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Основная цель статьи – рассмотреть тексты новейшей детской литературы, зачастую 
выступающие в качестве успешного коммерческого проекта в массовой культуре и форми-
рующие релятивные аксиологические установки мультикультурного общества у целевой 
аудитории. Объектом исследования служат тексты русскоязычной и англоязычной дет-
ской литературы, предмет исследования – лингвоаксиологические изменения данных тек-
стов в рамках политически корректного дискурса. Исследование показало, что современная 
русскоязычная детская литература пока только входит в политически корректный дискурс, 
тогда как англоязычная детская литература активно функционирует в рамках данного дис-
курса. В результате исследования было выявлено, что такие современные авторы детской 
литературы на русском языке, как Борис Акунин и Глория Му, в текстах «Детской кни- 
ги» и «Детской книги для девочек» используют нарративные стратегии, выявляющие  
непрямую ироническую оценку по отношению к ситуациям, дискурсивным формулам  
и правилам их функционирования в политически корректном дискурсе современного мно-
гополярного общества. В классических традициях русскоязычной детской литературы, 
обновленных в игровых ситуациях постмодернизма, Борис Акунин и Глория Му показы-
вают релятивность аксиологической шкалы современного поликультурного социума, иро-
нически представляя феномен политкорректности с критической точки зрения персонажей-
подростков. 
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Новые аксиологические установки политически корректного дискурса в со-

временном мультикультурном обществе существенно влияют на лингвоаксиоло-
гические характеристики современной детской литературы и, в частности, на ее 
язык. Статья посвящена функционированию текстов новейшей детской литерату-
ры в политически корректном дискурсе современного общества. Объектом иссле-
дования служат тексты русскоязычной и англоязычной детской литературы, 
предмет исследования – лингвоаксиологические изменения данных текстов в рам- 
ках политически корректного дискурса. Основная цель статьи – рассмотреть тек-
сты новейшей детской литературы, зачастую выступающие сегодня в качестве 



 
 

156 

успешного коммерческого проекта в массовой культуре и формирующие реля-
тивные аксиологические установки мультикультурного общества у целевой ауди-
тории. В качестве материала исследования выступают «Politically Correct Bedtime 
Stories: Modern Tales for Our Life and Times» Дж. Ф. Гарнера [Garner, 1994] и не-
сколько переводов данных сказок на русский язык, выполненные С. Сивко (под 
ред. А. Олексенко), С. Г. Тер-Минасовой, А. Г. Гурочкиной; «The Tales of Uncle 
Remus: The Adventures of Brer Rabbit», заново пересказанные Дж. Лестером [The 
Tales of Uncle Remus, 2014]; «Детская книга» и «Детская книга для девочек» Бо-
риса Акунина и Глории Му [Акунин, 2007; Му, 2012].  

С. Г. Тер-Минасова, определяя возможности использования языка в рамках 
политически корректного дискурса, считает, что зарождение тенденции к полит-
корректному функционированию языка в многонациональном и поликультурном 
американском обществе было неслучайным: «Политическая корректность языка 
выражается в стремлении найти новые способы языкового выражения взамен тех, 
которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его человече-
ские права привычной языковой бестактностью и / или прямолинейностью в от-
ношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, соци-
ального статуса, внешнего вида и т. п.» [Тер-Минасова, 2000, с. 215] 1. Именно  
в британской и американской лингвокультурах в 1970–1980-х гг. наблюдается 
наиболее активный интерес к использованию того идеологического инструмента 
манипулирования целевой аудиторией, который позднее назовут «политически 
корректным языком» (ср.: [Lakoff, 1975; Butler, 1990; Segel, 2006; Moller, 2016 2; 
Wikström, 2016; Karpukhina, Kuznetsova, 2017; Леонтович, 2007; Гришаева, Цури-
кова, 2008; Гурочкина, 2009; Гендер…, 2011]).  

Политически корректный дискурс изначально в качестве жанровых разновид-
ностей включал подтипы медийного дискурса и был ориентирован, скорее, на 
публицистические тексты. Однако в конце ХХ – начале ХХI в. его специфический 
язык (так называемые дискурсивные формулы) и его сюжеты начинают проникать 
в смежные по семиотическим функциям с медийными текстами кинематографи-
ческие тексты (см.: [Гендер…, 2011, с. 139–169; Карасик, 2019]) и в тексты худо-
жественной литературы. Далее рассмотрим некоторые из основных (конститутив-
ных) компонентов политически корректного дискурса, формирующих новую 
аксиологическую шкалу в текстах современной детской литературы. К таким 
компонентам относятся участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии и дис-
курсивные формулы политически корректного дискурса (подробнее о данных 
компонентах и признаках институционального дискурса см.: [Карасик, 1999; 
2019]). Исследователи справедливо полагают, что в русской лингвокультуре по-
литкорректный дискурс пока практически не функционирует: «В результате по-
стоянного интереса к человеческой личности как центру западной идеологии, на 
который направлены усилия и политики, и экономики, и культуры, английский 
язык и добрее, и гуманнее, и вежливее к человеку, чем – увы! – русский язык.  
С нашей идеологией коллективизма и игнорирования индивидуализма (само это 
слово имеет в русском языке негативные коннотации) трудно ожидать чего-то 
другого. Русский язык, как правило, не обременяет себя соображениями гуманно-
сти и чуткости по отношению к отдельному человеку» [Тер-Минасова, 2000,  
с. 223]. Функционирование же политически корректного дискурса в англоязыч-
ном мире на сегодняшний день чаще предстает объектом иронических или сарка-
стических пародий на использование его дискурсивных формул или манипуля-
тивных стратегий: «Политическая корректность как направление развития языка 
вызывала много вопросов, критики, сомнений. Бесспорно, что в живом языке все 

                                                            
1 Также: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.php  
2 Также: https://philarchive.org/archive/MOLDOP  
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попытки создать стилистически нейтральные “заповедники” разбиваются о спо-
собность слов приобретать в новых условиях новые коннотации, часто негатив-
ные» [Тер-Минасова, 2000, с. 222]. 

Подобной блестящей пародией на медийные тексты феминистской, антираси-
стской и пр. направленности стали «Политкорректные сказки на сон грядущий» 
Дж. Ф. Гарнера [Garner, 1994]. Пересказывая знаменитые детские сказки всех 
времен и народов с использованием ключевых дискурсивных формул политкор-
ректного дискурса и порой меняя привычные сюжетные схемы в саркастически 
представляемых «манипулятивных» целях политкорректного дискурса, Гарнер 
доводит до абсурда новую аксиологическую шкалу современного мультикультур-
ного общества.  

Например, одна из основных стратегий феминистского дискурса, направлен-
ная на нарочитое избегание в речи / тексте лексем мужчина, женщина, девочка, 
мальчик, пародируется Гарнером в зачине сказки «Little Red Riding Hood» («Крас-
ная Шапочка»): 

There was once a young person named Red Riding Hood who lived with her 
mother on the edge of a large wood [Garner, 1994].  

Ср. данный фрагмент в переводе на русский язык:  

Давным-давно существовала юная личность по имени Красная Шапоч-
ка, которая жила со своей матерью на самом краю большого леса (пер.  
С. Сивко) 3.  

В данном случае феминистская формула a young person ‘юная личность’, адекват-
но переданная на русский язык, показывает иронию по отношению к аксиологи-
ческой толерантности политкорректного дискурса (ср. изменения, происходящие 
в английском языке на уровне обращений к женщине и намеренного феминист-
ского «изъятия» из английского языка «сексистских» морфем, указывающих  
на половую принадлежность человека: chairman ‘председатель’ > chairperson; 
spokesman ‘делегат’ > spokesperson; cameraman ‘оператор’ > camera operator [Тер-
Минасова, 2000, с. 216]). Подобная же формула в следующем фрагменте «Крас-
ной Шапочки», описывающем действия Волка после того, как он проглотил ба-
бушку, отсылает к аксиологическим приоритетам феминистского дискурса: 

Then, unhampered by rigid, traditionalist notions of what was masculine 
or feminine, he put on Grandma’s nightclothes and crawled into bed [Garner, 
1994].  

И затем, явно не стесненный традиционалистским подходом к тому, 
что такое мужское, а что такое женское, Серый Волк натянул бабуш-
кину ночную сорочку и забрался в кровать (пер. С. Сивко).  

Якобы присутствующее во фрагменте нарратива «осуждение» Волка за его транс-
гендерное переодевание (cross-dressing) работает на создание комического эф- 
фекта.  

Еще более саркастическим оказывается введение в традиционный текст сказки 
дискурсивных формул из «экологически ориентированного» политкорректного 
дискурса. Подобная пародийная ситуация наблюдается в зачине сказки «Three 
Little Pigs» («Три поросенка»):  

                                                            
3 Здесь и далее перевод С. Сивко (под ред. А. Олексенко) цитируется по: Гарнер Дж. Ф. 

Политически корректные сказки на ночь. URL: https://q-lab.livejournal.com/1464.html#cutid1 
(дата обращения 07.08.2018). 
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Once there were three little pigs who lived together in mutual respect and 
in harmony with their environment. Using materials that were indigenous to 
the area, they each built a beautiful house [Garner, 1994].  

Ср. данный фрагмент в переводах на русский язык:  

Жили-были когда-то три поросенка. Они совместно проживали  
во взаимном уважении и в гармонии с окружающей средой. Используя 
экологически чистые материалы, характерные для той местности, ка-
ждый из них построил себе по красивому домику (пер. С. Сивко);  

Жили-были однажды три поросенка, которые жили в атмосфере 
взаимоуважения и гармонии с окружающим миром (пер. А. Г. Гурочки-
ной) 4;  

Жили-были три поросенка, во взаимном понимании и полной гармо-
нии с окружающей средой. Используя природные материалы своего 
края, каждый из них построил себе по чудному домику (пер. С. Г. Тер-
Минасовой) 5.  

При этом лишь в первом из переводов, выполненном С. Сивко, и отчасти в пере-
воде С. Г. Тер-Минасовой наблюдается абсолютно адекватная передача дискур-
сивных формул «экологически ориентированного» русскоязычного политкор-
ректного дискурса (окружающая среда, экологически чистые материалы).  
В переводах А. Г. Гурочкиной и С. Г. Тер-Минасовой представлены лишь при-
близительные эквиваленты дискурсивных формул (окружающий мир, природные 
материалы своего края), что существенно уменьшает комический эффект зачина 
сказки Гарнера. Релятивность аксиологической шкалы экологически ориентиро-
ванного политкорректного дискурса пародируется в новой версии сказки: жить  
в гармонии с окружающей средой – хорошо, так же как и правильно и хорошо 
строить жилище из местных экологически чистых материалов. Ирония Гарнера, 
однако, сводит данное утверждение к «пустой» политкорректной дискурсивной 
формуле. В качестве незыблемых ценностей экологически ориентированного по-
литкорректного дискурса признаются не только экологически чистые материалы, 
но и полезные для здоровья продукты:  

Red Riding Hood entered the cottage and said, “Grandma, I have brought 
you some fat-free, sodium-free snacks to salute you in your role of a wise and 
nurturing matriarch” [Garner, 1994].  

Войдя в дом бабушки, Красная Шапочка обратилась к ней: «Бабушка,  
я принесла тебе не содержащие жиров и карбоната натрия бутерброды, 
дабы приветствовать тебя в качестве мудрой и образованной главы рода» 
(пер. С. Сивко);  

Красная Шапочка вошла в дом и сказала: «Бабушка, я принесла тебе 
обезжиренные гостинцы, не содержащие нитратов» (пер. С. Г. Тер-Ми- 
насовой).  

Комический эффект возникает в данном случае за счет подмены объектов, со-
ставляющих содержимое корзинки Красной Шапочки: вместо присутствующих  
в ситуативном фрейме сказки Шарля Перро пирожков там оказываются некие 
«полезные для здоровья» бутерброды / гостинцы. Однако трижды упоминаемые 
в речи матери и Красной Шапочки экологически правильные для употребления 
продукты не только не приносят пользы, но и не используются по назначению, 
что также усиливает комический эффект при их упоминании. 
                                                            

4 Здесь и далее перевод А. Г. Гурочкиной цитируется по: [Гурочкина, 2009]. 
5 Здесь и далее перевод С. Г. Тер-Минасовой цитируется по: [Тер-Минасова, 2000].  
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Введение в ситуативный фрейм сказки новых объектов и новых действующих 
лиц и событий, происходящих с ними, позволяет Гарнеру одновременно исполь-
зовать две ключевые лингвоаксиологические стратегии – модернизации и остра-
нения текста (о действии данных стратегий при переводе текстов см.: [Карпухина, 
2013; 2015]). Например, в традиционную последовательность событий, происхо-
дящих с домиками трех поросят, включается дополнительный событийный фраг-
мент с новыми действующими лицами, соплеменниками волка-разрушителя:  

Where the house of sticks had stood, other wolves built a time-share condo 
resort complex for vacationing wolves, with each unit a fiberglass reconstruction 
of the house of sticks, as well as native curio shops, snorkeling, and dolphin 
shows [Garner, 1994].  

На месте же валежного домика другие волки организовали таймшер – 
оздоровительный комплекс для отдыхающих волков, где каждое бунгало 
воспроизводило погибший домик, но выполнено было из стеклопластика, – 
и понатыкали вокруг лавчонки туземных диковин, бассейны для дайвинга  
и дельфинарии (пер. С. Сивко).  

Реалии новейшего времени (таймшер, оздоровительный комплекс, стеклопла-
стик, дайвинг, дельфинарий) пересоздают хронотопическую отнесенность ситуа-
тивного фрейма сказки о трех поросятах, работая на эффект остранения текста  
и одновременно создавая комический эффект модернизации при его восприятии. 
«Безусловные» ценности прогресса в мультикультурном обществе (сам волк, сду-
вая один из домиков поросят, рассуждает: They are so childlike in their ways. It will 
be a shame to see them go, but progress cannot be stopped [Garner, 1994]. – Ну прямо 
как дети, ей-богу! Хотя и будет капельку неловко наблюдать их уход, но ведь 
прогресс неумолим, и остановить его нельзя! (пер. С. Сивко)) в ироническом нар-
ративе рассказчика переосмысляются и оказываются фальшивыми.  

Однако возможна и иная ситуация перефокусировки ценностей при вписыва-
нии старых сказок в новый формат политкорректного дискурса. Сборник «Сказки 
дядюшки Римуса» Дж. Ч. Харриса [1980], в 1936 г. адаптированный для русско- 
язычной детской аудитории М. А. Гершензоном, появился в США в новой версии 
(в пересказе Дж. Лестера) в 1987 г., в разгар борьбы за политкорректность. В пре-
дисловии к новому изданию Августа Бейкер, бывший координатор Детской служ-
бы Нью-Йоркской публичной библиотеки, работавшая в Университете Южной 
Каролины, дает идеологически «корректное» объяснение тем стратегиям, которые 
использовали Маргарет Уайз Браун, а затем и Джулиус Лестер при новейшем пе-
ресказе негритянских фольклорных сюжетов в аболиционистской терминологии 
[Baker, 2014, p. 6–7]. И Браун, и Лестер элиминируют из текста фигуру черноко-
жего рассказчика, дядюшки Римуса, причем Маргарет Браун производит данную 
«политкорректную» элиминацию и в отношении заглавия сказок, называя свой 
проект «Brer Rabbit» («Братец Кролик») [Ibid., p. 6]. Джулиус Лестер, сохраняя 
название сборника Джоэля Харриса («Сказки дядюшки Римуса»), полностью эли-
минирует из текста главного нарратора, рассказывающего негритянские сказки 
маленькому белому мальчику-плантатору. Ср., например, кольцевую компози- 
цию сказки «Смоляное Чучелко» («Brer Rabbit and the Tar Baby») в сборнике  
Дж. Ч. Харриса: 

– Что же, Лис никогда-никогда не поймал Кролика? А, дядюшка Ри- 
мус? – спросил Джоэль на другой вечер.  

– Было и так, дружок, чуть-чуть не поймал. Помнишь, как Братец Кро-
лик надул его с укропом? [Харрис, 1980, с. 8];  
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…Тут дядюшка Римус замолчал и стал вынимать из золы картошку.  
– Старый Лис съел Братца Кролика? – спросил мальчик дядюшку Ри- 

муса.  
– А кто их знает, – ответил старик. – Сказка-то кончена. Кто говорит – 

Братец Медведь пришел, его выручил, а кто говорит – нет. Слышишь, мама 
зовет тебя. Беги, дружок [Харрис, 1980, с. 11–12].  

В политкорректном варианте негритянской сказки, пересказанной Дж. Лестером, 
фреймовая рамка с действующим лицом-рассказчиком, дядюшкой Римусом, от-
сутствует, и актуальным остается только внутренний ситуационный фрейм взаи-
модействия Братца Кролика и Братца Лиса, пытающегося поймать его с помощью 
Смоляного Чучелка [The Tales of Uncle Remus, 2014, p. 23–29].  

В данном случае стратегии политкорректного дискурса, в отличие от ситуации 
с пересказом волшебных сказок Дж. Гарнером, используются автором предисло-
вия и автором новой версии сказок из негритянского фольклора не в ироническом 
переосмыслении, а для прямого воздействия на целевую аудиторию. Августа Бей-
кер, делясь в предисловии своей «идеологически выдержанной» радостью по по-
воду выхода антирасистской версии «Сказок дядюшки Римуса», пишет не только 
о том, как она впервые сама ребенком познакомилась с данными сказками (снача-
ла – в пересказе бабушки, затем – пытаясь сама их прочитать (и замечая, что  
читательский опыт был максимально неудачным)) [Baker, 2014, p. 3–5]. Более ин-
тересными представляются ее аксиологически ориентированные воспоминания  
о работе в филиале Нью-Йоркской публичной библиотеки, находившемся в Гар-
леме, когда она пересказывала негритянским детям традиционную версию «Ска-
зок дядюшки Римуса»: «Я вскоре поняла, что эти чернокожие мальчики и девочки 
должны узнать о юморе и скрытой философии Братца Кролика и его друзей… 
Многие из этих детей остро реагировали (were sensitive) на моменты, связанные  
с рабовладельческой системой, например на то, что дядюшка Римус рассказывал 
свои сказки маленькому белому мальчику, и я элиминировала повествовательную 
рамку» 6 [Ibid., p. 5]. Без какой бы то ни было иронии Августа Бейкер в качестве 
одной из бесспорных ценностей нового мультикультурного общества называет 
унификацию английского языка, признавая одним из важнейших достоинств но-
вого пересказа более простую современную разговорную речь персонажей негри-
тянских сказок и модернизацию реалий, с которыми персонажи взаимодействуют 
[Ibid., p. 7–8]. Например, забрасывая Братца Кролика в терновый куст в сказке  
о Смоляном Чучелке, Братец Лис размахивается, как Хэнк Аарон – знаменитый 
американский бейсболист второй половины ХХ в. [The Tales of Uncle Remus, 
2014, p. 29]; в сказке о том, как Братец Черепаха обогнал Братца Кролика на бего-
вой дорожке, Братец Кролик надевает для тренировок желтые кроссовки «Ади-
дас» и на старте срывается с места, как «Боинг-747» [Ibid., p. 51, 53]; в сказке «За-
гадка Братца Кролика» главный персонаж переживает кризис среднего возраста 
(a midlife change) [Ibid., p. 127]. Эти и подобные им примеры модернизации тек-
стов сказок, как нам представляется, тоже свидетельствуют об актуализации кон-
текста политкорректного дискурса: ценностями-эталонами являются типично 
американские персонажи и реалии (знаменитый американский бейсболист, самый 
известный американский самолет), хронотопические рамки жизни вневременных 
персонажей традиционных негритянских сказок приравниваются к ограниченным 
хронотопическим рамкам жизни среднестатистического американца (кризис сред-
него возраста). Необходимо также отметить, что в данном случае использование 
аксиологических стратегий политкорректного дискурса, его дискурсивных фор-
мул и актуализация его ценностей в текстах новых «Сказок дядюшки Римуса» 

                                                            
6 Перевод наш. 
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происходит без иронического или саркастического переосмысления, в отличие  
от «Политически корректных сказок на сон грядущий» Гарнера. 

Для русской детской литературы вхождение в дискурс политкорректного 
мультикультурного общества, как нам представляется, еще впереди. Принимая во 
внимание замечания исследователей о том, что в русской лингвокультуре полит-
корректный дискурс практически не актуален, стоит отметить еще и то, что на 
сегодняшний день под вопросом находится само существование детской литера-
туры в России: «Детской литературы в России вообще-то нет. Ее нет ни как свода 
текстов, входящих в круг детского чтения, и ни как плеяды авторов, представ-
ляющих национальную литературу миру, и уж точно ни как ниши на книжном 
рынке. Ее нет как института, включающего в себя писательский, читательский  
и профессиональный исследовательский цеха, находящиеся в постоянном, жела-
тельно – плодотворном, взаимодействии» [Скаф, 2012, с. 148]. Есть, однако, и бо- 
лее оптимистичный взгляд на существование и функционирование русской дет-
ской литературы: «Процесс установления канона для русской детской литературы 
и поиск точек соприкосновения с сегодняшними юными читателями не законче-
ны. Серьезных имен в новом поколении писателей пока мало, но готовность  
к эксперименту и обновлению сулит яркое будущее литературе с четырехсотлет-
ней историей» [Хеллман, 2016, с. 530] 7. Бен Хеллман, к сожалению, не рассмат-
ривает тексты «Детской книги» Бориса Акунина и Глории Му в ряду текстов со-
временной русской детской литературы, но мы полагаем, что именно в данных 
текстах сочетается «готовность к эксперименту и обновлению» детской литерату-
ры, с одной стороны, и предпосылки для активного диалога с подростковой чита-
тельской аудиторией, с другой стороны. Более того, в текстах «Детской книги»  
и «Детской книги для девочек» наблюдаются и первые признаки вхождения рус-
скоязычной детской литературы в политически корректный дискурс. Первая из 
книг данной дилогии вышла в 2005 г. под названием «Детская книга» и несколько 
раз переиздавалась под данным названием (ср., например, переиздание [Акунин, 
2007]). Однако, когда появилась вторая книга дилогии – «Детская книга для дево-
чек» [Му, 2012], созданная совместно Борисом Акуниным и Глорией Му, первую 
книгу стали переиздавать под названием «Детская книга для мальчиков» [Акунин, 
2012]. Рекурсивное «выравнивание» гендерного баланса, свойственное феминист-
ской разновидности политкорректного дискурса, в данном случае совершенно 
очевидно. Две книги, повествующие о приключениях младшего поколения Фан-
дориных (двойняшек Эраста (Ластика) и Гели) в разновременных вариантах мос-
ковского хронотопа, дают возможность разного представления одних и тех же 
аксиогенных ситуаций с гендерно-ориентированной точки зрения.  

Ключевая аксиогенная ситуация в «Детской книге для девочек» задается ос-
новным персонажем-феминисткой, Люсиндой Грэй, очень красивой брюнеткой  
с короткой стрижкой и огромными зелеными глазами [Му, 2012, с. 10], внеш-
ность и обстоятельства появления которой иронически отсылают к одной из са-
мых известных феминисток Голливуда (Сопровождаю главную гостью фестива-
ля Анджелину Круз [Там же, с. 13]). Люсинда Грэй яростно защищает права 
женщин (Любовь выше справедливости и всего на свете. Мы, женщины, знаем 
это по праву рождения [Там же, с. 43]), обвиняет мужчин во всех проблемах (О-у, 
да! Тео де Дорн – воплощение худших качеств мужчины. Они вечно выдумают 
себе какую-нибудь дребедень, обзовут «идеей», свято в нее уверуют и потом ра-
ди этой «идеи» готовы разрушить и залить кровью полмира!». Люсинда говорила 
так зло, что Геле даже стало немножко жалко бедных мужчин [Там же, с. 46]). 
Более того, она демонстративно ведет себя вызывающе по отношению к мужчи-
нам в проблемной ситуации: Люсинда вывернула руль и сделала неприличный 

                                                            
7 См. также: [Черняк, 2013; Петрова, 2018]. 
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жест в сторону толстого дядьки на «лексусе», который пытался их подрезать 
[Му, 2012, с. 45]. По мере осмысления аксиогенной ситуации, в которой оказыва-
ется Геля Фандорина, поведение и мотивы действий Люсинды Грэй начинают 
осознаваться Гелей как корыстные и далекие от аксиологического идеала. От вос-
хищения врачом-феминисткой и копирования ее речевых привычек Геля прихо-
дит к пониманию того, что истинные цели профессора Ван Дорна и Люсинды 
Грэй, прибывших из будущего, неизвестны, и те, как все взрослые, слишком мно-
го врут «для пользы дела» [Там же, с. 408–409]. Таким образом, иронически раз-
венчиваются и ценности феминистского варианта политкорректного дискурса, 
которые в начале романа выступают для юной героини, Гели Фандориной, в каче-
стве аксиологического образца для подражания.  

Представляет интерес и аксиогенная ситуация объединения Гели с братом 
Ластиком в финале «Детской книги для девочек» в процессе поиска алмаза «Рай-
ское яблоко». У героини-подростка происходит переоценка ценностей, и важ-
ность семейных связей осознается Гелей заново, хотя в ходе действия романа ста-
тус «семейного чувства» на аксиологической шкале колеблется. В аксиогенной 
ситуации острой нехватки информации в мире прошлого Геля готова пожертво-
вать встречей с матерью ради возможности воспользоваться привычными гадже-
тами и Интернетом (подробнее об этом см.: [Карпухина, 2017, с. 215]). Аксиоло-
гические приоритеты политкорректного дискурса современного техногенного 
многополярного общества в данном случае оказываются более релевантными  
по сравнению с гуманитарными ценностями – человеческими и, в частности, се-
мейными отношениями. Переоценка подобной ситуации в финале романа, заново 
актуализирующая для Гели Фандориной ее социальные роли дочери и сестры, 
дает возможность осознать релятивность и гибкость аксиологической шкалы со-
временного подростка. 

Гораздо более ироническими в тексте дилогии предстают ценности политиче-
ски корректного дискурса, связанные с отношением к окружающему миру и до-
машним питомцам человека. В современном политкорректном дискурсе предпоч-
тительнее указывать на равноправное существование всех живых существ на 
планете: «Для того, чтобы избежать антропоцентризма по отношению к живому 
миру и подчеркнуть наше биологически равноправное сосуществование на одной 
планете с представителями этого мира, слово pets [домашние животные], предпо-
лагающее человека как хозяина или владельца, заменяется словосочетанием 
animal companions [компаньоны-животные], house plants > botanical companions 
[домашние растения > компаньоны-растения], а предметы неодушевленного ми- 
ра – mineral companions [компаньоны-минералы]» [Тер-Минасова, 2000, с. 218]. 
Геля, попав в прошлое, пытается приручить кошку, однако в ее свободном кос-
венном дискурсе повествовательной структуры «Детской книги для девочек» 
данный процесс представлен с помощью оценочной терминологии политкоррект-
ного дискурса:  

Это было как… Как подружиться с марсианином! Некто, совершенно 
отличный от тебя и видом, и разумом, непонятный и таинственный; некто, 
не способный изъясниться ни на одном из человеческих языков, но не ли-
шенный речи – своей собственной, непонятной, в свою очередь, тебе; нек-
то, способный, как никто из хомосапиенсов, читать мысли и чувствовать 
настроение. Понимать. Некто, кого можно любить и кто будет любить тебя, 
несмотря на то, что вы – такие ужасно разные, чужие и у вас нет никакого 
повода быть вместе, и легче было бы найти друзей среди своих [Му, 2012, 
с. 201–202].  

Противопоставление двух разных субъектов – девочки и кошки – идет по класси-
ческому принципу «свой – чужой», и суверенные границы субъектов обозначают-
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ся по их внешним признакам, по внутреннему устройству, по особенностям мыс-
лительной и речевой деятельности. Представление кошки с иронической кличкой 
Силы Зла как самостоятельного субъекта, animal companion, существующего от-
дельно и в то же время рядом с Гелей в московском хронотопе начала ХХ в., по-
зволяет оценить привычную ситуацию «приручения» как аксиологически значи-
мую в терминах политически корректного дискурса. Однако ирония подобного 
представления animal companion проявляется во введении в основной нарратив 
романа фрагмента свободного косвенного дискурса героини-подростка, весьма 
экспрессивно окрашенного по сравнению с тональностью основного повествова-
ния (Это было как… Как подружиться с марсианином!).  

Наиболее иронической с точки зрения представления дискурсивных формул  
и аксиологических приоритетов политкорректного дискурса в текстах Бориса 
Акунина и Глории Му является часть «Завтра» «Детской книги», действие в кото-
рой происходит в Москве 20 мая «в никаком году» [Акунин, 2007, т. 2, с. 283]. 
Антиутопический фрагмент «Детской книги» с явными отсылками к текстам ан-
тиутопий Е. И. Замятина и М. А. Булгакова (подробнее см.: [Карпухина, 2015,  
с. 44–57]) полемически направлен на использование дискурсивных стратегий  
и формул политкорректного дискурса. Основной персонаж части «Завтра» «Дет-
ской книги», с которым вынужден общаться Ластик Фандорин, Магдаитиро Яма-
дадженкинс, «собранный» из профессора Магды Дженкинс, микробиолога,  
и доктора Итиро Ямады, специалиста по электронике [Акунин, 2007, т. 2, 
с. 293], – существо «третьего пола». Гендерная неопределенность существа из 
будущего пародирует дискурсивную стратегию современного феминистского 
дискурса, связанную с использованием местоимений (например, s/he ‘он / она’)  
и разных окончаний глагольных форм в русском языке (например, сделал(а)):  

– Так вы тут не один, то есть не одно? – встрепенулся Ластик. – Есть  
и другие люди?;  

Женщино-мужчина направился к большой травянистой кочке, и та 
вдруг отъехала в сторону;  

– Я построил себе дом поближе к природе, – объяснила хозяин-
хозяйка;  

– Это я обдумывало твой вопрос… [Там же, с. 287, 295, 296, 297].  

На аксиологической шкале Ластика Фандорина, подростка из XXI в., подобная 
гендерная немаркированность биологического существа явно занимает полюс со 
знаком «минус»:  

…Ластик боязливо покосился на гибрида. Значит, это одновременно  
и женщина, и мужчина? Какой кошмар [Там же, с. 293].  

Начиная адаптироваться к системе речевых маркеров существа из будущего, Лас-
тик пытается использовать категорию среднего рода при обращении к нему,  
и, тем не менее, постоянно сбивается на «устаревшую» систему координат «муж-
ское – женское». Саркастическое изображение новой гендерной системы коорди-
нат, к которой стремятся современные сторонники феминистской разновидности 
политкорректного дискурса, дается в тексте «Детской книги» с помощью оценок 
мира будущего с его неопределенными гендерными категориями и «образцовой 
правильностью», данных подростком из нашего времени. Аксиологические уста-
новки политически корректного мира эпохи «Завтра» декларируются Магдаитиро 
Ямададженкинс с большой долей гордости:  

Мы все – Очень Уважаемые Люди. Мнение каждого драгоценно. Не-
возможно себе представить, чтобы наши приняли какое-то решение, если 
оно не устраивает кого-то одного. Правда, никаких коллективных решений 
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нам принимать давно уже не приходится. Мир функционирует в абсолют-
ном порядке [Акунин, 2007, т. 2, с. 297–298].  

Пародийность дискурсивных формул (Очень Уважаемые Люди) и правил функ-
ционирования мультикультурного, многополюсного современного западного об-
щества реализуется в разрешении аксиогенной ситуации, в которую попадает 
Ластик Фандорин: он сбегает из «идеального Завтра» в первый же подходящий 
момент, испытывая ужас от того, что ему предложили остаться в подобном буду-
щем. Антиутопический конфликт ребенка, верификатора ценностей «идеального 
будущего», и гендерно немаркированного бессмертного существа из этого буду-
щего компрометирует саму систему ценностей подобного социума и его дискур-
сивные стратегии.  

Однако необходимо отметить, что Борис Акунин и Глория Му в текстах «Дет-
ской книги» и «Детской книги для девочек» используют нарративные стратегии, 
выявляющие непрямую ироническую оценку по отношению к ситуациям, дискур-
сивным формулам и правилам их функционирования в политически корректном 
дискурсе современного многополярного общества. В отличие от прямой иронии, 
зачастую переходящей в сарказм, «Политически корректных сказок на сон гря-
дущий» Джеймса Финна Гарнера или от полного принятия манипулятивных пра-
вил политкорректного дискурса в новой редакции «Сказок дядюшки Римуса» 
Джулиуса Лестера, тексты детских романов Бориса Акунина и Глории Му не да-
ют прямых оценок в аксиогенных ситуациях, связанных с политкорректностью.  
В классических традициях русскоязычной детской литературы, обновленных  
в игровых ситуациях постмодернизма, Борис Акунин и Глория Му показывают 
релятивность аксиологической шкалы современного поликультурного социума, 
иронически представляя феномен политкорректности с критической точки зрения 
персонажей-подростков. 
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Contemporary children’s literature in the politically correct discourse:  
axiological linguistic aspect 

 
The paper aims at revealing the basic features of contemporary children’s literature texts as  

a successful commercial project in mass culture, forming relative axiological principles of the 
multicultural society in the target audience. The author considers some of the constitutive compo-
nents of the politically correct discourse, which form a new axiological scale in the texts of con-
temporary children’s literature. Such components include participants, chronotope, aims, values, 
strategies, and discursive formulas of the politically correct discourse. The hypothesis is put for-
ward that the politically correct discourse is not acute yet for the Russian linguistic culture. How-
ever, it is obvious that in the English culture, the politically correct discourse is being parodied 



 
 

166 

nowadays while it deals with its discursive formulas and manipulative strategies. The contempo-
rary Russian children’s literature is found to be just coming into the frame of the politically cor-
rect discourse, whilst English children’s literature is actively functioning in this type of discourse, 
as in The Tales of Uncle Remus: The Adventures of Brer Rabbit retold by Julius Lester or acquires 
parody of postmodernist features, as Politically Correct Bedtime Stories: Modern Tales for Our 
Life and Times by James Finn Garner did. The research results reveal that Boris Akunin and Glo-
ria Mu, the contemporary Russian children’s literature writers, use narrative strategies in their 
texts of Children’s Book and Children’s Book for Girls, suggesting the implicit ironical assess-
ment for the situations, discursive formulas, and the rules of their usage of the politically correct 
discourse in the contemporary multipolar society. On the contrary to the directly used irony, often 
turning into sarcasm of Politically Correct Bedtime Stories: Modern Tales for Our Life and Times 
by James Finn Garner or to the politically correct discourse manipulative rules usage in the new 
version of The Tales of Uncle Remus: The Adventures of Brer Rabbit retold by Julius Lester, the 
texts of children’s books by Boris Akunin and Gloria Mu do not provide directly expressed as-
sessments in the axiogenic situations of the politically correct discourse. 

Keywords: politically correct discourse, contemporary children’s literature, axiological lin-
guistics. 
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