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И С Т О Р И Я  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Способы перевода и толкования гебраизма «аллилуйя» 
в религиозной литературе XIV–XVIII веков (краткий обзор 
рукописных источников)
Борщевский Иван Сергеевич, лингвист, преподаватель мировой художественной культуры  
(г. Георгиевск, Ставропольский край)

Ключевые слова: гебраизм, славянские языки, церковнославянский язык, древнерусская литература,  
Библия, хронографы, летописи, тетраграмматон, аллилуйя

Гебраизм «аллилуйя» (евр. היוללה, «hалелу-Йах» —  
«Хвалите Йах (Яхве)») — формула поклонения и бла-

годарения в богослужебной практике израильтян — пе-
решёл в другие языки (в славянской религиозной лите-
ратуре он транскрибировался несколькими способами: 

алилуѩ, алилугиѩ, алѣлугиѩ, аллелоугьѣ и т. д.), как пра-
вило, без перевода [1]. Поэтому попытки его перевода 
и интерпретации представляют особый интерес. Цель 
этой статьи — рассмотреть способы перевода выра-
жения «аллилуйя» в духовной литературе 14–18 веков. 

Рис. 1. Псалом 150, транскрибированный кириллицей
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В качестве материала для исследования использова-
лись рукописи из собраний Троице-Сергиевой лавры, 
Московской духовной академии, Иосифо- Волоцкого 
монастыря и Российского государственного архива 
древних актов.

Кириллический рукописный учебник 
древнееврейского языка (XVI в.)

Опубликованный С. Темчиным рукописный учебник 
древнееврейского языка1, который сохранился в кирил-
лическом списке третьей четверти 16 века, содержит 
полную транскрипцию Псалма 150 (см. Рис. 1). [2] Ев-
рейское слово היוללה передано в нём как ГАЛЛѹ ѩгъ.

Хотя учебник и содержит еврейско-русский словарь, 
слово «аллилуйя» в нём отсутствует.

«О трегубной аллилуиа»

Рукопись 151(514)2 — «Сборник слов, патериковых 
повестей, посланий, выписей хронографических, житий, 
составленный Феодосием, бывшим архиепископом 
Новгородским, Евфимием Турковым, Иеремией, Фе-
одоритом» — содержит на листе 499 трактат «О тре-
губной аллилуиа, от книги Феодора Едесскаго»3.

Автор этого произведения произвольно делит слово 
«аллилуйя» на три части и так же произвольно, вне 
связи с реальной этимологией слова, толкует каждую из 
них (Рис. 2): «ал — прїиде, ил — ѩвисѧ, ѹїа — б҃г҃ъ»4. 
Затем он поясняет, что, в целом, это выражение озна-

1 Москва, Российский государственный архив древних актов, собр. Ф. Ф. Мазурина (ф. 196), оп. 1, №  616.
2 Фонд 113. Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря
3 В. Ключевский объясняет, что изначально этот документ представлял собой письмо некого Димитрия Грека архиепископу Геннадию 

в 1493 году. Однако в 16 веке этот трактат был приписан Феодору Эдесскому. [3] 
4 Такое произвольное разделение и неверная этимология встречается у различных авторов. Например, святитель Афанасий Великий 

(295–373) в толковании на 104 псалом писал: «Разлагается же «аллилуия» следующим образом: ал — Бог, ил — крепкий, уия — 
сильный». [4] Хотя в другом месте он переводит это выражение более верно (смотри прим. 10 ниже)

5 Имя «Сущий» («СЫЙ» в церковнославянских источниках) представляет собой семантический перевод тетраграмматона ЙХВХ, который 
часто встречается в греческих и славянских богословских трудах.

6 Рукопись №  2 (2027), фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры (XIV век), л. 144
7 Рукопись №  24, фонд 173.I. Фундаментальное собрание библиотеки МДА. 
8 Такому же сокращению подвергались и другие комментарии. Например, полностью отсутствует толкование на заголовок к 146-му псалму: 

«Аллилуия. Здесь ясно узнаем значение слова: «Аллилуия». Ибо в еврейском тексте вместо: «хвалите Бога», сказано: «Аллилуия». Симмах 
оставил сие слово не переведенным, и говорит так: «Аллилуия, яко благ псалом». Феодотион же: хвалите Иа. Поэтому и сей псалом повелевает 
хвалить». [5, стр. 358] Феодорит сравнивает два греческих перевода Псалмов, указывая на разные подходы Симмаха и Феодотиона: первый 
транслитерировал слово «аллилуйя», второй же перевёл וללה как «хвалите», а הי — краткую форму Тетраграмматона — транскрибировал как 
«Иа». О способах передачи Тетраграмматона в религиозной литературе на славянских языках подробнее рассказано в приложении ниже.

чает «пойте, хвалите живого Бога» и приводит ряд аль-
тернативных переводов: хваление Богу, хвалите Бога, 
Сущего5 хвалите.

«О именех…»

Перевод слова «аллилуйя» приводится в справоч-
нике «О именех, глаголемых жидовьскымь языком 
в книгах церковных сказаною, преложено неразумное 
на разум, иже в Евангелии, и в Апостоле, и в Псалтыри, 
и в Паремии, и в прочих книгах»6: «Аллугиѩ — пойте 
ба҃». (Алелугия — пойте Богу) (Рис. 3)

«Псалтирь толковая Феодорита Киррского»

Псалтирь толковая7 содержит перевод пояснений 
к псалмам богослова 4–5 веков н. э. Феодорита, епи-
скопа Кирского. В нескольких местах он поясняет слово 
«аллилуйя», однако оригинальный текст подвергся ре-
дакции либо при самом переводе, либо при переписы-
вании текста.

В упомянутой рукописи поясняется: «Аллилуйя, 
как мы уже сказали, означает «хвалите Господа» на 
славянском языке». В то же время в оригинале, пе-
ревод которого приводится в более поздних изда-
ниях [5, стр. 219], толкование этого слова несколько 
обширнее: «аллилуиа, как уже объяснили мы, пере-
водится словами: «хвалите Господа»; так как «ал-
лилу» значит: «хвалите», а «Иа» — Господа, или Су-
щего»8.

Рис. 2. Отрывок трактата «О трегубной аллилуиа, от книги Феодора Едесскаго»
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«Собрание толкованием на книгу 
сто пятидесяти Псалмов от различных 
учителей, потружением блаженнаго 
Брунона, епископа гербиполенскаго»

Выдающийся лингвист и переводчик, «толмач ла-
тинский», сотрудник Максима Грека и близкий со-
ратник собирателя первой полной русской Библии 

9 Рукопись №  87. (834.), фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры.

архиепископа Новгородского Геннадия Дмитрий Гера-
симов (Митя Малой, Дмитрий Толмач, Дмитрий Схо-
ластик, известный в Европе как Деметрий Эразмий) 
в конце жизни (1530-е годы) перевёл с латинского 
языка собрание толкований на Псалтырь отцов и учи-
телей церкви, составленное Бруно Вюрцбургским 
(XI век). Этот труд стал очень популярным и много-
кратно переписывался.

А

Б

Рис. 5. Псалтирь Бруно Вюрцбургского. Толкование на 104 псалом. А — латинский оригинал. Б — Перевод 
Д. Герасимова «Собрание толкованием на книгу сто пятидесяти Псалмов от различных учителей, потружением 
блаженнаго Брунона, епископа гербиполенскаго»9, лист 284 об.: «Аллїлѹїа ѹбо ѹ еврҍевъ гл҃етсѧ хвалите б҃҃а. 

Аллил ѹбо хвалите. Иѧ ѹбо назнаменѫет невидимаго бг҃а»

Рис. 3. Отрывок из трактата «О именех…»

Рис. 4. «Псалтирь толковая Феодорита Киррского», лист 307, комментарий к псалму 110: «аллѵлуіа бѡ ѩкоже 
ѹже сказахомъ хвалите Гд҃а есть словеньскимъ ѩзыкѡм»
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В комментарии на 104-й псалом (Рис. 5) Бруно, а за 
ним и Дмитрий Герасимов, толкует каждую часть выра-
жения «аллилуйя»10: «Алил означает «хвалите», а Ия 
обозначает невидимого Бога».

«Псалтирь седми толкователей, перевода 
Максима грека…»

В Псалтыри толковой11, датированной серединой 16 
века, в комментарии к 104-му псалму, который при-
писывается Исихию Иерусалимскому, приводится 
пространное толкование слова «аллилуйя» (Рис. 6): 
«Слову «аллилуиа» при переводе дают значение — 
«хвала Богу Иао». А «Иао» евреи оставили без пере-
вода в качестве имени Божия»12.

Таким образом, в религиозной литературе Древней 
и Средневековой Руси мы можем встретить как про-
извольные толкования гебраизма «аллилуйя», так 
и вполне обоснованные, с точки зрения современной 
этимологии, пояснения.

Приложения

Способы передачи Тетраграмматона 
в славянской религиозной литературе  
10–16 веков

Поскольку выражение «аллилуйя» содержит 
краткую форму Тетраграмматона13, то в рамках данной 
статьи будет уместно рассмотреть способы передачи 
этот имени Бога в религиозной и светской литературе 
на славянских языках.

В церковнославянской Елизаветинской Библии 
(1751), которая используется как авторизованный для 
богослужения текст в Русской православной церкви, 
Тетраграмматон передан словами «Господь», «Бог», 
«Адонай» (в основном, в книге Иезекииля) и «Сый» 
(«Сущий»). Строго говоря, эти слова не являются пе-

10 Подобным образом поступает и Афансий Великий в толковании псалма 134: «И сей псалом сказуется только еще руководствуемым, 
и повелевает им: «хвалите Господа», потому что слово «аллилу» толкуется «хвалите», а слово «иа» — Господь». [4]

11 Рукопись №  86. (829.), фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры.
12 Теоним «Иао» использовался в качестве одного из вариантов транскрипции Тетраграмматона как в рукописях Мёртвого моря, так 

и в трудах разных христианских авторов первых веков нашей эры. (Подробнее об этом в статье [6]). Другие случаи появления слова «Иао» 
в религиозной литературе на славянских языках приводятся в приложении.

13 Тетраграмматон или тетраграмма (греч. τετραγράμματον; от греч. τετρα «четыре» + γράμμα «буква») — личное имя Бога, которое 
обозначается четырьмя еврейскими буквами הוהי. В Ветхом Завете впервые встречается в книге Бытие 2:4. Точная огласовка 
Тетраграмматона неизвестна.

реводом Тетраграмматона, так как они не являются 
точными эквивалентами этого библейского имени. 
Причины такой замены подробно описаны разными ав-
торами, например [7].

Оригинальное написание

В оригинальном написании Тетраграмматон можно 
увидеть на гравюрах первых изданий Елизаветинской 
Библии, а также в «Лицевой Библии» (Theatrum Bib-
licum) Пискатора, которая издавалась в 17 веке не-
сколько раз как в России (со стихотворными сла-
вянскими подписями, сочинёнными Мардарием 
Хониковым), так и в других странах восточной Европы. 
(Рис. 7)

В некоторых трудах использовалось и само слово 
«Тетраграмматон». Например, упомянутый выше Дми-
трий Герасимов в 1501 году перевёл на русский язык 
трактат Николая де Лиры Probatio adventus Christi 
(«Доказательство пришествия Христа»), где, в част-
ности, написано:

«В еврейском языке существует три Божественных 
имени, а именно: Эл, Элоим и имя Господа Тетраграм-
матон…Так же и у Иеремии XXIII: «Вы извратили слова 
Бога живущего, Господина воинств, Бога вашего Те-
траграмматон»… То же и в книге Бытия XXII, говорится: 
«И нарек Авраам имя месту этому: Господь видит», — 
где мы видим, что в еврейском тут «Господь» ставится 
как Тетраграмматон». [8]

В некоторых трудах (например, Рис. 8 и 13) это слово 
приводилось в форме «четверограмотная».

АВѣ/ їаве/ ѩвѣ и АИѩ / АїА / ИАѧ

С этой формой транскрипции Тетраграмматона сла-
вяне познакомились уже в 11 веке (а по мнению неко-
торых исследователей, в 10 веке), то есть, вскоре после 
крещения Руси в 988 году.

Рис. 6. «Псалтирь седми толкователей, перевода Максима грека», лист 249



История литературы

5

Рис. 7. «Лицевая Библия» Пискатора, 1674 год14. Иллюстрация к Матфея 6:9: «Отче наш, иже еси на небесех,  
да святится имя твое»

14 Российская гос. б-ка. Ф.722 №  93 [Б. м.], конец XVII в., 1674. Опись А, №  2186 (Ветхий Завет), 2187 (Новый Завет).
15 По мнению известного караимского гебраиста Неемии Гордона, «айа» — это теоним Йах с буквой «алеф», добавленной в начало слова 

с целью облегчить произношение.
16 Этот текст, в целом, совпадает с толкованием Феодорита Кирского на книгу Исход: »Моисей извещает, какой чести и какого благоволения 

сподобил его Бог. То имя, которого не явил патриархам, сделал известным ему, потому что изрек ему: «Аз есмь Сый» (Исх.3:14). Имя 
же Его называется у евреев неизреченным. Ибо запрещается произносить оное устами, пишется же оно четырьмя буквами, почему 
и называют его четверобуквенным. Оно же начертано было на золотой дщице, которая привязана была к головной повязке и возлагалась 
на чело архиерею. Самаряне выговаривают оное Иаве, а иудеи — Аиа». [10]

В 9 веке византийский монах Георгиий составил 
«хронограф» или «временник», излагающий все-
мирную историю от «сотворения мира» до 842 г. В гре-
ческом заголовке он именуется «грешником» (греч. 
ἁμαρτωλός), поэтому произведение обычно называ-
ется Хроника Георгия Амартола или Хроника Георгия 
Мниха. В 9 или 10 веке этот труд был переведён на сла-
вянские языки.

Славянский перевод существовал в двух незначи-
тельно различавшихся редакциях. Помимо русского 
(или болгарского) перевода «Хроники» (Рис. 8) изве-
стен также сербский перевод (Рис 9). В очень попу-
лярной в последующие века повести «Александрия» 
(см. ниже), рассказывающей о деяниях Александра 
Македонского, описывается встреча последнего с иу-
дейским первосвященником. После подробного опи-
сания его одеяний, там говорится: «На голове же он 
носил клобук златотканый, который «митра» и «кидар» 
называют. А с него и пластина золотая шла на темя 
его, на которой буквами священными было изобра-
жено Божье наименование, как Он <сам> явил <это> 
Божье имя Моисею, говоря: «Я есмь Сущий» (Исход 
3.14). У евреев же оно зовется »неизреченное«, так как 
им запрещено выносить его на язык. Записывается же 
четырьмя буквами, потому и «четырехбуквенным» его 

называют. А самаритяне называют его «иаве», иудеи 
же «аийа15»»16. [9]

Этот рассказ вошёл в состав труда под названием 
«Летописец Еллинский и Римский» [13]. Это круп-
нейший древнерусский хронографический компиля-
тивный памятник 15 века: он содержит изложение все-
мирной истории от «сотворения мира» до времени 
византийского императора Романа I Лакапина, после 
чего идут добавления: перечень последующих визан-
тийских императоров до Мануила II Палеолога (1391–
1425) и русская статья о взятии Константинополя кре-
стоносцами в 1204 году.

Этот же текст был опубликован В. Истриным в из-
дании «Александрия русских хронографов» [14].

Одна из версий «Александрии» попала в «Ли-
цевой летописный свод» 16 века — Царь-книгу, ко-
торую Иван IV (Грозный) приказал написать для своих 
детей. Рукопись, созданная в единственном экземпляре 
предположительно в 1568–1576 годы, состоит из де-
сяти тысяч листов и более 17 000 иллюстраций. Лето-
пись содержит священную, древнееврейскую и древне-
греческую истории, повествования о Троянской войне 
и Александре Македонском, сюжеты истории Римской 
и Византийской империй, а также описание важнейших 
событий в России с 1114 по 1567 годы.
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Рис. 8. Временник Георгия Амартола. Фонд 173.I. Фундаментальное собрание библиотеки МДА. Лист 28

Рис. 9. Временник Георгия Амартола, сербский перевод, изданный по рукописи ГИМ, Синод. собр., №  148.  
Лист 10 об. [11]

Рис. 10. Временник Георгия Амартола. [12]

Рис. 11. «Летописец Еллинский и Римский», [13, стр. 106, 107]
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Рис. 13. «Лицевой летописный свод» 16 века. [15, лист 213]

Рис. 13. «Лицевой летописный свод» 16 века. [15, лист 213]

Рис. 14. Встреча Александра Македонского с иудейским первосвященником [15]
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IАѡ

Эта форма транскрипции Тетраграмматона встреча-
ется не только в толковой Псалтыри 16 века (Рис. 6). При-
сутствует она и в Толковой Палее 1477 года [16]. Это пе-
реводной памятник древнерусской литературы, который 
излагает ветхозаветную историю, а также содержит тол-
кования и апокрифические рассказы. Один из таких рас-
сказов — «Лествица Иакова». Написанный, очевидно, 
на древнееврейском языке, этот текст дошёл до нас 
только в славянском переводе. Он содержит библейский 
рассказ (Бытие 28:12–16) о видении Иакова, внука Ав-
раама, с апокрифическими добавлениями. Одно из них — 
молитва Иакова (Рис. 15): «12-верховне! 12-личне! Мно-
гоименне! Огнене, молнозрачне! Свѣте! Святе, святе, 
святе! Иао, Иаова, Иао илъ, Иао кадосъ17». [17]

17 О других транскрипциях тетраграмматона в этом тексте будет сказано чуть ниже.
18 Рукопись №  112. (13.), фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры

Транскрипцию Тетраграмматона в форме IАѠ исполь-
зует и блаженный Феофиакт Болгарский, архиепископ 
Охридский, в своем толковании на Евангелие от Луки 
(Рис. 16). Поясняя значение имени «Иисус» в коммен-
тарии к стихам 31–33 первой главы, он пишет: «При-
шедший для спасения нашего рода справедливо назван 
«Иисусом», ибо имя сие в переводе на греческий язык 
означает «спасение от Бога». Иисус, по толкованию, — 
значит Спаситель, потому что и спасение называется 
«иаo». [18]

Однако переписчикам славянского перевода, веро-
ятно, слово  было незнакомо. Некоторые посчитали 
его искажённым написанием слова «НАШЕ» (Рис. 17) 
Этот же вариант перешёл в печатное издание 1649 года. 

Другие переписчики увидели в нём искажённое 
слово IѠАНЪ (Рис. 18).

Рис. 17. «Евангелие толковое Феофилакта болгарскаго на еванг. Луку» ХVI века, лист 1118

Рис. 15. Молитва Иакова из Толковой Палеи 1477 года, лист 101 об.

Рис. 16. Отрывок комментария Феофилакта Болгарского к Луки 1:31–33 на латинском и греческом языке [19]



История литературы

9

19 Рукопись №  105(425), фонд 113. Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря
20 Архив: РГАДА, Фонд №  381, Опись №  1, ед.хр. №  53
21 «Слово о Адаме и Евзе, от зачала и совершения», рукопись №  794. (1899.) Измарагд и Сборник, ХVІ век, фонд 304.I. Главное собрание 

библиотеки Троице-Сергиевой лавры

Рис. 18. «Толкование Феофилакта, архиепископа Болгарскаго, на евангелистов Луку и Иоанна» ХVI века,  
лист 619

Очевидно, в более ранних рукописных списках этого 
трактата, содержался точный перевод данного отрывка, 
который позже был искажён переписчиками. Этот 

ранний список ещё предстоит найти исследователям. 
В более поздних русских переводах, публикуемых с 19 
века, первоначальный текст был восстановлен.

IАѠИЛЪ / IАОИЛЪ / ИѠИЛЪ

Эта необычная форма транслитерации Тетраграм-
матона встречается в нескольких славянских апо-
крифах. Чаще всего этим именем называют ангела [21], 
но в некоторых произведениях оно выступает в каче-
стве теонима. Ряд исследователей [20, 21, 22, 23, 24] 

полагают, что это транскрипция двух еврейских слов: 
IАѠ (теоним ЙХВХ) и ИЛЪ (לא «эль» — «Бог»).

Помимо Толковой Палеи (Рис. 15), это имя встре-
чается в апокрифическом «Откровении Авраама» 
(Рис. 19)

Рис. 19. «Откровение Авраама», Сильвестровский сборник 14 века20, лист 173 об.

В молитве Авраама («вѣчныи крѣпце с  [вѧ]те Саваофе 
преславне. элъ. элъ. элъ. элъ. Іаоилъ») четыре раза про-
износится слово «ЭЛЪ» (Бог). Дж. Бокс полагает, что 
такое четырехкратное повторение может отражать Те-
траграмматон [23].

В апокрифическом «Слове об Адаме и Еве, от на-
чала и до конца»21 слово «Иоиль» выступает в качестве 

имени ангела: «Ангел Иоиль молил, непрестанно го-
воря…» [25] (Рис. 20) Однако [24] и другие исследова-
тели, на основе анализа греческого оригинала пришли 
к выводу, что здесь имеет место ошибка переводчика, 
поскольку в изначальном тексте ангелы обращались 
к Богу Ἰαήλ (Иаэл).

Рис. 20 «Слово о Адаме и Евзе, от зачала и совершения» лист 318
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Эта транскрипция Тетраграмматона используется 
в Толковой Палее 1477 года (Рис. 15).

Стоит отметить, что вопрос огласовки Тетраграмма-
тона остаётся предметом дискуссий. В процитированных 
славянских источниках, в основном, отдается предпо-

чтение форме «Иа-» или «Йа-». Интересно, что в неко-
торых славянских рукописях та же огласовка присутствует 
в некоторых теофорных именах. Например, апокрифиче-
ское «Видение пророка Исайи» начинается со слов: «Въ 
дъводесятьное лѣто цьсарьствующю Езекию, цьсарю 
Иудѣю, приде Исайя сынъ Амосовъ и Иасусъ сынъ Саа-
вовъ къ Езекии въ Иерусалимъ». [26] (Рис. 21)

Рис. 21. «Видение пророка Исайи» в Успенском сборнике XII–XIII вв. [27]

Таблица 1
Транскрипция Тетраграмматона הוהי в славянской религиозной и светской литературе 10–16 веков 

(по источникам, упомянутым в статье)

Транскрипция Источник
Дата самой ранней версии доку-

мента, доступной для исследования

АВѢ Временник Георгия Амартола. 11 век (или 10 век)

АИѨ Временник Георгия Амартола. 11 век (или 10 век)

ѨВѢ Летописец Еллинский и Римский 13–14 век

ИАѦ Летописец Еллинский и Римский 13–14 век

ЇАВЕ
Временник Георгия Амартола, сербский пе-
ревод

1386 г.

АїА
Временник Георгия Амартола, сербский пе-
ревод

1386 г.

IАО Сильвестровский сборник 14 в.

IАѠ Палея Толковая 1477 г.

IАѠВА Палея Толковая 1477 г.

ИѦ

Собрание толкованием на книгу сто пятиде-
сяти Псалмов от различных учителей, потру-
жением блаженнаго Брунона… (Дмитрий Ге-
расимов)

1535 (или 1536) г.

IАѠ
Псалтирь седми толкователей, перевода Мак-
сима грека…

середина 16 в.

ѨВѢ Лицевой летописный свод Ивана Грозного 1568–1576 гг.

ИАѦ Лицевой летописный свод Ивана Грозного 1568–1576 гг.

ѩгъ, ѩг
Кириллический рукописный учебник древне-
еврейского языка

16 в.
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М А С С О В А Я  К О М М У Н И К А Ц И Я , 
Ж У Р Н А Л И С Т И К А ,  С М И

Снижение речевой культуры в современных газетных текстах
Минибаева Светлана Винеровна, кандидат филологических наук, доцент;
Алексеева Инна Вячеславовна, студент магистратуры
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

В статье рассматривается эвфемизация речи на страницах современных газет, а также тенденция на-
низывания метафор. Анализ газетных статей приводит к выводу о снижении речевой культуры.
Ключевые слова: эвфемизация, метафора, контекст, СМИ.

Современная публицистика стала раскрепощенной 
по стилю и мысли, и это раскрепощение все увели-

чивается: автор уже не обезличен, произошла персони-
фикация текстов публицистического стиля. Она стала 
возможна благодаря не столько демократизации об-
щества, сколько тому, что в современных условиях то-
варом является не сама новость, а ее «упакованность», 
т. е. то, как ее преподносят. Это особо отчетливо заметно 
в телевизионных жанрах: имя журналиста становится 
лицом не только передачи, но и новостей. Например, 
«Вести недели с Дмитрием Киселевым», «Вести суб-
боты с Сергеем Брилевым» и т. д. Отметим, что с по-
мощью имени функция воздействия усиливается, т. к. 
происходит уже диалог: читатель (зритель, слушатель) 
не просто читает (слышит) обезличенную информацию, 
а узнает мнение другого человека, который может быть 
авторитетен для адресата. И это мнение другого чело-
века строится, как правило, на эмоционально-экспрес-
сивных ресурсах языка.

Процесс эвфемизации речи изучается с середины 
прошлого столетия. Поэтому в лингвистической ли-
тературе представлено достаточно много определений 
понятия «эвфемизм». Так, по определению О. С. Ах-
мановой эвфемизмы — «эмоционально нейтральные 
слова или выражения, которые употребляются вместо 
синонимичных им слов и выражений, представляю-
щихся говорящему неприличными, грубыми или некта-
тичными» [1, с. 521]. С. Н. Орлова говорит о том, что 
эвфемизмы — «средство языкового выражения, име-
ющее четкий нормативный статус: они употребля-
ются тогда, когда языковой вкус говорящих, их пред-
ставление о нравственных и этических нормах диктуют 
им необходимость замены прямых номинаций косвен-
ными» [3, с. 77]. Выделяя функции эвфемизмов, все 
лингвисты акцентируют внимание на основной — смяг-
чить неприятное и грубое высказывание или слово.

На страницах современных газет, как и прежде, эв-
фемизмы встречаются: Однажды я услышала, как один 
серьёзный руководитель выговаривал неопытной со-
труднице на её ремарку про «женщину с документами», 
что на работе нет мужчин и женщин, а есть сотруд-
ники (Ситдикова Г. Мужской день. СР. 22.02.2019) [4, 
электронный ресурс]. В приведенном отрывке журна-
лист заменил слово ругал на выговаривал, тем самым 
смягчил поступок руководителя. Или: Всего, по офици-
альным данным, пожар в «Зимней вишне» унёс жизни 
64 человек (Парфиров В. Не могли пройти мимо! СР. 
28.03.2018) [4, электронный ресурс]. Автором статьи 
использован общеязыковой эвфемизм, который об-
разован с помощью метафоры. Сочетание унес жизни 
заменяет слова погибли, умерли. Или: Болельщики 
ожидали острого соперничества, но, увы, юные орла-
новцы крайне неудачно играли в обороне и пропу-
стили три безответные шайбы. После такой осечки 
тренер Виталий Плешков провёл работу над ошиб-
ками, и во втором матче с салаватской командой «Юр-
маты» его воспитанники действовали много лучше: не-
смотря на пропущенную на 12-й секунде шайбу, сумели 
победить со счётом 8:3 (Гафаров с. У «орлановцев» — 
серебряные медали. СР. 10.04.2017) [4, электронный 
ресурс]. В приведенном отрывке сочетание крайне неу-
дачно играли заменяет сочетание плохо играли, а словом 
осечка — проигрыш. Тем самым автор смягчает прои-
грыш команды, желая ее защитить. Отметим, что в пу-
бликациях, посвященных политическим темам, эвфе-
мизмы практически не встречаются. Связано это с тем, 
что в анализируемой нами регионально газете острые 
политические проблемы не обсуждаются, внимание ак-
центируется на социальном аспекте, поэтому все мате-
риалы на политические темы спокойные и умеренные.

В языке современных СМИ все отчетливее про-
является тенденция использования более прямоли-
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нейных, а иногда и жестких высказываний. Иначе 
говоря, на страницах газет журналисты не всегда ста-
раются смягчить свое высказывание, т. е. использовать 
эвфемизмы. Например, После выхода статьи «Разве 
это было зря?» («СР» №  31 от 15 февраля) после-
довал читательский отклик с вопросом, не было 
ли у автора родственников, воевавших в годы Ве-
ликой Отечественной во власовской армии (чи-
тателя задела неудачная фраза, «… когда фронт, 
сверкая пятками, катился на Восток») (Матвеев 
А. Фронт катился на Восток… СР. 20.02.2017) [4, элек-
тронный ресурс]. Журналист в данном отрывке говорит 
о том, что фраза «… когда фронт, сверкая пятками, 
катился на Восток» неудачна. Некорректной, на 
наш взгляд, эту фразу делает употребленный фразео-
логический оборот сверкая пятками рядом с главным 
словом фронт. Во фразеологическом словаре А. И. Фе-
дорова читаем: «Сверкать пятками. Засверкать пят-
ками. Разг. Экспрес. Быстро бежать прочь, мчаться, 
удаляться в каком-либо направлении» [5, с. 746]. 
Этот экспрессивный фразеологизм должен был до-
бавить образности, но на наш взгляд, этого не прои-
зошло, ибо бытовая легкость, которая возникает бла-
годаря употребленной фраземе, неуместна в теме 
о Великой Отечественной войне (анализируемый фра-
зеологизм стилистически выбивается из контекста). 
Это почувствовали и читатели, которые после выхода 
статьи сразу же стали писать письма редактору и ав-
тору статьи. Этого не произошло, если бы журналист 
использовал другой фразеологический оборот или эв-
фемизм. Однако современные авторы публицистиче-
ских текстов очень часто об этом забывают: Советский 
солдат в Афганистане сажал не аллеи, а, наступив 
на мину, превращался в полведра мяса, так и не 
осознав, за что он воевал. Чернобыльская ката-
строфа дала новый мир, в котором заражённую 
землю хоронили в земле, где нельзя было пить 
обычную на вид воду и прикасаться к палой ли-
стве. Враг был невидимым, о нём преступно замал-
чивали (Ситдикова Г. Памятник страданию и мужеству 
СР. 15.12.2015) [4, электронный ресурс]. Уместным 
в теме войны и смерти является эвфемизация речи, 
или иносказание, поскольку затрагиваемая тема не-
приглядна с позиций представления человека о жизни. 

Такой подход отсутствует в приведенном примере, сле-
довательно, получившийся прямолинейный контекст 
оказался эстетически неприглядным. Поэтому мы со-
гласны с Л. П. Крысиным, который отмечал, что кроме 
функции смягчения эвфемизмы выполняют и еще одну 
важную функцию — помогают говорящему или пишу-
щему избежать коммуникативных конфликтов и неудач, 
помогают не создавать у собеседника ощущение комму-
никативного дискомфорта [2, электронный ресурс].

Отметим также, что коммуникативный диском-
форт у читателей может возникать не только из-за 
того, что журналист не использовал эвфемизмы в своей 
речи, но и из-за того, что журналист, пытаясь сделать 
свою речь образной, использовал слишком много ме-
тафор, в результате чего произошло нанизывание ме-
тафор. В связи с чем нарушается логичность предло-
жения, что в итоге приводит к тому, что синтаксическая 
конструкция теряет свой первоначальный смысл. На-
пример, В женской вселенной возможно сослага-
тельное наклонение, у нас много жизней и высокая 
скорость переключения: мы, как выносливая Маша 
Шарапова, только криком своим возвещаем миру, 
что готовы бороться и держать удар. Но иногда 
окружающие вновь исчезают, как только мы по-
нимаем, что ждём ребёнка и всерьёз размышляем 
о том, кто же мы теперь, если носим сына, — на-
стоящая женщина-женщина или всё же наполо-
вину, потому как мальчик же? (Ситдикова Г. Жен-
ская чара. СР. 07.03.2017) [4, электронный ресурс]. 
Приведенный контекст эстетически неприглядный, по-
тому что изначально шло нанизывание сравнений и ме-
тафор, а во второй части последнего предложения да-
ется прямолинейное высказывание, которое, на наш 
взгляд, является оскорбительным для женщин, ро-
дивших сыновей.

Итак, на страницах газеты «Стерлитамакский ра-
бочий» используются эвфемизмы, чтобы смягчить не-
гативные ситуации. Однако желание автора поделиться 
своим мнением, эмоциями приводит к тому, что жур-
налист забывает о смягчении своей речи. Поэтому на 
страницах газеты мы наблюдаем прямолинейные вы-
сказывания, приводящие к эстетически неприглядным 
контекстам, которые нередко оскорбляют чувства чи-
тателей.
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