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Рассматривается актуальная для современной науки категория аппроксимации, 

уточняется специфика её понимания как общенаучной, лингвистической и текстовой 

категории, описываются особенности реализации аппроксимации в имитационных ху-

дожественных текстах, а именно — в текстах англоязычной пародии. 
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Realization of the Category 
of Approximation in Parody Texts 

 

The article dwells on the category of approximation, the specific status of approximation 

as general, linguistic and textual category is defined; the specific character of approximation 

realization in literary imitations is analyzed, English language parodies forming the material 

for the analysis. 
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В общем смысле понятие аппроксимации 

(от лат. approximāre — приближаться) мож-

но охарактеризовать как «обусловленную 

потребностями практики замену одних объ-

ектов другими, свойства которых имеют ка-

чества подобия по отношению к свойствам 

исходных объектов» [1, с. 8]. Аппроксима-

ция связана с человеческим мышлением, 

предполагает субъективность восприятия, 

относительность мнений, оценок и ориен-

тирована на интерпретацию адресантом 

информации в процессе ее передачи языко-

выми средствами. Иными словами, аппрок-

симация имеет антропоцентрическую при-

роду, а её изучение, решающим фактором в 

котором «признается собственное мировоз-

зрение человека, основанное на индивиду-

альности ментальных репрезентаций», ак-

туально для антропоцентричной парадигмы 

гуманитарного знания [9, с. 111]. Важность 

изучения аппроксимации подтверждается и 

доминирующей в современной культуре 

«эстетикой повторения» (Эко) [9, с. 83]. 

Объем содержания любого понятия рас-

ширяется под влиянием предмета исследо-

вания и терминологических систем тех от-

раслей науки, на которые оно распространя-

ется. Понятие аппроксимации первоначаль-

но использовалось в математике и геомет-

рии, где обозначало приблизительное зна-

чение некоторых величин, а затем перешло 

в философию, логику, социологию, биоло-
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гию, медицину, статистику и лингвистику. 

Закономерность этого перехода предопре-

делялась статусом аппроксимации как уни-

версальной понятийной мыслительной ка-

тегории и её связью с фундаментальными 

логическими категориями «количества / ка-

чества», «определенности / неопределенно-

сти», «абстрактного / конкретного». Сего-

дня изучение аппроксимации нередко носит 

междисциплинарный характер, свидетель-

ствуя о «примечательной черте» современ-

ного языкознания — его «экспансионизме» 

[3, с. 207].  

«Аппроксимация» в лингвистике тракту-

ется как неточное, приблизительное знание, 

используемое для объяснения таких поня-

тий, о которых имеется частичное или не-

верное представление, а также для упроще-

ния, адаптации или интерпретации инфор-

мации. Считается, что аппроксимация реа-

лизуется в языке с помощью специальных 

элементов — аппроксиматоров, выражен-

ных морфемами, лексемами или синтакси-

ческими конструкциями. Аппроксиматоры 

содержат сему приблизительности и, при-

мыкая к лексеме, модифицируют её семан-

тику в соответствии с транслируемым 

предметом мысли. Исследования аппрокси-

мации как лингвистической категории 

обычно посвящены средствам выражения 

значения приблизительности в различных 

языках. Аппроксимация как текстовая кате-

гория и «определяющий принцип вторично-

го текстообразования» [1] стала исследо-

ваться сравнительно недавно.  

В художественном тексте всегда видели 

сложный многосторонний, полифункцио-

нальный и многозначный феномен. «Эта 

сложность, в немалой степени обусловлен-

ная трудной для понимания «риторической 

природой» поэтического языка, подтвер-

ждается множеством «измерений», выде-

ляемых для описания природы текста и 

именуемых признаками» [10, с. 93]. Слож-

ность и «многомерность» текста, языковой 

личности, которая его порождает и воспри-

нимает, а также сложность самих когнитив-

ных процессов текстопорождения и тексто-

восприятия предопределяют множествен-

ность и даже конфликтность интерпретаций 

текста, разночтения в его многочисленных 

определениях, гибкость его типологических 

границ. Сложность текстов современной 

художественной литературы усугубляется 

многочисленными и разнообразными ин-

тертекстуальными перекличками и отсутст-

вием эксплицитно выраженного оценочного 

авторского мнения. Оно перемещается в 

глубокий подтекст, как, например, это про-

исходит в текстах литературы постмодер-

низма, с характерным для неё пародирова-

нием, «авторской маской» и ироническим 

модусом повествования в целом. Как след-

ствие, к списку текстовых категорий добав-

ляют категорию аппроксимации, призна-

ваемую основной категорией для вторич-

ных текстов [1, с. 5].  

Согласно Ю. М. Лотману, который обна-

руживает в культуре иерархию частных се-

миотических систем, сумму текстов и соот-

несенного с ними набора функций, текст 

становится фундаментальным понятием со-

временной семиотики. Всякий культурный 

текст может рассматриваться как единый 

текст с единым кодом и как совокупность 

текстов с определенной совокупностью ко-

дов [2, с. 507−516]. Учитывая, что искусст-

во является целостной знаковой системой, 

обладающей собственными кодами, с по-

мощью которых шифруются смыслы куль-

туры, можно констатировать, что любой 

культурный текст может стать исходным и 

на его основе можно построить вторичный 

текст. Ключевым принципом построения 

вторичного текста при этом будет его ап-

проксимация. В современной культуре как 

некоем безграничном интертекстуальном 

пространстве, где каждый новый текст 

строится на основе ранее созданных тек-

стов, доминируют вторичные тексты разно-

го рода: репродуктивные тексты, тексты-

адаптации, имитационные тексты, краткие 

изложения, интерпретации, резюме и пр. 

Всё это доказывает общекультурную значи-
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мость и актуальность изучения рассматри-

ваемого феномена. 

Непосредственно интересующие нас 

имитационные тексты охватывают практи-

чески все сферы культуры и искусства: жи-

вопись, скульптуру, театр, кино, архитекту-

ру, танец, музыку, литературу и пр., при 

этом во многих видах искусства обнаружи-

вается анализируемый в статье тип текста 

— пародия. По мысли В. Я. Проппа, паро-

дировать можно все: движения и действия 

человека, его жесты, походку, мимику, речь, 

профессиональные привычки и профессио-

нальный жаргон; можно пародировать не 

только человека, но и то, что им создано в 

области материального мира [5, с. 26]. 

Иными словами, пародия универсальна, чем 

определяется её особая значимость для ис-

следователя. 

В литературоведении под пародией по-

нимается «произведение сатирически или 

комически имитирующее другое произве-

дение» [4, с. 357]. Пародии присуща уста-

новка на искажение исходного текста с це-

лью достижения комического эффекта, при 

этом механизм её порождения основывается 

на ключевых принципах текстопорождения 

— селекции и комбинации. Автор текста 

пародии, заменяя некоторые элементы ис-

ходного текста новыми, «инородными» 

элементами, лишь приблизительно воспро-

изводит форму оригинала. Выбор для заме-

ны тех, а не иных элементов определяется 

тем, что они участвуют в передаче системы 

ценностей, противоположной системе цен-

ностей автора, которая и репрезентируется 

вводимыми в текст «инородными» элемен-

тами. В результате взаимодействия двух 

текстов возникает новая значащая структу-

ра: она постулирует иную, отличную систе-

му ценностей, порождая алогичный мир [6, 

с. 67−69]. По мысли Ю. Н. Тынянова, паро-

дия «существует постольку, поскольку 

сквозь произведение просвечивает второй 

план, пародируемый» [7]. О двуплановости 

пародии пишет и О. М. Фрейденберг: «Она 

[пародия] была заложена не на шутке или 

подражании, а на смежности с возвышен-

ным. <…> Идея удвоения, т. е. введения 

второго аспекта, и составляет природу вся-

кой пародии. …» [8, с. 493−495]. 

Основой для определения характера и 

степени аппроксимации в имитационных 

текстах пародии по отношению к исходным 

текстам закономерно выступает сравни-

тельный анализ исходного текста и текста-

пародии, целью которого является установ-

ление характера и степени соответствий 

между ними. С учетом характеристик, тра-

диционно выделяемых для описания текста, 

целесообразно говорить о трёх типах соот-

ветствий (все они могут рассматриваться 

как интертекстуальные включения): лексико-

семантических, структурно-синтаксических 

и структурно-композиционных, представ-

ленных повторами одинаковых элементов в 

одинаковых позициях исходного и пародий-

ного текстов. Под категорией аппроксима-

ции, как следствие, будет оправданным по-

нимать соотнесенность вторичного текста с 

исходным текстом, основанную на подобии 

их лексико-семантических, структурно-син-

таксических и структурно-композиционных 

свойств. 

Чтобы проиллюстрировать некоторые из 

сформулированных выше тезисов, рассмот-

рим стихотворение М. Фостера “Recruiting 

Song”, поскольку в литературной критике 

оно оценивается как пародия на стихотво-

рение Р. Киплинга “If”. Приведем первые 

строфы обоих текстов. 

Исходный текст: 
If 

by Rudyard Kipling 

 
If you can keep your head when all about you Are 

losing theirs and blaming it on you, 

If you can trust yourself when all men doubt you, 

But make allowance for their doubting too; 

If you can wait and not be tired by waiting, 

Or being lied about, don't deal in lies, 

Or being hated, don't give way to hating, 

And yet don't look too good, nor talk too 

wise…[11, с. 194]. 

Имитационный текст (пародия): 
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Recruiting Song 

by Michael Foster 

 

If you can keep your head when all about you 

Are losing theirs and aiming things at you; 

If you can leave a class to work without you 

And guarantee they’ll keep hard at it, too; 

If you can mark and not grow tired of marking, 

Of counting money, writing your Reports; 

If you can stand the end-of-term sky-larking, 

And still have spirit left to watch the Sports;... 

[11, с. 195]. 

Стихотворение Киплинга является на-

ставлением сыну и представляет собой «пу-

теводитель по жизни», описывающий идеа-

лы поведения человека в различных жиз-

ненных ситуациях. Высокие жизненные 

идеалы и напутственный тон стихотворения 

вступают в конфликт с гораздо «более при-

земленными» идеалами стихотворения 

Фостера, где воспроизводятся шаржирован-

ные комичные ситуации, отображающие 

опыт, приобретаемый учителем на его 

весьма нелёгкой работе. Пародийный эф-

фект стихотворения Фостера усиливается за 

счет придания ситуациям из повседневной 

жизни гиперболизированной формы. 

Поскольку обязательным условием соз-

дания пародии является прагматическая ус-

тановка на узнавание читателем исходного 

текста, М. Фостер частично воспроизводит 

синтаксическую и композиционную струк-

туру “If”, что подтверждают структурно-

синтаксические и структурно-композицион-

ные соответствия между сравниваемыми 

текстами. Структурно-синтаксические соот-

ветствия реализуются посредством воспро-

изведения четырёх строк исходного текста 

(If you can keep your head when all about you; 

If you can bear to hear the truth you’ve spo-

ken; If you can fill the unforgiving minute; If 

you can dream — and not make dreams your 

master) в пародии. Из общего количества 

строк пародии (24) эти строки составляют 

16,7% соответствий. Начальные строки тек-

ста пародии практически дословно воспро-

изводят начальные строки исходного текста, 

что  настраивает читателя на определенное 

ожидание, которое, однако, нарушается ко-

мичным смысловым наполнением пародии, 

контрастирующим с патетическим смысло-

вым наполнением исходного текста (Ср. 

эффект обманутого ожидания).  

Структурно-композиционные соответст-

вия между пародией и исходным текстом 

реализуются однотипностью композиции, 

организация которой основывается на по-

вторах синтаксических конструкций — 

придаточных условных предложений, уси-

ленных анафорическим повтором If you 

can…. Сравнительный анализ исходного 

текста и текста пародии позволил выявить 

соответствие их структур на уровне фраг-

ментов If you can keep your head when all 

about you Are losing theirs and aiming things 

at you; If you can leave a class…If you can 

mark and not grow tired of marking. В ос-

тальных фрагментах структура исходного 

текста не воспроизводится. Из 32 строк 

точно воспроизводятся структурно-компо-

зиционные соответствия лишь в четырёх, 

что составляет 12,5%. 

Лексико-семантические соответствия 

между пародией и исходным текстом пред-

ставлены дословным повторением в паро-

дии ряда ключевых лексем исходного текста 

(keep, head, losing, tired и др.). Метод коли-

чественных подсчетов позволяет устано-

вить, что из общего количества лексем в па-

родии (196) 97 лексем взяты из исходного 

текста, что составляет около 49,4% соответ-

ствий. Используя метод количественных 

подсчетов для определения степени прибли-

зительности пародии по отношению к ис-

ходному тексту, можно утверждать, что эта 

степень составляет примерно 27% (приве-

денное значение является средним арифме-

тическим суммы полученных показателей 

степени аппроксимации лексико-семан-

тических, структурно-синтаксических и 

структурно-композиционных элементов: 

(49,4% + 16,7% + 12,5%): 3 = 26,2%). 

На фоне узнаваемой читателем синтак-

сической, композиционной и частично — 
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лексико-семантической организации на пе-

редний план текста пародии выдвигаются 

смысловые различия пародийного текста и 

текста-оригинала. Напомним, что ценност-

ные установки этих текстов не соответст-

вуют друг другу, чем и объясняется комиче-

ская направленность пародии. Являясь ко-

мической имитацией, пародия направлена, с 

одной стороны, на сохранение формы ис-

ходного текста с целью отсылки к нему чи-

тателя, а с другой — на комическое искаже-

ние смысла исходного текста с целью вне-

дрения в когнитивную систему читателя 

новых ценностных ориентиров. Иными 

словами, исходный текст передается при-

близительно, что, по сути, и позволяет го-

ворить об актуализации категории аппрок-

симации в тексте пародии. Новые смыслы, 

вносимые в исходный текст путём замены 

некоторых слов и словосочетаний, входят в 

конфликт с сохраняемыми в пародии эле-

ментами исходного текста. Ср.: and blaming 

it on you — aiming things at you; trust your-

self when all men doubt you — leave a class 

to work without you; But make allowance for 

their doubting too — And guarantee they’ll 

keep hard at it, too; If you can wait and not be 

tired by waiting, — If you can mark and not 

grow tired of marking.  

Рассмотрим некоторые из процитирован-

ных лексико-семантических замен и попы-

таемся проанализировать механизм обеспе-

чиваемого ими комического эффекта, для 

чего обратимся к трем примерам. 
1) Исходный текст:  If you can keep your head 

when all about you 

Are losing theirs and blaming it on you 

Текст пародии:     If you can keep your head 

when all about you 

Are losing theirs and aiming things at you 

Глагол blame (обвинять) передает дейст-

вие, основанное на психологическом воздей-

ствии на человека и предполагающее отри-

цательную, с точки зрения морали, оценку 

его поступков. В тексте пародии этот глагол 

заменяется глаголом aim (бросать), «пере-

мещающим читателя» из сферы нравствен-

ной оценки в сферу физического воздейст-

вия: автор пародии изображает учеников, 

которые бросают предметы в учителя во 

время урока. Если в исходном тексте моде-

лируется абстрактная ситуация психологи-

ческого воздействия и возвышенный идеал 

поведения человека, способного выстоять в 

сложных для него условиях, то в тексте па-

родии — гротескная по форме, но конкрет-

ная и тривиальная по сути ситуация физи-

ческого воздействия. Возвышенный идеал 

поведения в такой ситуации кажется неуме-

стным. Возвышенное и обыденное в исход-

ном тексте контрастирует с абстрактным и 

конкретным в тексте пародии, что и создает 

комический эффект.  
2) Исходный текст: If you can wait and not be 

tired by waiting 

Текст пародии: If you can mark and not grow 

tired of marking 

В строке исходного текста для описания 

абстрактного действия ожидания и вызван-

ной им моральной усталости используется 

глагол wait (ждать). В пародии этот глагол 

заменяется глаголом mark (оценивать, ста-

вить оценки), который номинирует кон-

кретное действие без какой-либо психоло-

гической подоплеки; в моделируемой авто-

ром комичной ситуации под усталостью по-

нимается физическая усталость от рутин-

ной работы, например, от проверки тетра-

дей или контрольных работ. Как и в преды-

дущем примере, комический эффект созда-

ется контрастом возвышенного и обыденно-

го в исходном тексте и абстрактного и кон-

кретного в тексте пародии. Механизм воз-

никновения комического эффекта, таким 

образом, аналогичен рассмотренному ранее.  
3) Исходный текст: If you can bear to hear the 

truth you've spoken  

Twisted by knaves to make a trap for fools 

Текст пародии: If you can bear to hear the truth 

you’ve spoken 

Twisted and laughed at by moronic fools 

Киплинг описывает образец поведения в 

абстрактной ситуации несправедливости, не 

привязывая её к конкретной обстановке. 

Языковые единицы knaves (мошенники) и 

fools (глупцы) не имеют референтов. В па-
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родии, напротив, моделируется конкретная 

ситуация: словосочетание moronic fools, как 

следует из контекста, относится к ученикам 

и их действиям по отношению к учителю. 

Комичность ситуации обусловлена перено-

сом возвышенного образца действия ориги-

нала на тривиальную ситуацию пародии.  

Целью замен, производимых автором 

текста-пародии, является создание на осно-

ве исходного текста новой значащей струк-

туры, постулирующей иную систему цен-

ностей. Работая с исходным текстом, автор 

пародии закономерно выступает как его ин-

терпретатор, любые трансформации смысла 

исходного текста обусловлены особенно-

стями его мировосприятия и мирооценки. 

Исходный текст сохраняется как фон, на ко-

тором реализуются замены, контрастирую-

щие с этим фоном в смысловом и оценоч-

ном плане. Прагматическая установка сти-

хотворения Киплинга — вдохновить и про-

светить читателя, пробудить в нем уверен-

ность в себе, воспитать терпение, мудрость, 

благородство, трудолюбие и честность. 

Стихотворение поднимает настроение и 

становится импульсом к самосовершенст-

вованию. Стихотворение М. Фостера “Re-

cruiting Song” несет в себе шаржированное 

описание учительских будней, экстраполи-

рованное на типичную для исходного текста 

форму наставления. Прагматическая уста-

новка пародии, заключающаяся в комиче-

ской имитации пафоса исходного текста и в 

насмешке над представленными в нём не-

достижимыми идеалами, формирует кон-

цептуальную основу реализации категории 

аппроксимации во вторичном тексте и про-

граммирует характер производимых в нем 

трансформаций. На фоне сохраняемых ав-

тором структурно-синтаксических, струк-

турно-композиционных и некоторых лекси-

ко-семантических соответствий производи-

мые трансформации обретают статус сигна-

лов адресованности, образуя в совокупно-

сти программу интерпретации текста паро-

дии. 

Предложенный в статье подход к описа-

нию особенностей реализации категории 

аппроксимации в тексте и использование их 

в качестве иллюстрации механизма форми-

рования пародийных смыслов, безусловно, 

в силу ограниченного объема статьи, не 

может носить детализированного характера, 

однако позволяет сделать некоторые выво-

ды. Анализ соответствий исходного и вто-

ричного текста и выявление степени ап-

проксимации пародии по отношению к ис-

ходному тексту представляется продуктив-

ным, поскольку позволяет не только более 

глубоко осмыслить взаимосвязи этих тек-

стов и тем самым способствовать разработ-

ке проблем вторичного текстообразования, 

но и расширяет доказательную базу лин-

гвистического исследования. Значимость 

изучения аппроксимации как текстовой ка-

тегории очевидна для разработки сложного 

вопроса текстовых категорий, а её рассмот-

рение на материале текстов пародии может 

послужить решению самых разных задач, 

например, осмыслению проблемы комиче-

ского или исследованию проблемы вторич-

ных текстов, в целом. Наконец, изучение 

аппроксимации соответствует доминирую-

щим сегодня в науке интегративным подхо-

дам к объектам исследования, подтверждая 

актуальность использования в гуманитар-

ных работах более точных методов и тем 

самым «расширяя горизонты» науки. 
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ЛИРИКА НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА В ПЕРЕВОДАХ 

БОРИСА ПАСТЕРНАКА И ВЛАДИМИРА НЕЙШТАДТА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

А. ЛИХТЕНШТЕЙНА «СУМЕРКИ» 
 

Рассматриваются особенности переводческого метода Б. Пастернака и В. Ней-

штадта на примере двух переводов стихотворения немецкого поэта-экспрессиониста 

А. Лихтенштейна «Сумерки». Каждый из переводных текстов представляет собой 

своеобразную творческую рецепцию и воспроизводит в различной степени элементы экс-

прессионистской лирики. 


