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чие горы превращаются в песок, пустынные земли вдруг покры-
ваются реками, которые выходят из мест, где ступали его копыта, 
Даш-Хурен обладает разрушительной силой и соответственно 
тот, кто его подчинит своей узде, обладает неограниченной фи-
зической силой.

Как только брошенный на шею Даш-Хурена аркан затяги-
вается, конь пытается сбросить седока и носится, разрушая 
все на своем пути в течение 90 дней. Но Танаа-Херел все же 
обуздает его, покорив своей настойчивостью, выносливостью, 
мужеством и стойкостью, бережливостью к жизни живого су-
щества, уважительным отношением. Поэтому главный герой 
становится не только хозяином коня, но и его другом. Таким 
образом, наблюдается схожая основная сюжетная линия в 
обоих эпосах. 

Наречение именем является неотрывной частью сказаний. 
В тувинском героическом эпосе имена главному герою и его 
коню придумывает Шаң-Хаан: Эринниг чүве эннежип болбас, 
эргектиг чүве атчып болбас, түмен кижиниң дүрзүзүн баскан, 
дүндүгүр кызыл шырайлыг, муң кижиниң дүрзүзүн баскан му-
чугур кызыл шырайлыг, Даш-Хүрең аъттыг Танаа-Херел (ТХ 
112). Данные эпитеты подчеркивают о том, что с Танаа-Херелом 
никто не сравнится, он обладает нечеловеческой, необыкновен-
ной силой, хмурое красное лицо свидетельствует о его твердом 
характере.

В сказании М.Кенин-Лопсана честь называть именем глав-
ного персонажа и его коня отдается страннику-старику с белос-
нежною бородой. Он, подумав, говорит: «Чаактыгга чаргызын 
алыспас, чарынныгның алдынга дүшпес, тайып ушпас, мө-
ге-шыырак Танаа-Херел деп аттыг болзун. Булуттуг дээрниң 
адаа-биле, будуктуг ыяштың кыры-биле талык ужар чалгын-
ныг куш дег, Даш-Хүрең аът деп аттыг болзун!» ʻПусть твой 
сын, твой малыш-пострел вырастает крепок, могуч и зовется Та-
наа-Херел – Перламутровый, значит, луч. А конька его, скакуна, 
Даш-Хурен – нарекаю я: «Карий Камень» (К-Л ТХ 14)ʼ.

В произведении писателя портрет Танаа-Херела нарисо-
ван эпитетами и сравнениями более детально, чем в тувинском 
эпосе: Хөнү сынныг, маадыр түрлүг, хөрээ делгем күдер бол-
ган. Кончуг чараш кежегелиг, хомус ышкаш өткүт үннүг, аяк 
ышкаш карактарлыг, аттыг чараш күдер болган (К-Л ТХ 26) 
ʻСтроен, прям, глядит молодцом, с добрым, мужественным ли-
цом. Над губой кудрявится ус, голос – будто поет хомус, как две 
чаши – глаза его, равных в мире нет никогоʼ.

В одноименных произведениях многократно подчеркивает-
ся мощь главных героев с помощью гипербол. Утварь, одежда, 
боевые снаряжения, принадлежащие им, огромных размеров. 
Приведем примеры: Хаан кижи өргээзинге чарты чазын чөлеп 
каарга, кагжырадыр дагжай бергеш, чайлыңайны берген иргин 
(К-Л ТХ 42) ʻПрислонил он свой бедный лук к стенке войлочного 
дворца – и дворец пошатнулся вдруг, и зашлись у людей серд-
цаʼ. Чашпан согунун өг кырынга салып каарга, чыжырт диген. 
Чындыш дигеш, хамык ынаа сынар часкан чүвең иргин (К-Л ТХ 
42) ʻТощих стрел положил запас он на крышу юрты-дворца – и 

прогнулась крыша тотчас, и прогнулась крыша дворца, чуть не 
трескал её каркас – и зашлись у людей сердцаʼ.

В эпосе М. Кенин-Лопсана в диалогах между Танаа-Херелом 
и остальными персонажами раскрывается его характер, отноше-
ние к другим людям. Тем, кто был с ним справедлив, он отвечает 
тем же. И вероломному врагу отвечает так же. По древней тради-
ции предков, поверженному врагу он дает шанс на выбор – либо 
стать братьями, либо врагами. Из этого можно сделать вывод о 
том, что Танаа-Херел рассудителен, мудр, чтит народные обы-
чаи, держится честных правил и не идет против совести. В уста 
главного героя Монгуш Кенин-Лопсан вложил образцы народной 
мудрости – пословицы. Во время состязаний он повергает своих 
врагов, не уступив им ни в силовых состязаниях, ни в состязани-
ях, требующих работу ума, и триумфально возвращается домой 
с победой.

В разговоре с родной сестренкой Ангыр-Чечен проявляют-
ся его мягкость, братская любовь и забота. В диалоге с дангы-
ной Балчын-Эге Танаа-Херел преображается. Он становится не 
только сильным и твердым воином, но и ласковым, нежным, лю-
бящим героем, готовым ради любимой на все подвиги. И когда 
встает выбор между дангыной и другом, наблюдаются его душев-
ные муки, что делает его образ более реалистичным и правдопо-
добным. После разлуки с Даш-Хуреном он тоскует, а при встрече 
с другом плачет, не скрывая слез. 

Мы согласны с утверждением Ш.Ч. Сата о том, что: «Поэ-
тическое сказание «Танаа-Херел» – несомненный творческий 
успех автора. Поэту удалось показать сильный дух героя, про-
стых людей и их дружбу, сохранить фольклорный стиль изложе-
ния, красоту и колоритность языка» [1, с. 107]. 

«Среди жанров тувинского фольклора героический эпос 
занимает особое место. Произведения этого рода принадлежат 
к главнейшим художественным творениям тувинского народа.  
В них нашли отражение многие важнейшие стороны историче-
ской жизни, социальных и семейно-бытовых отношений, психи-
ческого склада тувинцев» [3, с. 10]. 

Анализируя образ Танаа-Херела в произведении М.Ке-
нин-Лопсана, мы пришли к следующим выводам. 

В тувинском героическом сказании «Танаа-Херел», по на-
шему мнению, образ одноименного главного героя является 
противоречивым. У него есть и положительные, и отрицательные 
качества. Например, он уничтожает аал Шулбус-Хаана, когда тот, 
следуя древней традиции, приглашает путешественника в свою 
юрту выпить горячего чая. Танаа-Херел трижды ломает ключицы 
послам, трижды посланными Шулбус-Хааном, а потом является 
в его аал и уничтожает всё. Затем он хвастается своим «подви-
гом» перед друзьями. 

В авторской версии героического сказания в образе Тана-
а-Херела таких противоречий нет. М.Кенин-Лопсан нарисовал 
его абсолютно положительным героем, наделенным всеми ду-
ховными ценностями. Таким образом, образ Танаа-Херела явля-
ется символом мужества, добра и эстетических ценностей тувин-
ского народа. 
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ABOUT THE LITERAL AND FIGURATIVE MEANINGS OF THE WORD CТАЛКЕР. In this paper with the help of the example 
of a Russian neologism сталкер, we will try to find out how the fact of creation of an individual word by an author affects the fate of 
contextual neologisms in the Russian language. Сталкер is the most famous word, created by Strugatsky brothers. Notable, before 
the release of the film directed by Tarkovsky the word сталкер was translated into foreign languages. For example, in the German 
translation of “Roadside Picnic” (1975), it was translated as Schatzgraber ‘a treasure hunter’. Despite the fact that at the present time, 
the word stalker is known to everybody, an attempt to work out a definition of this word encounters some difficulties, when we analyze 
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dictionaries of modern Russian language contained this neologism. In the case of the neologism сталкер we can see how a fixed 
figurative meaning of the word can lead to the displacement and oblivion of its core seme. Portable meanings of the word сталкер 
closely relate to specific contexts (fantastic work, computer games, so on). The uniqueness of the contexts, in which this word is used, 
doesn’t let its possible literary meaning develop.

Key words: literal meanings, figurative meanings, author’s neologism.
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О ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИЯХ СЛОВА СТАЛКЕР
В нашей статье, на примере авторского неологизма сталкер мы попытаемся проследить, как факт индивидуального 

словотворчества автора влияет на судьбу контекстуального новообразования в языке. Сталкер – самое известное из соз-
данных братьями Стругацкими слов. Широкое распространение и непереводимость ни на какие другие языки слово сталкер 
получило в 1980-м году после выхода в мировой прокат одноименного фильма Андрея Тарковского. Характерно, что до вы-
хода фильма Тарковского в мировой прокат слово сталкер переводилось на иностранные языки. В частности, в немецком 
переводе «Пикника на обочине», осуществленном в 1975 году, оно переводилось как Schatzgraber ‘кладоискатель’. Несмотря 
на то, что в настоящее время слово сталкер известно всем, попытка создать дефиницию данного слова встречает опреде-
лённые затруднения, которые можно обнаружить, если проанализировать содержащие этот неологизм словари современ-
ного русского языка. В случае с неологизмом сталкер мы можем наблюдать, как закрепление за словом его переносного 
значения может вести к вытеснению и забвению его основного значения. Переносные значения слова сталкер тесно свя-
заны со специфическими контекстами (фантастические произведения, компьютерные игры и т.д.). Необычность контекстов, 
в которых употребляется это слово, препятствует формированию у данного неологизма прямого значения.

Ключевые слова: прямое значение, переносное значение, авторский неологизм 

В статье рассматривается слово сталкер, употребление 
данного слова в текстах современных СМИ; дефиниции, которы-
ми данное слово наделяется в современных толковых словарях, 
а также особенности формирования у слова сталкер прямого 
и переносного значений. Слово сталкер интересно для нас как 
пример контекстуального лексического новообразования, при-
шедшего в язык из текстов научной фантастики и ставшего номи-
нацией для реалии, находящейся за пределами хронотопа науч-
но-фантастических произведений. Сталкер – слово, созданное 
отечественными писателями-фантастами А.Н. и Б.Н. Стругацки-
ми способом транслитерации на основе английского stalker, об-
разованного от глагола to stalk ‘подкрадываться’, ‘преследовать’, 
‘выслеживать’, ‘скрытно продвигаться’, ‘скрытно продвигаться’, 
‘шествовать’, ‘распространяться, расползаться’ (см. [1, с. 529]). 
В «Большом англо-русском словаре» под редакцией И.Р. Гальпе-
рина даются следующие дефиниции слова stalker:

1) ‘охотник’, ‘ловчий’ (в данном значении stalker соответству-
ет слову траппер, существующему в русском языке на положе-
нии экзотизма. В своих воспоминаниях Б.Н. Стругацкий пишет, 
что первоначально в своей повести «Пикник на обочине» они 
хотели использовать именно слово траппер, но потом изменили 
свое решение (см. подробнее [2, с. 206]);

2) ‘рыболовная сеть’, ‘перемет’ (здесь необходимо отме-
тить, что слово сталкер часто употребляется в качестве номи-
наций социальной номенклатуры, в том числе и в качестве но-
минаций для различных предметов рыболовного и охотничьего 
снаряжения – см. ниже).

К названным выше значениям можно добавить ещё одно, 
бытующее преимущественно в англоязычной среде: ‘лицо, одер-
жимое патологической тягой к преследованию’ (см. [3: p. 1490]; 
[4: p. 848]) – с относительно недавнего времени слово сталкер 
в данном значении встречается на страницах российской прессы 
(ср.: Самая популярная персона у западных сталкеров – Ма-
донна (А. Мелевская, Е. Лаптева. Осень. Маньяки начали охоту 
за звездами // Комсомольская правда, 2005.09.13); От рук стал-
кера погиб Джон Леннон (там же) и т.д.).

Необходимо отметить, что предметом нашего анализа в 
данной статье будет слово сталкер, соотносимое в русском язы-
ке только с первою из рассмотренных нами выше дефиниций. 

Свой образованный способом транслитерации неологизм 
А.Н. и Б.Н. Стругацкие сделали названием для фантастической 
реалии, присутствующей в их повести «Пикник на обочине», вы-
шедшей в 1972 году в журнале «Аврора». Это одна из самых по-
пулярных повестей А.Н. и Б.Н. Стругацких и одно из наиболее 
переводимых на иностранные языки произведений данных авто-
ров, но надо заметить, что слово сталкер вошло в русский язык 
благодаря не столько самой повести «Пикник на обочине», сколь-
ко снятому по мотивам данной повести фильму А.А. Тарковского 
«Сталкер». Косвенным подтверждением этому факту служит то, 
что до 1980 года, т.е. до выхода фильма А.А. Тарковского в миро-
вой прокат, в переводах на иностранные языки повести «Пикник 
на обочине» могло переводиться и слово сталкер. Так, в пере-

воде на немецкий язык рассматриваемой нами повести, выпол-
ненном в 1975 году, слово сталкер переводится как Schatzgraber 
‘кладоискатель’ (подробнее об истории слова сталкер см. [5]).

В словарях русского языка, в которых содержится слово 
сталкер, отражены следующие его значения:

1) первопроходец, первооткрыватель (обычно в опасных для 
жизни местах); 

2) тот, кто рискует жизнью, подвергает ее большой опасно-
сти ради достижения какой-либо цели (см. [6, с. 546]; [7, с. 1259]).

Контексты, иллюстрирующие употребление слова в данных 
значениях, в рассмотренных нами словарях отсутствуют. Путем 
обращения к контекстам, в которых употребляется слово стал-
кер, зафиксированным в Национальном корпусе русского языка, 
попытаемся выявить, насколько дефиниция данного слова, по-
мещенная в толковых словарях, соответствует реальному упо-
треблению слова сталкер в русском языке. Мы не будем анали-
зировать употребления данного слова в качестве номинации для 
фантастической реалии (в этом качестве слово сталкер присут-
ствует, например, в многочисленных фантастических романах, 
продолжающих темы и сюжеты, затронутые в повести А.Н. и  
Б.Н. Стругацких, компьютерных играх и т. д.).

Посредством обращения к Национальному корпусу русско-
го языка (см. [8]) нами было проанализировано 277 употребле-
ний слова сталкер, 215 из которых являются употреблениями 
в качестве имен собственных. Особое место среди подобных 
употреблений занимает название фильма А.А. Тарковского, с 
декорациями к которому постоянно сравниваются различные за-
брошенные участки, что находит свое отражение в следующих 
контекстах: Для непосвященного подземная лаборатория похо-
жа на зону из кинофильма «Сталкер»: всюду непонятные же-
лезяки (П. Варфоломеев. Вечный двигатель в подвале // Труд – 7, 
2004.06.05); Пустынные улицы, дома с содранными крышами, 
поваленные заборы и рекламные щиты, выкорчеванные урага-
ном деревья. Здесь вполне можно снимать ремейк «Сталке-
ра». (Е. Умеренков. В Новом Орлеане тошно жить // Комсомоль-
ская правда, 2005.09.11 ); Комплекс достоин сравнения разве 
что с декорациями к «Сталкеру» Тарковского (С. Володин. Ми-
хал Саныч, дорогой! // Труд-7, 2006.05.03). Приведем другие упо-
требления слова сталкер в качестве имени собственного: Меж-
дународный кинофестиваль «Сталкер», выступавшая в 80-х 
поп-группа «Сталкер», арт-агентство «Сталкер», компьютерная 
игра и серия фантастических боевиков С.Т.А.Л.К.Е.Р., рыболов-
ные снасти «Сталкер», марка джипа «Сталкер», травматиче-
ский пистолет «Сталкер», информационно-профилактическая 
программа зависимости от психологически активных веществ 
«Сталкер», строительная компания «Сталкер», поставщик 
металлопродукции «Сталкер», занимающаяся сервисным об-
служиванием технологического оборудования компания «Стал-
кер», фотоклуб «Сталкер», хоккейная команда «Сталкер», 
ООО «Сталкер-консалтинг» (установить род деятельности нам 
не удалось) и т.д. Здесь уместно вспомнить слова Г.О. Винокура 
о том, что названия продуктов социального потребления у нас 
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«сплошь заумные»: «В самом деле, многие ли обратят внима-
ние, что, например, названия наших кинематографов – сплошь 
заумные. “Уран”, “Фантомас”, “Арс”, “Колизей”, “Унион” и т. д. и т. 
д. – все эти слова, понятные разве лишь филологу, да и то лишь 
тогда, когда он не обыватель. Социальной значимостью эти сло-
ва, казалось бы, не обладают никакой. Не лучше обстоит дело и 
с названиями других предметов социального потребления. Возь-
мем папиросы “Ява”, “Ира”, “Зефир”, “Капэ”, даже “Посольские” 
(здесь реальное значение слова совершенно выветрилось) – 
все это, в свою очередь, слова абсолютно бессмысленные, за-
умные» [9, с. 21]. На наш взгляд, о заумности слова сталкер, 
служащего столь продуктивным источником для образования 
названий различных торговых марок, мы говорить не можем, но 
некоторая таинственность и загадочность значения рассматри-
ваемого нами слова является одним из основополагающих фак-
торов, обуславливающих его употребление в подобном качестве. 

Для нас более интересно употребление данного слова не в 
качестве номинаций различных торговых марок, а в значении, ко-
торое можно назвать прямым и которое раскрывается в следую-
щих контекстах: Чтобы погулять по городу мертвых, любите-
ли экстрима выкладывают сталкерам, обещающим пикник на 
обочине зараженного кладбища и охоту на «светящихся» каба-
нов, по 400 долларов. (М. Корец. Не надо зарабатывать на Чер-
нобыле // Труд-7, 2007.04.26); В наряде у сталкера все распи-
сано до мелочей: где конкретно будут производиться работы, 
точная продолжительность смены, что можно брать руками 
(С. Прокопчук. Люди из ядерного пекла // Труд-7, 2006.01.21).

Можно сказать, что в современных СМИ большинство кон-
текстов, в которых слово сталкер употребляется не в качестве 
названий торговых марок или фильма А.А. Тарковского, всегда 
связано с местами, обладающими совершенно определенны-
ми особенностями ландшафта: во-первых, в этих местах всег-
да присутствуют различные созданные человеком объекты, как 
правило, промышленного назначения и построенные в ХХ веке; 
во-вторых, данные места всегда заброшены. Проанализировав 
подобные контексты, можно прийти к выводу, что более соот-
носимы с реальностью не значения, приводимые в толковых 
словарях русского языка, а значения, присутствующие в инфор-
мационном ресурсе, пополняемом на добровольной основе – Ви-
кисловаре. В данном информационном ресурсе слово сталкер 
толкуется следующим образом: ‘человек, обладающий знанием 
территорий и сооружений, по каким-либо причинам являющихся 
малоизвестными или запретными’ (см. [10]). Поскольку, на наш 
взгляд, контексты, в которых употребляется в современных СМИ 
слово сталкер, наводят на мысль не только о пассивном знании, 
но и о постоянном активном использовании этого знания в каче-
стве хобби или средства заработка, позволим себе предложить 
иное определение слова сталкер: ‘человек, хорошо ориентиру-
ющийся в заброшенных территориях, как правило, промышлен-
ного назначения, периодически посещающий подобные места 
сам и сопровождающий в эти места других людей’.

Вместе с тем, необходимо отметить, что выведенное нами 
значение пока еще не воспринимается в полной мере как пря-
мое, на что указывают кавычки, периодически сопровождающие 
слово сталкер в подобном значении в текстах современных 
СМИ: Когда-то вся территория была ограждена колючей про-
волокой, но сейчас ее практически нигде нет. Этим занима-
ются как раз шумоголовые «сталкеры». Я много раз видел мо-

лодых людей с 18-ти до 25 лет, одетых как в игре: камуфляж, 
солдатские вещмешки за плечами. (А. Никитина. Современная 
Припять привлекает туристов-экстремалов и диких животных // 
Комсомольская правда, 2011.04.26); Отныне за попытку вывоза 
из Чернобыльской зоны чего-либо или даже кого-либо «стал-
керы» рискуют лишиться не только вывозимых сокровищ, но 
и средств передвижения, с помощью которых велась «охота» 
(Правительство Украины против «чернобыльских мародеров» // 
Новый регион 2, 2007.01.17). 

Что касается тех дефиниций, которые утвердились в рассмо-
тренных нами словарях, – ‘первопроходец, первооткрыватель 
(обычно в опасных для жизни местах)’; ‘тот, кто рискует жизнью, 
подвергает ее большой опасности ради достижения какой-либо 
цели’, – то данным дефинициям больше соответствуют контек-
сты, в которых слово сталкер употребляется в значениях ‘иска-
тель приключений’ и ‘авантюрист’. Употребление интересующего 
нас слова в подобных значениях мы можем проиллюстрировать 
следующими примерами: 

А до удачного похода Шпергазе-младшего купил Мими у 
кого-то из полузнакомых сталкеров, тоже шаставших в ко-
лыбель революции, на последние деньги галстук и восстано-
витель для волос, чем прямо-таки потряс Ванду-старшую.  
(Н. Галкина. Вилла Рено // «Нева», 2003); Двух окаянных стал-
керов своей индивидуальной выгоды все же удалось убрать с 
завода с немалым ущербом для коллектива. (Р. Панферов. Не 
было бы счастья, да банкротство помогло // «Весть» (Калуга), 
2002.02.14).

В значениях ‘искатель приключений’ и ‘авантюрист’ сло-
во сталкер, на наш взгляд, соответствует тому определению, 
которое привели по отношению к данному слову сами А.Н. и 
Б.Н. Стругацкие в своей повести «Пикник на обочине»:

Вы вероятно имеете в виду сталкеров? Так у нас в Хар-
монте называют отчаянных парней, которые на свой страх и 
риск проникают в Зону и тащат оттуда все, что им удалось 
найти [11, с. 10].

Таким образом, разработанная нами дефиниция слова 
сталкер (‘человек, хорошо ориентирующийся в заброшенных 
территориях, как правило, промышленного назначения, пери-
одически посещающий подобные места сам и сопровождаю-
щий в эти места других людей’), которую можно рассматривать 
в качестве его прямого значения в современном русском язы-
ке, может быть дополнена переносными значениями (‘искатель 
приключений’, ‘авантюрист’). Первое из рассмотренных нами 
значений восходит к фильму А.А. Тарковского, другое значение 
сложилось на основе образа из повести А.Н. и Б.Н. Стругацких. 
Первое значение больше характеризует человека по роду дея-
тельности, второе – скорее по чертам характера. Оба данных 
значения продолжают отчетливо соотносится с породившими их 
контекстами, что, по мнению Е. Куриловича, является фактором, 
противоречащим формированию прямого значения у слова: «…
самое важное, главное значение, которое не определяется кон-
текстом, в то время как остальные (частные) значения к семанти-
ческим элементам главного значения прибавляют еще и элемент 
контекста» [12, с. 246]. 

Таким образом, необычность контекстов, посредством ко-
торых слово сталкер вошло в русский язык и с которыми оно 
продолжает сохранять ассоциативную связь, препятствует фор-
мированию прямого значения у рассматриваемого нами слова. 
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HYPERTEXT SPACE STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL ORGANIZATION OF ENGLISH AND RUSSIAN RESTAURANTS 
WEBSITES: COMPARATIVE ASPECT. The article describes a restaurant website hypertext space as a special way to organize and 
store information. The author characterizes the requirements for structural and compositional organization of website hypertext space 
of British and Russian national cuisine restaurants, and shows that the restaurant websites hypertext space is a unity of interrelated 
parts: presentational, descriptive, informative, and interactive. Comparative analysis made it possible to establish that the whole 
English-language and Russian-language restaurants websites of national cuisine demonstrate the coincidence of hypertext space 
structural and compositional organization. The article explains that English-language restaurants websites have a detailed (up to 25 
web-pages) informative and interactive part; the presentational part can be quite laconic. Russian-language restaurants websites 
have the most marked presentational part (up to 27 web-pages), with a relatively small informative and interactive part.
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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИПЕРТЕКСТОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ 
РЕСТОРАНОВ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

В статье гипертекстовое пространство интернет-сайта ресторана рассматривается как особый способ организации и 
хранения информации. Автором охарактеризованы требования к структурно-композиционной организации гипертекстового 
пространства интернет-сайтов британских и русских ресторанов национальной кухни, показано, что гипертекстовое про-
странство сайта ресторана представляет собой единство взаимосвязанных частей: презентационной, описательно-инфор-
мативной и информативно-интерактивной. Сопоставительный анализ позволил установить, что в целом англоязычные и 
русскоязычные сайты ресторанов национальной кухни демонстрируют совпадение структурно-композиционной организации 
гипертекстового пространства. Вместе с тем англоязычные сайты ресторанов отличает развернутая (до 25 веб-страниц) 
информативно-интерактивная часть, при этом презентационная часть может быть достаточно лаконичной. Русскоязычные 
сайты ресторанов отличаются наиболее выраженной презентационной частью, организованной в среднем до 27 веб-стра-
ниц, при сравнительно небольшой по объему информативно-интерактивной части.

Ключевые слова: гипертекст, интернет-коммуникация, ресторанный дискурс, гипертекстовое пространство 

Возрастающая роль гипертекста в современной коммуника-
ции делают его предметом активного изучения [1; 2; 3; 4; 5]. Вме-
сте с тем, как известно, понятие гипертекста не является новым 
в научной литературе. Гипертекст трактуется как философский, 
культурологический, эстетический, семиотический, лингвистиче-
ский феномен, как некий сверхтекст, созданный человечеством 
на протяжении всей истории его развития. В отличие от класси-
ческого понимания гипертекста современная лингвистика все 
чаще трактует его как совокупность всех текстов, представлен-
ных в сети Интернет. 

Таким образом, как отмечает Т.Н. Колокольцева, «очевиден 
достаточно четкий водораздел между двумя ипостасями данного 
феномена: гипертекста, рассматриваемого в рамках традицион-
ной коммуникации и по отношению к различным массивам обыч-
ных текстов (на бумажных и других неэлектронных носителях) 
и гипертекста в сети Интернет (электронного гипертекста)» [6, 
с. 89]. Интернет-коммуникация все чаще рассматривается как 
объединение различных дискурсивных практик, в ряду которых 
ресторанный дискурс представляет собой специфическое ком-
муникативно-информационное пространство [7], организованное 
в том числе и в форме гипертекста [8].

В дефинициях электронного гипертекста основными являют-
ся следующие признаки: политекстовость, структурированность, 
вариативность, возможность внутритекстовых и межтекстовых 
переходов, интерактивность, динамичность, мультимедийность, 
поликодовость [9; 10]. 

Сайт ресторана отвечает всем перечисленным признакам, 
что позволяет рассматривать его пространство как гипертек-
стовое, под которым понимается особый способ организации 
и хранения информации [11], предполагающий мультимедий-
ность, поликодовость, наличие системы гиперссылок. Типичный 
сайт ресторана представляет собой гипертекст до 45 веб-стра-
ниц, связанных гиперссылками. 

Целью анализа, результаты которого представляются в 
данной статье, является установление особенностей структур-
но-композиционной организации англоязычных и русскоязычных 
сайтов ресторанов. В качестве объекта исследования выступают 
сайты ресторанов национальной (британской и русской) кухни, 
предметом – их структурно-композиционная организация. 

Материалом для исследования послужили интернет-сай-
ты наиболее известных лондонских и московских ресторанов, 
ориентированных на традиционное национальное меню: Rules, 


