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мом англоязычном меме реализуется функция дискредитации действий компа-
ний, претендующих на экологический имидж за счет сомнительных акций, не при-
носящих реальной пользы. Персонаж Стонкс усиливает обобщенную семантику 
абсурдности экологических акций компаний, символично представленных идеей 
сохранять природу, не используя пластиковые соломинки, но применяя при этом 
пластиковые стаканчики. Визуальный шаблон дополняется вербальными знака-
ми – искаженными надписями слов (natur вместо nature, tortles вместо turtles), с 
помощью чего внимание адресата акцентируется на абсурдности экологической 
политики ряда компании.

Экологические интернет-мемы англоязычном и русскоязычном сегментах 
соцсетей являются популярным форматом коммуникации.

Функционирование экологических интернет-мемов, как и мемов другой те-
матики, отличается тем, что они часто подвергаются первичной деконтекстуали-
зации и последующей реконтекстуализации, однако могут возникать на основе 
визуальных шаблонов с выраженной экологической идеей.

Анализ англоязычных и русскоязычных экологических интернет-мемов с 
одинаковым визуальным шаблоном показал, что экомемы возникают в англо-
язычном сегменте сети, а затем реплицируются в Рунете, приобретая лингво-

культурную специфику. Так, русскоязычным экологическим интернет-мемам в 
большей степени свойственна ирония над абсурдностью реализации экологиче-
ских акций и доведенной до крайности креативности экологического мышления 
россиян. В фокус осмеяния также часто попадают властные структуры и коррум-
пированные чиновники, наживающиеся на реализации экологических проектов. 
Основной экологической проблематикой в интернет-мемах является проблема 
загрязнения мусором.

В англоязычном сегменте Интернета экологические мемы нацелены на 
привлечение внимания к различным экологическим проблемам (восстановитель-
ное земледелие, загрязнение пластиком, изменение климата), для мемов харак-
терна ирония и постирония. В фокус осмеяния попадают компании и корпорации, 
незадачливые экоактивисты.

Доминирующей функцией является функция привлечения внимания. 
Реализуются воздействующая, дискредитирующая, рекреационная функции. 
Средством реализации выделенных функций на вербальном уровне является 
стандартная и профессиональная лексика, сленгизмы, эрративы; стилистиче-
ские приемы иронии, эффекта обманутого ожидания и доведения ситуации до 
абсурда.
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events by the character. Based on a comprehensive analysis of stories and an essay by M.V. Shcherbakov about Vladivostok, the key role of the semantic dominant 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩАЯ 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ТЕКСТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.В. ЩЕРБАКОВА)

В настоящей статье анализируется специфика реализации и функционирования семантической доминанты поликультурность в локальном тексте в 
качестве структурообразующего компонента владивостокского текста; осуществлен анализ сочетаемости лексических единиц и представлена классифи-
кация лексических, синтаксических и стилистических средств, составляющих семантические доминанты движение и поликультурность, а также способы 
формирования коммуникативного пространства владивостокского текста. В работе автором рассматриваются особенности репрезентации образа города 
Владивостока через отражение окружающего мира, событий действительности, опосредованно указывающее на авторскую позицию или восприятие собы-
тий персонажем; на основе комплексного анализа рассказов и очерка М.В. Щербакова о Владивостоке выявлена ключевая роль семантической доминанты 
поликультурность как способа реализации авторского замысла и репрезентации образа города в тексте.

Ключевые слова: локальный текст, семантическая доминанта, поликультурность.
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Разделяя точку зрения современных исследователей, автор понимает 
локальный текст как «совокупность символов, идей образов, смыслов, объе-
диненную определенным стилистическим или мировоззренческим единством» 
[1], репрезентующим уникальность исследуемого города, «систематизирующим 
языковые и речевые стереотипы, мотивы и сюжеты определенных нарративов, 
топонимы города» [там же, с. 29] в некое единство, актуализированное в тексте 
посредством лексических, синтаксических и стилистических средств, используе-
мых автором для реализации художественного замысла и раскрывающих инди-
видуально-авторскую картину мира.

Рассказы и очерки М.В. Щербакова о Владивостоке содержат семантиче-
ские доминанты движение, пространство и время, поликультурность, констру-
ирующие коммуникативное пространство города и передающие его неповтори-
мый образ морского города-порта. Цель данного исследования – рассмотреть 
формирование коммуникативного пространства владивостокского текста посред-
ством семантической доминанты поликультурность. В настоящем исследова-
нии автор оперирует понятием образ в узком смысле, имея в виду воссоздание, 
изображение в художественном произведении любых предметов и объектов, а 
также опираясь на широкое понимание образа для обозначения конкретно-чув-
ственных представлений в сознании человека в качестве художественного обоб-
щения. Мы поставили следующие задачи: 1) рассмотреть лексико-синтаксиче-
ские средства формирования коммуникативного пространства владивостокского 
текста с помощью семантической доминанты поликультурность; 2) определить 
способы актуализации авторского восприятия образа города Владивостока.

Поставленные цель и задачи исследования определили его методологию: 
в данной работе использованы метод контекстуального анализа и анализа со-
четаемости.

Семантическая доминанта обусловлена выдвижением на первый план 
формальных средств. В настоящем исследовании мы рассматриваем номина-
ции, которые носят поликультурный характер или содержат отсылку к нацио-
нальным чертам. Актуальность работы заключается в том, что она представляет 
интерес с точки зрения исследования теории локального текста и способов ре-
презентации в нем образа города. Предметом нашего исследования являются 
языковые единицы, содержащие репрезентацию города Владивостока, извлечен-
ные из рассказов и очерков М.В. Щербакова методом сплошной выборки. В со-
временной лингвистической науке активно разрабатывается теория географиче-
ски маркированных текстов: особенности текстовой структуры дальневосточного 
текста рассматривает Н.С. Милянчук [2], одесский текст исследует С.М. Треблер 
[3], топонимический концепт «Владивосток» изучает Е.Н. Пугачева [4]. Новизна 
данной работы заключается в том, что впервые в отечественной филологии 
поликультурность в рассказах и очерке М.В. Щербакова о Владивостоке рас-
сматривается как средство репрезентации авторского восприятия образа города. 
Данное направление исследования представляет научный интерес с точки зре-
ния использования языкового материала, а именно – уникальных произведений 
М.В. Щербакова о Владивостоке, с помощью которого предоставляется возмож-
ность получить информацию об особенностях репрезентации образа города Вла-
дивостока посредством раскрытия индивидуально-авторского сознания, актуали-
зированного за счет используемых автором языковых средств.

Источником материала для исследования послужили произведения  
М.В. Щербакова: очерк «Одиссеи без Итаки» и рассказы «Кадет Сева», «Корень 
жизни», «Последний рейс» [5], локусно привязанные к Владивостоку, общими се-
мантическими доминантами для которых являются поликультурность и движе-
ние. Понятие семантической доминанты связано с именем Я. Мукаржовского; 
исследователь определил ее как «компонент произведения, который приводит в 
движение и определяет отношения всех прочих компонентов» [6]. Семантические 
доминанты реализуются в конкретных языковых единицах текста и дают пред-
ставление о языковой личности его автора или персонажей.

Названные предпосылки позволяют нам высказать предположение, что 
семантическая доминанта является частью авторского замысла и заключает в 
себе модально-оценочные значения, что позволяет отнести ее к структурному 
(текстообразующему) компоненту, выступающему средством репрезентации об-
раза города Владивостока. Структурно-смысловые элементы коммуникативного 
пространства владивостокского текста отражают индивидуальную авторскую 
картину мира, содержат информацию об отношении автора к изображаемым в 
тексте фактам действительности, репрезентующим образ города в целом, и тес-
но связаны с процессом номинации. Вслед за В.Г. Гаком мы понимаем под номи-
нацией «процесс наименования, при котором языковые элементы соотносятся с 
обозначаемыми ими объектами» [7].

Семантическая доминанта поликультурность наряду с движением фор-
мирует коммуникативное пространство владивостокского текста и объединяет 
формальные средства выражения авторского замысла. С опорой на классиче-
скую теорию текста [8; 9] и на основании проделанного анализа произведений 
М.В. Щербакова, в которых Владивосток является центральным образом, мож-
но утверждать, что владивостокский текст имеет уникальную семантическую 
структуру: одним из критериев выделения владивостокского текста мы считаем 
особый лексический, фразеологический, синтаксический состав произведений, 
в которых авторская позиция может выражаться грамматически, стилистически 
и композиционно. Семантика поликультурности актуализирует авторское вос-
приятие образа города Владивостока: в произведениях город находится в посто-

янном движении, перемещении, прослеживается семантика массового исхода. 
Идея исхода заложена автором в названия произведений – очерка «Одиссеи без 
Итаки» и рассказа «Последний рейс». Одновременно с этим раскрывается образ 
многолюдности, суеты. Многонациональный тип героев формируется различны-
ми лексемами и синтаксическими средствами, фигурами речи, придающими сти-
листическую значимость, образность и выразительность тексту и позволяющими 
автору передать отношение к происходящему. Приведем некоторые примеры1: 
(1) китайцы уже зажигали рядом со своими лотками, прямо на земле, тысячи 
фонариков, как в России, когда святят пасхи; (2) не русская – ленивая и мир-
ная, а притаившаяся, настороженная, какая-то враждебная. Азию всё-таки 
чувствуешь.

Стилистические фигуры речи, используемые М.В. Щербаковым для раскры-
тия многонационального образа города, многообразны: 1) инверсия: (3) за низ-
ким столом красного дерева и произошел разговор; 2) антитеза: (4) сделалось 
тошно от всех этих чуждых запахов и звуков, его потянуло туда, где были 
белые люди, а не эти скользкие черные фигуры; 3) метафора: (5) в затканный 
солнцем хрустальный четверг приморского октября город дрогнул; 4) сравне-
ние: (6) меняет свои лиры оливковый поджарый итальянчик и мерно работает 
челюстями над жвачной резинкой точно топором рублённый янки-матрос.

В аспекте сказанного выше отметим лексико-синтаксические средства, реа-
лизующие семантическую доминанту поликультурность. В соответствии с теми 
признаками, на основе которых давалось наименование, мы классифицировали 
номинации, носящие поликультурный характер или содержащие отсылку на на-
циональные черты (расположены в порядке снижения частотности):

1) номинации, называющие предметы и понятия разных культур (41 при-
мер, 54,66%): поднялся мимо пахучих торговых рядов; маленький графинчик 
жгучей и терпкой влаги; удивительный пунш, горевший синими языками; у 
недавно отстроенного собора; китайцы уже зажигали рядом со своими лот-
ками, прямо на земле, тысячи фонариков, как в России, когда святят пасхи; 
тяжелые китайские раскрашенные шаланды и корейские джонки, океанские 
пароходы; ложился косым четырехугольником на крашеный пол; пройдя под 
ситцевой занавеской; бледно-янтарный, медвяный, пахучий шведский пунш в 
бутылках с золотыми гроздьями винограда на ярлыках; пропахшую одеколо-
ном, дешевой пудрой и керосином; до ворот, по бокам которых, кроме черных 
дощечек с вязью иероглифов, висела вывеска с безголовым офицерским мунди-
ром прошлого века; дышали разложенные цветистыми горками тропические 
фрукты, убивая своим ароматом китайскую вонь; парусные шхуны и бриги, 
тяжелые китайские раскрашенные шаланды и корейские джонки, океанские па-
роходы Добровольного флота и военные корабли; этот странный, не русский 
город; выперли то пасхами, то куличами; из агонизировавшей России; из още-
тинившейся зеленохвойной Сибири; из благодатного Крыма; с Кавказа; из Тур-
кестана; через волнистые барханы Гоби; через жжёные Монгольские степи; по 
морщинистым лазурным зеркалам тропических морей; кудластыми вихрами и 
выгоревшими гимнастёрками колониальных мисс и шоколадных филиппинок; 
те же обязательные чахлые берёзки, как в какой-нибудь Малаховке под Мо-
сквою, та же не в меру бойкая валторна в оркестре; в пахучих сундучках Тун 
Зюй-куна; нашел большую красную коробку; вываренный в сахарной воде и очи-
щенный от верхней морщинистой кожи громадный полупрозрачный женьшень; 
не русская ― ленивая и мирная, а притаившаяся, настороженная, какая-то 
враждебная; Азию всё-таки чувствуешь; в руки белого дьявола; священный Ко-
рень; гений-охранитель; вздувается на кончике иглы над лампочкой коричневая 
слеза опиума; за низким столом красного дерева; после обычных вежливостей 
и чашек бледно-зеленого чая; вынул из пейтузы; окутавшая его пелена тя-
желого сладкого дыма, выливавшаяся из массивной трубки; от самых Омских 
английских складов; китайский язык; китайской газеты «Последние Новости»;

2) номинации, репрезентующие многонациональный образ города (23 при-
мера, 30,66%): хунхузы; манзы; китайцы; русские; корейцы; корейцев-макосе-
вов; ходи в халатах и синих курмах, расстегнутых на медно-красной груди; 
ходи-китайцы; бородатый до самых глаз дядя в торбазах и оленьей кухлянке; 
оливковый поджарый итальянчик; точно топором рублённый янки-матрос; 
шныркие коротконогие японцы; белые лица; «юли-юли»; каждый человек, оде-
тый в синюю курму и штаны с мотней; тигры уносили зазевавшихся голопузых 
корейчат; тошно от всех этих чуждых запахов и звуков, его потянуло туда, 
где были белые люди; скользкие черные фигуры, от которых так явственно 
пахло смертью; два китайских нищих; разный люд: многосемейных старове-
ров-переселенцев, «шатунов» – искателей легкого счастья, военных в белых 
кителях, каторжную кандальную шпану;

3) номинации, формирующие поэтику многонационального города-порта 
(9 примеров, 12%): парусные шхуны и бриги, тяжелые китайские раскрашен-
ные шаланды и корейские джонки, океанские пароходы Добровольного флота 
и военные корабли; торчали мачты парусников, опутанные нитями снастей, 
прилежно вывалили дымки пароходные трубы; в военном порту, среди туш 
больших военных кораблей и кружевных кранов, еле-еле дымил высокой тру-
бой его «Сторож»; к причалам Золотого Рога пришвартовывались и снова 
уходили в моря; просторно расстилался великолепный рейд; у многочисленных 
причалов и пристани торчали мачты парусников, опутанные нитями снастей, 
прилежно вывалили дымки пароходные трубы; стояла на буйке, как одинокий 
привратник, игрушечная брандвахта; скользила, наклоняясь к воде, какая-то 
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белоснежная яхточка, будто кто медленно тянул ее на веревочке; сделали 
тогда больше девяноста верст на двухвесельной лодчонке;

4) номинации, содержащие оценочную характеристику города (2 примера, 
2,66%): странный, не русский город; этот дикий, некультурный край.

В характеристике Владивостока как морского города, города-порта преоб-
ладает положительная оценка (семантика света, размеренности, широкой пано-
рамы города; использование формальных средств, в частности морфем, внося-
щих дополнительную коннотацию: -очк-: яхточка; на веревочке), положительно 
оцениваются и городские объекты: бело-сахарный маячок; на высоком доме 
Центросоюза, выпиравшем белым боком над крышами, жители: белые люди; 
белые лица; лица же с резкими рембрандтовскими тенями – красивей, значи-
тельней; в характеристике же элементов других культур доминирует семантика 
тьмы – тьма; тяжёлый, злобный мрак; темные фигуры; темные переулки; чер-
ные дощечки с вязью иероглифов.

Согласно авторскому замыслу, в текстах отчетливо прослеживается проти-
вопоставление Восток – Запад: (7) Завершилось великое затмение России. /…/ 
Только один узкий светящийся серпик оставался на Дальнем Востоке [Кадет 
Сева, с. 244]. (8) /…/ сколько пламенных надежд лилось в него в двадцатых 
годах из агонизировавшей России, из ощетинившейся зеленохвойной Сибири, 
из благодатного Крыма, с Кавказа, из Туркестана, через волнистые барханы 
Гоби, через жжёные Монгольские степи и даже окружным путём – по морщи-
нистым лазурным зеркалам тропических морей!.. [Кадет Сева, с. 243]. (9) Вот 
зато на самом танцевальном круге чужого как будто и нет: те же обязатель-
ные чахлые берёзки, как в какой-нибудь Малаховке под Москвою, та же не в 
меру бойкая валторна в оркестре и тот же извечный вальс «Лесная сказка» 
[Кадет Сева, с. 245]. Данный эффект достигается использованием синтаксиче-
ских конструкций, содержащих антонимичные лексемы и стилистические фигу-
ры – метафору и антитезу.

Эффект многолюдности достигается формальными средствами: преобла-
данием форм множественного числа: (10) В ресторанчиках с цветными сте-
клами громыхал гонг, напрягая звук, и визжали дудки и однострунные скрипи-
цы [Корень жизни, с. 35], глаголами со значением звучания: (11) В порту около 
«Сторожа» тарахтели цепями лебедки, галдели грузчики [Последний рейс, 
с. 181] и синтаксическими конструкциями, содержащими фигуры речи (в част-
ности – метафору, антитезу и сравнение): (12) По всему чернильному просто-
ру Золотого Рога подмигивали ― переговаривались на невидимых мачтах 
огоньки сигнальных фонарей [Кадет Сева, с. 249], которые являются способом 
отражения в тексте фрагментов окружающего мира, событий действительности, 
опосредованно указывающим на авторскую позицию или восприятие событий 
персонажем.

Семантический компонент поликультурность 1) актуализируется частот-
ностью лексем, указывающих на национальную и культурную принадлежность: 
хунхузы; манзы; китайцы; русские; корейцы; ходи; итальянчик; янки-матрос; 
японцы; «юли-юли»; два китайских нищих; китайская газета; японские броне-
носцы; 2) или выражен иносказательно: белые лица; каждый человек, одетый в 
синюю курму и штаны с мотней; белые люди; скользкие черные фигуры.

Кроме того, поликультурность, являясь неотъемлемым компонентом 
авторского замысла, в тексте выполняет ряд функций: во-первых, выступая в 
своем прямом значении, показывает многонациональный характер движения во 
Владивостоке, во-вторых, на более глубоком уровне имплицитного выражения 
авторской позиции, тесно взаимодействуя с семантической доминантой движе-

ние, отражает движение политических режимов во Владивостоке и Приморье: 
японцы, кишевшие во всех концах города, расползшиеся по всем окрестным 
пороховым складам и фортам могучей прежде крепости; японцы обманули и, 
сторговавшись, пропустили красных; висела вывеска с безголовым офицер-
ским мундиром прошлого века; метались шампуньки с людьми, для которых 
попасть к красным значило идти под расстрел; появились партии инжене-
ров; а в 91-м году новый город соизволил посетить сам Государь Наследник  
Цесаревич.

Наконец, семантическая доминанта поликультурность оформляет ком-
позиционную структуру произведений М.В. Щербакова. Так, рассказ «Корень 
жизни» начинается с китайской поговорки «Где женьшень, там и тигры», вы-
несенной в эпиграф произведения и отражающей связь между корнем жизни и 
тиграми в китайском сознании. В китайском сознании существует уважение к кор-
ню и стойкая уверенность в том, что женьшень может найти только достойный: 
«Как дался в руки белого дьявола священный Корень? Как допустил это гений-ох-
ранитель?» – размышляет Тун Зюй-кун. Ради корня человек может нарушить 
грани дозволенного, люди будут драться, как тигры, и это находит отражение в 
тексте: рассказ начинается с убийства Ли Фу-линя из-за лекарственного корня. 
Эффект поликультурности достигается высокой частотностью лексем женьшень-
щик, фанзушка, женьшень, корень, Хай-Шэнь-Вей и, кроме того, частотностью 
фразеологизма «голубой фазан» (= женьшеньщик). В тексте описано переме-
щение Корня Жизни от Цзян-Куя к Киму-корейцу и нашедшему корень Николаю 
Тимофеевичу, а кульминацию сюжета составляют попытки Николая Тимофееви-
ча продать женьшень – здесь культурные смыслы актуализируются лексемами 
китаец, американцы, ходя, иена, китаеза, Пекин – и уйти от преследования 
(эффект достигается стилистическими средствами: использованием метафоры 
и антитезы: Белые лица исчезли так же, как и крашеные дома; белые люди, 
а не эти скользкие черные фигуры, от которых так явственно пахло смер-
тью). При этом перемещение в пространстве сопряжено с четко выраженной 
авторской позицией и передается в тексте лексически, с помощью топонимов, 
и синтаксически – преобладанием конструкций, содержащих оценочную харак-
теристику города: Выйдя на Светланку, он невольно оглянулся вправо: там, 
вверху и между геометрическими утесами домов, еще пылала яростно заре-
вая щель, раздавленная плоскими чернильными тучами [Корень жизни, с. 35].  
В финале рассказа эффект поликультурности достигается преобладанием лек-
сем китайский, лекарства, женьшень, ходя, имен собственных (включая топо-
нимы): Тун Зюй-кун, Ли Кинь-хи, Хай-Шэнь-Вей, Шань-си, символизирующих уход 
Корня Жизни из Владивостока и России.

Таким образом, в произведениях М.В. Щербакова о Владивостоке мы об-
наружили взаимодействие двух семантических доминант – поликультурности и 
движения. Каждая из названных доминант обладает самостоятельной значимо-
стью, проявляющейся на лексическом, синтаксическом и стилистическом уров-
нях. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что семантическая 
доминанта поликультурность является ключевым компонентом реализации ав-
торского замысла и репрезентации образа города Владивостока в произведениях 
М.В. Щербакова.

Примечание:
¹ примеры цитируются по: Щербаков М.В. Одиссеи без Итаки/ Повесть, рассказы, 

очерки, стихи, переводы/ Сост., комм. и вступит. ст. А. Колесова (Серия «Восточная 
ветвь») Владивосток: Рубеж, 2011. 480 с.
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