессе исторического 
развития наций. Р.Р. Вахитов дает ей следующую 
комплексную характеристику: «национализм, по  

нашему мнению, – это идеология, которая 
высшей ценностью считает интересы данной 
конкретной нации, ее самовоспроизведение, 
увеличение ее могущества и т. д. В условиях 
господства идеологии национализма вся об- 
щественная жизнь – и экономическая, и по-
литическая, и культурная – подчиняется об-
служиванию национального бытия. В области 
политической это предполагает возникновение 
модели государства-нации, в котором полно-
той прав обладают представители титульной 
национальности, а все остальные, если они 
имеются, – ущемленные в правах меньшин-
ства. В области же международных отношений 
это означает разрушение многонародных го- 
сударств, превращение мира в конгломерат го-
сударств-наций, каждое из которых руковод-
ствуется лишь своими интересами и стремится 
к максимальной свободе от других государств» 
[9, с. 198–199].

Интернационализм как идеология утвержда-
ет приоритет международных интересов и цен-
ностей над интересами и ценностями отдельных 
народов, обосновывает существование обще-
человеческих ценностей, приоритетных перед 
национальными. Первоначально эта идеология 
родилась в XIX веке в форме пролетарского ин-
тернационализма как международной солидар-
ности трудящихся в борьбе с буржуазией и все-
ми формами социального угнетения. В XX веке 
он постепенно уступил место культурному ин-
тернационализму как идеологии международ-
ной солидарности наций, взаимопроникновения 
культур, ценностей, знаний и технологий и фор-
мирования общечеловеческой формы сверхна-
ционального сообщества.

Если рассматривать соотношение национа-
лизма и интернационализма, взятых в их кон-
структивных формах, то между ними нет не-
примиримого антагонизма. Конструктивный, 
умеренный национализм, заботясь прежде 
всего о процветании собственной нации, не 
отрицает возможности и даже необходимости 
мирного сосуществования и сотрудничества 
с другими нациями к взаимной выгоде всех 
участников. С другой стороны, конструктив-
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ный, умеренный интернационализм, выступая 
за приоритет международных, общечеловече-
ских целей и ценностей над национальными, 
вовсе не отрицает права каждой нации на само-
бытное развитие. Фактически разница между 
конструктивным национализмом и конструк-
тивным интернационализмом состоит лишь 
в приоритетах национального и интернацио-
нального. Отмечая принципиальное родство, 
или преемственность, между национализмом и 
интернационализмом, Вахитов указывает, что 
оба они предполагают идеал ассимиляции и 
этнического смешения, только первый его при-
меняет по отношению к этносам и субэтносам, 
а второй – уже по отношению к самим нациям. 
Национализм и интернационализм одинаково 
копируют западные социальные, политические 
и экономические формы. Для них свойственно 
восприятие истории как прогресса, только для 
национализма он заканчивается образованием 
национальных, «цивилизованных»  государств 
на обломках феодального «варварства», а для 
интернационализма –  продолжается и закон-
чится образованием общечеловеческой циви-
лизации [9, с. 206].

Из этого сходства Вахитов делает вывод о 
том, что «...национализм и интернационализм 
являются, по сути, двумя версиями одной и 
той же западнической прогрессистской пара-
дигмы» [9, с. 206]. Однако данный вывод не 
вполне корректен. Далеко не всегда и не везде 
в современной истории строительство нацио-
нального государства шло путем слепого копи-
рования западных образцов.

История являет многочисленные и разно-
образные формы идеологий деструктивного, 
агрессивного, разрушительного национализма 
и такого же «интернационализма». Для деструк-
тивных форм национализма не существует усто-
явшегося наименования. Иногда их называют 
ультранационализмом, иногда – крайним наци-
онализмом. Общей чертой разных форм ультра-
национализма является утверждение превосход-
ства и доминирования определенной нации над 
другими. Наиболее мягкой формой деструктив-
ного ультранационализма выступает шовинизм, 

который акцентируется на идее национального 
превосходства и дополняющих ее ксенофобии, 
неприязни и даже ненависти к другим нациям. 
Наиболее жесткими экстремистскими формами –  
фашизм и расизм, поскольку они к идее наци-
онального превосходства добавляют идеи го-
сподства своей нации или расы над другими, 
утверждаемого прямым физическим насилием, 
вплоть до физического истребления «неполно-
ценных» народов или рас.

В современной истории проявились две фор- 
мы деструктивного интернационализма: муль-
тикультурализм и глобализм. Мультикульту-
рализм как идеология и практика автономного 
сосуществования внутри определенного наци-
онального сообщества инокультурных мень-
шинств выражается в дроблении этого сооб- 
щества на изолированные социокультурные 
фрагменты вместо эффективной интеграции 
их в единое национальное или сверхнацио-
нальное сообщество. Эта идеология приме-
няется во внутренней политике Европейского 
союза как коллективного, сверхнационального 
сообщества и Соединенных Штатов Амери-
ки как «плавильного котла наций», в котором 
«плавка» не приводит к реальной националь-
ной интеграции. Культурно-этнический раскол 
на черных и белых, а белых – на европейские 
и латиноамериканские этнические группы не 
только не исчезает, но, напротив, усиливается 
в американском обществе. 

Глобализм является деструктивной фор-
мой идеологии интернационализма, которую 
коллективный Запад применяет к другим стра-
нам. Эта идеология утверждает стирание наци-
ональной социокультурной самобытности на- 
родов путем навязывания единых, унифици-
рованных форм социальной организации по 
образцам западной социальной системы.

На первый взгляд, ультранационализм и гло-
бализм внешне совершенно антагонистичны, 
но парадоксально, что они, как и любые край-
ности, смыкаются. Западный коллективный 
ультранационализм принимает сегодня форму 
агрессивного глобализма как идеологическо-
го средства доминирования над всем миром.  
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Ведь речь идет в данном случае не о постро-
ении глобального планетарного общечело-
веческого сообщества в целом, а именно о 
перестройке всех стран и народов по лекалам 
западной культуры, о принудительной и ис-
кусственной унификации культурного и этни-
ческого разнообразия мира. Таким образом, 
глобализм оказывается идеологией социокуль-
турной экспансии и доминирования Запада над  
всем миром.

Рассмотрим теперь категории, характери-
зующие позиционирование личности в сфере 
межнациональных отношений на уровне об-
щественной психологии. Здесь антонимичную 
пару образуют патриотизм и космополитизм. 

Понятие «патриотизм», несмотря на кажу-
щуюся простоту и очевидность, весьма много-
значно, разнолико, и это находит отражение в 
плюрализме его определений в научном и пу-
блицистическом дискурсе. Один из классиков 
русской философии XX века И.А. Ильин дал 
емкое определение патриотизма. Рассматривая 
его, необходимо учесть, что в данном случае 
мыслитель использует другой термин – «наци-
онализм», но при этом фактически, по контек-
сту, он отождествляет эти два понятия: «Наци-
онализм есть любовь к историческому облику 
и творческому акту своего народа во всем его 
своеобразии. Национализм есть вера в ин-
стинктивную и духовную силу своего народа, 
вера в его духовное призвание. Национализм 
есть воля к тому, чтобы мой народ творчески 
и свободно цвел в Божием саду. Национализм 
есть созерцание своего народа перед лицом Бо-
жиим, созерцание его души, его недостатков, 
его талантов, его исторической проблематики, 
его опасностей и его соблазнов. Национализм 
есть система поступков, вытекающих из этой 
любви, из этой веры и из этого созерцания. 
Вот почему национальное чувство есть ду-
ховный огонь, ведущий человека к служению 
и жертвам, а народ – к духовному расцвету» 
[10, с. 266]. Патриотизм как определенная ори-
ентация личности на уровне общественной 
психологии в сфере межнациональных отно-
шений и национальной идентичности состо-

ит в утверждении безусловных приоритетных 
ценностей индивидуального поведения и ми-
ровоззрения народа и страны (цивилизации, 
не тождественной с государством), к которой 
принадлежит личность. Патриотизм – не про-
сто комплекс эмоций, называемых «любовью к 
Родине». Его психологическая структура вклю-
чает в себя «...четыре пары компонентов, со-
ставляющих вместе “формулу патриотизма”: 
1) знать и помнить (родную страну и народ),  
2) любить и ценить (родную страну и народ),  
3) служить и трудиться (родной стране и наро-
ду), 4) бороться и жертвовать (за родную стра-
ну и народ)» [11, с. 182].

Говоря о сущности патриотизма как одной 
из базовых личностных ориентаций в сфере 
национальной идентичности, следует отме-
тить, что конструктивный национализм как 
ядро патриотизма не противоречит конструк-
тивному интернационализму, а гармонически 
с ним сочетается: «Сущностью патриотизма 
следует считать диалектическое единство двух 
противоположных явлений общественного со-
знания ‒ национализма и интернационализма. 
Вместе с тем необходимо отметить, что патри-
отизм существует только при равновесии двух 
этих составляющих: национализма и интерна-
ционализма» [3, с. 68]. 

Нарушение правильного баланса между на-
ционализмом и интернационализмом в струк- 
туре патриотического сознания ведет к его де- 
формациям, вплоть до превращения в край-
ние деструктивные формы ультранациона-
лизма или космополитизма: «Если в патрио-
тизме усиливается национальное начало, то 
он с неизбежностью переходит в свою про-
тивоположность – шовинизм... С другой сто-
роны, если в патриотизме, в свою очередь, 
слишком усиливается интернациональная со-
ставляющая, то он переходит в свою другую 
противоположность – космополитизм» [3,  
с. 68–69].

Антонимом  патриотизма, согласно большин- 
ству современных словарей, является термин 
«космополитизм», обозначающий идеологию 
мирового гражданства, ставящую интересы 
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всего человечества выше интересов отдельной 
нации или государства и рассматривающую 
человека как свободного индивида в рамках  
Земли.

Если характеризовать космополитизм как 
тип общественно-психологической ориентации 
личности в национальном вопросе, противопо-
ложный патриотизму, то можно дать следующее 
определение: космополитизм – общественно-
психологическая форма ориентации в межнаци-
ональных отношениях, отрицающая националь-
ную и этническую идентичность, замещающая 
ее общечеловеческой, сверхнациональной. Кос-
мополит, как заявлял еще Диоген, а за ним и Со-
крат, это гражданин мира, для которого инте-
ресы нации и национального государства стоят 
ниже, чем интересы всего человечества. 

Каково соотношение между патриотизмом 
и космополитизмом? Могут ли они уживать-
ся вместе в сознании и психике одного и того 
же человека? Очевидно, что их модальное и 
эмоциональное различие делает такое совме-
щение невозможным или разрушительным 
для ментального здоровья личности. Поэтому 
каждый индивид сталкивается с выбором базо-
вой жизненной ориентации, результат которо-
го обусловлен воспитанием и опытом. Однако 
существует возможность частичной коопера-
ции патриотизма и космополитизма на основе 
общности гуманистических ценностей, несмо-
тря на разную интерпретацию приоритетов на-
циональных и общечеловеческих ценностей: 
первый склонен придавать общечеловеческим 
ценностям национальный колорит, а второй – 
универсализировать некоторые национальные 
гуманистические ценности.

В современный дискурс введена и новая 
категория «антипатриотизм». А.В. Кузьмин и 
Ю.Н. Трифонов определяют ее как «...не просто 
отсутствие любви, а возникшее и укрепившее-
ся чувство ненависти к ней» [12, с. 155]. До-
полнением к антипатриотизму, по их мнению, 
являются переходные эмоциональные состоя-
ния между любовью и ненавистью: патриоти-
ческий индифферентизм (равнодушно-безраз-
личное отношение к Родине) и патриотический 

нигилизм, «...принижающий и отрицающий 
значимость Отечества, выражается в догмати-
ческом возвышении всего зарубежного, осо-
бенно западного» [12, с. 154].

Стоит заметить, что категории «антипатри-
отизм», «патриотический индифферентизм» и 
«патриотический нигилизм» характеризуют раз-
ные степени и формы искажения, деформации 
патриотизма. Все они, с точки зрения логиче-
ской противоположности патриотизма и космо-
политизма, являют собой не противоположность 
патриотизма как индивидуального обществен-
но-психологического комплекса, а скорее извра-
щенную деструктивную форму космополитизма 
и, одновременно, патриотизма, которые в своем 
акцентуированном, гипертрофированном виде 
также сливаются, как и национализм и интерна-
ционализм на уровне общественной идеологии. 
Впрочем, для нас не подлежит сомнению то, что 
«...наличие попыток вольно или невольно иска-
зить суть патриотизма не может послужить ос-
нованием для отказа от патриотизма, как одной 
из высших личных и общественных ценностей» 
[12, с. 158].

В современном отечественном научном и пу-
блицистическом дискурсе сформировалось чет-
кое осознание необходимости формирования в 
российском массовом сознании конструктивного 
патриотизма, который должен вытеснить либе-
ральную идеологию космополитизма: «“Новый 
патриотизм” отмежевывается от формируемого 
либеральной идеологией “гражданина мира”, 
воспитание которого не предполагает формиро-
вание патриота, пекущегося о своем Отечестве. 
Вопрос о патриотизме становится сегодня осо-
бенно актуальным, ибо без патриотизма вообще 
не может быть никакого духовного становления 
личности... Человек вне патриотизма – это и че-
ловек вне истории, вне духовного бытия, т. е. че-
ловек, лишенный человеческих свойств. Значит, 
без патриотизма можно воспитать лишь получе-
ловека, недочеловека» [3, с. 341].

Многие специалисты обращают внимание 
на то, что современный российский патриотизм 
должен быть гуманистическим в соответствии  
с цивилизационными особенностями и тради-
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циями страны. Сущность этого вида патрио-
тизма подчеркивает П.М. Попов: «Еще одной 
не менее важной чертой русского патриотизма 
является его гуманистический характер. Имен-
но на гуманистической основе должен воспи-
тываться истинный патриотизм. Очень важно 
при воспитании патриотизма взращивать в 
умах патриотов уважение к другим народам, 
сторонней культуре и традициям. Данная уста-
новка особенно актуальна в нашей многонаци-
ональной стране» [6, с. 47].

На основе глубоко гуманистического ха-
рактера российского патриотизма возможно 
гармоническое сочетание патриотизма и ин-
тернационализма. Гуманизм при этом является 
главной эффективной прививкой от превраще-
ния патриотизма в деструктивный национа-
лизм и шовинизм: «Только отбросив все дикие 
и глупые национальные предрассудки, только 
слив в единое целое представителей всех на-
ций, можно стать силой, способной противо-
стоять разлагающим идеологиям экстремизма 
и сепаратизма, только тогда, когда не будет по-
чвы для раздора, можно добиться улучшения 
качества жизни, уверенности в завтрашнем 
дне» [13, с. 39].

Задача патриотического воспитания совре-
менных россиян достаточно сложна и связана 
с множеством затруднений. Одним из таких 
затруднений являются различные формы иска-
жения сущности патриотизма. Эти искажения 
А.Н. Игнатенко и С.А. Сакун называют фор-
мами «псевдопатриотизма» и выделяют среди 
них: 1) материальное восприятие патриотизма 
(В экстремальных случаях формируется ги-
пертрофированный борец за народные особен-
ности материального плана, отвергающий, а 
то и низвергающий все инородное [14, с. 67]); 
2) подмену всеобщности национального народ-
ного духа его природной особенностью; 3) эго-
истическое восприятие патриотизма («Су- 
ществует мнение, что патриотизм – это пре-
небрежение целым во имя единичного, а зна- 
чит, патриотизм может возникнуть лишь при  
удовлетворении государством индивидуаль-
ных запросов гражданина» [14, с. 68]); 4) пуб- 

личное осуждение нелучших особенностей сво- 
его народа; 5) отношение к патриотизму как к 
врéменной кампании («Патриотизм не может 
быть сезонным или календарным. Патриотизм –  
это не одолжение в почестях. Он не может по-
являться в праздник и исчезать на следующий 
день. Раз осмысленное не исчезает, оно стано-
вится частью нас» [14, с. 68]).

К этому списку можно добавить форма-
лизацию патриотизма, превращение его в по- 
казное, казенное чувство, в демонстрацию ло-
яльности к существующей власти. В связи с 
этим совершенно правы В.В. Круглов и С.В. Мо- 
нахов: «Истинный патриотизм – он не напоказ. 
Он не для самолюбования, не для попытки по-
красоваться или показать всем, “какой я патри-
от”. Истинный патриотизм – это когда ты дела-
ешь не для себя. И когда не думаешь, увидит ли 
кто-то тебя, узнает ли кто-то о твоем поступке» 
[15, с. 136].

К другой группе затруднений при формиро-
вании современного российского патриотизма 
относится опасность прагматической манипу-
ляции чувствами населения со стороны недо-
бросовестных политиков: «Стоит предостеречь 
от ложных патриотов, скрывающих свои инте-
ресы за патриотическими лозунгами. Патрио-
тизм не должен являть собой средство управле-
ния массами, состоящее на службе политиков» 
[6, с. 49].

Определенные затруднения в формирова-
нии патриотического сознания россиян свя-
заны с космополитическими ориентациями, 
сохранившимися у некоторых граждан стра-
ны и части научной общественности. Ярким 
примером таких ориентаций является позиция  
В.В. Клепацкого, который пытается деклари-
ровать и обосновать единство космополитиз-
ма и патриотизма: «Космополитизм в здравом 
его проявлении должен стать новой идеологи-
ей всего мира. Ведь он не исключает любви к 
Родине, а лишь определяет высшие категории 
оценки общественного блага. Он блокирует 
проявления шовинизма, попытки возвысить 
одну нацию над другими. Пробуждает интерес 
к культуре других народов» [8, с. 342].
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Обоснованием необходимости космополи-
тизма у Клепацкого выступает ссылка на про-
цессы глобализации. Однако в современном 
мире тренд западнической глобализации за-
мещается трендом формирования поликуль-
турного мира. Тем не менее ученый мечтает 
о формировании международной космополи-
тической морали, основанной на отказе госу-
дарств от национальных интересов: «Во главу 
угла встанет тезис, что все мы граждане мира. 
И для того, чтобы это состоялось, должна быть 
настроена мораль государств, согласно которой 
государства несут обязательства в отношении 
соответствующих международных моральных 
правил и готовы пожертвовать политическими 
интересами для поддержания международного 
морального порядка» [8, с. 342].

Подобные утопии не реалистичны, но спо-
собны дезориентировать часть населения, 

особенно молодежи, и представляют реаль-
ную угрозу эффективному патриотическому  
воспитанию.

Завершая анализ проблемы совместимости 
патриотизма и интернационализма, заметим, что 
конструктивный гуманистический интернацио-
нализм не только непротиворечиво совместим с 
гуманистическим конструктивным патриотиз-
мом, но эти две формы позиционирования лич-
ности и народа по отношению к собственной 
Родине и собственному народу и другим наро-
дам и странам не могут существовать друг без 
друга. Осознание гуманистической сущности 
конструктивного патриотизма и интернациона-
лизма является основой эффективного форми-
рования современного российского патриоти-
ческого массового сознания и противостояния 
всевозможным деструктивным искажениям как 
патриотизма, так и интернационализма.
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Экотопия Мюррея Букчина: утопия или реальная альтернатива?
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Аннотация. В данной статье на материале работ знаменитого американского философа, социолога, 
эколога, оратора и публициста – профессора Мюррея Букчина (1921–2006) рассматривается предложенный 
им проект общественного устройства. В первой части исследования подробно анализируется актуальность 
этого вопроса на современном этапе мирового социально-политического и экономического развития.  
В частности отмечается, что идеализированные утопические представления были присущи человеческому 
обществу буквально на всех этапах исторического развития, особенно ярко они проявлялись в периоды 
социально-экономических сдвигов и потрясений. Данный тезис находит подтверждение во многих пись-
менных и других источниках. Современная ситуация не стала исключением. Экономические кризисы 2008 
и 2020 годов, глобальный энергетический кризис 2021–2023 годов, серия продовольственных кризисов 
2022–2023 годов и нарастание геополитической напряженности довольно жестко поставили вопрос о необ-
ходимости поиска путей альтернативного общественного развития. Все это делает социальную экологию 
М. Букчина, ввиду ее детальной проработанности, особенно актуальной. Вторая часть статьи посвящена 
анализу концептуальной и методологической основы данной теории. Ее главная особенность – признание 
вариативности исторического развития. Используя анархистский подход и диалектический метод (диа-
лектический натурализм, в терминологии философа), Букчин выделяет либертарную и авторитарную тен-
денции, которые проявлялись на протяжении всей письменной истории человечества, с момента возникно-
вения социального расслоения, городов и государства, и в итоге фактически завели человечество в тупик.  
В третьей части рассматривается описанный американским профессором переход к новому экологическо-
му общественному устройству, отмечается, что, по мнению Букчина, в XX веке научно-технический про-
гресс сделал его возможным. В заключение делается вывод о реальных перспективах воплощения данного 
проекта в современных условиях. Отвечая на главный вопрос исследования, автор подчеркивает, что пред-
ложенный американским мыслителем проект общественного устройства, несмотря на всю его проработан-
ность и апелляцию к рационализму, можно с полным основанием считать классической утопией. Внима-
ние читателя сосредотачивается на выявлении и рассмотрении явных противоречий теории Букчина. 
Ключевые слова: Мюррей Букчин, экоанархизм, социальный анархизм, социальная экология, либертарный 
муниципализм, утопия, утопизм, экотопия.
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Abstract. Using the works of the famous American philosopher, sociologist, environmentalist, speaker and 
publicist Professor Murray Bookchin (1921–2006), this article examines his project of social structure. In the first 
part of the study, the author dwells on the relevance of this issue at the present stage of the global socio-political 
and economic development. In particular, it is noted that idealized utopian ideas were inherent in human society 
literally at all stages of historical development, being especially pronounced during the periods of social shifts 
and upheavals. This thesis is confirmed by a number of written and other sources. The current situation is no 
exception. The economic crises of 2008 and 2020, the global energy crisis of 2021–2023 and a series of food crises 
of 2022–2023 as well as the growing geopolitical tension have called for finding ways of alternative development. 
This makes Bookchin’s social ecology especially relevant in view of its detailed elaboration. The second part 
of the article is devoted to the analysis of the conceptual and methodological basis of Bookchin’s theory, whose 
main feature is the variability of historical development. Using the anarchist approach and the dialectical method 
(dialectical naturalism in his terms), Bookchin identifies libertarian and authoritarian tendencies, which have been 
manifested throughout the written history of humankind, since the appearance of social stratification, cities and the 
state, and which have eventually led humanity to a deadlock. In the third part, the author examines the transition 
to a new ecological social structure described by Bookchin, who believed that the scientific and technological 
progress of the 20th century had made it possible. Real prospects of this project’s implementation in current 
conditions are discussed. Answering the main question of the study, the author notes that the social structure 
project, despite all the elaboration and appeal to rationalism, can, with good reason, be considered a classic utopia. 
In addition, the article points out obvious contradictions in Bookchin’s theory. 
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Вечная дилемма. Рассуждая о «бережли-
вом производстве и государстве», нельзя обой-
ти вниманием тему «бережливого общества». 
Еще с древнейших времен люди задумывались 
над необходимостью ограничения чрезмерно-
го потребления, а также воссоздания такого 
типа общественного устройства, при котором 
они могли бы жить в гармонии с природой и 
друг с другом. Эти утопические идеалы совер-

шенного и справедливого социума будоражили 
воображение человечества как минимум с на-
чала его письменной истории. Идеализирован-
ные представления о «золотом веке» [1], «по-
терянном рае» [2] и «грядущем спасении» [3] 
в различных интерпретациях можно встретить 
во многих культурных традициях, а также и в 
подавляющем большинстве религиозно-фило-
софских доктрин. Причем важно отметить, что 
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особую популярность данные идеи приобрета-
ют именно в периоды серьезных потрясений и 
социальных сдвигов, которые часто восприни-
маются значительной частью общества как рас-
плата за «неправильное поведение» в прошлом 
и настоящем.

Современное общество, разумеется, не яв-
ляется исключением. Сегодня на фоне общего 
ухудшения экономической ситуации и обостре-
ния международной обстановки идеи радикаль-
ного пересмотра всей системы производствен-
ных отношений, равно как и «экологизации» 
общественного устройства, приобрели особую 
актуальность. Призывы к ограничению потре-
бления, эксплуатации, усилению экологической 
безопасности, отказу от гедонистического миро-
восприятия и соответствующего образа жизни 
звучат практически повсеместно и давно уже 
стали мейнстримом социально-политической 
мысли не только в странах так называемого зо-
лотого миллиарда, но и на «периферии». Подоб-
ные тезисы сегодня не вызывают серьезных воз-
ражений даже у самых ярых технократов.

Однако же, как нетрудно заметить, несмотря 
на очевидную «экологизацию» риторики и за-
явленную экоориентированность большинства 
общественно-политических проектов, суще-
ственных прорывов и кардинальных сдвигов в 
указанном направлении не наблюдается. Систе-
ма и характер социально-экономических отно-
шений радикально не меняются, как и характер 
отношений с окружающей средой. Преобразова-
ния же в основном временны и фрагментарны.

Причины подобного парадокса, по наше-
му мнению, кроются в первую очередь в недо-
оценке логики экономической конкуренции, 
предполагающей потребность в постоянном 
увеличении прибыли, норма которой, как из-
вестно, стремится к снижению [4, c. 42], а сле-
довательно, и в росте потребления, уменьшении 
издержек производства, достигаемом нередко 

за счет пренебрежения экологической безопас-
ностью. В итоге перед обществом встает как бы 
нерешаемая дилемма: с одной стороны, логика 
экономического развития требует максималь-
ного усиления эксплуатации и неограниченной 
экспансии, а с другой – понимание того, что 
все это рано или поздно неизбежно приведет к 
катастрофе, заставляет искать пути альтер-
нативного развития. Стоит отметить, что в ка-
честве глобальной угрозы может выступать как 
экологический катаклизм, так и разрушительная 
война и/или социальные потрясения. Разрешить 
данную дилемму и примирить, казалось бы, не-
примиримое пытались многие исследователи, 
философы, политики, но практически все их 
проекты при реализации потерпели неудачу.

В настоящей работе будет рассмотрена одна 
из подобных попыток. Речь идет о так называе-
мой социальной экологии и проекте обществен-
ного устройства знаменитого американского 
социолога и философа Мюррея Букчина [5; 6]. 
Данная концепция появилась в 1960-х годах и вы-
делялась на фоне остальных детальной прорабо-
танностью и завершенностью. Автор фактически 
посвятил жизнь ее обоснованию, написав более 
20 книг и огромное количество статей. Уникаль-
ность концепции Букчина в первую очередь за-
ключается в том, что она являет собой результат 
внутренней диалектики и синтеза многих теорий.  
В частности, она отрицает как технократизм, так 
и энвайронментализм, а также примиряет ан-
тропо- и биоцентристские подходы. Кроме того, 
Букчин подвергает жесткой критике религиозные 
представления, мистицизм и многие направления 
левой мысли, такие как анархо-примитивизм, 
анархо-индивидуализм, которые он обозначил 
как «анархизм образа жизни»1, марксизм и анар-
хо-синдикализм, считая последние в целом про-
грессивными, но и морально устаревшими2.

Взгляд в прошлое. Концептуальной и ме-
тодологической основой рассуждений Букчина 

1Bookchin М. Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm. URL: https://theanarchistli-
brary.org/library/murray-bookchin-social-anarchism-or-lifestyle-anarchism-an-unbridgeable-chasm (дата обращения: 
03.07.2023).

2Bookchin М. The Ghost of Anarcho-Syndicalism. URL: https://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-
the-ghost-of-anarcho-syndicalism (дата обращения: 03.07.2023); Bookchin B., Bookchin М. Listen, Marxist! URL: 
https://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-listen-marxist (дата обращения: 03.07.2023). 
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об идеальном обществе и путях его достижения 
служит отказ от экономического детерминизма 
в пользу природно-социального эволюционно-
го подхода и так называемого диалектического 
натурализма. В частности, американский фило-
соф указывает, что путь развития человечества 
не предопределен социально-экономическими 
законами, а является всего лишь одной из форм 
приспособления к окружающей среде, а значит, 
альтернативный путь не только возможен, но и 
необходим.

Главной причиной нарушения нормаль-
ного, по мнению Букчина, хода природно-со-
циальной эволюции стало возникновение об- 
щественной иерархии. Произошло это в резуль- 
тате «роста мужских геронтократий, военных 
групп, аристократических элит и появления ин- 
ститута государства»3.

Возникновение геронтократии и «патри-
центризма», по словам американского фило-
софа, стало первым шагом в указанном на-
правлении. Вторым поворотным моментом 
было появление городов, усилившее соци-
альное расслоение, но вместе с тем в опреде-
ленной степени способствовавшее развитию 
рационального мышления и формированию 
либертарной политической культуры. И нако-
нец, окончательный отход от социальной эво-
люции наметился с появлением национальных 
государств и зарождением капиталистических 
отношений, которые, по словам мыслителя, 
разделили наш биологический вид, заставив 
его противостоять самому себе столь же резко 

и грубо, как они противопоставили человека 
и природу4. Именно контроль над природой 
привел человечество к «раболепному общест- 
ву доминирования»5.

Возможность разорвать этот порочный 
круг Букчин видит не в возвращении в «золо-
тое прошлое», которое называет невозможным, 
а в восстановлении созидательной роли чело-
века6. Для этого последнему необходимо вновь 
вписаться в ход социальной эволюции, отказав-
шись от доминирования и обратившись к при-
родному рационализму. «Социальный вопрос 
для нас сегодня являет собой тот факт, что мы 
поднялись в свет свободы с полуприкрытыми 
глазами, обремененными темными атавизма-
ми, древними иерархиями и глубоко укоренив-
шимися предрассудками, о которых мы позже 
будем сожалеть, если утвердится нынешнее 
антипросвещение мистицизма и антиреализма, 
которое, в свою очередь, может привести нас 
к крушению. Мы сжимаем в руках тот самый 
пресловутый нож, который может быть исполь-
зован как для нашего освобождения, так и для 
уничтожения»7, – писал мыслитель. 

Естественно, выход из сложившейся ситуа-
ции Букчин видит в отказе от доминирования, 
иерархии, ситификации8 и капитализма через 
избавление от принципа конкуренции, или, в 
прочтении американского философа, принципа 
«расти или умри»9. Именно в последнем кроют-
ся главное противоречие и причина будущего 
краха указанной экономической системы. Ведь 
сам капитализм, по мнению мыслителя, имеет 

3Букчин М. Реконструкция общества: на пути к зеленому будущему. Н. Новгород: Третий путь, 1996. С. 
68–69.

4Там же. С. 84.
5Там же. С. 65.
6Там же. С. 67.
7Там же. С. 77.
8М. Букчин разделяет понятия «урбанизация» и «ситификация», понимая под последней негативную тенден-

цию в виде укрупнения городов и усиления их хозяйственно-экономического и политического влияния, которая 
приводит к конфликтам и усилению эксплуатации. Альтернативой такой стратегии развития американский про-
фессор считает возвращение к полисной модели.

9Bookchin M. What Is Social Ecology? URL: https://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-what-is-so-
cial-ecology-1 (дата обращения: 03.07.2023).
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как внутренние, экономические, так и внеш-
ние, «экологические», ограничения10. Это су-
щественно отличает концепцию американского 
социолога от концепций других представите-
лей левого направления, сосредоточивающих-
ся, как правило, исключительно на внутренних 
противоречиях и ограничениях капитализма. 
По версии Букчина, предпосылки для «мягко-
го перехода» и качественного преобразования 
давно назрели. «Современный город и совре-
менное государство, массовая технология угля 
и стали эпохи промышленной революции, бо-
лее поздние, рационализированные системы 
массового производства и конвейерные систе-
мы организации труда, централизованные на-
ция, государство и бюрократический аппарат –  
все они достигли границ своего развития… 
Они реакционны не только потому, что иссу-
шают человеческий дух и лишают общество 
его связности, солидарности и социоэтическо-
го уровня, но и с объективной, экологической 
точки зрения, потому что подрывают жизне-
способность планеты и всех живущих на ней 
существ»11, – писал американский философ в 
одной из своих самых известных работ. 

При этом Букчин всячески подчеркивает 
вариативность процесса исторического разви-
тия и социальной эволюции. Либертарная тра-
диция, по его мнению, никуда не исчезала. Все 
это время она давала о себе знать в виде раз-
личных народных восстаний, революционных 
движений и соответствующих теорий, предла-
гавших реальную альтернативу. «Действитель-
но, большая часть анархических соответствий 
с историей человечества, не теологической, 
не мистической традиций – не “примитивная” 
тоска по прошлому, как нас уверяли марксист-
ские историки вроде Хобсбаума, а выяснение 
возможностей прошлого, оставшихся невопло-

щенными»12, – писал он в работе «Реконструк-
ция общества: на пути к зеленому будущему».

В этой же книге американский философ ана-
лизирует различные социальные либертарные 
утопии, акцентируя внимание на изменениях 
в характере производственных отношений, ко-
торые происходили в период «между заключи-
тельными годами Французской революции и 
серединой XIX в., когда идеалы свободы до-
стигли твердо натуралистической технологиче-
ски жизнеспособной и прочной материальной 
базы»13. Однако более подробно на данном во-
просе он останавливается в своем фундамен-
тальном четырехтомном исследовании «Тре-
тья революция», посвященном критическому 
осмыслению истории революционного движе-
ния. Возникновение подобных движений Бук-
чин связывает с рационализмом, который был 
присущ человечеству на всех этапах развития, 
следовательно, именно он является основной 
движущей силой процесса социальной эволю-
ции и вполне может стать решающим факто-
ром выхода из текущего кризиса.

Взгляд в будущее. Основой рассуждений 
Букчина о скором переходе к экологическому 
общественному устройству выступает убеж-
денность, что именно научно-технический про-
гресс сделал такой переход возможным. «Боль-
ше нет нужды распределять блага жизни по 
иерархическим линиям, так как технология де-
лает эти блага доступными для всех»14, – писал 
профессор в 1996 году. Ключ к решению про-
блемы кроется в преодолении неограниченной 
экспансии наращивания и концентрации капи-
тала. Впервые Букчин развил эту мысль и опи-
сал конкретные примеры в статье «К освобо-
дительным технологиям» в 1965 году. Главный 
тезис указанной работы звучал так: «Впервые 
в истории технология достигла точки, после 

10Букчин М. Реконструкция общества: на пути к зеленому будущему. С. 85–86.
11Bookchin М. Ecology and Revolutionary Thought. URL: https://theanarchistlibrary.org/library/lewis-herber-mur-

ray-bookchin-ecology-and-revolutionary-thought (дата обращения: 03.07.2023).
12Букчин М. Реконструкция общества: на пути к зеленому будущему. С. 109.
13Там же. С. 113.
14Там же. С. 130.

Shumakov A.A. 
Murray Bookchin’s Ecotopia: A Utopia or a Real Alternative?

https://theanarchistlibrary.org/library/lewis-herber-murray-bookchin-ecology-and-revolutionary-thought
https://theanarchistlibrary.org/library/lewis-herber-murray-bookchin-ecology-and-revolutionary-thought


116

которой ее возможности развиваться дальше, 
к замене рабочей силы машинами, становят-
ся неограниченными. Она покинула, наконец, 
царство изобретений и достигла царства разви-
тия – иными словами, перешла от случайных 
открытий к систематическому обновлению»15. 
Рост индустриализации привел к изменению 
производственных отношений и перестрой-
ке всей системы общественных отношений. 
«Возможности, открываемые кибернетической 
технологией, не были бы более ограничены 
исключительно удовлетворением материаль-
ных потребностей человека. У нас появилась 
бы свобода задаться вопросом, как можно ис-
пользовать машину, фабрику и шахту для того, 
чтобы развивать человеческую солидарность и 
установить отношения равновесия с природой, 
подлинно органичное экосообщество»16, – пи-
сал Букчин в той же работе. 

Переустройство системы производства из-
менит тип индустриальной организации – на 
смену централизованной власти должна при-
йти система самоуправления, основанная на 
решении рабочих отдельной фабрики и мест-
ной общины17. Последняя приведет к децен-
трализации, локализации материального про-
изводства, а затем и к деиерархизации самого 
общества.

Причем произойти «третья революция» 
должна сначала в индустриально-развитых 
странах, достигших необходимого для пере-
хода уровня развития экономики и техноло-
гий. «Мы должны также отдавать себе отчет в 
том, что в Соединенных Штатах, центре ми-

рового империализма сегодня, экономика и 
технологии развиты настолько, что это почти 
за одну ночь может снять все проблемы, ради 
решения которых, согласно Марксу, и необхо-
димо государство. Было бы ужасной ошибкой 
оценивать экономику потенциального изоби-
лия и компьютеризацию производства с те-
оретических позиций, которые укоренились 
еще в технологическую эру угля, неразвитых 
механизмов, долгих часов тяжелого труда и 
материального недостатка»18, – утверждал 
Букчин в ответном письме на критику аф-
роамериканского революционера, основате-
ля партии «Черные пантеры»  Хьюи Перси  
Ньютона19.

Следующим ключевым моментом должны 
стать децентрализация и деситификация. «Ги-
гантский город должен уступить место сово-
купности взаимодействующих, сплоченных из- 
нутри коммун (сообществ), которые имеют че- 
ловечные размеры, и чьи мощности не престу-
пают экосистему»20, – писал Букчин в статье 
«Экология и революционная мысль». Но при 
этом он выступал не за рурализацию, а за пре-
одоление противоречий между городом и де-
ревней, считая их еще одним разрушитель-
ным проявлением органической революции.  
В своих работах американский профессор 
даже назвал децентрализованный город ос-
новной политико-административной едини-
цей нового общества. Причем речь идет о не-
ком современном аналоге греческого полиса, 
представляющего индустриально самосто-
ятельную общину, образующую отдельную 

15Herber L. Towards a Liberatory Technology. URL: https://theanarchistlibrary.org/library/lewis-herber-murray-
bookchin-towards-a-liberatory-technology (дата обращения: 03.07.2023).

16Там же.
17Там же.
18Newton H., Bookchin М. Anarchy and Organization: A Letter to the Left. URL: https://theanarchistlibrary.org/

library/murray-bookchin-anarchy-and-organization-a-letter-to-the-left (дата обращения: 03.07.2023).
19Newton H.P. In Defense of Self Defense. 1968. November 16. URL: https://www.prisoncensorship.info/archive/

etext/bpp/bpp161168.htm (дата обращения: 03.07.2023).
20Bookchin М. Ecology and Revolutionary Thought. 
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единицу в рамках природного комплекса, 
которая находится в гармонии с населяе-
мым ландшафтом21. Из всего этого логично 
следует, что основной формой собственно-
сти должна стать общинная собственность, 
а экономике необходимо муниципализиро-
ваться22.

«Муниципализация, по сути, переводит 
экономику из частной или индивидуальной 
сферы в подлинно общественную, где эко-
номическая политика формируется всем 
сообществом, в частности ее гражданами, 
встречающимися лицом к лицу для дости-
жения общего “интереса”. Последний сто-
ит выше индивидуальных и специфических 
профессиональных интересов. Экономика 
перестает быть просто экономикой в стро-
гом смысле этого слова, будь то “бизнес”, 
“рынок”, капиталистические или “управляе-
мые рабочими” предприятия. Она становит-
ся действительно политической экономикой: 
экономикой полиса или коммуны. В этом 
смысле экономика действительно как ком-
мунизирована, так и политизирована. Муни-
ципалитет (а точнее, граждане) поглощает 
экономику как один из аспектов обществен-
ного хозяйства, лишая ее индивидуалисти-
ческой особенности, которая может при-
ватизировать ее и превратить в жаждущее 
личной выгоды предпринимательство»23, –  
писал американский мыслитель.

При этом Букчин предупреждает об опас-
ности превращения технологий из придатка 
в силу, стоящую над человеком, и усиления 
индустриальной бюрократии, что приведет к 
очередному увеличению неравенства. Выход 
из данной ситуации американский профессор 
видит в разделении людей и технологий, при 

котором последние существуют как бы отдель-
но от общества и играют чисто вспомогатель- 
ную роль.

Рассуждая о потреблении, Букчин выдви-
гает тезис о гуманизации общества и развитии 
творческого потенциала, что, по его мнению, 
привело бы к сокращению производства и из-
менению отношения ко многим вещам: «Че-
ловек вернул бы себе чувство к вещам, пред-
назначенным для людей – в отличие от вещей, 
которые людям навязаны. Взамен отвратитель-
ного ритуала торговли и накопительства ут-
вердились бы полные чувства действия, сози-
дания и дарения. Вещи перестали бы служить 
клюкой для обедневшего “я” и посредниками 
между разделенными индивидами и стали бы 
продуктами всесторонне развитых творческих 
индивидуальностей, даром объединенных, раз-
вивающихся людей»24.

Итак, гармоничное общество, по версии 
Букчина, должно существовать в виде свобод-
ной конфедерации, получаемые продукты –  
распределяться между общинами, обладающими 
значительной степенью автономии и автаркии, а 
все решения – приниматься на ассамблеях боль-
шинством: «Политика будет определяться со-
бранием жителей города, администрирование  
будет осуществляться в конфедеративных ор-
ганах, состоящих из делегатов с императив-
ным мандатом. Если отдельные сообщества 
или какое-либо меньшинство принимают свое 
решение и идут собственным путем, но при 
этом нарушают права человека или причиняют 
экологический ущерб, большинство в местной 
или локальной конфедерации имеет право это-
му воспрепятствовать»25. Подобное устройство 
Букчин называл либертарным муниципализ-
мом [7; 8].

21Herber L. Towards a Liberatory Technology.  
22Bookchin M. Municipalization. Community Ownership of the Economy. URL: https://theanarchistlibrary.org/li-

brary/murray-bookchin-municipalization (дата обращения: 03.07.2023).
23Ibid.
24Herber L. Towards a Liberatory Technology. 
25Bookchin М. Libertarian Municipalism: An Overview. URL: https://theanarchistlibrary.org/library/murray-

bookchin-libertarian-municipalism-an-overview (дата обращения: 03.07.2023).
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Утопия или реальная альтернатива? Рас-
смотрев основные положения теории Мюррея 
Букчина, нельзя не упомянуть и о некоторых 
логических несостыковках и уязвимых местах.

Противоречия можно увидеть уже на при-
мере выделения предпосылок и методологии. 
Так, отмечая исключительную способность 
человеческого общества адаптироваться к ус-
ловиям окружающей среды и провозглашая 
принцип диалектического натурализма, амери-
канский профессор вместе с тем категорически 
отказывался признавать адаптивный характер 
складывания тех самых иерархических форм 
отношений, возникновения городов, государств 
и, наконец, капитализма. В его понимании все 
перечисленное вызвано просто «неблагопри-
ятным стечением обстоятельств», которое в 
итоге и завело человечество «не туда». В по-
добной трактовке кроется главное допущение 
Букчина, ставящее под вопрос объективность 
всей его методологии. Признавая человеческое 
общество продуктом биологической, социаль-
ной и культурной эволюции, американский 
профессор фактически отказывает происходя-
щим изменениям в объективном природно-об-
условленном характере, считая их чем-то напо-
добие сбоя программы. Между тем не совсем 
понятно, почему тогда эта «противоестествен-
ная ошибочная модель» раз за разом воспроиз-
водилась во многих обществах и цивилизаци-
ях, в то время как либертарные проявления, по 
утверждению самого философа, почти всегда 
были исключительно фрагментарны.

Второй классической ловушкой анархист-
ских представлений, в которую попадает Бук-
чин, является идеализация самой общины и ее 
роли. Ссылаясь на опыт полисной системы в 
Греции, американский профессор игнорирует 
объективный характер конкуренции и, что са-
мое важное, неизбежно порождаемые им про- 
тиворечия, нередко приобретающие форму со-
циально-политических конфликтов и откры-

тых вооруженных противостояний. Как тут 
не вспомнить войны, которые постоянно вели 
между собой указанные города-государства? 
Однако даже знаменитую «Историю Пелопо-
несской войны» Фукидида Букчин объявля-
ет «непогрешимо мирской и натуралистиче-
ской»26, т. е. свободной от мифологизации и 
чисто рационалистской. Явно «неприглядные» 
стороны греческой полисной системы, напри-
мер рабовладельческий характер афинской 
демократии, автор частично оправдывает тем, 
что «в древнем мире рабства и деспотизма 
Афины были лучом света»27. Иными словами, 
воспроизводимая социально-экономическая 
модель являлась наиболее прогрессивной на 
тот момент времени, несмотря на определен-
ные недостатки. Как видим, здесь Букчин не 
так последователен в своих рассуждениях и по-
прежнему игнорирует объективный характер 
экономической конкуренции. Хотя последняя 
прослеживается в полисный период более чем 
отчетливо.

Игнорирует он и проблему распределения 
и нехватки ресурсов, с которой неизбежно 
столкнется экологическое общество, считая 
ее надуманной на данном этапе развития че-
ловеческой цивилизации и легко преодолимой 
в условиях нового общественного и техноло-
гического уклада. А между тем этот вопрос 
имеет принципиальное значение. Без глобаль-
ного перераспределения ресурсов построить 
«зеленое» общество, очевидно, невозможно. 
Причем данный процесс, несомненно, будет 
сопровождаться обострением социально-поли-
тических противоречий, которые существенно 
увеличивают вероятность реставрации преж-
ней системы отношений, возможно даже в еще 
более реакционных формах. Вместо учета это-
го фактора американский профессор ограничи-
вается заверением, что указанный переход бу-
дет носить мягкий и эволюционный характер, 
т. к. соответствует естественному ходу вещей.

26Букчин М. Реконструкция общества: на пути к зеленому будущему. С. 95.
27Там же. С. 160.
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И наконец, находясь под сильным влиянием 
троцкизма и анархизма, Букчин игнорирует тот 
факт, что для успешного завершения «третья 
революция» должна проходить одновременно 
и повсеместно. В противном случае, как по-
казывал опыт аналогичных движений, рассмо-
тренных американским профессором в главной 
его работе, все закончится неизбежным вырож-
дением и неминуемым поражением по причине 
все той же конкуренции.

Так можно ли считать проект Букчина  
утопией?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
вспомнить, что среди основных признаков опи-
сываемого явления неизменно присутствуют 
абстрактность идей, нередко противоречащих 
текущим условиям, вера в предопределенность 
и отрицание конфликтов [9, c. 3–4]. Следова-
тельно, мы приходим к однозначному выводу –  

несмотря на все апелляции к рационализму, в 
концепции Букчина наличествуют все указан-
ные признаки, что не позволяет признать его 
проект реализуемым на данном этапе мирового 
социально-экономического развития. 

Примечательно, что сама концепция была 
сформулирована в 1960-е годы, когда, по мне-
нию ее автора, уже назрели все предпосылки 
для «мягкого перехода». Однако по проше-
ствии более чем полувека мы не только не на-
блюдаем ожидаемых революционных измене-
ний, но и, как говорилось выше, даже не видим 
существенных подвижек в этом направлении.

Таким образом, несмотря на высокую сте-
пень проработанности и оригинальности ука-
занной социально-философской концепции, 
проект общественного устройства Мюррея 
Букчина можно с полным основанием назвать 
утопическим.
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Аннотация. В статье анализируется актуальная проблема роста недоверия к гуманитарному знанию. 
Она имеет значение как для субъектов, создающих, систематизирующих и транслирующих гуманитар-
ное знание, так и для социальных субъектов, легитимность действий которых основывается на научном 
гуманитарном знании. Особо значима эта проблема для субъектов государственного управления и обра-
зовательной деятельности. Доверие к знанию характеризуется признанием его истинности в гносеологи-
ческом смысле и положительного значения в аксиологическом смысле. С этой точки зрения социальная 
обусловленность недоверия к гуманитарному знанию связана с социально-экономическими процессами, в 
результате которых возникает отчуждение, образующее объективную основу недоверия. Узкая профессио-
нализация, порождаемая углублением разделения труда, техницизм, потребительство, приоритет информа-
ции и информационных технологий служат истоками недоверия к гуманитарному знанию как выражению 
истины. Конкретно это проявляется в отсутствии доверия между субъектами власти и носителями гумани-
тарного знания, между представителями технического и гуманитарного знания, между субъектами само-
го гуманитарного знания и в нарастающем недоверии общества к науке вообще. В целом интегральный 
социальный смысл роста недоверия к гуманитарному знанию заключается во все большем подчинении 
человека современным социотехническим системам, элементом которых он становится. Аксиологическая 
составляющая недоверия к гуманитарному знанию связана с ценностными смыслами. Во-первых, оно 
вынужденно включает мировоззренческие компоненты, что вызывает недоверие социальных субъектов, 
ориентирующихся на отличные или противоположные системы представлений. Во-вторых, гуманитарное 
знание по самой своей сути отражает плюралистичность («множественность») самого человеческого бы-
тия. Поскольку социальные и ценностные детерминанты недоверия к гуманитарному знанию интенсифи-
цируются в современном обществе, в статье сделан вывод об объективности этого процесса. Результаты 
исследования могут иметь положительное значение для практической и познавательной деятельности со-
циальных субъектов, вовлеченных во взаимодействие, порождающее доверие и недоверие. 

1Данная статья является продолжением исследования, представленного авторами в: Комаров С.В., Поросен-
ков С.В. Социальное значение недоверия к гуманитарному знанию // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2023. № 1(471).  
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Abstract. This article analyses the urgent issue of the growing distrust of humanities knowledge. This problem 
is important both for those who create, systematize and broadcast humanities knowledge and for social actors 
whose legitimacy of actions is based on humanities knowledge. Moreover, this issue is of particular significance to 
those involved in public administration and education. Trust in knowledge is characterized by the recognition of its 
truth in the epistemological sense and of its positive meaning in the axiological sense. From this point of view, the 
social distrust of humanities knowledge can be explained by the socio-economic processes that generate alienation, 
which forms an objective basis for distrust. Narrow specialization due to the deepening division of labour, as well 
as technicism, consumerism and the priority of information and information technology give rise to the distrust in 
humanities knowledge as an expression of truth. Specifically, this is manifested in the lack of trust between wielders 
of power and bearers of humanities knowledge, between representatives of technical and humanities knowledge, and 
between actors of humanities knowledge itself, as well as in society’s deepening distrust of scholarship in general. 
On the whole, the integral social meaning of the growing distrust in humanities knowledge lies in the increasing 
subordination of humans to modern sociotechnical systems, whose elements they are becoming. The axiological 
component of distrust of humanities knowledge is related to its value meanings. Firstly, humanities knowledge 
necessarily includes value components, which causes distrust among social actors who are guided by different or 
opposing ideas. Secondly, humanities knowledge is inherently pluralistic, reflecting the manifoldness of human 
existence. Since the social and value determinants of distrust in humanities knowledge are intensifying in modern 
society, the article concludes that this process is objective. The results of the study may have a positive impact on the 
practical and cognitive activities of social actors involved in interaction causing trust and distrust.
Keywords: humanities knowledge, trust, mistrust, social meaning, value meaning, objective meaning.
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Духовная сфера жизни общества всегда 
включала динамику доверия и недоверия к 
людям, социальным институтам, социальным 
общностям, тем ли иным социальным субъек-
там, явлениям культуры и знаниям. Стабиль-
ность общества возможна при определенном 
уровне доверия, а нестабильность и значитель-
ные изменения становятся следствием роста 
недоверия. Историчность динамики доверия и 
недоверия в социальном, психологическом, ак-
сиологическом аспектах проявляется в процес-
се усложнения социальных отношений, диффе-
ренциации социальных институтов, развития 
философской и научной рефлексии в духовной 
сфере жизни общества. Действие принципа 
антропоцентризма в мировоззрении, объектив-
ный рост значения науки, техники, техноло-
гий обусловили все большую определенность 
динамики этих феноменов, когда в структуре 
социальных отношений, ценностных взглядах 
человека к действительности обнаруживается 
действие особых психологических пережива-
ний, через призму которых общество в целом, 
социальные институты, те или иные социаль-
ные субъекты оцениваются положительно или 
отрицательно. Актуальность изучения доверия 
и недоверия обусловлена их усиливающимся 
значением в жизни социума. Рост интереса к 
проблеме доверия в обществе отмечен в рабо-
тах И.В. Глушко, Н. Лукмана, Э. Селигмена,  
П. Штомпки и других исследователей. 

Проблема недоверия к гуманитарному зна-
нию – одна из граней общего взаимодействия 
процессов доверия и недоверия в обществе. 
Выяснение социальной и ценностной обуслов-
ленности недоверия к гуманитарным наукам 
и вместе с тем интегрального смысла всех его 
проявлений имеет существенное значение как 
для субъектов, формирующих, транслирую-
щих, рационализирующих гуманитарные зна-
ния, так и для философского осмысления раз-
вития этих знаний в соотношении с тем, что 
они отражают и вместе с тем регулируют. 

Доверие к знанию характеризуется при-
знанием его истинности в гносеологическом и 
положительного значения в аксиологическом 

смысле. В психологическом смысле доверие 
как содержательная сторона веры включает со-
вокупность положительных чувств, пережива-
ний относительно объекта веры [1, с. 16, 28], 
а недоверие – отрицательных. Соответственно 
этим градациям взаимодействие данных фе-
номенов может изучаться в гносеологическом, 
аксиологическом и психологическом аспектах. 
Когда же речь идет о воздействии указанно-
го процесса на общественные отношения, то 
можно говорить о социальном доверии и недо-
верии. Гуманитарное знание в его рефлектив-
ной или нерефлективной форме, научном или 
обыденном выражении включается в динами-
ку доверия и недоверия как в гносеологиче-
ском, аксиологическом, психологическом, так 
и в социальном смысле. Гуманитарные знания 
как знания о человеке, являющемся субъектом 
общественных отношений и деятельности, со-
держат социальное и личностное значение и 
ориентируют социальных субъектов в различ-
ных сферах жизни. Поэтому недоверие к этим 
знаниям становится формой недоверия к обще-
ству, социальным институтам, иным социаль-
ным субъектам. 

В научной литературе имеются исследова-
ния различных форм недоверия к гуманитарно-
му знанию. Разнообразие этих форм представ-
лено в следующих аспектах. 

Во-первых, в институциональном аспекте, 
как отношения «по вертикали» – между субъ-
ектами государственного управления и субъ-
ектами гуманитарного образования и гумани-
тарного знания. Например, при сравнении этих 
процессов в России и Японии исследователи от-
мечают, что «в России два десятилетия идет ре-
форма науки и образования, где гуманитарные 
науки наиболее страдают» [2, с. 22]. А в таком 
стратегически важном документе Российской 
Федерации, как «Приоритетные направления 
развития науки, технологии и техники» (2011), 
о гуманитарных науках не упоминается вооб-
ще. В Японии после 2015 года «министерство 
образования, спорта, туризма, науки и техники 
неожиданно объявило о намерении радикально 
редуцировать или вовсе закрыть за ненадобно-
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стью факультеты гуманитарных наук в вузах 
страны» [3, с. 65]. Это предложение прави-
тельства страны выражено в условиях крайней 
минимизации гуманитарной составляющей в 
системе образования: «Сегодня в Японии по 
официальной статистике 174 университета 
предлагают по одной (!) магистерской про-
грамме в какой-то из гуманитарных наук» [3, 
с. 64]. Такое отношение к значимости гумани-
тарного знания в обществе можно наблюдать 
практически во всех развитых странах.

Во-вторых, недоверие «по горизонтали» –  
между самими субъектами систематизирован-
ного гуманитарного знания. Многие исследо-
ватели отмечают наличие недоверия между 
научными институтами разной гуманитарной 
направленности, между академическими ин-
ститутами и вузами, а также между самими 
вузами. Данное обстоятельство создает ус-
ловия недоверия и к производимому ими гу-
манитарному знанию, а в ходе конкурентной 
борьбы между отдельными учреждениями по-
добное недоверие обостряется. Это не только 
недоверие к другим формам гуманитарного 
знания (противоречие между философами и 
экономистами, филологами и лингвистами, со-
циологами и философами и т. д.), но и недове-
рие и противоречие между научными школами 
внутри одной области, вплоть до отрицания их 
«научности». Г.Е. Зборовский полагает, что «в 
целом в системе высшего образования и пода-
вляющем большинстве конкретных вузов меж-
ду субъектами высшей школы доминирует от-
ношение недоверия» [4, с. 16]. Такое недоверие 
непосредственно проявляется в широко распро-
страненной практике повторного обсуждения и 
повторной рекомендации к защите квалифика-
ционных работ гуманитариев на профильных 
кафедрах вузов, где открыты соответствующие 
диссертационные советы. То есть исследова-
ния, рекомендованные к защите в других вузах, 
часто до рассмотрения диссертационным со-
ветом отправляются на новое обсуждение для 
получения рекомендации к защите от «своей» 
кафедры, которой доверяют члены диссовета. 
И эта практика свидетельствует о том, что «не 

своим» отказано в доверии, несмотря на со-
блюдение всех критериев и требований.

В-третьих,  недоверие к гуманитарному 
знанию с позиций негуманитарных наук. В сов- 
ременных зарубежных источниках представ-
лен подход, определяющий смысл недоверия 
к гуманитарному знанию, которое в своем раз-
витии все более удаляется от соответствия ос-
новному критерию науки, а именно объектив-
ности. Ю. Привалов, М. Ожован, М. Лощинин, 
сопоставляя в широком спектре параметров 
естественнонаучное и гуманитарное знание, 
делают вывод о том, что, «объявив об универ-
сальности своей отрасли знания и поверив в эту 
уникальность, гуманитарии утратили интерес 
к объективности, у них не выработался вкус 
к поиску объективных размерных параметров 
и констант, а также их связи в аналитических 
соотношениях. Подчеркнем: курс на объектив-
ность знания – важнейшая методологическая 
установка, не признанная гуманитариями» [5, 
с. 197]. Да, реализация установки на объектив-
ность гуманитарного знания – необходимое 
условие доверия к нему. Но если достижение 
объективности ставится под сомнение, то и 
доверие к собственным результатам исследо-
ваний становится проблемой: «Гуманитарии 
не уверены в каждом своем принципиальном 
утверждении» [5, с. 179]. Отсюда все возраста-
ющий скепсис не только относительно «науч-
ности» гуманитарного знания. Рост недоверия 
к гуманитарному знанию проявляется и в от-
ношении к преподавателям гуманитарных дис-
циплин негуманитарных вузов. А.С. Соколов и 
Л.В. Южакова констатируют, что «среди ряда 
специалистов существует мнение, что препода-
ватели гуманитарных дисциплин – это своего 
рода помеха в подготовке квалифицированных 
специалистов» [6, с. 20]. 

Поскольку гуманитарное знание не укла-
дывается в жесткие «лекала» точности есте-
ственнонаучного и математического знания, то 
ему отказывают в значимости и полезности для 
общества в целом. При этом следует отметить, 
что сами представители технических и есте-
ственнонаучных дисциплин в современных 
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условиях выступают в роли «технократов»,  
т. е. носителей социогуманитарного мировоз-
зрения определенного типа [7, с. 23–28]. Иначе 
говоря, подвергая гуманитарное знание недо-
верию, они сами выступают носителями такого 
знания, пусть и в латентной, превращенной и 
ущербной форме [8, с. 5]. 

В-четвертых, более широкий контекст ро-
ста недоверия к науке в современном обществе 
в целом. П. Штомпка, тщательно анализируя 
динамику доверия и недоверия в различных 
сферах общественной жизни, приходит к вы-
воду, что «в настоящее время доверие в науке 
необходимо более чем когда-либо, но мы на-
блюдаем зарождающееся недоверие к этой 
области жизни, разочарование в ней широкой 
общественности» [9, с. 391].

Проявлениями недоверия к гуманитарно-
му знанию выступают многочисленные и раз-
нообразные указания на его бесполезность, 
невозможность оценки в монетарном эквива-
ленте, поверхностность и плюрализм, отсут-
ствие общего теоретического или ценностного 
основания. Так, М. Фуко в рамках методоло-
гии структурализма отмечает, что существует 
«непреодолимое впечатление расплывчато-
сти, неточности, неопределенности, которое 
производят почти все гуманитарные науки»  
[10, с. 374]. Правда, этот философ, считая ан-
тропологизацию «самой большой внутренней 
опасностью знания» [10, с. 368], тщательно обос- 
новывает позитивность гуманитарных наук 
в их историческом развитии. Но есть более 
жесткие оценки гуманитарного знания. С по- 
зиции классической научной рациональности, 
опирающейся на объективную истинность, 
однозначное соответствие знаний познаваемой 
предметной области, наличие единой методоло-
гии, практической применимости и проверяемо-
сти знаний, исследователи выражают глубокое 
недоверие к гуманитарному знанию. Примером 
такого рода оценок могут быть высказывания  
Г.В. Суворова, который называет некоторые 
гуманитарные науки «пустым говорением», 
«софистикой», «литературщиной» и полага-
ет, что «гуманитарные теории являются со-

вершенно не эффективными как в техноло-
гическом, так и в теоретическом аспектах»  
[11, с. 159]. 

Все отмеченные формы недоверия к гума-
нитарному знанию многообразны в силу мно-
жества культурных различий социальных, этни-
ческих, религиозных общностей, что прямо или 
опосредованно воздействует на рациональные, 
систематизированные формы знаний о челове-
ке, труде, языке, психике, нормах и ценностях. 
Какой же критерий является определяющим в 
формировании недоверия к гуманитарному зна-
нию в современном обществе? Какие социаль-
ные детерминанты «задают» четыре вышеука-
занные формы недоверия?

В первую очередь следует отметить во-
площение принципа частной собственности и 
многообразных форм эксплуатации и конку-
ренции в социально-экономической структуре 
развитых стран. Процессы отчуждения и са-
моотчуждения служат фундаментальной он-
тологической и социально-психологической 
характеристикой социальных отношений этих 
обществ. Именно отчуждение становится 
фундаментальной основой социального недо-
верия. Философское обоснование этого тезиса 
представлено в работах И.В. Глушко, которая 
приходит к выводу о том, что «отчуждение 
является наиболее значимой историко-куль-
турной детерминантой, формирующей осно-
вание недоверия как ментальной установки»  
[12, с. 18].

Процессы интенсивного разделения труда 
определяют приоритетное значение узкопро-
фессиональных знаний, и на фоне этой тен-
денции гуманитарные знания с их отсрочен-
ной во времени и неочевидной полезностью 
теряют положительное значение и вызывают 
недоверие. А. Каймулдина, исследуя процессы 
гуманитаризации высшей технической шко-
лы США, отмечает, что «профессионализация 
высшего образования привела к увеличению 
узкопрактических дисциплин в ущерб соци-
ально-гуманитарному образованию… Посто-
янно повышающиеся требования к професси-
ональным знаниям, которые жестко отстаивает 
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рынок, сегодня вступили в конкуренцию с об-
щегуманитарной подготовкой специалиста, на-
правленной на его развитие как личности» 
[13, с. 275]. На этом фоне растет востребован-
ность манипулятивных гуманитарных знаний, 
которые отвечают особенностям специали-
зированных сфер общественной жизни, кон-
кретным видам деятельности и соответству-
ющим потребностям, интересам, ценностным 
ориентациям социальных субъектов. О.В. Во-
робьева, И.В. Глушко, А. Каймулдина и дру-
гие авторы, фиксируя общемировую тенден-
цию ориентации на узкопрофессиональную 
подготовку специалистов, отмечают все боль-
шее доминирование в гуманитарном знании 
его манипулятивной составляющей, т. е. раз-
личного рода психологических тренингов, по-
литтехнологий и т. п. Например, известно ин-
тенсивное развитие в последние десятилетия 
разделов так называемой прикладной этики, 
ориентированных на решение технических и 
организационных задач [14, с. 108–122]. В са- 
мих по себе тренингах, игровых методах усво-
ения знаний или прикладной этике нет ничего 
плохого, но в современных условиях подоб-
ные формы часто замещают освоение фунда-
ментального гуманитарного знания. И в свя-
зи с этим знание, которое ориентировано на 
интегральный, личностный смысл, символы 
культуры, исходные ценности, становится ме-
нее востребованным.

Следующей социальной детерминантой, 
обуславливающей недоверие современного 
общества к гуманитарному знанию в целом, 
является формирование потребительства как 
сложного социального, психологического и 
мировоззренческого комплекса, определяюще-
го поведение современного человека [15, с. 2]. 
Резкий рост сферы услуг, развитие технологий 
маркетинга, рекламы и формирования спроса, 
активное культивирование личности потреби-
теля ведет к потребительскому отношению к 
знаниям. Стандартные формы потребитель-
ского поведения вытесняют идеалы гармони-

ческого развития. Для современного человека, 
ориентированного на стандартизированные 
и массовые способы поведения, выражения и 
удовлетворения своих потребностей, сложные 
формы сознания и поведения становятся непри-
емлемыми [15, с. 4]. Для такого индивида гума-
нитарные знания не соответствуют его ценност-
ным потребительским установкам, становятся 
пустым словесным потоком («гулом»)2.

Еще одной причиной принижения статуса 
и формирования недоверия к гуманитарному 
знанию является распространение информаци-
онных технологий. Многими исследователями 
современное общество характеризуется как 
«информационное». В таком обществе техни-
ческие знания, информационные технологии 
обретают особый статус и могут быть основой 
оценки любых знаний, в т. ч. и гуманитарных. 
Кроме того, в современном социуме информа-
ция является фундаментальной ценностью, а 
гуманитарные знания, в т. ч. научные, стано-
вятся элементом информационных потоков.   
В этом случае в процессе файлового, фрагмен-
тарного потребления они оторваны от своих 
смысловых полей, ценностных ориентиров и 
символов культуры, исторических традиций, 
способов их получения, включая разнообразные 
научные методологии. Когда знания о психике, 
морали, религии, формах искусства, педагогике, 
т. е. вообще любые гуманитарные знания, ока-
зываются элементом информационных потоков, 
кодируются «в цифре», то именно в таком виде 
они отражаются в файловом мышлении. В этом 
случае машинное или цифровое раскодирование 
содержания знания принимается за само знание –  
вне его смыслового и культурного контекста. 
Точнее, сама ситуация раскодирования является 
смысловым контекстом такого знания, которое, 
строго говоря, становится теперь не знанием, а 
информацией. Поскольку раскодирование или 
разархивирование знания зависит от машин-
ного кода, то именно машина теперь задает 
смысловой контекст – вплоть до его понимания 
и интерпретации [16, с. 350]. Так, например, 

2Уэльбек М. Реплики 2020. М.: АСТ Corpus, 2023. С. 302.
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задавая различные коды извлечения знания, 
мы получим разные его интерпретации [17,  
c. 96–97]. В этом случае доверие или недове-
рие к данному знанию зависит от случайных 
субъективных, ситуативных и преходящих 
факторов. Ориентация на информацию как 
фундаментальную ценность и плюралистиче-
ская, фрагментарная форма представления гу-
манитарных знаний в информационных пото-
ках ведут к росту тенденции реинтерпретации 
символов культуры в знаки, а соответствую-
щих символам смыслов религии, морали, ис-
кусства, философии – в объясняемые значения, 
лишенные качества личностного понимания со 
стороны потребителя информации.

Названные социальные детерминанты не-
доверия к гуманитарному знанию можно инте-
грировать в общий социальный смысл подчи-
нения человека социотехническим системам. 
Индивид становится только элементом таких 
систем, который определен общими требова-
ниями, его собственный личностный смысл 
сводится к данным требованиям [15, с. 28–29]. 
Соответственно, гуманитарные знания, транс-
лирующие символы и ценности, идеалы и нор-
мы прошлых культур, направленные на разви-
тие личностного смысла, теряют свое значение. 
Они вызывают недоверие социальных субъ-
ектов, будь то государство или работодатель, 
субъекты образования или субъекты производ-
ственных и информационно-технологических 
систем. Индустриальное общество уже в свое 
время обозначило развитие этих процессов, 
а мыслители-экзистенциалисты в различных 
аспектах показали тенденции подчинения че-
ловека социотехническим системам, что вле-
чет за собой утрату смысла бытия, формирует 
неподлинное существование, которое в своей 
сущности с других методологических пози-
ций определяется как рост отчуждения. Так,  
П. Тиллих, выражая тревогу утраты смысла, 
полагал, что система конечных вещей подчи-
нила себе своего создателя. Поэтому ценности 
и смысл культуры стали терять значение, а гу-
манитарные знания, основанные на этих цен-
ностях и смыслах, все менее востребованы.  

М. Хайдеггер посчитал, что техника как «по-
став» превращает природу, ландшафт и само 
бытие человека в простое наличное пребывание 
(подручное), которое утрачивает смысл именно 
присутствия («пойэсиса»). А.Ж. Маритен по-
лагал, что яд научной рациональности отравил 
европейскую культуру и знание вытесняет му-
дрость, которая создает и культивирует инте-
гральный смысл всего существующего, включая 
и тот человеческий опыт, который образуется вне 
научного познания. В конечном счете недоверие 
к гуманитарному знанию оборачивается утратой 
смысла самой жизни человека [18, с. 30–31].

Социальный смысл недоверия к гумани-
тарному знанию включает и ценностные ком-
поненты. В современном обществе это может 
выражаться в двух взаимосвязанных аспек-
тах: во-первых, в аспекте связи гуманитарных 
знаний с ценностными позициями различных 
общностей людей и проявления этих позиций 
в оценке гуманитарных знаний [19, с. 29]; во-
вторых, в аспекте взаимодействия процессов 
глобализации и регионализации, которые ведут 
к обособлению социальных субъектов, противо-
поставляющих нивелирующему воздействию 
глобализации обостренные формы этнической, 
религиозной, культурной самоидентификации 
[20, с. 14–15]. Рефлексия же относительно цен-
ностных систем в формировании, систематиза-
ции и практического применения знаний осу-
ществляется в научном гуманитарном познании. 

Еще в период становления собственной 
методологии гуманитарных наук Г. Риккерт,  
В. Виндельбанд, В. Дильтей в качестве суще-
ственного признака гуманитарного знания опре-
делили связь с ценностями, неотрывность со-
держания такого знания от системы ценностей. 
Несмотря на сохранившуюся в гуманитарных 
науках линию применения естественнонаучной 
методологии, количественного, формально-ло-
гического инструментария, все более разно- 
образные знания о человеке значительную долю 
смысловой определенности получают от апел-
лирования к ценностям, ценностным системам, 
сформировавшимся в различных обществах, ре-
гулирующим отношения и деятельность людей, 
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функционирование социальных институтов, 
задающим направленность познания человека 
и общества. 

Доверие или недоверие к гуманитарному 
знанию, будучи обусловленным социальными 
процессами, вместе с тем содержит действие 
этих ценностных детерминант. В аксиологиче-
ском аспекте наличие различающихся ценност-
ных позиций социальных субъектов и субъ-
ектов систематизированного гуманитарного 
познания создает предпосылки того, что цен-
ностное различие в содержании гуманитарно-
го знания становится источником недоверия к 
некоторым компонентам этого знания. А плю-
рализм в аспектах множественности методо-
логий, теорий, не имеющих общепризнанной 
философской основы (поскольку и философия 
чрезвычайно плюралистична), ведет к тому, 
что различия ценностных позиций формиру-
ют недоверие одних субъектов гуманитарного 
знания к другим, выражающим, транслирую-
щим иную мировоззренческую позицию. Когда  
А. Маслоу и Г. Олпорт в знаменитом манифесте 
гуманистической психологии обвинили бихе-
виоризм и психоанализ в клевете на человека, 
то они не только выразили недоверие к опреде-
ленной методологии познания его психики, но 
и исходили из иной ценностной позиции, опре-
деляющей смысл познания психики человека, 
отличной от позиции творцов бихевиоризма и 
психоанализа. 

Субъект гуманитарного познания, ориенти-
рованный на те или иные ценности и смыслы, 
вырабатывает знания, которые для него имеют 
глубокий интегральный смысл, определяющий 
понимание человека. Но если эти ценности и 
смысловые поля понимания не приняты, то 
гуманитарные знания кажутся пустым говоре-
нием. И данные различия не могут быть пре-
допределены, т. к. нет единой теоретической 
основы гуманитарного познания и единых мето-
дологических, ценностных, теоретических об-
разцов. В естественнонаучном познании такие 
образцы есть. Если в космологии представлены 
разнообразные геометрико-динамические мо-
дели Вселенной, то у этих моделей, при всех 

их различиях, есть теоретическое основание в 
виде общей теории относительности. Напри-
мер, для физики и всего естествознания сто-
летиями образцом и теоретической основой 
познания были «Математические начала на-
туральной философии» И. Ньютона. В науч-
ном гуманитарном знании таких образцов нет.  
А.А. Ивин, сравнивая естественные и гума-
нитарные науки, отмечает, что «область соци-
альных и гуманитарных наук еще более разно- 
образна, чем область естественных наук. Идея 
отыскать научную дисциплину, которая могла 
бы служить образцом социально-гуманитарно-
го познания, нереалистична» [21, с. 76].

Исходя из можно говорить и об обратном не-
доверии к естественнонаучному знанию, осо- 
бенно имея в виду рост общего недоверия к на-
уке в современном обществе. Вирусологам во 
время пандемии не доверяли ковид-диссиден-
ты. Климатологам не верят противники зеленой 
энергетики. Часть верующих и священников не 
доверяют теории биологической эволюции. Не-
доверие к естественнонаучному знанию много-
образно, однако оно существенно отличается от 
недоверия к гуманитарному знанию тем, что в 
самом содержании естественнонаучного знания 
элиминированы ценностные значения, и потому 
ценностные основания недоверия формируются 
и находятся вне этого знания, т. е. в обществе, 
культуре, традициях. Но недоверие к гуманитар-
ному знанию включает аспект отрицания имен-
но ценностного содержания этого знания. 

Типичным представлением подобного от-
рицания является «парадокс вагонетки», где 
решение задачи определяется системами цен-
ностей того, кто принимает решение. Но при-
знаваемая плюралистичность таких решений 
становится аргументом в пользу того, что если 
«точного» решения и единственно верного ва-
рианта задачи быть не может, то ценностно-
нагруженное гуманитарное знание вообще не 
рассматривается как знание [22, с. 100.].

Стремление выразить некоторый тоталь-
ный смысл того или иного гуманитарного  
знания на основе принятия исходных ценно-
стей становится основой оценочных суждений. 
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Однако согласно давно провозглашенному 
принципу Юма они не являются истинными в 
смысле соответствия связи субъекта и предика-
та действительности. Поэтому такое стремле-
ние ведет к созданию и использованию терми-
нов, значение которых можно понять только в 
контексте определенной ценностно-смысловой 
позиции. Если исходить из одной ценностной 
позиции, то всякая другая оказывается заведо-
мо «ложной». И это обстоятельство становится 
источником явного или латентного недоверия к 
гуманитарному знанию. Так и получается, что 
«…при прочтении некоторых специальных ра-
бот по социально-гуманитарной тематике по-
является устойчивое ощущение того, что гума-
нитарии специально выработали собственный 
“междисциплинарный” язык, который в луч-
шем случае понятен лишь немногим, иногда 
не понятен даже их почитателям. Некоторые 
понятия и термины гуманитарного знания, та-
кие как “текст”, “дискурс”, “нарратив”, “сцена-
рий”, или утрачивают свою актуальность, или, 
напротив, обретают чрезмерную экспансию, 

вплоть до отождествления со всей культурой. 
Все это усиливает сомнение в научности гума-
нитарного знания, по крайней мере, заставляет 
воспринимать и трактовать некоторые гумани-
тарные теории в качестве “пустого говорения”, 
“софистики”, “литературщины”» [11, с. 159].

Это определение ценностных детерминант 
недоверия к гуманитарному знанию показыва-
ет его возрастание как объективную тенден-
цию развития современного общества. Как со-
циальные, так и связанные с ними ценностные 
детерминанты недоверия к гуманитарному зна-
нию будут сохраняться в обозримом будущем. 
Отсюда можно сделать вывод, что к проявле-
ниям этого недоверия субъектам систематизи-
рованного, научного гуманитарного знания не 
следует относиться как к произвольным, субъ-
ективным явлениям, нужно видеть за ними 
объективный процесс. Понимание объектив-
ной обусловленности недоверия к гуманитар-
ному знанию создает возможность рефлексии 
относительно смысла и содержания знаний о 
человеке.
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Сегодня – возможно, как никогда раньше –  
востребованными становятся фундаменталь-
ные исследования не столько языка (в целом, 
как важнейшего инструмента в системе средств 
коммуникации, но также и конкретно, как куль-
турного кода нации), сколько языков в их вза-
имодействии, взаимовлиянии, контактах, сме-
шениях. Отсюда повышенный интерес ученых 
к гибридным образованиям, которые форми-
руются в результате длительных и устойчивых 
билингвальных практик в едином социуме и по 
сложившейся традиции именуются лингва фран-
ка. Подобно пиджинам и креольским языкам, 
лингва франка обычно относят к контактным 
идиомам, которые, в отличие от пиджинов и кре-
ольских языков, обладают сложной грамматиче-
ской системой, имеют развитый, «подвижный» 
лексический состав, вариативную («территори-
альную») фонетику. Примером классического 
лингва франка второй половины XX – нача-
ла XXI века можно считать английский язык: 
именно он функционирует практически во всех 
регионах земного шара, обнаруживая в себе  
(в разных пропорциях) черты «чистого англий-
ского» и контактирующих с ним языков – ки-
тайского, французского, русского и т. п. Резуль-
тат – новые, стихийно возникающие идиомы 

типа Chinglish, Frenglish, Rusglish. В обозначен-
ный ряд в качестве одного из наиболее извест-
ных лингва франка входит Spanglish (Spanish + 
English), широко представленный на террито-
рии обеих Америк в государствах Испанидад и 
Соединенных Штатах Америки.

Исследование ростовских ученых Э.Э. Сар-
кисова и С.Г. Николаева проведено на стыке 
системоцентрического и антропоцентрическо-
го подходов к феномену языка; в нем достаточ-
но удачно сочетаются проблемы контактной 
лингвистики, социолингвистики, психолинг-
вистики, лингвопрагматики. Книга посвящена 
изучению комплексной интерференционной 
специфики в Spanglish с учетом современных 
этнолингвистических и социокультурных ус-
ловий, в которых он функционирует. По мысли 
авторов, интерференция пронизывает все язы-
ковые уровни с выходом на концептуальный. 
Она же оказывает скрытое влияние на картину 
мира говорящего сообщества и вполне может 
рассматриваться как фактор, активно воздей-
ствующий и на норму языка-объекта (испан-
ского), и на норму субъекта (американского ан-
глийского). Поэтому в задачи исследователей 
лингва франка закономерно входит выявление 
роли, места, значения нормы в становлении  
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подобных идиомов. При этом в оппозиции 
«язык – речь» акцентирован именно речевой 
аспект интерференции, поскольку «только 
через речь возможно понять суть тех измене-
ний, которые вызывает в языке межъязыковая 
интерференция» (с. 38). В ходе лингво-ког-
нитивного анализа четырех диафазических 
вариантов Spanglish – lingua educatio, lingua 
cotidianus, lingua ars, lingua fictio – рождается 
оригинальная авторская типология межъязыко-
вой интерференции, складывающаяся из разно-
видностей, в основе выделения которых лежат 
параметры объема и глубины (интереферен-
ции). Это позволяет констатировать, что каж-
дый из субвариантов обладает собственным, 
уникальным набором характеристик, опреде-
ляющим его интерференциальную специфику.

В первой главе «Интенсификация языковых 
контактов как фактор возникновения идиомов 
типа Spanglish; сферы применения подобных 
идиомов» обсуждаются ключевые термины 
контактной лингвистики, послужившие важ-
нейшими «скрепами» для всей работы. Это 
понятия билингвизма, межъязыковой интерфе-
ренции, языковой нормы. Авторы монографии 
отталкиваются от идеи Л.В. Щербы (высказан-
ной в известной работе «Языковая система и 
речевая деятельность») о том, что изучение вза-
имодействия языков бесплодно без обращения 
к двуязычию как психической проблеме, т. е. 
взаимодействию языков в сознании индивида. 
Фокусируясь на дискурсивном, речевом плане 
языковой интерференции, предлагая считать 
интерференцию в речи психическим процес-
сом, а интерференцию в языке – социолинг-
вистическим, Э.Э. Саркисов и С.Г. Николаев 
заключают: «При массовом двуязычии устой-
чивая интерференционная картина индивида 
воздействует на языковую систему в целом, а 
ее признаки могут стать частью языковой под-
системы. Одним из результатов подобного про-
цесса может стать появление нового идиома» 
(с. 21). Под этим «новым идиомом», естествен-
но, подразумевается лингва франка.

Во второй главе «Билингвальная ситуация 
как матрица для анализа межъязыковой интер-

ференции в Spanglish» базовые понятия билинг-
визма («сбалансированного», в первую очередь), 
переключения кодов, интерференции и нормы в 
языке рассматриваются сквозь призму различ-
ных аспектов речевого акта как единицы дис-
курса. Чрезвычайно интересна предложенная 
типология интерференции (четыре ее разно-
видности, с опорой на те же дифференциальные 
признаки объема и глубины). Такая типология, 
расширяющая границы теории межъязыковых 
контактов, несомненно, достойна дальнейшего 
детального критического осмысления и развития.

В третьей главе «Интерференциальная специ- 
фика разновидностей Spanglish в зависимости 
от социально-коммуникативных сфер» авторы 
приходят к интересному заключению о том, 
что сегодня англо-испанский лингва фран-
ка характеризуется масштабом охвата и про-
никновения в парадигму целого ряда доменов 
«живой» коммуникации, а это обусловливает 
различную степень следования норме в преде-
лах разных доменов под воздействием экстра-
лингвистических характеристик самих сфер 
деятельности. Данный раздел монографии на-
сыщен специально отобранными фрагментами 
билингвального дискурса; все примеры показа-
тельны, красноречивы, снабжены переводами 
и комментариями. Отметим расширение по-
нятийного инструментария работы: с должной 
опорой на феномен лакунарности достоверно 
разграничиваются мотивированные и немоти-
вированные интерферемы дискурса.

В заключении Э.Э. Саркисов и С.Г. Нико-
лаев формулируют наиболее существенные 
положения исследования, особо подчеркивая 
ценность, востребованность, своевременность 
новых работ, направленных на изучение кон-
вергенции языков, развития контактов между 
ними, ставших привычными и даже обыденны-
ми билингвальных коммуникативных практик: 
«Сегодня массовый билингвизм, хотя и обнару-
живает сходство конфигураций в ситуациях об-
щения с прежними эпохами, отличается от них 
по некоторым значимым признакам, которые 
требуют если не пересмотра, то постоянной  
актуализации знания, полученного и системати-
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зированного ранее авторами фундаментальных 
трудов по теории языковых контактов» (с. 133). 

К сожалению, мы не обнаружили в этом 
интересном, глубоком исследовании значимо-
го прогностического компонента, который, с 
учетом масштабности проделанной работы и 
успешности в решении поставленных задач, 
был бы более чем уместен. Впрочем, выска-

занный комментарий должен восприниматься 
не как упрек, но как указание на одну из воз-
можных перспектив дальнейшей работы над 
избранной темой – работы, которая, конечно, 
будет продолжена на еще более высоком теоре-
тическом уровне с опорой на уже имеющиеся 
у авторов достижения и открытия, а также на 
новый и новейший эмпирический материал.
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Проблема мозаичности восприятия реаль-
ности, трудности идентификации цельности в 
социальном измерении, т. е. всего того, что свя-
зывают с новым человеком, и виртуализации 
некогда незыблемых традиций, которые можно 
и нужно защищать [1, с. 198], как никогда акту-
альна в наше время. Усиливают проблематику 
стремительное развитие так называемых эти-
ческих калькуляторов, создание больших науч-
ных центров, где этические теории, постулаты и 
нормы выводятся на уровень алгоритмической 
информатики [2, с. 26]. Эта «этическая инфор-
матика», внедряемая в бизнес, юриспруденцию, 
церковную жизнь и за рубежом, и в России, не-
избежно вновь и вновь делает актуальным во-
прос о предельных основаниях русской этики и 
эстетики, русского права и искусства, русской 
политики и экономики. Подобные вопросы не-
мыслимо решать без сведения их в поле соци-
ального измерения Русского мира, учета исто-
рического времени и социального пространства 
нашей страны, которое значительно отличает-
ся от хронотопов Запада или социальных кон-
тинуумов Центральной Азии. Следовательно, 
проблема русской социальной онтологии, пре-
дельных оснований социальности России, со-
прикасающаяся с православной метафизикой и 
выводящая проблематику за границы возможно-
стей количественных единиц измерения, актуа-
лизируется в тотальном смысле.

Одним из вариантов замены мозаично-вир-
туальной стратегии созидания нового социума 
(как важнейшая задача создания «тела» нового 
мирового порядка), алгоритмизирования добра 

и красоты как ключевых понятий социальной 
жизни в диапазоне от судебных процессов до 
наслаждения эстетическим может служить 
идея метафизического источника социально-
сти, софийности и всеединства как способа 
осуществления социальных процессов. Таков 
исследовательский пафос и сокровенная идея 
рецензируемой нами книги крымского ученого.

Но есть и гражданский пафос. Ибо обраще-
ние Станислава Олеговича Перехода именно 
сейчас к метафизике русской идеи обусловлено 
не только сугубо академическими предпосылка-
ми, указанными выше. Автор является свидете-
лем жесточайшего цивилизационного столкно-
вения, пожалуй, крупнейшего после XVII века, 
когда русская элита, очарованная польской 
эстетикой, сочла возможным изменить и право-
славию, и русской идентичности, пригласив на 
престол польского королевича (имеются в виду 
события 1612 года). Тогда Россия и русский 
мир выстояли. Второй кризис – это печальные 
события 90-х годов ХХ века, когда, вновь оча-
ровавшись эстетикой Запада, мы добровольно 
надели на себя ярмо «людей второго сорта», с 
обожанием смотрящих на «белых сахибов» из 
Лондона или Вашингтона. В настоящий момент 
мы пытаемся преодолеть этот кризис. Столкно-
вение, борьба, яростные схватки идут не только 
на полях огненной украинской дуги от Харь-
кова до Херсона, но и в наших сердцах, умах, 
застольных беседах и на академических меро-
приятиях. И главный вопрос, который там под-
нимается: а что такое, собственно, Россия? Что 
такое Русский мир и как это – быть русским?  
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С этнической или формально-юридической 
точки зрения тут проблем нет. Есть определен-
ные гаплогруппы и этническое самосознание –  
ты русский. Есть паспорт гражданина Россий-
ской Федерации – ты россиянин. Но как быть 
с идеей? Как быть с той нематериальной, но 
оказывающей решающее  влияние на полити-
ческую или социальную реальность силой, ко-
торая заставляет нас любить по-русски, жить 
по-русски, страдать по-русски, мечтать по-
русски, даже если мы говорим по-украински, 
любим петь песни по-татарски и мечтаем 
пройти путем Будды? Для этого надо достиг-
нуть предельных оснований проблемы, выйти 
на фронтир вневременья и сверхпространства. 
Одним словом, иметь мужество помыслить 
онтологию Руси-России. Это является второй, 
можно сказать гражданской, подоплекой появ-
ления рецензируемой монографии.

В Новейшее время данным вопросом занима-
лись разные авторы. Одни попробовали реани-
мировать проект «Православная цивилизация =  
 = Русское государство = Русская культура» [3], 
другие рискнули определить особый Логос 
Русского мира в его евразийской всеобщности 
[4], третьи решили найти ответ в истории рус-
ской философии [5]. С.О. Переход, книгу кото-
рого мы сейчас рецензируем, пошел по пути 
высшего синтеза, попытавшись гармонично 
объединить архивную историю, русскую фи-
лософскую идею, православную интуицию, 
личный взгляд, более близкий художнику и по-
эту, нежели строгому академическому ученому. 
Это не первая попытка автора проникнуть за 
пределы сферы Русского мира в его очевид-
ной материальной структуре. Ранее Станислав 
Олегович попробовал вскрыть герметику мета-
физической пленки русской реальности, сделав 
ставку на идею всеединства как константу рус-
скости в его разнообразных формах [6], и вот 
перед нами новый результат штурма онтологи-
ческих твердынь.

Данная книга состоит из 6 разделов: «Очерк 
истории Восточнохристианской цивилизации»  
(с. 15–34); «Выведение формулы закона все-
единства» (с. 35–47); «Русская Теургия как 

вселенское явление» (с. 48–60); «Теократия как 
русский ответ на англо-саксонский социальный 
прагматизм» (с. 61–124). А вот пятая часть, к ко-
торой мы вернемся позднее, названа необычно 
и провокационно: «Крым в русском цивилиза-
ционном поле» (с.125–148). И завершает книгу 
ее наиболее мифопоэтическая часть «Русская 
идея: история и современность» (с. 149–157). 

Разделы книги наполнены развернутыми 
историко-философскими этюдами, в которых 
прослеживаются, согласно строгому принци-
пу единства исторического и логического, все 
те выводы, которые Станислав Олегович рас-
положил в 6-й части. Нередко автор ступает на 
зыбкую почву культурологических откровений 
и крайне смелых религиозно-мифологических 
обобщений. В качестве примера можно при-
вести тезис о Крыме как сакральном центре 
русской идентичности, источнике православия  
(с. 140, 163). Данный тезис историк-позитивист 
оспорит достаточно легко, но автор моногра-
фии стремится не написать историко-образный 
труд, а свести воедино смутные ощущения, 
идеологемы, логические цепочки рассужде-
ний, восприятия того, что есть Русский мир.  
В безбрежном море разнообразных течений, где 
религиозная откровенность соседствует с архе-
ологически доказуемой эмпирикой, данная точ-
ка зрения имеет право на существование. Ведь 
С.О. Переход описывает не «как было все на са-
мом деле», а как миллионы людей это «на самом 
деле» воспринимают, живут с этим восприятием 
и жертвуют своей жизнью ради него.

Много времени автор уделяет русским фи-
лософам, которые жили и творили в Крыму  
(с. 86–88, 125–148). На наш взгляд, большая влю-
бленность Станислава Олеговича в Крым, в род-
ной для него Крымский федеральный университ- 
ет им. В.И. Вернадского подталкивает его к некото-
рым преувеличениям, в частности к утверждению 
о том, что Крымская школа философии ведет на-
чало с 1918 года. Но, с другой стороны, собранные 
им факты, строгое и последовательное изложение 
заставляют как минимум задуматься о корректно-
сти авторского вывода, а не отбросить его в сторо-
ну как безделицу. А это значит, что автор нащупал 
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важную, актуальную и перспективную тему, ко- 
торая нуждается в дополнительном исследовании.

Важным является вывод автора о том, что 
«Русская цивилизация – это соединение наций, 
этноса, социальных групп и индивидов, объ-
единенных аксиологическим каркасом» (с. 162).  
Все в этом определении необычно. В нем наряду 
со многими нациями соседствует один един-
ственный этнос, наряду с социальными груп-
пами выделяются отдельные индивиды, а цен-
тром, ядром, «закваской» всего служит особый 
ценностный каркас, который Станислав Олего-
вич с тщанием и прилежанием вырисовывает 
на всех страницах своей книги.

Есть и недостатки, которые мы не можем 
обойти молчанием. Так, например, автор книги 
допустил серьезную погрешность методоло-
гического характера. Выстраивая архитектуру 
доказательств и аргументации, он не счел воз-
можным обратиться к проблеме мифа, например 
в формате мифологии русской идеи [7], что по-
зволило бы ему значительно расширить гносе-
ологический потенциал работы и найти новую 
эмпирику для разворачивания социальных кон-
нотат именно Русского мира. Также отметим, 
что автор с восторгом обращается к русской го-

сударственности и праву (с. 162–166), но упуска-
ет социальность как таковую. Было бы уместно 
ввести параграф или как минимум посвятить 
несколько страниц развернутой аргументации 
жизнеустойчивой русской социальности в агрес-
сивных условиях современности. Нескольких 
тезисов в монографии для этого слишком мало. 
А современная социальная философия в данном 
отношении уже накопила немалый опыт [8], ко-
торый можно было бы легко инкорпорировать в 
смысловые структуры текста.

Но в любом случае, перед нами очень не-
простой, крайне многослойный и небаналь-
ный текст о Руси-России, русских, Русском 
мире, русской культуре и русской цивили-
зации. Это попытка выйти за грань все еще 
длящегося долгого XX века, это рывок в XXI 
век, который, вероятно, войдет в историю как 
русский век. С этим можно соглашаться или 
спорить, выступать апологетом или яростно 
критиковать, однако не получится после про-
чтения книги остаться равнодушным. В этом, 
пожалуй, состоит важнейшая заслуга С.О. Пе- 
рехода, это главный аргумент в пользу того, 
чтобы все-таки прочитать данный текст и сде-
лать для себя соответствующие выводы.
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    в статье);
– компактной (укладываться в объем от 200 до 250 слов).

Авторы статей в разделах «Научная жизнь» и «Критика и 
библиография» предоставляют аннотацию объемом 50–100 слов.

Ключевые слова После аннотации указывается до 6–8 ключевых слов (слово- 
сочетаний), несущих в тексте основную смысловую нагрузку.

Примечания  
и комментарии  

Примечания, комментарии, ссылки на нормативные акты, сайты 
(если это не книга, сборник, статья и т. п. в электронном виде), 
документальные источники, а также анализируемую литературу 
даются в виде подстрочных  сносок (внизу страницы). Маркер сно- 
ски – арабская цифра (нумерация сквозная). 

Библиографические ссылки Библиографические ссылки на использованную литературу офор-
мляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008  
(п. 7 «Затекстовая библиографическая ссылка»).

– Подпункт 7.4.1 – ссылка на текст. Например:
в тексте: Общий список справочников по терминологии, 
охватывающий время не позднее середины XX века, дает работа 
библиографа И.М. Кауфмана [59];
в списке литературы: 59. Кауфман И.М. Терминологические 
словари: библиография. М., 1961. 

– Подпункт 7.4.2 – ссылка на фрагмент текста. Например: 
в тексте: [10, с. 81], [10, с. 106] и т. д.; 

в списке литературы: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 175 с.
Рисунки, схемы, диаграммы Принимается не более 4 рисунков (черно-белых). Рисунки, схемы, 

диаграммы приводятся в тексте статьи и предоставляются отдельными 
файлами. Схемы выполняются с использованием штриховой заливки. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах *.tiff, 
*.tif (Grayscale – Оттенки серого, 300 dpi). Иллюстрации должны 
быть четкими. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный 
рисунок, например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное 
количество слов и обозначений. Каждый рисунок должен иметь 
порядковый номер, подпись и объяснение значений всех кривых, 
цифр, букв и прочих условных обозначений.
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Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снаб-
жать порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах 
должны также иметь тематические заголовки. Сокращение слов до-
пускается только в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.12–2011 
(касается русских слов), 7.11–2004 (касается слов на иностранных 
европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены в 
текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку. 
Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для 
изложения одних и тех же результатов не допускается. Размерность 
всех физических величин следует указывать в системе единиц СИ.

• Решение о публикации статьи принимается редколлегией журнала. Электронные варианты отредак-
тированного текста авторам не высылаются, присланные материалы не возвращаются.
• Все статьи отправляются на независимую экспертизу и публикуются только в случае поло-
жительной рецензии. Редакция оставляет за собой право производить необходимые уточнения  
и сокращения.
• Статьи публикуются на бесплатной основе.
• Для отправки статьи воспользуйтесь кнопкой «Отправить материал» на сайте нашего журнала  
https://vestnikgum.ru/ 

Тел.: (8182) 21-61-21; e-mail: vestnik_gum@narfu.ru, vestnik@narfu.ru 

• Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала. 
На электронную версию журнала можно подписаться через каталоги: 

«Урал-Пресс» http://www.ural-press.ru/catalog/97209/8650495/?sphrase_id=328736 
«Пресса по подписке»  https://www.akc.ru/search/ 

Свободная цена.


